
 Судьба первого городского головы Владимира 
Ипполитовича Жернакова в контексте эпохи 

 
Историческая мозаика складывается из судеб людей, из городов и зданий. 

Уникальность нашего города заключается в том, что он, будучи сравнительно молодым 

(в 2018 году мы отметили юбилей – 125 лет со дня основания), достиг высоких 

результатов благодаря своим созидателям, таким, как Н.М.Тихомиров, Г.М. Будагов, 

А.Д. Крячков. Современником отцов-основателей был и Владимир Ипполитович 

Жернаков, первый мэр, или как раньше было принято говорить – городской голова, с 

именем которого связана история становления и развития разных сфер жизни 

Новониколаевска–Новосибирска. В ноябре этого года город будет отмечать 140-летие 

со дня рождения этого уникального человека, определившего судьбу будущего 

мегаполиса на десятилетия. (презентация) 

Следует отметить, что литература по данной теме носит фрагментарный характер и не 

отражает полностью жизнь и судьбу В.И. Жернакова как человека и крупного деятеля. 

Немалую роль в восполнении этих пробелов играют источники: 

 материалы домашних архивов, подлинные семейные документы; 

 запись интервью с потомками В.И. Жернакова; 

 подшивки газет, статьи разных периодических изданий; 

 материалы архивов ГАНО, ГАТО, БИХМ; 

 материалы передвижной выставки из Бердского историко-художественного музея 

«Семейный альбом. История с продолжением. Жернаковы». 
 

Владимир Ипполитович Жернаков в литературе, периодической печати, в музейных экспозициях 

города и области 

Интерес авторов различных публикаций 60-80-ых годов к биографии и деятельности 

Жернакова В.И. возрастал. Так, в пятитомном издании по Истории Сибири в томе 3 на 
странице 68 дается дата рождения Владимира Ипполитовича – 02.11.1878 года в Томской 

губернии. Купец 2-й гильдии».[1] В 4-ом томе на страницах 177-279 указываются большие 

достижения во всех областях жизни Новониколаевска с 1908 по 1920 годы. Однако о 

Жернакове и его вкладе в развитие Новониколаевска содержится краткая скупая 
информация: «Зачинателем, инициатором строительства Алтайской железной дороги, школ, развития 

торгового дела в Новониколаевске был В.И. Жернаков»[2]. 

Горюшкин Л.Н. и Бочанова Г.А. в книге «Так начинался Новосибирск» дают уже более 

полную информацию о фактах деятельности Владимира Ипполитовича, показывая его 

как купца, крупного торговца, вместе с его дядей Евграфом Александровичем 

Жернаковым, купцом 1-ой гильдии; отмечается строительство торговых домов 

Жернаковых. Также эти авторы показывают рост авторитета Владимира Ипполитовича 

среди жителей Новониколаевска[3]. Эти же авторы в содружестве с Цыплаковым И. Ф. 

в книге «Новосибирск в историческом прошлом: конец XIX – начало XX века» 

раскрывают роль Жернакова в ликвидации последствий пожара в 1909 году в 

Новониколаевске.[4] 

Более стабильно идут исследования жизни братьев Жернаковых: Ипполита, Евграфа, 

Ильи, а также охватывается деятельность Владимира Ипполитовича историками, 
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исследователями в 90-годы XX века – начало XXI века. Это статьи в сборниках, 

посвященных истории Новосибирска, газетах, журналах. Интересными являются статьи 

в атласе «Новосибирск-100», в 1, 2 томах «Краткой энциклопедии по истории 

купечества и коммерции»; в книгах «Новониколаевск-Новосибирск: 100 лет»; 

«Новосибирск-Новониколаевск: хроники в фотографиях». В этих изданиях даются 

краткие эпизоды из жизни и деятельности как братьев Жернаковых, так и В.И. 

Жернакова, показывается их роль в становлении и развитии Новониколаевска. 

Наиболее интересными являются статьи Воробцовой Л.Н. «Городской голова 

Новониколаевска В.И. Жернаков»; «Деятельность Городской Думы и ее городского 

головы Жернакова В.И. по защите проекта Алтайской железной дороги». Автор на 

отдельных эпизодах раскрывает достаточно полную картину деятельности Жернакова 

Владимира Ипполитовича в период с 1908 по 1916 годы, показывает его роль в 

становлении Городской Думы как первого органа управления в городе. Показывается 

деятельность Владимира Ипполитовича в различных сферах жизни города, его 

требовательность, ответственность в делах, его радение за судьбы жителей 

Новониколаевска. В некоторых статьях используются материалы ГАНО. 

