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                   А Н А К И Н     Р О Д И О Н 

Информация собрана и оформлена по воспоминаниям и рассказам: 

 а)  Анакина  Григория  Родионовича, 

б)  Губарь  Анны  Родионовны, 

в)  Чукалиной  Марии  Родионовны 

г)  Кумпан  (Анакиной)  Любови  Родионовны, 

д)Горбуновой  Валентины  Васильевны,  дочери Варвары Родионовны Хохловой.   

 Справочные  данные о  населённых пунктах  Здвинского  района и  их  жителях 
использованы  из  книги «Возвращение  к  памяти»  писателя-краеведа  Станислава 
Фёдоровича  Старостина из села  Здвинска,  изданной  в  2001 году.   Материалы 
Родословной собрал, подготовил и оформил Кумпан Григорий Иванович.  Набор  текста  на  
компьютере  и  обработка  фотографий,  корректировка  и  редактирование,  оформление  
обложки  выполнил  Долдин  Н. И. 

                                    г. Северск  Томской  области,  Январь  2020 г. 



5 

 

Заселение  Барабинской  степи  Новосибирской  области происходило:   

1-ый  период – с 15 века  по  1890 год, 

2-ой  период с 1891 по 1900 годы, 

3-ий  период с 1907 по  1914 годы. 

Заселение территории  Здвинского района  Новосибирской области в  
основном  составляли  переселенцы  из  западных  губерний Российской  
Империи:  Вятской,  Курской,  Саратовской,  Пензенской,  Орловской, 
Вологодской, Тамбовской, Рязанской, Самарской,  Воронежской, Харьковской, 
Полтавской, Черниговской и других регионов.  

          По Указу  Его  Императорского  Величества от  27 апреля 1895 года  
Переселенческий  комитет России  выплачивал  семьям  переселенцев по  600 
рублей  безвозмездно  на  дорогу  и обустройство  на  новых  землях.  В  первые  
шесть лет  они  освобождались  от  оброчных  податей.  

Первые  четыре  поселения  на  территории  нынешнего  Здвинского  района  
появились  в 1773 году:  

1. Село  Нижне-Чулым (Сарапулово),   
2.  Деревня  Сарыбалык (Крысина),)  
3.  Село  Старо – Горностали,    
4.  Село  Таскаево.  На берегу реки  Карагай поселилась  большая  семья  

Степана  Таскаева . в  которой было  9  сыновей  с  жёнами  и  5 дочерей.  Так 
появилась  заимка  Таскаева.  В  1890 году она  стала  называться деревня  
Ново-Таскаева, позднее  переименована в  село  Нижне-Каргатское и было 
центром  Нижне-Каргатской  волости.  Далее  появились  следующие 
поселения. 

5. Деревня  Чича   -  1775 год, 
6. Село  Хапово     - 1782 год, 
7. Село  Новощербаки (Ваньково)  -  1799 год,  
8. Деревня  Чулым  (Дуболово)   -  1812 год, 
9. Село  Лянино   -  1813 год, 
10. Деревня  Нижне-Урюм ( Бесштанникова- Лохматкина)  -  1847 год, 
11. Деревня Алексотова ( Журавлева)   1853 год, 
12. Село  Верх-Урюм  (Сельнягино)  -  1859 год,   
13. Поселок  Светлый    -  1864 год, 
14. Деревня  Малышева  -  1882 год,  
15. Село  Верх-Каргат  - (Дурманка)   1885 год, 
16. Поселок  Немки  -   1911 год… 
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 В  Советское  время  село  Нижне-Каргатское  было  переименовано  в  сел  
Здвинск,  а  район в  Здвинский.  Оно  названо было  в  честь революционера  
Здвинского  Моисея  Станиславовича,  отбывавшего  ссылку  в селе  с  1906  по  
1917 годы.  Родился  он  в  Виннице  Подольской  губернии  в  1876 году.  
Многие  населенные  пункты района  также  названы  в  честь  первых 
переселенцев.   

17. Деревня  Возрождение (коммуна  Пахарь)  -  1922 год, 
18. Село  Петраки   - 1929 год, 
19. Посеок  Бережки   -  1929 год, 
20. Поселок  Горносталёвской  МТС  (дер. Цветники)  1931 год, 
21. Село  Маландино   - 1932 год, 
22. Поселок  Мишино  (ныне  не  жилое)  - 1932 год… 

Село Верх-Урюм  основано в 1859 году. А по воспоминаниям жителя села 
Ткаченко К. и по данным следопытов пионерского отряда «Поиск» село 
основано в 1847 году. Основал его Матвей  Станиславович Сельнягин. Раньше 
село до 1910 года называлось «Сельнягино». Расположено оно на юго-

восточном берегу озера Урюм, которое имеет в длину 14-15 км и ширину 6-7 

км.  Через него протекает река Чулым. Слово «Урюм»  на тюркском языке 
означает: «Озеро, через которое протекает река».    

По данным за 1859 год в селе Сельнягино Томской губернии было 31 дворов 
(хозяйств).  Всего  235 жителей, из которых 126 женщин и 109 мужчин. По 
данным за 1902 год в селе было 109 дворов (хозяйств).  Проживало в нем 361 
человек  -  179 мужчин и 182 женщины.  По данным за 1926 год в селе было 465 
дворов и проживало в нем 2586 человек – 1263  мужчин и 1323 женщин.  По 
данным за 1954 год в селе проживало 1285 человек…  По данным на 1 января 
2000 года в селе было 420 хозяйств Дворов) и проживало в нем 1104 человек… 
Население деревни сильно уменьшилось, так как много мужчин погибло на 
фронтах Великой Отечественной войны и много людей умерло от голода.  А  
также потому, что многие парни деревни призванные в ряды Советской Армии, 
после окончания срочной  службы и демобилизации не возвращались в 
деревню, а старались устроиться на работу и жительство в городах. 

Во времена  реформы  1895-96 г.г.  в  село приехало  много  переселенцев  из  
западных  губерний  России, в числе  которых  были  семьи  Анакиных  и  
Агафоновых  из  Курской  губернии.  Анна  Андреевна  Агафонова  родилась  в  
1890  году  в селе  Скороднянск  Курской  губернии.  В Советское  время  эта  
губерния  была  разделена  на  Курскую  и  Белгородскую  области,  Ныне  это  
село  Скородное  Губинского  района  Белгородской  области. 
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Родион  Ефимович  Анакин  родился  в  1878 году  в  селе  Корочка  
Скороднянского  уезда  Курской  губернии.  Ныне  это  село  Корочка  
Губинского  района Белгородской  области.  Села  Корочка  и  Скородное  
находятся  в  7-8 км  друг  от  друга.   Срочную  службу  в  царской  армии  
Родион  Анакин  проходил  на  Черноморском  флоте  матросом  на  броненосце 
«Потемкин»…     

14 июня 1905 года в разгар  Первой  русской  революции  вспыхнуло 
восстание  матросов  на  броненосце «Князь Потемкин Таврический».        
В это время он стоял недалеко от Одессы, где происходила общая стачка 
рабочих.  
 

 Поводом  для  мятежа  стала  попытка начальства  накормить  матросов 
гнилым  червивым  мясом.  Восставшие,  во  главе с  Григорием 
Вакуленчуком  и  Афанасием  Матюшенко  кинулись  на  офицеров и 
начали  кидать  их  за  борт. В  перестрелке  Вакуленчук  погиб.  Его 
товарищи  привели  корабль в Одесский порт и устроили торжественное 
прощание  с покойным  товарищем. Несколько  дней  на броненосце 
развевался  красный  флаг. Его  команда  хотела  поднять  восстание  на 
всем  Черноморском  флоте,  но  этого  не  получилось. 
 

 Чтобы  подавить  бунт,  император  Николай  II  направил  против 
«Потемкина»  эскадру  других  черноморских  военных  судов,  но  те 
отказались  стрелять  по  потемкинцам. 
 

 Не  имея в достатке  угля и  продовольствия, корабль  ушел  к берегам 
Румынии  и сдался в  Констанце  местным  властям. Вскоре  Румыния 
вернула  судно  России, а матросы  остались за границей.  Некоторые  из 
них, в  том  числе  Матюшенко  попытались  вернуться  на родину,  где 
были  арестованы и  казнены. В  конце  сентября  1905  года  царское 
правительство  переименовало  мятежный  броненосец в «Пантелеймон». 
 

 После  февральской  революции  1917 года  кораблю  вернули  прежнее 
название, но  вскоре  присвоили  имя  «Борец за свободу».  В мае  1918 года 
бывший  «Потемкин»  был захвачен  немецкими кайзеровскими войсками. 
Позднее  он  перешел в  руки  белогвардейцев -деникинцев, а в  канун 
прорыва  в Крым  Красной  армии  был  взорван  уходившими  из 
Севастополя  англо- французскими  интервентами. 
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      Анализ участия команды броненосца в восстании 

                                   из  интернета  от 22  декабря  2019 г. 

Историк Ю. П. Кардашев, проанализировав архивные документы, подсчитал, 
что активными участниками восстания был 71 матрос (9,1 % от общего числа 
матросов), 157 человек показали себя как сторонники восстания (20,1 %) — 

таким образом, в восстании активно принимала участие почти треть 
команды — 29,3 %, что является высоким показателем, в то время как 
активными противниками восстания стали только 37 человек (4,7 %)

[К 9]
. 

Остальная часть команды — 516 человек, или ровно 2/3 экипажа, — были 
пассивной массой, которая колебалась в зависимости от происходящих 
событий[12]

.  

Из 30 избранных в члены «судовой комиссии» членов экипажа, чьи биографии 
удалось отследить, половина служила в технических подразделениях корабля, 
почти все члены комиссии были грамотными или малограмотными, десять 
было из рабочих, восемь — из хлебопашцев, трое из служащих. По данным 
следствия, почти все они были ранее замечены командованием в той или иной 
революционной деятельности: чтении и распространении нелегальной 
литературы, участии в сходках и собраниях, подготовке революционного 
восстания[79]

.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_42bec494a92b81fa-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_18476bb0cf88fe79-88
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Самыми активными участниками восстания были старослужащие матросы, 
служившие на броненосце ещё во время его постройки и тесно общавшиеся с 
рабочими кораблестроительных заводов, строивших броненосец 
(Николаевского, Обуховского и Сормовского)[12]

.  

Усреднённый портрет активного сторонника восстания: матрос строевого 
отделения корабля (60 % участников восстания), третьего или четвёртого года 
службы, 24—25 лет, грамотный или малограмотный (60 %), происхождением из 
крестьян (¾ участников восстания были из сельской местности, 1/5 — 

горожанами), по роду занятий до призыва на службу — хлебопашец или 
рабочий (в восстании принимали участие 80 матросов из рабочих и 79 из 
хлебопашцев)[12]

.  

Хотя грамотные матросы из рабочих, служащие в технических подразделениях, 
приняли в восстании самое активное участие[К 10] (восстание поддержали 50 % 
от общего числа матросов технических подразделений, 30 % матросов 
происхождением из рабочих, 22 % — из хлебопашцев), но бо льший удельный 
вес во всём экипаже броненосца бывших крестьян и проходящих службу в 
строевых подразделениях уравновесил абсолютные величины в числе 
участников восстания. Именно матросы из хлебопашцев, не вовлечённые в 
подготовку восстания и примкнувшие к нему уже после его начала, и 
привнесли в восстание элемент бунтарства, стихийности и 
неорганизованности[12]

.  

Подавляющее большинство восставших не имели чётко выраженных 
политических взглядов. Принадлежность лидеров восставших к 
меньшевистской организации РСДРП (как то сразу после восстания было 
представлено лидерами меньшевистской фракции, инспирировавшими ряд 
заявлений в партийной печати якобы от имени активной части восставших 
матросов, оставшихся в эмиграции в Румынии) или просто к РСДРП без 
указания «меньшевистской», как заявлялось в воспоминаниях участников 
восстания, изданных в советский период, и в советской историографии, не 
соответствовала действительности. В документах департамента полиции 
данные о партийной принадлежности упоминаются в делах 15 матросов: 
одиннадцать из них, в том числе А. Н. Матюшенко, названы социал-

революционерами, трое — социал-демократами и один — анархистом. Историк 
Ю П. Кардашев полагал, что эти данные являются наиболее объективным 
отражением настоящих политических симпатий команды броненосца и влияний 
политических программ различных революционных партий на начало и ход 
восстания[80]

.  

Офицеры броненосца, вопреки представлениям советской историографии как 
реакционно-монархический монолит, в действительности, как и рядовой состав, 
были подвержены колебаниям и демонстрировали различное отношение к 
восстанию. Старший комсостав, активно попытавшийся бороться с восстанием, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_42bec494a92b81fa-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_42bec494a92b81fa-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_42bec494a92b81fa-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_18476db0cf890184-90
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был уничтожен. Из оставшихся в живых офицеров трое в той или иной степени 
искренности примкнули к восстанию, остальные пассивно осуждали его[81]

.  

Самой сплочённой группой, чётко обозначившей своё отношение к восстанию, 
стали сверхсрочники броненосца (занимавшие на корабле должности боцманов, 
кондукторов, фельдфебелей) — их было на корабле всего 16 человек, и почти 
все они стали активными противниками восстания[81]

.  

Оценки на постсоветской Украине 

После создания независимого украинского государства в 1991 году новые 
власти Украины начали создавать собственную историографию, описывая и 
трактуя события прошлого в рамках национально-освободительной борьбы 

украинского народа за обретение государственной независимости. На 
постсоветской Украине ряд публицистов преподносили восстание на 
броненосце «Потёмкин» как «восстание украинской стихии», как выступление 
матросов — сторонников независимости Украины против русского 
империализма[82]

. Данило Кулиняк писал в официальном печатном издании 
Министерства обороны Украины «Військо України»[83]

:  

Борт восставшего в июне 1905 года «Потёмкина», который под малиновым 
казачьим флагом одиннадцать суток был островом свободы, плавучей казачьей 
республикой, свободной от русского царизма, можно полностью назвать 
кораблём украинской революции на Чёрном море и предтечей общеукраинской 
революции 1917—1918 годов. Ведь восстание было наиболее ярким 
проявлением народного гнева на Черноморском флоте, который в то время был 
преимущественно украинским. 

Согласно этому взгляду на события, восстание началось фразой, произнесённой 
«уроженцем Житомира артиллерийским унтер-офицером Григорием 
Вакуленчуком на украинском языке: „Та доки ж ми будемо рабами!“[К 11]

», 

большинство участников восстания, включая его руководителей и 
примкнувшего к восстанию поручика А. М. Коваленко, были «щирими 
українцями»[К 12], боровшимися за независимость Украины, членами 
Революционной украинской партии, в свободное от вахт время 
зачитывавшимися произведениями украинской литературы[82], Панас 
Матюшенко ещё и играл на украинском национальном инструменте — 

бандуре[83], а само восстание стало одним из событий, приведших к падению 
Российской империи, в котором украинцы приняли самое активное участие[84]

.  

Суд над восставшими 

13 июля 1905 начались судебные дела по восставшим. С самого начала 
следствия встал вопрос, по какой статье судить восставших: как воинских 
преступников — по статье 109-й Военно-морского устава о наказаниях, как 
бунтовщиков, за что в военное время полагалась смертная казнь, — или как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_18476eb0cf890352-91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_18476eb0cf890352-91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_e65d86cb17e50af6-93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917%E2%80%941921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917%E2%80%941921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-ukr-92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-96
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политических преступников, по статье 100-й Уголовного уложения. 

Правительство не желало рассматривать восставших как политических 
преступников. Следствие начало вести дело исключительно как о военном 
бунте. Однако по мере расследования политическая составляющая в деле всех 
восставших кораблей выступала всё более и более явно, и в конце концов во 
время суда над потёмкинцами, который проходил позднее всего, наиболее 
активным участникам восстания были предъявлены обвинения как по 109-й, 
так и по 100-й статьям[85]

.  

Первым в Севастополе начался суд над матросами учебного судна «Прут», 
пытавшегося присоединиться к восставшему броненосцу. На скамье 
подсудимых находились 44 матроса, осуждены были 28. Суд приговорил 
Александра Михайловича Петрова, 23 лет, Ивана Ферапонтовича Адаменко, 24 
лет, Дмитрия Матвеевича Титова, 25 лет, и Ивана Арефьевича Чёрного, 27 лет, 
к смертной казни; 16 матросов — к каторге; одного — к отдаче в 

исправительные арестантские отделения; шестерых — к отдаче в 
дисциплинарные батальоны и одного — к аресту. Остальных оправдали за 
отсутствием прямых доказательств их участия в бунте. Смертный приговор 
привели в исполнение на рассвете 6 сентября 1905 года у стены 
Константиновской батареи.  

Суд по делу участников восстания на броненосце «Георгий Победоносец» 
длился с 29 августа по 8 сентября 1905 года. Руководители восстания Семён 
Пантелеймонович Дейнега, 27 лет, Дорофей Петрович Кошуба, 26 лет, и Иван 
Кондратьевич Степанюк, 27 лет, были приговорены к смертной казни. 
Остальные 52 матроса были отправлены на вечную каторгу или приговорены к 
каторжным работам на срок от 4 до 20 лет или к отдаче в арестантские 
исправительные отделения на срок от 3 до 5 лет. 16 сентября 1905 года 
смертный приговор привели в исполнение в отношении С. П. Дейнеги и 
Д. П. Кошубы (И. К. Степанюку удалось с помощью адвокатов заменить казнь 
бессрочной каторгой). Несколько сотен матросов с «Прута», «Георгия 
Победоносца», «Потёмкина» и других кораблей для продолжения службы на 
флоте были высланы на Дальний Восток в Амурскую флотилию.  

