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Уважаемые земляки!

Каждый новый год неизменно 
становится историей и оставляет 
свой неповторимый след в летописи 
событий. Каждый год не только по-
своему интересен и неповторим, но и 
рождает свои идеалы и своих героев. 

История поселка Сузун и Сузун-
ского района богата знаменатель-
ными событиями и памятными 
датами. Очередной выпуск крае-
ведческого издания «Календарь 
памятных дат Сузунского района. 
2015 год» включает юбилейные со-
бытия, связанные с возникновени-
ем населенных пунктов, созданием 

предприятий, учреждений, открытием церквей. Сборник напомнит о деятельности Героев, 
врачей, учителей, творчестве краеведов, изобретателей, писателей, композиторов — вы-
дающихся для Сузунского района людей, участвовавших в создании его истории.

В российской истории есть даты, связанные с памятными событиями в жизни каждого 
человека. 70-летие Победы в Великой Отечественной войне — главное событие 2015 года. 
«Календарь Победы» проиллюстрирует жизнь тылового района краеведческими фактами 
и военными фотоснимками. 

Мы помним воинов-земляков, отдавших свои жизни в Гражданскую войну, в боях у озе-
ра Хасан, во время советско-финской войны и конфликта на Китайско-Восточной желез-
ной дороге. Их памяти посвящен раздел «Героика XX века».

Юбилейную Галерею Славы 2015 года составляют десять тружеников, награжденных 
орденом Ленина, два Героя Социалистического Труда, двенадцать человек, Заслуженных 
по профессии. 

«Событиями 2015 года» станут юбилеи тринадцати населенных пунктов Сузунского 
района, четырех из которых сегодня нет на карте района, но даты их существования вос-
становлены для потомков.

2015 год объявлен в России Годом литературы. Двенадцать писателей, поэтов — сузун-
цев отметят юбилеи в этом году. Произведения авторов-юбиляров также вошли в издание. 

Электронное приложение к изданию позволит разнообразить статейный материал. 
Видео, аудио-материалы раскроют всю уникальность Сузунского района.

Эта книга будет полезна школьникам, их родителям и преподавателям, исследовате-
лям, работникам туристической сферы, всем, кого интересует богатейшее наследие Сузун-
ского района. 

Нам есть чем гордиться! Нам есть, что рассказать и показать землякам и гостям нашего 
района!

А. В. Дубовицкий, Глава Сузунского района
В. К. Теряев, Председатель Совета депутатов Сузунского района

В. К. Теряев А. В. Дубовицкий 
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Календарь памятных дат Сузунского 
района издается с 2014 года (с 2011 г. от-
делом архива администрации Сузунского 
района создавался электронный вариант 
справочника и размещался на официаль-
ном сайте администрации Сузунского рай-
она).

Очередной выпуск Календаря–2015 
является итогом коллективной работы со-
трудников муниципального архива Сузун-
ского района, районной библиотеки, крае-
ведческого музея. Справочник отражает 
наиболее значительные события из исто-
рии Сузунского района, его экономиче-
ской, культурной жизни, а также факты из 
жизни и деятельности выдающихся людей, 
чьи имена связаны с историей района.

В Календарь включены статьи о памят-
ных событиях, произошедших 5, 10, 15 и 
т.д. лет назад (кратные пяти), и известных 
людях. Составители при отборе дат руко-
водствовались принципом исторической 
достоверности событий. В издание вклю-
чены лишь те даты, которые подтвержде-
ны документально. Точность приведенных 
дат подтверждается данными из соответ-
ствующих архивных и музейных фондов, 
справочной, краеведческой литературы. В 
случаях, если в разных источниках встре-
чались разночтения в датах, предпочтение 
отдавалось тем датам, которые подтверж-
дены архивными источниками.

Издание начинается с основного раз-
дела «Календарь памятных дат Сузунского 
района. 2015 год». Даты в нем расположе-
ны по месяцам, внутри месяца — в обрат-
но хронологическом порядке. Даты исто-
рических и персональных событий даны 
по новому стилю. Квадратными скобками 
отмечены неточные даты.

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Раздел «События года» открывается 

статьей, посвященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг. «Календарь Победы» представляет 
хронологию жизни Сузунского района в 
военный период. Помесячный календарь 
2015 года проиллюстрирован сюжетны-
ми военными фотоснимками земляков, 
представляет основные сражения Второй 
мировой войны, архивные факты о войне. 
Редколлегией принято решение включить 
в издание дополнительные цифровые ма-
териалы о Великой Отечественной войне: 
выпуски телестудии Сузун ТВ «Вечная Сла-
ва Героям!», литературный блок, состоя-
щий из текстов произведений сузунских 
авторов о войне.

Далее раздел «События года», который 
состоит из хроники событий от более позд-
них к более ранним и включает сведения 
о событиях, точные даты которых (число, 
месяц) установить не удалось.

Завершает издание «Юбилейный хро-
нограф», который разделен на четыре те-
матических направления: «Сузунский ме-
деплавильный завод и монетный двор», 
«Вехи истории Сузунского района», «Па-
мятник исчезнувшей деревне», «Церков-
ное краеведение». Информация этого раз-
дела в основную часть не включена.

В подготовке статей принимали участие 
начальник отдела архива администрации 
Сузунского района Кондрашова С. А., со-
трудники МКУК «Музейно-туристический 
комплекс «Завод-Сузун. Монетный двор»: 
директор Чернакова О. И., научный сотруд-
ник Емельянова Т. Б., младшие научные со-
трудники Бакулина В. А., Бондаренко О. В., 
главный библиограф МКУК «Сузунская 
ЦБС» Агафонова Л. Г., ветеран педагогиче-
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ского труда Гараникова С. П., ветеран труда 
Хапакныш Т. А., специалист отдела кадров 
филиала ОАО «Новосибирскавтодор» Су-
зунское ДРСУ Ильина О. Л., специалисты 
администрации Мышланского, Шайдуров-
ского, Шипуновского сельсоветов.

Помимо статей, написанных специаль-
но для «Календаря памятных дат Сузунско-
го района. 2015 год», в издание включены 
копии статей из районной газеты «Новая 
Жизнь», областной газеты «Советская Си-
бирь», тексты, написанные по материалам 
интернет-сайтов.

К изданию прилагается диск, полностью 
повторяющий текст «Календаря...». Элек-
тронный вариант отличается от печатного 
тем, что в нем даны ссылки на важную до-
полнительную информацию: аудиоматериа-
лы — книга В. Пухначева «Сибирские бы-
вальщины» в авторском прочтении — mрЗ 
(статья о В. М. Пухначеве), песни композито-
ра Г. Наймушина (статья о Г. Н. Наймушине) 
— mpЗ, песни на слова поэта Л. Долгова (ста-
тья о Л. Е. Долгове) — mpЗ; видеоматериалы 
телестудии Сузун ТВ к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне — avi, фильм 
о братьях Заволокиных «С Частушкой по 
жизни», автор фильма В. Строганов (статья 
о В. В. Строганове); полные тексты краевед-
ческих изданий 10 авторов о Великой Отече-
ственной войне — pdf. Материалы на диске 
расположены по форматам, внутри форма-
тов — по алфавиту материалов.

Интернет-версия Календаря размеще-
на на официальном сайте администрации 
Сузунского района в разделе «Район» по 
ссылке: http://www.suzun.nso.ru, а также 
на тематическом сайте администрации Су-
зунского района «Энциклопедия Сузунско-
го района» в разделе «Памятные даты» по 
ссылке http://www.suzun-spr.ru.

Составители благодарят за информа-
ционную поддержку начальника отдела 
ЗАГСа Сузунского района Марину Влади-
мировну Ожогину, за помощь в работе ди-
ректора филиала ОТС «Сузун ТВ» Евгению 
Алексеевну Емельянову, начальника МКУ 
«Центр социального обслуживания насе-
ления» Елену Александровну Косыреву.

Уважаемые читатели! Редколлегия на-
деется, что издание станет интересным и 
полезным источником в изучении истории 
нашей малой Родины.

Возможно, предложенная вами дата 
войдет в очередной выпуск ежегодника, по-
этому информацию о событиях из истории 
края, датах рождения известных земляков, 
а также иллюстративные материалы мож-
но представлять по адресу:

633623, р.п. Сузун, 
ул. Островского, д. 2

ОТДел АрхиВА АДминиСТрАции 
СузунСКОгО рАйОнА

тел. (38346) 22794
E-mail: arhiv@suzunadm.ru

Сайт: www.suzun.nso.ru
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16 января 2015 года исполняется 240 
лет со дня рождения Фролова Петра 
Козьмича (16 января 1775 — 10 декабря 
1839).

Родился в 
1775 г. в Змеино-
горской крепо-
сти Колывано-
Воскресенского 
округа Тоболь-
ской губернии. 
Его отец — Козь-
ма Дмитриевич 
Фролов был гор-
ным офицером, 
начальником кан-

целярии Колывано-Воскресенских горных 
заводов. Сын решил пойти по стопам отца 
и в 1793 г., окончив Петербургское горное 
училище, в чине шихтмейстера поступил 
на Колывано-Воскресенские заводы. Поз-
же Петр Козьмич служил «по маркшейдер-
ской должности и заведованию лесов» на 
Змеиногорском, а затем на Гольцовском, 
Семеновском, Лазурском и 8-м рудниках.

В 1797 г. Фролов прибыл в Сузун заве-
довать припасами на медеплавильном за-
воде (плавиленный пристав). В этот год 
маркшейдер создал прекрасные чертежи 
и схемы, касающиеся нашего поселка и его 
значимых построек. Так, из-под пера Петра 
Козьмича вышел «Видъ Сузунскаго Заво-
да», который помогает современникам 
не только наглядно представить гранди-
озный размах медеплавильного завода и 
монетного двора, но и сравнить Сузун той 
эпохи с современным.

В 1798 г. Фролов был направлен в Нер-
чинский горный округ для закупки свин-
ца. Петру Кузьмичу поручали самые от-
ветственные задания: он неоднократно 
сопровождал обозы с серебром в Санкт-
Петербург. В столице на молодого и пер-
спективного горняка обратили внимание 
в самых высоких сферах, и ему был даже 
пожалован перстень с бриллиантом от Ка-
бинета Его Величества. Также награжден 
орденами Святого Владимира IV, III и II, 
Святой Анны II и I степени.

Жена — Марья Ивановна Дерринг, 
штаб-офицерская дочь и приемная дочь 
горного офицера B. C. Чулкова.

1811 г. поступил на работу чертеж-
ником в департамент горных и соляных 
дел. Через 6 лет перспективного молодо-
го человека назначили уже начальником 
Колывано-Воскресенских горных заводов. 
В этой должности он прослужил с 1817 по 
1829 годы.

Но не только карьерный рост прельщал 
инженера, все мысли приковывал самый 
важный проект его мечты — строитель-
ство первой в России чугунной железной 
дороги на конной тяге. Дело это было по 
тем временам абсолютно невиданное, и, 
чтобы получить добро на его осуществле-
ние, Фролову пришлось долго обосновы-
вать необходимость постройки. Тут реша-
ющую роль сыграл напористый характер, 
доставшийся Петру Кузьмичу от отца. Фро-
лов задумал построить железную дорогу в 
300 километров, но денег ему дали только 
на двухкилометровую ветку между Змеи-
ногорским рудником и Змеевским серебро-

ФРОЛОВ ПЕТР КОЗЬМИч
инженер, изобретатель, горный специалист 

Сузунского медеплавильного завода

240 лет со дня рождения

16 
января

1775
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плавильным заводом. В 1809 г. ветка была 
сдана в эксплуатацию, значительно облег-
чив труд казенных рабочих. Для обслужи-
вания дороги требовались всего две лоша-
ди и два человека.

С 11 июля 1822 г. по 29 апреля 1830 г. 
талантливый изобретатель занимал высо-
кий и ответственный пост Томского губер-
натора. При Фролове в Барнауле началось 
строительство горного госпиталя, учили-
ща, богадельни с церковью, а также обе-
лиска в честь 100-летия горного дела на 
Алтае. В 1823 г. им был основан Краеведче-
ский музей, для которого по приказу Петра 
Козьмича были изготовлены 43 модели 
станков, машин, механизмов, в том числе 
модель «огненной машины» И.И. Ползу-

Постановление Главы администрации МО Сузунского 
поссовета о наименовании улицы Фролова

нова. В 1830 г. он вышел в отставку в чине 
обер-берггауптмана 4 класса и уехал в Пе-
тербург, где получил чин тайного советни-
ка и должность в сенате.

Умер 10 декабря 1839 года, похоронен в 
Санкт-Петербурге, на Тихвинском кладби-
ще Александро-Невской лавры. Несмотря 
на высокое общественное положение, на его 
смерть официальная печать откликнулась 
равнодушной заметкой в полторы строки, а 
все его заслуги были моментально преданы 
забвению. Супруга после смерти мужа вер-
нулась на Алтай, жила в Змеиногорске, где 
умерла в 1857 г. Детей у них не было.

Но время расставило все по местам. 
Петр Кузьмич Фролов остался в памяти 
сибиряков как замечательный специалист 

горного дела и мудрый админи-
стратор.

В 1999 г. именем Фролова на-
звана одна из улиц поселка Сузун.

О. В. Бондаренко

ИСТОчНИКИ:
Российский государственный 

исторический архив. Ф. 485. On. 5. 
Д. 856. Л. 3; Государственный ар-
хив Алтайского края. Ф. 1. On. 2. 
Д. 2386, 3760; Отдел архива ад-
министрации Сузунского района. 
Ф. 60. On. 1. Д. 772. Л. 188; Мурза-
нов И.А. Словарь русских сенато-
ров. 1711–1917 гг.: Материалы 
для биографий. — СПб., 2011. — 
С. 456–457; Сборник докумен-
тов: Алтайские горные офицеры 
XVIII–XIX вв. — Барнаул, 2006. — 
С. 140–149; Худяков А. Л. История 
Алтайского края. — Барнаул, 
1973. — С. 27; Яковенко А. В., Га-
хов В. Д. Томские губернаторы. — 
Томск, 2012. — С. 40–44.
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08 января 2015 г. исполняется 110 
лет со дня рождения награжденного 
орденом Ленина (1956) Ошкина Ивана 
Андреевича (08.01.1905, Новосибирск 
— 31.05.1974, Сузун).

из газеты «новая жизнь» за 16 ноя-
бря 1968 г.

Среди людей 
трудовой добле-
сти самое по-
четное место на 
предприятии по 
праву занимает 
старейший ра-
ботник Сузунско-
го леспромхоза 
Иван Андреевич 
Ошкин.

Его жизнь мо-
жет служить яр-
чайшим приме-
ром беззаветного 
служения Родине, 
партии и народу, 

живой историей труда и борьбы за социа-
лизм и построение коммунизма.

И. А. Ошкину не было еще и пятнадца-
ти лет, когда в суровом 1920 г. начался его 
трудовой путь работника лесного хозяй-
ства, которому он посвятил свыше сорока 
лет жизни. Сколько же надо иметь любви к 
своей профессии, чтобы отдать ей все силы 
и без остатка лучшие годы жизни. 1934 год 
Иван Андреевич запомнил как один из пер-
вых ударников социалистического сорев-
нования, направленный на учебу в Томск. 

Но учиться долго не пришлось: стране 
нужны были кадры. И он пошел работать 
мастером, позже техноруком. В последний 
предвоенный год молодой специалист на-
значен начальником лесопункта.

Прошли в труде и борьбе первые пяти-
летки, принесли стране силу, позволили 
встать во весь рост. Радостью мирной за-
житочности наполнился каждый дом.

Но кого-то за границей обуревала 
злость при виде счастливой жизни в Стра-
не Советов. И в один из летних дней 1941 г. 
сибиряк узнал о большой беде. Когда на 
родные леса и поля посягнули фашистские 
орды, в рядах защитников Родины яростно 
громил захватчиков И. А. Ошкин. Ордена 
Красной Звезды, Отечественной войны, 
две медали «За отвагу», две «За боевые за-
слуги» вручены солдату за ратные подви-
ги.

С победой возвратился воин домой, в 
свой район. И вновь принялся за любимое 
дело — работу в лесу.

Натосковавшись по родным местам и 
привычному занятию, трудился так, что 
слава его широко разнеслась по стране. А 
заслуги мастера лесозаготовок удостоены 
высоких правительственных наград, к бое-
вым орденам и медалям прибавилось яркое 
свидетельство трудолюбия — орден Трудо-
вого Красного Знамени. Еще через два года, 
в 1956-м, Иван Андреевич, его семья и то-
варищи по работе вновь радостно пережи-
вали волнующее событие. Государство по 
достоинству оценило заслуги и свершения 
ветерана социалистического производства, 
наградив его орденом Ленина.

8 
января

1905

ОшКИН ИВАН АНДРЕЕВИч
награжден орденом Ленина

110 лет со дня рождения
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С уходом на заслуженный отдых для 
Ивана Андреевича не иссяк интерес к про-
изводственной и общественной жизни 
коллектива предприятия. Он часто при-
ходит к своим товарищам, наведывается в 
партком и рабочий комитет, рассказывает 
людям о прошлом предприятии.

Человек идет по жизни нелегким, но 
честным и прямым путем. Это является 
лучшим примером для тех, кто сегодня про-
должает также высоко нести имя лесозаго-
товителя. Пример коммуниста И. А. Ошкина 
находит продолжение в трудовых буднях 
коллектива Сузунского леспромхоза.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 22. On. 1. Д. 58. Л. 252 об.; МТК 
«Завод-Сузун. Монетный двор». ОФ 2067.

Трудовая книжка Ошкина И.А., стр 2–3
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01 января 2015 г. исполняется 105 
лет со дня рождения Пухначёва Василия 
Михайловича, сибирского поэта, писате-
ля (01.01.1910, с. Волчно-Бурлинское — 
14.10.1982, г. Новосибирск).

Среди мно-
жества славных 
поэтических имен 
одним из первых 
можно назвать 
певца сибирского 
края поэта — пе-
сенника Василия 
Пухначёва.

Вся творческая 
жизнь Василия 
Михайловича Пух-
начёва связана с 
Сибирью, с её не-
повторимой кра-
соты природой, 

раздольем степей, величавыми шумами 
сосновых боров, озерной синью, журча-
ньем лесных ручьев и речек, с людьми си-
бирской закалки. Он принадлежал к числу 
тех самозабвенных «певцов Сибири» двад-
цатого столетия (И. Ерошин, И. Мухачёв, 
К. Лисовский, А. Смердов...), усилиями ко-
торых ее поэтический образ сформировал-
ся, отложился в памяти народной и стал 
национальным культурным достоянием.

Если говорить об истоках творчества 
Пухначёва, то нужно обратиться к селу 
Волчно-Бурлинскому под городом Камнем 
на Алтае. Здесь, на реке Бурле, селились 
в начале прошлого века воронежцы, там-
бовцы, украинцы. Память о родных местах 
они бережно лелеяли в песнях. Это был пе-
сенный край.

1 
января

1910

ПУХНАчёВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИч
сибирский поэт, писатель

105 лет со дня рождения

Отец — Михаил Кузьмич, сельский учи-
тель, мать — Мария Фоминична, известная 
песенница. Именно они привили Василию 
любовь к природе родного края, к его исто-
рии, к фольклору, научили понимать и лю-
бить народную песню...

Писать стихи начал в девять лет. По 
окончании средней школы в шестнадцать 
лет был направлен заведовать сельской 
школой. Затем заведовал отделом народно-
го образования, многие месяцы проводил в 
разъездах по селам. И всюду записывал пес-
ни, сказы, былины. Свою литературную дея-
тельность Пухначёв начал с песни и именно 
в песенно-поэтическом творчестве получил 
наибольшие известность и признание.

Произведения В. Пухначёва сделали 
тему Сибири достоянием всесоюзного пе-
сенного творчества. На его тексты написали 
музыку многие известные советские ком-
позиторы. В программах Государственного 
Сибирского народного хора значительная 
часть песен — на стихи поэта-сибиряка. 
Песни поэта прочно вошли в репертуар 
Государственного Академического хора 
им. Пятницкого, хора Всесоюзного радио и 
тысяч самодеятельных коллективов.

В молодости В. Пухначёв работал учи-
телем в Сузуне, полюбил этот край. Об 
этом периоде он сам вспоминал: «Здесь я 
познакомился с потомками людей огнен-
ной профессии, углежогов и лесорубов, ли-
хих ямщиков». Позже, уже став известным 
писателем и поэтом, он посвятил несколь-
ко очерков здешним лесорубам и сплав-
щикам. В 1947 году вышла книга очерков 
«Лесорубы» (см. Электронное приложе-
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ние). В этой книге он показал военное вре-
мя в судьбах сузунцев. В центре внимания 
— труженики Нечунаевского механизи-
рованного лесопункта и Центральной ре-
монтной мастерской.

В Сузуне он записал первую сибирскую 
бывальщину «Средствие». Отсюда начинал 
он собрание этих маленьких самобытных 
смешных историй.

Когда был создан Сузунский народный 
хор, Василий Пухначёв подарил ему целый 
букет замечательных песен, в том числе и 
«Росинку России».

Итогом большого кропотливого труда 
фольклорно-этнографической экспеди-
ции в верховья таёжного обского притока 
Тыма стала вышедшая в 1950 году книга 
«Сказки старого Тыма».

Он — автор сказок и песен, собиратель 
хайтынского фольклора, автор либретто 
оперы «Ермак». Собиратель ёмких, мудрых 
и озорных народных притч, из которых сло-
жилась целая книга «Сибирские бывальщи-
ны» (вышла в 1970 году в Барнауле). Кстати 
говоря, бывальщины Василий Михайлович 
прекрасно рассказывал сам. В 1970-х годах 
фирмой «Мелодия» была записана пластин-
ка с записью сибирских бывальщин в испол-
нении В. Пухначева (электронное приложе-
ние к Календарю знаменательных дат).

За создание песен в 1972 г. Василию 
Пухначёву присуждена премия им. Ленин-
ского комсомола.

Награждён орденами Красной Звезды и 
«Знак Почёта», юбилейной Ленинской ме-
далью, медалями «За победу над Германи-
ей», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «За освоение целинных и 
залежных земель» и другими медалями.

Правильно говорят, что творчество ху-
дожника надо оценивать по его вершинам, 
а не слабостям, которые со временем сами 
собой уйдут в небытие. У Василия Михай-
ловича Пухначёва такие вершины, безу-
словно, есть, и они еще долго будут при-
влекать чистым снегом своей поэзии.

Л. Г. Агафонова

 «Росинка России»

Здесь, где рассветы заревые,
Над Обью синий небосклон. 
Росинка малая России —
Родной Сузунский наш район.

Моё здесь поле золотое, 
Вокруг него венком леса, 
И всё навеки дорогое, 
Сибири русская краса.

Здесь хлебным духом пахнут руки
Людей — богатырей земли.
И сердцу горше нет разлуки —
Жить от земли моей вдали.

Горжусь любимою Сибирью,
Тобой, Сузунский наш район.
Мой край, где сказка стала былью,
Народов дружбой озарен.

От края, где шумит пшеница 
И гидростанций льется свет, 
Прими, страна, прими, столица, 
Наш труд, и песни, и привет.

 В. Пухначёв

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 22. On. 1. Д. 103; Василий Пух-
начёв // Писатели о себе. — Новосибирск, 
1966. — С. 125–127. — портр.; Иикульков, А. 
«Истоки — народная песня» [Вступ. ст.] // 
Пухначёв, В. Стихи, песни, поэмы. Новоси-
бирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1977. — С. 5–10; 
Никульков, А. Песенник сибирской стороны 
[Bcmyn. cm.] // Пухначёв, В. Доброе утро, 
Россия. — Новосибирск, 1967. — С. 5–10; 
Славься, земля Сузунская: Сборник песен о 
малой Родине / Сост. В. Зотычев. — Сузун, 
2011. — С. 6; Сузун литературный. Из про-
шлого в настоящее / Сост. В. Зотычев. — 
Сузун, 2009. — С. 53–59.
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03 января 2015 г. исполняется 75 лет 
Гранкину Владимиру Михайловичу, За-
служенному деятелю искусств Россий-
ской Федерации (2006).

Родился в 
1940 г. в Новоси-
бирске. Окончил 
Горьковское ху-
д о ж е с т в е н н о е 
училище в 1962 г., 
Ленинградский 
институт живо-
писи, скульптуры 
и архитектуры 
им. И. Е. Репина 
Академии худо-

жеств СССР в 1970 году.
Участник городских, областных, зо-

нальных, республиканских, всесоюзных, 
международных, а также 16 персональных 
выставок. Как художник-постановщик по-
ставил четыре балета и одну оперетту.

Награждён многочисленными дипло-
мами и почётными грамотами. В 2003 г. 
награждён Большой Золотой медалью 
Сибирской ярмарки за портретную живо-
пись. Почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ, в 2008 г. 
присвоено ученое звание профессор.

Много времени Владимир Михайлович 
уделяет педагогической работе, являясь 
профессором кафедры живописи Институ-
та искусств Новосибирского государствен-
ного педагогического университета.

Его работы находятся в музеях и картин-
ных галереях Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов России, а также в музеях и 

3 
января

1940

частных коллекциях Австрии, Германии, 
Венгрии и других стран.

Владимир Михайлович Гранкин — член 
Союза художников России (1973 г.), народ-
ный художник СССР, Заслуженный деятель 
искусств РФ (2006 г.).

В творчестве художника присутствует 
«сузунская» тематика: «Сузун. Март», «Лето. 
Река. Сузун» (1996 г.), «Река Сузунка. Тиши-
на», «Река Сузунка», «Сузун. Вечер» (1993 г.), 
«Сузун. Полдень» (1993 г.) и другие. 

зотычев B. C. «Очаровала здешняя 
природа»

Жители райцентра были немало оза-
дачены, увидев на своих улицах, на бере-
гах речушки, в кромке бора парней и деву-
шек, которые ежедневно, с утра до вечера, 
стремились запечатлеть окружающую их 
природу. Оказалось, что местом летней 
практики будущие художники из Новоси-
бирского училища выбрали Сузун. Прежде 
чем приехать к нам летом 1986 года, они, 
счастливцы из первого набора, прошли все 
трудности конкурсных испытаний.

— Почему вы прибыли именно сюда? 
— задали вопрос руководителю группы 
студентов, члену Союза художников СССР 
Владимиру Михайловичу Гранкину.

Он отвечал:
— Во-первых, о красоте здешней при-

роды повсюду много говорят, во-вторых, 
Сузунская детская художественная шко-
ла широко известна в области. А это уже 
какая-то база (не к «чужим» же едем!)

Соприкоснувшись с удивительной кра-
сотой, ребята словно народились, от их 
только что завершившейся экзаменаци-

ГРАНКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИч
Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации

75 лет со дня рождения
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онной утомленности не осталось и следа. 
Поднимались в шесть, а то и в пять утра, 
и, схватив этюдники, спешили запечатлеть 
восход солнца. Многие не дожидались за-
втраков, боясь пропустить нечто важное, 
не в силах оторваться от начатой работы. 
Страстное желание передать на холсте или 
картоне нахлынувшие впечатления заме-
няло все.

Очарован сузунской природой и сам 
Владимир Михайлович, поэтому нет-нет 
да и заглянет в наши места. Его пейзажи 
пленяют свежестью и обаянием непосред-
ственного видения. Они задушевны, чисты, 
иск-ренни. Художник то дает нам возмож-
ность, глядя на полотно, постичь перво-

зданное таинство зимнего леса («Зимнее 
кружево», «Зимняя сказка»), то понять, 
что такое пробуждение весны, обновление 
всего сущего «Аллея в лесу. Сузун», «Сузун. 
Март»), то ощутить торжествующее вели-
чие лета («Лето. Река Сузунка», «Река Су-
зунка. Тишина»), то почувствовать тихую 
грусть осени («Тихая осень. Река Сузунка», 
«На Оби. Осень»)».

ИСТОчНИКИ:
Гранкин Владимир Михайлович. Живо-

пись, графика, сценография. Художествен-
ный каталог произведений. Новосибирск: 
ИД «Проселки», 2001. — С. 6–7 (Проект Си-
бирские художники. Первый выпуск).

В. М. Гранкин. Сузун. Полдень. 1993
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В 2015 г. исполняется 145 лет со дня 
рождения Мальцева Дмитрия Дмитрие-
вича (1870, д. Верх-Мостовки Тобольской 
губернии — 1919, с. Сузунское Томской 
губернии), участника Гражданской вой-
ны, в честь которого названа улица в 
р. п. Сузун.

Родился в 1870 
г. в д. Верх-Мос-
товки Шатров-
ской волости Ялу-
торовского уезда 
Тобольской гу-
бернии (ныне Тю- 
менская область). 
Шубник.

В августе 1919 
г. в Сузун прибыл 
отряд колчаков-
цев. Партизан и 
сочувствующих 

советской власти хватали, заставляли под-
жигать свои дома и имущество. А потом 
арестованных расстреляли в центре села. 
В числе погибших был Мальцев Дмитрий 
Дмитриевич. 

В декабре 1919 г. останки расстрелян-
ных и похороненных в разных местах су-
зунских партизан были перенесены в Су-
зун и погребены недалеко от поселка на 
Меретской дороге, в братской могиле.

В 1926 г. на братской могиле поставили 
памятник. На нём начертаны имена погиб-
ших, среди них — Мальцев Дмитрий Дми-
триевич.

Памятник павшим 
в Гражданскую войну 

в р. п. Сузун, 2013 г.

февраль

1870

МАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИч
участник Гражданской войны

145 лет со дня рождения

Решением исполнительного комитета 
Сузунского поселкового Совета депутатов 
трудящихся Сузунского района Новоси-
бирской области от 11 марта 1958 г. вновь 
застроенный переулок по ул. Ломоносова с 
№ 108 в сторону Ваганова болота был на-
зван переулком имени партизана Дмитрия 
Мальцева.
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ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации 

Сузунского района. Ф. 7. On. 1. Д. 17. 
ЛЛ. 108, 118; Ф. 22. On. 1. Д. 22. Л. 154 об.; 
Д. 103. ЛЛ. 294, 294 об.; Ф. 34. On. 1. Д. 72. 
Л. 2; Ф. 60. 0п. 1. Д. 181. Л. 6 об.; Фото-
портрет из фондов МТК «Завод-Сузун. 
Монетный двор». ОФ 204 (7).

Протокол исполкома Сузунского 
поссовета от 11.03.1958 
о наименовании переулка Мальцева

Посемейный именной список 
непричисленного населения с. Сузунского 
на 1 января 1910 г.
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В 2015 г. исполняется 130 лет со дня 
рождения Зятькова Василия Николае-
вича (1885, с. Сузунское Томской губер-
нии — 1919, г. Камень Алтайского края), 
участника Гражданской войны, в честь 
которого названа улица в р.п. Сузун.

Родился Зятьков Василий Николаевич 
в 1885 г. в с. Сузунское Сузунской волости 
Барнаульского уезда Томской губернии.

Крестьянин. Состав семьи: отец Николай 
Егорович, 1855 г.р.; брат Сергей, 1892 г.р.; 
дети Александр, 1908 г.р., Евгений,1909 г.р.

07 августа 1919 г. в Сузуне состоялся сход 
по вопросу создания трех партизанских от-
рядов. Руководителями одного из отрядов, 
которому предстояло двинуться в Черепано-
во, избрали: Василия Николаевича Зятькова 
— комиссаром, Федора Андреевича Суворо-
ва — помощником комиссара и Антона Заха-
ровича Степанова — командиром отряда. 15 
августа Сузунский отряд взял Черепаново, 

февраль

1885

ЗЯТЬКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИч
участник Гражданской войны

130 лет дня рождения

но подоспевшие из Барнаула и Новоникола-
евска белополяки начали теснить партизан. 
В. Н. Зятькову пришлось скрываться в лесу. 
Он намеревался уйти к заобским партиза-
нам. Ночью он зашел проститься с семьей 
и был схвачен.

Из Сузуна В. Н. Зятькова в числе других 
партизан отправили в Камень и там казни-
ли. Был расстерян и отец Василия Никола-
евича — Николай Егорович Зятьков.

Решением Сузунского поселкового Со-
вета от 11 ноября 1964 г. № 56 вновь отве-
денную улицу для застройки жилых домов 
в р. п. Сузун, расположенную в районе элева-
тора, назвали улицей Комиссара Зятькова.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 7. On. 1. Д. 17. Л. 26 об.; Ф. 22. 
On. 1. Д. 22. Л. 154 об.; Д. 103. Л. 293; Ф. 60. 
On. 1. Д. 318. Л. 58.

Посемейный именной список жителей с. Сузунского за 1910 г. 
Состав семьи Зятькова В. Н.
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Решение поссовета 
о наименовании улицы 
Комиссара Зятькова
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Родился в 1905 г. в р.п. Сузун. Отец — 
Иван Нефедович, 1874 г.р.

Младший командир. 5 рота 6 Хабаров-
ский стрелковый полк. 

Погиб 12 октября 1929 г. под г. Лохасу-
су, Китай. Похоронен на кладбище в г. Хаба-
ровске.

Китайско-Восточная железная дорога 
(КВЖД) — железнодорожная магистраль, 
проходившая по территории Маньчжурии и 
соединявшая Читу с Владивостоком и Порт-
Артуром. Дорога построена в 1897–1903 гг. 
как южная ветка Транссибирской магистра-

Посемейный именной список причисленного населения 
с. Сузунского, 1910 г.

февраль

1905

ПОСТНИКОВ ФЕДОР ИВАНОВИч
военнослужащий Красной Армии, 

погибший во время конфликта на КВЖД

110 лет со дня рождения

ли. Принадлежала России и обслуживалась 
её подданными. Китайско-Восточная желез-
ная дорога была постоянным местом стол-
кновения политических, экономических и 
коммерческих интересов.

22 октября 1928 г. из Китая были вы-
сланы все советские служащие КВЖД.

10 июня 1929 г. китайские милитаристы 
при идеологической поддержке ряда капи-
талистических стран захватили КВЖД и 
начались тотальные обстрелы территории 
Советского Союза. Советское правительство 
делало все возможное, чтобы начавшийся 
конфликт разрешить мирным путем.

12 октября — 22 де-
кабря 1929 г. разразились 
боевые действия между Ки-
таем и СССР. В ходе после-
дующих боевых действий 
Красная армия разгромила 
противника.

21 августа 1937 г. 
был подписан советско-
китайский договор о нена-
падении.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива админи-

страции Сузунского райо-
на. Ф. 7. On. 1. Д. 17. Л. 17 об.; 
Книга Памяти. 1923–1940. 
1946–1969. — Новосибирск, 
2003. — С. 20.
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Родился в 1910 г. в Сузунском районе.
Красноармеец. Призван Сузунским 

РВК. 659 стрелковый полк 155 стрелковая 
дивизия. 

Погиб в марте 1940 г. Похоронен у с. Ху-
оторипвара в братской могиле № 1.

Советско-финская война 1939–1940 гг. 
(Зимняя война) — вооружённый конфликт 
между СССР и Финляндией в период с 30 
ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.

Правительство СССР направило 26 ноя-
бря 1939 года ноту протеста правитель-
ству Финляндии по поводу артиллерий-
ского обстрела, который, по заявлению 
советской стороны, был совершен с фин-
ляндской территории. Ответственность за 
начало военных действий была возложена 
полностью на Финляндию.

Вскоре после официального начала 
войны из Сибирского военного округа на 
Советско-Финляндский фронт было на-
правлено несколько лыжных батальонов 

февраль

1910

ГРИБАч ТИМОФЕЙ МАРТЫНОВИч
военнослужащий Красной Армии, 
погибший во время советско-финской войны

105 лет со дня рождения

и специальных подразделений, сформи-
рованных в Новосибирске и других сибир-
ских городах. Сибирский военный округ 
гордился многими своими бойцами и ко-
мандирами из разных родов войск, проя-
вившими самые высокие качества совет-
ских военнослужащих в финской войне.

Война завершилась подписанием Мо-
сковского мирного договора. В составе 
СССР оказалось 11 % территории Финлян-
дии (со вторым по величине городом Вы-
боргом).

ИСТОчНИКИ:
Книга Памяти. 1923–1940. 1946–1969. 

— Новосибирск, 2003. — С. 104.
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 17 февраля 2015 г. исполняется 105 лет 
со дня рождения Овчукова-Суворова Бо-
риса Яковлевича, поэта (17.02.1910, 
с. Сузунское — 31.03.1961, г. Москва).

Родился в 1910 
г. в семье мастеро-
вого. Отец, Яков 
Андреевич, был 
участником рус-
ско-японской вой-
ны 1904–1905 гг. 
После ранения дол-
го болел и умер в 
1911 г. Бориса вос-
питывали братья 
отца и мать Мария 
Мефодьевна, но и 

она в 1920 г. умерла. Рано став сиротой, он 
всю жизнь был благодарен дяде, Якову Овчу-
кову, приютившему его. Мальчик гордился 
новым отцом — старейшим большевиком, 
одним из основателей г. Новосибирска. Он 
даже стал носить двойную фамилию.

События Гражданской войны надолго 
врезались в память ребенка после страш-
ной трагедии, свидетелем которой ему при-
шлось стать. Это был расстрел 27 сузунских 
партизан на Меретской дороге. Данная 
история легла в основу его стихотворения 
«На Меретской дороге ветла...», написанно-
го в 1944 г., когда Б. Я. Овчуков-Суворов на-
ходился на излечении в г. Новосибирске.

В 1920 г. десятилетнего Бориса увезли 
в г. Новониколаевск (ныне г. Новосибирск). 
Там и прошла его юность. Энергичного, де-
лового комсомольского вожака заметили 
и отправили учиться в г. Москву. В 1935 г. 

17 
февраля

1910

ОВчУКОВ-СУВОРОВ БОРИС ЯКОВЛЕВИч
поэт

105 лет со дня рождения 

он был назначен заместителем директора 
по политчасти самой знаменитой детской 
здравницы — лагеря «Артек».

Несмотря на отличную работу и пре-
данность своему делу, репрессии 30-х гг. 
не обошли Овчукова-Суворова стороной. В 
октябре 1937 г. — арест по доносу. Тогда по 
делу прошло более 50 сотрудников лагеря. 
Все они были арестованы по обвинению в 
покушении на высшее руководство страны 
и «попытке изменения климата в Крыму 
путем подрыва Крымских гор...».

Из рассказа внука арестованного Льва 
Ольховского, лучшего друга Бориса Овчу-
кова: «Допросы длились по семнадцать 
часов. Из деда зверскими методами выби-
вали признание. Он от всего отказывался. 
После каждого допроса дед возвращался 
в камеру, и у него из-под ногтей капала 
кровь, кожа буквально сползала с ног, так 
он плелся по коридору, а кожа шаркала по 
полу...». Никаких свиданий, никаких пере-
дач близким не разрешалось. Единствен-
ное, что удалось в то тяжелое время Борису 
Яковлевичу, это передать жене Александре 
кепку, в которую он аккуратно подшил па-
пиросные листы размером 5x8 см. В них 
он невероятно мелким почерком писал 
письма жене, стихи и, как бы это нелепо ни 
звучало, кулинарные рецепты, взятые у со-
камерников.

Три года тюремных застенков очень 
сильно подорвали здоровье Бориса Яков-
левича. Но ему удалось выстоять, не сло-
миться, остаться человеком. Все обвинения 
с него были сняты за недоказанностью со-
става преступления. А по окончании войны 
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Овчукова-Суворова пригласили стать ди-
ректором лагеря «Артек».

В первые дни войны наш земляк добро-
вольцем ушел на фронт. В жестоких боях 
под Севастополем, в самом пекле Сталин-
градского сражения ковалось воинское ма-
стерство офицера Овчукова. Не раз грозные 
«катюши», которыми командовал капитан 
Овчуков, уничтожали сотнями вражеские 
танки и машины, накрывали колонны вра-
жеской пехоты.

Б. Я. Овчуков-Суворов был награжден 
10-тью правительственными наградами, 
среди них ордена Боевого и Трудового 
Красного Знамени. На фронте он был триж-
ды тяжело ранен и каждый раз снова воз-
вращался в свою часть. Из воспоминаний 
генерал-лейтенанта артиллерии А. И. Не-
стеренко: «Овчуков-Суворов был не только 
одним из лучших командиров дивизиона, 
но и пламенным агитатором, вдохновен-

ным поэтом». Стихи Бориса Яков-
левича «Сверхарийский вурдалак», 
«Товарищу», «Греми, Катюша, гро-
ми врага», «Над могилой товарища» 
были пронизаны яростью к врагу.

Борису Яковлевичу посчастливи-
лось дружить со многими выдающи-
мися людьми прошлого века: А. Ко-
саревым, В. Молотовым, с детства 
дружил с А. Покрышкиным. В послед-
ние годы жизни, когда он руководил 
Всесоюзным Домом творчества пи-
сателей им. Серафимовича под Мо-
сквой, частыми гостями были такие 
известные люди, как С. Маршак, В. 
Солоухин, А. Твардовский, Л. Кассиль 
и другие. Имея большую любовь к 
литературному творчеству, он и сам 
писал стихи, но «собственной книж-
ки издать не успел. А может, и не хо-
тел: возможно, постоянное общение 
с действительно крупными литера-
торами заставляло его несколько 
критично относиться к собственно-

му творчеству... Но он, несомненно, что-то 
сделал бы, если б успел: в его архивах есть 
заметки и по войне, и по «Артеку», и по пи-
сательским делам». Так о творчестве отца 
написал его старший сын Андрей Овчуков-
Суворов в письме Сузунскому краеведче-
скому музею.

В 2005 г. в Сузуне появилась улица име-
ни Овчукова-Суворова Бориса Яковлевича.

Т. Б. Емельянова

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 60. On. 1. Д. 894. Л. 194; Фото из 
фондов МТК «Завод-Сузун. Монетный двор». 
ОФ. 2869; Воспоминания Андрея Овчукова-
Суворова, сына Б. Я. Овчукова-Суворова; Чер-
накова, О. Так, значит, не зря моя юность 
прошла... // Новая жизнь. — 2009. — 29 ян-
варя. — С. 4.

Решение Совета депутатов МО рабочего поселка Сузун 
о наименовании улицы Овчукова-Суворова
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Родился в 1915 г. в с. Мышланка Сузун-
ского района.

Младший красноармеец. Призван Но-
восибирским РВК. 2 танковый батальон 42 
отдельная танковая бригада. 

Погиб в бою у озера Хасан 6 августа 
1938 г. Похоронен в братской могиле у вы-
соты Заозерная.

Хасан — озеро в Приморском крае на-
шей страны. Хасанские бои — серия стол-
кновений в 1938 году между Японской 
императорской армией и РККА из-за оспа-
ривания Японией принадлежности терри-
тории у озера Хасан и реки Туманная.

29 июля 1938 в. японские войска нару-
шили границу и вторглись на советскую 
территорию. Превосходящими силами 

СНЕГИРЕВ ФЕДОР СЕМЕНОВИч
военнослужащий Красной Армии, 

погибший в боях у озера Хасан

100 лет со дня рождения

врага были захвачены два важных в стра-
тегическом отношении объекта: сопки 
Безымянная и Заозерная. Начались упор-
ные бои.

9 августа 1938 г. советская территория 
полностью была очищена от врагов, 11 ав-
густа 1938 г. военные действия были пре-
кращены.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 53. On. 3. Д. 22а. Л. 6 об.; Книга 
Памяти. 1923–1940. 1946–1969. — Новоси-
бирск, 2003. — С. 43.

февраль
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10 марта 2015 года исполняется 75 
лет со дня рождения Ивана Семеновича 
Зайцева, поэта, члена Союза журнали-
стов России.

Родился в 1940 г. в селе Шипуново в 
многодетной крестьянской семье. «Мои 
родители, — вспоминает Иван Семёнович, 
— переселенцы с Брянщины, приехали в 
Сибирь в 1928 г. и полюбили этот край, эту 
землю...»

