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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…» 
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ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ 

 

Героев данного повествования я знаю довольно давно. 

Собирался написать об их семье, удивительной истории их 

любви, о школе, которая связала их на всю жизнь. 

И вот это время пришло. Перед Вами, уважаемые 

читатели, два талантливых педагога, 

красивая семейная пара, замечательные 

родители, вложившие в своих детей душу 

и сердце. Свою любовь они  пронесли 

через всю свою жизнь. 

Читайте, знакомьтесь: Кирилл 

Кириллович и Евгения Ивановна 

Боровицкие.  

Родители Кирилла Кирилловича родом из Брянской  

области, Климовского района, села Хоромного. Отец 

Кирилл Данилович (1899-1964), а  мама Мария Пантелеевна 

(1902-1970), (в девичестве носила фамилию Мазепо) 

приехали в Сибирь, примерно, в 1929 году. В семье уже 

было трое детей: Матрена (1922 года рождения), Ольга (1928 

года рождения) и грудной Павлик. С младенцем по пути 

следования произошло несчастье: при переправе через 

речушку Вьюнушку, сани провалились под лед, холодная 

вода намочила одеяльце малыша. Павлик застудился, 

заболел и вскоре умер. Именно по этой причине, 

беспокоясь  за жизнь другого своего новорожденного 

мальчика, отец ребенка Кирилл Данилович, по совету 

своего отца  Данила Ильича (1873 г), назвал его тоже  

Кириллом. Дед  Данил Ильич  говорил, что это должно 

спасти внука от смерти. Кирилл Данилович так и сделал, в 

сельском Совете зарегистрировал ребенка, дав ему свое имя. 
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Таким образом, с 4 марта 1939 года, в жизнь вступил новый 

гражданин государства – Кирилл Кириллович Боровицкий 

– хороший, добрый человек. 

Семья переселенца Боровицкого Кирилла Даниловича 

приехала в Королевку, где уже обосновались его 

родственники. Свои избы имели сестры Акулина 

Даниловна и Мария Даниловна. Мазепо Прокопий 

Прокопьевич – 

родственник Кирилла 

Даниловича, выделил им 

свой амбар, в котором 

семья Боровицкого 

благополучно 

перезимовала. Весной 

Боровицкие получили земельный участок пашни и посеяли 

зерновые. В деревне поселилась и семья старшего 

Боровицкого. Боровицкий Данила Ильич (1873 года 

рождения), его жена Евдокия Федотовна Боровицкая (1880 

года рождения), а так же их сын  Павел Данилович (1918 

года рождения) – купили отдельный дом. 

Вскоре Кирилл Данилович 

покупает дом в деревне Изрева, 

что в четырех километрах от 

Королевки, перевозит его. В 1958 

году дом занял место, где он стоит 

до сих пор. 

Маленький Кирилл, а мама 

звала его Кирюша, рос шустрым, 

добрым мальчиком, любимцем 
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семьи, особенно Марии Пантелеевны. В школе Кирилл 

учился хорошо, учителя его уважали за его характер и 

доброе  отношение к учителям и одноклассникам. 

Кирилл окончил Королевскую семилетнюю школу, а 

среднее образование пришлось ехать получать в Пихтовку. 

В то время на севере района она была единственной 

средней школой. Кстати, Кирилл поступал в Пихтовскую 

среднюю школу Пихтовского района, а заканчивал 

Пихтовскую среднюю школу Колыванского района. Дело в 

том, что в 1955 году Пихтовский район включили  в состав 

Колыванского района, который в этих границах существует 

до сих пор. Учился он средне, но замечаний по поведению у 

него не было. Учителям нравился его мягкий, добрый 

характер. Таким он остался и в последующие годы. В школе, 

дома его ласково называли «Кирюша», а сам себя, из-за 

двойного имени и отчества, он звал «К. в квадрате». После 

школы его приняли учеником токаря в Пихтовский совхоз. 

Скоро парень полноценно освоил токарный станок.  

Имея гражданскую специальность 

токаря,  в 1958 году, был призван в 

Советскую Армию. Воинская служба 

проходила успешно. Младший сержант 

Боровицкий - командир стрелкового 

отделения, освоил военную профессию 

механика по электрооборудованию 

самолетов. Он пользовался уважением  среди 

однополчан, был на хорошем счету у командования части. 

Имел ряд благодарностей. За три года службы не получил 

ни одного взыскания.  Он -  отличник боевой и 

политической подготовки. 
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Демобилизовавшись из армии, Кирилл думал 

вернуться в совхоз, тем более опыт был - специальность 

механика и в гражданской жизни могла помочь 

трудоустроиться. 

Однако, зная добрый, отзывчивый, характер Кирилла, 

директор школы, при первой же встречи, пригласил его на 

работу в местную восьмилетку учителем физической 

культуры. Так 1961 год стал годом отсчета педагогической 

деятельности учителя Кирилла Кирилловича Боровицкого. 

Кроме физкультуры молоденький педагог вел 

производственное обучение. Именно здесь пригодились 

навыки и токарного дела, и профессии механика, так 

удачно полученной в армии. 

Работа в школе складывалась благополучно. В 1967 

году Кирилл Кириллович поступает на заочное обучение в  

Новосибирский государственный педагогический институт 

(НГПИ). В сентябре 1970 года его переводят завучем этой же 

школы, или выражаясь по-новому положению – 
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заместителем директора по учебной работе. В 1972 году 

заканчивает НГПИ с дипломом учителя биологии средней 

школы. В коллективе прибавился еще один учитель с 

высшим педагогическим образованием.  В 1976 году он 

вступает в Коммунистическую партию Советского Союза. В 

этом же году восьмилетняя школа реорганизуется в 

Королевскую среднюю школу. 

В 1979 году - он директор Королевской средней школы 

и, пока позволяло здоровье, Кирилл Кириллович возглавлял 

этот педагогический коллектив. В 1994 году его по 

состоянию здоровья освободили от должности директора, а 

оставшиеся пять лет до пенсии, он проработал учителем 

химии. В 1999 году у него началась новая полоса в жизни – 

он пенсионер. За плечами - тридцать восемь лет 

педагогического труда. А это работа с педагогическим 

коллективом, родительской общественностью, 

руководителями местного хозяйственного объекта – 

Королевского совхоза и местной властью -  Королевским 

сельским Советом.  

Главное в работе директора школы – это мобилизация всех 
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этих ресурсов для достижения конечной цели: выпуска 

учеников с высокими и прочными знаниями, подготовки их 

к взрослой, самостоятельной жизни и продолжения 

получения образования в других средних и высших 

учебных заведениях страны. 

Давайте посмотрим, как обстояли дела с учительством 

в школе. Королевская восьмилетняя, а впоследствии 

средняя школа, всегда отличалась хорошим педагогическим 

коллективом, где соблюдались преемственность 

учительских традиций, поддерживался благоприятный 

микроклимат соответствующий  образовательный уровень 

педагогов. Основной костяк педагогического коллектива  

составляли те, кто жил в Королѐвке постоянно. Молодые 

учителя, либо оставались, обретая здесь свое семейное 

счастье, либо уезжали, сохраняя в памяти тепло своих 

сельских коллег. 

Родители и ученики добрыми словами вспоминают 

своих учителей: Петровскую  Марию Ивановну, Рябиченко 

Алевтину Николаевну, Мазепо Алексея Владимировича., 

Федоренко Николая Семеновича, Катаеву Зою Михайловну, 

Семенову Валентину Игнатьевну, Каркунова Михаила 
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Семеновича, Вересковскую Раису Владимировну, 

Пильникову Таисию Кирилловну, Мазепо Михаила 

Николаевича, Тимашову (Сосковец) Татьяну Анатольевну, 

Лебедева Геннадия Ивановича и его жену Валентину 

Михайловну, супругов Чернышовых, Шерошенко Ивана 

Васильевича, Агапову Марину Васильевну, Рыжкову Нину 

Викторовну, Мазепо Нину Николаевну, Артапову Марию 

Михайловну, супругов Глуховых, Федотову Аллу 

Гумаровну, Дремайлову Елену Николаевну, Своровскую 

Наталью Владимировну, Никонову Наталью Степановну, 

Алехину Татьяну Ивановну, супругов Ефремовых, 

Белецкую Татьяну Николаевну. Большую помощь в 

воспитании и расширении кругозора школьников, сельской 

молодежи, старшего поколения оказывали школьные 

библиотекари Мария Ивановна Петровская  и Галина 

Степановна Никонова. 

Галина Степановна 

отлично справляется со 

своими обязанностями до 

сих пор. 

К чести Кирилла 

Кирилловича, как 
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директора, можно отнести тот факт, что он умел 

руководить педагогическим коллективом, который уважал, 

с которого требовал выполнение своих обязанностей и, что 

самое главное, не допускал среди учителей никаких ссор.  

Случайно возникшее, по возможности, тактично разрешал 

на месте.  

Кирилл Кириллович внимательно подбирал не только 

педагогических работников, но и технический персонал. 

Тепло, уют и чистоту в школе помогали поддерживать 

уборщицы помещений Реуко Раиса Дмитриевна, Костикова 

Екатерина Никандровна, Перминова Ольга Николаевна, в 

котельной трудились Катаев Виктор Михайлович, Дроздов 

Валерий Васильевич и Дмитриев Михаил Викторович и 

другие. 

По характеру отзывчивый, добрый и скромный 

человек, грамотный руководитель школы, Кирилл 

Кириллович заслуженно пользовался авторитетом у 

руководства районного отдела образования. Заведующие 

районо: Галушко Григорий Михайлович, Лаптева 

Валентина Алексеевна, Виктор Николаевич Парфѐнов 

всегда отмечали положительные результаты в работе 

Королевской средней школы.  

Инспектора отдела образования, методисты, 

руководители заочного обучения, во время проверки 

школы, тоже отмечали успехи в постановке учебно-

воспитательной деятельности, работы производственной 

бригады, пришкольно-опытного участка, оздоровительного 

лагеря. Это отражено в справках, которые составлялись по 

итогам изучения различных направлений в работе 

Королевской школы. Среди тех, кто наблюдал, 

инспектировал и оценивал работу данного учебного 
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заведения были: Переверзина Нина Николаевна, Зацепин 

Иван Михайлович, ГречкоФаина Филипповна, 

Благодатских   Галина Николаевна, Шевцова Антонина 

Павловна, ХодыреваТамара Петровна, 

ЧульжановаВалентина Алексеевна, Смотрина Галина 

Ивановна, Усик Елена Алексеевна, Климашова Любовь 

Петровна, Зацепина Нина Ивановна, Безруков Николай 

Дмитриевич. 

Отдаленность Королевки от Колывани, а это девяносто 

километров, как бы сближала всех живущих и работающих 

в этом селе. Руководители хозяйства: Титенко Александр 

Андреевич, Щепак Георгий Васильевич, Мещеряков Иван 

Митрофанович, Вдовин Владимир Александрович и, 

конечно же, Шевцов Василий Ильич, всячески, материально 

и технически поддерживали  жизнедеятельность школы. 

А сельский Совет? Как орган местной власти он 

участвовал в финансировании школы, обеспеченности 

учителей дровами, углем. При необходимости подыскивал 

жилье для молодых специалистов, приезжавших в 

Королѐвку. Николай Тимофеевич Рябиченко, Сергей 

Иванович Федоров, Валентина Ивановна Шевцова, 
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Николай Иванович Нечаев - всегда были готовы 

поддержать директора в его административно-

хозяйственной деятельности. 

Главное достояние любого педагога, итог его 

учительского труда, в конечном счете, являются его 

ученики. Евгения Ивановна до сих пор хранит в своей 

памяти многие их имена. Называя фамилию, она 

обязательно скажет несколько слов об особенностях его 

характера, отношении к учебе, участии в жизни класса и 

школы. Попробуем вслед за Евгенией Ивановной 

перечислить некоторых девчонок и мальчишек, учившихся 

в Королевской средней школе. Их же учили Кирилл 

Кириллович. Это Вологина Ольга, Шумкова Александра, 

Петровская Галина, Ноздрюхина Татьяна, Сергей 

Макаренко, Дроздов Василий, Мазепо Татьяна, Попов 

Сергей, Войтенко Василий, Аксенов Сергей, Семенова 

Елена, Федоренко Татьяна, Петровский Юрий, Андрей  
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Дремайлов,сестры Надеджа и Елена Катаевы, Зоя Теплова 

(Кутькина), Ирина Морозова, Валерий Сосковец, сестры 

Тепловы Любовь и Галина…  

Взяв фотографию, Евгения Ивановна как бы любуется, 

вспоминая учеников и продолжает их называть: Олег и 

Валерий Лях, Александр Литвинов, Алексей Семенов, Елена 



20 
 

Дремайлова, Надежда Дремайлова, Василий Шевцов, 

Валентина Панова, Екатерина Филенко, Александр Теплов, 

Михаил Безуглов, Ирина Козич, Наталья Рябиченко, Ольга 

Бокало, сестры Федоренко: Марина, Наталья. Татьяна, 

Ольга и Елена, Сергей Баталов, Нина Макаренко, 

Артаповы: Олеся, Александра и Мария, Тимофей 

Дремайлов, Евгений Нечаев, Николай Нечаев, Олеся 

Игнатикова, Дмитрий Попов и его брат Антон, Олеся 

Рябиченко, Сергей Безуглов, Олеся Войтенко, Марина 

Агапова, Олеся Иванова, Люба Дремайлова, Мария 

Исакова, Наташа Хижкина.  

Называя фамилию ученика, Евгения Ивановна 

говорит: «Он запомнился мне по начальным классам, а 

этого всегда вспоминал Кирилл Кириллович». И 

продолжала: Евгений Макаренко, Алексей Костиков, Елена 

Красовская, Иван Мазепо, сестры Литвиновы: Елена и 

Наталья, Анастасия Никуленко, братья Евгений, Вадим и 

сестра Олеся Макаренко, Ирина Пушнова, Наташа 

Емельянова, Ирина Мазепо, Светлана Мазепо, Наталья 

Мазепо, Ирина Реуко, братья Валерий и Николай Фоменко, 

Ирина Бутенко, Сергей Чувакин, Алена Своровская, 

Наталья Григорьева, Сергей Желенков, Александр Хижкин, 

Тамара, Татьяна и 

Сергей из семьи 

Григория Якимчука.  

«Перечислить 

всех наших учеников 

невозможно, вот, 

пожалуй, еще 

несколько фамилий, 

что сохранились в 
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нашей памяти, сказала Евгения Ивановна: Это сестры 

Федоровы: Нина, Татьяна и Яна, Таисия Дремайлова, 

Вячеслав Адюков, Ольга Трушкова, Наташа Игнатикова, 

Трушкова Юлия, Светлана и Илья Белецкие, Михаил и 

Нина Перминовы, Виктория Пушнова, Евгений Емельянов,  

Татьяна  Дремайлова, Вадим и  Юлия Мазепо, Нина и 

Ульяна Демидовы, Лариса и Ирина Грачевы, Елена и 

Наталья Дроздовы, Эдуард и Наталья Рябиченко,  Алексей 

Войтенко…. 

Каким надо быть учителем, чтобы с любовью и теплом 

до сих пор вспоминать о своих учениках! Кирилл 

Кирилловичу и Евгении Ивановне дороги сами дети, как 

личности, жизненные дороги и свершения отходят у них на 

второй план. Главное - это их ученики.  

Большую часть времени Кирилл Кириллович отдавал 

школе. Но как сельский житель он занимался и 

деревенскими делами. Вместе с Евгенией Ивановной, 

детьми Ольгой и Андреем заготавливали дрова, ухаживали 

за скотиной и птицей, ремонтировали дом и сарайки, 
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поддерживали порядок на всей усадьбе. А еще Кирилл 

Кириллович увлекался охотой, рыбалкой, с удовольствием 

собирал  с семьей грибы и  ягоды, не страшился залазить на 

кедры и сбивать шишки. 

У Кирилла Кирилловича основным видом транспорта 

был мотоцикл, хотя куплена была и автомашина. На 

мотоцикле семьей они  уезжали в лес хоть за грибами, хоть 

за ягодами, но подальше от села. Он рассуждал так, что  в 

ближайшем лесу пусть занимаются сбором те, у которых 

нет никакого транспорта, а они поедут подальше, 

природных даров хватит всем. 

Иногда ездили на подрезовские болота за клюквой.  

Сбор этой прекрасной, витаминной ягоды 

сопряжен с опасностями и 

рисками. Детей на болото 

они не брали и, вообще, 

берегли их. Можно привести 

такой пример. Дочь Ольга 

смолоду была школьным  активистом: и в 

пионерах, и в 

комсомоле - всегда 

первая. В старших 

классах она возглавляла комитет 

комсомола в Королевской средней 

школе. И как секретарь комсомольской 

организации, была одной из лучших в 

нашем Колыванском районе. Могу 

подтвердить это лично, в то время я 

работал секретарем райкома комсомола по учащейся 

молодежи. Днем учеба, выполнение домашнего задания, 

вечером мероприятия в школе, библиотеке, в клубе. Домой 
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Ольга возвращалась уже под вечер, а то и поздно вечером. 

На домашнюю работу времени  не оставалось. Евгения 

Ивановна понимала это и, несмотря на собственную 

занятость, всю работу по дому выполняла одна. Ольга с 

благодарностью вспоминала своих родителей за их помощь 

в ее учебе и выполнение общественной работы. Улыбаясь, 

она говорила о том, что за десять лет учебы, раз все-таки, 

пришлось ей помыть в доме пол. Это не говорит о том, что 

она была белоручкой, дальнейшая ее семейная жизнь 

подтвердила обратное. После окончания школы она без 

труда поступила в Новосибирский сельхозинститут на 

экономический факультет и окончила его. Еще студенткой 

она вышла замуж, тоже за студента. Была прекрасной, 

любящей женой и заботливой мамой… Жизнь дочери 

Оленьки оборвалась очень рано, страшное известие 

пришло 18 февраля 2020 года. Ольги Кирилловны не стало, 

хотя ничто не предвещало трагедии. У Ольги было всѐ: 

любящий муж Пѐтр, прекрасные дети Яна и Виталий, 

квартира, интересная работа, достойная зарплата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В один миг рухнуло все, это так страшно, жестоко, 

неожиданно. Оля была очень светлым, добрым, чутким, 

внимательным человеком, хорошей дочерью. Вместе с 
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мамой Евгенией Ивановной, эту утрату переживают все ее 

близкие. Когда священник отпевал ее в церкви, он сказал: 

«Умер очень хороший человек – столько людей пришло 

проститься с ней, несмотря на сильный  мороз». Евгения 

Ивановна  с трудом говорит: «Я не знаю, что меня теперь 

держит на этом свете,  после такого горя. Видимо дела, 

которые предстоят мне, мой сын, внуки, которым тоже 

трудно смириться с фактом, что не стало их мамы. Меня 

успокаивает одно: там на небесах, она встретится с папой, 

который любил ее больше всех на свете, с любимой тетей 

Марусей, лелей Томой, своими бабушками. Очень горько, 

когда родители хоронят своего ребенка, в каком бы возрасте 

он не был». 

Сын Андрей во всем помогал родителям,  в школе был 

старательным, трудолюбивым и 

дисциплинированным. После 

окончания Королевской 

средней школы, отслужил в 

армии. Из воинской части, где 

проходила служба, Кирилл 

Кириллович и Евгения Ивановна, получили 

три благодарственных письма от командира за хорошее 

воспитание сына и отличное исполнение Андреем 

воинских обязанностей. Он, как и Ольга, окончил НСХИ 

факультет «Механизация», сейчас живет и работает в 

Кемеровской области. Сын Данил учится и работает в 

Новосибирске. Дочь Ольги Кирилловны живет и работает в 

Санкт-Петербурге, а сын Виталий -  живет и работает в 

городе Томске. 

Многие в селе знают, как Кирилл Кириллович любил 

петь. Наиболее любимые строки, из        им песен я хочу 
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привести, как пример. Мелодия песни, особенно ее слова, 

отражают душу не только авторов, но и тех, кто исполняет 

ее. Вот эти песни и исполнял Кирилл Кириллович.  

Слова  Антона Пришельца, Музыка Александра 

Долуханяна «Ой, ты рожь…» 

«В поле за околицей,  

Там, где ты идѐшь, 

И шумит и клонится 

У дороги рожь! 

Чѐрны очи видели - 

Через поле вброд 

Там на встречу, издали, 

Паренѐк идѐт!.. 
 

Ой ты, рожь, 

Хорошо поѐшь! 

Ты о чѐм поѐшь, 

Золотая рожь? 

Счастье повстречается - 

Мимо не пройдѐшь» 

 

Слова Н.Доризо, Музыка Н.Богословского «Помнишь, 

мама моя…» 
 

Помнишь, мама моя, как девчонку чужую 

Я привѐл к тебе в дом, у тебя не спросив? 

Строго глянула ты на жену молодую 

И заплакала вдруг, нас поздравить забыв... 
 

Я еѐ согревал и теплом и заботой, 

Не тебя, а еѐ я хозяйкою звал. 

Я ее целовал, уходя на работу, 

А тебя, как всегда, целовать забывал. 
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Автор музыки - Матвей Блантер, автор слов - Михаил 

Исаковский «Враги сожгли родную хату…» 

 

Враги сожгли родную хату, 

Сгубили всю его семью. 

Куда ж теперь идти солдату, 

Кому нести печаль свою? 

 

Пошел солдат в глубоком горе 

На перекресток двух дорог, 

Нашел солдат в широком поле 

Травой заросший бугорок. 

 

Автор текста (слов): Боков В.  

Композитор (музыка): Пономаренко Г.  «Я назову тебя 

зоренькой…» 

Часто сижу и думаю, 

Как мне тебя называть? 

Скромную, славную, милую, 

Как мне тебя величать? 

Скромную, славную, милую, 

Как мне тебя величать? 

Я назову тебя зоренькой, 

Только ты раньше вставай, 

Я назову тебя солнышком, 

Только везде успевай. 

Я назову тебя солнышком, 

Только везде успевай. 

 

Таких задушевных гражданских, ставших народными, 

песен в нашем песенно-музыкальном искусстве не так уж 
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мало. Любимые  в народе, они выполняют высокую 

нравственную задачу, - воспитательную. Учат  уважению 

между людьми и неприятию всего, что нарекается злом. 

Приведу слова еще одной песни, которая вызывала у 

Кирилла Кирилловича особое эмоциональное состояние: 

«Жена моряка»  

 

В тревоге ждать придется мне 

Все ночи напролет. 

Ты на подводном корабле 

Опять ушел в поход, 

 

И даже чайка принести 

Привет не сможет мне, 

Ведь знать нельзя твои пути 

Ни чайке, ни жене. 

 

А море, полное тревог, 

Зовет и будет звать. 

И кто-то сына моего 

Вот так же станет ждать. 

 

Кирилл Кириллович выделялся интеллигентностью, 

скромностью и отзывчивостью. Это отмечали в коллективе, 

в селе, и в руководстве всех уровней. Он никогда не просил 

никаких наград и поощрений ни для себя, ни для своей 

жены. Фамилия редко фигурировала в подобных списках. 

Поэтому наград у Кирилла Кирилловича не так много.  

В 1976 он отмечен знаком «Победитель 

социалистического соревнования 1975 года». В 1970 году 

ему вручили медаль «За доблестный труд в ознаменование 
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100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». За 

долголетний добросовестный труд от имени Президиума 

Верховного Совета СССР он получает медаль  «Ветеран 

труда». Кроме этого, у него Почетные грамоты от местной 

власти, отдела образования, райкома КПСС и  

райисполкома. Есть грамота областного уровня. 

Главной наградой педагог Боровицкий считал 

уважительное отношение к нему родителей и учеников. А 

это, конечно, присутствовало! 

Тяжелая болезнь подкосила здоровье Кирилла 

Кирилловича и 4 апреля 2007 года 

его не стало. Он похоронен на 

сибирской земле в Королевке, где 

обрели свою вторую родину его 

папа и мама, и которой сам Кирилл 

Кириллович отдал всю свою жизнь, 

верно служа педагогическому 

ремеслу. 

Евгения Ивановна Боровицкая 

родилась 11 января 1942 года. Отец 

Ильин Иван Иванович 1913 года рождения, житель села 

Королевка, участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Мать Ильина (в девичестве Макаренко) Наталья 

Яковлевна в Королевке проживала с рождения, а родители 

переехали в Сибирь из Смоленской области. 

Евгения Ивановна росла в большой крестьянской 

семье. Она была третьим 

ребенком. До нее родились Мария 

(1936 г.), Анна (1940 г). 

С ними жили и родители отца 

– Ильин Игнат Ильич (1875г.) и 
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Ильина Матрена Матвеевна (1877г). 

Иван Игнатьевич был уважаемый в Королевке человек. 

Перед войной, до самой мобилизации  на фронт, он 

являлся председателем Королевского сельского Совета. 

Поэтому оказался в первых рядах защитников нашей 

родины. Мобилизация была массовой, мужиков по списку 

сначала отправляли в Колывань, а оттуда в Новосибирск:  

грузили в вагон – и на фронт. 

У Ивана Игнатьевича даже не получилось проститься с 

отцом, который тяжело болел, а в июле 1941 года умер. 

В 1949 году Евгения Ивановна пошла в первый класс 

Королевской семилетней школы и в 1956 году 

окончила ее. Образование получила в 

Пихтовской средней школе (1956-1959 гг.). Год 

проработала в Королевском совхозе. С 1960 по 

1962 годы -  

учеба в 

Болотнинском 

педагогическом 

училище. По окончанию 

училища стала работать 

учителем начальных 

классов Королевской 

восьмилетней, а затем 

Королевской средней 

школы. В 2007 году ей 

была присвоена вторая 

квалификационная 

категория по должности 

учителя начальных   классов. С 2006  года она - воспитатель 

группы продленного дня, как дополнение к нагрузке 
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учителя  начальных классов. Приходилось вести уроки 

русского языка и литературы. С 2014 года не работает, 

находится  на заслуженном отдыхе.  

В 1990 году ей была вручена медаль «Ветеран труда», 

имеется так же медаль «За вклад в развитие Новосибирской 

области», приуроченный к 75-летию области. Труд Евгении 

Ивановны отмечен рядом Почетных грамот местной власти, 

райкома и областного руководства. Евгения Ивановна 

избиралась депутатом Королевского сельского Совета. С 

Главой администрации Колыванского района Виктором 

Петровичем Авериным, была удостоена, в составе 

делегации от района, участвовать на встрече  с 

Президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным, проходившей в Оперном 

театре города Новосибирска.  

Самая дорогая реликвия, сохранившаяся у Евгении 

Ивановны – это письмо с фронта, написанное ее отцом 

Ильиным Иваном Игнатьевичем. Письмо датировано 16 

августом 1941 года. 

Вот его сохранившийся текст: 

«Добрый день дорогие мои родители  посылаю я всем 

вам по низкому поклону маменьке, супруге Наталье 

Яковлевне, доченьке Марусеньке, сестренке Марфе, 

племянничкам Толе, Володе,  Наде, и передай поклон 

Наденьке и свояченице теще и сватовьям во-первых …»   

Знаки препинания я ставить не стал, сохраняя во всем 

жизненность письма. 

Кроме письма больше ничего не осталось об отце… Но 

жива память…Евгения Ивановна уже пять-шесть лет 

занимается описанием жизни в Королевке в послевоенные 

годы, раскрывает судьбы земляков, записывает и свои 
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воспоминания. Это что-то наподобие мемуаров. Часть 

записей опубликовала газета нашего района «Трудовая  

правда». Военные и послевоенные годы Евгении Ивановны 

представляют и сегодня живой интерес. Но, как говорится, 

лучше автора не скажешь, как и лучше не напишешь. 

Литературный стиль изложения своих воспоминаний у 

Евгении Ивановны прост и понятен. Читаем написанное 

Евгенией Ивановной.  

«Отец ушѐл на фронт в первые дни войны. Старшей 

сестре было четыре года, а я родилась спустя семь месяцев. 

Ему так и не довелось узнать о том, что у него родилась 

вторая дочь, его кровиночка. Свято храню единственное 

письмо, которое он написал своим родным и низко 

кланялся им и его старшей дочери, моей сестре 

Марусеньке... 

До четырѐх лет мы оставались жить с бабушкой. До сих 

пор помню, как она парила меня в бане. Спала я с ней же. 

За «провинность» ночью она ставила меня у порога рядом с 

кроватью. Бабушка долго не сердилась и быстро меня 

прощала, укладывая рядом, обнимала и, конечно, жалела. 

Несмотря на это, она очень меня любила, ведь я так похожа 

на еѐ сына. А то, что ругала, это не она, это - война. 

Помню под окном раскидистую черемуху, и мы целой 

оравой сидели на ней, ели кисло-сладкие терпкие ягоды. 

Нас не прогоняли, даже, наоборот, жалели. Как-то 

относились по-особенному, если твой отец погиб или 

воевал на фронте. 

Мама работала начальником почты. Свекровь ругала 

еѐ, что она трудится не в колхозе, где хоть что-то можно 

было получить за трудодни. Мама еѐ послушалась и ушла в 

колхоз. Вернулся с войны мой дядька, и мама за буфет и 
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одеяло смогла купить крохотную избушку, мы переехали... 

Помню, как мы спим на полу, а сверчок стрекочет за 

печкой. 

По одну сторону от нас жили старики Коноваловы. У 

них в огороде была большая копанка с перекладиной, в 

которой стирали половики, пользуясь вальком, портянки, 

брали воду для полива. Нам разрешали в ней поплескаться. 

Как было здорово! У них рос щавель, и бабушка Акулина 

давала нам его на суп. С другой стороны жили старики 

Боровицкие (деды моего мужа). Через дорогу жил их сын, 

дядька Петро с тѐтей Мотей. У них было трое девочек. Как я 

им завидовала, что у них был такой хороший папка... Мне 

всѐ время хотелось к нему прижаться. От него никто 

никогда не слышал плохого слова. А рядом с ними жила 

тѐтя Проня Фоменко, еѐ муж, как мой отец, погиб на войне, 

в один миг осиротели трое детей. 

Какие замечательные люди окружали нас! Это они 

помогали нам и делали нашу жизнь легче и интересней. 

Начальная школа в Королѐвке тогда была через дорогу от 

дома моей бабушки по маминой линии. Часто я бегала к 

ней на переменке, чтобы нарвать и принести морковку или 

горох, и со всеми вместе с большим удовольствием хрустели 

огородными лакомствами. Как было вкусно! 

Ровесников у меня почти не было, учились со мною 

ребята постарше. Преподавал нам школьные предметы 

Сергей Абрамович Рябиченко. Запомнился как добрый, 

мягкий человек, и в то же время настоящий педагог. А вот 

другой учитель, помню, отличался излишней грубостью: 

мог кричать, а то и замахивался на школьников. В 

четвѐртом классе нас учила Анна Владимировна, которая 

сама ещѐ осваивала школьный курс старших классов.  
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...Несмотря на тяжѐлое бремя войны, я не могу сказать, 

что у меня было трудное и голодное детство. Наверное, 

потому что воспитывала нас с сестрой наша мудрая мама, 

которую всегда были рады поддержать и соседи, и бабушка. 

Но мне как-то рассказывали, что совсем маленькую видели 

меня у свиного корыта с очистками. Я этого не помню. Что 

мы ели? То, что росло в огороде, на полянках, в лесу. Из 

картошки столько блюд можно приготовить! Молочай, 

щавель, крапива - всѐ это разнотравье мама кидала в 

кипящую воду с картошкой, вот и зелѐный суп готов! Чай 

заваривали душицей, шиповником, листьями смородины 

или просто забеливали молоком. Мама всегда держала 

корову, хоть и было очень трудно. Молоком делились со 

стариками по-домашнему, по соседству. 

А вот хлеб на столе лежал редко. Зерном отоваривали 

на трудодни, а дома его перемалывали на муку. Много ли 

мама одна могла заработать? Запомнился хлеб, который она 

приносила с выборов. Его запах и вкус мне не забыть 

никогда! Это сейчас его много, разной формы и 

предпочтений, не знаешь какой выбрать, но он совсем не 

такой... Хлеб нам заменяли лепѐшки с разными добавками 

из лебеды и отрубей. Иногда давали мѐд - какой он был 

сладкий и запашистый! 

Какая всѐ же богатая и благодатная наша сибирская 

природа, кормившая нас! Медуницы, саранки, шкерда, 

земляника, костяника - всѐ это мы собирали и ели. За 

грибами я полюбила ходить с детства. С подружкой 

переплывали через речку в тайгу - за шишками и 

черѐмухой. 

Возможно, с едой было бы полегче, если бы не налоги. 

Все понимали: война! Молоко, шерсть, яйцо должны были 
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сдать в первую очередь государству, а то немногое, что 

оставалось - для себя. Квасили капусту на зиму в кадке. Если 

морковь и свѐклу до зимы не съедали, то закапывали в яму 

до весны. Если летом появлялось мясо, то его хранили в 

бидоне, в колодце. 

Так мы и жили. Взрослые работали на полях, мы 

хорошо высыпались, вставали, ели лепѐшки. Потом каждого 

ждали свои обязанности по дому: вымыть пол, подмести 

двор, прополоть грядки, заготовить веники - посильного 

«детского» труда было немало. Зато после бегали играть в 

любимые игры: в «чижика», городки, скакалки, строили во 

дворе из досок домики-клетки и в них играли в дочки-

матери. 

Вечером возвращалась мама, она часто приносила в 

бутылке из-под молока ягоды. Их высыпали в чашку, 

заливали молоком, и так могли хорошо поужинать. А когда 

очень хотелось сладкого, мы брали два куриных яйца и 

бежали сдавать в киоск, за это получали кулѐк карамельных 

подушечек. 

Всѐ лето мы бегали босиком. Сачком ловили бабочек, 

стрекоз. Весной, как только появлялась лужайка, играли в 

лапту. А зимой с горы катались на санках и салазках. 

Одежонка была ветхая, валенки дырявые, а домой заходили 

только тогда, когда одежда «стояла» колом. 

В избе помню русскую печь, но топили еѐ редко, может 

потому, что не с чего было стряпать. Стояла рядом 

железная, которая быстро остывала. За дровами ездили 

зимой на санках в лес или собирали сушняк за огородом. 

Это потом, намного позже, нам  разрешили заготавливать 

дрова с весны. 
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Сено вывозили с полей на своих коровах или 

колхозных быках. Один раз мама нагрузила быка, поехала 

обратно к дому, а он лѐг на полдороге, и что только она ни 

делала с ним. Пока не вылежал своѐ, не поднялся.  

Помню, как ставили первые столбы, чтобы провести 

электричество и радио. Ямку должен был выкопать для 

столба сам хозяин. Зато сколько было радости, когда мы 

впервые увидели в избе свет и услышали голос из радио-

тарелки! 

И во время войны и после неѐ люди много работали, но 

умели и отдыхать. После посевной и уборки урожая 

труженики полей устраивали большое застолье, веселились 

под гармошку. Каждый праздник и любое другое событие - 

соседи, близкие родственники - всегда отмечали вместе с 

песнями и плясками. Ох, как красиво пела бабка 

Коновалиха со своим сыном! А мы сидели на печке, сытые и 

довольные, с упоением слушали весѐлые, народные песни. 

Наша улица, без преувеличения, была самой красивой и 

весѐлой в селе. На ферму и поля путь лежал  только через 

неѐ. Уходили утром, возвращались вечером, и всегда с 

песнями, как бы ни было трудно... 

Мама редкий вечер была дома: то в колхозе, то в школе 

на родительском собрании. Из школы приходила с 

гордостью: жалоб от учителей ей практически не 

приходилось слышать. Приносила, обычно, с собой журнал 

«Семья и школа». 

Дети войны и послевоенных лет учились 

самостоятельности намного быстрее, чем мирные 

поколения. Такое уж было время. Подготавливала себя к 

школе я сама: книги, принадлежности, сумку, трико... Где 

брала деньги? Собирала и сдавала тмин, сушѐную 



36 
 

смородину, черемуху, лекарственные травы для телят. А в 

старших классах работала летом на полях: сгребала траву 

на силос, который закладывали в ямы, убирала сено. Была 

техничкой и курьером в колхозной конторе. 

Мама родила нам ещѐ сестру и брата Амалию 

Яковлевну (1949 г.р.) и Александра Яковлевича (1952 г.р.). 

Мы, старшие дети, помогали ей в воспитании. Несмотря на 

трудности, все мы получили хорошее образование. Если бы 

был жив отец... Как бы он радовался нашим успехам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все соревнования школьников и молодежи также 

проходили на нашей улице: летом - на велосипедах, зимой - 

лыжные гонки. Устанавливались красные сигнальные 

флажки - всѐ, как полагается. С детства я 

полюбила книги и всегда много читала. 

Помню, как я плакала, захватывающе 

перечитывая «Повесть о сыне»  Елены 

Кошевой, а также «Овод» Этель Войнича. 

Любила математику, на этот урок шла 

как на праздник. Предмет преподавала 

Вера Николаевна. Помню, она всегда 

приглашала нас на чай. Горжусь, что географии меня учила 

Ольга Фѐдоровна Гривастова. С учителями я прошла все 

ступени патриотического воспитания. Они научили меня 
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проявлять активность, порядочность, дисциплину. Меня 

приняли в пионеры, я была председателем отряда, 

дружины. Всегда участвовала в художественной 

самодеятельности, трудовых, спортивных мероприятиях. 

Мечтала скорее вырасти, выучиться и самой начать 

зарабатывать на жизнь. Всѐ сбылось! После окончания 

школы, чтобы продолжить обучение, нужно было 

отработать на производстве два года. Так меня приняли в 

совхоз телятницей и на должность разнорабочей. Потом 

поехала учиться в Болотнинское педучилище и окончила 

его. Второе главное желание было - стать учителем. И оно 

тоже сбылось. За пятьдесят лет трудового стажа в родной 

школе мне не совестно перед коллегами и родителями за 

свою работу, ну и, конечно, перед своими учениками. 

Да, у меня не было отца, но я прожила сорок четыре 

счастливых года с мужем, с ним работала вместе в школе, 

вырастила и дала образование нашим детям. 

Несмотря на страшную войну,унесшуюмиллионы 

жизней советских солдат, мирных жителей, детей и 

стариков, нас это не сломало, не обозлило. Мы всѐ равно 

учились у людей только 

хорошему, и брали всѐ 

самое лучшее. Когда я 

спрашивала маму, 

обижается ли она на 

прожитую жизнь, и как 

трудно ей было? Она 

отвечала: «Нет, не 

обижаюсь! Порою было и 

нелегко, но было и весело...». И у меня была счастливая 

жизнь. Трудности нас только закалили - нас, детей войны. 
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Получали образование, работали по профессии, создавали 

семьи, растили детей. Заслуга в этом - наших мам и тех 

людей, которые жили и были рядом. На всю жизнь 

запомнился майский митинг, посвященный окончанию 

войны, хоть я и была совсем маленькой. Он проходил около 

школы. Взрослые выступали с трибуны, а для нас, детей, 

были организованы качели. А по окончанию митинга все, 

как один, длинной колонной пошли на кладбище почтить 

память погибших земляков, сказать им, что война 

закончилась... Мы победили!». 

Самые дорогие 

воспоминания у Евгении 

Ивановны о муже, которого 

полюбила и была ему верна 

все годы их совместной 

жизни. Представляю Вам, 

уважаемые читатели, 

познакомиться  с тем, как возникла эта любовь, какие 

препятствия она преодолела. Текст автора – Евгении 

Ивановны. 

«С будущим мужем мы жили через дом, скорее избу. 

Так как он был старше меня на три года, мы мало 

встречались в детстве.  Его родители хорошо дружили с 

моей мамой. Все праздники проводили вместе. Кирилл 

окончил Пихтовскую школу, а я пришла учиться в нее. 

Правда, в армию я его провожала, даже за Пихтовку. Была 

грязь и их с Поповым Александром увозили на телеге до 

Колывани. Когда я окончила Болотнинское педучилище и 

пришла работать в школу, Кирилл уже  работал в ней  

физруком. 
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Конечно, в то время в школу, из школы, на педсоветы, 

на родительские собрания, вечера, нам приходилось 

частенько ходить вместе. Постепенно мы привыкли друг к 

другу. Но у меня парень служил в армии, а его девушка 

училась в Новосибирском  сельхозинституте. Мы не могли 

позволить себе их предать, хотя мне и мама, и сестра, и все 

люди говорили: «Не упусти такого парня!». 

Один вечер сыграл большую роль в отношении к 

Кириллу. Мы шли с ним на проводы в армию нашего друга. 

Тогда и встретились с его девушкой, которая тоже шла на 

это же мероприятие. Уже тогда я почувствовала, что в 

наших отношениях должна наступить ясность. Сели мы с 

ним в разных местах, но видели друг друга. И вдруг, я не 

вижу его и ее за столом. Вышла на улицу танцевать и тут 

мне сказали, что она его позвала и увела. Все гости 

сочувствовали мне, но я старалась себя держать. А когда я 

шла домой, то и дело повторяла: «Зачем я встретила тебя? 

Зачем?». Пока я дошла до дома,  на трех лавочках я дала 

волю слезам. Около своего дома села на чурку и решила: «Я 

тебя дождусь и все выскажу». Вот тогда я поняла, что сильно 

его полюбила. Его  я не дождалась. И всю ночь металась по 

комнате, смотрела в окно. Утром собралась и пошла 

провожать Лешку. «Лучше не было бы твоих проводов» - 

повторяла я.  Но тут подъехал Кирилл, и с тех пор мы стали 

серьезно дружить. А ему вчера вечером нужно было 

объясниться со своей девушкой, поэтому он и пошел за ней.  

Свадьба наша была на ноябрьские праздники  в 1963 

году. Погода была хорошая, даже были открыты окна в 

доме у его родителей. В этом же году поженились наши 

космонавты Андриян Григорьевич Николаев и Валентина 
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Владимировна Терешкова. Их тогда называли в стране: 

«Наша звездная пара».  

У Евгении Ивановны прекрасный покровитель – 

добрый ангел, который ее хранит и оберегает. В ее жизни 

было несколько критических ситуаций, которые она 

пережила. Вот что рассказывает сама Евгения Ивановна: 

«Учась в школе, мы на уроке физкультуры катались с 

горки на санках на речке, и я головой, точнее затылком, 

сильно ударилась об лед. Но отделалась легким 

головокружением и осталась живой и здоровой. Другой раз 

упала в колодец. Мне показалось, что я могу достать воду не 

ведром, а рукой с кружкой, потянулась и свалилась в воду в 

одежде и обуви. Недалеко от колодца услышала мои крики 

подружка и спасла меня. Буквально накануне у нас в 

деревне в колодец упал мальчик и захлебнулся в воде. 

Третий такой пример: на мотоцикле, наш деревенский 

парень, сбил меня. Я потеряла сознание, было сотрясение 

мозга. Врач, осмотревший меня, сказал, что я просто 

родилась в рубашке». А капусту срубала осенью в своем 

огороде? Взяла топор, а он был очень острый. Со всего 

размаха, буквально в сантиметре от моей ноги лезвие 

топора вонзилось в землю. А во время митинга в Колывани 

на 9 мая в прошлом году?  У меня случился обморок, я 

повалилась на землю. Врач скорой помощи, дежуривший на 

мероприятии, сразу мне оказал медицинскую помощь, и 

мне стало легче. Правда, с митинга мне пришлось уехать 

домой. 

Евгения Ивановна уже несколько лет проживает в 

Колывани. Вынуждена уехать из Королѐвки по состоянию 

здоровья. У нее благоустроенная, небольшая квартира со 

всеми удобствами. Условиями довольна, ни на что не 
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жалуется, только порой скучает по Королевке  и ее 

удивительной природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А что сейчас? Чем живет сегодня Евгения Ивановна? 

Самое дорогое в ее жизни – это любовь. Любовь к мужу, с 

которым прожила сорок четыре счастливых года, любовь к 

детям и внукам, которые радуют ее своими успехами.  

Любовь к многочисленным родственникам, по-прежнему 

поддерживающим отношения друг с другом.  

У Евгении Ивановны по-прежнему любовь ко всему, 

что дорого и близко ее сердцу. Любовь помогает ей 

сохранять оптимизм и жить, и жить… 

22.11.2021 г. 
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ЖИЗНЬ КАК ФАКЕЛ 

 

Я хочу рассказать вам, дорогие читатели, о человеке и 

его жизненном пути, который навечно связал свою судьбу с 

нашей замечательной Колыванью. Не являясь коренным 

колыванцем, он на многие-многие годы оставил здесь 

память о себе. Речь пойдѐт о Вячеславе Епифановиче 

Киселѐве. 

Родился Вячеслав Епифанович недалеко от Колывани – 

в посѐлке Верх-Тула Новосибирского сельского 

района. Это произошло 9 июля 1941 года в 

семье служащих. Его родители, прежде чем 

создать семью, прошли  уже непростой 

жизненный путь. Отец Епифан Матвеевич был 

родом из Кировской области. В 1900 году, когда 

он родился, область называлась Вятской 

губернией. От первого брака у него подрастали четверо 

детей. Мать – Клавдия Петровна 

(04.11.1906 г.р.) была родом из города 

Кукмор, что в Татарстане. У неѐ после 

первого замужества был четырѐхлетний 

сын Юра. Познакомились будущие 

супруги в Вятских Полянах – это 

городок на границе указанных 

территорий. Полюбили друг друга, 

приняли ответственное решение 

соединиться семьями и переехать  в Сибирь, которая в те 

годы манила стабильной заработной платой, перспективой 

роста и развития, условиями для образования детей. 

В 1937 году супруги с детьми поселились в Верх-Туле. 

Будучи бухгалтерами по профессии (тогда их называли 



43 
 

счетоводами), оба устроились в бухгалтерию Тулинского 

совхоза № 2. Этот совхоз впоследствии стал учебным 

хозяйством Новосибирского государственного 

сельскохозяйственного института.  

Объединившаяся семья состояла из пяти человек – 

родители и трое сыновей: Юрий - сын 

Клавдии Петровны, Мирон и Афанасий – 

двое из четверых сыновей Епифана 

Матвеевича, которые согласились ехать с 

отцом в Сибирь. В 1941-ом родился 

Вячеслав. Отца в доме уже не было – он был 

призван на фронт, где служил в 

интендантской роте. Клавдия Петровна с 

оравой мальчишек осталась одна. Так и 

проживѐт  одна все последующие годы своей жизни… 

Епифан Матвеевич служил исправно, получил звание 

старший сержант, а вот военных наград не имел. По его 

личной просьбе был отправлен на передовую, а  18 августа 

1943 года погиб  в одном из боѐв под Смоленском. 