Особое место в исследовании занимает сборник «Золотые имена Новосибирска: 

почетные граждане и жители города (1910–2007 г.г.)», где напечатана очень значимая 

статья под названием «Владимир Ипполитович Жернаков». Это первая статья, в 

которой наиболее точно даны такие моменты из биографии, как первые выборы в 

гласные, упоминаются законодательные инициативы первого головы города, на 

основании архивных материалов ФСБ даются данные об аресте, его причинах и 

дальнейшей судьбе до 1932 года. 

Достаточно интересно пишет о Жернакове в своих художественно-документальных 

очерках «Среди тысячи доброжелателей моих…» журналист А. Садыров, его очерки 

представляют собой анализ переписки З.И. Бутович с В.И. Жернаковым. Автор 

раскрывает такие замечательные черты его характера, как доброта, честность, 

ответственность. В очерке «Голова» анализируется деятельность Жернакова в 

Городской думе с точки зрения вышеназванных черт характера. В иллюстрациях 

история семьи Жернаковых раскрыта в передвижной фотовыставке Бердского 

историко-художественного музея «Семейный альбом. История с продолжением. 

Жернаковы». 

Однако, анализируя имеющиеся источники, мы пришли к выводу о том, что отдельные 

моменты биографии, стороны общественной жизни и деятельности Владимира 

Ипполитовича Жернакова требуют подтверждения конкретными документами архивов, 

воспоминаниями родственников. Для этого необходимо было обратиться к архивным 

данным, что является наиболее ценным. 

Жизнь и судьба первого городского головы В.И. Жернакова в контексте эпохи 

 

Жернаковы – одна из самых именитых купеческих фамилий в Сибири. Старшинство в 

плане известности принадлежит Евграфу Александровичу Жернакову – купцу 1-ой 

гильдии, потомственному почётному гражданину, уроженцу г. Ирбита, который имел 

двоих детей. Его брат – Жернаков Ипполит Александрович был барнаульским купцом 2-

ой гильдии, его наследники упоминаются практически во всех торгово-промышленных 

календарях и алфавитных списках владельцев торговых предприятий, в том числе по 

Новониколаевску и Бердской волости (село Тулинское) конца Х1Х начала ХХ вв. по 

всему сибирскому региону. Ипполит Александрович (1843-46? - 1902 гг.) 4 февраля 

1876 года сочетался браком в селе Тулинском с Дудихиной Марией Даниловной (около 

1860 года), купеческого сословия, которая не только владела недвижимым имуществом 

в Новониколаевске, но и являлась агентом Северного страхового общества в 1910 году. 

У них родилось восемь детей. Владимир, будущий мэр нашего города, был старшим 

сыном. 



Третий брат – Илья Александрович (1852-1930) – не имел купеческого звания, 

проживал в селе Тулинском, был довольно состоятельным человеком, женат не был. 

Имел кожевенный завод в селе Хлопуново Бердской волости, магазин в 

Новониколаевске, поддерживал отношения со своими родственниками. Особый интерес 

вызывают фотодокументы из альбома Ильи Александровича Жернакова, которые сдала 

в историко-художественный музей г. Бердска Рублева Анастасия Кузьмовна, 

племянница экономки Ильи Жернакова. 

 
Работая в Государственных архивах городов Новосибирска, Томска, изучая публикации 

в научных библиотеках, мы сумели уточнить ранее неизвестные данные по факту 
рождения старшего сына Жернаковых Владимира, который родился «в селе Тулинском, 

Колыванского уезда, Бердской волости, Томской губернии 2 ноября 1878 года»[5]. Следует отметить, 

что точное указание места рождения мы нашли только в одном источнике: в 

родословной Жернаковых, составленной сотрудниками Бердского историко-

художественного музея на основании документов из ГАНО. Анализ документов ГАТО 

позволил установить новый факт биографии Жернакова: в 1895 году Владимир 

Ипполитович поступает в трёхгодичную коммерческую академию при Томском 

университете, которую успешно заканчивает в 1898 году, получая звание купца 2-ой 

гильдии.[6] 

Возвратившись в Новониколаевск, он начинает свою трудовую деятельность на 

предприятиях отца, занимаясь развитием торговли. В 1900 году он возглавляет 

«Новониколаевское крупчато-мукомольное товарищество». В этом же году поступает в 

Санкт-Петербургский университет на юридический факультет (заочно). В 1906 году 
заканчивает его с отличием, получая звание «младшего советника юстиции. Свободно владеет 

четырьмя языками»[7]. Высокий уровень образования Жернакова определил успешность 

его деятельности, направленной на созидание инфраструктуры будущего города. В 

1902 году умирает отец, и Владимир Ипполитович, как старший в семье, начинает 

распоряжаться семейным капиталом, ведёт большую общественную работу. 