После окончания семилетней школы 
уехал в Сузун учиться в средней школе; в 
1958 г., по окончании школы, переехал в 
Новосибирск.

Трудовая деятельность началась на за-
воде Сибсельмаш. В июне 1959 г. был при-
зван в ряды Советской Армии. Отслужив в 
Армии, Иван Семенович в солдатской фор-
ме, с погонами старшего сержанта переша-

10 
марта

1940

ЗАЙЦЕВ ИВАН СЕМЕНОВИч
поэт, член Союза журналистов России

75 лет со дня рождения

гивает порог Новосибирского института 
инженеров водного транспорта, став сту-
дентом судомеханического факультета.

И. С. Зайцев прошёл путь от техника до 
главного инженера, старшего научного 
сотрудника, руководителя научно-иссле-
довательской группы. Научные статьи пе-
чатались в отраслевых изданиях. Десять 
авторских свидетельств и патентов на 
изобретение были получены во время ра-
боты над темой по охране окружающей 
среды.
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Любовь к литературе у Ивана Зайцева 
была привита с раннего детства. Первые 
печатные публикации его стихов были в 
армейских газетах. Любимая тема автора 
— природа, лирика, гражданская лирика. 
Автор любит путешествовать по Алтаю, не 
забывает о малой Родине.

Отдельные произведения печатались в 
газетах, журналах и Пушкинском альмана-
хе. Как итог 40-летнего творчества, в 2001 г. 
И. С. Зайцев издал первые два сборника сти-
хов. Девятый сборник под названием «Исто-
ки вдохновений» издан в 2012 г.

Иваном Семеновичем в творческом сою-
зе с композитором Геннадием Наймушиным 
написаны песни, которые исполняют твор-
ческие коллективы Сузунского района.

Поэт не теряет связь с родной землей. 
«Мы все в долгу перед Родиной и в пер-
вую очередь малой. Она слышала наш пер-
вый крик, на ее земле наш первый след. 
Светлые, добрые мысли всегда будут воз-
вращать нас к истоку — к детству», — с 
волнением и трепетом в предисловии к 
сборнику «Любовь твоя неугасима» пишет 
Иван Семенович.

Член литературного объединения «Мо-
лодость» при Союзе писателей России, за-
меститель председателя правления Ново-
сибирского регионального «Пушкинского 
общества».

Л. Г. Агафонова
 

Корни 
(К 240-летию Сузуна)

1. На песчаном холме 
В небо тянутся сосны,
Сотни три им вполне 
По их массе и росту.

Обошёл вас топор 
И пожаров напасти. 
Был великим здесь бор, 
А теперь его — части.

Пощадил углежёг
Лес, сберёг для потомков,
Зевс стрелой бор не сжёг. 
Выжил он в буреломках.

Островок средь домов, 
Переулков и улиц. 
Слышу голос твой вновь, 
Значит, память проснулась.

Как далёк этот год! 
В глубине здесь таёжной 
Был когда-то завод 
Со стеною острожной.

2. Просчитал кабинет
Гужевые расходы
По доставке монет 
Для алтайских заводов.

Вес семь тысяч пудов! 
Для саней груз немалый. 
Сколько сёл, городов 
Ждут его за Уралом?

И царицын указ 
Посему издаётся, 
Судьбоносности час 
Для Сузуна начнётся.
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Экспедицию в путь 
Отправляет Порошин. 
Место выбрано тут: 
Берег крут, лес хороший.

Здесь ударит волна 
В земляной бок плотины, 
Крепостная стена 
Бровь колючую вскинет.

Жерла пушек со стен —
Неусыпное око... 
Ветер в соснах свистел, 
Унося весть далёко.

Через год пущен в ход
Двор монетный с постройкой,
И вошла в обиход
Буква «Е» с римской двойкой.

3. Благодати земля,
Ты даёшь проявиться,
Осознать своё «Я»
Тем, кто жил и трудился. 

Из таёжной глуши 
Ты Стрижкова явила. 
Камнерезных вершин 
Путь ему осветила.

Чаша славы Руси, 
Колыванская ваза, 
В поднебесье висит, 
Восхищая наш разум.

А Залесов свой век 
Вдаль продвинул в идеях: 
Силу черпал из рек, 
В их воде при нагреве.

Лить горячий металл 
Научил он «раздатчик» 
И турбину создал, 
Был твореньем охвачен.

4. Труден путь твой, Сузун:
Были взлёты, паденья,
В солнце, дождь и грозу 
Ты — Руси отраженье.

Видел много гостей, 
Слал своих в зарубежье. 
Сколько вод и властей 
Как в Лету, как прежде!

Лес шумит над тобой 
Сединою старинной, 
А ты молод душой 
И со взглядом орлиным.

Не туманит твой взор 
Неба синь с поволокой. 
Славит вновь тебя хор, 
В нём певал Заволокин.

5. Я к корням припаду,
Для меня вы — святыня.
Без корней не растут
Даже стебли полыни.

И. С. Зайцев

ИСТОчНИКИ:
«Сузун литературный. Из прошлого в 

настоящее» / Сост. B. C. Зотычев. — Сузун, 
2009. — С. 183–187.
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14 марта 2015 г. исполняется 70 лет 
со дня рождения Суетина Эдуарда Сер-
геевича, поэта, военного врача.

Родился в 1945 
году.

В 70-х годах 
прошлого века на 
восточной окраи-
не Сузуна, в окру-
жении соснового 
бора был постро-
ен новый боль-
ничный городок. 
На открытие его 
из облздравотде-
ла прибыл глав-
ный эпидемиолог 
Э. С. Суетин.

Его попросили попутно написать ста-
тью для «Советской Сибири» об этом важ-
ном событии. Поездка оказала на Эдуарда 
Сергеевича неизгладимое впечатление. С 
тех пор он с удовольствием посещал наш 
район, а по возвращении домой брался за 
перо, чтобы выразить свои мысли и чув-
ства. В районной газете «Новая жизнь» по-
явились его стихотворения о нашем крае 
«Спасибо за музей», «В Бобровке».

Об одном из визитов Э. С. Суетин с улыб-
кой вспоминал: «Зима. Поезд приходит в 
Сузун ночью. Мороз минус 42 градуса. Го-
стиница в старом бараке. И никаких отри-
цательных эмоций и никакого насморка, 
извините...». Третье стихотворение автор 
отправил в Москву, в журнал «Смена». На-
чальная строка звучала так: «В Сузуне 
дождь. Не прилетит Ан-2».

14 
марта

1945

СУЕТИН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИч 
поэт

70 лет со дня рождения 

Литературные произведения новоси-
бирского медика печатались во многих сто-
личных журналах и областных газетах.

 Спасибо за музей

Прислушайся к музейной тишине —
В ней голоса, умолкшие навечно. 
Жизнь коротка и все же бесконечна, 
Как бесконечен солнца свет в окне.

Прислушайся к музейной тишине: 
Вновь плавится металл и дым клубится,
Пройдут века, но вечно будет длиться 
Далекий миг в гравюре на стене.

А вот герои тех священных дней, 
Которые и боль и гордость наша. 
Они до дна испили горя чашу, 
Бессмертие их выше их смертей!

Пробитый вражьей пулей партбилет, 
Солдатская простреленная каска... 
О, не напрасно это, не напрасно! 
Напрасного в музее этом нет!

Над входом колокольчик вновь звенит, 
Склоняется к витрине кто-то снова... 
И мне в глаза глядит боец сурово 
И, губ не разжимая, говорит.

Я понимаю все его слова, 
Они меня пронизывают током, 
Они о самом светлом и высоком, 
О чем поют ручьи, шумит трава.
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Грохочут залпы яростных атак, 
И песня после боя тихо льется. 
Музей в Сузуне... Память... Полумрак... 
С тревогой благодарной сердце бьется,

С надеждой, с верой в завтра. 
И опять Звон колокольца... Как на покло-
ненье 
Прошедшему идут, хотят понять 
Себя и дней минувших откровенья.

Спасибо вам, сузунцы, за музей, 
В котором все так просто и священно. 
Обыкновенно. Необыкновенно! 
О Родине. О том, что было с ней...

Нелетная погода

В Сузуне дождь. Не прилетит Ан-2.
На аэровокзале дверь закрыта.
На летном поле мокрая трава.
И с крыши набежало полкорыта.

Ушел кассир, накинув дождевик.
Намокшей хвоей пахнет все сильнее.
Представлю только, как ты ждешь, на миг — 
И в комнате гостиничной теплеет.

Завариваю крепкий черный чай,
Пью мелкими глотками, чтоб согреться.
Оттаивает в глубине печаль
От этого проверенного средства.

В Сузуне дождь, не виноват Ан-2,
Лишь красный лист летит над летным полем…
Я отдаю стихам все те слова,
Которые для встречи подготовил.

В Бобровке

В Бобровке сочный летний дождь идет,
По стеклам барабанят капли звучно…
Как объяснить, что чувствую, научно —
Не знаю, но душа моя поет!

Над полем даль в дождливой тонет мгле,
Но мне погоды не страшны уловки —
Я счастлив, что сегодня на земле
Такие люди есть, как здесь, в Бобровке.

К вечерней дойке женщины идут,
А дождь ни на мгновенье не стихает,
И я бессилен что-то сделать тут,
И путь их трудный вымощу стихами!

Идите, милые, — без вас не сможет Русь
Ни песни петь, ни к звездам устремиться,
Пусть освещает радость, а не грусть
Сибирские простые ваши лица.

Не грязь — земля пристала к сапогам,
Так льнет ребенок к матери замерзший.
Пусть завтра будет лучше, а не горше
И дождь пройдет и солнце светит вам!

И даже если встанет дождь стеной, 
Я знаю — вас ничто не остановит.
Россия вся за вашею спиной,
И вашею она сильна любовью!

Друг к другу жмутся избы под дождем,
И пахнет теплым молоком на свете.
И светел мир, светлы минуты эти.
И здорово, что есть Бобровка в нем.

 ИСТОчНИКИ:
«Сузун литературный. Из прошлого в 

настоящее» / Сост. B. C. Зотычев. — Сузун, 
2009. — С. 215–219.
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05 апреля 2015 г. исполняется 85 лет 
со дня рождения Заслуженного механи-
затора сельского хозяйства РСФСР 
(1988) Терехова Алексея Степановича 
(05.04.1930, с. шипуново — 23.05.1999, 
р.п. Сузун).

Родился в 1930 г. в многодетной семье 
крестьянина Терехова Степана Григорье-
вича и Анны Сергеевны.

В 1941 г. на фронт ушли отец и два сына 
— братья Иван и Василий, отец не вернулся 
с Великой Отечественной войны.

На плечи детей легли все заботы. Алек-
сей закончил 3 класса, в 13 лет пошел рабо-
тать в колхоз, в тракторную бригаду. Ему 
почти сразу доверили рычаги гусеничного 
трактора, на протяжении сорока пяти лет 
был механизатором.

5 
апреля

1930

ТЕРЕХОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИч
Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

РСФСР

85 лет со дня рождения

Алексей Степанович Терехов — меха-
низатор колхоза имени Куйбышева Су-
зунского районного агропромышленного 
объединения Новосибирской области.

Неоднократно награждался почетны-
ми грамотами, колхоза, района, ценными 
подарками, являлся примером для под-
растающего поколения, обучил своему ма-
стерству не один десяток молодежи.

30 сентября 1988 г. присвоено Звание 
«Заслуженный механизатор сельского хо-
зяйства РСФСР».

Вырастил двух сыновей и дочь.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1-Ф. On. 1. Д. 188а; материалы 
администрации Шипуновского сельсовета.
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22 апреля 2015 г. исполняется 85 лет 
со дня рождения Николаева Петра Ива-
новича, самодеятельного поэта.

Родился в 1930 
г. в деревне Малая 
Крутишка в семье 
Ивана Федорови-
ча и Александры 
Григорьевны Ни-
колаевых.

После оконча-
ния семилетней 
школы в 1946 г. 
его без экзаме-
нов принимают 
в Новосибирский 
авиационный тех-
никум. Учеба да-

валась легко, учиться было интересно. Был 
редактором курсовой газеты, участвовал в 
художественной самодеятельности.

По окончании техникума работал на 
Чкаловском заводе, затем служба в Совет-
ской Армии. В сентябре 1950 г. началась 
курсантская жизнь в Омском Краснозна-
менном пехотном училище. В августе 1952 
г. с отличием закончил ОКПУ имени Фрун-
зе. Направлен на службу в Забайкалье. На-
чалась долгая служба кадрового офицера, 
которой отданы четыре десятилетия жиз-
ни.

В 1963 г. закончил Военную Академию. 
После окончания Академии трудился на 
штабной и военно-научной работе. По-
следние 8 лет своей сорокалетней службы 
преподавал в Академии имени Фрунзе. За-
щитил кандидатскую диссертацию по спе-

22 
апреля

1930

НИКОЛАЕВ ПЕТР ИВАНОВИч
самодеятельный поэт

85 лет со дня рождения

циальной теме. Удостоен ордена «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР».

Выйдя на пенсию в звании полковника, 
занялся исследованиями истории Малой 
Крутишки, а также судьбой отцовского и 
материнского родов. Настало время поды-
тожить прожитое и пережитое. Освоил 
компьютер, начал готовить воспоминания 
о своей малой родине — подробные, от-
кровенные, рассказывая о судьбах не толь-
ко родственников, но и односельчан.

В его стихах — ностальгия о близком 
сердцу родном крае. Все до мелочей пом-
нит автор — и истоки речушек, и озера в 
окрестностях деревеньки, и старые назва-
ния улиц, и имена многих жителей.

Л. Г. Агафонова 
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Куда бреду?..

Куда бреду и где мой полустанок, 
В душе звучит напев гитарных струн... 
Иные ловят «кайф» в заморских странах, 
А я хочу в мой отчий край — Сузун. 
А я хочу в янтарный бор сузунский, 
Где Каменка прозрачная журчит, 
Да побывать в родимой Самодурке, 
Где хата наша древняя стоит. 
Я был бы счастлив повидаться с мамой 
И ей о своей жизни рассказать, 
Бывала мама рада несказанно 
О своих внучках что-нибудь узнать.
Еще хочу я пирожка с калиной, 
Испить из туесочка варенца, 
После парной попить чайку с малиной, 
Послушать песню про ГУЛАГ отца. 
Хотел бы я своих друзей увидеть, 
В чувашском нашем песенном краю, 
Стакан прохладной медовухи выпить, 
Обнять, как прежде, Любушку свою. 
Пройти бы вновь с друзьями до Зазайки, 
Из родника через соломинку попить, 
Развеселить девчонок балалайкой 
И вдовушек заснувших разбудить. 
Куда бреду и где мой полустанок, 
В душе все тише звон гитарных струн... 
Иные ловят «кайф» в заморских странах, 
А я хочу в мой отчий край — Сузун!..

Январь 2007 г.

Возвращаюсь в мечтаньях

Дорогая речушка Крутишка,
Родниковой прохлады вода,
До сих пор босоногим мальчишкой
Возвращаюсь в мечтаньях сюда…

Здесь случалось с дружком моим Пашкой
Половить решетом пискарей
Приносили улов свой в фуражках —
Жарь, мол, мама, нам рыбку скорей!
Не забуду, как в детстве, весною,

По медунки в осинник мы шли,
А жарки полосой огневою
На полянах роскошно цвели.

Пробирались заросшею тропкой,
Где Осиновка тихо текла,
А за ней шайдуровская сопка
Нас в зеленые дебри звала.

Был бы рад постоять у истока,
Где рождается Нижний Сузун,
Там я в юности светлой, далекой
Слушал звон балалаечных струн.

Хорошо б на Полдневке тенистой
Омутами с сачком побродить.
И на Щучьем зарею росистой
На живца окуньков половить.

Прогуляться б дорожкой чингисской,
Заглянуть бы на старый кордон.
Помню, в юности нашей неблизкой
Верной жизненной вехой был он.

О, моя деревенька Крутишка,
Ты мне малая родина-мать,
Ты позволь мне вихрастым мальчишкой
Хоть в мечтаньях тебя навещать.

ИСТОчНИКИ:
Николаев, П. Деревенька моя / Предисл. 

«Об авторе» З. В. Гриценко. — Сузун, 2009. 
— С. 4–5; Сузун литературный из прошлого 
в настоящее / Сост. В. Зотычев. — Сузун, 
2009. — С. 204–214.
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23 апреля 2015 г. исполняется 85 лет 
со дня рождения Почетного гражданина 
Сузунского района (2003) Кошелева Ва-
силия Алексеевича (23.04.1930, с. Апо-
лиха Купинского района — 21.02.2010, 
г. Новосибирск).

Родился 23 
апреля 1930 г. 
в с. Аполиха Ку-
пинского района 
Н о в о с и б и р с ко й 
области. Окончил 
Новосибирский 
с е л ь с к о х о з я й -
ственный инсти-
тут, кандидат эко-
номических наук.

После оконча-
ния института на-
чал работать глав- 

ным агрономом в Шарчинской МТС Сузун-
ского района. Работая в этой должности, 
показал себя не только как высококвали-
фицированный специалист, но и как хоро-
ший организатор. Коммунисты Сузунского 
района избирают его секретарем, а через 
некоторое время первым секретарем Су-
зунского райкома КПСС. На этом посту он 
отработал более 18 лет. За время руковод-
ства В. А. Кошелевым районной партийной 
организацией Сузунский район значитель-
но увеличил производство промышленной 
и сельскохозяйственной продукции, окреп-
ла экономика колхозов и совхозов. Высо-
ко поднялась культура земледелия. За эти 
годы в районе построена основная произ-
водственная база промышленности и сель-
ского хозяйства. Широкий размах получило 

Решение территориального Совета 
депутатов о присвоении звания Почетный 

гражданин Сузунского района

23 
апреля

1930

КОшЕЛЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИч
Почетный гражданин Сузунского района

85 лет со дня рождения

развитие социальной сферы.
В 1979 г. Василий Алексеевич был из-

бран секретарем Обкома КПСС по сельско-
му хозяйству.

Решением шестнадцатой сессии терри-
ториального Совета депутатов Сузунского 
района второго созыва от 30.09.2003 при-
своено звание «Почетный гражданин Су-
зунского района».

из статьи и. елкина «Сын своей зем-
ли и своего времени. Памяти Василия 
Алексеевича Кошелева» 

Главное дело — работа с людьми
Кажется естественным и вполне обо-

снованным, что имя Василия Алексеевича 
Кошелева связывают с сельским хозяй-
ством. Мне же думается, что это хозяйство, 



36 37

как сфера, в которой и прошла его жизнь, 
совершенно несправедливо затмило собой 
главное дело, которым он занимался. А де-
лом этим была работа с людьми.

Всплывает в памяти торжественный 
вечер в районном Доме культуры. Тогда я 
только что приехал на работу редактором 
газеты в Сузун. Василий Алексеевич Коше-
лев сам позвал меня на концерт. До этого 
я был слегка осведомлен о знаменитом Су-
зунском народном хоре, но то, что увидел 
и услышал въявь, покорило до глубины 
души. А еще любопытнее то, что не менее 
сильное впечатление произвели не только 

мастера — самодеятельные артисты, но и 
сам Кошелев. Сидя рядом с ним, я с удив-
лением замечал, с каким неподдельным 
восхищением следил он за тем, что про-
исходит на сцене, как горели и светились 
чуть ли не детской радостью его глаза. И 
лишь позднее мне стали понятны причины 
столь восторженной реакции первого се-
кретаря райкома на поистине профессио-
нальное мастерство хористов. Это ведь при 
его, что называется, самоличном участии 
был создан, взращен и взлелеян лучший в 
области творческий коллектив, слава ко-
торого прогремела не только в России, но 
и в некоторых странах Европы. И, конеч-
но же, при его настойчивости и постоян-
ной поддержке были созданы прекрасные 
самодеятельные ансамбли почти во всех 
трудовых коллективах района. И когда, как 
правило, в зимнюю пору, начинался смотр-
состязание творческих групп, это, я вам 

Отчет Сузунского хора после гастролей 
в Югославии, 1976 г.

скажу, был действительно всерайонный, 
яркий и захватывающий праздник.

Василий Алексеевич всем своим суще-
ством понимал, что не хлебом единым жив 
человек. И духовному росту своих земля-
ков, развитию культуры он не просто уде-
лял внимание, а занимался этим благород-
ным и нужным делом постоянно, серьезно, 
глубоко и умело. Без культуры и сельского 
хозяйства не поднять. Порой нелегко было 
разобраться в том, что для него важнее — 
музыкальная школа и сельский клуб или 
колхоз и объект местпрома. 

Зрелое ядро и «крепкие орешки»
В годы моей работы в этих краях Сузун-

ский район всегда занимал одну из верхних 
строчек в областном, теперь, увы, тоже по-
чившем, социалистическом соревновании. 
По основным показателям выполнению 
планов, урожайности, продуктивности... 
Занимал не район, а люди, которые жили 
в этом районе и которые им управляли. Ну, 
управлял им понятно кто — Кошелев. Одна-
ко не в одиночку. Вокруг первого секрета-
ря, опять же не без его участия, сложилось 
очень крепкое, способное, по-деловому 
зрелое ядро, которое уверенно решало и хо-
зяйственные, и социальные задачи. Как тут 
не вспомнить бывшего председателя райи-
сполкома А. П. Уварова, второго секретаря 
райкома И. А. Бархатова, многих из ныне 
действующих работников. А каким автори-
тетным и деятельным был состав руково-
дителей хозяйств! С такими хозяйственни-
ками работалось, с одной стороны, легко. 
А с другой — архитрудно. Управлять таким 
народом непросто. Но Кошелев умел это де-
лать. Скажу без малейшей доли лукавства: 
его уважали, его ценили и им гордились.

Цель: сделать кок можно больше
Как и везде, не все шло тихо да гладко. 

Бывали и конфликты, и объяснения на вы-
соких тонах. Как вынужден вести себя иной 
раз человек, если обстоятельства над ним 
довлеют. А сколько их было, обстоятельств, 
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которые требовали и силы, и воли, и нервов. 
И, конечно, здоровья. И не они ли подточи-
ли железный организм бывшего первого се-
кретаря райкома, а потом и секретаря обко-
ма, который даже в очень зрелые годы мог 
запросто нырнуть в ледяную воду? Каждый 
идет по своей стезе. Одному она выпадает 
ровной и гладкой, а другому с ухабами да 
преградами да с грузом огромной ответ-
ственности на плечах. Стоит ли говорить о 
том, каким тяжким был этот груз у партий-
ного вожака района. Ни дня без хлопот, без 
нервного напряжения, без изматывающих, 
порой неотложных мероприятий.

Таким как Кошелев всегда хотелось сде-
лать как можно больше. Больше дать Роди-
не хлеба, молока, мяса. Больше построить. 
И только теперь, оглядываясь назад, пони-
маешь: а ведь как много было всего сдела-
но! В каждом селе — прекрасная школа, 
клуб или Дом культуры. Магазины, почта, 
автобусное сообщение. А в Сузунском рай-
оне даже два аэропорта и каждый день по 
нескольку авиарейсов в город.

А сколько скота содержалось на фермах! 
В свое время я вдоль и поперек изъездил 
всю нашу область. И в каком бы районе, на 
какой бы ферме не побывал, меня всегда 
поражали масштабы того, что видел. В то 
время уже были созданы настоящие круп-
ные мясомолочные комплексы, которые 
ритмично поставляли тысячи и тысячи 
тонн продукции. Да, было много всевоз-
можных прорех, и по уровню организации 
труда мы отставали от европейских стан-
дартов. Но смею утверждать, что во време-
на Кошелева и его коллег из других райо-
нов и областного центра наше сельское 
хозяйство отнюдь не находилось в упадке. 

Что уходит с ним в вечность
Василий Алексеевич, конечно, тяжко 

переживал всем известные перемены. Мне 
кажется, что он не был принципиальным 
противником здорового, чистого рынка. Он 
был против бессмысленных разрушений.

Встреча с дважды Героем Советского Союза 
космонавтом О. Г. Макаровым, 1979 г.

Меня связывали с Василием Алексееви-
чем очень теплые отношения, хотя и не были 
мы с ним запанибрата. Простой и доступный 
в жизни, он всегда вызывал уважение. Под-
час Василий Алексеевич способен был шутки 
ради чем-нибудь товарищей удивить. Как-то 
накануне весеннего сева проходил традици-
онный «совет на полосе». На поле одного из 
хозяйств прибыли все руководители. Брига-
диры, агрономы и передовые механизаторы 
района. Стянули сюда и новую технику. Со-
вет на полосе — это практический экзамен 
перед важной кампанией. И вот все в сборе. 
Нет лишь одного первого секретаря. И тут, 
точно в назначенный срок, над полем по-
является вертолет. А через две-три минуты 
из него выходит Кошелев. Улыбки, смех... 
Семинар-практикум начинается с приподня-
тым настроением участников.

Сейчас, когда расстается с жизнью чело-
век «нерайонного масштаба», иногда гово-
рят, что с ним в вечность уходит целая эпоха. 
Эти слова с полным правом можно отнести 
и к Василию Алексеевичу Кошелеву. Он ни-
когда не терял убежденности в тех идеалах, 
которые и сегодня остаются для многих меч-
той. Он честно боролся, работал и жил.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунского 

района. Ф. 149. On. 1. Д. 35. Л. 46; Ф. 1-ф. On. 1. 
Д. 497; Ф. 22. On. 1. Д. 199. Л. 96 об.; Советская 
Сибирь. — 2010. — 27 февраля. — № 35.
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14 апреля 2015 г. исполняется 70 лет 
со дня рождения Наймушина Геннадия 
Никифоровича, Почетного гражданина 
рабочего поселка Сузун (2004), компо-
зитора.

Родился в 1945 
году в р.п. Сузун.

Музыкальная 
карьера одного из 
лучших компози-
торов Сузунского 
района Геннадия 
Н и к и ф о р о в и ч а 
Наймушина нача-
лась с выступле-
ний на сцене Дома 
культуры ещё в 
10-летнем возрас-
те. Любовь к рус-

ской песне была привита мамой Фаиной 
Григорьевной: она так хорошо пела, что 
сын всякий раз с большим интересом слу-
шал её самобытное исполнение. Парал-
лельно со школой Геннадий стал посещать 
вокальный кружок при Доме пионеров. 
Музыкальность Геннадия Наймушина вы-
ражалась не только в вокальном мастер-
стве, всё больше находила она своё выра-
жение в инструментальном творчестве. В 
1950-х годах в Сузуне ещё не было музы-
кальной школы, а желание освоить инстру-
мент было настолько велико, что мальчика 
забрала к себе в Кемерово тётушка, где он 
за четыре года успешно обучился игре на 
баяне. За это время и в Сузуне открылась 
своя музыкальная школа. Тогда Геннадий 
вернулся домой, чтобы продолжить обуче-

ние. Так он стал первым выпускником Су-
зунской музыкальной школы и получил на 
руки свидетельство под № 1.

В жизни композитора была ещё и армия, 
когда три с половиной года Геннадий Ни-
кифорович служил в Дрездене баянистом 
ансамбля, с которым исколесил всю Герма-
нию, Польшу, Чехословакию. После армей-
ского этапа жизни наступил другой — пе-
дагогический. Работал преподавателем в 
родной музыкальной школе и параллель-

Сузунский народный хор. 
Г. Наймушин с баяном крайний слева

14 
апреля

1945

НАЙМУшИН ГЕННАДИЙ НИКИФОРОВИч
Почетный гражданин рабочего поселка Сузун, 

композитор

70 лет со дня рождения
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но оканчивал Новосибирское музыкаль-
ное училище, а с первых дней становления 
Сузунского хора был концерт-мейстером и 
принимал участие во всех творческих по-
ездках хора. Так был приобретён драгоцен-
ный опыт руководства большим хоровым 
коллективом. А сегодня уже более 20 лет 
Геннадий Никифорович является художе-
ственным руководителем и концертмей-
стером народного хора ветеранов.

В 90-х годах Геннадий Наймушин заяв-
ляет о себе как о талантливом композито-
ре и занимается написанием песен на свои 
стихи, а также на тексты других авторов 
— поэтов Л. Долгова, А. Казакова, И. Зай-
цева. Песенное творчество композитора Г. 
Н. Наймушина охватывает более 100 про-
изведений (см. Электронное приложение). 
В 2002 г. Геннадием Никифоровичем на-
писан Гимн Сузунского района, в 2005 г. — 
Гимн села Битки, песня «С юбилеем» к 230-

летию села Шипуново, в 2007 г. 
к юбилею села — песня «Верх-
Сузунские зори», навстречу 
5-летию областного праздни-
ка «Заволокинская гармонь» и 
245-летию р.п. Сузун — музыка 
на слова Е. Острикова «Родной 
Сузун».

В 2000 г. Г. Н. Наймушин 
стал дипломантом областного 
конкурса самодеятельных ком-
позиторов и поэтов-любителей 
«Мы пришли к тебе, Победа», в 
2004 г. — дипломантом VII об-
ластного конкурса на соиска-
ние творческой премии имени 
Н. М. Кудрина.

В 1998 г. Геннадию Никифо-
ровичу Наймушину присвоено 
звание «Ветеран труда», в 2013 
г. — «Почетный работник куль-
туры Новосибирской области».

Решением 27 сессии Сове-
та депутатов муниципального 
образования р.п. Сузун 2-го со-
зыва от 29.04.2004 присвоено 
звание «Почетный гражданин 
муниципального образования 
р.п. Сузун».

Решение Совета депутатов муниципального 
образования р.п. Сузун о присвоении звания 

Почетный граждан р.п. Сузун
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Белый туман
Сл. И. Зайцева, муз. Г. Наймушина

Белый туман, белый туман 
Парус опять надувает. 
Давний роман, школьный роман. 
Вновь наяву проплывает.

Шелест берёз, шёпот берёз. 
Осень. Листва опадает. 
Осень без грёз, осень без слёз. 
Знаю, разлук не бывает.

Руки твои, руки мои 
Тянутся веткой кленовой. 
Время любви, годы любви. 
Нет, не вернутся к нам снова.

Белый туман, давний роман 
В памяти снова кружится. 
Белый туман, белый туман 
В сердце мне песней ложится.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 22. On. 1 Д. 199. Л. 157 об.; Ф. 60. 
On. 1. Д. 857. Л. 55; Апанасенко Л.В. Палитра 
событий [Электронный ресурс]. — Элек-
трон. дан. — Режим доступа: http://www.
sibculture.ru/magazine/2010–1/suzun/index.
phn (дата обращения 23.12.2014).
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14 апреля 2015 г. исполняется 50 лет 
со дня рождения Назарова Сергея Нико-
лаевича, воина-интернационалиста, на-
гражденного орденом Красной Звезды 
(14.04.1965, с. Заковряжино — 
29.01.1984, Республика Афганистан).

Родился в 1965 г. в с. Заковряжино Су-
зунского района. После окончания Заков-
ряжинской средней школы работал в кол-
хозе имени Калинина.

На действительную военную службу 
был призван 13 мая 1983 г. Сузунским РВК 
Новосибирской области. С 26 октября 1983 
г. служил в Республике Афганистан коман-
диром отделения. Сержант.

По сведениям Новосибирского област-

ного военного комиссариата, 29 января 
1984 г. при прочесывании местности у 
н.п. Нангархар Республики Афганистан 
рота попала под сильный прицельный 
огонь мятежников. Оценив создавшуюся 
обстановку, Сергей Назаров с двумя солда-
тами зашел мятежникам в тыл и открыл 
огонь. В результате ведения огня лично 
уничтожил трех мятежников, но сам при 
этом был смертельно ранен и умер на поле 
боя.

За мужество и отвагу, инициативные 
действия в бою Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13.06.1984 № 364 
награжден орденом Красной Звезды, по-
смертно.

Похоронен 9 февраля 1984 г. в с. Заков-
ряжино Сузунского района Новосибирской 
области.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 148. On. 3. Д. 15. ЛЛ. 10–12; 
Книга памяти. Афганистан. 1979–1989. — 
Новосибирск, 2001. — С. 277–279.

14 
апреля

1965

НАЗАРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИч
воин-интернационалист

50 лет со дня рождения
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09 мая 2015 г. исполняется 85 лет со 
дня рождения Вальда Виктора Иоганне-
совича, Заслуженного механизатора 
сельского хозяйства РСФСР (1990).

Виктор Иоган-
несович Вальд ро- 
дился в 1930 г. 
в с. Бородаевка 
М а р к с о в с к о г о 
района Саратов-
ской области, в 
1942 г. семья, в ко-
торой было четве-
ро сыновей и две 
дочери, прибыла 
в Сузунский район 
в с. Бедрино. Отец 
работал чабаном, 

Виктор помогал ему, но всегда тянулся к 
технике. Мальчишкой работал прицепщи-

Сев кукурузы ведет 
Виктор Вальд, 1965 г.

ком, затем освоил трактор «Белорус» и все 
свое трудовое время отработал на нем.

Трудился механизатором совхоза «Су-
зунский» Сузунского районного агропро-
мышленного объединения Новосибирской 
области. Его поля всегда приносили хоро-
ший урожай. За хорошую работу неодно-
кратно был победителем районных сорев-
нований механизаторов.

Женился в 1954 г. Жена работала в со-
вхозе «Сузунский» дояркой. Вырастили 
двоих сыновей и дочь.

В 1957 г. награжден медалью «За освое-
ние целинных земель», номер удостовере-
ния 433532.

19 апреля 1990 г. присвоено звание «За-
служенный механизатор сельского хозяй-
ства РСФСР».

Тяжело переживал девяностые годы, 
интересовался жизнью акционерного об-

щества. После смерти супруги 
дети забрали Виктора Иоган-
несовича в г. Новосибирск.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администра-

ции Сузунского района. Ф. 1. On. 
1. Д. 281. Л. 35; Д. 587. Л. 50; Ф. 
1–Ф. On. 1. Д. 197; Д. 20А. Л. 53; 
Ф. 22. On. 1. Д. 79. ЛЛ. 213, 21; 
информация администрации 
Болтовского сельсовета.

9 
мая

1930

ВАЛЬД ВИКТОР ИОГАННЕСОВИч
Заслуженный механизатор сельского 

хозяйства РСФСР

85 лет со дня рождения
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17 мая 2015 г. исполняется 75 лет со 
дня рождения Карасёва Юрия Василье-
вича, поэта (17.05.1940, Куйбышевский 
район — 02.01.2005, Кочковский район).

Самобытный 
сибирский поэт, 
ему был дарован 
талант — талант 
стихотворца, ко-
торый он гранил и 
отрабатывал всю 
свою жизнь.

В отношении 
поэзии Юрий Ва-
сильевич всегда 
предъявлял к себе 

большие требования. Много читал, писал 
стихи, но, как бы стесняясь своего несовер-
шенства, очень многое просто, как приня-
то говорить, писал в стол или уничтожал, 
сжигал. Серьёзно занялся поэзией в свои 
последние лет двадцать.

Родился в Куйбышевском районе Ново-
сибирской области в семье учительницы и 
зоотехника в 1940 году. Детство и юность 
прошли в селе Шубинское Барабинского 
района. Затем служил в армии, где уже было 
замечено его увлечение поэзией и литера-
турой, окончил Омский ветеринарный ин-
ститут и работал ветеринарным врачом в 
Сузунском, а после почти 30 лет в Кочков-
ском районе в селе Жуланка.

За годы работы в нашем районе им на-
писаны стихи: «Я знаю его» (посвящено 
воинам Сузуна, погибшим в Великой Оте-
чественной войне), «Золотистые хлеба», 
стихотворение «Сузун — вода лесная», бла-

годаря музыкальному творчеству Галины 
Смереко, стало песней.

Как настоящий патриот земли Сибир-
ской он писал стихи, которые по мастер-
ству, лиризму, нравственному накалу дают 
полное право назвать его певцом России.

В 2000 г. был издан его первый (и един-
ственный при жизни) небольшой сборник 
стихов «Я родом из России». После смерти 
поэта были изданы сборники стихов «Зем-
ля отцов», «Мой отчий край неповторим» 
и в 2012 году вышел сборник лирических 
стихов «Тихая любовь».

Юрий Василье-
вич был участни-
ком Первого поэти-
ческого марафона 
«Дыхание третьего 
тысячелетия» (орга-
низатор Л. Свирнов-
ский), дипломантом 
конкурса им. Г. Кар-
пунина, достойное 
место занимал в си-
бирском альманахе 
«Синильга» (редак-

17 
мая

1940

КАРАСёВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИч
поэт

75 лет со дня рождения
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тор Н. Козлов). 29 
декабря 2004 года 
стал лауреатом 
Премии творче-
ства инвалидов и 
получил Всерос-
сийский сертифи-
кат «Филантроп».

Л. Г. Агафонова 

Я знаю его
Посвящается воинам Сузуна, погибшим 

в Великой Отечественной войне

Я знаю его, что стоит в плащ-палатке,
Рукою могучей прижав автомат. 
Ведь это ему молодухи-солдатки 
Махали платками, простившись у хат.

Ведь это о нем моя мать голосила. 
Сиротская нива грустила о нем, 
Ведь это ему молоко выносила 
Европа, уставшая жить под огнем.

Я знаю его. Его сильные руки 
Подняли кумач над рейхстагом тогда, 
А он, прошагав через беды и муки, 
Остался в граните стоять навсегда.

Я знаю его, что стоит в плащ-палатке 
В далеком сибирском поселке Сузун, 
Ведь это о нем голосили солдатки, 
На свежую землю роняя слезу.

И это его величала Россия
Победным салютом над древней Москвой.
И это его ведь глаза голубые
У нас, мой ровесник, искрятся с тобой.

И твердо мы знали с тобою, ровесник. 
Слова, что вели по дорогам его. 
Стоит он один, как гранитная песня, 
А все будут насмерть стоять за него.

Я знаю его, что стоит в плащ-палатке.
Рукою могучей прижав автомат.
Он муж постаревшей теперь уж солдатки.
Отец он кому-то, кому-то он брат.

Мы все с ним какой-то частицею сердца.
И где б ни стоял он — в Сузуне, в Орле —
К нему мы, к родному, приходим погреться
И снова подумать о нашей земле.

Ему мы обязаны гулом заводов,
И запахом пашен, и вольностью нив,
И братством великим российских народов,
И все, чем в день нынешний каждый счастлив.

Я знаю его, что стоит в плащ-палатке, 
Рукою могучей прижав автомат. 
Ведь это о нем причитали солдатки, 
Письмо командира читая у хат.

Ю. Карасев

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф.24/40-Л. On. 3. Д. 202. ЛЛ. 75 
об. — 76; Карасёв, В. Об авторе. [Предисл] / 
Ю. Карасёв // Мой отчий край неповторим. 
— Новосибирск, 2008. — С. 4; Мартышев, Е. 
Стойло Пегаса: Юрий Карасёв / Е. Марты-
шев // Вечер. Новосибирск. — 2008. — 18 
сент.
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30 мая 2015 г. исполняется 60 лет со 
дня рождения Краснослободцева Анато-
лия Александровича, поэта (30.05.1955, 
с. шипуново — 04.10.2002, Тульская об-
ласть).

Родился в 
1955 г. в с. Шипу-
ново Сузунского 
района Новоси-
бирской области.

Когда заканчи-
вал Шипуновскую 
среднюю школу, в 
районной газете 
«Новая жизнь» 
в разделе «Твор-
чество сузунцев» 
было опублико-

вано его первое стихотворение. Он много 
трудился на разных работах: лесником в 
Сузунском леспромхозе, столяром на ме-
бельной фабрике, плотником, разнорабо-
чим в колхозе имени Куйбышева. И всегда 
писал стихи. Наиболее полно раскрылись 
его творческие способности, когда стал 
работать литературным сотрудником в 
«районке».

Погружаясь в стихи Анатолия Алек-
сандровича, поражаешься их «святой 
простоте», трогательной нежности, из-
умительной музыкальности и не знаю-
щей границ любви. Любви к деревне-
матушке, на которой держится Русь. 
Любовь эта кроткая, тихая, идущая из 
глубины души.

Последние 15 лет жизни он прожил 
вдали от малой Родины — на Тульской 
земле. Там он получил образование, стал 
педагогом. Заслужил уважение коллег и 
учеников, обрёл семью, покой и благопо-
лучие. Но в стихах, по-есенински груст-
ных, всё то же щемящее чувство тоски по 
родине, местам, где родился и вырос, и та 
же нерастраченная любовь.

На стихи А. А. Краснослободцева на-
писаны песни: «Стало ты мне судьбой», 
«Шипуново», «От столиц вдалеке», «Есть 
такое село», «Песня о Сузуне» и др.

Жизнь Анатолия Александровича 
оборвалась на самом взлёте 4 октября 
2002 г. Он больше всего на свете мечтал о 
том, чтобы его творчество было востре-
бовано.

Л. Г. Агафонова 
 

Песня о Сузуне 

Из любого далёкого края 
Шумом сосен меня позови. 
Прилечу с журавлиною стаей 
Я к тебе, словно к первой любви. 

Пронесу к тебе через разлуку 
Своё сердце, любовь и слезу. 
Ты протянешь мне руку, как другу, 
Мой рабочий поселок Сузун.

Мой Сузун! Клены, будто руками, 
Гладят нежно листвой мне в лицо. 
Здесь, под ними, когда-то на память 
Подарил я любимой кольцо.

30 
мая

1955

КРАСНОСЛОБОДЦЕВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИч
поэт

60 лет со дня рождения
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Листья с кленов летят на аллеи, 
Я не так уж и весел и юн. 
Только ты никогда не стареешь,
Дорогой мой поселок Сузун. 

Закружит вьюга старое танго, 
Загрустят у гитары семь струн. 
Стань в пути для меня сердцем Данко, 
Мой товарищ — поселок Сузун.

шипуново

Вспомню снова добрым словом,
Грустью светлой окроплю.
Шипуново, Шипуново —
Край, который я люблю.

Память самого родного,
Юных лет далекий след.
Шипуново, Шипуново —
Старой матери завет.

Над рекой белым-белесо,
Над рекой туман плывет…
Две березы ветки-косы
Опустили в огород.

Осень ткет ковер узорный
Листопадом золотым.
Бесприютный, беспризорный
Месяц кутается в дым.

Вспомню снова добрым словом
Уголок родной земли.
«Шипуново, Шипуново», —
В небе стонут журавли.

А. А. Краснослободцев

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 30/69-л. On. 3. Д. 79. ЛЛ. 31 
об. — 32; Славься, земля Сузунская: Сборник 
песен о малой Родине / Сост. В. Зотычев. — 
Сузун, 2011. — 112 с.; Сузун литературный. 
Из прошлого в настоящее / Сост. В. Зоты-
чев. — Сузун, 2009. — 252 с.
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19 мая 2015 г. исполняется 10 лет со 
дня утверждения Герба Сузунского рай-
она. 

Решением пя-
той сессии Сове-
та депутатов Су-
зунского района 
первого созыва от 
19 мая 2005 года 
№ 11 утвержден 
Герб Сузунского 
района (Государ-
ственный гераль-
дический регистр 
РФ № 1989).

Герб Сузунского района — опознава-
тельно-правовой знак, в котором симво-
лически отражено географическое, при-
родное, историческое своеобразие района, 
составленный и употребляемый в соответ-
ствии с правилами геральдики.

Герб является официальным символом 
Сузунского района.

Геральдическое описание герба гласит: 
«В зеленом поле золотой безант (монета) 
с червленой прорисовкой двух обращен-
ных друг к другу соболей, стоящих на по-
стаменте и держащих овальный картуш, 
увенчанный пятизубцовой короной из 15 
колец; сопровождаемый вверху серебря-
ной еловидно опрокинутой главой, внизу 
лазуревой оконечностью, имеющий сере-
бряную кайму. Щит может быть увенчан 
золотой территориальной короной о трёх 
остроконечных зубцах».

Символика герба: зеленый, золотой и 
лазурный цвета в гербе отражают особен-
ности природного, географического, исто-
рического и экономического положения 
Сузунского района.