Все вернувшиеся в Россию «потёмкинцы» и моряки миноносца № 267 также 
были преданы суду. Судили 68 человек (54 потёмкинца, 13 матросов с 
миноносца № 267 и одного матроса с судна «Веха»), разделив их на четыре 
группы. В первую включили тех, кто принадлежал к революционной 
организации и сознательно начал восстание с целью свержения существующего 
строя (среди них — А. Н. Заулошнов, Ф. П. Луцаев, Т. Г. Мартьянов); во 
вторую — тех, кто добровольно или под угрозой насилия присоединился к 
первой, но не разделял всех её политических убеждений (в том числе 
С. Я. Гузь, И. П. Задорожный, Ф. Я. Кашугин); в третью — тех, кто помогал 
восставшим под угрозой насилия (такие, как Д. П. Алексеев, А. С. Галенко, 
Ф. В. Мурзак и несколько матросов); в четвёртую — тех, кто не принимал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_14a7e7890213242c-97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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участия в восстании, но и не оказал ему активного противодействия и 
находился на корабле, имея возможность бежать и сдаться властям.  

Суд над потёмкинцами начался 17 февраля 1906 г. после разгрома ноябрьского 
восстания в Севастополе. Троих потёмкинцев: Александра Заулошнова, 22 лет, 
Фёдора Луцаева, 28 лет, и Тихона Мартьянова, 23 лет, — приговорили к 
смертной казни, но на основании царского указа от 21 октября 1905 года о 
смягчении наказаний за политические преступления, совершённые до издания 
манифеста 17 октября 1905 года, казнь заменили 15-летней каторгой. Матросы 
Сергей Яковлевич Гузь, 28 лет, Иван Павлович Задорожный, 23 лет, и 
Феодосий Яковлевич Кашугин, 27 лет, также были приговорены к каторге: 
первый — на десять, второй — на три с половиной года, третий — на шесть 
лет. Остальных отдали в арестантские роты и подвергли другим наказаниям. 
Прапорщика Д. П. Алексеева, врача А. С. Галенко и подпоручика 
П. В. Калюжного уволили со службы. 23 февраля вице-адмирал Г. П. Чухнин 
приказом № 293 утвердил приговор[86]

.  

Дальнейшая судьба восставших 

Осуждённых «потёмкинцев» этапировали по маршруту Севастополь-Самара-

Урал-Иркутск-Александровский централ. В Самаре к ним присоединили 
осуждённых участников восстания на крейсере «Очаков». Группа каторжников 
из шести человек, в числе которых были моряки с «Потёмкина» и «Очакова», в 
пути следования перепилив решётку вагона, пытались бежать на станции 
Юшала. Вскоре они были пойманы охраной и расстреляны. Все беглецы 
похоронены в городе Камышлове. В 1951 году усилиями местных 
энтузиастов — директора завода «Урализолятор» В. Шевченко и работника 
горсовета В. Завьялова — им был поставлен памятник на территории завода[87]

. 

Пытался бежать и А. Н. Заулошнов, но был схвачен. 9 марта 1910 года он умер 
от  туберкулёза  в одиночной  камере  саратовской  тюрьмы.  

Небольшая группа матросов-потёмкинцев отбывала наказание в крепости 
города Закаталы[88][89]

 (ныне — город Загатала в Азербайджане).  

Судебные процессы над потёмкинцами продолжались до 1917 года. Всего к 
суду было привлечено 173 человека. Только в отношении одного — 

А. Н. Матюшенко — смертная казнь была приведена в исполнение. В 1907 году 
он нелегально вернулся в Россию, был арестован в Николаеве как анархист и 
казнён в Севастополе 15 ноября того же года как потёмкинец.  

Большинство потёмкинцев жило в эмиграции в Румынии. Отдельные группы 
матросов уехали в Швейцарию, Аргентину и Канаду, матрос Иван Бешов уехал 
в Ирландию, где основал популярную сеть закусочных Beshoffs.  

Добровольно из эмиграции до Февральской революции в Россию вернулось 138 
матросов. Всего же из первоначального экипажа «Потёмкина», включая тех, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_0e67c8fc7bb43a5e-98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1905)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-99
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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кто отказался эмигрировать и вернулся в Севастополь из Констанцы на борту 
броненосца, в Россию вернулось 245 человек (31 % команды). Остальная часть 
команды оставалась в эмиграции. Большинство из эмигрантов вернулось в 
Россию уже после революции, освободившей матросов-бунтовщиков от 
грозившей им судебной ответственности[90]. В 1955 году все живые участники 
восстания были награждены орденами Красной Звезды, а двое — орденами 
Красного Знамени.  

Память о восстании 

                         
Унтер-офицер Григорий Вакуленчук.              Памятник потёмкинцам в Камышлове. 

 

Часть фок-мачты броненосца «Потёмкин» в музее Черноморского флота в 
Севастополе. В 1924 году фок-мачта была установлена задним знаком створа на 
острове Первомайский. В 1957 году она была снята и разрезана на части, 
которые, как реликвии, хранились в ряде музеев бывшего СССР 

 В монументах:  
o Памятник восставшим в городе Одесса, расположенный на 

Таможенной площади у главных ворот Одесского порта; 
o Памятник зачинщику восстания унтер-офицеру Г. Н. Вакуленчуку, 

расположенный на Таможенной площади у главных ворот 
Одесского порта. 

 В Камышлове вблизи завода «Урализолятор» стоит памятник 

расстрелянным матросам броненосца, пытавшимся бежать во время 
этапирования. 

В культуре 

См. также: Броненосец «Потёмкин» (фильм) и Потёмкинцам-потомки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_18476eb0cf890355-102
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_wakulenchuk_odessa.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fore-mast_of_Potyomkin.jpg?uselang=ru
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В Советской России восстанию были посвящены десятки книг, изданы 
мемуары участников восстания, исторические документы, были напечатаны 
сотни публицистических статей, опера, два балета, драматический спектакль[2]

.  

 Потёмкинское восстание глазами стороннего наблюдателя описано 
Евгением Замятиным (который был невольным свидетелем этих событий) 
в рассказе «Три дня» (1913). 

 В 1923 году в издательстве «Красная новь» вышла отдельным изданием 
драматическая поэма «Броненосец „Потёмкин“» Георгия Шенгели. 

 Восстание явилось сюжетом знаменитого кинофильма режиссёра 
С. М. Эйзенштейна (1925). 

 О восстании вспоминает в своих Дневниках (1901—1929) 

К. И. Чуковский, побывавший на борту броненосца, когда тот находился 
в Одессе, и лично наблюдавший беспорядки, проходившие в те дни в 
Одессе. 

 Восстание на броненосце отражено в европейской культуре, в частности в 
музыкально-песенном жанре[91]

 

 События восстания отображены в работах Л. Е. Мучника[92][значимость 

факта?]
. 

 В книге Валентина Катаева «Белеет парус одинокий» одним из 
персонажей является матрос с броненосца «Потёмкин» Родион 
Жуков, бежавший из Румынии в Россию и спасённый впоследствии 
главными героями   повести:  мальчиками  Петей и  Гавриком. 

После   подавления  мятежа  на  броненосце  в  числе  многих  восставших  

матросов  осужден  был   Анакин  Родион.  Ему  дали  5  лет  тюрьмы,  а  после  
тюрьмы   выслали  на  постоянное  поселение  в  Сибирь.  По  окончании  срока  
ссылки,  он  вернулся  в  Верх-Урюм  домой.  В  1910  году  Родион  Анакин  и  
Анна  Агафонова  создали  семью  и поженились  в  Верх-Урюме. 

В  1917  году  свершилась  Октябрьская  революция,  а  после  началась  
Гражданская  война.  В   1919  году  власть  в  Сибири  осуществлялась  
белогвардейской  армией  под командованием адмирала  Колчака.  В  этот  
период  на  территории  Томской  губернии,  уездов и  волостей  начали  
стихийно  создаваться  партизанские  отряды  из  людей,  которые  приняли  и  
сочувствовали  Советской  власти.   В  конце  августа-начале  сентября  1919  
года  на  съезде  представителей  повстанческой  местности  в  селе  Нижне-

Чулым (Сарапулово)  Нижне-Чулымской  волости  избран  был  Военно-

революционный  Совет и  все  партизанские  отряды  поселений  Нижне-

Чулымской  волости  были  объединены  под  единым  командованием. 

  На  усмирение  партизан  волости  послан был  карательный отряд 
белогвардейцев  под  командованием прапорщика  Каршева.  В  сентябре  1919 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-_abd76b05ea16480c-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-103
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%C2%BB#cite_note-104
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0
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года  карательный  отряд  был  в  деревне  Кукуй (ныне  Михайловка)  и  вскоре  
там  был  разгромлен  партизанами.  После  этого  остатки  отряда  бежали  в  
Купино, а  оттуда  в  Каинск (ныне г.Куйбышев).  В  Каинске  прапорщик  Каршев  
довел  численность  карательного  отряда  до  400 человек  и  вновь  выступил  
на  село  Нижне-Чулым.  «столицу»  партизанского  движения  в  районе.   
Партизаны  основательно  готовились  к    боям  с  карателями.  Были  созданы  
мастерские  по  пошиву  полушубков,  изготовлению  седел  и  конской  упряжи, 
валенок и  пр. -  мастерские  находились  в  селе  Нижне-Чулым. 

Мастерская  по ремонту  оружия  партизан  расположена  была  в  селе  Верх-

Урюм.  Ремонтом  оружия  занимались  братья  Анакины :  Родион  и Филипп.  
Они  отливали  пули  к  дробовым  ружьям,  ковали  пики  и  сабли.  За  связь  с  
партизанами  каратели  безжалостно  сожгли  их  дом, постройки  и имущество. 

  26  октября  1919  года  карательный  отряд  белых  под  командованием 
прапорщика Каршева (400 человек)  полностью  был  разгромлен  силами  
партизан,  а  остатки  карательного  отряда  разбежались  кто  куда. Таким  
образом,  Гражданская  война  в  районе закончилась  победой  Советской  
власти  и  для  народа  наступил  долгожданный  мир  и  порядок. 

Крупным  событием  в  жизни  жителей  села  Верх-Урюм  осенью 1925  года  
явилось  появление  первого  маленького  колесного  трактора «Фордзон».   За  
рулем  его  от  Барабинска  до   Михайловки  сидели  сельские  умельцы  
Родион  Анакин,  участник  партизанского  движения  в  волости,  и  старейший  
коммунист  Василий  Тарареев.   Оба   не  имели  подготовки  для  вождения  
трактора.  Да  и курсов  таких тогда не было.   Сельчане  обрадованные  это  
событие  отметили  как  большой  праздник  и  восторженно  встретили 
появление  трактора  в  деревне.  Состоялся  многолюдный  и  шумный  митинг.  
Все  люди  очень  внимательно  и  настороженно  разглядывали  железную  
диковинку, ходили  вокруг  нее  и  цокали  языками,  убеждались  в  прочности  
изделия  и  высказывали  сомнения  для  применения в  хозяйстве.  Трактор  
«Фордзон»  использовался  на  пахоте  земель  и  через  ременную  передачу  
применялся на обмолоте  колхозного  зерна.  Управляли  трактором  первые  
трактористы  села  Иван  Больнов    и  Иван  Кушнарев. 

В  1924 году  Нижне-Каргатская  и  Светлинская,  Нижне-Чулымская  и  
Лянинская  преобразованы  были  в  Нижне-Каргатскую  волость (ныне  
Здвинский  район).  В  1929  году  началась  коллективизация  хозяйств  селян,  
принялись  создавать  колхозы (коллективные  хозяйства).   По  данным  за  
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1932  год  после  коллективизации  в  селе  Верх-Урюм  было  создано  5 
колхозов:  1.  Имени  Крупской,  который  имел  675 га  пахотных  земель,  2.им.  
Орджоникидзе  -  660  га,  3. Им. Кагановича  -  530 га,  4. «Красный  боец»  -  500 

га,  5. «Память  Чапаева»  -  460 га.   Колхозники  владели  землей  в  52  га,  а  
единоличники  владели  землей  в  383 га. 

С  12  января  1952 года  в  Здвинском  районе  было  20  укрупненных  
колхозов,  в том  числе  в  селе  Верх-Урюм  создан был  один  укрупненный  
колхоз  имени  Молотова (председатель  Шамрай  М.И.).   С  марта  1963 года   
Здвинский  район  включен  был  в  состав  укрупненного  Барабинского  
района,  а  в  январе  1965  года  этот район  вновь  разделен  был  на  два  
района  и  Здвинский  район  восстановлен  был  в  прежних  границах. 

  Родион  Ефимович  Анакин  во  время  коллективизации  вступил  в  колхоз  и  
работал  трактористом.  А  потом  вышел  добровольно  из  колхоза  и  стал  
работать  в  промартели  рабочим,  то  есть  «единоличником».  1  июля  1941 
года  Родион  Ефимович  умер  от  крупозного  воспаления  легких  и  похоронен  
на  кладбище в селе  Верх-Урюм.   Анна  Андреевна  Агафонова, его  жена, в  
1950  году  переехала  из Верх-Урюма   в  Михайловку  к  своей  дочери  Анне.  В  
1959  году  дочь Анна  с  семьей  уехали  в  Новосибирск.  И  Анна  Андреевна  в  
1960  году  поехала  жить  к  своей  дочери Анне  в Новосибирск.  22  августа  
1963  года  Анна  Андреевна  умерла  и  похоронена  была  на  старом,  теперь  
закрытом  для  захоронений,  Гусинобродском кладбище. 

 У  Анны  Андреевны  и  Родиона  Ефимовича  Анакиных  родилось  9  детей:  
Павел и Дарья, Иван и Варвара, Анна и Николай, Григорий, Мария и Любовь. 

 

 Павел  Родионович  родился  30  октября  1911  года  в  селе  Верх-Урюм  
Здвинского  района  Новосибирской  области.  В  1941  году  он  призван  был  
в  ряды   Красной  Армии  и  отправлен  был  на  фронты  Великой  
Отечественной  войны.  В  1943  году  демобилизован  был  по  тяжелому  
ранению,  у него  нет  трех  пальцев  на  левой  руке,   и  признан  инвалидом  
войны.  В  1944  году  он  женился  на  Дарье  Максимовне  Щербаковой  
1914  г.р.  и  они  стали  проживать в  селе  Здвинск.  Работал  Павел  
Родионович  монтером  телефонной  связи,  а  позднее  там  же  -  

аккумуляторщиком.  Дарья  Максимовна  работала  поваром  в  Здвинской  
районной  больнице.  У  них  родились  дочери  Рая  и  Галя.  
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 Старшая  дочь  Раиса  родилась  12 марта  1950  года  в  Здвинске.   После  
окончания  Здвинской  средней  школы,  она  в  1967  году  уехала  в  
Новосибирск  и  поступила  учиться  в  Новосибирский  медицинский  
институт.  Окончила  1  курс  обучения  летом  1968  года   и  уехала  в  
Ленинград,  где  поступила  учиться в  Ленинградский  Государственный  
Университет  на  биологический  факультет.  В  1973  году  окончила  учебу  в  
ЛГУ  поступила  в  аспирантуру,  а  в  1976  году  защитила  кандидатскую  
диссертацию.  Стала  кандидатом  биологических  наук,  работала  на  
кафедре  Университета  до  выхода  на  заслуженный  отдых.   

В  1978  году  вышла  замуж  за  Биркан  Виктора.  27  октября  1979  года  у  
них  в  семье  родился  сын  Арсений.  Раиса  прожила  с  мужем  несколько  
лет  и  потом  они  развелись.  Позднее  ее    бывший  муж Биркан  Виктор  
эмигрировал  из  Советского  Союза  и  уехал  на  постоянное  место  
жительства  в  Израиль.  Ее  сын  Арсений  пока  не  женат,  работает  в  
Управлении  железной  дороги в  Санкт-Петербурге  в  группе  
компьютерного  обеспечения.   Сын  Раисы  Павловны  Арсений  женился  в  
сентябре  2012  года  на  Ольге.  В  октябре  2013  года  у  них  родился  сын.  
Арсений  с  семьей  и  матерью  Раисой  Павловной  проживают  в  
трехкомнатной  квартире.  В  2019  году Арсений  купил  матери  
однокомнатную  квартиру  в  Санкт-Петербурге,  где проживает она  сейчас.  
Арсений  с  семьей  живет  в  прежней  квартире. 

 Младшая  дочь  Галина  родилась  17  июня  1954  года  в с. Здвинске.  
После окончания  средней  школы в 1971  году  уехала  в  Москву  и  
поступила  учиться  в  Московский  институт  стали  и  сплавов,  который  
окончила  в  1976 году.  В  1981  году  вышла  замуж  за  Рожкова  Бориса  
Владимировича  1947 г.р. В  1982  году  у  них  родилась  дочь  Мария.  

  В  июле  1989  года  Павел  Родионович  и  Дарья  Максимовна  покинули  
навсегда село  Здвинск.  За  ними  приехала  младшая  дочь  Галина  и  
увезла  их  в Москву.    Галина  тогда  жила  в  однокомнатной  квартире  на  
станции  Сходня.  Галина  стояла  в  очереди  от  предприятия.  Где  работала,  
на  двухкомнатную  квартиру.    Когда  она  привезла  отца  и  мать  к  себе   
жить,  то  сходила  в  Горисполком  и  ее  поставили  в  очередь  на  
трехкомнатную  квартиру.. Вскоре  они  получили  ее  в  Зеленограде  
г.Москвы,  где  проживают  по  настоящее  время.  Быстрому  получению  
трехкомнатной  квартиры способствовало  еще  и  то,  что  ее  отец  Павел  
Родионович  являлся  участником  и  инвалидом  Великой  Отечественной  
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войны.  14  июля  1990  года  Павел  Родионович  умер  и  был  похоронен  на  
кладбище  Зеленограда.  28  сентября  1993  года  умерла  его  жена  Дарья  
Михайловна  и  похоронена  в  одной  оградке  вместе  с  мужем.  В  марте  
2006  года  младшая  сестра  Павла  Родионовича  Любовь  с  мужем  
Григорием  Кумпан  посетили  могилу  Павла  Радионовича  и  Дарьи  
Михайловны,  когда  приезжали  в  Москву  на  80-летний  Юбилей  Анны  
Родионовны  Губарь. 