В 1903 году он становится инициатором очередного ходатайства о преобразовании 

посёлка Новониколаевского в город Новониколаевск, это ходатайство было 

удовлетворено Николаем II в декабре 1903 года. 19 июня 1905 года В.И. Жернаков 

избирается кандидатом в городское общественное управление в числе семи кандидатов 

на первое четырёхлетие. За него было подано 74 шара против 17. Но этот 

дополнительный список был отменён вице-губернатором Томской губернии, это был 

пробный шар вхождения Владимира Ипполитовича во власть. В Фонде 3 (опись 23, 

дело №4) ГАТО мы обнаружили документ под названием «Сведения о Городских 

Головах, Старостах, Помощниках их и Членах Городских Управ города Ново-

Николаевска губернии Томской в четырехлетие с 1904 года». В нем на листе 5 об. под 
№ 563 значится имя Жернакова Владимира Ипполитовича: «православный, купец 2-ой гильдии, 

юрист, окончил полный курс Петербургского университета»[8]. 
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В годы существования упрощённого городового положения 1904-1908 гг. он являлся 

гласным уполномоченным Новониколаевска. Семья Жернаковых: Владимир 
Ипполитович и мать Мария Даниловна в 1905 году строят «одноэтажный деревянный дом 

8,3х3,8 саженей (17,6 м.х8,0 м.) угол ул. Ядринцевской и Александровской (ныне Ханты–Мансийский банк), в 

квартале 77, место 78, площадь усадьбы 664,7 саж. (1662 кв.м.) для проживания семьи и открытия 

магазина»[9]. Следует отметить, что в нашем городе сохранился дом, в котором Жернаков 

жил до женитьбы, это здание отнесено к разряду памятников архитектуры и значится 

как «Дом жилой купчихи М.Д. Жернаковой», памятник датирован 1912 годом, 

находится на улице Коммунистической, 43. 
Служение во благо городу. В.И. Жернаков – первый городской голова (1909 - 1914 гг.) 

С 1 января 1909 года в Новониколаевске было введено полное городовое положение, 

согласно которому жители города получили право выбирать Городскую думу и иметь 

городскую управу. 29 апреля 1909 года дума выбирает своего голову, им стал В.И. 

Жернаков. В основном фонде нашего музея хранятся копии уникальных документов из 

Томского архива, иллюстрирующих это важное событие. Кроме формулярного 
списка, имеется копия архивного дела № 4 «Личный состав Городских дум и собраний 

уполномоченных городов Томской губернии в четырехлетие с 1909 года. Город Ново-

Николаевск» из фонда 3, опись 23. На листе 23 даётся краткая информация о 

Жернакове. 

Предприимчивость, честность и порядочность в делах, свойственных известным 

купеческим родам, хорошее образование, индивидуальные черты характера создали 

незаурядную личность. Жернаков, возглавивший думу, был молод, в возрасте 31 года 

он приступил к своим обязанностям. Это событие произошло за несколько дней до 

грандиозного пожара 1909 года, во время которого выгорела центральная часть 

города, и без крова осталось несколько тысяч жителей. С первых дней своего 

пребывания на должности городского головы Владимир Ипполитович вёл активную 

деятельность по организации помощи пострадавшим, ходатайствовал перед 

центральными властями о временном снижении или снятии арендной платы с жителей, 

чьё жильё и имущество сгорело. 

6 июня 1909 года высочайше был утвержден одобренный Государственным Советом и 

Государственной Думой Закон об установлении временного штата городского 

полицейского управления в городе Новониколаевске. При введении этого штата 

возникла необходимость разделить город на две равные части по пространству и по 

количеству населения: Вокзальную и Закаменскую, границей между ними была улица 

Тобизеновская (ныне им. М. Горького) от реки Оби до реки Каменки. 31 августа во 

время приезда в Новониколаевск Председателя Совета Министров России 

П.А.Столыпина представители города подали ему ходатайство о выделении города в 

отдельный уезд Томской губернии. Столыпин обещал своё содействие и выразил 

уверенность в скором решении этого вопроса, но его смерть в 1911 году, вероятно, 
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задержала этот процесс. Идея образования Новониколаевского уезда появилась ещё в 

1908 году, но осуществлена была только в 1917 году Временным правительством. 