Зеленый цвет — символ надежды, изо-
билия, возрождения, жизненных сил. Вме-
сте с еловидной главой символизируют Су-
зунский район как один из самых лесистых 
районов области, в котором лесное хозяй-
ство играет одну из ведущих ролей.

Серебряный (белый) цвет — символ 
веры, чистоты, искренности, благородства, 
преданности избранному делу, а также 
олицетворяет суровые природные усло-
вия, сибирскую долгую зиму.

19 
мая

2005

ГЕРБ СУЗУНСКОГО РАЙОНА
утвержден 10 лет назад
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Золотой (желтый) цвет — символ ра-
душия, гостеприимства, справедливости, 
а также развитого сельского хозяйства — 
«золотых» полей, являющегося одним из 
основных источников богатства и благо-
получия жителей района.

Золотой безант с видоизмененным 
историческом гербом Сибири символизи-
рует славное историческое прошлое райо-
на, сибирскую монету, чеканившуюся на 
Сузунском монетном дворе в 1766–1781 гг. 
15 колец символизируют 15 муниципаль-
ных образований, входящих в состав райо-
на. Аллегорически кольца представляют 
многонациональное население района, 
объединенного единством целей, интере-
сов, общей историей и судьбой.

Червленый (красный) цвет — символ 
мужества, смелости, любви, памяти о жи-
телях района, отдавших свою жизнь, защи-

щая Отечество, кроме того, красный цвет 
символизирует промышленность Сузун-
ского района. 

Лазуревый (синий, голубой) цвет — 
символ благополучия, мира, верности, дви-
жения вперед, больших водных ресурсов 
района, через который протекает великая 
сибирская река Обь и её многочисленные 
притоки.

Составили герб — Журавков А. Ю., Ко-
шелев А. В., Пронин О. В. Изобразил герб 
Журавков А. Ю.

Из Положения «О гербе Сузунского 
района Новосибирской области»

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 162. On. 1. Д. 1. ЛЛ. 210–215.
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23 июня 2015 г. исполняется 85 лет 
со дня рождения Иванова Петра Ника-
норовича, Почетного гражданина Сузун-
ского района (2003).

Родился в 
1930 г. в дерев-
не Рогозино Ма-
шенского района 
Новгородской об-
ласти. Выпускник 
Ленинградского 
педагогического 
института им. Гер-
цена. Работал пре- 
подавателем хи-
мии, заместите-
лем директора по 
учебной работе, 

директором школы, заведующим РОНО.
Петр Никанорович проработал в на-

родном образовании 37 лет, из них 26 лет в 
Сузунском районе. Пройдя большую школу 
педагогического мастерства от рядового 
учителя до заведующего РОНО, Петр Ника-
норович в совершенстве овладел процессом 
управления и на должный уровень поста-
вил работу районного отдела образования.

Отличник народного просвещения, 
имеет правительственные награды. Реше-
нием шестнадцатой сессии территориаль-
ного Совета депутатов Сузунского района 
второго созыва от 30.09.2003 присвоено 
звание «Почетный гражданин Сузунского 
района».

С. П. Гараникова, ветеран педагогиче-
ского труда: «Мне выпало счастье рабо-
тать с Петром Никаноровичем в Сузунской 

средней школе № 2, а потом в районном 
отделе народного образования. Директо-
ра школы Иванова П. Н. побаивались, но 
больше всего уважали. Я в то время рабо-
тала учителем начальных классов и заочно 
заканчивала Новосибирский пединститут. 
Мы, молодые учителя, страшно волнова-
лись, когда директор школы сообщал нам, 
что придет на урок. Волновались и ждали 
этого посещения. Потому, что Петр Ника-
норович спокойно потом анализировал 
урок, отмечая удачные методы ведения 
урока, советовал. Никогда не было случая, 
чтобы он в пух и прах «разбил» урок. Всег-
да доброжелательно, очень умело поддер-
живал учителя, вселял веру, развивал учи-
тельский талант. С такого «разбора» урока 
мы, учителя, выходили из кабинета дирек-
тора просто счастливыми. Мы просто лю-

23 
июня

1930

ИВАНОВ ПЕТР НИКАНОРОВИч
Почетный гражданин Сузунского района

85 лет со дня рождения
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били своего директора за его мудрость, ум, 
тактичность, поддержку. 

Вскоре после окончания пединститу-
та я была вызвана на беседу к директору 
школы. Как всегда волновалась... Петр Ни-
канорович поздравил меня с получением 
диплома о высшем образовании. Это было 
для меня так трогательно и неожиданно. 
Наш Петр Никанорович умел работать с 
кадрами! Он предложил мне работу учите-
ля русского языка и литературы в старших 
классах. Согласилась и расхрабрилась:

— На 1-й урок в «сложный» 9-й пойдете 
со мной.

— Не надо бояться детей. У тебя все по-
лучится, — убеждал меня Петр Никаноро-
вич. — А я тебя всегда поддержу и помогу.

Года через два я работала организато-
ром внеклассной работы, потом завучем 
школы. Сейчас я понимаю: Петр Никано-
рович «растил» меня, учил премудростям 
работы как учителя, так и зам. директора.

Всегда удивляла его четкость в работе, 
поминутно расписанный каждый рабочий 
день. А еще начитанность его. Выписывал 
много газет и журналов. Выкраивал ми-
нутку, иногда спрашивал: «Прочитала по-
следний номер «Роман-газеты»?

И когда все успевал? Такая ответствен-
ная работа! При нем в нашей школе всег-
да был порядок, в хорошей сохранности 
классная мебель, чистота, прекрасный 
учительский коллектив. А сколько гостей 
принимала школа и ее коллектив — ди-
ректора школ области и других регионов, 
давались открытые уроки. Наш любимый 
директор делился опытом работы с кадра-
ми, школа «гремела» в области как лучшая, 
а Петр Никанорович как самый лучший ди-
ректор, руководитель школы.

Петра Никаноровича назначают на-
чальником РОНО. Сфера его деятельности 
расширилась: все школы района, детские 
сады, спортивная школа, Дом пионеров. И 

здесь вся та же четкость в работе, расписан 
каждый рабочий день. Надо посетить все 
школы, узнать все нужды, познакомиться 
с учителями, руководителями школы. Кро-
ме того, опять едут делегации по обмену 
опытом. Мы принимали большую группу 
педработников Кочковского района (я тог-
да уже работала заведующей районным 
методкабинетом). Затем был ответствен-
ный визит в Кочки. Петр Никанорович воз-
главлял сузунскую делегацию.

Помню отличный коллектив работни-
ков РОНО. Работали с воодушевлением, ра-
достью, с большим желанием. Для всех нас 
Петр Никанорович был душою коллекти-
ва, умным, талантливым руководителем, 
которого уважали и ценили. Лично для 
меня Петр Никанорович был огромным ав-
торитетом, многому училась у него, наби-
ралась опыта. Сегодня я очень благодарна 
П. Н. Иванову, человеку с доброй душой, с 
большим опытом работы с кадрами, кото-
рым он щедро делился. Он — мой учитель, 
наставник, порядочный человек».

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 149. On. 1. Д. 35. Л. 46.
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04 июня 2015 г. исполняется 75 лет 
со дня рождения Воротникова Владими-
ра Васильевича, Героя Социалистиче-
ского Труда (1981).

Родился в 1940 
г. в селе Заковря-
жино Сузунского 
района Новоси-
бирской области 
в семье Василия 
Петровича и Ва-
лентины Григо-
рьевны Воротни-
ковых.

В о с ь м и л е т -
нюю школу закон-
чил в селе Заков-

ряжино, затем родственники забрали его 
в город Джелалабад в Киргизской ССР, где 
он окончил вечернюю среднюю школу и 
работал на лесоторговом складе.

В 1961 г. приехал в Новосибирск, 
устроился на работу учеником электро-
монтажника в монтажно-строительное 
управление № 78 (ныне — ООО «МСУ-78») 
— предприятие, производящее электро-
монтажные работы на предприятиях атом-
ной и оборонной промышленности. Затем 
трудился там электрослесарем.

С 1962 г. по 17 декабря 1965 г. проходил 
срочную службу в рядах Советской Армии. 
Служил в Хабаровске в строительных ча-
стях. В армии приобрёл ещё две профессии 
— водителя и крановщика.

После демобилизации вернулся в родное 
МСУ-78. В 1973–1974 гг. проходил обучение 
на вечернем отделении Новосибирского 

ГПТУ-6 (ныне — профессиональный лицей 
№ 6) по профессии «электрогазосварщик». 
В МСУ-78 проработал 41 год, пять с поло-
виной лет из них работал в командировке 
электрогазосварщиком на объектах Семи-
палатинского атомного полигона и на воен-
ных объектах в городе Алейске Алтайского 
края. Общий трудовой стаж — 43 года.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 марта 1981 года электросварщи-
ку монтажно-строительного управления 
№ 78 Воротникову Владимиру Васильеви-
чу присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот».

Награждён орденом Октябрьской Ре-
волюции (1978), медалями. Удостоен зва-
ния «Ветеран атомной промышленности» 
(1986).

30 апреля 2002 года ушёл на заслужен-
ный отдых. Живёт в Новосибирске.

ИСТОчНИКИ:
Новосибирцы — Герои Отечества / Груп-

па авторов. Новосибирск, 2010. — С. 475.

4 
июня

1940

ВОРОТНИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИч
Герой Социалистического Труда

75 лет со дня рождения
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26 июня 2015 г. исполняется 65 лет 
со дня рождения поэта Усова Анатолия 
Сергеевича (26.06.1950, г. Оха — 
28.02.1997, с. Болтово).

Родился в 1950 
г. в городе Оха 
Сахалинской об-
ласти. Позже се-
мья переехала в 
Новосибирскую 
область, в Сузун-
ский район. Жили 
в Крючках, учился 
в с. Заковряжино. 

В 17 лет начал 
работать в колхо-

зе разнорабочим. В 1968 г. ушёл в армию. 
Служил в автомобильных войсках сначала 
на границе с Монголией, затем в Целино-
градской области, где и познакомился со 
своей будущей женой. После армии они по-
женились и жили в Сузуне. Именно тогда 
после службы в армии, он был принят в ре-
дакцию районной газеты «Новая жизнь».

В 1972 г. переехали в Казахстан в село 
Белые Воды. После переезда работал в ре-
дакции газеты «Заря Коммунизма». В связи 
с особенностями работы журналиста часто 
бывал в командировках на Кавказе, в Мо-
скве, Ташкенте, Киеве, Узбекистане, Грузии. 

Последние годы его жизни прошли в 
селе Болтово Сузунского района.

Всему приходит своё время. Поэта нет 
в живых, но остались его стихи. Тема малой 
родины, сельский пейзаж, труд — одни из 
главных тем в творчестве поэта. Его стихи 
печатались в районной газете, долго лежа-
ли в музее, в сельской библиотеке, и вот 

пришло время их читать. Читатели «рай-
онки» знают и помнят стихи Анатолия Усо-
ва. Не всегда, может быть, совершенные в 
смысле высокого профессионализма, они 
подкупают искренностью чувств и мыслей 
автора. Его талант позволяет нам задумать-
ся о смысле жизни, по-иному взглянуть на 
свою малую родину, на окружающую нас 
природу, прочувствовать все грани любви.

Л. Г. Агафонова

У обелиска

Я стою.
Читаю имена.
Их с собою увела война.
Мрамор.
И бессмертная звезда
Зажжена над ними навсегда.
Я не плачу.
Стойкости учусь
В мужестве и стойкости клянусь.
Воины, мы не забыли вас.
Памяти огонь в нас не угас,
Мы в сердцах своих его несем.
Он горит —
И ярче с каждым днем...
Вот стою,
Читаю имена.
Вас с собою забрала война,
Но бессмертия звезда
Горит, и за вас, как с сыном,
Говорит.

ИСТОчНИКИ:
Сузун литературный. Из прошлого в на-

стоящее / Сост. В. Зотычев. — Сузун, 2009. 
— С. 220–223.

26 
июня

1950

УСОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИч
поэт

65 лет со дня рождения
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28 июля 2015 г. исполняется 210 лет 
со дня рождения сибирского этнографа, 
краеведа Гуляева Степана Ивановича 
(28.07.1805 с. Алейское Томской губер-
нии — 14.05.1888, г. Барнаул).

Родился в 
1805 г. в с. Алей-
ском Алтайского 
горного округа, 
в семье унтер-
ш и х т м е й с т е р а . 
Начальной грамо-
те Гуляева обуча-
ла мать. В 1821 г. 
поступил в Бар-
наульское горное 
училище, которое 
в то время гото-
вило техников и 

другой среднетехнический персонал для 
заводов и рудников округа.

Мать Гуляева имела отличный голос 
и знала много народных песен. Уже в дет-
стве у него пробудился интерес к народно-
му творчеству.

В 1827 г. Гуляев закончил горное учили-
ще и был отправлен на службу в Петербург. 
Работал Степан Иванович в горном «каби-
нете» сначала писцом, потом канцеляри-
стом и дальше продвигался по карьерной 
лестнице. Он не ограничивался служеб-
ными делами, много занимался самообра-
зованием, посещал вечерние классы Ака-
демии художеств, в то же время давал 
уроки рисования, русского языка, истории 
и географии в частных домах. Поддержи-
вал постоянную связь с родным Алтаем, 
переписывался с местными любителями-
краеведами, просил их собирать материа-

лы по краеведению, этнографии, народно-
му творчеству, получал от них различные 
сведения, материалы, записи.

В 30-х гг. XIX в. началась литературная 
деятельность Гуляева. На основе своей педа-
гогической работы он написал книгу «Опыт 
русской грамматики», которая не была раз-
решена цензурой к печати и опубликована 
лишь только через 20 лет. Тогда же он напи-
сал «Замечания о Колывано-Воскресенских 
заводах», в которых дал характеристику 
Алтайского горного округа и еще ряд этно-
графических работ. Стал членом Вольного 
Экономического общества, деятельность 
которого носила прогрессивный характер и 
была направлена на развитие промышлен-
ности и сельского хозяйства.

С 1839 по 1854 гг. его корреспондента-
ми были собраны былины в Сузунском и 
Локтевском заводах. В 1839 г. было издано 
первое значительное этнографическое про-
изведение «О сибирских круговых песнях», 
1845 г. — этнографический труд «Алтайские 
каменщики» 1851–1853 гг. — «Былины, со-
бранные на Сузунском заводе».

Краеведческая деятельность С. И. Гу-
ляева особенно широко развивалась с пе-
реездом его в 1859 г. в г. Барнаул, он был 
назначен советником отделения частных 
золотых промыслов Алтайского горного 
правления. В Барнауле С. И. Гуляев много 
работал над изучением природных бо-
гатств края, хлопотал о развитии местной 
промышленности и сельского хозяйства, 
интересовался историей Сибири. Он осве-
тил ряд вопросов, посвященных естествоз-
нанию и географии, улучшению сельского 
хозяйства, садоводства, акклиматизации но-
вых для края растений, совершенствованию 

28 
июля
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ГУЛЯЕВ СТЕПАН ИВАНОВИч
сибирский этнограф, краевед

210 лет со дня рождения
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обработки почвы. Большую известность 
принесло Гуляеву изобретение красителя 
для овчин. Сшитые из них шубы — «барна-
улки» пользовались большим спросом не 
только на Алтае, но и далеко за его предела-
ми. Он активно собирал старинные рукопи-
си и документы, разыскивал и пересылал их 
Географическому обществу в Петербург.

Краевед неустанно посылал в столицу 
и другие интересные записи, а также про-
изведения устного народного творчества, 
в собираниях которых он проделал особен-
но ценную работу.

Дом С. И. Гуляева в Барнауле был широ-
ко открыт для всех интересующихся нау-
кой, в нем побывали все приезжающие на 
Алтай знаменитые ученые. Перу Гуляева 
принадлежат до 150 печатных работ.

Большую и разнообразную краеведче-
скую работу С. И. Гуляев мог успешно осу-
ществлять благодаря своим многочислен-
ным сотрудникам. Первыми помощниками 
его были рабочие и крестьяне, разведчики 
горных богатств Алтая. По инструкциям Гу-
ляева они собирали, доставляли ему инте-
ресные сведения, находки. Его соратниками 
в деле изучения края были также местные 
любители-краеведы из сельской интелли-
генции: в частности, из Сузунского завода 
ему присылал материал учитель Д. Соко-
лов. В письме С. И. Гуляеву от 23 февраля 
1860 г. он пишет о том, что старик-нищий 
жил у него 12 недель по его просьбе, чтобы 
успеть записать былину «Суханьша Заман-
тьев». В ней отражены события Куликов-
ской битвы и победа русского народа над 
татарским ханом Мамаем. Корреспонденты 
сообщили Гуляеву, что напева былины пе-
редать не могут, так как в Сузунском заво-
де нет никого, кто бы мог написать ноты с 
голоса. Сказители, повествуя о традицион-
ных героях русских былин, не только вкла-
дывали в них свои чувства патриотизма, но 
и отражали местные исторические факты, 
сибирскую природу, быт и обычаи жителей, 
южно-сибирский диалект, условия местной 

жизни. К былинам даны примечания: «За-
писана в Сузунском заводе».

В 1859 г. Гуляев сам лично побывал в Су-
зуне на Никольской ярмарке, встречался со 
сказителем К. В. Епанешниковым. Здесь он 
записал былины героические, новеллистиче-
ские, исторические песни и песни-баллады.

Собранные С. И. Гуляевым произве-
дения устной народной поэзии являются 
ценнейшим культурным наследием, имею-
щим большое историческое и художествен-
ное значение.

Умер Степан Иванович в г. Барнауле 14 
мая 1888 г., похоронен на Нагорном клад-
бище.

Т. Б. Емельянова

Былина о бое Алеши Поповича с Тугари-
ным записана в первой половине XIX века в 
Сузунском заводе. Главным героем в этом 
варианте былины выступает не Алеша По-
пович, а его слуга Еким Иванович. 

Текст публикуется по изданию «Былины 
и песни Южной Сибири» из собрания С. И. Гу-
ляева Новосибирск, 1952.

Алёша Попович и Еким Иванович

Алеша Попович млад
Со Екимом сыном Ивановичем 
Выезжали на расстаяни на широкие; 
На расстаянях лежит бел-горюч камень, 
На камешке подписи подписаны, 
Все пути-дорожки рассказаны. 
Тут-то Алеша, поучен человек. 
Соскакивал со добра коня, 
На камешке надписи рассматривал, 
Все пути Екиму рассказывал:
— Слушай-ка, Еким сын Иванович:
Первая дорожка — в Чернигов-град,
Вторая дорожка — в Путерему,
Третья дорожка — в славен Киев-град.
Во Чернигове-городе не бывано,
И пива, вина много не пивано,
Калач бел-крупищат не рушиван,
И белая лебедка не кушана;
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Домы, кабаки были вольные,
Молодушки были приветливы,
Девушки — прелестливы;
А мы с тобой, Екимушка,упьянчивы,
Запьемся, Екимушка, загуляемся.
Потерять-то нам будет слава добрая,
Вся-де выслуга богатырская.
Тоже-де в Путереме не бывано,
И пива и вина много не пивано,
Калач бел-крупищат не рушиван,
И белая лебедка не кушана;
Дома, кабаки были вольные,
Молодушки были приветливы,
Красны девушки прелестивы;
А мы с тобой, Екимушка, упьянчивы,
Запьемся, Екимушка, загуляемся,
Потерять-то нам будет слава добрая,
Вся-де выслуга богатырская.
Во Киеве-городе было бывано.
Много пива, вина было пивано,
Калач бел-крупищат много рушиван,
Белая лебедка много кушана.
Завладел у князя Владимира
Хорошую дочь княжну-королевишну Змей 
Тугаретин.
Туда побежим на выручку.
Садились они на добрых коней.
Они били коней по тучным бедрам,
Тут-де их кони прирассердилися,
С горы на гору кони перескакивают.
Темные леса промеж ног пущают,
Реки, озера хвостом устилают.
Подбегали ко городу ко Киеву,
Скакали через стену белокаменную
К тому столбу ко дубовому,
Ко тому колечку ко злаченому.
Коней они не привязывают,
Никому держать не приказывают,
Отпирают гридню на пяту,
Запирают гридню наплотно.
Приходят середи полу кирпищата,
Молитву творят сами Иисусову.
Крест кладут по писаному,
Поклон ведут по-ученому,
Кланяются, поклоняются
На все на четыре стороны,

Князю и княгине наособицу.
Наособицу и особь статью.
— Милости просим, люди добрые,
— Люди добрые, храбрые воины!
— Садитесь-ка вы в куть полавице,
— То-де нам место не по рядине.
— Второе место — в дубову скамью.
— То-де нам место не по вотчине.
— Третье место — куда хочете.
— Неси-ко ты, Алешенька Попович млад,
То ковришко волокитное! 
Этому ковришку Владимир-князь удивляется:
— Хорошо-де ваше ковришко волокитное!
Красным золотом оно было вышивано,
В углах-то было вшивано 
По дорогу камню самоцветному, 
От его-то, от пацыря, 
Как луч стоит от солнца.
— Стели-ко его за печной за столб!
И садятся они с Екимом за печной за столб.
Не от ветричку палата зашаталася;
Не от вихорю палата всколыхалася;
Прилетал змеишшо Тугаретин,
Отпират он гридню на пяту,
Запират он гридню не наплотно,
Господу богу не молится,
Чудным образам не поклоняется;
Садят его за столы за дубовые.
За скатерти браные,
За ествы сахарные.
Калач бел-крупищат за праву шшоку бросат,
Белую лебедку — за леву шшоку.
Говорит Еким таковы слова:
— У попа было у Ростовского
Был кобелище цынгалище.
Охоче по подстолью ходить,
Костью подавился,
Оттого и переставился;
А тебе, змею, неминовать того.
— Что у те, князь, за пешным столбом?
Что за сверчок пишшит?
Отвечат князь Владимир:
— А маленьки ребятки промежу себя говорят.
Сами бабки делят.
Подают змею чару зелена вина.
Зелена вина полтора ведра,
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А весом чара в полтора пуда,
Принимат он чару единой рукой
И выпиват он чару на единый дух,
Говорит Еким, сын Иванович, таковы слова:
— У попа у Ростовского
Была корова бурая.
По поварням ходила,
Барды по чану выпивала, — треснула,
А тебе, змею, неминовать того! —
Схватил змеишшо Тугаретин
Ножишшо-кинжалишшо,
И бросил за печной за столб.
Тут-то Алешенька подхватчив был,
Подхватывал ножишшо-кинжалишшо
Правою полою кафтанною,
Тут-то они возопияли:
— Сам ли ты, Еким, бросишь
Или мне велишь?
— Сам я не бросаю и тебе не велю:
Нечего кровенить палату белокаменну,
Надо со змеем переведаться
На поле Куликовом
На том елбане раскатистом, —
Покатился змей Тугарин 
Из палаты белокаменной,
Надел крылья бумажные 
И полетел на поле Куликово, 
На те елбаны раскатисты. 
Выходили Еким со Алешею 
На улицу широкую,
Еким Алеше наказыват:
— Еж ли два часа не буду, беги на выручку.
И сам садится на добра коня,
Бежал на поле Куликово, 
На те елбаны раскатисты; 
Втыкал копье мурзомецкое, 
И вбегал на тупой конец, 
И смотрел во чисто поле. 
Завидел змея Тугарина 
Выше лесу стоячего, 
Ниже облака попловучего. 
Говорит змей Тугарин:
— Что тебя, Еким, огнем сожечь,
Или живьем сглотить,
Или тебя дымом заглушить?
Взмолился богу господу Еким сын Иванович 
Наипаче пресвятой богородице:

— Сошли, господи, крупчата дождя,
— Подмочи у змея крылья бумажные!
Неоткуль туча грозная подымалася,
И дал бог крупчата дождя,
Подмочило у змея крылья бумажные,
И повалился змей насыру землю.
Тут подхватил его Еким
На копье мурзомецкое,
И протыкал ко сырой земле,
И отсек буйну голову.
Тут-то миновалось два часа,
Побежал Алеша на выручку;
Не видит он света белого.
Не видит он и солнца красного,
Сбегался со Екимом навстречу,
И бил его буевой,
И сшиб со добра коня.
Притыкал его в грудь белую
Копьем мурзомецким
И угодил в крест чувственный.
Соскакивал Алеша со добра коня,
Брал его на руки белые,
Садил в седло черкасское.
Поехал путем-дорожкою
Ко князю Владимиру;
И бросали голову змея Тугарина
За стену белокаменную.
Выходил князь Владимир Сеславич, крас-
но солнышко.
На улицу широкую и просит:
— Милости просим, храбрые воины.
За единый стол хлеба откушати!
Отвечали они князю Владимиру:
— На приезде гостя неучествовал,
На отъезде не учествовать.

 
ИСТОчНИКИ:
Энциклопедия Сузунского района [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: http://
suzun-spr.ru/ — Загл. с экрана (дата обра-
щения 04.01.2015); Славороссова, Л. С. И. Гу-
ляев — краевед и собиратель народного 
творчества // Былины и песни южной Си-
бири / Л. Славороссова. — Новосибирское 
областное государственное издательство, 
1952. — С. 3–53.
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13 июля 2015 г. исполняется 80 лет 
со дня рождения награжденного орде-
ном Ленина (1972) Гуляева Семена Ива-
новича (13.07.1935, с. Мышланка — 
02.11.1998, с. Мышланка).

В. майстер 
« уд о с т о е н н ы е 
высокой награды. 
Комбайнер гуля-
ев» (из газеты 
«новая жизнь», 
1974 г.)

Вся жизнь 
наша складывает-
ся из дней, меся-
цев, десятилетий. 
События в ней 
напластовывают-
ся одно на другое, 

словно под рукой доброй хозяйки, стря-
пающей сладкие слоеные пироги. Некото-
рые задерживаются в памяти ненадолго, 
не оставляя сколько-нибудь значительно-
го следа в биографии, иные же становятся 
опорными вехами, маяками судьбы.

Семену Ивановичу Гуляеву, механиза-
тору колхоза имени Ленина, памятен и до-
рог 1972 год, особенно осенняя страда. Па-
мятен тем, что это был исключительный 
по своей напряженности сезон. Затяжные 
дожди сдерживали сроки и темпы уборки 
урожая, а затем и ранний заморозок созда-
ли угрозу, что хлеб уйдет под снег. Он по-
нимал: этого допустить нельзя.

Именно в ту тревожную пору был вы-
двинут лозунг: «Убирать и сдавать хлеб го-
сударству и днем и ночью, в любую погоду!». 

Коммунисты и комсомольцы, молодежь, 
механизаторы восприняли этот призыв как 
приказ. Техника не знала простоя, на учете 
была каждая погожая минута.

Победу праздновали с последним 
убранным гектаром хлеба. В закрома го-
сударства Семен Иванович отгрузил 5769 
центнеров зерна. За самоотверженный 
труд Советское правительство наградило 
мышланского механизатора высшей на-
градой Родины. На груди С. И. Гуляева за-
сиял орден Ленина.

Это было признание труда передовика 
и поощрение. Но не надо думать, что один 
год сделал все. К награде, к признанию Се-
мен Иванович шел долгие пятнадцать лет, 
год от года шлифуя мастерство. Знавал 
знатный механизатор и лучшие времена, 
когда на его показатели в труде равнялись 
известные мастера уборки района. В 1971 
году, например, он намолотил 6316 цент-
неров хлеба.

Не явился исключением и 1974-й. Не-
благоприятный засушливый год стал но-

ГУЛЯЕВ СЕМЕН ИВАНОВИч
награжден орденом Ленина

80 лет со дня рождения
13 

июля

1935
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вым испытанием. Хлеборобы колхоза име-
ни Ленина в напряженном труде сумели 
поднять урожай зерновых до 16,7 центне-
ра с гектара. И здесь С. И. Гуляев сказал не 
последнее слово. Он скосил и уложил в вал-
ки 642 гектара, отправил в закрома 2129 
центнеров зерна.

Коммунист с 1965 года, механизатор 
с семнадцатилетним стажем, С. И. Гуля-
ев знает цену хлеба, каким трудом он до-
стается. И совсем не случайно в 1970 году 
ему была вручена ленинская Юбилейная 
медаль, а еще раньше присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда».

Партийная организация избрала 
его членом парткома, он является чле-
ном Сузунского райкома КПСС, депута-
том Мышланского сельского Совета. И к 
общественным поручениям относится с 
тем же энтузиазмом, с той ответственно-

стью, что и к своим прямым обязанностям 
тракториста-комбайнера.

Свой богатый практический жизнен-
ный опыт Семен Иванович охотно переда-
ет людям, чаще молодым, являясь постоян-
ным наставником молодых механизаторов. 
В наставничестве он видит возможность 
помочь начинающим комбайнерам и трак-
тористам быстрее овладеть профессией и 
её секретами, добиваться производствен-
ных успехов.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1. On. 1. Д. 946а. Л. 1; Ф. 22. On. 1. 
Д. 83. Л. 268; Фото из фондов МТК «Завод-
Сузун. Монетный двор».
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12 августа 2015 г. исполняется 240 
лет со дня рождения горного специали-
ста, изобретателя Лаулина Михаила Сер-
геевича (12.08.1775 — 08.10.1835, п. Ко-
лывань Алтайского края).

Родился в 1775 г. в семье солдата. По 
окончании Барнаульского горного учили-
ща в 1790 г. поступил на службу, на долж-
ность «механического ученика». Участво-
вал в качестве практиканта в строительстве 
«огненной машины» в Нерчинском округе 
под руководством кронштадтского «ма-
шинного ученика» Ф. П. Борзова. Лаулин 
строил одну из первых в России чугунно-
рельсовых дорог между Змеиногорским 
рудником и Змеевским сереброплавиль-
ным заводом, спроектированную П. К. Фро-
ловым, а также корпус второй плавильной 
фабрики Барнаульского сереброплавиль-
ного завода.

Осенью 1798 г. Лаулин был направлен 
на Сузунский завод ремонтировать ветхие 
здания и цеха. Здесь он создал оригиналь-
ную установку для розлива меди в формы 
из печей, на целых 100 лет опередив бри-
танского изобретателя Пирса. Конструк-
ция этого механизма представляла собой 
подъёмный кран в сочетании с разлива-
тельным ковшом, позволявшим при удач-
ном размещении форм облегчить работу 
литейщиков. В дальнейшем такими же 
механизмами Залесов и Лаулин оснастили 
Барнаульский, Павловский и Локтевский 
заводы. Особое облегчение это изобре-
тение принесло рабочим Сузунского ме-
деплавильного завода, которым прежде Постановление о наименовании 

ул. Лаулина в р.п. Сузун

приходилось носить на вытянутых руках 
тяжеленный ковш, наполненный раска-
ленной медью. Такой ковш сейчас хра-
нится в фондах музея. Труд на заводе был 
каторжный, и механизаторы стремились 
сделать все возможное для его облегче-
ния. Благодаря Михаилу Лаулину одна из 
самых тяжелейших обязанностей, такая 
как ношение вручную ковша с расплавлен-
ным металлом, была механизирована.

В 1801 г. М. С. Лаулина перевели в унтер-
шихтмейстеры. В 1802 г. присвоен офицер-
ский чин шихтмейстера.

Впоследствии он стал управляющим 
(1811–1835 гг.) Колыванской шлифо-
вальной фабрикой. Под его руководством 
сделано немало высокохудожественных 

ЛАУЛИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИч
горный специалист, изобретатель

240 лет со дня рождения
12 

августа

1775
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произведений из камня. Из них особо вы-
дающиеся — это овальная яшмовая чаша, 
медальоны «Родомысл» и «Народное опол-
чение 1812 г.» по моделям графа Ф. П. Тол-
стого, знаменитая «Царица ваз», работа 
над которой завершилась уже после смер-
ти Лаулина.

Похоронен в поселке Колывань Алтай-
ского края. Могила его с массивной гра-
нитной плитой, вытесанной колывански-
ми камнерезами, сохранилась и до наших 
дней.

В 1999 г. одна из новых улиц р.п. Сузун 
названа в честь талантливого изобретате-
ля Лаулина.

О. В. Бондаренко

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 60. On. 1. Д. 772. Л. 188; 
Алтайские горные офицеры XVI–XIX вв. — 
Барнаул, 2006. — С. 249–260.; Савельев, Н. Л. 
Алтай — родина выдающихся изобрете-
ний / Н.Я. Савельев. — Барнаул, Алтайское 
краевое изд-во, 1973. — С. 53; Савельев, Н. Я. 
Сыны Алтая и отечества / Н. Я. Савельев, 
— Барнаул, Алтайское кн. изд-во, 1973. — 
Ч. 1. — С. 204.

Царица ваз. Коллекция Эрмитажа
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28 августа 2015 г. исполняется 85 лет 
со дня рождения Заслуженного работ-
ника сельского хозяйства РСФСР (1991), 
награжденного орденом Ленина (1973), 
Кирьянова Ивана Яковлевича 
(28.08.1930, с. Равенство — 27.12.1993, 
с. Ключики).

В. михайлов «Высшая награда» (Очерк 
из газеты «новая жизнь» за 1973 г.)

Не так уж ча-
сто в жизни встре-
чаются люди, 
рожденные с при-
родным талантом. 
Обычно, способ-
ности человека 
проявляются со 
временем. Опыт 
— главный источ-
ник навыков и му-
дрости. А вот Иван 
Яковлевич Кирья-
нов, как говорят, 
родился с усами.

Детство его прошло в поселке Равен-
ство с живописными окрестностями. И в 
формировании характера мальчика, пожа-
луй, не последнее место сыграла именно 
равенская природа.

По счастливой случайности Равенство 
явилось местом возникновения первой 
коммуны в районе. А в 1930 году — в год 
рождения. И. Я. Кирьянова — здесь был кол-
хоз. Деревенскому парнишке не пришлось 
расти вне коллектива. А равенцы всегда 
отличались своей коллективностью, спа-
янностью и высокой организованностью. 

В этой обстановке наблюдательный и впе-
чатлительный мальчик впитывал в себя 
все доброе, которое встречал на каждом 
шагу. И это доброе, стремление сделать все 
для общества стало главным содержанием 
жизни Ивана Яковлевича.

И сама природа, и окружающие люди, и 
трудовая семья Кирьяновых помогли с мо-
лодых лет правильно определить свое место 
в жизни, найти в ней призвание сердца и на-
всегда отдаться хлеборобскому делу, благо-
приятнее которого нет ничего на свете.

Уже познавший нелегкий труд земле-
дельца, И. Я. Кирьянов оказался в рядах 
пограничных войск. И служил он там так 
же вдохновенно и честно, как и трудился в 
родном колхозе.

Вернулся солдат-пограничник в Равен-
ство, на свою землю и долго еще носил во-
енную форму, боясь отвыкнуть от строгого 
на заставе распорядка и внутренней под-
тянутости.

А осенью 1957 года двадцатисемилет-
него Кирьянова поставили бригадиром. 
Большую ношу взвалили тогда на плечи 
своего молодого земляка равенцы.

Помниться, бригадное собрание со-
стоялось поздно вечером. За окном пере-
полненного людьми клуба царил мрак. На 
собрание приехал тогдашний секретарь 
партийной организации М. А. Судаков. Он 
кратко выступил перед собравшимися и 
передал мнение правления о замене ста-
рого бригадира. Намекнул о Кирьянове. Но 
присутствующим и до этого было ясно: Ки-
рьянов — лучшая кандидатура на бригади-

КИРЬЯНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИч
Заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР, награжденный орденом Ленина

85 лет со дня рождения

28 
августа

1930
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ра. Деловой, расторопный, беспокойный. 
Энергии хоть отбавляй. А чего еще надо?

Кирьянов вначале заколебался: «Хва-
тить ли умения?». И в этот момент чей-то 
спокойный голос прорезал на миг устано-
вившуюся тишину:

— Не раздумывай Иван Яковлевич. 
Трудно будет — поможем. Ведь мы все 
останемся с тобой.

Кирьянов поднялся, провел ладонью по 
светлым волосам, упавшим на лоб, зачем-
то покружил в руке свою фуражку зелено-
го цвета, и, окинув взглядом лица одно-
сельчан, сказал:

— Что ж, подчиняюсь вашей воле, но 
пусть уж меня заранее извинят, если начну 
требовать...

— А коль с нас не требовать, так мы и 
на работу просыпать будем. Требователь-
ность — не изъян, — сказал невысокий 
мужчина в засаленной фуфайке. Он стоял 
у дверей, опершись спиной о косяк. Все его 
лицо было покрыто пылью и только задор-
но блестели глаза, и выделялся белый ряд 
зубов.

— Верно говорит человек, добавил пар-
торг, — в наше время требовательность к 
себе и к товарищам по работе нужна во 
всем. Конечно, требовательность должна 
быть справедливой и не переходить в гру-
бость. Судаков немного помолчал, как бы 
обдумывая дальнейший ход собрания, а 
потом продолжал:

— Как я понимаю настроение людей — 
все за то, чтобы бригадиром избрать Ки-
рьянова Ивана Яковлевича. Будут ли дру-
гие предложения?

— Нет! Ставьте на голосование! — раз-
далось со всех концов.

Проголосовали дружно.
— Спасибо за доверие. Буду верно слу-

жить общему делу, сказал новый бригадир.
С тех пор прошло более полутора де-

сятка лет. И все эти годы Иван Яковлевич 

помнил свое обещание, данное на том со-
брании, когда ему коллектив доверил быть 
своим вожаком.

За это время сменился старый пред-
седатель Ф. В. Кудрявцев, Ветеран колхоз-
ного строя ушел на заслуженный отдых, 
а его место занял Михаил Александрович 
Судаков, ныне депутат Верховной власти 
республики. А Иван Яковлевич бессменно 
остается на своем посту, постоянно обога-
щая свой опыт повседневной практикой.

И эти годы, совсем нелегкие, изменили 
неузнаваемо экономику хозяйства. Почти 
в два раза, если не больше, увеличилась 
мощность двигательных сил. Равенская 
бригада слилась с первой бригадой и пере-
ехала на центральную усадьбу колхоза — в 
Ключики.

И. Я. Кирьянов поставлен во главе укруп-
ненной бригады. Что и говорить: нагрузка, 
можно сказать, утроилась. Значительно 
возросло поголовье скота, увеличилась по-
севная площадь. Только под зерновыми в 
нынешнем году было занято 1867 гекта-
ров. Трудное было лето. Засуха нещадно 
губила посевы. И не смотря ни на что, хле-
боробы вырастили на каждом гектаре по 
12,7 центнера зерна с гектара. В прошлом 
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году за высокие показатели в растение-
водстве бригаде присвоено почетное зва-
ние — «Бригада высокой культуры земле-
делия». Это звание она оправдывает всеми 
своими делами. Здесь — самый большой 
урожай по колхозу, самые высокие надои 
и привесы. Словом, по всем показателям 
коллектив идет впереди других.

А главной переменой, происшедшей за 
эти годы, является создание культурно-
бытовых условий на селе. 

В Ключиках появились улицы с новыми 
кирпичными домами, проложен водопро-
вод, в центре села возвышаются прекрас-
ные здания школы и клуба, построена но-
вая контора, на окраине Ключиков вырос 
городок животноводческих помещений, 
внушительно выглядит сооружение меха-
низированного тока. В домах колхозников 
вечерами светятся голубые экраны теле-
визоров, многие домохозяйки пользуются 
газовыми плитами, домашними холодиль-
никами. В каждую семью ежедневно при-
ходят газеты и журналы.

Все эти перемены произошли на глазах 
у И. Я. Кирьянова и при его активном лич-
ном участии. Как же не радоваться брига-
диру результатам трудов всей колхозной 
семьи, в которых есть и его немалая доля.

На днях в район пришла радостная 
весть: за успехи, достигнутые во всесо-
юзном социалистическом соревновании, 
и проявленную трудовую доблесть в вы-
полнении принятых обязательств по уве-
личению производства и заготовок про-
дуктов животноводства в зимний период 
1972–1973 гг., Президиум Верховного Со-
вета СССР вместе с другими передовиками 
соревнования наградил Ивана Яковлевича 
Кирьянова высшей наградой Родины — 
орденом Ленина. Эта награда засияет на 
груди бригадира рядом с орденом Трудо-
вого Красного Знамени и медалями.

Страна никогда не забывает тех, кто 
своим трудом умножает её силу и цемен-
тирует её крепость.

Сейчас И. Я. Кирьянову только сорок 
три года. Впереди еще много трудовых лет. 
И можно безошибочно сказать, не будучи 
прогнозистом, — эта награда не последняя.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1. On. 1. Д. 946 а. Л. 19; Ф. 22. 
On. 1. Д. 79. ЛЛ. 39, 229, 236; Ф. 104. On. 1. Д. 3. 
Л. 3; Фото из фондов МТК «Завод-Сузун. Мо-
нетный двор».
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01 августа 2015 г. исполняется 80 лет 
со со дня рождения Заслуженного работ-
ника сельского хозяйства РСФСР (1988) 
Глотова Николая Лаврентьевича 
(01.08.1935, с. Мышланка — 10.12.1999, 
с. Мышланка).

Родился в 1935 
г. в селе Мыш-
ланка Сузунского 
района в большой 
крестьянской се-
мье. Отец — Гло-
тов Лаврентий 
Иванович, Мать 
— Глотова Мария 
всю жизнь рабо-
тали в родном 
хозяйстве. Детей 
в семье было ше-
стеро, Николай — 

старший в семье. Он с детских лет работал 
и дома, и в колхозе. 

Очень хотел учиться, в селе он закончил 
4 класса. А потом старался учить читать 
меньших своих братьев и сестру.

Как бы не было трудно семье — вечерами 
в их доме было шумно, весело, т.к. все умели 
играть на гармошке, отец играл и на бала-
лайке. Вот и тянулись соседи в их дом поси-
деть, послушать гармонистов. Лучше всех в 
семье играли Николай и Владимир, позднее 
на все праздники приглашали этих братьев.

Лет с 14-ти Николай уже стал работать 
чабаном (пас овец). В 20 лет служба в Ар-
мии на Востоке нашей страны. После служ-
бы, вернувшись в родное село, сразу идет 
работать в колхоз. 

С 1958 г. работает в животноводстве. В 
этом же году женился. Прошли годы, вы-
росли его дети. При жизни ему выпала ра-
дость растить пятерых внуков, а сегодня 
он гордился бы четырьмя правнуками.

Сегодня, вспоминая Николая Лаврен-
тьевича, его друзья говорят о нем только 
хорошее: трудолюбивый, ответственный, 
добрый, милосердный — он был душой в 
коллективе МТФ.

За многолетний и добросовестный труд 
Николай Лаврентьевич награждался грамо-
тами и ценными подарками.

В 1970 г. был награжден юбилейной ме-
далью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Комитетом ВДНХ СССР за высокие по-
казатели в работе Николай Лаврентьевич 
был награжден Бронзовой Медалью ВДНХ.

Указом Президиума Верховного совета 
РСФСР от 20 сентября 1988 г. за заслуги в 
области сельского хозяйства и достигну-
тые успехи Николаю Лаврентьевичу было 
присвоено звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РСФСР»

Он по-доброму жил, трудился, растил 
детей. В нашем селе он всегда будет при-
мером честного труженика, ответственно-
го человека.

Т. А. Хапакныш, 
по воспоминаниям жителей 

с. Мышланка

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1-ф. On. 1. Д. 191 а; Ф. 22. On. 1. 
Д. 79. Л 21; Д. 130. Л. 248; Материалы адми-
нистрации Мышланского сельсовета.

ГЛОТОВ НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИч 
Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР

80 лет со дня рождения
1 

августа

1935
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05 августа 2015 г. исполняется 80 лет 
со дня рождения Заслуженного механи-
затора сельского хозяйства РСФСР 
(1972) Антропова Геннадия Сергеевича 
(05.08.1935, с. Ключики — 02.01.2007, 
с. Ключики).

Родился в 1935 
году в многодет-
ной крестьянской 
семье. Когда ему 
было 2 года, умер 
отец. С раннего 
детства привык 
он к деревенско-
му сельскохозяй-
ственному труду, 
с 12 лет пошел ра-
ботать в колхоз.