 

Дарья  Родионовна  родилась  в  1915  году  в  селе  Верх-Урюм. Вышла  
замуж  в  1943  году  за  Коченеского  Александра  1917 г.р.  и  переехала  
жить  к  мужу  в село  Светлое  Здвинского  района.  26  февраля  1944  года  у  
них  родилась  дочь  Валя.  С  1946  года  Дарья  развелась  с  мужем  и  
вместе  с дочерью  вернулась  жить  в  Верх-Урюм.  Умерла  Дарья  в  марте  
1955 года  и  похоронена  на  кладбище  Верх-Урюма.   Ее  дочь  Валентина,  

вскоре  после  смерти  матери  заболела  и  была  направлена  в  
Колыванский  туберкулезный  диспансер  Новосибирской  области  для  
лечения.  Пробыла  в  диспансере  три  года,  от лекарства  стала  терять слух 
(«глохнуть»).  В  1958  году  приехала  она  из  Колывани  в  Михайловку и  
стала  жить  у  своего  родного  дяди  Ивана  Родионовича,  который  
незадолго  до  этого  развелся  со  своей  женой  и  теперь  жил  один  в  
своем  доме.  В  1963  году  у  Ивана  Родионовича  сгорел  дом,  который  он  
купил  у  Ковалевой  Софьи  Филипповны  по  случаю  ее  отъезда  на  
жительство  в  Актогай  Казахстана.   После  пожара  Валентина  уехала  из  
Михайловки  в  Коркино  Челябинской  области  к  своему  родному  дяде  
Григорию  Родионовичу  и  стала  жить  у  него  в  семье.   

   В  1964  году  Валя  переехала  от  дяди  Гриши  в  Челябинск  и  поступила  
учиться  в  специальную  школу  для  глухонемых.  Устроилась  работать  на  
швейную  фабрику  Всесоюзного  общества  глухонемых (ВОГ).  Сначала  
работала  портнихой,  а  после  окончания  заочного  техникума,  работала  
мастером  на  этой  же  швейной  фабрике.  Валя  говорила  нормально.  В  
1974  году  Валентина  вышла  замуж  за  Галкина.  13 августа  того же  года  
родилась  дочь  Яна.  В  1989  году  Валентина  получила  отдельную  
двухкомнатную  квартиру  от  швейной  фабрики.  В  1994  году  она  
развелась  с  мужем,  а  в  1999 году  ушла  на  заслуженный  отдых.  Она  
полностью  потеряла  слух,  разговаривает  со  слуховым  аппаратом  или  по  
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губам.   Ее  дочь  Яна  со  своим  мужем  Александром  и  дочерью  Алисой  
1994 г.р.  проживают  вместе  со  своей  матерью  Валентиной  в  
двухкомнатной  квартире.  Одну  комнату (меньшую  по  площади)  занимает  
Валентина,  а  в  другой  проживает  Яна  с  семьей.  Яна  работает  
продавцом  в  магазине  возле  автовокзала  Челябинска,  а  ее  муж  
работает  охранником. 

 

   Иван  Родионович  родился  28  августа  1922 года  в селе  Верх-Урюм.  В  
1941  году  он  призван  был  в  ряды  Красной  Армии  и  направлен  на  
фронт  Великой  Отечественной  войны.  В  1944  году  после  тяжелого  

ранения  и  скитания  по  госпиталям  был  демобилизован.  Стал  инвалидом  
войны 2  группы,  так  как он  был  ранен  в  руку  и у  него поврежден  был  
позвоночник, поэтому  вынужден был   ходить  с  корсетом  спины.  После  
демобилизации  он  поселился в  Здвинске  и  стал  жить  с  гражданской  
женой  Марией.  Часто  болел  и  подолгу  лежал  в  больнице.  После  
прохождения  курса  лечения  в  санатории  Пятигорска  ему  стало  немного  
легче,  здоровье  улучшилось.  В  1951  году  он  «развелся»  со  своей  
гражданской  женой  и  переехал  жить  в  Михайловку.  Познакомился  с  
жительницей деревни  Потаповой  Прасковьей  и  стал  жить  с ней  
гражданским  браком.  По  случаю  отъезда  из  Михайловки  Ковалевой  
Софьи  Филипповны в  Актогай,  он купил  у  нее  дом  и  жил  в  нем  с  
Прасковьей  до  1962  года.  В  этот год  он  «разошелся»  с  Прасковьей  и  
стал  жить в  доме  один.  Дом  сгорел  в  1963  году, ходили  слухи,  что  был  
злобный  поджог.  После  пожара  он  переехал  на  жительство  в  

Барабинск.  Вместе  с  ним  переехала  и  Анна  Савельевна  Кумпан  со  
своей  дочерью  Галей.  (Анна  Савельевна  Кумпан  и  Григорий  Иванович  
Кумпан  -  троюродные  брат  и  сестра). В  Барабинске  купили  домик  по  
улице  Степана  Разина  37  и  прожили  в  гражданском  браке  до  1972  
года.  В  этот  год  Иван  Родионович  развелся  с  Анной  и  переехал  жить  в  
Здвинск.  Здесь  он  встретил  свою  «первую  любовь»  Екатерину  и  жил  с  
ней  в  зарегистрированном  браке  до  самой  смерти.  Умер  Иван  
Родионович  25  января  1982  года  и  похоронен  на  кладбище  Здвинска.  
Детей  у  него  не было. 
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Варвара  Родионовна  родилась  13  декабря  1924  года в  Верх-Урюм. В  1939  
году Варвара  со своей  старшей  сестрой  Дарьей  уехали  на  работу  и  
жительство  в  Среднюю  Азию,  но  вскоре,  тем  же  годом  вернулись  в  Верх-

Урюм.  После  возвращения  стала  работать  она  в  колхозе.  Поступила  
учиться  на  курсы  комбайнеров  при  Лянинской  МТС  и  после  курсов  
несколько  лет  работала  комбайнером.  В  те  годы  не  было  самоходных  
комбайнов,  так  как  их  транспортировал  по  полю  трактора.  В  1946  году  
Варвара  в  числе  лучших  комбайнеров  награждена  была  медалью  «За  
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941 – 1945 г.г.»   В  1946  
году  при  работе  на  комбайне  во  время  уборочной  страды,  она  получила  
тяжелую  травму -  порваны  были  мышцы  левой  голени.   Сначала  она  
лечилась  в  Здвинской  больнице,  а  потом ее  отправили на  лечение  в  
Барабинск.  Во  время  лечения  в  Барабинске  туда  приехал  вербовщик  для   
набора  людей  на  работу  на  Сахалине.   

Варвара  завербовалась  и  после  выписки  из  больницы  сразу  же  поехала  
осенью  1946  года работать  на  остров  Сахалин.  Добиралась  туда  очень  
трудно и  долгое  время.  По  дороге  в  поезде, она  познакомилась  и  стала  
жить  со  своим  будущим  мужем  Хохловым  Василием  Яковлевичем  1920 г.р.  
По  приезде  на  Сахалин  Варвара  и  Василий  поженились.  Она  стала  
работать  на  рыбном  заводе  в Невельске,  а  Василий  работал  учителем в  
школе  этого  города.  Здесь  у  них  родились  Владимир  1949 г.р.  и  дочь 
Валентина  1951 г.р.        В  1953  году  Варвара  с  семьей  решили  уехать  на  
родину  с  Сахалина,  но  в  пути  их  дочь  Валя  заболела  дизентерией  и  в  
Новосибирске  всю  их  семью  «сняли»  с  поезда.   

Таким  образом,  они  оказались  в  Новосибирске  и  Варвара  с  мужем  и  их  
дети прожили  всю  свою  жизнь  в  этом  городе.  Здесь  у  них  родилась  Ольга.  
Василий  Яковлевич  работал  на  одном  из  предприятий  города.  Со  
временем  Варвара  и  Василий  построили  собственный    большой  литой  
шлакоблочный  дом  на  улице  Рылеева  в  Дзержинском  районе  города.  
Умер  Василий  Яковлевич  в декабре  1965  года  в  возрасте  45 лет.  Варвара  
ушла  на  заслуженный  отдых  в  1979  году.  Впоследствии  она  продала  свой  
дом,  а  деньги  раздела  и  отдала  детям.  Сама  стала  проживать  в  семье  
дочери  Валентины.   Умерла  Варвара  Родионовна  10  января  2005  года  и  
похоронена  на  Гусинобродском  кладбище  Новосибирска  рядом  со  своим  
мужем  в  одной  оградке.   
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 Сын  ее  Владимир  родился  в  1949  году в  Невельске на  Сахалине.  После  
окончания  школы  он  почти  всю  жизнь  не  работал.  Недолго  задерживался  
на  одном  месте -  выгоняли  за  пьянку  и  за  прогулы  на  работе.  Был  женат,  
была  дочь,  но  прожил  с  семьей  не  долго.   Дочь  ее  Валентина  родилась  
23  июня  1951  года  в  Невельске.  В  1970  году  в  Новосибирске  Валентина  
вышла  замуж  за  Горбунова  Александра  31 мая  1971 г.р.  У  них  родилась  
дочь  Инна.  В  1980-х  годах  Валентина  и  Александр  расторгли  брак и  1989  
году  разъехались  по  разным  квартирам.  У  Валентины  два  внука -  Павел  
1990 г.р.  и  Никита  1993 г.р.   Младшая  дочь  Ольга  родилась  28  февраля  
1956  года    в  Новосибирске.  Замуж  вышла  в  1977  году  за  Бийс  Федора.  У  
них  родились  Эдик  17 апреля  1978 г.  и  Светлана  17  марта  1980  г.  Сын  
Эдик  умер  в  2012 году,  а  муж  Ольги  умер  в  феврале  2017  года… 

*********************************************************************   

Анна  Родионовна  родилась  10  марта  1926  года  в  селе  Верх-Урюм.  После  
окончания  семилетней  школы  поступила  работать  учителем  в  этой  школе.  
В  1948  году  переехала  жить  в  Михайловку  и  работала в  местной  школе  
учителем.  В  том  же  году  на  учительской  конференции  Здвинского  района  
познакомилась  со  своим  будущим  мужем  Михаилом  Евдокимовичем  
Губарь  1929 г.р.  Михаил, так же как  и Анна,  был  направлен  работать  
учителем  в  Михайловку.  Родился  он  в  деревне  Немки  Здвинского  района.  
С  этого года  Анна  и  Михаил  стали  жить  вместе,  а  с 1949  года  
зарегистрировали  свой  брак  в  ЗАГСе.  В  1952  году  Анна  заочно  окончила  
обучение  в  педагогическом  училище  Куйбышева  Новосибирской  области.   В  
1950  году  ее  мужа  Михаила  призвали  в  ряды  Советской  Армии  на  
действительную  службу.  В  танковые  войска  Читинской  области.  В  1953  
году  он  демобилизовался  и  вернулся  в  Михайловку.  Продолжил  работать  
учителем  в  семилетней  школе.  В  1956  году  Михаил  заочно  окончил  
педагогический  институт  в  Куйбышеве.  В  1959  году  Анна  и  Михаил  с  
семьей  переехали  жить  и  работать  в  Новосибирск.  Сначала  проживали  в  
частных  домах,  а  в  1961  году  построили  свой  новый  большой  из  красного  
кирпича  дом по  улице  Черенкова  49.  Дом  находился  рядом  со  школой,  
где  они  работали  учителями (Дзержинский  район).   

В  1969  году  Анна  заочно  окончила  Новосибирский  педагогический институт.  
И  Михаил  окончил  этот же  институт по  физике,  так что имел  два  высших  
образования.  В  1984  году  Анна  и  Михаил  продали  свой  кирпичный  дом  и  
уехали  жить  в  село  Льговское  Крым,  где  стали  работать  учителями  в  
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местной  школе.   Проживали  в  Крыму  до  1996  года,  а  затем  уехали  в  
Москву,  где  проживают  по  настоящее  время.   После  распада  Советского  
Союза  проживание  в  Крыму  стало  невыносимо  и опасно  для  русских.  Анна  
ушла  на  заслуженный  отдых  в  1990  году,  как  инвалид  труда  3  группы.  
Михаил  по приезде  в  столицу,  через  некоторое  время,  устроился  работать  
в  ЖЭУ.  Проработал  там  три  года  и  ушел  на  заслуженный  отдых,  как  
инвалид  3  группы.  Они  получили  в  Москве  двухкомнатную  квартиру.   

Старшая  дочь  Вера  родилась  27  ноября  1949  года  в  Михайловке.  В  1970  
году  в  Новосибирске  Вера  вышла  замуж  за Пяткевича  Ивана,  а  15  февраля  
1972  года  у  них  родился  Слава.  В  1979  году  она  расторгла  брак  с  мужем 
и  в этом  же году  с  сыном  уехала  в  Нефтеюганск  Тюменской  области.  
Работала  оператором  и  мастером  котельных  установок.  Окончила  
техникум.  В  1998  году  уехала  жить  в  Ивантеевку  Пушкинского  района  
Московской  области,  где  она  проживает  в  настоящее  время. В  2015  году  
Она  продала  свою  двухкомнатную  квартиру в Ивантеевке  и  построила 
однокомнатную в  другом  городе  под  Москвой.  Также  она  купила  
однокомнатную  квартиру  в  курортной  зоне  Болгарии,  куда  ездила  
отдыхать  из  России.  Последние  годы  она  часто  болела.  В  сентябре  2018  
года  она  в  очередной  раз  со  своей  сестрой  Еленой  вылетела на  самолете  
из  Москвы  в  Болгарию  и  во  время  полета  скончалась.  Сестра  Елена  
доставила  тело  Веры  в  столицу  и  похоронила  там.  У   сына Веры   
Станислава  Пяткевич  есть  дочь  Анастасия  1994  г.р.  С  осени  2013  года она  
учится  в  Университете  имени Д. Менделеева  в  Москве…. 

Средняя дочь  Елена  родилась  26  мая  1957  года  в  Михайловке.  В  1974  
году  окончила  среднюю  школу  в  Новосибирске  и  поступила  в  Сибирский  
строительный  институт,  который  успешно  окончила.  В  1985  году  Елена  
уехала  и  поселилась в Балабаново  Калужской  области.  У  нее  своя  
двухкомнатная  квартира.  27  августа  1989  года  у  нее  родился  Даниил  
Дмитриевич  Губарь.  Она  не  замужем.  Ежедневно она ездит  из  Балабаново  
в  Москву  на  работу.  Позднее  она  купила  себе  квартиру  ближе  к  Москве  и  
уехала  из  Балабаново. 

Младшая  дочь  Светлана  родилась  18  ноября  1962  года  в  Новосибирске.  В  
1979  году  окончила  среднюю  школу  и  стала  жить  в  Москве.  Работала  на  
автомобильном  заводе  «Москвич».  Окончила  техникум  в  Москве.  Вышла  
замуж  за  Дрыгина  Олега  Николаевича  1966 г.р.  Олег  работает  в  съемочной  
группе  оператором  и  осветителем  при  съемках  КВН,  сериалов  и фильмах.  5  
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сентября  1994  года  у  них родилась  дочь  Наташа.  Проживали  Светлана  и 
дочь  в  2-х комнатной  квартире и  занимали  большую   комнату,  а  меньшую -  
Анна  Родионовна  и  Михаил  Евдокимович, т.к.  прописаны  здесь.  Муж  
Светланы  Олег  прописан  в  квартире  своих  родителей  в Москве.   Анна  
Родионовна  ушла  из  жизни  24  июля  2018  года, а  Михаил  Евдокимович  
умер  6  июня  2018 года  и  оба  похоронены  на  кладбище  Москвы… 

********************************************************************      

  Николай  Родионович  родился  17  мая  1929  года  в  Верх-Урюме  
Здвинского  района.  Перед  призывом в Армию  женился  на  Куртовой  
Антонине  Ивановне.  С  1950  года  призван  был  в Армию  и  служил в  
Свердловске – 44  (ныне  Новоуральск  Свердловской  области).  В  июле  того  
года,  когда  его  призвали  служить  в  армии,  у  его  жены  Тони  родилась  
дочь  Надежда.  Вскоре  после  ухода  Николая  в  армию, его  жена  стала  жить  
с  Больновым  Федором,  который  раньше  вернулся  из  армии.   Родная  
сестра  Николая  Анна  Родионовна  написала  ему  и  сообщила  о  том,  что  его  
жена  живет  с  другим  мужиком.  В  1953  году  Николай  был  демобилизован  
и  остался  в  Свердловске-44.  Поступил  работать  на  Уральский  
электрохимический  комбинат  слесарем  и трудился  там  до  выхода  на  
заслуженный  отдых.  Первое  время  жил  в  общежитии  комбината.  Когда  
получил  письмо  от  сестры  Анны,  то  сильно  заболел  и  долго  лежал  в  
больнице.  Там  же  познакомился  с  Буслаевой  Ниной  1923 г.р.  Она  работала  
в  городской  школе  учительницей,  заболела  и  лечилась  одновременно  с 
Николаем.  Так  и  познакомились.  Вскоре  они  поженились  и  Николай  
переехал  жить  в  дом  к  Нине  в  поселок,  который  находился  в  1,5-2  км  от  
КПП  Свердловска-44.  Через  небольшой  промежуток  времени  после  
свадьбы,  Нина  уволилась  из  школы  и  поступила  на  Уральский  
электрохимический  комбинат  Свердловска-44  (ныне  ЗАТО  Новоуральск)  
кладовщиком  на  склад  ГСМ.  Трудилась  там  до  выхода  на  заслуженный  
отдых.  В  поселке  Верх-Нейвинск  у  Нины  жили  ее  родители.  В  1957  году  у  
Николая и  Нины  родилась  дочь  Ирина.  В  1980  году  Николаю  от  комбината  
выделили  однокомнатную  квартиру  и  он  с семьей  переехал  жить  в  нее  из  
Верх-Нейвинска.  На  пенсию  Николай  ушел  в  1988  году.  Скончался  Николай  
Родионович  26 июня  1991  года  и  похоронен  на  кладбище  Новоуральска… 