С 1908 года В.И. Жернаков практически руководил «штабом» по защите проекта 

строительства железной дороги Новониколаевск–Барнаул–Бийск–Семипалатинск. В 

«штаб» входили руководители городских дум данных городов, регулярно 

встречающиеся и обменивающиеся телеграммами и письмами. Кроме того, известно, 

что летом 1908 года Жернаков посылал министру путей сообщения, министру 

финансов, государственному контролёру, начальнику Сибирской железной дороги два 

ходатайства Новониколаевского общественного городского управления о переводе 

Управления дороги из Томска в Новониколаевск, так как он находится в срединном 

пункте Сибирской магистрали.[10] В 1909-1911 гг. Жернаков сам неоднократно ездил в 

Петербург и пытался убедить членов Комиссии по железным дорогам поддержать 

Новониколаевскую и отклонить другие линии магистрали. 1 апреля 1910 года на имя 
Председателя Совета Министров П.А. Столыпина пришла телеграмма с ходатайством «О 

скорейшем разрешении Комиссией о новых железных дорогах вопроса о развитии рельсовой сети 

Сибири». Ответ был получен через две недели с уведомлением, «что первое заседание 

намечено на 27 апреля». О результатах этого заседания В.И. Жернакову в начале мая 

сообщил инженер Иванов. 

Деятельность Жернакова как городского головы была многогранной. В архивах Томска 

мы обнаружили Постановление № 33 Сиротского суда от 2 марта 1911 года. Этот 

документ отражает деятельность Жернакова как председателя сиротского 
суда. Население Новониколаевска росло, рос и городской бюджет практически по всем 

статьям доходов. В четырёхлетие 1909-1913 годы органы управления под руководством 

Жернакова активно строили городские доходные предприятия. Так, на ярмарочной 

площади был возведён Торговый корпус, приносивший ежегодно 48 тыс. рублей 

валового дохода. Бюджет Новониколаевска за это время вырос в три с лишним раза. 

Стоимость промышленной продукции составила 11 млн. рублей, по её выпуску город 

вышел на 1 место в Сибири, торговый оборот Новониколаевска достиг 25 млн. рублей, 

население увеличилось с 45 до 89 тысяч человек. Эти статьи принесли в 1912 году 

почти две трети дохода. Новониколаевск занимал третье место среди городов Западной 

Сибири по сбору платежей с недвижимости, торговли и промышленности и второе по 

доходам с оброчных статей и сборов с городских предприятий. Расходная часть 

бюджета, начиная с 1912 года, опережала доход. К этому времени Новониколаевск 

занимал второе место среди городов Западной Сибири по затратам на управление, 

воинскую квартирную повинность, содержание городских предприятий, недвижимого 

имущества, четвёртое на образование и медицинское обслуживание населения. Среди 

обычных расходов много средств поглотили воинские повинности.[11] 

Одновременно с ростом города формируется и так называемая городская среда. После 

страшного пожара 1909 года стало больше внимания уделяться возведению каменных 

зданий. В мае 1910 года Городская дума заключает договор со знаменитым сибирским 

архитектором А.Д. Крячковым, по которому было решено построить 13 городских школ 

различной вместимости, две школы в деревянных зданиях с кирпичным первым этажом 

уже стояли на учете в Городской думе. В 1913 году город признали лучшим в России по 

организации начального школьного образования[12]. Безусловно, немалую роль в этом 

сыграл Владимир Ипполитович Жернаков. 

Одновременно со строительством идёт и благоустройство городских улиц и частных 

дворов. В 1910-1912 гг. владельцы частных усадеб обязывались за свой счёт засадить 

лиственными деревьями участки улиц против домов, обустроить тротуары. На 10 лет 

вводился новый налог на мощение улиц, причём, готовые участки принимались по акту 

только через год, после проверки временем. Городская дума занимается проектировкой 

и строительством водопровода, первой электростанции на 250 квт, к которой было 

подключено в 1913 году около 500 потребителей. Появляется городской телефон, 

открывается паромная переправа, рассматриваются проекты понтонного моста через 

Обь, прокладки трамвайных путей, организации справочной службы и т.д. Активная 

деятельность В.И Жернакова как городского головы отражена в некоторых архивных 

документах, свидетельствующих о развитии города Ново-Николаевска: приглашение 

городского головы на празднование 6 декабря 1911 года дня Тезоименинства Его 

Императорского Величества Государя Императора, Августейшего Покровителя молодого 
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города от 2 декабря 1911 года № 319, поздравительная телеграмма от 5 декабря 1911 

года Ново-Николаевскому Городскому Голове Владимиру Ипполитовичу Жернакову от 

статского советника Еремеева и надворного советника Мейера, поздравительная 

телеграмма от 5 декабря 1911 года Владимиру Ипполитовичу Жернакову от Томского 

Городского Головы Некрасова в связи с открытием нового городского торгового 
корпуса. 