Будучи совер-
шеннолетним, закончил курсы механиза-
торов, после чего вся трудовая жизнь Ген-
надия Сергеевича была связана с работой 
на сельскохозяйственной технике в род-
ном колхозе имени Кирова.

В период полевых работ приходилось 
работать от темна до темна. К работе отно-
сился добросовествно, с душой, дело свое 
знал на «отлично».

За высокие показатели в труде не раз 
поощрялся ценными подарками и грамо-
тами, пользовался у сельчан заслуженным 
авторитетом.

Указом Президиума Верховного совета 
РСФСР от 21 сентября 1972 г. за заслуги 
в области сельского хозяйства и достиг-
нутые успехи Геннадию Сергеевичу было 

присвоено звание Звание «Заслуженный 
механизатор сельского хозяйства РСФСР».

На пенсию вышел в 1995 г. Но даже, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, всегда ин-
тересовался делами хозяйства, а во время 
уборки урожая помогал работать на току.

Был прекрасным хозяином и семьяни-
ном. Вместе с женой Ираидой Ивановной 
воспитали пятерых детей, каждый из ко-
торых получил высшее образование. Их 
дом всегда был очень гостеприимным и 
доброжелательным. 

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1-ф. On. 1. Д. 198б; материалы 
Ключиковской средней школы.

АНТРОПОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИч
Заслуженный механизатор сельского хозяйства 
РСФСР

80 лет со дня рождения

5 
августа

1935
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25 сентября 2015 г. исполняется 85 
лет со дня рождения Остапенко Марии 
Ерофеевны, награжденной орденом Ле-
нина (1977).

Родилась в 1930 
г. в с. Камышенка 
Сузунского райо-
на. С первых дней 
видела тяжелый 
труд родителей, 
которые всю жизнь 
проработали в лес-
ной промышлен-
ности. Семье не раз 
приходилось пере-
езжать с одного 
участка на другой 
для удобной сплав-
ки леса.

В 1942 г. отец, Юшков Ерофей Григорье-
вич, был призван в действующую армию, 
где прослужил до 1945 г. Все заботы о семье 
легли на плечи матери Клавдии Семенов-
ны. Работать приходилось с раннего утра 
до поздней ночи почти без выходных дней. 
«В войну было очень голодно, собирали ко-
лосья, саранки, гнилушки. От такой еды ча-
сто опухали и лежали 
больными», — вспо-
минала о своем во-
енном детстве Мария 
Ерофеевна.

На участке Ок-
тябрьском, где жила 
семья в военные годы, 
закончила два класса 
и с 14 лет приступила 
к трудовой деятельно-
сти. Сначала три года 
на молоканке, а с 1947 

г. и до ухода на пенсию в 1981 г. — в Сузун-
ском леспромхозе. Очень долго работала об-
рубщицей сучьев, затем ошкуривала лес. С 
1962 г., когда стали вывозить лес по желез-
ной дороге, стояла при погрузке. Работая до-
рожницей, она прокладывала дороги для 
вывозки леса к реке для сплава или на склад 
для хранения. Сначала валили сосны, кото-
рые росли на месте будущего маршрута, вы-
рубали кустарники, затем засыпали ямы 
землей и утрамбовывали ее чуркой с ручка-
ми. Все приходилось делать вручную. Пер-
вый бульдозер дали только в 1954 г.

Не раз бригаде, в которой работала Ма-
рия Ерофеевна, удавалось перевыполнить 
план. Руководство отмечало и поощряло ее. 
Среди наград у Марии Ерофеевны не только 
Почетные грамоты и дипломы, но и орден 
Красного Знамени, и наивысшая награда за 
трудовые заслуги — орден Ленина.

Т. Б. Емельянова

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1. On. 1. Д. 1100. Л. 1; Фото из 
фондов МТК «Завод-Сузун. Монетный двор».

ОСТАПЕНКО МАРИЯ ЕРОФЕЕВНА
награждена орденом Ленина

85 лет со дня рождения
25 

сентября

1930
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08 октября 2015 г. исполняется 90 
лет со дня рождения награжденного ор-
деном Ленина (1966) Казанцева Ивана 
Степановича (08.10.1925, с. Каргаполо-
во — 29.04.1993, р.п. Сузун).

В. михайлов «Суровая профессия» 
(Очерк из газеты «новая жизнь» за 
1969 г.)

Восток пламе-
нел яркой преду-
тренней синевой, 
когда шестнад-
цати летний па-
ренек в рабочей 
спецовке впервые 
попал в лесосеку. 
Где-то рядом под 
густыми навесами 
черемушника дре-
мала маленькая 
речушка Каменка. 
От нее поднимал-
ся густой пар. Сто-

ял огневой октябрь сорок первого. Война 
позвала мужчин на фронт. На лесозаготов-
ки пришли в основном старики, женщины 
да подростки.

Вот и сейчас и заснеженных ватниках 
собрались в старом бараке женщины. В 
ожидании появления мастера Данилы Ива-
новича Речкина, они перебрасывались ску-
пыми словами, пересказывали последние 
сообщении «Совинформ бюро». А вести с 
Запада поступали тревожные: враг рвался 
к Москве.

Приехал на розвальнях Данила Ивано-
вич. Вытер мохнашкой заиндевевшие усы 

и, чуть припадая на левую ногу, вошел в 
барак. Женщины засуетились. Речкин по-
здоровался, повесил ушанку на гвоздь, 
прошелся к столу, наскоро сбитому из не-
струганых тесин.

— Ну, что будем делать, девчата, — про-
говорил он простуженным голосом. — На 
дворе морозяка за сорок, попростудитесь...

— А толи нам впервой...Мы сибирячки, 
привычные. Нашим-то, поди, в окопах тоже 
не сладко.

Верно, девчата, довольный деловым 
настроением присутствующих, согласился 
мастер. — Сегодня новую деляну распоч-
нем. Там, пожалуй, с тысячу кубиков будет. 
Лес хороший, сосна к сосне.

— Пошли, покажу деляну. — Данила 
Иванович приподнялся, собираясь к выхо-
ду, но тут заметил в сторонке светлоглазо-
го юношу. Он перебирал подшитыми пима-
ми, обогревая озябшие ноги.

— Ага, и новичок здесь! Это хорошо. 
Сказывали мне о тебе. Иван Казанцев, ка-
жется? — Речкин испытующе посмотрел 
на парня. — Побудь немного, у меня с то-
бой отдельный разговор будет.

Захватив с собой лучковые пилы, топо-
ры и другой немудреный инструмент жен-
щины вышли, сопровождаемые Речкиным.

Вскоре он вернулся. Его лицо, хмурое от 
бесконечных забот, вдруг посветлело. Из под 
седеющих бровей брызнули веселые искор-
ки. Мастер тепло и участливо улыбнулся:

— Присаживайся, браток. Навсегда к 
нам, аль так, чтобы время скоротать? — 
как-то неожиданно спросил Данила Ивано-
вич, щупая глазами парня с ног до головы.

КАЗАНЦЕВ ИВАН СТЕПАНОВИч
награжден орденом Ленина

90 лет со дня рождения
8 

октября

1925
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Под этим взглядом Казанцев почув-
ствовал тяжелую неловкость. Он знал, что 
мастер этот вопрос задал не случайно. И до 
него ребята пытались работать в леспром-
хозе, да жилка не выдерживала — уходили.

— Решил твердо, Данила Иванович, 
стать лесозаготовителем. Не подведу.

— Вот это уже деловой разговор. Толь-
ко, видно, молодоват еще. Обождать бы го-
дик...

— Справлюсь, Данила Иванович...
— Да-а, — задумчиво протянул мастер. 

— В другие времена можно было действи-
тельно помешкать, а сейчас... — На его кру-
том лбу собрались две складки.

— Ну, уж коль твердо решил, — срыва-
ющимся голосом сказал Данила Иванович, 
— вливайся в наш рабочий коллектив, це-
пляйся за него. Знай: за тебя в ответе все, 
а ты — за всех. Это, брат, закон нашей жиз-
ни. На первый случай ставлю тебя на шта-
белевку. Работа, прямо скажу, не из легких, 
но вижу: по плечу она такому молодцу.

Холодное солнце неслышно скользило 
но кронам деревьев, а на снежной белизне 
синели причудливым узором легкие тени. 
Иван Казанцев шел за мастером на свое 
рабочее место и не знал еще тогда, что эта 
снежная тропка поведет его в дальнюю до-
рогу жизни.

Данила Иванович Речкин приболел. 
На участке стал мастером Василий Макси-
мович Авхимович, на вид старше Данилы 
Ивановича. В леспромхозе знали его все. 
Трудолюбивый, сдержанный, юмористи-
чески настроенный, он имел способности в 
любую тяжелую минуту внести бодрость, 
вызвать у людей здоровый смех. За это и 
любили Авхимовича.

Особое «попечительство» проявлял 
Авхимович в отношении Ивана Казанце-
ва, видя в нем незаурядные задатки буду-
щего лесовика. Казанцев рос на глазах у 
коллектива. Как молодой дубок, креп он в 

силе, раздавался в плечах, выказывал свою 
смекалку и расторопность. Девчата с за-
таенными мыслями заглядывали на него, 
иногда беззлобно шутили над ним, лукаво 
перешёптывались между собой.

Натужно тянулись военные годы, а день 
Победы был уже близок, и никто из тех, 
кто трудился в лесу, не измерял отданных 
для этого сил. А когда пришла радостная 
весть, прямо в лесосеке устроили митинг, 
Начальник лесопункта Андрей Изосимо-
вич Набоких сдернул перед собравшимися 
кожаный картуз, резанул им по воздуху:

— Конец, товарищи! Гитлеровская армия 
разбита... Враг повержен в своем логове.

Голова Андрея Изосимовича серебри-
лась на весеннем солнце. Густой аромат 
первоцветья щекотал в ноздрях.

— Призываю вас встретить дорогих 
воинов новыми трудовыми успехами, — 
закончил он.

Эти слова Набоких вызвали всплеск 
аплодисментов. У многих от прилива 
чувств на глазах появились слезы...

Через несколько дней вернулись Иван 
Андреевич Ошкин, Тимофей Михайлович 
Пирожков, Захар Васильевич Полозков и 
многие другие ветераны производства, 
прославившие себя в ратных боях с врагом. 
У каждого на груди горят ордена и медали 
— знаки бесстрашия и подвигов. Никто из 
фронтовиков не стал отдыхать. Руки жад-
но тянулись к работе. Они сразу влились 
в трудовой поток, внеся свежую струю во 
всю жизнь коллектива.

Иван Казанцев не раз ловил себя на 
мысли, что он безмерно счастлив, попав 
вот в такой круг людей, несгибаемых, упор-
ных, не знающих усталости и покоя. Взяла 
Ивана задорная и благородная зависть: 
быть похожим на них. Видно, это и была 
первопричиной того, что молодой человек 
незаметно для себя, стал впитывать самые 
высокие черты людских характеров.
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Девятнадцать лет не покидал свое ра-
бочее место штабелевщика Иван Казан-
цев. Твердо запало в его душу наставление 
первого своего мастера Данилы Иванови-
ча: «Цепляйся за коллектив». А теперь уж 
и сам уверился: крепкой пайкой держится 
он на этом месте. Не оторвать.

А однажды, перед самой весенней рас-
путицей, как бы случайно подошел к нему 
директор Степан Васильевич Кузнецов.

— Не пора ли тебе, Иван Степанович, 
чуть повыше подняться.

— Это куда же? — спросил в свою оче-
редь Казанцев, уловив намек директора.

— Мастером. — Из-под седых бровей 
директора лился веселый взгляд немного 
прищуренных от солнца глаз.

— Не хотелось бы. Привык я здесь...
— Привычка — дело наживное. Нужно 

привыкнуть и к новой роли.
— Коль так... А получится?
— Не может не получиться!
Принял должность мастера. А душа все 

равно рвалась к практическому делу, хоте-
лось самому переживать приятное ощуще-
ние от результатов своего личного труда.

Присел как-то в знойный августовский 
день на свежий срез пня, задумался. И тут 
заметил прямо перед глазами серого по-
лосатого бурундучка. Он старательно рас-
щелкивал сосновые шишки, ловко направ-
ляя зернышки за щеки.

«Тоже ведь запасается», подумал, улыб-
нувшись. Эта живая лесная картинка еще 
пуще взбудоражила мысли, путаным клуб-
ком роившиеся в голове.

Вечером в кругу семьи поделился свои-
ми думами:

— Хочу идти в отстающую бригаду... 
Вальщиком.

Анна Борисовна, оторвавшись от уче-
нических тетрадей, стопочкой лежавших 
перед ней, недоумевающее посмотрела на 
мужа. Старшая дочь Светлана тряхнув ко-

сичками выбежала на улицу: она никогда 
не мешала деловому разговору родителей.

— Понимаешь, тянет...— будто оправ-
дываясь проговорил он.

— Дело твое, Ваня. Тебе же виднее. Де-
лай так, как считаешь нужным.

— Я так и знал, спасибо за понимание.
— Ладно уж, — Анна Борисовна задор-

но засмеялась.
О почине Валентины Гагановой гово-

рили много! Но первым откликнулся Иван 
Казанцев ни партком, ни администрация 
леспромхоза не могли чинить препят-
ствий.

Была стылая осень I960 года. Пришел в 
бригаду Николай Фирцев, Николай Митро-
фанов, брат с сестрой Николай и Татьяна 
Богочановы и Вениамин Снецов встретили 
его, как старого товарища. Всего лишь пол-
года им пришлось проработать вместе. Но и 
этого было достаточно, чтобы занять пер-
венство в соревновании. И снова Казанцев в 
течение четырех лот трудится мастером.

А тут пришла нужда оказать помощь 
другой бригаде лесозаготовителей. Казан-
цев идет туда. Григорий Жеребко, Михаил 
Франк, Анна Дерцап, Александр Бурми-
стров, Иван Павлов поочередно пожима-
ли Казанцеву 
руки, выража-
ли свое удо-
влетворение.

— Ну, Иван 
Степанович, бе-
регись теперь 
кое-кто! Мы по-
кажем, где раки 
зимуют.

В тот же 
год брига-
да дала 1220 
к у б о м е т р о в 
сверхплановой 
древесины. Се-
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милетний план перевыполнила на 8800 
кубометров.

И вот первая правительственная награ-
да — медаль «За трудовое отличие».

Трудовой почерк Ивана Степановича 
позволяет ему из года в год завоевывать 
почетные места. Коммунисты избирают 
его членом парткома, а районная партий-
ная конференция — членом райкома пар-
тии. Большой опыт, знание своего дела, 
постоянное общение с людьми — вот ис-
точники его трудовых успехов.

За свои добрые дела Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 6 сентября 
1966 года Казанцев Иван Степанович на-
гражден орденом Ленина.

Так сбылась завидная мечта Ивана Сте-
пановича — «быть похожим» на тех, среди 
которых он вырос и возмужал.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 1. On. 1. Д. 858. Л. 26; Ф. 22. 
On. 1. Д. 62. Л. 15; Энциклопедия Сузунского 
района [Электронный ресурс]. — Электрон.
дан. [Сузун] — Режим доступа: kttp://www.
suzun-spr.ru/ — Загл. с экрана (дата обра-
щения 20.09.2014): Фото из фондов МТК 
«Завод-Сузун. Монетный двор». НВФ. 1915–
40.
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10 октября 2015 г. исполняется 90 
лет со дня рождения Цивилевой Эмилии 
Андреевны, краеведа (10.10.1925, с. Бы-
струха Кочковского района — 04.09.2006, 
р.п. Сузун).

Родилась в 
1925 г. в с. Быстру-
ха Кочковского 
района Новоси-
бирской области, 
в семье учителей, 
которые с детства 
прививали лю-
бовь к природе 
родного края. В 
1927 г. семья пере-
ехала в с. Бобровка 
Сузунского райо-
на Новосибирской 

области. Окончив 4 класса, она переехала 
вместе с родителями в с. Битки, а затем в с. 
Тальменка Искитимского района. После 
школы Эмилия Андреевна поступила в 
сельскохозяйственный институт на агро-
номический факультет, плодовоовощное 
отделение, но вскоре перевелась в педаго-
гический институт. Окончив географиче-
ский факультет, она со своим мужем, Циви-
левым Виктором Николаевичем, поехала 
работать в с. Тальменку. Но из-за переноса 
села и затопления территории в связи со 
строительством Новосибирской ГЭС, су-
пруги перебрались в р.п. Сузун.

Эмилия Андреевна работала учителем 
географии в средней школе № 2, а Виктор 
Николаевич инспектором школ района. 

Несколько лет 
Э. А. Цивилева 
занимала долж-
ность дирек-
тора Дома пио-
неров, затем 
преподавала в 
восьмилетней 
школе. В 1970 
г. вернулась в 
среднюю шко-
лу № 2, в новое 
здание, где ра-
ботала учите-
лем и директо-
ром школьного музея.

Общий педагогический стаж Эмилии 
Андреевны составил 24 года. Она — «От-
личник народного просвещения РФ», вете-
ран педагогического труда.

В 1967 г. с единомышленниками 
П. Ф. Пирожковым, Н. Б. Борисовым, А. М. Са-
харовым организовала Сузунский краевед-
ческий музей на общественных началах. В 
1987 г. стала директором этого музея.

ЦИВИЛЕВА ЭМИЛИЯ АНДРЕЕВНА
краевед, учитель географии, 
директор Сузунского краеведческого музея

90 лет со дня рождения

10 
октября

1925
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Эмилия Андреевна руководила поиско-
вой работой, организовывала поездки в 
села по сбору краеведческих материалов. 
После выхода на пенсию работала науч-
ным сотрудником музея. Долгие годы была 
внештатным корреспондентом газеты 
«Новая жизнь», вела страничку «Сузунские 
рассветы».

Зная прекрасно флору и фауну Сузун-
ской земли, Эмилия Андреевна Цивилева 
в соавторстве с мужем Виктором Николае-
вичем написала подробное повествование 
о природе района, назвав его «Земля Су-
зунская, земля — Сибирская». В книге она 
обобщила многолетний опыт, труд и зна-
ния учителя-краеведа.

В 2007 г. В. Н. Цивилевым издано до-
полнение к этой книге — «Малая Родина». 
В ней содержатся материалы о Сузунском 
районе, которые собраны автором Циви-
левой Э. А. почти за полвека кропотливой 
краеведческой, исследовательской рабо-
ты. В 2008 г. был подготовлен к изданию 
еще один сборник «Родной край».

Труды Эмилии Андреевны помогают и 
нам, современникам, понять историю Сузу-
на и лучше знать природу родного района.

О. В. Бондаренко

ИСТОчНИКИ:
Автобиография Цивилевой Эмилии 

Андреевны (из фондов МАУК МТК «Завод-
Сузун. Монетный двор»); Цивилева, Э. А. и 
Цивилев, В. Н. Земля Сузунская — земля Си-
бирская / Э. А. Цивилева, В. Н. Цивилев. — Су-
зун, 2005. — С. 2.; Энциклопедия Сузунского 
района [Электронный ресурс]. — Электрон. 
дан. [Сузун] — Режим доступа: http://www.
suzun-spr.ru / — Загл. с экрана (дата обра-
щения 13.09.2014).
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26 октября 2015 г. исполняется 90 
лет со дня рождения Ключниковой 
Александры Ефимовны, Заслуженного 
учителя школы РСФСР (1968).

 Родилась в 
1925 г. в с. Каме-
нушка Алтайско-
го края, в семье 
колхозников. Ког-
да заканчивала 8 
классов, началась 
война. В военные 
годы Александра 
Ефимовна работа-
ла вместе с отцом 
в совхозе. Работать 
было тяжело, но ее 
это не пугало. Сдав 

все экзамены, сразу же поступила на 2-й курс 
педагогического училища. Закончив Камен-
ское педагогическое училище в 1946 г., на-
чала свой трудовой путь в Михайловской 
начальной школе Алтайского края. В 1949 г. 
семья переехала в р.п. Сузун Новосибирской 
области.

С 1949 по 1981 гг. Александра Ефимов-
на работала учителем начальных классов в 
Сузунской начальной школе № 2, Сузунской 
8-летней школе, средней школе № 1. Педа-
гогический стаж составил более 35 лет.

В 1965 г. Александра Ефимовна стала 
реализовывать эксперимент развивающего 
обучения по программе Л. В. Занкова. Её уче-
ники отличались особым складом ума, нео-
быкновенной серьезностью, любопытством 
и старательностью.

Особенностью Александры Ефимовны 
было то, что она умела найти подход к каж-
дому ученику. На её уроках дети с особым ин-
тересом занимались, усиленно работали, т.к. 
она использовала не только свой творческий 
потенциал, но и применяла методы передо-
вых учителей школ в своей практике. Опыт 
Лысенкова, Амонашвили помогал дойти до 
каждого.

Уже будучи в возрасте, Александра Ефи-
мовна оставалась по-прежнему лучшим 
другом своих ребят. Она водила их в похо-
ды, занималась с ними тимуровской рабо-
той, была вхожа в каждую семью. Алексан-
дра Ефимовна Ключникова хорошо знала 
родителей своих учеников и помогала им в 
педагогическом просвещении. Многие во-
просы воспитания учащихся решала само-
стоятельно, с семьей и общественностью. 
Спустя многие годы её выпускники с до-
бром и теплотой вспоминают свою первую 
учительницу.

За добросовестный труд, творческую 
активность 22 января 1968 г. ей было при-

КЛЮчНИКОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА
Заслуженный учитель школы РСФСР

90 лет со дня рождения
26 

октября

1925
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своено звание «Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР». Александра Ефимовна хорошо 
понимала, что эта награда ее ко многому 
обязывает. Она активно занималась своим 
самообразованием, участвовала во многих 
областных, районных и школьных чтени-
ях, ездила с лекциями в Новосибирский 
педагогический институт для учителей 
начальной школы.

Жизнь преподнесла Александре Ефи-
мовне много испытаний, но она знала, что 
надо жить дальше. Всю свою любовь она от-
дает своим детям и внукам.

В. А. Бакулина

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1-ф. On. 1. Д. 176а; Материалы из 
фондов МТК «Завод-Сузун. Монетный двор»; 
музея образования Сузунского района.

Коллектив учителей. Ключникова А. Е. в верхнем ряду справа. 1977 г.
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10 октября 2015 г. исполняется 70 
лет со дня рождения Калединой Альби-
ны Сергеевны, Заслуженного работника 
транспорта Российской Федерации 
(2008).

Родилась в 
1945 году в с. Чер-
ново Ирбитского 
района Свердлов-
скойобласти. В 
1968 г. окончила 
Свердловский ав-
тодорожный тех-
никум. Более 40 
лет трудилась в Су- 
зунском дорожном 
ремонтно-строи- 
тельном управле-
нии.

Вся сеть автомобильных дорог Сузун-
ского района была построена при непо-
средственном участии Альбины Сергеевны. 
Это дороги до сел Маюрово, Каргаполово, 
Шарчино, Преображенка. Самой значитель-
ной является дорога «Сузун-Черепаново». 
В период работы главным инженером ею 
была создана бригада по строительству 
деревянных мостов, построившая 19 мо-
стов в селах Бедрино, Тараданово, Карга-
полово и др. Под руководством Альбины 
Сергеевны, в годы ее работы начальником 
плано-производственного отдела, была 
спроектирована дорога с асфальтовым по-
крытием «Сузун-Шайдурово», соединившая 
районный центр со многими селами райо-
на. Строились и благоустраивались дороги 
рабочего поселка Сузун. За время работы 

ею составлены более 500 смет на текущий 
ремонт автомобильного полотна. 

Являясь начальником плано-произ-
водственного отдела, Каледина А. С. при-
нимала активное участие в разработке 
перспективных планов строительства ав-
томобильных дорог Сузунского района, 
вела большую работу по улучшению каче-
ства работ, осуществляла контроль за со-
держанием дорог. При умелом руководстве 
вверенный ей отдел активно участвовал в 
конкурсах на лучшее зимнее содержание 
автодорог общего пользования среди под-
разделений ОАО «Новосибирскавтодор». В 
2003 г. из 30 подразделений, участвовав-
ших в конкурсе, филиал Сузунское ДРСУ 
занял второе место, а в 2004 г. — третье.

Трудовая биография Альбины Сергеев-
ны — это история развития предприятия 
Сузунское ДРСУ, которое было создано в 
1965 г. За истекший период неоднократно 
менялось название предприятия, структу-
ра, но подчиненность и производственная 
ориентация на строительство, ремонт и 
содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений остались прежними. 
Предприятие базируется на основной про-
изводственной площадке в промышлен-
ной зоне р.п. Сузун и представляет собой 
комплекс специализированных участков и 
подразделений: асфальтобетонный завод, 
установка Т-309 для получения битума, 
битумохранилище, пилорама, котельная, 
электроцех, слесарный и токарный цеха, 
кузнечный цех, столярный цех, цех для по-
краски знаков, вулканизоторный, бытовое 
помещение для механизаторов.

КАЛЕДИНА АЛЬБИНА СЕРГЕЕВНА
Заслуженный работник транспорта  
Российской Федерации

70 лет со дня рождения

10 
октября

1945



76 77

Сузунское ДРСУ обслуживает 352,5 км 
автодорог общего пользования, 133,1 км 
дорог муниципальной собственности, в 
том числе: афсальтобетонное покрытие 
— 133,5 км, щебеночное — 192,9 км, грун-
товое — 159,2 км. А также обслуживает 86 
труб, 6 деревянных мостов, подходы к 8 
железобитонным мостам и 1 путепроводу.

Альбина Сергеевна эрудированный гра-
мотный руководитель, живущий жизнью 
коллектива. Человек огромной энергии и 
доброты. Талантливая, трудолюбивая, об-
ладающая великолепными организатор-
скими способностями, неустанно заряжа-
ет коллектив энтузиазмом, стремлением 
жить и работать с полной отдачей. Альби-
на Сергеевна всегда готова прийти на по-

мощь начинающим специалистам, пользу-
ется заслуженным уважением коллектива 
предприятия.

Успехи Альбины Сергеевны не оста-
ются незамеченными — она неоднократ-
но награждалась грамотами ОАО «Ново-
сибирскавтодор», Почетными грамотами 
Сузунского района и Губернатора Ново-
сибирской области. В 2001 г. награждена 
нагрудным знаком «Почетный дорожник 
России». В 2002 г. Альбине Сергеевне при-
своено звание «Ветеран труда».

24 апреля 2008 г. присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник транспор-
та Российской Федерации».

О. Л. Ильина
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27 ноября 2015 г. исполняется 90 лет 
со дня рождения Заслуженного лесовода 
РСФСР (1977) Стрелина Михаила Семено-
вича (27.11.1925, с. Пятино Пензенской 
области — 06.04.1997, р.п. Сузун).

Родился в 1925 
г. в с. Пятино На-
ровчатского рай-
она Пензенской 
области. В годы 
Великой Отече-
ственной войны 
учился в Воро-
нежском лесохо-
зяйственном ин-
ституте. Получив 
диплом с квалифи-
кацией «Ученый-
лесовод», в 1947 г. 

был направлен на работу в Новосибирскую 
область на должность старшего лесничего 
Купинского лесхоза. С 1950 по 1956 гг. ра-
ботал директором Михайловского лесного 
хозяйства.

Тридцать лет (1956–1986 гг.) Михаил 
Стрелин руководил лесным хозяйством 
Сузунского района. В 1960 г. на базе Сузун-
ского межлесхоза, Нечунаевского леспром-
хоза и химлесхоза было создано одно из 
крупнейших лесопромышленных предпри-
ятий Новосибирской области — Сузунский 
леспромхоз. Под руководством М. С. Стре-
лина была организована глубокая пере-
работка заготавливаемой в районе древе-
сины, внедрено высокопроизводительное 
оборудование, полностью механизирова-
ны процессы лесозаготовки. Сузунский ле-

спромхоз представлял собой комплексное 
предприятие, которое, наряду с заготов-
кой древесины, ее переработкой, произ-
водством широкого ассортимента товаров 
народного потребления, занималось сохра-
нением и приумножением лесов района. 
Было организовано высокомеханизиро-
ванное производство посадочного матери-
ла, заготовки и переработки лесных семян; 
тысячи гектаров были засажены лесны-
ми культурами; успешно осуществлялась 
охрана зеленых массивов от пожаров и 
вредителей леса.

Благодаря творческому подходу к ор-
ганизации производства, энтузиазму и 
высокому профессионализму Михаила Се-
меновича коллектив леспромхоза регуляр-
но становился победителем соревнований 
среди предприятий района и области.

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Звание «Заслуженный лесовод РСФСР» 
присвоено 10 февраля 1977 г.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1-ф. On. 1. Д. 174; О присвоении 
звания «Заслуженный лесовод РСФСР» //
Лесное хозяйство. — 1977. — № 7. — С. 12; 
«С лесом на ты». Стрелин М. С. // Земляки. 
70 лет Новосибирской области. — Новоси-
бирск: Ано Mace-Медиа — Центр, 2007. — 
С. 252. 

СТРЕЛИН МИХАИЛ СЕМЕНОВИч
Заслуженный лесовод РСФСР

90 лет со дня рождения
27 

ноября
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08 ноября 2015 г. исполняется 85 лет 
со дня рождения награжденного орде-
ном Ленина (1971) Судакова Михаила 
Александровича (08.11.1930, с. Бедрино 
— 02.07.1978, с. Кировское Приморского 
края).

Родился в 1930 
г. в с. Бедрино Су-
зунского района. 
Трудовую дея-
тельность начал в 
18 лет в качестве 
инспектора рай-
онного отдела со-
циального обеспе-
чения. В 1954 г. 
его, как способно-
го работника, ак-
тивного обще-
ственника, нап- 

равили на учебу в Новосибирскую школу 
по подготовке председателей колхозов. 
После окончания школы работал инструк-
тором райкома партии.

В 1960 г. М. А. Судаков избирается пред-
седателем колхоза им. Кирова. В течение 
18 лет Михаил Александрович бессмен-
но руководил хозяйством. Энергичный и 
инициативный руководитель, он умело 
использовал творческую инициативу и ор-
ганизаторские способности специалистов, 
сочетал хозяйственную деятельность с 
воспитательной работой. Судаков посто-
янно повышал свой теоретический и поли-
тический уровень.

В 1966 г. заочно окончил сельскохозяй-
ственный институт и получил квалифика-
цию ученого-агронома.

За добросовестный труд и умелое руко-
водство хозяйством в 1971 г. Михаил Алек-
сандрович был награжден орденом Лени-
на. Среди его наград также «3нак Почета» 
и юбилейная Ленинская медаль.

Во времена его руководства колхоз име-
ни Кирова креп из года в год. Так, пятилет-
ний план по продаже зерна был выполнен на 
120 %, мяса — на 123 %, молока — на 126 %. 
Чистый доход колхоза за пятилетие составил 
2300 тыс. рублей. По итогам Всесоюзного со-

СУДАКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИч
награжден орденом Ленина

85 лет со дня рождения
8 

ноября

1930
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ревнования колхозу было присуждено Крас-
ное знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Судаков вел активную общественную 
деятельность, являясь депутатом Ново-
сибирского областного и Ключиковского 
сельского Советов народных депутатов, 
членом бюро райкома КПСС. С 1971 по 
1975 гг. избирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР и кандидатом в члены Но-
восибирского обкома КПСС. Похоронен в 
р.п. Сузун.

О. В. Бондаренко

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 1. On. 1. Д. 989. Л. 33; Елкин. 
И. Судаков Михаил Александрович / И. Ел-
кин // Новая жизнь, 1978. — 06 июля. — С. 4; 
Материалы из фондов МТК «Завод-Сузун. 
Монетный двор». ОФ1161/1.
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25 ноября 2015 г. исполняется 85 лет 
со дня рождения Почетного гражданина 
Сузунского района (2000) Строганова Вла-
димира Васильевича (25.11.1930, с. Верх-
Сузун — 11.12.2010, с. Верх-Сузун).

Имя этого 
фото-кинохудож-
ника известно не 
только в нашем 
районе, но и за его 
пределами.

Родился Вла-
димир Василье-
вич в 1930 г. в селе 
Верх-Сузун. Окон-
чив четыре клас-
са Верх-Сузунской 

школы, Владимир Строганов продолжил 
обучение в Сузуне.

Детство было как у всех мальчишек во-
енных лет. Именно из детства проросла его 
наблюдательность, желание всему научить-
ся, тяга к творчеству, умение трудиться.

В 1947 г. В. В. Строганов заочно поступил 
в Московский Народный Университет ис-
кусств им. Н. К. Крупской, на музыкальное 
отделение, в 1952 г. успешно его закончил.

В 1947 г. в с. Верх-Сузун открыли дет-
ский дом для детей, потерявших в войну 
родителей. Работая в нем воспитателем, 
он преподавал музыку в школе, готовил 
концерты в сельском клубе и занимался 
фотографией, руководил фотокружком. На 
областных фотовыставках кружковцы из 
Верх-Сузуна зачастую занимали первые 
места, награждались дипломами лауреа-
тов и призами.

Фотографией он начал заниматься в 
50-е годы. Фотография — документальная 
и художественная — это целый мир, кото-
рый покорил сердце молодого человека. 
Фотография и кино стали главным в его 
жизни. Его фотоснимки и фильмы показы-
вают земляков удивительно жизнерадост-
ными и красивыми, природа родного края, 
запечатленная мастером, предстает во 
всем своём великолепии. Смотришь на его 
фотоснимки, и как будто шагаешь по тро-
пинкам великолепного Сузунского бора, 
по которому уже прошел Владимир Васи-
льевич со своим фотоаппаратом.

Затем появилась видеокамера, и фото-
кружок превратился в киностудию. Твор-
ческие работы студии завоевали небыва-
лый успех. В 1974 г. первый фильм «Хвала 
рукам, что пахнут хлебом» стал лауреатом 
смотра сельских фотолюбителей. В 1976 г. 
— медаль первого Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного художественного твор-
чества. В июне 1977 г. фильм представлен 
на Неделе любительских фильмов в ГДР, а в 

СТРОГАНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИч
Почетный гражданин Сузунского района

85 лет со дня рождения
25 

ноября
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1979 г. — на фестивале самодеятельного 
художественного творчества СССР в Болга-
рии. Фильм «Голубые патрули» на втором 
Всероссийском фестивале юных кинолю-
бителей в 1979 г. получил высшую оценку 
— диплом 1 степени, и был показан по 
Центральному телевидению. 1 сентября 
1979 г. (см. Электронное приложение.) 
Верхсузунской киностудии «Деревенька» 
присвоено высокое звание «народной».

57 лет — официальный стаж В. В. Стро-
ганова. Его трудовой путь отмечен госу-
дарственными наградами, медалями: «За 
доблестный труд», «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда».

Решением девятой сессии террито-
риального Совета депутатов Сузунского 
района первого созыва от 24.11.2000 г. 
В. В.  Строганову присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Сузунского района».

В 2010 г. имя Владимира Васильевича 
Строганова внесено в «Золотую книгу По-
чёта» работников культуры Новосибир-
ской области.

11 декабря 2010 г. перестало биться 
сердце человека, который любил и воспе-
вал в своих фильмах и фотоснимках род-
ной край, людей, с которыми прожил всю 
жизнь — от рождения и до последнего ды-
хания.

Л. Г. Агафонова

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 149. On. 1. Д. 16. Л. 219; Бес-
смертных, А.И. Деревенька родина моя. [О 
Строганове из с. Верх-Сузун Сузунского р-на, 
рук.любит. фото и киностудии «Деревень-
ка»] / А. Бессмертных // Сов. Сибирь. 1993. 
— 3 апр. — ил.; Живлюк, Л. Главные герои 
земляки / Л. Живлюк // Новая Жизнь. — 
1981. — 17 дек.; Зотычев, В. Гимн сельскому 
труду[Народная киностудия из с. В-Сузун 
отмечает своё 20-летие»] / В. Зотычев 
// Новая жизнь. 1999. — 28 авг. С. 10; Каза-
ков, А. Золото земли / А. Казаков // Новая 
жизнь. — 1983. — 22 янв.; Крутояров, В. 
Красота отчего края. [О Строганове, преп. 
В-Сузунской сред. шк. Сузунского р-на, фото 
и кинолюбителе] / В. Крутояров //Лит. 
Россия. — 1983. — 30 сент. — С. 24., ил.; 
Опарин, С. Любовь к искусству [О В. В. Стро-
ганове, худ.рук. В-Сузунского сельского ДК 
Сузунского р-на, кинолюбителе] / С. Опарин 
// Сов. Сибирь. — 1978. 17 июня; Строга-
нов, В. Четыре награды [Фильм «Голубые 
патрули «удостоен диплома 1 степени на 
Всерос. фестивале дет.любит. фильмов 
в г. Орджоникидзе] / В. Строганов // Сов. 
Сибирь. — 1979. — 7 сент.; Фролова, Г. Не 
спешите запахивать истоки. [О педаго-
гах Верх-Сузунской сел. шк. Сузунского р-на 
М. Г. Строгановой и В. В. Строганове] / 
Г. Фролова // Учит. газ. — 1993. — 16 февр. 
С. 10. — ил.
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07 ноября 2015 г. исполняется 70 лет 
со дня рождения Карабасовой Зинаиды 
Александровны, Заслуженного учителя 
Российской Федерации (1998), Почетного 
гражданина Сузунского района (2011).

Родилась в 1945 
г. в селе Бобровка 
Сузунского райо-
на Новосибирской 
области. В 1966 
г., по окончании 
Новосибирского 
государственного 
педагогического 
института, при-
ехала работать в 
Бобровскую сред-
нюю школу.

В 1969 г. из-
брана вторым се-

кретарем Сузунского РК ВЛКСМ.
С 1970 г. работает учителем в Сузунской 

средней школе № 2.
На протяжении трудовой жизни ведет 

активную общественную деятельность: 
возглавляла профсоюзную организацию, 
являлась руководителем районного мето-
дического объединения учителей матема-
тики, в течение четырех лет была членом 
областной комиссии по проверке работ 
учащихся, претендующих на золотую ме-
даль. Профессиональную деятельность 
Зинаиды Александровны характеризует 
высокая успеваемость учащихся, ежегод-
но ее воспитанники являются призерами 
районной и областной олимпиад, научно 
— практических конференций школьного 
и районного уровней, интернет — карусе-
ли и игры «Кенгуру». Опытом своей рабо-
ты щедро делится с учителями района.

Зинаида Александровна пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом 
педагогической общественности района, 
учеников и их родителей.

Многолетний добросовестный труд Зи-
наиды Александровны отмечен знаком «От-
личник народного просвещения» (1993), 
нагрудным знаком в связи с 85-летием со 
дня образования Сузунского района.

В 1998 г. 3инаиде Александровне Кара-
басовой присвоено почетное звание «Заслу-
женный учитель Российской Федерации».

Решением Совета депутатов Сузунского 
района второго созыва от 18.02.2011 № 43 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Сузунского района».

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1-ф. On. 1. Д. 494.

КАРАБАСОВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА
Заслуженный учитель Российской Федерации,  

Почетный гражданин Сузунского района

70 лет со дня рождения
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09 ноября 2015 г. исполняется 70 лет 
со дня рождения Долгова Леонида Епи-
фановича, поэта.

Родился в 1945 
года в д. Нижний 
Сузун Сузунского 
района Новоси-
бирской области. 
До 5 класса учил-
ся в начальной 
школе д. Нижний 
Сузун, а после про-
должил учёбу в 
Бобровской сред-
ней школе. В 1964 
г. получил атте-
стат о среднем об-
разовании. После 
службы на Даль-

нем Востоке в 1966 г.вернулся в Нижний 
Сузун к родителям.

С 1967 по 1968 гг. работал электромон-
тажником «ЗапСибэнерго» в г. Новокузнец-
ке Кемеровской области.

С 1968 по 1971 гг. обучался в Новосибир-
ском станкостроительном техникуме, ко-
торый закончил с отличием. С 1971 по 1976 
гг. работал инженером-дефектовщиком в 
ремонтном предприятии «Сельхозтехни-
ка» в посёлке Красный Камешок.

В 1976 г. поступил в Новосибирское 
культурно-просветительское училище и в 
этом же году был принят в качестве хор-
мейстера в Бобровский Дом культуры, в 
котором проработал до 1986 г. Под руко-
водством Леонида Епифановича Бобров-
ский ансамбль песни и пляски в 1976 г. 

получил звание народного. Коллектив ан-
самбля побывал с гастролями в Москве, в 
Ленинграде и Карелии.

В 1986 г. перебрался поближе к зна-
комым с детства местам, в село Малыше-
во. Здесь, пусть с запозданием, взялся за 
перо.«3аболел я надолго стихами» — ска-
жет поэт в одном из своих стихотворений. 
Ему удаются и удивительно напевные сти-
хотворения о родном крае, и поэтические 
зарисовки о близких, родных по духу лю-
дях, и ироничные, неизменно вызывающие 
улыбку читателя строки... Особое место в 
творчестве Долгова занимают стихотво-
рения о войне, о повседневном героизме 
односельчан-защитников Родины и труже-
ников тыла, солдатских вдов. Они рожда-
ют в душе читателя чувство патриотизма, 
глубокого уважения к поколению, так мно-
го пережившему, так много вынесшему на 
своих плечах.

В 2000 г. Л. Е. Долгов стал лауреатом 
областного поэтического конкурса, по-
священного 55-летию Победы в Великой 
Отечественной войне за стихотворение 
«Осколок у сердца», адресованное земляку, 
ветерану войны М. П. Косачёву. В ноябре 
2013 г. получил Гран-при поэтического 
фестиваля «Я пишу о том, чем я живу...» в 
г. Черепаново. Трижды лауреат регио-
нального фестиваля «Тареевские чтения», 
лауреат областного фестиваля «Таланты 
народные», в 2014 г. на культурной Олим-
пиаде Новосибирской области им завоева-
на бронзовая медаль.

Вся жизнь Леонида Епифановича в его 
стихах, в них же его душа и его сердце. Мно-

ДОЛГОВ ЛЕОНИД ЕПИФАНОВИч
поэт

70 лет со дня рождения
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гие из произведений Леонида Епифанови-
ча стали визитной карточкой Сузунского 
района. Около 200 стихов положено на му-
зыку, его песни исполняют самодеятель-
ные творческие коллективы (см. Электрон-
ное приложение). Его песня «Сторона 
Сузунская» в 2008 г. стала лауреатом кон-
курса, посвященного В. М. Шукшину.

В 2005 г. выпущен первый печатный 
сборник стихов Л. Долгова «Земля матерей 
и отцов». В 2009 г. вышел второй сборник 
стихов «Я в Сибири рожден...», в 2012 г. — 
сборник «Это зовется судьбой». 

Поклонники творчества Леонида Дол-
гова с нетерпением ждут появления его 
новых стихов.

Л. Г. Агафонова

Сторона Сузунская

Здесь рябинки с клёнами 
На ветру целуются. 
Спит поселок, нежится 
В дымке под луной. 
Сердце замирает, 
А река Сузуночка 
К берегу жеманному 
Ластится волной.

А над речкой — речкою 
Мчится лето с грозами. 
Росы спелой ягодой 
Сыплются с утра. 
А за кромкой бора, 
Где простор берёзовый, 
Плещет Обь-красавица, 
Старшая сестра.

Мы уйдем тропинкою 
В царство земляничное, 
В трех соснах заблудимся 
От любви слепой. 
Среди поля хлебного 
Стану я былинкою. 
Сторона Сузунская 
Стала нам судьбой.

Встанет зорька алая 
И пугнет неистово 
В голубое пастбище 
Облаков табун. 
Из тумана вырастут 
Сосны золотистые 
И обнимут лапами 
Мой родной Сузун.