Захоронен в городе Ельня на Центральном сквере 

воинского кладбища № 1 под плитой № 26. 

Воевал на фронте  и его старший сын Мирон (в семье 

его всю жизнь, почему-то, называли Сергеем). Он прошѐл 

войну и вернулся в Верх-Тулу. Последние годы жил в  

г.Ангарске Иркутской области, где и похоронен. После 

окончания войны он помог младшему брату Афанасию 

вернуться  в семью родной матери. 

Фамилия фронтовика Киселѐва Епифана Матвеевича 

выбита на пилоне главного памятника Новосибирской 

области – мемориальном комплексе «Монумент Славы» в 

Новосибирске, где  значатся имена жителей области, 
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погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

Вячеславу не довелось увидеть отца живым, и образ 

родителя  сформировался  у него лишь по рассказам   

матери и двум-трѐм его фотографиям. 

Старшему брату по матери – Юрию Николаевичу 

Вавилову   в 2021 году исполнилось 86 лет, он проживает в 

Новосибирске в семье внучки Юлии. 

Но давайте вернѐмся в те сороковые и пятидесятые 

годы, когда вдове старшего сержанта 

приходилось выживать с детьми. Клавдия 

Петровна не всегда могла усмотреть за 

сыновьями. Особенно шустрым и отчаянным 

рос Славка. Чтобы как-то утихомирить 

неугомонный нрав младшего сына, мать, на 

скопленные за несколько лет деньги, решила 

купить ему мотороллер. По тем  послевоенным временам  

вещь эта была очень дорогая  и довольно  редкая для села. 

Но надежды матери не оправдались: чуть изучив 

возможности купленной техники, Слава гонял по улицам 

посѐлка так, что наводил на соседей, мягко говоря, 

беспокойство. Поэтому  неприятностей у мамы Клавы 

прибавилось, однако разрешались они как-

то без серьѐзных последствий.  

С 1948 по 1955 год  Слава учился в 

семилетней школе № 15 Тулинского совхоза 

№ 2. Несмотря на то, что особых успехов в 

школьной учѐбе у него не выявилось, он был 

принят на дальнейшее обучение, в  числе 

двенадцати новичков, в  8 класс городской 

школы № 47. До школы было далековато, и 
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ребят из села  в зимнее время подвозили на лошади, а в 

тѐплые месяцы ребятишки ходили пешком и часть пути – 

на городском трамвае. Уровень его  серьѐзности и 

отношение к учѐбе в городской школе  стали значительно 

выше. Он начал увлекаться музыкой, и  в качестве 

следующего подарка мама купила ему большой кассетный 

магнитофон. В какое-то время Вячеслав даже мечтал 

поехать в Москву,  чтобы  поступить в военное училище, и 

учиться  игре на духовых инструментах.  Важным 

аргументом для поступления в военное училище кроме 

увлечения музыкой, было и то обстоятельство, что он был 

сыном  погибшего воина Красной Армии… 

На каком-то этапе обучения в старших классах 

Вячеслав потерял интерес к изучению русского языка, даже 

был оставлен на дополнительные  занятия и экзамен 

осенью. Но в корне пересмотрев своѐ отношение к данному 

предмету, он стал отлично применять правила  

орфографии и пунктуации: в дальнейшем его  устная речь 

и письмо отличались высокой грамотностью, 

лаконичностью и доступностью. Вячеслав ревностно 

относился к появлению в родном русском языке различных 

иностранных слов и выражений. Грамотность и уважение к 

русскому языку он привил и своим детям. 

Одной из традиций обучения ребят в школе № 47, 

расположенной на площади  им.  А.И. 

Ефремова (а рядом работал известный в 

военные и послевоенные годы одноимѐнный 

завод), было осваивание рабочих 

специальностей,  необходимых 

развивающемуся заводу. Это, так сказать, был 

педагогический эксперимент, цель которого - 
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вовлечь молодых юношей и 

девушек в ряды рабочего 

класса. Руководство 

областного народного 

образования и завода им. 

А.И. Ефремова планировали 

получить от этого 

нововведения высокий 

результат и пополнить трудовой коллектив завода свежими 

молодыми кадрами. Так,  в 1957 году, Вячеслав был принят 

на завод учеником токаря в цех №3, о чѐм есть запись в его 

трудовой книжке, заведѐнной отделом кадров данного 

предприятия. Уже  в следующем, 1958 году, ему был 

присвоен IV разряд токаря. Учѐба совмещалась с работой. 

Некоторые ученики после школы так и остались трудиться 

на заводе. А некоторые  пошли учиться дальше. Кстати, 

будущая жена Вячеслава Епифановича, тогда еще Люда 

Федорина, училась с ним в одном классе и овладевала 

профессией шлифовщицы. Изучала и осваивала 

внутришлифовальный, внешнешлифовальный и  

плоскошлифовальный станки. И 

что удивительно, в этом же цехе, через полуторометровый 

проход,  на токарном станке трудился Вячеслав. Он 

воспылал юношеской любовью к своей однокласснице, но 

первое время, вплоть до выпускного вечера, амурные 

отношения носили безответный  характер - красавица 

Людмила никак не отвечала на воздыхания вихрастого, 

хулиганистого Славы. 

После школы пути их чуть было не разошлись. 

Людмила думала о профессии врача, однако в 

Новосибирский мединститут подать документы не 
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решалась, поехала испытать счастье в Кемерово, чтобы 

поступить в местный врачебный институт. Конкурс 

абитуриентов там был достаточно высок, и условия для 

вступительных экзаменов были далеко не домашними. Тем 

более, к моменту приезда Людмилы в чужой город, еѐ 

документы с аттестатом  не пришли. Людмиле и еѐ 

подружкам город не понравился, и они передумали 

получать профессию врача в Кемеровском мединституте. 

Вернулась в Новосибирск,  но подать документы в 

мединститут Люда уже опоздала: прокаталась туда–сюда, 

время упустила.  По совету хорошей знакомой Людмила 

подала документы в Новосибирский сельхозинститут на 

факультет «Зоотехния», где приѐм документов был продлѐн 

сверх установленных для других ВУЗов  сроков.  

И даже во время обучения в одном институте пути 

двух молодых людей Вячеслава и 

Людмилы пересеклись не сразу: только на 

3 курсе, случайно оказавшись в одном 

вагоне трамвая под №13, они, что 

называется, «столкнулись» друг с другом 

вновь. Вячеслав был искренне  рад встрече 

со своей первой любовью, которая стала 

еще краше и привлекательней. С ещѐ 

большей настойчивостью, любовным пылом и жаром он 

начал свои ухаживания. Внимание было настолько 

сильным, а чувство настоящим, 

что сердце студентки Людмилы не 

смогло противостоять такому 

юношескому натиску… 

 Свадьба была скромной, на 

квартире у брата – Юрия 
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Николаевича Вавилова. Среди гостей - только самые 

близкие родственники и несколько друзей 

из института. С 17 июля 1963 года начался 

отсчѐт рождения новой семьи Киселѐвых, 

как ячейки социалистического общества (по 

выражению того времени). Людмила 

получила диплом учѐного - зоотехника в 

марте 1964 года, а Вячеслав стал 

дипломированным инженером – механиком сельского 

хозяйства в июле этого же года. Встал вопрос о дальнейшем 

трудоустройстве молодых  специалистов. Вернее сказать, 

такой вопрос в советское время и не стоял: существовала 

строгая система распределения выпускников всех учебных 

заведений страны – Советского Союза. Распределение было 

обязательным согласно полученной квалификации и с 

обязанностью государства выделять жильѐ: либо комнату в 

общежитии, либо оплачиваемое принимающим 

предприятием или учреждением съѐмное жильѐ, либо  

отдельную квартиру. Вячеслава и Людмилу распределили в 

Колыванский район. Людмила устроилась в районное 

управление сельского хозяйства специалистом по 

пчеловодству, где был добрый, слаженный коллектив. Это – 

Бакатанов Александр, Хромцов Анатолий Демьянович, 

Иванюгин Василий Николаевич, Тымчук Надежда 

Петровна, Устьянцев Александр Сергеевич, Снегирѐв 

Виктор Петрович, Салимов Роман Григорьевич. До сих пор 

Людмила Ильинична с благодарностью вспоминает этих 

специалистов, ставших ей близкими людьми. 

Но уже в 1967 году, по предложению директора 

Колыванского сельхозтехникума Филиппа Афанасьевича 

Титарева, она была переведена преподавателем химии и 
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животноводства в это учебное заведение. Вячеслава 

Епифановича приняли на работу в знаменитое 

Колыванское  СПТУ №9. 

1 сентября 1964 года он был зачислен в штат училища в 

качестве преподавателя спецдисциплин и 

начал обучать курсантов автоделу. 

Наставником для него стал настоящий 

профессионал своего дела Дмитрий Иванович 

Тарасов, прошедший горнило Великой 

Отечественной войны. Сотрудничество с 

опытным и мудрым  Тарасовым быстро дало 

результаты: коллеги грамотно оснащали кабинет автодела, 

изготавливали новые макеты и наглядные методические 

материалы, помогающие будущим военным водителям 

основательнее осваивать профессию. Так ребята, успешно 

сдавшие экзамены в Госавтоинспекции (ГАИ), получали 

водительские права и призывались в ряды Советской 

Армии, где с первых дней садились за руль серьѐзной 

военной  боевой техники. 

Вячеславу Епифановичу нравилась работа 

преподавателя тем, что его  ученики были  такими  же 

мальчишками из наших сибирских сѐл и деревень, каким 

недавно был и он сам. Смелый, заводной, импульсивный, а 

главное - знающий свой предмет, он притягивал к  себе  

ребят, для которых  такой преподаватель был в авторитете 

ещѐ и тем, что не «таскал» по пустякам к начальству, не 

жаловался родителям.  Все проблемы, возникавшие в 

мальчишеском коллективе, решались внутри группы в 

индивидуальных беседах, на совместно проводимых 

мероприятиях. Например, посаженные на учебном 

хозяйстве вместе с ребятами сосѐнки, давно стали хвойными 
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красавицами, как памятник педагогическому признанию 

Вячеслава Епифановича. Одним словом, работа спорилась, 

и этого невозможно было не заметить. И когда встал вопрос 

о назначении нового заместителя директора по учебно-

производственной работе в училище, то у Василия 

Петровича Анашина, как руководителя, сомнений не было, 

конечно же, - это должен быть Киселѐв. Он  сменил в этой 

должности Шульмейстера Теобольда Георгиевича, 

проработавшего в коллективе училища не один десяток лет.  

А сейчас подошло время сказать несколько 

заслуженных  слов о директоре – удивительном человеке, 

опытном руководителе старой гвардии управленцев, 

вышедшем из простой крестьянской семьи – 

Василии Петровиче Анашине. Много сил и 

душевного тепла отдал он делу становления 

Колыванского сельского профессионально – 

технического училища № 9. Он собрал и 

сплотил вокруг себя целую плеяду 

профессионалов, неравнодушных педагогов, мастеров 

производственного обучения, воспитателей и технических 

работников. Василий Петровичсоздавал материальную базу 

для преподавания, обустраивал учебное хозяйство, 

приобретал технику. И об училище заговорили как о 

кузнице кадров: трактористов, шоферов, электриков, 

востребованных  по всей Новосибирской области и 

региону. Училище, как самостоятельный субъект, 

представлялось на Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке в Москве. Сам Василий Петрович был награждѐн 

орденом Ленина, имел и другие правительственные 

награды. Как директор, он сразу обратил внимание на 

энергичного преподавателя автодела Вячеслава 
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Епифановича. У них были разные периоды в отношениях, 

но директора подкупали в Киселѐве целеустремленность, 

не безразличие к результатам своего труда, масштабность 

помыслов и, конечно же, доброта и внимание к ученикам 

(кстати сказать, называл почти всех ребят по имени). 

Василию Петровичу не пришлось долго думать и о 

кандидатуре своего преемника – им, без сомнений, должен 

стать Вячеслав Епифанович. И 1 августа 1975 года В.Е. 

Киселѐв официально вступает в должность руководителя 

Колыванского СПТУ №9.  

С 1985 года училище реорганизовано в СПТУ № 79, а с 

1990 года оно стало называться ПТУ 

№79. Менялись названия, но цель 

оставалась прежней – ковать рабочие 

кадры для сельской местности, 

воспитывать специалистов: 

трактористов, шоферов, 

автомехаников, механиков–

наладчиков, поваров… 

У Людмилы Ильиничны тоже 

происходили жизненные 

перемены. В 1969 году по 

приглашению директора СПТУ № 

9 В.П. Анашина она переходит на 

работу преподавателем 

спецдисциплин. Муж и жена оказались сотрудниками 

одного учреждения. Людмила Ильинична в успехах не 

отставала от супруга. Во-первых, она заочно окончила 

естественно-географический факультет Новосибирского 

государственного педагогического института и получила 

вторую дипломированную профессию учитель биологии 
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средней школы. Во-вторых, она добилась отличных 

результатов в преподавательской работе и как учитель, и 

как классный руководитель, воспитатель подрастающей 

смены тружеников сельского хозяйства. Еѐ трудовой путь 

отмечен несколькими высокими наградами. 

Она «Заслуженный учитель профессионально-

технического образования  РСФСР» (1993), 

имеет нагрудный знак «Отличник 

профессионально-технического образования  

РСФСР» (1995). Награждена десятком 

Почѐтных грамот различных вышестоящих 

организаций ПТО и родного училища. Еѐ группы не раз 

выходили в число лучших ученических коллективов по 

успеваемости и участию в общественной жизни. Как 

классный руководитель, с мастером производственного 

обучения Масицевым  Леонидом Дмитриевичем и 

учениками группы посетила Рубцовский 

тракторный завод в Алтайском крае. 

Экскурсанты воочию увидели весь процесс 

сборки тракторов известного завода и там 

впервые наблюдали за работой целого 

цеха, где трудились станки-автоматы без 

участия человека. В-третьих, возможно это 

необходимо поставить даже первым тот 

факт, что Людмила стала для Вячеслава не 

только прекрасной женой, но и другом. Она 

была его надѐжным тылом, так как 

руководитель такого уровня, как еѐ муж, все 

силы отдавал работе.  

В семье Киселѐвых родились двое 

замечательных детей – Татьяна (1965г.) и Алексей  (1977г.). 
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Дети росли достойными своих родителей. Татьяна 

окончила Колыванскую среднюю школу №1 с золотой 

медалью. С самого раннего возраста она проявила свои 

организаторские способности. Сверстники как-то сразу 

принимали еѐ лидерство – оно было позитивным, полезным 

и интересным. Татьяна была председателем совета 

пионерской дружины имени нашей 

землячки, участницы Великой 

Отечественной войны Ольги Жилиной. 

После вступления в комсомол Татьяна 

избирается секретарѐм комитета 

комсомола школы. А в те годы первая 

школа в Колывани на самом деле, почти 

во всех направлениях: учебной, 

воспитательной, трудовой деятельности была первой. 

Соответственно, кто работал и учился в ней – должны быть 

лучшими. Татьяна в полной мере была такой: достойно 

представляла интересы школы, еѐ ученический коллектив в 

различных мероприятиях районного и областного уровней. 

Сегодня она с благодарностью вспоминает своих учителей: 

Марию Георгиевну Вещеникину, Любовь Фѐдоровну 

Ноздрюхину, Нину Яковлевну Лунегову, Людмилу 

Андреевну Круглякову и классного руководителя Веру 

Михайловну Крюченкову, которая преподавала математику 

и всегда советовала Тане, чтобы она поступала в 

пединститут, так как была, по мнению классного 

руководителя, прирождѐнным педагогом. Когда Вера 

Михайловна узнала, что Татьяна стала студенткой 

мединститута, была очень огорчена.  По каждому 

изучаемому предмету Таня была отличницей, и поэтому 

каждый учитель думал, что она выберет его путь. Так 
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думала и преподаватель по классу фортепиано 

Колыванской музыкальной школы Людмила Петровна 

Сальникова. Татьяна была способна и к музыке, успешно 

выступала на различных музыкальных мероприятиях и 

даже была лауреатом областного конкурса искусств. С 

отличием законченная музыкальная школа всѐ же не 

определила дальнейшую судьбу девочки, тем более, что 

окончание  музыкальной учѐбы пришлось на 8 класс 

общеобразовательной школы. Впереди было ещѐ два года 

обучения. Возникает вопрос – почему всѐ-таки 

медицинский? Явных причин можно назвать две: мама 

Людмила Ильинична когда-то мечтала стать врачом и часто  

с сожалением говорила дочери об этом. Где-то в глубине 

души у Татьяны зарождались такие же мысли. И вторая 

причина – как бывает в юности, влияние сверстников. 

Татьянина подруга Оксана Засыпкина тоже мечтала 

поступить в мединститут, и выпускницы решили -  вместе 

прямой дорогой в НГМИ. И вот весной мединститут 

традиционно проводит «День открытых дверей». Родители 

везут обеих подруг для знакомства с 

Новосибирским государственным 

медицинским институтом. Будущим 

абитуриенткам показали все стороны 

врачебной работы, даже в «анатомку» 

водили. Не каждое юное создание после 

этого посещения продолжит мечтать о 

медицине! Оксана передумала, а Татьяна, 

напротив, утвердилась в своѐм выборе.  

1982 год. Выпускница Колыванской средней школы №1 

Таня Киселѐва зачислена на специальность «Лечебное дело» 

НГМИ. Студентке всего 16 лет.  
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1988 год. Выпускница НГМИ получает красный 

диплом соответствующий 

врачебной специальности. По 

совету и рекомендациям 

преподавателей и декана 

Татьяна Вячеславовна поступает 

в 

аспирантуру. В 1994 году она 

блестяще защищает кандидатскую 

диссертацию. Для  семьи 

Киселѐвых это было огромной 

радостью: разве Вячеслав 

Епифанович и Людмила 

Ильинична могли мечтать о 

большем? Друзья, товарищи по 

работе искренне поздравляли 

Татьяну с успешной защитой, а 

некоторые пожелали не останавливаться на достигнутом и 

брать новую высоту. В 2004 году она успешно защищает уже 

докторскую диссертацию и становится профессором 

кафедры акушерства и гинекологии 

Новосибирского государственного 

медицинского университета. Что можно 

сказать о молодом профессоре? То же 

самое, что и говорили много лет назад об 

еѐ родителях – целеустремленная, 

настойчивая, любящая людей. А самое 

главное и самое важное – она 

практикующий доктор: проводит консультации и лечит 

пациенток в медицинских учреждениях города 

Новосибирска. Она помогает женщинам обрести счастье 
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материнства.  Татьяна Вячеславовна опытный врач, на 

протяжении более 20 лет обучает акушеров – гинекологов 

из Новосибирска и области, знакомит их с новыми 

методиками.  Сбылась мечта и Веры Михайловны 

Крюченковой – еѐ ученица преподаѐт уже 32 года. Татьяна 

создала семью. Однако при заключении брака она 

сохранила фамилию отца в знак светлой памяти и 

почитания его отцовских заслуг. В любви и согласии вместе 

с мужем воспитали дочь Екатерину.  

Младший Киселѐв - Алексей - окончил Колыванскую 

среднюю школу №1 с серебряной медалью. 

Без труда поступил в Новосибирский 

государственный архитектурно-

строительный университет на инженерно-

экологический факультет, получив 

специальность «Теплогазоснабжение и 

вентиляция». Учиться было непросто, но помогали 

усидчивость, хорошая тренированная память и 

желание включиться в строительную 

индустрию. В 2000 году свежеиспечѐнный 

инженер–строитель получил диплом. В 

настоящее время  работает в одной из 

строительных компаний города Новосибирска. Родители во 

всѐм поддерживали сына, радовались его удачам. Несмотря 

на то, что Алексей Вячеславович живѐт в городе, сотни 

нитей связывают его с родной Колыванью. Он утверждает, 

что ему повезло с учителями: до сих пор в памяти уроки 

классного руководителя – учителя математики Любови 

Анатольевны Голдыревой, учителя русского языка  и 

литературы Нины Ивановны Медведевой, географии – 

Любови Фѐдоровны Ноздрюхиной, физкультуры – Бориса 
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Ивановича Быкова. Считает, что основой знаний, умений и 

навыков для него стали уроки его первой учительницы 

Светланы Георгиевны Якимчук. Яркими впечатлениями  в 

памяти Алѐши Киселѐва остались увлечения спортом: 

сначала было самбо – тренер Михаил Файвович 

Певзнер. На первое занятие в секцию этой 

борьбы Алѐшу привѐл отец, когда мальчику 

было всего  6 лет. Мужественность, сила, 

ловкость и сдержанность сформировались у 

Алексея с тех тренировок. Потом была попытка 

заняться боксом, но это увлечение прошло 

быстро. Алексей спортивный, подвижный юноша, в 

старших классах -  активист общественной жизни школы. 

Им до сих пор гордятся учителя, но особенно -  работавший 

в первой школе заместителем директора по воспитательной 

работе - Владимир Николаевич Тайлаков.  
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Ещѐ несколько слов хочу сказать об истории 

родительской семьи Людмилы 

Ильиничны. Если Вячеслав 

Епифанович вырос в семье 

служащих, то Людмила 

Ильинична была дочерью 

военного офицера. Отец -  

Федорин Илья Анисимович (1913-1986 гг.) - выходец из 

Алтайского края, земляк знаменитого писателя и 

киноактѐра Василия Шукшина, вырос в  многодетной 

крестьянской семье. Илья Анисимович окончил Омское 

военно-учебное заведение Министерства внутренних дел. 

Мама -  Екатерина Григорьевна Чешегорова (1914-2003 гг.) -  

была родом из семьи зажиточных крестьян, окончила 

начальную школу в Омской области. Молодые люди 

встретились  и познакомились в областном центре, 

понравились друг другу и, несмотря на разное социальное 

положение, образовали семью. В 1940 году 18 августа 

родилась старшая дочь Людмила, в 1944 году - младшая 

Лариса, проживающая в настоящее время в Новосибирске, а 

в 1947 году родился долгожданный сынок Владимир. Его 
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уже  нет в живых, как и родители, он похоронен в 

Колывани.  

Офицерская семья во все времена вела «кочевой» образ 

жизни. Людмила родилась в Петропавловске, что в 

Казахстане, а потом только успевала запоминать 

населѐнные пункты – Караганда, Артѐмовск, Алапаевск, 

Егоршино, Саранск, Тобольск, Инта, Воркута, Омск, 

Новосибирск…  Но даже при частых переездах и смене 

школ дети учились хорошо и,  в основном, благодаря маме. 

Такие добрые, любящие, мудрые матери, как Екатерина 

Григорьевна, встречаются крайне редко. Окончив всего 

лишь начальную школу, она стремилась дать детям 

образование и помогала им стать не так грамотными, как 

образованными и воспитанными людьми. Все дети 

получили соответствующее образование, и родители всегда 

ими гордились. 

Но продолжу повествование - Вячеслав Епифанович 

возглавлял наше знаменитое училище механизации до 

последнего своего дыхания 14 мая 1995 года, а это без трѐх 

месяцев – двадцать лет! Не ошибся Василий Петрович 

Анашин в выборе своего преемника. Видел достойные  

результаты преподавателя, разглядел творческий 

потенциал начинающего администратора и спокойно 

вручил ему судьбу своего детища – СПТУ № 9. Вячеслав 

Епифанович хорошо осознавал всю ответственность нового 

назначения. Его задачей стало дальнейшее 

совершенствование и развитие такого огромного 

механизма, каким было на тот момент училище.  

С целью обмена опытом, проходили встречи делегаций 

из других училищ области, гостей из многих российских 

городов и зарубежных государств в Колыванском СПТУ-9 
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был определен день для еженедельного потока экскурсий – 

среда, как день открытых дверей. Приезжали делегации из 

Болгарии, африканского Туниса, Чехословакии, Германии, 

Шри-Ланка, Венгрии и других стран. 

Более сотни педагогов, мастеров и технического 

персонала, около полутора тысяч обучающихся разным 

рабочим профессиям, многочисленное, но необходимое 

количество тракторов, автомобилей, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин. Кроме учебной базы в 

училище  на высоком уровне работало учебное хозяйство, 

где курсанты отрабатывали практические навыки, 

полученные теоретическим и лабораторным путѐм. Ими 

обрабатывалось 1236 гектаров сельхозугодий, в том числе 

945 гектаров пашни. Урожайность зерновых превышала 

двадцать центнеров с гектара, а валовый сбор зерна 

превышал пятнадцать тысяч центнеров. На учхозе был 

механизированный ток с асфальтированной площадкой, 

зерносклады на 600 тысяч тонн, автоматизированная 

заправка, пункт технического обслуживания, площадка для 

хранения техники, автономная скважина для воды, 

общежитие, столовая. Был свой небольшой сад, 
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возделывались картофель и овощи. На свиноферме 

выращивали от 250 до 300 голов животных. 

Достижения коллектива училища и его выпускников 

шагнули далеко за пределы района и области.  С 1972 года 

оно носило звание «Училище высокой культуры» и с этого 

же года перешло на подготовку механизаторов широкого 

профиля с получением среднего образования. В 1980 году 

коллективу училища присвоено звание лауреата премии 

Ленинского комсомола (ВЛКСМ) и звание «Лучшее 

сельское профессиональное  училище». 

В 1983 году коллектив получает высокую 

правительственную награду – орден «Знак Почѐта». Более 

35 тысяч 

механизаторов 

выпустило учебное 

заведение к тому году с 

момента его 

образования. В год 

своего 50-летия 

училище гордилось 

своими выпускниками: 

- за заслуги в 

развитии сельского хозяйства более 100 выпускников 

награждены орденами и медалями Родины; 

- три выпускника училища носят высокое звание Героя 

Социалистического Труда: Есин Фѐдор Петрович, Фѐдорова 

Мария Митрофановна, Бахолдина Варвара Максимовна; 

- выпускнику училища 1968 года, механизатору совхоза 

«Пролетарский» Ордынского района Зинченко Владимиру 

присуждена премия Ленинского комсомола. Он был и 

делегатом XVIII съезда ВЛКСМ; 
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- выпускник 1977 года, механизатор Чикского совхоза 

Коченѐвского района Фѐдоров Алексей Семѐнович избран 

депутатом Верховного Совета СССР; 

- учебное хозяйство за достигнутые успехи 

представлялось на ВДНХ СССР в Москве. 

 В училище работало  восемь  заслуженных учителей: 

1. Анашин Василий Петрович; 

2. Анашина Александра Герасимовна; 

3. Шульмейстер Теобольдт Георгиевич; 

4. Фѐдоров Михаил Степанович; 

5. Драгун Александр Викторович; 

6. Засыпкина Тамара Петровна; 

7. Засыпкин Евгений Кириллович; 

8. Киселѐва Людмила Ильинична. 

 

  - четыре заслуженных мастера производственного 

обучения: 

1. Масицев Дмитрий Георгиевич; 

2. Мартынов Александр Николаевич; 

3. Носов Дмитрий Филиппович; 

4. Попов Иван Осипович. 

 

В 2015 году Областной совет ветеранов 

профессионального образования выпустил книгу «75 лет 

системе профессионального образования Новосибирской 

области». В это юбилейное издание  вошла информация  и 

о Колыванском  училище - тридцать восемь ветеранов 

коллектива золотыми буквами вписаны на страницах 

книги. Это ещѐ один из памятников Вячеславу 

Епифановичу, который поставила сама жизнь! 
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К вышеперечисленным сотрудникам можно добавлять 

и добавлять имена тех, кто своей работой укреплял 

авторитет и престиж коллектива. Назову лишь несколько 

сотрудников: Кованова О.С., Кривошеин И.Н., Кузов П.Е., 

Бобин В.И., Масицев Л.Д., Светюков В.Е., Шевченко Н.С., 

Миллер Ф.Ф., Киселева Л.И., Калинин А.В., Митрошин О.Г., 

Халин В.Т., Конобеев В.А.,  Кирчанова К.И., Герасимова 

Л.В.,  Ковалевский И.Б., Афанасьев Б.С., Потехина Н.П., 

Ненахов Я.И., Сапронов А.И., Артемьев В.А., Иванюгин 

А.В., Иванюгина О.М., Дейнес Л.А., Рогозина Л.П., Босяк 

А.Н.,Терентьева Е.М., Сальников В.С., Игнатова Н.О., 

Макрецкая Г.Н., Майснер Г.Н., Лоскутова В.И., Грязнов Н.В., 

Астафьева З.А., Харламова А.А., Коротченко Г.В., Тарасова 

Г.А., Баранова Г.Г., Хомылева Г.Г., Батранина Л.А., 

Брызгалов В.С., Мацкевич В.К., Бабенко Н.Ф., Васюков В.П., 

Милехина Н.П., Иванова З.Т., Табатчиков В.Е., Табатчиков 

Е.Е.,Волков М.И., Скобѐлкина Н.В., Астапенко Т.М., Ткачук 

Е.А., Чернов А.Г., Ткаченко Л.В., Хорохордин В.С., Шульга 

Т.И., Захаров А.Я., Ярушкин Ю.И., Кривоносова Л.В., 

Руднева М.А., Стелюков С.А., Хозяйкин В.И., Хозяйкин И.В., 

Донец А.В., Артемьева В.Н., Макарова Н.И., Кулешов С.М., 

Кузьминых Л.А., Сьѐмщикова М.В., Михайлова Е.Т., 

Имангулов Х.А., Кузьминых Н.М., Батунин С.И., Дорохов 

Г.А., Рыбанин Г.С., Дьяконов С.Г., Царегородцев В.А., 

Сапронов В.И., Круппа В.И., Мустафин Н., Лоскутов П.Д., 

Коряка В.А., Кузнецов В.В., Щукин А.В., Кузнецов С.В., 

Кошелев П., Табатчиков В., Козлова Л.М. 

Вячеслав Епифанович пришѐл в училище, в котором 

ещѐ трудились фронтовики, они были примером для 

молодежи во всѐм. Участники Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. всегда будут жить в истории этого 
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коллектива: Носов Дмитрий Филиппович, Засыпкин 

Кирилл Григорьевич, Савочкин Пѐтр Петрович, Гончаров 

Николай Петрович, Лапин Пѐтр Петрович, Прокопьев, 

Никифоров, Тропин Г.А., Матвеев Д.Н., Архипов 

А.И.,Суглобов Георгий Николаевич, Грязнов Василий 

Матвеевич, Сажин Иван Степанович – дошедший до 

Берлина и оставивший свою подпись на стене Рейхстага! 

Михайлов Григорий Иванович, Евтюгин Иван Васильевич, 

Голубцов Константин Зиновеевич, Табатчиков Владимир 

Ефимович, Капустин Иван Селивѐрстович, Пашкин Денис 

Иванович, Лапин Павел Петрович. Их портреты можно 

увидеть по всей нашей  России во время шествия 

Бессмертного полка в День Великой Победы! Земной 

Поклон! Вечная Память! 

Педагоги и мастера производственного обучения в 

создании будущих сельских тружеников -  главные 

скульпторы. Девятнадцать из них награждены значком 

«Отличник профессионально-технического образования 

РСФСР»: 

1. Батунин Илья Григорьевич; 

2. Гриев Пѐтр Петрович; 

3. Драгун Александр Викторович; 

4. Засыпкин Евгений Кириллович; 

5. Засыпкина Тамара Петровна; 

6. Иванюгин Александр Васильевич; 

7. Киселѐва Людмила Ильинична; 

8. Кошмов Александр Николаевич; 

9. Кулешов Сергей Михайлович; 

10. Масицев Леонид Дмитриевич; 

11. Михайлов Николай Александрович; 

12. Могилина Вера Александровна; 
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13. Могилин Леонид Егорович; 

14. Пикалов Валерий Леонидович; 

15. Потехин Сергей Дмитриевич; 

16. Рыбцев Владимир Викторович; 

17. Савочкин Пѐтр Петрович; 

18. Фѐдоров Михаил Степанович. 

 

Четверо работников награждены значком «Отличник 

профтехобразования СССР»: 

1. Драгун Александр Викторович; 

2. Засыпкин Евгений Кириллович; 

3. Засыпкина Тамара Петровна; 

4. Киселѐва Людмила Ильинична. 

 

     Троим работникам присвоено звание «Почѐтный 

работник ПТО РСФСР»: 

1. Дель Татьяна Александровна; 

2. Могилина Вера Александровна; 

3. Соловьѐва Светлана Николаевна. 

 

Бронзовой медалью ВДНХ СССР награждены: 

1. Гриев Пѐтр Петрович; 

2. Кулешов Андрей Илларионович. 

 

Орденом Ленина награжден Анашин Василий 

Петрович. 

Медалью Н.К. Крупской награждена Фѐдорова Галина 

Георгиевна. 

Орденом Трудового Красного Знамени награждѐн 

Хорохордин Владимир Семѐнович. 
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Как руководителю, Вячеславу Епифановичу 

приходилось заниматься и строительными работами. Была 

проведена реконструкция  учебных помещений, оснащение 

кабинетов  и лабораторий, их паспортизация, пункта 

технического обслуживания, автодрома. Построено четыре 

двухквартирных жилых дома, квартиры в которых 

получили сотрудники Рыбцев Владимир Викторович, 

Ткаченко Александр Васильевич, Михайлов Николай 

Александрович, Жеребцов Евгений Иванович, Кошмов 

Александр Николаевич, Пикалов Валерий Леонидович, 

Руднев Александр Николаевич, Козлова Лидия 

Михайловна.  Училище славилось, как я уже отмечал, не 

только кадрами, их мастерством, выпускниками и их 

успехами.    

Призовые места, переходящие знамена училище 

получало за показатели в работе учебного хозяйства, за 

хранение и использование сельхозтехники, за 

природоохранную работу, уровень военно-патриотической 

работы, за победы и успешное участие в областных смотрах 

художественной самодеятельности, за конкурсы среди  

учебных кабинетов и лабораторий. Юные пахари  

регулярно привозили награды с областных и 

республиканских соревнований.  

Тѐплые дружеские отношения связывали Вячеслава 

Епифановича с художественным руководителем ансамбля 

«Юность» Колыванского сельхозтехникума Владимиром 

Ивановичем Турыгиным. Хор юношей и оркестр русских 

народных инструментов, в котором играли и  курсанты 

училища, был известен далеко за пределами Колывани. 

Преподаватель электрооборудования Александр 

Викторович Драгун виртуозно владел игрой на домре, а 
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преподаватель истории и обществознания Михаил 

Иванович Горохов лихо задавал ритм на контрабасе. 

Коллектив самодеятельных артистов на зональном 

фестивале профессионально-технических училищ занял 

призовое место и вернулся в Колывань с грамотами и 

дипломами. 

Для того чтобы разнообразить проведение 

воспитательной работы, 

энергичный директор 

привлекал и других узких 

специалистов из различных 

областей культуры и спорта. 

Среди них Валерий 

Филимонович Денисов – 

«Отличник советской культуры», «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации», много лет занимался 

подготовкой курсантов к участию в областных смотрах 

самодеятельности.  

Вячеславу Епифановичу принадлежит честь 

первопроходца во внедрении в Колывани такого вида 

спорта, как бокс. В 1970 году он пригласил тренера по боксу 

Новосибирского областного совета ВДСО «Трудовые 

резервы» Владимира Буквецкого – мастера спорта СССР в 

тяжѐлом весе. Целый год в спортзале училища тренер 

нового вида спорта тренировал колыванских мальчишек, 

которые начали уже участвовать в областных мероприятиях 

и приносить новые победы. Надо отметить, что Киселѐв без 

проблем предоставлял спортзал училища для проведения 

районных и областных соревнований по волейболу и 

баскетболу. Именно при его участии была построена 

первая в Колывани стандартная хоккейная коробка с 
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высокими бортами, с вечерним освещением, открытая для 

всех желающих жителей посѐлка. В летнее время возле 

спортзала действовала волейбольная площадка и были 

установлены столы для игры в теннис. Преподаватели 

физической культуры Кулешов Н.В., Полев П.П., 

начинающий Кремнѐв В.Л. с энтузиазмом поддерживали 

все инициативы активного директора. 

 Нельзя не упомянуть об уровне военно-

патриотического воспитания 

в училище. Он был 

достаточно высоким, потому 

что об этом постоянно 

заботился сам директор. 

Преподавателями начальной 

военной подготовки (НВП) 

тогда 
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руководили Валерий Александрович Артемьев и Сергей 

Дмитриевич Потехин. Кабинет, оборудованный С.Д. 

Потехиным, не раз признавался лучшим и в районе, и в 

области, и в РСФСР. Главное направление этой работы – 

серьѐзная подготовка юношей к службе в Вооруженных 

Силах страны. Надо сказать, что коллектив и с этой 

серьѐзнейшей задачей справлялся достойно. В 1978 году в 

областном финале комсомольской военно-спортивной игры 

«Орлѐнок» юнармейцы училища заняли первое место, в 

1980-м второе. Заняв первое место, команда представляла 

Новосибирскую область на Всесоюзных соревнованиях в 

городе Днепропетровске.  

Грамоты, дипломы, призы и подарки привезли оттуда 

наши ребята. Фотографии команды с летчиком-

космонавтом СССР Г.Т. Береговым Вячеслав Епифанович с 

гордостью показывал всем гостям Колывани. Не менее 

почѐтными результатами стали и привезѐнные грамоты, 

подписанные генералом армии П.И. Батовым и Героем 

Советского Союза, легендарным летчиком времѐн Великой 

Отечественной войны Алексеем Маресьевым. Не оставались 

без внимания и ветераны войны, работавшие в коллективе - 

они принимали участие во всех военно-патриотических 

мероприятиях, «Уроках мужества».  
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Каждый курсант знал фронтовиков в лицо и относился с 

почѐтом и уважением. В этом 

же направлении была 

поставлена работа, 

созданного  с 1983 года по 

инициативе Киселѐва В.Е., 

музея училища. В витринах 

собраны бесценные 

документы из истории училища и становления 

профессионально-технического образования Сибири. В 

областном конкурсе среди сельских профтехучилищ 1995 

года музей занял первое место. Сейчас он, к сожалению, не в 

том прежнем состоянии. Однако кое-что удалось сохранить. 

Ядро экспозиции осталось, благодаря заботе 

неофициального директора и хранителя музея - 

старейшего работника Тамары Петровны Засыпкиной. 

Совсем недавно, вместе  с коллегой, Верой Александровной 

Могилиной, при  помощи студентов  проведено некоторое 

обновление музея и его косметический ремонт. Будем 

надеяться, что руководство Колыванского аграрного 

колледжа (бывшего КСХТ, к которому присоединено 

училище, как отделение НПО) при участии структур 

культуры  района, не допустят полного разрушения этой 

очень дорогой и значимой  частички истории училища и 

Колыванского района.   

Опытом  учебно-административной, методической, 

хозяйственной работы Вячеслав Епифанович охотно 

делился с коллегами. Он входил в состав различных 

управленческих структур:  
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- коллегии Новосибирского областного управления 

профтехобразования; 

- совета директоров профессионально-технических 

училищ Новосибирской области; 

- он депутат районного Совета народных депутатов 

(1987г.); 

- член Колыванского райкома КПСС (1988 г.); 

- член педагогического общества РСФСР (1985 г.); 

- член государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) Новосибирского сельскохозяйственного института. 

Его трудовой и общественный вклад в жизнь 

коллектива, района и области отмечен некоторыми, в том 

числе и правительственными, наградами: 

1. Орден «Знак Почета» (1978 г.); 

2. медаль «Ветеран труда» (1985 г.); 

3. Почѐтное звание «Заслуженный учитель 

профессионально- технического образования РСФСР»; 

4. знак «Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР»; 

5. Почѐтный знак «За активную работу в 

педагогическом обществе РСФСР» (1982 г.). 

Ему вручались Почѐтные грамоты и дипломы: 

- Государственного комитета по народному 

образованию РСФСР; 

- Центрального Совета Всесоюзного ордена Трудового 

Красного знамени добровольного спортивного общества 

«Трудовые резервы»; 

- Командования Сибирского военного округа; 

- Новосибирского областного управления профтех-

образования; 

- Областного управления народного образования; 
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- руководства Новосибирского сельскохозяйственного 

института (в последствии Новосибирского государственного 

аграрного университета); 

- Колыванского райкома КПСС; 

- Колыванского районного Совета народных депутатов. 

С 1958 года Вячеслав Епифанович состоял в 

молодѐжной организации Советского Союза, которая 

называлась Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз молодежи, а если кратко – комсомол. 

В 1973 году он стал членом Коммунистической партии 

Советского Союза (КПСС) и был в еѐ рядах, пока она 

существовала, т. е. до 1991 года. В другие партии, движения 

и организации он не вступал, оставаясь верным своим 

идейным убеждениям.  

Общительный, знающий, обладающий хорошими 

организаторскими способностями, он имел огромный круг 

знакомств. В районе - это все руководители колхозов и 

совхозов, районных организаций. В области - это 

управленцы профтехобразования, коллеги – директора 

училищ и некоторых заводов. Этот ресурс директор 

использовал для решения внутриучилищных задач, 

проблем, внедрения новшеств, применяемых в других 

учебных заведениях. Такого человека, как Киселѐв Вячеслав 

Епифанович, забыть невозможно – и через годы он 

воспринимается яркой личностью. Он возглавлял большой 

коллектив легендарного училища механизации, одного из 

лучших за Уралом. Он был первым среди равных и 

авторитетным среди остальных. Сотни и сотни 

преподавателей, мастеров и технического персонала, 

тысячи обучающихся имели счастье работать с ним и 

учиться у него. Он вникал во все стороны деятельности 
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коллектива. С единственной записью в трудовой книжке, он 

стал достойным преемником Василия Петровича Анашина, 

все свои силы и творческий потенциал отдал училищу. Он 

был неравнодушным, заботливым, ответственным и 

грамотным хозяином, переживал за всѐ, что делалось вокруг 

него. Киселѐв и училище – это одно целое. Он, можно 

сказать, горел как факел, согревая теплом и освещая дорогу 

идущим за ним. Его жизненный путь надолго останется в 

памяти всех, кто его знал, как пример, как образец 

преданности своему делу и служения своей Родине.         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Искренне благодарю за оказанную помощь при 

написании данного материала вдову Вячеслава 

Епифановича – Людмилу Ильиничну, бывших коллег по 

работе Засыпкину Тамару Петровну и Дейнес Ларису 

Александровну. 

 

 

ФАКЕЛ 

Памяти В.Е. Киселѐва посвящается 
 

Ты, как факел горел, 

Согревая теплом, 

Всех, кто рядом 

С тобой оказался. 
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Ты, как факел горел, 

И святил маяком, 

Чтоб никто 

Темноты не боялся. 

 

Ты, как факел горел 

И боролся со злом, 

Чтобы каждый  

Быть лучше старался. 

 

Ты, как факел горел, 

Дверью был и окном 

Чтобы каждый 

К тебе достучался. 

 

Ты, как факел горел, 

Был успешным во всѐм, 

Чтобы каждый 

Тобой восхищался. 

 

Ты, как факел горел  

И шагал напролом, 

Чтобы каждый 

Потом удивлялся. 

 

Ты, как факел горел! 

Мы мечтаем о том 

Чтоб ты в памяти 

Не забывался! 

 

      25.09.2021г. 
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И СНОВА КОЗИЦИНЫ… 

 

Далеко не всякий учитель, выбравший дорогу 

педагогического труда, посвящает этому всю свою жизнь. И 

уж далеко не каждый из них сможет работать в сельской 

школе, которая имеет свои специфические особенности, в 

отличие от городских. В деревенской школе учитель у всех 

на виду, его знают все, его жизнь проходит среди 

односельчан и наполнена теми же заботами, что и у 

окружающих. Нередко их дети выбирают дорогу своих 

родителей – педагогов и также отдают свое сердце и душу 

сельским ребятишкам – мальчикам и девочкам, юношам и 

девушкам. 

Мой герой – Козицын Юрий 

Николаевич, один из таких учителей. Более 50 

лет Юрий Николаевич отдал педагогическому 

труду, из них? – проработал директором 

нескольких школ Колыванского района.  

Он родился в деревне Мальчиха 

Колыванского (в то время Пихтовского) 

района Новосибирской области. Его 

отец, Козицын Николай Сергеевич – 

заведующий почты. Мама, Софья 

Прокопьевна Козицына (в девичестве 

Григорьева), окончила Мальчихинскую 

семилетнюю школу, училась в 

Новосибирском педучилище и все 

последующие годы работала в родной школе учителем 

русского языка и литературы. В те годы школа была 

многолюдной – около двадцати учителей, почти триста 

учеников, да и сама деревня была большим населенным 
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пунктом. Еѐ родители: Григорьевы Прокопий 

Севастьянович (1888 г.р.) и Мария Фѐдоровна (1895г.р.) 

были людьми православными, трудолюбивыми. Прокопия 

Севастьяновича по навету арестовали, и он погиб в 

застенках ГУЛАГа, хотя его и реабилитировали через 

тридцать лет. А вся тяжесть крестьянского труда легла на 

плечи бабушки Марии Фѐдоровны. 

У Николая Сергеевича и Софьи 

Прокопьевны родились трое детей. Софья 

Прокопьевна из-за болезни была вынуждена 

оставить работу в школе и жила заботами о 

детях. Она умерла от сердечного приступа в 

1965 году.  Детям на тот момент было – от 7 до 

14 лет. Так сложилось, что отец после смерти 

жены переехал во Вьюны. А дети? Они 

оказались на попечении бабушки - Григорьевой Марии 

Фѐдоровны. Только слова признательности, неизмеримой 

благодарности заслуживает ее человеческий подвиг. Мария 

Фѐдоровна работала в колхозе поваром. На пенсию, которая 

была в те годы мизерной, рассчитывать особо не 

приходилось. Поэтому в семье держали корову, телят, овец, 

гусей и кур. И, конечно, огород – кормилец. Сено 

заготавливали вручную. Все работы распределялись в 

зависимости от возраста и силы.  Хозяйство держалось и 

кормило подрастающих ребятишек.  

