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Цель данного сборника – оставить в памяти моих 

читателей образы некоторых земляков, с которыми меня свела 
жизненная судьба. Думаю, это вызовет интерес у колыванцев и 
появятся новые издания с этим же названием: «Я Вас знаю…» 

 
 
 
 

Савельев, А. П.   Я Вас знаю.... : сборник статей и 
биографических очерков / Савельев А. П., 2021. - 207 с. - 
(выпуск второй). 
   Текст : непосредственный. 
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БОЧКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ  
Где родился… 

Егор Александрович Бочков родился 14 
ноября 1941 года в селе Ново-Еловка 
Пихтовского района Новосибирской 
области. Родители Александр Николаевич 
(1913 года рождения) и Клавдия 
Михайловна (в девичестве Максимчук, 1915 
года рождения) были выходцами из 
простых крестьянских семей. Родители 
Александра Николаевича попали в Сибирь 

из Тамбовской губернии, Клавдии Михайловны с Украины. 
В супружестве родили пять детей: Марию (1934 г.), 
Елизавету (1935 г.), Николая (1937 г.), Егора (1941 г.), 
Валерия (1953 г.). 

Александр Николаевич – участник Великой 
Отечественной войны. На фронт был призван Пихтовским 
райвоенкоматом в июле 1941 года. 

Часть, в которой состоял рядовой Бочков, следовавшая 
эшелоном, разбомбила вражеская авиация перед Москвой. 
Подразделение расформировали. Боец попадает в другую 
часть. Она направляется на Можайск. 

Военная обстановка была очень напряженная. 
Фронтовая линия под Москвой постоянно меняла свою 
форму. В один из прорывов 
вражеских танков и пехоты, 
часть в которой воевал 
Александр Николаевич, 
попала в окружение. И вот с 
лета 1941 года по конец 1943 
года наши бойцы испытали все прелести фашистского 
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плена. Александра спасло от смерти то, что он не попал ни 
в один из лагерей смерти, а содержался в трудовом лагере и 
использовался на разных работах. По освобождению из 
плена попал в наш лагерь, только уже сортировочный, где в 
течение восьми месяцев проверялся органами НКВД на 
причастность к сотрудничеству с немцами, то есть 
предательству. После такой проверки ему удалось доказать 
свою невиновность и Александр вновь был отправлен на 
фронт. Военные действия велись уже на территории 
фашистского рейха. В апреле 1945 года во время известного 
штурма Зееловских высот в пригороде Берлина, ему, 
осколком снаряда перебило голень ноги. В военном 
госпитале часть ноги ниже колена ампутировали. Лечение 
продолжил в Саратовском военном госпитале, а 
долечиваться бойца отправили в Новосибирск, ближе к 
своему родному дому. Так в конце 1945 года Александр 
Николаевич вернулся домой инвалидом. Военных наград 
боец не имел. Награжден был только юбилейной медалью 
«ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». В колхозе работал на разных работах, в основном 
скорняжил: шил сбрую конскую, катал валенки, вил 
веревки, а также делал конские сани и телеги. 

В семье были рады возвращению Александра 
Николаевича. Жена и дети почувствовали – в доме 
появился хозяин – мужчина. Жизнь постепенно 
налаживалась, к началу пятидесятых годов в деревне стали 
забывать лишения военной поры, а, главное, люди 
наконец-то стали хорошо питаться, голода уже не было. 

Умер Александр Николаевич в 1966 году и похоронен 
в деревне Новая Еловка, теперь она уже Колыванского 
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района. Клавдия Михайловна умерла в 1990 году и 
похоронена в г. Новосибирске. 

Егор Александрович проучился сначала в Ново 
Еловской начальной школе, а среднюю школу он закончил 

в Пихтовке. После ее окончания 
около года отработал на заводе 
имени В.П. Чкалова в городе 
Новосибирске. Получил профессию 
слесаря-инструментальщика. Жил у 
сестры Елизаветы. В 1959 году был 
призван в армию. Служил в Военно-
Воздушных силах СССР близ города 
Семипалатинска, недалеко от 

известного космодрома. Демобилизовался 
в звании сержанта. В Семипалатинске 
поступил в местный зоотехническо-
ветеринарный институт. Год проучился 
на очном отделении. Но тянуло домой, 
он перевелся на заочное обучение. 
Вернувшись на родину, его, как 
коммуниста вступившего в члены КПСС на военной 
службе и имеющего хорошую характеристику, приняли в 
Колыванский райком партии инструктором отдела.  

Учебу в институте продолжал заочно и в 
1971 году получил диплом ученого 
зоотехника. 

В 1967 году Егор Александрович 
женился. Жена Лидия Мефодьевна Кассева 
в то время работала в Колыванской средней 
школе № 2 учителем биологии и 
географии. Она родилась 11 июля 1942 гола 
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в Северо-Татарском совхозе ферме №3. Родители Мефодий 
Ефимович (1907 года рождения) и Анфиса Сидоровна (1915 
года рождения) были из многодетных семей. Мефодий 
Ефимович из села Ая Алтайского края, а Анфиса 
Сидоровна из города Артёмовска Красноярского края. 
Познакомились в офицерской столовой, куда приходил 
обедать офицер Кассев, и где работала Анфиса Сидоровна. 
Мефодий Ефимович служил сверхсрочную службу в 
танковых частях в городе Чите, в совершенстве знал 
устройство танков и этому учил ребят сначала в 
Куйбышевском (Новосибирской области) сельхозтехникуме 
основам механизации, затем работал в городе Татарске, где 
семья окончательно обустроилась с жильем. 

Там родились: в 1937 – 
Тамара, в 1940 – Галина, в 1942 – 
Лидия, в 1946 – Валентина, в 
1949 – Александр, 1952 – Раиса, 0 
1954 – Надежда, 1956 – Наталья. 
Надежда и Наталья до сих пор 
живут на ферме № 3 Северо-
Татарского совхоза. Лидия Мефодьевна окончила Северо-
Татарскую школу в 1960 году. Проработав год в вечерней 
школе, Лидия Мефодьевна поступила в Новосибирский 
педагогический институт на естественно-географический 
факультет, а в 1966 успешно его окончила и получила 
диплом учителя средней школы. Распределили 
новоиспеченного педагога в Колыванский район, тем 
более, что педагогическую практику она проходила в 
Колыванской школе-интернате. Во второй школе её 
встретили приветливо. До сих пор в памяти учителя: 
Мария Ивановна Сидорова, Надежда Николаевна 
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Пантелеева, Дина Павловна и Виктор Николаевич 
Парфёновы, Нина Николаевна Переверзина, Юрий 
Павлович и Тамара Петровна Ходыревы, Борис Алексеевич 
и Антонина Лазаревна Тюлькины, библиотекарь Раиса 
Петровна Полева. Молодого учителя нагрузили уроками 
биологии, географии и преподаванием в вечерней школе. 

В этом же 1966 году Лидия Мефодьевна познакомилась 
с будущим мужем Егором 
Александровичем. Это 
было на школьном 
спортивно-туристическом 

празднике. А в 1967 году 
сыграли свадьбу. 
Торжество прошло в Ново-

Еловке, в родительском доме Бочковых. Свидетелями были 
Валентина Алексеевна Лаптева - инструктор РК КПСС и 
Иван Алексеевич Борков специалист управления сельского 
хозяйства. А в дальнейшей жизни у Лидии Мефодьевны 
было одно – следование за мужем: Кандауровская средняя 
школа, Колыванская средняя школа № 1. Уже на пенсии 
поработала и в средней школе № 3 райцентра.  

С чувством 
глубокого уважения 
вспоминаются 
Сакадынский Николай 
Павлович – директор, 
Мацкевич (Сороко) 
Мария Ивановна – 
завуч Кандауровской средней школы, учителя: Михеева 
Анна Давыдовна, Валентина Алексеевна Барсукова, 
Татьяна Ивановна Лисиенко, супруги Николай 
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Григорьевич и Валентина Игнатьевна Колесниковы, 
Владимир Иванович Палкин, Ширяева Надежда 
Дмитриевна, Екатерина Яковлевна Перевозчикова. Лидия 
Мефодьевна «Отличник народного просвещения» (1987 г.), 
имеет медали «Ветеран труда» (1998 г.) и «80 лет 
Новосибирской области», памятную медаль «За вклад в 
развитие Новосибирской области». 

И ещё несколько слов об отце Лидии Мефодьевны. 
Мефодий Ефимович до войны и с началом войны учил 

молодых парней, как уже 
указывалось, вождению на 
тракторах и танках и с третьим 
выпуском группы танкистов, по 
настоятельной личной просьбе, 
уехал на фронт. После контузии, 
полученной в одном из танковых 
боёв, был переведён в пехоту. За 
мужество, отвагу и заботу о бойцах 

и командирах своей батареи в уличных боях, в городе 
Мелитополь, старшина батареи гвардии старшина Кассев 
Мефодий Ефимович представлен к медали «За боевые 
заслуги». В мирное время, кроме этого, ему вручена медаль 
«ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.»,  «ХХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». А ещё после одного ранения в руку был 
комиссован и отправлен домой. Работал механиком в 
совхозе, оттуда и ушел на пенсию. Умер в 1977 году и 
похоронен на кладбище фермы № 3 Северо-Татарского 
совхоза. Анфиса Сидоровна умерла в 1995 и похоронена 
там же, рядом с мужем. 
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Но давайте вернёмся к нашему главному герою 
повествования – Егору Александровичу Бочкову. 

В 1971 году, после пятилетней работы в райкоме 
партии, он был направлен в Кандауровский совхоз, 
коммунисты совхоза избрали его секретарём партийной 
организации. А в мае 1971 года он занимает должность 
директора этого хозяйства на целых семнадцать лет… 

Почти всё, что сейчас украшает село Кандаурово, было 
построено с участием совхоза. Егор Александрович 
заботился о своих тружениках, создавал им хорошие 
жилищные и производственные условия. Построены Дом 
культуры, взамен сгоревшего, каменная двухэтажная 
средняя школа, вместо старой деревянной, новый детский 
садик, Дом быта, продовольственный магазин, здание 
сельского Совета народных депутатов. 

Появилась целая улица, называемая в народе «Новая», 
на которой получили в десяти крупнопанельных домах, 
квартиры двадцать семей работников совхоза, в основном 
молодых. Ещё около десяти домов построены в кирпичном 
исполнении. Рядом с животноводческими помещениями 
выстроили Дом животноводов с комнатами отдыха, 
столовой, другими необходимыми помещениями. Началось 
строительство водопровода в южной части Кандаурово. 
Работала баня. На территории, рядом с конторой 
построены гаражи для тракторов К-700 и автомагазин. 
Зерноток стал крытым, выстроено три металлических 
склада под зерно. На пяти отделениях совхоза выстроено 
шесть животноводческих ферм для крупного рогатого 
скота. Благоустраивалось и само село. Возле домов 
появились полисадники с кустарниками и клумбами. 
Цветочные клумбы рассаживались возле конторы, клуба, 
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школы, сельского Совета. Улицы были освещены, 
постоянно грейдировались, очищались от снега. В селе 
работала больница, расширенная новой пристройкой, где 
можно было лечить не только амбулаторно, но и 
стационарно. Бессменными специалистами в ней работали 
врачи Морозова Ирина Михайловна, Нина Валентиновна 
Михева и медсестра Людмила Владимировна Солодова. В 
совхозе была своя небольшая пилорама, выполнявшая 
заказы, как собственного производства, так и частников. 

Кандауровский совхоз постепенно, как говорится, 
становился на ноги. По многим показателям выходит на 
районный уровень. Из дотационного хозяйства он стал 
самодостаточным, получал прибыль, рассчитался со всеми 
долгами перед государством. О нём стала писать областная 
пресса. Среди тружеников появились свои лидеры. 

За самоотверженный труд в Кандауровской МТС и 
отличные производственные показатели уже в 

Кандауровском совхозе 
знатная трактористка, 
стахановка Мария 
Митрофановна Фёдорова 
была удостоена высокого 
звания нашей страны – 
«Героя Социалистического 
труда». В её честь был 

утверждён в районе специальный приз среди молодых 
механизаторов. Подведение итогов и награждения 
Колыванский райком комсомола проводил ежегодно. Такое 
звание имеет единственный производственник нашего 
района. Немного таких награждённых и в Новосибирской 
области. 



15 
 

Орденами «Знак почёта», «Дружбы народов» 
награждён передовой механизатор Андрей Андреевич 
Сороко. Николай Наумович Михеев отмечен орденом 
«Трудового Красного знамени», Ветеран труда, знатный 
механизатор Алексей Иванович Гаврюхин имел орден 
«Дружбы народов», «Орденом Ленина» отмечен 
добросовестный труд животновода Игната Петровича 
Доморадова, а доярка Мария Артемьевна Михеева 
отмечена орденом «Знак Почёта». Передовой шофер 
Николай Константинович Карпов был премирован 
автомобилем «Москвич». 

Местная и областная пресса регулярно писала о 
тружениках хозяйства, снимались сюжеты по телевидению, 
о них рассказывало радио. 

Называю этих людей я не случайно. Егор 
Александрович отмечал и по-своему благодарил рабочих за 
их самоотверженный труд, нацеливал их на новые 
трудовые свершения. 

Сотни тружеников за эти семнадцать лет получили 
другие награды – квартиры, путёвки на санаторно-
курортное лечение, туристические поездки, ценные призы, 
Дипломы, Почётные грамоты, ленты победителей, 
помещение фотографий в районной газете «Трудовая 
правда», областной газете «Советская Сибирь», Доске 
Почёта совхоза, района, области. 

Продолжаю говорить о тех, кто работал в одной связке 
со своим руководителем. 

Главными специалистами работали Артём Васильевич 
Таборский, Раиса Наумовна Михеева, Анатолий Иванович 
Мацкевич, Владимир Августович Эбергардт, Евдокия 
Васильевна Михеева, Василий Васильевич Боклач, Мария 
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Ивановна Сороко, Борис Александрович Ушнурцев, Сергей 
Ефимович Новгородцев, Георгий Николаевич Максимчук, 
Людмила Григорьевна Хижук, Николай Викторович 
Семёнов, Владимир Викторович Хохлов… Некоторые из 
них, получив опыт и закалку в совхозе, были выдвинуты на 
руководящую работу в организации районного посёлка 
Колывань, сами становились во главе трудовых 
коллективов. 

В совхозе выросла целая гвардия специалистов среднего 
звена: Николай Михайлович Мацкевич, Сергей Алексеевич 
Паршенников, Нина Михайловна Маркина, Раиса 
Дмитриевна Симкина, Надежда Афанасьевна Милишенко, 
Александр Михайлович Колмыков, Пётр Мефодьевич 
Новиков, Илья Мефодьевич Новиков, Антон Михайлович 
Козынко, Арсений Девятовский, Владимир Егорович 
Михеев, Виктор Константинович Савинцев, Татьяна 
Александровна Ушнурцева, Светлана Николаевна 
Ковалёва, Гутников Николай Владимирович, Сергей 
Николаевич Ульянов и другие. 

Отдельной строкой хочется назвать шоферов и 
механизаторов, которых были сотни и которые создавали 
своим трудом основные материальные ценности совхоза 
«Кандауровский». К ним можно отнести Алексея 
Ивановича Гаврюхина Василия Ивановича Сидорова, 
Николая Андреевича Ульянова, Игната Прокопьевича 
Наумова, Владимира Ивановича и Бориса Ивановича 
Гориновых, Василия Николаевича Симккина, Анатолия 
Георгиевича Бочкарева, Михаила Ивановича Гореванова, 
Николая Александровича Акулова, Виктора Николаевича и 
Николая Николаевича Веретиных, Александра 
Михайловича Шишкова, Василия Яковлевича Павлова, 
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Михаила Сергеевича и Терентия Сергеевича Власовых, 
Виктора Мефодьевича Новикова, Григория Васильевича, 
Владимира Васильевича, Анатолий Васильевич Морозовых, 
их брат - Николай долгие годы работал личным водителем 
у Егора Александровича. Назову еще Виталия Петровича 
Шулепова, Анатолия Ивановича Михеева, Кондрата 
Васильевича Михеева – слесаря-наладчика в 
животноводстве.  

Во время страдной поры за управление 
сельхозтехникой садились учителя Кандауровской средней 
школы Владимир Иванович Палкин и Николай 
Григорьевич Колесников, а также некоторые 
старшеклассники. 

При школе работала ученическая производственная 
бригада. Ученики вместе с работниками культуры 
выступали перед механизаторами с концертными 
номерами прямо в поле.  

В хозяйстве работала большая армия доярок, телятниц 
и скотников. Можно назвать: Нину Петровну Акулову, 
Раису Константиновну Бычкову, Ларису Анатольевну 
Кузьминых, Людмилу Петровну Михайлову, Елену 
Григорьевну Михайлову, Василия Алексеевича Михеева, 
Тамару Петровну Тырышкину, Валентину Федоровну 
Власову, Евдокию Ивановну Новикову, Надежду 
Александровну Гавриленко, Зою Ивановну Некрасову, 
Зинаиду Павловну Антух… 

Период, связанный с руководством совхозом Егором 
Александровичем - это расцвет хозяйства, благоустройства 
и строительства в селах Кандаурово, Изовка, Воробьи, 
Середино, Верх-Тое. Егору Александровичу было чем 
гордиться – совхоз окреп. Ему не стыдно было переходить 
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на новую руководящую должность, которую ему 
предложило руководство района и области. 

В июле 1988 года Егор Александрович – директор 
межхозяйственного откормочного комплекса 
«Воробьёвское». Восемь лет проработав в этой должности, 
он оставил на предприятии и в сознании людей заметный 
след. 

С первых дней новый руководитель добивался от 
каждого работника высокой ответственности за свой 
участок работы, повышения их квалификации, 
дисциплинированности. В хозяйство со всей области, в том 
числе и из колхозов и совхозов нашего района, поступал 
молодняк крупного рогатого скота на доращивание и 
откорм. Задача коллектива была сохранить скот, 
добиваться хороших привесов и высокого сдаточного веса. 
Постепенно создавался коллектив, способный решать эти 
поставленные государством цели. До четырёх тысяч голов 
скота ежегодно содержалось на комплексе. Создавая 
условия для работы, используя все методы поощрения и 
наказания, моральные и материальные стимулы, 
руководители комплекса добились в коллективе высоких 
результатов по всем производственным показателям. 

Воробьёвский откормочный комплекс вошёл в число 
лучших хозяйств Колыванского района и Новосибирской 
области. 

Работники предприятия 
видели смысл своего участия 
в делах коллектива. Егор 
Александрович собрал 
вокруг себя грамотных 
специалистов с хорошими 
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организационными способностями. Это Владимир 
Иванович Максимчук – главный инженер, Михаил 
Константинович Байгулов – главный зоотехник, Игнат 
Прокопьевич Наумов, Марк Матвеевич Лонг – главный 
ветврач, Владимир Николаевич Хильченко – главный 
агроном, Павел Антонович Сайчук и Надежда Фёдоровна 
Абрамова – главные бухгалтера, Александр Егорович 
Михайлов – главный экономист. 

Умело и оперативно работали специалисты среднего 
звена Сергей Иванович Пунтусенко, Клавдия 
Константиновна Бурлак – бухгалтер, Виктор Николаевич 
Тыщенко - агроном, Владимир Игнатьевич Чередов, 
Владимир Фёдорович Гриднев - мастера-наладчики, 
ветераны предприятия и другие. 

Но всё же ядром предприятия были трактористы и 
шофера. На них лежали задачи транспортировки 
животных, кормов, горюче-смазочных материалов, 
посевные, уборочные работы на полях. 

Районная газета «Трудовая правда» и областная 
«Советская Сибирь» регулярно информировали о 
достижениях воробьёвских механизаторов. Всех 
перечислить невозможно. Вот лишь некоторые из них. Это 
Сергей Михайлович Темников, Виктор Александрович 
Темников, Владимир Макарович Бурлак, Василий 
Фёдорович Смолянинов, братья Александр Алексеевич и 
Владимир Алексеевич Минеевы, Владимир Николаевич, 
Александр Николаевич, Андрей Николаевич Долгих, 
Александр Владимирович, Виктор Владимирович 
Чередовы, Виталий Яковлевич Брагин, Анатолий Гудилин, 
Николай Петрович Левенец, Игорь Васильевич Лихощак, 
Николай Алексеевич Сычев, Сергей Геннадьевич 
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Вещеникин. Личным водителем у Егора Александровича 
больше всего отработал Пётр Эммануилович Рор. С 
животными непосредственно работали операторы по 
откорму. Можно назвать Надежду Фёдоровну Рязанцеву, 
Татьяну Никитичну Чередову, Нину Фёдоровну и Василия 
Васильевича Лихощак, Галину Васильевну Минееву, Нину 
Степановну Гридневу. 

Егор Александрович изыскивал возможности 
улучшения условий труда на предприятии. Во-первых, 
областное и районное руководство поддержало его 
инициативу по асфальтированию автомобильной дороги 
Колывань-Воробьёво. Эта трасса работает на жителей 
прилегающих сёл и деревень до сих пор. Во-вторых, 
построен тёплый автомобильный стояночный бокс, 
зерносклад, склад для хранения сельхозтехники, летняя 
площадка для выгона животных на одну тысячу голов, 
мойка для транспортных средств и сельхозмашин. В 
третьих, территория комплекса была огорожена, работала 
охранная служба. В каждом животноводческом помещении 
оборудовали бытовые комнаты для операторов. К 
животным работники выходили только в спецодежде. В 
четвертых, отдельное слово надо сказать об организации 
питания. В главном корпусе комплекса работала столовая, 
где все члены коллектива могли покушать совершенно 
бесплатно. Во время посевной и уборочной поры было 
организовано горячее питание непосредственно в поле. 
Чистота и порядок непосредственно на каждом рабочем 
месте стало нормой. Большая работа проводилась и по 
благоустройству территории. Уборка мусора, ухоженные 
цветники, отсутствие сорной растительности, 
покрашенные беседки и скамейки радовали глаз. 
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Ежедневно производилась проверка соблюдения 
санитарного состояния животноводческих дворов. 
Регулярно полевые дороги и сами поля очищались от 
камней, веток с тем, чтобы обеспечить безаварийную 
работу сельскохозяйственной техники, особенно 
комбайнов. Чтобы полноценно учесть трудовой вклад 
каждого работника в комплексе использовался 
коэффициент трудового участия, где отражалось всё, что 
делалось каждым специалистом среднего и высшего звена. 
Во время полевых работ широко применялась система 
гласности. С помощью стенной печати – «Боевых листков» 
и «Молний» сообщалось о результатах работы каждого 
участника посевной или уборочной. 

Полевые работы проводились быстро, качественно, в 
лучшие агротехнические сроки. Воробьёвские комбайнёры 
даже принимали участие в уборке зерновых в соседнем 
колхозе «Красный Октябрь» (Ново-Тырышкино). Одним 
словом, культура животноводства и полеводства в 
Воробьёвском комплексе были достаточно высоки. 
Предприятие было на хорошем счету. Многие труженики 
хозяйства имели областные и правительственные награды. 
Сам Егор Александрович удостоен звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации». 

В деревне построено десять шведских домиков для 
сотрудников предприятия. Оказывалась помощь 
библиотеке и клубу. Проводы русской зимы проводились с 
обязательными бесплатными шашлыками и состязаниям 
конных санных подвод. Лучший владелец получал ценный 
приз, например, комплект выездной конной упряжи. Летом 
проводились соревнования волейбольных команд. 
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По мнению большинства бывших работников 
Воробьёвского откормочного комплекса и жителей деревни 
Воробьёво - у них был настоящий хозяин – директор 
Бочков Егор Александрович. 

В 1996 году Егор Александрович был переведен на 
должность заместителя Главы администрации 
Колыванского 
района по 
социальным 
вопросам. Оттуда и 
ушел на 
заслуженный отдых. 
В эти годы по 
предложению Егора 
Александровича 
образовалось 
добровольное объединение ветеранов Военно-Воздушных 

Сил Колывани и 
района. Тех, кто 
служил в авиации 
страны в разные годы. 
Бывшие лётчики, 
техники собирались 
каждый год в августе и 
проводили различные 

культурно-оздоровительные мероприятия с выездом на 
природу, в аэропорт и т.д. Это объединение продолжает 
свою деятельность и до сих пор. 

После выхода на пенсию в 2001 году он активно 
работал в районном Совете ветеранов. Возглавлял комитет 
ветеранов войны и военной службы, входил в состав 
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областного Совета ветеранов войны, военной службы и 
правоохранительных органов. Егор Александрович объехал 
все населенные пункты района, где проживали 
фронтовики, встречался с участниками Великой 
Отечественной войны, вдовами, тружениками тыла, 
молодежью. Подшивки районной газеты «Трудовая 
правда» хранят итоги этих поездок и встреч – статьи о 
судьбах ветеранов войны Колыванского района, их 
настоящей жизни. Среди героев его публикаций: Николай 
Никитович Соловьев, Михаил Шафикович Мавлютов из 
Кандаурово, Иван Андреевич Кутепов из Большого Оеша, 
Петр Куприянович Дьячков и Филипп Сменович 
Петровичев из Вьюнов, Николай Григорьевич Некрасов из 
Пихтовки, Игнат Петрович Доморадов из Изовки, Михаил 
Васильевич Афонин из Боярки, Александр Кузьмич 
Тархов, Владимир Ефимович Сизиков, Ольга Федоровна 
Гривастова, Александр Степанович Козлов, Марфа 
Андреевна Выборкина из Колывани, Федор Иосифович 
Боровкин из Воробьево. Павел Антонович Низоленко из 
Малого Оеша, Александра Дмитриевна Жаворонкина из 
Сидоровки. Всего около пятидесяти публикаций. Егор 
Александрович спешил рассказать о фронтовиках и их 
вдовах всему району, торопился встретиться с ними лично, 
узнать об условиях их жизни, по возможности помогал 
решать их проблемы. 

Егор Александрович был удостоен многих наград: 
Имеет медали - «ХХ лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1969 г.), «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), знак 
«Победитель социалистического соревнования 1975 г.», «За 



трудовое отличие» (1971г.), «Ветеран труда» (1987 г.), «За 
вклад в развитие Новосибирской области», «За заслуги. 
Военно-воздушные силы» (2011 г.), «Ветерану
интернационалисту» (2011 г.).

С получением высшего образования, как 
военнообязанный, Егор Александрович проходил 
регулярные военные сборы по переподготовке своего 
военного мастерства. Он получил офицерское звание, 
сначала лейтенанта, а затем и майора авиации.

У Егора Александровича и Лидии Мефодьевны двое 
детей. Сын Александр, после окончания Кандауровское 
средней школы окончил Новосибирский государственный 
медицинский институт. Врач высшей квалификации,
женат. Дети Егор и София.

олыванский сельхозтехникум,

<5 $

у

отделение
«Бухгалтерский учет». В 1999 году, 
Новосибирском аграрном университете

получила 
квалификацию
«Экономист».

Замужем. У нее два 
сына Георгий и Глеб. 
Родители детьми и 
внуками довольны.

обучаясь в
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Они живут, работают, учатся, помятуя о том, откуда они 
родом.  

И в завершении, рассказывая о Егоре Александровиче, 
не могу не остановиться на его отношениях с бывшим 
Главой Колыванского района 
Виктором Михайловичем 
Ноздрюхиным. Во-первых, они оба 
рождены в селе Ново-Еловка 
Колыванского района. Дружили 
смолоду. Во-вторых, оба начали 
серьезную трудовую деятельность в 
селе Кандаурово. Виктор 
Михайлович в 1962 году главным 
агрономом совхоза, Егор 
Александрович парторгом, потом 
семнадцать лет директором совхоза «Кандауровский». В 
третьих, оба были по-деревенски просты, смекалисты, 
рачительны, знали цену крестьянского труда. Были 
хозяйственны, ответственны за свои слова и поступки, жили 
интересами вверенных им коллективов. Своих детей 
воспитали в скромности, строгости, стремились дать им 
достойное образование. 

В четвертых, оба знали хорошо то дело, которым они 
занимались. Виктор Михайлович двадцать лет проработал 
Главой нашего района. Егор Александрович имеет 
двадцать пять лет директорства в Кандауровском совхозе и 
Воробьевском МПОК. По прошествии лет мнение об их 
работе самое высокое. Для нашего района это период 
экономического роста, развития и стабильности. Для 
совхоза и комплекса – это время достижений и расцвета. 
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В пятых, оба занимались работой с кадрами, 
выдвигали из среды подчиненных лучших, давали им 
возможность карьерного роста, широко применяли меры 
морального и материального поощрения. 

В шестых, оба были прекрасными организаторами. 
Ставили понятные цели, показывали пути и средства их 
достижений, стимулировали работников. Сами служили 
примером организованности, высокой грамотности, 
работоспособности и простой человеческой мудрости и 
душевности. 

В седьмых, оба знали цену данного слова, мужского 
братства и товарищества. Свою мальчишескую дружбу они 
пронесли через всю свою жизнь и были её верны до 
последнего своего дыхания… 

Этот перечень можно было продолжать. Но хочу 
закончить так: Два деревенских парня из простых семей 
достигли достаточно высоких вершин в нашем 
Колыванском сообществе. Они признанные лидеры, 
авторитеты. Уважение к себе они заслужили неимоверным 
трудом, умелой организацией тех людей, которые шли за 
ними. Поверили в них. А теперь помнят, чтут их… 

 
 Колывань, 17.01.2021 г. 
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ГРОМАДСКИЙ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Герой Социалистического Труда 

Знаменитый председатель колхоза 

Громадский Андрей Степанович родился 29 ноября 
1920 года в селе Севериновка 
Таращанского района Киевской области 
в крестьянской семье. Ранней весной 1929 
года по переселенческому билету семья 
переезжает на постоянное место 
жительства в Чистоозерное 
Новосибирской области. Родители были 
не грамотными, отец нанимался на 
разные черновые работы. Мать была 

домохозяйкой. В семье было пятеро детей – четыре сына и 
самая младшая дочка. 

По приезду смастерили плетеную избу, купили коня и 
корову. Но хозяйство не велось. Лошадь украли, корова 
сдохла. Отец с матерью, как могли, выбиваясь из сил, 
пытались детей прокормить и одеть. Им было очень 
трудно, тем более  отец не отличался крепким здоровьем. 
Нищета их окончательно сгубила.  

В 1934 году 1 и 6 мая отец, потом и мать, умерли от 
крупозного воспаления легких. Эти скоропостижные 
смерти осиротили детей. Самую  младшую, Валечку, 
определили в город Татарск, в детоприемник. Старший 
брат был в это время на стройках города Новокузнецка, а 
трех средних братьев: Андрея, Антона, Ивана устроили в 
Юдинский детский дом Чистоозерного района. В детском 
доме тринадцатилетний Андрей пробыл до конца 1936 
года. А в ноябре этого же года был принят на работу в 
общий отдел Чистоозерного райисполкома  учеником 
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делопроизводителя. В этот год начинается трудовая 
биография будущего Героя Социалистического Труда. Он 
получает паспорт гражданин СССР, вступает в ряды 
комсомола и становится членом профсоюзной 
организации. 

С июля 1939 года по август 1940 года Громадский 
выдвинут на работу в райком комсомола  села 
Чистоозерное – сначала в качестве заведующего сектором 
учета, а затем заведующим отделом кадров и 
организационной работы. 

В автобиографии и воспоминаниях Андрей 
Степанович с большой благодарностью отзывается о годах 
своей юности в Чистоозерном. Всегда считал, что работа в 

райисполкоме и райкоме комсомола, дали ему путевку в 
его дальнейшую трудовую жизнь. В августе 1940 года он 
был призван в Красную Армию и прослужил до августа 
1946 года. Служба проходила на Дальнем Востоке – острове 
Сахалин. В 79-й горно-стрелковой дивизии, в роте связи, 
был радиотелеграфистом на радиостанциях разной 
мощности. Получил первый класс радиотелеграфиста и 
заслужил воинское звание старшина. Демобилизовался с 
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должности начальника радиостанции. Имел боевые наград. 
Как и большинство его боевых товарищей, жалел, что не 
пришлось повоевать с фашистами. Но всегда гордился 
своим участием в разгроме милитаристской Японии. 

На фронте, в 1942 году, был принят в члены 
коммунистической партии Советского Союза. 

В августе 1946 года старшина запаса 
демобилизовался. В Купинском районе 
Новосибирской области ждала его жена 
Мария Васильевна. Они неофициально 
жили еще до войны, с 1940 года. Она 
тоже фронтовичка. В 1943 году была 
направлена медсестрой на Волховский 
фронт, имела награды, инвалид II 
группы.  

Забегая вперед, сообщаю: супруги 
прожили совместно 69 лет. У них двое детей: дочь Наталья 
и сын Андрей, четыре внука и два правнука. В настоящее 
время все живы и здоровы.  

Но вернемся в послевоенные годы. 
С 1946 года Андрей Степанович работал в Купинском 

РК ВЛКСМ, затем в Татарском сельском райкоме 
комсомола. Пришлось поработать и в аппарате обкома 
ВЛКСМ. Окончил двухгодичную 
областную партийную школу (1949 г). С 
1951 года работал в Мошковском райкоме 
партии. В октябре 1952 года служил в 
Советской Армии в качестве 
политработника, как офицер. Военная 
служба была для него бесперспективной 
и по возрасту, и по низкому воинскому 



30 
 

званию. Он обратился с рапортом к командованию 
Сибирского военного округа и был уволен из армии в 
запас. С января 1955 года по ноябрь 1955 года работал в 
Чулымском райкоме партии.  