 Л. Долгов 

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 56а. On. 3. Д. 21. Л. 58об; Лео-
нид Долгов: «Я в Сибири рожден...» // Новая 
Жизнь. — 2005. — 8 апр. — С. 12; Долгов Ле-
онид Епифанович // Сузун литературный. 
Из прошлого в настоящее / Сост. В. С.Зоты-
чев. — Сузун, 2009. — С. 173–177; Кондрашо-
ва, С. А. «Золотые россыпи...» // «Я в Сибири 
рожден» / Л. Долгов. — Сузун, 2009. — С. 3; 
Филатова, А. «Мысли у нас одинаковы, мы 
одной крови с тобой...» [Презентация сбор-
ника стихов Л. Е. Долгова «Это зовется 
судьбой» в Малышевской школе, Сузунско-
го р-на] / А. Филатова, Л. Долгова // Новая 
жизнь. — 2012. — № 41. — 11 окт. — С. 19.
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В 2015 г. исполняется 165 лет со дня 
официального учреждения Никольской 
ярмарки (1850–1928) в Завод-Сузуне.

Сузунская Никольская ярмарка возник-
ла в 1836 г. и действовала почти 100 лет. 
В 1850 г., после рассмотрения ходатайства 
горной конторы, она была учреждена офи-
циально. Ярмарка, довольно значительная, 
если даже не первая в Томской губернии, 
начиналась накануне дня Святого Нико-
лы, 6 декабря, и продолжалась около двух 
недель. Но главным разгаром ее торговли 
считались дни с 12 по 14 декабря. В основ-
ном приезжали купцы из Барнаула, Томска, 
Тобольской губернии. Уже с 1836 г. на яр-
марке появились купцы, мещане, торговцы 
из татар. А в 1849 г. на Никольскую ярмарку 
прибыло 2500 человек, в том числе 11 куп-
цов из Нижегородской, Казанской, Иркут-
ской и других губерний. 55 иностранных 

купцов: киргизы, бухарцы, татары. Говори-
ли, что даже из Индии и Персии продавцы 
привозили свой товар. В те дни население 
поселка увеличивалось вдвое.

Лавка Афониной М. Т., к. XIX века

Жестяная коробка 
из-под вафель

Платок

В развитии ярмарочной торговли важ-
ную роль играли удобные пути сообщения, 
прежде всего р. Обь с ее притоками. Срав-
нительная близость к Московскому тракту, 
который состыковывался с р. Обью, но был 
связан с Сузуном сухопутным путем (через 
село Крутиха в 
Каинск).

Количество 
завозимого и 
продаваемого 
товара, по дан-
ным 1889 г., 
равнялось 388 
тысячам ру-
блей. Николь-
ская ярмарка 
поражала раз-
нообразием и 
богатством вы-
бора. Каждый мог найти себе товар по 
душе и достатку. Для торговли «красного» 
товара устанавливались балаганы, а про-
чее — кожи, сало, масло, мед, говядина — 
продавалось на площади с возов.

Девушки и женщины были первыми по-
купательницами «красного» товара. Где, как 
ни на Сузунской ярмарке, можно было ку-
пить цветастую материю, красивое сукно, 
ситец и шали? Торговая площадь пестрила 
разнообразием 
нарядов и укра-
шений. Особо 
охочи до подоб-
ных покупок 
были девушки 
Колундинской 

 НИКОЛЬСКАЯ ЯРМАРКА В ЗАВОД-СУЗУНЕ
165 лет со дня официального учреждения

декабрь

1850
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волости. Их легко было узнать по наряду. 
Встретив такую в суконной шубке с боль-
шим лисьим воротником, подпоясанную 
красивым кушаком и в красной шали, мож-
но было с уверенностью сказать, что это 
обитательница Колундинской волости.

Слесари, кузнецы, столяры из мастеро-
вых медеплавильного завода, изготовляя в 
свободные от работы, «гулебные», дни свои 

изделия, успеш-
но продавали 
их крестьянам. 
Заводские при-
казчики вы-
ставляли то-
поры и косы, 
молотки и 
гвозди, лопат-
ки и сошники, 
железо разных 

профилей и его обрезки, ковши и кружки, 
бронзовые и чугунные иконы, чугунное 
литье и известь.

В газете «Томская Губернская Ведо-
мость» за 1865 г. представлен список про-
даваемых на ярмарке «туземных» товаров 
и цены на них. 
Самым дорогим 
товаром была 
лошадь, кото-
рая стоила 10 
р. за штуку. Из 
продуктов, до-
р о г о с т о я щ и м 
считалось мас-
ло — 5 р. 25 к. за пуд. Не много по цене 
уступала кожа и пуд сала — 5 р. Осетрина 
за пуд веса стоила З р. 75 к. А вот язык, 
заячья шкурка, белка считались дешевым 
товаром и стоили от 7 до 10 к., в то время, 
как за пуд овса отдавали 20 копеек.

В этой же газете, в очерке о Сузунской 
ярмарке, записан диалог двух приезжих 
купцов, Осдора Ивановича и Ивана Сидо-

Чаша деревянная

Коробочка из-под чая

Стул венский

рыча, которые поде-
лились друг с другом 
впечатлениями о про-
шедшем ярмарочном 
дне. Иван Сидорыч 
поведал любопытную 
историю о мужике — 
обманщике, который 
продал несколько пу-
дов меда пополам с 
глиной. Оказывается, 
уже в те времена су-
ществовали обман-
щики и любители 
легкой наживы. И на 
Сузунской ярмарке 
нужно было держать ухо востро, проверять 
покупаемый товар. Наказание за продажу 
некачественного товара, за хитрый обман, 
следовало жесткое и незамедлительное.

В дни Никольской ярмарки население 
Завод-Сузуна жило совершенно особен-

ной жизнью. На 
ярмарке мож-
но было вы-
годно купить 
и продать, за-
работать на по-
стояльцах. Жи-
тели поселка 
погружались в 
приятные хло-
поты: варили, 
стряпали, пек-

ли — заботились о гостях. Постояльцы пе-
ред ужином за чайником заводили речи о 
том, кто, сколько продал и купил. Это был 
большой праздник для наших земляков, на 
котором можно было отдохнуть от повсед-
невных забот, «других посмотреть и себя 
показать», пообщаться с новыми людьми, 
узнать о других странах и народах, что не-
часто случалось в старые времена. 

О. В. Бондаренко

Пимы, расшитые гарусом
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из книги и.А. Соколова «Сузунская 
миллионщина» 

День первый «завод-Сузун и его обита-
тели», глава I» за три дня до ярмарки»

Был на исходе 1847 год.
Той зимой в природе творилось стран-

ное. На дворе стоял декабрь; по календарю 
была пора первых Никольских морозов, 
однако в самый канун Николыцины воз-
обладала такая оттепель, будто весной, в 
великий пост. С юга, из Заобья, дул теплый 
сырой «калмык», дороги обледенели, зем-
ная твердь покрылась пеленой грязного 
снега.

В эти дни управляющий Сузунским 
монетным двором майор Соколовский и 
священник заводского храма отец Васи-
лий ежедневно сносились меж собой пись-
мами. Столь активная переписка главного 
мирского начальника завода и духовного 
пастыря объяснялась тем, что через три 
дня в заводе «имела начаться» зимняя яр-
марка. Учреждена она была лет пятнад-
цать назад особым указом царя и приуро-
чена к зимнему Николе с таким умыслом, 
чтобы зваться Никольской и восславить 
тем самым ее учредителя, государя Нико-
лая Павловича.

И вот уже полтора десятка лет, на две 
недели зимой, делается Завод-Сузун торго-
вого столицей великого сибирского края. 
Сам завод — поселение не шибко людное, и 
шестиста дворов не наберется. А на ярмар-
ку съезжается по десять-двенадцать тысяч 
подвод, на каждом подворье скапливает-
ся по дюжине постояльцев; случается, что 
изб не хватает и приезжие расселяются на 
постой в банях. Как тут не тревожиться го-
сподину управляющему и заводскому свя-
щеннику о безопасности монетного Двора.

В третий день декабря месяца в два часа 
пополудни из поповского дома вышел дья-
чок, с письмом за пазухой для управляюще-
го. Идти по обледенелой укатанной дороге 

было скользко, под сапогами — сплошная 
гололедь. Ветер порывами подталкивал в 
спину. Дьячок миновал базарную площадь 
с торговыми рядами и весовой палатой и 
стал спускаться к речной плотине, которая 
в этом месте перегораживала Нижнюю Су-
зунку.

Навстречу по плотине ехал углевоз. Му-
жичонка, сидевший на угольном коробе, 
весь чумазый, аки черт из пекла, издалека 
заметил дьячка и, дабы не встречаться с 
ним, что по народному поверью не сули-
ло удачи, проворно свернул коротконогую 
брюхатую лошаденку налево, к запруде.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 148. On. 3. Д. 12. Л. 9; Мате-
риалы и фото из фондов МТК «Завод-Сузун. 
Монетный двор»; Вилков, О. Н., Башкатова, 
З. В., Исаева, Я. А. Рабочий поселок Сузун — 
памятное историческое производственное 
и поселенческое место // Памятники исто-
рии, культуры и градостроительства Сиби-
ри / О. Н. Вилков, З. В. Башарова, Л. А. Исаева. 
— Новосибирск, 1991. — С. 125–126; Зоты-
чев, В. Купи-продай / В. Зотычев // Новая 
жизнь. — 1994. — 28 апр.; Чернакова, О. И. В 
декабре, на Николу / О. И. Чернакова // Но-
вая жизнь. — 2006. — 22 декабря; Щеглова, 
Т .К. Возникновение первых регулярных яр-
марочных торгов на территории Томской 
губернии // Краеведческие записки. Выпуск 
3 / Т. К. Щеглова. — Барнаул, 1999. — С. 125–
134.
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06 декабря 2015 г. ис-
полняется 115 лет со дня 
рождения Терентьева Ни-
колая Дмитриевича, на-
гражденного орденом Ле-
нина (1957).

Родился в 1900 г. 
Агроном. С 28 декабря 

1951 г. — председатель кол-
хоза «Победа».

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 11 
января 1957 г. № 249/37 
«За заслуги в освоении це-
линных и залежных земель, 
успешное проведение убор-
ки урожая и хлебозаготовок 
в 1956 году» награжден ор-
деном Ленина.

С 01 марта 1957 г. назна-
чен директором вновь орга-
низованного совхоза «Шар-
чинский».

В 1960 г. выбыл в Ново-
сибирск.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива админи-

страции Сузунского райо-
на. Ф. 1. On. 1. Д. 589. Л. 14; 
Ф.31/67-л. On. З.Д. 56. л. 62 об.

ТЕРЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИч
награжден орденом Ленина

115 лет со дня рождения
6 

декабря

1900

Список награжденных орденами и медалями СССР Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года
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27 декабря 2015 г. исполняется 105 
лет со дня рождения Пономарева Алек-
сея Сергеевича (27.12.1910, с. Мереть — 
16.09.1985, р.п. Сузун), награжденного 
орденом Ленина (1957).

С. Викторов «Запевала» (из газеты «Но-
вая жизнь» за 1969 г.)

Рассказывать 
о жизни Алексея 
Сергеевича Поно-
марева — значит 
рассказывать об 
истории Сузун-
ского леспромхо-
за. Он пришел на 
это предприятие 
в 1938 году и с тех 
пор навсегда под-
ружился с лесом.

Нелегко было 
начинать. Разгруз-
ка лесовозных 

автомашин, куда отправили Пономарева, 
производилась вручную.

Не успел Алексей Сергеевич как следует 
привыкнуть к работе, как началась война. 
Сибиряк воевал на ленинградском направ-
лении, под Смоленском, форсировал Вислу. 
Здесь его ранило разрывной пулей.

Потянулись нудные дни, недели, меся-
цы госпитального режима. Выписали его 
только через год. Вернулся домой, а здесь 
дел невпроворот. Едва переступил порог, а 
уже бегут посыльные из леспромхоза, мол, 
приглашают тебя на работу.

Несколько минут разговора с директо-
ром, и Пономарев вышел из его кабинета в 

новом, гражданском звании: мастер доро-
ги Майского участка.

В то время большое значение имели 
конные ледяные дороги. На десятки ки-
лометров тянулись они из леса к нижним 
складам, к берегу реки, где привезенный 
лес штабелевали, а с наступлением лета 
сбрасывали в воду. На каждом километре 
такой дороги стоял разметчик — рабочий, 
который разметал колею от снега. За доро-
гой постоянно следили, заливали водой из 
цистерны, дабы полозья широких саней с 
подсанками шли более легко, податливо. В 
результате на лошади удавалось возить до 
семи кубометров древесины.

Через год у Пономарева новое назначе-
ние — мастер лесозаготовок Октябрьского 
участка. На этом посту он пробыл до пен-
сии.

На участке построили гараж. По утрам 
9–10 прицепов уходили в лес. Там кипел 
жаркий труд. Ежегодно сравнительно ма-
ленький участок давал стране по 70 тысяч 
кубометров древесины.

На глазах росла механизация трудоем-
ких процессов. По началу все было вруч-
ную, чтобы ни делали: пилили ли, грузили, 
разгружали. Потом погрузку стали вести 
дерики, а на валке леса вместо ручных пил 
начали применять электропилы, а затем и 
бензопилы.

Бывают моменты, ради которых стои-
ло трудиться долгие годы, обдумывать, со-
поставлять. На Октябрьском участке дела 
шли вроде бы неплохо: план выполнял-
ся, люди хорошо зарабатывали. Словом, 
в хвосте не плелись. И все-таки Алексея 

ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИч
награжден орденом Ленина

105 лет со дня рождения
27 

декабря

1910
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Сергеевича не покидало чувство неудо-
влетворенности. Не нравилась ему суще-
ствовавшая организация труда. Контраст-
ная, неравномерная нагрузка падала на 
рабочих. В результате одним приходилось 
трудиться до седьмого пота, а другие не то-
ропились, частенько отдыхали под кустом. 
К числу последних в основном относились 
обрубщики. Работали они без всякой за-
интересованности, с прохладцей, зачастую 
пропускали неотрубленные сучья, с них не 
спрашивалось, как говорится, ни царское, 
ни боярское. Раскряжевщики же, как пра-
вило, отставали, ибо им приходилось вы-
полнять не только свои обязанности, но 
и исправлять огрехи обрубщиков. Летом 
1957 года Сузунский леспромхоз захватило 
новаторское движение, появившееся в лес-
ной промышленности, — создание малых 
комплексных бригад. Более прогрессивная 
организация труда пришлась по вкусу кол-
лективу Октябрьского участка. Главным 
пропагандистом, запевалой нововведения 
выступил сам мастер. Подолгу беседовал 
он с рабочими, доказывая, что за бригад-
ным методом — будущее.

И люди поверили своему вожаку. Вско-
ре на участке было создано четыре малых 

комплексных бригады. Состав каждой из 
них был таков: четыре раскряжевщика, 
пять обрубщиков и сборщиков сучьев, два 
штабелевщика, тракторист и прицепщик. 
Бригада располагала одним трактором и 
двумя лошадьми.

Оплата труда каждого ставилась в зави-
симость от достижений бригады в целом. Сам 
по себе был принят на вооружение принцип 
труда: «Один за всех, все за одного».

Создание малых комплексных бригад 
— славная страница прошлого в истории 
Сузунского леспромхоза. Они позволили 
лучше организовать труд рабочих, повы-
сить производительность. И не зря одному 
из горячих поборников этого метода, ныне 
пенсионеру А. С. Пономареву в ноябре 1957 
года был вручен орден Ленина. Высшую 
награду Родины ветеран леса заслужил 
своим долголетним упорным трудом.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 22. On. 1. Д. 62. Л 151; Фонд МТК 
«Завод-Сузун. Монетный двор». НВФ 829.
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21 декабря 2015 г. исполняется 100 
лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда (1957) Дергунова Петра 
Кондратьевича (21.12.1915, с. Мышлан-
ка — 10.08.1994, р.п. Сузун).

Родился в 1915 
г. в с. Мышланка, 
в семье крестья-
нина. О жизни на 
селе знал не пона-
слышке. С малых 
лет приходилось 
работать и в поле, 
и ухаживать за хо-
зяйством, и ого-
род обрабатывать: 
ведь в семье росло 
12 детей. Поэтому 
трудовому воспи-
танию уделялось 
особое внимание.

В 1927 г., после окончания 6 классов се-
милетней школы, Петр Кондратьевич на-
чал свою трудовую деятельность в колхо-
зе. С первых дней работы он показал себя 
трудолюбивым, честным и острым на ум 
человеком.

Такие качества не остались незамечен-
ными. Вскоре правление сельхозартели им. 
Ленина назначило его бригадиром, а затем 
и заведующим молочно-товарной фермой. 
В 1938 г. Петра Кондратьевича призвали на 
службу в ряды Советской Армии. Он мог вер-
нуться в 1941 г. домой, но началась война.

Петр Кондратьевич на фронте был по-
исковым связистом. Его дивизия прошла 
нелегкий путь от Москвы до самого Бер-
лина. За этот поистине великий подвиг он 
был награжден многочисленными медаля-

ми. Как отличившегося в боях, правитель-
ство наградило Петра Кондратьевича дву-
мя орденами Красной звезды и медалью 
«За боевые заслуги».

После демобилизации из Советской Ар-
мии он возвратился в родное село. Вскоре 
колхозники избрали его своим председа-
телем.

В 1950 г. мелким коллективным хозяй-
ствам требовалось укрепление, и поэтому 
в с. Мышланка образовалась крупная сель-
хозартель им. Ленина, возглавляемая Пе-
тром Кондратьевичем.

После укрупнения артели в ней были 
построены две конюшни, три скотных дво-
ра, телятник, два свинарника, две зерносу-
шилки, водокачка и другие помещения, а 
также установлены два кормозапарника. 
Механизирован был труд колхозников на 
двух скотных дворах.

ДЕРГУНОВ ПЕТР КОНДРАТЬЕВИч
Герой Социалистического Труда

100 лет со дня рождения
21 

декабря

1915
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В 1952 г. Петр Кондратьевич вступил в 
члены КПСС. Он много работал над даль-
нейшим организационно-хозяйственным 
укреплением коллективного хозяйства. 
Тридцать лет бессменно Петр Кондратье-
вич председательствовал в колхозе им. Ле-
нина, и этот факт сам по себе удивителен. 
Его колхоз многие годы имел высокие пока-
затели. За это его коллектив был награжден 
Золотой, Серебряной и Бронзовой малыми 
медалями ВДНХ, орденом Трудового Крас-
ного Знамени и памятными знаменами.

Петр Кондратьевич пять раз награждал-
ся медалями ВДНХ. Он — кавалер двух орде-
нов Трудового Красного Знамени, награжден 
медалью «За освоение целинных земель».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 января 1957 г. за особые заслуги 
в освоении целинных и залежных земель и 
перевыполнение плана сдачи хлеба в 1956 
году, председателю колхоза имени В.И. Ле-
нина Сузунского района Дергунову Петру 
Кондратьевичу присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

У Петра Кондратьевича были не только 
заслуги в освоении целинных и залежных 
земель. Когда перед правлением колхоза по-
явилась проблема открытия средней школы 
в с. Мышланка, он приложил все усилия к 
тому, чтобы начать строительство, завести 
в школу мебель, оборудование для кабине-
тов и столовой. Благодаря поддержке Пе-
тра Кондратьевича в 1976 г. состоялся пер-
вый выпуск в Мышланской средней школе. 
Основные кадры рабочих на всех объектах 
колхоза в животноводстве и полеводстве — 
это были выпускники местной школы.

В сентябре 1976 г. бюро Сузунского 
райкома КПСС учредило районный кубок 
имени Героя Социалистического Труда П.К. 
Дергунова. Кубок вручался трактористам, 
добившимся наивысших показателей в пе-
риод весенне-полевых работ и на вспашке 
зяби.

Похоронен Петр Кондратьевич в с. 
Мышланка. В честь Героя Социалистиче-

ского Труда П.К. Дергунова 27 сентября 
2013 г. на здании конторы ЗАО «Мышлан-
ское» установлена мемориальная доска.

В. А. Бакулина

В 1975 г., в год 30-летия Великой Побе-
ды, Западно-Сибирское книжное издатель-
ство выпустило сборник «Фронтовики». 
В него вошли статьи и публицистиче-
ские очерки, зарисовки и стихи о воинах-
сибиряках, проявивших чудеса героизма 
на поле боя и прославивших свою Роди-
ну ударным, гвардейским трудом в мир-
ное время. Главным действующим лицом 
очерка «Родная земля» является Петр 
Кондратьевич Дергунов. О нем, бывшем 
командире отделения связи, увлекательно 
рассказывает однополчанин Е. Д. Головин 
(см. также Электронное приложение).

Мышланка как-то причудливо располз-
лась по всем ложбинам. Поэтому, когда 
подъезжаешь к ней, села почти не видишь. 
А в самом селе замечаешь, как дым над до-
мами свечкой подымается ввысь. Ветры 
здесь не гуляют.

Весной 1946 года на взгорке возле 
Мышланки остановился человек в военной 
форме. С высоты ему хорошо было видно 
родное село, встречи с которым он так дол-
го ждал все эти военные годы. Сердце за-
щемили нахлынувшие чувства: и радость 
и тревога. Что-то ждет его здесь? Сколько 
его односельчан сложили головы на по-
лях сражений? Первыми, кто его встретил, 
были женщины.

— Ох, какой же ты стал, Петро! Орденов-
то сколько! У нас будешь работать или в 
город подашься?

О работе за него подумали другие. Вы-
звали в райком партии, предложили при-
нять артельное хозяйство.

Раньше, до призыва в армию, Петр Кон-
дратьевич Дергунов был бригадиром, и, 
кажется, неплохо шли у него дела. Но одно 
дело бригада, другое — колхоз. Пусть даже 
небольшой, хозяйство основательно запу-
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стили, и не вина в том колхозников, а беда 
их. Сил было мало. Ни людей, ни техники 
не хватало.

Как поступить демобилизованному 
воину? Задумался сержант. Ему, бывшему 
командиру отделения связи, припомни-
лись бои, которые полк вел в заснежен-
ных степях Украины. Представилась и та 
ночь, когда воины-сибиряки отражали 
ожесточенные атаки целой лавины не-
мецких танков, пытавшихся прорвать 
кольцо окружения своих войск в районе 
Корсунь-Шевченковский. Силы были не-
равные. А все-таки выстояли. И он, связист 
с катушкой на плечах, в самый критиче-
ский момент боя где ползком, где бегом 
пробивался между стальными громадина-
ми, поминутно попадая под смертельный 
огонь, порой даже не зная, кто его ведет 
— свои или противник. Он, как бы это ни 
было трудно, обеспечивал связь команди-
ра с подразделениями и тем самым вложил 
лепту в общую победу. За это потом он по-
лучил вторую после медали награду — ор-
ден Красной Звезды.

Припомнились и другие бои на той же 
Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии и 
Чехословакии, где ступала его нога, воина-
освободителя, и где он каждую минуту 
подвергал себя смертельной опасности, 
выполняя боевые задачи. Где-то после Бу-
дапешта он получил второй орден Крас-
ной Звезды. «На таких, — сказал генерал, 
вручая награду, — можно положиться, они 
не подведут, даже невозможное сделают 
возможным».

— Даже невозможное сделают возмож-
ным! — эти слова донеслись из прошлого, и 
Дергунов, сидя в кабинете секретаря райко-
ма партии, по-другому посмотрел на пред-
ложение принять руководство колхозом.

Война научила его не бояться трудно-
стей, и не он ли в короткие минуты отдыха 
между боями мечтал о земле, но видел ее 
не такую, как на фронте, изрытую окопами 
и израненную воронками от разрывов сна-
рядов и мин, а землю мирную, засеянную 

пшеницей и дающую хлеб. И, собственно, 
не для того ли он воевал, чтобы оружие 
сменить на плуг, вернуться к самой благо-
родной и самой нужной на земле профес-
сии хлебопашца?

 — Ну, что ж, я согласен, — сказал по-
сле долгого раздумья Дергунов в ответ на 
предложение принять колхоз.

На колхозном собрании кандидатура 
Петра Кондратьевича Дергунова прошла 
без всяких возражений.

— Парень наш, что там сомневаться, 
пусть председательствует! — говорили 
колхозники.

И вот он стал председателем колхоза. 
Вряд ли Петр Кондратьевич мог подумать, 
что будет бессменным руководителем на 
протяжении почти целого тридцатилетия, 
что благодаря его стараниям, его органи-
заторскому таланту колхоз по-настоящему 
встанет на ноги и слава о нем дойдет до са-
мой Москвы. 

И когда я думаю о людях нашего фрон-
тового поколения, о тех, с кем бок о бок 
воевал в рядах сформированной в Сиби-
ри 232-й Сумско-Киевской ордена Лени-
на Краснознаменной орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого дивизии, когда 
начинаю перебирать в памяти их боевые 
и мирные дела, я непременно вспоминаю 
о своем однополчанине Петре Кондратье-
виче Дергунове из села Мышланка, Сузун-
ского района, Новосибирской области. Мне 
кажется, что он сохраняет и всеми силами 
поддерживает «линию жизни», идущую от 
тех огненных лет.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунского 

района. Ф. 1. On. 1. Д. 589. Л. 13; Энциклопедия 
Сузунского района [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://suzun-spr.ru/. — Загл. 
с экрана (дата обращения 05.01.2015; Фото 
из фондов МТК «Завод-Сузун. Монетный 
двор». НВФ 967/2; 1475–27.
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08 декабря 2015 г. исполняется 85 
лет со дня рождения Заслуженного ме-
ханизатора сельского хозяйства РСФСР 
(1991) Вишнякова Михаила Григорье-
вича (08.12.1930, с. Вишняки Кировской 
области — 05.05.2006, с. Малая Крутиш-
ка Новосибирской области).

Родился в 1930 
г. в Кировской об-
ласти. В возрасте 
трех лет вместе с 
родителями пере-
ехал в д. Малая 
Крутишка Сузун-
ского района, ко-
торая в дальней-
шем стала Родиной 
для него и его по-
томков, прожива-
ющих там и по сей 
день. В 1941 г. на 

фронт был призван его отец Вишняков 
Григорий Иванович, на плечи 11-ти летне-
го Михаила легли заботы по домашней и 
общественной работе, учеба в школе.

В ноябре 1945 г. вернулся с войны отец, 
дошедший с боями до Германии.

После окончания школы, Михаила при-
звали в Армию танкистом. Служил 3 года в 
Германии, там, где воевал его отец, за что 
Михаил испытывал гордость. 

Вернувшись со службы в родное село 
поступил на работу в колхоз «Пламя» трак-
тористом, создал семью. Молодой, целеу-
стремленный работал от зари до зари на 
полях, растил хлеб для Родины.

В 1957 
г. в семье 
В и ш н я к о -
вых — Ми-
хаила Гри-
горьевича и 
Александры 
П е т р о в н ы 
родился сын 
— Юрий, 
через год в 
1958 г. — сын 
Николай. С 
малых лет 
сыновья бе-
гали в поле 
к отцу, где приучались любви к сибирской 
земле и технике. Юрий, будучи взрослым, 
работал механизатором в Иркутской обла-
сти, Николай остался в д. Малая Крутишка 
работать механизатором, работает и сейчас, 
как отец, механизатором в ЗАО «Пламя».

Указам Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 24 июня 1991 г. за заслуги в об-
ласти сельского хозяйства и достигнутые 
трудовые успехи Вишнякову Михаилу Гри-
горьевичу присвоено почетное звание «За-
служенный механизатор сельского хозяй-
ства РСФСР».

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1-ф. On. 1. Д. 189а; Ф. 22. On. 1. 
Д. 179. ЯЛ. 207, 213; Информационные ма-
териалы администрации Шайдуровского 
сельсовета.

ВИшНЯКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИч
Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

РСФСР

85 лет со дня рождения

8 
декабря

1930



94 95

01 декабря 2015 г. исполняется 75 
лет со дня рождения Бахаревой Алек-
сандры Кузьмовны, Заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства РСФСР 
(1988).

Родилась в 
1940 г. в с. Мыш-
ланка.

В члены кол-
хоза им. Ленина 
вступила в 1957 
г. и до 1997 г. ра-
ботала дояркой. 
Ушла на заслужен-
ный отдых в 2000 
г. в возрасте 60 
лет. Общий стаж 
работы составил 
43 года.

По итогам социалистического соревно-
вания в 1975 г. была награждена значком 
«Ударник девятой пятилетки», а в 1983 
г. удостоена почётного звания «Ударник 
коммунистического труда».

БАХАРЕВА АЛЕКСАНДРА КУЗЬМОВНА
Заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР

75 лет со дня рождения

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 30 сентября 1988 года за заслуги 
в области сельского хозяйства и достигну-
тые трудовые успехи Александре Кузьмов-
не Бахаревой было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РСФСР».

Вместе с супругом Леонидом Иванови-
чем воспитали двоих детей: сына Юрия и 
дочь Надежду, которая, как и мама, работа-
ет дояркой в ЗАО «Мышланское».

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1-ф. On. 1. Д. 192а; Ф. 22. On. 1. 
Д. 130. Л. 248; материалы Сузунской ЦБС.

1 
декабря

1940
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КАРПОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИч
погиб при исполнении воинского долга 

в чеченской Республике

40 лет со дня рождения

19 декабря исполняется 40 лет со дня 
рождения Карпова Дмитрия Владими-
ровича (19.12.1975, р.п. Сузун — 
01.01.1995, чеченская Республика), на-
гражденного медалью «За Отвагу» 
(посмертно).

Родился в 1975 
г. в р.п. Сузун Но-
восибирской об-
ласти. Учился в 
школе в п. Арте-
мовский Сверд-
ловской области. 
Рос любознатель-
ным, добрым маль-
чиком. Увлекался 
лыжами и радио-
техникой. Был 
душой компании, 

очень упорным, всего добивался сам.
После окончания школы в 1991 г. по-

ступил в Колледж точного приборострое-
ния на радиотехнический факультет.

19 декабря 1993 г. был призван на 
действительную военную службу Арте-
мовским РВК. С 19 декабря 1994 г. служил 
командиром отделения БТР в Чеченской 
Республике. Сержант.

Погиб 01 января 1995 г. Командир — 
сержант Карпов и шестеро пехотинцев на 

БТР входили в город при полной тишине. 
Вдруг, как по команде, начался шквальный 
огонь, одного из пехотинцев ранило. Дми-
трий перевязал его и сделал укол. Только 
начал вставать — выстрел снайпера. Пуля 
попала в голову. Ребята перевязали Диму и 
сделали три укола, но командир умер у них 
на руках.

20 апреля 1995 г. Указом Президента 
Российской Федерации Карпов Дмитрий 
Владимирович награжден медалью «За От-
вагу», посмертно.

18 февраля 1996 г. в городе Артемовске 
силами ветеранов боевых действий в Аф-
ганистане и Чечне состоялось открытие 
мемориальной доски на улице Сметанина,4 
— это дом, где жил Дмитрий Владимиро-
вич Карпов.

Похоронен в декабре 2001 г. на кладби-
ще в г. Ногинске Московской области, пере-
захоронен 25 мая 2003 г. в р.п. Сузун.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 148. On. 1. Д. 15. ЛЛ. 25–27; 
Книга памяти. Чеченская Республика. Ново-
сибирск, 2007. — С. 205–207.

19 
декабря

1975
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КАЛЕНДАРЬ
памятных дат Сузунского района
КАЛЕНДАРЬ
памятных дат Сузунского района

8 января 1942 г.

29 января 1943 г.

12-18 января 1944 г.

- началась Ржевская битва.

- началась наступательная операция советских войск в Донбассе.

- прорыв блокады Ленинграда.

Палецкий Гаврила Павлович (в верхнем ряду, крайний слева), Смоленск, 1946г.

В сорок первом пели птицы,

Но в июле вдруг повеяло грозой,

Все мужчины, все кормильцы

За отчизну поднялись на смертный бой.

И взметнулись, помчались во все сторонки

Между тучами ослепшего свинца,

Закружились над Россией похоронки,

Разрывая болью женские сердца.

В сорок первом, в сорок страшном,

В сорок проклятом растерзанном году

Те мальчишки, что постарше,

Шли потешиться со смертью в чехарду.

И взметнулись, помчались во все сторонки

Между тучами ослепшего свинца,

Закружились над Россией похоронки,

Разрывая материнские сердца.

В сорок первом, в сорок дымном

От любимых долго не было вестей,

Шли девчонки вслед мужчинам,

Чтоб вырвать их у смерти из когтей.

Там, где пели над полями жаворонки,

Всюду выпала свинцовая роса,

Всё кружили над Россией похоронки,

А войне проклятой не было конца.

Л. Долгов

В сорок первом
Книга памяти. Том 13.

Новосибирск, 1996. - С.529.

Из Сузунского района в Великую Отечественную войну (1941-1945 гг.) призвано 9105 человек.

КАЛЕНДАРЬ

ПОБЕДЫ

ЯНВАРЬ
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1616 1717 1818
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30 31

ПН ВТ СР ЧТ
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1212 1313 1414 1515

19 20 21 22

26 27 28 2929

88

1



Овчуков-Суворов Борис Яковлевич (в центре)

2 февраля 1943 г.

8 февраля 1943 г.

1 февраля 1945 г.

- разгром немецкой группировки под Сталинградом,

Сталинградской битвы.

- началось освобождение Новороссийска.

- советские войска вышли к Одеру.

завершение

В гимнастерке защитного цвета

Сыновья защищали страну,

Вырывая из грозного пепла

Тишину, тишину.

Уходили на фронт эшелоны,

Приближая победы весну.

Разнесли по домам почтальоны

Тишину, тишину.

Чтоб не знали войну наши дети.

Навсегда прокляните войну,

Сохраните на этой планете

Тишину, тишину.

Л. Долгов

Тишина 22 февраля 1943 года звание Героя Советского Союза
присвоено
(посмертно) за личное мужество и отвагу в тяжелых
боях на Керченском полуострове.

23 февраля 1945 года звание Героя Советского Сою-за
присвоено
за героизм и высокое летное мастерство в боях под
Гомелем.

Выглазову Григорию Исаевичу

Гаврилову Виктору Савельевичу

Книга памяти. Том 1.
Новосибирск, 1994. - С.116.

Книга памяти. Том 1.
Новосибирск, 1994. - С.117.
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Приборное отделение. 1944 г.

МАРТ
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23 сузунца воевали в 150-й Сибирской

добровольческой дивизии имени И. В. Сталина.
Земляки. ТЫЛ - фронту!

Новосибирск, 2010. - С.319.

31 марта 1943 г. -

26 марта 1944 г. -

27 марта 1944 г. -

завершение Ржевско-Вяземской операции

советские войска вышли к границе СССР

вступление советских войск на территорию Румынии

Сибирская стрелковая
Вьется знамя боевое впереди,

Вьется ало над колоннами полков.

Дорогой товарищ Сталин, погляди,

На отважные ряды сибиряков.

Не сдадим мы ни в труде и ни в бою,

Нам не страшны ни морозы, ни снега,

Мы закроем грудью родину свою,

В прах испепелим кровавого врага.

С песней в бой идут сибирские стрелки,

От лихих ударов гибнет подлый враг,

Бьют фашистов наши славные полки,

Враг бежит, заслышав слово «Сибиряк»

В. Пухначев



КАЛЕНДАРЬ

ПОБЕДЫ

Фартышев Трифон Васильевич(стоит 5-й слева)

АПРЕЛЬ
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20 апреля 1942 г. -

9 апреля 1945 г. -

30 апреля 1945 г. -

день завершения Московской битвы

советские войска заняли Кенигсберг

советские войска водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине

Шестидесятая весна
Была война.

Закаты плавились в огне и умирали.

Была война.

С кровавой пеной на губах вставал восход.

Была война.

На той войне вы, погибая, побеждали,

Последним вздохом победу двигая вперед.

Встречай, солдат, легендой ставшую победу.

Встречай, победа, шестидесятую весну.

И всю войну

Старуха черная на пятки наступала.

Там, на войне,

Убитый трижды ты кричал Старухе: «Врешь!»

Ушла война.

Ах, сколько вас, родимых, без вести пропало.

Но славу павших ничем с гранита не сотрешь.

Пришла весна.

Война закончена и мертвых не воротишь.

Пришла весна.

За упокой поставьте свечи в божий храм.

Пришла весна.

В победный день ты со слезой комок проглотишь.

Налей солдату его священные сто грамм.

Л. Долгов

12 апреля 1944 г. орденом Славы 3-й степени
награжден за
героизм в боях за г. Могилев; 13 июля 1944 г.
награжден орде-ном Славы 2-й степени; 29 июня
1945 г. награжден орденом Славы 1-й степени за
проявленное мужество в боях за населенный пункт
Янжил (Польша).

Фартышев Трифон Васильевич
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Волобуев Василий Васильевич, Германия, 1945г.

12 мая 1944 г. -

2 мая 1945 г. -

9 мая 1945 г. -

завершилась освободительная

операция Крыма

советские войска завладели Берлином

подписан Акт о безоговорочной

капитуляции Германии; День Победы

05 мая 1944 г. орденом Славы 3-й степени награжден
за героизм в боях на

Кандалакшском направлении; 27 сентября 1944 г.
награжден орденом Славы 2-й степени за отвагу в боях у
озера Хорвас-Ярви; 21 апреля 1945 г. награжден
орденом Славы 1-й степени за проявленное мужество в
боях близ г. Гдыня (Польша).

Заковряшин Ефим Степанович

Новосибирцы-Герои Отечества.

Новосибирск, 2010. - С.409.

Нам не забыть год сорок пятый,

Салют Победы над Москвой,

Когда советские солдаты

Вернулись снова в край родной.

Но многим вам, сынам России,

Не довелось прийти домой,

А вас упрямо ждут родные,

Ждут летом, осенью, зимой...

Цветущих вёсен много было,

Уходит в прошлое война,

Вот только память не остыла,

Ваш подвиг помнит вся страна.

Какие это парни были!

И как умели жизнь любить!

Они Отчизну защитили,

Чтоб мы могли счастливо жить.

В. Белых

Память



КАЛЕНДАРЬ

ПОБЕДЫ

22 июня 1941 г. -

20 июня 1944 г. -

24 июня 1945 г. -

началась Великая Отечественная война

освобождение Выборга

состоялся парад Победы на Красной площади в Москве в честь

ознаменования победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне

Медалью «За Отвагу» награждены 80 сузунцев,
медалью «За боевые заслуги» 75 человек,
орденом Красной Звезды - 106 человек.

Отдел архива администрации

Сузунского района.

Ф. 148. . 1.On

Посмотрит на запад в свинцовую даль.

Какого он зверя поверг!

А сердце встряхнет боевую медаль

За проклятый тот Кенигсберг.

Истерзанным нервам слезу не унять,

Бегущую в клин бороды

И капельке горькой дрожать и дрожать

На ордене Красной Звезды.

Л. Долгов

Ветерану войны

ИЮНЬ
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Коростин Иван Иванович, 2-й ряд сверху, 5-й слева. 3 мая 1945 г.
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Ряшенцев Леонид Васильевич, 1945г.

ИЮЛЬ
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Наша память - седые курганы

И дороги в свинцовой пыли.

Позаросшие диким бурьяном,

Огнестрельные раны земли.

Поют ветераны

Землянку свою.

Дымятся курганы

Как прежде в бою.

Застыли курганы

В плену тишины.

Курганы, курганы-

Плацдармы войны.

Ветераны стоят в карауле,

На минуту притихла весна.

А в курганах осколки да пули,

Да воронки на все времена.

Курганы

За высотки, холмы да курганы,

За друзей фронтовых имена,

За победу ударят стаканы

В унисон боевым орденам.

А курганы не спят под ветрами

Не обманет ли вновь тишина.

Вместе с ними не спят ветераны,

Чуть забудутся - снится война.

Наша память - седые курганы

И дороги в свинцовой пыли.

Позаросшие диким бурьяном

Огнестрельные раны земли.

Л. Долгов

Безвозвратные потери
по Сузунскому району
составили:
общие потери - 4374 чел.,
в 1941 г. - 614,
1942 г. -1350,
1943 г. -1111,
1944 г. - 770,
1945 г. - 397,
у 132 человек установить
дату гибели не удалось.

17 июля 1942 г. -

5 июля 1943 г.-

12 июля 1943 г. -

начало боевых действий по обороне

Сталинграда

началась Курская битва

сражение под Прохоровкой (на Курской дуге),

крупнейшая танковая битва Великой Отечественной войны

Отдел архива администрации

Сузунского района.

Ф. 148. . 1. Д. 30, 31.On



АВГУСТ

КАЛЕНДАРЬ

ПОБЕДЫ

Бочкарев Иван Андреевич

1627 сузунцев погибло в боях,
460 - умерло в госпиталях от тяжелых ранений,
63 жителя района погибли в плену,
2224 - пропали без вести.Я знаю точно, война - это не пряник.

Я в детстве тоже с пацанами воевал.

Ах, дядя Ваня, пишет твой племянник.

Когда родился я, ты без вести пропал.

Деревню время по брёвнам раскатало,

По белу свету разлетелись земляки.

Ты потерялся, мать рыдать устала,

И смыло домик твой, стоящий у реки.

А за деревнею, где горькая калина,

Береза плачет и стоит белым - бела.

Твоя Ульяна, бедная Ульяна

Тебя, родимого, с войны всю жизнь ждала.

Отдел архива администрации

Сузунского района. Ф. 148. . 1. Д. 30, 31.On

Про Дядю Ваню

23 августа 1943 г. -

9 августа 1944 г. -

17 августа 1944 г. -

завершилась битва на Курской дуге

завершение операции по освобождению Карелии

советские войска вышли на границу с Германией (Восточная Пруссия)

Тебя не стало, но в этот день погожий

Опять победу салютует вся страна.

А твой внучонок Ваней назван тоже –

Россия - матушка Иванами сильна.

Я знаю точно, война - это не пряник

Я в детстве тоже с пацанами воевал.

Ах, дядя Ваня, пишет твой племянник.

Когда родился я, ты без вести пропал.

Л. Долгов
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Шелегин Александр Иванович, первый ряд, 1-й справа

СЕНТЯБРЬ
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Я знаю цену хлеба с той весны

Сурового сорок второго года,

Когда народ из закромов страны

Все отдавал для фронта, для заводов.

Я помню: брат поутру шел пахать

И брал с собой печеные «батошки»

(Так почему-то мы привыкли звать

Из лебеды зеленые лепешки).

Мы знали: пострашнее есть беда –

Голодный Ленинград в кольце блокады,

А там, хватись, и эта лебеда

Была бы как великая награда.

И все, что было хлебного у нас, -

Мука из кукурузы тонким слоем –

Мы испекли, пересушили враз

И сухари отправили героям.

Такой порыв был у всего села:

Несли посылки к сельскому Совету,

И вот в райцентр подвода поползла,

На кумаче - слова любви, приветы.

Под Москвой погибло - 157 сузунцев,
под Ленинградом - 197, под Сталинградом - 110,
под Курском - 28, под Смоленском - 100,
в Польше - 145, в Германии – 120…

Я знаю цену хлеба

Отдел архива администрации

Сузунского района. Ф. 148. . 1. Д. 2. Л. 1.On

8 сентября 1941 г. -

12 сентября 1941 г. -

21-22 сентября 1943 г. -

начало блокады Ленинграда

открытие «Дороги жизни»

через Ладожское озеро

выход советских войск

к Днепру, освобождение Донбасса

Такое позабыть никто б не смог.

Не на показ и слезы и волненье...

Вот почему на брошенный кусок

Теперь смотрю я как на преступленье.

Я знаю цену хлеба с той весны

Голодного сорок второго года...

Пусть закрома Отчизны и полны,

Беречь мы хлеб должны как честь народа.

Н. Ягунова



ОКТЯБРЬ
КАЛЕНДАРЬ

ПОБЕДЫ

Екимов Николай Федорович
(во 2-м ряду крайний справа)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Тот немецкий осколок снаряда

Он принёс со второй мировой.

Он пришел из кромешного ада.

Трижды мертвый вернулся домой.

Время белою чайкой летело –

То снега, то грибные дожди.

