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Цель данного сборника – оставить в памяти моих читате-

лей образы некоторых земляков, с которыми меня свела жизнен-
ная судьба. Думаю, это вызовет интерес у колыванцев и появят-
ся новые издания с этим же названием: «Я Вас знаю…» 

 
 
 
 

Савельев, А. П.   Я Вас знаю.... : сборник статей и биогра-
фических очерков / Савельев А. П., 2021. - 185 с. - (выпуск 
первый). 
   Текст : непосредственный. 
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АНИСИМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
 
Анисимов Иван Васильевич родился 4 сентября 1927 

года в деревне Семкино Колыванского 
района Новосибирской области в обыч-
ной крестьянской семье. С раннего дет-
ства познал труд сельского жителя. 
Мальчик умел запрягать лошадь, возил 
копны во время покоса, работал на заго-
товке дров. Начиная с семилетнего воз-
раста привлекался к работе в местном 
колхозе. Окончил четыре класса Семкин-

ской начальной школы. В пятый класс пошёл уже в Ново-
тырышкинскую восьмилетнюю школу. Терпения и семей-
ных возможностей хватило окончить только шесть классов. 
Приходилось много работать и по дому, и в колхозе… 

О своей судьбе рассказывает сам фронтовик И.В. Ани-
симов.  

Мой папа – Анисимов Василий Иванович – родился в 
деревне Большая Черемшанка Чаусской 
волости Томской губернии в 1908 году (в 
советское время деревня относилась к Но-
вотырышкинскому сельсовету Колыван-
ского района Новосибирской области). До 
начала Великой Отечественной войны был 
председателем колхоза имени Молотова, 
одним из лучших хозяйств на территории сельсовета. С 
началом войны был призван в действующую армию и по-
сле короткой подготовки был назначен в экипаж боевой 
машины. Имел ранения. После одного, наиболее серьёзно-
го сквозного ранения, был отпущен в кратковременный от-
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пуск на Родину. Это была большая радость для всей нашей 
семьи, многочисленной родни и односельчан. По возвра-
щении из отпуска, принимал участие в боевых действиях 
на территории современной Украины, где и погиб 14 де-
кабря 1943 года. Похоронен в селе Каменка Александров-
ского района Кировоградской области.  

Уже после войны мне удалось найти его могилу в этом 
украинском селе. Отдельным захоронением, состоящим из 
восьми могил, выделены погибшие там танкисты. В каждой 
могиле экипаж отдельного танка, полностью погибшего. 
Так что получается, во время боя погибло восемь экипажей 
танков, моего родителя в том числе. Фотографию деда и 
прадеда Василия Ивановича Анисимова гордо носит мой 
сын и внуки в день Победы в строю Бессмертного полка. 

В связи с гибелью моего отца меня очень волнуют со-
бытия в Украине, некогда одной из республик великого 
Советского Союза. Рушатся мемориалы, уничтожаются па-
мятники, оскверняются могилы бойцов Красной Армии. 
Уничтожается всякая память о совместной борьбе русских 
и украинцев против общего врага – фашистских оккупан-
тов. Молю Бога, чтобы руки националистов-бандеровцев не 
дотянулись лишь до священного места – могилы моего от-
ца… 

Кроме отца на фронт ушли родственники мамы – её 
братовья Панов Алексей Иванович (1914 – март 1942г.) и 
Панов Андрей Иванович (1905 – апрель 1942г.) призваны в 
июне-июле 1941 года и пропали без вести. Один в марте, 
другой в апреле 1942 года. Вот такая трагическая история. 
Папин родной брат Анисимов Николай Иванович (1913 -
1944) умер от полученных ран и похоронен в деревне Низы, 
Пировской волости, Везинбергского уезда Эстонии.  
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Среди участников войны ещё два моих родственника – 
Пугин Михаил Фёдорович – погиб в 1943 
году и похоронен на Украине. И Пугин Ни-
колай Фёдорович в декабре 1941 года про-
пал без вести.  

Так что война прошлась своей страш-
ной косой по мужчинам моей родни. Да 
только ли моей? Теперь можете представить 
наши деревни после окончания войны? 
Женщины, старики, дети и участники войны с ранениями, 
инвалидностью – но всё-таки мужчины! Сейчас в деревнях 
другая ситуация, но по-прежнему, мужчины на вес золота!  

Мама, Агрепина Ивановна Анисимова, в девичестве 
Панова, ровесница папы, тоже 1908 года 
рождения. Родилась в деревне Большая Че-
ремшанка. Женились по любви, были для 
нас заботливыми, добрыми родителями. 
Кроме меня, в семье родились сестра Анто-
нида в 1929 году, брат Александр в 1931 го-
ду. Мама была простым, отзывчивым чело-
веком. Работать начала тоже очень рано, 

была и дояркой, и поярка – ухаживала за колхозными ов-
цами, птичницей. Даже 
пришлось поработать 
продавцом в сельском ма-
газине. Везде пользовалась 
уважением и отличалась 
добросовестным отноше-
нием к порученному делу. 
Последние годы прожила 
в Колывани, куда она пе-
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реехала на постоянное место жительства. Так что дом по 
улице Московской 59, где я в настоящее время живу, теперь 
является, как бы родовым гнездом, в котором будут прожи-
вать Анисимовы. По крайней мере, мне бы этого хотелось. 
Сюда приезжает сестра Антонина, она живёт в Армавире 
Краснодарского края. Мой внук Евгений с правнуками Со-
нечкой и Тимофеем бывают здесь чаще других, навещают 
меня. Только брата нет. Александр умер в 1953 году от ту-
беркулёза. 

Война изрядно потрепала Анисимовскую фамилию, 
но всё равно, династия жива. Мой сын Виктор работает в 
городе Новосибирске на Приборостроительном заводе. У 
него двое детей: сын Дмитрий, дочь Ксения и её второклас-
сница Настенька – моя правнучка. В городе живёт мой 
сродный брат Анисимов Валентин Николаевич, он на пен-
сии. Его сын Александр – участник Афганской войны. В 
Новосибирске живёт и мой племянник Анисимов Николай 
Владимирович. Все они поддерживают со мной хорошие 
отношения. Мы роднимся…  

…С началом войны жизнь в деревне резко изменилась. 
Первым призывом ушли самые здоро-
вые, молодые и крепкие мужчины. В 
июле 1941 года был призван и мой 
отец. Место председателя колхоза мне 
пришлось занять, когда мне исполни-
лось16 лет. Я пошёл по отцовским сто-
пам. В бригадах, на деревне – одни 
женщины, старики да дети. Я то среди 
мужской половины деревни был уже взрослым. Сейчас это 
современной молодёжи трудно представить, но в колхозе и 
в личных подворьях производилось, выращивалось всё: 
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пшеница, картофель, скот – всякая живность, птица, на па-
секе – мёд, в лесу собирали грибы, ягоды. Но вволю кушать 
тогда не удавалось. Всё контролировалось: отмеривалось, 
взвешивалось. Налоги и обязательные поставки подчищали 
все запасы. Деревня военного времени жила под девизом: 
«Всё для фронта, всё для Победы!». Я хочу отметить и под-
черкнуть: в нашем колхозе жили и работали такие самоот-
верженные и ответственные люди, не допускавшие обмана 
и воровства. Моя память не сохранила ни одного такого 
случая среди моих односельчан. 

По сводкам Совинформбюро и по газетам мы в де-
ревне внимательно следили за происходящим на фронте. 
Для деревни самыми тяжёлыми годами были 1942 и 1943. 
Призывались на передовую оставшиеся мужчины, «похо-
ронок» приходило тоже много. В 1944 году мы чувствовали, 
что близится Победа. Мне казалось, что и работать стало 
легче, хотя работать приходилось больше. И вот в это время 
моя гражданская, мирная жизнь подошла к концу. В декаб-
ре 1944 года меня призвали в армию. Со сборного пункта 
нас отправили в Куйбышев Новосибирской области на 
учебные курсы. По их окончанию, а это был уже 1945 год, 
нас отправили эшелоном в Омск. Это был путь на передо-
вую, на фронт. Каждому из нас хотелось повоевать с фаши-
стами, которые довольно натворили злодейств на нашей 
территории. У каждого из нас были личные счёты с окку-
пантами за смерти родных, близких, товарищей и друзей.  

Но до фашистов наш эшелон не доехал. Пришла но-
вость – Берлин взяли, красное знамя над рейхстагом водру-
зили! Радости было сколько! Но многие кипели от ярости – 
не смогли отомстить за своих…  
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После небольшой остановки, прошло некоторое пере-
формирование, и мы уже едем в противоположную сторо-
ну. Приказ: «Едем на Восток!». Всем стало ясно – на разгром 
милитаристской Японии. Она на протяжении всей войны с 
фашистской Германией угрожала своим нападением. Это 
обстоятельство вынуждало Верховного главно-
командующего держать на Востоке армии и флот с более 
чем миллионным личным составом, как говорили, в пол-
ный боевой готовности. И вот должна была наступить раз-
вязка в наших с Японией отношениях.   

Эшелон двинулся в страну Монголии. Оттуда в составе 
695 стрелкового полка двинулись на подавление японских 

отрядов, разбросанных по тер-
ритории братской Монголии. 
Лето 1945 года, особенно воен-
ный август, было наполнено 
молниеносными операциями по 
преследованию врага. Не всегда 
мы знали, где находимся. Мон-
голия, Китай, капитуляция 

Японии – какой-то кошмарный сон. Правда, потери наши 
были ощутимыми и реальными. При мне погиб наш ко-
мандир полка и многие мои боевые товарищи. До ноября 
добивали остатки японских групп в Китае. Из Шанхая (Ки-
тай) нас вернули на родину – в Благовещенск, затем были 
Чита, Свердловск. В Свердловске на железнодорожном вок-
зале видел маршала Георгия Константиновича Жукова. 
Правда, издали. Кругом была его охрана. Всё-таки послево-
енные годы оставались напряженными.   
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В 1951 году пришла демобилизация нашего года при-
зыва. Но я остался на сверхсроч-
ную службу. Из армии уволился с 
должности старшины роты в 1960-
м году. Последние предпенсион-
ные годы работал на разных 
должностях в г.Новосибирске, а 
после смерти мамы переехал в её 
дом в Колывани. 

Я часто выступаю перед молодёжью нашего района. 
Мне так хочется, чтобы молодые люди хорошо себе пред-
ставляли – почему мы выиграли и победили всех сторон-
ников фашизма во время Великой Отечественной и Второй 
мировой войн. В основе этой причины на первом месте я 
ставлю боевой дух русского народа, не терпящего над со-
бой насилия. Те первые слова, которые писали неграмот-
ные рабочие и крестьяне в первые годы Советской власти: 
«Мы не рабы – рабы не мы!», легли на благодатную почву 
русского православия, утверждающего в сознании простого 
народа единство веры, верховной власти и народа. Этот бо-
евой русский дух увлекал бойцов в атаку на врага, застав-
лял терпеть лишения тех, кто был в оккупации и тех, кто в 
тылу работал на военных заводах, шахтах, рудниках, про-
мыслах, в сельском хозяйстве. На время войны весь народ 
сплотила идея независимости нашего государства, недопу-
стимости введения так называемого «германского поряд-
ка», в котором русскому человеку как раз и была уготована 
участь «раба» - это вторая причина нашей Победы.  

Третья причина – мобилизация всех средств, сил, воз-
можностей нашего народа и руководство всем этим со  
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стороны правительства и коммунистической партии. 
«Всё для народа - всё для Победы!» - основной мотив всей 
деятельности всех отраслей народного хозяйства страны и 
каждого в отдельности гражданина СССР в те суровые го-
ды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слева направо: сыновья Виктор, Василий в центре Иван Василье-

вич Анисимов, сродные братья Анисимовы Владимир и Валентин 
 

То, о чём я говорил, я в воочию наблюдал и среди 
мирных граждан, работающих в тылу, и среди участников 
боевых действий. Это было самоотверженно, мужественно, 
жертвенно… 

Обращаясь к молодёжи, я призываю быть достойными 
памяти их отцов, дедов и прадедов, вставших на защиту 
нашей великой Родины. Не зря пролита их кровь. Наша до-
стойная, счастливая жизнь – яркое тому подтверждение. 
Надо всем вместе, как когда-то, в те далёкие военные годы, 
крепить единство и мощь нашего государства. Только та-
ким путём мы сможем ответить на все враждебные вызовы 
современности.  

24.02.2020 г.  
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АФОНАСОВ АЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВИЧ  
 

Заслуженное уважение односельчан 
 
Пристань Почта – удивительное село на территории 

Колыванского района. Не менее удивительные люди жив-
шие здесь. Я хочу рассказать о своём земляке Александре 

Феоктистовиче Афонасове (1931-2016 гг.). 
Выходец из крестьянской семьи, он всю 
свою жизнь прожил на Пристань Почте, 
занимаясь, как и его родители, трудом на 
земле. В историю села он вошёл как гра-
мотный, добросовестный охотовед – егерь 
охотхозяйства «Спартак». В этой должно-

сти Александр Феоктистович проработал 29 лет. Этот рас-
сказ о семье моего земляка. 

В нашей старинной деревне, насчитывающей более 
250 лет, есть улица, возникшая одной из последних. Это 
улица Кирова, протянувшаяся на всём своём протяжении 
вдоль крутого берега реки Уени. Это одно из красивейших 
мест деревни. 

Вот на этой улице, в первой половине прошлого века, 
поселилась семья Афонасовых в небольшой избушечке, со-
стоящей из двух комнаток – кухоньки и спаленки. 

У Феоктиста Логиновича 
(1904 г.р.) и Марии Христофо-
ровны (1903 г.р.) - было три сына: 
Владимир (1927 г.р.), Николай 
(1929 г.р.) и Александр (1931 г.р.). 
На Почту семья переехала из со-
седнего села Вьюны, когда на 
Пристань Почте началось строи-
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тельство «заготзерна». Предприятие, по задумкам район-
ных властей, должно было принимать и 
складировать зерно со всего Колыванского 
района, чтобы потом по Оби, на баржах, пе-
реправлять его для переработки на Новоси-
бирский мелькомбинат. С этой целью при-
нимали на работу плотников, столяров, куз-
нецов, разнорабочих из соседних сёл и дере-
вень. Предприятие должно быть большим, 

складов для хранения зерна нужно было несколько, причём 
серьёзных размеров. С целью строительства этих объектов и 
приехал со своей семьёй молодой рабочий Феоктист Логи-
нович. В работе проходили дни, месяцы и годы. Подросли 
сыновья. Младший Александр высмотрел себе невесту на 
свадьбе её старшей сестры Лизы, которая проходила во 
Вьюнах. Сразу Александр влюбился в стройную красавицу 
Любу. Весной, в самый разлив – половодье, молодые со 
Вьюнов до Почты добирались пешком, в сапогах-
болотниках. Родительский дом был небольшой, его строи-
ли из брёвен амбара, перевезённого со Вьюнов. Родители, 
брат Владимир, немного потеснились, выделив крошечный 
уголок молодожё-
нам. На следующий 
год, весной, Алек-
сандр начал строи-
тельство собственно-
го жилья. Это был 
домик, слепленный 
из брёвен купленно-
го соседского сарая. 
Было это в 1959 году. 
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В этом доме родился у них первенец Сергей, а через 
три года второй сын – Алексей. 
Жилищные условия Афонасова старшего и взрослых сыно-
вей Владимира и Александра, конечно же, не устраивали. В 
1960 году на своей усадьбе Феоктист Логинович с сыновья-
ми начинает строительство большого дома, в котором 
можно было бы разместиться обеим семьям. И строитель-
ство началось. Сосновый кругляк привезли из Чёрного Мы-
са, деревни за Красным Яром нашего района. Своими си-
лами, не без помощи земляков, срубили сруб, поставили на 
фундамент, сделали крышу и начали обустройство дома. 
Стройка продолжалась три года. В доме сделали два выхо-
да. В одной половине жили родители с Владимиром, а вто-
рую заняла семья Александра Феоктистовича. После смер-
ти родителей и брата, перегородку убрали и сейчас это 
большой просторный дом под железной крышей.  

Не могу не сказать о статусе семьи Афонасовых на 
нашей Пристань Почте. Это одна из уважаемых фамилий. 
Феоктист Логинович и Мария Христофоровна - добрые и 

отзывчивые люди, 
гостеприимные и  
приветливые. За 
свою жизнь в 
нашей деревне 
никто не слышал 
от них худого 
слова. Трудолю-
бивые, хозяй-

ственные – дом, усадьба всегда содержались в образцовом 
состоянии. Феоктист Логинович – участник Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. В 1942 году был контужен, 
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ранен: повреждение кисти на правой руке. Был признан 
инвалидом 2-й группы и отправлен домой. По возвраще-
нии на Пристань Почту, работал по найму. Имеет награды 
– орден «Отечественной войны II степени», юбилейные ме-
дали в честь Победы в Великой Отечественной войне. В 
1985 году умер, похоронен на Пристань Почте. 

Мария Христофоровна в годы войны работала на 
сушзаводе, впоследствии занималась ведением домашнего 
хозяйства и воспитанием детей. 

Глава фамилии занимался рыбалкой и охотой и своих 
сыновей с детства при-
страстил к этим промыс-
лам. Недаром Володя и 
Саша работали егерями в 
охотхозяйстве «Спартак», 
которым долгие годы ру-
ководил Иван Васильевич 
Новиков – старожил де-
ревни.  

Александр проработал егерем большую часть жизни, отсю-
да и ушёл на пенсию в 1989 году. По ра-
боте характеризовался только как знаю-
щий, исполнительный и дисциплиниро-
ванный специалист. Опираясь на знания 
отца, Александр Феоктистович в совер-
шенстве овладел охотничьим оружием, 
умело его использовал. Знал особенности 
и повадки промысловых зверей и птиц, 
места их обитания. В охотхозяйство при-
езжало много любителей позаниматься 
этим промыслом, с которыми он находил 
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общий язык, учил тонкостям и особенностям, разным ви-
дам охоты, при необходимости сопровождал начинающих 
охотников, обучая их внимательности, осторожности и 
терпению. Со многими охотниками у Александра Феокти-
стовича сложились добрые товарищеские отношения, 
длившиеся долгие годы. Егерь следил за соблюдением пра-
вил и сроков охоты на вверенных ему угодьях. Действия 
браконьеров строго пресекались, охота велась на основе 
полученных лицензий. Кроме мелких зверушек, как заяц, 
охота велась и на более крупных, таких как волки. Их 
большие стаи иногда заворачивали в окрестности При-
стань Почты. Их поголовье было необходимо сокращать, 
чтобы они не наносили вред, как жителям села, так и мест-
ному совхозу. 

Волки, сами искусные охотники, и поэтому, чтобы их 
поймать, необходимо иметь особый навык и чутьё. Тем бо-
лее это не заяц, а огромная, здоровая, хищная собака. Даже 
из капкана его взять не так просто. Александру Феоктисто-
вичу всё это удавалось. Однажды он с охоты привёз живого 
волка, крепко связанного прочными верёвками. Матёрая 
зверина, ничего не скажешь. Встреча с ним не сулила для 
человека ничего приятного. 

Лосей в нашей округе было много. Даже осуществлял-
ся специальный отстрел, а мясо шло в город Новосибирск 
на специальную обработку, делали даже консервы. Алек-
сандр Феоктистович освоил такое сложное дело, как изго-
товление лодки-долблёнки. Небольшая, лёгкая и по весу, и 
по управлению, такая лодка необходимая вещь во время 
охоты на водоплавающую дичь. Этому мастерству его обу-
чил старший брат Владимир, с которым они сделали с де-
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сяток долблёнок, которыми пользовались и приезжие охот-
ники – любители из охотбазы «Спартак». 

Если говорить о Владимире Феоктистовиче, то семей-
ная жизнь у него как-то не сложилась. Поэтому все свои 
пятьдесят три года он прожил с родителями и рядом с се-
мьёй младшего брата, помогая по возможности и тем, и 
другим. Он был добрым, безотказным и приветливым че-
ловеком. Он одинаково уважительно относился к старшим, 

своим сверстникам и к молодёжи. Никогда не ругался, не 
сквернословил. Эти черты характера были свойственны 
всем мужчинам рода Афонасовых.  

Средний брат Николай первым покинул родитель-
ский дом, жил и работал в городе. С женой Любой у них 
родился сын Володя, который в настоящее время живёт в 
городе Новосибирске. 

Александр Феоктистович был справедливым егерем. 
Деревенские охотники знали, что за незаконный отстрел 
диких зверей будут наказывать, и поэтому случаев брако-
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ньерства не было. Авторитет Александра Феоктистовича 
среди охотников и рыбаков был достаточно высок. Егерь не 
жалел времени на проведение профилактической работы 
среди подростков и взрослых, желающих поохотиться в 
окрестностях Пристань Почты, в угодьях охотхозяйства 
«Спартак». 

За честный добросовестный труд Александр Феокти-
стович неоднократно получал различные поощрения: бо-
лее двадцати Почётных грамот, Дипломов, Благодарностей. 
Награждён медалью «За трудовое отличие», получил не-
сколько денежных премий. О нём писали районная и об-
ластная газеты. Свои успехи на работе Александр Феокти-
стович всегда связывал с помощью и поддержкой своей же-
ны Любови Андреевны. Пятьдесят восемь лет продолжа-
лась их совместная семейная жизнь, пока смерть мужа не 
прервала их счастье. 

Люба родилась в 1939 году в деревне Вдовино, Пихтов-
ского района. Родители: Андрей Игнатьевич Брызгалов 
(1906-1942 гг.) и Антонина Николаевна (1903-1959 гг.), были 
зажиточными крестьянами в одной из деревень Кировской 
области. Во время коллективизации с малолетней дочерью 
Раисой они были высланы в Пихтовский район. Сначала 
попали в Пихтовку, а оттуда по распоряжению комендату-
ры были определены на постоянное проживание в деревню 
Вдовино, где в семье родились ещё две доченьки: Лидия 
(1936 г.) и Любовь. 

В мае 1942 года добровольцем ушёл на фронт Андрей 
Игнатьевич. Осенью этого же года в одном из боёв получил 
несколько тяжёлых ран и скончался в госпитале 13 ноября 
1942 года. Похоронен на территории Кировского района 
Ленинградской области, имел звание – рядовой. Получив 
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похоронку, Антонина Николаевна уже могла покинуть 
Вдовино – клеймо врага народа её муж снял с семьи ценой 
собственной жизни. Как тогда говорили: «Кровью смыл 
свою «вину» перед Советской властью» С тремя детьми она 
сначала переехала в Мальчиху, где работала на сушзаводе. 
Года через три она поселилась во Вьюнах, где старшая дочь 
Рая работала бухгалтером в местном сельпо. Рая окончила 
для этого краткосрочные курсы по данной специальности в 
городе. Жили на съёмных квартирах. После войны стало 
немного полегче. Дочери подрастали. Первой замуж за Ра-
щупкина Николая Егоровича вышла Рая и уехала жить в 
Паутово. В 1953 году у них родился сын Анатолий, кото-
рый, слава Богу, жив-здоров и живёт в настоящее время в 
городе Новосибирске и имеет дачу на Пристань Почте. 
Дочь Лидия вышла замуж за Шальнего Сергея Ивановича, 
сейчас живёт, как и раньше, во Вьюнах. У неё трое детей: 
сын Евгений живёт в Скале, дочери Люба и Таня – в городе 
Новосибирске. 

Антонина Николаевна последние годы проживала во 
Вьюнах, где и похоронена в 
1959 году. 

А что же дети Алек-
сандра Феоктистовича и Лю-
бови Андреевны? Оба окон-
чили Пристань Почтовскую 
8-летнюю школу. Старший 
сын Сергей, после окончания 
школы, уехал в город Ново-

сибирск на завод металлоконструкций, а через год уже 
служил в Москве, в Кремлёвском полку. Демобилизовав-
шись, поступил на предприятие «Росторгмонтаж» и в каче-
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стве механика по ремонту кассовых аппаратов проработал 
до 2019 года. Сейчас он пенсионер. Его жена Вера работает 
в торговле, а дочь, после окончания института банковского 
дела, соответственно, работает в одном из новосибирских 
банков. У Сергея хорошая дружная семья. Младший Алек-
сей поступил в Новосибирский машиностроительный тех-

никум и окончил его. Воинскую службу провёл 
на надводных кораблях Северного флота. Пор-
том  приписки был город Североморск. После 
её окончания работал мастером производ-
ственного обучения в родном техникуме, но 
это занятие тяготило Алексея, 
и он ушёл на стройку, освоив 

профессию сварщика. От рядового рабоче-
го сварщика до прораба участка строитель-
ной компании – таков трудовой путь Афо-
насова Алексея. 

Алексей часто вспоминает своего отца, 
он благода-
рен ему за привитые с детства 
такие черты, как решитель-
ность, честность, порядоч-
ность и высокое трудолюбие. 
С шести лет отец брал ма-
ленького Алёшу на охоту, 

учил читать следы зверей и птиц, рассказывал об их повад-
ках, особенностях, хитростях, учил осторожному и береж-
ному отношению к родной природе. Всё это пригодилось 
Алексею и с годами, пополнялось всё более полным содер-
жанием, помогая добиваться определённых успехов в своей 
жизни. 
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Свою семью он создал по подобию родительской. Же-
на Ольга – учительница начальных классов, родила ему 
двух замечательных сыно-
вей: Евгения и Никиту. Они 
самостоятельны, самодоста-
точны – живут и работают в 
городе Новосибирске.  

Сергей и Алексей – как 
достойные дети своих ро-
дителей, чтут и дорожат 
традициями фамилии. Они трудолюбивы, добры, ответ-
ственны во всех делах и отношениях. Мама - Любовь Ан-
дреевна сейчас живёт на Пристань Почте в родовом доме и 
постоянно чувствует заботу и внимание сыновей и внуков. 
В мысленных разговорах с мужем ей есть что рассказать. 

Сыновья выросли внимательными и заботливыми, и 
она не чувствует себя одинокой. А это, поверьте, дорогого 

стоит. Дом и усадьба убраны, 
всюду порядок и чистота. Хо-
зяйка опять насадила всяких 
цветов, правда, уже больше 
многолетних: шикарные пио-
ны, роскошная гортензия, раз-
ноцветные ирисы, лилии, ярко-
красные маки. 

Хочется пожелать Любови Андреевне крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни, насколько позволит Господь Бог, а 
молодым семьям Сергея и Алексея семейного благополучия 
и процветания. 

 
07.06.2020 г. 
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ВОЕВОДА АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
 

Моя страничка в биографии 
 
По материнской линии, а моя мама в девичестве носи-

ла фамилию Зарубина, я отношусь к ко-
ренным жителям деревни Пристань 
Почта. По крайней мере, четыре поколе-
ния Зарубиных родились, жили и живут 
до сих пор в этом прекрасном месте. А 
вот отец мой – фамилию Воевода, полу-
чил от моего деда Петра Даниловича 
(1880 года рождения) выходца из под ме-

стечка Белая Церковь, что на Правобережной Украине. Сам 
из бедной семьи, он поехал искать свое счастье сначала на 
Кавказ, но безуспешно. Двинулся в Поволжье и там, у бога-
того немца, конезаводчика, за верную пятилетнюю службу 
получил 25 целковых и коня с бричкой. Во время Столы-
пинской аграрной реформы получил земельный участок 
на землях Казахстана. Рядом с ним поселились несколько 
родственников из Украины, а также крестьяне из Белорус-
сии. Дед с родственниками купили вскладчину мельницу. 
Работая на ней, мололи зерно крестьянам близлежащих по-
селений, тем и кормились. С проведением коллективиза-
ции лишились этой мельницы. Поменяли место жительства 
– поселились на Алтае. На берегу Телецкого озера. Органи-
зовали там рыбартель по переработке рыбы: соление, коп-
чение. Отладив работу артели, был направлен с этой же 
целью в Кожевниково Томской области, а оттуда в - Скалу 
нашего Колыванского района. Там тоже организовал 



26 
 

рыбзавод. От этого завода на Пристань Почте работали две 
артели. 

Отец мой - Андрей Петрович - родился в 1928 году, 
еще в Казахстане. В армию и на фронт он, естественно, не 
попадал по возрасту, работал у нас на Пристань Почте ма-

стером по переработке рыбы. Квартировал 
у дядьки - Чудскаева Елизара. Вот в это вре-
мя он и встретил мою маму - Зарубину Ни-
ну Ивановну. Поженились они, отец еще в 

армию не был призван. Была у 
них сильная любовь. Служил 
отец на Дальнем Востоке с 1948 

по 1952 год. Устроился после армии в Ска-
линскую МТС электриком. Родители 
оба имеют медали: «За доблестный труд в 
годы Вели- кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». А в 1953 году я родился. 

В 1961 году семья переехала в Колывань. Отец работал 
электриком в заготзерно, а потом уже до пенсии, в Колы-
ванской РЭС. Мама работала сначала тоже в заготзерно, а 
перед пенсией перешла на кирпичный завод. 
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Я отучился в Колыванской средней школе № 1, затем 
окончил Колыванское СПТУ № 79, получил профессию 
электромонтера сельской электрификации. По этой специ-
альности работал в Колыванском РЭС. Там же работала моя 
жена Воевода (Леонова) Людмила Васильевна, с которой 
живем с 1975 года. У нас двое детей – сын Анатолий, он 
сейчас живет в Севастополе. Окончил НИИЖТ. Дочь Ма-
рия, живет в Колывани, работает в сети магазинов «Маг-
нит» - директором. 

Был у меня еще старший брат Николай 1947 года рож-
дения. Жена у него чаусская – Зинаида Павловна Красни-
кова.  Их единственный сын Андрей живет в Новосибирске. 

Что для меня Пристань Почта? Это мое детство и 
юность. Каждое лето я жил у бабушки, Зарубиной Любови 
Михайловны и дедушки, Зарубина Ивана Федоровича. Это 
- Уень и Обь. Это мои верные и преданные два друга: Чуд-
скаев Сергей и Некрасов Александр. Пристань Почта – это 
моя замечательная страничка в биографии. 

 
 11.07.2019 г. 
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Пристань Почта 

ГЛУШКОВА (ВЕРЧЕНОВА) АННА ЗАХАРОВНА 
Рассказывает сын Владимир 

На Пристань Почту  моя мама Верченова (в девичестве 
Глушкова) Анна Захаровна (1923 г.р.) переехала в составе 

своей семьи из соседнего села Вьюны 
в трудные предвоенные годы. Её ро-
дители, мои дед и бабушка: 

  Глушков Захар Гаврилович 
(1892 г.р.) и Глушкова Евлампия Евге-
ньевна (1892 г.р.) по  тем временам 
были людьми грамотными. Бабушка 
окончила три класса церковно-
приходской школы при церкви Свя-
той Живоначальной Троицы, распо-
ложенной в селе. И бабушка, и дед 
были людьми активными в обще-

ственной жизни деревни – часто привлекались к работе в 
сельском Совете.  

В 1942 году дед был призван в армию и отправлен на 
фронт. Умер от ран шестого июля 1943 года. Бабушка 
Евлампия Евгеньевна замуж не выходила, вырастила четве-
рых детей – мою маму Анну Захаровну, тетю Клавдию За-
харовну (1920 г.р.), дядю Анатолия Захаровича (1925 г.р.) и 
дядю Геннадия Захаровича (1929 г.р.). Все дети рождены во 
Вьюнах. 

Моя мама Анна Захаровна в армию была призвана в 
один год с моим дедом – 10 января 1943 года. Служила в 
действующей армии, была на передовой, видела все ужасы 
война. Не раз с кухней попадала под бомбежки и обстрел. 
Все тяготы фронтовой жизни переносила стойко. Медаль 
«За боевые заслуги» тому подтверждение.  
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Анна Захаровна  
с сестрой Клавой 

   Моя мама имеет государственные награды. Среди 
них на первом месте полученных на фронте – это медаль 
«За боевые заслуги» №  1897363. Она получена в феврале 
1945 года, согласно приказу по 43-ей  Дновской стрелковой 
дивизии за № 07 от 25 февраля 1945 года. У неё юбилейные 
медали «Двадцать лет Победы» (1968 г.), «Двадцать пять лет 
Победы», «Тридцать лет Победы» (1975 г.), «Сорок лет По-
беды» (1988 г.), «Пятьдесят лет Победы» (1995 г.), «Шестьде-
сят лет Победы» (2005 г.), «Шестьдесят пять лет Победы» 
(2010 г.). А так же медали «За доблестный труд 1941 – 1945 
гг.» (1946 г.), «За доблестный труд 1941 – 1945 гг.» (1995 г.), 
«50 лет Вооруженных Сил СССР» (1969 г.), «70 лет Воору-
женных Сил СССР» (1988 г.), «60 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1979 г.), Медаль Жукова (1996 г.) 

   Она награждена Орденом Отечественной войны II 
степени в марте 1985 г., имеет знак «Фронтовик» (2000 г.) 

   Кроме боевых и юбилейных военных медалей у неё 
есть и награды за трудовые успехи. Она награждена меда-
лью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Ленина» (1970 г.). Она «Отличник социалистиче-
ского соревнования» (1971 г.) «Победитель социалистиче-

ского соревнования» (1974 г.),  «Победи-
тель социалистического соревнования» 
(1975 г.).  У неё медаль «Ветеран труда» 
(1978 г.) и «За вклад в развитие  Новоси-
бирской области». 

  У мамы нас четверо детей. Все мы 
рождены на Пристань Почте: 

Алла Ивановна Глушкова (Кузьмен-
кова)  - в 1946 году, Сергей Анатольевич 
Верченов – в 1951 году, Валентина Ана-
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Сестра Алла с сыном и мужем 

тольевна Верченова – в 1953 году, и я - Владимир – в 1958 
году. 

 В 1961 году мы переехали в Колывань, где живём до 
сих пор. Правда, брата Сергея уже нет с нами.  