Не стоит на месте и культурная жизнь города. В городе действует две типографии, 

первое место занимают общество попечения в народном образовании, общество 

взаимопомощи приказчиков, сельскохозяйственное и вольное пекарное общества. 

Действуют железнодорожное, общественное военное собрания, при них есть 

небольшие библиотеки. Имеются библиотека им. Чехова и частная библиотека 

Сафоновой. В городском саду и в саду «Альгамбра» построены летний театр и эстрада. 

В эти годы проходят гастроли театра Комиссаржевской, труппы Малого театра, артистов 

Петербургской оперы, зарубежных артистов из Германии и Италии и т.п. При школах 

работают кружки художественной самодеятельности, ставятся пьесы. Наиболее 

известными становятся кинотеатры Махотина, «Москва», «Иллюзион», «Заря», 

«Модерн». Открыты небольшие частные детские сады, приют для обездоленных детей 

при благотворительном обществе «Ясли».[13] 

За свои труды в декабре 1912 года В.И. Жернаков был награждён орденом Св. Анны III 

степени, через год получил медаль в память 300-летия Дома Романовых. Все заслуги 

перед городом, награды и поощрения, продвижение по службе отмечены в 

Формулярном списке о службе Ново-Николаевского Городского Головы Владимира 
Ипполитовича Жернакова, составленном 28 марта 1914 года. Этот важный для темы 

нашего исследования документ мы обнаружили в Государственном архиве Томской 
области: ГАТО, Ф3, оп., 23, д.190, Л. 1-8. 

В конце 1913 года Жернаков почувствовал себя плохо, просит трёхмесячный отпуск. 

Однако на выборах в январе 1914 года он переизбирается на второй срок. В марте 

состояние здоровья ухудшается, и Жернаков просит Городскую думу об уходе с поста 
городского головы. 18 марта 1914 года «за понесённые им труды на пользу города в течение пяти 

лет руководства Городской Думой» Владимир Ипполитович Жернаков удостаивается звания 

«Почетный гражданин города Новониколаевска». В основном фонде школьного музея 

имеются копии документов из Государственного архива Томской области, 

подтверждающих поэтапно принятие данного решения. 
 

Испытание временем (1915 - 1942 гг.) 

Последние годы жизни В.И. Жернакова мало изучены. Изученные нами публикации, 

архивные документы ГАНО, ГАТО позволили выявить карьерный рост, дальнейшее 

продвижение по службе и его огромный вклад в развитие Ново-Николаевска–

Новосибирска и Сибири: 

 1915-1916 годы – директор Новониколаевского Мукомольного товарищества; 

 1917-1920 годы – директор Новониколаевского отделения Сибирского банка; 

 1920 год – технический секретарь Томского института физкультуры; 

 1920-1922 годы – коммерческий директор Томского губсоюза; 

 1922-1929 годы – товарищ управляющего новосибирского Госбанка; 

 1929-1930 годы – коммерческий директор в Сибрыбтресте г. Новосибирска. 

Эти данные свидетельствуют о том, что Владимир Ипполитович и в последующие годы 

работает в органах власти города, в комиссиях и организациях, занимается 

коммерческой и финансовой деятельностью. Так, в списках лиц, выбравших 

промысловые свидетельства на право торговли и промышленности в городе 

Новониколаевске в 1917 году под № 335-336 зарегистрировано два личных 
свидетельства Жернакова В.И.: «род занятий директор и председатель, под №334, в графе 

«свидетельство» записано: купец 2й гильдии»[14]. В 1917 году он вступает в партию 

конституционных демократов (кадеты), а во время революционных событий 1917 года 

Владимир Ипполитович был выдвинут кандидатом в Новониколаевское Народное 

Собрание от группы прогрессистов домовладельцев и мелких 

торговопромышленников.[15] Он много сделал для того, чтобы планы, разработанные в 

годы его нахождения на посту мэра, претворялись в жизнь. Несмотря на то, что 

мировая война, революция и гражданская война забрали более 25% бюджета города, 
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сделав его долговым, увеличились перевозки по железной дороге, продолжалось 