Десять грамм инородного тела

Проносил он полвека в груди.

Заржавевший кусочек металла

В непогоду уснуть не давал.

Боль с постели его поднимала

И кидала в постель наповал.

На сосёнках поникли иголки,

По реке пробежался озноб.

За селом, за дорогой, на взгорке

Он залёг в свой последний окоп.

Над рекой, по берёзовым колкам

Плачет иволга ночью и днём.

Пусть застрянет у сердца осколком

Наша светлая память о нём.

Л. Долгов

Осколок у сердца
Косачёву М.П.

30 октября 1941 г. -

2 октября 1943 г. -

9 октября 1943 г. -

начало обороны Севастополя

завершение Смоленской

наступательной операции

завершение битвы за Кавказ

На 01.01.1941 г. численность населения
района составила 42227 человек,

на 01.02.1946 г. - 32133 человека.
Сузунского

Отдел архива администрации

Сузунского района.
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Зырянов Петр Иванович
1945 г. (в центре)

НОЯБРЬ
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Есть примета у нашей весны-

В строй вступают ветераны войны.

Эти лица в окопах морщин-

Это строй настоящих мужчин.

Ты поплачь, солдат, тебе слезы к лицу.

Там, где ты воевал, тесно свинцу.

Ты был парень-огонь, ты был тёртый калач,

Ну, так вспомни друзей. И тихонько поплачь.

Ты поплачь, солдат

Есть примета у нашей весны

Помолчать у гранитной стены,

Вспомнить сгинувших по именам,

Пригубить фронтовые сто грамм.

Есть у нашей весны –

Залп ружейный среди тишины:

В майском небе просторно свинцу...

Ты поплачь, тебе слёзы к лицу.

Л. Долгов

Ветерану Великой Отечественной войны,
Плотникову Михаилу Григорьевичу

25 ноября 1944 г. орденом Славы 3-й степени награжден за
героизм в боях у г. Мозырь Гомельской области; 7 мая 1945 г. награжден орденом Славы 2-й
степени за отвагу при форсировании р. Одер (Германия); 15 мая 1946 г. награжден орденом Славы
1-й степени за проявленное мужество в боях близ населенного пункта Дебберин.

18 ноября 1944 г. орденом Славы 3-й степени награжден за героизм в
боях у населенного пункта Михайловка; 17 февраля 1945 г. награжден орденом Славы 2-й степени
за отвагу в боях у населенного пункта Гловачув (Польша); 15 мая 1946 г. награжден орденом Славы
1-й степени за проявленное мужество в ходе наступления в районе г. Кюстрин (Польша).

Дружкин Александр Федорович

Зырянов Петр Иванович

Новосибирцы-Герои Отечества.

Новосибирск, 2010.

С. 411.С. 407.,

7 ноября 1941 г. -

16 ноября 1941 г. -

13 ноября 1943 г. -

19-20 ноября 1943 г. -

военный парад в честь

24-й годовщины Октябрьской

революции, проведенный

во время Московской битвы

подвиг

28 панфиловцев у разъезда Дубосеково

освобождение Киева

наступление советских

войск под Сталинградом



КАЛЕНДАРЬ

ПОБЕДЫ

ДЕКАБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

5 декабря 1941 г. -

24 декабря 1943 г. -

начало контрнаступления

под Москвой

началась Днепровско-

Карпатская наступательная операция

Недаром здесь знамен склоняют шелк,

Не ради векового ритуала,

А чтобы воин верным курсом шёл,

Не выпуская колесо штурвала,

В молчании застыла чья-то мать

С седою, скорбно-гордой головою.

Здесь для неё земли святая пядь –

У памятника воину-герою.

Сюда пришёл с невестою солдат

Перед суровой службой строевою.

Не надо слов: здесь камни говорят –

У памятника воину-герою.

Он - наша совесть, наш судья навек.

Пред ним в долгу планеты всё живое.

Так поклонись, живущий человек,

У памятника воину-герою.

Н. Ягунова

Книга памяти. Том 1.

Новосибирск, 1994. - С.120.

У памятника Воину-Герою

17 декабря 1943 года звание Героя Советского
Союза присвоено

(посмертно) за подвиг, совершенный в бою
при форсировании Днепра.

Левину Василию Андрееви-

чу

Петухов Павел Иванович (стоит 6-й слева)

1 2 3 4 55 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 2424 25 26 27

28 29 30 31
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Сузунский район находился далеко от линии фронта, и снаряды не разру-
шали наших сёл и деревень, но горе и тяготы военного времени не обошли ни 
один сибирский дом.

22 июня 1941 года в 16 часов 57 минут в район пришла весть о начале Великой Отече-
ственной войны. В правительственной телеграмме, подписанной Народным 
Комиссаром обороны СССР, Маршалом Советского Союза Тимошенко, зна-
чится: «Президиумом Верховного Совета СССР объявлена мобилизация».

24 июня 1941 года исполком Сузунского районного Совета депутатов трудящихся прини-
мает решение № 288 «О проведении мобилизации в районе».

12 августа 1941 г. на заседании бюро Сузунского райкома партии рассматривался вопрос 
об организации изготовления лыж для Красной Армии на предприятиях лес-
ной промышленности района, лыжи были очень нужны Красной Армии. Ра-
бочие Нечунаевского лесопункта обязались ежегодно перекрывать задания, 
здесь не было ни одного рабочего, не выполняющего нормы. Коллектив бо-
ролся за досрочное выполнение оборонного задания. Рабочие Мышланского 
лесопункта решили ноябрьский план по производству лыж и колец выпол-
нить к 25 числу, повысить норму выработки по отдельным видам работ от 
120–200 %. К производству лыж подключились многие другие предприятия. 
Открылся лыжный цех в райлесхозе, промартелях «Факел» и «Якорь», пром-
комбинате. Производством лыж также занимались Меретский и Сузунский 
химлесхозы, промартели «Новый путь», «Прожектор» и «Путь инвалидов», 
сельхозартель имени Кирова Верх-Сузунского сельсовета. Десятиклассни-
ки Сузунской средней школы организовали заготовку ивовых прутьев для 
лыжных колец. В целом сузунцы изготовили за год около семи тысяч пар 
лыж.

1941–1942 гг. Сузунский район принял немцев Поволжья: Зоринский сельсовет — 64 се-
мьи, Бедринский сельсовет — 123 человека, Маюровский сельсовет — 36 се-
мей, Равенский сельсовет — 50 семей, Плосковский сельсовет — 43 семьи, 
Малышевский сельсовет — 25 семей, Ершовский сельсовет — 41 семью, 
Лушниковский сельсовет — 62 семьи, Нижне-Сузунский сельсовет — 84 че-
ловека, Шарчинский сельсовет — 31 семью, 319 человек, Шигаевский сель-
совет — 10 человек, Битковский сельсовет — 416 человек и др.

КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ
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1942 г. — из доклада председателя исполкома Н. И. Макаренко на 4 сессии Сузун-
ского районного Совета депутатов трудящихся 30 января 1942 г.: 
«Источником силы нашей армии является советский тыл. Тыл для 
фронта — первое дело. Ни одна армия в мире не может победить без устой-
чивого тыла. Тыл питает фронт оружием, боеприпасами, продовольстви-
ем. Тыл питает фронт бойцами, настроением, идеями. Тыл и фронт, на-
род и армия живут одним дыханием, одним желанием разгромить врага»; 
колхозы создавали сверх посевного плана посевы в фонд обороны и помощи 
колхозам, пострадавшим от фашистской оккупации. В каждой их сельхозар-
телей района было посеяно сверх плана от двух до десяти гектаров пшени-
цы, проса, овса, так же был посажен картофель и табак; передовые колхозы 
по сдаче хлеба в фонд РККА — «Свободный труд», «Завет Ильича», Лушни-
ковская МТС, Заковряжинская МТС, им. Калинина, 17 лет РККА.

Март 1942 г. — «Фронту нужно — значит сделаем!» под таким лозунгом объединились 
рабочие предприятий лесной, лесохимической и местной промышленности.

30 апреля 1942 г. исполнительный комитет решил: за установление мирового рекорда на 
кладке кирпича 26 апреля 1942 г. (4000 штук за смену) и организацию стаха-
новской работы коллектива каменщиков, выполнивших в этот день по три 
нормы, каменщика «Сибметаллстрой» Максименко С. С. наградить Почетной 
грамотой областного совета депутатов трудящихся.

В мае комсомольцами района проведен учет детей, родители которых работают на весен-
нем севе, подлежащих охвату детскими площадками. Силами комсомольцев 
и молодежи собрано у населения 785 штук разной посуды, 1240 штук раз-
ных игрушек, 1480 различных вещей. Всего в районе детей, не имеющих или 
оставшихся в период Отечественной войны без родителей, 156 человек: из 
них патронированных — 118 человек, в детдоме — 15 человек, усыновлен-
ных среди населения — 17 человек, проживают у дальних родственников — 
6 человек. Детей беспризорных (не определенных на воспитание) в районе 
в данный период времени не имеется; там, где не хватало взрослых рук, на 
помощь приходили детские. На Меретском маслозаводе работают несколько 
15-ти летних подростков. Двое из них в столярном цехе выполняют задания 
на 120–150 %. Почти ежедневно справляются с нормами взрослых на вывоз-
ке льда и дров; около 80 % засоренных посевов в колхозе «Путь Ленина» про-
пололи учащиеся Шарчинской школы.

В деревнях и селах страны родилось новое движение: отправка «Красных обозов» с про-
довольствием для Красной Армии из личных доходов колхозников. В этом 
начинании сузунцы не отставали, только 13 августа 1942 года на государ-
ственные пункты прибыло свыше 70 подвод от наших земляков. Всего от 
жителей Сузуна в государственные закрома было ссыпано 7533 пуда хлеба и 
других продуктов.

Количество трудоспособных мужчин на селе к концу 1942 г. сократилось на 60 %; район 
принял 990 семей, свыше 4000 человек, эвакуированных с прифронтовой 



98 99

полосы жителей Ростовской, Ленинградской, Московской, Смоленской обла-
стей. Их обеспечили жильем, разместили в 24 населенных пунктах района, 
устроили на работу в колхозы (900 человек), химлесхоз (300 человек), пром-
комбинаты (100 человек), промартели (100 человек), другие организации 
(100 человек). Больным и слабым при больнице было организовано лечение 
и усиленное питание. В среднем, в каждой семье эвакуированных насчиты-
валось по шесть человек.

1943 г. — по состоянию на 10 января сдача хлеба в фонд Красной Армии, плановые задания 
по МТС выполнены на 109 %; передовые колхозы по хлебосдаче — колхоз 
«Большевик» — 109 %, им, Сталина — 106 %, «Советская Сибирь» — 98 %; 
в районе организуется сеть сельских промкомбинатов. В Мерети — органи-
зуемое производство: сапожное, пошивочное, трикотажное, пимоткатное. 
Нижний Сузун — шорное, кирпичное, смолокуренное, сапожное, пимотка-
ное. Зорино — цех по выделке овчин, пошивочный цех, сапожная мастерская. 
Бедрино — бондарное производство и корзиноплетение; труженики района 
не только своим трудом оказывали помощь фронту, но и личными сбереже-
ниями. Работники Нечунаевского мехлесопункта собрали и отправили на 
оборонные предприятия 77620 рублей и 18750 рублей облигациями. 75 тыс. 
было собрано комсомольцами района на строительство кораблей подшеф-
ного Северного Морского Флота.

февраль 1943 г. в Сузунском районе прошел под лозунгом помощи осажденному Ленингра-
ду. Сельхозартели, колхозники, рабочие и служащие выделяли деньги, кар-
тофель, овощи, продукты животноводства. Группа активисток обратилась к 
женщинам района с призывом обеспечить огородными семенами население 
освобожденных районов. В посылках в адрес этих районов направлялись се-
мена свеклы, огурцов, капусты, гороха, лука и пр. В октябре 1943 г. сузунцы 
отправили скот в освобожденные районы западных областей.

19 марта 1943 г. исполком райсовета принимает решение № 114 «О проведении фронто-
вого декадника на лесозаготовках». Задача декадника — обеспечение пол-
ного выполнения плана лесозаготовок по району.

1943 г. — в Сталинский фонд победы коллективом школы Заковряжинской средней шко-
лы внесено 6815 рублей деньгами, собрано средств на строительство авиаэ-
скадрильи 6000 руб. В фонд помощи семьям фронтовиков внесено 1000 руб. 
Собрано золы для колхозов 10 центнеров, верхушек картофеля 1 центнер 
для подсобного хозяйства школы, 8 центнеров для колхозов, укомплекто-
ваны бригады по сбору колосьев. Данная школа первая в районе проявила 
инициативу и собрала инвентарь к колхозным кузницам. Подготовлено в 
школьном кружке 9 человек трактористов; работают Тимуровские команды 
по оказанию помощи семьям фронтовиков. Успеваемость по школе 83,3 %, 
успеваемость комсомольцев — 92,1 %. Данной школе присуждено переходя-
щее красное Знамя райисполкома.
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5 мая 1943 г. принято решение исполкома райсовета № 204 «О мобилизации населения 
на сельхозработы»: мобилизовать на проведение весеннего сева и пропо-
лочные работы в колхозы 800 человек из числа местного и эвакуированного 
трудоспособного населения — служащих учреждений, организаций, учащих-
ся школ Наркомпроса и учителей по окончании учебного года.

В 1943–1944 гг. — Меретский, Верх-Сузунский сельсоветы, Сузунский поссовет приняли 
калмыков из Лаганского, Улан-Хольского районов Калмыцкой АССР.

1944 г. — из доклада на 14 пленуме Сузунского РК ВКП (б) от 2 января 1944 г.: «6 ноября 
1943 г. т. Сталин в своем докладе «О 26-й годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции» поставил задачу перед работниками тыла 
еще больше усилить помощь Красной Армии. Большую роль непосредствен-
ной помощи фронту в разгроме немецких оккупантов и восстановлении 
хозяйства освобожденных районов играют работники лесной промышлен-
ности. Наша патриотическая задача — дать наступающим частям Красной 
Армии снарядов и патронов столько, сколько нужно для наступления, а для 
этого необходим лес на спецукупорку, ружейная и лыжная болванка и целый 
ряд других спецассортиментов на прямые нужды армии. Кроме того, для 
успешного продвижения Красной Армии требуется огромное количество 
шпал, которые делают и поставляют наши предприятия. Война требует леса 
и мы обязаны дать его во что бы то ни стало. Лесные предприятия Сузунско-
го района: Нечунаевский мехлесопункт, Сплавная контора, Сузунский хим-
лесхоз, Сузунский леспродторг досрочно выполнили плановые показатели 
за 1943 г. В октябре месяце Нечунаевский МЛП во Всесоюзном соревновании 
был отмечен получением 2-й Всесоюзной премии»; большинство колхозов 
района полностью рассчитались с государством по молокосдаче. Так, сельхо-
зартель «Большевик» (председатель т. Гончаров), выполнив план 1944 года, 
сдала 26 ц. за 1945 г. Фронт требует от работников сельского хозяйства все-
возможные продукты питания. Досрочно выполним план молокосдачи госу-
дарству!

1944 г. — в Сузунском районе числится 115 польских граждан, из них в Малышевском 
сельсовете проживало 25 человек. Решением исполкома Сузунского район-
ного Совета от 07 декабря 1943 года № 544 с 15 декабря была организована 
школа для польских детей в районном центре, в помещении начальной шко-
лы № 1 в 3-ю смену.

1944 г. — по итогам уборочной страды 1944 года Сузунский район был признан победите-
лем в областном соревновании и награжден Красным знаменем.

1945 г. — отдел гособеспечения райисполкома оказывает большую помощь семьям фронто-
виков: 305 семьям подвезено 1223 ц. сена, 235 семьям — 362 кубометра дров, 
для 3 семей отремонтированы квартиры. Выдано 238 пар валенок, 183 изде-
лия готового платья и трикотажа. В течение лета 700 детей военнослужащих 
будут отдыхать в местном детском санатории. В Меретском детском доме 114 
детей, родители которых погибли на фронте Отечественной войны.
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25 марта 1945 г. — в фонд здоровья раненных бойцов Красной армии рабочие и служащие 
Битковского маслозавода решили сдать по 45 литров молока и обратились 
ко всем колхозникам района последовать их примеру; заведующая аптекой 
т. Сосновикова обратилась с призывом о сборе лекарственного сырья, необ-
ходимого для производства лекарств, которые идут на лечение раненных 
бойцов Красной армии. В условиях нашего района можно с успехом собирать 
березовые почки, пустырник, чернику, шиповник и др.

10 мая 1945 г. — празднование Победы. Задолго до начала митинга колонны сузунцев 
подходят к зданию райисполкома. Слово для приветствия берет секретарь 
райкома ВКП(б) т. Ильиных: «Долгожданная победа пришла! Красная армия 
поставила на колени фашистскую Германию!» С приветствием выступили 
секретарь райкома ВЛКСМ т. Швайков, военком т. Кальницкий, от участни-
ков Отечественной войны четырежды орденоносец т. Карпов, от райкома 
профсоюза леса и сплава т. Мальцев, от учащихся Сузуна ученица 9 класса 
Сузунской средней школы В. Нестерович.

26 июля 1945 г. — встреча победителей. Празднично одетые сузунцы большими группа-
ми собрались у кинотеатра — в этот день приедут воины, демобилизованные 
из действующей армии. Для встречи воинов приготовлено фойе кинотеатра: 
лозунги, плакаты, газеты, журналы, буфет с прохладительными напитками и 
кондитерскими изделиями. Рядом в столовой накрыт белой скатертью боль-
шой стол, ужин включает 5 блюд. Машину ждут к 6 часам вечера. И вот она 
показалась — единым порывом сотни сузунцев бросились ей навстречу...

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 263; Д. 265. ЛЛ.1.3.7; Д. 273. 

ЛЛ. 70–74; Д. 281; Д. 283. Л. 5; Д. 288. ЛЛ. 23, 210, 367, 419; Д. 289. Л. 885; Д. 304. Л. 15; Д. 313; 
Д. 594. ЛЛ. 19–22; Ф. 5. Оп. 1. Д. 23. ЛЛ. 11–14; Д. 35. Л. З; Ф. 22. Оп. 1. Д.2. ЛЛ. 2, 17, 28, 45 об., 
48.

Телеграмма от 22 июня 1941 года 16 часов 57 мин.
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В 2015 г. исполняется 105 лет посел-
ку Федоровский (1910).

1910 г. — образован п. Федоровский.
1939 г. — п. Федоровский Холодновско-

го сельсовета.
1959 г. — решение № 277 от 26.08.1959 

Сузунского райисполкома: переместить 
медицинский пункт 562 квартала в село 
Федоровка с 1 сентября 1959 г.

1968 г. — п. Федоровский Шарчинского 
сельсовета. 1997 г. — п. Федоровка Шар-
чинского сельсовета, число хозяйств — 32, 
населения в них — 85 человек.

2007 г. — п. Федоровский Шарчинского 
сельсовета, количество хозяйств — 24, в 
них населения — 60.

ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКИЙ
105 лет со дня образования

1910

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1. On. 1. Д. 708. Л. 48; Ф. 5. On. 1. 
Д. 23. ЛЛ. 11–14; Д. 35. Л. 3; Ф. 67, On. 1. Д. 6 
74. Л. 1; Пирожков П. Ф. Сузунекое разноцве-
тье. — Новосибирск, 1978. — С. 30.
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В 2015 г. исполняется 140 лет с. Хо-
лодное (1875).

1875 г. — основана д. Холодная (Тюле-
нево) при речке Холодной.

1893 г. — д. Холодная, число крестьян-
ских дворов — 45, некрестьянских дворов 
— 5, число жителей мужского пола — 157, 
женского пола — 149.

1911 г. — д. Холодная Битковской во-
лости Барнаульского уезда Томской губер-
нии, число дворов — 84, число жителей 
мужского пола — 259, женского пола — 
283, имеется мелочная лавка.

[1924 г.] — образован Холодновский сель-
ский Совет рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов Битковского района 
Новосибирского округа Сибирского края.

1930–1930 г. — Постановлением ВЦИК 
от 30.07.1930 преобразован в Холоднов-
ский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Битковского 
района Западно-Сибирского края.

1930 г. — 7 сентября организован 
колхоз имени Ворошилова. Колхоз рас-
полагался на территории Холодновского 
сельского Совета в с. Верхняя Клитенка. 
Первым председателем колхоза был из-
бран Ноздрухин Иван Дмитриевич. На 1 
декабря 1931 г. в состав колхоза входило 
25 крестьянских хозяйств, всего душ в ар-
тели — 40, из них работоспособных — 56. 
Колхоз имел 27 лошадей, 16 сельскохозяй-
ственных машин (жаток, молотилок, се-
нокосилок, веялок, лобогреек), 40 плугов, 
борон. Колхоз занимался возделыванием 
озимой ржи, пшеницы, овса, гречихи, го-
роха; из технических культур — махорки, 

1875

СЕЛО ХОЛОДНОЕ (ТЮЛЕНЕВО)
140 лет со дня основания

льна; из кормовых культур — кукурузы на 
силос. Выращивали крупнорогатый скот, 
свиней, овец, лошадей, кур.

1932 г. — Постановлением Президиума 
Западно-Сибирского краевого исполни-
тельного комитета от 05.03.1932 № 2369, 
в соответствии с Постановлением ВЦИК 
от 02.03.1932 Битковский и Сузунский 
районы объединены в один Лушников-
ский район, переименован в Холодновский 
сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Лушников-
ского района Западно-Сибирского края. С 
10.12.1932 вновь образованный район был 
переименован в Сузунский.
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1936 г. — в соответствии с Конститу-
цией СССР установлено наименование — 
Холодновский сельский Совет депутатов 
трудящихся Сузунского района Западно-
Сибирского края.

1937 г. — Постановлением ЦИК СССР от 
28.09.1937 преобразован в Холодновский 
сельский Совет депутатов трудящихся Су-
зунского района Новосибирской области.

1951 г. — укрупнение колхоза им. Воро-
шилова, в его состав вошли колхозы «Луч 
коминтерна», «Победа» Холодновского 
сельского Совета.

1954 г. — Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 16.06.1954: объеди-
нены следующие сельские Советы — Пло-
сковский и Холодновский сельский Совет в 
Плосковский сельсовет, с центром в с. Пло-
ское.

1957 г. — 22 июня колхоз имени Воро-
шилова прекращает свою деятельность, 
он переходит в состав вновь созданного 
Шарчинского совхоза. Последним предсе-
дателем колхоза имени Ворошилова был 
Сенькин Алексей Иванович. Р ешение ис-
полкома Сузунского райсовета № 313 от 
09.12.1957: просить исполком областного 
Совета поставить вопрос перед Новоси-
бирским мясоптицетрестом об организа-
ции в Сузунском районе на базе конторы 
«Заготскот» откормочного совхоза.

1962 г. — решение Новосибирского 
облисполкома: № 561 от 07.08.1962 г. — 
передать д. Холодная в Заковряжинский 
сельсовет; решение исполкома Сузунского 
райсовета № 400 от 10.12.1962 г. открыть 
детский сад в д. Холодная на 25 мест с 1 де-
кабря 1962 г.

1963 г. — Решение исполкома Сузун-
ского райсовета № 154 от 14.05.1963: от-
крыть отделение связи в поселке Холод-
ное; решение РИКа № 154 от 14.05.1963: в 
связи с организацией Центральной усадь-
бы Сузунского откромсовхоза, ростом на-

селения п. Холодное, Клитенка, Мирный 
открыть сберегательную кассу агентского 
типа, решение исполкома Сузунского рай-
совета № 311-а от 12.09.1963: открыть в 
с. Холодное с 1 сентября 1963 г. восьмилет-
нюю школу с количеством учащихся 128 
человек.

1982 г. — решение исполкома Сузунско-
го райсовета от 03.09.1982: в связи с отсут-
ствием детей для проживания, интернат 
при Холодновской восьмилетней школе 
закрыть.

1984 г. — решение исполкома Сузунско-
го райсовета № 281 от 18.10.1984: рассмо-
трев решение схода граждан с. Холодное от 
18.09.1984 г. и решение Заковряжинского 
сельсовета от 11.10.1984 г., ходатайствовать 
перед исполкомом Новосибирского област-
ного Совета народных депутатов о переда-
че с. Холодное из состава Заковряжинского 
сельского Совета в состав Шипуновского 
сельсовета.

1998 г. — Постановление территори-
альной администрации района № 262 от 
21.07.1998: зарегистрировать Устав закры-
того акционерного общества «Холодное» в 
новой редакции.

2007 г. — с. Холодное Шипуновского 
сельсовета, число хозяйств — 158, в них 
населения — 445.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1. On. 1. Д. 540. ЛЛ. 1–2; Д. 582. 
Л. 182; Д. 585. ЛЛ. 23–24; Д. 763. Л. 89; Д. 768. 
Л. 152; Д. 781. Л. 53; Д. 781. Л. 53; Д. 782. Л. 
12; Д. 1172. Л. 184; Д. 1220. Л. 203; Ф. 88. On. 
1. Д. 6. Л. 1; Д. 11. ЛЛ. 1–7; Ф. 104. On. 1. Д. 
61. Л. 24; Д. 62. Л. 91; Д. 84. Л. 199; Список 
населенных мест Томской губернии за 1893 
год. — Томск, 1893. С. 104–105; Список насе-
ленных мест Томской губернии на 1911 год. 
— Томск, 1911. С. 156–157
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В 2015 г. исполняется 170 лет дерев-
не Поротниково (1845).

1845 г. — возник населенный пункт — 
деревня Поротниково при речке Чарушке.

1859 г. — деревня Поротникова Барна-
ульского округа 2 участка Томской губернии. 
Расположена при речках Каменке и Чирухе. 
Число дворов — 68, число жителей мужского 
пола — 196, женского пола — 206.

1893 г. — д. Поротниково (Чируха) Ма-
лышевской волости Барнаульского окру-
га Томской губернии. Число дворов — 64, 
число жителей мужского пола — 268, жен-
ского пола — 256.

1911 г. — деревня Поротниково (Чируха) 
Малышевской волости Барнаульского уезда 
Томской губернии. Число дворов — 135, чис-
ло жителей мужского пола — 395, женского 
пола — 409. Имеется торговая лавка.

1926 г. — население по переписи 1926 
года: мужчин — 402, женщин — 448, пре-
обладающая национальность — русские. 
Имеется сельский совет.

1928 г. — Протокол № 9 от 13.12.1928 
г. заседания президиума Сузунского райи-
сполкома: считать целесообразно Поротни-
ковский сельсовет влить в Малышевский. 
Число хозяйств — 191, имеется школа.

1949–1950 гг. — существовал колхоз 
«Красный Пахарь», 1951–1956 гг. — «За Ро-
дину».

1975 г. — открытие «Памятника 
воинам-землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны». Количество 
погибших земляков — 42.

1981 г. — решение исполкома Сузунско-
го райсовета № 239 от 03.09.1981: в связи 
с уменьшением контингента учащихся в 
Поротниковской начальной школе и орга-
низацией ежедневного подвоза учащихся 
в Малышевскую среднюю школу с 1 сен-

тября 1981 г Поротниковскую начальную 
школу закрыть.

1982 г. — решение исполкома райсове-
та № 36 от 28.01.1982 г.: учитывая прось-
бы жителей села Поротниково, исполкома 
Малышевского сельсовета, правления кол-
хоза «Путь Ленина» открыть в помещении 
бывшей Поротниковской школы детский 
сад на 25 мест с 1 февраля 1982 г.

1984 г. — число хозяйств — 104, количе-
ство населения в них — 272 человека.

1993 г. — ликвидировать колхоз «Путь 
Ленина». Зарегистрировать акционерное 
общество закрытого типа «Луговое». При-
своить юридический адрес: с. Поротниково 
Сузунского района Новосибирской области.

1996 г. — Постановление администрации 
Сузунского района №  377 от 31.10.1996: в свя-
зи с отсутствием помещения и материально-
технической базы, закрыть Поротниковскую 
киноустановку с 1 ноября 1996 г.

2007 г. — на 01 января 2007 г. д. Порот-
никово Малышевского сельсовета Сузун-
ского района: число хозяйств — 76, в них 
населения — 191.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1. On. 1. Д. 23. Л. 22; Д. 1150. Л. 
159; Д. 1171. Л. 73; Ф. 7. On. 1. Д. 22. Л. 1; Ф. 52. 
On. 1. Д. 601. Л. 1; Д. 808. Л. 1; Ф. 104. On. 1. 
Д. 21. Л. 184; Д. 62. Л. 85; Список населенных 
мест Томской губернии по сведениям 1859 
года. — Санкт-Петербург, 1868. — С. 48; 
Список населенных мест Сибирского края. 
Том 1. — Новосибирск, 1928. — С. 412; Спи-
сок населенных мест Томской губернии за 
1893 год. — Томск, 1893. — С. 110–111; Спи-
сок населенных мест Томской губернии на 
1911 год. — Томск, 1911. — С. 208–209.

ДЕРЕВНЯ ПОРОТНИКОВО (чИРУХА)
170 лет со дня образования

1845



106 107

В 2015 г. исполняется 245 лет селу 
Мышланка (1770 г.).

1770 г. — дата основания села Мыш-
ланка.

1908 г. — с. Мышланское Чингисской 
волости Барнаульского уезда Томской гу-
бернии, расположено по берегам речки 
Мышланки, правого притока р. Сузуна, 
впадающей в р. Обь.

1910 г. — в документах по ограни-
чению земельного и лесного наделов с. 
Мышланское записано: селение состоит из 
144 хозяйств с 969 душами обоего пола, из 
них 488 мужчин. В с. Мышланское числит-
ся 6913 десятин земли, из которой 6508 
— удобной и 405 неудобной земли. По 
р. Мышланка находится мельница.

1919 г. — Памятник «Братская могила 
партизан Гражданской войны» (8 фами-
лий].

1927 г. — Мыш-
ланский сельский 
Совет включен из 
Битковского района 
в Сузунский район 
Каменского округа, 
населения — 1912 
человек.

1935 г. — разу-
крупнение сельхо-
зартелей «Правда» 
на две: имени Лени-
на и имени Фрунзе.

1939 г. — чис-
ленность населения 
— 996 человек, из 
них мужчин 435.

Братская могила 
партизан 

Гражданской войны

Отводная запись с. Мышланского за 1908 г.

СЕЛО МЫшЛАНКА
245 лет со дня основания

1948 г. — за колхозом им. Ленина закре-
плено навечно 4991,90 га земли. В колхозе 
числится 85 дворов. Колхоз занимался воз-
делыванием озимой ржи, выращиванием 
крупно-рогатого скота, имелись фермы: 
свиноводческая, овцеводческая, конефер-
ма, птицеферма. Имелась маслобойка, куз-
ница. Административно-управленческий 
аппарат колхоза состоял из 17 человек: 
председатель, бухгалтер, три бригадира, 
заведующий фермой, два учетчика, 6 чело-
век обслуживающего персонала и другие. С 
1946 г. по 1976 г. председателем правления 
колхоза им. Ленина работал Дергунов Петр 
Кондратьевич. 

1950 г. — объединение колхозов им. Ле-
нина и им. Фрунзе Мышланского сельского 
Совета в один колхоз.

1954 г. — объединение Бобровского и 
Мышланского сельских Советов в Бобров-
ский с центром в с. Бобровка.

1770
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1958 г. — с. Мышланка передано из Бо-
бровского сельского Совета в Ершовский.

1960 г. — открыта вечерняя школа 
сельской молодежи в с. Мышланка.

1967 г. — Ершовский сельский Совет 
переименован в Мышланский, с центром в 
с. Мышланка.

1968 г. — организована централизо-
ванная бухгалтерия при исполкоме Мыш-
ланского сельского Совета.

1974 г. — реорганизация Мышланской 
восьмилетней школы в среднюю.

1981 год — монумент «Неизвестный сол-
дат» в честь погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Количество погибших 
земляков: Ершово — 79, Мышланка — 88.

1992 г. — зарегистрировано акционер-
ное общество закрытого типа «Мышлан-
ское», которое является правопреемником 
колхоза им. Ленина.

2006 г. — в состав Мышланского сельсо-
вета входит село Мышланка, численность 
населения составляет 874 человека.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1. On. 1. Д. 408. Л 202; Д. 431. 
Л. 513; Д. 540. ЛЛ 1, 2; Д. 599. Л. 120; Д. 727. 
Л. 77; Д. 881. Л. 187; Д. 976. Л 214; Ф. 5. On. 1. 
Д. 23. ЛЛ. 11–14; Д. 35. Л. 3; Ф. 7. On. 1.Д. 7. ЛЛ. З, 
4; Д. 90. Л. 56; Ф. 53. On. 1. Д. 472. Л. 1; Д. 578. 
Л 1; Ф. 104. On. 1. Д. 5. Л 318; Д. 61 .ЛЛ 42, 59; 
Административно-территориальное де-
ление Сибири: Справочник — Новосибирск, 
1966; Список населенных мест Сибирского 
края. Т. 1. — Новосибирск, 1928. — С. 412.

Памятник «Неизвестный солдат» погибшим 
в Великую Отечественную войну, с. Мышланка
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В 2015 г. исполняется 290 лет дерев-
не Кротово (1725).

1725 г. — основана деревня Кротово1.
1859 г. — д. Кротова Барнаульского 

округа 2 участка Томской губернии. Чис-
ло дворов — 20, число жителей мужского 
пола — 51, женского пола — 49.

1911 г. — д. Кротова Малышевской во-
лости Барнаульского уезда Томской губер-
нии. Число дворов — 67, число лиц муж-
ского пола — 119, женского пола — 127. 
Имеется маслодельный завод.

1925 г. — в селении проживает 77 до-
мохозяев.

1927 г. — деревня Кротово (Другово) 
Сузунского района Каменского округа Си-
бирского края. 412 едоков обоего пола, 86 
домохозяев. Как отдельное земельное об-
щество существует с 1827 г. Деревня воз-
никла в 1725 году. Селу принадлежит 1430, 
58 десятин земли. В деревне 40 колодцев. 
Цвет воды — белый, вкус — пресный. Го-
сподствующая система хозяйства — жи-
вотноводство, с уклоном к полеводству. 
Распахано около 200 десятин, пригодно к 
распашке 400 десятин. Около селения име-
ется выгон, площадь 150 десятин. Выгона 
недостаточно. Преобладающая националь-
ность — русские. Имеется школа.

1927 г. — протокол № 9 от 13.12.1928 
г. заседания Президиума Сузунского райи-
сполкома считать целесообразно влить 
1 Булыгин Ю.С. «Первые крестьяне на Алтае» (Бар-
наул, 1974 — С. 134), ссылаясь на документы Госу-
дарственного архива Алтайского края (Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 134. Л. 310), указывает дату основания деревни 
Кротово — 1753 год.
 

ДЕРЕВНЯ КРОТОВО (ДРУГОВО)
290 лет со дня основания

Кротовский сельсовет в Меретский сель-
совет;

— на заседании Кротовского сельсове-
та рассматривался вопрос о ликвидации 
неграмотности от 18 до 75 лет. (зав. шко-
лой Князев Н.В.; 1931 г. — зав. школой — 
Соколов И.Н.).

1931 г. — Сузунским РИКом зарегистри-
рован Устав с/х артели «Правда», кроме 
земледелия, животноводства занимается 
рыболовством.

1725
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1932 г. — заседание Кротовского сель-
совета от 29.09.1932 г. в целях укрепления 
низового аппарата, для правильного про-
ведения политики партии и правительства 
на селе и для сокращения бюджетного дела 
влить Кротовский сельсовет в Меретский 
сельсовет (д. Кротово и п. Октябрьский).

1934 г. — Кротовская школа на 01 янва-
ря — один учитель, 42 ученика.

1936 г. — сельхозартель «Правда», едо-
ков 292 души, 85 дворов, лошадей — 67 го-
лов, крупный рогатый скот — 89 голов. У 
колхозников коров — 72 головы.

1939 г. — перепись населения д. Крото-
во: мужчин — 122, женщин — 145, жилых 
строений — 61.

1941 г. — число дворов — 52, всего на-
селения — 185 чел. Колхоз «Правда» зани-
мался возделыванием озимой ржи, яровой 
пщеницы, овса, гречихи, проса, гороха. Из 
технических культур — лен, конопля, под-
солнух, овощи, картофель. Выращивали — 
лошадей, крупный рогатый скот, свиней, 
овец, гусей, уток.

1950 г. — решение № 336 от 04.04.1950 
г.: перевести сельхозартель «Правда» на 

устав рыболовецкой, со-
хранить за артелью ее 
прежнее название.

1960 г. — на терри-
тории д. Кротово Мерет-
ского сельсовета нахо-
дится археологический 
памятник регионально-
го значения — «Стоянка 
человека каменного века 
— неолит», представ-
ляющий собой песчаную 
возвышенность высотой 
16 м. (решение исполко-
ма Новосибирского об-
ластного Совета депута-
тов трудящихся № 868 от 
22.11.1960 г.).

1980 г. — Решение 
исполкома Сузунского райсовета № 11 от 
25.08.1980: в связи с уменьшением коли-
чества учащихся и ежедневного подвоза 
учащихся к средней школе с. Мереть Кро-
товскую начальную школу закрыть.

2005 г. — в деревне Кротово Меретско-
го сельсовета проживает 26 человек.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 1. On. 1. Д. 23. Л 22; Д. 88. 
Л. 1; Д. 117. Л. 71; Д. 723. Л. 209, 214; Спи-
сок населенных мест Томской губернии по 
сведениям 1859 года. — Санкт-Петербург, 
1868. — С. 48; Список населенных мест Том-
ской губернии на 1911 год. — Томск, 1911. 
— С. 210–211; Список населенных мест Си-
бирского края. Том 1. — Новосибирск, 1928. 
— С. 412.

 

Решение исполкома Новосибирского областного Совета 
депутатов трудящихся от 22.11.1960 № 868
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В 2015 г. исполняется 310 лет селу 
Рождественка (1705).

1705 г. — дата образования села Рожде-
ственское.

[1914] — построен храм в честь Рож-
дества Христова (священник Константин 
Папшев). К приходу относились также д. 
Маюрово и д. Татчиха, в 20-е годы число 
прихожан составляло 2185 человек.

1919 г. — памятник «Братская могила 
расстрелянных карательным отрядом 15 
августа 1919 г.» (7 фамилий).

[1927 г.] — образован Рождественский 
сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Битковского 
района Новосибирского округа Сибирско-
го края.

1930 г. — Постановлением ВЦИК от 
30.07.1930 г. Преобразован в Рождествен-
ский сельский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Битковского 
района Западно-Сибирского края.

1932 г. — Выписка из протокола заседа-
ния Президиума Лушниковского райиспол-
кома Запсибкрая, с. Завод-Сузун за №  7 от 
14 сентября 1932 года: Татчихинский сель-
совет объединен с Рождественским с наи-
менованием сельсовета

Рождественский и резиденцией в селе 
Рождественском.

1936 г. — в соответствии с Конституци-
ей СССР 1936 г. Установлено наименование 
Рождественский сельский Совет депутатов 
трудящихся Сузунского района Западно-
Сибирского края.

1937 г. — Постановлением ЦИК СССР 

Братская могила 
погибших в Гражданскую 

войну

СЕЛО РОЖДЕСТВЕНКА
310 лет со дня образования

1705

от 28.09.1937 
преобразован 
в Рождествен-
ский сельский 
Совет депута-
тов трудящих-
ся Сузунского 
района Ново-
сибирской об-
ласти.

1938 г. — По-
становлением 
Новосибирско-
го облисполко-
ма от 16 марта 
1938 г. закрыта 
церковь.

[1941 г.] — 
организован колхоз «Парижская коммуна» 
Рождественского сельского Совета Сузун-
ского района Новосибирской области. Цен-
тральная усадьба колхоза находилась в с. 
Рождественка. На 1 января 1945 г. в колхо-
зе насчитывалось 105 дворов, в них колхоз-
ников — 289. В колхозе было две полевод-
ческие бригады одна огородническая, пять 
полеводческих звеньев и два огородных, в 
них работало 134 колхозника. Колхоз зани-
мался возделыванием озимой ржи, яровой 
пшеницы, овса, гречихи, из технических 
культур конопли, подсолнечника, махорки, 
рыжика, картофеля. Имелись сад и пасека. 
Выращивал крупнорогатый скот, свиней, 
овец, кур. В колхозе была своя мельница, 
кузница, 11 конных плугов, 36 борон, 4 
сенокосилки, 4 конных граблей, 2 жатки-
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лобогрейки, две веялки, триер зерновой и 
другой сельскохозяйственный инвентарь.

1944 г. — решение исполкома райсо-
вета № 228 от 08.07.1944 г. открыть фель-
дшерский пункт в с. Рождественка.

31 уроженец с. Рождественка не верну-
лись с Великой Отечественной войны.

1950 г. — решение исполкома райсове-
та № 492 от 29.12.1950: объединить колхо-
зы «Новая жизнь» и «Парижская коммуна» 
в один колхоз — имени Жданова.

1953 г. — Решение исполкома Сузунско-
го райсовета № 253 от 23.06.1953: открыть 
сельские библиотеки в селах: Рождествен-
ка Рождественского сельского Совета с 1 
июля 1953 г.

1954 г. — выписка из Указа Президиу-
ма Верховного совета СССР от 16.06.1954: 
объединить следующие сельские Советы: 
Шарчинский, Рождественский и Маюров-
ский в Шарчинский сельсовет, с центром в 
с. Шарчино.

1968 г. — решение исполкома Сузунско-
го райсовета № 147 от 16.05.1968 г. Рожде-
ственскую восьмилетнюю школу реорга-
низовать в начальную.

1968 г. — решение исполкома област-
ного Совета № 482 от 25.08.1969 г. орга-
низовать заказник горицвета весеннего 
в Сузунском районе в Рождественском 
гослесофонде Сузунского леспромхоза, в 
кварталах 1–17, между селами Маюрово и 
Рождественское, площадью 630 га.

1971 г. — решением исполнительно-
го комитета Новосибирского областного 
Совета депутатов трудящихся от 29 янва-
ря 1971г. № 59 на территории Сузунского 
района образован Маюровский сельский 
Совет с передачей в его состав сел Татчиха, 
Рождественка, выделив их из состава Шар-
чинского сельского Совета.

1997 г. — с. Рождественка Маюровского 
сельсовета, число хозяйств — 35, населе-
ния — 85 человек.

2009 г. — с. Рождественка Маюровского 
сельсовета, число хо-
зяйств — 18, населе-
ния — 35 человек.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива ад-

министрации Сузун-
ского района. Ф. 1. 
On. 1. Д. 302. Л. 301; 
Д. 431. Л. 520; Д. 516. 
Л. 259; Д. 540. ЛЛ. 1–2; 
Д. 727. Л. 77; Д. 912. 
Л. 229; Д. 924. Л. 245; 
Д. 979. Л. 62; Ф. 54. 
On. 1. Д. 476. Л. 1.

Село Рождественка
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В 2015 г. исполняется 310 лет дерев-
не Татчиха (1705).

1705 г. — основана деревня Татчиха 
при речке Каракан.

1859 г. — д. Татчихина Барнаульского 
округа 4 участка Томской губернии, чис-
ло дворов — 40, число жителей мужского 
пола — 90, женского пола — 105.

1893 г. — д. Татчихина Чингисской во-
лости Барнаульского округа Томской гу-
бернии. Число крестьянских дворов — 67, 
некрестьянских — 7, число жителей муж-
ского пола — 140, женского пола — 156.

1908 г. — д. Татчиха Чингисской воло-
сти Барнаульского уезда Томской губер-
нии. Население — 448 душ муж. пола.

1911 г. — д. Татчиха Битковской воло-
сти Барнаульского уезда Томской губернии, 
число дворов — 129, 2 бакалейных лавки, 
2 мукомольных водяных мельницы, 
кредитное товарищество.

[1925 г.] — образован Татчи-
хинский сельский Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских 
депутатов Битковского района Ново-
сибирского округа Сибирского края.