 Мои сестры Алла и Валентина сейчас живут тоже, как 
и я, в Колывани. Старшая сестра окончила педагогическое 
училище в городе Болотное и педагогический институт в 

городе Новосибирске – истори-
ческий факультет. В 1964 году 
вышла замуж – муж Кузьменков 
Василий Александрович (1946 
г.р.). Сын Александр работает в 
городе Новосибирске. Сестра и 
зять на пенсии. Сестра Валенти-
на тоже на пенсии. 

   Из нашей семьи дольше 
всех прожила на Почте моя ба-
бушка – Евлампия Евгеньевна. 
Жители деревни последние годы 
звали её просто «Глушиха». Это 
прозвание носило столько про-
стоты и уважения. Я знаю, что 

многие люди её почитали за отзывчивость, доброту и ис-
кренность. Она похоронена в Колывани, на её могиле я 
иногда нахожу цветы, положенные земляками. 

  Я окончил среднюю школу № 1. До службы в армии 
окончил водительские курсы, служил в Ленинграде. Впе-
чатления самые прекрасные. После армии вернулся в Ко-
лывань. С 1979 года, в течение 25 лет работал на хлебопри-
ёмном предприятии. Не раз бывал на родной Почте. Дол-
гое время гостил у бабушки. С 2006 года и по сегодняшний 
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день работаю электриком в МУП г. Новосибирска «Горво-
доканал» «Очистные сооружения и канализация». У меня 
двое детей, сын Александр (1984 г.р.) и дочь Анна (1986 
г.р.), названная в честь обеих бабушек. 

  Из семейного архива я предлагаю землякам военное 
письмо деда Захара Гавриловича, написанное им в 1943 го-
ду. Фронтовые  треугольнички  – оригинальный и простой 
способ обмена новостями в те тяжёлые годы. 
 

Здравствуй милая моя дочь Клава шлю тебе свой роди-
тельский привет и желаю счастия здоровия еще шлю привет 
Многоуважаемой Жене Евлампии шлю супружеский привет и 
желаю счастья и здоровья еще шлю родительский привет мило-
му сыночку гене и в первых письмах хочу вас навестить как вы 
дома живете т.к  я от вас не одного письма не получал и очень 
мне становиться обидно и скучно что не знаю где мои дети Кла-
ва Нюся Толя и прежний адрес я прошу вас деточки пишите мне 
чаще письма и мне будет веселей я вам пишу письма и пишу в 
город Марковск и толя от них тоже не получал ни одного письма 
Клава и Гена пишите в письме все что есть нового что сделали в 
хозяйстве какая весна теплая с дождем или сухая а сдесь дождики 
и холодно вобчем сдесь погода весь май м.ц сегодня пишу письмо в 
тропино семье Корсуновой о смерти  12 мая схоронен  Евлаше 
передай Верходанову что его шурин Корсунов Сергей помер 12 
мая от подъема тяжелого ящика со снарядами и Евлаша его зна-
ет он нам еще  ездил по сено когда я болел в 42 году передайте 
привет брату шлет сестре ульяне соседям  [……..] 

Глушков 27 мая 
Адрес Полевая почта 57233-ч 

Глушкову З. Г. 
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ГРИВАСТОВА ОЛЬГА ФЁДОРОВНА  
 

12 марта 2020 года Ольге Фёдоровне Гривастовой ис-
полняется 95 лет! Рождённая на Брянщине, 
участница партизанского движения она во-
лей судьбы оказалась сначала в Пихтовке, а 
затем в Колывани. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
и значками, как участница Великой Отече-
ственной войны. Этот печатный материал 
знакомит читателей с её жизненными стра-

ничками.  
*** 
Ольга Фёдоровна, расскажите, где Вы родились? 
Я родилась 12 марта 1925 года в селе Горожанка Сузем-

ского района Брянской области. Село наше было не очень 
большое – около четырехсот жителей. Школа, клуб, мага-
зин, церковь каменная. Церковь до сих пор стоит разру-
шенной с военного времени. Она одна из строений-то и 
осталась в селе, остальных домов и зданий фашисты не 
оставили, все сожгли и разрушили. Да ещё речка такая не 
широкая, с интересным названием Гудуха. Ребятня любила 
купаться в ней. Речка моего детства.  
Расскажите о своих родителях. 

Папа мой Фёдор Захарович Гривастов, по тем време-
нам, человек грамотный, обществен-
ный, активный, был советским слу-
жащим. Перед смертью, а умер он в 
1935 году, работал в управлении «За-
готскот». С мамой они хорошо жили, 
дружно. Мама – Прасковья Степанов-
на Гривастова – была из бедной кре-

стьянской семьи. Но сумела окончить начальную школу, 
гимназию. Её приняли на работу сельской учительницей. 
И всё это было до революции 1917 года. Затем борьба с не-
грамотностью среди сельской молодёжи. В 1938 году она 
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студентка Смоленского пединститута. Мама всегда была 
для меня примером и советчиком.  

Как проходила Ваша жизнь до начала Великой Отечествен-
ной войны? 

Детские годы, как и у всех ребятишек, проходили в 
сельских заботах, помогали родителям по хозяйству. В 
школу пошла уже на девятом году жизни – приняли в пер-
вый класс Суземской средней школы. Мама там работала. 
Школа была большая, двухэтажная, детей в классах было 
по многу. Я училась всегда хорошо, легко. До начала войны 
успела окончить только семь классов.  
А война? Как Вы встретили её? 

А что война? 22 июня было объявлено о вероломном 
нападении на СССР фашисткой Германии. А в сентябре в 

Суземках уже были оккупанты. Сначала австрийцы, потом 
венгры, мы их звали мадьярами. Они особо свирепствовали 
над местными жителями. Мы в селе прослышали о готовя-
щейся массовой облаве и с мамой успели убежать в лес. Уже 
оттуда видели громкое зарево: горели наши дома. Вот это 
начало войны. Знакомство с фашистами. Кстати, в этот ка-
рательной операции по облаве и поджогу села участвовали 
особые части эсэсовцев – это уже были немцы.  
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Ольга Фёдоровна, как-то и не вериться, что Вы шестна-
дцатилетняя девушка воевала в партизанском отряде. Расска-
жите, как это было? 

Что говорить? Село горит, кругом облава на людей, мы 
с мамой и ещё несколько односельчан, уходили от этого 
германского оккупационного режима вглубь Брянских ле-
сов. Помните песню военных лет: «Шумел сурово Брянский 
лес». Так вот, эта песня о наших партизанах. Мы натолкну-
лись на партизанский дозор, нас привели в отряд и приня-
ли в свои ряды. Это был отряд имени Руднева «За власть 
Советов». Маму определили в хозяйственную часть, а меня 
бойцом и дали винтовку. Мы ведь в школе до войны изуча-
ли военное дело в кружках: «Ворошиловский стрелок», 
противохимической обороны, «Готов к самообороне», сда-
вали нормы ГТО. Так что в партизанской жизни всё это 
пригодилось. Брянский лес действительно сурово шумел 
для фашистских оккупантов. Под ними, в буквальном 
смысле, горела земля. Партизаны делали налёты на распо-
ложения военных частей, пускали под откос военные эше-
лоны, подрывали средства коммуникаций. Расправлялись с 
предателями – полицаями. К 1943 году наладилась регу-
лярная транспортная связь (самолётами) с центром. На па-
рашютах нам сбрасывали продукты, медикаменты, но и 
главное – оружие и боеприпасы. Партизаны оборудовали 
места для приёма грузов, а мы разыскивали парашюты, 
чтобы они не достались врагу. Нас, молодёжь, всё-таки в 
отряде жалели, берегли, но всё же мы рвались на борьбу с 
фашистами. Я и сама участвовала во многих партизанских 
операциях: стояла в карауле, ходила в дозор… 

Фашисты несколько раз пытались нас ликвидировать, 
но это им всё равно не удалось. Даже после мощнейшей ка-
рательной операции весной 1943 года с использованием 
бронетехники и авиации, рассеянные группы партизан 
вновь объединились с частями Красной Армии, бились с 
оккупантами. Моя партизанская жизнь окончилась в сен-
тябре 1943 года. Нас молодых «демобилизовали подчи-
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стую» и отправили заканчивать, прерванное войной, обра-
зование. Мне, как участнице партизанского движения, вы-
дали «Удостоверение партизана», которое я бережно хра-
ню.  

А как складывалась Ваша дальнейшая жизнь?  
3 октября 1943 года, я пошла учиться в 8-й класс Зер-

новской средней школы. Маму туда назначили директо-
ром. 17 июля 1946 года получила аттестат 
зрелости. Наконец-то получила среднее об-
разование! Помню в партизанском отряде я 
уже повторяла правила, законы, теоремы. 
Так хотелось учиться! Я уже говорила, что 
мама для меня всегда была примером и со-
ветчиком. В аттестате зрелости первая под-
пись её, как директора школы. Мама на 
Брянщине была уважаемым, авторитетным 

человеком. Она неоднократно избиралась депутатом мест-
ного Совета, проводила агитационную работу по органи-
зации восстановления разрушенной школы, в колхозе по-
могала в проведении посевной компании. И главное: лю-
била свою профессию – сельского учителя. Педагогический 
стаж - более 50 лет! За успехи в деле обучения и воспитания 
школьников, большую общественную работу, участие в 
партизанском движении, она была удостоена высшей пра-
вительственной награды – ордена Ленина. Я горжусь своей 
мамой! 

Ольга Фёдоровна, но ведь высшее образование Вы получили в 
Сибири, а это не совсем рядом с Брянщиной?  

 Дело в том, что моя старшая сестра Зоя 
Фёдоровна, окончила Горьковский инсти-
тут инженеров водного транспорта. В 1945 
году получила направление в город Омск в 
Иртышское пароходство. Когда я окончила 
среднюю школу, сестра позвала меня к себе. 
Ведь в 1946 году Брянщина и все соседние 
области только-только поднимались из ру-
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ин. А учиться мне очень хотелось в Сибири. Сейчас, может 
быть трудно поверить, но даже у нас деревенских жителей 
Европейской части России, было представление о Сибири, 
как о каком-то диком крае, где по улицам ходят медведи. 
Мама моя знала, что я хочу стать учительницей, как и она. 
Сказала мне несколько советов, которым я следовала всю 
свою жизнь: не вступать ни в какие конфликты, ни с кем и 
нигде; уважительно относиться к ученикам и их родителям; 
всегда быть опрятной, поддерживать свой внешний вид; 
содержать в чистоте своё жилое помещение, каким бы по 
размеру оно не было. Вот с этими наказами да скромным 
набором девичьих вещей я поехала в эту «страшную» Си-
бирь.  

После долгой поездки по железной дороге я, наконец-
то, доехала до Омска. Нашла сестру. Он жила в комнате на 
подселении. Из мебели была кровать, стол, стул. Сразу по-
дала заявление на подготовительные курсы в Омский педа-
гогический институт. Экзамены сдала успешно. По литера-
туре помню, как сейчас, было две темы: «Уж и есть за что 
Русь, могучая, полюбить тебя, назвать матерью» (И.С. Ни-
китин), «Москва… как много в этом звуке» (А.С. Пушкин). 
Я выбрала первую тему, сочинение удалось. В сентябре нас, 
студентов, отправили в колхоз на уборку урожая. Оттуда я 
привезла честно заработанный, большой вилок капусты. А 
сестра тоже работала, но в другом колхозе, её премировали 
мешком пшеницы, которую мы постепенно скушали: часть 
измололи на муку, а часть перекручивали на мясорубке и 
поджаривали на гидрожире – это что-то наподобие марга-
рина. Денег не хватало. На центральный рынок ходили под 
вечер – цены были чуть ниже утренних. Да и то мы поку-
пали мелкую картошку да мелкую морковь. Подешевле, да 
и вариться быстро.  

 Учёба мне давалась легко. Мне хотелось учиться. В 
институте было много наглядных пособий по различным 
дисциплинам: почвоведению, растительности, животному 
миру, астрономии. Кабинеты не закрывались. Студенты 
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после занятий группами самостоятельно «дорабатывали» 
пройденные темы.  

В 1948 году сестру перевели в Об-
ское пароходство, а это уже город Ново-
сибирск. Жили сначала в гостинице, по-
том в частном доме на Фабричной ули-
це. Так что учёбу я заканчивала уже в 
Новосибирском пединституте.  

И вот долгожданный момент – в ав-
густе 1950 года мне вручают диплом 
учителя географии и естествознания средней школы. Моя 
цель достигнута – высшее образование получено!  

А Пихтовка? Как возникла в Вашей судьбе?  
Государственная комиссия на распределении дали 

направление в рабочий посёлок Пихтовка – тогда она была 
центром Пихтовского района. Посмотрели мы с сестрой по 
карте, где эта Пихтовка, и сестра сказала: «Оля – это край 
волчих троп да непуганых птиц». Как туда добраться? 
Предложили - самолётом. На двухместном самолёте я при-
была к месту моей будущей работы и, как оказалось, моему 
месту жительства, и месту, где я обрела мужа, семью и се-
мейное счастье. До конференции пожила в учительской, а 
после меня определили к одной женщине - Лине Гаври-
ловне Трошиной. Домик её стоял на улице Береговая. Но 
судьба так распорядилась, что на частной квартире мне 
долго задержаться не пришлось.  

В моей жизни 
грянуло событие 
очень важное – мне 
предложили выйти 
замуж. Мой жених – 
Игнатьев Константин 
Алексеевич - был че-
ловеком серьёзным. 
Коммунист с 1943 го-

да, фронтовик со многими боевыми наградами. В Пихтовке 
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занимал должность начальника почтового отделения. Из 
многодетной, трудолюбивой семьи. Так что по тем време-
нам жених завидный.  

А невеста? У меня всё приданное умещалось в не-
большом чемоданчике, да подшитые валенки. Но Констан-
тин Алексеевич не посмотрел на это. 5 декабря 1950 года я 
жила в его доме, а 31 декабря устроили небольшой вечер-
свадьбу с приглашением узкого круга друзей и родствен-
ников. Вот так мы начали нашу совместную жизнь, посте-
пенно притирались друг к другу. Я, кроме этого, старалась 
ужиться с родителями мужа, так как я перешла жить в их 
дом. Но я это всё выдержала и со свекровью под одной 
крышей прожила 23 года.  

Моя мама Прасковья Степановна переехала жить в Но-
восибирск к своей дочери, к моей сестре Зое Фёдоровне . 
Там она прожила остаток своей жизни. Что интересно, она 
и в Новосибирске не забывала о педагогической деятельно-
сти. В одной из городских школ входила в состав родитель-
ского комитета, добивалась помощи малообеспеченным 
семьям, занималась с ребятами дополнительно, чтобы пре-
одолеть их отставание по русскому языку. 

Как Вы совмещали семейную жизнь с работой, ведь в Пих-
товке условия не самые лучшие?  

Конечно, кто жил в Пихтовке, знает трудности мест-
ной жизни. Летом гнус, жара, зи-
мой снег, осенью и весной – 
непролазная грязь и наводнение, 
время от времени, заливало до 
полови-

ны насе-
насе-

лённого пункта. Но я быстро втя-
нулась в пихтовскую действи-
тельность. Ведь рядом был муж, 
его родители. А потом и дети ста-
ли подрастать. В 1952 году – родился старший Володенька, 
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потом две дочки – Наденька родилась в 1954 году, Зоенька - 
родилась в 1958 году. Детьми я довольна. Вы же видите: я не 
одинока, дети вокруг меня. Внуки и правнуки частые гости 
в моей квартире. С Константином Алексеевичем мы про-
жили, без четырёх месяцев, пятьдесят лет, так что я счаст-
ливая женщина! И в школе мои дела тоже складывались 
успешно. 15 августа 1950 года я принята преподавателем 
географии 5-10 классов, а 23 июля 1977 года я уволилась в 
связи с уходом на пенсию. 27 лет в Пихтовской средней 
школе проработала.  

Работая в школе, я принимала посильное участие в 
общественной жизни села. В 1979 году нам предоставили 
благоустроенное жильё в 
Колывани, и вот до сего-
дняшнего дня, как видите, 
я живу в районном центре. 
Постоянно выступала пе-
ред молодёжью на военно-
патриотическую тематику. 
Это было в школах, Доме 
культуре, музее, технику-
ме. В музей я передала 
свои воспоминания о партизанском отряде. Пионеры 4а 
класса Колыванской средней школы № 1, который возглав-
ляла председатель Юлия Бараулина, принял меня в почёт-
ные пионеры. По просьбе классного руководителя Галины 
Михайловны Дробышевой проводила с ребятами различ-
ные воспитательные мероприятия.  

С 1990 по 1995 года была заседателем в Колыванском 
народном суде. Тоже очень ответственное поручение. По-
рой не спала и думала – правильное ли было моё мнение в 
отношении обвиняемого? Возле мемориала Славы растут 
наши ёлочки, посаженные с мужем и другими участниками 
Великой Отечественной войны. Садила цветы на клумбах 
возле памятника нашим воинам. Меня постоянно пригла-
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шают на различные мероприятия в библиотеку, посвящён-
ные истории той войны. Если позволяет здоровье – никогда 
не отказывалась…  

Ольга Фёдоровна, Вы учитель. Сейчас с высоты прожитых 
лет Вы можете сказать насколько был верным ваш выбор про-
фессии? 

На выбор моей будущей профессии повлияла моя ма-
ма. Я с детства её видела с детьми – своими учениками. До-
ма всё говорило о том, что здесь живёт учительница: много 
книг, карта Советского Союза и тетради, которые аккурат-
но стопками лежали на мамином столе. А когда я реши-
лась, после окончания средней школы, поступать в педин-
ститут, она одобрила мой отъезд в Омск к сестре Зое. Снаб-
дила меня ценными советами, о которых я уже говорила. Я 
очень благодарна за это маме и ни разу не пожалела, что 
выбрала профессию учительницы, причём учительницы 
сельской школы. 

 Ольга Фёдоровна, а вот в памяти остались имена Ваших 
коллег по школе. Помните ли вы своих учеников? 

Летом исполниться 43 года как я вышла на пенсию и 
не работаю в школе. Но с глубоким уважением вспоминаю 
тех, кто был со мной в одном коллективе. Это Неустроева 
Тамара Александровна, Лысов Василий Николаевич, су-
пруги Елизавета Семёновна и Александр Григорьевич Ни-
китины, Татьяна Васильевна Анохина, Нина Леонидовна 
Жучаева, Ольга Григорьевна Марченко, библиотекарь Оль-
га Владимировна Оякова…  

А учеников? Их сотни в моей голове. На протяжении 
всех лет после окончания школы у меня в гостях бывали: 
Егошин Валера – живёт в Москве, Илларионов Виктор – 
живёт в Приморье, Гриша Пеккер из Новосибирска, Вале-
рий Ермаков, Ирина Николаева – это наши колыванские...  
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 А сколько звонков, открыток, поздравлений от ребят. 
Попробую назвать прежними, пихтовскими, школьными 
именам: сестры Нина и Галя Масловы, Наташа Неустроева, 
Слава Куимов, Нина Самочёрнова, Лариса Антонова, Серёжа 
Бойко, Марина Михайлова, Коля Панихин, Вера Борисова, 
Егор Быков, Саша Вазеков, Галя Хохлова, Юра Коваленко, 
Люба Чуракова, Зоя Теплова, Надя Юрьева, Володя Рудин, 

Вася Прокопенко, Гоша 
Свинцов, Люба Аноки-
на, Галя Василевская, 
Коля Юрьев, Рая Чура-
кова... Пусть не обижа-
ются те, кого не назвала. 
Они все в моём сердце. 
Я о них помню и при-
глашаю всех в гости.  

Моя встреча с Оль-
гой Фёдоровной продолжалась около трёх часов. Признаков 
усталости или безразличия в её глазах не было. Какая богатая 
память, какая жажда к жизни! Какое стремление и желание 
делать окружающим добро! Я просто был восхищён Ольгой 
Фёдоровной! И в завершении ещё несколько слов хорошей 
информации о моей героине.  

Фотография Ольги Фёдоровны занесена на районную 
Доску Почёта. В 2019 году она удостоена звания «Почётный 
гражданин Колыванского района».  

Её подпись стоит под обращением к потомкам 2045 года, 
капсула с которым находится на хранении в Колыванском 
краеведческом музее. Так что, не смотря на свой почтенный 
возраст, ветеран в строю, в гуще общественной жизни наше-
го района.  

18 февраля 2020 г. 
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ВЕРНИКОВСКАЯ ЛИДИЯ ГЕННАДЬЕВНА  
 

Завуч школы 

В 1982 году я был направлен на работу директором 
Кандауровской средней школы. Мне было 
двадцать девять лет. На бюро райкома 
партии, при приёме в члены КПСС, пер-
вый секретарь Колыванского РК КПСС 
Анатолий Николаевич Чаусов, кроме во-
просов по Уставу и Программе КПСС, за-
дал ещё один прямой вопрос: - «Ты всту-
пил в члены коммунистической партии, понимаешь всю 
меру ответственности своего решения? Если да, то готов ли 
подчиняться партийной дисциплине и выполнять решения 
партии?» 

Я ответил утвердительно. Тогда А.Н Чаусов продол-
жил: - «Бюро райкома КПСС рекомендует тебя на долж-
ность директора школы в Кандаурово. Педагогическое 
высшее образование у тебя есть, теперь вот ты и комму-
нист. В школе до этого работал, да и в комсомоле занимался 
вопросами народного образования. Сразу дашь членам 
бюро райкома ответ или будешь советоваться с женой, в 
семье обсудите?» 

- Я сейчас вам даю согласие на работу директором в 
Кандауровской средней школе, - таков был мой ответ чле-
нам бюро райкома партии. 

Так в июле я поехал принимать школу. Школа мне 
сразу понравилась: двухэтажное каменное здание, большие 
светлые классы, широкие коридоры, рекреации. Директо-
ром школы там был Николай Павлович Сакадынский, че-
ловек с огромным педагогическом опытом работы, участ-
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ник Великой Отечественной войны, авторитетный в районе 
педагог и руководитель. Передача школы много времени 
не заняла. И началась моя обыденная директорская жизнь. 
Школу необходимо было готовить к новому учебному году. 
Этим я и занялся. 

Постепенно происходило знакомство с педагогическим 
составом школы. Одним из первых я познакомился с Лиди-
ей Геннадьевной Верниковской. Это был педагог с боль-
шим опытом работы и учителя, и завуча. Второе лицо в ру-
ководстве школы. Её муж Верниковский Виктор Павлович 
вёл в школе физику и астрономию. Тоже был высочайшим 
специалистом своего дела, коммунистом, ветераном Вели-
кой Отечественной войны. Он обладал большой эрудици-
ей, привлекал к себе учеников отличным знанием своих 
предметов и заинтересованностью в росте их образованно-
сти и воспитанности. 

Как классный руководитель, проводил с ребятами не-
мало интереснейших мероприятий, отваживался ходить с 
ними в походы и велопробеги по окрестным деревням. 

Лидия Геннадьевна произвела на меня первое впечат-
ление как человека грамотного, владеющего методикой и 
преподавания своего предмета, и управления коллективом 
учителей. 

По характеру была человеком сдержанным, немного-
словным, и мне даже первое время казалось – суровым и за-
крытым. 

Я, как человек эмоциональный, порой неудержимый в 
своих начинаниях и планах, наталкивался в её лице на ка-
кое-то её спокойное, рассудительное и, главное, взвешенное 
отношение к тому, что я, как директор, делал в школе. А 
мне хотелось всё перестроить, всё изменить, перенести в 
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Кандауровскую школу лучшее, что на тот момент я видел в 
школах района. Дело в том, что, работая секретарём рай-
кома комсомола по учащейся молодёжи, я был во всех шко-
лах и видел их оформление и состояние дел. 

Уже к концу первого учебного года стали заметны кое-
какие изменения в нашей школе. По-прежнему, но уже на 
более высоком уровне, стали проявлять себя наши спортс-
мены. Среди средних школ по лыжам нашим ребятам не 
было равных. У нас проводились районные соревнования 
по лыжным гонкам среди школьников. Это полная заслуга 
учителя физвоспитания Николая Григорьевича Колесни-
кова. Он был фанатом физкультуры и спорта. Дети обожа-
ли его и стремились к высоким показателям. Пионерской 
работой в школе руководила старшая пионерская вожатая 
Валентина Ильинична Макаренко. Она знала свою работу, 
любила детей, могла их мобилизовать на проведение раз-
личных пионерских дел. Сбор макулатуры, металлолома, 
берёзовой почки проходили организованно. Не раз о 
нашей пионерской дружине писала газета «Трудовая прав-
да». Но лучше всего у В.П. Макаренко получалась органи-
зация тимуровской работы. Под её началом все пожилые 
люди и инвалиды были охвачены пионерской ребячьей за-
ботой. Хорошо была поставлена комсомольская работа, ею 
руководила Торопова Надежда Александровна. 

Перечисленные направления работы мне были хоро-
шо известны по комсомолу. А вот учебная работа, начиная 
с распределения нагрузки по часам и предметам среди 
учителей, расписания, графики проведения всевозможных 
проверочных, контрольных и итоговых работ, а также зачё-
тов экзаменов во всех классах – для меня была очень трудна 
и непонятна. Вот здесь мне нужен был грамотный, разби-
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рающийся во всех тонкостях этой работы, заместитель. И 
он у меня был – это Лидия Геннадьевна. 

Мне вспоминается, как трудновато мы привыкали друг 
к другу. Был случай, который я никак не могу забыть. Он 
стал мне уроком на всю мою последующую трудовую дея-
тельность в качестве руководителя. 

Идёт педагогический совет. Рассматриваем итоги про-
верки учебной деятельности учителей средних классов по 
выработке определённых умений и навыков. Проверку 
проводили мы с Лидией Геннадьевной. Посещали уроки, 
кружковые мероприятия, классные часы. Первым выступил 
я. Мне, как молодому директору, многое не понравилось в 
методике преподавания, критериях оценивания знаний 
учащихся, использование наглядности и другое. Педагоги 
молчали, частично они были согласны со мной. После меня 
выступила Лидия Геннадьевна. Она, конечно, согласилась с 
основными замечаниями, отметив принципиальный под-
ход к проведению проверки и стремления исправить сло-
жившуюся ситуацию. Вместе с тем, Лидия Геннадьевна, не-
много по-другому посмотрела на положение дел и попыта-
лась несколько сгладить накал страстного моего выступле-
ния. По её мнению, не всё уж так страшно и учителя стре-
мятся изо всех своих сил, чтобы научить учащихся всему 
тому, что требует программа по предмету. Она даже при-
вела несколько примеров удачных находок наших педаго-
гов. Я сидел вне себя от ярости. Во мне всё кипело и бурли-
ло. Вот это завуч, вот это мой заместитель по учебной рабо-
те. Вместо того, чтобы поддерживать меня она уже стала 
чуть ли не хвалить учителей, а те уже и заулыбались, слу-
шая Лидию Геннадьевну. Атмосфера на педагогическом 
совете потеплела. И все учителя, как мне казалось, ушли с 
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педсовета довольные собой – какие они ещё и молодцы. 
Педсоветом был недоволен только я. Учителя, наверное, 
видели по моему лицу моё состояние, но вежливо попро-
щавшись, разошлись по домам. 

Я попросил Лидию Геннадьевну зайти ко мне в каби-
нет. Я сначала высказал своё неудовольствие по поводу её 
выступления. Получалось я - злодей, а она - хорошая. Ли-
дия Геннадьевна спокойно выслушала меня и сказала мне 
слова, которые я помню до сих пор: 

- Анатолий Петрович, ваше выступление было пра-
вильное, обоснованное и принципиальное. У нас на самом 
деле имеется ряд недостатков и просчётов. Учителя это 
признали, они ведь не стали вам возражать. Так? Так. При-
знать свои ошибки всегда очень трудно и тяжело. Но они 
это сделали. Правда, молча. А вот если бы и я начала их ру-
гать и поучать, чем бы закончился педсовет? Отвечу: Тяжё-
лым осадком на душе каждого учителя и уходили бы они 
домой с чувством униженности, обиды и какой-то, прямо 
скажем, безысходности. Разве эту цель ставили мы с вами, 
планируя тему педсовета? Нет? Да, конечно же, нет. Вот я и 
попыталась вернуть их уверенность в собственные силы. 
Ошибки? Да, они есть. Но мы, вернее, вы - учителя сможете 
их исправить и добиться лучших результатов. А ученики 
это подтвердят на выпускных экзаменах. Это нам с вами 
надо? Это. - Вот с этим чувством они и покинули педсовет. 
У них же завтра новый рабочий день, новая встреча с уче-
никами. И уж, поверьте, прежних ошибок они постараются 
не допускать. 

Я, молча и внимательно слушал Лидию Геннадьевну. 
Не сразу мог согласиться со всем тем, что она мне говорила. 
Но к своей чести, я не стал её перебивать и возражать, и то-
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же выразил надежду, что всё будет именно так. И оно так и 
было. В школе работали педагоги, стаж которых исчислялся 
десятками лет. Они входили в золотой фонд педагогов 
школы. Это Анна Давыдовна Михеева, Татьяна Ивановна 
Лисиенко, Валентина Игнатьевна Колесникова, Екатерина 
Яковлевна Перевозчикова, Екатерина Семёновна Сакадын-
ская, Галина Владимировна Новгородцева, Надежда Дмит-
риевна Ширяева, Владимир Иванович Палкин, Татьяна 
Дмитриевна Ульянова. Воспитателем в пришкольном ин-
тернате долгое время проработала Клавдия Артемьевна 
Хохлова, библиотекарем с большим стажем трудилась Ли-
дия Яковлевна Ульянова. Ну, а про Николая Григорьевича 
я уже говорил. Его знал весь район, ученики его просто 
обожали и бились за победу до конца. Николай Григорье-
вич, легенда Кандауровской средней школы, его имя 
навечно вписано в её историю. 

Только по прошествии многих лет, я стал понимать, 
что если бы не было нашего с Лидией Геннадьевной взаи-
мопонимания, мы бы, как коллектив школы, не добились 
хороших результатов в учебно-воспитательном процессе.  

Не могу не сказать о кабинете математики, в котором 
вела свои уроки Лидия Геннадьевна, как учитель-
предметник. Чистые парты и столы, цветы и обилие 
наглядных пособий. Здесь и макеты геометрических фигур, 
плакаты с математическими формулами, законами, теоре-
мами. Многие из них учитель делала вместе с учениками. В 
школе это был один из лучших кабинетов. Неудивительно, 
что ученики знали и любили математику, показывая хоро-
шие результаты во время проверок. Особое внимание Ли-
дия Геннадьевна обращала на учеников 5-х классов. Она 
стремилась сделать их переход из начальной школы в 
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средние классы, менее болезненным. Это у неё получалось. 
Об этом она всегда напоминала коллегам, работающим с 
пятиклассниками. 

Лидия Геннадьевна не была многословной, наверное, 
как и все учителя таких наук.  

Помню её речь – лаконичной, сжатой, конкретной и 
всегда убедительной. Во многих случаях школьный жизни, 
её слово было заключительным, итоговым, как вердикт, к 
которому необходимо прислушаться. Думаю, что не оши-
бусь, скажу, что Лидия Геннадьевна была в школьном педа-
гогическом коллективе и формальным, и неформальным 
лидером, что случается довольно редко. Но это самый 
удачный вариант для администратора. 

Лидия Геннадьевна, как завуч много времени уделяла 
работе с молодыми специалистами, приезжающими в шко-
лу с началом учебного года. Это были дипломированные 
учителя со смутным представлением о педагогическом 
труде. Один диплом и страстное желание иметь добрых 
любящих учеников. Но, как оказывалось, этого было не до-
статочно. Молодые специалисты сталкивались с большим 
количеством педагогических проблем: налаживание кон-
тактов с учениками, их родителями, умением преподать 
свой предмет в доходчивой понятной форме, заинтересо-
ванностью детей учебной работой, умением быть строгим, 
добрым, справедливым, преодолевать путь, ведущий к по-
пулизму и панибратству. Обо всех этих проблемах ни раз и 
не два приходилось напоминать Лидии Геннадьевне начи-
нающим педагогам. Я наблюдал, как постепенно новички 
становились мастерами. И, если уезжали, то только по ува-
жительной причине и со словами благодарности коллекти-
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ву школы и своим наставникам, кем и была Лидия Генна-
дьевна. 

Молодым специалистом, учителем математики, прие-
хал в нашу школу Сергей Владимирович Дандыбаев. Энер-
гичный, грамотный, Сергей Владимирович набирался опы-
та работы именно в содружестве с Лидией Геннадьевной. 
Она для него была наставником. Она посещала уроки. Да-
вала методические рекомендации, приглашала на свои 
уроки. К третьему году работы в школе это был уже уве-
ренный в своих силах педагог. По семейным обстоятель-
ствам он уехал из Кандаурово, но ещё долгое время писал и 
звонил нашим учителям. И таких примеров можно приве-
сти ещё несколько. После окончания Новосибирского пед-
института к нам была направлена Надежда Александра 
Торопова. Она вела иностранные языки. Доводила классы с 
немецким языком и вводила в средних классах английский. 
Именно в Кандауровской средней школе она приобрела 
необходимый педагогический и управленческий опыт. Она 
занимала должности организатора по внеклассной и вне-
школьной работе, затем долгие годы работала заместите-
лем директора по учебно-воспитательной работе. В насто-
ящее время Надежда Александровна - заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Колыванской СОШ 
№1. До сих пор она с благодарностью вспоминает Лидию 
Геннадьевну. 

Даже когда Лидия Геннадьевна оставила должность за-
вуча, она продолжала трудиться учителем математики. И 
ещё одного педагога она успела направить на учительскую 
стезю. Это Ольга Павловна Сарычева (ныне Шумилкина), 
которая после окончания пединститута вернулась в свою 
родную школу. Здесь она получила хорошую поддержку от 
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Лидии Геннадьевны, которая когда-то учила Оленьку в 
старших классах. Получилось, что в школе встретились 
ученица и учительница, в новом качестве – коллег.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лидия Геннадьевна в центре второго ряда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виктор Павлович второй в третьем ряду, 
Лидия Геннадьевна третья во втором ряду (слева направо) 
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Не могу не остановиться на отношении Лидии Генна-
дьевны со своей семьёй. 