С ноября 1955 года для Андрея Степановича начался  
Колыванский этап жизни. Он избирается секретарем 
Колыванского райкома партии по зоне Скалинской МТС 
(машино-тракторная станция), а в марте 1957 года он уже 
избран вторым секретарем РК КПСС. 

Но Андрей Степанович Громадский захотел проверить 
себя в хозяйственной сфере, хотя партийная работа у него 
шла успешно. В 1957 году он награжден орденом  «Знак 
Почета», а это для партийных функционеров  было 
редкостью. Андрей Степанович решился стать во главе 
колхоза имени С.М. Кирова. Обком партии поддержал 
настрой коммуниста. 

И вот переполненный зал клуба в деревне Подгорная, 
28 июля 1960 года. Вопрос один – о новом председателе. 
Прежний уезжает учиться в партийную школу. Что скажут 
колхозники, поверят ли они сорокалетнему  партийному 
работнику? И они поверили! Общее собрание колхозников 
сельхозартели единогласно поддержало кандидатуру 
нового председателя – Андрея Степановича Громадского.  

Андрей Степанович 
верил в свои возможности 
на мобилизации членов 
колхоза для достижения 
более высоких результатов 
работы этого хозяйства. 
Время показало, что он был 
прав, когда брался за 
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руководство. В 1960 году урожайность зерновых составила 
только 7 центнеров с гектара, молока от коров получили по 
1800 килограммов. Картина была, мягко говоря, 
безрадостная, колхозная касса была пуста. Чтобы как то 
поднять настроение крестьян на правлении колхоза 
решили – выдать колхозникам заработную плату деньгами. 
Для этого в новосибирский завод «Сибсельмаш» сдали на 
восемьдесят тысяч рублей мяса, молока, яиц, рыбы. 
Впервые крестьяне получили заработную плату деньгами 
на трудодни за июль – август, из расчета тридцать копеек 
за трудодень. Первый  шаг сделан и отступать больше не 
стали. Колхозники увидели в своих руках живые деньги. 
Это был первый толчок к ударной работе.  

Сорокалетний председатель продолжал расти и 
мужать, как руководитель, вместе со своим коллективом. 
Он изучал документы, касающиеся особенности колхозного 
строительства и одновременно учил своих подчиненных 
основам экономики, политэкономии, разъяснял  
действующее конституционное право, другие 
законодательные акты нашего государства. Приучал 
колхозников к соблюдению требований дисциплины, 
порядка, технических, технологических, санитарных норм. 
Объяснял, как и что влияет на их заработную плату, 

действие хозяйст-
венного механизма 
колхоза, всех его 
служб и каждого 
колхозника в 
отдельности. С 
первых дней своей 
работы стремился 
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поднять трудовой настрой коллектива.  Главная цель у него 
была такая – донести до каждого работника, что его 
добросовестный труд – основа личного, колхозного, 
общенародного, общегосударственного благосостояния. 
Как руководитель использовал всевозможные меры 
морального, материального поощрения передовиков и 
критиковал, даже наказывал тех, кто сознательно нарушал  
трудовую дисциплину.  

В письме главному редактору газеты «Советская 
Сибирь» Громадский писал уже в 1961 году «…областная 
газета дает  много отрицательного  материала по нашему 
району и создает впечатление, что у нас все плохо. Однако 
и у нас в районе есть положительный результат и 
положительный опыт работы…». Сопровождает письмо 
информацией о результатах работы сельхозартели за 
первый квартал,   признанной лучшей в районе.  Колхоз в 
этом году получил переходящее Красное Знамя РК КПСС и 
Райисполкома.  

Председателем был составлен план развития и 
специализации колхоза молочно-мясного направления, с 
выраженным производством зерна.  В колхозе был введен и 
освоен научно-обоснованный паро-пропашной севооборот 
на 1961 – 1965 гг.. Освоив его в хозяйстве стали получать 
зерновых по 25 центнеров с гектара, продавать 80 тысяч 
центнеров зерна (вместо 25 – 30 тысяч). Стало расти 
поголовье КРС, надои на одну фуражную корову, привес. 
Ставку сделали на крупно – рогатый скот, как наиболее 
выгодный. Постепенно отказались от разведения овец 
(было 900 голов), свиней (было 300 голов), птицы (было 2500 
голов), как менее прибыльных и даже убыточных. Колхоз 
постепенно становился «на ноги», выходя в передовики. О 
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колхозе заговорили на областном и союзном уровне. 
Просматривались конкретные результаты, пошли первые 
награды.   

Колхоз имени С.М. Кирова – трижды Красно-
знаменное хозяйство.  

В 1967 году вручено на вечное хранение знамя ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС.  Колхозу было присвоено 
звание «Колхоз высокой культуры земледелия». 
Урожайность зерновых составила 25 центнеров с гектара, 
продажа зерна государству составила 80 000 и 70 000 
центнеров (1966 – 1967 гг.).  

В 1973 году за высокие показатели в животноводстве 
Министерство сельского хозяйства СССР и ВЦСПС 
(Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных 

Союзов) колхоз 
получает 

Красное Знамя 
на вечное  - 
хранение.  

В 1976 году 
за успехи в 

выполнении 
планов девятой 

пятилетки  
(1971 – 1975 гг.) 

хозяйство вновь получает от имени ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ Памятный знак – Рубиновую пятиконечную 
звезду и переходящее Красное Знамя.  
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 В 1967 – 1968 годах колхоз имени С.М. Кирова дважды 
заносили на Доску Почета ВДНХ СССР (Выставка 
достижений народного хозяйства).   

Становление хозяйства заставило членов правления 
колхоза и его председателя по-новому посмотреть на 
материальную базу хозяйства. 

В 1960 году в колхозе работало сорок стареньких 
тракторов, шестнадцать прицепных комбайнов 
«Сталинец», пятнадцать автомашин. Животноводческие 
дворы были ветхие, плетеные их жердей, обмазанные 
глиной  с соломенными крышами. И то с чаусских дворов в 
эту зиму солому скормили животным. Амбары, 
полусгнившие зерносклады, такая же, как и 
животноводческие дворы, механическая мастерская. О  
механизации работ в животноводстве и речи не могло быть. 
Даже зимой, в любые морозы, коров, молодняк, гоняли 
поить к реке.  

С 1960 года вместе с председателем, имеющим высшее 
образование, работали специалисты-практики. С 
образованием агронома зоотехником работал А.П. 
Михайлов, впоследствии он окончил сельхозинститут и 
работал до пенсии главным экономистом. Главным 
агрономом был А.С. Горбунов, у него двухгодичная 
агрошкола. Не имели специального образования П.С. 
Капустин – заместитель председателя, Загребаев Я.В. – 
механик, В.И. Гаврилин – механик по трудоемким 
процессам, Штенко Н.И. – главный бухгалтер, Гаврилина 
М.Н. – кассир, Алексеева А. – бухгалтер. 

Позже зоотехником работал В.Н. Иванюгин, 
ветеринаром А.И. Узловский, прорабом Бигун Н.И., 
Ломакин Ю.Я. и  Некрасов Т.Г. – заведующие мастерскими. 
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Бригадирами работали Мезенцев В., Гудошников  
М.И., Ковригин А.И. (1-ая бригада), Смолянинов В.М. (2-ая 
бригада), Сентябов П.Г., Голыбин М. (3-я бригада), 
Воронков М.И., Ковригин А.И., Смолянинов Б.М. (4-я 
бригада). В Чаусе была и рыболовецкая бригада – бригадир 
Красильников М.И. заведующими птицефермой работали 
Гребенщикова В.А. и Дугина В.И. 

В 1968 году бригады объединили – из четырех бригад 
образовали два производственных участка. Первый 
возглавил Смолянинов В.М., второй – Ковригин А.И., 
Бурлов А., Смолянинов Б.М., Левчук В.Г. Заведующей 1-й 
фермой работала Дугина В.И., 2-ой фермой – 
Мухаметзянов Г.Т., затем Рандау А.А., доярками  работали  
Выборкина М.А., Мухачева Л., Казанцева, Капустина В.П., 
Пряхина М.А., Плешкова В.В., Руденская З., Детерер Е.Я., 
Неизвестная Н., Шевалье С., Шлейзова М., Жупикова Л., 
Райдер М.И., Филиппей, веттехником была Лосева Е.В. 

Ударно работали механизаторы и шофера: Дорошин 
В.И., Мезенцев А.Ф., Айтуганов Р.А., Власов В.И., Потеряев 
Е.С., Назаров М.Т., Белоусов П.Т., Штополь А.Я., 
Шенефельдт, Сентябов П.Г., Сентябов А.П., Сентябов  В.П., 
Орлов П.Т., Ярошевич П.А., Лобаев А.И., Табатчиков В., 
Никулин Г., Лопухов В., Заболоцкий Г., Балахнин, 
Рязанцев, Гарин и многие другие. 

С 1960 по 1970 годы основные производственные 
показатели выросли в 10 раз. Трудодень оплачивается уже 
не по 30 копеек, а по 1 рублю 10 копеек. Сорок колхозников 
были награждены орденами и медалями. 

8 марта 1961 года в городе Новосибирске состоялось 
совещание передовиков сельского хозяйства краев, 
областей и автономных республик Сибири. Перед 
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собравшимися выступил Первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Сергеевич Хрущев, который поставил перед 
работниками этой сферы хозяйства новые задачи. Есть 
даже фотография, на которой запечатлены участники 
этого мероприятия, их не одна сотня. Среди них 
Громадский А.С. -  в шестом ряду – пятый с краю. 

В 1966 году, по состоянию на 1 ноября, доход колхоза 
составил 1 539 645 рублей. Урожайность зерновых 24,5 
центнера с гектара. Продано государству 30 352  центра 
зерна. На три месяца раньше выполнен годовой план 
продажи молока, его отправлено 16 195 
центнеров. 30 доярок, из 40, получили  
от коровы столько молока, сколько 
планировалось надоить за год. 

Так что, как только  стали 
происходить заметные изменения  в 
производстве мяса, молока, зерна, стали  
поступать в колхозную бухгалтерию и 
на счета в банке – деньги. 
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Получаемые средства колхоза давали возможность, 
используя государственное льготное кредитование, 
развернуть строительство производственных объектов 
жилья, объектов социально – бытового назначения.  За эти 
годы были построены четыре капитальных фермы с 
полной механизацией работ, зерноскладские  помещения, 
полевые станы, четыре зернотока, механические 
мастерские и гаражи для стоянки техники, три клуба,  три 
магазина, школьный интернат на 80 учеников при 
Колыванской средней школе № 1 (сейчас в нем расположен 
детский сад «Радуга»). В интернат были закуплены в 
полном объеме мебель, постельные принадлежности, 
оборудование для столовой, холодильники, телевизоры и 
другая бытовая техника. Для хранения запасов картофеля 
и овощей построено овощехранилище. Для школы 
возведены учебные мастерские и гараж. 

Колхоз финансировал строительство двух корпусов 
районной больницы, асфальтирование дорог по Колывани. 
Выделяли средства для межхозяйственного лесхоза, 
межхозяйственной передвижной механизированной 
колонны (МПМК). Через текущие счета колхоза в Госбанке 
проводилось финансирование работ по электрификации 
районного поселка Колывань.   Построено более сотни 
жилых квартир для колхозников и специалистов района. 

Установлено девять подстанций 
высоковольтных линий электропередач. В 
каждой деревне была начальная школа. 

В колхозе стали самостоятельно 
ремонтировать трактора и автомашины, 
реже пользоваться услугами сельхозтехники. 
В 1982 году  в хозяйстве была построена  и 
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принята в эксплуатацию нефтебаза, отвечающая самым 
взыскательным нормам техники безопасности.  

С 19 апреля 1977 года колхоз становится 
семеноводческим, он вошел в состав объединения 
«Новосибирсксортсемпром». Теперь колхоз  отвечал за 
ускоренное распространение районированных сортов 
зерновых культур, производство семян высших 
репродукций, реализацию их хозяйствам района и области. 
Пшеница  «Лютесценс 758» была вытеснена на полях 
района «Новосибирской 67» и  сортом «Скала». Среди 
сортов овса вместо  «Леанды» и «Белозерного» стал 
преобладать «Нарымский 943» томской селекции. 

Результаты труда колхозников были известны широко 
за пределами Колывани. 11 января 1975 года Андрей 
Степанович выступал по Московскому радио. В  нем он 
рассказал об участии тружеников колхоза в 
социалистическом соревновании за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана 1975 года и плана  девятой 
пятилетки в целом. 

Известный московский поэт Леонид Чикин 1 октября 
1978 года в «Литературной газете» опубликовал свои стихи, 
посвященные А.С. Громадскому и главе трудовой династии 
А.П. Сентябову. Новосибирский поэт Б. Володин также 
поздравлял А.С. Громадского в стихах в газете «Советская 
Сибирь» (1978 г.). В 2000 году в  региональном 
информационно – аналитическом журнале «Сельские 
новости», издаваемом в Новосибирске, была напечатана 
большая статья «Здоровенько, дорогая Маруся!», 
посвященная трудовой и семейной биографии А.С. 
Громадского (автор А. Нестеренок), приуроченная к 80-
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летию бывшего председателя и 60-летию супружеской 
жизни.  

Почетные грамоты, дипломы, благодарности, ленты 
победителей различных соревнований, звания «Лучшая 
доярка области», «Лучший скотник области», «Ударник 
жатвы», занесение на Доску Почета колхоза, района, 
области, районной газеты «Трудовая правда», областной 
газеты «Советская Сибирь», материалы в журналах «Земля 
Сибирская Дальневосточная» получали за свой труд 
колхозники моральные стимулы. Знаки «Ударника 
пятилетки», «Ударника коммунистического труда», 
«Победителя социалистического соревнования» в разные 
годы получали сотни передовиков этого хозяйства. О них 
говорили по радио, в том числе и по местному, 
рассказывало и телевидение. Более сотни тружеников 
получили правительственные награды. Первый орден 
Ленина в 1965 году получила доярка Мария Андреевна 
Выборкина. Кроме  этой  награды  у нее имелись Орден 
«Дружбы народов» и Орден Трудового Красного Знамени. 
В последующие годы орденоносцами стали: Пряхина 
Мария Алексеевна, Жупикова Людмила Дмитриевна, 
Васькина Надежда Васильевна, Ковригин Алексей 
Иванович, Сентябов Анатолий Петрович, Ломакин Юрий 
Яковлевич,  Смолянинов Борис Михайлович, Штоль 
Андрей Яковлевич, Горбунов Александр Сергеевич, 
Хорохордин Петр Семенович, Калугина Таисия 
Николаевна, Смолянинов Виктор Михайлович, Шевалье 
Виктор Петрович, Гаврилин Варнавий Илларионович, 
Ярошевич Петр Александрович и другие.  

Ценные подарки, денежные премии, поощрение 
продукцией колхоза награждались колхозники. Им 
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выделялись  вне очереди дефицитные  в то время марки 
автомашин, мотоциклов, бытовой техники, ковровые 
изделия. Большие средства тратились на оплату санаторно-
курортных путевок и туристических поездок.     

Таким образом, правление колхоза и его председатель 
благодарили членов коллектива за самоотверженный труд 
на благо нашей великой Родины – Советского Союза. 

Родина также была благодарна руководителю колхоза 
имени С.М. Кирова. 

Андрей Степанович имеет следующие 
государственные  награды: 

- Медаль «За боевые заслуги в войне с Японией», 1945г.; 
- Благодарность Верховного Главнокомандующего 

Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина, 1945 г.; 
- Медаль «За Победу над Японией», 1946 г.; 
- Почетная грамота ЦК ВЛКСМ (Центрального 

Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи), 1949 г.; 

- Медаль «За освоение целинных земель», 1957 г.; 
- Орден «Знак Почета», 1957 г.; 
- Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941 – 1945 гг.», 1966 г.; 
- Орден «Трудового Красного Знамени», 1967 г.; 
- Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР», 1969 г.; 
- Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; 
- Медаль «За доблесть и отвагу в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 1970 г.; 
- Орден «Октябрьской Революции», 1971 г.; 
- Орден «Ленина», 1973 г.; 
- Орден «Ленина», 1976 г.; 
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- Звезда «Героя Социалистического Труда», 1976 г.; 
- Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР», 1978 г.; 
- Медаль «Ветеран труда», 1981 г.; 
- Орден «Отечественной войны II степени», 1985 г.; 
- Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», 1985 г.; 
- Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР», 1988 г.; 
- Медаль Жукова, 1996 г.; 
- Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941 – 1945 гг.», 2005 г.  
Андрей Степанович умный и дальновидный 

руководитель, всемерно укреплял отношения с наукой, 
используя на полях  и фермах колхоза новинки 
технологического прогресса. Были налажены контакты с 
Новосибирским сельхозинститутом. Совместно с другими 
институтом СИБНИПТИЖ, а проще, институтом 
животноводства, проводилось изучение продуктивности и 
качества говядины бычков черно-пестрой породы при  
интенсивном выращивании и эффективности применения  
биологически активных веществ, в условиях 
промышленной технологии производства. Результатами 
исследования пользовались в хозяйстве, отчет о работе в 
этом направлении был опубликован в журнале «Земля 
Сибирская Дальневосточная» № 1 за 1977 год.  По 
направлению колхоза в профильных институтах учились 
несколько выпускников Колыванских средних школ. 

Дипломы, медали, ценные подарки участников 
различных сельскохозяйственных выставок, начиная от 
районных, областных и Всесоюзных, подтверждали 
результативность применения научных разработок в 
хозяйстве колхоза.  
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Колхоз был награжден двумя легковыми 
автомашинами и автобусом. 

 Андрей Степанович достаточно времени уделял 
работе с молодежью, хорошо понимал, что это будущее 
колхоза. Сначала в палатках, а потом в кирпичном здании 
на базе бригады № 1 с 1978 года  базировался в летнее 
время лагерь «Труда и отдыха «Юность» Колыванской 
средней школы № 1, директором школы был Светиков А.Н. 
До тридцати юношей и девушек во время летних каникул 
жили, работали и отдыхали на полевом стане. 
Обрабатывали посевы моркови, свеклы, картофеля, 
огурцов. Выращенные овощи и картофель шли как в 
колхозную столовую, так и на питание учащихся 
Колыванской средней школы № 1. Кроме полевых работ на 
грядках юноши закрепляли навыки езды на колхозных 
тракторах. Директором лагеря в эти годы работал В.А. 
Климов. Мастером производственного обучения Н.Ф. 
Остапенко. Содержание учеников было на бюджете 
хозяйства. Андрей Степанович и главный агроном 
Горбунов А.С. были частыми гостями у ребят, 
интересовались их проблемами, помогали всем, в чём 
нуждались 
подростки. 
Многие юноши 
до сих пор 
вспоминают 
время на 1-ой 
бригаде колхоза. 
Среди них 
Александр 
Апатьев, ныне 
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директор ЗАО «Скала», Сергей Дьячков, Слава 
Предтеченский из Колывани.  Лагерь труда и отдыха 
«Юность» работал более двадцати лет.  

В колхозе трудилось много выпускников Колыванского 
сельхозтехникума – агрономы, бухгалтеры и Колыванского 
СПТУ-79 – трактористы, шофера. Андрей Степанович 
поддерживал деловые 
отношения с руководителями 
этих учебных заведений  - 
Титаревым Филиппом 
Афанасьевичем (КСХТ), 
Анашиным Василием 
Петровичем и Киселёвым 
Вячеславом Епифановичем (СПТУ-9). Бывал и выступал 
перед коллективами преподавателей и особенно перед 
учащимися. Для практикантов техникума и училища 

всегда были места на тракторах, автомашинах, в 
бухгалтерии и агрономической службе. При  возможности 
поддерживал эти коллективы материально.  
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Выступая на сессии Колыванского поселкового Совета 
23 июня 1982 года, Андрей Степанович привел такие 
цифры по своему хозяйству.  

За период с 1961 по 1980 год производство зерна 
выросло с менее 40 тысяч центнеров до более чем 100 тысяч 
центнеров. Урожайность  зерновых с 7 центнеров до 21 
центнера с гектара. Молока надаивали 13 тысяч центнеров, 
сейчас 36 тысяч центнеров, мяса выращивали 1400 тысяч 
центнеров, в 1980 году – 4000 тысяч центнеров. А за этими 
цифрами колхозники, их труд. В этом материале уже 
достаточно названо передовых колхозников, добавлю тех, 
кто отличался в 70 – 80-е годы и раньше не назывались: 
Епонешников А.М., Кузнецов И.М., Копилов Н.А., 
Симайкин И.В., Махоров В.А., Муравьев Г.М., Скородумова 
Г.А., Подчепаев А.А., Копылов В.А., Руднев Н.Л., Махоров  
И.А., Сахаров В.Ф., Приказчиков Н.Л., Копашина Л.Д., 
Федосеева А.Г., Малая А.М., Дорофеева Т.И., Шеболтасова 
В.Р., Кузнецов В.О., Савченко И.В., Кузнецов А., Гращенко 
И., Заболоцкий Г., Захаркин А.Е., Морозов А.Т., Шукшин 
Н.Ф., Шевалье П.В., Кузьминых Н.Т., Пастухова А.Д., 
Кудашова Г.С., Беляев В.М., Леонов Н.В., Сизов А.Ф. и 
многие, многие другие. 

Это обращаясь к ним и ко всем членам колхоза на 
последнем собрании, 25 ноября 1983 года, в качестве 
руководителя  сельхозартели имени  С.М. Кирова, Андрей 
Степанович произнес такие слова: 

- «…Я приношу большую благодарность за высокую 
оценку моего скромного труда, а также благодарю всех вас, 
тех, с которыми я работал 23 года и вы мне оказывали 
доверие по правлению делами колхоза. Одновременно 
желаю всем вам, колхозу дальнейших больших успехов в 



45 
 

решении всех народнохозяйственных задач…». 
Присутствующие колхозники молчали… 

Андрей Степанович был вынужден оставить пост 
председателя колхоза. Его конфликт с первым секретарем 
райкома партии А.Н. Чаусовым в тот момент мог 
разрешиться только таким образом. Андрей Степанович, 
как он сам говорил: «…Не работая в колхозе и жить рядом 
не удел, я не могу!». Поэтому семья переехала в город 

Новосибирск, где Громадский, с 
1985 по 1988 годы, работал 
старшим инженером по 
гражданской обороне 
Вычислительного центра 
Статистического управления 
Новосибирской области.  До 
кончины 10 мая 2009 года, он 

работал в Советах ветеранов Центрального и 
Железнодорожного районов, а душа и сердце были у него 
всегда в Колывани, где сорокалетним руководителем он 
начинал подъем сельскохозяйственной артели (колхоза) 
имени Сергея Мироновича Кирова. 

Что сделал Герой Социалистического Труда А.С. 
Громадский я попытался, по возможности, отразить в этом 
материале.  Но в одной статье трудно отразить его 
многогранную деятельность. Ясно одно, звание Героя он 
получил заслуженно и в историю нашего района он вошел 
навечно. 

Совет депутатов муниципального образования 
Колыванского района Новосибирской области (первого 
созыва) решением шестой сессии за номером 65 от 18 
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августа 2005 года присвоил звание  «Почетный гражданин 
Колыванского района» Громадскому Андрею Степановичу. 

Осталось  в честь  Героя назвать новую улицу в 
Колывани, либо в сёлах бывшего колхоза имени Кирова. 

Надеюсь, народные избранники в Райсовете и Поссовете 
разрешат эту ситуацию. 

Заканчивая этот материал, созданный на основе 
документов из Колыванского краеведческого музея и 
Колыванского архива, хочу произнести еще одну фразу: 
«Лично  горжусь, что когда-то был знаком с этим 
Человеком!». 

 
03.04.2021 год 
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ДОМОРАДОВ ИГНАТ ПЕТРОВИЧ  
 

Две семьи – одна фамилия 
 
На долю этого человека выпала невероятно трудная, 

сложная и одновременно героическая, и 
счастливая жизнь. Познакомившись с его 
судьбой я, думаю, вы со мной согласитесь. 
Не перестаю удивляться тому, что рядом с 
нами живут и трудятся такие 
замечательные люди, с кого можно брать 
пример молодым людям, начинающим 

строить свои семейные отношения, свои семейные гнезда. 
Мой герой – Игнат Петрович Доморадов, 23 февраля 

1922 года рождения, житель деревни Изовка нашего 
Колыванского района. Родители его простые люди, 
крестьянского происхождения. Отец, Петр Дмитриевич 
(1903 года рождения), в Изовку попал из Гомельской 
губернии, по известным мероприятиям Столыпинской 
аграрной реформы 1906 года.  
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Жену он взял местную – девицу Марию Ермолаевну 
Прохорову. Семья сложилась у них большая – восемь детей. 
Хорошо, что первые дети были мальчиками – в деревне это 
большая поддержка родителям, это основа обеспеченности 
семьи продуктами, так как в то время почти все работы 
выполнялись вручную. Старшие, Игнат и Павел (1925 года 

рождения), росли шустрыми, сообразительными и 
трудолюбивыми ребятами. Подростками они уже работали 
с отцом почти на равных, овладевая навыками 
крестьянского труда. 

Но все изменила проклятая война. 
Доморадовы мужчины в первый год были 
призваны на фронт… 

Игнат Петрович участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.). Призван 
Колыванским районным комиссариатом 27 
мая 1941 года. С началом войны, а точнее в 
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сентябре, он был включен в состав курсантской стрелковой 
бригады. Она формировалась на станции Рада Томбовской 
области. В ее состав входили курсанты военных училищ из 
городов Владимирова, Тамбова, Мичуринска, Саратова и 
других. Моральное состояние бойцов было высоким и 
бригада была направлена на оборону нашей столицы 
города Москвы. 

В декабре 1941 года военное подразделение, где 
служил И.П. Доморадов – а это 47 стрелковая дивизия 27 
армии Северо-Западного фронта, была переведена в 4 

ударную армию, уже 
Калининского 

фронта. За мужество 
и героизм бойцов и 
командиров 47 
стрелковой дивизии в 
Невельской операции 
– Псков октября 1943 
года - дивизия 
получила почетное 

наименование 
«Невельская». 

Славный боевой путь 47-ой Невельской стрелковой 
дивизии был отмечен высокими правительственными 
наградами. В 1943 году за образцовое выполнение задания 
командования в боях с немецкими захватчиками по 
прорыву сильно укрепленной обороны немцев к югу от 
города Невеля (Псковсая область), проявленные при этом 
доблесть и мужество она была награждена орденом 
Суворова второй степени. 
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20 июля 1944 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за успешный прорыв обороны Витебской 
группировки немцев (Белоруссия) дивизия награждена 
орденом Ленина. 

От Подмосковья боевой путь старшего сержанта 
стрелкоовой роты Доморадова пролегал через Псковскую, 
Калининскую, Смоленскую области, Белоруссию, Латвию и 
Литву. В декабре 1943 года сержант был принят в члены 
Всесоюзной коммунистической партии большевиков. 

В такой доблестной дивизии служил наш земляк Игнат 
Петрович. В боевых действиях с коварным врагом 
необходимо было проявлять смелость, решительность, 
ловкость, быть физически здоровым. Все это было у нашего 
земляка. Подтверждение тому - его ратные подвиги. 

На фронт были призваны ближайшие родственники 
Игната Петровича – родной брат Павел, он умер от ран 16 
мая 1944 года и похоронен на гражданском кладбище г. 
Троицка Челябинской области. Его отец, Петр Денисович, 
участвуя в боях за Ленинград, пропал без вести в феврале 
1942 года. 

Смерть сына и потеря мужа не выдержало сердце 
Марии Ермолаевны. В начале 1945 года ее не стало. 
Сиротами оказались сестры и брат: Клава, Парасковья, 
Надя, Анастасия, Люба и Петр. Когда в воинской части 
узнали о семейной трагедии старшего сержанта 
Доморадова, командование пошло на досрочную 
демобилизацию воина. Игнат Петрович вернулся в Изовку. 

Но вернемся на фронтовые дороги моего героя. 
Вот сведения из центрального архива Министерства 

обороны Российской Федерации, содержащиеся в 
выданной справке. 



51 
 

В наградном листе к приказу Войскам 6-й гвардейской 
армии № 203/н от 24 августа 1944 года, по которому 
Доморадов И.П. награжден орденом Отечественной войны 
II степени, записано: 

«… В районе Полоцка, являясь начальником 
направления связи… сам исправил 11 порывов линии связи 
и в дальнейшем продолжал оставаться на линии, где 
исправлял порыв за порывом…» 

В наградном листе к приказу 47-й стрелковой дивизии 
№037/н от 9апреля 1944 года, по которому Доморадов И.П. 

награжден орденом «Славы III степени», записано: 
«Сержант Доморадов Игнатий Петрович, сержант, 

командир отделения роты связи 334 стрелкового полка, 
1922 года рождения, в Отечественной войне с 1941 года 
ранений или контузий не имеет, в Красной Армии с 1941 
года, призван Колыванским РВК… 

Сержант Доморадов в боях с немецкими захватчиками 
10, 11, 12 марта 1944 года в районе деревни Матисиво 
Калининской области высоте 173.1 обеспечивал батальон 
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бесперебойной связью, от которой зависел успех боя. За 
время прорыва обороны противника Доморадов… 
устранил около 60 порывов на линии…» 

В приказе по 334 стрелковому полку № 022/н от 26 
октября 1943 года значится: «… награждаю медалью «За 
Отвагу» командира отделения роты связи полка сержанта 
Доморадова Игнатия (имя как в приказе) Петровича 1922 
года рождения (сведений о ранении или контузии не 
имеется) 18 октября 1943 года во время прорыва обороны 
противника (где не указано) восстановил связь с Н.П. 
командира полка, обеспечил бесперебойную работу линии 
связи…» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1.05.1944 года награжден медалью «За оборону Москвы». 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
09.05.1945 года награжден медалью «За победу над 
Германией». 

Информация получена из архива по личному запросу 
Игната Петровича Доморадова в 1998 году. 

После окончания войны к боевым наградам стали 
прибавляться 

юбилейные. Игнат 
Петрович награжден 
медалями: Георгия 
Жукова, «50 лет 
Вооруженных сил 
СССР», «60 лет 
Вооруженных сил 

СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «40 
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лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» В апреле 1995 года ему вручили знак «50 лет 
пребывания в КПСС». У него знак «Фронтовик 1941-1945 
гг.», знаки военных формирований. В 1985 году ему был 
вручен второй орден «Отечественной войны II степени». 

В 70-80-е годы прошлого века вспыхнуло сильное 
ветеранское движение фронтовиков, участников Второй 
мировой (1939-1945 гг.) и Великой Отечественной 1941-1945 
гг. Оставшиеся в живых ветераны войны начали играть 
важную роль в военно-патриотическом воспитании 
поколения. Повсеместно стали возникать клубы, 
объединения, группы, советы тех, 
кто были участниками военных 
событий. Молодёжь начала вести 
активные поиски мест, где 
проходили сражения, создавать 
военно-патриотические музеи. 
Главная цель движения – не дать 
забыть то, что пережили наш 
народ и армия в те лихие годы. 
Особенно ветеранское и 
юнармейское движение 
развернулось там, где во время войны шли оживленные 
бои, где гибли наши красноармейцы, сержанты, офицеры, 
политработники, гражданское население. Это территории 
СССР временно оккупированные фашистами. 

Фронтовики разыскивали друг друга, списывались 
письмами, созванивались, договаривались и 
организовывали встречи, и, конечно же, встречались. 
Местные органы власти, партийные, комсомольские и 
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пионерские организации поддерживали проведение таких 
встреч и всячески помогали им. 

В архиве семьи И.П. Доморадова сохранилось 
несколько приглашений на такие встречи. География их 
обширна: Москва, Николаевская, Черкасская области, 
Салдусекский райком Латвии, Рижская секция ветеранов 
47-й дивизии и т.д. 

Игнат Петрович на такие встречи иногда брал своих 
внуков. 

На встречу в Москву с ним ездил Вадим – сын дочери 
Елены. В г. Полоцк (Белоруссия) и в Прибалтику 
сопровождал деда внук Альберт – сын дочери Тамары. 

Дети хранят еще одну удивительную вещь, 
напоминающую им об отце – это брелок прямоугольной 
формы с выбитым на нем номером – 6907. Вероятнее всего у 
каждого красноармейца был такой брелок, чтобы не 
допускать безымённых погибших после окончания боя. 

Но вернемся в Изовку 1945 года. Игнат Петрович на 
правах старшего и единственного оставшегося в живых 

Доморадовых, 
возглавил семейное 
хозяйство. Шестеро 
детей в возрасте от 
четырех до 
шестнадцати лет ждали 
и дождались брата, 
которому предстояло 
стать одновременно им 
братом, отцом и 
матерью. 
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Но молодой демобилизованный старший сержант – 
боевой связист – быстро наладил связь с одной из самых 

завидных невест в деревне – 
комсомолкой Екатериной. 
Екатерина Яковлевна Булатова 
была дочерью первого 
председателя колхоза «Ударный 
труд» в Изовке - Якова 

Александровича Булатова. Сосватав и сыграв скромную 
свадьбу-вечер, молодая жена в одночасье стала 
многодетной матерью. Шестерых-то доморадовских детей 
пришлось принимать, как своих. Тут помогла взаимная 
любовь супругов, уважение и высокое материнское чувство, 
вдруг вспыхнувшее в сердце Екатерины. Подрастали 
чужие, но и появились свои. В 1947 году родилась 
старшенькая Валентина. Через два года - Елена, еще через 
год – Тамара. В 1953 году родился сын Василий, а в 1956 
году появилась младшенькая Вера. 
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Вот уж воистину многодетная мать. В семье 
одиннадцать детей. А это трудные послевоенные годы. Но 
опять же супружеская взаимность, трудолюбие, 
взаимовыручка и прекрасный микроклимат помогли этой 
семье пережить все возникающие трудности. 