К чести Марии Фѐдоровны следует отнести 

тот факт, что она сумела внукам дать хорошую 

жизненную закалку, нацелила их на 

достижение высоких житейских уровней. Внуки 

получили среднее образование, окончив 

Пихтовскую среднюю школу.  В этом им помог 
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их дядя Миша, который жил в те годы в Пихтовке, а 

племянники во время учѐбы жили у него. На этом 

образование детей не закончилось. Ирина поступила в 

Кемеровский институт культуры. Геннадий – в 

Новосибирский медицинский институт. Юрий закончил 

пединститут. Это всѐ благодаря бабушке Марии Фѐдоровне. 

Она прожила больше восьмидесяти лет, умерла в 1975 года,  

Итак, Юрий Николаевич после успешного окончания 

Пихтовской средней школы устроился учителем в 

Ершовскую начальную школу. Сейчас нам привычнее 

видеть учителями 

начальных классов 

женщин, а тогда 

нередко были и 

мужчины. Так Юрий 

Николаевич начал 

свою педагогическую 

деятельность именно 

в этой почѐтной 
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должности. Проработав год, был переведѐн учителем 

физической культуры в Мальчихинскую восьмилетнюю 

школу, где когда-то работала его мама Софья Прокопьевна. 

В 1967 году он заочно поступил в Новосибирский 

государственный педагогический институт, который в 1972 

году успешно окончил, получив диплом с квалификацией 

«Учитель географии средней школы». Росту 

профессионализма способствовало и то, что пробовал он 

себя в роли учителя физкультуры, истории, географии, 

черчения, математики, химии. 

За год до этого, в 1971 году, его перевели на должность 

заведующего учебной 

частью Мальчихинской 

школы, а в связи 

упразднением этой 

должности, он год 

работает учителем 

истории. В 1972 году его 

переводят в Мало – Черемшанскую восьмилетнюю школу - 

директором. Знания, полученные в институте, и навыки, 
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полученные в школе, на новом месте использовались по – 

максимуму. Педагогический коллектив, небольшой, но 

сплочѐнный и дружный, поддержал нового директора в его 

начинаниях. Школа преобразилась: на пришкольном 

участке чистота и порядок, проводятся учебные опыты по 

выращиванию картофеля и других овощей, много цветов и 

кустарников. Внутри школы обустроены коридоры, 

рекреация, созданы условия для работы группы 

продлѐнного дня. В кабинетах соответствующая 

наглядность и первые технические средства обучения 

(ТСО): проекторы, кодоскопы, киноустановка. О школе 

заговорили, как об одной из лучших «восьмилеток». Успеху 

развития школы под руководством Юрия Николаевича 

способствовали: Лидия Григорьевна Орлова, супруги 

Михаил Григорьевич и Надежда Павловна Савостины, 

супруги Владимир Михайлович и Вера Иннокентьевна 

Хвощинские, старшей пионервожатой работала Козицина 

Екатерина Ивановна. В коллективе особым уважением 

пользовалась учитель начальных классов Евдокия Петровна 

Зайцева – специалист высокого уровня, всецело отдававший 

себя детям. Еѐ ученики получали прочные знания и 

безболезненно переходили в средние классы, легко 

адаптировались к кабинетной системе с учителями-

предметниками. В рамках одной школы не так часто 

встречается ситуация, когда выполняются единые 

требования и критерии для учеников, как младших, так  

средних и старших классов.  

В кабинете начальных классов  у Евдокии Петровны 

Юрий Николаевич установил лингофонное оборудование 

для обучения малышей. В условиях, когда в одном 

помещении сидят ученики трѐх классов, это было просто 
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фантастикой! Это был первый подобный класс среди 

восьмилетних школ. В Малую Черемшанку привозили 

руководителей школ района, чтобы показать работу 

Евдокии Петровны с этой аппаратурой. 

В школе Юрия Николаевича работал единый 

коллектив сельских учителей, который в своей работе 

всегда опирался на родительскую общественность. До сих 

пор помнится участие в жизни школы супругов Анатолия 

Михайловича и Марии Петровны Тороповых, Петра 

Николаевича Гревцова, Валентины Михайловны 

Филимоновой, Ивана Ивановича и Ольги Ивановны 

Калининых и многих других. 

С 1978 года Козицин Ю.Н. – директор Таловской 

восьмилетней 

школы. В краткие 

сроки и эта 

школа меняется: 

оформляются 

коридор и 

кабинеты, 

немалый вклад 

был сделан 

руками 

обучающихся, по крупицам собиравших материал для 

оформления школы. Все это несло еще большую нагрузку в 

плане улучшения учебно-воспитательной работы. Здесь 

трудилось немало учителей, работавших со всей 

ответственностью и желанием дать сельским ребятишкам 

как можно больше знаний. Учителя Вьюнской средней 

школы, куда после 8 класса переходили учиться таловские 

выпускники, отмечали их высокий уровень подготовки. 
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 Юрий Николаевич умело направлял работу своего 

коллектива. Как и в Малой Черемшанке здесь можно видеть 

учителей – мастеров своей профессии. В эти годы с ним 

работали Татьяна Николаевна Шкурина, Зоя Григорьевна 

Своровская, Галина Анатольевна Дегтярѐва, Василий 

Васильевич Косачѐв, Нина Викторовна Рыжкова, Нина 

Григорьевна Кошмова, Анна Александровна Носова, 

Михаил Иванович Иванов. Педагоги создали в школе 

атмосферу дружной сельской семьи. Все с высшим 

образованием, они добивались высоких результатов в 

работе, пользовались уважением среди односельчан. 

Стараниями техперсонала В.Т.Смоляниновой, 

Е.А.Рыжковой, Григорьевой школа просто «утопала» в 

цветах, которые украшали кабинеты, коридоры и 

школьный двор. Юрий Николаевич проработал в 

Таловской восьмилетней школе один учебный год, но 

оставил в памяти коллектива добрую память, как умный, 

грамотный руководитель. 

По предложению заведующей Колыванским районным 

отделом народного образования Валентины Алексеевны 

Лаптевой Таловский директор идѐт на повышение – ему 

предлагают стать руководителем Новотроицкой средней 

школы. 

Годы работы в новой школе – 

расцвет педагогического мастерства и 

управленческих способностей Юрия 

Николаевича. Его особенности – 

бесконфликтность, ответственность, 

хозяйственность, лидерские качества 

помогли ему в короткий срок стать 

заметным педагогом и руководителем в нашем районе. 
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Этому способствовали личные качества, такие как 

умениеопираться на коллектив учителей. Пределом его 

раздражительности были слова в адрес спорящих или в 

чѐм–то провинившихся: «Ну, что вы, ей Богу!». Школа по 

многим направлениям учебной, воспитательной и 

производственной деятельности в районе была на хорошем 

счету. Да и по-другому быть не могло! Коллектив 

пополняли молодые, амбициозные, талантливые педагоги. 

Лучшие традиции опытных учителей были фундаментом в 

новой меняющейся ситуации. Абсолютное большинство 

учителей имели высшее образование. Прошло много лет, 

многие из них уже на пенсии, хотя некоторые еще и 

продолжают работать на ниве просвещения. В памяти 

большая часть педагогов той поры: Любовь Ивановна 

Чухина, Шукшины Зинаида Александровна и Сергей 

Михайлович, Пирожковы Валерий Викторович и Людмила 

Анатольевна, Александр Иванович Медведев, Галина 
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Александровна Кладова, Ольга Николаевна Цуканова, 

Елена Геннадьевна Саранцева, Ольга Филипповна 

Позднякова, Нина Прокопьевна Григорьева, Людмила 

Юрьевна Аргунова, Ирина Константиновна Артушенко, 

Наталья Михайловна Зизюля, Нина Петровна Дернова, 

Федор Федорович Федоренко, Михаил Филиппович Зенков, 

Лариса Федоровна Моисеева и другие. В таком 

работоспособном  коллективе каждый мог раскрыть 

педагогические способности и профессионализм.  Наталья 

Михайловна Зизюля до сих пор вспоминает своего 

директора теплым словом: «Мне очень повезло, что я 

начинала работать под руководством Юрия Николаевича!» 

 А директору пришлось вспомнить механизаторские 

навыки, полученные им во время учѐбы в Пихтовской 

средней школе, где он получил права тракториста – 

машиниста третьего класса. В те годы популярны были 

ученические производственные звенья или бригады. 

Ученики старших 

классов успешно 

осваивали рабочие 

профессии, а летом 

работали на совхозных 

полях под руководством 

опытных 

механизаторов. В школе был свой гусеничный трактор. 

Ученики отрабатывали на нѐм навыки управления 

техникой, изучали устройство ДТ–75, овладевали навыками 

ремонта. Юрий Николаевич тоже иногда садился за рычаги 

гусеничного трактора, чтобы вспахать коллегам огороды, 

выполнить и другие тракторные работы.  
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Деятельность Юрия Николаевича на посту директора 

школы распространялась не только на учеников, учителей, 

родителей, материальную базу. При нем построили два 

здания интернатов для школьников изУмны, Щукино, 

Юрт-Акбалыка, Казанки и других маленьких деревень. Был 

построен ангар для тракторов, обновлена технологическим 

оборудованием школьная столовая, оснащены в ногу со 

временем кабинеты физики, химии, биологии и другие. 

Любимым временем той поры у педагогов был педсовет, на 

котором директор просил каждого педагога написать 

список пособий, необходимых им для работы. Директор 

всегда находил возможность удовлетворить запросы 

учителей. Но, в свою очередь, требовал планирования 

деятельности и четкое его выполнение.  

Многие выпускники Новотроицкой средней школы 

поступали в ВУЗы, техникумы, достигали 

профессиональных высот: Скорнякова Ирина, Трубина 

Нина, Баргадаева Нелли и другие. Были 

конкурентоспособными как в сельских, так и в городских 

условиях.  

Профессиональная деятельность Юрия Николаевича, 

его человеческие 

качества, оказали 

существенное влияние 

на формирование 

личностей работавших 

под его началом педагогов. Вспоминает Зинаида 

Александровна Шукшина, проработавшая завучем с 

Юрием Николаевичем пять лет: «Моѐ глубокое убеждение: 

Юрий Николаевич, по природе своей обладает 

уникальными лидерскими качествами. Он великолепный 
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стратег и тактик! Его управленческие решения всегда шли 

на пользу делу и человеку. Ему удавалось находить общий 

язык с учителями, детьми, их родителями, но и с 

руководителями совхоза, района. Думаю у каждого, кто 

соприкасался с личностью Козицына Юрия Николаевича, 

сложился образ достойного руководителя, с которым 

сравнивали всех последующих. Я через всю свою жизнь 

пронесла убеждение, Юрий Николаевич Козицын мог бы 

справиться с более крупными объектами, чем школа. В 

моей памяти множество примеров уникальных решений, 

воплощенных в жизни школы новых процессов, 

направлений деятельности. Ему дано природой, генами, 

Господом Богом вдохновлять людей на профессиональную 

деятельность. Играть на струнах их душ!» 

До сих пор педагоги 

Новотроицкой школы, 

давно уже покинувшие 

стены школы, связаны 

между собой незримыми 

нитями педагогического 

братства, дружат, 

общаются и тепло 

вспоминают своего первого директора. Вот воспоминания 

Аргуновой Людмилы Юрьевны: «В далеком 1982 году после 

окончания педагогического института, Естественно-

географического факультета, отделения «география – 

английский язык», я приехала в Новотроицк Колыванского 

района Новосибирской области. В то время директором 

Новотроицкой школы был Козицын Юрий Николаевич, по 

образованию географ. Было страшно, как примет меня, 

молодого специалиста, практически без опыта работы, 
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знающий географ? Принял хорошо, без критики и 

превосходства, хотя и не все сразу получалось. Много раз 

впоследствии вспоминались его рассказы о самых трудных 

географических темах, например, о геологической истории, 

о том, как его ученики смогли по карте восстановить 

историю развития территории. Все мы проходим свой путь 

от выдачи знаний ученикам до осознания необходимости 

достижения этих знаний самими учениками. С годами 

понимаешь, что это очень трудно, зато эффективно. Так и с 

молодыми специалистами. Можно читать нотации, а можно 

тактично направить по нужному пути. Подсказать вовремя, 

помочь избежать ошибок, ненавязчиво посоветовать 

решение проблемы. В этом весь Юрий Николаевич, его 

стиль работы, понимание проблем молодых и не очень 

учителей. Спасибо ему огромное». 

Очень тепло вспоминает Юрия Николаевича Шукшин 

Сергей Михайлович: «В моей профессиональной жизни 

Юрий Николаевич сыграл, можно сказать, определяющую 

роль! Я ещѐ не окончил техникум, а он убедил меня и 

Федоренко Ф.Ф. поступать в пединститут! Мы поступили в 

вуз и его закончили! В те годы человеку с высшим 

образованием были открыты двери почти в любую сферу 

деятельности... Безмерно благодарен Юрию Николаевичу 

Козицыну за его дальновидность, творческий подход к 

работе с кадрами, человечность. В сердце каждого, кому 

посчастливилось работать с Юрием Николаевичем, 

навсегда сохранились уважение к нему, благодарность за 

участие в судьбе. Спасибо тебе, Юрий Николаевич!" 

Как и в жизни каждого человека, у Юрия Николаевича 

были подъемы и спады. В 1982 году Юрий Николаевич 

оставлял работу в школе. Даже уезжал в отдаленный 
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Парабельский район Томской области и там был передовым 

учителем. Но снова и снова возвращался в родные места… 

С 1988 года и до 

выхода на пенсию его 

педагогическая стезя 

была связана с 

Кандауровской средней 

школой. Уже и после 

выхода на пенсию, до 

2018 года он еще трудился учителем истории в этой школе. 

К сожалению, покинула школу целая плеяда мастеров 

педагогического труда. Среди них Верниковские Виктор 

Павлович и Лидия Геннадьевна, Колесниковы Николай 

Григорьевич и Валентина Игнатьевна, Перевозчикова 

Екатерина Яковлевна, Лисиенко Татьяна Ивановна, 

Ульянова Лидия Яковлевна, Михеева Анна Давидовна, 

Новгородцева Галина Владимировна, Козицына Екатерина 

Ивановна.  

Поменяли место жительства Палкин Владимир 

Иванович, Торопова Надежда Александровна, Макаренко 

(Волкова) Валентина Ильинична перешла на работу в 

Кандауровский СДК. А вот Морозова Тамара Игнатьевна 

трудится до сих пор. 
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С 1978 года и по сей день работает Ульянова Татьяна 

Дмитриевна. В последующие годы на смену ветеранам 

пришло новое поколение учителей: Шумилкины Ольга 

Павловна и Сергей Викторович, Ковалѐва Татьяна 

Владимировна, Бондаренко Надежда Витальевна, 

Колесникова 

Любовь 

Геннадьевна, 

Дегтярѐвы Сергей 

Петрович и Юлия 

Ивановна, 

Шухалова Ирина 

Ивановна, 

Козицына Евгения 

Юрьевна. Все они 

работали под руководством Юрия Николаевича. 

Руководство школой Ю.Н. Козицын передал 

выпускнику Кандауровской школы Сидоровичу 

Александру Васильевичу, вернувшемуся в родное село. В 

данное время Александр 

Васильевич вырос до Главы 

Администрации Кандауровского 

сельского совета. 

В настоящее время Юрию 

Николаевичу больше семидесяти 

лет – мужчина зрелого возраста. 

Успехи в работе мы уже знаем. 
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Теперь несколько слов о его семье. С будущей женой 

Екатериной Ивановной он познакомился осенью 1969 года. 

Екатерина Ивановна (в девичестве Леньшина) родом 

из села Нижняя Каменка Алтайского края. Еѐ родители -  

Иван Яковлевич и Матрѐна 

Ивановна – труженики сельского 

хозяйства. В семье росли четверо 

детей: старшие Иван и Валентина, и младшие Нина и 

Екатерина. Катя закончила Майминскую среднюю школу в 

Республике Алтай. После окончания школы она поступает 

в Новосибирский техникум электровакуумных и 

полупроводниковых приборов. На втором курсе их группу 

отправили на  уборку урожая в Пихтовский совхоз. 

Девушки оказались в деревне Ершовка, где в это время, в 

местной школе работал юный учитель Юрий Козицын. 

Знакомство молодых людей было случайным, на зернотоке, 

но, как оказалось, серьезным. 5 декабря, а в то время это был 

день Конституции СССР, состоялась свадьба - по-

деревенски скромная, но веселая, с песнями, частушками, 

плясками. Первое время молодые жили в родительском 

доме, где заправляла делами хозяйства бабушка, Мария 

Фѐдоровна. Этот дом и сейчас стоит в Мальчихе. Юрий 

Николаевич посещает родные места, навещает могилу 
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матери, встречается с односельчанами, прогуливается по 

знакомым улицам.  

Выйдя замуж, Екатерина Ивановна оставила учѐбу в 

техникуме, да и учѐба-то ей не нравилась. В 1970 году 

родилась дочь – Евгения. В 1982 году – 

дочь Софья. Обе пошли по стопам отца - 

окончили Новосибирский 

госпединститут. Евгения – естественно-

географический, а Софья – факультет 

иностранных языков. У Евгении два сына – Илья и Даниил, 

у Софьи – трое детей: Ульяна, Ольга, Константин. Евгения 

Юрьевна пошла родительским путем - сейчас она работает 

в Кандауровской средней школе директором, как когда-то 

еѐ отец. 
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Все эти годы Екатерина Ивановна следовала за мужем. 

Работала библиотекарем, воспитателем группы 

продленного дня, старшей пионервожатой. Последняя 

должность приносила ей всегда наивысшее удовлетворение. 

В 1981 году, по направлению Колыванского райкома 

комсомола, она была в городе Сочи на Всесоюзной учѐбе 

старших пионервожатых. Эта поездка стала переломным 

моментом в еѐ работе. С этого времени она вошла в число 

лучших пионервожатых нашего района. Ее работа 

пионервожатой отмечена Почѐтными грамотами всех 

уровней – от грамот райкома комсомола и отдела 

народного образования до грамот ЦК ВЛКСМ. Открытая, 

энергичная, инициативная,  Екатерина Ивановна и ребят 

зажигала, вела их по всем направлениям пионерской 

работы. Еѐ дружина нередко была в числе передовых то по 

сбору берѐзовых почек в операции «Зелѐная аптека», то по 

сдаче макулатуры в операции «Миллион - Родине!», то в 

проведении военно-спортивной игры «Зарница». Ребята 

младших и средних классов тянулись к ней, с 

удовольствием включались во все октябрятско–пионерские 

дела. Родители школьников одобрительно наблюдали за 

действиями такого наставника. Заметным было участие 

пионеров и в тимуровском движении, что сейчас 

называется французским словом волонтѐрство. Ученики 

охотно помогали пожилым односельчанам прополоть 

грядки, окучить картофель, убрать мусор возле дома, 

сложить поколотые дрова в поленницу, принести воды. Эти 

и другие посильные для ребят дела выполнялись с 

удовольствием, весело, а самое главное – бескорыстно, т. е. 

без всякой оплаты. Пионеры гордились тем, что их труд 

принѐс радость нуждающихся в их помощи людям. В 
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семидесятые и восьмидесятые годы в школах было 

популярным создание так называемых КИДов – Клубов 

Интернациональной Дружбы. Пионеры изучали культуру 

и язык зарубежных стран, в основном дружественных 

нашей стране по политическому строю. Под ее 

руководством ребята вели переписку со сверстниками из  

Болгарии, Германской демократической республики (ГДР), 

Польши, Кубы и других государств. Екатерина Ивановна 

поддерживала такое интернациональное воспитание. 

Школьники собирали книги для комплектования 

библиотек в молодых городках и поселениях 

первопроходцев Севера нашей родины, например в городе 

нефтяников в Новом 

Уренгое в Западной 

Сибири. Екатерина 

Ивановна с 

учениками активно 

включилась в сбор 

значков с изображением Владимира Ильича Ленина, 

которые затем передавались через представителей бойцам 

фронта имени Фарабундо Марти в Сальвадоре, 

выступающих против северо–американского 

вмешательства в дела этой маленькой страны. 

Перечислить все мероприятия военно–

патриотического и интернационального 

направления невозможно, но необходимо 

отметить еще одно – школьники с уважением 

относились к участникам Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов и   локальных войн, к  

пенсионерам и инвалидам. Памятники, установленные им 

по всему району, бережно обихаживались. Это было 
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значимо! Школьники понимали и чувствовали свою 

причастность к историческому процессу созидания, 

происходившему в стране, гордились этим, росли 

патриотами своей Родины. 

Под руководством Екатерины Ивановны с 2008 по 2015 

год в Кандауровской средней школе действовал 

пионерский отряд со всеми атрибутами пионеров 

советского времени – пионерскими галстуками, знаменем, 

горном, барабаном, пионерскими речѐвками и песнями. 

Екатерина Ивановна поддержала создание в Колыванском 

районе школьного литературного объединения поэтов 

«Парус Юности». Кандауровские ребята со своей вожатой 

участвовали во всех проводимых в районе юношеских 

литературных делах, их стихи печатались в сборниках 

«Парус Юности».  

Екатерина Ивановна и дела еѐ пионеров до сих пор в 

памяти и на слуху у педагогов Колыванского района. В 

районе не могут забыть об еѐ инициативах, энтузиазме, 

бескорыстие и верности делу воспитания подрастающего 

поколения. Добрым продолжением дел Екатерины 

Ивановны служит и работа еѐ дочери Черных (Козицыной) 

Евгении Юрьевны – нынешнего директора Кандауровской 

средней школы.  

В 1975 году, еще будучи директором Мало–

Черемшанской школы Юрий Николаевич был принят в 

ряды КПСС. Кадровая политика в СССР проводилась чѐтко: 

если ты руководитель, то обязательно - член партии. 

Принадлежность к КПСС открывала широкую дорогу для 

карьерного роста любого труженика. Развал страны, 

изменение Конституции и запрет КПСС не повлияли на 

стойкие идейные убеждения Козицина. Он по-прежнему 
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коммунист, член Коммунистической партии Российской 

Федерации (КПРФ). Одно время, когда работал директором 

Кандауровской школы, в школе действовал пионерский 

отряд. Он был создан по подобию детской организации, 

функционирующей в СССР. Ребята носили красные 

галстуки, проводили пионерские сборы, ездили в город 

Новосибирск на патриотические мероприятия. Отряд 

просуществовал семь лет.  

Юрий Николаевич следует своим идейным 

убеждениям и в повседневной жизни, 

общаясь с односельчанами. Является 

наблюдателем от КПРФ на проводимых 

выборах в органы государственной 

власти, распространяет партийную 

издательскую литературу и газеты. 

Имеет несколько партийных наград, а 

так же юбилейные медали: «90 лет 

Великой Октябрьской Социалистической Революции», «100 

лет Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу 

Молодежи», «В ознаменование 130-летия со дня рождения 

И.В.Сталина», «100 лет со дня рождения А.И.Покрышкина». 

Имеет награды за успехи в педагогической работе, кроме 

этого  он Ветеран труда Новосибирской области.  

Юрию Николаевичу везло на встречи с интересными 

людьми, которые оставили приятные воспоминания от 

общения с ними. Как учитель, а затем – руководитель 

школы, он был тесно связан с работниками районного 

отдела народного образования (РайОНО). Это заведующие: 

Лаптева Валентина Алексеевна и Парфѐнов Виктор 

Николаевич, инспектора: Шевцова Антонина Павловна, 

Агафонова Надежда Григорьевна, Зацепина Нина 
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Ивановна, Благодатских Галина Ивановна, Усик Елена 

Алексеевна.  

Особняком стоят взаимоотношения Юрия 

Николаевича с директорами школ Колыванского района: 

Александром Александровичем Пронько (Вьюнская 

средняя), Виктором Ивановичем Старостиным (Мало – 

Черемшанская восьмилетняя), Василием Дмитриевичем 

Романович (Верх-Тоинская восьмилетняя), Александром 

Никифоровичем Светиковым (Колыванская средняя №1), 

Виктором Фадеевичем Брюхановым (Колыванская средняя 

№2),  Михаилом Даниловичем Ивановым (Боярская 

средняя), Аркадием Ивановичем Фабрика (Пристань-

Почтовская восьмилетняя), Кириллом Кирилловичем 

Боровицким (Королѐвская средняя), Дмитрием 

Иннокентьевичем Дулиным (Амбинская восьмилетняя), 

Галиной Сысоевной Прокопович (Новотырышкинская 

средняя), Нелли Григорьевной Бегаева (Юрт-Акбалыкская 

восьмилетняя), Эммой Александровной Лазутиной 

(Южинская восьмилетняя).  
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Деловые и товарищеские отношения связывали его с 

Мурзалимовым Владимиром Макаровичем – секретарем 

парторганизации Новотроицкого совхоза, Никулиным 

Николаем Васильевичем и Дергачевым Николаем 

Александровичем – работниками Колыванского райкома 

КПСС, Агафоновым Сергеем Тимофеевичем – директором 

Дома пионеров, Безруковым Николаем Дмитриевичем – 

директором районной вечерней школы.  

Юрий Николаевич Козицын родился на Колыванской 

земле и послужил ее процветанию 52 года. Он был 

востребован и работал по мере возможностей, оставляя в 

каждом коллективе добрую память о себе.  

А в Кандауровской средней школе директором снова 

Козицина – дочь Юрия Николаевича. 

 

23.10.2021г. 
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ОБЫЧНЫЙ ЖИТЕЛЬ КОЛЫВАНИ 

 

Уважаемые читатели, представляю Вам нашего земляка 

Красноруцкого Виктора Владимировича. Он обычный 

колыванский житель, труженик, воспитавший четырех 

сыновей. Среди нас он отличается тем, что с некоторых, 

скажем так, недавних пор начал писать стихи. Первое 

знакомство с его стихами произошло на страницах «Паруса 

Юности» 2021 года. 

 Сегодня Вы знакомитесь с его кратким 

биографическим описанием и прочтете несколько не 

печатанных ранее стихотворений. В добрый час! 

 Родился я 4 июня 1959 года в Колывани, с тех пор и 

живу здесь. В свидетельстве о рождении 

внесли запись на месяц позже, т.е. 4 июля. 

Так я стал на месяц моложе, едва 

родившись. Крещен младенцем в храме 

Александра Невского. Поселок свой считаю 

лучшим местом на земле, и дороже его нет 

уголка на свете. 

Учился в Колыванской средней школе 

№ 2 и закончил 10 классов в 1976 году. Класс наш был 

дружный, школьные годы вспоминаю с теплом и грустью. 

Тепло от интересного времени, общения и познания жизни. 

А грусть от того, что многих моих одноклассников уже нет в 

живых. Очень быстро летит время… 

Осенью 1976 года устроился работать в Колыванский 

хлебоприемный пункт. Работал сначала рабочим, затем 

механизатором на разных обслуживающих машинах. В мае 

1977 года, по направлению военкомата, поступил на курсы 

автоводителей в СПТУ-9. По окончании курсов вернулся в 
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ХПП. Осенью 1977 года был призван в ряды Советской 

Армии. Службу проходил в Забайкальском военном округе, 

в городе Гусиноозерске. 

Сначала был водителем УРАЛа-375, к которому 

прицеплялось 76 мм зенитное орудие. Через полгода меня 

перевели на УАЗ-469 и, практически, до демобилизации 

возил начальника штаба полка. 

Службу в армии вспоминаю с благодарностью. Жизнь 

свела меня тогда с отличными парнями. Спасибо ей за это… 

Слава Богу, есть что вспомнить! Армия научила 

самостоятельности и ответственности, выживанию. Ведь 

недаром говорят: армия – школа жизни. Считаю 

правильным каждому юноше послужить Родине, армия 

сделает из них настоящих мужчин. Тем более, сейчас 

служат всего один год. 

Осенью 1979 года вернулся на свою малую Родину – 

Колывань. Особо не раздумывал и снова устроился в ХПП, 

сначала на грузовой автомобиль Зил-151. Это была старая, 

разбитая машина, которая осталась после работы на уборке 

от командированных военнослужащих шоферов, она была 

старше меня на семь лет, ресурс совой выработала и часто 

ломалась. Никогда не забуду свой первый рейс на ней в 

город Новосибирск 21.01.1980 года. Я повез на ней пшеницу 

на Первый мелькомбинат, а обратно должен был 

загрузиться углем. Машина сломалась у ТЭЦ, и я сам чуть 

не замерз в ней, поскольку бросить ее с зерном не посмел, а 

буксировать ее не хотели – тяжелая. 

Слава Богу, нашелся человек добрый и фактически 

спас меня. Он был на машине Зил-130, номер37-10 из 

автороты, груженый углем, зацепил мою и потащил в 

Колывань. Фамилия его была Тархов Виктор, а прозвище – 
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Витя «пьяный», так его называли из-за походки. Я-то знаю, 

что он по жизни оказался намного умнее и трезвее многих 

водителей, не дал мне замерзнуть. Он был простым, добрым 

и великодушным человеком. И навсегда таким остался в 

моей памяти. 

Очень хочу рассказать о своей маме, которой обязан не 

только самой жизнью, но и многому, чему она меня 

научила. 

Ее звали – Красноруцкая Нина Тихоновна (1930-2019 

гг.), она приехала в Колывань по комсомольской путевке в 

1955 году. Она была первоцелинницей – оставив ткацкую 

фабрику, добровольно приехала в Сибирь. Ее направили на 

строительство элеватора, того самого хлебоприемного 

пункта (ХПП), в котором отработала до самой пенсии. 

Трудилась разнорабочей. Это они – молодые парни и 

девушки таскали кирпичи и раствор на носилках и 

помогали строителям, а потом уже работали в складах и на 

сушке, на мельнице. На объектах, которые сами построили. 

Невозможно представить, сколько зерна перелопатили 

мамины руки, и руки таких же девушек и женщин. 

Машины с зерном часто разгружались вручную, пличками 

– такими большими совками. Вся масса зерна, поступившая 

в уборку, перемещалась с места на место несколько раз. 

Сначала на площадку, потом через транспортеры в машину 

и на сушилку. В складах гурты разгребались под самую 

крышу, чтобы заполнить полностью объем склада. Зимой 

зерно перемещалось с места на место для охлаждения и 

подработки. А когда начиналась отгрузка, снова надо было 

его подкидывать пличками и лопатами. 

Проще говоря, от урожая до нового урожая работали с 

зерном не покладая рук. 
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Мама работала и на сушилке,  и на мельнице. Везде 

работала честно и добросовестно, имела грамоты и медали 

от руководства. 

Кстати сказать, в то время работа с хлебом ценилась 

морально высоко. Зарплаты были небольшие, но слова – 

хлеб всему - голова были не просто девизом. Это было 

смыслом жизни всех хлеборобов и переработчиков зерна. 

Работали в уборку в три смены: с 9.00 до 17.00, с 17.00 до 

01.00, с 01.00 до 9.00. Работа была тяжелая и очень пыльная. 

Самой трудной была третья смена, ночью хотелось спать, 

сам знаю, потому что работал во все смены в эти годы. 

В период уборки на помощь, при поступлении 

больших объемов зерна, привлекались работники других 

предприятий. Поработав у 

нас недели по две, 

удивлялись: как можно 

работать в таких тяжелых 

условиях весь год. А моя 

мама отработала 31 год. 

Честь и хвала ей за ее труд! 

И память вечная… 

В июле 1980  года я был 

переведен на автомобиль 

ГАЗ-69,  стал возить директора Пирожкова Виктора 

Николаевича.  

В урожайные годы зерном практически заваливали все 

площадки на территории, поскольку сушилки не могли 

быстро справиться с большим объемом. Для рабочих ХПП 

уборка продолжалась с августа до ноября. Даже помню 

годы, когда мы после демонстрации 7 ноября продолжали 

работать и сушить зерно. 



101 
 

В годы работы водителем директора, на период 

уборки,  он переводил меня на погрузчик. Мы с 

напарником Хорьковым Н.А. буртовали зерно на площадке, 

а далее грузили его на машины для завода на сушилку. 

Работали с ним по 12 часов, без выходных, бывало по  

полтора-два месяца, а то и больше. Вообще в период уборки 

весь коллектив работал изо всех сил. Знали, что заработок 

будет повыше в уборку. Но главным был – хлеб. Высушить, 

подработать, отгрузить, сохранить – было задачей всех. В 

нем, в хлебе – огромный труд многих людей. Поэтому к 

нему так относились. Как к святому делу. 

Проработал на этом месте девять лет. Женился, в семье  

росли три сына. Получил квартиру от ХПП, что в то время 

было подарком судьбы. 

Сейчас жизнь такие подарки редко подносит, квартиру 

бесплатно получить практически невозможно, все на 

коммерческих рельсах. Молодым семьям купить или 

построить дом очень сложно. В то время многие 

организации строили дома для своих работников 

хозяйственным способом, пусть не быстро, но все-таки это 

было возможно. 

Осенью 1989 года я перевелся в строительную бригаду, 

в которой заработки были выше. Семья росла, и 

требовались деньги на ее обеспечение. 

Этой бригадой мы строили и жилье для работников 

ХПП, и объекты различного назначения. 

Девяностые годы принесли перестройку и новые 

жизненные проблемы. Нужда в ХПП медленно, но 

отпадала.  В колхозах строили свои сушилки, мельницы и 

возить зерно на ХПП практически перестали. И если 

возили, то в малых объемах. Начались сокращения и 
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увольнение рабочих по собственному желанию. Люди 

начали искать работу – где лучше. Что только не 

приходилось делать и нашей бригаде. Мы строили дома в 

Колывани и на Пристань Почте, пилили лес за Пихтовкой 

на болотах. Заготавливали его и в Стрижевом, Томской 

области. Потом его баржей доставляли на Пристань Почту 

по Оби для распиловки на пилораме. 

Пристаньпочтовский ХПП перестал быть головным 

предприятием и превратился в участок Колыванского ХПП. 

В свое время, еще в семидесятые годы, там была 

строительная американская сушилка компании «Кэмпбэл 

Дрейер». В Советском Союзе было всего две таких сушилки. 

Удивительно, что она попала в такую глубинку. Работала 

она очень хорошо,  в лучшие времена близлежащие 

колхозы и совхозы возили сюда зерно: все поближе, чем в 

Колывань. 

К сожалению, новые политические и экономические 

веяния и направления снесли эту сушилку и две других  в 

Колывани, да, впрочем, превратили все предприятия в 

руины, как после войны. Больно было смотреть, как 

многолетний труд сотен людей стал прахом…   

Последние годы в ХПП я отработал в охране водителем 

пожарной машины и сторожем: такая была пожарно-

сторожевая служба. 

Помимо этого пришлось поработать и водителем на 

Зил-157 в строительной бригаде, в столярке, на сушилке. 

Работал там, где было нужно. Мой стаж в ХПП – 29 лет, 

моей мамы – 31 год. 60 лет мы отдали этому предприятию, 

практически целую жизнь… Даже  не верится… 

Никогда не забуду всех друзей и товарищей, с 

которыми работал все эти годы вот их имена: Фоль Я.Я., 
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Саминин А.Н., Лаврентьев В.А., Маков Н.П., Гвоздик Н.А., 

Хорьков Н.А., Мезенцев В.С., Хилинский В.С., Сафроновы 

А.В. и В.А., Михасенко А.Л., Симкин В.Н., Клименков А.Н., 

Ананков Н.Т., Михайлов В.Н., Леухин В.Б., Позегунов Е.В., 

Иванов В.Н., Барсамян А.И., Заседателев М.С.,  Науменко 

А.Н., Мирончук С.К., Монастырев Ф.Ф., Ситенков В.Е.. 

Это, конечно, не все, с кем пришлось работать плечом к 

плечу. Это самые дорогие и близкие люди, мои друзья и 

товарищи. К сожалению, некоторых из них уже нет в 

живых. Но они навсегда в памяти моей… 

В начале мая 2005 года я уволился из ХПП, а 12 мая уже 

устроился в МУП г. Новосибирска «Горводоканал», где и 

тружусь по сей день. Предприятие находится в поселке 

Кудряшовский – я езжу туда на своем личном автомобиле. 

Работаю оператором на фильтрах. Работа нравится, 

поэтому стремлюсь на нее с всегда с хорошим настроением. 

И с работы – тоже. Это просто замечательно, когда работа 

не в тягость. Как-то незаметно пролетели целых 

шестнадцать лет работы…. 

… Жизнь учит всему. Сразу после прихода из армии, 

совсем случайно, стал осваивать печное дело. Дома печь 

стала дымить и трескаться, мама решила, что пора ее 

переложить. Я ее разобрал, посмотрел ее устройство и 

насмелился сделать новую. К радости мамы и моей – все 

получилось. Позже, по просьбам друзей, еще несколько 

печей сложил. А затем увлекся, работа приносила радость и 

приработок, что было немаловажно. Дети-то росли. 

Работа непростая и тяжелая, но необходимая на селе. 

Живем в Сибири, зимы холодные, поэтому без печи нельзя 

обойтись. Самое приятное в работе – ее завершение и 

испытание. Радостно видеть пылающий огонь в печи и его 
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отражение в глазах хозяев, их довольные лица. Хочется 

верить, что эти печи будут каким-то следом моей жизни, 

памятью обо мне. 

Хочется рассказать о своих детях. В первом браке у 

меня 3 сына и во втором – тоже сын. 

Старший Евгений 

служит в Новосибирском 

управлении МЧС России, 

майор. Имеет два высших 

образования. Всю свою 

карьеру выстроил сам, 

поставил себе цель и шел 

к ней. Молодец! Жена 

Татьяна, тоже в МЧС и тоже 

офицер. У них два сына – 

Стас и Ромка, хорошие 

мальчуганы. 

Средний – Александр, 

тоже майор, образование 

высшее и средне-

техническое. Он уже на 

пенсии по выслуге лет. Работал в ГАИ, полиции, в 

УФСИНе. У него две дочки – Ева и Майя, веселые непоседы. 

К моей радости он тоже увлекся печным ремеслом, уже 

самостоятельно ремонтирует и кладет печи. И это ли не 

след моей жизни! 

И, вообще, у него все получается в житейских делах, 

освоил сварочное дело, электрик, охотник, рыбак, 

строитель. Все может, как настоящий мужчина. Я очень рад 

этому. 
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У младшего Алексея детей пока нет, но они будут 

несомненно в свое время. Работает и живет в Новосибирске, 

снимают квартиру со своей девушкой. Все слава Богу! 

Остается порадоваться и  пожелать добра. 

Самому младшему Косте – восемнадцать, он проживает 

со мной. Учится в аграрном колледже на втором курсе. Как 

и я, обожает рыбалку и зимнюю, и летнюю. Характер у него 

очень добрый и спокойный. Занимается боксом уже 

несколько лет у нашего знаменитого тренера В.Л. 

Кремнева. Ему нравится, и я приветствую это увлечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особо хочу отметить еще одного человека и друга, это 

Фадеев Геннадий Федорович. К большому сожалению, его 

уже нет в живых. Он был не просто друг, а как старший 

брат… Он умел делать все, у него были золотые руки. Не 

было ремесла,  в котором бы он не разбирался. Честный и 

умный, добрый и великодушный человек. Мы были с ним 

рядом около двадцати лет, работали вместе: я делал печи, а 
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он «варил» отопление. Всю свою работу он делал на совесть, 

был настоящим мастером, мог сварить ворота, лестницу в 

доме, отопление, у машины поменять крылья и пороги, сам 

мог покрасить ее. Умел делать рамы и двери, класть кирпич 

и сибит, крыть крыши и строить дома. Он мог все! Он был 

настоящим мужиком, на которых и держится вся жизнь. 

В редкие часы отдыха и праздника мог спеть песню как 

настоящий певец. Голос у него был великолепный. Иногда 

весной мы с ним вырывались на рыбалку. Тогда, 

несомненно, костер, уха, чай со смородиной и душевные 

разговоры о нашей жизни. Я всегда помню о нем и никогда 

его не забуду! 

Когда человеку хорошо – душа его поет и просится 

наружу песней, красивыми добрыми словами, поступками, 

радостью и улыбкой. 

Когда человеку больно и тревожно, душа его тоже 

болит. Он не может найти себе места, душа просится 

наружу болью, грустным словом, печалью.  Так рождаются 

стихи. Я начал писать их почти пять лет назад благодаря 

приятным событиям. Но и печальные события оставляют 

следы в душе, и о них нельзя молчать. Не мне судить о 

стихах, удались ли? Пишу – как умею. Так я выражаю свои 

чувства и свои мысли. Поддерживал меня в поэтических 

начинаниях мой старший товарищ и друг Валерий Львович 

Кремнев. За что я  ему очень благодарен. 

Хочется сказать жизни – Большое Спасибо, Жизнь! За 

то, что мои дети и внуки живы и здоровы! Слава Богу, все 

хорошо! Спасибо за то, что в моей жизни было и есть очень 

много настоящих людей, дорогих и близких мне по духу! 

Хороших и честных, преданных и бескорыстных. Разве это 

ли не счастье? 
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Разве не счастье быть нужным кому-то? Я знаю, что 

мой труд будет нужен, и в новых печах загорится огонь, 

согревая теплом сердца и души людей… 

А стихи - голос души. Эмоции передаются словами. 

Пишу, не претендуя на похвалы. Пусть эти строки просто 

тоже будут крохотным следом моей жизни. 

 

 

Память 

Моему другу Геннадию Федоровичу Фадееву  

посвящаю эти строки 

 

Во мне живет вопрос – а сколько память весит? 

Не на весах торговых, а на души весах. 

О друге лучшем память – машина с номером 010, 

Гранитный  камень в фото – добро и ум в глазах. 

А сколько дружба весит – не дни, а лет десятки? 

И золотые руки, и труд совместный наш? 

В то время дорогое мы были с ним в порядке, 

О жизни говорили, и был родным гараж. 

А сколько весит отдых, в протоке на рыбалке? 

Пусть редкий, но желанный – уха, костер горит. 

Смородиновый чай, он в котелке висит на палке, 

Друг рядом часто курит, негромко говорит… 

Денечки золотые, как жаль – их было мало, 

Извечных дел заботы всегда мешали нам. 

Судьбинушка-судьба, ах, если б только знала, 

Для нас что значит это – уха и к ней 100 грамм. 

Мы у костра взахлеб все время говорили,  

Свободой и природой пьяны, и душ родством. 

И радость жизни с ним стаканами там пили, 
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Для нас была рыбалка душевным баловством, 

Кто скажет – как понять, принять и как смириться? 

С потерей человека – кто был родным, как брат. 

Живу одним лишь днем – сумел я притвориться, 

Лишь мучает вопрос – за что, кто виноват? 

Судьба, наверно – время, тяжелая работа, 

Больное сердце в шрамах и нервы, как комок. 

Для нас всех мир в иной – не заперты ворота, 

Лишь каждому из нас – свой избран срок… 

Ах, память – чувство… дух, живущий вне закона, 

Его нельзя потрогать – услышит лишь душа. 

С иного света он – звонок, как телефона, 

Чтоб берегли друг друга и жили не спеша… 

Жизнь прожита почти, в ней больше нет секрета, 

А память – память вечна, и что тут говорить. 

Друг в памяти мой жив, вот с ним дождемся лета 

И вместе на протоку – к костру, уху варить… 

 

                                                    Февраль 2021 г. 

 

Не судите меня 

 

Не судите меня – память всех нас однажды рассудит, 

Всех со временем вместе поставит она по местам. 

Я живу – как умею, простите, и пусть будет – что будет, 

Только то, что мое – я уже никому не отдам. 

Никому не отдам - ту, что стала всей жизни – наградой, 

Жил с проблемами, сложно,  и непросто их было решить. 

Не отдам ту, что стала душе моей, сердцу  - отрадой, 

И пока я нашел ее – много пришлось погрешить. 

Не судите меня – совесть всех нас однажды рассудит, 
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Как кого, а меня это чувство, поверьте – давно уже ест. 

Пыл горячий у тех, кто горит, я надеюсь – остудит, 

Мне до края бы мой донести тяжеленный  

                                    заслуженный крест… 

Не судите меня на словах – можно запросто ошибиться, 

Не всегда в словах правда живет и таится всей истины суть. 

Не судите за то, что в годах снова смог я влюбиться, 

Кто как может, то так выбирает свой жизненный путь. 

Не судите легко и наотмашь меня – наша жизнь  

                                                             не игрушка, 

Ведь недаром слова – жизнь прожить, не по полю пройти. 

В жизни каждого есть смута и ошибок - ловушка,  

На обеих ногах нелегко удержаться на верном пути. 

Не судите меня – Бог нас всех и однажды рассудит, 

Он решает все судьбы – казнить, или взять – пожалеть. 

Кто-то в рай попадет навсегда, в небесах и пребудет, 

А кому-то из нас в преисподней – в аду вечном гореть. 

Не тешу себя мыслью – что рай для меня, моя доля, 

Сознаюсь, что грешил, признаюсь – виноват,  

                                          говорю без прикрас 

Не судите меня, не грешите и знайте – на все Божья воля, 

И тогда, может быть, в этой жизни никто не осудит и вас… 
 

                                                                               10.03.2019 г. 

 

Бессонница 

 

Остаться в памяти людской не хочется грехами, 

Уж лучше бы хорошими делами и добром. 

И может быть, еще хорошими стихами, 

Со смыслом здравым, рифмой и теплом. 

Но написать стихи хорошие непросто, 
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Не сочинение ведь это, не по русскому диктант. 

Я новичок в поэзии еще – похож на гостя, 

Не помешал бы мне и небольшой талант… 

И все же я пишу от сердца их и как умею. 

Стараюсь в них и часть души своей вложить. 

Надеюсь хватит времени, еще и я успею, 

Сказать о том, что удалось мне пережить… 

О детях хочется мне написать, о своих внуках, 

О дорогих друзьях, которых рядом уже нет. 

О боли в сердце от потерь, душевных муках, 

И о бессоннице на протяженьи многих лет. 

Я написать хочу о том, что жизнь прекрасна, 

Что возрасты всей нашей жизни хороши. 

О том, что молодость бежит – на все согласна, 

А старость – опыт, и живем в ней больше для души. 

Все чаще память почему-то зовет в детство, 

И к одноклассникам – в те школьные года. 

Как жаль, что в мире этом не найти мне средства, 

Чтобы я с ним смог путешествовать туда. 