Лидия Геннадьевна с Виктором Павловичем жили 
неподалёку от школы. Их огород соприкасался со школь-
ной оградой. Для учительской семьи очень удобно сосед-
ство со школой. Лидия Геннадьевна подолгу задерживалась 
в школе, чтобы поработать с отстающими учениками, за-
полнить необходимую документацию. 

В последнее время моей работы директором я нередко 
бывал у Верниковских в гостях. 

Лидия Геннадьевна и в семье была таким стержнем, 
вокруг которого были её любимые мужчины – Виктор Пав-
лович и сыновья – Павел и Константин. Причём, ни разу я 
не слышал в голосе Лидии Геннадьевны приказных ноток в 
разговоре с домочадцами. Как это ей удавалось, сохранить 
доброжелательный микроклимат в семье, могла бы отве-
тить только она сама. Я думаю, что в основе отношений в 
этой семье была любовь – любовь к мужу, любовь к детям. 

Помню, с каким трепетом она относилась к семейным 
праздникам, дням рождениям, юбилеям. К 12 июня – а это 
день рождения старшего сына Павла – в теплице обяза-
тельно должны были созреть свежие огурчики.  

Это я помню, как сейчас. И почти всегда Лидии Генна-
дьевне удавалось. Существовали в семье и другие тради-
ции. Например, - поддержка. Я ещё работал в райкоме ком-
сомола и, как секретарь РК ВЛКСМ, отвечал за комсомоль-
скую и пионерскую работу в школах. Так вот ежегодно 
проводилась такая пионерская операция под названием 
«Зелёная аптека». Заключалась она в приобщении школь-
ников к сбору и заготовке лекарственных трав и берёзовых 
почек. Эта операция приносила большую пользу для 
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нашей фармацевтической промышленности. Лучших ре-
бят поощряли различными значками, грамотами и даже 
путёвками в лучшие пионерские лагеря страны – «Артек», 
«Орлёнок», «Океан». 

Так вот, на семейном совете Верниковских, было реше-
но: включиться в сбор берёзовых почек и добиться высшего 
поощрения – путёвку в пионерский лагерь! Решено, сдела-
но. Верниковский Костя ученик 6 класса на совете дружины 
школы, носившей в то время имя Героя Советского Союза 
Николая Егоровича Сергиенко, был рекомендован для по-
ощрения путёвкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Ар-
тек», по итогам участия в операции «Зеленая аптека», сбору 
металлолома и макулатуры.  

Было это в 1982 году. А годом раньше во Всеросийский 
пионерский лагерь «Орлёнок», так же по рекомендации со-
вета дружины, был рекомендован Верниковский Павел, и 
районная пионерская организация поддержала эту реко-
мендацию. Павел был отправлен в «Орлёнок» за успехи в 
учёбе и активную общественную работу в школьной пио-
нерской организации. 

В 1986 году я был переведен инспектором районного 
отдела образования и уехал из Кандаурово. С того момента 
наши отношения с Лидией Геннадьевной получили новый 
импульс. Это были телефонные разговоры довольно дли-
тельного времени. Теперь уже о том, что было в школе, и 
что происходит сейчас. Были и две короткие встречи. Из 
Колывани я переехал в Пихтовку, где был избран депута-
том местного сельского Совета и главой администрации. 
Телефонные переговоры продолжались до самого послед-
него момента жизни Лидии Геннадьевны.  

01.07.2019 г. 
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ДЕГТЯРЁВ ПЁТР ГАВРИЛОВИЧ  
 

Дегтярёвы из Пихтовки 
 

Семья Дегтярёвых, о которой я хочу рассказать, не яв-
ляется какой-то особенной. В ней нет вы-
дающихся деятелей искусств и военачаль-
ников. Это обычная российская семья сель-
ской интеллигенции. Преданная своей 
профессии, верная долгу служения Родине. 

родился 28 ноября 1941 года в селе Но-
во-Толучеево Воробьёвского района Воро-

нежской области. Родители: отец Гаврил Данилович 1904 
года рождения и мать Евдокия Ивановна, были простыми 
сельскими жителями. Семья была многодетной. По стар-
шинству дети идут таким порядком: старший Иван, дочери 
Катерина Ольга, сын Иван и последним был Пётр. Как и 
большинство жителей деревни того времени, они особого 
достатка не имели. Даже после войны в доме был земляной 
пол и соломенная крыша.  

С первых дней войны Гаврил Данилович был призван 
в армию и ушёл на фронт, где без вести пропал во время 
военных действий в мае 1942 года. До сих пор никаких све-
дений о фронтовике нет. Евдокия Ивановна осталась сол-
датской вдовой и воспитывала своих пятерых детей одна. 
Никуда она не уезжала из своего дома. Выросшие дети 
лишь навещали пожилую мать. 

Пётр Гаврилович, как самый младший в семье, остался 
с матерью, помогал ей по хозяйству и на работе успевал. Он 
окончил семь классов местной школы, вступил в комсомол. 

В колхозе набирали желающих получить профессию 
механизатора, включающую в себя умение владеть тракто-
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ром, комбайном, сельскохозяйственными машинами. Пётр 
согласился. Он окончил Калачаевское училище механиза-
ции в 1962 году и получил права тракториста-машиниста 
широкого профиля. 

Когда среди молодёжи начался призыв на освоение 
целинных и залежных земель на востоке страны, он всё же 
надумал ехать туда по комсомольской путёвке.  

В армию его не брали по состоянию здоровья, и поэто-
му он решил для себя, что его армия будет в подъёме сель-
ского хозяйства в далёких краях. И вот, целый эшелон ком-
сомольцев-добровольцев мчался далеко на восток, всё 
дальше от родных мест. Из окна вагона Пётр любовался не-
ведомыми ему пейзажами Уральских гор, Западно-
Сибирской низменностью, красотами Восточной Сибири. 
Он впервые увидел реки – Иртыш, Обь, Енисей, величе-
ственное озеро Байкал. 

Конечной станцией для их поезда был небольшой го-
родок Завитинск Амурской области. Высадившись из поез-
да, они пересели на автобусы и двинулись по распределе-
нию в колхозы и совхозы района. Петра Гавриловича, мо-
лодого парня, вместе с двадцатью такими же молодцами 
привезли в Борисоглебский совхоз. По решению руковод-

ства хозяйства он был направлен во 
второе отделение совхоза – деревню 
Ильиновка. Зачислили в штат совхоза 
трактористом. Его знания и навыки 
позволяли работать и трактористом, и 
комбайнёром. Шёл 1963 год. 

Петра Гавриловича отличала вы-
сокая работоспособность. Он не отка-
зывался ни от каких предложений. 
Надо, значит надо, он пользовался 
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успехом у товарищей, поощрялся руководством совхоза. 
Именно там, на втором отделении совхоза, в деревне Ильи-
новка, Пётр Гаврилович встретил свою спутницу на всю 
жизнь. Это была Галя Рыбко, 1946 года рождения. Она за-
канчивала 11 класс местной школы, и поэтому внимание и 
ухаживание молодого механизатора ей было даже где-то 
лестно. У её подружек не было такого ухажёра. Познакоми-
лись они на танцах. Пётр Гаврилович сразу заприметил 
девушку, которая выделялась своей привлекательностью и 
одновременно была скромной. Дружба у них продолжалась 
два года. 29 мая 1965 года их 
любовные отношения заре-
гистрировал местный ЗАГС. 
Они стали мужем и женой. 
Галя с гордостью приняла на 
себя фамилию мужа – Дег-
тярёва. 

Немного расскажу о се-
мье, в которой выросла эта прекрасная девушка, покорив-
шая сердце молодого тракториста. Замечательные родите-
ли – лучшие на свете – отец Рыбко Илья Антонович (1914-
1994 гг.), мама Анастасия Петровна (1919-1985 гг.) Отец был 
на все руки мастер, в доме вся мебель была сделана его ру-

ками. В совхозе он был меха-
ником. Мама делала всё, что-
бы в доме было тепло и уют-
но. Держали много домашней 
живности. Жили в достатке. 
Кроме Галины, которая была 
третьим ребёнком, в семье 
росли: Валентина – старшая, с 
1937 года рождения, Люба 
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1942 года рождения и младшенькая Татьяна 1956 года рож-
дения. 

Родители отличались трудолюбием, ровным характе-
ром, были приветливы, любили весёлые компании, знали 
много народных песен и частушек. Девчонки переняли от 
отца с матерью всё самое лучшее и перенесли это в свои се-
мьи. Дочери с большим уважением и любовью относились 
к родителям. Люба так и осталась жить в Ильиновке, чтобы 
поддерживать родителей в старости. У Любы четверо детей 
– дочки Люба, Лена, Татьяна, Галя. Всю жизнь она прорабо-
тала бухгалтером. У старшей Валентины два сына: Алек-
сандр и Сергей, у младшенькой Татьяны тоже два парня – 
Олег и Андрей. 

Отец Илья Антонович всегда был в почёте на работе. 
Он участник Великой Отечественной войны был немного-
словен, что связано с войной, но кое-что осталось в памяти 
из его скупых воспоминаний. Илья Антонович рассказывал 
об одном военном эпизоде, который произошёл с ним в 
1942 году. В деревне он работал трактористом и поэтому на 
фронте его сразу отправили в состав танкового экипажа 
механиком. Управление этой грозной машиной несколько 
напоминало управление трактором. Военную профессию 
он освоил быстро. В одном из боёв их машина была подби-
та фашистской артиллерией. Успел вылезти из танка толь-
ко он один. Получив контузию, он некоторое время нахо-
дился без сознания. Придя в себя, он поднялся и пошёл в 
том направлении, где не было взрывов и стрельбы, для по-
лучения медицинской помощи. Навстречу ему шла цепь 
наших автоматчиков. Как выяснилось, они были из загра-
дительного отряда – был такой для предотвращения пани-
ческого бегства наших воинов с линии фронта. 
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- Кто такой? – спросил старший из них. – Танкист, мою 
машину подбили, уцелел лишь я, - ответил Илья Антоно-
вич. 

- А кто по специальности? – снова спросил старший. 
- Механик – ответил он. 

Один из автоматчиков сопроводил 
танкиста в блиндаж командира. Как только 
он узнал, что Илья Антонович механик, тут 
же отправил его в танковое подразделение, 
находившееся невдалеке. Несмотря на кон-
тузию, он занял в танке место механика, 
которое было свободно, и экипаж двинулся 
в  бой. Через час-полтора машина уже была 

на линии фронта. Сделав несколько удачных выстрелов с 
метким попаданием, к концу этого дня грозная машина 
была подбита. Илья Антонович потерял сознание. Очнулся 
уже в госпитале, где пролежал более трёх месяцев. Потом 
были новые победы. Как и большинство фронтовиков, по-
бывавших на передовой и испытавших на себе все тяготы 
военного времени, он не любил об этих воинских буднях 
вспоминать. Только очень редко, в кругу таких же, как и он, 
прорывались чувства бойца. Он дошёл до самого Берлина и 
поэтому горько, со слезами на глазах, говорил о тех одно-
полчанах, которые погибали в последние дни той страш-
ной войны. Точно говорится – никто не хотел умирать, тем 
более, когда война шла к окончанию, и солдаты строили 
планы своей мирной жизни в кругу родных, близких лю-
дей… 

Илье Антоновичу повезло, он участвовал в битве за 
Берлин, остался жив и оставил свою подпись на одной из 
колонн фашистского рейхстага. 
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В послужном списке фронтовика немало героических 
страниц, хотя он так никогда не считал, да и наградами он 
не любил хвастаться. Хотя одно перечисление их впечатля-
ет. Он имел: 

- два ордена «Красной звезды»; 
- орден «Отечественной войны II степени»; 
Медали: «За взятие Варшавы», «За взятие Будапешта», 

«За взятие Берлина», «За взятие Праги», две медали «За от-
вагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «Жукова», юби-
лейные медали в честь годовщин Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, которые 
ему вручались до самой смерти. А умер ветеран в 1994 году. 

До последних дней он оставался патриотом своей 
страны, был верен клятве красноармейца. Своим внукам он 
завещал беречь и защищать нашу великую родину – Рос-
сию. Честно исполнять свой священный долг солдата. И, 
конечно же, внуки прислушивались к советам своего деда и 
прадеда. Внук его дочери Галины – Андрей Дегтярёв 1994 
года рождения, служил в городе Железногорске Краснояр-
ского края, в частях Национальной гвардии. Был стрелком, 
водителем автомашины командира полка. Имеет несколько 
благодарностей вышестоящих начальников. Одной из по-
следних наград были наручные часы, врученные рядовому 
Дегтярёву перед самой демобилизацией из армии. 

А сын дочери Галины 
– Андрей Петрович Дег-
тярёв (1967 г.р., отец Ан-
дрея Андреевича Дегтярё-
ва), демобилизовался в во-
инском звании сержанта, 
также имел несколько зна-
чимых поощрений командования полка. Это фотографи-
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рование у знамени части, отпуск на родину, продолжи-
тельностью десять дней, без учёта времени на дорогу – туда 
и обратно. Так что внуки и правнуки с честью несут эста-
фету верного служения Родине. 

Но давайте вернёмся к судьбе молодых супругов. 
В 1967 году у них родился сын Андрей, для всех род-

ных это была большая радость. Именно в это время Пётр 
Гаврилович принимает решение сменить место жительства. 
Были работа, семья, почёт, уважение, но всё равно он чув-
ствовал себя в этих местах не совсем уютно. Хотелось пере-
мен. Он отправился в Сибирь – Новосибирскую область. 

Свой выбор Пётр Гаврилович 
остановил на железнодорожной 
станции Коченёво – районном 
посёлке. 

На новом месте работал 
сначала шофером Ленинского 
молочного совхоза (1968 г.), за-
тем его назначили начальником 
колонны № 1 в Барышевском 
автопредприятии (1975 г.), с 1977 

года он - начальник колонны № 4 Барышевского автопред-
приятия, которое базировалось в селе Пихтовка Колыван-
ского района. Через год был принят директором Лячинско-
го лесозаготовительного участка. В 1980 году – он инженер 
Пихтовского механизированного отряда Западно-
Сибирской базы авиационной охраны лесов. В 1984 году 
перешёл на работу в РО сельхозтехникума. В 1987 году он 
начальник ОРСа Пихтовского лесхоза. С 1988 года и по 2000 
– Пётр Гаврилович – директор Пихтовского предприятия 
торговли Колыванского РайПо. 
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Торговля, как предприятие сферы услуг, была доста-
точно развита в Пихтовке. Выигрышным обстоятельством 
для неё было то, что сюда подходила ветка железной доро-
ги от транссибирской магистрали. Товары можно было до-
ставлять не мелкими партиями на автомобильном транс-
порте, а более крупными - железнодорожными вагонами. И 
нередко торговые организации Колывани подпитывались 
поставками товаров из Пихтовки. 

Но за развитием сети магазинов и складских помеще-
ний всё-таки стояли руководители пихтовской торговли. 
Можно вспомнить некоторых из них. Это Коваленко Пётр 
Андреевич, Иванков Степан Яковлевич, Беликов Анатолий 
Васильевич, Дымова ГалинаГеоргиевна. 

Пётр Гаврилович тоже внёс свою лепту в развитие тор-
говли. Пихтовские магазины по наполняемости товарами 
были нисколько не хуже колыванских. Однако в 90-е годы, 
в условиях политического и экономического кризисов, тор-
говля стала испытывать серьёзные затруднения. Обращаясь 
к тому времени, видишь опять же людей, трудившихся на 
разных участках пихтовской торговли с одной целью – 
полное удовлетворение потребностей местных жителей не-
обходимыми товарами. Не называя должностей, хочу пере-
числить лишь некоторых торговых работников предприя-
тия Пихтовской торговли. 

Это Мельникова М.М., Коваленко Г.З., Панихина В.Ф., 
Колченко Л.П., Ермакова Г.П., Полещук Н.М. Ильина Л.В., 
Воронова В.И., Порошина Г.Г., Ятнек Т.Ф., Глазычева З.П., 
Гормолысова З.А., Мотелика В.Е., Мотелика А.С., Мотелика 
Е.В., Мотелика А.В., Шевцова В.И., Шаронова З.И., Люмина 
Т.А., Трофимова О.П., Козлова З.И., Березина Г.И., Высоц-
кая В.Ф., Крыцкий Г.Н., Клепикова Г.А., Баркова Л.П., Ты-
чинский И.Т., Коробкин А.И., Коробкина Н.С., Мазепа 
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Н.И., Колченко Г.П., Шестаков А.Г., Ушаков П.П., Полещук 
Н.П., Бессонов А.С., Петрова Т.И., Сысоев Н.М., Сысоева 
Е.И., Ахмедова В.В., Ефремова Т.З., Кандакова А.С., Яким-
чук А.К., Петухова Н.И., Верещагина Г.В., Каряко Т.В., 
Смирнова В.И. и другие. 

В 2000 году Пётр Гаврилович ушёл из торговли и был 
принят мастером производственного обучения в Пихтов-
скую среднюю школу, откуда ушёл на заслуженный отдых 
в 2001 году. 

Жена Галина Ильинична родила ему в 1975 году в Ко-
ченёво сына Сер-
гея. С выходом из 
декретного отпус-
ка работала с му-
жем в одних орга-
низациях. В 1985 
году с отличием 
окончила бухгал-
терское отделение 
Колыванского сельскохозяйственного техникума. На пен-
сию ушла с должности руководителя учётно-контрольной 
группы при Пихтовском предприятии торговли. Имела 
многочисленные поощрения от районного руководства – 
благодарности, денежные премии, Почётные грамоты, бы-
ла занесена на Доску Почёта района. 

Пётр Гаврилович всегда работал над повышением сво-
его уровня знаний. В 1983 году окончил Пихтовскую вечер-
нюю среднюю школу. Тогучинский лесной техникум по 
специальности «Техник лесного хозяйства». 

Пётр Гаврилович был первоклассным трактористом, 
шофёром, комбайнёром. Он владел навыками вождения 
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практически всей техники, которая была на тот момент в 
сельском и лесном хозяйстве. 

Он не только управлял машинами, но и знал их 
устройство. Никогда не ждал, чтобы кто-то ремонтировал 
закреплённую за ним технику. Автомашина или трактор 
всегда были у него на ходу и готовые в рейс или выполне-
ние полевых, лесных работ. Он с охотой брал дополнитель-
ные часы работы, чтобы заработать лишний рубль для се-
мейного бюджета. Будучи руководителем, он сам всегда 
был за рулём. 

Два его сына – Андрей и Сергей, можно сказать, вы-
росли за рулём машины и рычагами трактора. С пяти-
шести лет сыновья уже пробовали водить технику. Ещё не 
дотягиваясь до педалей и управляя рулём или рычагами, 
они, порой, и не были видны в кабине со стороны. Каза-
лось, машина шла сама по себе, без водителя. Пётр Гаври-
лович рисковал, конечно, доверяя малышам технику, но 

практически всегда был ря-
дом. А тренировки прово-
дились где-то в поле или 
лесной дороге.  

По характеру работы 
Пётр Гаврилович часто от-
сутствовал в семье, был в 
рейсах или вахте, а то и про-
сто по нескольку смен рабо-

тал в поле. 
Андрей с Сергеем всегда ждали отца и с радостью бро-

сались ему на встречу. У него были всегда «гостинчики», 
как он говорил, от «зайчика». Сыновья знали, что в бардач-
ке отец привёз им либо по яблоку, либо по конфетке и 
прянику. Эта привычка получать гостинцы от «зайчика» 
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перешла с годами к своим собственным детям. А теперь и 
подросшие дети привозят Андрею и Сергею тоже гостин-
чики. Так отцовская традиция продолжает жить в дегтярёв-
ской династии. 

Старший сын, Андрей Петрович, окончил Пихтовскую 
среднюю школу (1984г.) с отличием, затем индустриально-
педагогический факультет Новосибирского педагогическо-
го института (1991 г.). Был направлен учителем приклад-
ных наук в Пихтовскую среднюю школу. Работа нравилась, 
появились первые успехи. По предложению заведующего 
районным отделом народного образования, Виктора Нико-
лаевича Парфёнова, Андрея Петровича назначили дирек-
тором школы, в которой он учился и которую окончил. До 
него последние годы в Пихтовской средней школы дирек-
тором была Валентина Александровна Болотникова, кото-
рая вместе со своим мужем, Владимиром Николаевичем, 
отдали школе соответственно - сорок пять и сорок четыре 
года. Андрей Петрович стремился поддерживать тот уро-
вень учебно-воспитательной работы, который существовал 
при Валентине Александровне, с сохранением всех преж-
них традиций Пихтовской средней школы. И ему это уда-
валось. В настоящее время Андрей Петрович – рядовой 
учитель. 

Андрей Петрович избирался депутатом Колыванского 
районного Совета депутатов, Пихтовского сельского Сове-
та, а также был избран депутатами Пихтовки его Председа-
телем. 

Жена Андрея Петровича, Татьяна Владимировна 
(1968-2008 гг.), учитель географии и химии, пользовалась 
авторитетом среди учеников и родителей, как грамотный 
специалист и мудрый воспитатель. Татьяна Владимировна 
родила двух замечательных детей - Галину (1990 г.) и Ан-



65 
 

дрея (1994 г.). Дети пошли по стопам своих родителей: оба 
закончили педагогический университет – дочь факультет 
начальных классов, сын – технологии и предприниматель-
ства. В настоящее время это самостоятельные, успешные 
граждане нашей страны. 

Сергей Петрович – младший сын Петра Гавриловича, 
окончил Пихтовскую среднюю школу 
(1991г.), индустриально-педагогиче-ский 
факультет пединститута (1996 г.). Рабо-
тал сначала в Лаптевской девятилетней 
школы, а с 1998 года и по сегодняшний 
день – учитель Кандауровской средней 
школы. Предметы ведёт по полученной 
специальности. Имеет трёх детей. От 

первого брака - Яна (1994 г.р.). 
Вторая жена Наталья Владими-
ровна, врач-стоматолог, работает 
во Вьюнской больнице нашего 
района. Она родила Сергею двух 
детей: Вику (2006 г.) и Петра 
(2010 г.). 

… Петр Гаврилович Дег-
тярёв не являлся коренным жителем Пихтовки, но, тем не 
менее, его семья проработала в этом замечательном селе 
общей сложностью 97 лет. Андрей Петрович Дегтярёв про-
должает трудиться до сих пор в Пихтовской средней школе. 
А что будет дальше, покажет время… 

 
12.08.2020 г. 

Колывань-Пихтовка 
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ДОРОХОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА  
 

Счастливый человек 
 

 Прекрасна и удивительная человеческая жизнь. У од-
них она складывается чётко, понятно, ло-
гично, в рамках одной определённой терри-
тории. У других течёт через пороги, бурно, 
как горная река, бросая из одного места в 
другое, не давая возможности остановиться, 
расслабиться. Напротив, преподнося все-
возможные сюрпризы и внося коррективы. 

Кто-то проживает жизнь «катаясь, как сыр в масле», а кто-то 
бьётся за каждую ступеньку жизненной мечты. Это люди, 
настойчивые, кропотливые, это у них всё идёт согласно 
русской пословицы «старание и труд - всё перетрут». Таких 
людей мне хотелось бы сравнить с пчёлами, которые мед-
ленно, но настойчиво, выстраивают соты, а затем также 
крошечными капельками мёда заполняют его… 

С Антониной Ивановной Дороховой я познакомился в 
1996 году, в небольшом кабинетике Колыванского краевед-
ческого музея. Она сидела, склонившись над рукописными 
тетрадями, справочниками, готовясь к очередной экскур-
сии. – «Это наш новый сотрудник», - сказала Валентина 
Александровна Курицкая, директор музея, - «Надеюсь, что 
она приживётся у нас», – закончила она. Вот такое было 
наше первое знакомство. Особого впечатления она не про-
изводила, но я сразу подметил, что она работала старатель-
но, сосредоточенно. Как оказалось, эти качества и помогли 
Антонине Ивановне добиться на новом месте положитель-
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ных результатов. Сейчас она признанный «ас», авторитет-
нейший работник нашего музея. 

В основе её отношения к работе - достижение высокого 
уровня профессионализма, который во все времена выде-
лял специалиста своего дела. Поверхностные знания, яркая 
внешность, могут быть приняты только лишь на короткое 
время. Среди специалистов такой человек не интересен, а 
попросту – бесполезен. Это хорошо усвоила Антонина 
Ивановна смолоду и боялась быть «никчёмным» человеком. 

У неё всегда была внутренняя установка на успех того, 
на что она решалась. Будь это новая работа или какие-либо 
изменения в личной жизни. «Ты сможешь! У тебя получит-
ся!» - говорила она сама себе и осторожно, но уверенно, 
шла по жизни. 

Давайте заглянем вглубь десятилетий и узнаем, откуда 
пошли корни Антонины Ивановны, которая 1 сентября 
2020 года отмечает своё пятидесятилетие пребывания на 
Колыванской земле. 

Родилась Антонина Ивановна 12 января 
(12 февраля) 1947 года на хуторе Баба Шев-
ченковского района Харьковской области. Ро-
дители Боженко Иван Илларионович (1913 г. 
Р.) и Боженко Татьяна Ивановна (1924 г.р.) 
были сельскими жителями. Татьяна Ивановна 
- участница Великой Отечественной войны. 

На фронте с августа 1943 по ноябрь 1945 года. Была свя-
зисткой. Боевые действия начала на знаменитой Курской 
дуге, под Прохоровкой, где проходило крупнейшее танко-
вое сражение Второй мировой войны. Имела награды: ор-
ден «Отечественной войны II степени», медали: «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией». В мир-
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ное время, до самой кончины, получала юбилейные ме-
дали.  

В 1956 году мама и 
бабушка вернулись на 
родину в Воронежскую 
область и поселились в 
знаменитом селе Хре-
новое. 

Антонина Иванов-
на на Украине окончи-

ла два класса местной начальной школы. А с третьего клас-
са стала учиться в Хреновской средней школе. Это село бы-
ло интересно тем, 
что там располога-
лась усадьба графа 
Г.А. Орлова. Граф 
основал знаменитый 
Хреновской конный 
завод, на котором 
разводилась легко-
упряжная порода 
лошадей – орловские рысаки, названные так в честь основа-
теля. Конюшни, где содержались лошади, больше походи-
ли на дворцы. И лошади, конечно же, были прекрасны: 
крупные, гармонично сложены, резвые и выносливые. 

Учёба в средней школе мно-
гим запомнилась. В первую оче-
редь талантливыми педагогами. 
Русский язык и литературу вели 
Валентина Васильевна Крылова и 
Нина Ивановна Остапенко. Нина 
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Ивановна учила своих учеников мыслить не стандартно, не 
так, как учили в учебнике, а больше опираться на своё, 
личное видение прочитанного и услышанного.  

«Как ты думаешь? Как ты считаешь? Какое ощущение у 
тебя от прочитанного?» - эти и другие подобные вопросы 
звучали на уроках. Это новая по тем временам методика 
преподавания предмета научила отходить от шаблонов, 
незыблемых выводов и мнений. Общая оценка прочитан-
ного произведения, поведения его героев, оказывается, 
могла быть другой, отличительной от общепризнанной. 
Эти подходы пригодились Антонине Ивановне в дальней-
шей её работе и в качестве учителя, и в качестве сотрудни-
ка музея. А любовь к истории заронила молодая, красивая 
преподаватель Любовь Дмитриевна Болотникова. Рассказы 

о Древней Греции и её мифы до сих 
пор живы в памяти. Так что любовь и 
интерес к истории не случаен, он ро-
дом из школьных лет обучения. 

Особых затруднений при выборе 
профессии не было: Борисоглебский 
государственный педагогический ин-

ститут – историко-
филологический факультет. 
Правда, в год поступления, 
слово «историко» убрали. 
Был только филологический 
факультет, но остались пре-
подаватели исторических 
наук, которые прекрасно 
преподавали и историю, и 
древнерусскую литературу. 
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Закончив этот факультет, Антонина Ивановна стала учите-
лем русского языка и литературы. Сохранила любовь к оте-
чественной истории и изучению краеведческого материала. 
Студенческие годы научили девушку умению общения с 
людьми, отстаиванию собственного мнения при решении 
различных жизненных ситуаций. Она спокойно и уверенно 
держалась на публике: в группе, собрании курса, факуль-
тета. Комсомольские работники увидели в ней будущего 
вожака, лидера. Она входила в состав комсомольского акти-
ва института, была членом Борисоглебского городского ко-
митета ВЛКСМ (комсомола). Её умение владеть аудитори-
ей, лёгкость и артистизм даже чуть не изменили всю её 
дальнейшую жизнь педагога. Первый раз ей предлагали 
поступить в Воронежское театральное училище и стать в 
будущем артисткой театра. Второй раз ей предложили ра-
ботать с молодёжью на постоянной профессиональной ос-
нове – войти в состав райкома комсомола города Борисо-
глебска. Но сама себе она сказала: «Буду учителем, и, жела-
тельно, в сельской школе!» Так у неё и вышло.  

Перед самым окончанием института в деканат приехал 
заведующий отделом народного образования Ачхой-
Мартановского района Чечено-Ингушетии. В районе остро 
нужны учителя русского языка и литературы, желающим 
обещали всевозможные льготы и условия.  

В деканате знали, что лучшим агитатором в этом деле 
может быть только Тоня Боженко. Если она согласится, то с 
ней поедут и другие энтузиасты. Так и получилось. На ком-
сомольском собрании предложение Тони ехать в сельские 
школы Чечено-Ингушетии поддержали ещё тринадцать 
выпускников института. Такого чиновник образования не 
ожидал. Всем желающим выписали направление, и в авгу-
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сте 1968 года они уже готовились к встрече с чеченскими 
школьниками. 

Условия были прекрасными – полная учительская 
нагрузка в средней школе, уроки у работающей молодёжи, 
жильё. В классах - внимательные, спокойные ученики, ува-
жающие русских учителей. Всё было замечательно, Анто-
нину Ивановну даже хотели перевести инспектором – ме-
тодистом в районный отдел образования. Но пришлось 
уехать из-за того, что у мужа не было работы. 

1 сентября 1970 года Антонина Ивановна вступила на 
землю рабочего посёлка Колывань. В райОНО её встретил 
заведующий Григорий Михайлович Голушко. Её ждали в 
конце августа и даже хотели принять учителем в среднюю 
школу №1. Первое сентября наступило, Антонины Ива-
новны не было, и место занял другой учитель. Григорий 

Михайлович тут же предложил место учителя русского 
языка и литературы в Скалинской восьмилетней школе. 
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Прочитав характеристику, её «нагрузили» заведованием 
школьной библиотекой, классным руководством 4-го клас-
са и должностью старшей пионерской вожатой. Получи-
лась довольно серьёзная нагрузка. Директор школы Пал-
кин Иван Устинович, который на грузовой машине привёз 
её в Скалу, сказал: «Молодая, образование есть, активна, 
справишься!». 

В Скалинской школе она ощутила на себе и своей семье 
радушие, доброту и желание помочь во всех возникающих 
проблемах. Главное - жильё и работа. Поселили их сначала 
в небольшом домике прямо во дворе школы, а когда в кол-
хозе сдавали очередной трёхквартирник, одну квартиру 
выделили молодой семье. Муж работал в местном Доме 
культуры. Антонина Ивановна помогала в селе развивать 
самодеятельность. На Новый год бал-маскарад провели, ка-
кого здесь не было раньше. Самые тёплые воспоминания о 
педагогах школы: директоре И.У. Палкине, завуче Михаиле 
Павловиче Кайгородцеве – оба ветераны Великой Отече-
ственной войны. Михаил Павлович – был участником зна-
менитого парада Победы, состоявшегося в Москве на Крас-
ной площади 24 июня 1945 года. Добрые отношения на 
долгие годы остались с Фаиной Дмитриевной Фомичевой-
учителем немецкого языка, учителями начальных классов 
Валентиной Васильевной Красниковой, Еленой Васильев-
ной Третьяковой и другими. Председатель колхоза Нико-
лай Иванович Андреев, главный бухгалтер Клавдия Рома-
новна Дружинина до сих пор помнятся, как руководители 
местного колхоза, поддерживающие Антонину Ивановну. 
Антонина Ивановна с мужем тоже отвечали на заботу от-
личной работой. Её четвероклассники оказались самыми 
активными помощниками во всех школьных делах. Анто-
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нина Ивановна, как классный руководитель и пионерская 
вожатая, организовала с ними и другими пионерами шко-
лы сбор макулатуры, металлолома, берёзовой почки, лекар-
ственных трав. Пионерские сборы отряда и дружины по-
свящались отдельным темам и проходили ярко, торже-
ственно. Как литератор, Антонина Ивановна учила ребят 
читать стихи, красиво декламировать, поэтические минут-
ки стали неотъемлемой частью её уроков. Ученики увидели 
в своём учителе человека, который любит их и хочет по-
мочь им стать в учёбе более успешными, грамотными. С 
некоторыми своими учениками Антонина Ивановна под-
держивает связь до сих пор. Это Вера Сизикова, Оля и Саша 
Фомичёвы, брат и сестра Красниковы – Серёжа и Оля, Па-
вел Третьяков, сёстры Нина и Таня Турковы, Наташа Гу-
денко. 

Антонина Ивановна проводила и библиотечные меро-
приятия, постоянно делала книжные выставки, стеллажи 
книг выставляла прямо в коридор, чтобы ученики знако-
мились с богатством русской литературы. 