******************************************************************** 
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Григорий  Родионович  родился  20  сентября 1931 года в  Верх-Урюме  
Здвинского  района.  В  1950  году  вместе  с  матерью  переехал  в Михайловку  
к  своей  сестре  Анне.  В  1952  году  был  призван  в  ряды  Советской  Армии,  а  
в  1955  году  был  демобилизован  и  вернулся  в  Михайловку.  Вскоре  он  
уехал  в  Новосибирск  и  поступил  учиться  в  речное  училище.  После  
окончания  училища  немного  походил  на  речных  судах,  а  потом  вернулся  
жить  в  Михайловку.  В  1957  году  Григорий  женился  на  Клавдии  
Михайловне  1926 г.р.  Клава  проживала  в  Кировской  области,  там  же  
поступила  на  учебу  в  медицинское  училище.  После  окончания  учебы  по  
распределению  была  направлена  работать  фельдшером  в  Михайловку  
Здвинского  района.  В  1958  году  Григорий  с  Клавой  уехали  из  Михайловки  
в  Коркино  Челябинской  области -  там  проживали  родственники  Клавдии.  
Она  в  Коркино работала  фельдшером,  а  Григорий  устроился  на  один  из  
заводов  токарем.  В  1988  году  они  переехали  жить  в  село  Новобатурино  
Еткульского  района  Челябинской  области,  недалеко  от  Коркино.  У  них  в  
селе  была  двухкомнатная  квартира  на  1  этаже  в  2 этажном  доме.  
Григорий  ушел  на  заслуженный  отдых  в  2000 году.  В  их  семье  родились  
двое  детей.   Дочь  Наталья  1962  г.р.  вышла  замуж  за  Орлова  Олега  
Владимировича  1960  г.р.,  и  проживают  они  в селе  Новоалексеевское    
Свердловской  области.   Сын  Сергей  1965  г.р.  проживает  на  одном  из  
Курильских  островов.  Клавдия  Михайловна  скончалась  7  июня  2008  года  и  
похоронена  в  Новоалексеевском.  Через  несколько  месяцев  после  смерти  
жены  Григорий  Родионович  уехал  жить  к  своей  дочери  Наталье  в  село  
Новоалексеевское,  где  проживает  в  настоящее  время… 

***************************************************************** 

Мария  Родионовна  родилась  6  июня  1934  года  в  селе  Верх-Урюм  
Здвинского  района.  В  1950  году  вместе  с матерью  и  младшей  сестрой  
Любой  и  братом  Григорием  переехали  жить  в  Михайловку  к  старшей  
сестре  Анне.  После  окончания  7  классов  в  1953  году  Мария  уехала  в  
поселок  Самусь  Томского  района  и  стала  проживать  у    родной  тети  Марии  
Андреевны  Седых (Агафоновой).  Прожила  у  тети  год  и  в  1954  году  уехала  
в  Новосибирск  к    сестре  Варваре  Родионовне.  Сначала  работала  в  
справочном  бюро,  а  потом  устроилась  на  завод  имени  Коминтерна,  на  
котором  проработала  до  выхода  на  заслуженный  отдых.  В  1954  году  
вышла  замуж  за  Чукалина  Александра  Даниловича  1935 г.р.  В  1956  году  
получила  комнату   с подселением  в  квартире  по  ул.Красина.  В  1977  году  
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Мария  и  Александр  расторгли  брак.  Умер  Александр  23.09.1978  года.          
В  1963  году  Мария  получила  двухкомнатную  квартиру  по   ул. Есенина 51.  
Ушла  Мария  на  заслуженный  отдых  6  июня  1989  года.    В  конце  ноября  
1989 года  она уехала  в  Михайловку  из  Новосибирска  и  стала  жить  
гражданским  браком  с  Иванец  Яковом  Филимоновичем  1934 г.р.  В  1994  
году  продала  двухкомнатную  квартиру  по ул. Есенина  (приезжала  из  
Михайловки)  и  купила  квартиру  в  Бердске. В  январе  1996  года  вернулась  в  
Новосибирск.   В  2004  году  продала  квартиру  свою  и  вместе  с  младшей  
дочерью  Ольгой  и  ее  мужем  Евгением  в  Бердске  купили  4-х  комнатную  
квартиру.  Все  вместе  проживают  по  настоящее  время  по  ул.Горького :  2  
комнаты  занимает  Мария  Родионовна  и   2 комнаты  -  Мария  и  Евгений.  

 У  Марии  Родионовны  и  Александра  родились  Елена  6  апреля  1955 г.р.  и  
Ольга  6  сентября  1958 г.р.    Старшая  дочь  Елена  в  1973  году  вышла  замуж  
за  Малявкина  Анатолия  Михайловича  1953  г.р.  Они   переехали    в  Бердск  в  
1976  году,  где  у  них  родились  Юля  - 7.101974 г.р.  и  Оля -  4.09.1977 г.р.     
Младшая  дочь  Ольга  в  1978  году  вышла  замуж  за  Козельцева  Евгения  
Борисовича  1958  г.р.  Они  были  знакомы  по  школе,  учились  параллельных  
классах  школы  Новосибирска.  Евгений  полковник  внутренних  войск  МВД 
России,  окончил  военную  Академию  им. Фрунзе  в  Москве.  В  1996  году  
Ольга  стала  военнослужащей  внутренних  войск.  В  2009  году  она  уволилась  
в  звании  прапорщика,  а Евгений  в  том  же  году  уволился  в  запас из  
внутренних  войск  МВД.  

 У  Ольги  и  Евгения  родились  Максим  -  7 апреля  1979 г.р.  и  Дмитрий  -  1 

января  1985 г.р.  Максим  проживает  в  Люберцы  Московской  области.  
Дмитрий  Военнослужащий  офицер.  Окончил  Рязанское  высшее  военное  
училище  связи.    В  мае  2018  года  Ольга  с  матерью  продали  свою  4-х 
комнатную  квартиру.  Ольга  с  мужем  уехали  на  постоянное  место  
жительства  в  район  Туапсе  Краснодарского  края.  У  них  там  строится  
квартира.  Марию  Родионовну,  после  продажи  квартиры  Ольги,  взяла  к  
себе  жить  старшая  дочь  Елена  в  трехкомнатную  квартиру.  Она  занимает  
комнату,  а  в   двух  других  комнатах  проживают  Елена  с  мужем  Анатолием. 

********************************************************************

Любовь  Родионовна  родилась  1  января  1938  года в  селе  Верх-Урюм.  В  
1946  году  начала  учиться  в  семилетней  школе  и  окончила  4  класса.  В  
1950  году  мать  ее  Анна  Андреевна с детьми  переехала  жить  в  Михайловку  
к  своей  дочери  Анне.  Там  Люба  окончила  7  классов  и  поступила  учиться  в  
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8  класс  средней  школы  Здвинска.  В  1956  году  после  окончания  школы  она  
уехала  в  Новосибирск  и  жила  около  6  месяцев  у  своей  сестры  Марии.  15  
ноября  1956  года  она  поступила  на  работу  на  Новосибирский  кожевенно - 
обувной  комбинат.  Через  полгода  Любе  дали  место  в  общежитии  
комбината  и  она  уехала  от  Марии  в  общежитие.  15  июля  1959  года  она  
вышла  замуж  за  Григория  Ивановича  Кумпан  1936  г.р.  Он  уроженец  
Михайловки  и  Люба  стала  дружить  с  ним  еще  с  лета  1956  года,  когда  он  
находился  в отпуске в деревне.  Григорий  после  окончания  Новосибирского  
Ремесленного  училища  в  1953  году был  направлен  в  город  Томск-7  (ныне  
Северск).  Проработал  он  на  одном  из  заводов  Сибирского  Химического  
Комбината  в  период  с  июля  1953  года  по  август  2004  года.  Ушел он  на  
заслуженный  отдых  в  августе  2004  года,  работая   слесарем  7  разряда.   

На  Новосибирском  обувном  комбинате  Люба  проработала  до  10  июля  
1960  года  и  15  августа  приехала  в  Северск  на  жительство  к  своему  мужу.  
В  1961  году  она  поступила  в  11 класс  Северска  школы  по  подготовке  
воспитателей  детских  садов  и  в  1962  году  окончила  11  классов.  С  мая  
1962  года  и  по  март  1964  года  она  работала  воспитателем  в  детском  
саду.  В  августе  1965  года  она  была   принята  на  один  из  заводов  
Сибирского  Химического  Комбината  в  качестве  электромонтера.  Работала  с  
мужем  Григорием  на  одном  заводе,  только  в  разных  цехах.  Проработала  
Люба  на  заводе  в  течение  23  лет,  до  ухода  на  заслуженный  отдых  в  1988  
году.  Сначала  Люба  и  Григорий  проживали  в  комнате  с  подселением,  
затем  со  временем  получили  от  комбината  однокомнатную,  после  
двухкомнатную  и  затем  трехкомнатную  квартиру,  где  и  проживают  по  
настоящее  время.        В  семье  Кумпан  Любы  и  Григория  родились  Сергей  
-  24  августа  1963  г.р.  и  Ирина  -  13  января  1975  г.р. 

Сын  Сергей  в  Северске  окончил  8  классов  и  в  течение  1978-1981  г.г.  
обучался  в  техническом  училище  по  специальности  электрик,  а  заодно  
получил  аттестат  об  окончании  средней  школы.  После  окончания  училища  
он  был  принят  на  работу  на  один  из  заводов  Сибирского Химического 
Комбината,  где  трудится  в  качестве  электрика  по  настоящее  время.  Весной  
1986  года  он  женился  на  Ольге  Юрьевне  Губиной  1963  г.р..  В  их  семье  
родились  Настя  -  23  сентября  1986  г.р.  и  Виктория  -  4  августа 1996  г.р.  В  
ноябре  2004  года  Сергей  и  Ольга  расторгли  брак.  Он  ушел,  оставив  
двухкомнатную  квартиру  Ольге  и  детям.  Через  год  Сергей  купил  себе  
однокомнатную  квартиру,  где  проживает  один.  Деньги  на  приобретение  
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квартиры  он  получил  300 тыс. руб.  в  качестве  беспроцентной  ссуды  от  
комбината,  взял  кредит  в  Сбербанке  и  помогли  родители. 

Сын  Сергей  ушел  на  заслуженный  отдых  в  декабре  2013  года.  Получает  
Д.М.О.   19  мая  2017  года  у  него  случился  инсульт  -  отнялись  правая   нога  
и  рука.  С  этого дня  и  по  6  июня  он  находился  на  лечении  в  областной  
клинической  больнице, а  после  жил  у  нас  -  спал  на  диване  в  зале.   С  6  
июля  он  лечился в  реабилитационном  центре  Томска  (бесплатно -  

благодаря  знакомствам  Александра).  20  июля  Ирина  привезла  Сергея  к  
нам,  а  23  июля  отвезла  жить  в  свою  квартиру.  7  ноября  Сергея   увезли  на  
скорой  помощи  в  Томскую  областную  клиническую  больницу,  из-за  
повторного  инсульта.  21  ноября  Ира   привезла  его  в  нашу  квартиру  из  
ОКБ.  С  27  апреля  по  10  мая  2018  года  Сергей  находился  на  лечении  в  
реабилитационном  центре  Томска.  Сергей  после  двух  инсультов  жил  у  нас  
в  квартире  пять  месяцев  и  шесть  дней.  10  мая  2018  года  Ира  привезла  
Сергея  из Центра  в  его  однокомнатную  квартиру.  Где  он  проживает  по  
настоящее  время.  За  ним  ухаживает  сестра  Ира:  готовит  еду,  стирает,  
убирает  в  квартире,  купает  его,  отвозит  в  парикмахерскую  и  т.д.)   

Дочь  Ирина  в  1982  году  пошла  в  первый  класс  школы  Северска,  в  1990  
году  окончила  8  классов.  В  этом  же  году  поступила  в  ГПТУ-6  Томска.  В  
1993  году  окончила  училище  и  одновременно  получила  аттестат  об  
окончании  средней  школы.  Работала  продавцом  в  коммерческом  магазине  
Томска.  Проживает  гражданским  браком  с  одним  человеком  и  снимают  
квартиру.  1  октября  2007  года  у  них  родился  сын  Артем,  который  
посещает  детский  сад  в  2012  году.  Дочь  Ирина  сначала  проживала  в  
снимаемой  для  нее Александром четырехкомнатной  квартире по  пр.  
Коммунистическому  151-370.  В  феврале  2013  года  переехала в  3  
комнатную  снимаемую  квартиру  по  пр.  Коммунистическому  161-198.  7  

марта  2019  года  Ирина  въехала  в  свою  новую  3 комнатную  квартиру  по  
пр.  Коммунистическому  151-100.  Она  купила  ее  за  3,3 млн. руб.  Мы  с  
Любой  дали  ей  2,5  млн. руб.  и  она  взяла  ипотеку    1,3  млн. руб.  в  банке.  
Полностью  сделала  евроремонт,  заменила  всю  мебель  и  обстановку  в  
квартире.  Ее  сын  Артема  сначала  учился  в  школе  № 83,  а  с  третьего  
класса  учится  в  школе  №  198  Северска.   
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    Анакин  Родион  Ефимович  (1878 – 1.07.1941 г.г.).  Служил   во   флоте в  неспокойное время  
1902 – 1905 г.г.  на броненосце  «Потемкин».  Фото   из  архива  Любови  Родионовны  Кумпан  
(Анакиной)  реставрировано  в  феврале  2009 г. в  Москве.  

                                                

1951 г. д. Михайловка  Здвинского  района.  Анна  Андреевна   Анакина  (1890  -  1963 г.г.)  
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Лето  1951 г.  д. Михайловка  Здвинского  района :  сидят:  Люба,  Валя  Коченевская,  Анна  
Андреевна,  Мария,  Вера  Губарь,  стоят  Анна  и  Григорий. 

                                                           

Июль 1967 г.  пос. Самусь  Томского  района.  Мария  Андреевна  Седых (Агафонова),  родная 
сестра  Анны  Андреевны  Анакиной (Агафоновой). 
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 5 дек. 1965 г.   Новосибирск.  1 ряд:   Павел,  Иван,  Григорий.  2 ряд:  Варвара,  Любовь,  Мария,  
Анна.   После  похорон  Хохлова  Василия  Яковлевича, Люба  ездила с Сережей.   

               

Ноябрь 1971 г.  с. Здвинск,  празднование  60-летия  Павла  Родионовича.   Мария  Родионовна,  ее  
муж  Александр,  Дарья  Максимовна – жена  Павла,  Варвара  Родионовна,   Павел  Родионович,  
Анна  Родионовна  и  сзади  Любовь  Родионовна. 
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2006 г.  Санкт-Петербург.   Анакина  Раиса  Павловна,  ее  сестра  Рожкова  Галина  Павловна  и  
Арсений,  сын  Раисы. 

                                     

2006 г.  Санкт-Петербург,  Губарь  Анна  Родионовна  и  Анакина   Раиса  Павловна  1950 г.р. 
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11 марта 2006 г.   Москва – Зеленоград.  Любовь  Родионовна, Анакина  Раиса  Павловна (г. 
Петербург),  старшая  дочь  Павла  Родионовича , Кумпан  Григорий Иванович (Томск). 

           

2006 г.  Москва.   Губарь  Анна  Родионовна,  Рожкова Галина  Павловна, племянница Анны Род.,  и  
Губарь  Михаил   Евдокимович. 
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Март 2006 г.  Зеленоград,  80-летний  юбилей  Анны  Родионовны  Губарь.  Кумпан  Любовь 
Родионовна  1938 г.р.,  Рожкова (Анакина)  Галина  Павловна  1954 г.р.,  Рожков  Борис  
Владимирович  1947 г.р.,  Кумпан  Григорий  Иванович  1936  г.р.. –  фото у дома  Рожковых. 

                                                   

1940 г. с. Верх-Урюм.  Семья  Анакиных: Григорий, Люба, Анна,  Мария,  Дарья  (1915 -1955 г. г.)      
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24.05.1970 г.  Челябинск.  Коченевская  Валентина  Александровна, 1944 г.р. , дочь Дарьи 
Родионовны. 

         

Сентябрь 2006 г.   Челябинск.   В гостях   у  Валентины  Галкиной (Коченевской). 
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30.07.1968 г.  Барабинск.  Анакин  Иван  Родионович (1922-1982 г.г.),  справа  Кумпан  Анна  
Савельевна,  гражданская  его  жена,  и ее  дочь  Галина.   

                    

10 марта 2002 г.   Новосибирск.  Варвара  Родионовна  с дочерью  Валентиной. 
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          1.01.1988 г.  Новосибирск.   Дочери  Радиона  Анакина:   Анна,  Любовь,  Мария   и  Варвара.   

                                                                        

                                      7 ноября 1957 г.   Новосибирск.   Хохлов  Владимир  Васильевич  1949 г.р.  
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Май 1973 г.   Новосибирск  возле  дома  Анны.   Елена, дочь  Анны,  Анна  Родионовна,  Валентина, 
дочь  Варвары,  Александр,  муж  Вали,  жена  Владимира  с  дочкой,  Павел  Родионович,  Владимир, 
сын  Варвары,  Варвара  Родионовна,  Ольга,  дочь  Варвары, впереди  стоит  Светлана, дочь  Анны.  

                                                       

                              18.07.2009 г.  Новосибирск  Горбунова  Валентина  Васильевна  1951 г.р. 
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1.01.1988 г.   Новосибирск   Горбунова  (Хохлова)  Валентина  Васильевна,  дочь  Варвары  
Родионовны,  и ее  муж  Горбунов  Александр. 

                                                           

                        1990 г..  Свадьба  Инны , дочери Горбуновой  Валентины,  и   Владимира  Хохлова. 
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1991 г.  Новосибирск.   Владимир  Хохлов   с  женой  Инной (дочь  Горбуновой  Валентины). 