Чем старше становлюсь, тем жизнь дороже, 

Ах, как же хочется успеть помочь еще – пожить. 

Остановить же время никогда никто не сможет, 

Мне очень жаль, что не умел я жизнью дорожить… 

И вновь бессонница… и вновь напоминает память, 

О том, что было так давно – но в ней навек. 

О том, что прошлое смертельно сердце ранит, 

Но только ей живу я – пожилой уж человек… 

Давно грехи свои все осознал, давно уж каюсь, 

Давно поступки все мои и помыслы чисты. 

И вновь бессонница… и вновь душой я маюсь, 

Передо мной лежат вновь белоснежные листы… 
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Исписан лист – не строчками, а моим прошлым, 

Любовью, счастьем, радостью и горем пополам. 

Хочу остаться в памяти людской – не пошлым, 

И все свое с собой возьму, и никому я не отдам. 

Возьму ошибки все свои и все мои поступки. 

Душой хочу остаться я насколько можно, чист. 

Жизнь покрутила не жалея – будто в мясорубке, 

Стихи не получились – вновь искомкан лист… 

Жизнь – не бумага, прошлое мне не исправить, 

Не зачеркнуть чернилом даже маленькую строчку. 

Один шанс Богом дан – тут нечего добавить, 

И он один однажды в ней поставит точку… 

Вот ночь прошла… и за окном уже рассвет, 

День новый ждет меня вновь с добрыми делами. 

Не мне судить себя – плохой я или нет, 

Спасибо вам друзья, что был я рядом с вами… 

 

 

*** 

Пришла моя пора задуматься, подбить как бы итог, 

Жизнь оценить со стороны и заново осмыслить. 

Что сделать я успел уже, а что – не смог? 

Сбылись мечты мои ли, в воздухе повисли? 

Есть дети, внуки – Слава Богу, как у всех, 

Но это так естественно, хвалиться нечем, 

Полтысячи печей сложил. А это ли успех? 

Да и вообще – я не о том, нет об успехе речи. 

Я сердцем, всей душой своей хочу понять, 

Сполна использовал ли шанс свой данный Богом? 

Все отдал людям ли, что должен был отдать? 

Или не смог, пожадничал, остановился на немногом. 
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Давно всем ясно – мы умны задним числом, 

Я – не особый, эту тонкость понимаю тоже. 

Но не всегда живем мы разумом, одним умом, 

Бывает чувствами мы так больны – что разума дороже. 

А иногда бывает – разум полный делает расчет, 

Чувств наших глубину оценивает сухо и  предельно трезво. 

И лишь года спустя – однажды человек поймет, 

Что в душу сам себе вонзил десятки лезвий. 

Увы! Мы – люди, все подвластны Богу и судьбе, 

И делаем ошибки ненароком, не жалея и не каясь. 

И между разумом и чувствами порой живем в борьбе, 

К прекрасному душой, умом к расчету 

                             незаметно прикасаясь. 

Не мне судить дела мои, наверно, и мой грех, 

Пусть люди смотрят на меня сквозь времени стекло. 

Одно мне важно – всех потомков детский смех, 

Живет пусть долго, как от печей – пусть будет всем тепло… 

 

     04.04.2019 г. 

 

*** 

Задумаюсь на миг – жизнь будто бы не изменилась,  

Все те же ночи темные, а днем – все тот же свет. 

Лишь на лице моем – еще морщинка появилась, 

И близких мне друзей со мною рядом нет. 

Все так же жизнь кипит, в песке играют дети, 

Спешат трудиться люди, с работы - на обед. 

Все как всегда идет на этом белом свете, 

Лишь близких мне друзей со мною рядом нет. 

Все тот же дождь, гроза, ручьи и те же лужи, 

И так же снег идет – десятки, сотни лет. 
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Лишь этой жизни я, заметил – меньше нужен, 

И близких мне друзей со мною рядом нет. 

Я в зеркало смотрю и вижу взгляд усталый, 

И волосы седые, и тех почти уж нет. 

Живой, хотя схватил от жизни я немало, 

И близких мне друзей со мною рядом нет… 

Вся наша жизнь – лишь миг, закончится обычно, 

И я уйду как все – и это не секрет. 

Надеюсь в жизни вашей будущей – привычной, 

Однажды скажет память – что с вами меня нет… 

 

 

Родительский день 

 

Я непременно в этот день сюда приду, 

Не помешают мне заботы и плохое настроенье. 

Единый день для всех – особенный в году, 

Когда сюда зовет порыв души, ее движенье… 

Нас разделяет с ними малость – из штакетника забор, 

И разноцветные железные, чугунные оградки. 

И не вхожу сюда, крадусь как будто вор, 

И тишину спугнуть боюсь, осевшие могилы словно грядки. 

И эти длинные и скорбные ряды, 

Тоску наводят, давят грузом мне на плечи. 

Напоминание нам всем о близости беды, 

О страшном горе, что лишает дара речи. 

Здесь неуместны все замысловатые слова, 

Произносить их, я считаю – неприлично. 

Я чаще вижу – как склонилась голова 

В поклоне, слезы видеть более привычно… 

Кресты железные и деревянные, и камень, и гранит, 
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Цветы живые – не живые, и оградки все в убранстве. 

Все это – память наша об ушедших говорит, 

Что все мы вместе, только в разном лишь пространстве… 

Здесь вспоминаются, как в храме, все проступки и грехи, 

Тревожит душу боль, какая-то несправедливость. 

И мысли остро жгут, хотя не видно их,они тихи. 

И благодарны Богу сами, что живы – за эту 

                                           Божью Милость… 

Друзьям и близким обо всем я честно расскажу, 

Мы вспомним все, что было в жизни с нами. 

И боль пройдет, пусть не совсем, подобно миражу, 

Ее омою я своими, с горьким сожалением, слезами… 

Я непременно в этот день сюда приду… 

 

 

Запомни меня 

 

Увы, настанет время – придется нам расстаться, 

И я уйду совсем, туда – где не живут. 

Но в памяти твоей хочу на миг остаться, 

Хотя бы ненадолго, на несколько минут… 

Ах, память наша память – двуликое ты чувство, 

Кого–то ты осудишь, кому подаришь честь. 

Не помни меня, милая, плохим или хорошим, 

Запомни меня, милая, таким, какой я есть. 

Промчатся годы грозами, а дни прольются реками, 

И время нас расставит – всех на свои места. 

Запомни меня, милая, счастливым человеком, 

Мечтал который жить с тобой лет минимум до ста. 

Эх, время – время, времечко, ты мчишься ураганом, 

И к скорости такой я не совсем привык. 
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Запомни меня, милая, веселым хулиганом, 

Который в жизнь твою ворвался лишь на миг 

Прочтешь все эти строки, милая, наверное, расстроишься, 

Ведь мысли о прощании – всегда плохая весть. 

Но вспомни меня, милая, что я живой пока еще 

И времени для счастья – у нас немного есть… 
 

                    06.01.2017 г. 

 

Спасибо всем 

 

Спасибо все, кто меня понял и не осудил, 

Кто не закрыл передо мною свою дверь, 

Кто наяву и в мыслях своих рядом был, 

Тем, кто делил со мною боль потерь. 

Спасибо тем, кто рано утром на рассвете 

Мне посылает с пожеланием добра - картинки 

Кто в мыслях чист и светел – словно дети. 

Тем, кто не прячет на похоронах слезинки. 

Спасибо тем, кто избежал высокого уродства, 

Не принял деньги и богатство – жизни за основу. 

Кто сохранил души широкой простоту и благородство, 

Кто если слово дал, тот честно верен слову. 

Спасибо всем – кто в протяженьи полувека 

Идет со мной  по жизни рядом в ногу, 

Не верит слухам, видит во мне просто человека, 

Попавшего однажды на неровную дорогу. 

Спасибо вам за теплые слова, их серебро, 

За ваше золото молчания – как одобренье. 

Как важно в жизни получать, дарить добро 

Ведь лишь оно упрочит нашей дружбы звенья… 

                      15.05.2019 г. 
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День скорби 
 

День особый - печаль и минута молчания 
Сердце, как метроном, непрерывно стучит 
Жизнь и Смерть – бок о бок, их с войною венчание 
Острой болью в потомках звучит и звучит. 
Никогда ни за что не забыть время это, 
И невинно погибших миллионы людей. 
Память вечно жива - до кончания света 
Будем помнить войну и что связано с ней, 
И герои живы, их болят еще раны, 
В снах тревожных они все бросаются в бой; 
Очень жаль но уходят от нас ветераны. 
Навсегда повязавшись с войною судьбою… 
 

             03.05.2020 г. 
 

Слова для тебя 
 

Мне нравится, когда ты говоришь 
Негромкие, но важные слова. 
И даже на меня когда ворчишь, 
От радости кружится голова. 
Люблю я слышать шепот милый твой, 
Укор и «воспитательные фразы», 
Твой нежный голос, сладкий, с теплотой, 
Не может рассердить меня ни разу. 
Готов тебя я слушать много лет, 
Сидеть с тобою рядом и молчать. 
Держа твою ладонь в своей руке, 
С тобою не получится скучать. 
И вот сижу и жду я твой звонок, 
Боюсь движением счастью помешать, 
Без голоса родного одинок, 
Звони скорее, родная, очень трудно ждать… 
 

   Январь 2017 г. 
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Полчаса  счастья 

 

Полчаса пролетят, и опять от меня ты уйдешь, 

Я не в силах сдержать свое сердце от боли и стона души. 

Умоляю тебя, почему ты никак не поймешь, 

Без тебя и минуты прожить не могу – я прошу, не спеши. 

Дай минуту, мгновенье, один только миг посмотреть, 

Как в бездонных глазах отражается синее небо, 

На один только миг дай мне сердце твое отогреть, 

И тогда ты поймешь, что счастливей я не был. 

Для меня, когда рядом с тобой - нет счастливей минут, 

Когда я твои нежные щеки тихонько целую, 

Сумасшедшие стрелки снова бегут и бегут, 

Как же я ненавижу их бег, торопливость такую. 

А когда ты уходишь, часы вдруг внезапно встают, 

Начинают  плестись, тормозить, уставать, не спешить. 

Как же эти проклятые стрелки меня достают, 

Я не знаю теперь, как до встречи с тобою дожить… 

 

        Январь 2017 г. 

 

Люблю 

 

Люблю тебя тогда, когда молчишь, 

Когда тебя со мною рядом нет, 

Люблю тогда, когда чуть-чуть ворчишь, 

Люблю с утра до вечера, в обед. 

Люблю тебя я крепко круглый год, 

Любить тебя нет для меня помех, 

Не заморозит мое чувство даже лѐд, 

А греет моѐ сердце твой лишь смех. 
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Люблю тебя, когда ты весела, 

А загрустишь, тебя мне очень жаль. 

Когда тревожат вдруг тебя дела, 

И от проблем в твоих глазах печаль, 

Нет, не устану никогда тебя любить, 

Заботы все с тобой поделим пополам. 

С тобою рядом лишь могу счастливым быть, 

И никому тебя, прости, я не отдам, 

Люблю тебя безумно, все твои слова 

Твои поступки, сны, твои шаги - 

Всѐ то, чем занята душа твоя и голова, 

Всѐ, что вокруг тебя. О, Боже, помоги! 

Воздай нам Бог за нашу жизнь сполна, 

За  испытания и боль, за пот труда и кровь, 

Дай нам добра, ведь наша жизнь одна, 

И пусть живет для нас с тобой любовь… 

 

10.10.2019 г. 

 

 

Потрясение 
 

Посвящается таланту Кремнѐва В.Л. 

 

Прочел…и по новой читаю 

Подавлен талантом! Стихи! 

То падаю я, то взлетаю 

Я так не сумею – грехи. 

Душа у тебя нараспашку, 

Горячее сердце – огонь, 

А я же терзаю бумажку, 

Взмолился листочек: не тронь, 



119 
 

Стихи - не словечки простые, 

А боль изможденной души, 

И чувства - слезами литые 

Не можешь писать - не пиши 

Не очень дается наука 

В рифме о жизни сказать, 

И рифма не главная - мука 

Честно всѐ излагать. 

Словами исправить не поздно, 

Труднее исправить грехи, 

А сверху господь смотрит грозно, 

Слова всѐ не те - не стихи... 

Спасибо, что дал прикоснуться 

К серебряным струнам души 

Вглядеться, прожить, окунуться, 

За то, что сказал мне – пиши! 

Спасибо, что камнем я падал, 

Спасибо, что птицей летел, 

Стихи, как большая награда, 

Дороже их и не хотел. 

Твои вновь читаю я строки, 

Мне больно, пытаюсь терпеть, 

Живы они и глубоки, 

Душою кричит твой медведь... 

 

    10.12.2020 г. 
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Признание 

 

Я люблю тебя мыслями, чувствами 

Всей душою своей, сердца биением, 

Вслух несказанным словом и устными 

Комплиментами, стихотворением, 

Крови капелькой каждой и клеточкой 

Моего изболевшего тела уставшего 

И букетом цветов, и черемухи веточкой, 

От любви силой духа воспрявшего. 

Ветром свежим люблю с ароматами сенными, 

С луговыми пьянящими травами 

И морей всех волнами пенными, 

Люблю чувствами чистыми - не забавами 

Днѐм я солнцем люблю, ночью звездами, 

Сколько их, столько чувства безбрежного. 

Люблю яблоком спелым, виноградными гроздьями, 

Целовать бы тебя нежней нежного... 

Так люблю - самому не верится, 

Что в душе живы струны юности. 

И тебе лишь одной хочу довериться, 

Не страшны нам с тобою трудности, 

И глаза от любви к тебе светятся: 

Жить, любить мне, как в юности, хочется, 

Поскорее с тобой хочу встретиться, 

Я устал, надоело мое одиночество... 

 

       03.07.2021 г. 
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А мне бы 

 

А мнесначала бы все  начать - так сил уже нет 

За жизнь истратились, и я подобен многим, 

Иль зарычать от боли мне на этот свет, 

Так нет клыков - истѐрлись где-то по дороге. 

А мне плохое бы, обидное забыть 

И окунуться головою в сон гипноза-транса, 

А мне бы женщину свою до одури любить, 

Так не дает жизнь даже крохотного шанса. 

А мне бы крылья - в небо синее взлететь 

И с высоты на жизнь свою разочек оглянуться: 

Грехи, ошибки все свои - их начисто стереть - 

Однажды утром с чистой совестью проснуться... 

А мне б друзей своих и близких не терять, 

Не провожать в последний путь венками, 

Жизнь отнимает запросто их -  я боюсь ей доверять, 

А сердцу больно, что их больше нету с нами. 

А мне заплакать бы - слез тоже больше нет, 

Эх заругаться бы -  так стыдно, я не смею 

Ах, как же близок и далѐк мне этот свет 

Я в нем живу совсем непросто - как умею... 

 

25.07.2021 г. 
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Мне больно  

 

Забор со всех сторон, сушилка и склады, 

      за ним когда-то жизнь вовсю кипела. 

С тех пор немало утекло воды, 

как много жизнь за годы эти притерпела... 

Шагами семимильными спешит прогресс, 

Но лучшее проходит где-то стороною. 

У нас же брошена земля, и вырос лес, 

Деревни, села заросли травою. 

Родное ХПП -  всегда здесь был аврал, 

Помехой не были работе настроение и погода; 

Хлеб - голова всему! И каждый это знал: 

Зерно сушили здесь, муку мололи для народа, 

Пшеницей, рожью засыпались закрома, 

И хлеборобов тысяч труд - в один сливался. 

Хлеб - это жизнь так диктовала жизнь сама, 

Мне жаль что этот труд в почете не остался... 

Когда - то здесь на пустыре висел плакат - Даешь! 

Объявлено было строительство почетной стройкой 

Со всех сторон сюда рванулась молодежь, 

И трудная работа закипела споро, бойко, 

Здесь сотен многих собран людской труд, 

Работали на совесть, рвали жилы, спины, 

Обидно то, что мои дети так и не поймут, 

Какую боль и горечь вызывают у меня теперь руины... 

Ни стены сломаны- советский сломан строй, 

Эпоха дружбы человеческой и равенства, и братства. 

Но в памяти осталось это навсегда со мной, 

Ах, как же больно с этим прошлым расставаться.  

                   25.10.2021 г. 
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Успеть бы... 

 

Ряды друзей  моих стремительно редеют, 

Неумолимо время нас несет вперед, 

И волосы мои последние седеют, 

И пульсом мысль - уж скоро мой черед. 

Ночами долгими - бессонница, не спится, 

Не за горами - рядом жизненный рубеж, 

А кажется - недавно только смог родиться, 

В глазах мелькали, жили тысячи надежд 

Уходят навсегда мои знакомые, родные, 

Посеяв в сердце боль и грусть, печаль, 

И обо мне однажды вспыхнут слухи злые, 

А кто-то, может, просто скажет: жаль. 

Жизнь человека коротка на удивленье, 

ЕЕ границы - цифры лишь всего двух дат, 

Успеть бы сделать - вот мое стремленье, 

Чтоб не сказал никто, не думал - виноват. 

Успеть бы сделать то, что должен,  надо 

Успеть помочь бы, я всегда готов, 

И обо мне, быть может, мне останутся в награду 

Немного памяти и добрых теплых слов... 
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ПОЭТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ КОЛЫВАНИ 

 
Уважаемые читатели, представляю Вам колыванца, с 

которым я знаком меньше из всех ранее представленных  

мною на страницах сборника «Я  Вас знаю». Этого молодого 

человека зовут Крылов Андрей Аркадьевич. Он выходец из 

европейской части России, родился 16 июня 1969 года в 

прекрасном городе Ленинграде, переименованном в Санкт-

Петербург. Именно так назывался город, основанный 

императором Российской 

империи Петром I в 1703 году. 

Родители Андрея Аркадьевича 

простые граждане нашего 

государства: папа Крылов 

Аркадий Иванович - родом из 

деревни, а вот мама Крылова (в 

девичестве Копьева) Тамара Андреевна - коренная 

ленинградка. Она со своими родителями пережила все 

тяготы блокады Ленинграда 1941-1944 гг. У него есть 

старшая сестра Юркова Марина Аркадьевна. Она живет в 

Санкт-Петербурге. 

В 2006 году в  судьбе моего героя произошло 

знаменательное событие – он стал жителем нашей 

прекрасной Колывани. Таким образом, в жизни 

петербуржца-ленинградца наступил сибирский период. У 

него здесь родилась прекрасная дочь - Крылова Марина 

Андреевна. 

Наша Колывань благоприятно повлияла на Андрея 

Аркадьевича. Здесь он начал писать свои стихи. Читая 

стихи, мы попытаемся  понять  внутреннее состояние 

нашего односельчанина, познакомиться с его 

мироощущением. 
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В добрый час, Андрей Аркадьевич, на поэтические 

просторы земли колыванской! 

 

*** 

А души врачевать,  в сердцах латать проточенные дыры, 

Когда начнѐм к истокам совести взывать? 

Услышим звуки пробуждающей нас лиры 

И перестанем от тоски и пошлости страдать. 

 

Начнѐм желать хорошего друг другу, 

Полюбим мир таков,  какой он есть, 

Пойдѐм лишь по прямой,  а не по кругу, 

И вспомним про слова – достоинство и честь. 

 

Причины неудач  оценим честно 

И если есть виновные,  простим, 

А может,   кто обидел неуместно 

Махнѐм рукой и скажем – «Бог-то с ним». 

 

Пойдѐм по жизни просто и тактично, 

Пусть улыбаются и губы, и глаза, 

А голос станет мягким,  мелодичным, 

Прольѐтся если вдруг,  то умиления слеза. 

 

Вот славно,  если всѐ так  обернѐтся, 

Душе опять захочется  свершить полѐт, 

Мир и покой на Землю вновь вернѐтся, 

Любовь на трон,  с небес  тихонечко взойдѐт. 

 

                              15.12.19 г. 
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*** 

А всѐ же хорошо,  когда живѐшь 

Под чистым Небом,  Солнцем с тѐплыми лучами, 

Когда есть понимание,  куда идѐшь 

И Душу не тревожат мелкие печали. 

 

Когда открыл глаза,  да сердце распахнул, 

В любви признался всем,  кто оказался рядом. 

И руку помощи случайным людям протянул, 

Уверовав,  что только так и надо. 

 

Звучит заманчиво,  дай Бог,  подольше испытать 

Те ощущения описанные в строках 

И от восторга, в океане грѐз летать, 

Жизнь воспевая, в прохождении Земных уроков.   

 

                                                                     26.07.2021 г. 

 

*** 

А вот бы взять,  да жизнь свою в стиральную машину, 

Добавить порошок, включить   на самый  

длительный режим. 

И смыть всю грязь,  всѐ то,  что заставляет чувствовать  

                                                                          себя паршиво, 

Затем остатки памяти,  сквозь сердце,  словно  

                                              через совести отжим. 

 

Да вытащить за волосы,  а не вперѐд ногами, 

Навстречу солнцу,  тело,  будто простыню, 

И кожей вдруг почувствовать,  как тихими шагами 

Ко мне идѐт та женщина,  которая молчит – «…люблю». 
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*** 

Вдруг захотелось воздух проглотить, 

Съесть с аппетитом,  чавкая при этом 

И всѐ букетом запахов запить - 

Вот так красиво попрощаться с летом! 

 

Почувствовать,  как дым печи проник под кожу 

И прелая листва заполнила нутро, 

Простить соседского Витька,  что строит рожи, 

Окурок выбросить  не под ноги – в ведро. 

 

Стать лучше,  чище,  проще и добрее, 

Подстать природе ласковой,  как мать 

И ощутить,  что на душе теплеет, 

Начать делиться с кем-то,  а не только брать. 

 

Откуда эти мысли по дороге? 

Наверное,   пришѐл мой срок понять, 

Напрасны были страхи и тревоги - 

С любовью нужно этот мир принять! 

 

                                                   18.09.19 г. 
 

Весна 

 

Оживает всѐ,  просыпается, 

Наливается соком земли, 

Даже злюка в ответ улыбается, 

Проявлениям чистой любви. 

 

Дайте чувствам раскрыться хорошим 

И словам с губ сорваться простым. 
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Может быть,  тогда вместе,  мы сможем 

Влить поток любви душам пустым. 

 

А весна наступает,  несѐтся, 

Надвигается час перемен, 

Ожидает,  что в нас вдруг очнѐтся  

ЧЕЛОВЕК – помогающий всем! 

 

                                    06.04.2020 г. 

 

*** 

Впитать хочу, как губка, мудрость книг, 

По венам пропустить потоки строк, 

Почувствовать при этом,  будто истину постиг 

И получить необходимый жизненный урок. 

 

Хочу иметь возможность наслаждаться 

Той музыкой,  что сердце счастьем наполняет 

И всякий раз приятно удивляться, 

Мелодии,  что слѐзы радости пролить нас заставляет. 

 

Среди картин найти,  причал блуждающему взгляду, 

Увидеть красоту в художника творенье, 

И принимать написанное кистью,  как награду, 

Приблизившись к Творцу в его виденьях. 

 

Общаться с человеком,  лишь на равных, 

Без осужденья,  благодарно,  без обид 

И избегать всех мыслей своенравных, 

Что причиняют боль,  приносят раздражение и стыд. 

                                                                                   24.07.06 г. 
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Достучаться 

 

Отбил все кулаки о крепкие засовы, 

Через забор смотрел,  а там такая глушь. 

К приходу моему,  не все были готовы, 

Закрылись говоря,  что я принѐс им чушь. 

 

Не надо нам про свет,  любовь и красоту, 

Не трогай нашу совесть и в душу не гляди, 

А я дурак хотел,   заполнить пустоту, 

И рассказать нам всем,  что будет впереди. 

 

Но кто же станет сразу,  в ошибках признаваться, 

Грехи свои увидит  и совесть призовѐт, 

С неправедно нажитым,  захочет расставаться 

И, что не так прожил,  хоть кто ни будь поймѐт? 

 

Я сам не ангел,  но откуда-то слова берутся, 

Приходят тихо,  я сажусь,  пишу, 

Надеюсь,   нужные для вас друзья найдутся 

И, значит, музе,  я не зря сейчас служу. 

 

                                                                 25.11.19 г. 

 

*** 

Есть время действия и время размышлений, 

 Потребность  тела и желания Души, 

Есть поиск смыслов и простых решений, 

Есть искра света в праздности глуши. 
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Из года в год идѐт немая битва 

За доброту в делах,  замыслей чистоту, 

И только искренне произнесѐнная молитва, 

Любовью заполняет сердца пустоту.   

 

                                             01.10.2021 г. 

 

*** 

Желать всего,  и быть так далеко от Бога 

Наивная,  святая простота, 

Надеяться,  что  «скатертью» дорога - 

Когда в Душе сплошная пустота. 

 

Заполнен вакуум отсутствия любви мечтами, 

Корыстными и без оглядки на мораль, 

А день забит никчѐмными делами, 

Поскольку времени на пустяки не жаль. 

 

Да,  есть на это куча оправданий, 

Мол, жизнь такая,  я здесь ни причѐм, 

Но сколько можно избежать страданий, 

Лишь только главное мы понимать начнѐм. 

 

И это главное,  проверено веками, 

Не нам менять законы Неба и Земли, 

Написаны они по воле Бога, что б люди знали, 

Как вместе жить по ВЕРЕ и ЛЮБВИ! 

 

                                                 23.06.2020 г. 
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*** 

Истощились по капле силы, 

Помогавшие камни таскать, 

И у Неба тогда попросил я 

Для меня откровения дать. 

 

Научить от сердца молиться, 

Не завидовать и не роптать, 

С доброй мыслью ночью ложиться 

И от злобы днѐм не страдать. 

 

Ах,  как хочется мира,  покоя, 

В очерствевшей за годы Душе, 

Описать ещѐ твѐрдой рукою, 

То,  к чему подошѐл я уже. 

 

Рассказать про мысли и чувства, 

Впереди показавшийся свет, 

Вдруг понять,  что на сердце не пусто, 

И в любви прожить несколько лет. 

 

Стать кому-то помощником,  другом, 

В доброте научиться жить, 

Перестать быть подвластным недугам - 

И по совести Миру служить! 

 

                              12.03.2020   г. 
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*** 

Как вырваться из тесного мирка, 

Из замка одиночества,   построенным самим собой, 

Где высотой,  считается граница потолка, 

А далью,  взгляд обрубленный стеной. 

 

И в поисках ответа истребляю время, 

 Растрачиваю глупо столь бесценный дар,   

 Живу,  как будто отрабатываю бремя, 

 Уже не молод,  но пока ещѐ не стар. 

 

Глупец. Ведь одиночество не повод 

Закрыться в скорлупе назойливой хандры, 

Найдѐтся в закоулках памяти весомый довод, 

Увидеть бесполезность внутренней борьбы. 

 

Достаточно окно Души раскрыть пошире 

И сердца ставни разом отворить, 

Понять,  что кроме Я,  есть и ДРУГИЕ в мире, 

Начать для ВСЕХ,  работать и творить. 

 
14.01.2021 г. 

 

Лето 

 

Пошло,  поехало,  помчалось,  понеслось, 

Уже нельзя остановить движенье это, 

Не вдруг в дома и Души,  светом ворвалось, 

Такое долгожданное в Сибири – ЛЕТО!  

 

Вот было бы прекрасно,  отогреть, 

Озябшие сердца под тѐплыми лучами, 
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И новыми глазами посмотреть 

На отношения и связи между нами. 

 

Тогда всѐ лучшее,  что встретим на пути, 

Откроет   каждому возможности и цели: 

Кто ищет Неба,  будет сказано – лети! 

Кто хочет большего – вперѐд! Бери и делай! 

 

                                                              04.03.2021 г. 

 

*** 

Лишь на золе,  сгоревших плотных тканей 

Из тонких,  сможет вырваться росток, 

Как будто бы весною нежной,  ранней, 

Он новой жизни сделает глоток. 

 

Давайте вместе делать,  что по силам, 

Не дожидаясь с Неба мощного Огня, 

Ведь не слепые,  видите, что с миром 

Творится страшное,  теперь   день от дня. 

 

Не поздно ли стенать,  когда здоровье отказало, 

Не слишком ли огромный счѐт смертям? 

И это нас Природа – Мать,  ещѐ не наказала. 

Как предков с Атлантиды,  предававшимся страстям.   

 

Нам надо выстоять под пламенем потоков 

И, оглянувшись, после,  разглядеть 

Всех тех,  кто находился у истоков, 

Взмахнуть крылом  и к Свету полететь!    

                                                 25.02.2021 г. 
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*** 

Может быть,  я живу,  чтобы строки 

В стихах заполняли листы, 

Выпивая последние соки, 

Распластав на бумаге мечты! 

 

А мечтам суждено было сбыться, 

Не завязнуть в рутине и тле, 

И обидам скорее забыться, 

Что мешают мне жить на земле. 

 

А имею на это я право 

Всех учить,  а себя не менять, 

Где помехой минутная слава 

И гордыню в тисках не унять? 

 

Я себя не считаю поэтом, 

Рифма просто приходит сама, 

Я лишь очень хочу,  чтоб при этом 

Не рвалась,  не страдала Душа. 

 

                                               19.09.2019 г. 
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Мой дом 

 

Мой дом,  стал чем-то вроде пледа 

Могу укрыться в нѐм,  позвать на чай соседа, 

Свидание назначить музыке и книгам, 

Стать не доступным злобе и интригам. 

Дом предан,  он всегда тебя желает, 

Тех кто пришѐл с тобой,  уютом привечает, 

Здесь сокровенное находит пониманье, 

Дом то же слѐзы льѐт при расставании. 

 

Он доверяет мне при выборе друзей 

Не делит их на добрых или злых людей. 

Он любит всех,  а все его – поверью. 

Он счастлив будет,  если ТЫ откроешь дверь! 

 

                                                                              05.03.2007  г.  

 

*** 

На сердце хорошо,  спокойно и не одиноко, 

Есть ощущение присутствия тепла 

И надо подождать ещѐ совсем немного, 

Что бы Душа любовью вновь заполниться смогла. 

 

Любовью без условий,  притязаний,  власти, 

Одной для всех,  умеющей прощать, 

Спокойной,  тихой,  без насилия и страсти, 

Способной в чистоте,  красиво о себе молчать.   

 

                                                                04.06.2021   г.  
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Стать человеком 

 

Пишу и думаю,  как не соврать, 

Не обмануть себя и вас, наверно, то же, 

Как тяжкие оковы лжи со строк сорвать 

И кто на правду указать поможет? 

 

Душа болит от образов и мыслей 

Не очень чистых,  иногда и злых, 

Пугающих и мелких, и капризных, 

Не пожелаю вам,  в себе иметь таких. 

 

Конечно,   есть и добрые в избытке, 

В них растворились нежность и любовь 

И тексты есть,  как в свадебной открытке, 

Но почему так дѐргается бровь? 

 

От нервов скажите,  бессонницы,  от быта, 

Нельзя прожить, как ангел в чистоте,  

Ни как не будут  овцы целы,  волки сыты,  

В музей иди,  там умиляйся красоте. 

 

И всѐ же,  я возьмусь за ручку, 

Попробую бумагу не смарать, 

Дам телу трѐпку,  мыслям – взбучку,  

Когда-то нужно  -   ЧЕЛОВЕКОМ стать! 

 

                                                           18.09.2019 г. 

 

 

 



137 
 

*** 

Однажды начинаешь понимать 

Не сразу,  как бы между делом, 

Что лишь  Души порывы можешь принимать, 

А не всегда достойные  желанья тела. 

 

По капле,  тонко,  по чуть-чуть, 

Из мыслей исчезает бренность, 

И весь дальнейший,   жизни путь 

Приобретает мир и ценность.    

 

К нам есть доверие Небес, 

 Молитва,  что проверена веками, 

И нет в том сказки,  а тем более чудес, - 

Любви возможно мало между нами. 

 

                                           18.07.2020 г. 

 

Осень 

 

По особому пахнет осенью, 

По- другому выглядит лес,  

И чело моѐ скрытое проседью,  

Обнажѐнное,  жаждет чудес. 

 

А сегодня день замечательный,  

Дождь прошел и кругом покой,  

Почему бы не стать окончательно 

С Богом в сердце самим собой? 
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Опрокинуть сосуд с любовью,  

Да и с верой выпить кувшин,  

Чтобы смыслом вокруг всѐ наполнить,  

Сделать каждое сердце – большим! 

 

 

Снежный бал 

 

Однажды подсмотрел,  как падают снежинки 

И с удивленьем понял,  всѐ не просто так 

У каждой грация своя,  свои ужимки, 

Свой необычный шарм,  полѐт и такт. 

 

Они не суетятся,  не спешат, друг друга не толкают, 

Ведут себя,   как леди,  скромно на балу, 

Не думают о том,  что может быть растают, 

А может,  попадут под дворника метлу. 

 

Свободой, и каким то тихим миром, 

Повеяло от музыки небес 

Снял с антресоли запылившуюся лиру 

И гимн сыграл   в честь,  холода  невест. 

 

А может взять пример,  и так держаться, 

Прожить в полѐте дни,  а не роптать? 

Любить,  дерзать, других понять стараться, 

Да просто, наконец,  добрее стать! 

 

                                               30.12.2019  г. 
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Спасибо Солнцу 

 

Спасибо за тепло и ласку, 

За свет, за негу и уют, 

За день рождѐнный,  за цветы и краски, 

За всѐ,  что нам лучи твои дают. 

 

Спасибо, Солнце, за любовь,  что без условий, 

За радость,  льющуюся с Неба просто так, 

Не разбирая ни чинов,  ни рангов,  ни сословий, 

Смываешь с Душ людских,  позор греха и мыслей мрак. 

 

Насколько ты красиво,  долгожданно,  ярко, 

С  таким азартом даришь доброту, 

Что нет на свете лучшего подарка, 

Чем знать о встрече неизбежной поутру! 

 

  04.04.2020 г. 
 

*** 

Смотреть на небо  - разучились, 

Лишь под ноги,  ну, иногда по сторонам, 

Ценить,  что есть – не научились, 

Всѐ ищем лучшее не здесь,  а «где-то там». 

 

 Нам жизнь преподаѐт уроки 

И мудр тот,  кто понимать сейчас начнѐт, 

Отпущены всем одинаковые сроки, 

Но каждый «крест «судьбы по- своему несѐт. 

 

Один,  сгорает, как свеча от злобы, 

Другой  от зависти чернеет и хрипит, 
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А кто-то,  горделив,  что негде ставить пробы, 

Четвѐртый,  от обиды по ночам не спит. 

 

Попробуем однажды в радости проснуться 

И чистой мыслью сердце  оживим, 

Тогда, быть может,  Небеса и отзовутся, 

Когда мы с просьбой обратимся к ним! 

 

                                                   04.07.2020 г. 

 

*** 

Роса траву одела в мантию кристаллов, 

Листва дождѐм спадает,  будто шепчет, 

Что времени для жизни без любви  осталось мало, - 

Так тихо говорит со мною лес и душу лечит. 

 

Скольжу походкой плавной по лесным тропинкам, 

Впитать пытаюсь звуки и молчанье, 

Мечтаю рифму подобрать божественным картинкам, 

Запечатлеть расцвет его и увяданье.    

                                                                              29.08.2006 г. 

 

*** 

Небо-палитра, ветер-художник, солнце – радости цвет, 

Таких ярких красок и тонких оттенков, в руках 

                                                         человеческих нет. 

Позволить себе горизонты раскрасить и выразить  

облака бег, 

Не может не сделать, ни даже представить, хотя бы 

                                                                       один человек. 
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Зато наслаждаться изысканным видом, природой  

                                                              творимых чудес. 

«Ты можешь всегда и сколько захочешь», - шепнул 

                                                            по секрету мне лес. 

Бродить,  наслаждаясь  изысканным видом,  природой  

                                                                      творимых чудес». 

 «Ты можешь всегда и сколько захочешь» – шепнул  

                                                            по секрету мне лес. 

 

                                                                                19.09.2006 г. 

 

Пусть идѐт 

 

А дождь идѐт,  идѐт,  идѐт, 

Я дома,  над листом бумаги. 

И мысли,  словно по воде несѐт, 

Потоками холодной,  чистой влаги. 

 

На берег выбросит отмытые слова, 

Волной снесѐт оставшуюся пену, 

И засучив повыше рукава, 

Все соберу  и в рифму их одену. 

 

                                      02.10.2021 г. 

*** 

Ну вот и я,  столкнулся со стеной, 

Стеной из качеств,   нажитых годами 

И как достичь мне стороны другой, 

И встретиться в объятьях крепких с Вами. 

 

Я стену эту   очень долго строил сам, 

Когда порокам потакал и зависти, и спеси, 
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Когда ценил не Душу,  а весь тленный хлам, 

И «троном «было,  каждое из кресел. 

 

Умом осознаю,  какой тяжѐлый труд 

Сломать казалось непреступную твердыню, 

Но сердце так упрятано под спуд 

Из не любви - зыбучей лени и гордыни. 

 

История, наверно, в мире не нова, 

Я не один такой,  блуждающий в потѐмках, 

И дай нам Бог,  что бы мечта жила 

О встрече радостной,   на рухнувших обломках! 

 

                                                                     24.02.2021 г. 

 

*** 

О смерти говорить  не принято в народе,  

О том,  что там,  за аркаю ворот,  

О том,  что страшного в последнем переходе,  

И как уходит в омут,  жизни плот. 

 

Тогда давайте говорить о жизни, 

О той, что матерью дана нам и отцом, 

О том,  что далеко ещѐ до тризны,  

И мир откроем с радостным лицом! 

 

Сегодня шѐл и солнце в глаз слепило, 

Сощурился,  вдохнул с улыбкой на губах, 

И так приятно светом окатило 

Подумал,  где мне взять на всех рубах? 
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Отдам последнюю,  такая поговорка 

У добрых и отзывчивых людей,  

Вот мне бы  в сердце распахнуть все створки 

И не оставить в доме запертых дверей. 

 

По лужам шлѐпал,  перепрыгивал,  бежал, 

Не думая о мокрой обуви и горле то же, 

Ни кто меня в «полѐте» не сдержал 

Спасибо всем на улице прохожим!!! 

                                                  07.04.2019 г. 

 

*** 

Уныло в комнате и пусто, 

Озяб,  до самых до костей 

И денег в кошельке моѐм не густо, 

Да нет хороших новостей. 

 

Как вдруг в окошко солнце резануло, 

Так брызнуло,  что слѐзы потекли, 

Душа свободнее вздохнула 

И мысли к счастью разом унесли! 

 

Туда,  где нет печальной роли, 

Туда,  где всѐ в руках кипит, 

Туда хочу,  хочу сейчас на волю, 

Туда хочу,  где сердце не болит. 

 

Я в радости опять хочу купаться, 

Своим присутствием не ссорить,  а мирить, 

С тоской и с грустью я хочу расстаться, 

В гармонии с собой хочу прожить!  

19.09.2019 г. 
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Хорошо! 

 

Сегодня день особенный,  какой-то не такой, 

Я чувствую спокойствие,  в ладу с самим собой, 

Душа поѐт  не мается,  улыбка на лице, 

В глазах восторг плескается и солнце на крыльце! 

 

Нет сил сдержать желание,  не выбежать во двор - 

Такое состояние,  несусь во весь опор. 

На встречу люди разные, я всех обнять хочу 

Какие вы прекрасные! - Я на бегу кричу. 

 

                                                         19.09.2019 г. 

 

*** 

Я понял,  молитва доходит 

До самых глубин Небес. 

По этому,  пробовать стоит 

Просить исполненья «чудес». 

 

А ведь «чудеса» простые, 

Их можно умом понять: 

Здоровые рядом родные, 

Да утром счастливым встать. 

 

Тогда и день задаѐтся, 

Вокруг красота,  благодать, 

И дочка  рядом смеѐтся 

И хочется мир весь обнять! 

 
      24.05.2020 г.  
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МОЯ ЗЕМЛЯЧКА – МАРИЯ НОВИКОВА 

 

Еще раз в сборнике я предоставляю место тому, что 

написала моя землячка Мария Ивановна Новикова (в 

замужестве Пономарева). Эта удивительная женщина всей 

душой и всем сердцем предана родной Пристань Почте и 

людям, жившим когда-то на берегу Оби. А за огородами, 

извиваясь, прячась в кустах ивняка и черемухи, скользила  

шаловливая речушка Уень. Мария Ивановна  помнит 

военную и послевоенную Почту и с трепетом и любовью 

пишет об этом. 

  Автобиографический очерк. 

Я, Новикова (Пономарева)  Мария Ивановна, родилась 

1 мая 1936 года в селе Пристань Почта 

Колыванского района в семье, в то время 

председателя сельского Совета Новикова 

Ивана Васильевича (1904-1990 гг.) Мама Елена 

Андреевна Новикова (1906-1988 гг.) из рода 

Баскаковых. Отец окончил два класса, 

считался в те времена грамотным человеком, 

мама же была неграмотной. В 

1937 году папу не случайно 

рекомендовали для 

организации первой в области 

охотбазы ДСО «Спартак», где он 

работал и после войны. До 

войны он успел отстроить базу 

и построить нашу избы. В 

помещении этой базы временно проживали 

эвакуированные дети блокадного Ленинграда. Их привезли 

на Почту поздней осенью последним пароходом в 1941 году. 
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Я хорошо помню, как мы с мамой вечерами приносили им 

молоко. Дети одетыми лежали в кроватях и около каждого, 

стояла фотография родных. Вскоре их переселили в нашу 

новую школу. Мы – деревенские - учились в старом 

маленьком помещении, все возрасты в одном помещении.  

Ленинградские дети были окружены вниманием всех 

жителей нашего села. Мой ровесник и одноклассник 

Анатолий Сорокин, впоследствии ставший видным для нас, 

земляков, знаменитым поэтом, в память о военном детстве и 

этом детском доме, впоследствии напишет: «Детдому край 

наш отчимом не стал, он обогрел детей блокадных детство, он им 

тепло и кров надежный дал и память бесконечную в наследство. 

Отдал вам все, что мог тогда 

отдать, наш край берез, наш тыл 

полуголодный». 

Отца до войны я не 

помнила и знала его по 

фронтовым фотографиям. В 

то время, кроме меня, в семье 

были малолетние Галина (1939 
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г.) и Николай (1942-2012 гг.), а старшая сестра Валентина 

подростком была мобилизована на военный завод (ст. 

заводская, ныне Пашино). Втроем мы вечерами перед сном 

становились на колени пред иконой и молились: «Дай Бог, 

чтобы папа пришел, дай Бог, чтобы Валя пришла». Так нас 

научила мама. И однажды под самый новый 1943 год Валя 

пришла пешком, в мороз. Вся обмороженная, зеленая, она 

лежала на кровати и играла забинтованными руками на 

балалайке. Елку мама соорудила из метлы и березовых 

веников, игрушки из бумаги мы делали сами. Несмотря на 

все это убожество, нам было весело, мы кружились вокруг 

своей елки вместе с мамой. Оказалось, что у Вали украли 

продуктовые карточки на весь месяц, и она пришла, чтобы 

взять хоть что-нибудь из дома. Надо отдать должное 

гостеприимству моих родителей, в нашей избе всегда жили 

какие-то проезжавшие через Почту охотники, сборщики 

смородиновых почек, рыбаки, а летом ягодники. Я 

вспоминаю, как во время войны, какой-то охотник добыл 

очень жирную лису, из которой мама испекла в русской 

печке котлеты на большом противне. Несмотря на все 

трудности, выпавшие на маму: корова, сено, дрова, огород, 

она находила время взять балалайку и попеть свои 

самобытные частушки: «Скалинские маленькие, у них 

ленточки аленькие, а вьюнские...». После войны, когда 

пришел с фронта папа, в нашей избе вечерами собирались 

старики послушать из газеты новости, поделиться 

воспоминаниями о войне, узнать о предстоящей погоде (у 

нас был барометр), отец вел свои наблюдения за природой. 

Здесь же в избе он весной готовил из дерева чучела уток, 

разных пород: кряква, шилохвость, белоголовка. 
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В школу я пошла в восемь лет, как и мой одноклассник, 

Толя Сорокин, в 1944 году в старую школу. 

 И только в 1945 

году, после отъезда 

ленинградских детей 

мы вошли в нашу 

новую, просторную 

школу. Анатолий 

Сорокин уже тогда 

писал свои стих: 

«Кутя черномазый с 

сентября не мылся, 

уроки не учил, играть торопился». Он с детства отличался 

от других мальчишек в деревне, - всегда аккуратный, 

несмотря на бедность, доброжелательный. Он играл и 

дружил, в основном, с девчонками. Принимал самое 

активное участие в устройстве всех школьных праздниках, 

любил читать свои стихи. После шестого класса в 1951 году 

семья Сорокиных выехали в город Новосибирск. 

Практически, разъехавшись по разным местам, мы с ним 

виделись один только раз, когда нам было по семнадцать 

лет. Мы собрались в деревне в роще (бывшем кладбище) 

откуда хорошо была видна церковь во Вьюнах. Анатолий, 

мечтательно глядя на все, сказал, что вот пройдут годы, и 

мы когда-нибудь снова встретимся здесь все вместе. Но 

судьба нас всех раскидала, увидеться не пришлось. Он ушел  

из жизни рано - в 60 лет. За короткую жизнь он успел 

оставить нам всем свое творчество, пронизанное добротой и 

любовью к Родине, к своему родному селу, к памяти о 

войне. И отце, погибшем на фронте в 1943 году, когда 

Анатолию было шесть лет. Боль утраты отца, война 



149 
 

оставила в его душе огромный след, а тема войны прошла 

красной нитью во всем его творчестве. С его творчеством я 

близко познакомилась, спусти много лет. Первым 

прочитанным мною стихотворением А.Сорокина  было 

стихотворение «Нежность». Его  родная сестра Валентина 

Лаврентьевна Сорокина (Беркман) в свои почти девяносто 

лет сохраняет живую память о брате, знает наизусть много 

его стихов. По воле судьбы на наше детство выпала горькая 

доля, - потеря многими отцов на войне. Полуголодные и 

плохо одетые, в пургу и морозы мы школу не пропускали. 

Наша первая учительница Боярская Анна Яковлевна когда-

то была прислана к нам по ликвидации неграмотности, 

была творческой личностью. Школа была при ней 

культурным центром, она умела, несмотря на убогость 

бытия, украсить любой праздник песнями, разыгрыванием 

сцен из сказок и басен, при этом сама играла на гитаре. 