благоустройство города, начато строительство военного госпиталя. Однако 

установление колчаковской диктатуры и страшные репрессии, заставили Жернакова 

перебраться в Томск, где он продолжает заниматься коммерческой и общественной 

деятельностью. Была восстановлена торговля в томских магазинах, принадлежащих 

семье Жернаковых. В школах Томска начали работу секции физкультуры.[16] 

В 1922 году Владимир Ипполитович возвращается в Новониколаевск и долгие годы 

занимает руководящие посты в коммерческой и финансовой сферах, прилагая все 

усилия для ликвидации последствий гражданской войны и колчаковщины. В 1929 году 

он возглавил управление Сибрыбтреста на посту коммерческого директора. Это было 

очень сложное в политическом отношении время, начинались репрессии против 

«бывших», так стали называть молодых предпринимателей, выходцев из различных 

сословий – купечества, мещанства, крестьянства, дворянства. До 1917 года эти люди 

открывали в молодом и быстро растущем городе предприятия, школы, больницы, 

театры, строили дороги. 

Народу внушали, что «бывшие» – скрытые враги советской власти и чем быстрее они 

будут устранены, тем лучше будет для общества. Теоретическим обоснованием гонений 

на них стал Сталинский тезис о том, что по мере продвижения к социализму классовая 

борьба будет обостряться. «Бывшие» подвергались всяческим унижениям, 

ограничениям при приёме на работу, предоставления жилья, размерах пайка, 

определения детей в учебные заведения и т.д. С начала 30-х годов увеличилось 

количество арестов. В 1931 году В.И. Жернаков был вызван в Москву для получения 

направления в Харьков для налаживания коммерческого и финансового дела (К этому 

времени он уже расстался с женой Ольгой Васильевной, детей у них не было). Зимой 

1931 года он уезжает в Харьков, уже в марте Жернаков был арестован, согласно 

ордеру № 1118 Государственного политического управления УСРР, обнаруженного 

нами в архивном управлении ФСБ Новосибирской области[17], и препровождён в 
Новониколаевск. В феврале-марте 1931 года в Новониколаевске «была раскрыта 

контрреволюционная вредительская организация в системе потребительской кооперации и Госбанке», 

возникшая якобы в 1921-1923 годах. По делу было арестовано 24 человека. В.И. 

Жернакова обвинили в членстве в партии кадетов, работе по сбору военных налогов во 

время колчаковского режима, эмиграции в Томск вместе с белыми после разгрома 
Колчака. Главное обвинение заключалось в том, что «эта контрреволюционная организация, 

одним из руководителей которой он являлся, ставила своей политической задачей борьбу с Советской 

властью и её свержение, для достижения чего проводилось вредительство в народном хозяйстве». Из 21 

человека только шестеро не признали себя виновными, и среди них был В.И. 
Жернаков. На всех допросах он пытался доказать следователю, что не был «вредителем, 

никогда не проводил мероприятий, могущих принести вред хозяйству», и то, что происшедшее – 

ошибка. Так, 17 апреля 1931 года Владимир Ипполитович пишет собственноручно 
уполномоченному 3-го отделения ОГПУ Бурундукову следующее: «Я сам являлся служащим 

21 год в разных должностях и прекрасно понимал, что единственный путь народов – это власть 

трудящихся. По приказу Сибревкома в 1922 году я пошёл работать, имея одно желание – отдать свои 

знания, опыт на пользу строительства новой жизни. В 1917 году я по собственной инициативе внёс в кассу 

Совдепа 2400 рублей и получил благодарность. <…>. В бытность мою городским головой, я скрывал и 

держал нелегально т. Александрова П.П., партийца и т. Петухова, что свидетельствует о моём 

отношении к власти трудящихся».[18] 
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На протяжении всего следствия Жернаков очень плохо себя чувствовал, к нему 

неоднократно вызывали врача, начались галлюцинации. В акте медицинского 
освидетельствования от 29 марта 1931 года было записано: «Больной периодически плачет, 

но определённых жалоб нет, кроме как на боль в голове и на ощущение пустоты в голове, пульс 120 в 

минуту, тоны сердца глухие, размеры увеличены, поверхностные сосуды склерозированы. Общий вид: 

блуждающий взор, всё время точно к чему-то прислушивается и приглядывается в пространство, в месте 

не ориентируется, окружающих не узнаёт. Со стороны психики острая спутанность».[19] 

11 июня Жернакова обследовали ещё раз и теперь записали уже, что он не 

обнаруживает признаков «душевного расстройства», т.е. практически здоров. 16 июня 

В.И. Жернакову предъявляют обвинение, где отмечается, что ранее он симулировал 

психическое расстройство, дело его сразу направляют на рассмотрение во внесудебном 