Как учитель, стремилась воспитать в детях желание 
учиться, не бояться выступать перед сверстниками во время 
проведения различных мероприятий, быть общественно 
активными ребятами. Антонина Ивановна почти не стави-
ла двоек, будила в учениках творческий потенциал, давала 
шанс ответить лучше, занималась с отстающими дополни-
тельно. Два года проработала Антонина Ивановна в школе. 
Её ученики перешли в шестой класс, они выделялись хо-
рошими знаниями по всем предметам, были активны во 
всех школьных делах и, что самое главное, были дружными 
между собой. Они были гордостью учителя-предметника и 
классного руководителя. 
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Тяжело проходило расставание со своими учениками. 
Но нужно было переезжать. Лев Александрович Голышев – 
заведующий отделом культуры райисполкома, предложил 
мужу работу методиста в районном Доме культуры 
«Юность». Он наблюдал за успехами скалинского культра-
ботника, разглядел в нём сценариста высокого уровня, ко-
торый должен был возглавить в Колывани агитбригаду 
«Время». 

Агитбригада – распространённая форма организации 
культурно-просветительной работы среди молодёжи. И 
Колыванский район должен быть на высоте. Впоследствии 
коллектив агитбригады стал одним из лучших в Новоси-
бирской области. 

Как нитка за иголкой, так и жена за мужем, Антонина 
Ивановна оказалась в Колывани. Теперь уже не в ожидании 
переезда, а с жильём и работой. С 1972 года она методист 
РайОНО, затем переходит учителем в вечернюю школу. 
Пять лет отдано этому учебному заведению. Среди её уче-
ников Кузнецов Виктор – окончивший НЭТИ, Валерий Го-
лубцов – учившийся в сельхозинституте, Александр Кашу-
ба – выпускник Омской высшей школы милиции. 

С 1977 года Антонина Ивановна на целых восемнадцать 
лет переходит работать в коррекционную школу – интер-
нат. 

Этот период её жизни был наполнен плодотворной ра-
ботой. Учитель русского языка и литературы этого учебно-
го заведения должен соответствовать требованиям, предъ-
являемым к работе с данной категорией учащихся. Прихо-
дилось садиться за специальную литературу по психоло-
гии, логопедии, методике преподавания в школах такого 
уровня, изучать особенности воспитательной работы с 
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детьми, их родителями, рассматривать вопросы и пробле-
мы социальной адаптации подростков за пределами обра-
зовательного учреждения и т. д. и т. п. 

Сложнейшая задача – стать педагогом такой школы. Но 
Антонина Ивановна снова сказала себе: «Ты сможешь! У 
тебя получится!». Она смогла, и у неё получилось. Её ком-
муникабельность, настойчивость, кропотливость и скрупу-
лёзность помогали ей все эти годы. Не просто преподава-
тель русского языка и литературы, а председатель методи-
ческого объединения! Не просто член профсоюза, а член 

профкома школы! Как это ей удавалось, просто порази-
тельно! А тогда это была её жизненная линия. Возникла 
необходимость, и она осваивает специализацию «логопе-
дия», она уже учит детей с нарушениями речи, проводит 
логопедические занятия, изучает дефектологию, создаёт 
свой логопедический кабинет. Уроки по развитию речи – 
основные в данной школе. С полученными знаниями лого-
педа, дефектолога, она переходит на работу в начальные 
классы. И опять те же методы и принципы – кропотливость, 
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осторожность, грамотность помогают Антонине Ивановне 
достигать хороших результатов своей работы.  

Восемнадцать лет – как один день в одной школе, в од-
ном коллективе, но с разными детьми. А ещё в школе осо-
бенный контингент учеников: кто родителей не имеет, у 
кого они были, но лишены родительских прав, кто имел 
инвалидность, кто отставал в психическом развитии. Среди 
её учеников было много переростков. Одна ученица на мо-
мент выпуска была двадцатидвухлетней девушкой. 

Но, как и на прежних местах, она и здесь имела добрых, 
верных коллег. Семён Матвеевич Чураков - учитель трудо-
вого обучения помогал ей в оборудовании кабинета лого-
педа, Галина Архиповна Рящина была рядом, когда шло 
становление нового логопеда Антонины Ивановны. 

На стыке вечерней школы и школы-интерната жизнь её 
столкнула с прекраснейшим преподавателем русского язы-
ка и литературы, мудрым администратором Анной Аки-
мовной Светиковой. Педагог от Бога – про таких говорят, 
мудрая, интеллигентная, она сама была образцом для под-
ражания и обожания. Анна Акимовна – это Учитель, у ко-
торого можно учиться и учиться бесконечно. Хочется по-
желать ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

С 1995 года Антонина Ивановна - на льготной пенсии, 
но долго без работы она не смогла. Когда совершенно слу-
чайно узнала, что в наш краеведческий музей требуется 
экскурсовод, не раздумывая пошла туда устраиваться. Ис-
тория всегда, с самого детства, с первых уроков, которые 
она слушала в пятом классе средней школы, нравилась ей. 
Отечественная история, особенно события, происходившие 
в своём крае, ждали своего изучения, ждали своего энтузиа-
ста, исследователя-любителя. 
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Валентина Александровна Курицкая, в то время руко-
водившая нашим музеем, с удовольствием приняла её в 
свой коллектив. Музей в те годы находился в здании рядом 
с Собором Святой Живоначальной Троицы. Фонды музея 
постоянно пополнялись и, хотя на первых порах площади 
хватало, назревал вопрос о дальнейшем расширении и, 
естественно, поиске нового помещения. 

Пройдя визуально по залам музея, Антонина Ивановна 
испытала изначально лёгкое колебание: «Туда ли она при-
шла, тем ли ей хотелось заниматься?» И снова ответ: «Да. 
Ты сможешь! У тебя получится!» 

И вот уже двадцать четыре года она уважаемый сотруд-

ник Колыванского музея. 14 ноября 1996 года она стала лек-
тором-экскурсоводом. Для самой Антонины Ивановны это 
знаменательная, историческая дата, отмечаемая все годы 
как праздник. 

За это время выработаны главные принципы её работы. 
Если ты музейный сотрудник, то доверяй только докумен-
там. Люди, какими бы они уважаемыми не были, субъек-
тивны, могут ошибаться. Если нет документальных под-
тверждений, говорить о чём-либо, как об истине, невоз-
можно. Вот желание докопаться до истины и заставляет 
Антонину Ивановну тщательно исследовать письменные 
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источники. В 2007-2008 годах она совместно с начальником 
архивной службы нашего района Валентиной Петровной 
Полевой несколько раз была в Томске и работала в Томском 

государственном архиве. Заказывали необходимые доку-
менты по фондам и делам, что касается истории нашего 
района. Колывань в царское время ведь входила в Томский 
округ Томской губернии. 

Более полутора тысяч листов архивных документов со-
ставила эта работа. Были найдены интересные факты из 
общественной жизни города Колывани, его управления, 
роли Колывани и Чаусского острога в обустройстве Мос-
ковско-Сибирского тракта. Купеческие фамилии, ремес-
ленные семьи уже приобретали особую значимость в хо-
зяйственной жизни города. Много материала было собрано 
по истории колыванских церквей. Были обнаружены и сде-
ланы копии чертежей основного здания и приделов Собора 
Святой Живоначальной Троицы. Они очень пригодились 
во время восстановления собора. Ещё выяснился факт, что 
на территории Колыванского района не было Введенской 
церкви, ошибочно принимаемую за церковь в селе Чаус. 
Оказывается, даже некоторым, казалось бы, общепринятым 
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фактам, нужно верить с большой осторожностью, соотно-
сить, как в данном случае, фотографию церкви и сделан-
ную под ней надпись. 

Музейная жизнь многолика, формы работы с посетите-
лями разнообразны. Это и музейные уроки, и передвижные 
тематические выставки, и Рождественские встречи, музей-
ные ночи. 

Антонина Ивановна успешно использует свои знания в 
работе со школами района. Именно она подготовила план 
работы с учащимися, предложив 10 музейно-
образовательных программ для различных категорий. В 
школах района с удовольствием откликаются на предложе-
ние сотрудничать в деле воспитания учащихся. Ребята под 
руководством учителей: Кравченко Лидии Григорьевны 
(Колыванская СОШ № 1), Цыганковой Людмилы Викто-
ровны (Колыванская СОШ № 3), Фарафоновой Надежды 
Петровны (Новотырышкинская СОШ), Сергеевой Нины 
Юрьевны, Кузьминых Натальи Михайловны (Колыванская 
СОШ № 3), Микулиной Светланы Юрьевны (Колыванская 
СОШ № 1), Заичкиной Натальи Анатольевны и Власовой 
Оксаны Анатольевны (Колыванская СОШ № 2), проводят 
собственные историко-краеведческие изыскания, выступа-
ют с ними перед сверстниками, участвуют в конкурсах. 

Антонина Ивановна принимает активное участие при 
разработке сценариев, оформлении выставок, написании 
проектов. В том, что многие из проектов, в том числе и в 
культурной Олимпиаде Новосибирской области (2013г., 
2014 г.), были отмечены Дипломами и Золотыми медалями, 
есть заслуга Антонины Ивановны. 

Её исследовательские материалы часто публикуются в 
районной газете «Трудовая правда». 
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В 2014 году музей разместился в отреставрированном 
здании дома купца Е.А. Жернакова. Замысел внутримузей-
ной экспозиции и её построение разрабатывал научно-
экспозиционный отдел под руководством А.И. Дороховой. 

На базе музея работает 3 клуба по интересам: «Крае-
вед», «Любители старины», «Колыванские мастерицы». За-
нятия и планы работы клубов более 10 лет разрабатывает 
отдел, при непосредственном участии Антонины Иванов-
ны. Но главной, основной формой связи с посетителями 
являются всё-таки экскурсии. Экскурсия – это живая связь 
между музеем и посетителями, причём наиболее массовая, 
прямая и доступная. Всё, что выставлено на стеллажах, в 
шкафах, в открытом доступе оживает и образует целост-
ность только в рассказе экскурсовода. Его живое слово, ин-
тонация, эмоциональность, а главное научность, создают 
историческую картину прошлого. Вопросы со стороны по-
сетителей не мешают экскурсоводу, а, напротив, укрепляют 
их единение, говорят о заинтересованности и понимании 
услышанного. Иногда во время проведения экскурсий по-
сетители вспоминают о хранящихся у них каких-то вещах, 
или, как их называют музейщики, «артефактах» и предла-
гают передать их в дар музею. Дарителей у нашего музея 
десятки и сотни. Именно при их участии постоянно по-
полняются фонды музея, некоторые экспонаты сразу вы-
ставляются в экспозиции. Каждый экспонат имеет свою 
особенную историю – либо достоверную, т.е. известную са-
мому дарителю, либо не вполне правдоподобную, так 
называемую, легенду. Обязанность экскурсовода знать об 
экспонатах всё, или почти всё. 

Музейная работа - дело серьёзное. Антонина Ивановна 
с благодарностью вспоминает сотрудников Новосибирско-
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го областного краеведческого музея Казавчинскую Нину 
Семёновну и Сальникову Ирину Владимировну. Ирина 
Владимировна сейчас директор музея археологии в Акаде-
мгородке. 

Общение с такими людьми Антонине Ивановне прино-
сят новые знания, новые подходы к отдельным темам по 
истории Сибири и, конечно же, нашего района. 

Немало активистов энтузиастов родного края и среди 
колыванской интеллигенции. Это Елена Николаевна Кель-
мяшкина, тоже учитель русского языка и литературы, ра-
ботавшая перед выходом на пенсию в Колыванском сель-
хозтехникуме, Анатолий Кириллович Быков – преподава-
тель истории средней школы №2, Зоя Петровна Кутькина – 
учительница Новотырышкинской средней школы, Анато-

лий Степанович Ваганов – член 
Союза краеведов города Новоси-
бирска. С ним были проведены 
совместные исследования по исто-
рии рода Овтиных, а вышедшая 
книга так была и названа - «Овтин-
ские ямки». 

Комфортно чувствует себя Антонина Ивановна в род-
ном коллективе. Здесь работают те, кому близка история 
района, кому дороги люди, жившие здесь когда-то и живу-
щие сегодня. Колыванцы – главные творцы нашего про-
шлого и настоящего. Если об этом забыть, то настоящего 
музейщика-специалиста не получится. В нашем музее из 
таких энтузиастов и сложен коллектив. Во многом это за-
слуга директора Нины Петровны Козловой. Она делает всё, 
чтобы среди сотрудников была создана атмосфера добро-
желательной, взаимной поддержки. Дух творчества витает 
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во всех залах музея. Им напитаны и сотрудники: Узких 
Юлия Геннадьевна, Зацепина Нина Ивановна, Савельева 
Елена Евгеньевна, Кашлакова Юлия Сергеевна. Совмест-
ные усилия этих женщин создают авторитет, мнение о 
нашем музее, как об одних из лучших краеведческих музеев 
Новосибирской области. 

За добросовестное отношение к своим обязанностям и ре-
зультатам работы, Антонина Ивановна постоянно отмечается 
наградами.  

В 1970 году по прибытию в Колывань, она одна из немно-
гих имела Почётную грамоту ЦК ВЛКСМ (комсомола). И все 
эти годы количество награждений только растёт.  

Благодарственные письма и Почётные грамоты Адми-
нистрации Колыванского района и Совета депутатов, бла-
годарность архивной службы Новосибирской области, ди-
плом лауреата и нагрудный знак «Золотая книга культуры 
Новосибирской области», Благодарность и Почётная гра-
мота губернатора Новосибирской области, звание Почёт-
ного работника культуры Новосибирской области, юби-
лейная медаль «80 лет Новосибирской области». В 2017 году 
– занесена на Доску почёта Колыванского района. И это не 

полный перечень наград, кото-
рые имеет в своём послужном 
списке Антонина Ивановна До-
рохова. 

 Антонина Ивановна всегда 
везло на хороших людей. С пер-
вых дней в Колывани и до сего-

дняшних у неё сохранились подруги, с которыми она де-
лила свои житейские радости и горести. Галина Николаев-
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на Логинова и Валентина Антоновна Ярушкина всегда бы-
ли с ней рядом, помогали и поддерживали её.  

Пишу эту статью и ловлю себя на мысли, что так мало я 
ещё написал, и сколько ещё не отражено в биографии и 
трудовой деятельности Антонины Ивановны Дороховой. 
Мы не так много людей относим к категории друзей и то-
варищей. Хочу сказать, что Антонина Ивановна - мой 
надёжный и верный товарищ. Годы нашего знакомства то-
му свидетели. 

И уж совсем заканчивая, несколько слов о семье моей 
героини. Антонина Ива-
новна счастливая мама, об-
ладательница прекрасной 
дочери Светланы, счастли-
вая бабушка – имеет четве-
рых внуков и не менее 
счастливая прабабушка – у 
неё три правнука! 

Хочу пожелать Анто-
нине Ивановне ещё больше счастья, крепкого здоровья и 
творчества во всех её делах и начинаниях. 

 
19.08.2020 г. 
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ДРОЖЖИН ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ  
 

Начало всех начал 
 
Героем этого повествования является мой земляк 

Дрожжин Леонид Николаевич – майор 
авиации в отставке, награждённый де-
вятью медалями воинского отличия. 

Родился Леонид Николаевич в 1946 
году в селе Пристань Почта, в семье за-
мечательных родителей Дрожжина 
Николая Алексеевича – участника бое-
вых действий Великой Отечественной 
войны и Валентины Тимофеевны – 

простой сельской труженицы… 
В 1960 году он окончил Пристань Почтовскую семи-

летнюю школу. Вот что он рассказывает о своих школьных 
годах: «Чем дальше уходит детство и юность, тем отчётли-
вее картина этого беззаботного периода моей жизни. Ди-
ректором 
школы в то 
время был 
Тюлькин Бо-
рис Алексее-
вич, он вёл 
географию и 
химию. Его 
жена Антони-
на Лазаревна – 
историю и 
немецкий язык. Раиса Фёдоровна Губанова вела русский 
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язык и литературу. Она проводила с нами разнообразную 
внеклассную работу. Неоднократно мы выступали перед 
своими родителями на нефтебазе и заготзерно, читали сти-
хи, пели песни, исполняли небольшие театральные сценки. 
Порой, тут же на производственной сцене, с ответным сло-
вом выступали наши родители. 

Впоследствии русский язык и литературу вела наша 
землячка Хабарова Валентина Ивановна. В начальных клас-
сах нас учила Валентина Ивановна Кольцова (Мананнико-
ва). Классным руководителем с 5 по 7 класс была Нина Яко-
влевна Русина (Лунегова), которая вела уроки биологии. 
Запомнилась поездка в город Новосибирск с Антониной 
Лазаревной. Она договорилась с одной из городских школ, 
где мы ночевали. Побывали в цирке, театре юного зрителя, 
кинотеатре. До сих пор помнятся некоторые сцены из опе-
ретты «Белая акация», увиденные мною в театре оперы и 
балета. Мы, деревенские мальчишки и девчонки, были в 
восторге от увиденного. Антонина Лазаревна сумела орга-
низовать целый культурно-просветительский праздник. И 
всё-таки самым ярким впечатлением школьной жизни в се-
милетке была лодочная поездка в Кашламский бор. Это 
было в 1958 году, после окончания учебного года, в которой 
приняли участие два класса. 

Инициато-
ром и организа-
тором этого тури-
стического меро-
приятия был сам 
директор школы. 
На шести вёсель-
ных лодках про-
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делали путь вверх по реке Уень, мимо реки Вьюнушка, через 
копанцы – такие соединяющие каналы между озёрами, мы 
достигли конечного пункта нашей экспедиции – это озеро с 
интересным названием Блоха. Оно было не очень большое, и 
один из его берегов упирался в Кашламский бор. Удивитель-
но красивые места всех нас действительно очаровали. На бе-
регу разбили палатки, определили место для костра. Это не 
было какой-то развлекательной поездкой. После того, как все 
ребята разместились и оборудовали место привала, Борис 
Алексеевич с учителями, а их было шесть человек, организо-
вали занятия по изучению растительности, насекомых, птиц. 
Сам Борис Алексеевич учил нас составлению карты местно-
сти, определению расстояния в условиях леса – озера и реки. 
А каким был вкусным обед, приготовленный на костре! Кста-
ти, я до сих пор не пробовал ничего вкуснее тех блюд. Мы 
вернулись из похода какими-то другими, повзрослевшими, 
опытными, закалёнными, хотя и немного уставшими. Теперь 
я, конечно, понимаю, какая ответственность лежала на наших 
учителях, пустившихся с нами в такую экспедицию. Нужно 
было решать массу вопросов, начиная от подготовки лодок, 
амуниции, снаряжения продовольствия и, самое главное, 
нашей безопасности. А ведь мы две ночи провели на берегу 
озера, а вокруг дикая природа. Но всё было так организовано 
и продумано, что никаких происшествий не случилось.  

Столько лет прошло, а я до сих пор восхищаюсь нашим 
директором Почтовской школы Тюлькиным Борисом Алек-
сеевичем. Он, как мужчина, фронтовик, был предельно скро-
мен, строг, интересен, воспитывал в нас любовь к Родине, 
уважение к старшим, трудолюбие и ответственность за всё, 
что каждый из нас делал. 
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В пятидесятые годы у некоторых из нас не было отцов – 
они погибли на фронте. Так вот Борис Алексеевич, по воспо-
минаниям моих ровесников, был одновременно и учителем, и 
отцом. Светлую память и уважение к этому человеку я пронёс 
через всю свою жизнь». 

Леонид Николаевич продолжал свои воспоминания, с 
особым восклицанием говорит о природе Пристань Почты. 
Каждые год-два он бывает на Почте, любуется красотами Оби 

и Уени. Так сказать, за-
ряжается энергией 
своих родных мест, ко-
торой хватает до сле-
дующей поездки. Ве-
лика и могуча река 
Обь, но трогательной 
красотой всё-таки об-

ладает Уень. Извиваясь среди кустов черёмухи, смородины, 
крушины и тальника, обвитого стеблями хмеля до самой 
вершины, она неописуемо прекрасна. После весеннего павод-
ка вода в реке настолько прозрачна, что видно всех её обита-
телей, особенно на мелководье: щук, окуней, карасиков, че-
бачков и другую рыбку. Вода как бы скрадывает расстояние. 
Глубина кажется намного меньше, чем на самом деле. Это 
эффект такой прозрачности воды. В конце деревни Уень по-
ворачивает в сторону Вьюнского бора и течёт мимо деревни 
Красный Яр и д. Крутоборка, до самого Юрт-Акбалыка – ста-
ринного татарского поселения аборигенов Сибири. А в Обь 
от Уени ведёт рукотворное русло, которое выкопали наши 
односельчане лет сто пятьдесят назад и которое ошибочно 
считается устьем Уени. Хотя на самом деле устье Уени распо-
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ложено в районе Юрт-Акбалыка. Для большинства наших 
земляков эта информация будет открытием.  

В 1960-й год Леонид Николаевич закончил школу. В вы-
пускном седьмом классе их было четырнадцать учеников, хо-
тя в первый класс пришло двадцать три. Среди учеников бы-
ли и ребята из соседней татарской деревни Юрт-Оры. Мой 
герой продолжает вспоминать: «Мы их звали по-русски: Во-
лодя Газизов, Володя Мурзалимов и Володя Мифтахутдинов. 
К нам они пришли в пятый класс после окончания четырёх-
классной своей деревенской школы. Отношения с ними были 
всегда хорошими. Во время холодов мы иногда провожали их 
до половины пути, ведь никакого подвоза в те годы не было. 
До сих пор мы поддерживаем отношения друг с другом, как 
одноклассники. Но особо хочу отметить своих школьных дру-
зей: Сашу Науменко, Толю Верченова и Толю Михайлова. Я с 
ними встречаюсь». 

После окончания семилетки семья Дрожжиных переби-
рается в Колывань, чтобы Леонид мог получить среднее обра-
зование. Он поступает в Колыванскую среднюю школу – она в 
то время была единственной средней шко-
лой в посёлке, и в 1964 году оканчивает 
одиннадцать классов. 

С благодарностью Дрожжин вспоми-
нает директора школы Попова Василия Се-
мёновича, завуча Вещиникину Марию Ге-
оргиевну, учителей Попову Валентину Ва-
сильевну Чумаченко Елену Семёновну, су-
пругов Кузнецовых Алексея Алексеевича и 
Анну Леонтьевну, Галушко Маргариту 
Степановну.  
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В этом же 1964 году он поступает в Ачинское авиацион-
но-техническое военное училище на отделение «Авиаци-
онное вооружение». 

В училище он приехал вместе с одноклассниками Лё-
шей Сыздыковым и Витей Щукиным. Четыре курса обуче-
ния пролетели незаметно, и вот в 1967 году у него на плечах 
голубые погоны лейтенанта авиации и Диплом техника-
электрика по авиационному вооружению самолётов даль-
ней авиации. Друзья колыванцы также успешно окончили 
училище. 

Дружба, сложившаяся в годы учёбы и дальнейшей 
службы, крепко связала Леонида Николаевича с некоторы-
ми однокурсниками и сослуживцами, среди которых Коля 
Мурзин, Валентин Похилевич, Гена Тагильцев, Валера 
Епов, Коля Касимов, Гена Патлатый, Володя Циммерман, 
Коля Мозжерин. Связь с ними продолжается до сих пор. 

С учёбой в военном училище связано одно очень зна-
менательное событие в жизни Леонида Николаевича. 

В 1965 году страна отмечала двадцатую годовщину со 
дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 года. Правительством было принято реше-
ние наградить юбилейной медалью не только фронтови-
ков, но и курсантов военных училищ. И вот, двадцатилет-
нему Леониду вручается медаль «ХХ лет Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Пер-
вое время курсанты как-то стеснялись носить так медаль. 
Ведь рядом с ними были их преподаватели-фронтовики, 
которые получили эту награду заслуженно. А они? Но ме-
даль была вручена, и Леонид пересилил свою робость и 
стал стремиться к достойной службе. И это ему удавалось. 
Он имеет медали: «ХХ лет Победы советского народа в Ве-
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ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «10 лет без-
упречной службы», «20 лет безупречной службы», «Ветеран 
Вооружённых сил СССР», «50 лет Вооружённых сил СССР», 
«60 лет Вооружённых сил СССР», «70 лет Вооружённых сил 
СССР», «За службу в ВВС». 

После окончания училища Леонид продолжил службу 
в авиационных частях, сначала на Урале, а затем в Мон-
гольской Народной Республике. 

В 1972 году Леонид Николаевич – слушатель Москов-
ской военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. 
Жуковского. У Леонида Николаевича звание уже старшего 
лейтенанта. Учёба очная. Дрожжин переезжает в Москву. 

Жена – Овтина Ва-
лентина Алексеевна, как 
и Леонид Николаевич, 
окончила Пристань 
Почтовскую школу. Они 
полюбили друг друга и 
решили заключить се-
мейный союз. В 1974 го-
ду у молодой пары родился сын Олег, а в августе 1980 года 
дочь Ирина. 

У Валентины Алексеевны родители старожилы наших 
мест, сибиряки – Отец Алексей Аввакумович и мать Ана-
стасия Павловна. Они прожили достойную жизнь, оставив в 

памяти односельчан 
только добрые воспо-
минания. У Валентины 
Алексеевны был род-
ной брат Николай 
Алексеевич, который 
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трагически погиб в 1991 году, когда в стране бушевал бес-
предел. Николай Алексеевич был моим одноклассником. 
Мы дружили с ним до самого последнего момента. В двух 
моих рассказах я упоминаю его имя, как старательного и 
ответственного ученика, и верного товарища.  

Четыре года в столице были наполнены насыщенной 
культурной жизнью. Этот участок был в ведении Валенти-
ны Алексеевны. Всё невозможно перечислить, вот только 
несколько примеров. Супруги побывали в мавзолее В.И. 
Ленина, музее изобразительных искусств имени А.С. Пуш-
кина, московском зоопарке, цирке на Цветном бульваре, 
историческом музее, Бородинской панораме, ВДНХ, Боль-
шом театре, Останкинской телебашне, посетили выставку 
алмазного фонда, Загорский и Новодевичий монастыри, 
музей восковых фигур, совершали прогулки, экскурсии по 
Москва-реке. Посмотрели достопримечательности Кремля 
и Красную площадь. 

Валентина Алексеевна организовала посещение кон-
цертов известных эстрадных исполнителей того времени: 
Муслима Магомаева, Сергея Захарова, Николая Сличенко, 
Владимира Высоцкого, Тамары Миансаровой, Майи Кри-
сталинской, Софии Ротару и других. 

Бывали супруги «в звёздном городке», где жили кос-
монавты. Им даже показывали окна квартиры семьи Ю.А. 
Гагарина – нашего первого космонавта, погибшего в 1968 
году во время испытательного полёта.  

Как слушателю военно-воздушной Академии, Леони-
ду Николаевичу выпала честь встретиться с некоторыми 
нашими космонавтами, среди них: Г.С. Титов, В.В. Тереш-
кова, А.А. Леонов, П.Р. Попович, С.Е. Савицкая, Г.М. Греч-
ко!  
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Подготовку к полётам в космос проходили наш Дже-
нибеков и монгольский космонавт Ж. Гурратча. 

Было много и других встреч, о которых супруги ино-
гда рассказывали детям, внукам, своим друзьям… 

В 1976 году капитан Дрожжин успешно оканчивает 
Академию и получает диплом инженера по эксплуатации 
летательных аппаратов. В этом же году его переводят в Чи-
тинскую область в одну из авиационных частей, там он 
служит до 1991 года и выходит в отставку в звании майора 
авиации. 

С выходом в отставку перед семьёй встал вопрос о вы-
боре дальнейшего места жительства. Можно было остаться 
на прежнем месте в Читинской области или двинуться по-
ближе к родным местам. Вариантов было несколько. Се-
мейная пара сослуживца Леонида Николаевича приглаша-
ла друзей в Белоруссию, на их родину, но Дрожжины вы-
брали всё-таки Новосибирск.  

По жилищному сертификату получили в городе двух-
комнатную квартиру. Но городская жизнь не устраивала 
обоих супругов, и они взяли для строительства земельный 
участок в нашей Колывани, поближе к малой родине – 
Пристань Почте. Как военному пенсионеру участок был 
двадцать соток, по колыванским меркам – даже большой. 
Началось строительство – семейно-фамильного дома. Что-
бы облегчить финансирование строительства Леонид Ни-
колаевич стал искать дополнительный приработок к пен-
сии. Два года проработал на заводе «Сибсельмаш», но по-
ездки вскоре стали тяготить, да и время занимали много, 
отрывая от строительства. Год прослужил в управлении 
МВД области помощником оперативного дежурного. Но те 
же поездки вынуждали Леонида Николаевича искать рабо-
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ту в Колывани. Вскоре она нашлась. Образование позволи-
ло ему работать в Приобских электросетях. Двенадцать лет 
он отдал этому производству. И вот уже двенадцать лет 
Леонид Николаевич не работает, являясь пенсионером, так 
сказать, в чистом виде. 
Дом на земле, требует постоянно внимания и забот, тем бо-
лее вся усадьба – двадцать соток. Со своей женой Валенти-
ной Алексеевной поддерживает хозяйство в надлежащем 

виде. Через три 
года будут отме-
чать Золотую 
свадьбу. Это здо-
рово! 
Сейчас их дети – 

достаточно 
взрослые, само-

стоятельные, самодостаточные люди. У Ирины растёт за-
мечательная дочка Полиночка – внучка Леонида Николае-
вича и Валентины Алексеевны. Ей двенадцать лет, добрая, 
способная, весёлая девочка. Старший Олег живёт в Санкт-
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Петербурге, специалист электроэнергетической компании. 
У него двое детей – дочка Настя и сынок Дима. Достойные 
внуки, внимательные и заботливые. 

На семейном уровне у моего земляка все замечательно. 
А как с авиацией? Всё забыто и преданно забвению или 
нет? Отвечая на этот вопрос и подводя итог нашему повест-
вованию, Леонид Николаевич сказал: «По приезду в Колы-
вань я познакомился с теми, кто, так же как и я, служил в 
военно-воздушных силах. По инициативе бывшего авиато-
ра Егора Александровича Бочкова в Колывани было созда-
но такое братство. В него в разные годы входили Смоляни-
нов В.М., Соловьёв В.И., Свистельников М.Х., Коренюгин 
Н., Халин В.В., Каркунов А.М., Рязанов Н., Милюков Е.В., 
Мельников А.Э. и другие. Каждый год в августе, вот уже на 
протяжении двадцати лет, мы собираемся с женами в цен-
тре Колывани у мемориала Славы, возлагаем венки и цветы 
к памятнику погибшим воинам-землякам. Вспоминаем дни 
воинской службы в лётных частях, поминаем тех, кого уже 
не стало… 

Что касается прожитого, то я доволен тем, чего достиг. 
Никогда не забывал, что я Сибиряк, рождён в таком пре-
красном селе Пристань Почта. Всегда гордился этим, счи-
тая, что оно – основа основ, начало всех моих жизненных 
достижений. 

03.07.2020 г.  
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ДРОЖЖИНА (ШТЕРН) ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 
 

  В моей жизни была только одна бабушка. К сожале-
нию, другая бабушка и дедушки ушли из жизни задолго до 

моего рождения. Бабушку звали Евдокия 
Семеновна (в девичестве Большакова). 
Родилась она в конце позапрошлого века 
в богатой крестьянской семье. Но труди-
лись  они, в основном, сами, лишь в стра-
ду нанимали временных работников. 
Дуняшка, так звали её в детстве, рано 
осталась без матери. Произошёл несчаст-

ный случай, мама Екатерина погибла в пожаре. У Евдокии 
до конца жизни осталась невосполнимая рана. Жили они в 
то время в деревне Тропино. Старшие братья бабушки кре-
стьянствовать не захотели. Отец дал возможность, ещё до 
революции получить образование. Один получил профес-
сию учителя, а другой был военным. В годы гражданской 
войны Иван Семенович служил в полку у Колчака. Когда 
Красная армия вытеснила их из Новониколаевска, Иван, 
вместе с генералом, начали отступать на Восток. При этом 
отправил письмо своему отцу Семену Карпентьевичу и 
предупредил – власть сменится неизбежно. Посоветовал 
избавиться от хозяйства и уезжать в другое место. Но отец, 
конечно, не поверил, о чем  в дальнейшем горько пожалел. 
Больше от сына никаких вестей не было и судьба его неиз-
вестна. 

 А моя бабушка вышла замуж за середняка. Это и спас-
ло её. Дедушку звали Тимофей Васильевич Ситников. Жи-
ли они в селе Вьюны, там и появились у них три дочери: 
Мария, Валентина, Клавдия и младший сын Михаил. 
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 Сначала жили хорошо, вели хозяйство, имели лошадь, 
корову. Имели большой добротный дом, который ещё до 
сих пор находится в прекрасном состоянии. 

 Но наступила коллективизация – всех принуждали 
вступать в колхоз. Бабушка от колхоза отказалась наотрез и 
стояла на своем до конца. Раскулачить и сослать в ссылку 
власть не могла, так как семья считалась в середняках. А вот 
отца Семена, братьев и сестер - они жили уже все своими 
семьями, в одночасье отправили в ссылку, даже брата, ко-
торый работал в школе учителем. 

 Бабушку Евдокию с семьёй выгнали из дома и кон-
фисковали всё хозяйство за непосильные налоги. Так в 
тридцатых годах они оказались на Пристань Почте, можно 
сказать в шалаше. Тимофей Васильевич поступил работать 
в заготзерно – оно тогда ещё только строилось. Не успев до-
строить из старья маленькую холупку для жилья, – умер от 
сердечного приступа. В общем, жить стало ещё труднее, 
очень бедно. В связи с этим вспомнила один комический 
случай. Когда был жив мамин отец, по каким-то делам он 
ездил в город. Что-то купил для семьи, в том числе сумел 
приобрести детские ботиночки. Привёз -  решили: кому по 
размеру подойдут, тот и будет носить. Старшей Марии 
оказались малы, Клаве – большие. Достались Вале - моей 
маме. Она, конечно, была несказанно рада, не могла налю-
боваться на обновку. Родители наказали поберечь обувку 
до осени, когда пойдёт в первый класс. Вся семья улеглась 
спать вечером, а бабушка, по заведенному обряду, решила 
помолиться перед образами. Настроилась, поднесла руку 
ко лбу, посмотрела на икону в красном углу и обомлела. 
Там, на полочке, рядом с образами, стоят новые ботиночки, 
которым Валя нашла подобающее место. 
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Слева направо:  
мама, Лида, Леня, папа, Коля 

Пристань Почта. 1958 г. 