1930 г. — Постановлением ВЦИК 
от 30.07.1930 преобразован в Тат-
чихинский сельский Совет рабо-
чих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов Битковского района 
Западно-Сибирского края.

1932 г. — Татчихинский сельсо-
вет объединен с Рождественским 
сельсоветом с наименованием Рож-
дественский и резиденцией в с. Рож-
дественка [протокол заседания Пре- Отводная запись д. Татчиха за 1908 г. 

зидиума Лушниковского райисполкома 
№ 17 от 14.09.1932).

[1945 г.] — организован колхоз «Новая 
жизнь» Рождественского сельского Сове-
та. Центральная усадьба колхоза распола-
галась в с. Татчиха. В колхозе числился 91 
двор, в них населения 296 человек. Было 
две бригады: полеводческая, огородная. 
Колхоз занимался возделованием озимой 
ржи, яровой пшеницы, овса, проса, гречихи, 
бобовых, конопли, махорки, рыжика, капу-
сты. Выращивал крупнорогатый скот, сви-
ней, овец, кур, лошадей. Имелась пасека. Из 
хозяйственных построек в колхозе было: 
две конюшни, коровник, два телятника, 
свинарник, овчарня, картофелехранили-
ще, зерносушилка. Имелась мельница, куз-
ница, шорная мастерская. Автотранспорт 
в колхозе отсутствовал. Имелось 4 конных 

ДЕРЕВНЯ ТАТчИХА (ЕДИНА, ОДИНА)
310 лет со дня основания

1705
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плуга, 119 борон, сеялка, две сенокосилки, 
двое конных граблей и другой сельскохо-
зяйственный инвентарь. Председателем 
правления колхоза в 1945 г. был Дмитриев 
Иван Владимирович.

1950 г. — решение исполкома районно-
го Совета № 431 от 29.12.1950: объединить 
колхозы «Новая жизнь» и «Парижская Ком-
муна» в один колхоз имени Жданова.

1954 г. — объединение Шарчинского, 
Рождественского и Маюровского сельсо-
ветов в Шарчинский сельский Совет, с цен-
тром в с. Шарчино.

1971 г. — образован Маюровский сель-
ский Совет с центром в с. Маюрово, в его 
состав вошли села: Маюрово, Рождествен-
ка, Татчиха, выделившиеся из Шарчинско-
го сельсовета.

1992 г. — Постановление главы адми-
нистрации Сузунского района № 258 от 
22.09.1992: закрыть с 1 сентября 1992 г. 

Татчихинскую начальную малокомплект-
ную школу.

1997 г. — Постановление № 430 от 
17.12.1996 администрации Сузунского 
района в связи с отсутствием материально-
технической базы закрыть Татчихинский 
сельский клуб с 1 января 1997 г.

2009 г. — д. Татчиха Маюровского сель-
совета, хозяйств — 15, населения — 45 че-
ловек.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 1. On. 1. Д. 88. Л. 1; Д. 431. 
Л. 520; Д. 540. ЛЛ. 1–2; Д. 976. Л. 96; Д. 1389. 
Л. 100; Ф. 7. On. 1 Д. 8. Л. 44; Ф. 76. On. 1. Д. 3. 
ЛЛ. 22–28; Ф. 54. On. 1. Д. 476. Л. 1; Ф. 104. 
On. 1. Д. 62. Л. 91; Список населенных мест 
Томской губернии по сведениям 1859 года. 
— Санкт-Петербург, 1868. — С. 60; Спи-
сок населенных мест Томской губернии за 

1893 год. — Томск, 1893. 
— С. 104–105; Список на-
селенных мест Томской 
губернии на 1911 год. — 
Томск, 1911. — С. 156–
157.

Памятник героям целины. 
Открыт в 2013 г. в с. Татчиха
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В 2015 г. исполняется 390 лет селу 
Каргаполово (1625).

1625 г. — дата возникновения населен-
ного пункта Каргаполово.

1859 г. — д. Каргаполова Барнаульского 
округа 2 участка Томской губернии. Коли-
чество дворов — 57, число жителей муж-
ского пола — 172, женского пола — 179.

1911 г. — дер. Каргаполова (Каменка) 
Малышевской волости Барнаульского уез-
да Томской губернии, число дворов — 161, 
число душ мужского пола — 515, женского 
пола — 514. Населенное место расположе-
но при реке Оби. Имеется хлебозапасный 
магазин, две торговых лавки.

1919 г. — 19 единоличных хозяйств ор-
ганизовали в Каргаполово первую в нашем 
районе коммуну. В нее вошли самые пере-
довые крестьяне. Возглавил коммуну ком-
мунист Иван Николаевич Солдатов.

[1926 г.] — образован Каргаполовский 
сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Сузунского 
района Каменского округа Сибирского 
края, по переписи населения проживает 
2894 человек.

1929–1930 гг. — в Каргаполово создана 
коммуна «Гигант», руководителем которой 
являлся ленинградский рабочий Труитов.

1930 г. — Каргаполовский сельский 
Совет рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов Сузунского района 
Западно-Сибирского края, согласно Поста-
новления ВЦИК от 30.07.1930;

— открыта Каргаполовская школа 1-й 
ступени, 3-х комплектная, которая нахо-
дится в кулацком доме, количество класс-

Схематическая карта Зоринского 
сельсовета, 1938 г.

СЕЛО КАРГАПОЛОВО (КАМЕНКА)
390 лет со дня возникновения

ных комнат — 3, общая площадь 97,5 кв.м. 
Занятия ведутся в одну смену, 133 ученика. 
Заведующий школой в 1932 г. — Тургенев, 
учителя — Булдинова, Мезголова; действу-
ет изба-читальня, ликпункт для малогра-
мотного взрослого населения, количество 
обучающихся — 38 человек, из них женщи-
ны — 30.

1931 г. — в районном земельном отделе 
зарегистрирован Устав сельскохозяйствен-
ной артели «Победа» Каргаполовского сель-
ского Совета. В ведомости экономического 
учета членов сельхозартели на 14 апреля 
1931 года значится: Товарищество орга-
низовано 14 апреля 1931 г. из 13 человек: 
председатель артели Попов Иван Егорович 
— бедняк, Векшарёв Димитрий — завхоз, 
бедняк, Устинов Павел Иванович, Жилкин 
Михаил Лукич — середняк, Щербин Харитон 
Сидорович — служащий, Кондратьева Мари-
на — батрачка, и др. Общий состав членов се-
мей — 30 человек, из них трудоспособного: 
мужчин — 11, женщин — 7. На 15 октября 

1625
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1932 г. Сельхозартель насчитывала рабочих 
лошадей — 94, молодняка — 3, коров — 56, 
быков — 3, телят — 38, овец — 35.

1932 г. — Постановлением Президиума 
Западно-Сибирского краевого исполни-
тельного комитета от 05.03.1932 № 2369, 
в соответствии с Постановлением ВЦИК 
от 02.03.1932 г. Битковский и Сузунский 
районы объединены в один Лушниковский 
район — переименован в Каргаполовский 
сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Лушников-
ского района Западно-Сибирского края. С 
10.12.1932 г. Вновь образованный район 
был переименован в Сузунский; Каргапо-
ловский сельсовет объединен с Зоринским 
сельсоветом с резиденцией в с. Зорино.

1932–1954 гг. — д. Каргаполово отно-
силась к Зоринскому сельсовету.

1939 г. — в Каргаполово находится важ-
нейшая пристань с грузооборотом по от-
правлению — хлеб — 6392 тонны, по при-
бытию — нефтепродукты — 4080 тонн.

На 01 января 1948 г. за колхозом «Побе-
да» закреплено навечно 6568,34 га земли. В 
колхозе числится 89 дворов, в них налично-
го населения — 302 человека. Колхоз зани-
мается возделыванием озимой ржи, яровой 
пшеницы, овса проса, гречихи. Из техниче-
ских культур возделываются подсолнеч-
ник и табак. Выращивается крупный рога-

тый скот, свиньи, овцы, кролики. Имеется 
птицефабрика, пасека. Колхоз обслужива-
ет Малышевская МТС. Административно-
управленческий аппарат состоит из 17 че-
ловек: председатель колхоза, заместитель 
председателя, бухгалтер, три бригадира, 
заведующие животноводческими ферма-
ми. Из важнейших сельскохозяйственных 
машин колхоз имел: 6 конных плугов, 30 
борон, одну сеялку, 3 сенокосилки, конных 
граблей, повозок всяких — 34, 29 комплек-
тов сбруи. Председателем колхоза в 1948 г. 
был Казанцев Семён Григорьевич.

1951 г. — решением РИКа от 04.01.1951 
№ 9 колхозы «Волна» д. Тараданово, «По-
беда» д. Каргаполово, «Совет», «Заря» с. Зо-
рино объединяются в один «Победа» с цен-
тральной усадьбой в с. Каргаполово.

1954 — август 1966 гг. — д. Каргаполово 
относится к Малышевскому сельсовету.

1957–1964 гг. — медалью «За освоение 
целинных и залежных земель» награжде-
ны 43 колхозника колхоза «Победа».

1966 г. — решением РИКа от 30.08.1966 г. 
№ 282 Малышевский сельский Совет раз-
укрупнен на Малышевский и Каргаполов-
ский сельские Советы; решением облис-
полкома от 15.09.1966 г. № 644 образован 
Каргаполовский сельсовет с центром в с. 
Каргаполово, в его составе населенные пун-
кты: села Каргаполово, Зорино, деревни Та-
раданово, Мало-Малышевка и населенный 
пункт при ж.д. ст. Тараданово. 

1971 г. — в связи с решением Новоси-
бирского облисполкома от 4 января 1971 г. 
№ 2 был исключен из учетных данных 
фактически не существующий населённый 
пункт: д. Мало-Малышевка (1625 год осно-
вания) Каргаполовского сельского Совета.

1976 г. — открыта средняя школа, ме-
мориальный ансамбль в честь погибших в 
годы Великой Отечественной войны земля-
ков. Количество погибших земляков: Карга-
полово — 94, Мало-Малышевка — 16.

Речной вокзал в Каргаполово, 1956 г.
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1984 г. — закончено строительство сто-
ловой на 50 мест в с. Каргаполово.

1992 г. — ликвидирован колхоз «Побе-
да», правопреемником является акционер-
ное общество закрытого типа «Победа».

1997 г. — зарегистрировано закрытое 
акционерное общество «Сибирь». Юриди-
ческий адрес: с. Каргаполово Сузунского 
района. Руководитель предприятия — Ха-
нин А. П.

2001 г. — в составе Каргаполовского 
сельсовета — с. Каргаполово, с. Зорино, 
д. Тараданово, ст. Тараданово — число хо-
зяйств — 503, населения — 1339 человек.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 1. On. 1. Д. 88. Л. 1; Д. 851. 
Л. 79; Д. 854. Л 178; Д. 908. Л. 202; Д. 1203. 
Л. 23; Д. 1271. Л. 254; Д. 1389. Л. 325; Ф. 5. 
On. 1. Д. 927. Л.2; Ф. 7. On. 1. Д. 44. ЛЛ. 81–83; 
Ф. 48. On. 1. Д. 354. Л. 1; Ф. 104. On. 1. Д. 61. 
Л. 62 ; Д. 74. Л. 69; Список населенных мест 
Томской губернии по сведениям 1859 года. 
— Санкт-Петербург, 1868. — С. 48; Список 
населенных мест Томской губернии за 1911 
г. — С. 208–209.

 

Здание старой школы в с. Каргаполово, 1974 г.

Нефтебаза и заправка, 1973 г.
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В 2015 г. исполняется 390 лет селу 
Мереть (1625).

1625 г. — дата образования д. Мерет-
ской.

1752 г. — первые исторические сведе-
ния о церкви д. Меретской с названием Ни-
кольская.

1859 г. — д. Меретская Барнаульского 
округа 2 участка Томской губернии. Число 
дворов — 81, число жителей мужского пола 
— 223, женского пола — 241.

1860 г. — построена деревянная Свято-
Троицкая церковь с. Меретского Сузунской 
волости Каменского уезда Новониколаев-
ской губернии.

1893 г. — открыта церковно-приходская 
школа в с. Меретском.

1911 г. — с. Меретское Малышевской 
волости Барнаульского уезда Томской гу-
бернии, число дворов — 257, число душ 
мужского пола — 581, женского пола — 
623. Населенное место расположено при 
реке Оби и впадении реки Мерети и Кокуй 
в реку Обь. Пароходная пристань по пра-
вую сторону р. Оби, 1 торговая лавка, хле-
бозапасный магазин, церковно-приходская 
школа и казенная винная лавка.

1932 г. — Кротовский сельсовет в соста-
ве д. Кротово, п. Октябрьский объединен с 
Меретским с наименованием сельсоветом 
в Меретский и резиденцией в с. Мереть.

1938 г. — Сузунское сельпо разукруп-
нилось на два: с резиденцией в с. Сузун и 
с. Мереть, по Меретскому сельпо оставили 
две торговые точки.

1940 г. — открыт самостоятельный фель-
дшерский пункт на 51 квартале Меретского 
химлесхоза;там же детские ясли на 20 мест.

В Меретском лесопитомнике

СЕЛО МЕРЕТЬ
390 лет со дня образования

1943 г. — открыт Меретский сельский 
комбинат. Организуемое производство: са-
пожное, пошивочное, трикотажное, пимо-
катное; открыт детский дом в с. Мереть на 
100 человек.

1944 г. — открыта больница на 10 коек 
в с. Мереть.

1946 г. — решением исполкома Сузун-
ского райсовета депутатов трудящихся 
№ 417 от 12.10.1946 г. Меретская изба-
читальня реорганизована в сельский Го-
сударственный клуб. Открыта начальная 
школа на 32 человека на участке Меретско-
го МЛП — кв. 39 в 12-ти км от с. Мереть.

1949 г. — открыта начальная школа на 
подсобном хозяйстве Меретского леспром-
хоза.

1950 г. — перевод сельскохозяйствен-
ной артели «Правда» на устав рыболовец-
кой артели с сохранением за ней ее преж-
него названия;

— закрыта начальная школа в кварта-
ле № 18 Меретского химлесхоза Меретско-
го сельсовета.

1954 г. — лесопромысловые артели 
«Факел» и «Якорь» объединены в одну ар-

1625
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тель «Факел». Основное направление в 
специализации артели — деревообработ-
ка, частичное лесопиление и строймате-
риалы.

1957 г. — фельдшерский пункт участка 
Майского переведен в поселок № 2 Мерет-
ского сельского Совета;

— объединены рыбацкая артель «Прав-
да» с сельскохозяйственной артелью им. 
Хрущева Сузунского района;

— Меретская семилетняя школа Сузун-
ского района реорганизована в Меретскую 
среднюю школу.

1958 г. — Меретский детский дом за-
крыт в связи с тем, что здание пришло 
в ветхость, дальнейшее пребывание де-
тей недопустимо; Меретский детский 
дом реорганизован в специальный для 
умственно-отсталых детей.

1960 г. — открыта вечерняя школа 
сельской молодежи в с. Мереть;

— закрыта начальная школа на участке 
СИБВО в связи с отсутствием учащихся;

на территории д. Кротово Меретского 
сельсовета Сузунского района — архео-
логический памятник Новосибирской об-
ласти (стоянка человека каменного века 
— неолит). Сильно разрушенная песчаная 
возвышенность высотой 16 м.

1961 г. — решением исполкома Сузун-
ского райсовета № 82 от 25.03.1961 г. в селе 
Мереть организовано Меретское отделе-
ние Битковского совхоза с уклоном содер-
жания крупного рогатого скота и птицы;

— в с. Мереть открыт детсад-ясли на 45 
мест.

1962 г. — решением Новосибирского 
облисполкома № 106 от 12.02.1962 г. Су-
зунский деревообрабатывающий комби-
нат треста «Новосибуголь» реорганизован 
в Меретский леспромхоз.

1963 г. — Меретская средняя десяти-
летняя летняя школа реорганизована в 
одиннадцатилетнюю с производственным 

Воспитанники Меретского 
детского дома, 1951 г.

обучением с нового 1963–1964 учебного 
года.

1968 г. — Меретская восьмилетняя 
школа реорганизована в начальную;

— Меретская восьмилетняя школа за-
крыта в связи с малой наполняемостью 
классов, отсутствием кадров со специаль-
ным образованием.

1971 г. — из учетных данных фактиче-
ски не существующих населенных пунктов 
исключается п. Гончарка Меретского сель-
совета.

1973 г. — Меретский клуб преобразо-
ван в сельский Дом культуры с переводом 
из Битковского сельского Совета в Мерет-
ский сельский Совет;

1974 г. — решением исполкома Сузун-
ского райсовета № 108 от 11.04.1974 г. по-
селок № 2 Меретского сельского Совета 
переименован в поселок Лесниковский. В 
связи с выездом и переселением в другие 
н а с е л е н н ы е 
пункты ис-
ключить из 
учетных дан-
ных населен-
ные пункты, 
п р е к р а т и в -
шие свое су-
ществование: 
поселок № 1 
М е р е т с к о г о 
сельского Со-
вета.

1977 г. — 
р е ш е н и е м 
и с п о л к о м а 
С у з у н с к о г о 
райсовета № 195 от 14.07.1977 г. из учет-
ных данных исключен фактически несу-
ществующий поселок Конеферма.

1978 г. — Меретская участковая боль-
ница реорганизована во врачебную амбу-
латорию.
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1990 г. возведен памятник воинам-
землякам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Количество погибших 
земляков (по месту рождения): Мереть — 
133, Кротово — 32, Лесниковский — 1.

2005 г — населенные пункты Мерет-
ского сельсовета: село Мереть — 806 чело-
век, поселок Лесниковский — 328 человек, 
деревня Кротово — 26 человек.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 1. On. 1. Д. 2. ЛЛ. 1–24; Д. 23. 
Л. 22; Д. 88. Л. 1; Д. 117. Л. 71; Д. 219. Л. 172; 
Д. 287. Л. 21; Д. 288. Л. 246; Д. 302. Л. 301; 
Д. 344. ЛЛ. 371, 415; Д. 400. Л. 340; Д. 428. 
Л. 134; Д. 431. Л. 379; Д. 536. Л. 138; Д. 575. 
Л. 34; Д. 576. Л. 210; Д. 582. Л. 42; Д. 599. 
Л. 40; Д. 603. Л. 132; Д. 723. Л. 209, 214; Д. 727. 
ЛЛ. 66, 77; Д. 746. Л. 100; Д. 748. Л. 83; Д. 762. 
Л. 89; Д. 781. Л. 58; Д. 912. ЛЛ. 190, 229; 
Д. 943. Л. 298, 303; Д. 976. Л. 149; Д. 979. Л. 2; 
Д. 1049. Л. 183; Д. 1050. Л. 84; Ф. 5. On. 1. Д. 34. 

Л. 4; Ф. 51. On. 1. Д. 793. 
Л. 1; Ф. 104. On. 1. Д. 61. 
Л. 26; Список населенных 
мест Томской губернии по 
сведениям 1859 года. — 
Санкт-Петербург, 1868. — 
С. 48; Список населенных 
мест Томской губернии за 
1911 г. — С. 210–211.

Озеро Сплавное — памятник природы 
регионального значения, 

находится к северо-востоку от с. Мереть, 1996 г.

Братская могила партизан, с. Мереть, 2013 г.
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ПАМЯТНИК ИСчЕЗНУВшЕЙ ДЕРЕВНЕ

д. ГОРОДИщЕ
Верх-Сузунского сельсовета (1625–[1939])

д. МАЛО-МАЛЫшЕВКА
Каргаполовского сельсовета (1625–1971)

д. УРЮПИНО
Маюровского сельсовета (1705–[1958])

п. МОРОЗОВСКИЙ
Каменского округа Сузунского района (1925–[1939])

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 88. Л. 1; Д. 979. Л. 2; Ф. 5. 

Оп. 1. Д. 23. ЛЛ. 11–14; Д. 35. Л. З; Д. 132а. Л. 85 об.; Иллюстрация Красовской Е.

Здесь деревня моя

Здесь река под рукой,
И забока под боком.
Здесь деревня моя,
Дорогая священная пядь.
Я стою над рекой,
А черемухи локон
Мне щекочет легко
Уж давно поседевшую прядь.

Мне бы все позабыть,
Пересилить тревогу.
Да шагнуть поутру
За околицу вдаль большака.
Только как мне прожить,
Я не знаю ей-богу
Вдалеке от полей,
В суете твоего городка.

Ждет озябшая зябь
Небывалого снега.
В поле скирды стоят,
Словно хлеб на крестьянском столе.
Вновь весеннюю хлябь
Перемесит телега,
И взойдут семена,
И продолжится жизнь на земле. 

Л. Долгов
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ХРОНОГРАФ
«СУЗУНСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД 

И МОНЕТНЫЙ ДВОР»

310 лет
В 1705 г. родился Бахорев (Бахарев) никита Петрович, механик, горный специ-

алист Сузунского медеплавильного завода. 20 января 1764 г. Канцелярией Колывано-
Воскресенского горного начальства было решено послать на реки Иню и Каракан экспеди-
цию для выбора мест под плотину и завод. Оказалось, что на реке Ине, в районе с. Мереть, 
не было подходящего леса и глины, а на реку Каракан, находившуюся далеко от Барнауль-
ского завода, в зимнее время трудно было везти руду. 27 марта из Канцелярии пришло 
предписание, адресованное Бахореву, в котором говорилось, что медеплавильный завод 
с монетным двором необходимо строить на реке Нижний Сузун, в 15 верстах от деревни 
Нижне-Устьсузунской, в том месте, где раньше была деревня Быкова. Главным управите-
лем, руководившим процессом всего строительства, назначили Никиту Бахорева.

Алтайские горные офицеры XVIII–XIX вв. — Барнаул, 2006. — С. 261.

275 лет
В 1740 г. родился Бер (Бэр) Карл Крестьянович (1740 г.р. — 16.01.1810), горный офи-

цер. В 1769–1771 гг. находился на Сузунском медеплавильном заводе «у содержания упри-
ходу и расходу денежной казны и припасов плавиленных и прочих заводских работ». Сын 
гиттенмеистера из саксонцев. Берграт (1802). Управляющий Барнаульской лаборатории 
и Барнаульского завода, член присутствий (Змеиногорской конторы. Горной экспедиции, 
Горной канцелярии), начальник заводов. Награжден орденами Святого Владимира IV и III, 
Святой Анны II степени.

ГААК. Ф. 1. On. 2. Д. 993, 994.

270 лет
В 1745 г. родились:
Бровицын григорий Семенович (1745 г.р. — 1812), горный офицер. Из дворян, уроже-

нец Новгородской губернии. Обучался в Московском университете. Берггауптман (1797). 
Должности: пристав лесных дел и комиссар Сузунского завода (1765–1766, 1772–1775), 
управляющий Алейской, Павловской и Змеиногорской контор.

ГААК. Ф. 169. On. 1. Д. 660, 783.

Сузунский монетный двор 1766–1847 гг.
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Дейхман Андрей еремеевич (1745 г.р. — 1794), горный офицер. Сын камермейсте-
ра из шведов. Служил в Смоленском пехотном полку, Военной и Берг-коллегии. Обер-
гиттенфервальтер (1786). Должности: комиссар и пристав лесных дел Сузунского завода 
(1775–1778), пристав Семеновского рудника, Змеиногорской лаборатории, плавильного 
производства и надворных работ Локтевского завода, управляющий Павловской конторы.

ГААК. Ф. 169. On. 1. Д. 255, 485, 783.

Шевангин мокей иванович (1745 г.р.), медицинский чиновник. Сын мастерового. 
Штаб-лекарь (1785). Надворный советник (1808). Должности: управляющий Сузунского 
госпиталя (1777), управляющий Змеиногорского госпиталя.

ГААК. Ф. 1. On. 2. Д. 993.

265 лет
В 1750 г. родились:
губанов иван Большой Степанович, комиссар Сузунского завода. Горный офицер. Сын 

гиттенмейстера. Маркшейдер (1789). Комиссар Павловского и Сузунского заводов, пристав 
Риддерского рудника, сотрудник Барнаульской конторы и Горной канцелярии.

ГААК. Ф. 1. On. 2. Д. 2177, 2564.

Пастухов михайло Васильевич (1750 г.р. — 1801), пристав лесных дел комиссар Су-
зунского завода. Горный офицер. Из секретарских детей. Обер-гиттенфервальтер (1786). 
Пристав лесных дел и комиссар Сузунского завода, присутствующий Змеиногорской кон-
торы, управляющий Томского завода.

ГААК. Ф. 1. On. 2. Д. 317.

хлопин Яков Дмитриевич (1750 г.р. — 1795), пристав монетного двора, присут-
ствующий Сузунской конторы. Горный офицер. Сын приказного служителя. Обер-
гиттенфервальтер (1786). Пристав монетного двора, присутствующий Сузунской конторы, 
комиссар Змеиногорского рудника. 

ГААК. Ф. 2. On. 1. Д. 7734 а.

Ваганов Федор Савельевич (1750–1810), участвовал в строительстве Сузунского за-
вода. Гидротехник, строитель, руководитель горнозаводского производства, установщик 
монетного станка «Комар»,«из мастерских детей». Службу начал в 1763 г. на Барнаульском 
заводе плотинным учеником. В 1768–1773 гг. работал на Змеиногорском руднике под ру-
ководством К. Д. Фролова, в 1776–1778 гг. — в Нерчинском округе. Шихтмейстер (1779). С 
1801 г. — управляющий Павловским, с 1803 г. — Барнаульским заводами.

Памятники истории, культуры и градостроительства Сибири. Новосибирск, 1991 — 
С. 118.
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250 лет
В 1765 г. построено здание — казенная квартира и контора управляющего Сузунским 

медеплавильным заводом и монетным двором. Постановлением губернатора Новосибир-
ской области № 89 от 21.02.2005 г. здание причислено к категории памятников местного 
(муниципального) значения и включено в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Шабунин Е .А. Храмы Сузунского района // Живоносный источник. — 2010. — № 1. — 
С. 4.

В 1965 г. родился медведев Осип иванович, письмоводитель Сузунской конторы, стат-
ский чиновник. Сын приказного служителя. Губернский секретарь (1802).

ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3003.

1–12 июня 1765 г. на недостроенном еще монетном дворе во время посещения завода 
А. И. Порошиным удалось произвести пробную очистку меди из штейнов, привезенных с 
Барнаульского завода, и получить 5577 пудов очищенной меди.

Пирожков П.Ф. Сузунское разноцветье. — Новосибирск, 1978. — С. 9.

24 июня 1765 г. маркшейдером Пятиным составлен план строительства новых «фа-
брик» вместо сгоревших 12 июня, титулярным советником Иваном Марковым подготов-
лены люди и инструменты для устройства монетного производства.

Памятники истории, культуры и градостроительства Сибири. — Новосибирск, 1991. — 
С 105.

245 лет
В 1770 г. учреждена горнозаводская школа при Сузунском медеплавильном заводе 

(1770–1901).
Энциклопедия образования в Западной Сибири: в 3 томах. Барнаул, 2003. Т. 1. С. 12–13.

В 1770 г. родились:
Бичтов Дмитрий Степанович, управляющий Сузунского завода (1818–1819). Горный 

офицер, сын гиттенмейстера, маркшейдер (1818). Плавиленный пристав Барнаульского 
завода, управляющий Томского и Сузунского заводов, ревизор в Горной канцелярии.

ГААК. Ф. 1. On. 2. Д. 2177, 3226.

маллеев Алексей Семенович, управляющий Сузунской конторы (1812–1817). Горный 
офицер. Из унтер-офицерских детей. Обучался в Барнаульском заводском училище. Бер-
гмейстер (1818). Минцмейстерский знак — «AM», инициалы «AM» были отчеканены на 
сузунской монете в 1812–1817 гг. Смотритель библиотеки, пристав Бухтарминских рудни-
ков, управляющий Сузунской конторы, презус Змеиногорской военно-судной комиссии.

ГААК. Ф. 2. On. 1. Д. 3455, 3863.



124 125

Шестаков Федор Яковлевич, присутствующий Сузунской конторы. Горный офицер. 
Сын приказного служителя. Гиттенфервальтер (1818). Плавиленный пристав Локтевского 
завода, присутствующий Змеиногорской и Сузунской контор.

ГААК. Ф. 1. On. 2. Д. 3421.

240 лет
В 1775 г. родились:
лебедкин логин максимович (1775 г.р. — 1815), горный офицер. Сын приказного слу-

жителя. Шихтмейстер (1804). Должности: плавиленный пристав Сузунского завода (1807–
1808), пристав Гавриловского завода.

ГААК. Ф.1. On. 2. Д. 994.

Слатин Андрей Александрович (1775 г.р.), горный офицер. Из штаб-офицерских де-
тей. Обучался в Барнаульском заводском училище. Бергмейстер (1818). Должности: при-
став надворных работ Сузунского завода (1800–1801), присутствующий Змеиногорской 
конторы, управляющий Павловского, Локтевского заводов и Барнаульской лаборатории, 
инспектор заводского училища и школ, член присутствия Горной канцелярии и советник 
Горного правления.

ГААК. Ф.1. Оп. 2. Д. 3226.

235 лет
В 1780 г. родился ульянов Дмитрий Васильевич (1780 г.р. — 1845), горный офицер и 

чиновник. Из обер-офицерских детей. Обучался в Горном училище. Служил на Олонецких 
и Нерчинских заводах. Берггауптман (1837). Должности: управляющий Сузунского заво-
да (1819), управляющий Змеиногорской конторы, инспектор заводского училища и школ, 
член присутствия заводской части Горной канцелярии и советник Горного правления. На-
гражден орденом св. Анны III ст.

ГААК Ф. 2. On. 1. Д. 4782.

230 лет
В 1785 г. родились:
хлопин Федор Яковлевич, комиссар Сузунской конторы. Горный офицер. Из штаб-

офицерских детей. Шихтмейстер (1818).
ГААК. Ф. 2. On. 1. Д. 3455.

губанов Александр иванович (1785 г.р.), горный офицер и чиновник. Из унтер-
офицерских детей. Обучался в Барнаульском заводском училище. Берггешворен (1831). 
Должности: пристав монетного двора (1820–1825), земский управитель (енисейский, 
убинский), пристав локтевской полиции.

ГААК. Ф. 2. On. 1. Д. 3455, 4153.
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225 лет
В 1790 г. родился Быков Василий николаевич, пристав монетного двора. Горный офи-

цер. Сын штейгера. Обучался в Горном кадетском корпусе. Маркшейдер (1822). Сотрудник 
Горной канцелярии.

ГААК. Ф. 1. On. 2. Д. 3382, 3760.

215 лет
В 1800 г. родились:
Шестаков иван михайлович, помощник управляющего Сузунской конторы, управ-

ляющий Сузунского завода (1842–1843). Горный офицер и инженер. Из обер-офицерских 
детей. Обучался в Горном кадетском корпусе. Майор (1842). Пристав Гурьевского завода и 
Зыряновского рудника, помощник управляющего Сузунской конторы, управляющий Су-
зунского завода. Награжден орденом Святого Станислава III степени, знаком отличия за 15 
лет беспорочной службы.

ГААК. Ф. 2. On. 1. Д. 4277.

Степанов Яков иванович, горный офицер. Берггешворен (1800). Пристав команды Су-
зунского завода (1801–1803).

ГААК. Ф. 1. On. 2. Д. 415.

210 лет
В 1805 г. родились:
Преображенский иван Антипович, управляющий Сузунского госпиталя (1805 г.р.), 

медицинский чиновник. Сын священника. Обучался в Московской медико-хирургической 
академии. Коллежский советник. Управляющий Сузунского госпиталя, инспектор Алтай-
ских госпиталей (1859). Награжден знаком отличия за 15 лет беспорочной службы.

ГААК. Ф. 2. On. 1. Д. 6254.

Богданов Петр Иванович (1805 г.р.), горный офицер и инженер. Из обер-офицерских де-
тей. Обучался в Горном кадетском корпусе. Статский советник (1867). Должности: пристав 
монетного двора (1831–1832), пристав Черепановского рудника и Успенского золотого про-
мысла, помощник управляющего Салаирской конторы, младший и старший советник Гор-
ного правления, помощник начальника заводов. Награжден орденами св. Анны III и II ст., св. 
Станислава II ст., св. Владимира IV ст., знаком отличия за 40 лет беспорочной службы.

ГААК Ф. 2. On. 1. Д. 5994, 7155, 7542
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205 лет
В 1810 г. родились:
Дахнович Антон григорьевич, управляющий Сузунского госпиталя (1842–1843). 

Медицинский чиновник. Сын армейского священника. Обучался в Московской медико-
хирургической академии. Штаб-лекарь (1845). Коллежский асессор. Управляющий Барна-
ульского, Сузунского госпиталей, врач на частных золотых промыслах, младший лекарь 
Змеиногорского госпиталя.

ГААК. Ф. 2. On. 1. Д. 5377, 6254.

Краузе Александр Самойлович, управляющий Сузунского госпиталя (1843). Меди-
цинский чиновник. Сын аптекаря г. Вязьмы Смоленской губернии. Лютеранского верои-
споведания. Обучался в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Служил в 
морском ведомстве. Штаб-лекарь (1838). Титулярный советник (1839). Управляющий Су-
зунского и Барнаульского госпиталей.

ГААК. Ф. 2. On. 1. Д. 4277.

маллеев Александр Алексеевич, пристав команды Сузунского завода, помощник при-
става монетного двора, ординский земский управитель, секретарь Сузунской конторы. 
Горный чиновник. Из обер-офицерских детей. Гиттенфервальтер (1846). Пристав команды 
Сузунского завода, помощник пристава монетного двора, ординский земский управитель, 
секретарь Сузунской конторы. Награжден знаком отличия за 20 лет беспорочной службы.

ГААК. Ф. 2. On. 1. Д. 6252, 6408.

190 лет
В 1825 г. родился Коптев Степан Борисович, сузунский окружной лесничий. Лесной 

офицер и чиновник. Из обер-офицерских детей. Обучался в Лесном институте. Коллежский 
советник (1868). Локтевский, сузунский, салаирский окружной лесничий, управляющий 
Лесной частью.

ГААК. Ф. 2. On. 1. Д. 7155, 7542.

185 лет
В 1830 г. родился наранович Петр Павлович, помощник управляющего Сузунской 

конторы. Горный инженер. Из дворян, уроженец Санкт-Петербургской губернии. Обучал-
ся в Институте Корпуса горных инженеров. Капитан (1859). Пристав медных рудников и 
Егорьевского промысла, помощник управляющих Барнаульской, Сузунской, Салаирской, 
Локтевской контор.

ГААК. Ф. 2. On. 1. Д. 7155.
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30 апреля 1830 г. из Кабинета Ее Императорского Величества поступило извещение о 
передаче Колывано-Воскресенских заводов (за исключением Колыванской шлифовальной 
фабрики) в аренду Департаменту горных и соляных дел Министерства финансов (до 1855 
г.). В связи с этим решено отказаться от проставления на монетах аббревиатуры «КМ» (Ко-
лыванская медь) и заменить её на «СМ» (Сузунская монета).

Маслениковский С.И. Сузунский монетный двор. — Барнаул, 2006. — С. 34, 46.

180 лет
В 1835 г. родился хлопин Петр Федорович (1835 г.р.), горный инженер. Сын ших-

тмейстера, уроженец Томской губернии. Обучался в Институте Корпуса горных инжене-
ров. Надворный советник (1872). Должности: помощник управляющего Сузунского завода 
(1874–1879), пристав Царево-Николаевского и Пезасского золотых промыслов, пристав 
Змеевского и Локтевского заводов, управляющий Главной Барнаульской чертежной и Ал-
тайской межевой экспедиции. Награжден орденом св. Станислава III ст.

ГААК. Ф.2. On. 1. Д. 7734а.

160 лет
В 1855 г. родился Плотников григорий Дмитриевич (1855 г.р.), статский чиновник. 

Сын урядника горного ведомства. Обучался в Барнаульском окружном училище. Титуляр-
ный советник (1895). Комиссар Сузунского завода (1889–1910). Награжден орденом св. 
Станислава III ст., серебряной медалью в память царствования императора Александра III, 
знаком в память 150-летия принятия Алтайских заводов на Государево имя.

ГААК. Ф. 4. On. 1. Д. 291.

145 лет
В 1870 г. родился Булатов иван Сафонович (1870 г.р.), медицинский чиновник. Кол-

лежский регистратор. Младший фельдшер Сузунского завода (1905–1910).
Список чинов ведомства Кабинета Его Императорского Величества за 1910 год. СПб., 

1910.

140 лет
В 1875 г. родился лисовский Антон Станиславович (1875 г.р.), медицинский чинов-

ник. Католического вероисповедания. Надворный советник (1908). Врач Сузунского госпи-
таля (1906–1910).

Список чинов ведомства Кабинета Его Императорского Величества за 1910 год. СПб., 
1910.
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105 лет
01 ноября 1910 г. прекратил работу Сузунский медеплавильный завод согласно Все-

подданнейшего доклада министра императорского двора от 12 ноября 1910 г. об упразде-
нии Сузунского завода.

Российский государственный исторический архив. Ф. 468. Оп. 25. Д. 289. ЛЛ. 157–159.

07 мая 1910 г. Школдин Семен Кононович, мастер плавильного цеха, был награжден за 
безупречную долголетнюю службу серебряной медалью для ношения на груди на Станис-
лавской ленте от имени Кабинета Его Императорского Величества.

МТК «Завод-Сузун. Монетный двор».

100 лет
В 1915 г. ликвидированы здания и устройства Сузунского медеплавильного завода.
Российский государственный исторический архив. Ф. 468. Оп. 25. Д. 418. ЛЛ. 1–6.

75 лет
В 1940 г. в Сузуне вновь приступил к работе шлаковый участок Змеиногорского приис-

кового управления треста «Запсибзолото», его небольшому коллективу (19 человек) пред-
стояло продолжить добычу чугунита и непроплава (сплав ряда металлов), оставшихся не-
использованными бывшим медеплавильным заводом.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 22. Оп. 1. Д. 220.
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Дело Кабинета Его Императорского Величества по вопросу ликвидации зданий 
и устройств Сузунского завода в Алтайском округе, 1915 г.
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Из Всеподданнейшего доклада министра императорского двора от 12 ноября 1910 г. 
об упразднении Сузунского завода с 01 ноября 1910 г.
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ВЕХИ ИСТОРИИ СУЗУНСКОГО РАЙОНА
95 лет

В [1920 г.] образован Артамоновский 
сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Битковской 
волости Черепановского уезда Сибирско-
го края. Артамоновский сельский Совет 
депутатов трудящихся Сузунского райо-
на Новосибирской области ликвидиро-
ван на основании решения исполкома 
Новосибирского областного Совета депу-
татов трудящихся от 22.06.1954 № 420.

Отдел архива администрации Су-
зунского района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 540. Л. 1; 
Ф. 37. On. 1.

В [1920 г.] образован Ершовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов Битковской волости Черепановского уезда Сибирского края. Ершов-
ский сельский Совет депутатов трудящихся Сузунского района Новосибирской области 
ликвидирован решением исполкома Сузунского районного Совета депутатов трудящихся 
от 30.03.1967 № 83.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 881; Ф. 43. On. 1.

В [1920 г.] образован Зоринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов Сузунской волости Каменского уезда Сибирского края. Зоринский сель-
ский Совет депутатов трудящихся Сузунского района Новосибирской области ликвиди-
рован решением исполкома Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся от 
02.06.1954 № 420.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. Оп. 1. Д 540. Л 1; Ф. 46. Оп. 1.

В [1920 г.] образован Малышевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов Сузунской волости Каменского уезда Сибирского края.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 52. On. 1.

В [1920 г.] образован Мало-Крутишинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Битковской волости Черепановского уезда Сибирского края. 
Постановлением Президиума Лушниковского райисполкома Западно-Сибирского края от 
14.09.1932 № 17 Мало-Крутишинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов Лушниковского района Западно-Сибирского края ликвидирован.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 55. On. 1.

Ул. Ленина в Сузуне, 1957 г.
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В 1920 г. в Сузуне открыта первая больница. Основоположником и первым врачом 
больницы стала Помольцева Ольга Наумовна.

Благитко Е.М. История хирургической службы Новосибирской области. — С. 495.

90 лет
В [1925 г.] образован Татчихинскии сельский Совет рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов Битковского района Новосибирского округа. Татчихинский сель-
ский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Лушниковского района 
Западно-Сибирского края ликвидирован постановлением Лушниковского райисполкома 
Западно-Сибирского края от 14.09.1932 № 17.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 62. On. 1; Ф. 1. On. 1. Д. 88. ЛЛ.1.

85 лет
В [1930 г.] образована инспектура народнохозяйственного учета Сузунского райиспол-

кома Западно-Сибирского края. В [1937 г.] переименована в инспектуру центрального ста-
тистического управления по Сузунскому району.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 5. On. 1.

В [1930 г.] образован отдел культуры Сузунского райисполкома Западно-Сибирского 
края.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 34. On. 1.

В [1930 г.] создан Сузунский районный отдел здравоохранения Сузунского райиспол-
кома Западно-Сибирского края. Ликвидирован решением исполнительного комитета Су-
зунского районного Совета депутатов трудящихся от 15.02.1958 № 44.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 10. Оп. 1; Ф. 1. On. 1. Д. 688.

В [1930 г.] образована Сузунская контора связи. Районный узел связи занимался раз-
витием телефонной, телеграфной связи, радиофикацией района.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 126. Оп. 1.

01 июля 1930 г. образован Сузунский леспромхоз — лесничества Каменского округа 
преобразованы в Учлеспромхозы, таким образом, был образован Сузунскуий учлеспром-
хоз к которому прикреплены 3 района: Сузунский, Кипринский, Каменский. В этом же году 
начинается сплав леса.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 39. ЛЛ. 21, 26.

21 августа 1930 г. организован колхоз «Большевик». Центральная усадьба колхоза 
располагалась в с. Нижний Сузун Нижнесузунского сельского Совета Сузунского района 
Западно-Сибирского края. Колхоз насчитывал 126 крестьянских хозяйств — общее число 
членов колхоза 267.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 7. On. 1. Д. 46. Л. 87.
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80 лет
В [1935 г.] организован колхоз «Новый мир» Ершовского сельского Совета Сузунско-

горайона Западно-Сибирского края. В колхозе числилось 75 дворов, в них населения всех 
возрастов — 253. Решением исполкома Сузунского районного Совета депутатов трудящих-
ся Новосибирской области от 28.12.1950 № 488 колхоз ликвидирован — объединен с кол-
хозом «Страна Советов» и получил новое название — колхоз имени Андреева.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 431. Л. 513.

В [1935 г.] образована Сузунская школа фабрично-заводского обучения № 1 Новосибир-
ской области. 20 марта 1959 г. решением Сузунского РИКа № 83 Сузунская школа ФЗО № 1 
реорганизована в профессиональное техническое училище для подготовки механизаторских 
кадров и строителей для колхозов и совхозов района, прикреплено к Лушниковской РТС.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 707. Л. 85; Ф. 33. Оп.1.

11 января 1935 г. организован колхоз имени Куйбышева Шипуновского сельского Со-
вета Сузунского района при разукрупнении сельхозартели «Пугачев». Первым председа-
телем правления колхоза был Ковынев А. Во вновь оформившемся колхозе стало: 85 хо-
зяйств, 420 едоков.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 7. On. 1. Д. 90. Л. 90.

01 марта 1935 г. организован колхоз «Страна Советов» Ершовского сельского Совета 
Сузунского района Западно-Сибирского края при разделе сельскохозяйственной артели 
«Верный путь бедняка» на два колхоза: «Страна Советов» и «Новый мир». В колхозе насчи-
тывалось 84 двора, в них исполкома Сузунского районного Совета депутатов трудящихся 
Новосибирской области от 28.12.1950 № 488 колхоз объединен с колхозом «Новый мир» и 
получил новое название — колхоз имени Андреева.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 431. Л. 513; Ф. 103. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 4.