                     

 

15 июля 2009 г..  г. Бердск.   Сёстры   Горбунова   Валентина   Васильевна  1951 г.р.  и  Бийс  Ольга  
Васильевна  1956 г.р.  
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1.01.1988 г. Семья  Бийс:  Ольга  Васильевна  1956 г.р., дочь  Света  и  муж Ольги  Фёдор  Бийс. 

                  

18 июля 2009 г.  Бердск.  В гостях у  Марии  Родионовны:  Губарь  Анна  Родионовна,  Кумпан  Любовь  
Родионовна,  Кумпан  Григорий  Иванович,  Чукалина  Мария  Родионовна.  Стоят:  Бийс  Ольга  
Васильевна  и   Горбунова  Валентина  Васильевна  ,  дочери  Варвары  Родионовны,  Малявкина  
Елена  Александровна,  дочь  Марии  Родионовны,  и  ее  муж  Анатолий  Михайлович.   
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1.01.2008 г.  Северск.   Губарь  Анна  Родионовна 1926 г.р. и Губарь  Михаил  Евдокимович  1929 г.р.  -  
70-летний  юбилей Любови  Родионовны. 

                                                                  

1980 г.  Новосибирск .   Сидят:  Губарь  Анна  Родионовна,  Губарь  Елена  мИхайловна и  Губарь  
Михаил  Евдокимович,  стоят:  Губарь  Светлана  Михайловна  и  Шевченко  Вера  Михайловна.    
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27 ноября 2009 г.  Москва.  Анна  Родионовна  10.03.1926 г.р.,  Шевченко  Вера  Михайловна  - 
«юбиляру  60  лет»  27.11.1949 г.р.,  Дрыгина  Светлана  Михайловна  18.09.1962 г.р., Губарь  Елена  
Михайловна  26.05.1957 г.р.  Михаил  Евдокимович  Губарь  9.11.1929 г.р. 

                    

27.11.2013 г.  г. Ивантеевка  Московской обл.   Губарь  Михаил  Евдокимович,  Шевченко  Вера  
Михайловна,  Губарь  Анна   Родионовна. 
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1970 г.,  Новосибирск.   Свадьба  Веры  Губарь  (Пяткевич), слева – Анакина Галина  Павловна. 

         

27 авг. 2009 г.  г. Балабаново  Калужской обл.  20-летний  юбилей  Губарь  Данилы  Дмитр.  Дрыгина  
Светлана  Михайловна,  Шевченко  Вера  Михайловна,  Губарь  Елена  Михайловна,  Губарь  Даниил  
Дмитриевич,  Губарь  Анна  Родионовна,  Губарь  Михаил  Евдокимович. 
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18 июля 2009 г.   Бердск.  «Золотая  свадьба»  Любови  Родионовны  и  Григория  Ивановича.   Михаил 
и  Анна,  Любовь  и  Мария,   Ольга  Бийс  и  Елена  Малявина,  Валентина  Горбунова  и  Анатолий  
Малявин -   фотография  Кумпан  Г.И.  

                                                              

                                                         1949 г.   Анакин  Николай  Родионович  (1929 – 1991 г.г.) 
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24.07.2008г.  с. Верх-Урюм.   Сухина (Анакина)  Надежда  Николаевна  1950 г.р.,  Кумпан  Любовь  
Родионовна,  Больнова  Татьяна  Фёдоровна.  Надежда и Татьяна дочери Антонины  Больновой, но 
отцы у них разные 

                                           

Август  1973 г.  Новосибирск.  Любовь  и  Григорий,  Анна,  Мария и  Варвара,  Нина и  Николай,         
Внизу:  Елена – дочь  Анны,  Ирина – дочь  Николая,  Светлана – дочь  Анны. 
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Август  1973 г.   Новосибирск   10-летие  со  дня  смерти  Анны  Андреевны  Анакиной.  Нина – жена  
Николая,  Николай Родионович,  Мария  Родионовна,  Григорий  Родионович  и  Анна  Родионовна. 

                                                                  

                                                                1972г.   Анакин  Григорий  Родионович  1931  г.р. 
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1956 г.  Новосибирск   Клавдия  -  жена  Анакина  Григория  Родионовича  1926 г.р.  и  Анакина  
Любовь  Родионовна  1938 г.р. 

                    

1987 г.   с.Новобатурино,  Челябинская  обл.   Анакин  Григорий  Родионович  1931 г.р.  и его  жена  
Клавдия  Михайловна  1926 г.р.,  дочь  Наталья  1962 г.р.,  сын  Сергей  1965 г.р.  (о. Итуруп, Курилы) 
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              Август 1973 г.  Новосибирск, возле дома Анны Родионовны.   Хохлова  Варвара Родионовна 
(1924-2005 г.г.)  Анакин  Николай  Родионович  (1929-1991 г.г.)  Чукалина  Мария  Родионовна  1934 
г.р.,  Анакин  Григорий  Родионович  1931 г.р.,  Губарь  Анна  Родионовна  1926 г.р.              

 

                  

    Село Новоалексеевское,  г.Первоуральск, Свердловской обл.   Анна  Родионовна  Губарь  в  гостях  у  
племянницы  Натальи  Григорьевны  Орловой. 
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Август 1973 г.   Новосибирск,  Сидят  Чукалины  Александр  Даилович  1935 г.р.  и  Мария  Родионовна  
1934 г.р.,  Стоят:  Губарь  Михаил  Евдокимович,  Анакин  Григорий  Родионович,  Губарь  Анна  
Родионовна,  Хохлова  Варвара  Родионовна,  Анакина  Ирина  Николаевна,  Анакины  Нина  и её муж  
Николай  Родионович  Анакин.  

                   

1 Мая  1974 г.  Новосибирск, возле дома  Анны.  Дочери  Родиона  Анакина :  Любовь Родионовна  
Кумпан,  Анна Родионовна  Губарь,  Мария  Родионовна  Чукалина и  Варвара Родионовна  Хохлова. 
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Малявкины    Анатолий  Михайлович 20.07.1953 г.р. и  Елена  Александровна 6.04.1955 г.р  дочь 
Марии  Родионовны 

                     

6 июня  2014 г.   Бердск.  Празднование  80-летнего  Юбилея  Марии Родионовны.   Сидят:  Соня,  
дочь Юлии,  Елена  Александровна  Малявкина  6.04.1955 г.р., дочь  Марии Родионовны,  Мария 
Родионовна  Чукалина,  Кумпан  Любовь  Родионовна.  Стоят:  Тимофей, сын Юлии,  Симонова  Юлия  
Анатольевна  7.10.1974 г.р., дочь  Елены,  Малявкин  Анатолий  Михайлович. 20.07.1953 г.р.  мМуж  
Елены,  Егорова  Ольга  Анатольевна 4.09.1977 г.р., дочь  Елены. 
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1998 г.  Бердск,   Юлия -  Елены и Анатолия  Малявкиных ,  Анатолий  Михайлович и Елена  
Александровна,  сидит Мария  Родионовна с правнучкой  Ксюшей. 

                                                               

 1993 г.  Омск  Козельцевы  Евгений  Борисович   1958 г.р.  и Ольга Александровна  1958 г.р.,  дочь  
Марии Родионовны. 
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                                 1957 г.  Новосибирск,  Анакина  Любовь  Родионовна  (Кумпан)  1.01.1938 г.р. 

 

                  

                              Лето  1956 г.  с. Здвинск,  10-ый  класс   Здвинской  средней  школы 
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Июль 1959 г.  Новосибирск.   Чукалин  Александр,  Чукалина (Ананина)  Мария  Родионовна, 1934 г.р., 
«Молодожены» - Кумпан (Анакина) Любовь  Родионовна и Кумпан Григорий  Иванович, сзади Губарь 
(Анакина) Анна  Родионовна 1926 г.р. и  Хохлова (Анакина)  Варвара  Родионовна  1924 г.р. 

                                                        

                                               1 Мая 1967 г.  Северск  Кумпан  Любовь Родионовна  1938 г.р. 
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                      2003 г.   Новосибирск.  Дочери  Родиона   Анакина:  Варвара,  Любовь,  Анна  и  Мария. 

 

               

2016 г. Северск.  Семья  Кумпан: сын Сергей, Любовь Родионовна, Григорий Иванович и дочь  Ирина. 
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      2 мая 1968 г.Новосибирск   Кумпан  Сергей  Григорьевич 1963 г.р. со своей двоюродной сестрой 
Светланой   Михайловной  Губарь 1962 г.р.                                      

             

            7 января 1998 г Северск.   Кумпан  Григорий  Иванович с  сыном  Сергеем 1963 г.р. 



59 

 

                                            

               1987 г. Крым, Феодосия.  Кумпан Любовь Родионовна с дочерью  Ириной 1975 г.р. 

             

24.08.2014 г. Северск.  Празднование дня рождения Сергея.  Анастасия -1986 г.р. и   Виктория – 

1996 г.р. дочери Сергея 1963 г.р.,,  Любовь Родионовна,  наша дочь Ирина  Григорьевна  со своим  
сыном Артемием 2007 г.р, Григорий  Иванович  Кумпан. 
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8.06.2015 г. Бердск  Кумпан Артемий Александрович  -  внук 2007 г.р., Кумпан Любовь Родионовна 
1.01.1938 г.р. и Чукалина Мария Родионовна 6.06.1934 г.р. 

                                                            

                               26.08.2013 г. Северск.   Артём   1.10.2007 г.р.,  сын  Ирины,   с  дедом   Гришей.   
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       А Н А К И Н    Р О Д и о н 
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                             Елизавета                 
       дочь Тимофея  Довгаль 
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             Родословная  по  материнской  линии 

                     Кумпан  Григория  Ивановича  

 

Информация собрана и оформлена по воспоминаниям и рассказам: 

 а) моей  бабушки  Елизаветы  Тимофеевны  Ясько  (Довгаль), 

б) моей матери  - Пелагеи  Сидоровны  Кумпан, 

в) моих личных  свидетельств и воспоминаний, 

 г) моей двоюродной  сестры  Екатерины  Антоновны  Можной, 

 д) моей  родной  тёти  Анны  Сидоровны   

     и других родственников и знакомых семьи. 

 Справочные  данные о  населённых пунктах  Здвинского  района и  
их  жителях использованы  из  книги «Возвращение  к  памяти»  
писателя-краеведа  Станислава Фёдоровича  Старостина из села  
Здвинска,  изданной  в  2001 году.  Набор  текста  на  компьютере,  
редактирование и  верстка,  оформление  обложки  Н.И. Долдин. 

 

 

                                    г. Северск  Томской  области,  Январь  2020 г. 
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Заселение  Барабинской  степи  Новосибирской  области 
происходило:   

1-ый  период – с 15 века  по  1890 год, 

2-ой  период с 1891 по 1900 годы, 

3-ий  период с 1907 по  1914 годы. 

Заселение территории  Здвинского района  Новосибирской области в  
основном  составляли  переселенцы  из  западных  губерний 
Российской  Империи:  Вятской,  Курской,  Саратовской,  Пензенской,  
Орловской, Вологодской, Тамбовской, Рязанской, Самарской,  
Воронежской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и других 
регионов.                                                             По Указу  Его  
Императорского  Величества от  27 апреля 1895 года  
Переселенческий  комитет России  выплачивал  семьям  
переселенцев по  600 рублей  безвозмездно  на  дорогу  и 
обустройство  на  новых  землях.  В  первые  шесть лет  они  
освобождались  от  оброчных  податей.  

Первые  четыре  поселения  на  территории  нынешнего  Здвинского  
района  появились  в 1773 году:  

23. Село  Нижне-Чулым (Сарапулово),   
24.  Деревня  Сарыбалык (Крысина),)  
25.  Село  Старо – Горностали,  

26.  Село  Таскаево.  На берегу реки  Карагай поселилась  большая  
семья  Степана  Таскаева . в  которой было  9  сыновей  с  жёнами  и  
5 дочерей.  Так появилась  заимка  Таскаева.  В  1890 году она  стала  
называться деревня  Ново-Таскаева, позднее  переименована в  село  
Нижне-Каргатское и было центром  Нижне-Каргатской  волости.  В  
Советское  время  село  Нижне-Каргатское  было  переименовано  в  
сел  Здвинск,  а  район в  Здвинский.  Оно  названо было  в  честь 
революционера  Здвинского  Моисея  Станиславовича,  отбывавшего  
ссылку  в селе  с  1906  по  1917 годы.  Родился  он  в  Виннице  
Подольской  губернии  в  1876 году.  Многие  населенные  пункты 
района  также  названы  в  честь  первых переселенцев.  Далее  
появились  следующие поселения. 
27. Деревня  Чича   -  1775 год, 
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28. Село  Хапово     - 1782 год, 
29. Село  Новощербаки (Ваньково)  -  1799 год,  
30. Деревня  Чулым  (Дуболово)   -  1812 год, 
31. Село  Лянино   -  1813 год, 
32. Деревня  Нижне-Урюм ( Бесштанникова- Лохматкина)  -  1847 

год, 
33. Деревня Алексотова (Журавлева)   1853 год, 
34. Село  Верх-Урюм  (Сельнягино)  -  1859 год,   
35. Поселок  Светлый    -  1864 год, 
36. Деревня  Малышева  -  1882 год,  
37. Село  Верх-Каргат  - (Дурманка)   1885 год, 
38. Поселок  Немки  -   1911 год,  
39. Деревня  Возрождение ( коммуна  Пахарь)  -  1922 год, 
40. Село  Петраки   - 1929 год, 
41. Посеок  Бережки   -  1929 год, 
42. Поселок  Горносталёвской  МТС  (дер.. Цветники)  1931 год, 
43. Село  Маландино   - 1932 год, 
44. Поселок  Мишино  (ныне  не  жилое)  - 1932 год… 

Первые  поселенцы на месте  нынешней деревни  Михайловка  
появились   в  1895 – 96 году и основали  деревню  Кукуй, 
впоследствии переименованную в Михайловку.  Это были  примерно  
20  семей  переселенцев  из  Полтавской губернии.  Вскоре  
появились  переселенцы не только с Украины, но и с Поволжских  
губерний. Население  деревни росло. 

Так по данным за 1902 год в  деревне Кукуй было 82 двора (хозяйств) 
и проживало 384 человека, из них 190 мужчин и 194 женщины. 
Деревня в этот период относилась к Лянинской волости.  По данным 
архива за 1922 год, в деревне было 247 дворов (хозяйств), проживало 
1645 человек, из них 799 мужчин и 846 женщин. Деревня в этот 
период относилась к   Нижне-Каргатской волости (нынешний 
Здвинский район).. В 1926 году в деревне было 279 дворов и 
проживало в ней 1613 человек, из них 782 мужчин и 831 женщина.  
Во время коллективизации 1930 год в деревне Михайловка было 
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организовано два колхоза:    1. Колхоз «Красная заря» - из 
переселенцев Украины, который имел 600 га пахотных земель. 
Украинцы проживали на обеих улицах от центра деревни у школы и 
до конца деревни в сторону села Верх-Урюм.    2. колхоз 
«Коминтерн» - состоял  из переселенцев с Поволжья («лапти»)  и 
имел 900 га  пахотных земель.  Члены колхоза проживали на обеих 
улицах от центра деревни в сторону поселка Возрождение 
(«Коммуна»). В настоящее время этого поселка давно не существует.  

В 1947 оду в Михайловке был организован один укрупненный колхоз 
из двух колхозов, который был назван «Коминтерн». По состоянию на 
1 января 1952 года в Здвинском районе было организовано 20 
укрупненных колхозов вместо 70 ранее существовавших. 

В 1957 году колхоз «Коминтерн» был преобразован и вошел в состав 
Сарыбалыкского совхоза в качестве фермы этого совхоза.  В 1959 году 
ферма в Михайловке из Сарыбалыкского совхоза передана в состав 
Здвинского совхоза.    В 1954 году в деревне Михайловка проживало 
665 человек. Население деревни сильно уменьшилось, так как много 
мужчин погибло на фронтах Великой Отечественной войны и много 
людей умерло от голода.  А  также потому, что многие парни деревни 
призванные в ряды Советской Армии для прохождения срочной 
службы, после окончания службы и демобилизации не возвращались 
в деревню, а старались устроиться на работу и жительство в городах. 

С марта 1963 года Здвинский район был включен в состав 
укрупненного Барабинского района, а в январе 1965 года 
Барабинский район был снова разделен на два района и Здвинский 
район  был восстановлен в прежних границах. По данным на 1 января 
2000 года в Михайловке было 146 хозяйств (дворов) и проживало 396 
человек. 

При посещении мной деревни в июле 2006 года в начальной школе 
во всех классах обучалось всего 35 учеников. Для примера: во время 
моей учебы 1949-51 г.г. в 6-7 классах Михайловской семилетней 
школы в классе у нас училось около 30-35 человек только в одном 
классе!  Деревня  Михайловка расположена вдоль северного берега 
озера Урюм и протянулась в длину примерно на 3 км (1940-1950-1960 

годы).  Озеро Урюм имеет длину 14-15 км и шириной 6-7 км, через 
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него протекает река Чулым. Слово «Урюм» на тюркском языке 
означает «Озеро», через которое протекает река». Деревня состоит 
из двух улиц – четырех рядов домов. Одна улица называется 
«Центральная» ныне улица Урюмовка и расположена со стороны 
озера Урюм. Параллельно ей протянулась улица под названием 
«Чугунка»  ныне улица Северная – она расположена со стороны 
болот Скосыра и Рямка.  С северной стороны вдоль деревни 
протянулось два болота озерного типа, заросшие камышом – Это 
Скосыр и Рямок. От середины деревни на запад примерно на 4 км 
протянулось болото под названием Скосыр. Между болотами имелся 
промежуток земли, через который проходила дорога от деревни к 
лесу.   Второе болото под названием Рямок начиналось от этой 
дороги и протянулось примерно на 1,5-2,0 км на восток. В 
полноводье болота заполнены водой, вода вокруг этих болот лентой 
примерно 50-80 м от берегов  и до камышей кольцом опоясывает 
вокруг болот. Внутри зарослей камыша есть прогалины чистой воды, 
называемые у нас «чистоводами». Глубина этих болот 1,0-1,5 метра, а 
ширина болот 600-700 метров.  За болотами, с их северной стороны 
примерно в 500 метрах начинается лес из берез и осин, называемый 
«колками». Весной, когда много воды, то эти болта иногда 
соединяются водой. В зимний период моя мать, да и жители 
деревни, косили в болотах камыш, а скошенным камышом мать 
топила нашу печь-голландку в «горнице». 