  Была ещё история трагическая, но с удивительным 
концом. Бабушка была уже пожилая, примерно, около се-
мидесяти лет. Жила она со своей дочерью Клавдией, имела 
хозяйство, в том числе корову, звали её Дина. Пастуха в де-
ревне не было, пасли скотину по очереди. Очередным пас-
тухом была бабушка. Внезапно откуда-то возник огромный 
совхозный бык, видимо, переплыл речку Уень. Напал на 
старушку, свалил с ног и начал катать по земле. Помощи 
ждать неоткуда. Бабушка в ужасе закричала. Корова Динка 
услышала и со страшным мычанием понеслась через поле 
на помощь хозяйке. С разбегу, своими большими рожища-
ми, поддела быка и началась у них борьба. Быка Дина ото-
гнала подальше и всё время не отходила от хозяйки – охра-
няла, пока, по счастью, мимо не проезжали на коне люди с 
покоса. Заметили бабушку и еле живую привезли домой. В 
деревне фельдшером работала Мария Тимофеевна – ба-
бушкина старшая дочь, она и выходила ее. Вот вам и коро-
ва. Хозяйку спасла от неминуемой гибели. 

  Семья Дрожжиных 
   Наступил 1937 

год. Старшая Мария 
оканчивает Вьюн-
скую школу и в Но-
восибирске поступа-
ет учиться в меди-
цинское училище. 
Следом должна 
учиться Валя. Так как 

у бабушки была 
цель: во что бы то 
ни стало дать всем 
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Слева направо стоят: Саша, Леня, Коля 
Сидят: мама, папа, Лида. 1970 г. Колывань  

достойные профессии. Но обстоятельства всё изменили. 
Началась  война, Марию забирают на фронт после оконча-
ния училища, и Валя становится основным работником и 
кормильцем в семье. Деревенских парней отправляют на 
фронт, а Вале предлагают место лаборанта в заготзерно. 
Скоро и сестру Клаву отправляют работать на оборонный 
завод в Новосибирск. В военные годы жили как все: в холо-
де, голоде, много работали физически. 

   В 1944 году на Пристань Почте появляется новый 
председатель сельсовета - Дрожжин Николай Александро-
вич. До этого, перед войной, он дослуживал срочную служ-
бу в армии. Когда началась война, оправили в танковые 
войска. Можно сказать, сразу в бой. Два раза чудом выхо-
дил из окружения в Брянских лесах. Подробности его 

службы не зна-
ем, так как 
отец не любил 
вспоминать и 
рассказывать. В 
1943 году его во 
время авиана-
лёта тяжело 
ранило. От-

правили в тыл 
в Омск, и там 

кудесник-хирург его спас, в том числе попробовал спасти 
один глаз (другой остался на поле боя). К счастью всё полу-
чилось. В конце 1943 года Николай инвалидом вернулся 
домой в Колывань на свою родину. Вскоре по партийному 
поручению он и оказался в деревне Пристань Почта. 
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  С первой женой у них что-то не сложилось, и она по 
каким-то причинам решила, что их пятилетний сын Саша 
будет жить с отцом. В деревне Николаю понравилась весё-
лая симпатичная Валя. Он сделал предложение выйти за-
муж, но Валя отказала. Впоследствии, в шутку или всерьёз, 
пригрозил отправить её работать на угольные шахты, так 
как составлял списки кандидатов. Девушка выбрала первый 
вариант. 

  Итак, они стали жить втроем по чужим углам. Затем 
Николай решил построить своё жильё. С трудом построили 
«пятистенник» на участке между деревенской школой и 
клубом. Была несказанная радость. У них родились трое 
детей: в 1946 году - Лёня, в 1949 году - Коля, и в 1955 году – я 
- Лида. Родители воспитывали нас строго.  Требовали по-
слушания, выполнения беспрекословно обязанностей по 
дому и хозяйству. А самое главное, они хотели, чтобы дети 
выросли культурными, образованными людьми. Некуль-
турные выражения или слова очень строго пресекались. А 
уж тем более, если бы кто-то обронил матерное слово, по-
курил или, тем более, попробовал спиртное, последовала 
бы жёсткая расправа. 

  Старший Лёня учился в седьмом классе. У родителей 
была цель дать достойное образование. Для этого отец ре-
шил переехать в Колывань, чтобы дети окончили среднюю 
школу. В 1960 году отец разобрал дом в деревне, построил в 
посёлке и осенью уже перевёз семью в Колывань. Очень 
долго мы ещё тосковали по своей деревне. И даже сейчас 
(уже пожилые), каждое лето ездим с радостью на малую Ро-
дину. Стихийно организуется сбор с друзьями детства и на 
берегу Оби встречаемся, отдыхаем. Получаем положитель-
ный заряд на целый год. 
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  Мать и отец выполнили своё заветное желание, мы 
выросли хорошими, уважаемыми людьми. Саша после ар-
мии уехал в Алтайский край, город Рубцовск, на строя-
щийся тракторный завод. Там и живёт до сих под. 

   Лёня окончил военное училище, затем московскую 
авиационную академию  имени Жуковского. Закончил 
службу в Забайкальском крае, вернулся на родину, постро-
ил дом в Колывани. В гости к ним приезжают сын Олег и 
дочь Ира. 

  Коля после окончания юридического института жил 
и работал в милиции города Новосибирска. Вышел на пен-
сию в звании полковника. Но, к нашему горю, вскоре погиб 
в возрасте 56 лет. Его две дочери живут в Новосибирске. Я, 
после окончания московского гидрометеорологического 
техникума, до пенсии работала на метеостанции в Колыва-
ни. Сын мой живёт в Санкт-Петербурге, дочь - в Новоси-
бирске. 

   Отец прожил шестьдесят три года, мама - восемьде-
сят девять лет. Мы им благодарны и с уважением часто 
вспоминаем родителей. 

29.10.219  Колывань 
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ИГНАТЕНКО НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА  
 

У Надежды Дмитриевны - юбилей! 
 
В Колывани, на пересечении улиц Ленина и Чехова 

расположен небольшой добротный дом со свежепокрытой 
крышей, в котором живет удивительная женщина - Надеж-
да Дмитриевна Игнатенко, - ветеран педагогического тру-
да, бывший преподаватель сельхозтехникума. В декабре  
этому подвижному жизнерадостному человечку - девяносто 
лет! А это вам, как понимаете, не хухры-мухры. Основная 
работа по дому, в небольшом огороде, - на ее хрупких пле-
чах. До сих пор она еще держит пяток курочек, которые 
радуют хозяйку свежими яичками. Каждую осень она клят-
венно заверяет своих друзей, что с живностью в доме по-
кончит, но курочки зимуют, а весной вновь радуют ее сво-

им кудахтаньем и важным продуктом питания. В огороде у 
нее полный порядок: картошечка в чистоте, грядочки с лу-
ком, морковью прополоты, дорожки обозначены - просто 
позавидуешь. А ведь годы-то, задумайтесь, - девять десят-
ков.  

На фото: 
Надежда  Дмитриевна 
 среди своих выпускников 
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 Немножко отдохнув от огородных дел, возвращается в 
дом готовить завтрак. С удовольствием варит супы, каши, 
чай, кофе, как говорится, в ассортименте. Покупает молоко, 
яйца, мясо, фрукты, сладости, сдобу. У нее постоянно кто-
нибудь в гостях. Либо соседи, либо бывшие коллеги по ра-
боте, либо ученики. Она с таким же удовольствием угощает 
их, ведет разговоры о делах на улице, в Колывани или тех-
никуме. До сих пор читает газеты, в том числе  нашу рай-
онную «Трудовую правду». Болеет за «Единую Россию» и 
переживает за президента В.В. Путина. Говорит: «Как же 
ему тяжело работать, такая огромная страна, обо всем надо 
помнить и заботиться. А тут еще эти американцы со свои-
ми санкциями. А ведь клялись, что Россия им первый друг 
и партнер по мировым делам…. Выходит, что лицемерили, 
говорили неправду…». 

Надежда Дмитриевна иногда ходит сама в магазин, 
благо, что он находится в конце квартала. До недавнего 
времени даже ходила в поликлинику на прием к врачам. 
Но это бывает крайне редко - пока, Слава Богу, здорова. 
Кстати сказать, в доме вы не найдете традиционные к та-
кому возрасту «залежи» таблеток, капелек, настоек, мазей. 
Они, конечно, есть, но мы, ее гости, их не видим. Сама хо-
зяйка на темы болезней разговаривать не любит. Считает, 
что подвижный образ жизни, труд, общение с людьми - это 
ее главные лекари. В свои года она еще пытается помогать 
нуждающимся продуктами, выращенными на своем участ-
ке. Смело идет на изменения в своей жизни, быту. Она так 
переживала, что не разберется, какие кнопки ей надо 
нажимать, когда провели газовое отопление, что даже 
занемогла. Спасибо Владимиру Августовичу Эбергарду, 
который, как мастер своей профессии и начальник газового 
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участка, не раз сам бывал в доме и посылал своих работни-
ков, чтобы разъяснить и успокоить владелицу дома. Беспо-
коят Надежду Дмитриевну и перебои с водой. Сами пони-
маете: здоровым, молодым людям это приносит массу не-
удобств, а человеку в таких годах, тем более. Кран открыва-
ешь, думаешь набрать воды в чайник, а там тишина или 
шипение. Но Надежда Дмитриевна завела эмалированную 
кастрюлю и делает небольшой запас воды. 

Таких людей принято называть оптимистами, трудо-
голиками. А исток всего этого  закладывается в семье. 
Надежда Дмитриевна родилась и выросла в обычной мно-
годетной крестьянской семье Дмитрия Сергеевича и Прас-
ковьи Всеволодовны Злобиных. Шестеро детей, все получи-
ли высшее образование. Со своим будущим мужем - 
Сафроном Петровичем Игнатенко, познакомилась в сель-
хозинституте, получая профессию агронома-
плодоовощевода. После окончания учёбы - еще пять лет 
переписки, затем ЗАГС и семья.  

Особой строкой в ее жизни вписаны годы работы в Ко-
лыванском сельскохозяйственном техникуме. С 1958 года - 
сначала лаборантом, а с 1960 года и до ухода на пенсию в 
1986 году - преподаватель химии. У многих учеников этот 
предмет был любимым, в это число входил и автор этих 
строк.  

Надежда Дмитриевна всегда была требовательна к се-
бе. Это начиналось с внешнего вида: строгость, безупреч-
ность, простота. И заканчивалось образованием. Посудите 
сами: Новосибирский сельхозинститут (1950), Томский пе-
дагогический институт (1966), различные курсы повыше-
ния квалификации, аттестации, конкурсы. Знание своего 
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предмета в совершенстве, педагогическое мастерство спо-
собствовали высокому авторитету в коллективе.  

Как и все ветераны, она имеет награды - медали «Вете-
ран труда» (1983), Ветеран Великой Отечественной войны 
(2005), «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945», юбилейные медали Победы в Великой 
Отечественной войне, а также Почетные грамоты Мини-
стерства сельского хозяйства, областные, районные, руко-
водства техникума.  

Так что есть, что вспомнить Надежде Дмитриевне. А 
главное, помнят ее десятки и сотни учеников, разбросан-
ные жизнью по всей нашей великой России.  

Теперь подошло время назвать тех, кто чаще всего бы-
вает в гостях у Надежды Дмитриевны, кто делит с ней ее 
радости, печали, помогает в ее проблемах. В волонтерскую 
бригаду входят: Валентина Георгиевна Примычкина, Ва-
лентина Петровна Буданова, Нина Викторовна Харламен-
ко, Валентина Лазаревна Григорьева, Татьяна Михайловна 
Коэмец, Нина Филипповна Маслова, Анатолий Назимович 
Саминин и другие.  

 В заключении хочется пожелать Надежде Дмит-
риевне крепкого здоровья и благополучия на многие, мно-
гие годы.  

 
       Анатолий Савельев, 

выпускник 
   Колыванского СХТ 1972г. 
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ЛАПТЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Учитель 
 

Валентина Алексеевна Лаптева довольно известна в нашем 
районе. В 1950 году после окончания Мичу-
ринского педагогического училища, что в Там-
бовской области, она по распределению была 
направлена в Новосибирск, а уже оттуда - в Ко-
лыванский район. Рабочую биографию начала 
учителем русского языка и биологии в При-
стань-Почтовской семилетней школе. В 1952 

году она была направлена завучем в Новотырышкинскую 
семилетку. Там, кстати, вышла замуж и фамилию Болдыре-
ва сменила на уже нам известную. Молодая чета Лаптевых 
переезжает в Колывань, где Валентина Алексеевна сначала 
работает в Доме пионеров, а затем – в райкоме комсомола в 
секторе учета. С 1956 года снова работа в школах: в Боль-
шеоёшинской начальной и Колыванской средней. В 1962 
году она вступает в члены КПСС. Активная, требователь-
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ная, ответственная – она обратила на себя внимание пар-
тийного руководства района. В 1965 году Валентина Алек-
сеевна была приглашена на работу инструктором в райком 
партии. С 1967 по 1972 год в райкоме КПСС она - председа-
тель партийной комиссии. Это годы и учебы на заочном 
отделении Высшей партийной школы при ЦК КПСС. В 
1972 году успешно её оканчивает. Диплом ВПШ уравнивал-
ся в то время диплому о высшем образовании. Имея педа-
гогическое и высшее партийное образование, она в этом же 
году была назначена заведующей районным отделом 
народного образования.  

До 1985 года, то есть до времени выхода на заслужен-
ный отдых, Валентина Алексеевна занимала эту должность. 
И именно работая в сфере педагогического труда, она 
снискала в районе почёт и уважение. Более тринадцати лет 
Валентина Алексеевна жила проблемами народного обра-
зования: решала вопросы строительства новых школ и ин-
тернатов, их оборудованием, обеспечением учительскими 
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кадрами, проблемами уровня образования и образованно-
сти подрастающих поколений колыванцев.  

45 лет прошло с тех пор, как В.А. Лаптева пришла к ру-
ководству Колыванского РайОНО - своего рода юбилей. Те 
педагоги, чьи дороги были связаны с Валентиной Алексе-
евной, с теплом вспоминают то время, во многом они бла-
годарны ей за поддержку, отзывчивость, принципиаль-
ность, требовательность. Валентина Алексеевна, - эта статья 
тоже, как знак благодарности от автора, которого Вы в да-
лёком 1974 году приняли на работу в великую гильдию 
учителей Колыванского района. Спасибо Вам!  

Как заведующая Колыванским отделом народного об-
разования, Валентина Алексеевна сумела собрать, сохра-
нить и сплотить вокруг себя работоспособный, авторитет-
ный, опытный коллектив инспекторов и методистов. С ней 
работали специалисты, имеющие большой педагогический 
опыт, владеющие методикой организации и контроля того 
участка педагогической деятельности, за который они от-
вечали. Благодатских Галина Николаевна, Евдокимова Га-
лина Сергеевна, Зацепина Нина Ивановна, Климашова 
Любовь Петровна, Лялина Ольга Владимировна, Перевер-
зина Нина Николаевна, Усик Елена Алексеевна, Ходырева 
Тамара Петровна, Чульжанова Валентина Алексеевна, 

Шевцова Антонина Павлов-
на – прекрасно знали свои 
обязанности, могли не толь-
ко спросить с педагогов, но, 
самое главное, могли 
научить и помочь начинаю-
щим руководителям и учи-
телям. 
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Таисия Иннокентьевна Бочарова, а затем Зинаида Ми-
хайловна Канислав, работавшие секретарями в приемной, 
всегда были приветливы к учителям и родителям, давали 
понятные объяснения, не создавали неразберихи и сутоло-
ки.  

Четкое снабжение школ учебной и учебно-
методической литературой обеспечивала библиотекарь 
Смотрина Галина Ивановна.  

В отделе кадров грамотно велся учет личных дел рабо-
тающих Сергеем Давыдовичем Ткачевым и Галиной Федо-
ровной Светюковой.  

Слаженно работала бухгалтерская служба – Рыбалко 
Р.В., Пашкова Т.И., Сазонова Л.Ф., Рябухина Л.М., Имашова 
И.А., Клюжева Т.В., Михайлова О.С. под руководством Ека-
терины Георгиевны Зоновой.  

Интересы школьных педагогов района отстаивали Усов 
Юрий Николаевич, Закамский Геннадий Никифорович, 
Безруков Николай Дмитриевич, возглавлявшие учитель-
ский профсоюз.  

Во всех школах действовали пришкольно-опытные 
участки, детские площадки. Старшеклассники 9 школ были 
объединены в производственные бригады, изучая основы 
сельскохозяйственного производства и швейного дела, ре-
бята получали рабочие квалификации механизатора, шо-
фера, швеи, доярки, а впоследствии и повара-кондитера. В 
связи с сокращением срока действительной военной служ-
бы в армии и на флоте, в школах на достаточно высоком 
уровне велась начальная военная подготовка (НВП). В шко-
лах оборудовались кабинеты НВП, оружейные комнаты с 
обязательной сигнализацией, полосы препятствий. Регу-
лярно проводились игры «Орлёнок» и «Зарница». Ребята 
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занимались физической, боевой, санитарной и морально-
политической подготовкой. Начальная военная подготовка 
была под пристальным вниманием райвоенкомата, РК ДО-
СААФ, райкома комсомола, медицинских органов.  

Среди учителей НВП были энтузиасты своего дела – 
Колесников Николай Григорьевич (Кандауровская школа), 
Титенко Владимир Андреевич (Колыванская средняя шко-
ла №2), Ветошкин Валерий Николаевич (Новотырыш-
кинская школа), Болотников Владимир Николаевич (Пих-
товская школа).  

Особой строкой нужно назвать учителей НВП – участ-
ников Великой Отечественной войны. Это Лысов Василий 
Николаевич (Колыванская средняя школа №1), Салосин 
Николай Алексеевич (Пихтовская школа), Бастрыкин Фе-
дор Григорьевич (Боярская средняя школа), Стригин Ми-
хаил Трофимович (Вьюнская средняя школа).  

Я уже говорил о системе работы с педагогическими 
кадрами в районе. Хочется подчеркнуть, что наши школы 
являлись и, выражаясь современным языком, - площадками 
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для областных и региональных семинаров. Вспоминается 
случай, когда на базе Колыванской средней школы №1 в 
1977 году проводился семинар директоров школ Сибири и 
Дальнего Востока. Руководители РайОНО волнуются, пе-
реживают учителя, ведь надо провести для высоких гостей 
открытые уроки и мероприятия. Галина Николаевна Та-
батчикова (тогда ещё молодая начинающая учительница) 
со своими первоклашками показала такой высокий уровень 
педагогического мастерства и обученности детей, что ди-
ректор одной из тюменских школ тут же предложил ей ме-
сто учителя начальных классов, причем долго и настойчиво 
уговаривал – так уж понравилась ему наша Галина Никола-
евна.  

Одной из основных черт Валентины Алексеевны была 
ответственность и требовательность. Сама сдержанная, 
пунктуальная, знающая своё дело, она и от подчиненных 
требовала того же. Причем у нее хватало терпения учить 
начинающих работников. Никогда не давала в обиду под-
чиненных, как могла и умела поднимала их авторитет, 
поддерживала инициативных работников на любом 
уровне, давала возможность инспекторам и методистам ве-
сти несколько уроков в школах, с тем, чтобы не растерять 
свою учительскую квалификацию.  

Валентина Алексеевна сама вникала во все вопросы 
жизни отдела образования, школ, детских садов, вне-
школьных учреждений. Стремилась поддерживать педаго-
гов в их успехах не только близлежащих школ, но особенно 
– отдаленных. В 1979 году в школах района работало 476 
педагогов, из них 19 имели звание «Отличник народного 
просвещения» и 5 – «Заслуженный учитель РСФСР». Были 
учителя, награжденные орденами и медалями СССР. Ши-
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рокое и действенное значение имело движение наставни-
чества опытных учителей над молодыми специалистами, 
только что пришедшими в 
педколлективы.  

Валентина Алексеевна 
вместе со своими работ-
никами бережно и с забо-
той относились к руково-
дителям школ. В РайОНО 
существовала целая си-
стема по подбору и работе 
с директорами школ и их 
заместителями. Существовали постоянно действующая 
«школа молодого директора», «школа молодого завуча». Ин-
спектора выявляли перспективных работников из числа мо-
лодых специалистов, смело выдвигали их в резерв, и доверя-
ли им руководство образовательными учреждениями. Вспо-
минается учитель географии Мало-Черемшанской 8-летней 
школы Юрий Николаевич Козицын. В 1972 году он окончил 
Новосибирский педагогический институт, а уже в 1973 году 
его назначили директором этой же школы, после ушедшего 
на пенсию Виктора Ивановича Старостина. Молодой дирек-
тор активно включился в исполнение своих обязанностей. В 
короткий срок преобразил оформление школы, с помощью 
РайОНО оснастил кабинеты лингафонным оборудованием, 
установил в каждом классе кинопроекторы, в кабинете хи-
мии – вытяжной шкаф. И, главное, обучил работе на этом 
оборудовании своих учителей. И как результат – успех уче-
ников в овладении предметами. И неслучайно именно в этой 
школе прошёл очередной семинар директоров школ по об-
мену опытом работы. Учительница начальных классов Евдо-
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кия Петровна Зайцева, овладевшая лингафонным оборудо-
ванием, установленным молодым директором, делилась ре-
зультатами его использования в работе с двумя начальными 
классами. Во время совещания Валентина Алексеевна обра-
тила внимание руководителей школ на то, с какой теплотой, 
аккуратностью, эстетичностью были оформлены кабинеты и 
коридор. В помещениях чисто, светло, тепло, много цветов. 
Имеется вся необходимая наглядность. Особо подчеркнула 
опрятный вид учеников и доброжелательную обстановку в 
коллективе.  

Молодого директора поддержали, вскоре он был переве-
дён сначала в Таловскую 8-летнюю школу, а затем стал ди-
ректором Новотроицкой средней школы. Называя руководи-
телей школ того времени, видишь целую плеяду грамотных, 
талантливых организаторов педагогических коллективов 
школ района. Они достойно представляли лицо нашего 
школьного образования, отличались грамотностью, талан-
том, ответственностью. В Колыванской средней школе №1 – 
это Светиков Александр Никифорович, В Колыванской 
средней школе №2 – Сыкчина Валентина Савельевна, Безно-
сова Раиса Прокопьевна, Дергачев Николай Александрович, 
во Вьюнской школе – Пронько Александр Александрович, в 
Королёвской – Боровицкий Кирилл Кириллович, Наумкина 
Александра Панфиловна – Пономарёвская школа, Прокопо-
вич Галина Сысоевна – Ново-Тырышкинская школа, Сака-
дынский Николай Павлович – Кандауровская школа, Пал-
кин Иван Устинович и Закамский Геннадий Никифорович – 
Скалинская школа, Гридасов Борис Григорьевич и Парфё-
нов Виктор Николаевич – Соколовская школа, Жиряков Ар-
кадий Петрович – Пихтовская школа, Иванов Михаил Дани-
лович – Боярская школа. В «восьмилетках» работали: Ники-
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тина Александра Ивановна и Лазутина Эмма Александровна 
(Южино), Дулин Дмитрий Иннокентьевич (Амба), Орлова 
Лидия Григорьевна (Малая Черемшанка), Косачёв Василий 
Васильевич (Таловка), Романович Василий Дмитриевич 
(Верх-Тоя), Макарова Галина Федоровна (Паутово), Шайдук 
Раиса Романовна (Лаптевка, Мальчиха), Фабрика Аркадий 
Иванович (Пристань-Почта), Сазонов Михаил Андреевич 
(Казанка), Самохин Владимир Яковлевич (Щукино), Бабюк 
Валентина Кирилловна (Лаптевка), Рыбалко Нина Никола-
евна (Тропино), Бегаева Нелли Григорьевна (Юрт-
Акбалык)…  

А сколько самоотверженных педагогов работало в то 
время в малокомплектных начальных школах, когда на три 
начальных класса – одна учительница. И в таких условиях 
они добивались хороших успехов, обучая детей чтению, 
письму, закладывая основы всем последующим предметам.  

Я назову лишь некоторых из них – Клавдия Владимиров-
на Попова из Марчихи, Мария Гавриловна Аксенова из Ер-
шовки, Татьяна Михайловна Савченко из Подгорной, Вален-
тина Антоновна Шишкова из Изовки, Галина Петровна Сво-
ровская из Середино, Мария Ивановна Меньшикова из 
Вандакурово, Клавдия Александровна Кутернина из Б.Оёша, 
Анфиса Георгиевна Уланова из Хохловки, Мухаметшина 
Людмила Павловна из Юрт-Оры… В средних школах труди-
лись завучи и организаторы внеклассной и внешкольной ра-
боты, которые были на переднем крае учебно-
воспитательного процесса. Прошло много лет, но жива па-
мять о Верниковской Лидии Геннадьевне (Кандауровская 
школа), Ковалёвой Екатерине Александровне (Вьюнская 
школа), Мокрецовой Агнии Витальевне и Колодиной Любо-
ви Васильевне (Северная школа), Варковском Евгении Нико-
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лаевиче, Быкове Анатолии Кирилловиче, Парфёновой Дине 
Павловне (Колыванская школа №2), Марченко Галине Вик-
торовне и Подконовой Надежде Ивановне (Соколовская 
школа), Корж Лидии Фоминичне и Южаковой Антонине 
Ивановне (Пономарёвская школа), Вещеникиной Марие Ге-
оргиевне, Шальневе Геннадии Дмитриевиче и Пильноватых 
Галине Григорьевне (Колыванская школа №1). На протяже-
нии многих лет удивляли своей активностью библиотекарь 
Пихтовской средней школы Оякова Ольга Владимировна и 
учителя династии Филимоновых: Евдокия Васильевна и Еле-
на Юрьевна.  

Некоторые люди, выйдя на пенсию, обретают второе ды-
хание. Освобождаясь от обязанностей прежней должности и 
получая некую регулярную финансовую поддержку от госу-
дарства в виде пенсии, они с головой уходят в то занятие, о 
котором мечтали, которое было для них желанным, но в то 
время недоступным. Именно так вышло у Валентины Алек-
сеевны. Проработав ещё 4 года инструктором райисполкома, 
куда её вместе с Прасковьей Михайловной Ганиной пригла-
сил Николай Сергеевич Седышев, она перешла на обще-
ственную работу в Совет ветеранов района. Именно там 
началась у неё новая, другая жизнь. Вокруг себя она собрала 
удивительный коллектив активных пенсионеров. Они были 
знакомы друг другу по прежней работе и, собравшись вме-
сте, почти 20 лет были в клубе «Ветеран» главными заводи-
лами. Называя их фамилии, всплывают яркие неординарные 
личности, - Болдырева Г.Н., Гречко Ф.Ф., Тюлькина А.Л., 
Алексеева В.В., Юшкова З.В., Макута О.П., Смирнова Н.Г., 
Мезенцева З.К., Кельмяшкина Е.Н., Трубачева Е.П., Снадина 
В.И., Ивако А.М., Царькова В.В., Ивлева Г.Д., Магдюкова 
Л.И., Пунтусенко З.П., Стелюкова А.А. … Они как могли 
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скрашивали быт для ветеранов труда, проводили различные 
праздники, такие как Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы, День учителя, 
День пожилого человека, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, солдатскими вдовами и тружениками 
тыла. Перечень можно продолжать, но главное одно – всё 
проводилось и делалось с интересом и с душой. Валентина 
Алексеевна всегда находила помощников – среди них кол-
лективы районной библиотеки, краеведческого музея, дома 
культуры «Юность», районной поликлиники, отдела образо-
вания. Работа Совета ветеранов была значима. Нина Яко-
влевна Лунегова, давняя подруга Валентины Алексеевны, её 
коллега, на предновогоднем огоньке 2006 года посвятила ей 
такие строчки:  

«Нас объединила Валентина  
В любимый клуб наш «Ветеран»,  
И годы наши здесь летели,  
Ну, как сильнейший ураган…»  
Действительно, годы жизни летят очень быстро, особен-

но, когда ты живешь насыщенной полнокровной жизнью.  
Валентина Алексеевна пользовалась большим авторите-

том и доверием жителей и Колывани, и Колыванского райо-
на. Она избиралась депутатом Колыванского районного со-
вета народных депутатов в 1972, 1973, 1975, 1977 и 1984 годах. 
Заслуженно поощрялась по результатам своего труда. В 1970 
году награждена медалью «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», в 1981 году 
она удостоилась знака «Отличник народного просвещения». 
Кроме этого, имеет почетные грамоты и дипломы районно-
го, областного и всероссийского уровня.  
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Каждую осень у Валентины Алексеевны прекрасное чув-
ство волнения – начинается новый учебный год. Работа в 
должности заведующей Колыванским РайОНО и последую-
щая общественная работа, связанная с ветеранами педагоги-
ческого труда, даёт ей право считать себя до сих пор Учи-
телем.  

Дорогая Валентина Алексеевна, вся Ваша трудовая жизнь 
прошла в Колыванском районе. Вы оставили среди колыван-
цев добрую память о себе. Спасибо Вам за Ваш труд, за то, 
что Вы живёте среди нас! Низкий Вам земной поклон!  

 
 

P.S. Уважаемые земляки, коллеги, в этой статье я не смог 
охватить все стороны деятельности Валентины Алексеевны 
и, естественно, не упомянул о многих педагогах, работавших 
с ней в те годы. Прошу меня за это извинить.  

 
Сентябрь, 2017 год 

 



117 
 

МИТЯЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ  
 

Своя дорога в спорте… 
 
Наш земляк Владимир Митяев – известный в районе, 

Новосибирской области и в России спортсмен-каратист. 
Начав заниматься сначала самбо и дзюдо, затем увлекшись 
кикбоксингом и тайским боксом, он постепенно начал за-
ниматься стилем «Киокушинкай каратэ» и достиг в этом 
направлении достаточно высоких результатов. 

Но начнём всё по порядку. Чемпионами и призёрами 
не рождаются, ими становятся. Я хочу рассказать моим чи-
тателям, как, и в каких условиях, проходило становление 
Владимира Митяева как выдающегося, незаурядного 
спортсмена. 

Фамилия Митяевых стала известной в Колывани с 1981 
года, когда глава семейства Василий Андреевич Митяев 
был переведён в наш район в управление сельского хозяй-
ства. Его сыновья: Сергей и Владимир, станут умножать 
честь и славу семьи на рубеже 80-х и 90-х годов. А сначала 
это были обычные ученики Колыванской средней школы 
№ 2, старший в пятом, младший в 3-м классе. Как-то сразу 
они попали в поле зрение учителя физкультуры Петра 
Павловича Полева – опытного педагога. Игровые виды 
спорта: волейбол, баскетбол, а также лёгкая атлетика были 
любимыми занятиями этих ребят. К старшим классам пар-
ней потянуло к силовым видам спорта: самбо, которое в те 
годы было одно из самых популярных видов спорта, а так-
же к боксу и восточным единоборствам. Сначала это были 
тренировки в школьной секции, а затем и занятия в Колы-
ванской детской спортивной школе. С этого места я буду 
рассказывать о Владимире Митяеве, годовщину ухода из 
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жизни которого, мы поминали в последние дни декабря 
года ушедшего. 

В это время самбо и дзюдо прямо ворвались в спортив-
ную жизнь советской молодёжи, в эти секции не было отбоя 
от всех желающих. В Колывани эти навыки молодёжи 
начал давать опытный педагог, тренер, фанат своего дела 
Певзнер Михаил Файвович. Именно к нему и попал юный 
Володя. Занимался самозабвенно, наращивая мускулатуру 
и овладевая основами техники этих видов спорта. Вся Ко-
лывань собиралась в зале спортивной школы, где на татами 
встречались в честных поединках воспитанники Михаила 
Файвовича. Зрителей было раз в пять больше, чем участни-
ков, хотя и спортсменов было до полусотни и возраста: от 5-
7 лет и старше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: Митяевы Светлана Игнатьевна, Василий Андреевич с детьми 
 Сергеем, Ларисой и Владимиром  

Владимир Митяев с женой Тамарой  
и дочерями Машей и Ирой 
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После демобилизации со службы в Афганистане вер-
нулся Александр Дорофеев, получивший удостоверение 
тренера-инструктора общественника по боевому разделу 
самбо. Он в 1986 году стал серебряным призёром Новоси-
бирской области по самбо среди комсомольско-
оперативных отрядов, помогавших в наведении обще-
ственного порядка. Увидев его приёмы ближнего боя, ребя-
та загорелись желанием овладеть ими. Тогда после обяза-
тельных занятий у М.Ф.Певзнера, юноши, в том числе и 
Володя, оставались обучаться данному стилю восточного 
единоборства. Шёл 1987-й год. Александр Дорофеев был 
вторым тренером Владимира. 

Для полноты впечатления, подражания героям этого 
вида спорта, ребята сами шили «борцовки», «самбовки», 
кое-кто умудрялся приобрести настоящее японское кимо-
но. И в такой форме проводили и тренировки и выступле-
ния в парах. Именно в конце 80-х годов у Володи были уже 
первые бои-выступления на соревнованиях в Колывани и 
Новосибирске. Тренер вырабатывал навыки, приёмы борь-
бы и боя, стремился укрепить боевой дух будущих мужчин, 
способных помогать слабым, защитить женщину. На пер-
вый план Михаил Файвович, Александр Дорофеев, после-
дующие наставники: Владимир Елисеев, Валерий Кремнёв, 
Юрий Поплыгин, стремились выводить душевные каче-
ства, желание помогать, поддерживать, развивать личность 
юного спортсмена. В нём должно сочетаться духовное и 
физическое, как единое целое, сбалансированное. Где бы 
спортсмены не выступали, они всегда показывали мощь ре-
ального карате, чистоту и честность в поединках. Выступ-
ления Владимира всегда покоряли и судей, и зрителей 
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стремлением к победе, – каким бы титулованным не был 
его соперник. 