05 марта 1935 г. специалистами Сузунского районного земельного отдела был про-
изведен раздел угодий сельскохозяйственной артели «Путь социализма» Лушниковского 
сельского Совета. Организовали две сельскохартели имени Чапаева и имени Фурманова. 
Колхоз имени Чапаева располагался в д. Лушниково Сузунского района. Земельный уча-
сток получил в северной части надела д. Лушниково. Колхоз имел 118 хозяйств, 543 едока, 
из них трудоспособных — 179. 02 сентября 1950 г. колхозы имени Чапаева и имени Фурма-
нова объединяются, колхоз имени Чапаева прекращает свое существование.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 431. Л. 345; Ф. 7. On. 1. Д. 90. 
ЛЛ. 74, 75.
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05 апреля 1935 г. организован колхоз имени Ленина Мышланского сельского Совета 
Сузунского района путем разукрупнения колхоза «Правда» на две сельскохозяйственные 
артели с названием имени Фрунзе и имени Ленина. После чего к колхозу имени Ленина 
отошли: 126 хозяйств, 523 едоков.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 7. On. 1. Д. 90. ЛЛ. 56, 57.

75 лет
В (1940 г.) образован колхоз «Путь Ленина» сельского Совета Сузунского района. Централь-

ная усадьба колхоза располагалась в с. Шарчино. Обслуживала колхоз Шарчинская машино-
тракторная станция. Постановлением Бюро Новосибирского Обкома КПСС и исполнительного 
комитета областного Совета депутатов трудящихся от 25.02.1957 г. № 67/39 ликвидирован.

Отдел архива администрации Сузунского района Ф. Оп. 1. Д. 462. Л. 203; Ф. 87. Оп. 1.

В [1940 г.] организована Меретская лесобаза Новосибирского Облжилснаба. С 05 янва-
ря 1949 г. Меретская лесобаза была реорганизована в Меретский леспромхоз треста «Но-
восибуголь». Меретский леспромхоз занимался заготовкой, трелевкой, штабелевкой и вы-
возкой древесины.

 Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 95/30-л. On. 2. Д. 3. Л. 3.

04 мая 1940 г. организован Сузунский райпромкомбинат на основании решения Су-
зунского райисполкома. Директором райпромкомбината был назначен Захаров И. В. Весь 
промышленно-производственный персонал составлял 60 человек. По данным годового отче-
та за 1942 г. промкомбинат располагался на ул. Калинина, 5 в р.п. Сузун. В ведении райпром-
комбината были парикмахерская, фотографиям перечень главнейших изделий, входили: ко-
леса, ходки, брички, кадки, лыжи для взрослых, ведра, тазы, известь. Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 02.08.1956 № 528 Сузунский райпромкомбинат областного управления 
местной промышленности переименован в Сузунскую мебельную фабрику № 6.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 121/26-л. On. 2. Д. 20. Л. 28.

11 ноября 1940 г. постановлением бюро Новосибирского обкома ВКП(б) утверждено 
новое название Сузунской районной газеты — «Большевистская правда», которое появи-
лось с 01 декабря 1940 г.

Строкой отмеченное время. — Сузун, 2007. — С. 3.

08 декабря 1940 г. исполком Сузунского поселкового Совета решил переименовать 
следующие улицы, «в связи с тем, что в р.п. Сузуне образовалось много одноименных улиц, 
что создает путаницу в учете»: Школьную в имени Калинина, 1-ю Меретскую — Пушки-
на, 2-ю Меретскую — Горького, 2-ю Северную — Чкалова, 2-ю Луговую — Урицкого, 3-ю 
Луговую — Некрасова, 4-ю Луговую — Лермонтова, Шабалинскую — Фрунзе, Слободку — 
Чапаева, Разъездную — Фурманова, Пивоварку — Водопьянова, 2 Партизанскую — Гризо-
дубовой, Центральный переулок — Ленина.

Большевистская правда. — Сузун, 1940. — 8 декабря — С. 4.
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70 лет
В [1945 г.] создан отдел социального обеспечения Сузунского райисполкома Ново-

сибирской области. Постановлением главы администрации Новосибирской области от 
06.12.1991 № 16 отдел социального обеспечения ликвидирован.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 8. On. 1;Ф. 104. On. 1.

65 лет
10 февраля 1950 г. организован колхоз имени Андреева путем слияния двух колхозов: 

«Новый мир» (с.Ершово) и «Страна Советов»(с. Ершово). В колхозе числилось 159 дворов, 
в них населения всех возрастов — 551. Председатель правления колхоза — Ляхов Данил 
Петрович. 14 марта 1958 г. колхоз имени Андреева объединяется с колхозом имени Ленина 
и прекращает свое существование.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 18. On. 1; Ф. 431. On. 513; Ф. 125. On. 1. 
Д. 15. Л. 11.

25 мая 1950 г. решением исполкома Сузунского поселкового Совета отведена площадь 
под строительство аэродрома в р.п. Сузуне: «отвести под площадь аэродрома на пьяной 
елани в количестве 30 к[?] (от маслозавода до столба 4-го км)».

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 60. On. 1. Д. 105. ЛЛ. 33–34 об.

22 августа 1950 г. образован колхоз имени Маленкова в результате объединения кол-
хозов «Новая Заря» (п. Караканский) и «Краснознаменка» (п. Никольский) Битковского 
сельского Совета. 02 декабря 1950 г. колхоз имени Маленкова укрупняется: в его состав 
входят колхозы «Майская Искра» (п. Горбуниха), 17 лет РККА (с. Битки), «Коммунист» 
(с. Битки). На общем собрании колхозников колхоза имени Маленкова 16 июля 1957 года 
колхоз переименован в колхоз имени Свердлова.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 431. ЛЛ. 335–487.

29 декабря 1950 г. решением исполкома Сузунского районного Совета депутатов трудя-
щихся № 492 образован колхоз имени Жданова Рождественского сельского Совета в результа-
те объединения колхозов «Новая жизнь» и «Парижская коммуна» Рождественского сельского 
Совета. В колхозе числилось 161 двор, 553 члена колхоза. В колхозе было три полеводческие 
бригады, в животноводстве работало 42 колхозника. Постановлением исполкома Новосибир-
ского областного Совета депутатов трудящихся от 25.12.1957 колхоз ликвидирован.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 431. Л. 520; Д. 575 Л. 99.

29 декабря 1950 г. решением исполкома Сузунского районного Совета депутатов 
№ 452 образован колхоз им. Мичурина Плосковского сельского Совета Сузунского района 
в результате объединения двух колхозов: имени Андреева и имени 18 партсъезда. В колхо-
зе числилось 146 дворов, в них населения 514. Решением исполкома Сузунского районного 
Совета депутатов трудящихся от 22.06.1957 № 168 колхоз ликвидирован.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 431. Л. 520.
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55 лет
В 1960 г. в Сузуне пущен в действие хлебозавод.
Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 22. On. 1. Д. 32.

07 февраля 1960 г. в Сузуне первые демонстрировался широкоэкранный фильм «Пес-
ня матросов».

Строкой отмеченное время. — Сузун, 2007. — С. 71.

27 сентября 1960 г. открыта начальная школа в поселке рыбзавода Верх-Сузунского 
сельского Совета.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 727. Л. 66.

12 октября 1960 г. открыты вечерние школы сельской молодежи в селах Шарчино, За-
ковряжино, Мереть, Болтово, Битки, Мышланка, Шипуново, Бобровка.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 727. Л. 77.

50 лет
02 февраля 1965 г. при разукрупнении Битковского и Шарчинского совхозов был орга-

низован Болтовский совхоз Черепановского треста зерно-молочных совхозов Новосибир-
ской области. Центральная усадьба совхоза располагалась в с. Болтово. Директором совхо-
за был назначен Седых Алексей Илларионович.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 821. ЛЛ. 9, 11.

12 августа 1965 г. Шипуновская восьмилетняя школа реорганизована в среднюю.
Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 820. Л. 104.

27 августа 1965 г. Шарчинская восьмилетняя школа реорганизована в среднюю.
Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 820. Л. 110.

45 лет
20 апреля 1970 г. открыт памятник В. И. Ленину в р.п. Сузун.
Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 22. On. 1. Д. 66. Л. 93.

14 августа 1970 г. приказом Министерства сельского хозяйства № 420 организован 
совхоз «Маюровскии» на базе разукрупнения совхоза «Шарчинский» Сузунского района. 
Центральная усадьба совхоза располагалась в с. Маюрово. Первым директором совхоза 
был назначен Субочев Николай Иванович. Основное направление ведения хозяйства — 
разведение крупнорогатого скота. Хозяйство при организации совхоза имело 3 отделения, 
в которых было 3 животноводческих и 3 полеводческих бригады.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 127/140-л. On. 2. Л. 4.
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28 августа 1970 г. Малышевская и Верх-Сузунская восьмилетние школы реорганизо-
ваны в средние.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 959. Л. 174.

13 октября 1970 г. решением исполкома Сузунского районного Совета № 288 принято 
в эксплуатацию здание средней школы № 2 в р.п. Сузун, рассчитанное на 964 учащихся.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 964. Л. 130; Ф. 22. On. 1. 
Д. 66. Л. 260.

25 декабря 1970 г. принято в эксплуатацию здание восьмилетней школы в с. Ключики.
Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 964. Л. 231.

40 лет
20 мая 1975 г. решением исполкома Сузунского поселкового Совета № 32 в поселке 

Сузун появилась новая улица имени Сергея Есенина.
Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 60. On. 1. Д. 472. Л. 121.

35 лет
В 1980 г. в Сузуне открылся новый автобусный маршрут ПМК-профтехучилище.
Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 22. On. 1. Д. 139. Л. 122 об.

В 1980 г. в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая книга нашего земляка, писа-
теля Михаила Щукина — «Посидели, поговорили». В книгу вошло все самое дорогое, завет-
ное, что в те годы было написано автором. Героев своих рассказов он не искал специально. 
Они жили с ним по соседству, на его родной улице, в его родном селе Мереть Сузунского 
района.

Щукин, М. Посидели, поговорили: Рассказы. — Москва, 1980.

19 февраля 1980 г. образовано районное производственное объединение «Сельхоз-
химия». Контора располагалась в р.п. Сузуне. Объединение проводило работу по борьбе с 
сорной растительностью, болезнями сельхозкультур, вывозило органические удобрения в 
хозяйства района.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 50-л. On. 2. Д. 2. Л. 1.

В феврале 1980 г. первый электровоз прошел по железнодорожному участку 
Среднесибирская–Сузун–Камень-на-Оби.

Строкой отмеченное время. — Сузун, 2007. — С. 119.

25 августа 1980 г. решением исполкома Сузунского районного Совета № 11 пущено в 
эксплуатацию новое здание Сузунской средней школы № 1 на 1176 мест.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 1117. Л. 71; Ф. 22.Оп. 1. 
Д. 139. Л. 122 об.
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19 ноября 1980 г. решением исполкома Сузунского поселкового Совета № 86 вновь 
строящейся улице на новом поселке присвоено название Дачная.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 60. On. 1. Д. 518. Л. 79.

23 декабря 1980 г. приказом Министерства Культуры РСФСР № 758 присвоено почет-
ное звание «Народный музей» краеведческому музею Сузунского района.

www.suzun-spr.ru

30 лет
05 сентября 1985 г. принято решение Сузунского райисполкома № 264: просить испол-

нительный комитет Новосибирского областного Совета народных депутатов ходатайство-
вать перед Президиумом Верховного Совета РСФСР о присвоении имени Героя Советского 
Союза Левина В.А. общеобразовательной школе № 301 станциии Сузун.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1. On. 1. Д. 1235. Л. 162.

В сентябре 1985 г. введено в эксплуатацию здание пожарной части в р. п. Сузун по 
ул. Юбилейная, 1.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 1-ф. On. 1. Д. 202.

25 лет
В 1990 г. вышел роман «Грань» сибирского писателя Михаила Щукина. Жизнь пробует 

его героев на излом, предъявляя им свои жестокий спрос. Лишь путём долгих и мучитель-
ных испытаний приходят они к обретению истины.

Щукин, М. И. Грань [Текст]: роман, повесть / М. Н. Щукин. — М.: Современник. — 1990. — 
414 с.

24 января 1990 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и прика-
зом Министра финансов СССР от 01.02.1990 № 12-А «О создании государственных служб», 
приказом Государственной налоговой инспекции по Новосибирской области от 10.06.1990 
№ 1 образована Государственная налоговая инспекция по Сузунскому району. В соответ-
ствии с приказом Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Новосибирской области от 23.11.2001 № 124 «О структуре налоговых органов Новоси-
бирской области» упразднена с 31.12.2001.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 111. On. 1.

20 лет
В 1995 г. основан детский танцевальный ансамбль «Надежда». Руководитель Зарубина 

Галина Петровна. В коллективе занимается 39 человек. Коллектив — дипломант и лауреат 
областных, региональных фестивалей и конкурсов.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 148. On. З. Д. 19. Л. 13.
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29 марта 1995 г. постановлением главы администрации Сузунского района №  81 за-
регистрирован Сузунский районный комитет по делам молодежи и спорту. Постановлени-
ем главы территориальной администрации Сузунского района Новосибирской области от 
24.05.2002 № 134 Сузунский районный комитет по делам молодежи и спорту ликвидиро-
ван.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 104. On. 1. Д. 39.

15 лет
В 2000 г. образован детский оздоровительный лагерь «Патриот» в селе Малышево.
Строкой отмеченное время. — Сузун, 2007. — С. 181.

10 лет
10 июня 2005 г. решением 7 сессии третьего созыва Совета депутатов МО р.п. Сузун 

улица на жилмассиве Льва Толстого названа именем Героя Социалистического Труда Ко-
маровой Таисы Прокофьевны.

Отдел архива администрации Сузунского района. Ф. 60. On. 1. Д. 894. Л. 194.
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1765

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА СУЗУН
250 лет со дня строительства

В 1765 году была построена церковь 
Вознесения Господня в селе Сузун. 

Появление Вознесенской церкви в Су-
зуне было связано с созданием медепла-
вильного завода и монетного двора. По 
первоначальному плану их строительство 
должно было закончиться в октябре 1764 г., 
но продолжалось и в первой половине 1765 
г. Делу помешал пожар, случившийся 14 
июня 1765 г. и уничтоживший практически 
все постройки. Сохранились метрические 
книги Вознесенской церкви за 1769 г.

Новый проект завода выполнил архитек-
тор Санкт-Петербургской Академии наук, 
горный инженер третьего класса В.Фролов. 
Он же составил и проект новой церкви в 
честь Вознесения Господня, Она была вновь 
отстроена в 1771 г. 29 января 1771 г. состоя-
лось торжественное освящение храма в честь 
Вознесения Господня. Это был светлый, де-
ревянный, однопрестольный храм в виде 
креста, обшитый тесом. Недалеко от церкви 
располагалась деревянная колокольня с ше-
стью колоколами, помещения для причта. 
Храм находился в весьма живописном месте 
— недалеко от пруда, образованного плоти-
ной, и соснового бора.

За время существования Сузунская 
церковь не раз перестраивалась. Здание 
храма, отстроенное в 1771 г., было полно-
стью разобрано, в 1838 г. началось строи-
тельство нового здания за счет Алтайско-
го горнозаводского управления. В 1846 г. 
храм был торжественно освящен еписко-

Опись имущества церкви с. Сузунского 
Каменского уезда Алтайской 

губернии,1925 г.

пом Томским Агапитом. В 1889 г. был про-
веден капитальный ремонт церкви и коло-
кольни.

Приход храма состоял из жителей села 
Сузун Барнаульского уезда. По распоря-
жению Томской Духовной консистории 
духовенство храма вело строгий учет ко-

ЦЕРКОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
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личества прихожан. Известно, что в 1911 г. 
приход состоял из 3797 человек, в 1914 г. — 
3918 человек, а в 1920-е годы количество 
прихожан сократилось до 3596 человек.

Во владении церкви имелся небольшой 
участок сенокосной земли, а в конце Х1Хв. 
в ее собственность поступили две торго-
вые лавки на местном базаре, которые сда-
вались в аренду. Все вырученные средства 
шли на подержание храма, благотворитель-
ность, содержание школы и библиотеки.

Храм отличался богатым убранством. 
Сведений о чудотворных иконах не сохрани-
лось. Особо почитаемыми образами счита-
лись храмовая икона Вознесения Христова и 
икона Святого благоверного великого князя 
Александра Невского в серебряной позоло-
ченной ризе, пожертвованная настоятелем 
храма священником Василием Дуплевым.

Причт храма заботился не только о ре-
лигиозном состоянии паствы, но и о повы-
шении ее морально-нравственного уровня, 
образовании прихожан. Начиная с 1823 г. 
священники Вознесенской церкви препо-
давали профильные предметы в светской 
горнозаводской школе. С 1895 г. при храме 
начала работу церковно-приходская шко-
ла. При церк-
ви имелся 
богатый цер-
ковный архив 
и библиотека, 
которой могли 
пользоваться 
все без исклю-
чения прихожа-
не. На начало 
века она насчи-
тывала около 
300 наимено-
ваний светской 
и духовной ли-
тературы, би-
блиотека поль- Храм в честь 

Вознесения Господня

Вид на Сузунскую церковь, 1911 г.

зовалась стабильным спросом. В 1925 году 
библиотека включала 237 книг, из них слу-
жебных книг — 31.

Постановлением Новосибирского об-
лисполкома от 14 апреля 1937 г. за № 629 
Вознесенская церковь была закрыта, бо-
гослужебная утварь и иконы изъяты. Цер-
ковное здание было передано в ведение 
райкома профсоюза работников лесной 
промышленности. После войны церковь 
разобрали и на месте храма построили 
летнюю танцплощадку. Впоследствии пе-
ред ней был построен клуб. В 1954 г. клуб 
сгорел, но был вновь отстроен. Позднее в 
нём разместился кинотеатр «Родина». Шли 
годы, здание кинотеатра пришло в негод-
ность, и его разобрали.

В 1990 г. по решению исполкома Сузун-
ского районного Совета народных депута-
тов было безвозмездно передано общине 
здание бывшего районного суда, ранее 
принадлежавшее священнику. В июле 1990 
г. по благословлению епископа Новосибир-
ского и Барнаульского Тихона начались 
первые богослужения. С 1994 г. по апрель 
2002 г. настоятелем храма являлся иерей 
Виктор Гуков.С 1998 г. при храме стала 
действовать воскресная школа для детей 
и взрослых, библиотека. Позднее на месте 
бывшего храма началось строительство но-
вой церкви. В октябре 2002 г. завершились 
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работы по отделке и покраске наружных 
стен, благоустройству территории. Первое 
богослужение в новом храме служилось в 
Великий Четверг на Страстной седмице 
2002 года. 2002–2005 гг. настоятель храма 
— иерей Владимир Стеблев.

В 2006 г. на колокольню был поднят освя-
щенный колокол, а также водружен крест. 
2005–2008 гг. настоятелем храма являлся 
протоиерей Игорь Меняйлов; 2008–2011 гг. 
— иерей Николай Крукович; 2011–2013 гг. 
— иерей Андрей Басов; 2013 г. — по настоя-
щее время — иерей Владимир Ткаченко.

Установленные служители Вознесен-
ской церкви (1802–1937).

С момента основания церкви причт со-
стоял из священника, диакона и псалом-
щика.

Священники: Гавриил Иванов Патру-
шев (1769–1776 гг.), Иван Хмылев (1777 
г.), Яков Гаврилов Патрушев (1779–1786 
гг.), Яков Епифанов Ярцов (1788–1793 гг.), 
Стефан Федоров Рыбнин (1797–1804 гг.), 
Алексей Иванов Капустин (1805–1808 гг.), 
Петр Иоанов Попов (1811–1813 гг.), Иван 
Седачев (1815–1818 гг.), Василий Иудин 
Михневский (1819–1839 гг.), Иван Михай-
лов Седелев (1829 г.), Иван Ионин (1845–
1846 гг.), Павел Николаев Шафранов (1847–
1882 гг.), Симеон Иванов Титов (1882–1885 
гг.), Иван Иванов Смирнов (1886–1892 гг.), 
Феодор Дмитриев Ершов (1892–1894 гг.), 
Евгений Смирнов (1897–1901 гг.), Василий 
Трифонов Дуплев(1901–1919 гг.), Василий 
Коронатов (1920–1923 гг.), Сергий Лаврен-
тьев (1923–1929 гг.), протоиерей Николай 
Яновский (1929–1930 гг.), Максим Горча-
ков (1930–1931 гг.). В начале 1935 г. в Су-
зунскую церковь был назначен протоие-
рей Василий Вятчинин, возможно, он был 
последним настоятелем.

Василий Трифонович Дуплев родился 
10 марта 1868 г. в г. Бийске, в мещанской 
семье. Обучался в Бийском 2-х классном 

Колокол, установленный 
в лето 2006 г.

городском училище. Указом Томской Ду-
ховной консистории от 22 сентября 1883 
г. определен вольнонаемным псаломщи-
ком к Свято-Троицкой церкви села Ново-
Тырышкино. В 1886 г. В .Дуплев получил 
назначение к Александро-Невской церкви 
г. Бийска. 24 октября 1890 г. рукоположен 
в диакона, а еще через пять лет, в 1895 г. 
— в священника. 1891 г. — переведен к 
градо-Барнаульской Димитриевской церк-
ви штатным диаконом. В 1898–1901 гг. 
отец Василий служил на приходах Омской 
епархии. В 1901 г. возвратился в Томскую 
епархию и назначен к Вознесенской церк-
ви с. Сузун. С 1902 г. преподает в Сузунском 
училище. В 1903 г. за устройство в с. Сузун 
столовой Красного Креста по бесплатному 
кормлению голодающих жителей села свя-
щенник В. Дуплев удостаивается Знака Об-
щества Красного Креста. В 1931 г. состоял 
священником церкви села Вяткино Усть-
Пристанского района Запсибкрая (ныне 
территория Алтайского края). 20 апреля 
1931 г. был арестовала 13 июня того же 
года осужден Особой Тройкой при полно-
мочном представительстве ОГПУ по Зап-
сибкраю к расстрелу. Расстрелян в 1931 г. 
в Барнауле. Реабилитирован 26 июня 1989 
г. прокурату-
рой Алтайского 
края.

Василий Сер-
геевич Корона-
тов родился око-
ло 1885 г. 
окончил Том-
скую церковно-
у ч и т е л ь с к у ю 
школу и богос-
ловские классы 
Томской духов-
ной семинарии в 
1916 г. В 1911 г. 
был учителем 
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мужской церковно-приходской школы при 
Александро-Невской церкви г. Новоникола-
евска. 8 мая 1916 г. был рукоположен в свя-
щенника и получил назначение церкви села 
Сенчанского. Через год отца Василия переве-
ли к Свято-Троицкой церкви села Верх-
Тулинского, где он служил до конца 1918 г. В 
1920–1923 гг. он состоял при Вознесенской 
церкви с. Сузун, а 17 февраля 1923 г. был пе-
реведен к Свято-Троицкой церкви с. Мерет-
ского.

Василий Григорьевич Вятчинин ро-
дился в 1876 г. в селе Зверинологово 
Уральской области. Окончил городское 
училище. В 1887–1902 гг. служил писарем 
в царской армии. В 1916–1919 гг. работал 
учителем. В 1919 г. по мобилизации был 
взят в армию адмирала А. В. Колчака, где 
служил полковым псаломщиком. В 1920 
г.рукоположен в дьяконы, а в 1925 г. — в 
священники. Служил в Никольской церкви 
г. Томска, Никольской церкви села Елгай 
Томской губернии (1926–1930). В 1930 г. 
был арестован по обвинению в антисо-
ветской деятельности, однако дело было 
прекращено «за недостаточностью обви-
нительных материалов». С 1931 г. служил 
в церкви Святителя Митрофана Воронеж-
ского села Рождественка Томской области, 
Иверской часовне г. Томска. В начале 1935 
г. назначен в Сузунскую церковь. Его даль-
нейшая судьба неизвестна.

Диаконы: Григорей Федоровых (1793 г.), 
Михайло Афанасьев (1793–1808 гг.), Ев-
фимий Алексеев, Пётр Попов (1808 г.), Се-
мён Попов (1829 г.), Петр Понакировский 
(1829 г.), Стефан Двинянинов, Иоанн Ре-
пьёв (до 1906 г.], Павел Судник (1906–1910 
гг.), Михаил Тимашев (1910–1912 гг.), Ва-
лериан Моцартов (1912–1914 гг.).

Псаломщики: Иоанн Пиктусов(до 1878 г.), 
Феодор Сергиевский(до апреля 1877 г.), Гри-
горий Сребрянский (1877–1979 гг.), Василий 
Поливанов, Алексий Елиазаров, Феоктист 

План Сузунской церкви, 
конец XVIII века

Мелентьев(в 1900 г. рукоположен в диакона; 
служил при храме до октября 1900 г.), Фео-
дор Альбицкий(1878–1892 гг., с 1892 г. пса-
ломщик Вознесенской церкви с. Болтовско-
го), Степан Петров Двинянинов (1882–1885 
гг.), Иван Алексеев Рыбкин (1882–1885 гг.), 
Иван Дмитриев Добросердов (1891–1893 гг.), 
Евгений Павлов Ивановский (1893 г.), Алек-
сий Марсов (до 1900 г.), Виталий Александр 
Чирков (с 1900 г.), Савелий Мальцев(1907–
1916 гг., в 1920-е гг. — священник церкви с. 
Верх-Алеус), Михаил Симонов (с 1913 г.), Гер-
ман Досычев (с 1916 г.), Иоанн Пономарёв 
(1920-е гг.). 
Павел Тимо-
феев Смирнов. 
Павел Остров-
зоров, Иоанн 
Сребрянский, 
Михаил Ива-
нов, Андрей 
Н и к и т и н , 
Петр Рубцов, 
Василий По-
номаренко.

Ус т а н о в -
лено, что цер-
ковным старо-
стой с 1897 г. 
был барнауль-
ский меща-
нин Спиридон 
Пережёгин.

ИСТОчНИКИ:
Государственный архив Томской обла-

сти. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3059. Л. 151 об.: Ф. 263. 
Оп. 1. Д. 1З. Л. 147; Отдел архива админи-
страции Сузунского района. Ф. 1. Оп. 1. Д. З. 
ЛЛ. 8, 16, 31; Д. 22. Л. 38; Д. 32. ЛЛ. 29–31; 
Ф. 1-Ф. Оп. 1. Д. 342; Живоносный источник. 
— 2010. — № 1. — С. 4–7.
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БЛАГОВЕщЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В С. БИТКИ
175 лет с момента возведения

В 1840 году в селе Битки возводится 
Благовещенская церковь.

Церковь в с. Битки была выстроена ста-
раниями жителей села, освящена в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы.

По свидетельству очевидцев, Битков-
ская церковь была деревянной, на камен-
ном фундаменте, однопрестольной, с дере-
вянной оградой.

Приход Благовещенской церкви со-
ставляли село Битки и деревни: Артамоно-
во, Шигаево, Урюпино, Маюрово, Плосское, 
Ересная, Шарчино.

Позднее в деревнях Артамоновой и 
Шарчиной были построены самостоятель-
ные храмы.

К 1914 г. состав прихода перетерпел из-
менения: в него вошли деревни: Николь-
ская, Горбуниха и Владимировская, в то 
время как деревня Ересная отошла к дру-
гому приходу.

Прихожанами церкви в 1911 г. числи-
лось 5008 человек. В 1914 г. с изменением 
границ прихода численность прихожан со-
кратилась до 4794 человек, а в 1920-е гг., 
с приходом советской власти число прихо-
жан уменьшилось до 4175 человек.

В 1929 г. прошли последние богослуже-
ния. После закрытия церковь использова-
лась под зерносклад.

Решением исполкома Новосибирского 
областного Совета депутатов трудящихся 
от 04.05.1954 № 307 здание церкви было 
разобрано, а оставшиеся после разборки 
здания пригодные материалы использова-
ны для капитального ремонта школы.

Решение исполкома облсовета от 04.05.1954 
о разборке здания церкви в с. Битки

Установленные служители Благове-
щенской церкви (причт церкви составля-
ли священник, диакон, и псаломщик):

Священники: Алексий Баженов (с 1908 
г.), Алексий Дроздов (1913–1919 гг.), Нико-
лай Дроздов (с 1914 г.).

Диаконы: Константин Гирсамов (с 1900 
г.), Александр Моцартов (с 1909 г.), Нико-

1840
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лай Дроздов (1912–1914 гг., с 1914 г. — свя-
щенник при сей церкви).

Псаломщики: Владимир Зудилов (до 
1900 г.), Алексий Баженов (1903–1904 гг.; 
позднее священник), Иоанн Васильев (с 
1905 г.), Филипп Лимонов (с 1912 г.), Дми-
трий Солдатов (1920-е гг.).

Алексий Михайлович Баженов родил-
ся около 1881 г., окончил курс Томской 
Духовной семинарии. В 1903 г. назначен 
псаломщиком к Благовещенской церкви с. 
Битковского. 24 июня 190S г. рукоположен 
в священника. С 1908 г. служил при церкви 
с. Битки.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 530. Л. 110; Живонос-
ный источник. — 2010. — № 1. — С. 11–12.
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СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА МЕРЕТЬ
155 лет со дня строительства

В 1860 году была построена Свято-
Троицкая церковь села Мереть.

Самые первые исторические сведения 
о церкви с. Мереть относятся к 1752 г., тог-
да она именовалась Никольской.

В 1860 г. пришедший в ветхость храм 
был полностью разобран, а на его месте 
выстроен новый — тоже деревянный, ко-
торый был освящен в честь Святой Живо-
начальной Троицы. Храм был выстроен в 
форме креста. Известно, что на колоколь-
не храма помещалось шесть колоколов, са-
мый большой из них весил 450 кг.

Церковные документы свидетельству-
ют, что храм имел все необходимое для со-
вершения богослужений: один серебряный 
позолоченный потир со всеми принадлеж-
ностями, три напрестольных Евангелия 
(одно из них в серебряном окладе), два се-

Акт оценки церковного имущества церкви 
с. Мереть, 1925 г.

ребряных напрестольных креста (один — 
вызолочен и украшен драгоценными кам-
нями), шесть парчовых священнических 
облачений и три диаконских.

В приход Свято-Троицкой церкви вхо-
дили: с. Меретское Барнаульского уезда и 
деревни: Кротова, Городищенская, Верх-
Сузунская, Инская, Старо-Обинцева.

Как свидетельствуют архивные записи, 
в 1911 г. Свято-Троицкую церковь посеща-
ли 3399 человек, кроме того, на террито-
рии данного прихода существовала старо-
обрядческая община, которую в 1911 г. 
посещали 158 человек.

Приход обладал несколькими учебными 
заведениями. В деревнях Верх-Сузунской, 
Городищенской, Инской и Старо-Обинской 
работали церковно-приходские школы. В 
с. Меретском в 1893 г. открыта церковно-
приходская школа, в 1911 г. в ней обуча-
лись 46 человек.

Свято-Троицкая церковь была закрыта 
постановлением облисполкома от 09 октя-
бря 1936 года. Здание было переоборудо-
вано под клуб.

В 1997 г. администрация выделила под 
храм пустовавшее здание магазина; мест-
ные жители провели необходимый ре-
монт и переустройство. Новый храм был 
освящен 16 июня 1997 г. Преосвященным 
Сергием, епископом Новосибирским и 
Бердским, в честь Воскресения Христова. В 
этот же день была отслужена первая Боже-
ственная Литургия.

В августе 2002 г. на чердаке одного из 
сельских домов был найден Крест-Голгофа 
из старого храма. По воспоминаниям ста-

1860
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рожилов этому кресту было уже более 120 
лет. По-видимому, после закрытия храма 
Крест был вынесен и спрятан прихожана-
ми. 14 августа 2002 г. священники Новоси-
бирской епархии отслужили благодар-
ственный молебен по случаю обретения 
святыни, и по окончании молебна крест 
был торжественно перенесен в храм.

Одной из почитаемых святынь Воскре-
сенского храма является икона Св. Проро-
ка Божия Илии из старой церкви.

Установленные служители Свято-
Троицкой церкви

Согласно определения Томской Духов-
ной консистории причт церкви состоял из 
одного священника, диакона и псаломщи-
ка. Имя первого священника церкви не со-
хранилось.

Священники: Николай Никитин (до 
1904 г.), Иоанн Никольский (март 1904 г.), 
Георгий Иволин (1904–1923 гг.), Василий 
Коронатов (17 февраля–сентябрь 1923 г.), 
Митрофан Новиков (1923 г.), Александр 
Покровский (1920-е гг.), Дмитрий Сибри-
ков (с 1932 г.).

Самой яркой личностью был священ-
ник Георгий Иволин, прослуживший в хра-
ме 19 лет.

Меретская церковь, 20–30-е годы 20 века

Церковь в с. Мереть

Георгий Гаврилович Иволин родился 
около 1875 г. в семье священника Гавриила 
Иволина. Окончил Томскую Духовную семи-
нарию. 8 октября 1895 рукоположен в сан 
священника. До 1904 г. состоял при Вознесен-
ской церкви с. Болтовского. С 1904 по 1923 гг. 
— священник Свято-Троицкой церкви. Умер 2 
февраля 1923 г. и погребен у храма.

Диаконы:Филипп Яковлев (1904–1905 
гг.), Александр Космаков (1905–1908 гг.; с 
1908 г — священник Сретенской церкви с 
Бердского), Петр Магницкий (1908–1909 
гг.), Константин Разумов (1909–1912 гг.), 
Михаил Иванов (1912–1916 гг.), Сергий 
Светоразов (1916–1919 гг.).

Псаломщики: Павел Соколов (до 1902 
г.), Михаил Макаренко (1902–1903 гг.), 
Петр Сапфиров (июнь–август 1903 г.), Ио-
анн Кокшенов (1903–1905 гг.), Александр 
Покровский (с 1905.; в 1920-е годы — свя-
щенник сей церкви), Андрей Окороков 
(1920-е гг.), Вениамин Иволин (с 1923 г.).

В тридцатые годы старостой церкви 
был Михаил Чукмасов.

Михаил Иванович Чукмасов родился 
14 октября 1885 г. в Алтайском крае в се-
мье священника. Именно отец приучил его 
к чтению Библии. После переезда в с. Ме-
реть обзавелся приусадебным хозяйством 
и работал без привлечения наемного тру-
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да. После революции 1917 г. передал весь 
сельхозинвентарь и скот в совхоз и начал 
работать. За свою веру, грамотность, чест-
ность и порядочность был избран старо-
стой церкви села Мереть. В 1937 г. Михаил 
Чукмасов был арестован по подозрению в 
причастности к контрреволюционной мо-
нархической организации и приговорен 
к расстрелу, приговор был приведен в ис-
полнение 8 января 1938 г. Реабилитирован 
в 1959 г. президиумом Новосибирского об-
ластного суда за отсутствие состава пре-
ступления.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузун-

ского района. Ф. 1. On. 1. Д. 2.; Живоносный 
источник. — 2010. № 1. — С. 9–10; Фото 
из фондов МТК «Завод-Сузун. Монетный 
двор».

Староста церкви Михаил Чукмасов
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ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ шКОЛА 
В СЕЛЕ СУЗУН
120 лет со дня основания

01 января 1895 года основана 
церковно-приходская школа Томской 
епархии Барнаульского уезда в селе Су-
зунский завод.

Дата основания церковно-приходской 
школы Томской епархии Барнаульского уез-
да в с. Сузунский завод — 01 января 1895 г.

Школа относилась к разряду школы 
грамоты, была одноклассной, смешанной 
(т.е. мужской и женской).

В конце 1898 г. в школе обучалось 116 
детей, из которых 82 мальчика и 34 девоч-
ки, православные, русские. В дальнейшем 
число учеников несколько уменьшилось. В 
1902 г. в ней обучалось 81 человек, из них 
54 мальчика и 27 девочек, а в 1911 г. в школе 
числилось 85 мальчиков и девочек. Учащие-
ся школы получали не только начальное об-
разование, изучая основы грамоты и закона 
божьего, но также обучались церковному 
пению, рукоделию. Особо талантливые уче-
ники пели в церковном хоре. Так же при 
школе велись религиозно-нравственные 
чтения, примерно 26 чтений в год.

Собственного дома первоначально 
школа не имела. Здание школы принадле-
жало приходскому попечительству, было 
застраховано.

В «Отчете Епархиального Училищного 
Совета о состоянии церковных школ по 
уездам за 1898 г.», в «Школьном листке» 
имеется информация об учителях школы: 
заведующий школой — священник Евге-
ний Смирнов, он же законоучитель, окон-
чил курсы Томской духовной семинарии, 
три года учительствует в данной школе, 
(т.е. с самого ее основания).

Церковно-приходская школа, 2011 г.

Старшая учительница — дочь младшего 
помощника управляющего Сузунским име-
нием Ольга Александровна Харитонова, окон-
чила курсы Барнаульской женской прогим-
назии, имеет свидетельство на учительское 
звание, приобретенное по испытанию, «стаж» 
— три года. В сведениях о школе за 1902 год 
обозначено жалование учительницы в год, 
оно составляло 300 руб. и получала она его от 
Епархиального Училищного Совета.

Вторая учительница — дочь того же чи-
новника Мария Александровна Харитоно-
ва, окончившая 6 классов Томской Мариин-
ской женской гимназии, свидетельства на 
звание учительницы в 1902 году не имела, 
назначена Епархиальным Училищным Со-
ветом с содержанием 214 руб. в год.

Учитель школы грамоты псаломщик 
Алексей Марков, окончил курсы Томской 
духовной семинарии, работает первый год.

Еще один псаломщик Иван Иванович 
Елезаров — отдельный учитель пения, 
окончивший курсы Барнаульского духов-
ного училища, «стаж» — три года.

Для учителей при школе была кварти-
ра, а уездное начальство проверяло учеб-
ное заведение 2 раза в год. Врач Иван Ива-

1 
января

1895
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нович Казаринов значится попечителем 
школы в этот период.

Школьная библиотека состояла из 
учебников /учебных пособий — 480/73, 
книг для внеклассного чтения — 178, ру-
ководств для учителей — 9. Успешно учив-
шиеся дети служили положительным при-
мером своим родителям, которые нередко 
просили детей брать на дом книги и учеб-
ники и читали вместе с ними.

Примечательно, что полевого хозяй-
ства на школьном участке не было, горя-
чей пищей учащиеся не снабжались.

Местные жители относились к школе 
благожелательно и не отказывали в ма-
териальной поддержке. В сохранившихся 
документах отмечено, что отношение к 
школе местного населения, администра-
ции, волостного и земского начальства — 
сочувственное, что выражается в пожерт-
вованиях на школу: взыскано от церкви: 

22–66 рубля, от церковно-приходского 
попечительства — 204–00 рубля; от духо-
венства — 03–00 рубля, от частных благо-
творителей — 18–75 рублей, из сумм сель-
ского общества — 60–00 рублей. Школой 
израсходовано в году на жалование зако-
ноучителю и (что немаловажно) награду 
учащимся — 180–00 руб., приобретение 
учебников — 2 рубля 50 копеек, покупку 
книг для внеклассного чтения 3 рубля.

02 июля 1901 г. школа сгорела, в 1902 г., 
ввиду отсутствия собственного здания, по-
мещалась (безвозмездно) в квартире гор-
ного врача Сузунского завода г. Тронова, а 
в 1903 г. выстроена новая. В 1911 г. школа 
располагалась в собственном доме учи-
тельницы Е. П. Некрасовой. Вместе с ней 
преподавала также учительница А. А. То-
карева. Обе получали жалования по 240 
рублей в год. Законоучителем был священ-
ник Василий Трифонович Дуплев.
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В 1918 г. был принят декрет «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церк-
ви», в здании бывшей церковно-приходской 
школы с 1920 г. была первая начальная шко-
ла, с 1930 г. — школа крестьянской молоде-
жи, затем библиотека, с 2000 г. — Центр со-
циального обслуживания населения.

Постановлением Губернатора Новоси-
бирской области от 21.02.2005 № 89 зда-
ние церковно-приходской школы в р.п. Су-
зун по ул. Калинина, 7 признано объектом 
культурного наследия (история) местного 
значения.

С. А. Кондрашова

ИСТОчНИКИ:
Государственный архив Томской обла-

сти. Ф. 146. On. 1. Д. 274; Ф. 170 Оп. 1. Д. 3059. Л. 
150 об.; Отдел архива администрации Сузун-
ского района. Ф. 1-ф. On. 1. Д. 479; Ф. 22. Оп. 1. 
Д. 479. Справочная книга по Томской епархии 
за 1909/1910 гг. Томск, 1911. — С. 719.

Священник Василий Трифонович Дуплев

Здание церковно-приходской школы, 1981 г.
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В 1910 году в селе Ершово (Сатым) 
возводится деревянный храм в честь 
Рождества Христова.

Первое время этот храм является при-
писным — все богослужения совершались 
духовенством Малышевской церкви. И 
лишь к 1914 г. он выделяется в самостоя-
тельный приход. К приходу относились 
села Ершово, Чингизское, деревни Малая 
Крутишка, Мышланская.

В 1920-е годы число прихожан состав-
ляло 1599 человек.

Первым штатным священником Хри-
сторождественской церкви в селе Ершово 
был Иоанн Дмитриевский (1913–1919 гг.). 
Также в храме служили священники: Все-
волод Омский (с 1919 г.), Павел Ушнурский 
(до 1922 г.), Алексий Косякин (1920-е гг.). 
Известно имя одного псаломщика: Алек-
сандр Виноградов (с 1914 г.).

В материалах по религиозным вопросам 
исполкома Сузунского райсовета за 1933 г. 
значится, что председателем церковного 
совета избрана Шестакова Пелагея Дми-
триевна, церковным старостой Антонов 
Михаил Акимович. В связи с повсемест-
ным закрытием и ликвидацией церквей, в 
1937 г. по постановлению Новосибирского 
облисполкома от 2 февраля 1937 г. Хри-
сторождественская церковь села Ершово 
была закрыта.

После изъятия всей утвари в храме 
было размещено зернохранилище. Позд-
нее здание использовалось как клуб.

В настоящее время здания церкви не 
существует, как самого села Ершово (1676–
1979).

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-
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приходов культовых учреждений Новоси-
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ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В С. ЕРшОВО

105 лет со дня возведения1910



160 161

В 1925 г. в д. Нижний Сузун зарегистри-
рован старообрядческий молильный дом 
(старообрядческая религиозная беспопо-
вская поморская брачная община старооб-
рядческого культа), храм, с находящимися в 
нем богослужебными предметами, был пе-
редан верующим деревни в пользование.

Размер храма 16 х 9 м. — деревянный, 
крытый железом. Имелись: крест, крест 
медный — 2, 2 больших деревянных ико-
ны, 7 малых, 10 средних, 24 малого разме-
ра, 5 медных больших, 25 медных малых; 
книги: Триод цветная — 1, Недельное 
Евангелие — 1, Часослов — 1, Златоуст — 
1, Шестиднев — 1, Псалтырь — 1, Часовник 
— 1, Апостол — 1, Обиход — 1, Устав — 1, 
Синодник — 1 и др.; Аналой — 3, стол — 2, 
скатерть — 1, купель — 1, диван — 1, табу-
реток — 8.

В документах за 1927 г. обозначен как 
православная церковь без наименования. 
Список церковных служителей включает 
2-х человек: Повольнов Иван Степанович — 
70 лет, церковный наставник, Ситников Ев-
стигней Ермолаевич — 36 лет, его замести-
тель, всего в общине состоят 63 человека.

ИСТОчНИКИ:
Отдел архива администрации Сузунско-

го района. Ф. 1. On. 1. Д. 1. ЛЛ. 1–98. Опись имущества Нижнесузунской 
старообрядческой общины, 1925 г.

CТАРООБРЯДчЕСКИЙ МОЛИЛЬНЫИ ДОМ 
В Д. НИЖНИЙ СУЗУН
90 лет с момента регистрирования 1925
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