Моя  бабушка  Лиза  рассказывала  мне.  Когда  они  приехали  с  
Украины, то  в  окрестностях  будущей  деревни  Кукуй (Михайловка)  
был  сплошной  лес,  который  состоял  из  больших  толстых  берез  и  
осин («вековые» -  не  тронутые,  не  один  десяток  лет  от  роду),  
хотя  местность  и  относилась  к  лесостепи. Постепенно  этот  лес 
(«колки»)  сильно  поредел  от  порубок.  Была  массовая  застройка  
деревни,  а  для  строек  нужен  лес:  это   дома и  пригоны  для  скота,  
бани  и  изгороди,  дрова  для  печей  и  т. д.  Кроме  того  поселенцам  
деревни  были  выделены  участки    леса и   земли для  посевов.  
Некоторым  поселенцам  попадались  участки  земли с  лесом  и  
деревья  приходилось  корчевать,  чтобы  иметь  место  для  пашни  и  
лугов. 
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В  числе первых  20  семей-переселенцев  с Украины была  и  семья 
моей  бабушки  Елизаветы  Тимофеевны  Довгаль  1883  г.  р. 

  Бабушке  в  ту  пору  было  лет 13.  Семья  приехала  из  Полтавской  
губернии  Гадячского  уезда  села Бугаевки. В Советское  время   
Полтавская  губерния  была  разделена  на  Полтавскую  и  Сумскую  
области  Украинской  ССР.  Ныне  село Бугаевка  входит  в  состав  
Липоводолинского  района Сумской  области Украины (местечко  
Липовая  Долина).  У  бабушки Лизы  был  брат  Максим  Тимофеевич  
Довгаль и  сестра  Анна  Тимофеевна  Довгаль.  Позднее Максим и 
Анна  переехали  на  жительство в деревню Малышево.  Как  
говорила  бабушка – это примерно в 300 км ближе Павлодара, а где, 
она точно не знает.   Я  просмотрел  внимательно  все  карты  
Новосибирской  области,  Алтайского  края, областей Казахстана и 
Павлодарской области, но  нигде нет  населенного пункта  с  название  
Малышево.  И  только  на  карте  Здвинского  района  есть  
населенный  пункт  с  таким  название. Это  деревня  Малышево, 
расположенная  на  восточном  берегу  озера Сартлан. Скорее всего  
брат  и  сестра  бабушки  Лизы  проживали  там  и  по  расстоянию  
сходится (ближе  300 км от  Павлодара). 

В Михайловке  бабушка  Елизавета  Тимофеевна  вышла  замуж  за  
односельчанина  Сидора  Емельяновича  Ясько  1880 г.р.  У  них  
родились  Софья  и  Фекла,  Пелагея  и Анна.  Во  время  
коллективизации  они  не  вступили  в  колхоз,  а  жили  
единоличниками.  А  вот  почему  их  не  заставили  вступить  в  
колхоз?  Я  не  знаю. Возможно  из-за  их  возраста  и  потому что  у  
них  на  иждивении  была  дочь -  инвалид  Фекла?  Проживали  они  в  
однокомнатном  доме  из  самана по ул.Чугунка  со стороны  болота 
Скосыр,  напротив  дома   надежды Дворник.  В  начале  войны  они  
переехали  жить  на  Центральную улицу  в  деревянный  
однокомнатный дом.  Дом  находился  через  дом  от   Ермакова  
переулка  со  стороны   озера  Урюм. Осенью  1941  года  в  их  старом  
бывшем  доме  поселена  была  семья  немцев Герберт  Мария  с  
детьми Парброй  (Варварой),  Сандром (Александром)  и  Ирмой 
(Ириной), высланных  с  Поволжья.  

Дедушка  Сидор  Емельянович  Ясько  умер  весной  1945  года.  На  
фронтах  Великой  Отечественной  войны  не  был  по возрасту  и  
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болезни.  Бабушка  Лиза  жила  в  новом  доме  со  своей  дочерью – 

инвалидом Феклой  и  была  домохозяйкой.  Летом  1956  года  к  ней  
переехала  жить в  этот  дом  из  Новосибирска  младшая  дочь  Анна  
с  мужем Владимиром  Никитовичем  Гриненко  и дочерьми Валей,  
Лидой и  Ниной.  Гриненко  купил  в  деревне  деревянный  сруб,  
который  был  в  употреблении  и  из  этого  сруба  и  бревен  дома  
бабушки  они  построили  двухкомнатный  дом (горница  и  
прихожая).  Бабушка  с дочерью  Феклой  и  вся  семья  Гриненко  
стали  жить  в  этом  доме. 

В  1960  году  бабушку  Лизу  взяла  жить  к  себе моя  мама (  она  в  то  
время  уже  жила  одна с  сыном  Николаем). Тетя  Фекла  осталась  
жить  в  семье  Гриненко,  у  своей  младшей  сестры  Анны.  
Приблизительно  с  1965  года  бабушка  начала  слепнуть  и  после  
совсем  ослепла -  потеряла  зрение. Умерла  бабушка  Лиза  8  июня 
1976  года  в  возрасте  93  лет.  Дату  рождения  ей  устанавливали  по  
свидетельским  показаниям  (1883 г.) то  есть  приблизительно,  для  
выдачи  ей  паспорта,  когда  она  уезжала  на  год  в  Новосибирск.  
Похоронена  она рядом  с  могилой  своей  дочери Феклы  на  
кладбище  в  Михайловке  за  деревней  в  «лаптях».  Могилы  их  
находятся в  северо-восточном  углу  кладбища,  рядом  с  изгородью  
кладбища.  Я  изготовил  рамки  с  фотографиями  и  надписями  и  во  
время  очередного  отпуска  16.10.1976 г.  прикрепил  их  на  кресты  
могил  бабушки  Лизы  и  тети  Феклы.  Осенью  2007  года  я  заказал  
и  купил  памятник  металлический  с  фотографией,  надписью  и  
крестом  для  могилы  моей  «крестной»  тети  Феклы.  Летом  2008  
года  я  купил  новые  металлические  памятники  для  бабушки Лизы 
и  тети  Феклы  и  установил  их  на  могилы  в  Михайловке. 

********************************************************** 

Коротко  о  семьях  дочерей  Сидора  Емельяновича  и  Елизаветы  
Тимофеевны  Ясько :  Софьи  и  Феклы,  Пелагеи  и  Анны. 

  Софья  Сидоровна  родилась  в  1906  году  в  деревне  Михайловке.  
В  1926  году  вышла  замуж  за  жителя  деревни  Хапово  Здвинского  
района  Антона  Фомича  Можного  1905  г.р.  и переехала  жить  к  
своему  мужу  в  село Хапово.  Село  Хапово  основано  в  1782  году.  
По  данным  архива  за  1902  год  в  селе  было  154  двора (хозяйств)  
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и   проживало  349  человек,  из  которых  182  мужчин  и  167  
женщин.   По  данным  за  1922 год  в  селе  было  308  дворов  
(хозяйств),  проживало  в  нем  1869  человек,  из  которых  931  
мужчин  и  938  женщин.  В  1926  году  в  селе  было  366  дворов  
(хозяйств).  Проживало  2054  человек,  из  которых  974  мужчин  и  
1080  женщин.  В  селе  находились:  сельсовет  и школа,  Церковь  
Николаевская  и  маслозавод, лавка  общего  пользования (магазин)  
и  т.д.   Во  время  коллективизации (1930 год)  в  селе   организован  
был  колхоз  имени  Ленина,  общей  площадью  пахотной  земли  800 
га.  В  1952  году  колхоз  получил  название  «колхоз  им. Куйбышеа».   

В  1957  году  колхоз  был  реорганизован  и  вошел  в  сотав  
Сарыбалыкского  совхоза,  а  в  1959  году  был  передан в  Здвинский  
совхоз.  В  1969  году он  выведен  был  из  состава  Здвинского  
совхоза  и  передан  в  Нижне-Чулымский  совхоз.  По  данным  за  
1954  год  в  селе  Хапово  проживало  807  человек.  На 1  января  
2000 года  в  селе  насчитывалось  всего  115  хозяйств  и  проживало  
303  человека.  

 В  семье  Можных  Антона  Фомича  и  Софьи  Сидоровны  
родились  Дмитрий,  Екатерина  и  Владимир.  В  1932  году  они 
купили  в  Барабинске  двухкомнатный  деревянный  дом  по  
ул.Пионерской,  куда  и переехали  всей  семьей  на  жительство.  В  
1944 году  они  купили  в Барабинске  большой  сосновый  дом  по  ул.  
Воровского 9.  В  этом  доме  были  зал – спальня,  две  спальных  
комнаты,  комната – кухня,  веранда и  кладовая.   Со  стороны  улицы  
перед  домом  был  большой  палисадник,  а  с  противоположной  
стороны  дома  был  большой  огород  и  сад,  в  котором  росло  
несколько  десятков  яблонь (ранетки,  полукультурки  и дички). 

В  начале  Великой  Отечественной  войны  дядя  Антон  был  призван  
в  ряды  Советской  Армии  и  воевал  на  фронте.  В  1943  году  был  
демобилизован  после  ранений и по  болезни  и  вернулся  домой.  
Устроился в  Барабинский  почтампт  и  работал  там  агентом  
почтовой  связи.  Тетя  Соня  была  в  основном  домохозяйкой.  
Продавала  на  рынке  яблоки  и  овощи  с  огорода,  вязала  
рукавички  и  шапки,  платки.  Во  время  войны  она  работала  
техничкой  в  Рыбкоопе.  Уже  в  1948 году  у  них  в  личном  
пользовании  был  автомобиль  «Москвич-400»  или  «М-401».  Дядя  
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Антон  умер  в  1957  году.  Дети  получили  среднее  образование в  
Барабинске.  Дом  на  ул.Воровского 9  Барабинска  попал  под  снос.  
Этого  дома  давно  уже  нет,  его  снесли,  а  на  этом  месте  
построены  кирпичные  дома.  И  улицы  с  названием Воровского  
сейчас  нет  - в  данное  время  это  ул. Ермака.    В  1978  году  тетя  
Соня  переехала  жить  в  Новосибирск  к  своему  сыну  Дмитрию,  
который  проживал  по  ул.Сивашской  26.  Умерла  тетя  Соня  4 
августа 1981  года  и  похоронена  на  кладбище  Новосибирска. 

 

Дмитрий  сын  Софьи  Сидоровны  родился  в  1927  году  в с. Хапово  
Здвинского  района.  Ветеран  Великой  Отечественной  войны.  В  
1943  году  его  призвали в Советскую  Армию  и отправили  на  фронт.  
В  1944  году  по  болезни  его  демобилизовали  и он  вернулся  
домой.  В  1945  году  его  вновь  призвали  в Армию  и  он  принимал  
участие  в  боях  с  японцами.  Демобилизован  был  из  рядов  Армии  
в  1951  году.  После  этого  закончил  учебу,  выучился  и  работал  в  
Барабинске  в  отделении  железной  дороги.  В  1960  году  уехал  в  
Новосибирск  на  жительство,  купил  там  дом  по  ул.Сивашской  26.  
Работал  в  Новосибирске  диспетчером  на  железной  дороге  
какого-то  большого  завода.  Там  же  учился  на  курсах  по  
подготовке  машинистов  электровоза  и  в  дальнейшем  работал  в  
качестве  машиниста  электровоза. 

  Когда  приехала  из  Барабинска  его  мать,  то  он  купил  себе  
новый  большой  сосновый  дом  по  ул.Зеленхозовской  144.  Дом  
состоит  из  зала,  двух  спален,  комнаты- кухни,  веранды,  кладовки.  
Рядом  с  домом  есть  баня,  гараж  и  земельный  участок  - огород  
около  5  соток.  Дом расположен  рядом  с  домом  по  ул.Сивашской  
26  -  наискосок.  В  старом доме Дмитрия осталась  жить  его  мать  
Софья  Сидоровна.  В  1961  году 25  мая   в  Новосибирске  он  
женился  на  Вере  Даниловне Романенко  1937 г.р.  Это  его  
троюродная  сестра  из  Михайловки  Здвинского  района.  В  1962  
году   у них  родилась дочь Ольга.  В  1978  году  6  октября  Дмитрий  
и  Вера  расторгли брак  и  Дмитрий  остался  жить  один.  Сильно  
болел  и  4  декабря  1981  года  умер и   похоронен  в Новосибирске. 
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Екатерина  дочь  Софьи  Сидоровны  родилась  1  апреля  1929  года  
в  Хапово  Здвинского  района.  После  окончания  средней  школы  в  
Барабинске работала  бухгалтером,  потом  главным  бухгалтером  в  
межрайонной  Сельхозтехнике  и  других  организациях.  В  1957  году  
вышла  замуж  за  Виктора  Ищенко  майора  Советской  Армии,  но  
через  6  месяцев  развелась  с  ним.  Была  беременна,  ей  сделали  
неудачный  аборт  и  она  впоследствии  не  могла  иметь  детей.  В  
1970  году  она  вышла  замуж  за  Анатолия  Львовича  Бычко  и  стала  
жить  с  ним по ул.Садовой  в  Барабинске.  Работала, занималась  
огородом  и  хозяйством  по  дому,  разводила  и  выращивала  
песцов.  Осенью  1980  года  вместе  с  мужем  Анатолием  переехала  
в  Новосибирск  к  своей  матери  по  ул.Сивашская  26.  После  смерти  
матери  и   смерти  брата  Дмитрия  в  декабре  1981  года,  она  в  
1982  году  продала  дом  по  ул.Сивашской  26  и  уехала  жить  в  дом  
по  ул.Зеленхозовской  144,  то  есть  в  дом Дмитрия.  Этот  дом  ей  
завещал  брат  Дмитрий.  В  сентябре 1984г.  умер  ее  муж Анатолий. 
Теперь она  живет  одна в  этом  доме.  Детей  у  нее  не  было.   

Я  почти  каждый  год  приезжал  к  Екатерине  в гости и  последний  
раз  был  у  не  23  октября  2010  года.  Летом  2011  года  был  в  
Новосибирске  в  гостях  у  сестры  моей  жены.  Съездил  в гости  к  
Екатерине,  но   в  ее  доме проживали  другие  люди.  Оказалось,  что  
она  продала  свой  дом  и  переехала  на  постоянное  место  
жительства  к своей  племяннице  Ольге,  дочери  своего  брата  
Дмитрия.  Адреса  ее  нового  места  жительства  я  не  знаю.  С  тех  
пор  потерял  всякую  связь с  Екатериной. 

Владимир  сын  Софьи  Сидоровны  родился  15  апреля 1931  года  в  
с.Хапово  Здвинского  района.  После  окончания  средней  школы  в 
Барабинске  он  в 1950 году  поступил учиться  в  Новосибирский  
медицинский  институт  на  хирурга,   который окончил  в  1956 году.  
После  окончания  института  был  направлен   в  Барабинск  и  
работал  там в  городской  больнице.  В  1955 году.  Еще  учась  в  
институте,  он  женился  на  Людмиле  Георгиевне   1933 г.р.  В  1959  
году  он  с  женой  переехал  в  Новосибирск  и  они  стали  жить  у  
матери  Людмилы  по  адресу 1 Рабочий  переулок  45. 

В  Новосибирске  Владимир  сначала  работал  хирургом  детского  
отделения  больницы,  а  потом  до ухода на  пенсию  работал  в  
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Новосибирском  медицинском  институте  на  кафедре  хирургии  
преподавателем  и  старшим  преподавателем.  Работал  хирургом  на  
кафедре и одновременно  в  клинике  академика  Мешалкина  делал  
операции  на  сердце,  а  также  в  качестве  нейрохирурга.  В  1982  
году  защитил  диссертацию  кандидата  медицинских  наук.  Жена  
Людмила  работала   преподавателем  в  техникуме.  В  1958 году  у  
них  родился  сын  Вадим.   После  нескольких  лет  проживания  в  
доме  тещи  по  1  Рабочему  переулку,  в  1982  году они  построили  и  
приобрели  кооперативную  трехкомнатную  квартиру  по ул.Фрунзе  
59-1,  где  и  жили  до  конца  жизни.   

В  2000  году  умерла  жена  Владимира Людмила.  Сын  с  семьей  
жил  отдельно  в двухкомнатной  квартире,  которая  досталась  ему  
от  своей  бабушки,  матери  Людмилы,  после  ее  смерти.  Владимир  
работал  до  70  лет, а  потом  ушел  на  заслуженный  отдых  и 
проживал  одон  в  своей трехкомнатной  квартире.  Последние  годы  
жизни  он  болел  астмой.  Умер  он  в  марте – апреле  2004  года.  
Точная  дата  неизвестна,  так  как   его  родной  сестре  Екатерине  не  
сообщили  о  его  смерти  и  похоронили  без  нее.  Екатерина  и  
Владимир  после  смерти  их  брата  Дмитрия  в  декабре  1981  года  
рассорились  и  не  общались  между  собой,  все  годы,  вплоть  до  
смерти  Владимира.  Все наследство  Владимира:  трехкомнатная  
шикарная  квартира,  машина,  дача  достались  его  сыну  Вадиму.  8  
марта  2002  года  я  был в  гостях  у  Владимира  в  его  квартире.  
Погостил  несколько  часов,  а  вечером  он  проводил меня  на  
остановку  и  я  уехал  от  него. 