Ну, а глава семейства, трудовой стаж, начатый в 1939 
году, продолжил в Кандауровском совхозе. Ближе всего для 
Игната Петровича было животноводство. Вот он работал 
сначала бригадиром животноводства, потом скотником. 
Окончил курсы зоотехников в городе Татарске, был 
зоотехником. Затем снова перешел скотником. В 1982 году, 
первого апреля, вышел на пенсию. 

Работал всегда хорошо и отлично, хотя имел 
инвалидность 2-й группы по общим заболеваниям. 

Награждался Почетными грамотами, имеет знаки 
«Победитель социалистического соревнования 1973, 1977, 
1980 гг.». В 1970 году был награжден медалью «В 
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ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Есть знак «Ударник 9-й пятилетки». В 
1957 году в качестве поощрения посетил выставку ВДНХ 
СССР в Москве. 20 сентября 1973 Секретарь Совета СССР 
Георгадзе подписал Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 06 сентября о награждении его орденом Ленина. 
Высокая награда - выше только звание Героя 
Социалистического труда. 

В Указе отмечено: «За успехи, достигнутые во 

Всесоюзном социалистическом соревновании в зимний 
период 1972-1973 гг.» С какой стороны не посмотришь: 
хорош Игнат Петрович! Примерный семьянин, отличный 
труженик, известный общественник, фронтовик-активист. 
Без него в школе и в клубе не прошло ни одно военно-
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патриотическое мероприятие. Приглашали его на свои 
встречи пионеры и комсомольцы райцентра. 

Он был одним из инициаторов создания в Изовке 
самодельного металлического обелиска. Вместе с 
фронтовиком Н.К. Ларьковым и сыном погибшего отца 
Н.Н. Прокоповичем, они сварили и установили возле 
конторы отделения совхоза памятник всем землякам, 
сложившим свои головы на фронтах войны 1941-1945 гг. 

Бывший директор 
Кандауровского совхоза Е.А. 
Бочков написал в районной 
газете «Трудовая правда» 
целую статью о заслугах 
И.П. Доморадова перед 
хозяйством и земляками. 

Вот в такой семье росли 
одиннадцать ребятишек. 
Екатерина Яковлевна еле 

успевала варить, стирать, обмывать такую ораву. Да и дети 
росли в труде, во всем помогали 
родителям, у каждого своя судьба.  

Валентина (1948 г.) окончила 
Новосибирский сельхозинститут, 
получила диплом ученого 

агронома, замужем, двое детей, 
трое внуков. 

Елена (1949 г.) после 
Изовской восьмилетки уехала в 
город. Всю жизнь отработала 
лаборантом на заводе имени 
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Ефремова. У нее двое детей и тоже трое внуков. 
Тамара (1956 г.) окончила педагогическое училище им. 

Макаренко. 27 лет отработала в Кандауровском детском 
садике и вот уже 17 лет трудится в Кандауровской средней 
школе. У нее тоже двое детей и трое внуков. 

Василий (1953 г.) после окончания Кандауровской 
средней школы отслужил в армии и работал электриком на 
одном из Новосибирских заводов. 

Младшая Верочка (1956 г.) окончила среднюю школу в 
Кандаурово, затем 

Новосибирский 
Государственный 

педагогический 
институт. Работала по 
профессии и в сельской, 
и в городской школах. 
Замужем, имеет двух 

детей и четырех внуков. В настоящее время проживает в 
Краснодарском крае. 

Это дети Игната Петровича. А дети 
Петра Денисовича Доморадова тоже выросли 
достойными людьми. 

Клава (1927 г) осталась верна своей 
малой родине. Всю жизнь прожила в Изовке, 
у нее две дочки, пять внуков, есть и правнуки. 

Парасковья (1931 г.), как и Клава, 
окончила Изовскую семилетнюю школу, но 
после уехала в город Новосибирск, где 
работала на прожекторном заводе, у нее один 
сын. 
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Надежда (1935г.) и Анастасия (1937 г.) после окончания 
местной школы, уехали в город и работали на заводе им. 
Ефремова. У каждой по сыну и по два внука. 

Люба (1939г.) получила средне – специальное 
образование. Ее дочь работает в одном из лечебных 
учреждений города Новосибирска у нее один сын. 

Младший Петр (1942г.) окончил 10 классов во 
Вьюнской средней школе. Поступил в монтажный 
техникум и работал мастером цеха на прожекторном 
заводе. 

Так что ни один ребенок из этой большой семьи не 
оказался на обочине дороги, которой название – жизнь. 

Такая большая и дружная 
семья жила на виду у 
односельчан. И все знали в этом 
доме труд – в особом почете и 
задает тон глава семейства – 
Игнат Петрович. Надо заметить, 
что в деревне невозможно было 
жить без каждодневного труда, 
как на производстве – в совхозе, 

так и дома – ухаживая за домашней 
живностью и обрабатывая 
приусадебный участок. У Игната 
Петровича, кроме этого, было еще 
особое увлечение – он занимался 
разведением пчелосемей. Ароматный, 
душистый мед, был знаком всем 
односельчанам, особенно соседской 
ребятне. Хозяин любил угощать 

медком ребятню. На другом конце деревни у него был 
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товарищ, Говрюхин Петр Григорьевич, тоже фронтовик и 
тоже любитель-пчеловод.  

С большим уважением Игнат Петрович отзывался о 
своих земляках. Он ценил их 
трудовое усердие, доброту, 
отзывчивость. Вот некоторые из 
них: Гавриленко Владимир 
Данилович, Уфимцев Аркадий 
Петрович, Клинцов Михаил 
Константинович, Павлов 
Василий Яковлевич, Маныкин 
Сергей Федорович, Антонов 
Михаил Иванович. Вся деревня добрыми словами 
отзывалась о братовьях Новиковых - Петре Мефодьевиче, 
Викторе Мефодьевиче и Илье Мефодьевиче. Игнат 
Петрович долгое время работал в животноводстве. Он 
всегда отмечал доярок: Новикову Евдокию Ивановну, 
Гавриленко Надежду Александровну, Прокопович Анну 
Константиновну, Хандееву Татьяну Архиповну. Хорошие 
отношения Игнат Петрович поддерживал с учительницей 
Шишковой Валентиной Антоновной. Она не только 
преподавала уроки его детям, но они работали вместе в 

составе участковой избирательной 
комиссии во время проведения выборов 
различных уровней. 

С особым уважением Игнат Петрович 
относился к Марии Митрофановне 
Федоровой – знатной трактористке 
Кандауровского совхоза. Герою 
Социалистического труда. Он часто 
вспоминал их задушевные деревенские 
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посиделки возле дома Карасева Николая Ивановича – 
бывшего председателя Кандауровского сельского Совета. 
Пенсионеры: Анна Павловна Богатырева, Анастасия 
Андреевна Карасева, Алексей Иванович Гаврюхин, 
Александра Васильевна Волкова. Собравшись летним 
теплым вечерком на лавочке, они с нетерпением ждали 
возвращения знаменитой соседки. Та, подъехав и заглушив 
свой трактор, на несколько минут присоединялась к 
ровесникам и шли воспоминания и воспоминания… 

Игнат Петрович последние годы жил в городе у 
младшей дочери Веры. Его неуемная 
работоспособность, не давала ему 
возможности сидеть без дела. Он и в 
городе отметился, работал на одном из 
заводов такелажником, грузчиком на 
электрокаре. Игнат Петрович похоронен 
в городе среди фронтовиков ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Жизнь Игната 
Петровича 
продолжается в его 
детях, внуках, 
правнуках, которых 
большое количество. 

В 1982 году на торжественном 
семейном празднике, посвященном 
проводам на заслуженный отдых, были 
зачитаны прекрасные стихи. Строки 
этого стихотворения написал его зять, 
Тимонин Владимир Алексеевич. В 
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заключении своего повествования включаю это 
стихотворение, пронизанное любовью уважением, 
благодарностью от всей огромной родни Игната Петровича 
Доморадова. Я лишь позволю себе присоединиться к этим 
словам. 

 
На исходе десятка шестого, 
Если в мыслях вернешься назад 
И листаешь страницы былого, 
Светлой грустью туманится взгляд. 
Много лет пронеслось над планетой, 
Потемнел обелисков гранит, 
Но грозу сорок первого лета 
Свято в памяти каждый хранит. 
Отгремели орудий раскаты, 
И вздохнула свободно земля, 
А усталые с фронта солдаты 
На родные вернулись поля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После тягот войны, безусловно, 
Было много работы вокруг, 
И крестьянские руки любовно 
Брались вновь за топор и за плуг. 
Многолетний твой труд увенчали 
И награды страны, и почтенье, 
За дела – ордена и медали, 
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По заслугам – от всех уваженье. 
Ну, а главной наградой на свете, 
Что пока оценить не смогли, 
Для тебя, может быть, стали дети 
И теперь еще внуки твои. 
Помогал ты нам мудрым советом, 
А журил по-отцовски, не зло, 
Мы тебе благодарны за это, 
За души твоей славной тепло. 
Перед жизнью не надо лукавить, 
Сердце бьется не так уж в груди, 
И нельзя ни отнять, ни прибавить – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шесть десятков уже позади. 
Не теряют осанки и вида 
И в строю остаются всегда 
На здоровье и возраст без скидок, 
Ветераны войны и труда. 
А сидеть не любил ты без дела, 
Только этим и жизнь хороша… 
Пусть не старится крепкое тело, 
Молодой остается душа. 
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Мы желаем здоровья и силы, 
Настроенья и добрых хлопот, 
Жизнь чтоб радость тебе приносила  
И хранила от разных невзгод. 
От души поздравляем и верим, 
Что для близких своих и друзей 
Широко ты откроешь все двери 
На СТОлетний большой юбилей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доморадов Игнат Петрович поднял на ноги и 
воспитал осиротевших детей своих родителей и пятерых 
собственных детей. При одной фамилии дети двух семей. 

Эта житейская ситуация сравнима с гражданским 
подвигом! 

 
05.04.2021 г. 
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КАЛУГИНА ТАИСИЯ НИКОЛАЕВНА  
 
Достойная жизнь 
 
12 сентября 2020 года ушла из жизни Таисия 

Николаевна Калугина – «Почётный гражданин 
Колыванского района», родившаяся, трудившаяся и 
проживавшая всю свою жизнь на нашей Колыванской 
земле. Публикуемая статья посвящена её светлой памяти. 

Таисия Николаевна Калугина родилась 
18 апреля 1933 года (по документам 1934 
года) в селе Чаус Колыванского района 
Западно–Сибирского края. Так в то время 
называлась наша Новосибирская область. 
Родители Николай Степанович и Пелагея 
Яковлевна были старожилами села. 
Николай Степанович – участник Великой 

Отечественной войны. С августа 1941 по 1946 год 
участвовал в боевых действиях и в послевоенном 
обустройстве освобождённых территорий. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
юбилейными медалями. 

Как и все деревенские мужики владел и топором, и 
пилой, умел обращаться с лошадью, содержал дом и 
усадьбу в порядке. Последние годы перед пенсией работал 
в колхозе учётчиком производственной бригады. 

Пелагея Яковлевна – была женщиной спокойной, как 
говорили односельчане, - «неругательной». Любила петь и 
русские, и украинские народные песни. Особенно 
нравилась песня «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…». 
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Нередко она пела с доченькой Таисией. Дочь сохранила 
любовь к народной песне на долгие годы.  

В любви, согласии, труде воспитали своих детей Нину, 
Таисию, Виктора, Анатолия. 

Тихоновы слыли людьми добропорядочными, 
трудолюбивыми. Мальчики ещё в дореволюционное время 
посещали Чаусскую волосную земскую школу, были 
грамотными. Семейная легенда даже сохранила имя 
предка Антипа, отличавшегося особой образованностью 
среди односельчан и всей Чаусской волости. Тихоновы 
были людьми религиозными. Православная вера 
способствовала укреплению духа сибиряков. Церковь 
имени Пророка Ильи, построенная в Чаусском остроге в 
1713 году и церковь Богоявления Господня, выстроенная 
позже – были первыми православными храмами на 
территории нашего района. Предки Таисии Николаевны 
являлись прихожанами церкви, делали пожертвования на 
строительство и последующее её содержание. В конце 1930 - 
х годов церковь была закрыта. Иконы из церкви выносили 
и тут же жгли в костре. Чудом одну из них Николай 
Степанович спас, спрятав под верхнюю одежду. Эта 
святыня осталась жива! В последствие церковь вообще была 
разрушена. Сейчас на месте, где стояло здание красавицы 
церкви, установлен памятный камень. Это небольшое 
историко-краеведческое отступление я сделал для того, 
чтобы подчеркнуть значимость того, где родилась Таисия 
Николаевна, на какой земле жила, и какие традиции 
питали её, так сказать, её основа. 

В трудный послевоенные годы окончила семилетнюю 
школу, стала работать в колхозе. Варила на полевом стане 
обеды, грузила зерно на автомашины, работала на 
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копнителе прицепного комбайна. Дояркой была, но всё-
таки прикипела к профессии телятницы. Эта 
привязанность к теляткам оказалась для Таисии 
Николаевны на всю жизнь, до самой пенсии.  

Со своим будущим мужем Алексеем, Таисия 
познакомилась в Чаусе. 
Сизиков Коля, 
родственник Тихоновых, 
привёз с собой дружка. 
Этим дружком и был 
Алексей Федулович 
Калугин – двадцати 

двухлетний парень, красавец родом из деревни Бибиха, что 
недалеко от Чауса, за Обью. Таисия, ей в ту пору было 
девятнадцать лет, была невеста видная, женихов хоть 
отбавляй своих, деревенских, а тут ещё приезжий Алексей 
со своими чувствами! Но его любовь оказалась сильнее и 
уже во время второго приезда невеста была сосватана. 
Свадьба состоялась сначала в доме у жениха в Бибихе, а 
затем в доме у невесты в Чаусе. 

В деревне ещё осталось несколько человек, которые 
помнят эту свадьбу. Свадьба была зимой. Жених с невестой 
на санях, украшенных цветами и лентами, приглашали 
гостей на свадебное торжество. Некоторые гости, на таких 
же украшенных конях, подъезжали к дому. Наряженные 
санные упряжки лихо раскатывали по центральной улице, 
оповещая звоном колокольчиков на дуге лошади, о свадьбе. 
Гуляла большая часть села - тихоновской родни в Чаусе 
было много. 

Первое время молодые жили у родителей мужа, там 
родился у них и первенец Сашенька (1954 г.). Но Таисия не 
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могла и не хотела жить на чужбине и уговорила мужа на 
переезд. Алексей согласился. Семья сначала жила с 
Николаем Степановичем и Пелагеей Яковлевной. Потом 
купили небольшой домик. Семья росла - в 1956 году 
родился Валерий, а в 1958 году – Сергей. Супруги 
Калугины были под стать друг другу. Оба хороши собой, 
трудолюбивые. Он – механизатор, бригадир тракторной 
бригады. Она – телятница с высокими показателями 
привесов животных. Они были в почёте и уважении среди 
колхозников. 

Алексей был не только хорошим производственником, 
но и оказался отличным хозяином дома, семьянином, 
любящим мужем и отцом. А ещё он любил петь, чем сразу 
и расположил к себе тёщу Пелагею Яковлевну. В компании 
и, особенно вдвоём с женой, Алексей пел народные песни и 
та песня про рябинушку, тоже стала его любимой. 

Таисия Николаевна в 1970 году - в год столетнего 
юбилея со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 
вступила в Коммунистическую партию Советского Союза. 
В 1975 году коммунисты чаусской бригады колхоза избрали 
её партгрупоргом. 

Таисия Николаевна всегда относилась к работе с 
животными с большой ответственностью. Её трудовые 
достижения вызывали восторг и уважение. В 1973 году ей 
было присвоено звание Победителя во Всесоюзном 
социалистическом соревновании за наивысшие показатели 
по производству продукции животноводства в зимний 
период 1972-1973 гг. 

В 1975 году за достигнутые успехи в развитие 
народного хозяйства СССР Главный комитет ВДНХ СССР 
награждает её Серебряной медалью. 
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Колхоз имени Кирова – передовое хозяйство района, 
области и страны. За достойное выполнение планов и 
обязательств в девятой пятилетки (1971-1975гг.) хозяйство 
было награждено Памятным знаком Центрального 
комитета КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ. На Всесоюзной доске Почёта, расположенной на 
ВДНХ СССР, было вписано имя колхоза. В 1977 году 
колхозу было вручено переходящее Красное знамя ЦК 
КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. 

Андрей Степанович Громадский (на снимке) видел в 
молодых супругах Калугиных трудовое 
усердие, всячески поощрял 
производственников. А когда зашёл 
вопрос о достойной кандидатуре делегата 
на XXV съезд КПСС - ответ был 
однозначным: знатная телятница колхоза 
имени Кирова – Таисия Николаевна 
Калугина. Ее кандидатура была 
утверждена партийным бюро колхоза, а 

также членами бюро Колыванского РК КПСС. Так она 
приняла участие в работе высшего форума коммунистов – 
съезде 
партии 
(1976г.). 

После 
съезда 
популярност
ь Таисии 
Николаевны, 
естественно, 
возросла. Она стала принимать участие в разных радио и 

Т.Н. Калугина (вторая слева) среди делегатов съезда 
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телевизионных передачах, о ней писали областные газеты. 
Однажды её пригласили на телевизионную программу «От 
всей души!», которую вела популярнейшая телеведущая 
Валентина Леонтьева. Во время передачи Валентина 
Михайловна спросила Калугину о её семейном положении, 
попросила рассказать о сыновьях. И вдруг задала 
неожиданный вопрос: «Таисия Николаевна, а не хотели бы 
вы повидать своих сыновей, которые служат у вас в 
армии?». На что та ответила: «Конечно же, хотела бы их 

увидеть». «Что ж, встречайте Валерия и Сергея», - сказала 
Валентина Михайловна. Это было так неожиданно, её 
сыновья служили в армии и сейчас она их увидит. Восторга, 
радости, слёз было предостаточно… Вот такая 

На снимке  делегаты Новосибирской областной партийной  конференции от 
Колыванского района. 1986 г.(слева на право): Бессонов Александр Семёнович - 
тракторист Южинского совхоз, 
Мигусов Григорий Григорьевич – директор Вьюнского совхоза, 
Парфёнов Виталий Фёдорович – председатель колхоза «Красный Октябрь, 
Чаусов Анатолий Николаевич – Первый секретарь Колыванского РК КПСС, 
Ноздрюхин Виктор Михайлович – Председатель Колыванского райисполкома, 
Калугина Таисия Николаевна – телятница колхоза им. Кирова, 
Фролова Людмила Ивановна – секретарь парткома колхоза  «40 лет Октября» 
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Работники аппарата Новосибирского обкома КПСС 
Первый ряд: Лубеников Н.И.,  Боков В.А., Казарезов В.В.,  Калугина Т.Н. 

 

удивительная история. Эту телепередачу показывали по 
центральному телевидению дважды. Жители деревни с 
замиранием сердца смотрели эту трансляцию и гордились 
за свою Тасю… 

После участия в съезде партии, Таисия Николаевна 
была избрана членом бюро Новосибирского обкома КПСС, 

представляя интересы коммунистов Колыванского района 
в этом представительном партийном органе. 

Популярность, слава не затмили разум Таисии 
Николаевне. По возвращению из Москвы, где в 
Кремлёвском дворце в феврале-марте 1976 г. проходил 
съезд КПСС, она вновь окунулась в свою привычную 
работу телятницы. По-прежнему добивалась отличных 
результатов. Областная газета «Советская Сибирь», 
районная газета «Трудовая правда» постоянно печатали 
материалы о животноводах колхоза имени Кирова. 
Назывались имена не только Калугиной Т.Н., но и Галины 
Максимовны Епонешниковой – бригадира животноводства, 
заведующей фермой, телятниц: Галины Константиновны 
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Архиповой, Лидии Фёдоровны Хорошиловой, Любови 
Александровны Тихоновой, Галины Васильевны 
Калугиной, Тамары Епонешниковой, Надежды Васильевны 
Васькиной. Отмечалась работа доярок: Надежды 
Васильевны Красильниковой, Марфы Андреевны 
Выборкиной, Марии Леонтьевны Приказчиковой, Марии 
Алексеевны Пряхиной, Клавдии Ивановны Кузнецовой, её 
дочери Валентины, Любови Николаевны Красильниковой, 
а также механизатора Виктора Петровича Красильникова и 
некоторых других. 

Таисия Николаевна с большим уважением всегда 
вспоминала главного ветеринарного врача колхоза Алексея 
Ивановича Узловского, главного зоотехника Василия 
Николаевича Иванюгина. Она была благодарна им за 
помощь в трудную минуту, за знакомство с 
зоотехническими и ветеринарными достижениями в работе 
с телятами. Они рассказывали о методах работы лучших 
животноводов области и страны. 

Таисия Николаевна, как русская православная 
женщина, была сильна духом. Хотя она и состояла, в своё 
время, в партии коммунистов, по жизни она строго 
следовала заповедям Христа. Она почитала своих 
родителей, была для них опорой и надеждой. И Николая 
Степановича, и Пелагею Яковлевну она не обделяла своим 
вниманием до последнего их часа. А жизнь готовила ей 
каждый раз всё новые и новые испытания. В марте 1975 
года трагически погибает муж Алексей Федулович. Вместе 
со своим напарником, тоже трактористом колхоза имени 
Кирова, Евграфием Потеряевым, они на тракторе 
провалились под лёд реки Оби. Их долго искали. Это было 
страшным потрясением для сорокадвухлетней Таисии, 



74 
 

оставшейся с тремя детьми. А ещё был пожар по детской 
шалости, а потом ещё один, лет десять тому назад. Господи, 
разве можно пережить смерть родных детей? Таисия 
Николаевна пережила утрату сыновей Александра и 
Сергея. Что происходило в её душе известно только 
Господу Богу. 14 октября 1983 г. трагически погибает её 
брат Тихонов Анатолий Николаевич – знатный колхозный 
комбайнёр. В условиях, осенней распутицы, он 
возвращался из Пихтовки и свалился в дорожную канаву. 
Механизатора придавило кабиной комбайна. 

 Не всякая женщина смогла бы пережить такие потери 
и страдания. А Таисия Николаевна всё это пережила и 
пережила достойно. Оставшись в молодом возрасте вдовой, 
она не пыталась искать нового счастья, а на это нужно 
крепость духа и огромную материнскую любовь. Она не 
привела в дом отчима своим детям, а мужественно 
продолжала жить и работать… 

…Профессия телятницы ей понравилась сразу. 
Телятки на хрупких, шатающих ножках с влажной 

мордочкой, вызывали у неё чувства ласки 
и заботы. А ещё у неё было развито 
чувство ответственности за сохранность 
этих маленьких, беспомощных существ. 
За годы работы она научилась одним 
глазом определять болен телёночек или 
нет. Если болен, то как его поддержать: 
травками, лекарствами или просто 
немного увеличить рацион питания. У 

телят в помещении в первую очередь должно быть сухо, а 
значит нужна подстилочка. Особенно боялись телятки 
сквозняков, слабые лёгкие их моментально заболевали. 
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Лечить их было куда труднее, нежели исключить лишние 
проветривания. И таких секретов, навыков и умений у 
Таисии Николаевны накопилось множество. Она охотно 
делилась опытом с начинающими телятницами и они, 
порой, работали наравне с наставницей, добиваясь 
хороших результатов.  

После ухода на пенсию руководителя хозяйства 
Андрея Степановича Громадского, председателем колхоза 
стал Василий Андреевич Митяев.  

«Прошло уже столько лет, - вспоминает Василий 
Андреевич, - а я до сих пор вижу её на ферме с телятами. 
Опрятная сама и телятки у неё были чистенькие и 
сытенькие. Звеньевая среди телятниц, она всегда 
приходила на работу немного раньше других, проделав 
путь два с лишним километра от дома до фермы. 
Правление колхоза своим решением присвоило её звание 
«Заслуженный колхозник колхоза имени Кирова». И 
последнее, что можно сказать – Таисия Николаевна и во 
время работы, и по выходу на пенсию, никогда не просила 
и, тем более, не требовала для себя особого внимания, 
льгот, поощрений».  

Её заслуги перед колхозом и обществом не могли быть 
не замечены. Награды сами находили Таисию Николаевну. 
28 мая 2004 года сессия Территориального Совета депутатов 
Колыванского района Новосибирской области второго 
созыва приняла решение о присвоении званий «Почётный 
гражданин Колыванского района» Третьякову Илье 
Ивановичу и Калугиной Таисии Николаевне. В.Н. Тайлаков 
– председатель комиссии по рассмотрению кандидатур на 
звание «Почётный гражданин Колыванского района» 
представил депутатам и приглашенным обоих номинантов. 
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На фото: слева внук Т.Н. Калугиной - Николай  
во время проведения Дня  Героев Отечества в Колыванской центральной библиотеке 

  
 

Вот что он сказал о нашей героине: «Таисия Николаевна 
более сорока лет проработала телятницей в колхозе имени 
Кирова. За высокие производственные показатели 
награждена орденами Трудовой Славы третьей и второй 
степени, медалью ВДНХ СССР, юбилейной медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», избиралась делегатом 25 съезда 
КПСС, членом бюро обкома КПСС, депутатом поселкового 
Совета районного посёлка Колывань». Глава Колыванского 
района Ю.Ф. Петухов торжественно вручил Таисии 
Николаевне удостоверение и почётную ленту.  

Коротка и скоротечна человеческая жизнь. Пишу о 
нашей знаменитой землячке и удивляюсь тому, на сколько 
насыщенна была её жизнь. Сколько событий, свершений, 
она вместила. Прожила всю жизнь там, где родилась, где 
жили её родители, деды и прадеды. Она не посрамила их 
память, а, напротив, оставила о себе, яркую, впечатляющую 
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память. Кроме человеческой памяти среди сельчан, района 
и области Таисия Николаевна оставила и живую память. 

Это внуки: Наташа – мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, участница параолимпийского 
движения, Ира, Коля – участник боевых действий на 
Кавказе, Валентина, Алексей, Настя, Алёша. У Таисии 
Николаевны семеро правнуков – Костя, Матвей, Кирилл, 
Алёнка, Сергей, Марк, Александра. Живы и здоровы снохи 
Таисии Николаевны – Татьяна Анатольевна Калугина и 
Галина Васильевна Калугина. 

Её дом не пустует, в нём живёт средний сын Валерий. 
Валерий Алексеевич, не стал механизатором, как 
Александр и Сергей. Он окончил учебно-курсовой 
комбинат в Колывани, получил профессию сварщика и 
работал в Скалинской сельхозтехнике. Так что куда не 
глянь – всюду что-то или кто-то напоминает нам об этой 
замечательной труженице, получившей высокое звание у 
земляков – «Почётный гражданин Колыванского района». 
Жизнь продолжается… 

При подготовке этого материала использованы 
документы, хранящиеся в Колыванском краеведческом 
музее и Колыванском архиве, семейном архиве Т.Н. 
Калугиной, а так же информация из газеты «Советская 
Сибирь» и «Трудовая правда». 

 
Колывань,  12.10.2020 г.  
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КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Он нашел свое призвание 
 

В 20-е годы прошлого столетия в поисках лучшей 
жизни семья Савелия Капитанова 
двинулась из Черниговской области 
(губернии) в далекую Сибирь. Она 
манила своими просторами и пугала 
российских людей морозами и дикостью. 
Но в действительности именно Сибирь 
стала пристанищем для многих 

миллионов европейских крестьян и родиной для целых 
поколений русских людей. 

Сначала семья остановилась в селе Сорокомышка 
Чулымского района. Савелий с сыном Климом слепили из 
глиняных кирпичиков небольшие домики-мазанки. Место 
оказалось - чистая степь, да большое озеро Иткуль, на 
котором местные жители выращивали уток да гусей. Жили 
скромно, не голодовали. Угнетала степь - ни одного 
деревца! Даже на прежнем месте  жительства, на 
Черниговщине, были леса. Приехали в Сибирь, а здесь 
одна степь. Савелий отправился на поиски более 
благоприятного места для поселения. Так он попал в наш 
Колыванский район. Деревня называлась  Середино. 
Местный землемер, по фамилии Кандауров, отмерил 
переселенцам участок земли под строительство и огороды. 

На новом месте появились четыре дома: Савелия 
Капитонова, его сына Клима Савельевича, его дочери 
Дарьи Савельевны, которая была замужем за 
Колесниковым Григорием Кирилловичем. Четвертый дом 
их земляка, дальнего родственника Савелия – Егора 
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Михеевича Сергиенко. Освоились быстро, обустроились и 
стали жить обычной крестьянской жизнью. Земляков 
радовало обилие леса, вокруг деревни росли даже кедры, 
которых в Европейской части не было. 

Савелий, как самый старший из земляков, помогал в 
строительстве домов. Хотя он был слаб на ноги, 
простуженные в молодости во время сплава леса по Днепру 
на Черниговщине, они стали отказывать, но руки были  
крепки, топор и пила умело обрабатывали бревна и доски 
на строительстве.  Так, передвигаясь на коленках, он 
продолжал быть негласным старейшиной среди 
родственников. Савелий умер в 1938 году и похоронен в д. 
Середино. 

Григорий Кириллович (1900-1942 гг.) и Дарья 
Савельевна (1900-1988 гг.) еще в 
Сорокомышке родили первенца 
Илюшеньку, он долго не пожил, 
умер младенцем и похоронен в 
Середино. В 1925 году у супругов 
родился сын Алексей, в 1927 году – 
Иван, в 1929 году – Василий, хотя 
по документам он был записан 
Ильей, но в семье его звали 
Василий. В 1932 году родилась 

единственная дочь Мария, а «подскребышем» был 
Николай, родившийся 28 марта 1936 года. 

Когда дети стали подрастать, встал вопрос об их 
образовании. Григорий Кириллович и Дарья Савельевна 
хотели, чтобы дети не ограничивались четырьмя классами 
Серединской начальной школы. В 1938 году супруги 
перебираются в соседнее село Кандаурово, где была 
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семилетка. Домик купили небольшой – четырехстенничек, 
«стопочку», как говорили в деревне. Одна комната на 
семерых членов семьи. Было очень тесно. Надо еще учесть, 
что в деревне было принято новорожденных телят, ягнят 
первое время держать в доме. Теплых стаек у большинства 
крестьян не было. Поэтому нам, современным людям, с 
трудом представляются такие условия проживания. Но, 
ничего, семьи жили в таких домах, в них росли дети, а в 
холодное время и молодняк домашних животных 
выхаживался. 

Подкопили супруги Колесниковы деньжат и купили 
дом побольше – пятистенничек не на окраине села, а в 
самом центре, там, где до сих пор усадьба Колесниковых. 
Только вместо пятистенничка Николай Григорьевич, уже 
будучи женатым человеком, построил в 1961 году дом, 
который до сих пор стоит по адресу - Ленина , 27. Главное, 
школа рядом, деревянный ее вариант до сих пор 
сохранился. Сыновья Григория Кирилловича окончили все 
по семь классов. Только вот Мария проучиласьвсего шесть 
классов. По семейным обстоятельствам она уехала из 
Кандаурово в город Киселевск Кемеровской области. 

Дело в том, что там жила семья Клима Савельевича, 
который работал на шахте. В результате несчастного случая 
– произошел взрыв газа - он погиб. Жена Клима 
Савельевича, Юлия осталась с двумя малолетними дочками 
одна. Сама она работала, работу оставлить было 
невозможно, вот Мария и поехала водиться со своими 
сродными сестренками. 

Там, кстати, Мария Григорьевна вышла замуж и 
вернулась в Кандаурово с мужем Шалыгиным Николаем 
Яковлевичем. У них сын Николай, внуки: Елена, Александр 
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и Евгений. Есть и правнуки: Илья, Трофим, Лев, Богдан, 
Анастасия, Максим, Иван, Дарья, Артем и два праправнука 
– Есения и Матвей. В настоящее время Мария Григорьевна 
живет в Кандаурово одна. Николай Яковлевич умер в 1987 
году. 

Коротко о том,  как сложилась судьба старших братьев 
Николая Григорьевича. Самый старший Алексей до войны 
работал в торговле, был даже директором небольшого 
кандауровского сушзавода. В 1943 году мобилизован на 
фронт, где погиб в 1944 году. Ивана в армию не взяли и на 
фронт он не попал. У него была «бронь» - работал в 
Кандауровской МТС. 5 ноября 1943 года попал под валы 
крупорушки и на операционном столе Колыванской 
больницы умер. 6 ноября похоронен в Кандаурово. Брат 
Василий (по документам Илья) окончил Ачинское 
авиационно-техническое высшее училище. Служил в 
летных частях дальней авиации. Сначала в районе 
полигона под Семипалатинском, а затем в знаменитой 
Кубинке, в Подмосковье. Жена - Анастасия Ивановна. У 
них двое детей: Виктор и Владимир, а также внуки:  
Марина, Алена, Илья и Алексей. 

Когда закончилась война рядом с матерью, Дарьей 
Савельевной, были дочь Мария и девятилетний Коленька. 
В доме было как-то пустовато. С фронта стали 
возвращаться демобилизованные воины. Коля до самого 
последнего не верил в гибель отца. Тот служил в 
санитарном поезде и, по мнению мальчика,  не мог 
погибнуть, умереть от ран там, где много врачей. Он 
несколько раз бегал на край села, где пролегала дорога из 
Колывани, с большой мальчишеской надеждой встретить в 
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солдатской шинели с вещмешком, своего отца. Но так и не 
встретил… 

Часто он встречался с дядей Мишей – старшим братом 
отца. Ведь его отец - Григорий Кириллович, был самый 
младший из пяти братьев Колесниковых. Михаил 
Кириллович бывал в Кандаурово со своими сыновьями 
Иваном и Николаем. Кандауровская родня также навещала 
родственников, которые жили в городе Кыштым 
Челябинской области. 