Следующая ступенька Владимира (1992г.) – это трени-
ровки в клубе «Кержак» под руководством тренера 
В.Л.Кремнёва. Методика воспитания у него была своя, осо-
бенная. Тренировки в спортивном зале на татами, на све-
жем воздухе, лучше в дали от посторонних глаз, где-нибудь 
на природе. Отработка ударов ногами и руками в воде, для 
развития мускулатуру. И одновременно укрепление внут-
реннего спортивного духа: «Ты – можешь!» «Ну и что, что 
ты из Колывани!» «Главное – ты готов к Победе!» «Собе-
рись! Мобилизуйся!» «Сожми всю волю в кулак!» «Ты – 
лучший!» и т.д. 

И это давало результаты: Владимир становится дву-
кратным чемпионом Новосибирской области по кикбок-
сингу, чемпионом Российской лиги по тайскому боксу, 
чемпионом Сибири по кикбоксингу, серебряным призёром 
открытого чемпионата г.Москвы по кикбоксингу. В 1994 го-
ду в г.Екатеринбурге на чемпионате России по кикбоксин-
гу он занял III место в весовой категории до 70 кг. Для Вла-
димира это высокий результат, лучшее достижение 
спортсмена. 

Примерно с 1995 года Владимира всё больше начинает 
привлекать стиль «киокушинкай карате», который и у нас в 
стране, и в мире завоёвывал всё большее количество по-
клонников и представлялся как чрезвычайно зрелищный 
вид спорта. Спортивные поединки (кумите) проводились в 
полном контакте без защитного снаряжения (шлемов, пер-
чаток, протекторов). Ограничение одно – удары в голову 
руками. А так бой с высокими ударами ногами, мощными 
ударами руками – захватывал внимание зрителей всецело. 
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В сознании у Владимира побеждает мысль начать со-
вершенствоваться в стиле «киокушинкай карате», и именно 
в нём утвердиться, как лучший спортсмен-боец, пройти 
свой путь в этом виде восточного единоборства, доказать 
самому себе на что способен. И в это время он всецело по-
гружается в атмосферу будо-карате, - так по-японски зву-
чит идеал этого стиля. Владимир Митяев – основатель Ко-
лыванской школы этого стиля, немало сделавшего для его 
популяризации среди молодёжи. Нет точного подсчёта, 
сколько именно молодёжи прошло через секции Владими-
ра Васильевича, можем сказать только примерную цифру – 
что-то более трёхсот. Особый пример - это его дочь Ирина, 
которая занималась карате с пятилетнего возраста и, хотя 
это, так скажем, не женский вид спорта, но девушек тоже 
привлекают головокружительные приёмы ногами и руками 
для ведения ближнего боя. С 12 лет она уже участница раз-
личных соревнований, по собственной инициативе сдала 
на ученические (кю) степени, поднявшись с 10 до 3 степени. 
Ира постоянная участница соревнований Сибирского фе-
дерального округа, является серебряным призёром (2011г.), 
бронзовым призёром (2015г.) по карате. Ирина студентка 
Новосибирского педагогического университета, обучается 
на факультете физической культуры и занимается восточ-
ными единоборствами. Неоднократная победительница 
соревнований в своём учебном заведении, а также в городе 
Новосибирске. Со своим отцом они были полными едино-
мышленниками, именно в плане подхода к спорту, работе 
тренера. Между ними была полная духовная близость. 
Дочь уверенно идёт по стопам своего отца, она тренирует 
группу спортсменов и стремится воспитать в них кроме 
физической крепости и духовную силу. 
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Владимир Васильевич в 2013 году получил III мастер-
ский дан - степень сенсей - Учитель, Наставник, а это озна-
чало, что он может и должен заниматься с детьми, разви-
вать их физически и духовно. Он не мыслил себя вне этой 
профессии, это было занятием на всю жизнь и могло пре-
рваться только с окончанием самой жизни. У В.В.Митяева 
так и случилось. 

Владимир Васильевич Митяев был неординарной, яр-
кой, творческой личностью, а как всякая творческая лич-
ность, всегда находился в поиске своего личного вклада в то 
дело, которому он посвятил жизнь. Он много достиг, чего-
то не успел сделать, но в истории колыванского спорта он 
останется на долгие и долгие годы. 

Чтобы у читателей сложилась полная картина дости-
жений в спорте нашего земляка, предлагаю следующий пе-
речень его побед: 

1. Двукратный чемпион Новосибирской области по 
кикбоксингу (до 71 кг.) 1993-1994 гг. 

2. Чемпион Российской лиги по тайскому боксу (до 
71кг.) 1993г. 

3. Чемпион Сибири по кикбоксингу (до 71кг.) 1994 г. 
4. Серебряный призёр открытого чемпионата 

г.Москвы по кикбоксингу (до 71кг.) 1994 г. 
5. Двукратный бронзовый призёр Международного 

турнира «Чемпионат Азии по кикбоксингу» в разделах 
фулл-контакт и семи-контакт (до 67 кг.) 1994 г. 

6. Участник чемпионата Мира по тайскому боксу 
(Королевство Тайланд, до 71кг.) 1994 г. 

7. Чемпион Сибири по Киокушинкай карате (до 70 
кг.) 1992 г. 
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8. Бронзовый призёр Открытого Международного 
турнира Центрально-Российской организацией Киоку-
шинкай карате (до 75 кг.) 1997 г. 

9. 9 место на Международном турнире «Кубок 
Оямы» в абсолютной весовой категории – 1996 г. 
(г.Хабаровск) 

10. Участник Чемпионата России – 1998 г. 
(г.Новосибирск) 

11. Участник Чемпионата России – 1999 г. (г.Иркутск) 
12. Участник Чемпионата России – 2000 г. (г.Москва) – 

10 место 
13. Сдача дан-теста на I дан (26 лет) Шихану Хатсуо 

Рояма – VI дан (Япония), г.Хабаровск – 1998 г. 
14. Сдача дан-теста на II дан (35 лет) Шихану Тагаха-

ра – V дан (Япония), г.Пермь – 2007 г. 
15. Сдача дан-теста на III дан (41 год) Шихану Сеги-

мура – VI дан (Япония), г.Пермь – 2013 г. 
16. Руководитель Колыванской районной обще-

ственной детско-юношеской организации «Клуб боевых 
искусств». 
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МИХЕЕВА АННА ДАВЫДОВНА 
 

Одна из… 
 
Мы почти ежедневно слышим по телевидению фразу 

«дети войны». Чаще всего она звучит в устах Геннадия Ан-
дреевича Зюганова, руководителя 
КПРФ. Уже десять лет он пытается до-
казать в Госдуме и при встречах с В.В. 
Путиным, что «детям войны» (это се-
годняшние старики 1928-1932 годов 
рождения) надо повысить пенсии. И 
бесполезно…Власти его не слышат. 

Расскажу о своем не простом дет-
стве военных лет, так как родилась 22 
января 1937 года. Наша семья была 

крестьянской. Отец 1916 года рождения, в 16 лет стал трак-
тористом, в 17 лет переучился на шофера. В 1939 году его 
призвали в Красную армию. Служил он в Ворошиловграде 
(нынешний Луганск). В 1941-1943 гг. был на фронте, потом 
до самой пенсии работал в Новосибирске в автохозяйстве 
завода имени Ефремова. 

Мать, рождения 1914 г., до войны работала бухгалте-
ром в колхозе, а в 1941 - 1945 гг., уже в Сибири, была рядо-
вой колхозницей - скотницей, дояркой, пастухом. 

Бабушка, рождения 1882 г., до войны вела хозяйство 
своей семьи, а в войну, уже в сибирском колхозе, копала 
свой огород и колхозные участки, косила сено, убирала 
хлеба… 

Слепой дедушка был главной нянькой для меня с бра-
том. Но в военные годы он тоже зарабатывал свои трудод-
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ни: плел корзины, - большие и маленькие. В колхозе в 
больших корзинах носили во дворы корм скоту и выносили 
навоз, в меньших - убирали картофель и турнепс, в ма-
леньких - мы собирали солодку, ягоды, грибы. 

Теперь я была главной помощницей деда. Когда семья 
жила в первом домике, нашими соседями были старые лю-
ди. Деда я приводила к соседу, участнику первой мировой 
войны, как и наш. Они оба воевали в царской армии Рос-
сии, им было, наверное, о чем вспомнить. А вот во втором 
доме деду было сложнее. В летнее время мы выводили его 
на крыльцо, выносили лозу, и он начинал работать здесь. 
Но случалось, ватага мальчишек собиралась у нашего двора 
и кричала: «Фашист! Фашист!», а то начинала швырять в 
него комки грязи. Тогда приходилось уводить деда в дом, 
заносить лозу. 

Очень рано мне пришлось узнавать время по домаш-
ним ходикам, ведь дед кормил нас обедом, следовало во-
время встретить корову, если она не была на колхозных ра-
ботах. Хочу пояснить, что буренки использовались в годы 
войны, как тягловая сила, наравне с лошадьми. Надо было 
собрать топливо к таганку - печке (сушняк, стебли конопли, 
сухие коровьи лепешки), чтобы бабушка могла пригото-
вить ужин. Уже в сумерках унести ужин матери на ферму, 
а с 1945 года – не опоздать в школу. 

В сентябре 1941 – декабре 1945 годов мы жили в дере-
вушке Вторая Михайловка Усть-Таркского района Новоси-
бирской области, куда наша семья была депортирована из 
родных мест Саратовской области, как и тысячи немецких 
семей из Поволжья, Центральной России, с Украины, Кры-
ма и других мест… 
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Жизнь в сибирской глубинке нельзя было назвать сы-
той, особенно в 1941 году, когда приходилось менять на 
продукты одежду, обувь… 

Бабушка и мать шили шубы и полушубки. Бабушка 
пряла шерсть, мать много вязала односельчанам и для 
фронтовиков при свете лучины и открытой дверце плиты. 
В то время, мы, ребятишки, зимой, за отсутствием валенок, 
в основном, сидели дома – на русской печке и полатях. Мне 
первые валенки скатали только к школе. 

Летом мы были заняты заготовками, весной рыли ко-
решки солодки, летом по два раза в день бегали за ягодой, 
за сушняком. Ближе к осени натаскивали домой сухие стеб-
ли конопли для отопления. В пять лет я работала на огоро-
де: полола, поливала, копала картошку. В 7 лет: пряла на 
«веретенке», готовила постоянно бабушке шерсть для пря-
дения (теребила ее, выбирала мусор и ость), помогала ма-
тери пилить дрова ручной пилой. 

Ребята 12-14 лет уже работали в колхозе наравне со 
взрослыми, почти все лето жили на полевом стане. Помога-
ли поварихе, пахарям, косцам, пололи вручную зерновые, 
воевали с грызунами. Заливали водой норы и убивали вы-
бравшихся из них любителей хлеба. Мало кого отправляли 
в соседние деревни в школы-семилетки, на это у семей не 
было средств. Мы не знали ни кино, ни фотографий, ни 
радио, ни самодеятельности, да и клуба-то в нашей деревне 
не было. Молодежь собиралась зимой по домам. Нас, ма-
лышей, выпроваживали, но мы облепляли окна и разгля-
дывали происходящее в комнате. Вечерние прогулки были 
редки: нас отпускали, если было в чем выйти из дома и с 
разрешения взрослых. 
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Центром жизни была начальная школа – обыкновен-
ный сельский дом. В ней работали три человека: Гущина 
Устинья Ивановна вела все основные предметы в началь-
ных классах. Она была еще молода. Матвеев Степан Семе-
нович отвечал за труды (обеспечение школы дровами) и 
физкультуру. Он был молодой фронтовик-инвалид, без 
одной ноги выше колена. Мы выходили в рощицу, марши-
ровали и от души пели «Катюшу», вероятно, его любимую 
песню. 

Третьим работником школы была женщина – технич-
ка, истопница, сторож. К сожалению, мои первые учителя 
давно умерли… 

Мы не знали сахара, конфет, фруктов, почти не знали 
хлеба, нам не хватало учебников и тетрадей, свои болячки 
мы лечили подручными средствами. Нас спасали картошка 
и молоко. Мы все были бедны до крайности, и новое платье 
на нашей учительнице в день 1 сентября было событием. 

Сегодня жаль, что у очень богатой страны, недостает 
любви и заботы о «детях войны». 

 
А.А. Михеева 

Ветеран педагогического труда 
Кандауровской средней школы 

18.07.2019 г. 
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МУРАВЬЕВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ  
 

Владимир Егорович Муравьев свой 70 летний юбилей 
отмечает 30 января. Родился он в деревне Хохловка, тогда 
еще Пихтовского района, в простой крестьянской семье. 
Отец Егор Егорович  и шоферил, и работал в животновод-
стве, мать Анастасия Назаровна, в свое время известная в 
районе доярка, была даже депутатом Новосибирского об-
ластного совета депутатов. В деревне даже говорят, что 
именно по её запросу выполняя наказ избирателей, в По-
номаревку стал летать пассажирский АН -2 , ласково про-
званный в народе «кукурузником». Такие вот его родители.  

Окончил среднюю школу в Пономаревке, потом была 
армия. Вернулся в родное село. Два года шофером на гру-
зовом автомобиле отработал и вступил в партию. Как мо-
лодой коммунист возглавил в родной деревне бригаду жи-
вотноводов. Еще через два года поставили управляющим 
фермой во Вдовино. Почти восемь лет в этой должности 
проработал – серьезный срок. Главная его черта -
ответственность, и спрос прежде всего с себя: - «Все ли сде-
лал ты сам»? Коммунисты совхоза в 1980 году избрали Вла-
димира Егоровича секретарем партийной организации. 
Занимался воспитательной работой, выдвигал ответствен-
ных, серьезных рабочих на руководящие должности сред-
него звена. Сам учился в Новосибирском сельхозинституте 
на агрофаке. И как только получил диплом ученого агро-
нома, стал проситься на работу по специальности. Восемь 
лет руководил агрономической службой в совхозе.  Вален-
тина Петровна Буданова, работавшая в то время в Колы-
ванской районной госсемиспекцией рассказывает: - У Вла-
димира Егоровича семенной фонд всегда был кондицион-
ный, постоянно обновлялся, высевались только райониро-
ванные сорта.  Андрей Андреевич Оккель, работавший в то 
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время директором совхоза отмечает, что Владимир Егоро-
вич был грамотным специалистом, хорошо знал людей и 
умело ими руководил. Как главный агроном знал особен-
ности почвы каждого поля. Умело использовал особенности 
земледелия в таежно-болотистой местности. Он здорово 
помогал во всем, особенно в 1985 году, когда река Шегарка 
вышла из берегов и было серьезное наводнение. Организа-
торские способности, умение ладить с людьми, ответствен-
ность - все это помогло успешно преодолеть,  как время са-
мой стихии, так и в период после ухода воды.  

Владимир Егорович не был многословным, главным в 
работе считал личный пример, отношение к порученному 
делу. Окружавшие его сотрудники видели, как он требова-
телен сам к себе и уже плохо работать не могли.  

Успехи, определенные победы в производственных де-
лах Владимир Егорович всегда связывал с конкретными 
людьми, не забывал поддерживать и поощрять передови-
ков, людей душой болеющих за общее дело. Нельзя не 
вспомнить Пономаревских мастеров, приносивших трудо-
вую славу этому хозяйству. Среди них животноводы Зубова 
З.С., Сазонова Т.М., Муравьева А.Н., Могильникова А.И., 
Тупков В.Б., Шулаев Н.И., Татьянина Е.О., Музина Л.Н., 
Обмаческая Л., Гришкина Н.С., Леонова Г.. Техники, меха-
ники и механизаторы, а также шофера: Щукин М.М., Му-
зин А.Н., Ристаль Х.М., Полковников Н.П., Уланов А.Е., 
Ефимов А.А., Петухов Е.Г., Наконечных А.Б., Желудев М.Г., 
Наумкин А.Я., Худяков Ф.И., Каплина Р.М., Желудев А.И., 
Гореликова З.И.  и многие другие честные труженики из 
разных сел Пономаревского совхоза. 

И вот коллектив, состоящий из таких тружеников, не 
очень-то понимал, что стало происходить со страной и,  
естественно, с людьми, с началом перестроечных процес-
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сов. На этом переломном этапе жизнь выдвигала волевых, 
решительных и напористых людей. Эти слова о моем герое. 

Ответственность за судьбу родного хозяйства и людей 
проживающих на территории совхоза, в полной мере при-
шлось «взвалить» на свои плечи Владимиру Егоровичу, ко-
гда он был избран директором Пономаревского совхоза в 
июле 1994 года. После ухода прежнего руководителя участ-
ники отчетно-выборного собрания просили земляка воз-
главить хозяйство  и поработать хотя бы годик. Голосовали 
единогласно, а этот «годик» растянулся на целых 14 лет. 
Сейчас, по прошествии длительного времени, девяностые 
годы стали называть «лихими». В реальности они и были 
таковыми: выживали, как могли. Пономаревский совхоз - 
самое северное хозяйство в районе, место болотистое, отно-
сящиеся к особым почвенно- климатическим условиям. 
Главный бич - отдаленность. До Колывани и то 120 кило-
метров, до Пихтовки - 30 километров. Разруха, начавшаяся 
в эти годы, больно ударила в первую очередь по этому хо-
зяйству. Молоко сначала возили в Пихтовку, но маслозавод 
вскоре там закрыли, стали возить в Колывань, и там исто-
рия повторилась. Новосибирские маслозаводы становятся 
почти частными, цены «рубят в низ». Что делать? Оборудо-
вали на базе УАЗ 469 небольшой молоковоз, в него входила 
тонна молока. Продавали в городе, сводили еле-ели концы 
с концами. А тут новая напасть - проблемы с ГСМ. Пихтов-
скую нефтебазу закрывают, ближайшая АЗС в Скале, а это 
120 километров. Новая проблема. И так всюду, куда ни 
кинь - всюду клин, как говорится в народе. В северной зоне 
было два хозяйства которые держались- это Королевский 
совхоз и Пономаревский. В Пихтовке технику списывали и 
продавали, а в Пономаревке списывали, если пришло вре-
мя, но оставляли в рабочем строю. Её ремонтировали, бе-
режно ухаживали за ней, и она продолжала служить хозяй-
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ству, а значит людям. Районная газета «Трудовая Правда» 
не раз писала о пономаревском комбайновом десанте во 
Вьюны. Около семи лет три комбайна,  за штурвалами ко-
торых были Уланов А.А., Лысков Ф.А. и Желудев А.И. по-
могали на уборке зерновых в этом хозяйстве по просьбе ру-
ководителя Жерносенко В.Ф.. А.И. Желудев был в совхозе 
еще и главным инженером. И вот три этих «пономаревца» - 
зарабатывали зерно и для себя, и для хозяйства, которое 
шло на корм совхозного стада, а также выдавалось рабочим 
совхоза, как фураж для личного подворья. 

Тяжелое время переживали пономаревцы. Их хозяй-
ство из совхоза было переименовано в АОЗТ «Пономарев-
ское», затем в ЗАО «Пономаревка». И вот, несмотря на 
трудности, сельчане верили в лучшие время. Стремились 
сохранить поголовье скота, технику и посевные площади. В 
девяностые годы делать было это очень и очень сложно. 
Владимир Егорович все это преодолел своим честным от-
ношением к должности руководителя, показывал рабочим: 
- надо терпеть, надо работать, надо жить. К счастью, среди 
руководителей хозяйств он был не одинок, вот уже десять 
лет, как он не руководитель, а с теплотой вспоминает ди-
ректора «Королевского совхоза» Василия Ильича Шевцова 
и председателя ОАО «Красный Октябрь» Парфенова Вита-
лия Федоровича, помогавших ему и словом, а иногда и де-
лом. Они были единомышленниками и сохраняли свои хо-
зяйства всеми имеющимися средствами.  

Владимир Егорович женат. Вместе с женой Ниной Ми-
хайловной воспитали трех детей: двух сыновей - Олега с 
Егором и дочь Юлию. Дети получили высшее образование, 
живут и работают в г. Новосибирске. Дедушке с бабушкой 
подарили пять внуков. Династия Муравьевых множится и 
укрепляется.  
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И еще один штрих к портрету юбиляра. Многие жите-
ли Колыванского района знают пономаревскую фамилию 
Муравьевых и в связи с еще одним событием. Оно относит-
ся к военному лихолетью. Дед Владимира Егоровича – Егор 
Васильевич Муравьев в конце 1942 года отдал на постройку 
боевого самолета для красной армии -100 000 рублей. Этих 
денег хватило на легкий бомбардировщик. На авиазаводе в 
г. Новосибирске Егор Васильевич сам выбрал самолет, дал 
ему имя «Таежник» и, как гласит семейная легенда, просил 
сделать надпись «Дорогой Красной Армии от колхозника 
Егора Муравьева». Чтобы читателям стало понятно, откуда 
колхозник взял такую огромную сумму денег поясню: Егор 
Васильевич был пасечником. В 1942 году он на колхозной 
пасеке получил 23 центнера меда. Плюс сдал мед, получен-
ный от личных пчелосемей. Вот и набралась такая сумма. 
Как писала областная газета «Советская Сибирь» 6 января 
1943 года, Егор Васильевич, которому было 68 лет, - пчело-
вод колхоза «Красный Пахарь», сказал при выборе боевой 
машины: - «Пусть бойцы Красной Армии,  мои сыновья 
Егор и Поликарп знают: колхозники помогут им всем, чем 
нужно. Пусть самолет, построенный на мои трудовые день-
ги, беспощадно разит врага, пусть метким огнем жалит 
трижды-проклятых немцев. Выходит, колхозные пчелки 
тоже работают на оборону».  

Владимир Егорович,  как внук своего знаменитого де-
да, не дарил стране самолета. Он просто сорок семь лет 
честно отработал в родном селе, ответственно относясь к 
порученному делу, заботясь о своей малой родине и людях 
которые жили и работали рядом с ним, с которыми он по 
прежнему видится в таком замечательном селе под назва-
нием Пономаревка. Пусть эти годы для Владимира Егоро-
вича продлятся еще долго-  долго. С Юбилеем!  
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САКАДЫНСКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВНА  
 

Замечательный юбилей 
 

С каким удовольствием пишется о женщинах, верно 
служивших нашему родному Колыванскому району. Одна 
из них – Екатерина Семёновна Сакадынская. Родилась она 
в далёком 1927 году и 13 сентября ей исполнилось 90 лет. У 
неё замечательная судьба: родилась в Кандаурово, замуж 
вышла в Кандаурово, двух детей родила в Кандаурово, де-
вятнадцать лет проработала в Кандауровской школе, на за-
служенный отдых вышла и до сих пор живёт в этом пре-
красном сибирском селе. В этой связи у меня и появилось 
желание, дорогие читатели, написать несколько строк об 
этой женщине. 

Родители её – Семён Сергеевич и Евдокия Ивановна 
Богатырёвы – коренные сибиряки. Отец – известный пче-
ловод, а мать – отличный колхозный хлебопёк. Как расска-
зывает Екатерина Семёновна, в доме стояла огромная печь 
из обожжённой глины, - именно в такой получался особен-
но ароматный хлеб. Забегая вперёд, хочется отметить, что 
материнское мастерство переняла и дочь, и её уже дети, 
особенно сын Владимир, который написал о маминых ла-
донях, пахнущих хлебом, как воспоминание о детстве. 

В 1947 году Екатерина Семёновна поступила в Новоси-
бирское городское школьное педагогическое училище. Был 
высокий конкурс, но она выдержала и была зачислена на 
первый курс. Училась с желанием, педагогическую практи-
ку перед окончанием педучилища проходила в городской 
школе, получив признание третьеклассников и похвалу ве-
дущей учительницы. После получения диплома учителя 
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начальной школы хотела поступить в институт, но… Со 
своим будущим мужем Николаем Павловичем Сакадын-
ским они были знакомы по Кандаурово несколько лет. Так 
вот, когда диплом был получен, он предложил ей руку и 
сердце и место учителя в школе, где он тогда работал ди-
ректором. Молодые, как тогда выражались, - быстро сгово-
рились. В Кандауровском сельсовете расписались и 1 сен-
тября уже работали в школе, как учительская супружеская 
чета.  

Тоже, забегая немного вперед, надо заметить, что вся 
педагогическая работа (а это двадцать девять лет) пролете-
ла под руководством мужа-директора Николая Павловича. 
Пятьдесят один год супруги прожили в любви и согласии. 
А ведь оба - учителя, оба - в школе, у людей на виду. Екате-
рина Семёновна строго усвоила, что значит быть женой 
директора: в дела школы не вмешивалась, педсоветы дома 
не устраивала, а, напротив, была для мужа той отдушиной, 
в которой тот отдыхал, набирался сил и вдохновения на 
свою нелёгкую работу руководителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На фото: Николай Павлович и дочерью  и женой. 



135 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этой семейной обстановке двух любящих учителей 

росли добрые дети: сын Владимир и дочь Нина. Нина Ни-
колаевна свою жизнь связала с родным селом, уважаемая 
среди земляков, вполне самодостаточна. Владимир Нико-
лаевич, к сожалению, год тому назад ушёл от нас, но оста-
вил о себе добрую память – замечательные стихи о родном 
селе, области и о России с её трудной исторической судь-
бой. В своём стихотворении он так пишет о маме: 

 
Многое забылось, - только помню 
Детские безоблачные дни 
Пахли хлебом мамины ладони, 
Гладящие волосы мои. 
И потом по жизни, где бы ни был –  
Посреди воды или огня –  
Мамины ладони пахли хлебом, 
Заслоняя от беды меня. 
 
Совсем недавно я побывал в гостях у Екатерины Семё-

новны. Несмотря на возраст, она подвижна, интересуется 
жизнью района, много помнит и с желанием делится свои-

На фото: Владимир Сакадынский с семьей. 
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ми воспоминаниями. Живёт она в собственном большом 
доме с внуком Андреем, сыном Нины Николаевны. Она 
окружена вниманием, заботой, любовью родных ей людей. 
Нередко её посещают подруги. Она чувствует свою нуж-
ность, и это придаёт ей силы бороться с недугами, жить. 

Рассматривая семейный архив, удивляюсь обилию фо-
тографий – свидетелей истории прекрасной дружной се-
мьи. Фотографии аккуратно собраны и бережно хранятся в 
нескольких альбомах. Екатерина Семёновна показывает 
Почетные грамоты, которыми отмечена её педагогическая 
работа, они и от отдела образования, руководства района и 
области. Она имеет знак и медаль «Ветеран труда» (1978, 
1982г.), знак «Ветеран Великой Отечественной войны 1941-
1945г» (2004г.), юбилейные медали Победы в Великой Оте-
чественной войне. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.» 

С теплотой в голосе Екатерина Семёновна вспоминает 
педагогов, с которыми ей довелось работать. Это - Любовь 
Фёдоровна Ноздрюхина, Екатерина Яковлевна Перевозчи-
кова, Клавдия Артемьевна Хохлова, Владимир Иванович 
Палкин, Николай Григорьевич и Валентина Игнатьевна 
Колесниковы, Виктор Павлович и Лидия Геннадьевна Вер-
никовские, Татьяна Ивановна Лисиенко (Сарычева), Вален-
тина Никифоровна Шевлякова, Лидия Мефодьевна Бочко-
ва, Анна Давыдовна Михеева, Надежда Николаевна Елов-
ская, Клара Фёдоровна Шевченко, Валентина Игнатьевна 
Макаренко (Волкова), супруги Береговы. 

Да, работать Екатерина Семёновна любила, ей нрави-
лось возиться с малышами: учить их вести себя за партой, 
держать ручку и карандаш, пользоваться тетрадками и 
учебниками. Её ученики (а их более двухсот) отличались в 



137 
 

средних классах быстротой счёта, чтения, грамотностью 
письма. Своим опытом и душевным теплом она щедро де-
лилась с начинающими педагогами. Так, например, Галина 
Владимировна Новгородцева, после окончания педучили-
ща начала работу в начальных классах именно в Кандау-
ровской средней школе и с чувством глубокой благодарно-
сти отзывается о своей наставнице. Кстати, сама Галина 
Владимировна проработал в этой школе 42 года. 

Вот такая судьба у моей героини Екатерины Семёнов-
ны Сакадынской. Я позволю себе закончить статью о ней 
строчками стихотворения её сына Владимира: 

 
Жизнь текла, зима сменялась летом, 
Но как и в былые времена, 
Мама пахла молоком и хлебом, 
Ангелом-хранителем была. 
Всё проходит, остаётся это 
Через расстоянья и года, 
Мама пахнет молоком и хлебом, 
Как нетленный свет и доброта.     
 

Кандаурово, 2017г. 
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СВОРОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
 

Светлой памяти 
Валентины Ивановны Своровской 

 
Нет с нами Валентины Ивановны Своровской, которая 

большую часть своей жизни отдала 
служению людям нашего Колыванско-
го района. 

Валентина Ивановна родилась 15 
июня 1937 года в Тюменской области. 
Рано осиротела, была помещена в Тю-
менский детский дом, где окончила 10 
классов. Затем был Омский Государ-
ственный сельскохозяйственный ин-

ститут – агрономический факультет. 
В 1959 году, получив диплом ученого-агронома, она 

была направлена во Вьюнский совхоз в качестве агронома-
полевода. 

В 1964 году была приглашена в Колыванский сельско-
хозяйственный техникум преподавателем агрономических 
дисциплин. 

В 1972 году прошла курсы повышения квалификации 
для преподавателей сельскохозяйственных техникумов по 
специальности «Экономика сельскохозяйственного произ-
водства». 

С 1987 года Валентина Ивановна – заведующая агро-
номическим отделением. 

Коллеги по работе и учащиеся запомнят Валентину 
Ивановну, как грамотного, отзывчивого, честного и спра-
ведливого человека. Со всей душой она относилась к вы-
полнению своих обязанностей. Была всегда в гуще собы-
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тий, знала всех своих учеников, их заботы, семейное поло-
жение, успеваемость и поведение. При оценке учащегося 
всегда старалась быть справедливой и честной, и поэтому 
пользовалась среди учащихся непререкаемым авторитетом. 
Многим своим ученикам, оторванным от дома, она была 
матерью. Со многими родителями Валентина Ивановна 
поддерживала тесные отношения, и они в свою очередь, 
были уважительны и отзывчивы к ней. 

Как педагог с высшим образованием, она активно 
участвовала в общественной жизни района. Успешно рабо-
тала как лектор общества «Знание» РСФСР, член избира-
тельной комиссии по выборам различных уровней. 

За добросовестный труд в деле воспитания подраста-
ющего поколения неоднократно награждалась грамотами 
и благодарственными письмами администрацией техни-
кума, руководителями района и области. 

Особую признательность Валентина Ивановна сниска-
ла у жителей нашего района за активное участие по защите 
их социальных прав, особенно педагогических работников. 

С 2005 года в течение трёх лет она вела напряженней-
шую борьбу за право педагогических работников пользо-
ваться коммунальными услугами не в урезанном, а в пол-
ном объёме. 

Иски в районный, областной, Конституционный суд 
Российской Федерации дали всё-таки положительный ре-
зультат. Председатель Конституционного суда РФ отменил 
решение губернатора Новосибирской области по частич-
ному возврату коммунальных платежей, подлежащих услу-
гам. Это настоящая победа по защите социальных прав пе-
дагогов района, которая действует по настоящее время, и 
лидером этой борьбы была Валентина Ивановна. 
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Валентина Ивановна имеет правительственные награ-
ды, нагрудные знаки: «За отличные успехи в среднем-
специальном образовании», 1973 года, «Отличник социали-
стического соревнования сельского хозяйства РСФСР», 1985 
года. У неё заслуженные медали «За добросовестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», 1970 года и «Ветеран труда» союзного 
значения, 1989 года. 

Валентина Ивановна избиралась председателем пер-
вичной ветеранской организации Колыванского СХТ, вхо-
дила в состав президиума совета ветеранов Колыванского 
района. 

Где бы ни работала Валентина Ивановна, она всегда 
была инициативна, ответственна и компетентна. 

Валентина Ивановна - хорошая мама. Она воспитала 
двух дочерей, у неё четыре внука и три правнука. У неё ни-
когда не было «любимчиков», ко всем членам семьи были 
одинаковые требования, и об этом знали тоже все. 

После выхода на пенсию Валентина Ивановна работа-
ла в различных организациях Колывани главным бухгалте-
ром и вела активную деятельность в ветеранской организа-
ции района. 

Валентина Ивановна обладала огромной жизненной 
энергией, обострённым чувством ответственности, добрым 
и отзывчивым сердцем. 

Смерть забрала у нас лучшего представителя интелли-
генции, человека-гражданина, патриота. 

Светлая память о Валентине Ивановне Своровской 
надолго сохранится в памяти и сердцах знавших её людей. 
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СИЗИКОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ  

 
Вспоминая о прошлом… 
 
Жителям нашего района широко известен Сизиков 

Владимир Ефимович, участник боевых действий в Запад-
ной Украине по ликвидации бандитских формирований 
бандеровцев 1948-1951 годов. Первоцелинник Колыванско-
го района, ветеран труда, активный проводник военно-
патриотического воспитания молодёжи. Владимир Ефимо-
вич награждён орденом Отечественной войны, юбилейны-
ми медалями в ознаменование Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, имеет медаль «За освоение 
целинных и залежных земель». 