Гримировала нас свеклой и сажей, изготавливала прически 

из овечьей шерсти. Для костюмов родители вытаскивали из 

сундуков старинные вещи. Анатолий Сорокин нередко 

вспоминал это время: «Детство, детству далекому дань 

любви отдаю»... далее: «стынет за окошком вьюга белая, 

стелется поземки белый дым, Боже мой, как много 

отшумело надо  мною этих белых зим. Помнится, ведь это 

не приснилось, елка в школе, светом залит зал, где-то здесь 

снегурочка кружилась в тот давно забытый школьный 

бал… Школьный бали ослеплен темсветом,  возле елки (как 

далек тот миг) я читал стихи. Я слыл поэтом, и гордился 

этим, черт возьми... прошлое промчалось электричкой, 

годы, годы много было их. Где вы нынче, тонкие косички 

одноклассниц ласковых моих?» 
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Послевоенное наше детство тоже не отличалось 

материальным благополучием. 

Особенно тяжелые весны и начало лета были в 1946-1948 

годах. В 1947 году нас лишили карточек на хлеб. Якобы 

потому, что отец работал от города. В одиннадцатилетнем 

возрасте, как старшая из детей, самостоятельно ездила на 

пароходе в город, закупала хлеб, и полный рюкзак тащила 

на пристань к пароходу «Советская Белоруссия». Нередко 

возила на продажу рыбу и овощи, чтобы купить хлеб. Жили 

в то время более чем скромно. Об этом писала и моя 

двоюродная сестра Тамара Николаевна Баскакова. Но 

«бедность нам 

оставила задаток, а 

комплекс нищеты 

свой отпечаток. 

Работали с утра до 

ночи темной, но 

жили все же более 

чем скромно». 

С детства я 

всегда любила 

географию, в школе преподавал ее директор Тюлькин 

Борис Алексеевич. Дома мы с Валей 

Зарубиной (Ивачевой) играли в школу, 

развешивали карты и с указкой изучали 

разные страны. Звонком служил 

будильник... 

После окончания семилетней школы в 

1952 году я навсегда покинула родной дом. 

Из-за материальных трудностей в семье мне пришлось 

бросить педучилище и поступить работать в одну из 
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артелей по пошиву постельного белья. Но учиться дальше и 

получить образование я не оставляла в своих мечтах. А в 

семье после войны пополнение, родились сестра Клавдия 

(1946 г.), брат Виктор (1951-2015 гг.) требовалось все больше 

расходов. На мое счастье, случайно, мы с Валей Зарубиной в 

1954 году познакомились с геологами, чья геологическая 

станция находилась на пристани, у Морозовых. В этом же 

году я сдала вступительные экзамены в Новосибирский 

геологоразведочный техникум  на неизвестную мне 

специальность — «Геодезия». Училась, жила на стипендию. 

В основном, как говорят, под ногами у сестер Валентины, 

Баскаковых Раисы и Александры, у знакомых отца. За что я 

им всем всегда благодарна. Интересные занятия, учебные 

практики на природе - все это мне очень нравилось. Я 

гордилась этим. Техникум  

был очень популярен.  

На преддипломной 

производственной практике в 

Илитской экспедиции  

(Казахстан), я познакомилась с 

моим будущим супругом 

Пономаревым Геннадием 
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Павловичем (1933-2013 гг.), в браке с которым мы воспитали 

двоих детей: дочь Ирину 1961 года рождения и сына Павла - 

1969 года. Ирина получила музыкально-педагогическое 

образование, проявив способности и в литературе. В 

настоящее время, будучи членом Союза журналистов, 

работает спецкором в редакции газеты «Вечерняя Алма-

Ата». Павел закончил профтехучилище, начинал обучение 

в Ленинграде, окончил курсы 

инструкторов и работает по 

автоделу. Воспитывает дочь Элину 

2003 года рождения, которая 

обучается в топографическом 

техникуме по специальности 

«Землеустройство». У дочери двое 

сыновей: Антон и Данил. Два 

внука: Иван и Вероника. Все они 

трудятся и живут в г. Алма-Ате. Мы с 

мужем и  сыном, после развала СССР, 

выехали в Новосибирск на мою 

родину. 

После окончания НГРТ, в 1958 

году, я три года работала  в Сибирском 

научно-исследовательском институте 

геологии, геофизики и минерального 

сырья. Вначале коллектором лично у 

доктора ГМН Н.Н. Ростовцева 

первооткрывателя нефти и газа в Западной Сибири. Затем в 

теме по поиску минерального сырья у кандидата ГМН 

Даргевич В.А. в Семипалатинском Прииртышье. Работали 

вместе с мужем, приходилось в поле брать с собой в 

экспедиции и маленькую дочку Ирину. Одновременно для 
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получения высшего образования в 1964 году поступила в 

Томский Государственный университет. Собранный 

богатый материал в этой теме послужил основанием для 

защиты диплома, но уже в Казахском университете. В 1966 

году, из-за тяжелой пневмонии у дочери мы вынуждены 

были увезти ее в теплые края. Так мы оказались в Алма-Ате. 

Работали с мужем (он вел уроки трудового обучения, а я 

географию во всех классах) в средней школе совхоза 

«Горный садовод», что расположен рядом с городом в горах, 

на уровне урочища Медео.  Благоприятные условия, 

чистый воздух - все это помогло вылечить дочь до школы. Я 

с благодарностью вспоминаю коллег в школе. Особенно 

завуча школы Лидию Михайловну и учителей Леонида 

Николаевича и Марию 

Николаевну 

Питаленко????, с  кем 

дружба продолжалась 

более пятидесяти лет (оба 

скончались 2019 году). 

Будучи классным 

руководителем 5 и 6 классов, заинтересовалась судьбой 

детей, особенно из неблагополучных семей. По 

рекомендации коллектива я прошла по конкурсу на 

должность инспектора детской комнаты милиции. В то 



154 
 

время их в городе Алма-Аты было двадцать, и все они 

внесли большой вклад в борьбе с детской безнадзорностью, 

правонарушениями среди них, защите их прав. Последние 

годы работала в областной инспекции уголовного розыска 

по делам несовершеннолетних. Вышла в отставку в звании 

майора милиции. 

Тоска по родному краю, своей малой родине, всегда 

была в моей душе. Новосибирск - мой любимый город 

юности. С детства я мечтала жить на Красном проспекте. 

Мой любимый театр «Оперы и балета», и вот все это 

сбылось в моей судьбе. После развала СССР, практически 

потеряв квартиру в 

Алма-Ате, мы с мужем и 

сыном приехали на мою 

любимую родину. При 

помощи ссуды, как 

вынужденные 

переселенцы, и помощи 

всех родных (особенно 

сестры Хлыновской 

Лидии и младшего брата Новикова Виктора) на ул. 

Светлановской купили и восстановили старенький дом. А, 

вернее даже, заново отстроили себе жилье. А в 2014 году 

после похорон мужа, проживаем с сыном на Красном 

проспекте в том же 

Заельцовском районе города. 

Сбылась давняя мечта - 

лучше поздно, чем никогда. 

По жизни мне всегда везло с 

любимой работой. Вот и 

здесь, в Новосибирске, я была 
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принята на службу в театр «Оперы и балета» билетером-

контролером. Было это в трудные 

девяностые годы. Театр почти не 

отапливался. Зрители сидели в 

красивейшем зале одетыми. 

Особенно тяжело было артистам 

балета. Здесь мне посчастливилось 

стать близким человеком  

балерине Лидии Ивановны Крупениной, народной 

артистки СССР, которую я боготворила в юности. 

Сложились более чем дружеские отношения с любимыми 

актерами: Жанной Чакдуровой и Денисом Бордияном -  

безвременно ушедших от нас, а также с Анной Жаровой и 

Анной Одинцовой. Будучи на пенсии, я здесь проработала 

более десяти лет. Приятные воспоминания о многих 

актерах, о зрителях - все это глубоко остается в сердце. 
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В 2015 году мне повезло опять – нашла я родную сестру 

Анатолия Сорокина - Валентину 

Лаврентьевну Беркман,  дружба с 

которой не прерывается. Мы часто 
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общаемся, она меня более глубоко познакомила с 

произведениями Анатолия. Именно изего прозы я узнала, 

как переживал Анатолий о том, что в нашем селе до сих пор 

нет памятного знака об участии жителей села в  великой  

Победе 1945 года, обо всех отцах, отдавших жизнь и 

здоровье за свою Родину. 

Родилась идея воплотить его мечту в жизнь. При 

поддержке Валентины и моих двоюродных сестер Лидии 

Хлыновской, Раисы и Лиды Баскаковых, я отправила в 2015 

году письмо в редакцию газеты «Трудовая правда». Но 

Вьюнская администрация не проявила должного внимания. 

В 2018 году я вторично отвезла коллективное письмо по 

этому вопросу, но уже вАдминистрациюКолыванского 

района. И благодаря усердию председателя Совета 

ветеранов района А.А. Афанасьевой нам удалось 

осуществить мечту нашего земляка. 22 

июня 2019 года стела памяти была 

торжественно открытая в нашем селе. 

Слова я подобрала из стихов поэта, с 

разрешения сестры изменив некоторые из 

них. На открытие стеллы приехала вся 

семья поэта: жена Любовь Васильевна, 

сыновья: Лаврентий и Руслан. В этом же 

году под руководством нашего земляка, 

Анатолия Петровича Савельева, была 

организована группа, в составе которой, 

кроме меня, вошла Ковригина Тамара Васильевна. При 

составлении схемы нашего села в послевоенные годы 

приняли участие многие нашиземляки. Уже изданы две 

книги - «Наша пристань», куда вошли, кроме исторической 

справки, рассказы и воспоминания наших неравнодушных 
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земляков: сестер Ковригиных Тамары и Валентины, Т. 

Шальневой, Н. Тихоновой, сестер Сартаковых  Августы и 

Валентины, В. Овтиной, Л. Дрожжина, Н. Герасимовой, Л. 

Ивлевой. 

В честь 75-летия Победы в 2019 году по поручению 

нашей авторской группы я отвезла в Санкт-Петербург 

Обращениек детям войны блокадного Ленинграда. Так что 

в своей судьбе мне было суждено общаться с этими детьми в 

военные годы и в возрасте восьмидесяти трех лет. Это 

письмо-обращение было вручено председателю правления 

Санкт-Петербургского отделения общественной 

организации «Дети войны» Белякову В.В. -помощнику 

депутатаГосдумы С.Е. Савицкой. Он познакомил меня со 

своим сотрудником по Адмиралтейскому отделению «Дети 

войны» - Низовцевым А.А.. Журналист, актер, историк он 

является лауреатом ленинградских чтецов. В беседе 

выяснилось, что он был в свое время знаком с Сорокиным 

А. и отзывался о нем, как о талантливом поэте. Это 

послание было опубликовано в форме интервью со мной в 

газетах: «Вести Адмиралтейского района» и «Вести 

Стрельны». 

Творчество А. Сорокина, его любовь к своему родному 

селу, продолжает вдохновлять нашу авторскую группу, 

волновать наших земляков. Руководитель и организатор 

нашей группы А.Савельев продолжает готовить издание 

третьей книги. Большое внимание уделяет пропаганде 

творчества А. Сорокина для всего района, для всех, кто 

помнит свою малую родину и хранит память о славном 

прошлом. Я надеюсь, что наши земляки еще могут многое 

вспомнить, а их рассказы и воспоминания найдут свое 

достойное место в последующих изданиях. Ведь не 
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случайно А. Сорокин писал: «Знать свою малую родину, 

припадать к ее живительным истокам необходимо всем, кто 

не утратил чувство человеческого достоинства». 

 

Клятва 

Было это много лет назад. В те послевоенные годы, 

когда в нашем селе 

Пристань Почта еще 

работали заготзерно и 

нефтебаза, и даже была 

своя чайная, а по Оби ходил 

пароход «Советская 

Белоруссия», шлепая 

колесами по воде. Семья Сорокиных, чей дом сохранился до 

сих пор в центре села, потеряв на фронте отца, жила более 

чем скромно. Двое детей - Валентина и Анатолий, несмотря 

на трудности, всегда были первыми помощниками своей 

мамы. Всегда скромно одетые и вежливые, они 

пользовались в селе большим уважением. Младший Толя с 

самого детства много читал, принимал активное участие в 

школьной стенгазете и самодеятельности и даже писал свои 

первые стихи. Старшая Валентина, окончив семилетку во 

Вьюнах, сразу поступила на курсы лаборантов при 

заготзерно. 

Вскоре в наше село из Колывани приехала семья 

Толстолытко. У них был единственный сын - Ким. Его отец 

был назначен главным бухгалтером заготзерно. К этому 

времени Ким окончил десять классов и готовился поступать 

учиться дальше. Но временно, тоже, как и Валя, устроился 

на курсы лаборантов. В дальнейшем ему предстоит, по 

решению родителей, поступать в военное училище. Здесь 



160 
 

на курсах Ким сразу приметил интересную и 

трудолюбивую девушку Валю. Вежливый и 

интеллигентный, Ким сразу понравился ей. Отношения 

переросли в дружбу, а вскоре и в любовь. Все в деревне 

только о них и говорили. Ким умел красиво и деликатно 

ухаживать. Часто их свидания проходили в так называемой 

роще, где над обрывом, в сторону Уени, красовалась 

изогнутая береза. На краю этой рощи, а это было 

деревенское старое кладбище, вдоль главной улицы были 

построены сельский совет и сельский клуб. Прогуливаясь, 

они обязательно приходили к своему любимому дереву. 

 Мать Кима уже тогда смотрела неодобрительно на 

увлечение сына, ведь ему скоро ехать на учебу, на военного 

летчика. А Валя - простая деревенская девушка. Но чувство 

Кима, его любовь к Вале  была глубокой, искренней. А 

время отъезда Кима на учебу неумолимо приближалось.  

Прощание влюбленных проходило у их любимой 

березы. Ким и Валя поклялись друг другу в верности 

навсегда. А чтобы доказать эту клятву Ким предложил 

съесть щепотку земли. И Валя согласилась. 

Шло время Валя и Ким часто обменивались письмами, 

мечтали о будущем. Однажды мать Кима, увидев в окно 

проходившую Валю, зазвала ее к себе. С глубоким 

волнением Валя вошла. Мать Кима расспросила ее с порога  

и … стала настойчиво говорить, чтобы Валя прекратила 

переписку. Ведь Ким выучится на летчика и будет 

офицером, а ты... простая деревенская девочка. Валя стала 

говорить, что она тоже едет в город учиться, но мать 

настаивала на своем - прекрати отвечать на письма... Валя с 

ужасом и представить не могла, как это возмутительно, ведь 

она дала клятву Киму. Вся в слезах Валя выскочила, не 
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помня себя, ужас охватил ее, и только дома дала волю своим 

страданиям. Мама Вали долго ее утешала: «Доченька, 

переживи, ведь мы этой семье не ровня»... 

Шли годы, Валя уехала в город, окончила вечернюю 

школу, курсы закройщиц и стала лучшим специалистом 

своего дела. Ее фотография украшала Доску почета. 

Когдаона вынуждена была нарушить клятву, она решила 

написать Киму, что выходит замуж. Как позже стало 

известно от знакомых, получив такое письмо от Вали, Ким 

потерял над собой контроль, нарушал воинскую 

дисциплину и только понимание истинной причины 

командиром, спасло его от отчисления. По окончанию 

учебы и назначения на службу, он вынужден был жениться 

на нелюбимой женщине, к тому же она была старше его. 

Время неутомимо уносило прошлое, а боль утраты 

первой любви напоминала постоянно. Вот и у Вали уже 

подрастал сын, а в семье Кима было двое детей. До Вали 

доходили слухи, что Ким несчастлив, и что его жена, узнав 

о его первой любви, приходила в ателье, тайно, чтобы 

посмотреть на Валю, и вроде сказала, что, подумаешь, 

какая-то фифочка... 

Однажды вечером в конце рабочего дня дверь ателье 

открылась, и в дверях стоял высокий молодой офицер в 

летной форме. От неожиданности Валя невольно села. Это 

был Ким. Вопросов не было, они обхватили друг друга в 

объятья, слезы душили обоих. А потом Ким спросил Валю, 

как так случилось, почему Валя нарушила их клятву. Валя 

вынуждена была все рассказать, что его мать настойчиво 

добивалась этой разлуки. Ким предложил, несмотря на это, 

изменить судьбу, но Валя, зная, что у него младшая   дочка 

очень любит отца, не смогла поступить иначе, как отказать 
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Киму в его намерениях быть вместе. И Валя горестно 

сказала ему, что не хочет, чтобы дети остались без отца.  

Уже позже Валя случайно встретилась с Кимом в 

поликлинике, Ким нуждался в операции и очень плохо 

выглядел. А вскоре Валя узнала от земляков, что Ким умер... 

Узнав об этом, Валя с подругой объездили весь город чтобы 

найти цветы,ведь не проститься с любимым человеком Валя 

не могла. Хоронили его с воинскими почестями. Он умер в 

расцвете лет. Гроб его военные долго несли на руках. Мать 

Кима, совсем постаревшая, женщина, убитая горем, увидела 

Валю в толпе, удивленно смогла сказать, что вот девочки 

пришли... других слов не было, да и вряд ли можно было в 

это время разглядеть хотя бы раскаяние в своем поступке, 

испортившем всю судьбу единственному сыну. 

 

P.S. 

 Имена и фамилии подлинные, названные с 

разрешения Валентины Лаврентьевны Беркман 

(Сорокиной). 

 

 

Земляничка 

 

Прошло уже много лет, но наше военное и 

послевоенное детство не забыть никогда. Не забыть 

никогда, как мы, полуголодные в холодном классе писали 

на старых газетах, чернила порой замерзали, а совсем 

истрепанный задачник — единственный на весь класс, 

передавался по очереди... В первый класс мы пошли в 1944 

году в восьмилетнем возрасте. Учились все возраста в одной 

старенькой школе. Новая школа наша была отдана 

детскому дому из блокадного Ленинграда. По этому поводу 
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мой одноклассник, впоследствии ставший нашей 

знаменитостью — поэт, Анатолий Сорокин писал: 

...Наш край берез, наш тыл полуголодный, 

Детдому край наш отчимом не стал, 

Он обогрел детей блокадных детство, 

Он им тепло и кров надежный дал  

И память бесконечную в наследство... 
 

Особенно тяжело приходилось весной и ранним летом. 

Из-за нехватки хлеба, а в это время заканчивались все 

запасы, пекли из картошки хлеб зимой, а весной - из травы, 

в основном щавеля, жмыха, отрубей. 

Мы, дети, старательно ждали поспевания ягод в лесу, 

но это не всегда получалось. Собравшись гурьбой, мы 

бегали за Уень в ближайшие забочки за красной 

смородиной и ели ее, не давая ей покраснеть. Однажды за 

это даже попались под наказание лесника-объездчика 

Ковригина. Он отобрал у нас ягоды и растоптал на лошади 

в песке. 

Однажды, в конце войны, нас со старшей сестрой 

Лидой Хлыновской, ей было лет четырнадцать, отправили 

воВьюны на мельницу, обменять подушки на муку. А это 

все десять километров в одну сторону и в этот же день мы 

должны вернуться домой - на нашу Пристань-Почту. В 

дорогу нам дали один пирожок из черной так называемой 

муки... с редькой. Конечно, у нас на Почте ценились другие 

пироги — с калиной. Вот и Анатолий Сорокин написал 

стихи «Пироги с калиной»: 

 

За окном зима. Все вроде, ясно бы, 

Но в избе по-летнему горчит, 

Это парит мать калину красную 
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В двухведерном чугуне в печи. 

 

Не сидится, не лежится прямо, 

Жду, чтоб мама стряпать начала 

Пироги с калиной. Только мама 

Их наверно, вкусно так пекла. 

 

За окном мороз февральский стынет 

Мне идет седьмой по счету год, 

Где-то в этот час на Украине 

Мой отец в атаке упадет... 

 

И тогда я горько зарыдаю, 

Сам не понимая отчего, 

Мать, меня за плечи обнимая, 

Тихо спросит: Ты чего? Чего? 

 

И сама заголосит вдруг длинно: 

-Ой, куда вы, соколы ушли?... 

Вот такие пироги с калиной 

В сорок третьем матери пекли. 

 

Миновав наш мост через Уень, построенный с 

помощью пленных немцев, пройдя рытвину за поворотом, 

мы не удержались и разломили пирожок пополам. 

Добрались мы до Вьюнов голодные и усталые. Это красивое 

село, где протекает приток Уени - речка Вьюнка, 

расположилась на опушке древнего бора. В селе была 

старая церковь, на купола которой мы всегда любовались с 

видимого расстояния из Почты. Не доходя до мельницы, 

усталые, мы бросились на поляну. И тут, лежа на траве, я 
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увидела маленькие чуть розоватые ягодки. Это была 

земляничка. Мы лежа стали собирать ее вокруг себя и ели 

прямо с листочками. Это была земляничная поляна! 

Радость охватила нас и, подкрепившись неожиданно таким 

деликатесом, мы добрались до мельницы. 

На обратном пути домой мы решили попроведовать 

наших родственников - семью Варвары Васильевны 

Тиньковой (Новиковой), которая приходилась родной 

сестрой нашего деда — Новикова В.Е. Мы знали, что их 

глава семьи погиб на фронте, старшая Нина работала на 

военном заводе, все младшие дети вместе с матерью 

работали в колхозе. Их избу мы нашли без труда, Лида у 

них уже бывала. Избушка была похожа на деревенскую 

баню. Описать ее можно словами из стиха А. Сорокина: «... 

А сегодня приснилась мне пристань детства - изба, 

деревянная, старая, мох, засохший в стене. Закукует 

кукушка - затоскует душа...» 

Открыв незапертую скрипучую дверь, мы увидели 

пронзительную убогость - в избе не пахло живым, были 

голые полки, лавки и стол, и только ветхое тряпье на 

русской печи напоминало, что здесь живут люди. Все были 

на работе, на колхозном поле. Это тоскливое ощущение 

неживого осталось навсегда в моей памяти. А ведь эти 

простые люди, самоотверженно трудившиеся в колхозе, 

внесли свой огромный вклад в нашу Победу и это забывать 

нам нельзя. 

Вот такая вышла земляничка... 

2021 г. 
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Светлой памяти А. Сорокина посвящается 
 
Село мое, оно зовется Почтой 
 

«В селе моем, его глухим зовут, 
Оно примкнулось к сумрачному бору...» 

А. Сорокин 
 

Земляки мои, сможем ли не откликнуться на 

душевность и теплоту стихов нашего поэта и патриота 

Родины Анатолия Лаврентьевича Сорокина...?! Поэт 

говорил: «Знать свою малую родину, припадать к ее 

живительным истокам, наверное, необходимо всем, кто еще 

не утратил чувство человеческого достоинства...» Интерес к 

истории нашего села со временем будет, я убеждена, только 

возрастать. Вот и московский поэт Михаил Горбунов, 

побывав на Почте с Анатолием Сорокиным, написал: 

 

Зимняя история - не то что 

Пыльные музейные листки, 

Вот село. Оно зовется Почта. 

Слушай, что глаголят старики. 

Здесь стоял когда-то домик тесный? 

И ночлег, и почта, и кабак, 

И ямщицкой длинной-длинной песней 

Тускло стыл под звездами большак. 

Вьюги выли, волки голосили, 

И брели, одетые в рванье, 

Вольнодумцы матушки России - 

И судьба, и будущность ее. 



167 
 

Прозвенит кандальная колодка, 

Эхо затеряется в бору. Остановка, 

Ждут жандармы водку, 

Каторжане дрогнут на ветру. 

Почта, Почта... Пара длинных вешек... 

Скрип морозом скованных дверей... 

Пролетело время, как депеша, 

Без охранных виз и штемпелей! 

 

Многое в истории видело наше село! А само название 

села вызывает у многих особый интерес, и с годами, он 

только усиливается. На протяжении длительного времени 

оно носило разные названия - и Орский Бор, и Орско-

Борский станец. Но, в конце концов, наше село получило 

законное и справедливое имя - Почта. 

Известно, что с 1790-го года вдоль Московско-

Сибирского тракта были сооружены почтово-телеграфные 

станции, ведь по этому тракту шли обозы с казенным 

грузом, по нему гнали колонны ссыльных и осужденных на 

каторгу. Вот в это время на излучине Оби, на месте нашего 

села и была оборудована почта с телеграфом, 

обслуживающая Колывано-Дубровинский участок. И нет 

сомнения, что именно по это факту наше село называется 

Почтой. 

Французский писатель-фантаст Жюль Верн в одном из 

художественных произведений - романе «Михаил Строгов» 

совершенно неожиданно для нас - сибиряков, ярко и 

правдиво описал наши родные места, нашу Колывань и 

даже быт и характер простых сибиряков - наших предков: 

«На почтовых станциях можно ночевать и поесть. Но если 

даже этого не оказалось, то любой дом русского 
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крестьянина был бы не менее гостеприимен. В этих 

деревнях, которые все между собой схожи, с их белыми 

церквями с зеленой крышей, путник может постучаться у 

каждой двери - и они откроются. Навстречу выйдет мужик с 

улыбающимся лицом и протянет руку своему гостю. Ему 

предложат хлеб-соль, и гость, будет чувствовать себя как 

дома. Скорее хозяйская семья стиснут себя, но уступят 

место гостю. «Гостя Бог посылает» по верованиям 

сибиряков». 

Герой этого романа - курьер, ехал инкогнито из 

Москвы в Иркутск. Миновав Барабинские болота, он видит 

«в верстах двух впереди виднелась бледная линия, 

окаймленная редкими деревьями. Это была Обь». Спасаясь 

от погони, он переплывает Обь на правый берег и вот здесь-

то фантастически автор допускает досадный курьез, 

несмотря на то, что наша местность и Колывань с почтой и 

телеграфом издавна находились на левом берегу Оби, а 

курьер, переплыв Обь на правый берег видит: «в двух 

верстах впереди по течению Оби на возвышенности 

раскинулся маленький городок, несколько церквей, 

высились на серомнебе своими зелеными с золотом 

куполами в византийском стиле. Это Колывань, где 

чиновники и купцы из Камска и других городов летом 

укрываются от нездорового климата Барабы». Удивительно 

то, что писатель при жизни никогда не был в России, ни, 

тем более, в Сибири. Значит, при написании романа он 

использовал источники исключительно из иностранной 

литературы, так как фактическая сторона событий в романе 

во времени во многом лишена исторической почвы. 

Поэтому, вдвойне удивительно и то, что описанию нашей 

действительности автор находит место именно в 
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художественном произведении. А мы - сибиряки, будем 

благодарны французскому писателю за то, что он невольно 

с большой достоверностью описал наши родные места, ну, 

подумаешь... немножко перепутал берега. 

Уверена, что и наш поэт-сибиряк Анатолий Сорокин, 

как и все наши земляки, с 

большим интересом 

отнесся бы к 

фантастическому 

вниманию французского 

писателя, ведь наша 

малая родина, Пристань-

Почта, заслуживает 

такого внимания, и, 

конечно, любви: 

 

«...И там, где круто вправо Обь берет, 

Где серебро воды веками льется, 

Увидишь удивительный восход 

Бессмертного и трепетного солнца... 

Берег речки, черная смородина 

Будто собралась заполонить, 

До последних дней мне эту родину 

Не дано забыть и разлюбить. 

Мелькают годы кадрами кино 

Просторы снова видятся родные, 

Мое село - кровиночка России, 

Забыть тебя судьбою не дано...» 

 

Память об Анатолии Лаврентьевиче Сорокине – жива! 
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26 декабря 2021 года в центральной библиотеке города 

Бердска почтили память поэта Анатолия Лаврентьевича 

Сорокина. С февраля 2013 года библиотека носит имя 

нашего земляка, родившегося 14 июля 1936 года в селе 

Пристань Почта Колыванского района.  

25 лет как нет с нами Анатолия Лаврентьевича - поэта, 

военного корреспондента, публициста, удивительного  

рассказчика. К чести 

бердских жителей, 

особенно  работников 

городской библиотеки, 

память о замечательном 

литераторе жива. В 

настоящее время 

создается музей его 

имени, ведется активный 

сбор документов, 

фотографий, связанных с 

деятельность и  творчеством Анатолия Лаврентьевича, а так 

же других бердских поэтов. 

Не случайно в этот день – 26 декабря в бердской 

библиотеке оказались и мы – его земляки: Мария Ивановна 

Пономарева (Новикова) – одноклассница Сорокина, ваш 

покорный слуга, имевший честь личного знакомства с 

земляком. Нас сопроводить на свое машине любезно 

согласился Алексей Анисимович Льдоков – житель села 

Вьюны, уважительно относившийся к произведениям А.Л. 

Сорокина. 

От имени нашей небольшой делегации Мария 

Ивановна возложила живые цветы к мемориальной доске 

земляка, установленной перед входом в библиотеку. Цвет 
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так же возложили Оксана Михайловна Мокриенко -  

директор отдела культуры города Бердска, Марина 

Викторовна Лаптева – директор МБУ ЦБС города Бердска, 

вдова поэта Евгения Дареева – Зоя Ивановна, Надежда 

Ивановна Пенина – руководитель поэтического 

объединения «Искатель». 

Воспоминания об Анатолии Лаврентьевиче 

продолжилось за круглым столом уже в самой библиотеке. 

Мы вручили директору библиотеки 

Марине Викторовне Лаптевой 

несколько сборников рассказов и 

стихов о нашей малой родине 

Пристань Почты. Мария Ивановна 

предала в дар схему села, где указаны 

дома односельчан, живших в одно 

время с Анатолием Лаврентьевичем. В 

схеме обозначен и дом, в котором 

родился и до 14 лет жил Толя. Мною было прочитано 

несколько стихотворений о Пристань Почте. Алексей 

Анисимович прочитал стихотворение «Дот», написанное 

под впечатлением стихотворения А. Сорокина с 

аналогичным названием.  

Задушевная встреча длилась около трех часов. Итог, 

которой заключался в том, что мы еще раз подтвердили, что 

имя А. Л. Сорокина дорого и бердчанам и жителям 

Пристань Почты и колыванского района. Память о нем 

должна остаться и жить в Бердске, в Колывани, а главное, 

есть люди энтузиасты, заинтересованные в дальнейшем 

расширении знаний о нашем земляке.  

Ранним утром, перед отъездом из Колывани в Бердск, я 

написал стихотворение, посвященное Пристань Почте, 
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Бердске и Анатолию Лаврентьевичу. В этот же день оно 

было впервые озвучено в городской библиотеке, как символ 

нашего творческого  мостика, перебрасываемого между 

Бердском и Пристань Почтой.  Пристань Почта и Бердск 

сыграли в жизни Анатолия Лаврентьевича важную роль, 

ставшими гранями его литературного века.  

Встреча в Бердской библиотеке была показана по 

новостям 49 канала Новосибирска.  

Сотрудникам библиотеки имени А. Сорокина и всем 

жителям города Бердск посвящаю. В день его памяти 26.12.2021г. 
 

Сорокин Толя – он у нас такой один! 

 

Библиотека носит имя земляка, 

Для нашего села это почѐтно! 

И это нам достаточно пока 

И перед историей  - зачѐтно! 
 

Бердск и Пристань Почта – это веха 

Сорокина, как гражданина – человека. 

Прекрасное село явило юного поэта 

Мы благодарны Господу за это. 
 

А Бердск – литературная столица: 

Картины Бердска ему тоже стали сниться, 

Здесь он достиг авторитета и вершин, 

Сорокин Толя – он такой у Вас один! 
 

Теперь и Колывань его признала - 

Как долго же она всѐ вспоминала. 

Спасибо памяти – она в сердцах жила, 

И эта память к Вам нас привела. 
 

Бердчанам благодарны за любовь - 
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Сорокинское имя стало модно вновь! 

Талантлив Толя, наш земляк и гражданин, 

Сорокин Толя – он и у Нас такой один! 

 

Завет земляка 

 

Толя Сорокин – юнец почтовской, 

Такой же как все, обычный, простой. 

Рубашка в горошек, на лямках штаны, 

Летом босой, зимой носил пимы. 

 

С пристани папу на фронт проводил, 

Он погиб в сорок третьем, сын – не забыл. 

Мама – вдова, Валя с Толей – сироты, 

Вот вам беда – открывайте ворота. 

 

Вдовья, сиротская жизнь нелегка, 

Но семья не сломалась – качнулась слегка. 

Все испытания Толя смело прошѐл, 

Жить и учиться он силы нашѐл. 

 

С сестрой за дровами на остров ходил, 

По льду через Обь поволокой тащил, 

Везде успевал деревенский мальчишка, 

Духом крепчал, и не был трусишкой. 

 

Толя к первому классу Уень переплыл 

На льдинах катался – чуть не уплыл. 

Щучек силял – домой рыбу носил, 

Смышлѐным мальцом в деревне прослыл. 

 

Прыгать в Уень с моста не боялся, 
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На «парашюте» с деревьев спускался, 

Бесстрашным во всѐм быть он старался, 

Так в нѐм характер бойца утверждался. 

 

Блокадных детей Ленинграда встречал, 

Он их жалел – с ними играл. 

На пленных фашистов пришлось посмотреть, 

Тех, кто на фронте сеяли смерть. 

 

Яростной злобы не было к ним 

Даже у тех, кто был ими раним, 

Ведь с фронта калеки - солдаты пришли 

И правду свою о войне принесли. 

 

Видел и слушал всѐ это юнец, 

Стал понимать – прав был отец, 

Когда говорил: - Жить надо, жить, 

За Родину можно и жизнь положить!" 

 

В школе учился, стихи стал писать, 

Многое в жизни пришлось понимать, 

Любовью к Отчизне он пропитался - 

Верен России навеки остался. 

 

Родины честь, как умел защищал, 

Это и нам он, друзья, завещал: 

«Любите Россию, не зная покою, 

Ей не торгуйте – чревато бедою!» 

 

А. Савельев 

02.01.2022 г. 
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Посвящается поэту земли сибирской А.Л. Сорокину 

                    Автор Алексей Льдоков – землякпоэта 
 

Ты бродил по берегу морскому. 

И побывал на разных берегах. 

Но не тосковал о них ты по - мирскому, 

Как о берегах реки в родных краях. 

 

Берега родные, там где ты родился  

Великий край Сибирский - Родина твоя!  

Рекой Уенью с детства ты гордился,  

А Пристань Почта вся твоя семья! 

 

Твой дом стоит на горке, что над Обью, 

И детство ты провел на славных берегах.  

Всю жизнь ты помнил искренне с любовью, 

Как с горки видел церковь во Вьюнах! 

 

Прохладой тянет с Бердского залива,  

Друг, земляк, с тобой я в мыслях у костра.  

В реке плывѐт луна неторопливо,  

И шум волны тревожит душу до утра. 

 

Плеяды звезд, как огненные птицы, 

Спадают с неба, словно листопад,  

И дальний рокот слышится зарницы,  

Как с далѐких гор, незримый камнепад. 

 

Волшебна ночь, бессоннице на диво.  
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Плывѐт в тиши над Родиной моей.  

И катит волны Бердь в конец залива,  

Связавшись нитью с тысячью морей. 

В такие ночи никому не спится,  

Все сладко замирают сердцем и душой.  

И слиться каждая душа стремиться 

С удивительной природной красотой. 

 

В глубинах сердца прошлое живет: 

О стройках, что возвысили над Обью города.  

О берегах реки, что породнил железный мост,  

И каждый час под стук колѐс несутся поезда. 

 

Слились Обские воды Бии и Катуни,  

И ГЭС построилась для города навек.  

Обское море стало первое в Сибири,  

О чѐм мечтал в таѐжном крае человек. 

 

О многом звезды мне напоминают – 

О босоногом детстве, что с горы бежит,  

О минутах, что так быстро протекают,  

О жизни, что стремительно летит. 

 

Наедине со светлою печалью  

Приветствую грядущую зарю, 

И в ночное небо, скрытою вуалью, 

На звезды зачарованно смотрю! 

 

январь 2022 г. 
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Анатолий Сорокин 

 

 

 

 

 

 

 

Порог детства 

 

...На родине моей повыпали снега... 

                                        В. Федоров 

 

Я снова в снах бегу к порогу детства. 

Бегу и знаю: мне не добежать.  

А так хотел всѐ прошлое обнять,  

В лицо села любимого вглядеться.  

Какой там снег, на родине моей, 

До боли деревенский, белый, чистый! 

Как там заря малиново лучится 

В конце студѐных первых зимних дней! 

Я столько лет зимою не был там, 

Что, кажется, всѐ было не со мною,  

Не я, а мальчик, плакал под горою,  

Сломав при спуске лыжу пополам. 

Не у меня в синь мартовского снега 

В бою упав, отец не сможет встать, 

https://www.chitalnya.ru/users/sorokin/
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И будет вьюга поздняя рыдать 

Над нашим низким неприютным небом... 

Мелькают годы кадрами кино,  

Просторы снова видятся родные,  

Моѐ село — кровиночка России,  

Забыть тебя судьбою не дано. 

Я снова в снежной памяти тону, 

У снов моих особая тревога.  

И белая ведѐт меня дорога 

К отеческому вечному теплу... 

 

 

Мамаев курган 

 

Дай силы мне, 

                  немеркнущая память, 

Дыханием бессмертным обожги...  

Здесь вечным сном 

                     под Вечными огнями 

Спят наши парни с берегов Оби.  

Они по праву воинского долга 

И не могли и не ушли назад.  

Рекою их последней стала 

                                      Волга 

И городом последним — 

                                     Сталинград. 

Река и город для парней вместили 

Два слова необъятные, 

                              как мир - 

Одно из них - 

             бессмертная Россия, 
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Другое — 

             бесконечная Сибирь... 

 

Красное поле 

 

«...Ты только вспомни, мальчик, 

чей ты сын ...» 

А. Твардовский 

 

Мне ли тревожиться о смерти- 

Вполне серьезно говорю... 

...Мена убили в сорок третьем 

С отцом в том мартовском бою. 

Во мне другой живет, он знает 

Зачем и для чего живет. 

Он что-то вроде сочиняет 

И что-то даже издает. 

А я лежу на Красном поле 

Там, где не кланялись свинцу. 

Такая выпала нам доля- 

Мне и погибшему отцу. 

Меня - живого - упрекают, 

Пишу, мол, часто о войне. 

А нас - погибших, забывают. 

И тяжело отцу и мне. 

Нам с ним, проросшими цветами. 

Картина горькая видна – 

Крошатся памятника грани,  

Стирают годы имена... 
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У монумента Славы в Новосибирске 

 

У монумента Славы тишина. 

И облака плывут тревожно, низко. 

Как тридцать с лишним тысяч 

                                  обелисков 

Горят на строгих стелах имена. 

Есть среди них фамилия моя. 

Отцовская фамилия солдата. 

Домой он не вернулся в сорок пятом. 

Осиротела без него земля, 

Он, защищая дальние края, 

Упал в бою в то мартовское утро, 

Когда весна уже вершила мудро 

Извечный круг земного бытия. 

И было до Победы две весны. 

Кровавы были вѐрсты и неблизки… 

И множились на верстах обелиски - 

Безжалостные спутники войны. 

И ежедневно шли в Сибирь тогда 

Казенные бумаги - похоронки. 

По-бабьи сиротливо, горько, громко 

Рыдали вдовы в сѐлах, городах… 

…У монумента Славы тишина. 

Он - мужество и боль Новосибирска. 

Горят на этом строгом обелиске 

Солдатские святые имена… 
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Расстрелянный остров 

 
Жертвам Колыванского восстания. 

 

«...Вот село. 
Оно зовѐтся - Почта.  

Слушай, что глаголят старики...» 
                                  М. Горбунов 

 
Пароход в ночи сипел устало 

И темнела сонная река. 

Принимал проклятый остров Малый 

Горький взнос уездного чека. 

Заступы с лопатами стучали 

И стонала старая баржа. 

Третью ночь на остров доставляли 

Родственников злого мятежа. 

В мятеже сыграли роль крутую 

Продналоги. Это что капкан. 

Хлеб последний брали подчистую, 

И взыграл мятежный дух крестьян. 

Вилами да пиками хотели 

Справедливость в сѐлах утвердить. 

Дым мятежный тлел всего неделю, 

Так и не успев огня добыть. 

Песня-то мятежная не спелась, 

А теперь расплата за грехи. 

Что могли советской власти сделать 

Женщины, подростки, старики? 

В «верх» ушли торжественные сводки, 
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Что уезд добился тишины... 

...Пьяные от крови и от водки, 

Были люди из чека страшны. 

Вот чекист-матрос кричит солдатам: 

— Страшно убивать-то? Ерунда! 

Я за революцию, ребята, 

Мать родную хлопну без суда!  

У матроса синь татуировки 

На груди и мощных кулаках.  

Кто в чека не знает нынче Лѐвку?  

Тяжела у грешного рука... 

— Шевелись, разбойнички, уснули, —  

И солѐный выхлоп матерка...  

...Шел двадцатый год. Слепые пули 

Били насмерть и наверняка.  

Черепа с глазницами пустыми 

Вымывает время и белит… 

Остров тот расстрелянный поныне  

На Оби возле села стоит. 

Это было, это было точно.  

Небылью былое поросло.  

А село мое зовѐтся — Почта.  

Тихое сибирское село... 

 

 

Россия 

 

Россия, Россия, Россия,  

Что было в далѐком с тобой? 

Какие ветра голосили 

Над горькой твоею землѐй...  
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И в рабстве была ты у ханов,  

Но к воле порыв негасим.  

Терзали тебя постоянно 

То шведы, то рыцари-псы.  

И были врагам ненавистны 

В те годы былые не раз 

И зелень полей шелковистых,  

И синь обжигающих глаз...  

Россия, Россия, Россия, 

А нынче-то что же с тобой?  

И вроде бы годы другие 

И век на планете иной.  

И нету монгольского ига.  

Стоит над тобой тишина.  

Но только судьбы твоей книга  

Кому-то сегодня тошна.  

Уже не мечами — словами,  

Облитыми ядом до дна,  

Убить в нас пытаются память,  

Которая прошлым дана. 

За гордость, язык наш речистый,  

За то, что ты есть, патриот,  

Нам шьют ярлыки шовинистов 

И лгут на великий народ.  

Россия, они же не гости,  

A рядом живут, и кричат.  

О, сколько в них желчи и злости,  

Им всѐ бы охаять подряд.  

Живите, кричите, ликуйте!  

Россия вас верно поймѐт... 
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...Живите, но только не плюйте 

В святые колодцы еѐ... 

 

 

Исповедь 

 

У каждого есть исповедь своя.  

Немало в ней порой страниц печальных.  

Я знаю точно — исповедь моя 

От доброты исходит изначально. 

Добротен дом отцовский на века, 

Добротно семя, брошенное в землю. 

Добра незагрязнѐнная река,  

Добра к гостям сибирская деревня.  

Читатель мой — судья мой, не спеши  

Суд вынести, вчитайся в строки-нервы.  

В них непростая исповедь души,  

Сомнения, любовь, надежда, вера. 

Об этом кровном исповедь моя.  

Боясь кого-то словом вдруг обидеть,  

Всѐ через сердце пропускаю я.  

Лишь только сердцем можно боль увидеть. 

 

 

*** 

Л.С. 

 

Я знаю: меня не будет  

Когда-то, любимая, с вами.  

И, если случится, спросят:  

- А где он и что же с ним?  
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Ответьте, что я уехал 

На родину за цветами  

И время, когда вернѐтся,  

Неведомо даже родным.  

Пусть ложь эта будет светлой.  

Неужто, еѐ я не стою?  

Я буду к вам вечность ехать 

Из вечной своей страны.  

Пусть небо над вами будет  

Пронзительно голубое.  

Я за цветами уехал,  

Которым нету цены... 

 

 

Мост 

 

В глубинку Западной Сибири,  

Где от "железки" сотни верст,  

Двенадцать пленных отрядили  

Через речушку строить мост.  

Нам было в пору ту по восемь,  

Ещѐ не выдохлась война.  

И шла у нас в деревне осень,  

Она голодною была.  

О немцах знали понаслышке,  

А тут, ну как же утерпеть?  

И потянулись все мальчишки  

К речушке пленных посмотреть.  

А мы немного опоздали,  

Придя, застыли на яру,  

Увидев: матери совали  
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Врагам - картошку, хлеб, махру.  

Нет, в голове не умещалась  

Картина эта до конца – 

Там с ними мать моя стояла.  

Ну, как же так? Они ж отца...  

Вон долговязый тот в ушанке,  

Приняв картошку от неѐ,  

Кивал ей: 

- Данке, муттер, данке!  

И сердце дрогнуло моѐ.  

И, слѐзы горькие глотая,  

Упал в осенний жар травы...  

Прошло немало лет, пока я  

Вдруг понял - женщины правы.  

За боль потерь и голод тыла  

Тех пленных немцев у моста  

Нет, не прощала, а казнила  

Российских женщин доброта. 

 

 

Отец 

 

- Живи, сынок! И жди меня, сынок! – 

Сказал отец. Гудок взревел отвальный. 

Ну, разве я тогда подумать мог.  

Что этот час стал навсегда прощальным? 

На пристани гудел, шумел народ,  

Рыдали мамы и кричали дети...  

Таким я помню сорок первый год – 

Год моего лихого пятилетья – 

И моего прощания с отцом.  
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Нам будущее встреч не обещало.  

Спустя десятки лет, уже потом,  

Я вдруг пойму великий смысл начала – 

Того, что мы бессмертием зовем... 

Материнское крылечко 

 

Прислонюсь к стеклу щекою,  

Ошутив на миг мороз.  

Что опять стряслось со мною?  

Что с душой моей стряслось?  

Вьюжит снегом за окошком  

Ночи чѐрная зима.  

Мне бы светлого немножко.  

Надоела эта тьма.  

Мне бы утром рано-рано 

Побежать на первый звук,  

И, порвав кольцо тумана,  

Рухнуть в кольца тѐплых рук...  

Снова к маме приласкаться,  

Позабыв, что мамы нет.  

Руки мамины мне снятся,  

Будто добрый тѐплый свет.  

И с годами, как ни странно,  

Не проходит боль — болит.  