История семьи Колесниковых тесно связана с семьей 
Сергиенко, в которой рос будущий Герой Советского 
Союза фронтовик Николай Егорович Сергиенко. В детские 
годы Николай Колесников часто общался со своим дальним 
родственником. Хотя разница в возрасте у них была 
двенадцать лет. Коля Колесников хорошо помнит 1945 год, 
когда Николай Егорович Сергиенко приезжал в отпуск в 
Кандаурово, и за деревней даже дал ему стрельнуть из 
боевого пистолета… 

Послевоенное детство было трудным, особенно в тех 
семьях, куда не вернулись отцы. Николай Григорьевич был 
единственным мужчиной в доме. Нужно было помогать 
матери во всем. Большая занятость была одной из причин, 
почему Коля бросил учебу в 1-м классе. Но мать на 
следующую осень опять отправила сына на учебу, и 
перерывов уже не было. Николай окончил семь классов 
Кандауровской семилетки. В школьные годы на его 
жизненном пути встретились трое  удивительны мужчины, 
ставших ему почти отцами. Первый - Михаил Шафикович  
Мавлютов – бравый моряк, фронтовик, квартировавший у 
Колесниковых и научивший мальчишку основам борьбы, 
рукопашных схваток. Второй - преподаватель физкультуры 
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Тимофей Константинович Агафонов, давший основы 
некоторых видов спорта, особенно лыжной подготовки и 
волейбола. 

Третий «отец» – наставник Пусев Иван Кондратьевич 
учил деревенским навыкам хозяйствования. Мальчик – 
подросток Коля впитывал в себя эти знания и навыки, 
которые впоследствии ему очень пригодились.  

После окончания седьмого класса Николай устроился 
на работу в Кандауровскую МТС молотобойцем. Кузнецы 
там были отменные – Русанов и Куприянчук. За лето он так 
подтянулся и ростом, и возмужал, что многие отмечали: 
парень стал другим, подросшим и физически крепким. 
Осенью Николай поступает в Колыванскую школу 
механизации и получает права комбайнера. Какое-то время 
он успевает поработать комбайнером на уборке совхозных 
зерновых. 

А в 1955 году он был призван на действительную 
военную службу. После окончания курса молодого бойца, 
был направлен в артиллерийский расчет одной из батарей. 
Это было в Москве. Часть была размещена  в районе  
Ленинских горок, рядом со знаменитым Московским 
государственным  университетом имени М.В. Ломоносова. 
В это время как раз шло строительство новой спортивной 
арены – Лужники. Солдаты из расчета рядового 
Колесникова  не раз принимали участие в строительных 
работах, как правило, второстепенных. 

Вскоре солдата направляют в полковую школу - 
учебное подразделение, которое он успешно закончил, и 
ему было присвоено воинское звание – сержант. Во время 
службы он показывал хорошие результаты по вольной 
борьбе, тяжелой атлетике, гиревому спорту. Даже 
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пришлось выступать на армейских соревнованиях за 
Московский военный округ. 

Вторую половину службы пришлось проходить на 
Дальнем Востоке. Берег 
пролива Стрелок у входа 
в бухту Золотой Рог, возле 
Владивостока, стал 
местом расположения 
артиллерийской батареи. 
Более двух недель по 
железной дороге бойцы с 

пушками следовали к месту дислокации. Японское море не 
всегда было дружелюбно к солдатам береговой охраны. Во 
время шторма брызги от волн накрывали батарею. Высокая 
влажность делала солдатскую форму чуть ли не 
водянистой. Многие солдаты страдали фурункулезом, 
легкие тоже долго привыкали к переувлажненному  
климату. Проблем на новом месте расположения батареи 
было много. 

Грунт был каменистый и трудно поддавался 
солдатским лопатам, когда делались площадки под орудия. 
По сравнению с Москвой снабжение солдат также было не 
на высоте. Некалорийное, однообразное питание 
подрывало силы солдат. Неустроенный быт, перебои с 
электроэнергией, лишали воинов элементарных удобств. 
Посушить портянки и то было негде. Сержант Колесников 
открыто высказывался за улучшение всех этих недостатков. 
Командир батареи офицер-фронтовик приказом назначил 
Николая старшиной роты, тем самым давал ему 
возможность проявить себя, показать на что способен. В 
короткий срок был решен вопрос с питанием – солдаты 
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стали получать разнообразные калорийные блюда, в том 
числе и мясо. Сделали отдельную сушильную комнату, в 
казарме появилась вторая печь. Улучшение бытовых 
условий службы сразу отразилось на результатах боевой 
подготовки. Стрельбы проводились с лучшими 
показателями. Постепенно батарея вышла в число 
передовых – как в армии говорили – показательных. 

Служба шла ровно. Батарею, признанную 
показательной, посещали разные «высокие чины», 
благодарили солдат и командиров. Но буквально накануне 
демобилизации на батарее случилось чрезвычайное 
происшествие: ночью вспыхнула, как факел, каптерка 
(комната), в которой старшина держал запас различного 
имущества, инвентаря, оборудования. Потушить было 
невозможно. Нужно было установить причину пожара. 
Угроза наказания нависла над старшиной. За эту ночь 
Николай поседел. Было проведено следствие – дознание. 
Вины старшины не было усмотрено. Страх, боль, 
переживания прошли. Вот только седина осталась на всю 
жизнь… 

Получив приказ о демобилизации, старшина 
Колесников решил уйти, не попрощавшись со всеми 
сослуживцами, а их на батарее было около восьмидесяти 
человек. Но это Николаю не удалось. В казарме, когда 
проснулся, он увидел, всю батарею при полном параде во 
главе с командиром батареи. Расставание было хоть и 
скромным, но сердечным. Личный состав батареи 
проводил своего старшину… 

Поезд довез Николая сначала до Владивостока, а потом 
домчал до Новосибирска. 6 ноября 1958 года 
демобилизованный воин был уже в Кандаурово. В клубе в 
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этот день шел концерт, посвященный годовщине Великой 
Октябрьской революции, но многие односельчане, 

особенно девушки, любовались 
подтянутым, вихрастым, в 
солдатской форме со значками 
воинской доблести, Николаем 
Колесниковым, которого не было 
в Кандаурово целых три года. 

31 декабря 1958 года Николай Григорьевич женился на 
Валентине Михеевой, с 
которой переписывался все 
три года службы. Брак 
оказался крепким. Супруги 
прожили в любви и согласии, 
немного не дотянув до  
золотого юбилея. 

Валентина Игнатьевна родилась в большой 
крестьянской семье, отец Игнатий Михайлович Михеев 
(1888-1978) и мать Ефросинья Федоровна (1898-1976) были 
коренными жителями Кандаурово (до революции деревня 
называлась Тропинская заимка). По-видимому, здесь были 
угодья тропинских зажиточных земледельцев. Семья 
Игнатия Михайловича жила крепко. Во время 
коллектиивзации они были «раскулачены», как не 
желавшие вступать в колхоз. Единоличники в тех условиях 
не могли долго существовать. Советская власть 
устанавливала в деревне коммуны,  сельхозартели, 
товарищества по совместной обработке земли, колхозы и 
другие формы кооперации крестьянства. 

В семье у них было десять детей. Однако до взрослого 
состояния выжили только пятеро: Пелагея (1921 г.р.), 
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Николай (1924 г.р.), Надежда (1929 г.р.), Валентина (1935 
г.р.) и Федор (1939 г.р.). С началом войны на фронт 
призвали Николая, в 1943 году он погиб. Игнатий 
Михайлович, как раскулаченный, на фронт не попал, а был 
мобилизован в трудовую армию, работал в тылу. Пелагея 
была мобилизована рабочей на военный завод имени В.П. 
Чкалова в городе Новосибирск. 

Как и все деревенские семьи, оставшиеся без мужчин, 
Михеевы жили в нужде. Спасала тайга да огород. В 1951 
году Валентина окончила Кандауровскую семилетнюю 

школу. В 1952 
году поступила в 

Новосибирское 
педагогическое 

училище. 
Получив диплом 

учителя 
начальных 

классов и старшей пионервожатой, работала в 29-й 
городской школе, а с 1959 года перевелась в Кандауровскую 
школу. С 1974 по 1979 год 
работала в сельском Совете 
секретарем. Снова вернулась в 
школу и работала уже до самой 
пенсии (1990 г.). В семье трое 
детей: Ирина (1959 г.р.), Елена 
(1962 г.р.), Светлана (1972 г.р.). 
Николай Григорьевич мечтал о 
сыне, но с мальчиками как-то не получилось. У 
Колесниковых пять внуков и четыре правнука. Только 
младшая Светлана живет в Новосибирске, старшие дочери 



88 
 

от родителей далековато – на Украине и в Польше. Вот так 
разъехались дети.  

Валентина Игнатьевна всегда была надежной опорой 
мужу. Свыклась с его взрывным характером, старалась не 
перечить, а больше соглашалась, не задевала его мужское 
самолюбие. 

Но, вернемся, уважаемые читатели, снова в 1958 год. 
В конце ноября 1958 года в трудовой книжке была 

сделана новая запись: «Принят разнорабочим в 
Кандауровский совхоз». До армии (1955 г.) и после армии 
до 1963 года Николай поменял несколько рабочих мест: 
был комбайнером, разнорабочим, шофером, слесарем-
метчиком, даже отличился в животноводстве. Работал 
мотористом в Кандауровском маслозаводе. Но это было все 
не то, не лежала душа, не билось остро сердце, не «горело 
нутро». В общем, занимался не тем, чего хотелось бы. А 
хотелось заниматься спортом, учить детей физкультуре, 



89 
 

развивать все это в родном Кандаурово. 
Вопрос дальнейшего трудоустройства Николая 

Колесникова рассматривался даже на заседании парткома 
совхоза «Кандауровский», ведь Николай был коммунистом. 
Ему дали направление  на работу в Кандауровскую 
среднюю школу преподавателем физкультуры при 
условии поступления в физкультурный техникум. Он 
начал подготовку к вступительным экзаменам, успешно их 
выдержал и с 15 августа 1963 года был принят на работу в 
школу физруком, как тогда называли эту должность. Учеба 
в Новосибирском техникуме физической культуры и 
спорта не была легкой. Если физподготовка ему давалась 
легко, зачеты и экзамены сдавались  почти «автоматом», то 
педагогические дисциплины заставляли сидеть, учить и 
даже зубрить. У него была заочная форма обучения. Два 
раза в год по целому месяцу он жил в городе. Хорошо, что 
там у него была сродная сестра Александра. Он у нее 
останавливался, никаких проблем с общежитием не было. 

И так, первого сентября 1963 года началась его работа 
учителем физкультуры в Кандауровской средней школе. 
Перед ребятами был уже не Колька-Николка, а Николай 
Григорьевич Колесников. С приходом его в школу началась 

новая полоса в ее 
истории. Период 
физкультуры и 
спорта, который 
длился до 1998 года, 
- целых тридцать 
пять лет! В 
холодное время и в 
непогоду занятия 
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проходили в коридоре, не очень широком и не очень 
длинном – посмотрите на деревянное здание школы – оно 
еще сохранилось. Бегать нельзя, прыгать нельзя, 
разговаривать – полушепотом. За тонкими дверями идут 
уроки – мешать нежелательно. Зато с наступлением теплой 
погоды или установлением хорошего снежного покрова – 
уроки проходили на свежем воздухе. Бегали на лыжах, 
отрабатывали различные способы передвижения на них: 
«попеременные»,  «одновременные» и другие. Во дворе 
школы появилась волейбольная сетка, турник, брусья, 
канат, площадки для прыжков  в длину  и в высоту. Были 
размечены дистанции на 60, 100, 200 и 500 метров для бега 
легкоатлетам. 

Сначала все это было простенькое, примитивное, но со 
временем спортивная площадка стала одной из лучших в 
районе. Кандауровские школьники постепенно стали 
теснить лидеров на спортивных соревнованиях из других 
школ, в том числе и райцентровских. 

С конца 60-х и до конца  90-х годов прошлого века 
кандауроские лыжники и легкоатлеты постоянно занимали 
призовые места в районных соревнованиях. Этому 
свидетели многочисленные кубки и дипломы, до сих пор 
хранящиеся в школе. 

Как правило, Николай Григорьевич возил на 
соревнования по две команды: основную, выступления 
которой шли в зачет, и резервную, где ребятам, было 
необходимо получить опыт участия в спортивной борьбе. 
Таким образом, процесс «выращивания» спортсменов-
разрядников и победителей соревнований был 
постоянным. Всегда была возможность, в случае 
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необходимости, заменить отсутствующего школьника. Так 
складывалась преемственность, связь поколений. 

Со строительством  новой кирпичной школы в ней 
появился прекрасный современный спортивный зал. 
Используя возможности совхоза, как основного шефа 
школы, сельского Совета, районных спортивных 
организаций, а также родителей, Николай Григорьевич 
сумел создать крепкую материальную базу для занятий 
физкультурой и спортом. Волейбольные, футбольные 
мячи, теннисные столы, скакалки, гири, штанги для 
тяжелоатлетов, различные тренажеры и другой 
спортивный инвентарь давали возможность качественно, 
безопасно, на высоком уровне, проводить уроки и 
тренировки кандауровских спортсменов, как школьных, 

так и из рабочей молодежи села. После окончания школы 
воспитанники Николая Григорьевича разъезжались по 
разным уголкам страны, некоторые оставались в родном 
селе. Они и были опорой в его спортивной работе.  Как 
настоящий крестьянский сын, Николай Григорьевич 
семнадцать сезонов отработал на комбайне во время жатвы. 
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И тут показывал своим ученикам пример отношения к 
труду. Он работал со своими сверстниками и учениками, и 
все видели: Николай Григорьевич любит свою землю, 
ценит всякий труд, и добивается хороших результатов на 
любой работе, за которую берется. Первое воскресенье 
октября – День учителя - отмечали все комбайнеры прямо в 
поле, поздравляя Николая Григорьевича с праздником. 

Спортивная слава кандауровцев выходила далеко за 
рамки села. Ребят знали в райцентре и в городе 
Новосибирске. Все они воспитанники Николая 
Григорьевича. 

В декабре 1976 года в райцентре открылась Детская 
спортивная школа с двумя отделениями: «Лыжные гонки» 
и «Легкая атлетика». Некоторые учителя физкультуры и 
спортивные чиновники полагали, что «эра Колесникова» 
пойдет  в закат, но их расчеты были наивными и они 
просчитались. Именно в условиях высокой спортивной 
конкуренции в Кандауровской средней школе выросла 
целая плеяда талантливых, спортивных лыжников, среди 
которых Вадим Мавлютов, а так же высоко- результативных 
легкоатлетов.  

В честной спортивной борьбе в победители выходили 
воспитанники Николая Григорьевича. В конце концов 
Колесников доказал всем, что был лучшим учителем-
лыжником Колыванского района. До сих пор ветераны 
спорта вспоминают как лучшее, счастливое время 70-х и 80-
х годов в истории нашего района. 

Я попробую назвать некоторых лучших кандауровских 
спортсменов, не указывая вид спорта, их возраст и 
спортивные титулы. 
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Это: Виктор Михеев, Анатолий Поршенников, 
Валерий Михеев, Михаил Матвеев, Василий Козынко, 
Анатолий Пусев, Людмила Михеева, Нина Глушкова, 
Светлана Глушкова, Галина Свиридова, Сергей 
Новгородцев, Леонид Сугоняк, Анатолий Блоха, Нина 
Горинова, Лидия Котова, Татьяна Михеева, Наташа Пусева, 
Галя Глушкова, Наташа Морозова, Владимир Зобнев, 
Анатолий Зобнев, Борис Ушнурцев, Виктор Савинцев, 
Альберт Морозов, Виктор Кашицин, Вадим Мавлютов, 
Валерий Жестенев, Виктор Федотов, Сергей Палкин, 
Александр Сидорович, Сергей Карпов, Ольга Хохлова, 
Лена Акулова, Света Колесникова, Оксана Горбунова, Ира 
Бирюлева, Юля Куклина, Сергей Гончарук, Павел Ушков, 
Андрей Сороко, Лариса Рыбакова, Оксана Михеева, Сергей 
Шишков, Лена Некрасова, Женя Михеев, Виктор Гарбузов, 
Алексей Хижук (Нарышкин). 

Конечно же, это не все его воспитанники, их гораздо 
больше. Но все они получили частичку его душевного 
тепла, его любви к физкультуре и спорту, преданности 
избранному делу. Николай Григорьевич посвятил 
большую часть своей жизни работе с молодежью, 
показывал им примеры принципиальности, 
справедливости, настойчивости и напористости. Ученики 
видели насколько учитель переживает за результат каждого 
из них, какова его радость по поводу их побед, какими бы 
они ни были. Николай Григорьевич был открыт и понятен 
для своих учеников. 

Он создавал атмосферу командного единства, 
сплоченности и взаимовыручки. Ученики видели в нем 
человека всецело преданного физкультуре и спорту. Он 
был для них непререкаемым авторитетом. Порой его 
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эмоции перехлестывали его же разум, когда вопрос касался 
справедливости, например, в решениях судейства, 
награждения, дисциплины и других принципиальных 
аспектах. Николай Григорьевич никогда не был 
завистливым и корыстным. 

По темпераменту холерик, по-своему амбициозен и 
самолюбив, он всего хотел достичь сам, стать лидером, 
первым и этого же требовал от своих воспитанников. 

Кроме уроков физкультуры он проводил занятия по 
начальной 

воинской 
подготовке и 

гражданской 
обороне. Одним 
из первых в 

районе 
оборудовал 

комнату 
хранения учебного оружия, постоянно проводил военно-
спортивные соревнования в школе, готовил команду для 
проведения военно-полевых сборов игры «Орленок». 
Юные бойцы нередко были в числе лучших. Однако эти 
успехи были менее масштабны в сравнении со 
спортивными. Николаю Григорьевичу было вручено 
несколько наград: 

1970 год - юбилейная медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

1971 год – Почетная грамота ОблОНО и обкома 
профсоюза за хорошую постановку учебно-воспитательной 
работы в школе. 
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1976 год - Знак «Победитель социалистического 
соревнования 1975 года». 

1981 год -  значок «Отличник физической культуры и 
спорта». 

1984 год -  звание «Старший учитель». 
1985 год -значок «Отличник народного просвещения». 
В мае 1998 года Николай Григорьевич вышел на 

пенсию. Еще на протяжении нескольких лет он готовил 
кандауровскую молодежь по волейболу и лыжам для 
участия в спортивных соревнованиях районного уровня. 
Глава администрации Кандауровского сельского Совета 
Валерий Жестенев, сам 
в прошлом воспитанник 
Николая Григорьевича, 
стремился  сохранить 
прежний уровень 
кандауровских 
спортсменов. Николай 
Григорьевич помогал 
ему насколько хватало сил. В эти годы в Кандаурово 
начинают проходить районные соревнования в честь Н.Г. 
Колесникова, которые проводятся до сих пор. 4 апреля 2021 
года уже другой глава Кандауровского сельского Совета -  

Александр Васильевич 
Сидорович, тоже ученик 
Николая Григорьевича и 
его бывший коллега по 
профессии, восстановил 
традицию и открыл 
такие соревнования, на 
которые приехало шесть 
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команд нашего района. Участников соревнований 
приветствовали: Савельев Анатолий Петрович – бывший 
директор Кандауровской средней школы, Валентина 
Игнатьевна Колесникова – вдова Н.Г. Колесникова, его 
сестра Мария Григорьевна Шалыгина, тренер колыванских 
боксеров, единомышленник Николая Григорьевича – 
Валерий Львович Кремнев. Традиции, заложенные 
Учителем живут и будут жить. 

9 июля 2006 года Николая Григорьевича не стало. 
Хоронили его практически всем селом. Его воспитанники 
скорбели и плакали, как по родному отцу. Попрощаться с 
ним приехала большая группа его бывших коллег, 
тренеров, ветеранов спорта из Колывани и сел района. 

Для большинства колыванцев в те годы село 
Кандаурово неизменно ассоциировалось с фамилией 
Колесникова.  

В 2013 году совместными усилиями всех, кому был 
дорог Николай Григорьевич, была 
собрана сумма в пятьдесят тысяч 
рублей. Дочь 

Светлана 
Николаевна в 
одном из 

ритуальных агентств города 
Новосибирска, заказала памятник по 
собственной модели. Фотографию 
разместила ту, которая нравилась 
отцу и памятник получился 
величественным. По инициативе Валерия Львовича 
Кремнева в здании школы весной 2007 года была 
установлена мемориальная доска. 
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Делались попытки увековечить имя Николая 
Григорьевича, назвав улицу, где он жил, его именем. Даже 
была создана инициативная группа, прорабатывающая 
этот вопрос. Однако районная администрация эту задумку 
не поддержала. Хотя он заслужил того, чтобы его именем 
назвали новую улицу даже в райцентре. 

28 марта 2021 года Николаю Григорьевичу 
исполнилось бы 85 лет. Юбилейная дата, но он прожил 
только семьдесят. Из бедной крестьянской семьи он 
житейским методом проб и ошибок нашел свое призвание. 
Сбылась его мечта – он стал учителем в родной 
Кандауровской школе на долгие 35 лет. Как яркая, 
колоритная, цельная личность, он навсегда останется в 
сердцах сотен своих учеников. 

Жизнеописание Николая Григорьевича составлено на 
основе воспоминаний вдовы Валентины Игнатьевны, 
сестры Марии Григорьевны, соратника и 
единомышленника Валерия Львовича Кремнева и моих 
собственных. В 80-х годах прошлого века я работал 
директором Кандауровской средней школы и с 
удовлетворением наблюдал за деятельностью этого 
Учителя. 

 
20.05.2021 г. 

Колывань-Кандаурово  
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КРЕМНЕВ ВАЛЕРИЙ ЛЬВОВИЧ  
 

Служение отечеству 
 

В одном из самых живописных мест нашего района, 
где величественные сосны вперемежку 
с березами, образуют кромку бора, а 
вдоль него извивается красавица Уень, 
поросшая ивняком, и чуть подальше 
несет свои воды тетушка Обь, в 
многолюдной, в те времена, деревне 
Крутоборка, родился. И было это ровно 
шестьдесят лет тому назад. 

Да, мои дорогие читатели, у моего 
героя юбилей, круглая, так сказать, дата. Юбилей у зрелого 
мужчины, уважаемого человека не только среди земляков, 
но и далеко за пределами его малой Родины. Потому, как 
дела и свершения Валерия Львовича, давно шагнули за ее 
границы. 

Но начнем все по порядку. Юбилей, все-таки. 
Событие. В семье их было четверо детей: Людмила, 
Евгения, Валера и Николай. Валера появился на свет Божий 
после рождения двух сестренок. Поэтому был 
долгожданным, желанным ребенком – ведь родился сын, 
продолжатель фамилии рода Кремневых – известного в 
округе своими трудовыми и ратными делами. 

В семье хранится память о Кремневе Онистифоре 
Клементьевиче, бойце Сибирской добровольческой 
дивизии, геройски погибшем на полях Великой 
Отечественной войны в марте 1943 года. Было немало и 
других родственников, отличавшихся умом, талантом, 
внутренней и внешней красотой. Поэтому, Лев 
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Онистифорович, как отец, был безмерно рад и благодарил 
Всевышнего и жену Екатерину за такой подарок жизни. Он 
сыну своему, как носителю кремневской династии, передал 
на генном уровне глубокий, разносторонний, пытливый 
ум, чувство высокого патриотизма и ответственности за 
происходящее вокруг. Еще передал он огромную жажду к 
жизни и любовь к окружающему миру. 

Но случилось непоправимое. В самом расцвете сил Лев 
Онистофорович умирает, не испытав в полной мере 
отцовских чувств. Было ему тридцать восемь лет. 

Дети сразу почувствовали, что они осиротели, что нет 
больше того, кто бы взвалил на себя основную тяжесть 
семейных забот. 

Опасаясь трудностей и различных неурядиц, 
Екатерина Константиновна определила детей в 
Колыванскую школу-интернат, а Валера стал посещать 
детский сад. Евгения Семеновна Нужина, работавшая в те 
годы заведующей, рассказывает: «Валера рос 
любознательным, умным мальчиком, быстро запоминал 
стихи, сказки, рано научился читать и писать. Мог показать 
на географической карте любую страну мира. Был очень 
подвижен, скромен, аккуратен и вежлив». 

Учеба в школе ему давалась легко. Из первого класса, 
за быстрое овладение программой, он был переведен сразу 
в третий класс, а из третьего – сразу в пятый. Успешно он 
закончил «восьмилетку» в интернате и «десятилетку» в 
Колыванской школе № 1. 

Ранняя оторванность от дома, отсутствие отца, 
воспитали в парне и раннюю самостоятельность, и 
ответственность. Валера знал, чего он хотел в жизни 
добиться. Еще одно качество характера отличало его от 
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многих сверстников – наличие чувства верности и 
преданности выбранному делу и людям, с которыми он 
сближался. Уже став дипломированным учителем, он 
интуитивно сближался с теми учителями, спортсменами, 
которые, как и он, всем сердцем были преданны спорту. 
Таких людей в нашем районе было достаточно. Он 
относился к ним с каким-то трепетом, уважением и 
желанием помочь. Среди таких энтузиастов спорта, 
сподвижников физической культуры выделялись Валерий 
Николаевич Руднев и Николай Григорьевич Колесников. 
Именно об отношениях с ними мне бы хотелось рассказать 
в качестве примера. 

Николай Григорьевич работал учителем физкультуры 
Кандауровской средней школы. Долгие годы его 
воспитанники не сходили с пьедесталов награждаемых по 
различным видам спорта, особенно по лыжам и легкой 
атлетике. Валерий Львович, как мог, помогал учителю 
дальней школы в приобретении лыж и другого 
спортинвентаря. А когда Николая Григорьевича не стало, 

добился установления в школе 
памятной доски о заслугах 
учителя. Он каждый год, девятого 
июля, бывает на могиле и 
навещает вдову учителя – 
Валентину Игнатьевну 
Колесникову, и, по традиции, 
дарит ей свои новые стихи. Этой 
традиции уже десять лет.  

Постоянное внимание он оказывал спортсменам 
прошлых лет и их родителям. Можно назвать такие 
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спортивные семьи как Брюхановы, Нужины, Сажины, 
Носовы, Стреж, Соболевы, Кулешовы. 

Валерий Николаевич Руднев был не только учителем и 
наставником спортсменов нашего района, он сам выступал, 
защищая спортивную честь района и области. Старший 
брат Валерия Николаевича - Борис Николаевич был также 
учителем физкультуры, который кроме основной работы 
имел наклонность к поэзии. Эта строка творческой 
биографии Руднева была близка моему герою. Светлые, 
добрые, понятные стихи, наполненные огромной любовью 
к родному краю, его людям, вызывали душевный отклик у 
всех, кто их читал. Валерий Львович был поклонником 
поэтического таланта своего учителя и даже посвятил ему 
несколько своих стихотворений. Валерий Николаевич был 
первым учителем физкультуры у Валерия Львовича, на 
которого хотелось походить. В те времена молодой, 
подвижный, азартный, спортивный Валерий Николаевич 
зажег в душе у паренька любовь к спорту и, собственно, 
определил его жизненный путь. Отсюда после 
«десятилетки» - техникум физической культуры в 
г.Новосибирске, затем Омский государственный институт 
физкультуры. Он хотел походить на своего учителя, хотел 
стать, как и Валерий Николаевич, Учителем с большой 
буквы. 

И вот статистика, без нее просто не обойтись. 
В 1993 году его воспитанники становятся призёрами 

Первенства Новосибирской области по боксу, а Митяев 
Сергей и Митяев Владимир – чемпионами области по 
кикбоксингу.  

В 1994 году воспитанник Митяев Сергей стал 
чемпионом Новосибирской области, чемпионом Сибири, 
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победителем Открытого первенства г. Москвы, чемпионом 
России по кикбоксингу в супертяжёлом весе – первым из 
новосибирских спортсменов (сентябрь 1994 г., г. 
Екатеринбург).  

В декабре 1994 года в Таиланде Митяев Сергей стал 
первым в истории России чемпионом Мира по тайскому 
боксу в супертяжёлом весе. В 1995 году Сергей становится 
финалистом Первенства России по тайскому боксу, 
призёром Чемпионата Азии по кикбоксингу. В июне 1996 
года он же - первый чемпионом СНГ по тайскому боксу 
(02.06.1996 г., г. Ноябрьск).  

Его брат - Митяев Владимир - чемпион Новосибирской 
области, чемпион Сибири, финалист Открытого 
первенства г. Москвы, бронзовый призёр Чемпионата 
России по кикбоксингу в первом среднем весе. Участник 
чемпионата Мира по тайскому боксу 1994 году. 

Валерий Львович Кремнев всегда был заметной 
личностью и активным сторонником здорового образа 
жизни. Так, в июне 1996 года он регистрирует районную 
общественную организацию спортивный клуб «Кержакъ», 
в ноябре 1996 года открыл на стадионе «Старт» в р.п. 
Колывань зал бокса.  

В 1999 году Валерий Львович построил и открыл 
полноценный для проведения тренировочного процесса 
зал бокса на ул. Западная 1. Он в настоящее время 
востребован, в нем тренируются юные боксеры. С самого 
начала работы зал действует на общественных началах - 
абсолютно бесплатно для спортсменов (для сорока человек, 
в соответствии с расписанием) обеспечивается 
тренировочный процесс, проводятся соревнования с 
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приглашением других спортивных клубов из 
г.Новосибирска и Новосибирской области.  

Всех кремневских воспитанников, имевших титулы 
победителей и чемпионов, невозможно перечислить. Вот 
только некоторые из них: 

Хильченко Иван – двукратный призёр Первенства 
России среди студентов, финалист Международного 
турнира категории «А», финалист Спартакиады народов 
Сибири, шестикратный победитель Всероссийских 
турниров категории «А» по боксу в супертяжёлом весе. 

Хильченко Максим – финалист Первенства Россовета 
ФСО «Юность России», двукратный победитель 
Всероссийских турниров категории «А» в супертяжелом 
весе, чемпион Сибири по боксу в супертяжелом весе. 

Немало воспитанников Кремнёва В.Л. становились 
чемпионами и призёрами Первенства Новосибирской 
области, призёрами Всероссийских турниров: Кулешов 
Михаил, Потехин Николай, Кузнецов Эдуард. 
Финалистами Международных турниров становились 
Шлегель Е., Калтаков А., Айрапетян В. 

В последние годы воспитанники Валерия Львовича 
достигают значительных результатов, как на областных, так 
и на международных турнирах. Так, Даниил Курин и 
Александр Ноздрин (2000 г.р.), в течение последних пяти 
лет - неоднократные победители и призеры 
международных турниров, в том числе проходящих в 
городах нашей страны и странах ближнего зарубежья. В 
2015 году Курин Даниил стал победителем 
республиканского турнира в Казахстане. В 2016 году 
Александр и Даниил стали кандидатами в мастера спорта 
по боксу.  
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Валерий Львович инициатор и организатор 
нескольких мемориальных турниров, проводимых в 
Колыванском районе по волейболу, футболу, тяжёлой 
атлетике. Это доброе начинание заслуживает всяческой 
похвалы и поддержки. 

Знаю юбиляра около сорока лет. В нем всегда 
восхищала меня его эрудиция, тактичность, 
дисциплинированность, аккуратность, внимание и 
почитание старших, а главное – ответственность за свои 
слова и поступки. Как я уже говорил, он с юных лет был 
самостоятелен, скромен. Он никогда не кричал: «Это - Я!», 
«Посмотрите на меня!». Вкладывая душу и сердце в то, чем 
он занимается, за него «говорили» и «кричали» его дела, 
результаты его воспитанников. Он обладает редко 
встречающейся в наши дни внутренней культурой и 
отличается не образованием, а образованностью. Это 
немного разные понятия. 

Писать о юбиляре и не остановиться на его поэзии, 
было бы в корне неверно. Она посетила моего героя чуть 
больше пяти лет тому назад. Сначала это были небольшие 
четверостишья, раскрывающие какие-то отдельные 
моменты увиденного. Затем объем увеличился, как и 
увеличивалось рассуждение поэта по различного рода 
вопросам человеческой души и бытия 

У истоков поэтического «рождения» стоит, 
несомненно, жена Валерия Львовича – Галина – она его 
Муза. 

Стихотворения пишутся небольшими – по четыре-
шесть четверостиший. Но сколько этими строчками 
сказано, прочувствовано? Какой пласт человеческой души 
вскрыт, нарисован, оценен? А какими словами это 
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высказано? Да, самыми простыми. Только звучат они по-
своему, по-кремневски. Вот, например, такие строки были 
посвящены юным поэтам из литературного объединения 
«Парус Юности» в октябре 2014 года: 

 Гонимые ветрами сквозь года, 
Мы странствуем не ведая приюта, 

В расчет не принимая никогда 
Приверженцев домашнего уюта. 

… 
Нам суждено маршруты проложить, 

Там где нога людская не ступала. 
И жизнь свою на карту положить 

За то, чтоб Муза жить не перестала… 
… 

И жизни описав стихами круг 
Мы назначаем новые свиданья 

И говорим: «До встречи, юный друг!» 
В грядущем, у истоков мироздания. 

  
Коротенькое стихотворение, а выражена главное 

предназначение поэта – служить Музе преданно, верно, не 
зная приюта, прокладывая поэтические маршруты в 
грядущее. 