 
*** 
Владимир Ефимович Сизиков родился 06 марта 1928 

года в деревне Кубовая Новосибирского 
округа Сибирского края. (Современное 
административное деление – деревня Ку-
бовая, Новосибирского сельского района, 
Новосибирской области). Родители – про-
стые крестьянские жители. Отец Ефим 
Гордеевич Сизиков – потомственный кре-
стьянин. С началом коллективизации 

один из первых вступил в колхоз, привёл туда своего коня и 
другую живность. У него был брат Николай Гордеевич, ко-
торый служил в офицерском звании в Красной Армии. 
Сестра Пелагея Гордеевна – умерла в молодом возрасте. 

Мать – Александра Ивановна Сизикова, в девичестве 
Епонешникова, родилась в деревне Подгорная Чаусской 
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волости Томской губернии. У неё было три сестры и брат – 
участник Первой мировой войны. После рождения Влади-
мира Ефимовича – отец Ефим Гордеевич прожил недолго. 
Он умер в 1932 году в новосибирской больнице от сибир-
ской язвы. После смерти мужа Александра Ивановна с ма-
ленькими детьми поспешила переехать на свою родину в 
деревню Подгорную Колыванского района, где среди род-
ственников, ей было легче растить детей. Владимир Ефи-
мович рано включился в деревенскую жизнь. К десяти го-
дам он умел косить сено, заготавливал дрова для дома, 
управлялся с конской упряжью. Постепенно его навыки всё 
расширялись. Для матери он был незаменимым помощни-
ком.  

До призыва в Армию Владимир Ефимович прожил в 
деревне Подгорная. Армейская служба его забросила дале-
ко от родных мест. В 1948 году он служил в органах госу-
дарственной безопасности и принимал участие в ликвида-
ции остатков бандеровских банд, которые прятались в 
предгорьях Карпат на территории Западной Украины. В 
части госбезопасности отбирались лучшие воины. Влади-
мир Ефимович относился к таким: был отличным стрел-
ком, знал в совершенстве оружие, был физически крепок, 
морально устойчив, политически грамотен и психически 
здоров. Дальнейший экзамен пригодности к службе в этих 
частях сделала сама обстановка, в которой пришлось слу-
жить нашему земляку. Задача по ликвидации бандитов бы-
ла довольно сложная, с большим риском для жизни. Банде-
ровцы имели такие укрытия называемые «схроны» - выры-
тые в земле и замаскированные растительностью, что были 
не узнаваемы внешне. И только прокалывая землю метал-
лическим щупом, бойцы могли обнаружить в земле пусто-
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ту. Это и была землянка бандеровцев. В ход шли гранаты, 
стрелковое оружие, штыки, ножи. Вся сложность заключа-
лась ещё и в том, что бандеровцы, в основном, зверствовали 
по ночам: убивали активистов Советской власти, поджига-
ли и взрывали хозяйственные сооружения, школы, клубы, 
запугивали местное население, которое поддерживало 
установившуюся власть.  

Бойцам приходилось постоянно патрулировать участ-
ки, где базировались бандиты. Небольшим отрядом в семь 
человек они следовали по намеченному маршруту. Два че-
ловека впереди – передовой дозор - разведчики, они про-
кладывали путь, по которому следовала основная группа, – 
три человека с командиром, и замыкали отряд ещё два че-
ловека - прикрытие. Все двигались осторожно, но обяза-
тельно оставались в поле зрения друг друга. Это помогало 
избежать неожиданных нападений и мгновенно реагиро-
вать на происходившее. Ликвидировав одну или две зем-
лянки – «схрона», отряд, таким же образом, возвращался к 
месту дислокации.  

Отличный слух, зрение, обоняние, отличное владение 
вооружением, быстрая реакция на любые внешние факто-
ры, выдержка, чёткое 
выполнение инструк-
ций и приказа, помо-
гали справляться с по-
ставленными задачами. 
Служба была опасной. 
Страх со временем за-
нимал в сознании бой-
ца все меньше и меньше места. Солдатский долг, верность 
присяге, необходимость выполнить полученный приказ, 
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оказывались выше страха. Все внутренние и внешние силы 
мобилизовались одним словом: «НАДО!» А ещё Владимир 
Ефимович повторял себе: «Сибиряки не трусят! А я ведь 
сибиряк!». Об этом никогда не забывал.  

Вспоминается один исключительный случай. Во время 
первого прозвучавшего выстрела со стороны бандита, один 
из воинов упал на землю, чтобы не попасть под пулю и 
продолжал лежать, хотя началась перестрелка. Он просто 
испугался и первая его реакция была не осмотреться во-
круг, не определить где враг, а именно спастись самому, 
прижавшись к земле… После возвращения с задания этот 
боец был исключён из отряда, как бы сейчас сказали, по 
причине «профнепригодности». Но это был единственный 
случай за время службы, как вспоминал Владимир Ефимо-
вич. 

Владимира Ефимовича огорчают события последних 
лет в Украине, которые показывают, что у недобитых бан-
деровцев появились тысячи сторонников, и они теми же 
звериными методами расправляются со своими противни-
ками. В первую очередь с теми, кто сражался в частях Крас-
ной Армии, громил фашистов, и ценой своей собственной 
жизни и крови, добился Великой Победы – 75-летие кото-
рой отмечается в этом году. Ему это видеть и слышать 
крайне горько… Во время службы ему пришлось побывать 
в Ивано-Франковской, Львовской и других областях Запад-
ной Украины. А в конце службы их перебросили в Польшу, 
откуда он и демобилизовался в конце декабря 1951 года. 

После Армии в Подгорную не стал возвращаться, ре-
шил начинать городскую жизнь. Остановился у товарища, 
работать устроился токарем-револьверщиком на 69-й при-
боро-строительный завод имени Ленина. 
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 В 50-е годы прошлого века страну всколыхнуло слово 
«ЦЕЛИНА». Борясь с нехваткой хлеба, было решено осваи-
вать новые, целинные и неиспользованные «залежные» 
земли. Во главе этого движения встала молодёжь. В Новоси-
бирском Доме культуры имени Жданова шло собрание 
комсомольцев, на котором при-
нимались заявления и выдава-
лись комсомольские путёвки на 
освоение целинных и залежных 
земель. Написал такое заявление 
и Владимир Ефимович. Многие 
ребята ехали в Казахстан, а он 
решил поднимать целину в Колыванском районе и был 
направлен в Скалинскую МТС. Сначала его поставили 
учётчиком тракторной бригады. В 1953-54 годах на полях 
бригады был собран большой урожай. В 1955 году он ре-
шил получить профессию шофёра. 15 мая 1955 года он по-
лучил права на управление грузовыми автомобилями. На 
курсах обучалось около 60-ти молодых парней. Только де-
сять из них сразу, с первого захода, сдали экзамен и полу-
чили документы. Это благодаря преподавателю Дмитрию 
Ивановичу Тарасову. 

Михаил Михайлович Марусин - заведующий Скалин-
ской МТС, сразу дал ему грузовую машину, а затем и бен-
зовоз. В то время горючее возили с нефтебазы, располо-
женной на Пристань Почте. До сих пор Владимир Ефимо-
вич тепло отзывается о коллективе нефтебазы, который 
возглавлял Дружинин Иван Семёнович. 

В те же годы он начал строить свой дом в деревне Под-
горная. Он был женат на Валентине Михайловне Колгано-
вой, хотелось жить отдельно. 
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Из МТС Владимир Ефимович перешёл на работу в Ко-
лыванское автохозяйство. В 1968 году строил дом уже в Ко-
лывани, на улице Калинина 110, где и проживает в настоя-
щее время. В автохозяйстве работал не только сам Влади-
мир Ефимович. Бухгалтером была его жена Валентина Ми-
хайловна. В автороте, как тогда называли автохозяйство, он 
проработал до 1988 года – то есть до выхода на пенсию. 
Сын Александр тоже получил профессию шофёра, и дол-
гое время работал на пассажирском автобусе линии Колы-
вань - Новосибирск. У Владимира Ефимовича три внука – 
Владимир, Вячеслав и Александр. Вячеслав служил в Рос-
сийской армии и принимал участие в Чеченских событиях. 
Правнук Никита в настоящее время учится в Колыванском 
аграрном колледже. 

Несмотря на почтенный возраст – ему сейчас 92 года – 
он ещё управляет личным «Жигулями» и Колыванцы могут 
видеть его за рулём, едущего по улицам посёлка. За шесть-
десят четыре года своего водительского стажа Владимир 
Ефимович не имеет ни одного нарушения правил дорож-
ного движения и не был участником ни одного дорожно-
транспортного происшествия. 

 27.02.2020 
 
P.S. 26 августа 2020 года Владимира Ефимовича не ста-

ло. 
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ТАМБОВЦЕВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
 

Мои родители Тамбовцев Степан Иванович (1908 года 
рождения), участник Великой Отечественной войны и вой-
ны с Японией и Тамбовцева (Микулина) Вера Митрофа-
новна (1910 – 1984 гг.) уроженцы села Вязновятка Горохов-

ского района Воронеж-
ской губернии. Оба из 
многодетных семей.  В 
поисках работы они мо-
лодожёнами двинулись 
в Сибирь. Сначала дое-
хали до Барнаула, по-
жили  около года, там 
родилась моя старшая 
сестра Александра (1931 

-2013 гг.). Затем переехали во Вьюны, ро-
дили Ивана (1933 г.) и Илью (1935 – 1999 
гг.). Отец был обучен столярному да 
плотницкому делу. А в эти годы шло 
строительство зерноскладов на  Почте. 
Его туда и направили бригадиром. Так 
мы оказались на Пристань Почте. Здесь 
родился Николай (1939 г.) и я – Владимир 
в 1940 году. Была у нас ещё младшенькая 
сестрёнка, но она умерла в младенчестве.  
Жили сначала  в полуземлянке, потом 
купили домик у Колгановых, а уж потом 
маме дали квартиру в заготзерновском  
доме, рядом с лабораторией по измере-
нию качества привозимого зерна. 



148 
 

Жили бедновато. После войны мама осталась одна с 
нами, пятью детьми. Хватили всего, и с нищетой были зна-
комы. Но выжили. Росли,  всё добывая своими руками. Рано 
научились выполнять все деревенские работы, во всем  по-
могали маме. Старшая сестра Александра была  нам  как 
вторая мама, учила нас, направляла, воспитывала. Изли-
шеств и богатства не знали, научились ценить трудовую 
копейку, добытую собственным трудом. Поэтому и в даль-
нейшей жизни всего добивались, как тогда говорили, мозо-
лями да собственным горбом. 

Александра (1931 – 2013 гг.) свою жизнь связала с род-
ной деревней, долгие годы работала в заготзерно, в разных 
должностях. Была активисткой, избиралась в различные 
комиссии, была депутатом. У неё было двое детей Сергей и 
Александр.  

Брат Иван окончил на Почте четыре класса. Сначала 
жил около мамы, потом уехал в Новосибирск, окончил 
училище, получил профессию крановщика, проработал по 
специальности до пенсии. Сейчас живёт в Матвеевке, при-
городе Новосибирска. У него двое детей:  дочь Надежда и 
сын Игорь. 

А вот  у Ильи  (1935 – 1999 гг.) учёба не ладилась. В 
школу он походил год.  Началась война. Нужно было ду-
мать,  как выжить, поэтому помогал маме в домашних де-
лах. Окончил курсы шоферов, работал и жил на Почте. От 
сельхозтехники получил бензовоз и развозил горючее по 
всему району. У него двое детей: сын Владимир и дочь Та-
тьяна, есть внуки и правнуки. Последние годы своей жизни 
жил в Красном Яре Новосибирского сельского района. 

Особо мы гордились в нашей семье братом Николаем 
(1939 – 2013 гг.). Он окончил Пристань-Почтовскую семи-
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летку, а среднее образование получил во Вьюнах. Три года 
служил в авиационных частях. Являлся отличником боевой 
и политической подготовки. Демобилизовавшись из армии, 
поступил в НЭТИ, на заочное отделение, и одновременно 
работал мастером производственного обучения в училище 
№ 6 города Новосибирска. И на этой работе достиг высоко-
го мастерства, его кабинет был одно время признан луч-
шим по техническому обеспечению процесса обучения. Не 
раз он давал открытые занятия для коллег не только своего 
коллектива,  но и училищ города и области. Последние 18 
лет был директором училища № 61 металлистов. Дважды 
представлен был на звание «Отличник профессионального 
технического образования РСФСР». Пользовался заслужен-
ным авторитетом среди коллектива и руководства. Его фо-
тография в книге ветеранов профтехобразования города 
Новосибирска. Наши дети, его племянники, стремились 
походить на дядю Колю, учились и получали образование.  
У  Николая прекрасная семья. У брата три сына: старший -  
Сергей, средний  - Андрей, младший – Павел. Все получили 
высшее образование, самодостаточные, успешные парни. 
Отрадно то, что  они не забывают свои корни. На месте ро-
дительского дома, где жила мама, выстроен добротный дом  
-  дача старшего сына Николая – Сергея Николаевича. Мы  
там часто собираемся, вспоминаем  всех членов нашей 
большой  и дружной семьи Тамбовцевых. 

Что могу рассказать о себе. В нашей школе окончил 
семь классов  - тогда она была семилеткой. В 15 лет пошёл 
рабочим в заготзерно. Призвался на  действительную воен-
ную службу – попал на Тихоокеанский флот. Служба  мне 
нравилась, быстро втягивался, освоил профессию радиста, 
был на хорошем счету у командования, на третьем году 
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службы был определен на флагманский корабль  - крейсер 
«Дмитрий Пожарский».  Не раз бывал в бухте Золотой Рог 
во  Владивостоке. 

В 1963 году вернулся домой в звании старшины 1-й 
статьи, по-армейски значит сержантом. Хотел ехать в 
Джамбул к товарищу, но старший брат Илья меня не пу-
стил, настоял,  чтобы я окончил курсы шоферов, что я и 
сделал.  Вскоре отучился на сварщика. Обе профессии, если 
можно так сказать, кормили меня и мою семью всю мою 
жизнь. Устроился на машину ГАЗ-51, оборудованную  под 
передвижную сварочную  и  исколесил на ней весь район. 
Варил отопление и в Колыванской ЦРБ, Сбербанке,  Доме 
Советов, детских садах и в Скале и по району. Да где только 
не приходилось работать.  Многие  и частные дома помнят 
мою работу. Мне нравилось моё занятие,  и работа получа-
лась всегда качественная. До 1995 года я проработал в Сель-
хозтехнике, вышел на пенсию и ещё десять лет работал, как 
частное лицо. За свой труд награждён  знаками «Ударник 
Х, ХII пятилетки», «Победитель  социалистического сорев-
нования 1976 года», «Отличник Госкомсельхозтехники 
СССР», имею десятка три Почётных грамот, Дипломов и 
благодарностей. 

С семьёй мне повезло. Жену свою Тамару я нашёл там 
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Сергей Тамбовцев  с сестрами  
Татьяной  и Надеждой 

же, на Пристань Почте. Сговорил её сразу, как только уви-
дел. Ей было тогда 17 лет, а мне уже 24. Свадьбу сыграли на 
день молодёжи – 26 июня 1964 года в Скале.  Тёща Анна 
Никифоровна немного посопротивлялась, но наша земляч-
ка Дружинина Клавдия Романовна её убедила, сказала: 
«Дочь твоя за Виктором Тамбовцевым не пропадёт». Вот и 
живём в любви и согласии уже пятьдесят пять лет. Дай Бог 
каждой семье такого счастья. 

 У нас трое детей  -  старший Юрий – предпринима-
тель, живёт рядом со мной, здесь же в Скале, средний Олег 
живёт в Германии. Жена его  туда сманила. Ну,  вроде бы 
устроился. Младшенькая у нас доченька Светлана работает 
в Колывани.  Дети 
получили высшее об-
разование, выбрали 
для себя любимое за-
нятие, завели вторые 
половинки. Все наро-
дили нам внуков, чего 
ещё надо нам с Тама-
рой. Жизнью мы до-
вольны. Мне вот уже семьдесят девять. Чего хотел я достиг. 
А начиналась моя жизнь на Пристань Почте  - родной де-
ревне, которая дала мне хорошую Путёвку  на всю мою 
жизнь. Чему я очень благодарен. 

  Да совсем было забыл. Есть у меня ещё одна спутница 
жизни  - гармонь. Научился сам ещё в юности. Это у меня 
от отца, он был деревенским гармонистом. Даже в концер-
тах участвовал  - играл. Первую гармонь, вернее аккордеон, 
купил на флоте, я ведь служил четыре с половиной года. 
Играл в кубрике, для себя, своих товарищей моряков. Сей-
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час у меня гармонь, подаренная соседом, ей 55 лет, как нам 
с Тамарой по совместной жизни.  Знаю много частушек, 
есть и сочиненные самим. Вот одна из них: 

Возьму ведра с коромыслом 
Пойду по воду на низ, 
У Тамбовцевой породы 
Один Виктор – гармонист. 
В нашей родне поют и пляшут все. Татьяна, доченька в 

компании заводная, племянник Сергей весёлый – пляшет и 
поёт. С его отцом мы в клубе в Скале чечётку отплясывали, 
что сцена ходуном ходила. 

- Такие вот, земляк, дела,  - сказал Виктор,  уже обра-
щаясь ко мне. 

село Скала Колыванского района 
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ТУРЫГИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  
 

Турыгинская одержимость 
 

Двадцать лет своей жизни Владимир Иванович Турыгин 
отдал нашей Колывани. Он работал в До-
ме культуры, Колыванском сельхозтехни-
куме, был директором музыкальной шко-
лы. И какую бы должность он не занимал, 
он везде свой коллектив приводил к успе-
ху. Главная причина этого – высокий 
профессионализм и какая-то особая туры-

гинская одержимость, которая охватывала не только самого 
Владимира Ивановича, но и всех тех, кто оказывался рядом с 
ним. В канун его 80-летия я побывал у Владимира Ивановича в 
гостях и свою беседу с юбиляром представляю Вам, дорогие 
читатели, в форме интервью. 

- Владимир Иванович, в Колыванском районе Вас знают 
и помнят как талантливого хормейстера, руководителя ор-
кестра русских народных инструментов, директора музыкаль-
ной школы, художественного руководителя ансамбля 
«Юность» в сельхозтехникуме, руководителя хора СПТУ №9. 
Хотелось бы узнать, а где Ваши корни, и в какой семье Вы рос-
ли? 

- Я родился в г. Новосибирске, в Первомайском районе. В 
те далёкие годы эта часть города больше напоминала деревен-
скую окраину – од но и двухэтажные дома, обязательно с ла-
вочками, по вечерам и в праздничные дни собиралось много 
молодёжи, где они пели, плясали, я даже помню, хороводы 
водили девушки с парнями. Было весело, звучала на этих вече-
рах обязательно гармонь, реже баян. В одном из таких домов я 
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родился. Отец мой Иван Игнатьевич – диспетчер на железной 
дороге, на фронт его не взяли – была так называемая «бронь». 
Мама – Полина Васильевна работала в сфере торговли. В семье 
из трёх братьев я был самый старший. С раннего детства я 
слышал народную музыку, песни. Моя бабушка по матери – 
Марфа Фёдоровна – хорошо пела и была организатором всех 
семейных вокальных вечеров. Именно от неё я услышал 
народные песни: «Сронила колечко», «Скакал казак через до-
лину» и многие другие. Музыкой в родне никто не увлекался. 
А меня она просто захватила. Недалеко от нашего дома было 
фабрично-заводское училище, так вот там паренёк один, Вик-
тором звали, здорово играл на баяне. Я специально ходил туда 
и подолгу слушал его игру. К родителям у меня была одна 
просьбы: “Купите баян”. И когда мне было четырнадцать лет, 
моя мечта исполнилась. Мама дала мне 1400 рублей, и мы с 
родным дядей долго выбирали инструмент и наконец-то вы-
брали. Это был баян марки «Симфония». Вот так в 1951 году 
впервые я взял в руки музыкальный инструмент и это был кра-
савец баян. 

- Расскажите, где и как вы учились музыке и своей такой 
замечательной профессии - организатора культурно-
просветительской работы, директора самодеятельного хорово-
го коллектива? 

- Как вы поняли, имея на руках такой прекрасный баян, я 
сразу записался в музыкальную школу. Мне повезло с педаго-
гом. Я занимался у замечательного, талантливого композитора, 
исполнителя игры на баяне, Виктора Владимировича Ушакова, 
хорошо известного в музыкальных кругах города Новосибир-
ска того времени. За три года усвоил программу пяти лет. За-
тем было Новосибирское музыкальное училище, тоже по клас-
су баяна. До армии закончить не успел, пришлось восстанав-
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ливаться уже после службы. Занимался не только игрой на 
любимом инструменте, но и овладел игрой на домре, балалай-
ке, ударных инструментах, гитаре. Николай Иванович Марков 
– мой педагог по училищу был человеком требовательным, 
справедливым и благодаря ему я блестяще сдал все экзамены и 
на «отлично» выполнил выпускную программу. Уже на по-
следнем курсе в училище бредил собственным хором и ор-
кестром русских народных инструментов. 

В 1965 году я поступил на 1-й курс Московского государ-
ственного института культуры (заочно) и в 1971 году успешно 
его окончил, получив профессию, которую Вы в своём вопросе 
назвали замечательной. Я, пожалуй, с этим соглашусь. Я полу-
чил то, чего желал, к чему стремился. Моё образование со 
мной до сих пор. Я не утратил умения игры ни на одном из 
перечисленных мною инструментов. Баян до сегодняшнего 
дня звучит в моих руках. На фортепиано я играю, когда у меня 
перепад настроения. Но баян для меня самый любимый музы-
кальный инструмент. В 2006 году Новосибирская государ-
ственная консерватория (академия) имени М.И.Глинки вклю-
чила меня в книгу «Гармонисты России». Я должен соответ-
ствовать этому высокому званию. Музыка, особенно баяна, для 
меня и жизнь, и моё лекарство от различных хворей. 

- Владимир Иванович, имея такую богатую творческую 
жизнь, наверняка, Вы были знакомы с известными специали-
стами в области песенно-музыкального искусства? 

- Да, Вы правы. Никогда не забуду встречу с Василием 
Михайловичем Пухначёвым. Мы даже были у него на кварти-
ре в гостях с директором техникума Ф.А.Титаревым, и он уго-
щал нас чаем. Он известный сибирский поэт-песенник, писа-
тель и фольклорист. Широко известна была его песня «Над 
широкой Обью». 
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С Николаем Михайловичем Кудриным - известным ком-
позитором-песенником, Заслуженным работником культуры 
РСФСР, Заслуженным деятелем искусств России, лауреатом 
премии мэра Новосибирска «Человек года», «Человеком XX 
века Новосибирской области». Мы учились два года в Москов-
ском государственном институте культуры. Впоследствии наш 
хор исполнял его произведения: «Баллада о неизвестном сол-
дате», «Хлеб всему голова». Одна из самых популярных в наро-
де его песня «Перепёлка». Я был хорошо знаком с братьями 
Заволокиными Геннадием и Александром, талантливыми 
композиторами и баянистами. Их произведения также испол-
нялись нашим хором. Это талантливейшие музыканты-
композиторы. С Иваном Матвеевичем Гуляевым – директором 
Новосибирского оркестра русских народных инструментов 
при Новосибирской государственной филармонии, нас связы-
вало тесное сотрудничество. Он не раз бывал в Колывани, по-
могал мне в аранжировке некоторых произведений. С его уче-
ником и последователем, народным артистом России Влади-
миром Поликарповичем Гусевым нас также связывает музы-
кальное творчество. Сейчас он профессор, главный дирижер и 
художественный руководитель русского академического ор-
кестра Новосибирской государственной филармонии. Авто-
ритетнейший человек в своей области искусства. В постанов-
ках танцев приходилось работать с главным балетмейстером 
Государственного Сибирского русского народного хора Бори-
сом Николаевичем Бурмакиным. Были знакомства и с другими 
талантливыми профессионалами, знатоками русского музы-
кального, поэтического творчества, фольклористами. Общение 
с ними постоянно помогало в творческом росте. С Владимиром 
Ивановичем Чирковым, заслуженным деятелем искусств Якут-
ской АССР, талантливым музыкантом и отличным аранжи-
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ровщиком, художественным руководителем Государственного 
Сибирского русского народного хора, мы делали несколько 
постановок в ансамбле, и он в 1970 году сопровождал наш ан-
самбль в Москву, взяв с собой несколько баянистов. Эта под-
держка была как нельзя кстати. И ещё одного великого челове-
ка мне хотелось бы назвать, это Андрей Порфирьевич Новиков 
– народный артист РСФСР, композитор, художественный ру-
ководитель Государственного Сибирского русского народного 
хора. Некоторые его произведения так же исполнялись в 
нашем коллективе. Скажу больше. В самом начале работы в 
Колыванском РДК меня, как молодого специалиста, заведую-
щий отделом культуры Колыванского райисполкома Лев 
Александрович Голышев отправил на десятидневную стажи-
ровку в коллектив А.П.Новикова. Скажу так: то, что я там уви-
дел, чему научился, помогло мне стать настоящим хормейсте-
ром, и укрепила мою уверенность в правильности выбранного 
мною пути в искусстве. 

- Владимир Иванович, центральный вопрос этого интер-
вью: как вы оказались в Колывани, и почему именно Колывань 
стала первым местом работы выпускника Новосибирского му-
зыкального училища? 

- Отвечу так. Чему быть, того не миновать, как говорится 
в народе. Я и раньше слышал много хорошего о Колывани. А 
тут приезжает в училище директор Колыванского ДК Кузьма 
Семёнович Колодин, шёл 1964 год, ему нужен в клуб руково-
дитель народного хора – молодой, грамотный, желающий ра-
ботать в селе специалист. Педагоги и руководство училища 
порекомендовали меня. Дело в том, что я, учась в училище, 
занимался с оркестром русских народных инструментов в До-
ме Культуры железнодорожников и выступал с трио извест-
ными баянистами города. Составил разговор о будущей работе 
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Кузьма Семёнович и со мной. Он располагал к себе, и я согла-
сился. К тому времени я был человеком семейным, и у нас бы-
ла небольшая квартира в городе. Я отказался от нее, и мы пе-
реехали в райцентр. Такая история. Я никогда не жалел об 
этом своём шаге. Именно в Колывани я стал тем, кем есть. Я 
считаю Колывань своей второй родиной. И это не красное 
словцо. 

- Владимир Иванович, с чего пришлось начинать моло-
дому руководителю народного хора? 

- С чего? Со знакомства с людьми, с моими будущими 
хоровиками. На энтузиазме, совершенно бесплатно, кроме 
клубного хора, я вёл занятия в тубдиспансере, КСШ №2, биб-
лиотеке, районной больнице. Зачем, спросите? А чтобы вы-
явить как можно больше любителей песни и отобрать из их 
числа участников хора для Дома Культуры. По приезду в Ко-
лывань я слышал, что было время, когда хоровой коллектив 
Колывани «гремел» на всю область. Но после смены руководи-
теля хора, а им был – Александр Иванович Шиллер – способ-
нейший специалист – слава коллектива постепенно угасла. И 
мне предстояло, как понимаете, поднять престиж хорового 
коллектива на былую высоту, а может быть и достичь чего-то 
большего. Такие, по крайней мере, были у меня мечтания. 
Напомню, шёл 1964 год. 

- Владимир Иванович, как складывались творческие 
успехи в районном Доме Культуры? 

- В Колывани я обнаружил столько талантливых самоде-
ятельных певцов, музыкантов, танцоров, чтецов, что оставалось 
только объединить их усилия, поставить их уровень исполне-
ния на должную высоту. Долгими упорными репетициями мы 
постепенно продвигались к успеху и признанию со стороны и 
зрителей, и специалистов. И вот принимается решение отпра-
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вить наш коллектив в Москву. Это было в июле 1968 года. Мы 
сделали несколько концертов в столице, а какова площадка? 
Вдумайтесь – ВДНХ, у фонтана Дружбы - три концерта! И 
всюду москвичи встречали и провожали колыванских артистов 
громкими аплодисментами. Вернулись мы на родину Победи-
телями, привезли из Москвы памятную медаль Всесоюзной 
выставки достижения народного хозяйства, дипломы, благо-
дарности, Почётную грамоту Министерства культуры РСФСР. 
Вот это успех! Мы, конечно, стремились к нему, но то, что по-
лучится именно так, не ожидали. По прошествии стольких лет 
в моей памяти хранятся фамилии многих участников и той 
поездки, и тех, кто по каким-то причинам не был среди них, но 
были яркими самодеятельными артистами. Александр Волков, 
Геннадий Золотов, Ольга Начарова, Галина Воронина, супруги 
Анатолий и Галина Рыжовы, Нина Ельчанинова, Надя Клоч-
кова, супруги Василий и Лидия Беляевы, Любовь Барулина, 
Валентина Тагильцева, Борис Руднев, Николай Радченко, Вла-
димир Елков. Разве можно забыть активистов коллектива Сер-
гея Агафонова, Галину Джунус, брата и сестру – Владимира и 
Галину Бубеновых, Лиду Резванову, Тамару Мануйлову, Юрия 
Гриева, Сергея Горохова, Владимира Старикова, Галину Шин-
ко, Валентину Князеву, Надежду Дьячкову, Зою Полухину, 
Людмилу Радченко, Анну Лаврентьеву, Юрия Васильева, Вла-
димира Бабышева, Петра Самарова, Петра Ушакова, Володю 
Петрова, Александру Сухорукову, Людмилу Чумаченко, Люд-
милу Бойченко, Любу Баштанову, Лиду Анякину, Валю Князе-
ву, Любу Лебедеву, Александра и Евгения Черкасовых, Бориса 
Радченко, Галину Паршину, Лену Чернову. 

- Владимир Иванович звёздный успех хора ДК повторил-
ся и с ансамблем песни и танца «Юность» Колыванского сель-
скохозяйственного техникума. Я, как участник этого коллекти-
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ва, хорошо помню с каким воодушевлением, грамотно и целе-
устремлённо отрабатывались номера, шла работа с каждым из 
нас. Душой ансамбля были, конечно, Вы, а вот отцом и настав-
ником был директор техникума – Филипп Афанасьевич Тита-
рёв. 

- Филипп Афанасьевич пригласил меня на работу осе-
нью 1968 года. Он, кстати сказать, и дал название коллективу 
«Юность». Стремление достичь высокого исполнительского 
мастерства у будущих агрономов и бухгалтеров было настоль-
ко велико, а поддержка со стороны Ф.А.Титарёва была 
настолько основательна, что результаты не заставили себя дол-
го ждать. Наш коллектив участвовал в нескольких конкурсах. 
Особенно успех нам принёс конкурс среди сельскохозяйствен-
ных техникумов Сибири, посвящённый 100-летию со дня рож-
дения В.И.Ленина. В Томске на зональном смотре мы заняли 
первое место, а в марте 1970 наш коллектив уже выступал в 
Останкино, на центральном телевидении. Дали ещё несколько 
концертов, в том числе в Яхромском (близ Москвы) совхозе-
техникуме. Успех был просто ошеломляющим. Более ста 
участников во главе с директором техникума участвовали в 
этой поездке. Концерты и запись на центральном телевиде-
нии, а затем показ этого концерта по телевидению на всю 
страну дали нашим артистам огромный творческий импульс. 
Среди участников ансамбля не могу не отметить: Ваню Пром-
ского, Виктора Вереникина, Алексея Койнова, Александра Бо-
родина, Толю Тарасенко, Люду Кулешову, Николая Сидорен-
ко, Анатолия Подалюкова, Алексея Сарапулова, Людмилу 
Краморенко, Таню Железняк, Григория Агеенко, Валю Горка-
венко, Татьяну Дорохину, Володю Тимченко, Алексея Шаяно-
ва, Надежду Морокову, Любу Барулину, Валю Тагильцеву, Ва-
лю Шалимову, Катю Вайлерт, Таню Лаптеву, Галю Путилину, 
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Таню Тинько, Любу Трубенкову, Владимира Пиканина, Васи-
лия Новикова, Гришу Скитович, Ивана Клевцова, Татьяну Пи-
гареву, Галю Прохорову... 

Филиппу Афанасьевичу мечталось о таком коллективе 
самодеятельных артистов, и мы его создали. Ансамбль полу-
чил почётное звание «народного». Он стал широко известен, 
нас приглашали на разные творческие площадки. Наши кон-
церты всегда воспринимались публикой на «ура!». Были и 
другие поездки: в село Шушенское Красноярского края, Улья-
новск, по Новосибирской области и, конечно, Колыванскому 
району. В техникуме, сейчас, правда, он называется по-
другому - колледжем, его директор – Сергей Алексеевич Наво-
зов, поддерживает традиции ансамбля, заложенные в 60-е го-
ды. Мне это слышать приятно. Студенты по-прежнему поют, 
танцуют и играют - и это замечательно! 

- Владимир Иванович, когда едешь на автобусе в Ваше 
село Байкал, вокруг такая красота, да и само село чистое, пали-
садники все в цветах. Расскажите, как Вы оказались в этом чуд-
ном месте Болотнинского района? 

- С началом перестройки и рыночных отношений работ-
ники искусства как-то не очень стали востребованы. Все бро-
сились торговать, о культуре думали меньше всего. Эта волна, 
которая сопровождалась потерей работы, коснулась и меня. К 
тому же, мой семейный корабль и раньше испытывал трудно-
сти, а в тех условиях, просто развалился. Я устроился рабочим 
на завод, и по совету своего приятеля, окончил курсы пчелово-
дов при сельхозинституте. Когда моё начальство узнало об 
этом, предложило поехать в подсобное хозяйство – село Бай-
кал, где у них была пасека. Я, собственно, и не колебался, сразу 
согласился. Вот так я оказался в Болотнинском районе, где ра-
ботал и живу. Кстати, а пчёл держу до сих пор. Пчёлы для ме-
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ня своеобразный оркестр, создающий симфонию живых зву-
ков, а дом, где я сейчас живу, мне кажется лучшим в мире. 