Даже улица без мамы  

Сиротливее стоит.  

Те же избы, та же речка,  

Птиц стремительный полѐт.  

Материнское крылечко 

Всѐ ещѐ хозяйку ждѐт – 

…Словно мама за рекою —  
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За черѐмухой ушла...  

...Повлажневшею щекою  

Холод чувствую стекла... 

 

ВИТАЛИЙ ФЁДОРОВИЧ ПАРФЁНОВ –  

председатель колхоза «Красный Октябрь» 
 

Колыванская земля всегда славилась людьми, которые 
своим трудом крепили могущество нашего государства. 
Колыванцы умели выбрать достойных руководителей. 
Колхоз «Красный Октябрь» - не исключение. Созданием 
крупного сельскохозяйственного производства все свои 
годы правления занимался Александр Михайлович Хомяк. 
Он принял руководство колхозом в 1961 году. До сих пор 
новотырышкинцы пользуются тем, что было построено при 
нѐм.  

Достойным продолжателем  развития «Красного 
Октября» стал Виталий Фѐдорович 
Парфѐнов. Грамотный, энергичный, по-
крестьянски предприимчивый, 
настойчивый и ответственный, он много 
сделал для подъѐма колхоза на новую 
ступень развития. О нѐм и пойдѐт речь в 
моѐм материале. 

Виталий Фѐдорович Парфѐнов – 
человек с  прочными крестьянскими корнями. Он родился 
11 ноября 1938 года в селе  Ново-Еловка  Пихтовского 
района Новосибирской области. Его отец, Парфѐнов Фѐдор 
Пименович (1912 г. р.), родился и вырос в Ново-Еловке в 
семье крестьянина, Парфѐнова Пимена Парфирьевича 
(1873 г.р.), и его жены Парфѐновой Ефросиньи 
Митрофановны (1875 г.р.). Мама, 
Бешкова Евдокия Семѐновна 
(14.03.1915 г.р.), тоже из простой 
деревенской семьи Бешкова Семѐна 
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Селивѐрстовича (1873 г.р.) и Бешковой Пелагеи Н.(1879 г.р.). 
В предвоенные и военные годы родители Фѐдора 

Пименовича и Евдокии Семѐновны проживали в селе Ново-
Еловка и работали в колхозе «Трудовик». Первая жена 
Виталия Фѐдоровича, Певнева Мария Наумовна, родилась 
07.06.1939 года и выросла в Ново-Еловке. Еѐ родители, 
Певнев Наум Кириллович и Певнева Ефросинья, оба  с 1903 
года рождения. Работали перед войной в Ново-Еловской 
сельхозартели «Красный трудовик». 

Имея такую основательную родословную, Виталий 
Фѐдорович, конечно же, посвятил всю свою 
сознательную трудовую жизнь сельскому 
хозяйству. 

После учѐбы в Ново-Еловской 
начальной школе  с 1949 года он поступил 
в Пихтовскую среднюю школу и стал еѐ 
выпускником в 1956 году. Учился, как и 

большинство мальчишек, средне. В этом же 
году был призван на действительную 
службу в ряды Советской Армии в 
батальон охраны Военно-Воздушных сил. В 
тексте «Благодарственного письма» от 
командования войсковой части на имя 
мамы Бешковой Евдокии Семѐновны, 
отмечено, что еѐ сын является отличником 
боевой и политической подготовки, имеет 
семнадцать благодарностей от командира. 
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В 1959 году Виталий  демобилизовался из армии, 

возвратился к матери в родную Ново-
Еловку. Вскоре женился на местной 
красавице Маше Певневой. Одно время 
работал в отделении связи д. Марчиха, что 
в двух-трех километрах от Ново-Еловки. В 
молодой семье родились две доченьки – 
Наташа (17.12.1960 г.р.) и Галина (11.04.1962 
г.р.). 

Стремление познать жизнь и достичь в 
ней чего-то существенного продвигало 
Виталия на путь получения новых знаний и более высокой 
квалификации. Он оканчивает курсы бухгалтеров и 
годичную Новосибирскую школу подготовки руководящих 
кадров в 1965 году. Работает бухгалтером и экономистом в 
хозяйствах Искитимского и Ордынского районов. Но 
родная сторона всегда тянула его к себе… 

В январе 1969 года Парфѐнов вернулся в родной 
Колыванский район. В Южинском откормочном совхозе 
ему предложили должность экономиста, а жена Мария 
Наумовна устроилась бухгалтером в совхозную контору. В 
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сентябре она перешла работать в местный магазин 
продавцом. Дочка Наташа продолжила учѐбу в первом 
классе новой школы. Младшая Галя стала первоклассницей 
Южинской восьмилетней школы с 1 сентября этого же года. 

Впоследствии Виталий Фѐдорович занял должность 
главного экономиста Южинского совхоза. После окончания 
Новосибирского сельскохозяйственного института (заочное 
отделение) в 1971 году он получил диплом и специальность 
«Учѐный агроном». Имеющийся диплом о высшем 
агрономическом образовании  поставил вопрос о работе по 
специальности. 

По предложению А.Н. Чаусова,  бюро Колыванского 
РК КПСС рекомендовало Виталия Фѐдоровича на 

должность главного агронома 
колхоза «40 лет Октября». В 
июле 1971 года семья переезжает 
в Соколово. Мария Наумовна 
устраивается в местный магазин 
продавцом. Дети стали учиться в 
Соколовской восьмилетней 
школе. Семейное счастье 
разрушила неожиданная смерть 

Марии Наумовны. В августе 1972 года  цветущая 
тридцатитрѐхлетняя женщина умирает. Мария Наумовна 
была похоронена на сельском кладбище в Соколово. Для 
Виталия Фѐдоровича это был удар, от которого он смог 
отойти только потому, что у него остались малышки–
доченьки. 

Виталий Фѐдорович остался вдовцом, когда ему было 
тридцать четыре года. Молодой мужчина не мог долго 
находиться в состоянии одиночества. Тем более малолетние 
дочурки требовали постоянной заботы и внимания. 
Должность главного агронома такого крупного колхоза не 
оставляла много времени на семью. Нужна была женщина, 
которая бы стала для Виталия Фѐдоровича надежной 
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опорой, верной любящей женой и заботливой по 
отношению к его дочерям -  Наташе и Галине. 

И такая женщина встретилась на пути Виталия 
Фѐдоровича. Людмила Николаевна Ферапонтова (05.06.1945 
г.р.) работала наборщицей в редакции районной газеты 
«Трудовая правда». После  развода с мужем она  

воспитывала сына Игоря (28.06.1965 г. р.). 
Людмиле было двадцать восемь лет, 
красива и хороша собой. Еѐ коллега - 
бухгалтер редакции Ольга Прокопьевна 
Ржаева, более опытная в семейных делах, 
познакомила двух 
молодых людей, 
оставшихся одинокими. 

Людмила сразу понравилась Виталию 
Фѐдоровичу. С присущей его характеру 
напористостью он приступил к 
«штурму» новой возлюбленной. По 
завершении сыном Игорем 1972-1973 
учебного года  Людмила Николаевна 
соглашается на переезд в село Соколово. Образовалась 

семья, которой было суждено 
пройти дорогу в двадцать 
шесть счастливых лет. 

Теперь несколько слов о 
самой Людмиле Николаевне. 
Родом она из Колывани. 
Отец, Ферапонтов Николай 
Константинович (1901 г.р.), 
участник Великой 
Отечественной  войны  1941 – 
1945 гг., был призван на 
фронт в 1942 году, а вернулся 
после ранения инвалидом. 
Николай Константинович 

родился в многодетной дружной, работящей семье. Оттуда 
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он вынес качества, которые помогали ему в дальнейшей 
жизни – внимательность, заботливость, доброту. В жѐны он  
выбрал Анну Иосифовну Никонову, которая только 
укрепила  в семейных отношениях 
его  человеческие качества. У них 
родились три дочери – Нина, Галя, 
Люда. Нина Николаевна после 
школы работала в Колывани  на 
бытовой фабрике, потом окончила 
курсы медсестѐр при районной 
больнице и переехала в Барабинск, 
умерла в возрасте восьмидесяти 
девяти лет. Галина Николаевна 
окончила педагогическое училище и 
работала длительное время в нашей 
Колыванской средней школе № 1 
учителем начальных  классов. Еѐ невестка Голдырева  

Любовь Анатольевна, выпускница КСОШ № 1, окончила 
физмат Новосибирского пединститута, работала в школе № 
1, а сейчас преподаѐт в Новосибирской частной школе 
«Аврора». 

Людмила Николаевна с теплотой вспоминает своѐ 
детство, заботу и любовь родителей. Отец – мастер на все 
руки, всегда преподносил   дочерям подарки собственного 
изготовления. Однажды он подарил маленькой Людочке 
туфельки – маленькие, аккуратные, красивые, как из 
магазина. Это детское воспоминание о радости сохранено в 
памяти Людмилы до сих пор. 
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Николай Константинович, имея только начальное 
образование, работал 
обувщиком в Колыванском 
Доме быта и всегда  хотел, 
чтобы его дочери учились, 
получили образование. А 
главное, чему учил детей 
Николай Константинович –  
никогда не переступать за 
черту христианских 
заповедей.  

Огромное  горе постигло  семью – 3 ноября 1965 года 
трагически погиб  Николай Константинович. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дочь Людмила  после 

окончания школы всѐ же  
не пошла учиться дальше, 
а устроилась в 
Колыванский Дом быта 
швеѐй, потом еѐ 
пригласили работать в 
типографию газеты 
«Трудовая правда», где она 
быстро влилась в трудовой коллектив. Дмитрий Михеевич 
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Худяков, редактор газеты, всегда отмечал в новой 
работнице спокойный характер, трудолюбие, не 
конфликтность, уважительное отношение к окружающим.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В девятнадцать лет вышла замуж  за Кошкарева Николая 
Сергеевича, родила сына Игоря. После восьми лет 

совместной жизни супруги развелись. Сын 
в настоящее время самостоятельный, 
самодостаточный  человек, живѐт и 
работает в Колывани. У него сын Дмитрий.  

Людмила Николаевна, выйдя замуж за 
Парфѐнова, во всѐм стремилась 
соответствовать своему предназначению. 
Стала заботливой матерью для осиротевших сестрѐнок, 
всегда и во всѐм поддерживала их, пока они не завели свои 
семьи.  

Как жена руководителя – сначала главного агронома 
колхоза «40 лет Октября», а затем председателя  правления 
колхоза «Красный Октябрь»  - знала, как себя вести. 
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Виталия Фѐдоровича всегда тянуло домой - он был уверен: 
быт его семьи  в надѐжных и  заботливых женских руках. 
Двадцать  шесть лет быть женой 
руководителя – это серьезное 
испытание для женщины. Людмила 
Николаевна в колхозе работала 
диспетчером. Это ответственная 
должность, старалась никак не 
подчѐркивать, что она жена 
председателя: знала и выполняла свои 
обязанности,  пыталась не 
вмешиваться в дела мужа–
руководителя. Их дом в Новотырышкино красиво  утопал в 
цветах и кустарниках. Семья  всегда держала в домашнем 
хозяйстве разную живность:  и скот, и птицу. В 2000 году 
Людмила Николаевна вышла на пенсию.  

Вспоминает Л.Н. Парфѐнова: «…до ноября 1998 года 
жили в селе  Новотырышкино, а когда Виталий Фѐдорович 
оставил руководящую работу, переехали в Колывань. Очень 
жаль, что не удалось подольше пожить мужу в 
благоустроенном доме, без бесконечной  заботы о 

колхозном  
хозяйстве…». 21 
апреля 1999 года 

Виталия 
Фѐдоровича не 
стало. Дом 
осиротел, жить в 
нѐм стало 

невыносимо. 
Сейчас Людмила 
Николаевна живѐт 
в двухкомнатной 

благоустроенной 
квартире в центре Колывани… 
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Работая главным агрономом колхоза «40 лет Октября», 
Виталий Фѐдорович занимался внедрением в производство 
земледельческой прогрессивной технологии и системы 
новой организации труда, проводил все 
сельскохозяйственные работы по методу земледельцев 
Ипатовского района Ставропольского края. Ипатовский 
метод получил широкое распространение по всей нашей 
стране. Смысл метода заключается в серьезной отработке 
оптимальных вариантов комплектации звеньев, оснащение 
их техникой, обеспечение кадрами. Короче говоря, в 
местных условиях и возможностях надѐжно отлаживается 
комплексный метод полевых работ. Средняя урожайность в 
колхозе «40 лет Октября» составила в 1978 году 19 
центнеров с гектара – это один из лучших показателей в 
Колыванском районе. В «Красном Октябре» в это время она 
составляла всего 14 центнеров с гектара.  

Именно в колхозе «Красный Октябрь» ему было 
предложено работать председателем – это инициатива 
Колыванского Райкома КПСС. В протоколе общего 
собрания колхоза «Красный Октябрь» от 5 апреля 1979 года 

записано:  «…Избрать 
председателем колхоза 
«Красный Октябрь» 
бывшего агронома колхоза 

«40 лет Октября» Парфѐнова 
Виталия Фѐдоровича…». 

Проголосовали 
единогласно. 

Начало работы на новом месте было 
непростым, но колхозники 
поверили в своего нового 
председателя правления. А 
Виталий Фѐдорович делал 

многое, чтобы организовать и 
мобилизовать тружеников 

на высокие показатели в 
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работе, использовал все возможные моральные и 
материальные стимулы.  

Уже через два года, с небольшим колхозу вручена 
Почѐтная Грамота ЦК КПСС Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За достижения наивысших 
результатов во Всесоюзном социалистическом 
соревновании и увеличение производства и закупок 
продуктов животноводства в зимний стойловый период 
1980 – 1981 годов».  

Животноводческая отрасль откликалась на заботу, 
внимание и модернизацию производства показателями 
роста надоев молока и привесов мяса, а также 
увеличением поголовья скота. В 1981 году на фермах 
колхоза было 1050 голов коров, в 1987 году – 1300 коров. 
Надои выросли с 2914  до 3200 кг на одну корову.  

Психологическую перестройку  в коллективе вызвало 
применение элементов хозяйственного расчета, 
коллективного подряда. В 1979 году он внедрялся в 
животноводческих звеньях, а с 1984 года – на всех фермах. 

 Г.А.Лаптев – бригадир животноводства – отмечал, 
что в 1983 году сохранность молодняка составила 98, 3%, в 
1984 году отходтелят сократился вдвое. 

В условиях новой формы организации труда среди 
животноводов стал заметен интерес и настрой на 
результативность своей работы. Доярки Надежда 
Ивановна Лакутина, Валентина Ивановна Ермолович, 
Валентина Степановна Ященко, Антонина Ивановна 
Абрамкина вышли в лидеры по надою молока… 

За четыре с половиной года – в июне 1985 года 
животноводы выполнили пятилетнее задание XI 
пятилетки (1981 – 1985 гг.). Государству продано 13811 
тонн молока, 1572 тонны мяса. Среди передовиков 
колхоза названы животноводы колхоза: Фаина Сафоновна 
Четверухина, Анастасия Васильевна Ермолаева, Нина 
Ивановна Дорофеева. Доярка Валентина Павловна 
Фѐдорова откликнулась на просьбу Виталия Фѐдоровича  
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помочь в уборке свѐклы, выращенной для колхозных 
буренушек, и воодушевила подруг доярок на это важное 
дело (1985 год).  

Хорошие показатели по надоям молока были у 
доярок Татьяны Владимировны Ушаковой, Валентины 
Николаевны Тетериной. 

Хороших привесов на молодняке добивались 
телятницы Людмила Петровна Ушакова, Мария 
Филипповна Надѐжкина, Любовь Владимировна 
Нефедьева, Нина Ивановна Дорофеева, Клавдии 
Афанасьевны Казанцева. 

Итак, первые награды колхоз получил за достижения 
в отрасли животноводства. Давайте еще раз перечислим 
тех, кто создавал его славу. Специалистами зоотехнии и 
ветеринарии колхоза работали Сергей Алексеевич 
Ушаков, Сергей Владимирович Ванюков, Александр 
Ильич Кухта, Леонид Александрович Клюковкин, Алла 
Дмитриевна Муштаева, Сергей Васильевич Рябухин, 
Виктор Пименович Ковалев, Сергей Александрович 
Бурда, Нина Александровна Бурда, Татьяна Николаевна 
Минтюкова, Татьяна Васильевна Ушакова, Нелли 
Анатольевна Рябухина, Марина Бахвалова, Марина 
Владимировна Березина и другие. 

Техниками по воспроизводству стада крупнорогатого 
скота трудились Тамара Владимировна Казакова, 
Валентина Александровна Орешок, Людмила 
Пантелеевна Безенкова, Лидия Леонидовна 
Перевозчикова, Марина Павловна Карпенко.  

Огромное колхозное стадо обслуживал и большой 
коллектив животноводов: доярки, телятницы, скотники. 
Доярки и телятницы часто меняли свою работу: то доили 
коров, то ухаживали за молодняком. Их я называю в 
одном списке – пусть не обижаются на меня: Н.П.Бычкова, 
А.И.Абрамкина, В.П.Фѐдорова, В.Н.Титерина, 
Ф.С.Четверухина, М.А.Целеш, Л.С.Сойникова, В.С.Ященко, 
Н.И.Лакутина, Л.Д.Гусева, В.И.Ермолович, В.М.Черданцева, 



200 
 

М.Ф.Румянцева, Н.Н.Русина, В.А.Русина, Л.Ф.Гаврюхина, 
В.М.Клюковкина, Д.Т.Ермолаева, Р.П.Попова, Э.Е.Ускова, В.А. 
Худых, Л.Н.Кулешова, Т.А.Негодяева, Г.Н.Исатченко, 
В.В.Смольник, Г.Г.Орленко, Л.П.Нестерова, Т.Н.Балашова, 
Н.Н.Черненко, Н.Н.Ментюкова, А.И.Трофимова, 
Н.С.Гриднева, Р.П.Зенина, Е.Ф.Букреева, Н.Г.Фѐдорова, 
Н.М.Вотинова, Т.В.Ушакова, З.В.Ермолаева, Л.И.Глухих, 
В.И.Темникова, И.Д.Фѐдорова, Л.И.Терентьева, З.В.Червова, 
Л.Н.Губанова, И.Н.Румянцева, Н.И.Турышева, 
П.П.Дорофеева, Н.И.Дорофеева, В.Н.Тверезовская, Г.З.Гарус, 
О.Г.Темникова, О.Н.Богданова, Н.П.Прокопович, О.Д.Рудова, 
Н.В.Ященко, М.Ф.Клюева, Н.А.Капралова, Р.И.Переверзева, 
Л.П.Ушакова, Л.В.Нефедьева, И.М.Кошкина… 

Скотниками работали А.П.Турышев, Н.Н.Прудников, 
С.К.Ермолович, В.А.Клюковкин, С.Фатеев, Ф.А.Ященко, 
К.А.Ященко, П.В.Турышев, В.Б.Глухих, В.Н.Иванов, 
В.К.Прокопович, Н.Ю.Трофимов, П.И.Турышев, 
А.П.Свирин… 
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Отличными пчеловодами показали себя Василий 

Андреевич Головков и его сын 
Анатолий Васильевич. 

Строительными работами 
умело руководили Юрий 
Леонидович Ковалѐв и Виктор 
Владимирович Пущин. 

Успешно справлялись с 
обязанностями руководители 
молочного комплекса Валентина Михайловна Клюковкина, 
Геннадий Андреевич Лаптев, Григорий Прохорович 

Бычков. 
Виталий Фѐдорович на 

практике в своѐм колхозе 
стремился применять всѐ 
новое и  прогрессивное, что 
появлялось в 

сельскохозяйственном 
производстве, не боялся 
внедрять передовое в 
организацию учѐта, 
контроля и оплаты труда. 

Познакомившись с 
методом круглосуточной 
уборки силосных культур, 
разработанным директором 

Тулинского учебного хозяйства Новосибирского 
сельхозинститута Константином Георгиевичем 
Першилиным, Парфѐнов решился применить его во время 
уборочной 1982 года. Он был учеником Першилина и 
считал делом своей чести опробировать метод своего 
педагога-новатора в своем колхозе. 

Всѐ происходило не так гладко – для колхозников это 
было поначалу непонятно.Как это так– работать днѐм и 
работать ещѐ и ночью, когда темно? Но председатель и его 
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команда сумели убедить тружеников хозяйства в 
эффективности круглосуточной уборки силосных культур. 
Работа началась – и метод  был освоен. 

В тот год  на площади 950 га кукуруза была убрана за 9 
дней. Такого результата ещѐ не было! Да ещѐ в лучшие 
агротехнические сроки, когда кукуруза не успела попасть 
под первые заморозки, от которых сразу теряет 
питательность. Зелѐные сочные стебли и листья 
измельчались и закладывались в силосные траншеи, 
гарантируя дать животным прибавку в молоке и 
среднесуточных привесах. Например, Михаил 
Александрович Истратенко на комбайне Е-281 вырабатывал 
по 240 тонн зелѐной массы за смену.  Фѐдоров Н.В. и 
Байструков Виктор Степанович на силосоуборочных 
комбайнах КС-2,6 не  отставали от лидера. Отлично 
работали комбайнеры Игорь Александрович Казаков, 

Александр Васильевич Ермолаев, Валерий Алексеевич 
Ведякин, Иван Степанович Аникин, трактористы – 
Владимир Егорович Белодедов, Николай Иванович 
Казанцев. Ударно трудились на транспортировке 
измельчѐнной массы кукурузы водители – Николай 
Васильевич Рябухин, Евгений Владимирович Сафонов, 
Владимир Викторович Дорофеев. За руль грузового 
автомобиля на время уборки пересел не только 
В.В.Дорофеев, водитель председательского УАЗика, но и 
главный экономист колхоза  Александр Михайлович  
Соболев. Вообще на посевные и уборочные работы 
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привлекались все, кто мог управлять техникой. Это было 
выгодно и хозяйству, не нужно было привлекать со стороны 
лишние кадры, и самому работнику, так как эта работа 
хорошо оплачивалась и была материальным стимулом для 
людей. 

В  период жатвы зерновых 1983 года усилиями 
опытного механика Ивана Владимировича Лаптева и его 
помощников – Валентина Антоновича Бородича, Ивана 
Александровича Истратенко,Сергея Ивановича Гусева, 
Юрия Михайловича Панова, В.М.Панова натоку были 

отлично подготовлены к работе зерносушилки КЗС-20 и 
зерноочистительный комплекс ЗАВ-20. Обслуживали 
поступающее зерно водители: Валерий  Владимирович 
Белодедов, Александр Дмитриевич Горбовский,  тракторист 
Валерий Константинович Худых, рабочие ковшевого 
погрузчика: Ким Терентьевич Дорофеев, Т.З. Гарус, С.Г. 
Четверухин, Юрий В. Тимощенко, весовщицы: Нина 
Владимировна Белодедова, Наталья Александровна Гаенко. 

Среди звеньев на уборке зерновых отличились 
колхозники звена Анатолия Васильевича Вотинова: Юрий 
Григорьевич Орленко,Геннадий Андреевич Лаптев, В.Д. 
Гриднев, молодые водители, Сергей Филатов и Евгений 
Сафонов. Вместе с молодѐжью трудились и ветераны: 
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Михаил Павлович Ушаков и  Александр Иванович 
Казанцев. 

Хочется привести первые значимые обобщающие 
цифры достижений колхоза «Красный Октябрь» по 
состоянию на ноябрь 1985 года: 

- в X пятилетке (1976-1980 гг.) в среднем за год валовое 
производство зерна в колхозе составило 82,3 тысячи 
центнеров. В 1985 г. - 120 тысяч центнеров. Урожайность за 
этот же период составила соответственно 15,7  центнера  и 
17,6 центнера с гектара. Конкретно в 1985 году урожайность 
была 21,4 центнера с гектара. 

- в X пятилетке среднегодовой надой от коровы составил 
22,8 центнера, а за десять месяцев 1985 года получено почти 
по 30 центнеров молока. Годовая продажа молока равнялась 
21,7  тыс. центнеров, а за  десять месяцев 1985 года – 30 тыс. 
центнеров; 

- в X пятилетке колхоз не имел прибыли. В 1984 году 
чистая прибыль уже  составила  600 тыс.руб., а в 1985-ом – 700 
тыс.руб.; 

- в настоящее время в колхозе имеется 70 тракторов, 50 
автомашин, 52 комбайна. В производственных помещениях и 
на животноводческих фермах работает 660 электромоторов 
общей мощностью 558 тысяч киловатт-часов; 

- колхоз получает хорошие привесы от животных за счѐт 
их обеспечения кормами собственного производства; 

- на полях и фермах колхоза работают 360 человек, в том 
числе 150 женщин. Средний возраст работающих - 36 лет; 

- семнадцать колхозников награждены орденами и 
медалями, из них двое передовиков – орденом Ленина, 
один – орденом Октябрьской Революции, пятеро – орденом 
Трудового Красного Знамени. 
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Эти замечательные успехи достигнуты коллективом 
хозяйства за те пять лет, когда председательствовал Виталий 
Фѐдорович. 

Главная газета советских коммунистов «Правда» от 5 
февраля 1986 года в колонке «Во главе 
хозяйства» дала такую оценку В.Ф. 
Парфѐнову: «Многие руководители 
показали себя подлинными бойцами 
переднего края сельской экономики. 
Среди них – председатель колхоза 
«Красный Октябрь» Новосибирской 
области В.Парфѐнов. Чуть более пяти лет 
ему понадобилось, чтобы среднее 
хозяйство стало лучшим в районе. От крупных убытков 
здесь совершили поворот к рентабельной работе, 
самоокупаемости. Активно взялись за внедрение зональной 
системы земледелия, интенсивных технологий. Открыли на 
поля дорогу высокоурожайным сортам. Осваиваются 
передовые методы организации труда – коллективный 
подряд. Задания минувшей пятилетки колхоз выполнил по 
всем показателям. Многое делается для улучшения жизни 
тружеников, закрепления молодѐжи, повышения престижа 
сельских профессий. В.Парфѐнову было оказано высокое 
доверие – он избран делегатом на XXVII съезд партии». 

С целью поиска новинок современных технологий в 
сельскохозяйственном производстве Виталий Фѐдорович 
установил деловые отношения с аграриями и 
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переработчиками не только нашей страны, но и 
иностранными партнѐрами из Болгарии, Германии, 
Польши. Аграрии из Польши бывали  в колхозе, 
интересовались  опытом и высоко оценили уровень 
развития хозяйства. 

Для Виталия Фѐдоровича примером отношения к 
людям, простым труженикам все годы был один из 
опытнейших и старейших руководителей хозяйств 
Новосибирской области – председатель колхоза имени 
Урицкого Сузунского района Михаил Маркович Орѐл. Он 
считал, что когда колхозники почувствуют заботливое 
отношение к их труду и быту со стороны руководителя, то 
они начнут работать по совести, относясь к проблемам 
производства, как к своим собственным. Стилем управления 
Михаила Марковича Орла руководствовался и Виталий 
Фѐдорович. В выступлениях на страницах газет, журналов, 
на телевидении и  Всесоюзном радио, на различных 
совещаниях и собраниях  он всегда подчѐркивал, что 
главным и решающим фактором, обеспечивающим 
высокие показатели  колхоза «Красный Октябрь», являются 
люди! 

 В колхозе оставалась низкой себестоимость 
производимой продукции  по отношению к цене еѐ 
реализации. Существовала доплата на каждый 
заработанный в течение года рубль: полеводы получали 
дополнительно в виде премиальных по 1 руб.20 коп., а 
животноводы – по 90 коп. В те годы  колхозники «Красного 
Октября» были одними из самых зажиточных селян в 
нашем районе. 

Парфѐнов лично вѐл переговоры с поставщиками 
товаров широкого потребления и продовольствия не только 
в рамках нашей страны, но и с зарубежными партнѐрами. 
Колхозники ощущали изобилие товаров и услуг благодаря 
отеческой заботе своего председателя. 

Виталий Фѐдорович напористо внедрял всѐ передовое 
в своѐм хозяйстве. После изучения опыта 
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внутрихозяйственных отношений в колхозе «Прогресс» 
Петропавловского района Алтайского края  в 1984 году 
было решено переходить на полный хозрасчѐт с введением 
лимитно-чековой системы расчѐтов между 
подразделениями «Красного Октября». Эта система 
подтолкнула и руководство, и рядовых тружеников точнее 
считать расходы на своих участках работы, повышать 
рентабельность каждого отдельного производственного 
участка. Пришло осознание, что бесконтрольная  и 
бездумная трата колхозных средств пагубно сказывается не 
только на состоянии хозяйства, но и обязательно ударит по 
карману каждого. Система прижилась и  стала приносить и 
колхозный, и личный достаток. 

 Со временем, а можно сказать, в скором времени, 
труженики колхоза «Красный Октябрь» сами могли кое-
чему поучить соседей. Так сказать, поделиться опытом 
работы. В начале августа 1984 года состоялся довольно 
продуктивный семинар главных инженеров управлений 
сельского хозяйства райисполкомов области. Участники 
семинара прямо в поле проследили работу жаток ЖВН-6А 
на комбайне СКД-5, ЖВН-6А-01 на КСК-55, ЖВН-6 с 
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приспособлением Морозова, ЖБР-4,2 со стебле-
подъѐмниками, приспособлением для переворачивания 
валков. Присутствующие увидели и другие 
приспособления для уборки загущенных и полеглых 
хлебов. Главный инженер колхоза В.А.Вдовин грамотно 
ответил на все интересующие вопросы по 
переоборудованию находящейся в эксплуатации 
уборочной техники. 

Как дальновидный руководитель сельхозпроизводства, 
Виталий Федорович большие средства вкладывал в 
воспитание подрастающего поколения, будущих 
тружеников колхоза. В 1985 году на полях колхоза, вместе со 
взрослыми трудился уборочный отряд «Сибиряк» в составе 
двенадцати учеников 9–10 классов Новотырышкинской 
средней школы. Возглавлял отряд Юрий Павлович 
Соловьев – мастер производственного обучения. Будущие 
механизаторы, а именно так в основном и происходило в 
дальнейшем, уже в школе изучали и практиковались на 
переданных школе комбайне СКД-6, колесном тракторе 
МТЗ-80 и гусеничном тракторе ДТ-75. Техника не 
списанная, а новая. Так что навыки, полученные в школе, 
помогли ребятам во время жатвы 1985 года – в общий 
валовый сбор они добавили 4300 центнеров.  

Виталий Фѐдорович установил тесные связи с 
педагогическим коллективом Колыванского СПТУ № 9 
(директор Вячеслав Епифанович Киселѐв), Колыванским 
сельхозтехникумом (директор Титарев Филипп 
Афанасьевич). В родном Новосибирском сельхозинституте 
он всегда был желанным гостем. Преподаватели НСХИ 
нередко бывали в колхозе, который возглавлял их бывший 
студент. А выпускники Новотырышкинской средней 
школы охотно выбирали профессии сельхозинститута.  

Виталий Фѐдорович, заботясь о тружениках колхоза, 
продолжал строить и строить: была возведена новая 
кирпичная пристройка школы на центральной усадьбе 
колхоза. Здесь же выстроено двухэтажное помещение 
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детского комплекса «Колосок», рассчитанного на 140 мест – 
все это с перспективой развития колхоза и роста числа 
занятых в его отраслях. В 1987 году детский сад посещали 90 
детишек. В детском садике, который полностью содержался 
на средства хозяйства, все было предусмотрено для того, 
чтобы дети тружеников сельхозпроизводства получали 
прекрасное воспитание и разнообразное питание в 
столовой. Можно назвать нескольких из двадцати пяти 
работников садика это:Горбовская (Орленко) Нина 
Михайловна, Видякина Людмила Ивановна, Соловьѐва 
Любовь Геннадьевна, Макаренко Ирина Ивановна, Гаенко 
Надежда Дмитриевна, Лосева Людмила Алексеевна, 
Ковалѐва Светлана Александровна, Червова Зоя 
Валентиновна, Бурда Нина Александровна, Румянцева 
Ирина Николаевна, Лаптева Надежда Сергеевна, 
Прокопович Надежда Павловна, Ситникова Татьяна 
Владимировна, Филатова Людмила Юрьевна, Герасимюк 
Любовь Демьяновна… 

Продукты питания, молоко, мясо, игрушки, 
оборудование, мебель закупались в необходимом 
количестве и постоянно обновлялись. 

Новотырышкинские дети, желающие научиться игре 
на различных музыкальных  инструментах, занимались в 
уютных светлых помещениях филиала Колыванской  
детской музыкальной школы.  

Чтобы помочь в трудоустройстве  женщинам, чьи 
мужья работали в колхозе, в 1984 году в отстроенном 
колхозном Доме быта  Новосибирским объединением 
«Северянка» был открыт пошивочный цех на 35 рабочих 
мест. Это ли ни забота о людях?! Построены баня, мост 
через речку Оѐш, соединяющий половинки села 
Новотырышкино. Положено 3100 кв. м. асфальта на 
зернотоках… 

В 1986 году сданы 26 квартир для колхозников, в 1987 – 
20 квартир -  и жилищный вопрос почти снят с повестки 
дня! 
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В 1992 году построено еще 9 двухквартирных домов для 
вновь прибывших или молодожѐнов. Сданы в 
эксплуатацию телятник, котельная, теплотрасса длиной 1,5 
км. Всего в колхозе работало три котельных на твѐрдом 
топливе (угле):  обогревались жилые дома, помещения 
социальных объектов и производственные помещения, где 
это было необходимо.  

В 1981 году в центре Новотырышкино установили 
новый памятник односельчанам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.. Вместо 
стеллы встал  солдат, как символ воина-защитника, воина – 
освободителя. Стеллу устанавливали ещѐ решением 
правления колхоза под председательством А.М. Хомяка. 
Недавно была проведена реконструкция памятника. 
Сделано все замечательно, но почему-то убрали солдата-
земляка. Односельчане надеются, что солдат вернѐтся на 
прежнее место.  

Машинотракторный парк колхоза «Красный Октябрь» 
состоял из  всевозможных автомобилей, тракторов, 
сельхозмашин и комбайнов. Для перевозки людей было 3 
автобуса. Для ремонта в полевых условиях имелось 3 
машины техобслуживания. При ремонте и строительных 
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работах имелись автокраны: три грузоподъемностью 7,5 
тонн, два грузоподъемностью 16 тонн, 2 монтажных крана 
на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 и 32 тонны. В 
полеводстве, животноводстве, строительстве, хозяйственных 
работах использовались до 70 автомобилей, 17 тракторов К-
700, более 30 колѐсников «Беларусь» разных модификаций, 
6 тракторов Т-4, 15 ДТ-75 и бульдозер Т-130. Горюче-
смазочные материалы   получали на АЗС, расположенной в 
черте села, а на полях технику обслуживали три бензовоза. 
Также в хозяйстве содержались две пожарные машины.  

В непогоду и холодное время года вся техника стояла в 
огромных отапливаемых стояночных боксах. Железный 
бокс принимал на хранение комбайны и сельхозмашины. 
Отдельный бокс, тоже тѐплый, был для тракторов К-700. 
Доводили «до дела» полученную новую технику, 
ремонтировали, а порой давали вторую жизнь автомобилям 
и тракторам в ремонтной мастерской колхоза.  

Мастерские возглавлял Юрий Григорьевич Орленко. В 
большом слаженном, технически грамотном коллективе 
трудились специалисты высокого класса: слесарь Иван 
Степанович Аникин, регулировщик топливной аппаратуры 
Юрий Владимирович Орленко, регулировщик 
электрооборудования Павел Евгеньевич Крепальский, 
Сергей Костин и Сергей Михайлович Власов, токарь и 
вулканизаторщик Поляков Дмитрий Афанасьевич, 
сварщик Александр Степанович Гусев, кузнец Анатолий 
Холодков, электросварщик Юрий Панов. В автопарке на 
обслуживании 
работали слесари 
Валентин Антонович 
Бородич и Николай 
Пантелеевич 
Каниболоцких. 

В двух складах 
хранились запасные 
части, которых было 
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достаточно, чтобы ни одна техника не  простаивала. Сроки 
уборки зерновых и силосных культур, пахоты, заготовки 
кормов, обслуживания колхозного стада соблюдались 
только за счѐт слаженной работы техники и механизмов. А 
управляли ею люди, у которых было огромное желание 
укрепить свой колхоз, добиться высоких показателей в 
работе. 

Абсолютное большинство колхозников имело чувство 
ответственности за общее дело, за конечный результат. Я 
попробую перечислить лишь некоторую часть людей, кто 
управлял автомобилями, комбайнами, тракторами: А.И. 
Казанцев, Г.А. Лаптев, М.А. Истратенко, М.П. Ушаков, И.В. 
Лаптев, В.М. Будревич, А.В. Глухих, А.А. Рыбин, А.В. 
Вотинов, А.А. Власов, Н.В. Дорофеев, В.А. Ведякин, В.С. 
Байструков, В.Ф. Курин, Н.Ф. Качан, М.П. Покрасенко, Б.С. 
Чебаков, В.И. Червов, М.А. Букреев, М.И. Гаврюхин, В.В. 
Дорофеев, Ю.Г. Орленко, А.Ф. Королев, С.Ф. Королев, В.И. 
Субботин, В.Н. Русин, А.А. Казаков, А.И. Казаков, И.А. 
Казаков, В.И. Гуляев, А.А. Клюшин, С.М. Филатов, В.П. 
Свирин, Л.С. Гусев, В.А. Белодедов, В.А. Лигаев, В.А. 
Герасемюк, И.В. Тихонов, А.И. Волчков, Д.А. Березин, В.А. 
Белов, И.И. Рунц, В.А. Польников, А.Б. Терентьев, Н.А. 
Клюшев, А.В. Белодедов, В.Д. Муштаев, И.А. Герасемюк, 
А.И. Переверзин, Б.А. Казаков, С.И. Гусев, В.В. Белодедов, 
В.И. Истратенко, И.А. Истратенко, С.А. Бородич, В.П. 
Бабин, Н.Н. Прокопович, А.П. Темников, А.П. Румянцев, 
Г.П. Румянцев, И. Гапоненко, С.Е. Исатченко, В.А. 
Помыткин, Ю.Н. Филатов, А.Б. Левяков, С.И. Байструков, 
П.И. Румянцев, Е.В. Сафонов, Н.В. Рябухин, А.Д. 
Горбовский, П.К.Ященко, А.И.Ященко,В.В.Орленко, 
В.Румянцев, Л.П.Негодяев, В.А.Вдовин, П.В.Усков, 
И.И.Паенко, А.П.Гаенко, Ю.Л.Ковалѐв, А.Д.Макаренко, В.А. 
Новиков, В.А. Герасимюк, В.С. Ердиков, Г.С. Ольховик. 

В 1987  году в колхозе приступили к поэтапному 
введению интенсивной технологии возделывания 
пшеницы. Если средняя урожайность составляла 24 
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центнера с гектара, то благодаря новой технологии, 
пшеница дала 
урожайность 32 
центнера с гектара. 

В 1990 году 
газета «Трудовая 
правда» (№ 113 от 20 
сентября) пером 
корреспондента 
Олега Козловского, со 
слов заведующего мастерскими Ю. Г. Орленко и 
заведующего зернотоком М.А.Истратенко, а также 
председателя профсоюзного комитета О.Белодедовой 
назвала передовых колхозников: комбайнеры А.А.Казаков, 
И.А.Казаков, В.Н.Русин, В.И.Субботин, водители 
Н.А.Клюшев,А.Ф.Королѐв, А.В.Белодедов, механизаторы 
М.И.Гаврюхин, О.С.Коломиец, слесарь ЗАВ-20 
А.Клюковкин, рабочие Е.Левякова, А.Полякова, 
В.Каниболоцких,  водители В.А.Польников,  А.Б.Терентьев. 

Сергей Алексеевич Навозов, длительное время 
возглавлявший агрономическую службу колхоза, приложил 
немало усилий, чтобы на полях хозяйства возделывались 
районированные сорта зерновых местной селекции. 

Пшеница «Лютесценс-25»,  
«Лютесценс-101», рожь 
«Татра короткостебельная», 
овѐс «Нарымский», ячмень 
«Ача» давали хорошие 
урожаи. В 1994 году 
урожайность зерновых на 
круг составила 30 центнеров 
с гектара. 

Мудрость хозяина и 
руководителя Виталия Фѐдоровича заключалась в том, что 
он в сложных условиях рынка пытался поддерживать в 
людях оптимизм, желание трудиться на благо колхоза и 
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страны. Колхоз  «Красный Октябрь» был преобразован в 
акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) с тем же 
названием и прежним руководителем (1989 год). 

Ещѐ в 80-х годах колхоз купил за валюту в Дании 200 
голов коров  голштинофризской породы. В условиях 
новотырышкинского хозяйства  они давали по пять с 
лишним тысяч килограммов молока каждая, но им нужны 
были особые условия содержания и  сбалансированные 
корма. На первых порах всѐ шло отлично – этому 
способствовало и  крепкое финансовое положение  колхоза, 
и сотрудничество с новосибирскими учѐными Сибирского 
научно-исследовательского проектно-технологического 
института животноводства, которые помогали 
животноводам в правильной организации содержания 
импортных коров и в составлении рациона кормления, 
проведении витаминизации, а также учили способам 
борьбы с болезнями.Телят от этих коров колхоз успешно 
реализовывал в соседние хозяйства. В 1989 году сто 
племенных тѐлочек продали в совхоз «Колыванский» 
нашего района, ещѐ  сто семьдесят нетелей – в другие 
хозяйства района и области. Племенное направление 
приносило колхозу ощутимую прибыль. Работники 
называли коров этой породы «золотыми»- и за их дорогую 
покупку за рубежом, и за их высокую прибыль в хозяйстве. 
Животноводы Валентина Павловна Фѐдорова, Валентина 
Васильевна Смольник, Валентина Александровна Русина, 
Раиса Павловна Попова, телятница Валентина Васильевна 
Полеева выделялись высокими показателями в работе 
(1989г.). 

С душой относились к работе доярки Нина 
Николаевна Русина, Антонина Ивановна Абрамкина, 
Фаина Сафроновна Четверухина, телятницы Клавдия 
Афанасьевна Казанцева, Нина Григорьевна Румянцева, 
Альбина Васильевна Полеева, Нина Ивановна Дорофеева 
(1988 г.)      
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В 1992 году «золотые» коровы дали по 5418 кг.молока за 
год. Колхозное стадо в общей сложности состояло из 3277 
голов, в 1993 году было уже 3434 головы. От ста коров 
получили 99 телят – такого результата и в области, 
пожалуй, не было… Руководитель животноводческого 
комплекса Виктор Пименович Ковалѐв отмечал работу, 
кроме вышеуказанных животноводов, доярок Тамары 
Григорьевны Свириной, Таисии Николаевны Балашовой, 
Елены Семѐновны Тимощенко, скотников Сергея Борисова, 
Андрея Левякова, Анатолия Свирина, Александра 
Васильевича Тимощенко. 

   Реформирование колхозов, экономический кризис 
коснулись и  «золотых» колхозных бурѐнушек. Технология 
их выращивания то и дело нарушалась, не выдерживался 
рацион кормления. Ветеринарное обслуживание резко 
ухудшилось из-за дороговизны лекарственных препаратов. 
Чистота породы не сохранялась. Продуктивность по 
молоку, как результат, ухудшалась с каждым последующим 
годом.  

Колхоз представлял  собою мощное экономическое 
производство, и оно функционировало в том числе и за счѐт 
умелой организации со стороны бухгалтерской и 
экономической службы. Виталий Фѐдорович имел опыт 
аналогичной работы и добивался от специалистов их 
высокого профессионального уровня. Тружениками этой 
службы были главные бухгалтеры, Теплов Михаил 
Селивѐрстович, Переверзина Людмила Павловна, 
Белодедова Ольга Фѐдоровна, Гаенко Наталья Николаевна; 
специалисты среднего звена: Дьяконова Тамара Георгиевна, 
Сафонова Нина Владимировна, Дорофеева Вера 
Николаевна, Ащина Ольга Георгиевна, Колесникова 
Татьяна Владимировна, Истратенко Лидия Павловна, 
Власова Любовь Викторовна, Темникова Вера 
Владимировна, Бабина Ирина Владимировна, Кузнецова 
Татьяна Викторовна, Ковалѐва Валентина Васильевна, 
Соболева Людмила Борисовна, Будревич Наталья 
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Дмитриевна, Рыбина Наталья Александровна, Гриднева 
Надежда Ивановна. Среди руководителей среднего звена 
необходимо выделить Александра Вениаминовича 
Звягинцева; зернотоком заведовали Пущин Леонид 
Фѐдорович,  Головков 
Владимир 
Васильевич,Кутькин 
Владимир Романович; 
агрономическую 
службу в колхозе 
возглавляли: Горячев 
Николай Фѐдорович, 
Веденцов Геннадий 
Григорьевич, Скаба Владимир Алексеевич, Покрасенко 

Михаил Павлович, Навозов Сергей 
Алексеевич, Байструков Виктор 
Степанович. Инженерную службу колхоза 
возглавляли: Вдовин Владимир 
Александрович, Веденцов Юрий 
Григорьевич. Специалистами по технике 
были Орленко Юрий Григорьевич, Ащин 
Юрий Александрович, Прокопович 
Андрей Николаевич, Сафонов Дмитрий 

Владимирович, Кузнецов Евгений Николаевич, Гаенко 
Александр Петрович. Колхозную партийную организацию 
возглавляли: Сафонов Владимир Алексеевич, Шклавцев 
Геннадий Григорьевич, Байструков Виктор Степанович, 
Горбовская Нина Михайловна. Председателями 
профсоюзного комитета были избраны: Байструкова 
Людмила Леонидовна, Волчков Анатолий Иванович, 
Белодедова Ольга Фѐдоровна. Комсомольскую молодѐжь 
вели за собой секретари комитета ВЛКСМ колхоза: 
Асташова Галина, Ушакова Людмила, Качина Нина. Для 
оперативного управления хозяйственным механизмом 
колхоза была создана диспетчерская служба колхоза, в 
которой дежурили Теплов Михаил Селивѐрстович, 
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Парфѐнова Людмила Николаевна, Вдовина Ольга 
Никитична, Навозова Ольга Анатольевна, Филатова 
Людмила Юрьевна, Пущина Нина Семѐновна. 