Каждое стихотворение Валерия Львовича глубоко 
философское, - принимается, а тем более понимается, не 
сразу и не всеми: 

Жерновами истории мелет 
Время мини ушедших эпох 
А дорогу в грядущее стелет 
Облаками не время, а Бог… 

  
Время дарит любовь и несчастье, 

Пенье птиц, на полях урожай, 
Смех детей, за окошком ненастье. 
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Время – Богом отпущенный рай! 
Вы напрасно торопите время, 

Время – деньги? Считайте грехи. 
Коль поэты – избранное племя, 
Как молитву – читайте стихи… 

 А сейчас всего одно четверостишье из 
многочисленных стихов об осени. Все они удивительно 
прекрасные, слова те же, наши, но как ими автор 
рассказывает красоту удивительного и, по все видимости, 
любимого им времени года: 

Осень души согреет цветными кострами, 
В стылых лужах сияют осколки небес. 

Ночи темные кружат счастливыми снами 
И затих – затаился – обманутый лес. 

 Валерий Львович уже написал более сотни 
стихотворений, у него своя страничка на литературном 
сайте. Число читателей перевалило за тысячу. Стихи 
многогранные, многоликие, в них отголоски нашей 
истории, разговор с любимыми поэтами В. Высоцким, А. 
Ахматовой, А. Кутиловым, И. Бродским, артистом О. 
Янковским, певцом О. Тальковым, нашими 
современниками. Слава Богу, что Кремнев – поэт, как и 
Кремнев – спортсмен-тренер, - в полном творческом 
расцвете и нас с вами, дорогие земляки, ждут новые 
вершины, которые Валерий Львович обязательно 
преодолеет, потому что рядом с ним его семья и его Муза. 

  
Помогает любовь, помогает 
Отмолить мне земные грехи 

Сердце, душу и ум восторгает! 
А к рассвету напишет стихи. 

  
 



107 
 

P.S.  
На сегодняшний день, на страничке уже выложено 

более 300 стихотворений. Литераторы из Москвы, 
состоящие в руководстве Российского союза писателей, 
предложили Валерию Львовичу принять участие в 
национальной литературной премии «Поэт года» в 
основной номинации. Им было выбрано для участия в 
конкурсе одиннадцать стихотворений. Стихи были 
напечатаны в альманахе авторов, номинированных на 
соискание, премии за 2020 год. Альманах «Поэт года» 2020 
включил в свой состав произведения 43 поэтов из разных 
регионов России. Новосибирскую область представил 
Валерий Кремнев.  

Все номинанты премии, изданные в этом альманахе, 
представляют современную русскую литературу – такую 
же необъятну, очень разную, как и вся Россия. 

Организаторы другого литературного конкурса, 
«Георгиевская лента» предложили Валерию Яковичу также 
принять в нем участие. Пять стихотворений были 
напечатаны в альманахе участников литературного 
конкурса «Георгиевская лента». В 2020 году отмечалось 75–
летие Великой Победы над фашизмом и конкурсе 2020–
2021 годов, проводимая Российским союзом писателей в 
ознаменования этого юбилея. 

Валерий Львович - член Российского союза писателей, 
награжден медалью «Иван Бунин – 150 лет». 

В 2019 году вышел в свет сборник любовной лирики, 
посвящённый жене Галине.  

Служение Отечеству – это ещё и результат его 
воспитанников. 
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Даниил Курин – победитель первенства 
Новосибирской области среди юниоров, победитель 
Первенства сибирского Федерального округа среди 
юниоров (г. Кызыл) – первый из воспитанников 
Колыванского ДЮСШ за всю её историю (с 1977 года). 

После окончания средней школы Даниил поступил в 
Новосибирское Высшее Командное училище на факультет 
разведки. 

В 2018-2019 гг. выступал за сборную команду 
Вооруженных Сил РФ на Всемирных Армейских играх. 

В 2018 г. (Индия) стал серебряным призером в составе 
сборной команды и завоевал лично две серебряные медали. 

В 2019 году – Победитель в составе сборной 
вооруженных сил РФ. 

В 2017 году призёрами Новосибирской области стали: 
Владимир Клоннингер и Максим Сумин (юниоры), 
Дмитрий Свистенко и Павел Свирин (юноши); 

В 2018 г. – призёры области среди юношей. Дмитрий 
Татаринов и Даниил Новосельцев, Дмитрий Будаев – 
финалист Международного турнира класса «А» 
(Казахстан); в 2019 г. призёры области среди юниоров Илья 
Симкин, Дмитрий Татаринов, Иван Мишин; среди юношей 
– Никита Афанасьев, он же – призёр Международного 
турнира класса «А» (Казахстан). 

18.05.2021 г. 
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МАКСИМЧУК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  
 
Вся жизнь - в районе 
 
Первое послевоенное десятилетие привнесло в жизнь 

наших людей резкие положительные изменения. Во-
первых, спало физическое, психическое и нервное 
напряжение - мы всё-таки победили в этой кровавой бойне. 
Во-вторых, с фронта стали возвращаться 
демобилизованные воины. Это с одной стороны 
прибавляло мужские руки на производстве и мужей в 
семьи. С другой стороны несколько обострило боль тех, у 
кого родственники погибли. В сёлах появилось много 
раненых, в том числе с явными физическими увечьями. Их 
в народе называли «калеками». В-третьих, сократилась 
тяжесть денежных и натуральных обязательных налогов и 
займов государству. В-четвёртых, сокращалась 
продолжительность рабочего дня, хотя в колхозах по-
прежнему оставалась обязательная выработка трудодней. 
Постепенно отменилась карточная система на продукты 
питания, появлялись разнообразные промышленные 
товары. А главное - происходило ежегодное снижение цен в 
магазинах. Начинался бурный рост строительства и 
восстановление всего того, что пришло в запустение в годы 
войны. Многие эвакуированные в годы войны к нам в 
Сибирь, возвращались на свою родину. В стране, в наших 
деревнях и сёлах, происходило радостное оживление. 
Работать хотелось еще лучше, еще больше, чтобы ощутить 
все краски мирной жизни. 

Поколение моих земляков, родившихся в этот период, 
в большинстве своем впитали в себя ту атмосферу 
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созидания, которая наполняла всю окружающую их 
действительность. Оно стойко переносило остатки 
послевоенных лишений и смело, напористо, входило в 
жизнь, строило свою судьбу, используя все возможности, 
которые предоставляло ему наше государство. 

Одним из таких, родившимся 17 марта 1948 года, 
является мой герой -Владимир Иванович 
Максимчук. Его отчина - деревня   Ново–
Еловка, Пихтовского района, 
Новосибирской области. С 1955 года 
Пихтовский район вошел в состав 
Колыванского. До революции 1917 года 
Ново–Еловка была селом, в ней была 
построена церковь. Дед по материнской 

линии – Николай Быков, был певчим в этой церкви. Семья 
крестьянская. Отец Иван Еремеевич (1910 – 1975 гг.) – 
новоеловский, его родители – Еремей Игнатьевич (1877 г.р.) 
и Анастасия Сидоровна (1882 г.р.) также долгое время жили 
в этом селе. У Ивана Еремеевича был брат - Михаил и три 
сестры - Галина, Стеша, Ольга. Родители жили крепко – 4,9 
десятины земли, три коровы, три лошади, 
свиньи, овцы, домашняя птица, молотилка 
(маслобойня).  

Мать Владимира Ивановича – Лукерья 
Николаевна (1914 – 1999 гг.) была тоже 
еловская. Последние годы жила в 
Новосибирске. Похоронена в Пашино, где 
лежат ее дети - Виктор и Мария. Иван 
Еремеевич похоронен в деревне Хохловка, 
Пономаревского сельского совета, 
Колыванского района.  
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Иван Еремеевич и Лукерья Николаевна вырастили 
пятерых детей: Антонину (1935 г.р.), Марию (1937 г.р.), 
Виктора (1940 г.р.), Владимира (1948 г.р.), Татьяну (1954 
г.р.). Иван Еремеевич участник Великой Отечественной 
войны. Имел Благодарность от Верховного 
Главнокомандующего, орден «Красной звезды», 
юбилейные медали: «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Он инвалид 
третьей группы. Осколок от снаряда, сидевший в плече с 
военных лет, был удален уже в мирное время. Основная 
профессия – тракторист. На тракторе работал в 
Октябрьском леспромхозе, Жирновке Пономаревского 
совхоза. Трудовая закалка не давала ему в делах остановки. 
Он всегда был в почёте. За свою жизнь построил три дома – 
в Ново-Еловке, Октябрьском, Жирновке. Последние 
трудовые годы работал учётчиком, фуражиром, 
бригадиром в Пономаревском совхозе.  Лукерья 
Николаевна, в основном, занималась детьми, вела 
домашнее хозяйство. Иногда работала на разных работах в 
совхозе. 

Володя рос шустрым, проворным, немного озорным 
пацаном. Как и все деревенские мальчишки с малых лет 
втягивался в посильное участие трудовых будней. В первый 
класс пошёл в четырехклассную школу в Жирновке. 
Продолжил обучение во Вдовинской восьмилетней школе, 
учился легко, хорошо. Ну, а летние каникулы проходили 
на ферме. Приходилось косить траву, возить копны, метать 
их в стог, стоять на стогу. Тот, кто не знает этих работ, сам 
не держал грабли и вилы в руках, не может себе 
представить серьезность и ответственность каждой из этих 
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рабочих операций. Сгребёшь сырое сено – оно в копне 
«загорится», т.е. загниёт. Не  уложишь правильно макушку 
стога или скирды, не закрепишь её ветками – ветер свалит 
стог, а дождь прольёт его насквозь – опять беда. Надо 
сказать, что все эти премудрости деревенские пацаны 
«схватывали» быстро и ловко работали косой (литовкой), 
граблями, вилами, а стоя на стогу ногами чувствовали, как 
надо правильно «завершить» шатающееся сооружение из 
свежей сухой травы. 

Летом в деревне нет лёгких работ. Памятуя о том, что 
«летний день – год кормит», крестьянские семьи с раннего 
утра – часов с четырёх и до темна трудились, чтобы 
обеспечить прокорм как совхозных, так и домашних 
животных. 

В северной части - а Пономаревский совхоз в нашем 
районе был самым, что ни на есть, северным – летом 
свирепствовал гнус – комары, мухи, пауты разных 
калибров. Скотина в первую очередь страдала от его 
нашествия. Одолевали животных также и клещи. Люди, как 
могли, помогали животным в их страданиях. 

В те годы у животноводов был популярен корм из сена, 
называемый сенажом. Скошенную траву в специальных 
траншеях утаптывали на лошади, лошадях. Юный 
Максимчук успешно справлялся и с этой работой. А рядом 
на сенокосных работах были его сверстники: Володя 
Панков, Лёня Серегин, Лёня Панков, Коля Мякишев. 
Вечерами еще и окучивали картошку на специально 
приспособленном для этих целей плужке – окучнике. 

Осенью 1962 года в родительском доме произошёл 
пожар, он нанёс большой урон усадьбе. Погорели все 
домашние животные и птица. Пришлось всем членам 
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семьи поднапрячься,  чтобы как то восстановить убытки. 
Владимир Иванович следующим летом нанялся пасти 
индивидуальный скот, обучив сам молодого жеребца. На 
лошади все-таки намного легче управлять стадом, особенно 
в условиях жары и гнуса. 

В 1963 году поступил на годичные курсы трактористов 
в Колыванское училище механизации. Год проработал на 
тракторе в Жирновке. Директор совхоза предложил 
отправить молодого механизатора на курсы бригадиров 
комплексных бригад. Это тоже было годичное обучение. 
Перед армией его поставили бригадиром в соседней 
деревне Хохловке - ферме № 2 Пономаревского совхоза. 
Владимир был комсомольцем – возглавлял комсомольскую 

организацию в Жирновке. С 
ребятами они организовывали 
культурный досуг молодежи, 
ставили концерты участников 
художественной самодеятельности у 
себя в деревне и даже ездили в 
соседнее Вдовино. Когда все 
успевали?! Сейчас даже ответить 
сложно. А тогда всё делалось, всё 
успевалось – молодость, она есть 
молодость! В совхозе заслужил 

звание «Ударник коммунистического труда». Не у всякого 
юноши производственника было такое почетное звание.  

12 ноября 1966 года был призван на действительную 
военную службу. Пришлось устраивать проводы и у 
родителей в Жирновке, и в Хохловке, где работал 
бригадиром. 
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Служить пришлось на Краснознаменном 
Тихоокеанском флоте, в отряде подводных кораблей. Три 
года насыщенной военно-морской службы.  Ребята, 
которым выпадала честь служить на флоте, пользовались 
особым почётом и уважением среди населения. Бескозырка 
с лентами в якорях, тельняшка, гюйс, флотский китель 
всегда привлекали внимание окружающих, особенно 
девушек.  

До сих пор в семейном архиве «Отличника военно-
морской флота», главного старшины Владимира 
Максимчука хранятся десятки фотографий его флотских 
друзей и товарищей, с некоторыми из них он 
поддерживает отношения до сих пор. 

Достойно 
исполнили свой 
воинский долг и 
племянники: Владимир, 
отслуживший в ВМФ, 
Александр и Степан – в 
рядах Советской Армии. 

С 2016 года 
Владимир Иванович 

входит в состав ветеранской организации «Новосибирской 
морское собрание». Он с особой гордостью носит медали, 
напоминающие ему о морской службе: «285 лет 
Тихоокеанскому флоту» (2016 г), «Ветерану Военно-
морского флота России» (2017 г), «В память о службе на 
Тихоокеанском флоте» (2018 г). 

Ветераны ВМФ Колыванского района, общество 
которых возглавляет мичман в запасе Владимир Васильевич 
Мальцев, житель села Вьюны, проводят традиционную 
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военно-патриотическую работу в селах района и в 
Колывани.   

Ежегодно, 19 марта - в День Подводника и в июле - в 

День Военно-Морского флота, собираются вместе, 
возлагают цветы к памятнику всем, кто служил в ВМФ, 
расположенному в центре Колывани.  

Демобилизовался главный старшина Владимир 
Максимчук в 1970 
году. Руководство 
совхоза было радо 
возвращению 
такого парня. 
Кандидату в члены 
КПСС, а затем и 
коммунисту 
Максимчуку, 
директор совхоза 
Юрий Викторович 
Ботов предложил должность управляющего фермой № 2 
(д.Хохловка). Райком партии кандидатуру утвердил. 
Хозяйство на ферме было немалое: до тысячи гектаров 
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пашни, восемьсот голов крупного рогатого скота, два гурта 
дойного стада, молодняк, телята. На ферме подобрался 
работоспособный коллектив. Царила атмосфера 
дружелюбия и взаимоподдержки. Можно назвать в 
животноводстве Анастасию Назаровну Муравьеву, Тамару 
Павловну Ени, Дину 
Ивановну Баркову, 
Антонину Ивановну 
Могильникову, 
Тамару Ивановну 
Бойко, Антонину 
Туккову, Зинаиду 
Самуиловну Зубову, 
бригадира 
животноводства 
Владимира Егоровича Муравьева, Тимофея Ивановича 
Бойко. Скотниками работали Егор Егорович Муравьев, 
Василий Иванович Ени, Владимир Назарович Волчихин, 
Максим и Василий Шуваевы (отец с сыном), Алексей 
Самуилович Сазонов. 

На тракторах работали опытные механизаторы 
Афанасий Игнатьевич Лысков – участник Великой 
Отечественной войны и его 
сыновья Владимир и Федор, а 
также Анатолий Ефимович 
Уланов и Алексей Игнатьевич 
Барков и другие. Ферма № 2 в 
Пономаревской совхозе была на 
хорошем счету, показатели 
привесов, надоев, урожайность зерновых и кукурузы 
несколько выделяли ее в лучшую сторону среди других 
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подразделений. Сплоченность коллектива была налицо. Но 
не только в производственных делах была у Владимира 
Ивановича удача. 6 августа 1971 года он выбрал себе 
невесту, ставшую ему женой на 
долгие, долгие годы. В этом, 2021 
году, у них золотой юбилей! Ольга 
Васильевна родила мужу в 1972 году 
дочь Елену, которая сейчас сама 
мама, у нее взрослый сын Денис - 
внук Владимира Ивановича. Ольга 
Васильевна до замужества носила 
фамилию Ени. Родители ее - Василий 
Иванович и Тамара Павловна- были 
депортированы из Молдавии накануне Великой 
Отечественной войны. Местом жительства определили 
деревню Юрки Пихтовского района. 

Все тяжелые грязные работы были для сосланных 
молдавских семей. А их в деревне было две. После 
реабилитации в 1955 году некоторые родственники 
вернулись в Молдавию. А эта семья осталась в Сибири и 
нашла свое счастье. Василия Ивановича нет в живых, а 
Тамаре Павловне 11 
февраля 2021 года 
исполнилось 96 лет! 

Маленькая 
Оленька окончила 
четыре класса в 
деревне Юрки, что за 
Пономаревкой, два 
года проучилась во 
Вдовино, а 
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восьмилетнюю школу закончила в Пономаревке. В деревне 
оставаться ей не очень хотелось, тянула городская, 
неизведанная жизнь. Окончила Новосибирское швейное 
училище и получила квалификацию «Мастер пошива 

верхней мужской одежды». Устроилась в 
пригороде Новосибирска в швейное 
ателье. Мыслей вернуться снова в 
пономаревские края, тем более работать 
там, не было. Но всё получилось, 
удивительнейшим образом, наоборот. 
Родители жили в Хохловке. Ольга 
приехала навестить их на выходные. 
Произошло знакомство двух молодых, 
красивых людей. Три дня хватило, 
чтобы влюблённые решили пожениться. 

А в августе состоялась свадьба. Вот такая любовь! Работу в 
городе пришлось оставить, вернуться в Хохловку и 
начинать строить свою семейную жизнь. Работы по 
специальности не было. Трудилась и в кормоцехе, и 
завклубом, и лаборантом в животноводстве, бухгалтером-
казначеем в совхозном профкоме. Окончила отделение 
«Бухгалтерский учет» в Колыванском сельхозтехникуме и 
работала уже по новой профессии. 
Основой многолетнего семейного 
счастья Ольга Васильевна считает 
терпение и взаимность. Пусть эта 
семья существует долгие, долгие 
годы… 

В 1975 году, когда директором 
совхоза становится Николай 
Маркович Роговский, Владимиру 
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Ивановичу пришлось поработать (по предложению нового 
руководителя) заместителем по хозяйственной части. А 
буквально через полгода ему дают новую должность – 
управляющего центральной фермой № 1 Пономаревского 
совхоза. 1200 га пашни, 525 голов только дойного стада.  Как 
тут не вспомнишь Хохловку?! Лучше бы уже туда, но 
решение принято. И здесь были люди, душой болеющие за 
производство. Это Мария Безменова, Галина Степанова, 
Екатерина Старикова, Нина Пичугина, Нина Пятибратова, 
Тамара Давыдова, Наталья Давыдова и другие. Бригадиром 
животноводства работал Виктор Егорович Горохов, 
бригадиром тракторной бригады был Евгений Ефимович 
Гуц. 

В 1976 году Владимир Иванович заканчивает 
отделение «Агрономия» Колыванского 
сельскохозяйственного техникума.  

С 1979 по 1988 год Владимир Иванович работает в 
системе РО «Сельхозтехника» и переезжает на постоянное 
место жительства в Скалу нашего района. 

В 1988 году директор Воробьёвского откормочного 
комплекса (МПОК) Егор Александрович Бочков пригласил 
Владимира Ивановича на комплекс главным инженером. 
Предложение было принято. За годы работы на 
предприятии с участием главного инженера проведены 
следующие мероприятия: построен тёплый автомобильный 
стояночный бокс, склад для хранения сельхозтехники, 
организован пункт технического обслуживания автомашин 
и тракторов, заработала мойка для транспортных средств и 
сельхозмашин. Сделана площадка для хранения 
сельхозмашин. Приобретены такие  инструменты для 
проведения ремонтных работ, как гайковерты, 
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шпильковерты. Заработали два моторных цеха: в автопарке 
и в мастерской. Для облегчения работы животноводов 
были механизированы отдельные трудоемкие процессы в 
кормоцехах. На каждом рабочем месте шоферов, 
трактористов, ремонтников поддерживался порядок, 
постоянно пополнялся инструментарий, запасные части, 
металл, ГСМ. 

С хорошим чувством понимания, добросовестного 
отношения к работе можно отметить Георгия Ивановича 
Абрамова, Раису Ивановну Мыльникову, Ольгу Тугай, 
Сергея Михайловича Темникова, Виктора Александровича 

Темникова, Владимира Макаровича Бурлака, Василия 
Федоровича Смолянинова, братьев Александра 
Алексеевича и Владимира Алексеевича Минеевых, 
Владимира Николаевича, Александра Николаевича и 
Андрея Николаевича Долгих, Александра Владимировича 
и Виктора Владимировича Чередовых, Владимира 
Игнатьевича Чередова, Анатолия Гудилина, Николая 
Петровича Левенец, Игоря Васильевича Лихощак, Николая 
Алексеевича Сычёва, Сергея Геннадьевича Вещеникина.  

Добрые отношения до сих пор поддерживает 
Владимир Николаевич с большинством тружеников этого 
предприятия.  
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В 1994 году в Колыванском РТП произошло собрание 
акционеров, а это весь трудовой коллектив, с повесткой 
дня: «Выборы Генерального директора Колыванского 
РТП». Две сотни держателей акций решали, кто возглавит 
коллектив предприятия на 
ближайшие годы. Свою 
кандидатуру выставил и В.И. 
Максимчук. Его программа была 

конкретной и ясной. Ее 
можно назвать 

программой 
выживаемости в условиях разваливающегося единого 
экономического хозяйства страны. Выступление Владимира 
Ивановича поддержало большинство акционеров. Они 
увидели в нём опытного руководителя, способного вывести 
предприятие из кризиса в условиях тяжелого 
экономического положения. И Владимир Иванович 
становится Генеральным.  

Начался процесс выживания предприятия. Что можно 
было предложить аграриям района и области, жителям сёл 
и деревень?  

Для бань и жилых домов стали делать небольшие 
экономные металлические печи. Покупали кувалды, 
колуны – делали их. Пользовалась спросом сенокосная 
техника – выпускали её. Нужно было ремонтировать 
двигатели на тракторы, автомобили, комбайны – 
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ремонтировали. В осенне-зимний период были 
востребованы транспортные средства при вывозе зерна, 
угля, щебня, песка – делали и эти работы. А как 
происходил расчет? Мы ещё не забыли новое слово в 
экономике той поры - «бартер». Может колхоз, совхоз 
рассчитаться подсолнечным или сливочным маслом? Что 
ж, принимается! Могут бюджетные организации за 
автоуслуги закрыть частично налоги предприятия? 
Пожалуйста! Выживали, как могли! Работники, понимая 
ситуацию в стране, не бежали с предприятия, а видя 
усилия руководства РТП, держались за рабочие места. С 
трудом, но все-таки удалось сохранить и трудовой 
коллектив, и производственные площади, и технику, да 
еще и рассчитываться с тружениками.  Доходило до того, 
что каждый работник мог брать в магазинах РТП каждый 
день товаров (продуктов) на 50 рублей. И не больше! 

Девять лет Владимир Иванович был в должности 
Генерального. Он с уважением вспоминает его работников. 

Это Раиса Николаевна Стась, Анна Васильевна Хилько, 
Сергей Панфилович Сизов, Евгений Владимирович 
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Мочалов, Юрий Начаров, Евгений Генрихович Ведель, 
Василий Дмитриевич Мысак, Нина Борисовна Сурдина, 
Галина Степановна Павлова, Владимир Федорович 
Тверезовский, Андрей Владимирович Новиков, Юрий 
Насонов, Михаил Павлов, Николай Максимов, Николай 
Федорович Шумский, Сергей Шалимов, Борисенко 
Валерий Дмитриевич, Лаптев Николай Петрович, Фомичёв 
Николай Александрович, Александр Николаевич Фомичёв, 
Александр Рудин, Сергей Семенцов, Федор Васильевич 
Тверезовский, Сергей Трунин и другие.  

В связи с реорганизацией РТП в 2004 году Владимир 
Иванович переходит главным инженером в Колыванское 
автохозяйство.  Работа почётная, работа известная. 
Отношения в коллективе были налажены в короткий срок. 
До сих пор он благодарен тем, с кем пришлось трудиться 
на этом предприятии. Это Юрий Павлович Полев – 
директор, Евгений Алексеевич Полев – механик, Татьяна 
Юрьевна Ивачева – диспетчер, водители – Новиков 
Владимир Ильич, Яков Генрихович Гебгардт, Олег 
Александрович Савинцев, Владимир Антонович Соловьев, 
Валерий Яковлевич Кузьмин, Александр Викторович 
Шевалье, Людмила Анатольевна Дорофеева – главный 
бухгалтер. 

Больших изменений в работе предприятия не 
происходило. Удалось организовать мойку автобусов 
внутри помещения, оборудовать и оснастить пункт 
технического контроля, пункт технического осмотра. 
Восстановлена работа некоторых станков и механизмов. 
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Окончание трудовой деятельности у Владимира 
Ивановича пришлось на Колыванское дорожно-ремонтно-
строительное управление, где он работал механиком. 
Отлаженная техника во время выполнения работы на 
автомобильных трассах – было главной задачей механика. 
И он с ней справлялся. Да, и как не работать в таком 
коллективе. Юрий Петрович Гриев – директор собрал в 
нём добросовестных работников. Знали своё дело 

дорожные мастера Любовь Ивановна Гащенко, Виктор 
Васильевич Кащенко, токарь Виталий Иванович Бутаков, 
Геннадий Алексеевич Лысогор – рабочий, водители – 
Евгений Николаевич Данильченко, Сергей Алексеевич 
Панкратов, кладовщик – Валентина Ильинична 
Клеменкова.  

Выйдя на заслуженный отдых, В.И. Максимчук 
активен в общественной жизни. По мере сил и 
возможностей он участвует в обустройстве местной 
скалинской церкви. На собственном тракторе завозил грунт 
под фундамент божьего храма во имя Николая 
Чудотворца. Батюшка Димитрий возблагодарил 
Владимира Ивановича за посильное участие в 
строительстве и благоустройстве церкви, вручив ему 
Благодарственное письмо. 



125 
 

Владимир Иванович - участник большинства 
мероприятий, проводимых советом ветеранов села Скала и 
Колыванского района. Бывает в школе. На протяжении 

последних трех лет входит в состав жюри конкурса строя и 
песни в Скалинской СОШ. Купил даже специальный 
переходящий кубок для победителей этого смотра.  

Как и раньше, заботится об улучшении внешнего 
облика своего села и собственной усадьбы. Перед Новым 
годом и Рождеством украшает дом и придомовую 
территорию хвойными ветками и электрической 
иллюминацией, мастерит макет рождественского вертепа. 

В 2018 году получил Золотой знак Отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» I ступени. Знак вручается тому, 
кто выполняет все нормативы спортивных упражнений. 
Знак подтверждает, что Владимир Иванович находится в 
отличной физической форме и борется за жизнь, не 
поддаваясь ни возрасту, ни болезням! 
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И как итог повествования. Родившись в нелёгкие 
послевоенные годы в обычной крестьянской семье, на 
окраине нашего района, среди 
речушек, озёр, болот и тайги, 
Владимир Иванович впитал в 
себя лучшие человеческие 
черты. Родители научили его 
трудиться, уважать труд и 
людей труда, уважать опыт и 
мудрость пожилых людей. 
Школа и учителя научили грамоте, дали основы 
социального поведения, научили ставить жизненные цели 
и указали пути их достижений, и наконец, дали 
профессиональные навыки…Можно еще многое 
перечислить. Но главное заключается в том, что Господь 
наделил его разумом православного человека и все 
жизненные поступки, свершения, достижения, проходили 
при его благословении.   

           
 22.03.2021 г. 
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МИЛОСЕРДОВ  АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 
Пахотноугольский краевед  
 

          Мне давно хотелось побывать на родине моих 
родителей в селе Пахотный Угол Бондарского района 
Тамбовской области.  

В 2017 году  я наконец-то вступил на землю моих 
предков, отсчёт проживания  на которой 
вёлся с 1695 года, т.е. с момента основания 
села.  Меня заинтересовал один человек, 
который серьёзно увлекается историей 
села, пишет о его людях, традициях, 
обрядах, особенностях характеров и 
достижениях земляков. Им оказался 

Алексей Николаевич Милосердов, коренной, что ни на 
есть, житель этого Пахотного Угла. Мы установили связь 
друг с другом и вот уже несколько лет общаемся, 
обмениваемся полезной информацией. Алексей 
Николаевич помог мне определить место, где жили мои 
родители – это Хомутовка, как край – часть огромного 
тамбовского села, насчитывающего до революции 1917 года 
более шести тысяч жителей с прекрасной Богоявленской 
церковью о пяти куполах. Помог расширить родословную 
моей фамилии.  

Этот рассказ о нём, энтузиасте-краеведе, 
неравнодушном, инициативном человеке. Рассказ 
получился библиокраеведческим, как и сам мой герой. 

Родился Алексей Николаевич в жаркие дни августа 
1952 года. Несмотря на то, что в селе была больница, 
родился он в доме, где проживала их семья. Роды 
принимали – соседка бабка Машка Алдонькина и бабка 
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Анютка Шевелихина. Позже его  покрестили в церкви села 
Бондари. 

 В семь лет пошел в Пахотноугловскую среднюю 
школу. С очень хорошими оценками в 1969 году окончил 
ее. Как и все ровесники, 
занимался спортом: играл 
в футбол, бегал на лыжах. 
Как спортивный человек, 
защищал честь своей 
школы на районных 
соревнованиях, принимал 
участие и в областных соревнованиях. Приходилось и 
похулиганить, и подраться, всякое бывало, без этого не 
обходится! 

Как и большинство сверстников, очень много помогал 
родителям по хозяйству. Разные работы приходилось 
выполнять: ухаживал за животными, работал в огороде, 
колол дрова на зиму. Любимым занятием Алексея  были 
коллективные походы в лес по ягоды - земляникой, 
черникой. С 12-13 лет уже работал в совхозе. Конечно, не 
самостоятельно – помогал бабушке на прополке сахарной 
свёклы, пас телят вместо своей мамы, ну, а позже в 15-16 лет  
выполнял  более серьёзные работы по заготовке кормов в 
совхозе. Вот в этом возрасте и сформировалось у него 
отношение к труду. Вокруг работали очень  трудолюбивые 
люди. И они, безусловно, оказывали свое влияние на 
формирование характера молодого человека.  

Как он сам говорит, наши характеры формировались 
на улице, в хорошем смысле этого слова. Родителей, 
особенно отцов, мы видели по праздникам, т.к. 
большинство, не все, конечно, постоянно  были в работе. 
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Его отец - Николай Алексеевич Милосердов - работал 
бригадиром в животноводстве. Уходил на работу – дети 
ещё спали, и часто приходил  когда дети  уже спали. А 
работал так, что ордена давали ему государственные. 
Учились у соседей – дедов, бабушек родных и других 
добрых людей: и как лопатой красиво землю в огороде-саду 
копать, и как навильник сена на воз или в копну положить, 
и как правильно дрова колоть, и как гвозди забивать, и как 
рубанком ловко орудовать. Это много от них. Как было не 
брать примера с Андрея Егоровича Кобзева, который в 
летнее время, после того, как выгнал живность в стадо, 
успевал к завтраку накосить тележку травы и привезти ее к 
дому своему, для просушки. А Василий Григорьевич 
Милосердов - до завтрака успевал съездить, точнее сбегать в 
лес за дровами - сушняком. А брат его - Дмитрий 
Григорьевич, очень рукодельный был, всегда  что-то 
мастерил у дома своего: кому оконные рамы свяжет, кому 
наличник пристроит.  

На вопрос деду Андрею Кобзеву – мол, зачем, дед 
Андрей, так тщательно перебираешь картошку для 
продажи городским тамбовским? Дед Андрей отвечал, что 
мол, городские у нас картошку покупают, я им продаю. 
Порезанную картошку я сварю скотине. А они же за 
картошку деньги платят. Привезут в город, а клубень 
испортится - как-то нехорошо получается. Для меня убытка 
нет, а для горожанина убыток. 

Как было не учиться хорошему у тех добрых 
стариков!? 

Отец тоже многому научил, главное -  отношению к 
делу, которое ты выбрал, или тебе поручили. Нравится 
тебе забивать гвозди – забивай. Забивай их так, чтобы они 
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не гнулись при ударе молотком. И гвозди выбирай такие, 
чтобы доска, которую ты прибиваешь, не треснула от 
толстого гвоздя и не отвалилась от мелкого.  

Не была в стороне и мама Анна Викторовна. 
Отношение к учёбе, чистота и порядок в доме, и многое 
другое – это от неё. Как бы подводя итог сказанному – и 
родители, и соседи научили трудиться. Перефразирую 
слова одного великого человека – надо трудиться, учиться и 
трудиться! Ряд этих слов  можно продолжать, но именно в 
таком чередовании. Очень многое, чему научился в 
школьные годы, пригодилось затем в основной работе.  

Многие вещи мы начинаем понимать по истечении 
какого-то времени. Как бы анализируя прошедший эпизод, 
период времени. Было и  хорошее, и плохое. И понимаешь, 
что всему достигнутому ты обязан Господу Богу нашему. 
Все делается по воле Всевышнего.   

Выйдя на заслуженный отдых, Алексей Николаевич 
понял, что кроме работы на дачном участке, нужно 
заняться чем-то еще, чтобы не было скучно.  