 

 

Фекла  Сидоровна  дочь  Елизаветы  Тимофеевны  родилась  в 1909 
году в  Михайловке.  В  детстве  она  «переболела  полиомиелитом». 
После болезни  она стала  инвалидом,  так  как  не  гнулась  правая  
нога  и  была  вывернута  в  тазобедренном  суставе.  Всю свою  жизнь  
она  прожила  со  своей  матерью,  занимаясь  хозяйством,  а  летом  
работая  на  огороде.  С  1960  года  жила  в  семье  своей младшей  
сестры  Анны,  помогая ей  нянчиться  с  четырьмя  девочками.  Замуж  
она  не  выходила  и  детей  у  нее  не  было.  Умерла она  1  апреля  



75 

 

1968  года  и похоронена в  Михайловке.  Тетя  Фекла  -  моя  
«крестная»  мать. 

 

Пелагея  Сидоровна  дочь  Елизаветы  Тимофеевны  родилась  1  мая  
1912 года  в  Михайловке.  В  1931  году она  вышла  замуж  за  
односельчанина  Ивана  Павловича  Кумпан  1909 г.р.  и  переехала  
жить  в  семью  своего  мужа.  Мой  дедушка Павел  и  бабушка  
Мария  жили  большой  семьей  в  однокомнатной  избе  по  
ул.Чугунка в  Михайловке,  сразу  же  за  бывшей  школой.  Бабушка  
Мария  родила  19  детей,  из  которых  только  8  человек  дожили  до  
взрослых.  Остальные  умерли  еще  в  младенческом возрасте. 

Когда  они  жили  в  деревне  при  царской  власти  и  после  
революции единолично, то  у  деда  Павла  была  собственная  
кузница  рядом  со  своей  избой.  Дед  был  хорошим  кузнецом. 
Заказы  ему  привозили  даже  из  других  деревень.  Плату  за  работу  
он   брал  в  основном  хлебом.  Ему  помогали  в  кузнице  его  
сыновья  Матвей  и  Иван,  мой  отец.  Во  время  коллективизации 
(1930-1931 г.г.)  дед  и  вся семья  вступили  в  колхоз.  Кузницу  он  
«передал  добровольно»  колхозу,  по-прежнему  работая  в  ней  
вместе  с  сыновьями  Матвеем  и  Иваном.   

Весной  1936  года  дед купил  новый  деревянный  дом  у  Тимофея  
Сологуб,  который  уезжал  на  жительство  в  Барабинск.  Дед  так  и  
не  успел  пожить  в  новом  доме,  так  как  умер  летом  1936  года.  
Новый  дом  находился  на  ул.Чугунка  через  дом  от  Ермакова  
переулка (в  центре  деревни).  В  этом  доме  стали  проживать  
бабушка  Мария.  Мой  отец,  моя  мать,  сестры  отца  Мария  и  Анна,  
я  и  мой  брат  Николай.  В  1945  году  умерли  бабушка  и  тетя  
Маша.  Тетя  Нюра  потребовала  раздела  имущества.  Ей  досталась  
«горница»  дома  (4  стены),  баня  и  большие  пригоны  для  скота.  
Матери  моей  досталась  «прихожая» (№  стены),  2  амбара.  В  1947  
году  тетя  Нюра  вышла  замуж  и  уехала  из  деревни,  а  свою  часть  
дома  продала  моей  матери.  Пригоны  и  баню  тут  же  забрала  
себе  старшая  сестра  моего  отца  Ирина  Павловна  Бирюк.  После  
этого  в  этом  доме  мы  жили  с  матерью. 
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У  моего  отца  Ивана  Павловича  и  моей  мамы  Пелагеи  
Сидоровны  родились  сыновья   Михаил,  Григорий  и  Николай. 

В 1939 году отца призвали в ряды Красной Армии и отправили его в 
Монголию. Там в это время шли бои с японцами у Халкин-Гола и в 
течение месяца закончились поражением Японии. Неизвестно,  успел 
ли отец принять участие в боях или нет. Вернулся он домой после 7 
ноября 1939 года. Собралась вся семья (уже в новом доме) в 
прихожей на лавках за столом. Хотя мне было всего три года, но я 
помню, как отец делил яблоки, разрезая их на половинки и раздавая 
всем. Видимо это были китайские яблоки – крупные с красноватыми 
боками.  

 Помню, как я с отцом ездил в кузницу  на газогенераторном 
автомобиле «полуторка», топившемся деревянными чурками. А это 
было еще до начала войны. Шофером машины был Ковалев Иван, 
муж учительницы Софьи Филипповны. Кузница в то время 
находилась за деревней, за последними огородами со стоны болота 
Рямок. Видел, как мужики свалили возле кузницы колхозного быка – 

производителя (бугая) и держали его, а отец раскаленным железным 
прутом прожег быку ноздрю. Вставил в нее кольцо для цепи и сварил 
кольцо кузнечным способом.   

Когда началась Великая Отечественная война, отца призвали в 
Армию.  Деревенские мужики проходили курс молодого бойца на 
выгоне (пустыре)  возле школы. Там были вырыты окопы, ямы, 
разные препятствия построены. А 7 сентября 1941 года отца и других 
призывников деревни отправили на фронт. Прощание проходило 
возле школы в центре деревни на улице Чугунке. Мне было тогда 
пять лет, а Николай, которому был один год, был на руках у моей 
матери. Обоз, запряженный лошадьми, двинулся по гати через 
Скосыр. В ту  пору болото Скосыр почти пересохло и гать (дорога) 
была нормальной дорогой, не заливалась водой. Как только обоз с 
призывниками заехал на гати Скосыра, то всех провожающих 
остановили и не разрешили им следовать дальше. С фронта отец 
прислал домой два письма…   

Погиб отец в конце 1941 года.  Мама рассказывала, что в 
«похоронке» было сказано, что отец «пропал без вести», где-то под 
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Москвой ( в Солнечногорске или Зеленогорске). Мама 
рассказывала…. В 1942 году  ей  передали из деревни Щелчихи, 
чтобы она приехала туда. В Щелчиху с фронта вернулся солдат без 
обеих ног. Он рассказал маме, что он воевал вместе с моим отцом. 
Осенью 1941 года шли сильные бои в Подмосковье. Воинская часть 
отступала, а для ее отхода оставили подразделение солдат 
прикрывать отход части, в том числе и моего отца.  А в это время 

немцы накрыли сильным артиллерийским и минометным огнем 
позиции бойцов прикрытия.  Когда немцы начали отступление от 
Москвы, то этот солдат из Щелчихи  проходил со своим 
подразделением те же места боев, где моего отца вместе с другими 
бойцами оставляли прикрывать отход воинской части. Он там 
наткнулся на холмик земли, на котором лежал солдатский ремень с 
надписью химическим карандашом – «КУМПАН И.П.». После 
гибели отца на фронте, мама так и не вышла повторно замуж, хотя 
к ней сватались несколько человек. Всю свою жизнь она посвятила 
мне и брату Николаю. 

3 сентября 1987 года, во время посещения Михайловки с очередным 
отпуском, я побывал в Здвинском райвоенкомате у военкома. 
Рассказал ему, когда отец мой был призван в Армию и попросил его 
узнать, где погиб мой отец и когда.  Майор направил меня к 
сотруднице архива.  Она нашла в книге учета запись о моем отце. Там 
было сказано, что отец «пропал без вести» в январе 1942 года. Я 
поинтересовался у нее, а где он погиб, она мне сказала, что это все, 
что есть у них. После окончания войны начали собирать и уточнять 
сведения о всех воинах призванных на фронт. И те сведения, что она 
нашла в книге учета были присланы в Здвинский райвоенкомат из 
Новосибирского областного  военкомата.  Никакими другими 
сведениями работники райвоенкомата не обладают.  В 1980-е годы 
мама рассказывала мне, что когда ей вручили извещение о гибели 
отца, то ее предупредили, чтобы в течение трех дней она вернула 
извещение обратно в сельсовет для передачи в райвоенкомат. Так 
что у мамы не осталось никаких документов.  А где отец погиб и 
когда? – она не запомнила. Моя мама также как и все люди вступила 
в колхоз, работала дояркой.  А когда был создан совхоз, то работала в 
Михайловке до выхода на пенсию птичницей.  
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 В 1960 году мама переехала жить в новый купленный дом, 
предварительно «отделала» его, выкопала погреб, настелила полы в 
доме, построила пригоны для скота. У купленного дома был только 
каркас с крышей.  В этом же году к ней переехала жить ее мать 
Елизавета Петровна Ясько. В 1967 году ушла на пенсию и 
заслуженный отдых. Я с 1951 года уже не находился в Михайловке, а 
брат Николай учился в институте. В 1976 году у нее умерла, моя 
бабушка Лиза и мама одна проживала в доме.  

 В 1979 году зимой мама поскользнулась и упала крепко на землю, 
получила ушиб позвоночника – все думала, что это радикулит. В  том  
числе  об  этом  говорили  врачи  районной  больницы.  На 
неоднократные мои разговоры и просьбы переехать жить ко мне в 
Томск, она отказывалась. Умру, говорила, в своем  доме на родине.  
Но после ушиба позвоночника у нее начали появляться боли в спине.   
В конце апреля 1981 года мой брат Николай приехал на грузовой 
машине в Михайловку и перевез все вещи мамы (шифоньер, одежду 
и другое)  к себе в село Топки Кемеровской области, где он работал в 
совхозе заведующим мастерскими. Мама продала свой дом за 500 
рублей и уехала навсегда из Михайловки.  12 мая 1981 года она 
приехала жить к Николаю в Топки в его трехкомнатную квартиру. 
Осенью 1982 года Николай со своей семьей и мамой переехал жить в 
новую четырехкомнатную квартиру двухквартирного дома. У мамы в 
этом доме была отдельная комната,  где  она  жила.  

Маму стали мучить сильные боли в спине и в марте 1983 года ее 
положили в областной туберкулезный диспансер г.Кемерово на 
обследование.  Лежала она там до середины июня, а потом 
перевезли в Новокузнецк и поместили в межрегиональную костно-

суставную больницу.   У нее оказался туберкулез костей (позвонков).  
15 августа 1983 года ей сделали операцию, удалили два позвонка в 
нижней части позвоночника. Операцию ей делал заведующий 
отделением, кандидат медицинских наук. Один позвонок был 
полностью разрушен (сгнил), а второй позвонок наполовину 
разрушен.  Материал для позвонков взяли от ее ребер.  Отпилили у 
четырех ребер по куску третью часть и поставили в два ряда эти куски 
ребер  вместо позвонков. Все это соединили между собой, а потом 
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все это срослось с соседними позвонками и между собой и обросло 
хрящевой тканью.  

В октябре 1983 года маме разрешили поворачиваться на бок, а с 1 
декабря разрешили вставать с постели. И понемногу передвигаться 
на костылях по палате и до туалета,  а потом и с палочкой вместо 
костылей.  1 марта 1984 года маму выписали из больницы и Николай 
привез ее на своей машине «Жигули» домой в село Топки.  За время 
ее болезни, нахождения ее в больнице Новокузнецка я приезжал ее 
проведать три раза: 17 сентября и 17 октября 1983 года, и 5 октября 
1984 года.  Еще проживая в Михайловке, она приезжала к нам в гости 
в Северск на ул. Калинина 95-105. Гостила  у нас с 24 сентября по 7 
октября 1977 года.   В начале сентября 1987 года я приехал в село 
Топки на своей машине «Москвич-412) из (Северска) и увез маму 
погостить в Михайловку. Жили мы с мамой три дня у Володиной 
Матрены (нашей  соседки), потом я привез ее обратно в Топки.  

13 августа 1989 года  я и моя жена Люба на «Москвиче»  приехали в 
Топки из Северска, взяли маму и уехали в Новосибирск. Там к нам 
присоединились старшая сестра Любы Мария Родионовна и мы 
вчетвером уехали в Михайловку из Новосибирска. Мы с Любой и 
Марией жили у моей двоюродной сестры Веры Кумпан, а мама все 
время жила у тети Матрены Володиной, своей лучшей подруги.  Тетя 
Матрена незадолго до этого переехала жить в комнату общежития, 
так как дом ее попал под снос для строительства на  этом  месте 
нового дома. Из Михайловки я  и  мама, Люба и Мария уехали 20 
августа 1989 года. Завезли Марию домой, приехали в гости к моей 
двоюродной сестре Можной Екатерине в Новосибирск, переночевали 
у нее и я завез маму в Топки. А мы с  Любой уехали домой в Северск.  

Больше мама никуда не выезжала из села Топки.  Умерла мама 18 
августа 1994 года рано утром. Перед смертью она три месяца болела, 
была парализована. Похоронили ее 19 августа в 14 часов на 
кладбище Топки. Из родни на похоронах был только я один. На 
похороны «умудрились» не пригласить ни родную сестру мамы Анну  
Сидоровну  Гриненко, ни ее племянницу Екатерину Можную и 
племянника Владимира Можного, проживавших в Новосибирске.  
Когда  я  поинтересовался  у  Николая  и  его  жены  Галины,  почему  
не  пригласили  тетю  Анну,  Катю  и  Володю,  то  они  что-то  
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невнятно  стали  мне  объяснять, что  утеряли  адреса  и  т.п.  Хотя  с  
Можным  Володей  у  них  была  постоянная  связь  по  телефону  и  
они  часто  звонили  друг  другу.  На 40 дней со дня смерти мамы мы   
с  моей  женой  Любой привезли   в Топки из Северска памятник 
нержавеющий на своем Москвиче и установили  на могиле мамы в 
Топки.  После  смерти  мамы,  я,  Люба  и  наши  дети  много  раз  
приезжали  из  Томска  в  Топки  и  посещали  могилу  моей  мамы… 

Через  год,  летом  1995  года  мамина  родная  сестра  Анна  
Сидоровна  Гриненко  приехала  из  Новосибирска  в  село  Топки,  
проведать  и  погостить  у  своей  сестры  Пелагеи  Сидоровны  
Кумпан.  И  что  же?  Оказалось,  что  ее  сестра  уже  год  как  лежит  в  
сырой  земле!!!  Ну,  да  бог  им  судья… 

Михаил  сын  Пелагеи  Сидоровны  родился  в  1932  году  в  
Михайловке  в однокомнатной  саманной  избе  деда  Павла  Кумпан.  
Прожил  всего  полтора  года,  заболел  скарлатиной  и  умер.  Причем  
очень  быстро,  болел  меньше  суток.  Врачей  и  фельдшера  в  
деревне  не  было  в  ту  пору.  А везти  его  в  больницу  в  село  
Здвинск  было не  на  чем?... 

 

Григорий  сын  Пелагеи  Сидоровны  и  Ивана  Павловича  родился  
16  сентября  1936 года  в  деревне  Михайловка  Здвинского  района. 

   Во время войны и после войны мы жили очень бедно, голодовали, 
не в чем было обуться и одеться. Если я уходил на улицу зимой 
погулять, то мой младший брат Николай выходил  тогда, когда я 
вернусь домой, а ему можно будет одеться в мою одежду, валенки и 
погулять. Нашими соседями со стороны Ермакова переулка была 
семья Марычевых. После окончания войны дядя Кузьма Марычев 
вернулся домой из Армии, а через некоторое время вся их семья 
уехала на жительство в город Калачинск Омской области.  Дом у них 
купила семья Аврина Степана, которая приехала на жительство в 
Михайловку. 

 Дядя Степан работал в деревне начальником «глубинки», то есть 
был заведующим зерновыми складами (амбарами) – очень 
«доходное место» было у него.  Его жена Мария работала в 
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деревенском магазине продавцом. С ихним старшим сыном 
Григорием 1933 г. р. Я дружил.  У них была единственная в деревне 
настоящая «камышовая» лодка. Мы с Григорием переезжали на 
лодке через Скосыр и на противоположной стороне болота в 
просветах камыша ставили из конского волоса петли, а также 
капканы на уток.  Проверять петли и капканы часто доверяли мне. 
Иногда в день ловилось 3-5 уток. Изредка и мне давали утку за труды. 
Кроме того  весной мы с Григорием на лодке собирали утиные и 
гусиные яйца в Скосыре и Рямке.    Летом Аврины ставили сети для 
ловли рыбы на озере Урюм и я также помогал проверять сети. 

 Часто Аврины приглашали меня нянчить их младших детей,  пока 
они были на работе. За это они давали нам булку белого хлеба 
(подового), предупреждая нас, чтобы мы никому об этом не 
говорили.  Это была для нас «неслыханная роскошь», так как все 
люди голодовали и хлеба давно не видели в глаза.  Весной, чтобы 
прокормить себя, я ходил в лес и добывал из гнезд молодых грачей и 
яйца.  Во время войны и после войны все сельское население 
облагалось большими налогами. Скажем, мать должна была 
ежегодно сдать государству 300 литров молока, 300 штук яиц, 
несколько килограммов шерсти. И никого не интересовало то, что 
есть у тебя корова, овцы или куры, но ты обязан был сдать налог.  
Хоть покупай где-то, но сдай!  Могли за неуплату налога  забрать у 
тебя корову, овец, кур и др.  Как мы с голоду тогда не умерли? Я  не 
знаю… 

 Все лето 1947 года шли проливные дожди. Весь урожай картошки, 
морковки и др.  сгнил на корню. В доме мы не знали, где 
примоститься, весь потолок протекал, так как крыша дома была 
покрыта соломой, уже гнилой. Всю зиму страшно голодовали, а 
весной 1948 года ходили по огородам (второй огород наш был 
между домами Кумпан Евдокии и домом Дворкина) и собирали 
гнилую картошку, делали из нее крахмал, тем и питались.  Летом 
1948 года в основном питались, употребляя в пищу крапиву, лебеду, 
траву «спорыш» и др.  До 1947 года вода в озере Урюм и в болотах 
Скосыр и Рямок сильно убыла, ушла далеко от естественных берегов, 
а болота почти пересохли.   После проливных дождей 1947 года вода 
в озере и болотах полностью заполнила их до берегов.  И в период с 
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1947 по 1951 годы озеро Урюм весной сильно разливалось.  Лед и 
воду ледоходом реки Чулым выносило до самых огородов жителей 
деревни.   После окончания ледохода вода озера постепенно 
входила в свои берега и озеро принимало  свой первоначальный вид.   
Берег озера со стороны деревни на всем ее протяжении был 
песчаный, сплошной ярко-белый крупный песок.  Во время купания в 
озере, только ступишь за обрыв, так сразу же  было глубоко, 
наверное до метра глубины. Когда вода уходила после ледохода в 
свои берега, то оставшаяся в неровностях земли, в полосе от берега 
до огородов, вода постепенно высыхала. И  много было рыбы в этой 
воде. Мы ее ловили для себя до тех пор, пока вода не высыхала. 