порядке в Коллегию ОГПУ, которая и выносит приговор: пять лет лагерей.[20]21 

сентября 1932 года выходит постановление Президиума ЦИК СССР, подписанное 

Секретарём ЦИК А. Енукидзе, о сокращении срока заключения В.И. Жернакова в 
концлагере до трёх лет, учитывая его ходатайство о помиловании «с отбыванием в поселке 

Каменка, что под Новосибирском». Из семейного архива Завадовских мы получили копию 

личного письма Р.Г. Эйхе, секретарю Крайкома от брата В.И. Жернакова, которая 

является трагичным документом эпохи. 

Почетный гражданин Новониколаевска Владимир Ипполитович Жернаков был 

реабилитирован только в 1991 году. У нас имеется документальное подтверждение 

этого – копия заключения о реабилитации в отношении Жернакова Владимира 

Ипполитовича. [21] 
Неизвестные страницы биографии Жернакова Владимира Ипполитовича 

Последний этап жизни Жернакова В.И. считается неизученным, более того, в большей 

части публикаций говорится о том, что дальнейшая судьба бывшего городского головы 

после тюремного заключения неизвестна. Нам удалось выяснить обстоятельства жизни 

Владимира Ипполитовича в этот период благодаря тому, что, занимаясь исследованием 

истории собора во имя св. Александра Невского и судьбой первого благочинного 

новониколаевских храмов и священника этого храма Николая Антоновича Завадовского 

и его семьи, мы установили интересный факт. Знаменитая династия Завадовских берет 

свое начало с сына Николая Антоновича Константина Николаевича, доктора 

медицинских наук, крупного ученого-медика. Оказывается, сестра Владимира 

Ипполитовича Жернакова Лидия Ипполитовна была замужем за Константином 

Николаевичем. Это находит отражение в книге «Томские Династии ХХ век» в статье, 

посвященной К.Н. Завадовскому. В биографических данных отмечено: «В браке с 

Лидией Ипполитовной Завадовской, урожденной Жернаковой (1881-1949)».[22] В этой 
же статье дается информация о детях: «родились сын Дмитрий, врач-ренгенолог, кандидат 

медицинских наук, профессор, и дочь Екатерина, <…> физик, доктор физико-математических наук, 

профессор»[23]. Еще одним фактическим подтверждением того, что две известных в 

Новониколаевске семьи Жернаковых и Завадовских породнились, является полученная 
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нами из архива Томского Политехнического университета копия родословной, 

составленная Екатериной Константиновной Завадовской. 

 
Эти факты мы установили в ходе научной экспедиции в Томск, где группа краеведов-

старшеклассников, работая в Государственных архивах города, обнаружила потомков 

Н.А. Завадовского и В.И. Жернакова. В старинном доме, находящемся в центре Томска, 

состоялась встреча с их внучатыми племянницами. Это были Вера Дмитриевна 

Завадовская, профессор, заведующая кафедрой лучевой диагностики и лучевой 

терапии Томского государственного медуниверситета, и Лидия Дмитриевна Волкова, 

урожденная Завадовская – филолог, кандидат философских наук, преподаватель 

латинского языка и истории культуры. 

 
За последние годы состоялось несколько встреч с ними, во время которых уточнялись 

обстоятельства последних лет жизни В.И. Жернакова. После тюремного заключения он 

приехал в Томск, в дом, где жила его сестра Лидия Ипполитовна со своей семьей. 
Респонденты вспоминают: «в родительском доме, в котором проживала его сестра Лидия 

Ипполитовна, он появился в 1935 году, вёл себя несколько странно, что объяснялось его страхом за своих 

родных и близких. Часто уходил из дома и не появлялся по нескольку дней. Когда приходил, обязательно 

приносил что-либо из питания. Жизнь в городе была тяжёлой, продукты выдавались по карточкам, часто 

арестовывали соседей по ночам и они не возвращались. Владимир Ипполитович чувствовал себя неважно, 
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часто прибаливал, но держался очень мужественно. В это тяжелое время он на базаре выменивал вещи на 

продукты, тем самым спасая семью от голода. В 1939 году к нему приехала Ольга Васильевна и прожила у 

нас до его смерти. Последний год перед войной и первые годы войны Владимир Ипполитович часто болел, 

стал чаще находиться дома, помогал по хозяйству, занимался огородом. Осенью 1942 года во время копки 

картофеля ему стало плохо. Он упал на огороде, когда к нему подбежали, уже было поздно. Владимир 

Ипполлитович умер. Похоронили его на томском кладбище возле часовни».[24] Старинный дом на 

улице Дворянской в городе Томске, где сейчас проживают потомки Жернакова и где он 

умер в сентябре 1942 года, хранит память о нем. В экспозиции музея нашей гимназии, 

посвященной первому городскому голове Владимиру Ипполитовичу Жернакову, 

размещены фотографии томского дома и комнаты, где завершилась его земная жизнь. 