И вот, побывав лет 5-6 назад в Храме святых 
Новомучеников и Исповедников Российских, что на 
печально известном «Бутовском полигоне» в Москве, 
настоятель храма предложил Алексею Николаевичу 
посмотреть  и подготовить дополнительно какие-нибудь 
материалы о Новомученике Димитрие Можайском - в миру 
Иване Ивановиче Добросердове, родившемся в селе 
Пахотный Угол Тамбовской губернии.  

И началось -  библиотеки, архивы… Стало затягивать. 
Много интересного узнал о священниках Добросердовых 
из села Пахотный Угол, об истории села родного. 
Одновременно занимался своей родословной, подготовил 
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родословные своим друзьям, особенно по линии 
Милосердовых. 

С каким воодушевлением рассказывает об истории 
села! 

Подчеркивает, что много интересных фактов еще не 
известно. 

К 325-летию села Пахотный Угол по материалам, 
подготовленным за несколько лет, в 2020 году издал книгу, 
по истории села, быте и жизни своих предков. В эту книгу 
включены материалы по истории соседних с Пахотным 
Углом сёл. Называется «ПАХАТНЫЙ УГОЛ».   

Возникает вопрос – почему слово «пахатный» 
написано через букву «а» во втором слоге? Казалось бы, по 
правилам, нужно писать через «о». На что Алексей 
Николаевич отвечает следующее.  

Во-первых - во многих документах, особенно 
епархиальных, название села «Пахатный Угол» написано с 
использованием во втором слоге буквы «а». 

Во-вторых - Милосердов считает, что слово 
«пахатный» возникло от конечного результата действия - от 
слова «пахота», «угол пахотный». Но такое написание слова 
«пахота» характерно для современного языка. А как было, 
скажем более 300 лет назад? Не зря же наши предки при 
произношении многих слов – «акали», то есть произносили 
их, и произносят до настоящего времени через букву «а». 
Например: «карова», «сабака».  Но Милосердов считает, что 
слово «пахатный» возникло от действия, от слова «пахать». 
«Пахать» - это работать, и работать надо много. Выполняет 
эту работу пахарь. Алексей Николаевич сравнивает работу 
пахаря (и предка нашего и современника) с исполнением 
обязанностей современного велосипедиста. Если 
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велосипедист не будет крутить педали – велосипед, в конце 
концов, упадёт. Здесь некоторые могут возразить, что есть 
трехколёсный велосипед,  он не падает. Но как ехать на 
нём, если дороги плохие. Так и пахарь, если не будет 
пахать, то в скором времени – будут проблемы с питанием. 
Конечно, нынешний пахарь работает в совершенно  других 
условиях, чем его предок, скажем, триста или пятьсот лет 
назад. Слово «пахать» в данном случае относится не только 
непосредственно к земледельцу - в хорошем смысле этого 
слова, относится ко всем работающим. И народное 
изречение: «Плох тот пахарь, который не любуется своей 
пахотой», тому подтверждение.  

Поэтому, как сказал Алексей 
Николаевич, ему больше по душе 
слово с буквой «а» во втором слоге – 
«пахатный». 

В ходе дальнейшего нашего 
знакомства выяснилось, что и сам 
Алексей Милосердов имел 
непосредственное отношение к пахате-пахоте. 

После окончания Тимирязевки (Московская 
сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева) 
работал агрохимиком, главным агрономом совхоза в 
Подмосковье. Затем перешёл работать в Министерство 
сельского хозяйства РСФСР, в Главное управление по 
производству зерна и общим вопросам земледелия. С 
учётом структурных изменений (Минсельхоз РСФСР, 
Госагропром РСФСР и др.) проработал в этом 
республиканском органе почти 15 лет. В период работы в 
Минсельхозе, наряду с выполнением должностных 
обязанностей по вопросам земледелия, Алексей 
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Николаевич непосредственно занимался вопросами 
организации и проведения Всероссийских конкурсов 
пахарей. Неоднократно был руководителем команды 
РСФСР на Всесоюзных соревнованиях пахарей. За 
успешное выступление российской команды Милосердов 
А.Н. награждён Дипломом победителя Всесоюзных 
соревнований. 

В начале 1994 года Алексей Николаевич был 
приглашён на работу в аппарат Комитета Государственной 

Думы по аграрным вопросам, где 
проработал до выхода на пенсию в 
2015 году. В аппарате Комитета, в 
соответствии с должностными 
обязанностями, занимался 
законопроектной деятельностью 
хозяйства для рассмотрения их 
депутатами Государственной Думы 
на своих заседаниях Комитета по 
аграрным вопросам, обеспечивал 
документальное прохождение 
законопроектов и других 

нормативных актов в сфере агропромышленного 
комплекса в соответствии с регламентом Государственной 
Думы.   

За период работы в Министерстве сельского хозяйства 
РСФСР, Госагропроме РСФСР, аппарате Государственный 
Думы Федерального Собрания, Алексей Николаевич 
награждён Дипломом и бронзовой медалью ВДНХ СССР, 
Почётными грамотами Минсельхоза РСФСР, Минсельхоза 
России, Почётной Грамотой Государственной Думы, 
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Почётной Грамотой аппарата Государственной Думы, 
ведомственными знаками федеральных органов власти.    

Вот какой мой герой – выходец из простой 
крестьянской семьи. Впереди у Алексея Николаевича много 
забот, особенно связанных с историей Пахотного Угла – 
знаменитого села на Тамбовщине. Есть ещё и неописанные 
исторические события и факты, не прослеженные истории 
некоторых выходцев из села, разбросанных по всем уголкам 
нашей матушки России. 

Много надо сделать по реставрации знаменитого 
храма Богоявления Господня: ещё не закончены работы на 
колокольне, много предстоит сделать во внутреннем 
убранстве церкви. Алексей Николаевич, как человек 
православный и неравнодушный, занимает в этих работах 
посильное участие. Помоги ему, Господи!  

 
                                       08.05.2021 г. 

                                                    Пахотный Угол - Колывань 
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ПАНИХИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
 
Панихин из Панихина 

 
Удивительно устроен русский человек, 

открыта и одновременно закрыта от 
постороннего понимания его душа… Сколько 
бы не ломала судьба, какие бы тяжёлые 
испытания не посылал ему Господь, русский 
человек предан своей родине, любит её и 

готов отдать за неё свою жизнь. Порой внутри, где-то 
глубоко-глубоко, он может и держит обиду на тех, кто его 
унизил и оскорбил, но вот что удивительно. Эти его 
чувства не распространяются на такое понятие, как Родина, 
Россия. Когда ей больно, тяжело, русский человек забывает 
о перенесённых испытаниях и любовь к Родине 
преодолевает пережитые лишения и обиды. В нём верх 
берёт патриотизм, желание помочь Родине, защитить её от 
того, кто посмел эту Родину, его Родину – обидеть… 

Так живёт русский человек, душа которого до сих пор 
непонятна нашим недругам… Прочитав моё повествование 
о семье Николая 
Павловича Панихина, 
вы поймёте то, о чём я 
хотел вам рассказать… 

Начну с корней 
Николая Павловича. 
Его родители - 
выходцы из Среднего 
Поволжья. Отец Павел Васильевич (1906-1969 гг.) родился в 
селе Панихина Шабалинской волости Вятской губернии. 
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Мама Фёкла Григорьевна (1905-2001 гг.), в девичестве 
Краева, была из соседнего села Кислёнка.  

Кстати, выскажу свою версию на происхождение села 
и фамилии Панихины. В европейской части России 
населённый пункт, где возводилась церковь, назывался 
селом. Такое село до революции, как правило, было 
волостным центром. В селе, где родился отец Николая 
Павловича, была церковь, и оно по праву называлось селом. 
В советское время селом называлось поселение, где был 
сельский Совет. В данном населённом пункте был сельский 
Совет. Это ещё одно подтверждение прежнего статуса 
населённого пункта. Сейчас, в 2020 году – этот населённый 
пункт есть на карте Кировской области. 

В 1934  году Вятка была 
переименована в город Киров, и название 
области изменилось на Кировскую. Это 
уже не село, а деревенька с числом 
жителей 26 человек. Название фамилии 
Панихин, скорее всего, произошло от 
названия реки Паниха, протекающей в 
европейской части России. Но в данном 
случае, я предполагаю, что эту фамилию 

изначально носил какой-то землевладелец, помещик - 
боярин, дворянин и какой-либо другой богатый человек, 
владелец этого 
населённого пункта. В 
условиях крепостного 
права, когда крестьяне 
были собственностью 
своего «хозяина» на 
вопрос: «Вы чьи? - звучал 
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ответ - «Панихины», т.е. принадлежащие Панихину. А 
внутри населённого пункта эти Панихины приобретали 
свои имена, чтобы их было лучше учитывать: Панихин 
Василий, Панихина Варвара и так далее… В позднее время, 
скорее всего после отмены крепостного права, миграция 
населения усилилась, рядом с Панихиными селились 
крестьяне из других мест. Название подчёркивало то, что 
Панихины здесь старожилы, они главные и имеют больше 
прав на земельные наделы и управление сельской 
общиной. Село называется «Панихина» - по прежнему 
собственнику крестьян, а фамилии Панихин, Панихина 
подтверждают, что живут или жили в этом селе. Мой герой 
Панихин Николай Павлович является потомком тех 
Панихиных, которые издавна жили на древней Вятской 
земле. 

Венчались молодые в 1924 году и поселились в доме 
отца Павла Васильевича – Василия Ивановича. У 
Панихиных было крепкое хозяйство – лошади, коровы, 
мелкий рогатый скот, домашняя птица, сельхозинвентарь, 
мельница. По советским меркам  - зажиточные крестьяне – 
кулаки. А какие кулаки? – Горбатились с утра до ночи, да 
ладони в трудовых мозолях. До начала коллективизации в 
молодой семье всё шло  хорошо, жили в любви и согласии. 

В 1925 году у них 
родился первенец – 
Виктор, в 1928 году  - 
дочка Надежда. Всё было 
замечательно. Но в село 
пришла колхозная пора. 
Единоличные хозяйства 
заставляли объединяться 
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для совместного ведения сельскохозяйственных работ. 
Василий Иванович с женой Варварой Сидоровной как 

могли, отказывались от вступления в колхоз. Но советская 
власть была в своих планах напориста. Комиссия в составе 
трёх человек приняла решение о выселении семьи 
Панихина Василия Ивановича из села. Конфисковали всё 
имущество, дали возможность взять провианта на 
несколько дней, и - прощай, родные места. 

Пересыльная жизнь привела их в Пихтовский район 
далёкой Сибири. Да ещё не в саму Пихтовку, а в местечко 
Кедровка, что за деревней Березовка. Этих деревень уже 
давно нет. Память о них осталась в документах о рождении 
детей, да в воспоминаниях людей. После Кедровки была 
деревня Александровка Пономарёвского сельсовета. В 
семье Павла Васильевича и Фёклы Григорьевны 
продолжали рождаться дети. И это не смотря, что жили в 
землянке, не хватало продуктов питания, но молодость 
брала верх над всеми этими трудностями. В 1931 году 
родилась дочь Валентина, в 1935 году – сын Геннадий, в 
1937 году – сын Николай, а в 1938 году – сын Анатолий, 
который умер младенцем.  
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В 1939 году семье разрешили переехать в посёлок 
Восход в двух километрах от Пихтовки. Здесь увидел свет 
Юрий (1941 г.), Людмила (1946 г.) и последняя дочь Галина 
(1948 г.). Павла  Васильевича на фронт не взяли по 
гражданскому состоянию. Он всю войну плотничал, 
столярничал в «Северном луче» - такой промартели, да ещё 
разные бочки, кадушки умел делать, как настоящий 
бондарь. 

Панихины на долгие годы обосновались в этом 
посёлке. В 1999 году из Восхода уехали Панихины Николай 
Павлович с Верой Фёдоровной. В настоящее время Вера 
Фёдоровна живёт на одной усадьбе с сыном Павлом. 
Николай Павлович умер в июле 2020 года. 

В 2003 году из посёлка уехала младшая дочь Панихина 
Павла Васильевича – Галина Кирпиченко с мужем 
Анатолием в районный посёлок Краснозерское. В 2009 году 
муж умирает. Сейчас Галина Павловна проживает в 
районном посёлке Колывань. 

В 1947 году был отменён особый режим и сняты 
ограничения с бывших кулаков, расселённых в 
спецпосёлках Новосибирской области. 

Реабилитация наступила только в 90-е годы. Все 
обвинения с фамилии были 
сняты. 

Чтобы закончить 
рассказ о семье Павла 
Васильевича и Фёклы 
Григорьевны сообщаю. 

Старший сын Виктор 
работал в Лячинском 
лесопромышленном участке 
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директором, жил в Пихтовке, Надежда – долгие годы 
работала швеёй в быткомбинате тоже 
здесь же. Дочь Валентина проработала 
инструктором горкома КПСС в городе 
Еманжелинске Челябинской области. 
Геннадий был водителем и механиком, 
жил в городе Майкопе Краснодарского 
края, Юрий - инвалид детства. Дочь 
Людмила живёт в городе Павлодаре, 
работала мастером по пошиву лёгкой женской одежды. 
Младшая самая дочь Галина долгое время работала в 
отделе кадров Пихтовского лесхоза.  

Фёкла Григорьевна родила девять детей. 
Правительство СССР высоко оценило её заслуги перед 
обществом, она награждена «Медалью материнства» 1, 2 
степени и орденом «Материнской  славы» I, II, III степени.  

Обязанности матери и жены она успешно совмещала с 
работой. Когда на Восходе был кирпичный завод, она там 
работала на разных работах. Павел Васильевич перед 
пенсией работал в пимокатном цехе в Пихтовке. Родители 
до последнего держали корову, а глава семейства держал 
ещё небольшую пасеку. 

Павел Васильевич и Фёкла Григорьевна, пройдя 
тяжелейшие испытания, как члены семьи 
репрессированных родителей, всё-таки не потеряли 
человеческого лица, не стали озлобленными людьми. 
Наоборот, испытания придали им силы, укрепили их 
супружескую любовь и верность. Пять сыновей и четыре 
дочери получили от них родительскую заботу и ласку, как 
говорится, в полном объёме. У таких родителей не могло 
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быть плохих детей. Это подтверждает и судьба моего героя 
– Николая Павловича.  

В 1954 году он окончил семь классов Пихтовской 
средней школы. В восьмой класс не пошёл, решил, что 
лучше получить какую-нибудь рабочую профессию. А 
такая профессия у него в воображении была. 

После демобилизации из армии Николай Павлович 
поступил на курсы киномехаников в 1954 году и через год 
получил соответствующее свидетельство. До курсов он уже 
начал практически учиться, здесь же в Пихтовке, у 
опытного киномеханика, участника Великой 
Отечественной войны Владимира Дмитриевича Кухарца, 
как помощник. 

Получив документы киномеханика, он был направлен 
на обслуживание деревень сначала Пономарёвки, а позже 
Рямового. 

Киномеханика ждали также в деревнях – Юрки, 
Хохловка, Черемшанка, Малиновка, 
Дальняя Поляна, Александровка, Вдовино, 
Атуз, Жирновка и других. В пятидесятые 
годы наши деревни не могли похвалиться 
наличием автотранспорта и поэтому 
молодому киномеханику  приходилось 
довольно часто банки с кинолентами 

нести  в руках, или в мешке на спине. А это десять-двадцать 
килограммов веса, да и расстояние между населёнными 
пунктами в пихтовской стороне не меньшее. Но люди 
ждали свежих киноновостей, новых фильмов. Зрителей 
собиралось всегда много. По нескольку раз Николай 
Павлович крутил фильмы: «Весёлые ребята», «Волга-
Волга», «Броненосец Потёмкин», «Донские казаки», 
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«Чапаев»,  «Иван Грозный», «Молодая гвардия»,  
«Александр Невский», «Судьба человека», «Котовский» и 
другие. Эти фильмы укрепляли дух наших людей, 
поднимали настроение, заряжали энергией на новые 
трудовые свершения, учили жить, показывали примеры 
служения своей Родине. Многие из них стали классикой  
российского кинематографа и до сих пор востребованы 
современным зрителем. 

В 1956 году Николай Павлович переходит 
киномехаником в Бакчарский ЛПХ. «Крутит» фильмы в 
Бакчарском ЛПХ и родном «Восходе». 

Когда не стало его учителя, первоклассного 
киномеханика В.Д. Кухарца, Николай Павлович переходит 
на работу в кинотеатр села Пихтовка. В те годы Пихтовка 
представляла собой крупный населённый пункт. В 1955 
году Пихтовский район был упразднён и вошёл в состав 
Колыванского района. Поэтому первые годы после 
преобразования в нём ещё жило десять тысяч человек. 
Можете представить сколько зрителей приходилось 
обслуживать. Киносеансы были в 17 и 20.30 или 21.00, а по 
выходным и праздничным дням были ещё и дневные 
сеансы на 12 часов дня. 

В 1960 году Николай Павлович получает I категорию 
киномеханика, он уже старший киномеханик. У него 
появляются помощники Виктор Прокопенко, Иван 
Колябин и Василий Евтюгин. С ними Николая Павловича 
связывали добрые товарищеские отношения долгие годы. 

Ещё один был друг у Николая Павловича – Захаров 
Виктор Алексеевич – тоже киномеханик, о таких друзьях 
принято говорить; друг «не разлей вода», «закадычный 
друг». Эти народные определения на самом деле точно 
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характеризовали отношения двух людей. Николай 
Павлович и Виктор Алексеевич ценили и уважали друг 
друга всю свою жизнь. 

В 1961 году 1 января, после положенного сватовства, 
Николай Павлович сговорил 
свою любимую Веру 
Фёдоровну и их брак был 
зарегистрирован в 
Пихтовском сельском Совете. 
Образовалась новая советская 
семья с планами на 
совместную долгую жизнь. 
Так это и получилось. 

8 июля 2018 года – Большой зал Правительства 
Новосибирской области. Идёт торжественное чествование 
супружеских пар, проживших  пятьдесят и более лет. 
Отмечается День семьи, 
любви и верности, 
праздник Благоверных 
князя Петра и 
Февроньи, Муромских 
чудотворцев. В зале 
десять пар из разных 
концов нашей области. 
На сцене Губернатор 
Новосибирской области Андрей Травников. Для 
награждения приглашаются Николай Павлович и Вера 
Фёдоровна Панихины, районный посёлок Колывань. От 
волнения трясутся руки и ноги, мало что соображает 
голова. Андрей Александрович вручает супругам цветы, 
ценный подарок и памятную грамоту с такими словами:  
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«За сохранение духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях и семейном воспитании. Пусть  
Ваши мечты и планы, связанные с настоящим и будущим 
семьи, осуществятся. 

Счастья, здоровья, благополучия Вам и Вашим 
близким, мира и добра Вашему дому». 

Вера Фёдоровна только успела шепнуть губернатору, 
что у них нет ещё 60-
летнего юбилея 
свадьбы. На что 

Андрей 
Александрович с 
улыбкой сказал: «Не 

печальтесь, 
доживёте!» 

Как же супруги 
Панихины попали в такую номинацию областного уровня? 
Попробую объяснить. Прожив скромно и просто 
значительную часть своей жизни в 
глубинке – Пихтовке, пройдя суровую 
школу жизни, воспитав трёх отличных 
сыновей, они никогда не светились на 
сценах и трибунах. Они не были 
людьми публичными. Они были 
просто гражданами, мужем и женой, 
отцом и матерью. Никогда не 
стремились к славе и почестям. Слава и 
Почёт их нашли сами. 

Андрей Александрович вручил супругам ещё 
символическую медаль «За любовь и верность». Такие 
моменты переживают не в каждой семье. 



145 
 

А тогда, в 1961 году, были только замыслы, но 
постепенно они превратились в действительность.  

В 1962 году 17 февраля родился 
первенец – Владимир. Сейчас он главный 
инженер ООО Научно-исследовательского 
центра «СтройГеоСреда», живёт в 
Екатеринбурге. А начинал после окончания  
Новосибирского топографического 
техникума на строительстве новосибирских 

станций метро «Студенческая», «Речной вокзал», «Красный 
Проспект». Жена Людмила – фельдшер «Скорой помощи», 
дети – Андрей, Ольга, Павел. 

В 1963 году 06 июня родился Александр. Он сейчас 
электромеханик линейного цеха транспортного центра 
телекоммуникаций Новосибирского участка ПАО 
«Ростелеком», живёт и работает в посёлке Шахта 
Тогучинского района Новосибирской области. Жена Ольга, 
дети – Павел, Максим, Александр. 

В феврале 1970 года родился сын Павел. Как и 
положено последнему сыну, в народе их называют 
«подскрёбышами», родители находятся под его 
присмотром. В 2011 году Николай Павлович и Вера 
Фёдоровна поселились рядом с сыном и образовали одну 
неделимую усадьбу. Всё это время живут в мире и согласии. 
Паша с женой Ольгой почитают старость родителей, а те, 
как могут, участвуют в общих делах. Пашины дети Мария 
и Елизавета также уважительно относятся к бабушке с 
дедушкой. 

У Николая Павловича и Веры Федоровны 6 внуков и 12 
правнуков. 
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Но вернёмся ещё к пихтовским годам работы Николая 
Павловича. Он неоднократно 
поощрялся руководством района  за 
успехи в своей работе. В 1977 году он 
получил знак «Победитель 
социалистического соревнования». В 
1978 году ему присваивается звание 
«Отличник кинематографии СССР». 
В 1989 году он получает медаль 
«Ветеран труда» (СССР), а в 1984 году 

– он «Ветеран труда» Новосибирской области. В 1995 году 
ему вручают удостоверение «Почётного кинематографиста 
России», в 2010 году он награждён медалью «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Кроме основной работы киномеханика, он почти 
десять лет, начиная с 1985 года, 
занимался обеспечением 
жителей Пихтовского сельского 
Совета бытовым газом, следил за 
исправностью газовых плит и 
баллонов. 

Вот такой, выражаясь 
официальным языком, 
послужной список Панихина 
Николая Павловича – сына 
репрессированного советского 
крестьянина, прожившего почти 83 года, воспитавшего для 
Родины трёх отличных сыновей, не запятнавшего себя 
никакими противоправными поступками, честно и 
добросовестно трудившегося на своём рабочем месте до 
выхода на пенсию. 
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Жители посёлка Восход на протяжении нескольких 
созывов избирали Николая Павловича депутатом сельского 
Совета. 

У Веры Фёдоровны судьба её семьи чем-то схожа с 
историей семьи Николая Павловича. 

Дед по материнской линии Мягков Пётр Иванович со 
своей женой Евдокией жили в деревне Большое Садомово  
Воскресенского района Горьковской области. В семье было 
четверо детей: Пётр (1912 г.), Александр (1914), Клава (1920 
г.), Николай (1922 г.). Жили в достатке. В 1939 году семья 
была выслана в Сибирь. До Новосибирска их везли 
поездом. Затем погрузили на пароход – доплыли до 
Батурино – пристань на Оби. Из Батурино – кто на лошади, 
кто сзади пешком – до Пихтовки, а оттуда до Берёзовки, 
небольшой деревни. Мама, Клавдия Петровна в 1939 году 
вышла замуж за такого же ссыльного паренька Маслова 
Фёдора Ивановича. В 1940 году родилась Вера Фёдоровна, в 
1942 году – брат её Вячеслав. В 1944 году Фёдор Иванович 
был призван в армию, служил на Урале. На фронт его не 
отправили. Закончив военную службу он в семью не 
вернулся. Образовал новую семью. В 1948 году Клавдия 
Петровна родила дочь Татьяну. 

После Кедровки и Берёзовки семья поселилась на 
Восходе, где Вера Фёдоровна окончила 10 классов 
Пихтовской средней школы. Сначала пошла работать 
учеником счетовода в Пихтовское предприятие розничной 
торговли. После окончания бухгалтерских курсов в городе 
Новосибирске работала в Пихтовском ОРСе. С 1982 года 
она главный бухгалтер Пихтовского сельского Совета, а в 
1995 году ушла на заслуженный отдых – на пенсию. Имеет 
награды – медаль «Ветеран труда» (СССР), Ветеран труда 
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Новосибирской области (2004 г.), Победитель 
социалистического соревнования (1980 г.). Что хочется 
выделить в семье, из которой вышла Вера Фёдоровна? То, 
что её дяди – Николай Петрович и Александр Петрович – 
добровольцами ушли на фронт, честно воевали. Николай 
Петрович имеет ранение. После войны Александр работал 
в Пихтовке, у него было восемь детей. Николай жил в 
Мальчихе, работал в совхозе, в торговле и газовом участке. 
У него было четверо детей. По работе братья имели только 
благодарности. 

Младшая сестра Веры Фёдоровны – Татьяна, живёт в 
городе Новосибирске. Она долгое время работала старшей 
дежурной на Новосибирском главном железнодорожном 
вокзале. У неё двое детей. 

Все члены семьи репрессированного Петра Ивановича 
Мягкова свои силы честно отдавали служению своей 
Родине – России, были ей верны. Любовь и преданность к 
своей земле они передали тем, кто сейчас, в наши дни, с 
гордостью вспоминают своих родителей, бабушек и 
дедушек и с достоинством носят их фамилии. 

20.05.2021 г. 
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ПИРОЖКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ  
 

Счастье в трудолюбии 
 
В 2007 году из хозяйственной жизни Колыванского 

района исчезло одно из крупнейших 
предприятий: Колыванское ХПП — 
Колыванское хлебоприемное предприятие. 
Возникшее в начале тридцатых годов, в 
период индустриализации, как Пристань 
Почтовское «Заготзерно», оно на 
протяжении почти восьмидесяти лет 

исправно выполняло свою главную задачу: приём, 
переработку и хранение собранного в районе урожая 
пшеницы, овса, ячменя, гороха, гречихи. А это сотни тысяч 
тонн продукции. Коренные колыванцы помнят, как до 
самого конца ноября в северной части поселка 
круглосуточно гудели моторы сушильных агрегатов или 
просто «сушилок», которые пропускали через свои камеры 
сданное государству зерно от всех колхозов, совхозов, а 
также учебных хозяйств: техникума и училища 
механизации, доводя его до нужных для хранения и 
переработки кондиций. 

Мой собеседник Виктор Николаевич Пирожков, 
восемнадцать лет руководивший этим предприятием. 
Предмет разговора — история предприятия, его роль и 
место в экономике района и в жизни самого Виктора 
Николаевича, как героя моего повествования. Итак, 
разговор начинает мой собеседник. 

- В 1978 году на уровне района и области меня 
утвердили директором Колыванского ХПП. Как сейчас 
помню, 15 декабря состоялось общее собрание коллектива, 
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где меня представили, как руководителя, труженикам 
предприятия. В зале более сотни человек, все ждут, что же 
им скажет новый директор. Мое выступление было 
кратким. Я сказал примерно такие слова: «Работать буду 
сколько хватит сил и моих знаний». 

Этому обещанию следовал все годы работы. А еще, 
помню слова первого секретаря обкома партии Ф.А. 
Горячего, который напутствовал меня: «Опирайся в своей 
работе на людей, не ищи в них врагов и недругов». К этому 
времени основной поток зерна поступал уже не на 
Пристань Почту, а сюда, в Колывань. А Пристань 
Почтовский участок был как филиал Колыванского ХПП. 
Основное строительство и модернизация проводились 
именно здесь. 

Как начинающему руководителю мне показали, как 
работают аналогичные предприятия нашей области: в 
Купино, в Краснозерском, Ордынском, Северном. В составе 
делегации производственников я даже побывал в 
Соединенных Штатах Америки, где нас познакомили с 
системой переработки зерна. Целую неделю нам 
показывали зерноочистительные и зерносушильные 
комплексы, американские мелькомбинаты. Хотелось 
увиденное претворить у себя в Колыванском ХПП. 

- Виктор Николаевич, и что же вам удалось построить 
на предприятии? 

- За 18 лет коллектив сумел преобразовать общий вид 
производства. Сначала заасфальтировали все подъездные 
пути КПП, затем сделали такие же площадки для 
начального хранения зерна под открытым небом. 
Установили новую сушилку «Целинная-30», которая 
топилась дизтопливом. Существующую сушилку 
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модернизировали: перевели ее также на жидкое топливо, а 
то она тепло получала от сжигания угля и это было очень 
затратно. Установили подъёмники: два для большегрузных 
автомобилей и один для небольших автомашин. Зерно 
стали принимать сразу в двух местах: главная весовая была 
со стороны улицы Ворошилова, другую оборудовали со 
стороны трассы. Это намного сократило простой грузовых 
автомашин, прибывающих из хозяйств в напряженное 
время уборочной.  

Много сделано для механизации погрузки, разгрузки 
зерна, его транспортировки из склада в склад или с 
площадок вне складов. Стали использовать систему 
транспортеров и других агрегатов, ручного труда 
становилось меньше, производительность труда возрастала. 
Так как работа в период уборки проводилась 
круглосуточно территория, склады, подсобные помещения 
были освещены, огорожены. Многое делаось для 
предотвращения травматизма и несчастных случаев в 
плане охраны труда и соблюдения техники безопасности. 
Кроме строительства шло обновление оборудования и 
механизмов. А это тоже были большие расходы. Построили 
два новых зерносклада. 

- А как с качеством зерна? Ведь не все хозяйства могли 
привезти зерно и сухое, и чистое. Чаще всего зерно ведь 
шло на ХПП прямо с поля из-под комбайна. 

- Да, это серьезная проблема. Зерно, порой, привозили 
до 40% влажности вместо 19 допустимых, про засоренность 
и говорить нечего. Это одна из главных задач: высушить и 
очистить зерно для дальнейшей обработки. Прошло уже 
столько лет, а в памяти сохранилось организация работы в 
нашей лаборатории, которую возглавляла Валентина 
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Платоновна Морковина. Она начинала работать ещё на 
Пристань Почте. Была умелым и опытным руководителем 
своего подразделения. Очистка зерна проводилась с 
помощью магнитной обработки. Сушка также 
контролировать постоянно: и до, и после процесса. В 
складских помещениях стояли приборы по контролю за 
температурой хранящегося зерна. Валентина Платоновна 
наладила четкий весовой контроль за поступившим 
зерном. Сколько поступило, сколько потерялось на 
просушке, очистке - эти и другие количественные 
показатели подводились ежедневно.  

– Виктор Николаевич, а как налаживались отношения 
с руководителями хозяйств поставлявших вам зерно? 

- Во-первых, я со всеми был знаком еще по работе в 
райкоме. Там я проработал два года в качестве инструктора 
орготдела, после окончания Новосибирской высшей 
партийной школы.  

Во-вторых, сближала общая цель - поставка 
государству качественного 
зерна. Я с пониманием 
относился к трудностям 
существовавшим в 
хозяйствах: маломощные 
сушилки, нехватка 
сортировочной техники, 
людских рук, крытых 
площадок для зерна и 
другие.  

В-третьих, на ХПП мы как могли, помогали 
хозяйствам, оказывая даже несвойственные услуги. Так 
колхоз имени Кирова хранил у нас часть 
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продовольственного, и в том числе, семенного зерна. На 
базе предприятия мы создали семенной фонд, из которого 
хозяйство могли получать у нас семена районированных и 
перспективных сортов пшеницы и овса. Это существенная 
поддержка в обеспечении хозяйств посевным материалом. 

В-четвёртых, именно у нас производилась мука 
второго сорта, 
которую жители 
района с 
удовольствием 
покупали через свои 
хозяйства и систему 
общепита-
райпотребсоюза. Муку первого и высшего сортов мы 
получали уже из новосибирских мелькомбинатов № 1 и № 
2, которая производилась из нашей же колыванской 
пшеницы. Ржаную муку мы получали из Коченёво. Так что 
район был обеспечен мукой полностью. 

В-пятых, в те годы во главе хозяйств стояли такие 
талантливые руководители, как Парфёнов Виталий 
Фёдорович (колхоз «Красный Октябрь»), Громадский 
Андрей Степанович (колхоз имени «Кирова»), Нюшков 
Владимир Трофимович (совхоз Новотроицкий), Бочков 
Егор Александрович (совхоз Кандауровский), Готовщик 
Петр Степанович (колхоз «40 лет Октября» - Соколово), 
Рожков Валерий Иванович (колхоз имени «Ленина» - 
Сидоровка), Антоненко Михаил Степанович (колхоз «Путь 
к коммунизму» - Скала). Наше учебное заведение 
Колыванский сельхозтехникум - директор техникума 
Титарев Филипп Афонасьевич и директор учхоза Ракитин 
Геннадий Васильевич, училище механизации СПТУ-9 (79), 
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директором которого был Киселев Вячеслав Епифанович - 
поставляли также качественное зерно. Навозов Сергей 
Алексеевич (Н.Тырышкино), Апатьев Александр Ильич 
(АОА «Скала»), Жерносенко Вячеслав Федорович (ОАО 
«Вьюнское»), Петухов Юрий Федорович (ОАО «Соколово) 

В-шестых, мы наладили грамотные финансовые 
отношения с теми, кто привозил нам зерно. Накануне 
уборки мы брали кредит, он тогда был всего под 2% 
годовых, и в течении трех дней успевали рассчитываться с 
хозяйствами. Такая оперативность и четкость в оплате 
позволяла колхозам и совхозам поправлять свои проблемы, 
вовремя стимулировать всех, кто занят на страде, 
приобретать запчасти, горюче-смазочные материалы, 
организовывать питание и одновременно вести вспашку 
зяби и другие полевые работы. 

- Виктор Николаевич, а как вы встретили время 
«перестройки»?  