- Владимир Иванович, что помогает Вам, не смотря на 
возраст, сохранять работоспособность и желание жить? Вы 
рады, довольны своей жизнью? 

- Во-первых, Вера в Бога. Как человек православный, я 
бываю в церкви, прошу Господа дать мне силы и благодарю 
Его за все мои радости и огорчения. Я доволен, что живу на 
этой земле и удовлетворен тем, что имею. Иногда возникают 
мысли: «Эх, надо бы было не так…». Но сами видите – восемь-
десят лет и я вполне самостоятельный человек, по хозяйству 
всё делаю сам. Сад, огород, пасека, трактор, дом, мы с женой 
обслуживаем сами, а ведь общая площадь 53 сотки – полгекта-
ра. С женой мне просто повезло – Людмила Николаевна моя 
муза, моё вдохновение и этим всё сказано. Живём в браке с 
2011 года. Байкал – прекрасное село, недалеко от райцентра. Я 
постоянно занят, востребован людьми и это тоже очень важно. 
Ходьба на свежем воздухе, гантели, эспандер, велотренажёр – 
дополняют мою физическую нагрузку. В Болотнинском рай-
оне меня хорошо знают, и здесь отдано искусству немало моих 
сил. Есть результаты, есть ученики и есть кое-какие задумки на 
будущее. Мне часто звонят и передают приветы те, с кем я ко-
гда-то работал, кого научил игре на музыкальных инструмен-
тах. Недавно у меня был в гостях мой ученик по городской 
школе №140 Вадик Шелепов. Сейчас он один из ведущих ис-
полнителей в русском академическом оркестре Новосибир-
ской государственной филармонии, и уже не Вадик, а Вадим 
Валерьевич - преподаватель Новосибирского областного кол-
леджа культуры и музыкального колледжа. Такие встречи 
подпитывают меня. Заставляют шевелиться, держать творче-
скую форму. Так что ещё поживём. 
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- Владимир Иванович, для сотен колыванцев Вы пре-
красный педагог, замечательный хормейстер, виртуозный ба-
янист и знаток русских народных музыкальных инструментов. 
А те, кто был в составе ансамбля сельхозтехникума, развезли 
своё уважение и любовь к Вам по всей Новосибирской области 
и России. И все-таки можете назвать в Колывани тех, кто был и 
остаётся для Вас близкими и по духу и по профессии. 

- Конечно же, могу, это семья Мальцева Я.Г., Кашлакова 
М.Г., Козлова А.Г., Карлагина В.А., Корман Я.Я., Ерфилова 
А.В.. Долгие годы с ансамблем работали Плисецкий В.Г., Дени-
сов В.Ф., которые держали соответствующую планку профес-
сионализма художественного руководителя. Много непримет-
ной «черновой» работы выполняли мои помощники по ор-
кестру Сергей Смирнов и Татьяна Милюкова… 

Хочу заранее извиниться перед теми, кого не указал в 
нашем разговоре, сами понимаете: что-то стёрлось, что-то за-
былось… Простите великодушно. 

К своему 80-летию Владимир Иванович подошёл с хоро-
шими творческими достижениями. Его труд заслуженно отме-
чен многими наградами. Почётные грамоты, Дипломы самого 
высокого уровня, медаль «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», областные меда-
ли Новосибирской области в честь 75 и 80-летия…. А главное, у 
него есть уважение сотен и тысяч его учеников и земляков по 
всей нашей области и России. Владимир Иванович, более ста 
лет назад, великий русский поэт Николай Александрович 
Некрасов написал такие строчки они в самый раз подходят к 
прожитой Вами жизни с авансом на дальнейшие достижения: 
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В. И. Турыгин в Колывани 
Март 2018 г. 

 
 
«Будь гражданин! 
Служа искусству, 
Для блага ближнего живи». 
С днём рождения, с юбилеем! Здоровья, счастья и даль-

нейших творческих успехов! Низкий поклон Вам и огромный 
привет из Колывани! 
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ПЕРЕВЕРЗИНА НИНА НИКОЛАЕВНА 
 

Горько и больно мириться с тем, что из жизни уходят 
люди, которые немало сделали во славу нашей Колывани. 

А такими людьми богата наша земля. 24 июня 
2017 г. мы проводили в последний путь Нину 
Николаевну Переверзину, всю свою трудовую 

деятельность посвятившую малой Родине.  
Нина Николаевна родилась 13 апреля 

1938 года в рабочем поселке Колывань, в 
обычной многодетной семье. Мама Клавдия 

Степановна и папа Николай Кириллович коренные - колы-
ванцы, отличались трудолюбием, честностью, сердечно-
стью супружеских отношений. Вырастили и воспитали чет-
верых детей – двух дочек и двух сыновей. Скромное мате-
риальное положение, каждодневное участие в решении се-
мейных дел и забот, заложили в детях такие качества, как 
скромность, отзывчивость, ответственность, сопереживание 
и стремление добиваться всего в своей жизни только с опо-
рой на собственные силы. Все эти качества пронесла по 
жизни и Нина Николаевна. В 1956 году она на «хорошо» и 
«отлично» закончила Колыванскую среднюю школу и в 
этом же году поступила на первый курс Новосибирского 
института инженеров железнодорожного транспорта. Но 
вскоре поняла, что это не ее путь, подала заявление об ухо-
де, не закончив даже курса обучения. В марте 1957 года - 
она уже учительница Пристань – Почтовской семилетней 
школы. Потом были семилетки в Амбе, Грязнухе (совре-
менное Соколово). В 1959 году она инспектор районного 
отдела народного образования и студентка заочного отде-
ления Новосибирского государственного педагогического 
института физико–математического факультета. Учебу в 
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пединституте Нина Николаевна совмещала с работой в 
школе и даже 5 лет преподавала в Колыванском сель-
хозтехникуме (ныне аграрный колледж).  

В этом же 1959 году Нина Николаевна становится се-
мейным человеком. Выходит замуж за Переверзина Викто-
ра Ивановича. Работая, учась, организуя семейную жизнь, 
молодожены с нуля начинали свое благоустройство, на 
сколько позволял им их достаток. И опять же: все своими 
руками, в расчете на собственные силы, стремясь достичь 
лучшего.  

С 1970 года Нина Николаевна уже, как опытный учи-
тель, получившая высшее образование, приглашена ин-
спектором РОНО, где возглавила один из самых сложных 
участков – учебно–методическую работу в школах района. 
Инспектора в то время были частыми гостями в школах, 
проводили комплексные проверки: посещали уроки, про-
водили совещания, проверяли документацию, непосред-
ственно на местах и по конкретным ситуациям, давали пе-
дагогам различные советы и консультации, а не редко и 
сами практически показывали современные методы работы 
по предмету и воспитательному процессу. Нина Николаев-
на, не только проверяла состояние учебной работы в шко-
лах, но и организовывала семинары и совещания завучей и 
директоров школы. Ее замечания всегда были объективны, 
а рекомендации носили доброжелательный характер, в 
расчете на профессиональный рост педагога.  

Заинтересованность в повышении образовательного и 
профессионального роста учителей, в полной мере Нина 
Николаевна проявила, когда в 1985 году стала директором 
Колыванской средней школы №1. Она оказалась в школе, 
которую сама окончила и ей пришлось работать с учителя-
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ми, которые в свое время, ее учили. Завучем по – прежнему 
была Мария Георгиевна Вещеникина. А школу она прини-
мала у Дергачёва Николая Александровича, одного из 
лучших педагогов и директоров нашего района. И вот все, 
что было накоплено Ниной Николаевной, как учителем и 
руководителем, пришлось применять в школе №1. Опира-
ясь на достигнутые результаты прежнего руководства, она 
привнесла в коллектив много нового, что позволило укре-
пить положение школы в районе именно, как первой. Ис-
полняя решение Правительства по трудовому воспитанию 
учащихся, еще лучше стал работать лагерь труда и отдыха 
«Юность» на базе колхоза им. Кирова. «Юность» неодно-
кратно признавался лучшим лагерем не только в районе, 
но и в области. Старшеклассники участвовали во всех поле-
вых работах этого хозяйства. Во время учебного года стар-
шеклассники осваивали рабочие профессии: девушки – по-
вара–кондитера, юноши – шофера–тракториста. Наиболее 
успешные дети получали соответствующие документы гос-
ударственного образца, что давало им возможность рабо-
тать по этим профессиям.  

Педагогический коллектив достигал 90 человек, а уча-
щихся - более тысячи. Школа приобрела статус базовой 
(опорной) в районе. Педагоги регулярно давали открытые 
уроки и мероприятия, делясь передовыми методами учеб-
но – воспитательной работы. Новосибирский областной 
институт усовершенствования учителей (сейчас это НИП-
КиПРО) организовывал на базе школы семинары, лекто-
рии, образовательные программы для различных катего-
рий педагогических работников школ области, Сибири и 
Дальнего Востока.  
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В школе работало четыре заслуженных учителя школ 
РСФСР: Вещеникина М. Г., Медведева Н. И., Ноздрюхина 
Л. Ф., Пильноватых Г. Г.  

В школе было немало педагогов – отличников народно-
го просвещения РСФСР, учителей – методистов, высшей 
педагогической квалификации. Среди них Агафонова Н. 
Г., Быков Б. И., Бочкова Л. М., Вереникина З. Ф., Голых Л. Г., 
Демченко Т. А., Дробышева Г. Н., Иванюгин А. В., Ильиных 
А. Н., Калюжная С. К., Литусова Т. А., Микулина С. Ю., 
Стелюкова А. А., Сыкчина В. С., Тихачева М. Б., Проскур-
нина М. А., Роговская Г. С., Табатчикова Л. В., Торопова Н. 
А., Ханеева Н. В., Ходырева Т. П., Шабуня С. А., Якимчук С. 
Г. и другие.  

Не удивительно, что с педагогами такой квалификации 
росли ученики, достойные своих учителей. 84 серебряных и 
золотых медалистов, сотни награжденных Почетными гра-
мотами «За особые успехи в изучении отдельных предме-
тов», а еще сотни активистов школьной жизни. До 60% вы-
пускников школы продолжали обучение в высших учебных 
заведениях нашей страны. В 2006 году выпускник школы 
Николай Табатчиков получил премию Президента Россий-
ской Федерации, как призер Всероссийской олимпиады 
школьников по истории. Выпускники школы в дальнейшем 
становились ответственными работниками государствен-
ных структур, хозяйственниками и предпринимателями.  

В 2007 году педагогический коллектив школы добился 
победы во Всероссийском конкурсе образовательных учре-
ждений за внедрение инновационных образовательных 
программ и получил соответствующий документ, подпи-
санный Министром образования и науки России.  
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Нина Николаевна, как руководитель, всегда была в 
центре всех школьных дел, с заботой относилась к пробле-
мам и нуждам своих учителей. Помогала в получении жи-
лья, мест в дошкольных учреждениях, путевок на лечение. 
Не без помощи директора решался вопрос о стопроцент-
ной компенсации оплачиваемых коммунальных услуг, в 
частности за электроэнергию, который подняла ветеран – 
пенсионер сельхозтехникума Валентина Ивановна Своров-
ская. И в том, что этот вопрос был положительно решен, 
есть и заслуга Нины Николаевны.  

Как учитель-предметник Нина Николаевна глубоко 
владела профессией учителя математики. В 1988 году она 
награждена знаком «Отличник народного просвещения 
РСФСР». Она была включена в состав приемной комиссии 
Новосибирского сельхозинститута (ныне Аграрный Уни-
верситет).  

Нина Николаевна неоднократно избиралась депутатом 
районного Совета депутатов, возглавляла постоянную ко-
миссию по социальным вопросам. Так что при обращении 
к ней колыванцев со своими проблемами она, как могла, 
приходила на помощь, поддерживая земляков и словом, и 
делом.  

Нина Николаевна была председателем участковой из-
бирательной комиссии. За отличную организацию и рабо-
ту избирательной комиссии по выборам в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
Главы администрации Новосибирской области, Колыван-
ского района, получала благодарности.  

В непростые 90-е годы директору и педагогическому 
коллективу школы хватило профессиональной мудрости и 
выдержки, чтобы не участвовать ни в каких протестных ак-
циях. Учебный процесс не нарушался ни на один день. Как 
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говорила Нина Николаевна: «Несмотря на обстановку, 
наши ученики должны получать качественное образова-
ние. Нам их надо учить, вины детей перед обществом нет». 
Все понимали это и работали.  

Нина Николаевна умело вовлекала в процесс обучения 
и воспитания подрастающего поколения родительскую 
общественность. Умело и тактично направляла работу ро-
дительского комитета по созданию хорошей психологиче-
ской атмосферы, цель которой – комфортные условия для 
обучения учащихся и работы учительского коллектива.  

В июле 2010 года Нина Николаевна оставила свой ди-
ректорский пост, проработав на нем 25 лет и 5 месяцев. Для 
такой должности это солидный срок. Она не стремилась к 
собственному прославлению, у нее не так много наград: 
медаль «Ветеран труда», памятная медаль «За вклад в раз-
витие Новосибирской области к 75–летию НСО», «Знак 
признания заслуг р.п. Колывань». Ну и, конечно, грамоты, 
дипломы, благодарности различного уровня.  

Но главное, что после нее остались ее дела и люди, ко-
торые жили, работали рядом с ней: учителя, получившие 
поддержку в своем педагогическом призвании; ученики, 
получившие от нее путевки в жизнь; родители, гордые за 
успехи своих детей.  

Нина Николаевна прожила замечательную жизнь. Вме-
сте с мужем они воспитали сына Валерия, дали ему высшее 
образование. Он живет и работает в Колывани. Самостоя-
телен, ответственен, авторитетен. Последние годы своей 
жизни, после смерти мужа, прожила вместе с сыном и сно-
хой Еленой, окруженная заботой, лаской, вниманием. Вну-
ки Алексей и Наталья получили высшее образование, 
вполне самостоятельные люди. Растут и правнуки…  

Память о Нине Николаевне Переверзиной надолго 
останется в сердцах и душах всех тех, кто знал ее.  

 
Июнь 2017 г. 
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ФЕЛАНЮК  АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА  
 
Пятьдесят лет в Колывани 
 
Александра Сергеевна Феланюк известна многим по-

колениям молодёжи Колывани и Колыванского района 
окончившим Колыванский сельскохозяйственный техни-
кум (колледж). В июле этого года исполняется пятьдесят 
лет, как она живёт в Колывани. О её жизненном пути по-
вествует данная статья. 

- Александра Сергеевна с вершины 
прожитых лет, что Вы можете сказать о 
своей жизни и прожитых годах? 

- На этот вопрос у меня ответ такой. 
Я считаю, что моя жизнь удалась. 

Гневить Господа Бога не за что. Я роди-
лась в бедной, крестьянской семье. Всегда 
стремилась учиться и выучилась, получи-
ла среднее, средне – специальное и, нако-

нец, высшее образование. Я всегда хотела работать, найти 
своё дело по душе. Так и было: начала работать строителем, 
затем работала в сельском хозяйстве – бухгалтером, а по-
следние сорок один год – в техникуме, или как он сейчас 
зовётся – аграрный колледж. Я – любила, меня любили, это 
ли не итог жизненного пути! У меня двое прекрасных детей 
дочь Галина и сын Юрий. А какие замечательные внуки – 
Виталий и Егор. Крыша над головой есть, дом со всеми 
удобствами. Я не одиночка. Так, что всё чего я хотела до-
стичь, – я добилась с Божьей помощью и собственными 
стараниями. 

Александра Сергеевна, Вы же не коренной житель Ко-
лывани, расскажите, откуда Вы? 
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Родилась я, действительно, не в Колывани, а далеко – 
далеко отсюда в селе Вторая Стрелица Больше – Троицкого 
района Курской области (сейчас это Белгородская область). 
Было это 15 сентября 1938 года. Отец мой Ткачёв Сергей 
Яковлевич 1904 г. рождения. Я его смутно помню. В августе 
1941 года он был мобилизован в армию, сразу попал на 
фронт и в мае 1943 года получили извещение о том, что 
мой папа пропал без вести. 

Мама моя - Мандрикова Фёкла Ни-
колаевна 1905 года рождения, как и 
отец, родилась и жила в многодетной 
семье. Кроме неё были дети Василий, 
Парфирий, Марфа, Екатерина. Жили 
мои родственники бедновато, но зато 
тружениками и специалистами. Люби-
ли землю и работали на ней со старани-
ем и душой. Папа с мамой женились по 

любви, и до войны в семье было уже трое детей: два брата и 
я. Потом родился младшенький – брат Николай. Старшие 
братишки умерли в младенчестве. Я их не помню совсем, 
так как сама была малышом. 

- Затронула ли вашу деревню война? 
Наша деревня и прилегающие населённые пункты бы-

ли оккупированы фашистами. Я помню, в деревне были и 
немцы и мадьяры, так называли венгров. Полицаи и старо-
ста были из своих. Помню, что мама говорила, что одного 
полицая сразу расстреляли, как только пришла наша ар-
мия. Насмотрелась на ужасы войны, особенно бомбёжки. 
Однажды мальчишки нашли неразорвавшийся снаряд и 
тайком от матерей унесли его в лес и там стали в него бро-
сать камнями. Раздался взрыв. Когда матери подбежали, 
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один мальчик был уже мёртв, а второй сильно ранен, но 
выжил. А ещё женщины воронки от взрывов тайком засы-
пали землёй. Мама говорила, что делалось для того, чтобы 
нашим танкам во время наступления, было легче преследо-
вать драпающих фашистов. Несколько деревенских семей 
делали попытку бежать в лес, перейти линию фронта, но 
их остановили немецкие мотоциклисты, стали расстрели-
вать и люди вернулись в свои дома. Конечно, было голодно. 
Дом наш был не разрушен бомбёжками и в нём, одно вре-
мя, квартировали эти самые венгры – мадьяры. Потом фа-
шисты оставили наши деревни, и началась другая жизнь. 

- Как жилось после фашистской оккупации? 
Как жилось? – Трудновато. Но мы не горевали. Самое 

главное проклятых фашистов выгнали. Постепенно всё вос-
станавливалось. Я стала ходить в школу. В тёплое время – 
босиком, не было у нас разных туфелек, да ботиночек. А 
зимой в чём придется. И всё - таки я окончила семь классов. 
Восьмой класс надо было заканчивать, но уже в другой де-
ревне – селе Большая Троица. И так бы не окончила, если 
бы ни директор семилетки Алексей Иванович Новиков не 
похлопотал, и меня определили в пришкольный интернат. 
А интернат представлял обычный дом. С одной стороны 
жили мальчики, а с другой жили мы. Топили сами. Готови-
ли еду сами, воду из криницы-колодца носили сами. В об-
щем, были на полном самообеспечении. Зато закончила 
восьмой класс. До сих пор с благодарностью вспоминаю 
Алексея Ивановича. И ещё один учитель, уже в средней 
школе, расположенной в шести километрах от нас – селе 
Большое Городище, – Иван Иванович Машкин запечатлел-
ся в моей памяти. Высокий мужчина, на костылях, он пре-
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Александра Сергеевна с подругами.  
Алтайский край. 1958 г. 

Александра Сергеевна учащаяся КСХТ  
с однокурсницами 

 

подавал математику. Всегда был заботлив и внимателен ко 
мне, давал наставления учиться. 

 Мы жили в деревне, но и после войны нас ещё не по-
кидало ощущение голода. Как-то мы не могли себе позво-
лить разъедаться. Деревенские жители, да и моя мама, сда-
вали продовольственный налог: молоко, яйца, мясо, овечью 
шерсть. Был налог и на плодовые деревья: яблоки и груши. 
Частично налоги были отменены только после смерти Ста-

лина. И всё-таки мы 
не горевали и были 
полны решимости, 
быстро восстановить 
то, что было разру-
шено фашистами. И 
построить новые 
объекты. 

- Сибирь всё-
таки далековато от 

вашей деревни. Как в эти места вы попали? 
Как? По тем временам очень просто. Как раз после 

окончания средней школы у нас в Белгороде объявили 
комсомольский набор в 
Сибирь. Плакаты были 
всюду развешаны. По 
радио, в газетах об этом 
сообщалось. Вот мы с 
подружкой Верой и 
подумали изменить 
свою жизнь, попытать, 

как говорится, счастье 
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на стороне. В горкоме комсомола получили путёвки и ма-
ленькими чемоданчиками – балетками, уже сидели в вагоне 
пассажирского поезда, который и провёз нас в далёкую-
далёкую Сибирь, а конкретно на Алтай. Было это в 1956 го-
ду.  

Высадили нас под Барнаулом, в деревне Чесноковка, 
определили в строитель-
но-монтажный поезд 
№299. Я – строитель же-
лезной дороги! Это было 
очень почётно в то вре-
мя. Так что в железной 
дороге от Ново-Алтайска 

до Камня на Оби – 
есть и мой труд рабо-

чего путейца. 
Но мне всегда хотелось учиться чему-то новому. Мне 

не хотелось оставаться в положении рабочего. Я ведь была 
еще молода. Сначала хотела в строительный или железно-
дорожный институт поступить. Но по зрению меня не взя-
ли. Вот я решила в сельское хозяйство направиться. В Ново-
сибирске познакомилась с объявлениями сельхознаправле-
ния. Выбрала Колыванский сельскохозяйственный техни-
кум. Как добраться мне тоже объяснили. Тогда прямого ав-
тобусного сообщения с Колыванью не было. Но зато туда 
ходили теплоходы – небольшие такие, назывались они в 
народе «ПЭТЭШКИ». На такой «пэтэшке» по Оби и Чаусу 
я приплыла к месту будущей моей учёбы. Училась очно, 
жила в общежитии. Всякое было. И денег не хватало, хо-
лодновато в комнатах было. Но всё пережито. Я училась на 
«хорошо» и «отлично». Получала повышенную стипендию. 

Александра Сергеевна и Игнатенко Ольга.  
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Феланюк Л.С. - муж  
Александры Сергеевны 

Отягощалось только тем, что я была далеко от родных, и 
поэтому могла рассчитывать на помощь Бога и собственное 
усердие. Техникум окончила успешно. Направили на рабо-
ту бухгалтером в совхоз «Гилёвский» Искитимского района. 
В то время это было передовое хозяйство зернового направ-
ления, хотя и животноводство было прибыльным. Меня 
обеспечили жильём. Там я встретила свою судьбу, верного 
супруга, отца моих детей – Феланюка Леонида Степано-
вича. 

В совхозе я тоже думала о про-
фессиональном росте. Поступила в 
сельхозинститут на экономический 
факультет. В институте судьба свела 
меня с Ощепковым Александром 
Александровичем. Вот он то и при-
гласил меня в Колыванский сель-
хозтехникум, предварительно согла-
совав вопрос с директором Титаре-
вым Филиппом Афанасьевичем.  

18 июля 1969 года я приехала в 
Колывань, и как оказалось, на по-
стоянное место жительство. Значит, 
здесь я живу – пятьдесят лет! 

- И как приняла Вас Колывань? 
А как приняла? Сначала работала рядовым преподава-

телем. В основном на бухгалтерском отделении. В 1986 году 
меня поставили заведующей бухгалтерским отделением. С 
1990 по 2003 год была заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Последние годы своего трудового 
стажа, а он насчитывает 51 год, я работала заведующей за-
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Александра Сергеевна и Т.Ф. Саминина  
Москва 1976 г. 

очным отделением техникума. С 2010 года я отдыхаю от 
учебной работы. Живу жизнью пенсионера. 

- Александра Сергеевна, чем были наполнены Ваши 
годы работы в нашем техникуме? 

Я думала вы спросите меня не жалею ли я о чём-то в 
своей жизни. Я сама 
задаю этот вопрос се-
бе, и отвечу вам: годы 
в Колыванском тех-
никуме – это лучшие 
годы в моей жизни. 
Они были наполнены 
так плотно меропри-
ятиями по основной 
и неосновной работе. 

И это всё мне так 
нравилось, что я и не 

заметила, как пролетели эти года. 
В первые годы моей работы в техникуме училось до 

одной тысячи учащихся, у нас на отделении было более 500 
юношей и девушек. В техникуме учились ребята из всех 
районов области, города Новосибирска, Казахстана и дру-
гих близлежащих областей.  

Мы внутри техникума организовывали и проводили 
всевозможные вечера, конкурсы, встречи, соревнования, 
конференции, собрания, недели комиссий, и массу других 
мероприятий. Меня постоянно, куда-то избирали, назнача-
ли. Долгое время я была председателем цикловой комиссии 
экономических и учётных дисциплин сельхозтехникумов 
Новосибирской, Омской и Тюменской областей. В этой 
должности я принимала участие в семинарах, проводимых 
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в различных точках Советского Союза – Рязани, Суздале, 
Волгограде, Новокузнецке (Кемеровской области, Ишиме, 
Ялуторовске Тюменской области Тюкалинске, Тарске Ом-
ской области, в Калужской области и других местах. Сейчас 
с удовольствием всё бы произошедшее повторила. 

В 1975–1976 гг. училась в Тимирязевский сельхозакаде-
мии в Москве на педагогическом факультете. 

А ведь поездки - ещё приносили нам не только педаго-
гические новинки. Мы росли и расширяли свой культур-
ный кругозор. На курсах повышения квалификации в го-
роде Пушкине (прежнее название – Царское село), после 
учебных занятий и в выходные, я ездила в Ленинград. Это 
совсем рядом. Там всё пересмотрела: Зимний дворец, Двор-
цовую площадь, крейсер «Аврору», ансамбль «Летний сад», 
Петродворец, Марсово поле, Екатерининский парк, дворец 
Меньшикова, Александро–Невскую лавру, Эрмитаж. По-
бывала на спектаклях в Драматическом, Мариинском теат-
рах и многое другое. В Москве побывала в Кремле, на 
Красной площади, в Мавзолее В.И. Ленина, Бородинской 
панораме, Большом и Малом театрах – всех не перечис-
лишь. 

- Александра Сергеевна, а люди – педагоги, руководи-
тели, имели для вас значение, остались в памяти? 

Да что получилось бы из меня, если бы не моё окруже-
ние. Я человек счастливый, меня окружали и работали бок 
о бок со мной замечательные специалисты своего дела. Я по 
крупицам собирала всё лучшее, чем владели и делились со 
мной эти люди. Их много. 

В первую очередь назову Филиппа Афанасьевича Ти-
тарева, Александра Александровича Ощепкова. Под их ру-
ководством и начала работать. Не могу не отметить Сво-
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ровскую Валентину Ивановну, Горносталь Анну Ивановну, 
Тихачёва Ивана Михайловна, Фурманову Валентину Ти-
товну, Кельмяшкину Елену Николаевну, Трубачёву Екате-
рину Павловну, Ощепкову Татьяну Семёновну, Салимову 
Зою Николаевну, Сатыга Александра Николаевича, 
Надежду Дмитриевну и Сафрона Петровича Игнатенко, 
Юрия Павловича Ходырева, Титареву Полину Ивановну, 
Старостину Антонину Петровну, Алексея Григорьевича 

Козлова, Николая Васильевича Варковского, Аркадия Фле-
гонтовича Типсина, Валентину Ивановну Васюкову. Это 
были те, на кого я равнялась. Некоторые из них, к сожале-
нию, ушли из этой жизни. Но забыть я их не могу и не 
имею права. 

Проработав сорок один год в техникуме, я не могу не 
назвать тех, кто уже при мне набирался мудрости и зрело-
сти в педагогическом мастерстве, и кому я оказывала по-
мощь и поддержку в их становлении. Среди них: Саминина 
Татьяна Филипповна, Немальцева Нина Николаевна, Та-
гильцева Валентина Яковлевна, Фрицлер Наталья Анатоль-
евна, Бойко Елена Николаевна, Дегтярёва Людмила Пет-
ровна, Бараулина Надежда Алексеевна, Примычкина Ва-
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лентина Георгиевна, Варковская Людмила Николаевна, 
Сенцова Татьяна Васильевна, Шахматов Валерий Леонидо-
вич, Белова Валентина Павловна и Каркунова Татьяна 
Алексеевна. 

Так что я была не одна. У нас был коллектив педагогов, 
который был охвачен единой целью – научить молодых 
юношей и девушек профессии, сформировать в них ста-
бильную личность и дать им путёвку в серьёзную, взрос-
лую, самостоятельную жизнь. Думаю, что это у нас получа-
лось. 

- А как был оценен ваш 
труд? 

У меня медаль «Ветеран 
труда» 1989 года, «Ветеран 
труда» 1996 года, в 1993 году 
я получила звание «Заслу-
женный учитель школ Рос-
сийской Федерации». Боль-
шое количество различных 
Дипломов. Почётных грамот, Благодарственных писем за 
успехи в тех или иных направлениях моей работы. А глав-
ная оценка моего труда, как я сама считаю, - это уважение 
коллег и учеников. Мне до сих пор звонят со всех уголков 
страны наши выпускники, поздравляют, благодарят. По 
Колывани многие меня знают, помнят, здороваются и гово-
рят: «Александра Сергеевна, а вы помните меня? Вы меня 
учили. Спасибо Вам!» Разве не это главное в жизни педаго-
га, да и любого другого человека? Уважение, признание 
окружающих тебя людей, наверное, высшая оценка для 
каждого из нас. 

Александра Сергеевна  
у калитки своего дома 
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- Александра Сергеевна, не могу не спросить о судьбе 
ваших самых близких родственников: маме и брате Нико-
лае? 

Я говорила, что в 1956 году я уехала из дома. Когда ра-
ботала и училась, не бывала на родине. Но возвращаться не 
хотела. В 1963 году мама написала мне письмо, в котором 
очень звала меня вернуться в свою деревню Вторую Стре-
лицу, но я ответила, что хочу строить жизнь свою на новом 
месте. Да и куда было ехать: дом у нас был под соломенной 
крышей и с земляным полом. В Сибири, получается, люди 
жили лучше. Мама, после гибели папы, замуж не вышла и 
прожила одна пятьдесят лет. Она жила с братом Николаем. 
Получив такое моё письмо с отказом, они сами решили 
приехать в Гилёвский совхоз, где я в то время работала. 

Здесь они получили паспорта. Маме я помогла офор-
мить документы на получение пенсии за погибшего отца. 
Мама моя прожила со мной до последнего своего часа, по-
могала мне в воспитании Галинки и Юрия. Коля тоже 
остался жить здесь в Сибири. Жил в городе Черепаново. К 
сожалению его уже нет в живых. Говоря про маму, я вспо-
минаю условия, в которых нам приходилось жить во время 
оккупации и в послевоенные годы. Непосильный труд, ли-
шения, бедность следовали за нами по пятам. Помню, когда 
я в посылке отправила ей простенькие туфельки в подарок, 
она была несказанно рада и даже заплакала. Таких туфе-
лек, а они были не дорогие, она в своей жизни не носила. В 
послевоенные годы мужиков в деревнях можно было по 
пальцам пересчитать. Снова, как и во время войны, все тя-
готы были на женских плечах. Тяготы эти они безропотно 
несли, потому что рядом были мы – их дети. Нас нужно 
было растить, обувать, одевать, кормить. Порой задумаюсь 
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Александра Сергеевна с дочерью Галиной 
и внуком Виталием 

Александра Сергеевна с сыном Юрием 
 и внуком Егором 

о тех тяжелых годах, о наших матерях: как же они жили, 
трудились, нас не бросали. Я не знаю ни одного случая, 
чтобы женщины в деревнях оставляли своих детей, отдава-
ли их в детские до-
ма. Как бы ни было 
трудно, дети были 
всегда рядом. А то 
сейчас придумали 
оправдания, чтобы 
бросить ребёнка, 
отказаться от него – 
«трудная жиз-
ненная ситуация». 
Это объяснение не 
находит в моём со-
знании никаких оправданий. А женщины военной и после-
военной поры были стойкого характера и сильной воли. Я 
бы им всем поставила памятник. 

- Александра Сергеевна, наше интервью подходит к 
завершению ещё парочку вопросов и всё. Как дети – внуки? 
Вы ими довольны? 

У меня двое детей - 
Галинка родилась 25 ап-
реля 1966 года. Мы с Лё-
ней очень ждали девоч-
ку. Она росла умненькой 
спокойной девочкой. 
Лёня её любил до безу-
мия. И она без папы ни-

куда. Сынок Юра ро-
дился 6 января 1972 года. 
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Был уж очень развит, подвижен, не всегда нас слушался. Но 
учился хорошо, как и Галинка. Оба выросли хорошими 
людьми, получили высшее образование. Самостоятельные 
и успешные. Я как мать довольна своими детьми. У меня 
два внука, Виталий сын Галины и Егор – сын Юрия. От-
личные парни. Виталий военный – он мне подарил пра-
внука и правнучку. Егор - учится в университете. Бабушку 
почитают, внимательны, что ещё надо пожилому человеку. 
За детей, внуков и правнуков я благодарна Господу Богу. А 
детям в молитвах прошу у Всевышнего здоровья и крепости 
духа. 

- Александра Сергеевна, что для Вас значит наша Ко-
лывань? 

Что значит? Да всё. Я тоже могу сказать моя Колывань, 
наша Колывань. Пятьдесят лет живу в Колывани. Здесь вы-
учились мои дети, родились и выучились мои внуки. Как 
говорят в народе, человек дал свои корни. Вот мои корни – 
в Колывани. Здесь и могилы моих родных – мамы Фёклы 
Николаевны (1993г.), свекрови Анны Семёновны (1973г.). 
Здесь я похоронила и своего мужа Леонида Степановича 
(2005г.), которого очень любила, и с которым жили, душа в 
душу. Как говорится, на всё воля Божья. Я каждый день 
благодарю Господа Иисуса Христа за всё, что было в моей 
жизни, за то, что помог преодолеть все мои трудности, и 
всегда направлял меня на истинный путь. 

- Александра Сергеевна, спасибо Вам за интервью. Ду-
маю, что ваше служение нашему Отечеству, послужит при-
мером для нашей молодёжи. 

Июнь 2019 год 
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