 
Есть еще одно место, связанное с памятью о семье Жернаковых – это Бердский 

историко-художественный музей. В ходе нашей исследовательской работы мы изучили 

ценные материалы – уникальный семейный альбом, датированный концом XIX – нач. 

ХХ века, хозяином которого был один из братьев Жернаковых – Илья Александрович. В 

альбоме более 60 фотографий, в том числе несколько фото Владимира Ипполитовича и 

Ольги Васильевны. Одна из фотографий имеет дарственную подпись: Дорогому дяде 
Илье Александровичу на добрую память от Владимира и Ольги Жернаковых. Родством 

Завадовских и Жернаковых объясняется наличие общих фотографий, на которых 

представители обеих фамилий. Организованная в нашем музее передвижная 

фотовыставка из цикла «Семейный альбом История с продолжением» – 

«Жернаковы»[25] – свидетельство сложного, наполненного тревогами и тяжелыми 

испытаниями времени. К каждой фотографии имеется аннотация, что очень важно для 

составления содержания экскурсии и знакомства с конкретным представителем обеих 

семей. 
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Примечательно, что имеется фотография Владимира Ипполитовича с внучатой 

племянницей Лидией, нашим респондентом Лидией Дмитриевной Завадовской. В 

преддверии юбилея В.И. Жернакова материалы нашего музея и Бердского историко-

художественного музея помогут жителям Новосибирска открыть новые страницы 

истории города. 

 
Заключение 

Таким образом, изучив историко-краеведческую литературу и сделав анализ 

подлинных документов из Государственных архивов Новосибирска и Томска, мы 

открыли несколько новых фактов из биографии первого городского головы, 

восстановили детали последних лет жизни Жернакова. Результаты нашей работы 

позволяют обозначить проблему исторической памяти: в городе нет ни улицы, ни 

площади, названной его именем. 
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Каждый новосибирец, хоть раз в жизни побывавший в мэрии, обратит внимание на 

фотографии в холле, где в числе первых почетных граждан нашего города есть и 

портрет нашего первого мэра В.И. Жернакова. А если подняться на третий этаж мэрии, 

то можно увидеть в оформлении коридора прекрасные снимки с видами 

Новониколаевска, карту города, фотографии отцов-основателей, и среди них опять 

увидеть знакомое лицо, располагающее к себе доброй улыбкой, лицо Жернакова В.И. 

Повезло молодому Новониколаевску, что первым Городским Головой был избран 

Владимир Ипполитович Жернаков – крепкий хозяин, честный человек, способный 

организатор и руководитель, много потрудившийся на пользу города и горожан. 

Испытаний на его долю выпало немало. Но не опустил руки городской голова, не 

растерялся. Первое письмо было написано Томскому губернатору Николаю Львовичу 

Гондати (первому почётному гражданину Новониколаевска) и тот не замедлил 

приехать. Увидев результаты пожара, губернатор подписал бумагу о выдаче городу из 

средств государственного казначейства долгосрочного пятипроцентного займа в 

размере 990 тысяч рублей. Да и государь император не остался в стороне, приказав 

беднейшим слоям населения бесплатно отпускать лес для постройки домов. Заслуга 

В.И. Жернакова состоит в том, что пригласил из Томска архитектора А.Д. Крячкова, 

чтобы построить Торговый корпус, тринадцать школ, да ещё много замечательных 

зданий. Деятельный, предприимчивый, прекрасно образованный, он достойно 

представлял наш город и в столичных кругах. Карта Ново-Николаевска 1915 года 

является неопровержимым свидетельством неутомимого труда первого городского 

головы, создавшего на правом берегу Оби за небольшой срок развернутую 

инфраструктуру будущего мегаполиса. В условиях чудовищной несправедливости, 

правового беспредела, допущенных по отношению к нему, он не ожесточился, выстоял 

и до конца дней своих не утратил главного – веры в счастливую будущность города, 

для которого было положено так много трудов. А мы, жители города уже XXI века, 

вспоминаем «городского голову» Владимира Ипполитовича Жернакова, вспоминаем с 

огромным уважением и признательностью. 
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