- Руководители, конечно, почувствовали послабление 
по хозяйственно-административной опеки со стороны 

советских и партийных 
органов. Это 
определённый позитив 
в нашей жизни. 
Печально то, что в 
дальнейшем эта 
политика была почему-

то направлена на развал слаженного хозяйственного 
механизма, как в нашем районе, так и в рамках страны. Но 
я хочу сказать о хорошем в жизни нашего предприятия. В 
те годы на ХПП было запущено первая хлебопекарня. 
Многие магазины Колывани с удовольствием торговали 
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нашей продукцией: хлебом, булочками. Мы организовали 
работу лесозаготовительной бригады, оснастили ее 
передвижной электростанцией, трелевочным трактором, 
бензопилами. У нас была своя пилорама. Заготавливали 
древесину не только в нашем районе, но и брали деляны в 
Томской и Тюменской областях. Работа велась вахтовым 
методом, сами готовили дороги по труднодоступным 
местам - так называемые «зимники». Кругляка и 
пиломатериала хватало для собственных нужд, даже 
помогали сотрудникам. С освобождением некоторых 
складов от хранения зерна на Пристань Почте, в них стали 
выращивать свиней. Стадо достигало до тысячи голов. 
Рабочие могли купить мясо, поросят, и даже колбасу, 
которую делали на мясокомбинате из нашей свинины. Я 
уже не говорю, что работники могли купить отруби, 
зерноотходы для корма животных личного подсобного 
хозяйства. У нас работали баня, душевая. В одном из 
помещений организовали столовую-закусочную, 
принимали заказы на приготовления отдельных блюд – 
пельменей, жаркого, картофеля фри и других. В то время 
мы снабжали наших тружеников свежими овощами - на 
территории действовали две теплицы, крытые стеклом. 
Огурцы, свежие помидоры, зелёный лук, редиска, укроп - 
могли купить в своём магазине, расположенном на 
территории ХПП. Для нужд производства выращивались 
лошади. На одной из таких лошадок первое время и 
развозили наш хлеб по магазинам. Этим занимался 
Киссельман Владимир Яковлевич. А когда купили 
специальную «хлебовозку», необходимость в этом виде 
транспорта отпала. И за руль автомашины сел Панарин 
Игорь Васильевич. Мы не только принимали зерно из 
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других хозяйств, мы стали сами выращивать пшеницу, овес, 
ячмень. В пойме реки Оби, от деревни Пристань Почта до 
деревни Черный Мыс, своими силами пахали, сеяли и 
убирали зерновые. Это был еще один приработок в 
копилку предприятия. На средства ХПП построено 
несколько домов для работников предприятия.  

За участок финансовой деятельности Колыванского 

ХПП отвечал главный бухгалтер Ржаев Владимир 
Иосифович. Через бухгалтерию прошли такие работники, 
как Кузнецова Т.П., Игнатова Т.Н., Чудскаева Т.Я., 
Верчонова А.В., Андреева Р.В., Савван Л.В., Панарина В.И., 
Чалых Е.Н., Фомичева И.А., Савван С., Михайлова Н.Ф., 
Тернова В.М., Александрова О.А.. Учет, 
контроль, начисления заработной платы 
всегда велись грамотно и своевременно. Во 
время уборочной бухгалтерия давала 
точный отчет движения зерна за сутки. 

- Виктор Николаевич, уже прошло 14 
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лет, как не существует предприятие Колыванское ХПП. 
Кого еще вы можете назвать из работников, чьи имена 
сохранила ваша память. 

- Конечно, память такая штука, которая с годами 
слабеет и, так сказать, подводит иногда. Но я постараюсь и 
начну, пожалуй, с того, кого я сменил на посту директора. 
Это Александр Иванович Капранов, он много сделал для 
становления нашего предприятия. Я уже называл 
Морковину В.П. – зав. Лабораторией. Вместе с ней 
трудились Красноруцкая Г.Х., Федоренко Л.П., Новикова 
Л.П., Гвоздик Н., Дрожжина В.Т., Чернышова Г. 

У начальника основного цеха Борисова Василия 
Фёдоровича работали: Сергеев А.Н., Андреева Э.И., 
Фатеева Н.Д., Лапоченко Н.Н.., сушильными мастерами 
были Заседателев С.А., Фоль Я.Я., Кузьминых В.А., Козлов 
А., Калюжный В.Н., Хорьков Н.А., Синегубов Б.А., 
Синегубов А.Б., Щукин В.М., Казакова Л.И., Савенко В.Д. 

В механическом цехе трудились Ильиных П.Д, Гвоздик 
Н.А., Хозяйкин И.В., Бухоткин А.Ф., Красноруцкий В.В., 
Савван В.М., Клеменков А.Н., Симкин В.Н., Чалых В.Н., 
Михасенко А.. Заведующим мельницей был Парыгин 
Герман Петрович там же работали: Денежкин А.М., 
Миранчук С.K., Новикова А.Н, Пронина А.И.,Гукова Т.П., 
Каратаев А.П.. Большая ответственность лежала на 
электриках: Позигунове Е.В., Макове Н.П., Челиканове В.Я., 
Саминине А.Н., Верчонове В.А.(Лаврентьеве).  
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В токарном цехе трудились: Норец Т., Тупикин И.И.. 
 Кладовщиками готовой продукции работали 

Горбунова А.С, Загребаева В., Максимов Г.К.. В пекарне 
управлялись: Лаврентьева Л.Н., Фрибус Т.Ф., Полякова В.В., 
Легерь Е.Л, Ложко В.П., Русина Н, Саченко С., Хардикова 
С.В., Сулягина Н.П., Кузьменко Л.В.. 

Охраняли территорию Маслов Н.Ф., Майер Е.И., 
Гражданкин В.П., Сапронов Г.И., Леухин В.Б., Михайлов 
В.Н.. 

- Виктор Николаевич, а как сложилась судьба 
Пристань-почтовского филиала?  

Мои, отец Петр 
Алексеевич и дядя Василий 
Алексеевич участвовали в 
строительстве первых 
складов «Заготзерно». Это 
было в далеком 1934 году. 

Последующее развитие предприятия проходило на моих 
глазах. Мои земляки гордились этим предприятием. 

- Расцвет Пристань-почтовского ХПП предприятие 
пришелся на 40-70-е годы прошлого столетия. Его работа 
была четко организована и отлажена. Зерно, муку 
отправляли в Новосибирск и из Новосибирска водным 
путем – по Оби. В то время это было удобно и выгодно 
экономически. По этому же маршруту шло снабжение 
района горюче-смазочными материалами. Появление 
большегрузных автомобилей для перевозки зерна, а также 
и таких же «бензовозов», заставили сначала перенести 
нефтебазу с Пристань Почты в Скалу. Отсутствие дороги с 
твердым покрытием подверженность деревни наводнениям 
вынудили постепенно сокращать прием зерна и на 
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Пристань-почтовский ХПП. Вскоре он становится 
филиалом уже до Колыванского ХПП и как следствие, 
сокращение производственных площадей и штата 
работников. В настоящее время берег реки, занимаемый 
раннее хлебоприемным предприятием представляет из 
себя пустое место зарастающие кустарниками и 
виднеющимися развалинами бывших кирпичных 
строений. 

При мне производство на Пристань Почте еще 
существовало. Долгое время там руководителем был 
Сафронов Аркадий Васильевич. В разных должностях там 
работали: Мезенцева Клавдия Тимофеевна, Поротникова 
Александра Степанова. Это наши ветераны. Можно назвать 
супругов В.И. и Г.В. Ивановых, Г.А. Сергиянского и его 
сыновей Виктора и Николая, Ведерского В.П., супругов 
Хилинских В.С. и М.А., Сафронову Т.А., Сафронова В.А., 
Ивачева Н.П., Бикинееву В.М., Карманова А.М., Галеева 
Н.Х., Атаева Н.Х., Мухаметшина Х., Нигматулина В., 
Мавлютову Н. 

Развалины Пристань-почтовских зерноскладов и 
зерносушилки, разгромленность Колыванского ХПП 
навевает грусть и тоску по свершившемуся.  

И последний вопрос Виктору Николаевичу 
Пирожкову, директору некогда одного из лучших 
предприятий района, области, СССР. 

- Всё так ли уж плохо или нас ожидают новые светлые 
времена? Какой можно сделать вывод из рассказанного 
вами?  

- Оглядываясь на прожитые годы, на работу в 
Колыванском ХПП, хочу сказать, что коллектив 
сформировался там вполне трудоспособный, каждый знал 
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свое дело и добросовестно его выполнял. У нас даже 
серьезных происшествий не было, ссор, жалоб. Всё как-то 
решалась на основе согласия и взаимопонимания. 
Воспитанные в духе революционного патриотизма, мы в 
коллективе проводили десятки, да, пожалуй, сотни 
всевозможных субботников, воскресников. Все работники 
выходили на работу выполняли порученное дело. 
Территория на ХПП и вокруг его была в отличном 
состоянии. Зимой была серьезная угроза обвала крыш 
складов от выпавшего снега. Так мы за декабрь-март два-
три раза убирали снег. И почти всегда это 
организовывалось в виде субботника. Никто не ворчал, не 
возмущался. Каждый знал: это всё наше, это всё для нас. И 
вот эта установка была в голове у каждого труженика 
нашего предприятия. 

То, что Колыванского ХПП не стало вины, коллектива 
нет, как нет вины и меня, как руководителя. Проводилась 
такая странная политика перехода экономики 
социалистической, общественной на экономику рыночную, 
а в селе – фермерскую. Хочется верить: наш район ждут 
еще лучшие результаты в развитии сельского хозяйства и 
предприятий по переработке того, что создают 
колыванские аграрии. Экономика должна развиваться 
динамично, поступательно, рождая и утверждая новые 

формы её организации. Мне хочется верить, 
что наш Колыванский район ещё будет 
лучшим в области по всем экономическим и 
социальным показателям, как это было в 70-
80-е годы прошлого века. 

Я вот, например, как активный 
гражданин своей страны, по-прежнему в 
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меру своих возможностей занимаюсь крестьянским трудом: 
выращиваю на приусадебном участке картофель, овощи, 
ягодники, фруктовые деревья, держу домашнюю живность. 
Увлекаюсь охотой и рыбалкой. Люблю свою землю и 
горжусь, что моя жизнь с самого рождения проходит на 
колыванской земле. 

Небольшая биографическая справка.  
Виктор Николаевич родился 10 ноября 1936 года в 

деревне Красный Яр Колыванского района Новосибирской 
области. Его отец, Николай Фёдорович 1903 года рождения, 
выходец из Алтая. В Красный Яр попал в поисках лучшей 
жизни. В то время, а это 
был 1932 год, в каждом 
селе было свое 
производство, так что 
были бы руки, а работа 
находилась всегда. 
Николай Фёдорович 
приехал в деревню вдовцом с двумя дочками Зоей (1928 
г.р.) и Валей (1931 г.р.), и своим родным братом Павлом 
1916 года рождения. Николай Фёдорович сошёлся для 
совместной жизни с местной красавицей, тоже вдовой 
Феоной Феоктистовной Казаковой. У нее было тоже двое 
детей - дочь Варвара, 1923 года рождения и сын Алексей 
1925 года рождения Феона Феоктистовна была из 
укоренившихся сибиряков. Её родители родом из деревни 
Кондыково нашего района. Семья была многодетная, 
трудолюбивая, православная, как и все, в то время 
мужчины и женщины владели многими умениями и 
навыками ведения крестьянского хозяйства. Николай 
Фёдорович, например, был известным в округе печником, 
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клал как русские печи, так и «голландки» - 3-4-5 оборотов, 
шил обувь, валял валенки. Николай Федорович с дочками 
перешел жить к Феоне, там у них родился Витенька. Он 
был первым сыном у Николая Фёдоровича ему были все 
рады, его лелеяли и оберегали, как могли, особенно отец. 
Феона Феоктистовна была одержима работой, томилась в 
поле, огороде, управлялась со скотиной, варила и 
обстирывала свою многодетную семью. Она, казалось 
никогда не уставала. Какие-то три-четыре часа отдыха и 
она снова чем-то занимается: то лен прядёт, то шубинки 
шьёт - это такие рукавицы из овечьих или собачьих шкур и 
так далее. Жили хорошо, по тем меркам, были 
середняками. В колхоз сразу не пошли, не хотелось 
лишаться нажитой скотины и инвентаря. Но всё-таки 
пришлось отдать и скотину, и плуг, и бороны, но главное 
семью лишили земельного пая. Приходилось проситься к 
соседям и садить овощи в «борозде», то есть тропинки 
между грядками, а также землю вдоль изгороди, соседи 
отдавали Феоне. 

В 1939 году Николая Федоровича призвали на 
финскую войну. Он демобилизовался без 
ранений. И как фронтовику ему разрешили 
вернуть землю. Жить стало немного легче. В 
сентябре 1939 года в семье рождается еще 
один сын – Анатолий.  

С возвращением отца с финской войны 
и возвращением земельного участка в семье появился 
достаток. Николаевич Федорович окончил курсы 
ветеринара, Феона пошла в колхоз дояркой. Семье в восемь 
человек было тесновато в прежней избушке, и был куплен 
дом, немного побольше площадью. Кстати, он до сих пор 
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цел-целехонек, и стоит себе на улице Береговая в деревне 
Красный Яр. 

Перед войной в деревне организовали промартель «9 
января» и Николай Федорович устроился туда сначала на 
пилораму, а затем наловчился делать телеги, сани, конскую 
сбрую 

С началом войны Николая Фёдоровича и его брата, 
Павла Фёдоровича, забрали на фронт, как тогда говорили. 
Старшие дочери Варвара и Зоя, были мобилизованы на 
военный завод в город Новосибирск. 

Уже после войны Николай Фёдорович прикинул, что 
на фронт были призваны восемнадцать его родственников, 
как со своей стороны так и со стороны жены. 

Мужики ушли на фронт, в деревне одни бабы, 
подростки да старики. Пришлось же Феоне Феоктистовне 
потрудиться, но она успевала всюду. Жажда к любой 
работе у неё не угасала. Не смотря на большие налоги 
продуктами, сырьем и деньгами, ее дети не голодовали. 
Подкармливала и природа. Реки Уень, Обь, кедровая тайга, 
березовые смешанные леса пополняли рацион деревенских 
людей различными грибами, лесными дарами. Только 
успевай и только не ленись. 

Николай Федорович вернулся в 1945 году, имел 
ранение в ногу. Его брат Павел – погиб, сын Феоны - 
Алексей был комиссован по ранению. Налоги стали 
снижаться, жизнь постепенно переходила на мирный лад. 
Промартель «9 января» была преобразована в «13 лет 
Октября» и сменила профиль работы. Она перешла в 
подчинение заводу «Эфиропродукты» и поэтому 
производили деготь, скипидар, смолу. 
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В пятидесятые года в деревнях началось активное 
строительство школ. В Крутоборке построили семилетку, в 
Красном Яре – четырехклассную. Строились аптеки, 
библиотеки. В Красном Яре, первом в округе, появилось 
электричество. Был запущен локомобиль, он вырабатывал 
электроэнергию. В домах появились «лампочки Ильича». С 
6:00 до 24:00, жители наслаждались электрическим светом. 
Стала появляться электробытовая техника. Курс 
руководства страны на сближение уровня жизни жителей 
города и деревни, медленно, но всё-таки приносил свои 
плоды. 

В 1951 году Виктор Николаевич - ученик пятого класса 
крутоборской семилетки. До сих пор в памяти первые 
учителя: Белова Мария Алексеевна, Бугай Анастасия 
Ивановна, Григорьева Фаина Дмитриевна. Директором в 
школе работал Дьячков Петр Куприянович. Памятна и 
Фомичева Фаина Дмитриевна, учительница немецкого 
языка, которая в настоящее время проживает в селе Скала 
нашего района. 

После окончания семилетки (1954 г.) он работал в 
промартели, был даже поставлен бригадиром по вывозке 
леса. А когда окончил курсы киномехаников, стал работать 
заведующим Красноярским сельским клубом и «крутил» 
кино, как тогда говорили в деревне. Молодой завклуб был 
активен во всех общественных делах: организовывал 
субботники, воскресники по благоустройству территории 
клуба. Сделали с молодёжью две пристройки к клубу. В 
одной сделали библиотеку, в которой работала Чурина 
Мария Ивановна, а в другой оборудовали аптеку, в ней 
трудились две медсестры: Евгения Молотилова и Мария 
Голузо. 

В 1957 году у Виктора Николаевича два памятных 
события. 
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Первое - он окончил Новосибирскую школу 
киномехаников и получил первую категорию. У него в 
киноаппаратной стояло уже два аппарата КПТ-1, что 
позволяло показывать 
фильмы не по частям, а 
полностью. 

Второе - очень важное – 
у него 

состоялась 
свадьба с 

Чистяковой 
Лидией Анатольевной, учительницей 

местной школы . 20 сентября 1958 года 
родился и первенец - сын Валера. А 
перед этим пришлось построить свой 
пятистенничек. Помогли деревенские 
мужики. Два раза делали «помощь», то 
есть добровольно, бесплатно они 
помогали в строительстве дома. Доченька Елена родилась 
17 февраля 1962 года.  

Виктор Николаевич заочно окончил Колыванский 
сельскохозяйственный техникум и получил специальность 
агронома. 

В 1965 году ему предложили работу во Вьюнском 
совхозе сначала управляющим второй фермы, а затем 
председателем рабочего комитета (профсоюзная 
должность). Успешного, активного работника заметили в 
райкоме партии. Его отправили секретарем партийного 
комитета отдаленного Пихтовского совхоза. С 1972 по 1976 
год он учился в Новосибирской Высшей партийной школе. 
Не каждый коммунист удостаивался чести быть 
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слушателем ВПШ. В Викторе Николаевиче руководители 
района видели перспективного руководителя и 
организатора. После Высшей партийной школы ему 
предлагали ехать в Ордынский район, остаться в школе 
или вернуться в Колыванский район. Он выбрал путь 
возвращения на малую родину. 

С благодарностью Виктор Николаевич вспоминает 
работу во Вьюнском совхозе. Он тогда назывался «Совхоз 
210». Директор Виктор Владимирович Кукушкин, главный 
агроном Фёдор Михайлович Винокуров, главный врач 
Римма Васильевна Винокурова, главный инженер, 
фронтовик Наум Максимович Бурнышев, заведующий 
мастерскими Евграф Степанович Алексеев - были 
отличными организаторами сельскохозяйственного 
производства. 

С 1976 года и по сей день, Виктор 
Николаевич связан с Колыванью. Как 
уже говорилось, сначала он работал 
инструктором орготдела в РК КПСС, а 
затем - директором Колыванского 
хлебоприемного предприятия. 

С 1996 года Виктор Николаевич 
на пенсии. А в 2007 году полностью 
оставил работу на предприятии.  

 У Виктора Николаевича четыре 
внука и два правнука и он считает 
себя счастливым человеком. В основе 
его счастья – трудолюбие, целеустремленность и 
православная вера.  

 
15.02.2021 г. 
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САВЕЛЬЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ  
 

Некоторые страницы биографии  
 
Савельев Юрий Петрович родился 24 февраля 1940 года в 

деревне Пристань Почта Колыванского района 
Новосибирской области в простой крестьянс-
кой семье. Родители: Савельев Петр Алексеевич 
(род. 1906–1985 гг.) и Савельева  (Матыцина) 
Пелагея Васильевна  (род. 1908–1997 гг.) 
выходцы из села Пахотный Угол (другое 
название – Солдатчина) Бондарского района 

Тамбовской области. В Сибирь приехали в начале 1930-х годов. 
Поселились сначала в Кожевниковском районе Томской 
области, а затем переехали в деревню Пристань Почту.  

 
Семья в полном сборе. 1982 год. 
Стоят: сестра Александра, брат 
Виктор, сестра Валентина. 
Сидят: мама, брат Юрий, папа, 
брат Анатолий. 
На переднем плане: брат 
Геннадий. 

 
 

Семья была многодетная -  шесть детей.  
 
 
 

 
 
 
       Вид школы 1960-е годы.                                        Родительский  дом  на фото -                        

                                                                                                мама,  1975 г. 
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В 1947 году пошёл в 1-й класс, а в  1954 г. – окончил 
Пристань Почтовскую семилетнею школу. До поступления 
на курсы в марте 1957 года, жил с родителями в деревне. В 
1957 году окончил курсы комбайнёров при Колыванском 
училище механизации №9 и в этом же году был принят на 
работу комбайнёром в Скалинскую МТС (машинно-
тракторная станция), где  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приходилось убирать зерновые на полях колхозов и 
совхозов района. С 19 декабря 1957 
года по 18 марта 1958 года окончил 
курсы шоферов-профессионалов в том 

же 

Юрий с сестрой Шурой.1958 г. 
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Колыванском училище. А с 1958 года работал шофёром. В 
1959 году уволился по собственному желанию и переехал в 
г.Новосибирск и устроился на автомобиль ЗИС-50 на 
Новосибирскую картографическую фабрику.  

В августе 1959 года был призван в ряды Советской 
Армии. После курса молодого бойца и учебного 
подразделения, службу продолжил оператором РЛС ПВО 
(радиолокационная станция противовоздушной обороны). 
Его годы совпали с известным происшествием с 
американским лётчиком Паулюсом, которого наши войска 
ПВО вели над всей территорией СССР. Дослужился до 
звания сержанта Советской Армии.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

После демобилизации в 1963 году работал шофёром 
такси в Новосибирском АТХ, потом в геологоуправлении, 
Новосибирском химическом заводе. 

 
 
 
 
 
 

Юрий со старшим 
братом Виктором 

Юрий с сестрой Валей, 
г.Волгоград 

Юрий с братом Толей,  
1979 г. 
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В 1970 году он с семьёй уже в далёком посёлке Сеймчан 

Магаданской области.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сеймчан, 1984 г. 
Семья в полном составе: 
брат Юрий, жена Нина, 
сыновья Олег и Сергей. 

Свадьба  брата Геннадия, 
Пристань Почта, 1970 г. 
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Хотелось, как-то изменить жизнь, испытать себя в более 

суровых климатических условиях, поправить семейный 
бюджет. Он устраивается водителем Сеймчанского 
автопредприятия Магаданского авиауправления. С 1987 
года - начальник автоколонны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрьская 
демонстрация 

Сеймчан, 1981 г. 

Брат Юрий, жена Нина, 
 сын Олег (крайний слева),  

сын Сергей с женой Ларисой.  
Магаданская обл., п. Сеймчан. 

25.01. 1986 г. Свадебная фотография. 

Свадебное фото 
сына Сергея и снохи Ларисы 

25.01. 1986 г. 
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Юрий Петрович, всегда помогал своим родителям. Вот 
один из примеров. В 
октябре 1974 года 
родительский дом сгорел. 
Дом был на два хозяина, во 
второй половине жили 
дачники. Глава семейства 
дачников, перед отъездом в 
город, хорошо выпил и 

лёжа на диване закурил. От этого случился пожар. Дом 
полностью сгорел, и его надо было строить заново. Юрий 
Петрович свой отпуск 1975 года потратил на участие в 
строительстве. Благодаря в том числе, и его вкладу, 
следующую зиму 
родители жили уже в 
новом доме.  

В 1987 году Юрий 
Петрович со своей 
семьёй вернулся в 
родной Новосибирск. 
Работает сначала на 
транспортном участке. 
С 1990 по 1993 год - 
командир отделения 
пожарной части ППЧ №43. В 1993-1994 г. – дежурный 
водитель пожарного тягача в автошколе №1 РОСТО. С 2002-
2004г. – рабочий в городской общеобразовательной школе.  

 
 
 
 
 

Семейное фото сестры Шуры 
 

Семейное фото брата Геннадия 
 

Семейное фото брата Виктора 
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В 1994 – по 2002гг. – испытал на себе все прелести 
частного предпринимательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016г. г.Новосибирск.  
Внучка Каролина, племянник Володя 

 

2003г. Пихтовка.  
Сыновья Сергей и Олег 

 

Сидят: зять Федор, сын Олег, 
племянница Юля, сестра Валентина, 

сноха Татьяна. 
Второй ряд: племянник Дмитрий, муж 

племянницы Светы - Евгений, 
племянница Света. 

День рождения внучки Каролины. Годик. 
(сидит на коленках у бабы Нины) Апрель 2003 г. 

г. Новосибирск 
 

Колывань, 2016 г. 
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За годы трудовой деятельности имеет большое 
количество поощрений – ФОТО на Доске Почёта, Знаки 
«Ударник 9-й пятилетки», «Победитель социалистического 
соревнования» (1979г.), Почётные грамоты, Благодарности,  
Благодарственные письма, денежные премии. Юрий 
Петрович награждён медалью «Ветеран Труда», «За 
трудовую доблесть», пользуется федеральными льготами. 

По условиям социалистического соревнования, 
решением Сеймчанского РК КПСС (районный комитет 
Коммунистической партии Советского Союза) за победу в 
заготовке грубых кормов для общественного 
животноводства, был поощрён получением легкового 
автомобиля «Волга» прямо на Горьковском автозаводе 
(1978-1982 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У ворот дома брата Геннадия, 2016 г. Племянники: Александр, Владимир,  
сын Олег, брат Толя. 2016 г. 

Племянница Людмила отмечает новоселье. Август, 2016 г. 



175 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брат Геннадий со своей семьей и тещей Ниной Александровной, 
участницей  блокады Ленинграда.Колывань, 2009 г. 

Новый год у племянницы 
Людмилы. 

2016 г. 

Близкие родственники на дне рождения брата Анатолия.  
2013 г. 



Свадебные фотографии Снежаны (внучки) и Василия.
Мордовия. с. Атюрьево. 05.08. 2016 г.

Сын Олег, новобрачные 
Снежана и Василий 

и сноха Татьяна.

Рождение правнучки 
Екатерины Васильевны.

10.12.2016 г.
г.Новосибирск



Нряд:ЪплемянииктДмитрий$правнуркаШВиктория^сватЬя^лександра, г . -л ВИВнВНВи1 иьвв
племянниКВладиСлав^^^^ 1 ЯН
2ряд:пле^нни^люомила,Кын^ергейрбрат^матолии1с^^ной^ветой.

1 ряд: племянник Дмитрий, правнучка Виктория, сын Сергей, племянник 
Владислав.

2 ряд: племянница Людмила, внучка Маша, внук Максим, племянник Петр 
и сноха Светлана. Новосибирск, декабрь, 2016г.

177
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С 2014 года он проживает в дачном посёлке Мочище, близь 

Новосибирска, на берегу Оби. Прекрасно обустроил свой дом, оборудовал 

зимнюю теплицу. Из окон второго этажа дома открывается прекрасный 

вид на природу, а в летние дни виден храм благоверного князя Александра 

Невского, расположенного в Колывани, где, к слову сказать, живут его два 

родных брата: Геннадий Петрович и Анатолий Петрович. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брат Юрий с  женой Ольгой. Мочище. Декабрь,  2016г. 

Брат Юрий со снохой Людмилой и  братом Геннадием. Мочище. Декабрь,  2016г. 
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Братовья: 
Анатолий, Юрий,  

Геннадий. 
Мочище. Декабрь, 2016г. 

Брат Юрий с женой Ольгой  
 в Колывани. 2016 г. 

Сестра Шура, брат Толя, брат Юра и сестра Валя. 
Колывань. Октябрь, 2016 г. 
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СОРОКИН АНАТОЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

 
Наш земляк – известный сибирский поэт 

 
       Об Анатолии Сорокине я слышал ещё во время учёбы в 

Пристань Почтовской восьмилетней школе. 
Это были 60-е годы прошлого века. Уже тогда 
он приобретает известность как журналиста 
и самодеятельного поэта. 
        В декабре 1983 года, во время семинара 
директоров средних школ Новосибирской 
области (а я был в то время директором 

Кандауровской средней 
школы), состоялась наша 
первая и, к сожалению, 
последняя встреча. Анатолий 
Лаврентьевич с огромной 
любовью вспоминает свою 
молодость в деревне, давшей 
ему первое поэтическое вдохновение, сохранившееся на 
всю жизнь. 

    19 июня 2020 года его 
односельчане Новикова Мария 
Ивановна, Дрожжин Леонид 
Николаевич и я посетили могилу 
поэта земляка на Кудряшовском 
кладбище. Мы отдали дань 
памяти и уважения Анатолию 
Лаврентьевичу, читали его стихи, 
рассказали как мы 
популяризируем его творчество. 
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        Далее я представляю печатное слово его однокласснице 
Марии Ивановне, которая до сих пор помнит Анатолия 
Сорокина и является его почитательницей. 
             «…Мелькают годы кадрами кино, 
             Просторы снова видятся родные, 
             Моё село – кровинушка России 
             Забыть тебя судьбою не дано…» 
        Анатолий Лаврентьевич Сорокин родился 14 июля 
1936 года в селе Пристань Почта Колыванского района 
Новосибирской области. 

Отец поэта – Сорокин Лаврентий Матвеевич, погиб на 
фронте в марте 1943 года, когда Анатолию исполнилось 
всего шесть лет. Судьбу матери поэта – Сорокиной Татьяны 
Ивановны, разделили многие тысячи вдов страны и как 
писал Анатолий впоследствии «подвигу и долготерпению 
которых хочется низко поклониться…» Её жизнь 
трагически оборвалась в марте 1979 года (от смертельного 
укуса овчарки). 
       Когда началась Великая Отечественная война нам было 
по пять лет. В школу, в первый класс мы пошли в 1944 году. 
Ещё шла война… Учились в старой школе, в одном 
помещении дети всех возрастов… Писать учились на 
газетах, один учебник на весь класс переходил из рук в 
руки по очереди. И в этих условиях наша первая учитель 
Боярская Анна Яковлевна, незаурядная женщина, 
устраивала для нас, полуголодных детей, праздники! 
Особенно запомнились новогодние ёлки. Впоследствии 
Анатолий Сорокин напишет: 
        «…Ёлка в школе, светом залит зал, 
        Где-то здесь Снегурочка кружилась. 
        В тот давно забытый школьный бал. 
        Школьный бал. И, ослеплён тем светом. 
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        Возле ёлки (как далёк тот миг) 
        Я читал стихи. Я был поэтом. 
        И гордился этим, чёрт возьми. 
        Я не замечал девчонок просто. 
        Думал – тоже мне, в окошке свет, 
        Невысоким был я, в смысле роста, 
        Но тянулся кверху – я поэт!..» 
        Анатолий начал писать стихи в начальных классах, 
активно участвовал в самодеятельных постановках на темы 
сказок Пушкина и басен Крылова, любил читать свои 
стихи. Всегда опрятно одетый, аккуратный, он выделялся 
среди мальчишек нашего класса деликатным обращением 
со всеми, дружил с девочками. 
        Боль утраты отца оставила глубокий след в душе юного 
Анатолия, а тема войны в его творчестве проходит красной 
нитью: «Горят на строгих стелах имена.  

  Есть среди них фамилия моя – 
  Отцовская фамилия солдата. 
  Домой он не вернулся в сорок пятом. 
  Осиротела без него земля…» 

        Ко всем фронтовикам ветеранам относился с глубоким 
уважением, им он посвящает свои стихи – «Берёзы», «Сорок 
первый», «Была война», «Эшелоны Победы»… 
         «…Меня всё чаще навещают сны 
         Тех далёких лет – и памятных и горьких. 
         Я чувствую чужую боль войны 
         И тяжело ношу её осколки…» 
До службы в  Советской Армии (1955-1958 гг. в составе 
Северной группировки войск в ПНР) Анатолий Сорокин 
работал на заводе им. Коминтерна, принимал активное 
участие в общественной жизни коллектива. Писал стихи и 
репортажи в стенгазету завода. В годы службы он 
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заканчивает курсы военного журналиста при Львовском 
военном училище. Его очерки, репортажи, стихи были 
заслуженно отмечены вниманием литераторов. И в 1962 
году он был рекомендован на должность литературного 
сотрудника в редакцию газеты «Патриот России», а вскоре 
был призван как офицер запаса на кадровую службу 
военным корреспондентом. Одновременно он получает 
высшее образование на факультете журналистики Высшей 
партийной школы г.Новосибирска. 
        Всегда доброжелательный и деликатный Анатолий 

Лаврентьевич пользуется 
большим уважением в 
коллективе. И вообще, 
доброта для него «превыше 
всех на свете…» И это чувство 
доброты к людям, 

окружающему миру он свято пронёс через всю недолгую 
жизнь. Вышедший в печати сборник стихов был назван 
«Доброта» (1985 г.). По результатам творческих 
командировок по всей стране репортажи и очерки 
Анатолия Сорокина, его стихи публикуются в разных 
газетах и журналах. И всё, о чём писал Анатолий, он 
пропускал через своё сердце… Особенно тяжело он 
пережил события на о.Даманский. Творческие 
командировки давали богатый материал для публикации 
таких очерков, как «В небесах мы летали одних» - о бывшем 
комсорге полка «Нормандия-Неман». А поэма «Журавли», 
опубликованная в центральных газетах, посвящена подвигу 
легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова – 
Героя Советского Союза. По итогам командировки в 
бывший концлагерь Освенцима появляется поэма 
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«Верность». Художественный очерк «Алые маки» Анатолий 
Лаврентьевич посвящает командиру «Молодой гвардии», 
Герою Советского Союза  Ивану Туркеничу – его 
последнему бою в 1944 году. 
      В 1974 году, будучи уже членом Союза журналистов, А. 
Сорокин был направлен на Бердский радиозавод главным 
редактором газеты «Голос труда». Здесь он сумел в 
короткие сроки организовать молодой творческий 
коллектив и наладить еженедельный выпуск нового 
издания. Бердчане бережно хранят о нём добрую память. К 
70-летнему юбилею поэта в память о нём член Союза 
журналистов В.Маньковская опубликовала в газете 
«Бердские новости» очерк «В доброту людскую свято 
верю…». Эту газету Анатолий любил и часто печатал в ней 
свои стихи. В разные годы его стихи публиковались в 
изданиях: «Молодость Сибири», «Советская Сибирь», 
«Советский воин», «Сибирские огни», «Алтай», «Вестник 
ПВО». В настоящее время в г.Бердске, где длительное время 
жил и работал наш земляк А.Л.Сорокин, продолжает 
работу молодёжный поэтический клуб «Искатель», а также 

открыта личная 
страничка Анатолия 
Сорокина на 
литературном сайте 
«Изба-читальня». Здесь 
размещены его стихи 
разных лет, их читают 

тысячи читателей. Именем Анатолия Сорокина названы 
Центральная библиотека и улица г.Бердска.  
Как результат творческого труда в Новосибирском 
книжном издательстве вышли сборники стихов 
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А.Сорокина: «Чтобы жили на земле берёзы», «Доброта», 
«Исповедь», «Вербное воскресенье», а к 80-летнему юбилею 
издан сборник стихов и прозы «Русые ветры». 
        С 1982 по 1990 годы Анатолий Лаврентьевич работает в 
Зональном Бюро пропаганды художественной литературы 
Союза писателей. Искренность и задушевность его 
поэтического слова, чистота и честность взаимоотношений 
с окружающими – неотъемлемые индивидуальные черты 
характера поэта. 
        Как подарок судьбы были у поэта неповторимые 
встречи с писателями и поэтами легендарного Ленинграда, 
Сталинграда, Новгорода, Москвы… В двухтомный сборник 
стихов к 60-летию со дня рождения В.М.Шукшина 
«Непросто говорить о Шукшине» стихотворение 
А.Сорокина «Дом под Пикетом» вошло вместе с 
произведениями Р.Рождественского, А.Вознесенского, 
Е.Евтушенко, О.Фокина, Е.Н.Рубцова, В.Высоцкого. 
Гонорар от изданного сборника был передан в фонд 
В.М.Шукшина. А в 1988 году состоялось знакомство 
Анатолия Сорокина с министром обороны СССР 
генералом Армии Д.Т.Язовым, который высоко оценил 
творчество нашего земляка, особенно на тему Великой 
Отечественной войны. Не случайно и то, что великий 
знаток русской литературы Н.Н.Яновский заслуженно внёс 
имя Анатолия Лаврентьевича Сорокина в «Словарь 
русских писателей Сибири XX века». И по жизни, и в своём 
творчестве Анатолий Лаврентьевич, кроме больной для 
него темы войны, никогда не забывал свою Малую Родину 
– далёкую сибирскую деревеньку Пристань Почта. Где бы 
не бывал поэт, где бы не работал и не жил – образ родной 
деревни неизменно оставался в центре его творчества, в его 
сердце:            
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«…Мне надо обязательно успеть 
С землёю моих прадедов проститься,  
И там, где круто вправо Обь берёт, 
Где серебро воды веками льётся, 
Увидеть удивительный восход 
Бессмертного и трепетного солнца. 
Перед уходом в дальнюю страну 
Хочу своим истокам поклониться, 
В последний раз послушать тишину, 
Глотком последним воздуха напиться». 