Виталий Фѐдорович по возрасту относился к категории 
детей войны. Выросший без отца, он пережил лишения 
военных и послевоенных лет и поэтому очень дорожил 
памятью  о тех суровых временах. С особым уважением 
относился к фронтовикам. Чествуя  участников Великой 
Отечественной войны, он устраивал для них широкие 
деревенские застолья с концертом и подарками. Хочу 
назвать тех, кто вернулся с фронта и  успел поработать в 
разных местах или был на инвалидности: Данилин И.Н., 
Клюковкин А.И., Грязнов Е.Д., Казаков А.А., Коломиец С.А., 
Королѐв Ф.Ф., Истратенко А.С., Ваганов Ф.Б., Прудников 
Т.Г., Чебаков С.Е., Ермолаев В.В., Каниболоцких П.П., 
Байструков С.И., Негодяев Л.П., Ушаков М.П., Казанцев 
А.И., Турышев П.И., Поляков Д.А., Климович В.Т., Дегтярѐв 
И.К., Клюшин А.П., Букреев А.П., Румянцев П.И., Аникин 
И.Г., Аникина В.С., Муштаев Д.А., Авсеенко В.А., 
Черданцев А.В., Изотов Б.А., Рудов Н.И., Кушов В.С., Русин 
А.Д., Русин Н.И., Пинчук М.Б., Саламов Н.К., Переков А.Н.. 

Рядом с такими достойными ветеранами войны 
работать «спустя рукава» было просто невозможно, да и 
нечестно! Многие труженики колхоза заслужили высоких 
званий, медалей и орденов за добросовестное отношение к 
сельскому труду. Назову не всех, за что заранее прошу 
прощения: Александр Иванович Казанцев, Василий 
Андреевич  и Анатолий Васильевич Головковы, Антонина 
Ивановна Абрамкина, Антонина Сафоновна Четверухина, 
Валентина Павловна Фѐдорова, Анатолий Владимирович 
Вотинов, Валентина Васильевна Полеева, Нелли 
Анатольевна Рябухина, Виктор Степанович Байструков, 
Сергей Михайлович Филатов, Владимир Иванович 
Субботин, Николай Васильевич Рябухин, Юрий 
Леонидович Ковалев  и многие другие.     
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Перестройка советской экономики, объявленная 
руководством страны, больно задела колхоз «Красный 
Октябрь», хотя он был единственным хозяйством, которое 
все-таки выполнило задания XII  пятилетки (1986 – 1990 гг.). 
Она оказалась последней пятилеткой в истории нашего 
государства. Выступая на различных собраниях, 
совещаниях, Виталий Фѐдорович обращал внимание 
руководителей  и района, и области, и даже  через средства 
массовой информации, руководителей Советского Союза 
на пагубность экономической политики в отношении 
сельскохозяйственных предприятий.  Но тенденция на 
развал структуры сельскохозяйственного производства 
только набирала темпы.  

Рост цен на сельхозтехнику и запасные части подкосил 
материальную базу  хозяйств, в том числе и колхоза 
«Красный Октябрь», хотя какое–то время он  ещѐ держался 
на старых запасах.  

Цены на сельхозпродукцию: мясо, молоко, зерно были 
либо заморожены, либо росли очень медленно, никак не 
покрывая расходы на их производство. Продолжалось 
повышение цен на энергоносители, электроэнергию и 
горюче-смазочные материалы. Банковские кредиты и ссуды 
были грабительскими, окончательно разоряли колхозы и 
совхозы запредельными  процентами.  

После развала единого государства – Союза Советских 
Социалистических Республик (1991 г.), положение колхоза 
продолжало ухудшаться. Виталий Фѐдорович очень 
переживал, отмечая проблемы хозяйства: 
высокопродуктивный молодняк, выращиваемый в колхозе, 
соседние хозяйства не приобретали из-за отсутствия у них 
денежных средств;    

 - сокращение производства сельхозпродукции 
сказывалось на трудностях финансирования строительства 
дорог, жилья, поддержания в рабочем состоянии всей 
инфраструктуры. Начались проблемы с содержанием 
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сельского Дома культуры, участковой больницы, школы, 
детского сада;  

- в 1994 году колхоз получил 424 млн. рублей прибыли. 
Но большая часть ушла на уплату налогов, на отчисления 
во всевозможные фонды. Большие трудности возникли с 
выплатой зарплаты людям. Сокращались посевы кукурузы, 
так как семена еѐ стали очень дорогими. Колхозники все 
меньше и меньше были заинтересованы в труде на 
общественном производстве. Постепенно стал снижаться 
уровень трудовой и технологической дисциплины.  

Виталий Фѐдорович выступал против значительных  
(до 40%) закупок продовольствия за 
рубежом, объясняя, что в конечном 
итоге погибнут российские деревни. 
Он выступал за срочную 
экономическую поддержку 
крестьянства, доказывал, что нужны 
солидные решения правительства не 
только для спасения деревни, но и 
для создания нового облика 
сельхозпроизводителя.  

В стране отсутствовало законодательство, 
обеспечивающее развитие аграрного сектора по 
восходящей линии. Обстановка выдавливала из жизни 
прежние формы организации сельхозпроизводства. А 
новые формы, особенно фермерство, приживались в селе с 
большими трудностями, противодействиями селян.  

Экономическая ситуация в колхозе была настолько 
сложной, что в 1995 году правление приняло решение не 
сдавать государству собранное зерно по установленным, 
заведомо низким ценам. Госзакупки неизбежно  вели  
колхоз к разорению. Виталий Фѐдорович и главный 
агроном Навозов Сергей Алексеевич вынуждены были 
напрямую договариваться с зерновыми корпорациями из 
Кемерово, Томска, Свердловской области, принимали 
более-менее достойные предложения и из Новосибирской 
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области. Это значительно улучшало финансовое 
положение хозяйства. Но как показало время, ненадолго. В 
колхозе из-за  недостатка средств постепенно стареет 
машинотракторный парк. Из-за развала страны 
невозможно было  приобрести, например, 
кормораздаточные  машин, навозоуборочные 
транспортѐры просто потому, что они теперь 
производились  только за границей. 

В 1995 году в детсадовском комплексе, построенном, 
так сказать, «на вырост», в котором могли бы воспитываться 
140 детишек, осталось всего 12 детей, пять из которых – 
малыши работающей здесь воспитательницы.  

В «Красном Октябре» умели не только ударно 
трудиться, но и культурно организовывать свой досуг. 
Виталий Фѐдорович от имени правления колхоза 
приглашал, встречал и провожал именитых артистов 
разных уровней. Знакомство с Валерием Егудиным – 
директором Новосибирского государственного 
академического театра оперы и балета – помогало 
приглашению артистов театра на колхозные праздники.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Валерий Григорьевич привозил в Новотырышкино 

даже Народную артистку СССР, оперную примадонну 
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Елену Образцову. Она высоко оценила трудовые 
достижения  и условия труда на животноводческом 
комплексе. Людмила Николаевна Парфѐнова показала мне 
автограф, оставленный ей и мужу великой оперной 
певицей. Я использую эти автографы для иллюстрации в 
своей работе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не единожды выступали на сцене местного СДК  

знаменитые Александр и Геннадий Заволокины со своим 
коллективом. Концертную программу ставил ансамбль 
песни и танца Краснознаменного Сибирского военного 
округа. Артисты ансамбля «Юность»  Колыванского 
сельскохозяйственного техникума не раз бывали в 
Новотырышкино. Выступали здесь самодеятельные 
коллективы Колыванского РДК, вокально-
инструментальные ансамбли из Новосибирска и области. 
На сельской сцене выступал и известный артист театра и 
кино – заслуженный артист РСФСР Михаил Кузнецов и 
популярный в то время певец народов Крайнего Севера 
Кола Бельды.  
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Принимали в колхозе и гостей из заморских стран – 
делегацию лидеров молодѐжного движения африканских 
государств и других 

 Не отставали от заезжих артистов и участники 
художественной самодеятельности своего Дома культуры, 
где работали ансамбль баянистов в составе В.Я.Зайцева, 
В.М.Николаева, Ю.П.Бородина, В.Н.Витошкина, 
С.В.Акулова, Л.Н.Рудова, В.П.Тихоньких, А.И.Волчкова;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оркестр духовых инструментов, народных инструментов, 
вокально-инструментальный ансамбль, большой сводный 
хор из сотрудников организаций Новотырышкино и в 
первую очередь – тружеников  колхоза. Во время полевых 
работ на поля выезжала агитбригада – популярная в те 
времена форма культурно-просветительской работы. 
Далеко за пределами села были известны  проводимые в 
клубе  праздничные вечера, конкурсы, особой 
популярностью у молодѐжи пользовались дискотеки.  
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Профсоюзный и комсомольский комитеты колхоза 

совместно с работниками сельского Дома культуры и 
библиотеки выпускали 
«Боевые листки», 
«Молнии», 
«Информационные 
бюллетени», отражавшие 
ход весенне-летних и 
осенних полевых работ и 
положение дел в 
животноводстве. В СДК и библиотеке тогда работали 
А.И.Волчков, Л.И.Волчкова, В.Я.Зайцев, В.М.Николаев, 
Л.И.Терентьева, тогда зав. библиотекой  была Т.В. Румянцева. 

Л.И.Волчкова -  заведует 
сельским  клубом в наши дни.  

Виталий Фѐдорович всегда 
был открытым для прессы 
человеком. Больше не о себе, 
сколько о своих колхозниках 
ему хотелось говорить и 
говорить. Журналисты хорошо 
знали об этом и с 

удовольствием встречались с председателем, тем более что 
поводов для этого было достаточно. И содержание этого 
материала - тому подтверждение. О коллективе «Красного 
Октября», его успехах, проблемах и планах писали газеты: 
«Правда», «Советская Россия», журнал «Огонѐк». Наше 
областное издание «Советская Сибирь» посвящало 
полеводам и животноводам целые полосы, неоднократно  и 
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«передовицы», и печатало их  фотографии на первых 
страницах газеты. О колхозе писали такие известные 
журналисты области как: Геннадий Сасса и Станислав 
Опарин. Наша районка «Трудовая правда» отражала 

достижения тружеников колхоза и в «передовицах», и целых 
полосах, и фоторепортажах, и очеркахнаших 
корреспондентов Владимира Шалимова, Николая Савиных, 
Василия Афонина, Владимира Цилько, Геннадия Соловьева, 
Николая Цынгалова, Татьяны Паршиной, Олега Козловского, 
Владимира Закревского, Татьяны Ярошкаускас.  

В радиопередачах Людмилы Владимировны Закамской 
по Колыванскому радио постоянно звучали новости из 
этого хозяйства и интервью передовиков производства.  

Пресс-группа Колыванского РК КПСС на протяжении 
многих лет в своих листовках «Молния» рассказывала о том, 
как обстоят дела у колхозных животноводов и полеводов 
при проведении весенне-летних и осенних работ.  

В 2000 году была напечатана книга Геннадия Сасса 
«Наследники коммунаров» об истории возникновения 
колхоза и его трудовых свершениях. Этот журналист 
написал еѐ с оптимистичным прогнозом на  будущее 
развитие коллектива «Красного Октября».  
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В 2017 году в Новотырышкинской средней школе 
проведена исследовательская работа «Трудовой путь 
Виталия Фѐдоровича Парфѐнова в истории колхоза 
«Красный Октябрь». Авторами этой небольшой, но 
серьѐзной работы стали ученицы Потеряева Валя (11класс) 
и Власова Наташа (10 класс), а их руководителем выступила 
Надежда Петровна Фарафонова – заместитель директора 
школы по воспитательной работе. Надежда Петровна уже 
не первый год занимается изучением истории колхоза, 
начиная с истории коммуны «Краснореченская» - 
предшественницы колхоза «Красный Октябрь». Данное 
исследование, к которому она привлекла своих учеников – 
это удачная, по  моему  мнению, попытка взглянуть на всѐ, 
что сделано Виталием Фѐдоровичем Парфѐновым за 16 лет 
руководства колхозом. Надежда Петровна грамотно 
использовала материалы, хранящиеся в Колыванском 
краеведческом музее и районном архиве.  

Новосибирский поэт Александр Плитченко, 

побывавший в колхозе во время жатвы 1984 года, посвятил  

Виталию Фѐдоровичу одно из своих новых стихотворений.   
 

Пора 
 

Смолкло летнее многоголосье, 
Зазвучала осенняя речь. 
За Тырышкой — колосья, колосья 
Стройно светятся 
Солнышку встреч. 
Если что в этой жизни красиво, 
То, конечно же, это — она, 
Золотая колхозная нива 
Дорогая, живая волна. 
От реки, 
От сникающей ивы, 
Полога по пригорку плывут, 
Ветер гонит по ней переливы, 
Дышит нива, 
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Хозяина ждет. 
Вот он: 
Слушает шелест и шорох, 
Чует — страдный приблизился срок, 
И в ладонях крестьянских, тяжелых 
Обшелушивает колосок. 
Учит поле быть чутким и зорким, 
Потому и Парфенов из тех. 
Кто и тактик на хлебоуборке, 
И в политике сельской — стратег. 
Потому деловито, спокойно 
Он решает, 
На час пропустив 
И гонцов, и звонки из района, 
И весомый пакет директив... 
Все движенье пространства живого, 
Голос нивы 
И солнце с утра — 
Все сложилось в единое слово, 
Долгожданное слово — пора! 
В это слово сложились усилья, 
Дни надежд 
И забот, и труда, 
И пшеничные мощные крылья 
Развернула под солнцем страда! 
Хлеб. 
Безбедное завтра народа 
Деревенский рождает народ. 
Пусть его не подводит погода 
Ну, а техника - не подведет.  
Пусть не сходит все дни с небосклона 
Солнце осени, ясно горя, 
Председатель, 
Товарищ Парфенов - 
Золотого тебе сентября! 
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Награды коллектива колхоза «Красный Октябрь» 
1981год – Почетная Грамота ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За достижение наивысших 
результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании  и 
увеличении производства и закупок продуктов животноводства в 
зимний стойловый период 1980-1981 гг.»; 

1984год – переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За успешное 
выполнение планов экономического и социального развития»; 

1988год – переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по итогам работы за 
1987 год; 

1988год – Колхоз «Красный Октябрь» занесѐн на 
Всесоюзную Доску Почѐта ВДНХ СССР по итогам работы за 1987 
год; 

1992год – «Человек года Колыванского района» по мнению 
районной газеты «Трудовая правда»; 

1985год – Диплом I степени Главного Комитета ВДНХ СССР 
«За выполнение плановых заданий XI пятилетки (1981-1985г.г.); 

1986год – Памятный знак «За высокую эффективность и 
качество работы в XI пятилетке»; 

1986год – «Красный Октябрь» занесѐн на Всесоюзную Доску 
Почѐта ВДНХ СССР; 

переходящее Красное Знамя Министерства сельского 
хозяйства СССР и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства 
«Победителю во Всесоюзном соревновании за повышение 
эффективности использования сельскохозяйственной техники»; 

1984 год – переходящее Красное Знамя Совета Министров 
РСФСР и Всесоюзного Совета Профессиональных Союзов «За 
успешное выполнение государственного плана экономического и 
социального развития РСФСР за 1983 год»; 

1981год – переходящее Красное Знамя Колыванского РК 
КПСС и Райисполкома «За успехи в животноводстве за 1980 год»; 

1988год – Диплом II степени Главного Комитета ВДНХ СССР 
«За выполнение плановых заданий 1987 года». 
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Награды председателя правления колхоза «Красный 
Октябрь» В.Ф. Парфенова: 

- Член бюро Новосибирского обкома КПСС; 
- Член бюро Колыванского райкома КПСС; 
- Депутат Колыванского районного Совета депутатов; 
- Серебряная медаль ВДНХ СССР «За достигнутые 

успехи в развитие народного хозяйства СССР» (18.05.1982г.); 
- Бронзовая медаль ВДНХ СССР «За достигнутые успехи 

в развитии народного хозяйства СССР» (10.05.1988г.); 
- Орден «Трудового Красного Знамени» (29.08.1986г.); 
- Знак «Ударник XI пятилетки СССР» (1986год); 
- Почѐтная Грамота ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ «За достижение наивысших результатов 
во Всесоюзном социалистическом соревновании в честь 70-
летия Великой Октябрьской социалистической революции» 
(1987год); 

- Участник IV Всесоюзного съезда колхозников (1988год); 
- Делегат XXVII съезда Коммунистической партии 

Советского Союза (1986год); 
- «Человек года Колыванского  района» - номинация по 

мнению районной газеты «Трудовая правда» (1992год); 
- Занесѐн на областную Доску Почѐта «За большую 

работу по претворению в жизнь Основных направлений 
реформы общеобразовательной и профессиональной школы 
по созданию материальной базы для трудового обучения и 
воспитания школьников, привлечения их к общественно – 
полезному труду» (1987год); 

- Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» (19.11.1992год); 

- Участник Учредительного съезда Крестьянского союза 
СССР, как общественно – политической организации (1990-
1991г.г.); 

- Занесѐн в Книгу Почѐта Колыванского района (1987г.); 
- Благодарность протоиерея Храма Александра Невского 

Николая Чугайнова «За материальную и финансовую 
поддержку местной общины Русской Православной церкви».  
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1995год  был последним годом его работы в хозяйстве, 
которому он отдал почти 17 лет. «Красный Октябрь» 
добился таких вершин, которых он не достигал с самого его 
образования. Виталий Фѐдорович, как председатель 
правления колхоза «Красный Октябрь», в дальнейшем как 
председатель АОЗТ «Красный Октябрь» - яркая 
неординарная личность, отличный организатор 
сельскохозяйственного производства, внимательный и 
заботливый руководитель, новатор, справедливый, 
требовательный профессионал, хозяин предприятия и села 
навечно войдѐт в историю хозяйства и села 
Новотырышкино. Ещѐ очень долго своего председателя 
будут вспоминать добрыми словами люди, ради которых он 
жил и работал все эти годы. 

С образованием АОЗТ  «Красный Октябрь» стали в 
Новотырышкино возникать фермерские хозяйства. 
Анатолий Александрович Казаков был одним из тех, кто 
попробовал судьбу сибирского фермера. Проработав в 
колхозе трактористом, комбайнером, помощником 

бригадира трактористов, 
бригадиром комплексной 
бригады, заведующим фермой 
молодняка КРС, он вместе со 
своими братьями-Игорем, 
Борисом и ещѐ четырьмя 
фермерами объединили свои 
земли и стали выращивать 
зерновые. Первые успехи 
постепенно сходили на нет. Не 
помогло и разведение свиней. В 

итоге объединение фермеров распалось. Нужной 
поддержки от государства они не получили, хорошо хоть с 
банковскими кредитами рассчитались. Виталий Фѐдорович, 
как мог, отговаривал от фермерства, но всѐ напрасно. Им 
хотелось попробовать самостоятельности… 
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В 1995 году Виталий Фѐдорович прощается с 
председательством. Его приемником становится Сергей 
Алексеевич Навозов, долгие годы работавший с 
Парфѐновым. Таково было решение акционеров АОЗТ 
«Красный Октябрь». А Виталия Фѐдоровича назначают 
директором подсобного хозяйства акционерного общества 
«Альбумин» в деревне Большая Черемшанка. АО 
«Альбумин» – это известное в Новосибирской области 
предприятие по переработке молока, где производили и 
колбасные изделия. В 1996 году поголовье свиней в 
подсобном хозяйстве насчитывало 340 голов, в 1998году – их 
стало уже 2600 разных возрастов. В 1997 году было 
произведено более 100 тонн свинины. У директора 
Парфѐнова  снова планы по дальнейшему расширению 
помещений для содержания животных, и снова возле него 
люди, готовые трудиться на совесть, не покладая рук. 
Виталий Фѐдорович умел подбирать коллектив  
работников. Хорошо трудились зоотехник Алла 
Дмитриевна Муштаева, ветврач Владимир Николаевич 
Лемещук, свинарки Любовь Герасимова, Наталья Сенина, 
Елена Мартьянова, Любовь Плотникова, Лидия Гриднева, 
Сария Гокк, Наталья Луппова… Вскоре, в 1999 году 
Парфѐнова отправили на пенсию, хотя он еще был полон 
сил и одержим планами дальнейших свершений. 
Отстранение такого,  ещѐ энергичного, душой болеющего 
за общественное производство, за успехи сельского 
хозяйства в целом, за престиж сельскохозяйственного труда 
надломило Виталия Фѐдоровича. Внутри него лопнул 
механизм, отвечающий за жизнь…   

21 апреля 1999 года Виталия Фѐдоровича не стало. 
Проводить передового председателя колхоза «Красный 
Октябрь» приехали из области и района, простые 
труженики со всех уголков колыванских сѐл и деревень. Его 
знали многие. Его уважали и считали своим долгом отдать 
последнюю дань его заслугам, его человечности. Похоронен 
Виталий Фѐдорович Парфѐнов на сельском кладбище   
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Соколово, рядом с могилой своей первой жены Марии 
Наумовны. Мама Виталия Фѐдоровича – Евдокия 
Семѐновна похоронена в Новотырышкино в 1987году. 

Колхоз «Красный Октябрь» и его труженики были 
постоянной заботой Виталия Фѐдоровича, его целью и 
смыслом жизни. Он жил одной жизнью со своими 
колхозниками, видел и знал их радости и проблемы. 
Односельчане могли рассчитывать на его поддержку во 
всѐм: он строил жилье, развивал инфраструктуру, 
заботился об удобстве их быта, их здоровье и отдыхе, 
подумывал о дальнейшем расширении села 
Новотырышкино. Он мечтал прожить здесь всю жизнь, 
выйти на пенсию и радоваться новым успехам колхоза, а 
может где-то помочь своими советами…  

Но произошло всѐ не так. Как говорят в народе 
«Человек предполагает, а Господь располагает». Поэтому 
случилось то, что, наверное, и должно было случиться. 
Хотелось бы верить, что село Новотырышкино ждѐт 
прекрасное будущее, о котором мечтал этот уникальный 
человек.  

 
Хочется поблагодарить Людмилу Николаевну 

Парфенову за оказанную помощь в создании этого 
материала. Отдельное спасибо труженикам колхоза 
«Красный Октябрь» за предоставленные фотографии.  

 
Благодарю сотрудников Колыванского районного 

архива и краеведческого музея за оказанную помощь. 
 

14.12.2021г.    
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Я ЗДЕСЬ НУЖЕН 

 

Василий Иванович Сидорович (1939-2011г.) известный 

в Кандауровской стороне человек. Всю свою 

жизнь отдал этому краю. Родился, подрос, 

переезжал в соседние деревни. А в 1964 году 

вернулся окончательно в Кандаурово, уже с 

семьей, и больше не покидал своей родины. 

Василий Иванович глубокоуважаемая мною 

личность. Я, работая в Кандауровской средней школе,  был 

знаком лично с этим человеком. Образ Василия Ивановича 

– улыбающегося,  уверенного механизатора, сидящего за 

управлением мощного трактора К-700, запечатлелся в моей 

памяти. Техническая громадина послушно управлялась 

трактористом, а сам Василий Иванович, сидя в кабине 

«Кировца», казался прямо-таки капитаном корабля. В 

одном из наших разговором, а это были восьмидесятые 

годы, на мой вопрос: «Нет ли у него планов поменять место 

жительства и найти работу почище?» Василий Иванович 

коротко ответил: «Я здесь нужен». 

 Эти слова и определили всю его жизнь. Уехав на 

несколько дней по каким-либо делам из Кандаурово, он 

сразу начинал скучать, его тяготило нахождение в чужих 

местах, и он мчался на родину к своей 

семье, к своей работе, к своим 

тракторам…. 

Корни Василия Ивановича по 

материнской линии ведут нас в 

деревню Верх Тоя, Томского округа, 

Томской губернии. И именно к этой 

губернии была причислена деревня 
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Верх Тоя. Еще до революции 

сюда, согласно аграрной 

политике царского 

правительства, началось 

переселение крестьян из 

густонаселѐнных районов 

Европейской части России в 

Сибирь. Абсолютное число 

верх-тоинцев, это выходцы из витебской губернии, 

деревень Лескова и Дятьково, расположенных вблизи 

белорусского города Поставы. Это самый северо-запад 

современной республики Беларусь. В нескольких 

километрах  - Литва. Фамилии верхтоинцев говорят сами за 

себя: Трофимович, Мацкевичи, Романович, Ермолович - все, 

что ни на есть, белорусские. Да и говор их был особенный. 

Переселенцы быстро освоились на сибирской земле. Жили 

хоть и небогато, но дружно, сохраняя свою самобытность, 

как сейчас принято говорить, идентичность. Василий 

Иванович по отцу должен был носить фамилию Полещук, 

но с согласия отца и по настояниям родителей Ульяна 

Александровна его записала на фамилию своих родителей - 

Сидорович. Есть предположение что это было сделано в 

целях облегчения уплаты сельхозналога. По словам Ульяны 

Александровны, Вася родился 24 июня, но в свидетельстве о 

рождении записана дата рождения 27 июля 1939 года. 

Регистрация новорожденного состоялась первого сентября 

1939 года в Воробьевском сельсовете Колыванского района 

Новосибирской области. Так что с материнской фамилией 

и пошел по своей жизненной дороге Василий Иванович. 
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Деревня Верх Тоя до войны и послевоенные годы была 

небольшим населенным пунктом: 

школа, клуб, магазин, отделение 

связи, фельдшерский пункт - все, 

как положено. Деревня жила 

полноценной жизнью. Все жители 

были заняты. Кандауровский 

совхоз отвечал за дороги, 

освещение, снабжение водой. Верх-

Тоя - отделение совхоза выделялась 

аккуратными домами жителей, чистотой улиц и 

придомовых участков. Но самое важное - сплоченностью 

односельчан, выходцев из далекой белорусской родины. 

В 1944 году Ульяна Александровна по просьбе мужа, 

которую он отправил в 

письме с фронта, 

переезжает в Ясную 

Поляну. С возвращением 

мужа Ивана Даниловича 

жизнь в доме стала 

немного полегче. Все-таки, 

мужские руки в 

деревенском доме очень 

необходимы. Но семейное счастье было недолгим. В 

послевоенные годы мужчин в селе, да, как и везде, не 

хватало. Женщины стремились «отвоевать» их друг у друга. 

Так и Иван Данилович повстречал на своем пути другую 

женщину, любовь которой оказывается сильнее, и он 

бросает свою семью, уходит создавать новую. Ульяна 

Александровна тяжело переживала измену мужа. В ее 

жизни, вроде как снова, возвратились военные будни. 
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Раньше она была 

одна, но тогда она 

жила надеждой на 

возвращение с 

фронта мужа. А 

теперь, что было 

ждать, на что 

надеяться? Но 

Господь не оставил ее 

без своего участия. В деревне жила семья ее сестры Татьяны 

Александровны. Со своим мужем Семеном Васильевичем 

Колбасичем жили дружно, 

воспитывали доченьку Мотю, 

родившуюся 9 августа 1939 года. В 

этой семье счастье тоже было 

недолгими - сестра скоропостижно 

умирает. Семен остался вдовцом. 

Ульяна и Семен вроде 

родственники, правда не по крови, и это дало возможность 

создать новую семью. Сначала был просто симпатия и 

жалость. Затем уважение и любовь, 

которая поселилась в этой семье до самых 

последних дней их жизни. 

12 апреля 1946 года у них родился 

первый совместный ребенок Евгения, 3 

августа 1947 года - сын 

Федор, 28 февраля 

1950 года - Михаил, 23 февраля 1952 года 

- Любовь, 10 мата 1955 года - Анатолий и, 

наконец, 18 июня 1957 года дочь 

Татьяна. 
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Сейчас это уже взрослые, зрелые люди. 

1. Матрена Семеновна большую часть трудового стажа 

выработала в детском садике. На пенсии. Замужем. Дети: 

Валерий и Юрий живут и работают в Боярке Колыванского 

района. 

2. Евдокия Семеновна работала в торговле, потом  в 

Колыванском совхозе бухгалтером. На пенсии. Замужем. 

Дети: дочь Людмила и сын Алексей. 

3. Федор Семенович, - работал в Колыванской совхозе 

шофером. Сейчас на пенсии. Женат. Сын Николай. Живет в 

Боярке. 

4. Михаил Семенович, - работал в Колыванской 

совхозе. Пенсионер. Женат. Сын Николай. Сейчас тоже 

живет в Боярке. 

5. Любовь Семеновна, - живет в городе Новосибирске, 

замужем, двое детей: сыновья Алексей и Александр. 

6. Анатолий Семѐнович работал в Колыванском совхозе 

шофером, затем в Боярке учителем НВП и физкультуры в 

средней школе. Десять лет возглавлял торговое 

предприятия Боярки. Работал директором АОЗТ «Боярка». 

Был заместителем главы администрации Колыванского 

поселкового Совета. Перед пенсией отвечал за 

благоустройство районного центра. Имеет высшее 

образование. Женат. Дети: Оксана, Александр, София. 

Живѐт в Колывани.  

7. Татьяна Семеновна живет в 

Боярке, на пенсии. Замужем. У 

неетрое детей. 

В 1964 году семья переехала из 

Ясной Поляны в Боярку нашего 

района и, как вы уже догадались, 
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большинство Колбасичей связало свою жизнь с этим селом.  

Но вернемся в детские годы Василия Ивановича. Он 

окончил четыре класса Ясно-Полянской начальной школы. 

Дальше учиться не стал. Нужно было помогать родителям 

вести хозяйство. Семья-то, вы сами видите, росла с каждым 

годом. Всех нужно одеть и обуть, накормить, в конце 

концов. Василий старший в семье мужского пола - первая 

надежа и опора родителей. 

До свадьбы и после свадьбы с красавицей женой 

Клавой они прожили в маленькой избенке недалеко от 

родительского дома в Ясной Поляне. Но Василия всегда 

тянула родина Верх Тоя и Кандаурово. Решили 
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остановиться на Кандаурово, где жила мама Клавдии - 

Ольга Фѐдоровна и ее две сестры. Много сил пришлось 

потратить, чтобы на месте плохонького домишки вырос 

красавец дом из красного леса. Окна большие, светлые, 

смотрят на три стороны. С утра и до вечера в комнатах 

солнце. В доме светло. В семье уют, тепло и счастье. Василий 

Иванович устроился в Кандауровский совхоз трактористом. 

За годы работы в совхозе у Василия Ивановича 

накопилось много друзей и товарищей, с которыми его 

связывала, в основном работа, и производственная, и 

общественная. Перед вами далеко не полный перечень их 

имен: Баранов Николай Михайлович, Шалыгин Николай 

Яковлевич, Гаврюхин Алексей Иванович, Карпов Петр 

Капитонович, Михеев Николай Наумович, Ширяев Юрий 

Иванович, Наумов Алексей Прокопьевич, Лисиенко Борис 

Иванович, Мацкевич Николай Михайлович, Бондаренко 

Иван Капитонович, Семенов Николай Викторович. Сороко 

Андрей Андреевич, Ковалев Александр Николаевич, 

Лямзин Сергей Егорович,  Струков Александр Васильевич, 

Ульянов Николай Яковлевич, Михеев Анатолий Иванович, 

Карасев Николай Иванович, Хохлов Фѐдор Васильевич, 
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Михеев Фѐдор Игнатьевич, Бондаренко Николай 

Капитонович, Баранов Михаил, Гореванов Михаил 

Яковлевич. 

Знаменательная трактористка Кандауровского совхоза, 

Герой Социалистического труда, Мария Митрофановна 

Федорова поддерживала в Василии Ивановиче стремление 

изучать сельскохозяйственную технику, особенно трактора, 

открывала некоторые секреты своего мастерства. 

Василий Иванович работал и знал в совершенстве 

трактора С-100,  ДТ-54, Т-74, МТЗ-52 и, конечно же, К-700 - 

знаменитый «Кировец», на котором в Кандауровском 

совхозе работали лучшие трактористы, выполняя 

значительную часть полевых работ в хозяйстве. В  1974 году 

курсы по изучению К-700 Василий Иванович проходил в 

Колыванской СПТУ-9. Именно Василию Ивановичу и его 

напарнику Николаю Наумовичу Михееву руководство 

доверило «обкатывать», т.е. осваивать первые два К-700, 

поступившие в Кандауровский совхоз. Именно ему 

поручили управлять гусеничным трактиром Т-100,  на 

котором он чистил дорогу от деревни Бобровиченск до 

самого села Вьюны. А это более шестидесяти километров. 

Чистил так, как говорится, хоть боком катись. Он классный 

тракторист, технику чувствовал всем своим существом. 

Интересна история появления в совхозе этого трактора 

- Т-100 м. Она 

относится к 1968 году. 

На тот момент в 

хозяйстве не было ни 

одного бульдозера, 

если не считать 

погрузчика Б-35, 
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который мог толкать, например, снег своей небольшой 

лопатой и через «себя» перебрасывать его с дороги. С этой 

техникой еле управлялся тракторист Павел Яковлевич 

Патрушев. Трактор был 

старенький, морально 

устаревший, а заменить 

его было нечем. Тогда 

А.М. Мацкевич, главный 

инженер Кандауровсого 

совхоза, на свой страх и 

риск пишет письмо в 

Министерство сельского хозяйства РСФСР. Разъясняет все 

как есть: Сибирь, снега много, чистить нечем, дороги 

непроходимы, Кандауровский совхоз несет убытки из-за 

снежных заносов. Товарищ Министр, помогите! Отправил 

письмо безо всякой надежды на ответ, не то, чтобы на 

поддержку. Но случилось чудо. В совхоз поступает 

правительственная телеграмма. Так мол и так, вошли в ваше 

бедственное положение, отправляем вам трактор Т-100, 

обеспечьте получение в Искитимском РО 

«Сельхозтехника». Год. Число. Подпись министра. Прямо 

чудо какое-то! Анатолий Михайлович берет из совхоза 

необходимые документы и с трактористом Максимом 

Комовым едут в «Сельхозтехнику». Получили трактор. Три 

дня своим ходом добирались до Кандаурово А на месте все 

решает заведующий ремонтными мастерскими Виктор 

Григорьевич Михеев. В недельный срок техника доводится 

до рабочего состояния, и трактор торжественно вручается 

Сидоровичу. 

 По предложению главного инженера совхоза 

Анатолия Михайловича Мацкевича, В.И. Сидорович был 
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назначен на должность механика и успешно с этой работой 

справился. Занимал Василий Иванович место 

управляющего фермой №1, и эта работа ему была по плечу. 

Редакция районной газеты «Трудовая правда» (Редактор 

Дмитрий Худяков и Геннадий Соловьев), местное радио 

(Людмила Закамская) не раз рассказывали о трактористе 

Сидоровиче В.И. и руководителе Сидоровиче В.И. на 

страницах газеты и в радиоэфире. 

 Василий Иванович приобрел опыт тракториста, а 

затем руководителя среднего звена, 

пользовался авторитетом в коллективе. В мае 

1975 года его принимают в 

Коммунистическую партию. Тогда  же он 

избирается и депутатом Кандауровского 

сельского Совета. 

В 1980 году группа механиков 

Кандауровского совхоза, среди которых 

Василий Иванович (Кандаурово) и Василий Васильевич 

Гиль (Верх Тоя) Терешкин Федор Александрович 

(Середино), возглавляемая главным инженером 

Мацкевичем посетила главную выставку достижений 

народного хозяйства СССР  (ВДНХ) в Москве. Поездка 

считалась производственно-поощрительной. Механики 

познакомились с достопримечательностями столицы и, 

конечно же, посмотрели новые образцы 

сельскохозяйственной техники. Впервые они увидели 

работу  роторной косилки, косилки-измельчителя. 

Посмотрели новые зерноуборочные комбайны: «Нива», 

«Енисей», «Колос». Такие комбайны только начали 

поступать в хозяйства района и было интересно их увидеть 

воочию. Эта поездка за счет совхоза была законным 
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признанием этих механиков за успешно проведенные 

полевые работы весной, летом и осенью. Кое-что из 

увиденного в Москве на ВДНХ СССР вскоре появилось и на 

полях Кандауровского совхоза.  

Василий Иванович всегда бы в числе передовых 

механизаторов совхоза. Он награжден значками 

«Победитель соцсоревнования» 1974, 1979 годов, Знаком  

«Ударник одиннадцатой пятилетки» (1985г.) Его 

признавали «Лучшим по профессии» в 1980,1981,1983 гг. У 

него есть медаль «Ветеран труда». Поощрялся Почетными 

грамотами райкома партии, Администрации Колыванского 

района, районного совета ветеранов, Администрации 

Кандауровского сельского совета. В составе Совета 

ветеранов села Кандаурово Василий Иванович и Иван 

Филиппович Скорняков оказывали помощь пенсионерам в 

организации вспашки огородов, подвозе дров и других 

хозяйственных работах. 

Теперь хочу познакомить вас с супругой 

Василия Ивановича - замечательной 

женщиной, труженицей, хранительницей 

домашнего очага. Клавдией Петровной 

Сидорович. Она родилась 18 сентября 1939 

года в селе Кандаурово. Отец Петр 



244 
 

Федорович Баландин 1913 года рождения. Рожден в селе 

Кандаурово Томского округа Томской губернии, - 

современном Колыванской районе Новосибирской области. 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г. 

Призван на фронт 18 августа 1941 года. Награжден медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  По возвращении с фронта Петр 

Федорович не захотел 

жить с прежней семьей, 

переехал в Колывань, 

где женился на другой 

женщине. Она родила 

ему сына. Оставшиеся 

года жизни Петр 

Федорович прожил в 

районном поселке, где 

умер в 1986 году. Мама – Баландина Ольга Федоровна, в 

девичестве Корнилова, родилась в 1914 году, тоже в деревне 

Кандаурово. Оба родителя из обычной крестьянской семьи, 

занимались сельскохозяйственным трудом. В семье росло 

трое детей: Мария, 1933 года рождения, Валентина, 1936 

года рождения, и Клавдия. Мария Петровна умерла в 2014 

году, Валентина Петровна в 2017 году. Обе похоронены в 

Кандаурово. Клавдия Петровна в настоящее время 

проживает в Кандаурово. 

Она окончила семь классов Кандауровской семилетней 

школы, среднюю школу закончила во Вьюнах. Дальше 

учиться не хотела, осталась в родной деревне. Из учителей 

вспоминает Екатерину Яковлевну Перевозчикову, Галину 

Михайловну Чижову (Ионову), Петра Макаровича 
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Соколова. И хорошо, что не поехала из Кандаурово, потому 

как именно здесь и встретила своего Васеньку Сидоровича. 

Встреча проходила в помещении шерстобитки, это такая 

мастерская, где овечью шерсть отчищали от мусора, репья, 

то есть готовили ее для дальнейшей работы: прясть и вязать 

из нее разные изделия. Вот там и познакомились два 

молодых человека - Василий и Клавдия. Любовь вспыхнула, 

что говорится, с первого взгляда. 7 января 1959 года в 

великий православный праздник Рождества Христова уже 

гуляли свадьбу. Она была на два дома, это такое 

деревенское выражение - празднество проходило и в доме 

невесты, и в доме жениха. В Кандаурово и Ясной Поляне 

сельчане праздновали рождение новой семьи. Молодые 

жили сначала в Ясной Поляне, в маленьком домишке, опять 

же, выражаясь деревенским языком, в «стопочке», т.е. в доме 

в одну комнату. Здесь у них родился первенец Володенька,  

29 ноября 1959 года. Затем семья  переехала в Кандаурово, 

где были большие возможности для работы. Жили сначала 

у матери Ольги Федоровны. Одновременно строили свое 

семейное гнездо,  дом, где до сих пор живет семья 

Сидоровичей. 

Трудовая биография Клавдии Петровны складывалась 

ровно, как у большинства сельских женщин, - работала там, 

где была востребована. Когда жили в Ясной Поляне, была 

продавщицей в магазине, потом рабочей Колыванского 

совхоза на ферме №1. По переезде в  Кандаурово трудилась 

в местной участковой больнице медсестрой.  Взяли без 

специальной подготовки и медицинского образования. Она 

окончила только курсы медсестер. В1969 году снова пошла 

продавцом в сельский магазин. Более десяти лет 

проработала в комбинате бытового обслуживания, когда 
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директором был замечательный организатор и грамотный 

специалист Корвацкий Виктор Нестерович. В коллективе 

было немало специалистов швейного дела. Назову 

Гутникову Веру Авдеевну, Семенову Ирину Анатольевну, 

Семенову Веру Ивановну, Жук Ларису Александровну, 

Жестяневу Виталину Ивановну, Костину Галину Сергеевну, 

Шалыгину Александру Васильевну, Шорникову Любовь, 

Шалыгина Василия Яковлевича. Водителем на автомобиле 

быткомбината работал Михаил Владимирович Егоренко. За 

уборку помещений отвечала Антонида Григорьевна 

Саватеева. 

Сам Виктор Нестерович мастерил теплые сапоги из 

овчины и шил унты. Закройщицы и швеи обслуживали 

желающих обновить свой гардероб, - перешивали шубы и 

полушубки. Шили теплые куртки, ветровки, брюки, платья, 

постельное белье. Делали ремонт одежды и обуви. 

С заказами к ним обращались жители близлежащих 

деревень, Колывани и даже города 

Новосибирска. Работы выполнялись всегда 

вовремя и качественно. Заказчики были 

довольны работой кандауровских 

мастеров. 

Грамоты и благодарственные письма, 

ценные подарки Клавдия Петровна 

получала и в совхозе, и в магазине, и в больнице, да и в 

быткомбинате. Не умела работать плохо. Оценка ее труда 

односельчанами была хорошей и отличной.  В селе она 

слыла женщиной неконфликтной, трудолюбивой, хорошей 

хозяйкой, матерью и верной женой. 30 января 1973 года она 

родила сына Александра. 28 сентября 1975 года в семье 

появилась и доченька 0оленька. Семья получилась хоть и 
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небольшая, но дружная. Жили в любви и согласии, 

уважении друг к другу на основе взаимовыручки и 

поддержки. 

Последние перед пенсией трудовые будни прошли в 

Кандауровской участковой больнице, где работала 

санитаркой. В 1996 году уволена в связи с выходом на 

пенсию. Работа Кандауровской больницы заслуживает 

несколько подробного освещения. Клавдия Петровна 

работала среди замечательных людей-специалистов своего 

дела: врачей, медсестер, фельдшеров, обслуживающего 

персонала.  

С укреплением и развитием Кандауровского совхоза 

(директор Егор Александрович Бочков) приходит рассвет 

Кандауровской участковой больницы. Жители села и 

близлежащих населенных пунктов получали качественную 

медицинскую помощь. В Кандаурововской больнице 

имелся стационар на 35 койкомест, своя амбулатория, 

пищеблок, прачечная и другие хозяйственные службы. 

Автомобиль «Скорая помощь» и в грязь, и в снег, в жару и в 

холод ехал к больным и за больными в Середино, Изовку, 

Верх-Тою, Воробьи. Управляли спецмашиной Савочкин 

Родион Михайлович, Пусев Иван Кондратьевич, Свинин 

Михаил Григорьевич, Потеряев Евгений Евдокимович, 

Кузьминых Виктор Александрович.  

Врачами в больнице несли свою круглосуточную 

службу Пещерова Нина Петровна, Губин Анатолий 

Михайлович, Манакова Галина Васильевна, Мухамадиева 

Светлана Николаевна. Акушерками работали Конева 

Зинаида Михайловна, Иванова Галина Фѐдоровна, 

Ломиворотова Галина Дмитриевна, Михайлова Людмила 

Алексеевна, медсестрами и фельдшерами  были Сарычева 
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(Морозова) Ирина Михайловна, Куприянчук Валентина 

Константиновна, Солодова Людмила Владимировна, 

Маныкина Лидия Александровна, Куликова Надежда 

Казимировна, Пусева Лидия Васильевна, Савочкина 

Александра Кузьмовна. Попова Надежда Семеновна, 

Горинова Наталья Васильевна Лисиенко Надежда 

Михайловна, Федорова Тамара Александровна. 

Санитарными фельдшерами работали БабердорфТамара 

Ивановна, Савичева Раиса Петровна, в местной 

лаборатории заправляли Нина Николаевна Паршенникова 

и Новикова Татьяна Николаевна.  

Среди обслуживающего персонала в памяти 

сохранились Кузьминых Александра Прокопьевна, 

Шалыгина Мария Григорьевна, Пиголь Татьяна Егоровна, 

Помлякова Нина Лукьяновна, Куклина Мария Алексеевна, 

Патрушева Валентина 

Петровна, Некрасова 

Александра Петровна, 

Баландина Мария 

Петровна, Шевцова 

Августа Федотьвна, 

Михеева Полина 

Игнатьевна, Зарецкая 

Александра 

Александровна, Ивкина Валентина Константиновна, 

Бондаренко Валентина Игнатьевна, Тырышкина Тамара 

Афанасьевна, Железнова Вера Семеновна. 

  В 1967 году в Кандауровскую участковую больницу 

молодым специалистом - зубным врачом приехала Нина 

Валентиновна Козленко. Вышла замуж и стала Михеевой 

Ниной Валентиновной. Выработала здесь весь 
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своитрудовой стаж. Она - практикующий доктор и 

администратор. С 1986 по 1997 год была заведующая 

Кандауровским врачебным участком. Так переименовали 

больницу в 90-е годы. 

В крестьянских семьях детям не читали нравоучений. 

Родители не читали педагогическую литературу, да и 

примеры из художественной литературы у них были 

ограничены школьной программой. Семейные традиции и 

пример старшего поколения были в основе всей 

воспитательной работы в сельских семьях. Василий 

Иванович и Клавдия Петровна в своей семье следовали 

традиционному подходу к воспитанию своих детей. В 

основе его личный пример во всем: и в отношении друг к 

другу, и в отношении с окружающими односельчанами, и 

усердие в ведении личного подсобного хозяйства. Детей 

постепенно готовили ко взрослой жизни, воспитывали в них 

любовь и уважение к любому труду, усидчивость и 

старательность в овладении навыками труда и учебы, 

аккуратность, ответственность за свои дела и поступки, 

силу воли, упорство в достижении цели, бережное 

отношение к другим общечеловеческим ценностям. 
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Все в этой семье делалось совместно, согласованно, 

дружно. А работы в личном хозяйстве хоть отбавляй. 

Уборка по дому, в ограде, огороде, уход за домашними 

животными. У Василия Ивановича была своя лошадь, 

выручавшая семью на покосе, на заготовке дров,  в поездке 

за грибами, калиной, в тайгу за кедровыми шишками.  

Все вместе, опять же дружно, огораживали стога сена, 

пасли по очереди коров и овец, 

убирали картофель, выполняли 

строительные и ремонтные работы. 

Перечислять можно еще долго. Кто 

жил в деревне и имел личное 

подсобное хозяйство, тот и продолжит 

этот перечень, применительно для своей 

семьи. 

Дети в такой семье просто обязаны 

вырасти честными и трудолюбивыми 

людьми, любящими свою землю. 

Владимир Васильевич окончил 

Кандауровскую среднюю школу (10 
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классов). Еще учась, он получил права тракториста-

машиниста третьего класса. 

Устроился в Кандауровский совхоз, 

отслужил армию, работая в совхозе, 

окончил курсы и получил права 

первого класса (трактор), а затем и 

права на управление мощным 

трактором «Кировец». С 1978 по 2005 

год работал в родном совхозе. Переехал в Колывань. 

Пенсионер. Женат. Трое детей. Дмитрий и Оксана живут и 

работают в Колывани, Елена в городе Новосибирске. 

Ольга Васильевна тоже окончила Кандауровскую 

среднюю школу. Училась в Новосибирском педагогическом 

университете на естественно-географическом факультете, 

затем перевелась, окончила факультет технологии и 

предпринимательства, есть соответствующий диплом. 

Замужем. Муж – Андрей, выпускник этой же школы. 

Вырастили дочь Арину. Сейчас она уже студентка 

Сибирского Государственного Университета путей 

сообщения. Семья живет в городе Новосибирске. Ольга 

работает по специальности. 

Александр Васильевич выпускник местной школы 1989 

года. Окончил Новосибирский педагогический институт. 

Работал в родной Кандауровской школе директором. 

Сейчас он Глава Кандауровского сельского Совета. 
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Он тоже, как и его отец, Василий Иванович Сидорович, 

может уверенно сказать: «Я здесь нужен». Александр 

Васильевич - в добрый час! Успехов, здоровья, процветания 

всем родным и близким Сидоровича Василия Ивановича. 
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Рисунок Южаковой 

М.С. 1968 г. 

. 

 

МАРИЯ СЕМЕНОВНА ЮЖАКОВА: 

«Я пойду с тобою рядом…» 

 

В русских многодетных семьях, старшие дети, 

подрастая, по отношению к младшим 

братьям и сестрам, начинают играть роль 

отца и матери. Так было традиционно. А со 

старением родителей, они и сами, уже по 

отношению к ним, тоже становились, как 

родители. Эта забота и беспокойство о 

младших в семье  и пожилых родителях, 

была характерна не для всех, а только для 

старших детей. Так в семье Марии 

Семеновны роль мамы, с момента 

взросления, пришлось выполнять именно 

ей. В молодости она доглядывала за 

младшими братьями и сестрами. В зрелом 

возрасте, когда мама осталась одна, и годы превращали 

стареющую маму в ребенка, образно выражаясь, Лидия 

Николаевна 28 лет была окружена заботой Марии 

Семеновны и ее мужа Николая Николаевича Южаковых. 

Она жила в этой семье. Вот о 

таком человеке, благодарной 

дочери, достойной своего 

мужа - жене, грамотном, 

отзывчивом, докторе и 

пойдет речь в первой части 

моего повествования. Это 

Мария Семеновна Южакова. 

Родители Марии 

Семеновны из Сибирских старожилов, предки которых 

Мама Лида с дочерью Машей  

и внучкой Витой 

. 
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промышляли, работая на заготовке леса, благо, что в этих 

местах его достаточно. Оба были выходцами из семей, 

живших в Каргатском районе Сибирского Края (ныне 

Новосибирская область). Отец Семен Федорович Борисов 

(1921-1964 г.) до армии работал в леспромхозе.  В октябре 

1940 года был призван на действительную военную службу. 

В мае 1941 года был переброшен в воинскую часть, в самый 

ближний от границы город Бердичев, что на Украине. В 

бой вступил с фашистами в первые дни начала Великой 

Отечественной войны. В одном из боев был ранен в руку, 

попал в госпиталь. Рана была не тяжелой, что в дальнейшем 

помогло ему выжить. Госпиталь захватили немцы, 

расстреляли тяжелобольных, а с лѐгкими ранениями 

красноармейцев погнали в концентрационный лагерь. 

Попал туда и боец Борисов… На молодом теле рана быстро 

зажила, хотя ее никто не лечил. 

Из числа пленных часть красноармейцев отправлена 

была в Польшу, а потом в Германию на работы. Семѐн 

Федорович не запятнал себя сотрудничеством с 

фашистами, не был и оклеветан. Годы в плену были 

тяжелые, но боец сумел выжить, не сломаться. 

Освобождение пришло в победном 1945 году - 8 мая. 

Контрразведка не нашла подтверждений фактам измены и 

предательства, сотрудничества с фашистами. В начале 1946 

года он уже был в родном Каргатском районе в селе 

Спиридоново, где к тому времени жила семья его будущей 

жены Лидии Никитиной. 

Лидия Николаевна Никитина тоже была из простой 

семьи. Ее еще до войны заприметил Борисов и верил, что 

они будут вместе. Лида тоже каким-то чувством понимала, 

что Семен тот человек, с которым ей предстоит прожить 
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жизнь и родить детей. В ноябре 1947 года состоялась 

свадьба. Жениху было двадцать шесть лет, невесте - 

девятнадцать. Молодость брала верх, семья, под напором и 

руководством мужа, была крепкой, любящей. 

14 мая 1948 года родился первый ребенок — это была 

Машенька, старшая из детей, которой было суждено стать 

опорой семьи на долгие годы.  

В 1950 году родился Василий, долгие годы на Севере 

провел, был строителем, умер в 2007 году в Кочках 

Новосибирской области. 

В 1952 году появился на свет Виктор, но умер во 

младенчестве, в 1954 году. В 1954 же году родилась Зина. В 

настоящее время проживает с мужем Геннадием 

Александровичем в Скале. Оба пенсионеры. 

Брат Николай родился в 1956 году, жил в Ордынске, 

Новосибирской области. В 1957 году в семье родился 

Анатолий, живѐт в Новокузнецке, пенсионер. 

Последняя Галя, которая родилась 27 декабря 1959 

года, трагически погибла в девятилетнем возрасте от удара 

молнии. 

Рабочие леспромхозов не жили долго на одном месте. 

Заканчивались запасы древесины и лесозаготовители вместе 

с семьями переезжали на новый участок. Осваивали новые 

территории. В 1951 году семья селится под Лаптевкой 

Колыванского (тогда Пихтовского района). Сначала в 

Старо-Стахановку, затем в Ново-Стахановку. В 1960 году на 

новое место - на реку Шегарку, где существовал населенный 

пункт Атуз.  Вот там, в лесу, работали родители Борисовы. 

А младшие Борисовы учились в школе на другом берегу 

реки Шегарки в Атузинской восьмилетней школе.  
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Маша с Зиной и Василием окончили Атузинскую 

восьмилетнюю школу. Маша среднюю школу окончила в 

Пихтовке. Зина в Пономаревке. Василий окончил 

профучилище от завода имени Ефремова в городе 

Новосибирске. Коля и Толя школу закончили в Кочковском 

районе Новосибирской области. 

В 1964 году умирает Семен Федорович. Могила его в 

деревне Атуз. Сейчас такого поселения в нашем районе нет. 

Как участнику войны ему была вручена медаль «20 лет 

победы в Великой Отечественной войне» (посмертно). А 

при жизни - медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Лидия Николаевна так же имела медали: «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», в 

честь 60-летия и 65-летия Победы. Она труженица тыла, 

ветеран труда. В 1961 году награждена медалью 

материнства. Военные годы прошли в тяжелом труде, как 

не простыми были и первые послевоенные годы. Лидия 

Николаевна не гнушалась никакой работы: была даже 

сучкорубом, орудовала топором, обрубая сучки, которые, 

образно выражаясь, были толще работницы. Представить 

сложно женщину сорока килограммов весом с топором, 

выносящей огромные сучки ели и пихты. Но ничего… все 

пережито. Остались одни воспоминания и удивление: как 

это было возможно? А ведь были еще дети. После смерти 

отца Машеньке было шестнадцать, а последней Гале шел 

четвертый год. 

И еще немного слов о Борисове Семене Федоровиче. 

В справке, выданной органами Федеральной службы 

безопасности России, уже после смерти Лидии Николаевны, 

указан весь маршрут следования пленного Семена 
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Борисова. Использование на самых тяжелых черных 

работах, так сказано в документе, не сломило русский дух. 

Пленного перегоняли с одной шахты на другую. В  

документе указаны эти пункты. На территории 

современной Германии этих пунктов сейчас нет. Видимо 

немцы поспешили избавиться от тяжелого нацистского 

прошлого, и переименовали те страшные названия. Это 

проверила дочь Зинаиды Семѐновны, Виталия, 

проживающая в настоящее время с семьей в Германии. В 

справке официально подтверждено: «Сведений о 

причастности к антисоветской организации, проведения 

враждебной деятельности в материалах дела не имеется». В 

справке указан порядковый лагерный номер 

военнопленного Борисова - 308/ 40282. 

Из родительской семьи, наиболее тесные отношения 

сложились у Марии Семеновны со своей младшей сестрой 

Зинаидой.  После окончания Пономаревской средней 

школы, Зина поступила в Бердское медицинское училище 

на фельдшерское отделение. Окончив, она была 

направлена в областную больницу, где занимала должности 

хирургической сестры, главной медицинской сестры 

области. Пришлось ей поработатьв медучреждениях города 

Мурманска и районного центра Кочки Новосибирской 

области. В 1984 году переехала на постоянное место 

жительства в село Скала Колыванского района, где уже с 26 

августа 1983 года работала еѐ сестра, Мария 

Семѐновна.Впервые медицинское учреждение села 

возглавила специалист с высшим медицинским 

образованием. До нее в Скалинском ФАП работали два 

молоденьких фельдшера: Галина Иосифовна Хижина и 

Раиса Ивановна Петухова. ФАП представлял собой 
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Коллектив врачебной амбулатории  

с. СкалаМария 2-я справа 

. 

 

скромное, бедно оснащенное медицинское учреждение. Не 

было даже воды. Мария Семеновна, вооруженная огромным 

объемом знаний и практическими навыками, стремилась 

модернизировать ФАП и это ей удалось. Вскоре он был 

реорганизован в Скалинскую врачебную амбулаторию. 

Нужно было увеличивать количество оказываемых услуг и 

повышать их качество. Мария Семеновна пригласила на 

работу новые кадры. Кроме Зинаиды Семеновны, 

работавшей на приеме, как терапевт, медицинской сестрой 

была Вера Владимировна Попова, медицинской сестрой у 

врача педиатра Южаковой М.С. и,  одновременно 

процедурной медсестрой, работала Полякова (впоследствии 

Буданова) Елена Викторовна.  Акушеркой была Раиса 

Ивановна Петухова, а санитаркой - Савицкая Надежда 

Ивановна. 

Становление Скалинской врачебной амбулатории 

проходило в очень 

сложное для страны 

время. Главная проблема 

- никакое или очень 

слабое финансирование. 

А ведь требования к 

медицинским 

учреждениям все 

возрастали. Население 

Скалинского сельсовета 

стало расти. Нужно было 

соответствовать новым подходам  в организации 

профилактики и лечения. Мария Семѐновна ставила перед 

своим коллективом смелые задачи и решала их. Много сил 

было потрачено, чтобы в Скалинской амбулатории 
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Мария с племянницей Ириной 

появилась соляная пещера, так необходимая больным, 

страдающим бронхиальной астмой и другими 

заболеваниями дыхательной системы. Когда она 

заработала, ее услугами пользовались не только скалинцы, 

но и жители райцентра и соседних деревень. Эта соляная 

пещера была первой и единственной на тот момент в 

районе. А гинекологическое кресло как было необходимо. 

Сельский совет по населению - самый крупный в районе. 

Было много молодых семей и все они мечтали о детях. 

Будущим мамам уже не надо было ездить в Колыванскую 

ЦРБ на осмотр. Это они могли сделать и у себя в Скале. 

Кресло - подарок от колхоза «Путь к коммунизму» 

(председатель Антоненко Михаил Степанович). И 

стоматологическая установка была необходима. Вскоре и 

она заняла свое достойное место в амбулатории. 

Зубоврачебный кабинет в Скале! Это просто нонсенс! В 

разные годы здесь работали: В.И. Рогожин, и Т.Н. 

Гуринович. Следует подчеркнуть, что в амбулатории 

самостоятельно работал еще один стоматологический 

кабинет, в котором принимал  больных Алексей Петрович 

Голых. На протяжении более десяти лет он стабильно лечил 

скалинских жителей. С тех пор эта медицинская услуга 

оказывается на постоянной основе. В настоящее время 

больных обслуживает Сурдин Борис Николаевич.  

Пора напомнить о 

медицинской автомашине. При 

такой разбросанности улиц с 

протяженностью около 

четырнадцати километров, 

медработникам стало проще 

посещать больных. Шоферами 
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работали Савицкий Ф.Т., Карлов С.С., Рейш А., Коваль А.И. 

и другие. 

Стремление улучшить медицинское обслуживание 

жителей Скалы постепенно приносило свои 

положительные результаты. Вскоре был оборудован 

процедурный кабинет, приемный кабинет врача педиатра, 

физиокабинет. В здании работало центральное отопление, 

была подведена вода, работала канализация. Что говорить, 

многие в районе, а особенно руководители Скалы: 

Антоненко Михаил Степанович, Панов Василий 

Алексеевич - управляющий РО «Сельхозтехника», 

Дмитриев Степан Павлович (Скалинская нефтебаза), 

Королев Борис Константинович, Таракановский Владимир 

Афанасьевич (директор «Агроснаба»), - охотно помогали 

местной медицине. А Виктор Михайлович Ноздрюхин - 

Глава Колыванского района, даже передал ковер из своего 

кабинета для физиокабинета, чтобы условия для больных 

были еще комфортнее. 

Это ли не признание авторитета Марии Семеновны, 

как врача, как земского доктора! 

При амбулатории работал аптечный киоск. В нем 

начинала работать Мягкова Наталья Николаевна. Она и 

сейчас работает в той же должности, только аптечный киоск 

расположен в магазине «Магнит». Наличие аптеки в 

сельском населенном пункте — это очень важно и нужно. 

Скале в этом плане повезло. Но давайте вернемся к истокам 

мастерства Марии Семеновны.   

Пихтовская школьница Маша Борисова стала посещать 

курсы медицинских сестер, которые открылись для 

учеников старших классов. Курсы вела Нинель Алексеевна 

Макарова - грамотный специалист и фанат медицины. 
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Коллектив Пономаревской больницы, 

Мария 2-й ряд, в центре 

Медицинских работников, особенно среднего персонала, к 

которым относится медицинские сестры, никогда не 

хватало. Курсы при средних школах были призваны хоть 

как-то восполнить нехватку таких кадров. Вот и Маша, 

окончив эти курсы, получила удостоверение медсестры. С 

1966 года новоиспеченный представитель медицинского 

персонала Мария Семеновна Борисова уже работает по 

специальности в селе Пономаревка, в участковой больнице. 

Больница большая – двадцать пять койко-мест и 

соответствующий медицинский и обслуживающий 

персонал. Население Пономаревского сельского Совета 

тогда было более трех тысяч человек. Это немало. 

Вспоминая свои первые рабочие будни, Мария 

Семеновна, а  жители и коллеги называли ее Машенька, с 

благодарностью 

называла тех, кто 

оказался в то время 

рядом с ней. В больнице 

- это врач и заведующая 

Ткачѐва Нина 

Ивановна, сменила ее - 

Игошкина Мария 

Феоктистова, фельдшер 

Бергманн Мария Давыдовна, медсѐстры Должикова 

Зинаида Анатольевна, Худякова Александра Григорьевна, 

Худякова Антонина Владимировна, Шайдулина Аля, 

санитарки Игошкина Надежда и Ванюкевич Анна 

Александровна, повар Смолянинова Лукерья 

Никифоровна, кастелянша Автушко Мария Прохоровна, 

Шофѐрами работали Худяков Василий Иванович и 

Парамонов Анатолий 
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Особое место в жизни молодой медсестры занимала 

художественная самодеятельность. Ее размах в 70-е годы 

удивителен: люди разных возрастов пели, плясали, 

декламировали, ставили спектакли, исполняли 

акробатические и гимнастические номера. А Маша любила 

петь. Обладая мягким нежным сопрано и хорошим слухом, 

она покоряла слушателей своим исполнением песен 

советской эстрады. Северяне до сих пор вспоминают песни: 

«Ой, цветет калина», «Старый клен», «Фонари», «Я пойду с 

тобою рядом…».  Вместе с совхозной молодежью, в составе 

агитбригады, на совхозном грузовичке, который водил 

молоденький Алексей Наконечных, выступали они перед 

механизаторами и животноводами. Память сохранила 

имена артистов: Аллы Федоровны Ефимовой, Надежды 

Михайловны Должиковой, Ердикова Володи, Должиковых 

Виктора и Николая, Дударь Надежды, Пименова Николая, 

Глазыриной Валентины, Толкачѐвой Татьяны, Фисуновой 

Валентины, Самкова Володи. Баянистом и художественным 

руководителем был Николай Толкачѐв, а также 

аккомпанировали Корж Ю.В. и Должиков Н.И..  Первым 

помощником клубным работникам был молодой 

комсомольский вожак Николай Южаков, в недалѐком 

прошлом заведующий клубом. Он был амбициозным, 

инициативным, энергичным. Со своими комсомольцами он 

участвовал во многих трудовых акциях: сборе лапчатника 

хвойных пород для нужд животноводства, подготовке клуба 

к зимним условиям, работе во время посевной и уборочной 

страды. Устраивали концерты в клубе, на полевых станах. 

Ребята также бывали в соседних деревнях: Хохловке,  

Вдовино, Жирновке, нередко выезжали в посѐлок 

Северный, что возле Пихтовки, а также в саму Пихтовку. 
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Мария с однокурсниками, 2-ой ряд, 

 вторая справа 

Многие артисты были лучшими в профессии. Братья 

Должиковы Николай и Виктор последовали примеру своего 

вожака Южакова и сели за штурвалы зерноуборочных 

комбайнов. Уборочная увлекла их на целых двадцать лет.  

Среди таких молодых, задорных, трудолюбивых 

искренне любящих свою землю людей, прошли первые 

годы красивой медицинской сестры 

Машеньки Борисовой.  

В Колыванской ЦРБ добрые 

отношения у нее сложились со всеми 

работниками. Александра Николаевна 

Чернова,занимавшая должность 

заместителя главного врача по лечебной 

части и заведующая 

детским отделением, 

стала еѐ наставницей. 

Как специалист 

высокого класса, 

Александра Николаевна 

активно участвовала в 

становлении будущего 

врача-педиатра. 

Именно с еѐ подачи 

в 1976 году Мария Семеновна поступает на педиатрический 

факультет Новосибирского государственного 

медицинского института. Муж поддерживает жену в 

стремлении учиться. А ведь ей двадцать восемь лет. В 

группе в основном недавние выпускники средней школы, 

им по семнадцать восемнадцать лет. Но она оказалась этим 

студентам просто необходима. Учѐба ей давалась легко. 

Преподаватели, среди которых и профессора, отмечали 
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Коллектив Скалинской врачебной 

амбулатории с гл. врачом ЦРБ. Вепревым В.Н. 

высокие способности Марии Семеновны, ее стремление 

знать о профессии как можно больше. Она была 

общительна, приветлива и коммуникабельна. В группе и на 

курсе  пользовалась заслуженным авторитетом. Получив 

диплом врача-педиатра в 1982 году, еѐ направляют 

проходить интернатуру в Новосибирскую областную 

клиническую больницу. Ее пациенты - дети младшего 

возраста. Они мало что могут сказать врачу. Доктор сам 

должен провести соответствующее обследование, осмотр и 

поставить правильный диагноз, а уже затем назначать 

необходимые процедуры и необходимый курс 

медикаментозного лечения. Именно этому начинающий 

педиатр научилась в медицинском институте и при 

прохождении интернатуры.  

Следует отметить, что и последующие годы Мария 

Семеновна продолжала совершенствовать свои знания и 

навыки. Уже работая в Скале, она успешно проходит 

областную аттестацию. Квалификационная  комиссия 

присваивает ей звание 

врача высшей 

категории, которую 

она  впоследствии 

дважды подтверждает. 

Именно она едет на 

полугодовые курсы 

врачей (2006г.) 

общей семейной 

практики и получает звание семейного доктора. Владимир 

Николаевич Вепрев, работавший тогда главным врачом 

Колыванской ЦРБ, высоко ценил профессионализм 

скалинского педиатра и видел в ней большой потенциал… 
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30 ноября 1968 года – день свадьбы соединил два любящих 

сердца Николая Николаевича Южакова и Марии Семеновны 

Борисовой. Мария приняла фамилию мужа и всегда оставалась 

ему женой в самом высоком смысле этого слова.  

Особенностью этой семейной пары было то, что они 

старались не разлучатся, не оставлять друг друга в одиночестве. 

Как-то Маша, еще в Пономаревском сельском клубе, пела песню 

из репертуара популярной в семидесятые годы Эдиты Пьехи. В 

ней были такие слова: 

 

Хочешь, я пойду с тобой рядом, 

И с ума тебя сведу взглядом. 

Хочешь, я тебе спою — слушай, 

Песней трону я твою душу... 

 

Содержание этих незамысловатых строчек легли в 

основу всех дальнейших семейных отношений и их любви. 

И рядом они шли, и были без ума влюбленные друг в 

друга. А песни? Они звучали в семейном кругу всегда. 

Николай Николаевич не 

переставал наслаждаться 

голосом своей жены. А еще 

Мария Семеновна всегда 

хотела учиться и учиться, 

узнавать что-то новое в своей 

профессии врача. Всегда у нее 

на столе лежали  книги о медицине. Она мечтала написать 

диссертацию по педиатрии. 

 2 августа 2005 года за верное служение своей 

профессии ей была вручена Почѐтная грамота, 

подписанная министром здравоохранения и социального 

Пономаревка. Надя, Коля, Маша  

(слева направо) 
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развития  М.Ю. Зурабовым. У нее среди наград медаль «За 

вклад в развитие Новосибирской области» в ознаменование 

75 летнего юбилея Новосибирской области. И – двадцать 

пять (!)  лет работы врачом в Скале! Днем - доктором, ночью 

- скорой медицинской помощью. Она всегда общалась с 

людьми с улыбкой.  Мария Семеновна 

Южакова мужественно боролась со своим 

недугом. 23 апреля 2008 года у нее случился 

инсульт, в январе 2015 года - второй 

инсульт. 22 августа 2021 года ее не стало. 

Для многих, знавших Марию Семеновну, 

это было полной неожиданностью. Не 

выдержало сердце человека, который с большой любовью и 

заботой лечил людей, сам вселял оптимизм и жизнелюбие.  

Нет с нами Машеньки, Марьюшки, Марии Семеновны, 

отдавшей все свои силы лечению своих земляков. Для кого-

то это будет примером служению профессии. И уважение, 

уважение, уважение…. 

…Православная церковь и крестьянкой уклад жизни 

четко разграничивали права и обязанности мужчин и 

женщин: мальчиков и девочек, юношей и девушек в семье и 

обществе. С детских лет они знали о своем предназначении 

в этой жизни.  Из мальчиков растили будущего главу 

семейства, ответственного за все, что делается в семье. 

Власть ориентировала его на соблюдение законности в 

поступках и готовность защищать Родину, не жалея сил и 

даже самой жизни. Девочки с раннего возраста готовили 

себя к обязанностям хранительницы домашнего очага, 

верности мужу, любви и воспитанию детей. Именно на 

таких традиционных ценностях русской, Российской семьи 

воспитывались будущие родители Марии Семеновны и 
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Николая Николаевича. О семье Марии Семеновны я уже 

рассказал, как мог, и насколько хватило желаемой 

информации.  

Подошел черед семьи Николая Николаевича Южакова  

- раскрыть  некоторые ветки генеалогического древа этой 

фамилии. Предки Н.Н. Южакова были среди переселенцев, 

осваивавших бескрайние просторы Западной Сибири, 

только что отвоеванные легендарным Ермаком у татар. Они 

среди тех, кто строил Умревинский и Чаусский остроги, как 

форпосты русского присутствия в Верхнем Приобье. Они 

среди тех, кто осваивал богатства Алтая и строил 

Колыванские медеплавильные  заводы, так нужные 

Российской империи. Они среди тех, кто отливал 

знаменитую сибирскую монету с повышенным 

содержанием серебра, что придавало ей особенную 

привлекательность для купеческого сообщества и царской 

казны. 

Семья Южакова Н.В. с детьми и внуками, 1980 г. Золотая свадьба 
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1980 г. с. Скала. Родители с детьми.  

Золотая свадьба. 

К чести самого Николая Николаевича  Южакова нужно 

отнести его стремление 

сохранить в памяти 

последующих поколений, 

особенно наследников этой 

фамилии, сведения об их 

прошлом, но очень нужном 

служении Отечеству: где бы они 

не находились, каким бы 

трудом не занимались.  

В этой связи можно отметить что, при активном 

участии и содействии Николая Николаевича, сибирский 

писатель Анатолий Садыров создал свой труд – книгу 

«Сказания домовых Южаковского двора», как историческое 

сказание с архивными документами XVIII века. Писатель 

повествует о большом трехсотлетнем пути первопроходцев 

Сибири носящих фамилию Южаковых. Итак, все по 

порядку. 

Отец, Николай 

Варнавеевич Южаков, 

был из крепкой 

крестьянской сибирской 

семьи. Его предки были в 

числе первых девяти 

семей, основавших 

Скалу, одного из первых 

русских поселений на 

территории  современного Колыванского района. Николай 

Варнавеевич родился в 1910 году, жил с родителями, 

занимаясь обычным крестьянским трудом. В 1930 году во 

время коллективизации единоличное крестьянское 

1956 г. Пономаревка. Мама  

с детьми. 
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хозяйство Варнавея Наумовича попало под раскулачивание. 

Дом и всю живность конфисковали, Семью в составе семи 

человек отправили в ссылку на север Пихтовского района - 

в деревню Юрки, под надзор Вдовинской комендатуры. 

Немного осмотревшись, Николай Варнавеевич решается на 

отчаянный шаг - вернуться в Скалу с предложением своей 

невесте последовать за ним на жительство в место ссылки. 

Та, нисколько не раздумывая, собрала узелок из скромных 

пожитков и пошла за будущим мужем. До Юрков было сто 

пятьдесят километров. Вот так родилась ещѐ одна советская 

семья. Поселились с родителями, никакой речи о свадьбе не 

могло быть. Маша добровольно сменила свою вольную 

жизнь в Скале на жизнь ссыльной в далеких Юрках. Но ведь 

рядом был любимый муж, верный, надежный, сильный. 

Забегая вперед скажу, что в любви и согласии молодые 

прожили 66 лет! 

Первенцем в семье был сын Виктор (1932 г.), в 1934 году 

родился Александр. В 1937 году рождается еще один 

мальчик, умерший во младенчестве. В 1939 году на белый 

свет появилась доченька Галина. Она сейчас далеко от 

Скалы - с мужем Веделем Евгением Генриховичем и 

дочерью Анютой, живут в Германии. Время от времени  

навещают свою Отчизну. В 1941 году рождается Леонид. Он 

жив, здоров у него трое детей: дочь Ирина работает врачом 

в Колыванской ЦРБ, сын Александр  и дочь Елена работают 

в Новосибирске. Сын Михаил, 1944 года рождения, в 

настоящее время живет в городе Обь с дочерью Татьяной и 

внучкой Мариной. Михаил, в прошлом военный, с 

отличием закончивший военное училище и добровольно 

выбравший службу в крайних северных точках Советского 

Союза.  
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В 1946 году семья переезжает из Юрков в деревню 

Мавра, что в том же Пихтовском районе. Дело в том, что в 

годы войны Николай Варнавеевич не был призван на 

фронт по политическим мотивам, как лицо 

репрессированное (раскулаченное). В середине 30-х годов 

по направлению колхоза «Веселый путь» окончил в Скале 

курсы трактористов и все военные годы ударно трудился. 

После войны ему разрешили покинуть место ссылки.  Так 

семья и оказалась в другом поселке.  

В 1947 году, уже в Мавре, родилась дочь Надежда. Она 

сначала окончила Новосибирский радиотехникум, затем 

торговый институт, работала в одном из НИИ (научно-

исследовательский институт), потом в штабе СибВО - 

бухгалтером. В настоящее время на пенсии, живет в 

Новосибирске с дочерью Валерией, которая трудится в 

аэропорту Толмачево. 

В 1949 году 27 октября на свет божий появился 

Коленька, последний ребенок, самый любимый. В деревне 

таких детей называли «подскребышами», ну, ясно, почему. 

В шесть лет его мама приводит  в Пономарѐвскую школу, 

которую в 1966 году он с Похвальной грамотой оканчивает. 

До сих пор не может забыть уроки Бориса Дмитриевича 

Микрюкова,  Елизаветы Яковлевны - его жены, 

Корнюшкиной Нины Ивановны, Панковой Людмилы 

Викторовны, Корж Лидии Фоминичны, Воропаева 

Александра Андреевича, Попова Николая Андреевича, 

Лукашиной (Южаковой) Антонины Ивановны и первой 

учительницы Банных Анны Ивановны. Летом пытался 

поступить в Новосибирский электротехнический институт 

(НЭТИ), но шансов было мало. Конкурс был  велик, (в этот 

год страна переходила с 11-летнего обучения на 10-летнее и 
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выпускались одновременно два класса 11-й и 10 й). Осень 

провел в деревне. Имея права тракториста-машиниста 

третьего класса, работал помощником комбайнера. 

Немного заработал денег и зерна для домашней скотины. 

Уже собирался в зиму устроиться в Пономаревский совхоз 

учеником сварщика, да не судьба. Встреча с директором 

школы Борисом Дмитриевичем Микрюковым изменила 

планы сельского паренька. Директор убедил Николая идти 

работать  в пришкольный интернат воспитателем. И в 

интернате с семьюдесятью сорванцами появился 

шестнадцатилетний воспитатель. Сейчас это невозможно 

представить, а тогда вот случались такие вещи. По 

окончании  учебного года директор школы занес ему в 

трудовую первую благодарность.  

По совету сестры Коля поступает в радиотехнический 

техникум на отделение радиолокации. Стипендия 37 

рублей, в институте - 35, у сестры на отделении 

радиоаппаратостроения - 23. Проучившись полгода, 

понимает, что будущая профессия связана с работой в 

городах, осознает, что будущая профессия ни для него, он 

сельский житель, деревня тянула парня назад. Николай 

оставляет техникум и возвращается в село. (Позже он 

заканчивает Куйбышевский сельхозтехникум, получает 

специальность механика). По возвращению в село 

председатель рабочкома (профсоюз) Василий Андреевич 

Попов предложил Николаю идти заведующим клубом. 

Вскоре вновь директор школы Борис Дмитриевич склонил 

парня на работу учителем физической культуры и снова 

Николай согласился. Вот так сложились первые рабочие 

годы молодого паренька из Пономаревки. Некоторые его 

ученики до сих пор помнят молодого и воспитателя 
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интерната, и учителя физкультуры, а ведь прошло уже 

пятьдесят лет!  

Но пути Господни неисповедимы и повороты судьбы 

бывают просто удивительными. В январе 1972 года в 

Пономаревском сельском клубе идет отчетно-выборное 

комсомольское собрание. Присутствующий на нем второй 

секретарь райкома комсомола (ВЛКСМ) Михаил Кубашев, 

неожиданно на пост секретаря комитета комсомола совхоза,  

предлагает избрать учителя школы, комсомольца Николая 

Южакова. Ребята поддержали кандидатуру, и Николай в 

одночасье из учителей превратился в комсомольского 

работника. Иногда в жизни происходят подобные 

повороты. Невозможно перечислить те дела, которые 

совершали в то время молодые люди с комсомольским 

значком на груди. Во-первых, это учеба или работа,  и, как 

правило, с хорошими и отличными показателями. Во-

вторых, это хорошее и примерное поведение и дисциплина. 

Пономаревская агитбригада, Мария 2-ой ряд последняя справа 
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В-третьих,  это участие во многих общественных акциях – 

комсомольских делах – воскресниках, субботниках по 

благоустройству села, ремонте важных объектов,  проводах 

в армию, чествовании ветеранов войны и труда, 

молодоженов, участии в конкурсах, поездках на полевые 

станы, на животноводческие фермы с беседами, номерами 

художественной самодеятельности, трудовых акциях по 

сбору лапки хвойных пород для животноводства, 

проведении различных агитационных кампаний и так 

далее. Все это называлось активной жизненной позицией. И 

все это должен и обязан выполнять комсомолец. В мае 1972 

года директор совхоза «Пономаревский» Николай 

Маркович Роговский предлагает Николаю поработать  на 

тракторе – не хватало механизаторов. В Хохловке стоял 

неходовой трактор МТЗ-50, нужно было отремонтировать 

двигатель. Под наставничеством механизатора-инвалида - 

фронтовика Афанасия Игнатьевича Лыскова, эта работа 

была успешно выполнена. 

За хорошие показатели на уборке урожая – третье 

место по намолоту зерна, он был поощрен мотоциклом 

«Восход», который ему доставил на автолавке Виктор 

Иванович Пауль, работавший в те годы в торговле. На этом 

мотоцикле любила ездить его Машенька. На поле, к 

комбайну, привозила мужу домашние обеды.  

В 1975 году Николай Южаков вступает в члены КПСС и 

остается верен коммунистическим принципам до сих пор. 

Им делается попытка уехать из района, поселиться на  

Севере, где в Салехарде работал  его брат Александр. Ему 

даже дали там должность  и обещали в короткий срок 

решить вопрос с жильем.Но в этот переезд вмешался 

райком партии. 
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1976 г.Коллектив РК КПСС, слева направо: 

1-ый ряд: П.Н. Кармачев, А.Л. Кармачева, Л.А. Беляева, Н.С. Савиных 

2-ой ряд: В.С. Чумаченко, Н.Ф. Петров, Н.Н. Южаков 

 
Южакова на беседу пригласили к Балабанову Юрию 

Севостьяновичу - первому секретарю РК КПСС. Балабанов 

обладал удивительной способностью убеждать. Он был 

прирождѐнный дипломат. (Вскоре после соответствующей 

подготовки он работал в дипломатическом корпусе СССР) 

Молодая семья осталась в Колывани. Николай – инструктор 

райкома партии. 

В 1979 году Николай поступает в  Новосибирскую 

Высшую Партийную школу (ВПШ). В 1983 году оканчивает. 

Был одним из лучших слушателей, его фотография висела 

на Доске Почета курса и школы. За месяц до окончания 

ВПШ партийное собрание колхоза «Путь к коммунизму» 

(с.Скала), избирает его секретарем парткома. В августе 1986 

года он принимает руководство Колыванским совхозом 

(с.Боярка). До уборки урожая остаются считанные дни, 
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немного времени – до зимне-стойлового периода. Из 

семнадцати скотных дворов тринадцать разобраны и ждут 

ремонта. За два месяца провел и уборочную страду, и 

организовал ремонт помещений, подготовил их к зимним 

условиям. На следующий год его работы директором в 

совхозе вспахали семь тысяч гектаров зяби, чего не было в 

истории существования этого коллектива.  

В 1987 году по состоянию 

здоровья Николай Николаевич 

возвращается на работу в 

райком партии, инструктором. 

В 1988 году избирается 

секретарем партбюро РО 

«Сельхозтехника» (с.Скала), где 

директором был Южиков 

Александр Петрович. 

Больно и мучительно 

Николай Николаевич переживал отмену шестой статьи 

Конституции СССР о руководящей роли партии в стране. 

Ещѐ тяжелее воспринялась весть о развале СССР – могучего 

социалистического государства. С 1991 по 1997 год Николай 

Николаевич работал здесь же, в сельхозтехнике, как 

специалист. Отвечал за работу механизированного звена из 

десяти комбайнов, участвующих в уборке зерновых в 

разных хозяйствах района. Мастером наладчиком техники 

был Анатолий Кочкарев, развозили зерно на своих 

КАМАЗах водители: Алексей Иванович Связев, Андрей 

Новиков, Александр Пермяков.  

В 1996 году жители села Скалы избрали Николая 

Николаевича депутатом Скалинского сельсовета, а первая 

сессия 17 января 1997 года утверждает его Главой. Девизом 

Мария с мужем и другом, с. Скала 
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и правилом нового Главы стало: «Человеку везде должно 

быть комфортно – дома, на улице, на 

работе!» Все тринадцать лет работы в 

качестве Главы, до 10 марта 2010 года он 

исполнял эту обязанность, ни на шаг не 

отступал от своего девиза. 

Для воплощения слов в дело он 

поставил перед собой  стратегическую 

первостепенную задачу – газификация 

села. На протяжении всей дальнейшей деятельности на 

посту Главы ни разу не отошел от поставленной задачи. 

Процесс был нелѐгким и долгим, пришлось «обить» немало 

порогов чиновников разного уровня. Губернатор 

Новосибирской области обещал помочь в газификации, на 

собрании жителей Скалы в Доме культуры принародно 

пожал  Южакову руку и сказал: «Вместе будем резать 

ленточку».  Наконец, после долгих мытарств, к январю 2010 

года, был согласован вопрос с администрацией района, с 

департаментом коммунального хозяйства администрации 

Новосибирской области по газификации Скалы, а также 

достигнута договорѐнность с подрядчиком по 

строительству газопровода. Новой власти потребовалось 

ещѐ шесть лет, чтобы голубое топливо пришло в 

скалинские дома.  

Процесс улучшения снабжения газом населения 

прошѐл два этапа. На первом этапе объединены четыре 

газовых участка в один на базе Скалинского сельсовета. С 

этого момента жители перестали с саночками бегать по 

предприятиям, в которых имелся газовый участок и 

слесарь, чтобы приобрести вожделенный баллон. Газ стал 

централизованно доставляться Колыванским газовым 
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участком потребителям по месту жительства как скалинцев, 

так и жителей деревень - Амба и Юрт-Ора. Газ выписывался 

и оплачивался через отделение связи и почтовых 

работников этих деревень.  

Параллельно началась работа по восстановлению 

уличного освещения и возобновлена традиция проведения 

уличной новогодней елки, утраченная в годы реформ.  

В 2002 году закончен приѐм теплосетей и водопроводов 

от предприятий. На базе Скалинского сельсовета создано 

единое коммунальное хозяйство. Население видело 

позитивные перемены в лучшую сторону – в вечернее и 

утреннее время на улицах стало светлее, дороги стали 

регулярно грейдироваться и чиститься от снега в зимнее 

время.  В объектах соцкультбыта и жилых домах стало 

теплее, пробурены  три новых скважины для воды, резко 

сократились сроки замены вышедших из строя насосов в 

водозаборных скважинах и устранения порывов в  

водопроводных сетях. В шестнадцатиквартиных домах по 

улице Учительской, в связи с аварийной ситуацией, убраны 

электрощитовые из подъездов, учет потребляемой 

электроэнергии перенесѐн в квартиры, пришедшая в ветхое 

состояние электропроводка заменена на новую с сечением 

провода большей мощности, тем самым предотвращена 

угроза возгорания и поражения током жильцов. 

Впервые на законодательном уровне решѐн вопрос о 

расширении на пятьдесят один гектар границ села для 

индивидуального строительства жилья. Сделан большой 

задел для пополнения бюджета муниципального 

образования, что в свою очередь позволило власти 

участвовать в реализации областных программ по ремонту 
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крыш многоэтажных домов, асфальтированию улиц, 

строительству новых водопроводов и др. 

По личной инициативе Н.Н. Южакова и вопреки 

районной администрации в Скале открыт спортивный клуб 

с разнообразными тренажѐрными снарядами, с секциями 

рукопашного боя, тяжѐлой атлетики, тенниса (тренер 

Устюшенко В.). Здесь же установили бильярдный стол.  

Все эти серьѐзные для села проблемы Н.Н. Южаков 

решал с созданной им командой. Рядом с ним были 

специалисты и технические работники администрации, 

работники жилищно-коммунального хозяйства и, конечно 

же, депутаты, которые на первой сессии доверили власть 

Южакову. 

В разное время его надѐжной опорой были заместители  

Л.Л. Дедова, А.И. Мацкевич, Е.Н. Савицкая, Е.Н. 

Чернышова, талантливыми специалистами 

зарекомендовали себя Т.Д. Тарасевич, О.Е. Ведель, А.Б. 

Геккель, Л.И. Кочнева, молодой специалист Т.Н. 

Макаренко. Бухгалтерами во главе с Т.В. Кочкарѐвой 

работали Л.С. Ходырева, О.И. Баженова,  Г.А. Чувакина. 

Комфортные условия для плодотворной работы создавала 

техничка Г.В. Панина, водители В.А Козырев, А.А. 

Кузмечев. 

У истоков создания ЖКХ стояли: В.У. Вереникин, А.С. 

Аржаных, А.И. Иванов, Е.В. Ляховко, Л.В. Берчатова. 

Трудно переоценить вклад депутатов в развитие села 

первых трѐх созывов, но особенный вклад внесли депутаты 

первого созыва. На их плечи легла разработка и внедрение 

в жизнь первого Устава Скалинского сельсовета. Они 

скурпулѐзно, въедливо оттачивали каждое слово, каждую 

букву Устава. Они собрали и обобщили все поступившие 
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предложения от коллективов предприятий, жителей, а 

Совет ветеранов даже вносилна обсуждение депутатов свой 

проект Устава. 

Все депутаты активно участвовали в жизни села, но 

особенно хотелось бы отметить Н.В. Пичугину, В.Н. 

Зайцеву, И.А. Гиляева, А.М. Мацкевич, В.Н. Мысак, В.Н. 

Малозѐмову, Ю.А. Шляпенкова (он же председатель Совета 

ветеранов), О.В. Сидоренко, Е.Д. Алифанову, А.К. 

Мухаметшина (он же староста деревни Юрт-Оры). 

Большую работу по благоустройству деревни проводил 

староста Амбы С.П. Кутернин. 

Полную поддержку НН Южаков находил у Б.К. 

Королѐва - председателя колхоза «Путь к коммунизму» 

(впоследствии после реорганизации - ЗАО «Скала»),  С.П. 

Дмитриева - директора Скалинской нефтебазы, В.А. 

Таракановского – директора Агроснаба, В.И. Максимчука – 

директора ремонтно-технического предприятия. Деловые 

отношения сложились с коллективами объектов 

соцкультбыта. 

Жители видели старание Южакова Н.Н. по созданию 

благоприятных условий жизни в селе и 

на последнем его отчѐтном собрании в 

феврале 2010 года перед гражданами 

Скалы, проходившем в Доме культуры, 

односельчане вручили ему 

Благодарность и сказали: «Спасибо!» за 

работу на посту Главы муниципального 

образования. Николай Николаевич считает  эту 

Благодарность,  как документ, самый ценный из всех 

поощрений. У него более тридцати грамот Федеральных, 

областных, районных и местных властей.  
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     За годы учебы и работы его фотографию пять раз 

заносили на Доску Почета, в том числе трижды как Главу 

муниципального образования. Он всегда был человеком 

общественным, публичным. После запрета КПСС 

перерегистрировался в члены КПРФ и ведет до сих пор 

активную партийную работу. Награжден медалями этой 

партии: 

- «90 лет Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому 

Союзу молодежи» (2008 г.) 

- «100 лет ВсесоюзномуЛенинскому Коммунистическому 

Союзу молодежи» (2018 г.) 

- «100 лет Великой Октябрьской Социалистической 

революции» (2017 г.) 

- «90 лет Великой Октябрьской Социалистической 

революции» (2007 г.) 

- «В ознаменование 150-летия со дня рождения В.И. 

Ленина» (2020 г.) 

- «В ознаменование 130-ления со дня рождения И.В. 

Сталина (2009 г.) 

- «100 лет со дня рождения А.И. Покрышкина» (2013 г.) 

Областное правительство 

отметило его работу юбилейными 

медалями «За вклад в развитие 

Новосибирской области» к 75 и 80-

летию области. 

А что родители?  В 1955 году 

изМавры они переехали в 

Пономаревку, где Николай 

Варнавеевич работал 

трактористом, комбайнером, 

некоторое время был на 

Южаковы: Николай Варнавеевич 

и Мария Яковлевна.  

Июнь 1980 г. 
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ответственной работе - мотористом совхозной 

электростанции. Имел поощрения, заносился на Доску 

Почета Пономаревского совхоза. В 1965 году, после 

серьезной операции, становится инвалидом второй группы 

и в 56 лет выходит на пенсию по инвалидности.  

Мама, Мария Яковлевна, после серьезного заболевания 

и ампутации пальца на руке в онкологической больнице г. 

Новосибирска, согласилась на переезд к дочери Галине в 

Скалу. Так,  через сорок лет, муж и жена вернулись на свою 

прежнюю родину. Николай Варнавеевич умер в мае 1996 

года.  В январе 2006 года умирает Мария Яковлевна. Мама 

Марии Семеновны  - Лидия Николаевна, которая прожила в 

семье дочери 28 лет, умерла в 2015 году. Все похоронены на 

кладбище в Скале.  

Родители Николая Николаевича имели 

правительственные награды: оба награждены медалями «За 

освоение целинных и залежных земель» (1957 г.) Мама 

награждена медалью материнства. Николай Варнавеевич  

С внуками, с. Скала. 1980 г. 
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Родители с детьми и их супругами. Июнь 1980 г., с. 

Скала 

отмечен медалями: «За  доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», «60 лет Победы  в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

Николай Николаевич никогда не забывал, чьих 

родителей он сын и, продолжателем какой фамилии он 

является. Как и его далекие, и не очень далекие предки, 

служившие Отчизне верой и правдой, он всегда был и 

остается патриотом своей великой Родины – России, 

государственнымчеловеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2021 г.  
Южаковы на берегу р. Чаус с. Скала 
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