Тяжёлое заболевание поэта, осложнившееся особенно 
после командировки на о.Даманский, способствовало его 
раннему уходу из жизни. Последние его стихи навеяны 
грустными размышлениями. Мужественно перенося недуг, 
он писал:  

«В две тысячи каком-нибудь году 
Весенним днём неспешно, без тревоги 
Прощусь с землёй и навсегда уйду 
В страну, откуда нет назад дороги…» 

 Умер Анатолий Лаврентьевич 26 декабря 1996 года в 
больнице г.Бердска, а незадолго до кончины, в мае этого же 
года, он написал стихотворение «По праву памяти»: 
         «Он вновь пришёл – день горечи и славы 
           Из той уже седой-седой дали,  
           Где в сорок пятом этот день по-праву 
           В народе Днём Победы нарекли. 
           Мы в этот день своих помянем близких, 
           Которых не вернула нам война… 
           Сегодня у бессмертных обелисков 
           Застынет в карауле тишина…». 

Ещё в восьмидесятые годы в статье «А село моё зовётся 
Почта» Анатолий Сорокин недоумевал, почему же наше 
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село забыли, что до сих пор там нет памятника 
погибшим… И вот сбылась мечта поэта – по инициативе и 
настойчивости земляков-ветеранов, одноклассников 
Анатолия Лаврентьевича был решён вопрос о сооружении 
памятной стелы в нашем селе. Слова из последнего 
стихотворения Сорокина стали на стеле Памяти 
главными… 

Торжественное открытие состоялось 22 июня 2019 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Анатолий Лаврентьевич всегда верил, что когда-
нибудь кто-то из односельчан продолжит и дополнит его 
повествования о родном селе, о лихолетье военного 
времени, о босоногом деревенском  
детстве, а также поведают свои 
рассказы и истории из жизни села и 
наших славных предков. 
Организованный в 2018 году 
авторский актив в составе А.П. 
Савельева, Т.В. Ковригиной и М.И. Новиковой 
(Пономарёвой) возглавил инициативный руководитель 
литературного объединения юных поэтов «Парус 
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Юности», историк, учитель Колыванской СОШ № 2, наш 
земляк Анатолий Петрович Савельев. Уже подготовлены  и 
изданы две книги «Наша Пристань», где многие 
односельчане поделились своими воспоминаниями и 
рассказами о нашей Малой Родине: А.Чучкаев, Тамара, 
Валентина и Галина Ковригины, Августа и Валентина 
Сартаковы, Г.Ивачёва, Л.Зарубина, Т.Шальнева, 
Н.Тихонова, Н.Саламатина, А.Горин, В.Овтина, 
Л.Дрожжин, А.Кузьминых, В.Сорокина, М.Новикова, 
Н.Иванкова… 
        Можно с уверенностью сказать, что впереди  ещё много 
интересного наши земляки узнают по истории родного 
села… Хочется верить, что  нашу родную Пристань Почту 
ждёт интересное будущее… 
        «Каждый раз, писал поэт, когда я подъезжаю к месту, 
где сохранился отцовский дом, в котором я родился, земля, 
по которой сделал свои первые шаги, меня одновременно 
охватывает необъяснимое чувство тихой грусти и щемящей 
радости. И тогда я шепчу эти строки: 

         «Здравствуй Почта – село родное,  
          Боль моя и любовь моя! 
          Ты июньским полдневным зноем 
          Словно мать, встречаешь меня… 

        Без тебя бы и песня не спелась, 
        Жизнь была б без тебя тяжела. 
        Ты дала мне отцовскую смелость,  
        Материнскую нежность дала…» 
 

    Апрель 2021 г.   
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ФЕДОРОВА МАРИЯ МИТРОФАНОВНА  
Герой Социалистического Труда 

 
 Звания Героя – достойна! 

 
8 апреля 1971 года нашей землячке, трактористке 

Кандауровского совхоза, было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Имя 
этой легендарной труженицы – 50-летию 
этого события посвящается этот материал. 

27 декабря 1924 года в селе Малое 
Эшебенево, недалеко от станции Канаши 
Яльчикского района, что в Чувашии – 
родилась Мария Митрофановна Федорова, 
которую впоследствии стали называть 

сибирской Пашей Ангелиной. Поясняю почему. Во время 
социалистической индустриализации, с возникновением крупных 
сельскохозяйственных предприятий – колхозов и совхозов, на 
полях должны работать не лошади, а мощные трактора и 
комбайны. Ими сначала управляли преимущественно мужчины. 
Но техники становилось все больше и ощущалась резкая 
нехватка водителей. Тогда страна узнала имя Паши Ангелиной, 
которая организовала первую в СССР женскую тракторную 
бригаду. Марию Митрофановну не зря стали называть именем 
прославленной трактористки. Но давайте все по порядку… 

Мария Митрофановна родилась в крепкой крестьянской 
семье. Отец Митрофан Федорович (1887-1975 
гг.), - участник русско-японской войны и 
первой империалистической (1914-1918гг.). 
На фронте был умелым и отважным бойцом. 
Имел два Георгиевских креста – это особые 
награды для солдат, отличившихся в высшей 
воинской доблести. Мать Анна Ивановна 
Барскова (1885-1979), по тем временам, была 
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женщиной грамотной, пела в церковном хоре. В хозяйстве была 
жнейка прицепная, приводимая в движение лошадью, другой 
мелкий сельхозинвентарь. Кроме домашних животных хозяева 
занимались пчеловодством, был свой сад, огород, земля для 
пшеницы и овса. В 1933 году с началом коллективизации - т.е. 
ликвидации отдельных крестьянских хозяйств и образованием на 
их основе колхозов, всех, не желавших добровольно вступать в 
колхоз, лишали земли и другой собственности. А следующим 
шагом была высылка в отдаленные районы бескрайней Сибири. 
Вот по этому сценарию происходило «раскулачивание» 
Федоровых. Конфисковали все имущество: дом, 
сельхозинвентарь, домашнюю скотину и пашню. Кое–какие 
ценные вещи успели спрятать в соседней деревне у знакомых 
татар. С тем и двинули «знакомиться» с Сибирью. Шестилетнего 
брата Алексея, умершего в дороге, похоронили на одной из 
станций следования поезда.  

И вот новая партия раскулаченных «врагов народа» - так их 
называли, доставили в нашу Пихтовку. В Пихтовской 
комендатуре волею случая или, как говорит дочь Марии 
Митрофановны – Людмила, волей Божией, одним из работников 
оказался родственник Федоровых. Сделав вид, что он 
раскулаченных Федоровых Митрофана и Анну не знает, он все–
таки принял существенное участие в дальнейшей их судьбе. 
Супруги вместе с девятилетней Марией были отправлены на 
поселение не в Пономаревскую сторону - а это еще тридцать 
километров севернее Пихтовки, а в Кандаурово. Слава Богу, 
жили не на болоте, покалено в воде! Кандаурово все – таки место 
на бугре, сухое. Поселились на первом этаже двухэтажного дома, 
как квартиранты. Работа была разная, но в основном тяжелая, 
изнуряющая. Сено сгребала Мария до кровяных мозолей на 
ладошках. Работала и под дождем, и под знойным солнцем. За 
день работы давали, когда как: кто пуд картошки и литр 
разбавленного коровьего молока, кто яйца да банку квасу, а кто, 
надсмехаясь, давали серы пожевать….  
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Безрадостное время. Но Господь давал и силы, и здоровья, 
и, главное, изо – дня в день, работая по найму, у разных хозяев, 
порой за смешную цену и родители и сама  Мария, не таили ни 
какую обиду на людей. А, напротив, благодарили их, а перед 
сном молились перед образами, сохранившихся икон, об их 
прощении, исцелении, укреплении духа. 

Перед войной Мария Митрофановна, тогда еще 
молоденькая девушка, нашла себе работу в городе. Семейная 
обеспеченная пара наняла ее домработницей с уходом за тремя 
хозяйскими детьми. У Марии все получалось – порядок на кухне, 
чистота в доме, ухоженные дети – о чем еще было можно мечтать 
супругам, занятым на государственной службе? Но неожиданно 
Мария заболела инфекционным заболеванием – гепатитом 
(желтуха) и пришлось возвращаться назад. Перебирая собранные 
хозяйкой ее вещи, она обнаружила серебряную ложку. Тотчас же 
вернула хозяйке со словами: - «У меня такой ложки не было». 
Честность простой девушки из бедной семьи изумили супругов, и 
они, со словами благодарности, проводили Марию домой, 
снабдив городскими гостинцами. 

Работа по найму, кто куда пошлет, продолжалась до начала 
войны. Мужчины ушли на фронт, девушки начали осваивать 
трактора. Окончив технические курсы летом 1942 года, она стала 
работать самостоятельно на американском тракторе «Фордзон». 
Он был одноместным, без кабины. Работать на нем было трудно, 
особенно когда его надо было заводить. 
Рукоятка тяжелая и сам процесс 
обслуживания тоже был нелегким. 
Однажды рукоятка вырвалась из рук 
Марии ударила в грудь и рассекла губу. 
Три дня девушка пролежала на полевом 
стане, маленько отлежавшись от таких 
ушибов, она снова села за рычаги этого 
трактора. Шрам на губе у нее был 
заметен всю жизнь. По окончании 
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войны Мария Митрофановна не бросила работу трактористки. На 
своем «Фордзоне» проработала целых 15 лет. Потом были 
трактора уже советских моделей. 

В 1946 году она получила медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В 1957 году 
ей дали новый трактор «Белорус» и тоже без крытой кабины. Как 
женщина работала на таких тракторах, можно только представить 
и ужаснуться. В 1961 году она получила права тракториста-
машиниста 1 класса. 

Мария Митрофановна была участницей Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки - ВДНХ СССР в Москве – в 1955 
и в 1957 годах. Она награждена медалью участника ВСХВ (май 
1955 г. и август 1957 г.). В ноябре 1957 года она была участницей 
областной сельскохозяйственной выставки и отмечена Дипломом 
за высокие производственные показатели. В этом же году ей 
вручена медаль «За освоение целинных и залежных земель. 
Первую свою серьезную награду в сельском хозяйстве в мирное 
время Мария Митрофановна получила 9 февраля 1957 года – это 
орден «Трудового Красного Знамени». Она - Отличник 
социалистического соревнования работников сельского хозяйства 
РСФСР 1961 года. 8 марта 1961 года в городе Новосибирске 
состоялось совещание передовиков сельского хозяйства краев, 
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областей и автономных республик Сибири. Перед собравшимися 
выступил Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич 
Хрущев, который поставил перед работниками этой сферы 
хозяйства новые задачи. Есть даже фотография, на которой 
запечатлены участники этого мероприятия, их не одна сотня. 
Мария Митрофановна сидит слева рядом с Хрущевым. На это 
совещание Марию Митрофановну отправили не случайно. Она 
добивалась на своих участках высокой урожайности кукурузы, 
которую тогда только начинали внедрять в местные севообороты. 
Культура хоть и южная, но при успешной и заботливой 
обработке почвы и удобрении, кукуруза сторицей платила 
земледельцам. Так накануне совещания, осенью 1960 года, она 
намолотила по 400 центнеров зеленой массы кукурузы.  Это для 
Сибири настоящий прорыв. В области был даже выпущен 
агитационный плакат, 
на котором Мария 
Митрофановна 
Федорова в рабочем 
комбинезоне, стоит на 
фоне высоченных 
стеблей кукурузы, 
показывающих 
рекордную 
урожайность этой 
культуры, именно на 
сибирских полях. 

В марте 1962 года Мария Митрофановна была принята в 
члены партии. 8 апреля 1971 года Марии Митрофановне было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Она получила 
Орден Ленина, Золотую звезду Героя, Грамоту Героя 
Социалистического Труда. В указе Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 апреля 1971 года говорилось: «За выдающиеся 
успехи, достижение в развитии сельскохозяйственного 
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производства, выполнение пятилетнего плана продажи 
государству продуктов земледелия и животноводства».  

Указ подписал Николай Викторович Подгорный – 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Георгадзе 
Михаил Порфи́рьевич - секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР. В апреле же областная газета «Советская Сибирь» 
опубликовала фотографии всех награжденных этими высокими 
званиями в нашей области. Всего 12 человек – 2 передовика 
промышленного производства и 10 передовиков сельского 
хозяйства. В том числе Мария Митрофановна. 

Новость о присвоении звания Героя Социалистического 
Труда М.М. Федоровой молниеносно облетела Кандауровский 
совхоз. Сердечные слова 
поздравления и благодарности за 
ее труд она услышала от Георгия 
Васильевича Щепака – директора 
совхоза. Владимира Федоровича 
Гутникова – парторга, Виктора 
Яковлевича Хохлова, Михаила 

Яковлевича Гореванова - бригадира, 
Сергея Леонтьевича Румянцева – 
управляющего и от многих других. 
А тем, кто сомневался в ее заслугах, 
Владимир Федорович, как парторг, 
наглядно на фактических примерах, 
показал, в каком отрыве находилась 

по производственным показателям Мария 
Митрофановна от своих товарищей 
трактористов. О ней стали печатать статьи, 
очерки на районном и областном уровне. Так 
известный журналист Василий Афонин в 
нашей «Трудовой правде» опубликовал очерк 
о знаменитой трактористке. В это время ее 
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стали сравнивать с трактористкой 30-х годов Пашей Ангелиной. 
Она была не только одной из первых трактористок у нас в 
районе, но и всю свою жизнь посвятила этой нелегкой 
профессии.  

Анализируя родословную Марии Митрофановны, хочется 
выделить трудолюбие, самоотверженность, героизм 
представителей этой фамилии. Отец Митрофан Федорович – 
имел высшие награды солдатской доблести - Георгиевские 
кресты, дочь – Герой Социалистического Труда, ее сродный брат 
– Алексей – военный летчик – Герой Советского Союза. Такие же 
гены получили и внуки Марии Митрофановны, которые 
стремятся держаться традиций федоровской фамилии. 

С 1972 года Колыванский райком ВЛКСМ принимает 
решение об учреждении приза имени М.М. Федоровой среди 
молодых механизаторов района. Получить такой приз стремились 
молодые трактористы, добиваясь высоких показателей на 
вспашке, заготовке сена, уборке урожая, вывозке кормов и 
других работах. Газета «Трудовая правда» регулярно освещала 
ход такого состязания, называя имена лучших. С 1978 по 1983 
год проходило первенство Колыванского района по многоборью 
комплекса ГТО на приз Героя Социалистического Труда, М.М. 
Федоровой, среди трудовых и учебных коллективов. В ноябре 
1975 года в составе делегатов Новосибирской области она 
участвовала во Всесоюзном собрании женщин механизаторов в 
Краснодаре. Там состоялся 
большой разговор об участии 
женщин в техническом 
переоснащении 
сельскохозяйственного труда, 
совмещении профессии 
механизатора с материнством, 
участием в общественной 
жизни, перспективах 
женского труда на 
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сельскохозяйственной технике. Женщины-механизаторы 
познакомились с условиями работы и показателями свих коллег 
из Краснодарского края, посетили с экскурсией город-герой 
Новороссийск. Они возложили цветы к памятнику советских 
моряков-десантников, штурмовавших Новороссийск во время 
боевых действий с фашистами, получивших впоследствии 
название, как «Малая земля». 

В 1976 году она в составе делегации Колыванских 
коммунистов представляла район на 18 областной конференции 
КПСС. 

Кроме Марии, в семье было еще два брата и пять сестер, 
которые в основном жили в Кандаурово. Пройдя через бедное 
детство и такую же юность, Мария Митрофановна как могла 
помогала своим родственникам, когда они обращались к ней с 
просьбами. Порой, этого не знала даже дочь Людмила. Свое 

стремление поддержать родственников 
Мария Митрофановна объясняла одной 
фразой: «Это ведь моя родная кровь». 
Пожалуй, подошло время немного 
рассказать об единственной дочери 
Марии Митрофановны - Людмиле. 
Родилась она 9 августа 1949 года в 
Кандаурово. Ее отец Павел Алькаев не 
захотел продолжения семейных 
отношений, женился на другой 
женщине. Так что Люда не знала слова 

«папа», да и сам отец не горел желанием увидеть свою дочь. А 
когда Людмиле было лет пятнадцать, он приходил к Марии 
Митрофановне проситься в семью, но получил отказ. Жизнь 
Людмилы рядом с материю закалила ее силы. Мама постоянно 
была в работе, утром рано, вечером поздно, – когда особо 
общаться и воспитывать дочь. Людмила с раннего детства 
привыкла к труду. Все домашние дела: вода, приготовление 
пищи, домашняя скотина, уборка, стирка, побелка, другие дела 
занимали у нее значительную часть времени. Она с гордостью 
сообщала матери о сделанной работе за день, если, конечно, не 
засыпала раньше ее возвращения. Она как–то сразу поняла свое 
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предназначение в семье. Мама работает, получает деньги, 
обеспечивает материальное благосостояние, а порядок и уют в 
доме должен быть на дочери. Мария Митрофановна была 
одержима работой. Уже через неделю после родов она снова села 
за трактор. Анна Ивановна, как бабушка, приносила дочку для 
кормления прямо в поле, к трактору. Так что девочка росла, зная 
все проблемы матери. Мысли о том, что дома ее ждет маленькая 
дочь, придавали Марии Митрофановне дополнительные силы. 
Вспоминается случай, когда совхозные трактористы 
возвращались со щебнем, загруженными на Пристань Почте. Три 
трактора, три тележки. Среди них трактор Марии 
Митрофановны, на улице холод. Перед деревней Киндыс заглох 
трактор. Мария Митрофановна подумала, что нет воды в 
радиаторе, долила немного. А трактор никак не заводится, хоть 
ты тресни! Трактористы мужики даже не посмотрели, что один 
трактор заглох. И что делать, впереди морозная ночь, дома 
доченька одна. «Господи! Всевышний! – обратилась она к Богу, - 
помоги выехать и вернуться домой! 
Господи помоги!» Подошла к трактору 
дернула стартер и трактор завелся, как 
будто бы ничего и не было. Бог всегда 
был рядом! Жизнь продолжалась. К 
Марии Митрофановне ведь сватались и 
не плохие мужчины, но она не стала 
устраивать свою личную жизнь, боялась ошибиться вновь и 
травмировать свою дочь. Они любили друг друга, заботились 
друг о друге. Особенно это проявлялось, когда Мария 
Митрофановна жила последние годы уже в семье своей дочери. 
Она была окружена вниманием и заботой всех домочадцев. 
Людмила замужем. Муж Анатолий Павлович Жуков и четверо 
детей. Свадьба состоялась в 1967 году. 54 года супруги живут в 
любви и согласии. Анатолий Павлович проработал все свои 
трудовые годы на Кандауровском маслозаводе. Начинал простым 
мастером, затем мастером высшего разряда, технологом и, 
наконец, директором. Награжден ордером «Трудовой Славы III 
степени», медалями: «За трудовое отличие», «Ветеран труда», 
два министерских знака: «Ударник труда 9 пятилетки» и 
«Победитель социалистического соревнования 1973 года». В 
семье четверо детей: Павел, Ольга, Александр, Алексей. 
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Отношения между детьми и родителями доверительные, честные, 
основанные на любви и взаимном уважении. Как и Мария 
Митрофановна, ее дочь и зять вкладывают в своих детей душу и 
сердце. В беде не бросают друг друга. Когда в 2006 году у Леши 
обнаружили страшную болезнь – рак крови, семья сплотилась, 
изыскала необходимые средства – а это несколько сот тысяч 
рублей. Продано было все что можно: бабушкин трактор, 
автомашина «Москвич», мотоцикл «Иж» с коляской, мотороллер, 
весь домашний скот, сняли со счетов все имеющиеся деньги. 
Пожертвовать пришлось даже самым ценным, что было в семье – 
наградами Марии Митрофановны. Дочь Людмила Павловна 
хорошо помнила слова матери, когда та помогала из последних 
сил своим родственникам: «Ведь это моя родная кровь». Врачи, 
профессора медицины Елена Леонидовна Потеряева и Ирина 
Алексеевна Несина, вернули к жизни внука Марии 
Митрофановны. Уже прошло пятнадцать лет, Алексей жив и 
здоров, хотя жизнь его могла оборваться, если бы не помощь 
семьи. Бог с теми, кто в него верит!  

В 1985 году Мария Митрофановна была участницей 
майских праздников в столице нашей родины городе – герое 
Москве. 1 мая она на Красной площади Кремля встретила День 
международной солидарности трудящихся. 8 мая она в зале 
Кремлевского дворца съездов участвует на торжественном 
собрании представителей трудящихся Москвы и воинов 

Московского гарнизона, 
посвященного 40-летию 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. А 9 мая она 
снова на Красной 
площади Кремля – 
участница парада Победы. 
От имени командующего 
парадом генерала армии 
Петра Георгиевича 

Лушева ей вручена памятная Благодарность и Почетный знак. 
Мария Митрофановна избиралась членом парткома совхоза 

«Кандауровский», Колыванского райкома КПСС, депутатом 
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областного Совета депутатов трудящихся. Она была наставником 
молодежи. Газета «Трудовая правда» писала о двух ее учениках 
Викторе Чернове и Анатолии Спасове (1975 г.). И таких ребят у 
нее были десятки. Губернатор Новосибирской области Иван 
Иванович Индинок подарил знатной труженице именной трактор 
«ЮМЗ». 15 октября 2003 года ей был вручен «Знак отличия за 
заслуги перед Новосибирской областью». Удостоверение было 
подписано губернатором Новосибирской области Виктором 
Александровичем Толоконским.  

 В составе делегации аграриев Новосибирской области она 
побывала в нескольких туристических 
поездках, как внутри страны (Молдавия), 
так и за рубежом (Германия). В 1979 году 
Мария Митрофановна вышла на пенсию по 
возрасту, но продолжала трудится. В 1999 
году она последний раз помогла в 
хозяйстве убрать с полей солому. 17 
февраля 2004 года ее не стало. Похоронена на кладбище села 
Кандаурово. Священник храма благоверного князя Александра 
Невского батюшка Алексий и сестры Покровского Александра 
Невского женского Епархиального монастыря отслужили 
заупокойную литию о новопреставленном рабе Божией Марии. 
27 декабря и 17 февраля отмечаются в семье как дни памяти. 

При написании этого материала использованы документы, 
хранящиеся в Колыванском архиве, краеведческом музее, а также 
воспоминания дочери - Людмилы Павловны Жуковой 
(Федоровой). 

 
11.03.2021 г. Колывань  
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ШЕВЦОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
 

Это было… 
 

Историю нашего района делают люди. Слава Богу. 
Колыванская земля не скудна талантами и грамотными 
организаторами производства, живущими заботами и 
проблемами своих коллективов. Я хочу в своей статье 
рассказать об одном из таких руководителей, который 
сорок четыре года проработал в Королёвском совхозе, 
причём последние двадцать шесть лет возглавлял его. 
Это Шевцов Василий Ильич. 

 
Василий Ильич родился в обычной крестьянской семье. 

Отец Илья Васильевич долгие 
годы проработал 
киномехаником, а мама 
Валентина Алексеевна 
сельским продавцом в 
Бобровиченске – одной из 
деревень Королёвского 
совхоза. Род Шевцовых – это 

род трудолюбивых сельчан, корни которого уходят в 
далёкую Белоруссию. Не удивительно, что и Василий 
Ильич первую профессию выбрал чисто деревенскую – 
тракторист. Но получив документы, юноша понял – он 
хочет не этого. Его увлекала ветеринария. И поэтому 
среднее, а затем и высшее образование, он получает 
именно по этой специальности. Работал главным 
ветеринарным врачом, всецело отдаваясь любимому делу. 
А когда и до Королёвки дошёл ветер перемен, и стало 
«модно» директоров не назначать «сверху», а избирать на 
общем собрании рабочих – он им был избран. Легко, с 
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первого раза, абсолютным большинством голосов. Было это 
23 января 1990 года. Кто работал в те годы руководителями, 
хорошо помнят это лихолетье. Но именно на эти годы и 
пришлась настоящая слава хозяйства, расположенного в 
северной части Колыванского района. Сплочённость, 
желание жить хорошо, добиваться высоких результатов во 
всех отраслях двигали коллектив совхоза, руководимый 
новым тридцатичетырёхлетним директором. А какие 
труженики были в хозяйстве? В «золотой фонд» коллектива 
входили такие специалисты, как Козич С.С., Рябиченко 
В.А., Булатов Ф.Г., Демидова Н.М., Дроздова В.К., Войтенко 
В.В., Фёдоров С.И., Макаренко Василий Константинович – 
заведующий РТМ, Макаренко Виктор Константинович – 
заведующий гаражом, Родионов С.И., Демидов М.П. 

А рядовые? Трактористы, шофера, доярки, телятницы, 
скотники? Среди них Безуглов И.М., Войтенко П.В., Галкин 
Н.И., Голубев Ф.А., Теплов Владимир Николаевич, Теплов 
Василий Николаевич, Ефремов А.Т., Лях Г.М., Попова В.В., 
Попова М.А., Дремайлова В.М., Некуленко М.И., 
Некуленко А.И. – ими гордился совхоз. Здесь, конечно, 
названы не все. Колыванцы хорошо помнят, что на Доске 
Почёта перед зданием администрации, не раз висели 
фотографии передовиков производства именно из 
Королёвского совхоза. Районная газета «Трудовая правда» 
вела свою «Доску Почёта». И здесь были королёвцы со 
своими отличными результатами в труде. Вести из 
хозяйства звучали и на Колыванском радио, и на областном 
телевидении, и в областных газетах. Работать в 
Королёвском совхозе было почётно. Каждый работник 
чувствовал свою востребованность, важность, рассчитывая 
на поддержку коллектива. И получал её. Каждый работник 
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хорошо знал, что если он попадёт в беду житейскую – его 
поддержат, ему помогут. Так было с погорельцами, 
пострадавшими от наводнения, инвалидами. А вот 
ветераны всегда были первой заботой Василия Ильича. В 
день пожилого человека в совхозную столовую 
приглашались все ветераны, не зависимо: из совхоза ты 
ушёл на пенсию или из школы и отделения связи. 
Угощения, концерт, поздравление лично от директора. 
Проблемы с сеном, дровами, вспашкой огорода для 
ветеранов решались незамедлительно. Не обделялись 
ветераны и зерноотходами, что для деревни немаловажно. 

А как умели веселиться в совхозе! Клубные работники – 
люди творческие, проводили много мероприятий, но 
главный инициатор, конечно же, Василий Ильич. 
Новогодние подарки детям – пожалуйста – и желательно на 
тройке лошадей – ещё лучше с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Летом - традиционно День Молодёжи, День 
села. И обязательно торговля, шашлыки, концертные 
номера, а главное – конные бега. Это удивительнейшее 
зрелище у нас в районе можно было посмотреть только в 
Королёвке. 

Василий Ильич – человек хлебосольный, значит 
гостеприимный. Как лучшее хозяйство Колыванского 
района оно принимало самых почётных его гостей. Среди 
них В.Толоконский – губернатор области, митрополит 
Новосибирский и Бердский Тихон, олимпийский чемпион 
по греко-римской борьбе А.Карелин и многие другие. 

Василий Ильич человек публичный, он неоднократно 
избирался депутатом Районного Совета и местного Совета. 
Все наказы, особенно касающиеся жизненных проблем, им 
решались незамедлительно. Замело дороги - совхозная 
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«бабочка» - уже в пути, прорвало дамбу в Бобровиченске – 
бульдозер уже там. Мост в Усть-Тое унесло половодьем – 
пиломатериал и группа ремонтников уже выехали. И так во 
всём. 

Каждый специалист и каждый рядовой рабочий знали: 
если их помощь, совет нужны кому-то, то они должны быть 
там. Время суток, выходной день или праздничный, не 
имели значения. Для этих целей в гараже всегда стояли 
«летучие» мастерские – вездеходные автомобили и 
трактора. 

У Василия Ильича, как у директора, не было особых 
привилегий перед другими работниками. Хотя, извините, 
одна у него была – это директорский автомобиль, который 
должен быть всегда исправен, заправлен, вездеходным, 
мобильным. Рабочие знали – первым на помощь прибывает 
сам директор, а за ним профильные специалисты. Это 
незыблемое правило действовало все годы работы Василия 
Ильича. Автомобиль много значил в жизни этого 
руководителя. А в последние два-три года он стал 
выполнять сразу несколько функций: рабочий кабинет, 
приёмную, столовую и спальную. Он настолько стал 
одержим работой, что никак не хотел принять за реальный 
факт свои «болячки», как он сам о них говорил. Ему 
предлагали лечение в лучших новосибирских клиниках. 
Но он всё отмахивался: - «Подождите! Вот отведём 
посевную. Начнём заготовку сена. И вот тогда уже может 
быть…». 

Его умение руководить большим и сложным 
коллективом, с достижением положительных результатов, 
привлекало внимание руководителей района и области. 
Василия Ильича не только отмечали Благодарностями, 
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Дипломами, Почётными грамотами за успехи в работе, за 
верность делу, высокий профессионализм, но и предлагали 
карьерный рост. Не единожды с ним велись разговоры о 
занятии им должности начальника управления сельского 
хозяйства нашего района, агитировали возглавить 
хозяйства, которые по географическому и климатическому 
положению находились в более выгодном варианте, чем 
Королёвский совхоз. И ведь ещё немаловажная деталь: 
хозяйство, как совхоз, просуществовало дольше всего в 
районе. Колхозы и те становились различными «АО» и 
«ООО», а в Королёвке был ещё социализм. До последнего 
совхоз держал инфраструктуру, обеспечивая население 
бесплатной водой, прочищенными и отгрейдерованными 
дорогами, освещёнными улицами, вспаханными 
огородами, привезёнными сеном и дровами и т.п. Не стало 
совхоза, и все услуги эти легли на плечи администрации 
сельского совета и задели кошельки сельчан. Воистину: 
«Что имеем, не храним, потеряем – плачем». 

Но продолжим рассказ о самом директоре совхоза. 
Другой бы на его месте давно бы оставил этот тяжёлый 
пост, сменил болотные сапоги на туфельки. Но на этот шаг 
Василий Ильич не решился. Был верен своим корням, своей 
малой родине. Не удивительно, что и всего-то записей в 
трудовой книжке у него - четырнадцать. Если убрать приём 
на работу, увольнение по известному обстоятельству, 
отметки о службе в армии, направление на учёбу в СПТУ – 
останется восемь. Все – движение внутри хозяйства: от 
ветеринара фермы №5 до Генерального директора ООО 
«Королёвское». А между ними – сорок четыре года. Сорок 
четыре года крестьянского труда. И это в неполные 
шестьдесят лет. Трудовой подвиг! Трудовой героизм! 
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