1 сентября 1944 года я поступил учиться в 1 класс Михайловской 
начальной школы. Во время учебы нас учеников с учителями 
посылали в поле работать, собирать колоски с зернами пшеницы и 
ржи, копать турнепс, который начали высаживать в поле.  И не дай 
бог съесть колосок или турнепс, за это могли наказать. Так мы 
следили за тем, как только учитель или кто-то из начальства 
отвернется, то мы сразу же брали турнепс или колоски в рот и 
старались как можно быстрее разжевать и проглотить их.   

После окончания 2 класса летом меня отправили на месяц в 
пионерский лагерь, который находился где-то в лесу недалеко от 
поселка Возрождения. Дружил я в деревне с ребятами Лелюх 
Иваном, Берест Дмитрием, Кулинич Гришей, Ковалевым Леонидом, 
Ходос Мишей, Марычевым Володей и другими. 

 В 1948 году я окончил 4 класса. Для того, чтобы продолжить учебу, 
мать договорилась со своей старшей сестрой Софьей Сидоровной 
Можной о том, чтобы тетя Соня взяла меня жить к себе в Барабинск.  
Чтобы мне уехать из деревни учиться в город, мама оформила 
свидетельство о рождении в Здвинском ЗАГСЕ. Это свидетельство 
впоследствии и определило мою дальнейшую судьбу. 

Мать привезла меня в Барабинск и я стал жить в семье тети Сони в 
доме по ул. Воровского 9. Сейчас этой улицы и дома нет. Дом попал 
под снос, а улица называется ул.Ермака и застроена новыми домами.   
Большой бревенчатый  сосновый дом тети Сони состоял из большого 
зала, комнаты –кухни, двух спален, веранды и кладовки. Был 
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большой палисадник и большой огород с садом.  В саду у них росло 
несколько десятков яблонь – ранетки, полукультурки и дички.  

Меня устроили в школу и 1 сентября 1948 года я начал учиться в 5 
классе Барабинской средней школы №2.  Закончил пятый класс! … 
Еще до отъезда в Барабинск в Михайловке шли разговоры о том, что 
в деревне будет открыта семилетняя школа. Сначала будет 
организован 5 класс, на следующий год 6 класс, а потом 7 класс.  А 
будет ли организован 5 класс и создана семилетняя школа, тогда  
точно не было известно.  Но, оказалось, что когда я уехал в 
Барабинск, то осенью 1948 года в школе Михайловки был открыт 5 
класс. И вот после окончания 5 класса в Барабинске я вернулся в 
Михайловку и осенью 1949 года поступил учиться в только что 
организованный 6 класс.   

Здесь было очень много учеников, наверное, человек 30-35 из 
Михайловки, Возрождения и Нижне-Урюма. Я в классе был самый 
младший, да еще Егоров Миша и Решетников Толя были 1936 г.р.  В 
классе два человека были 1932 года рождения - это Довгаль Марфа и 
Романенко Марфа. Остальные ученики были 1935, 1934, 1933 годов 
рождения.  Получилось это от того, что они закончили ранее 4 класса, 
а дальше продолжать учебу было негде, так как в деревне была 
только начальная школа.  А ездить учиться в село Здвинск или село 
Верх-Урюм у многих не было возможности. Поэтому, как только в 
школе деревни был организован 5 класс, то многие ученики, 
закончившие раньше 4 класса, решили продолжить учебу во вновь 
организованном 5 классе. 

 В летний период 1949-50 г.г. меня направляли работать в колхоз. 
Работал на заготовке кормов (сена) в каком-то урочище и в большом 
Михайловском Ряму. Сгребал сено и молодой камыш на конных 
граблях запряженных быком.   В Михайловке был всего один 
сосновый дом под железной крышей – это дом Дворниковых. У них 
был единственный в деревне велосипед, который висел у них на 
стене в сенках дома со спущенными колесами и на котором 
неизвестно когда ездили.  Насколько я помню, в деревне только у 
учительницы Софьи Филипповны Ковалевой был патефон с 
несколькими пластинками.  
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Молодежь деревни собиралась летом на улицах на гулянках, а зимой 
были посиделки у кого-нибудь в доме. На гулянках играли только на 
балалайках. И только когда я уже  учился в 6 классе, появилась 
первая в деревне гармошка у Решетникова Алексея, на которой он 
«пиликал» подгорную, саратовскую, «серебрянку». И т.д.  А 
примерно в 1949 году в деревню приехала жить семья Милько, а у их 
сына Анатолия был баян, на котором он очень хорошо играл. Не 
только плясовые, но и  много песен исполнял на баяне.  

 Летом 1951 года я окончил 7 классов Михайловской семилетней 
школы. Первой моей учительницей в 1 классе была Наталья 
Яковлевна Яровая, далее меня учили многие учителя:  Софья 
Филипповна Ковалева,  Яков Андреевич Берилло,  Дмитрий 
Тимофеевич Авдонин, Ксения Сазоновна Авдонина, Анна Родионовна 
Губарь, Михаил Евдокимович Губарь,  Нина Венедиктовна Мельник, 
Зоя Васильевна Быкова,  Илья Архипович Потапов и другие. После 
окончания 7 класса и получения свидетельства об окончании 
семилетней школы встал вопрос: как быть дальше?  Жить в деревне 
или уехать куда-нибудь учиться?  

 Моя мать договорилась со своей младшей сестрой Анной Гриненко, 
чтобы она взяла меня к себе жить в Новосибирск и устроила учиться в 
ремесленное училище. Кроме меня еще человек 6 из нашего класса 
собирались уехать куда-нибудь на учебу. За разрешением уехать из 
Михайловки я и эти ученики вместе с родителями пошли в контору 
колхоза. Там нас встретили председатель колхоза и председатель 
сельского совета. Там в конторе всем нам присутствующим в 
ультимативной форме сказали, что никого из деревни, т.е. колхоза, 
не отпустят и почти выгнали из конторы.  Было много слез и 
возмущений… Из тех 6 учеников ни у кого не было свидетельств о 
рождении, а без документа никто ни куда не мог выехать. Но так как 
у меня на руках было свидетельство о рождении, полученное в 1948 
году для поступления на учебу в 5 класс школы Барабинска, то мать 
решила «ослушаться» начальников и увезла меня в Новосибирск к 
своей младшей сестре Анне на жительство.   За этот поступок ее 
несколько лет третировали – то не дадут подводу привезти сено или 
дрова (хотя вдовам воинов, погибших на войне, должны были в 
первую очередь предоставлять эти услуги по закону).       
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 После приезда в Новосибирск я стал жить в семье Гриненко по 
адресу Каменское шоссе (ныне пр. Дзержинского) барак №25.  Барак  
состоял  их  двух-трех  подъездов  одноэтажных.  В подъезде  
коридорного  типа  было 7  комнат.  В  одной  из  этих комнат  
большого  размера – 24 м кВ.  нас  проживало  9  человек:  Гриненко  
Владимир,  его  жена  Анна  Сидорова,  мать  Владимира,  сестры  и  
брат  Владимира  по  матери  Тамара, Григорий,  Рая,  Я,  дочки  и  
тети Ани -  Валя,  отроду  1 год  и  родившаяся  в  начале  1952  года  
Лида.  Было  очень  тесно.  Я  с  Григорием  спали  на  подвесных  
потолочных  полатях  расположенных  над  входной  дверью.  В  
свободное  время,  за  годы  учебы,  мне  часто  приходилось  нянчить  
моих  двоюродных  сестренок  Валю  и  Лиду. 

Гриненко Владимир Никитович, муж тети Ани,  на следующий день 
пошел вместе со мной в Ремесленное училище № 2. Это училище 
является базовым для подготовки специалистов для авиационного 
завода им. Чкалова. Но в училище нам сказали, что прием учащихся 
уже закончен, что мы опоздали с поступлением. Тогда дядя Володя 
пошел к директору училища  и как работник Чкаловского завода все 
же договорился.  В виде исключения меня приняли в училище. 

Обучение продолжалось почти два года. 25 июля 1953 года я окончил 
учебу по специальности слесарь- сборщик промышленного 
оборудования 4 разряда.  В декабре 1952 года в училище приезжал 
представитель Сибирского Химического Комбината из города Томск-

7 Василий Пурвин и провел анкетирование учащихся нескольких 
учебных групп. По окончании училища за нами приехал тот же 
представитель и тех ребят, которые прошли проверку по анкете, увез 
в город  Томск-7.  Проверка  была  очень  строгой.  Если  были  какие-

то  замечания,  то  этого  человека  не  брали  на  завод.  К  примеру, 
если  у  человека  кто-нибудь  из  родных  был  в  плену  у  немцев  во  
время  войны  или  был  осужден.   

В отделе кадров Зауральской конторы (позднее переименованной в 
п-я 129, а  затем в п-я 153 и наконец названным Сибирским 
Химическим Комбинатом) я был зачислен в штат.  Направлен был для 
работы на завод разделения изотопов Сибирского Химического 
Комбината в качестве слесаря 4 разряда.  В августе 1962 года мне  
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был уже присвоен 7 разряд слесаря  по  обслуживанию  
оборудования. 

  В августе 1986 года я стал пенсионером и к своей заработной плате 
стал  получать еще 176 рублей пенсии на пенсию ушел по списку №1 
(в 50 лет) 5 августа 2004 года. Администрация завода, цеха, коллектив 
цеха и службы торжественно проводили меня на заслуженный отдых. 
На заводе разделения изотопов Сибирского Химического Комбината  
я проработал 51 год. За свою непрерывную и плодотворную работу 

Я был награжден Правительственными наградами: Орденом 
Трудового Красного Знамени (1962 г.), Орденом Ленина (1976 г.), 
Юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 
(1970г.), медалью «Ветеран труда» (1990 г.) .  В 2003 году приказом 
Министра атомной промышленности мне присвоено звание 
«Ветеран атомной энергии и промышленности».  Приказом 
Генерального директора Сибирского Химического комбината (СХК) в 
2003 году мне присвоено звание «Заслуженный работник Сибирского 
Химического Комбината». 

 Находясь в Михайловке  во время отпуска в июле-августе 1956 года, 
я начал дружить с односельчанкой Любовью Радионовной Анакиной 
(1 янв. 1938 г.р.) и с этого времени у нас началась взаимная любовь. 
Осенью 1956 года Люба уехала из Михайловки в Новосибирск, 
устроилась работать на кожевенно-обувной комбинат. Несколько 

месяцев она жила у своей сестры Марии, а потом ей выделили  место 
в общежитии комбината по ул. Д.Ковальчук. Каждые праздники ( 1 
января, 1 Мая, 7 Ноября) и  во время очередных ежегодных отпусков 
я ездил для встреч с  Любой в Новосибирск из г. Томск-7.  

15 июля 1959 года во время моего очередного отпуска мы с Любой 
зарегистрировали наш брак в Заельцовском ЗАГСе Новосибирска.   
Сыграли свадьбу в Новосибирске у родных сестер и братьев Любы, а 
потом уехали в Михайловку к моей матери. Там тоже отметили наше 
бракосочетание. После отпуска Люба уехала в Новосибирск, а я к 
себе домой в Томск-7.  Договорились с ней, что как только я получу 
жилье в Томске-7, сразу же она приедет ко мне. Я до приезда Любы 
проживал в общежитии 7 лет. 
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 В июле 1960 года я получил ордер на комнату с подселением в 
двухкомнатной квартире. Оформил разрешение на въезд Любы в 
наш город и 15 августа она приехала в Томск-7 и мы стали жить «под 
одной крышей». В 1967 году я получил однокомнатную квартиру. В 
1969 получил двухкомнатную квартиру, а в начале 1978 года мы 
переехали в трехкомнатную квартиру улучшенной планировки, где 
мы и проживаем по настоящее время.  

Люба, после  приезда в Томск-7  непродолжительное  время  
работала  маляром,  потом  кондитером,  а потом  поступила  учиться  
в  11  класс  вечерней  школы,  где  обучалась  на  воспитателя. После 
окончания учебы устроилась работать воспитателем в детский сад.  
Проработала в  садике  до рождения ребенка в 1963 году. В 1965 году 
устроилась на работу на завод разделения изотопов Сибирского 
Химического Комбината в качестве электрика.  В 1983 году она стала 
пенсионеркой и к своей основной заработной плате стала получать 
еще и пенсию в размере 163 руб. На пенсию ушла в 45 лет по списку 
№1. В 1988 году она  ушла на заслуженный отдых, проработав на 
заводе 23 года в качестве электрика 5 разряда.  Мы с  Любой 
работали на одном заводе комбината, но только в разных цехах. 

Вся моя сознательная жизнь связана со спортом. Еще учась  в 
Ремесленном училище №2 Новосибирска, я немного занимался в 
лыжной секции училища, был физоргом группы.  Работая на 
Сибирскои Химическом Комбинате в Томске-7 (ныне Северск) я в 
1956 году начал заниматься в секции борьбы самбо. А с весны 1957 
года и по 1973 год я на общественных началах после работы на 
заводе, тренировал ребят в городской секции борьбы самбо. Все 
эти годы я регулярно тренировал по две группы – это было 50 
человек занимающихся. За период тренерской работы я подготовил 
7 мастеров спорта, более 60 человек кандидатов в мастера спорта и 
перворазрядников, много борцов 2 и 3 разрядов, тренеров 
общественников и десятки судей 1, 2, и 3 категории, а также 
несколько судей Республиканской категории. 

С 1969 по 1992 годы, почти 28 лет, я регулярно избирался 
Председателем Томской областной федерации борьбы самбо и 
дзюдо  (был только двухгодичный перерыв).  Занимаясь на 
общественных началах тренерской деятельностью, я одновременно 
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занимался организацией и проведением различных соревнований 
и участвовал в судействе соревнований. 

 Мои ученики были неоднократными Чемпионами и Призерами 

Центрального Совета физкультуры и спорта, Чемпионатов и 
Первенств Сибири Дальнего Востока, Всесоюзных турниров , ВДСО 
профсоюзов СССР, участвовали в чемпионатах РСФСР и СССР. За 
успешное судейство соревнований в 1968 году мне было присвоено 
звание «Судья Республиканской категории», а в 1974 году приказом 
Спорткомитета СССР мне было присвоено звание «Судья 
Всесоюзной категории по борьбе самбо». В мае 1986 года 
решением Международной федерации борьбы самбо (ФИАС) мне 
было присвоено звание «Судья Международной категории» 

Я принимал участие в судействе следующих соревнований: 

-     Двух Чемпионатов Мира, 

-     Чемпионата Европы, 

  -     Шести международных соревнований, 

-       трех Спартакиад народов СССР  (1979, 1983, 1986 г.г.) 

 -  24  Чемпионатов СССР, Кубков СССР.  Первенств СССР среди 
молодежи, юниоров и юношей,  

- 25 Чемпионатов РСФСР, Спартакиад народов РСФСР, 
Всероссийских молодежных и юношеских игр, Первенств РСФСР 
среди юниоров и юношей, Чемпионатов РСФСР среди женщин, 

-     11   Всесоюзных турниров, 

-    23 Чемпионатов и первенств Сибири и Дальнего Востока среди 
взрослых, юниоров и юношей, 

-   20 Чемпионатов и Первенств Центральных Советов физкультуры 
и спорта, ВДСО профсоюзов СССР,  

-  несколько раз судил Чемпионаты Сибири по борьбе дзюдо,  

-  Организовывал и судил все Чемпионаты Томской области, все 
областные соревнования, первенства г.Томска-7 и Томска, все 
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городские соревнования по борьбе самбо в период с 1958 по 1992 
годы. А это несколько сотен соревнований. 

  По просьбе Северского Горкома ВЛКСМ в 1960-70 годы я несколько 
раз обучал боевым приемам самбо членов оперативного отряда 
молодежи города. В 1961 году два месяца обучал боевым приемам 
самбо сотрудников Городского отдела милиции Томска -7.  

За годы совместной с Любой жизни у нас родились Сергей (24 
августа 1963 г.р.) и  Ирина (13 января 1975 г.р.). 

Сын Сергей в 1970 году поступил учиться в 1 класс и в 1978 году 
окончил 8 классов. В этом же году поступил учиться в ГПТУ-10 

Северска и в 1981 году окончил училище, получив специальность 
электрика 5 разряда. Одновременно он получил аттестат об 
окончании средней школы.  После училища он был направлен на 
работу электриком на один из заводов Сибирского Химического 
Комбината, где и продолжает трудиться по настоящее время.   В 1988 

году ему присвоен был 6 разряд, а в 1997 году – 7 разряд электрика.   
Весной 1986 года он женился на Ольге Юрьевне Губиной 1963 г.р. 23 
сентября 1986 года у них родилась дочь Настя, а 4 августа 1996 года 
родилась дочь Виктория.    В ноябре 2004 года Сергей и Ольга 
развелись. Сергей ушел из семьи, оставив  двухкомнатную квартиру 
Ольге и детям.  Один месяц после ухода, он снимал комнату, а после 
почти год снимал для проживания однокомнатную квартиру. В 
ноябре 2005 года Сергей купил себе однокомнатную квартиру в 5 
этажном кирпичном доме за 610 тыс. руб.: 300 тыс. руб. ему выделил 
комбинат в виде беспроцентной ссуды на 6 лет, потом он взял 120 
тыс. руб. кредита в Сбербанке на 5 лет и мы с Любой дали ему 210 
тыс. руб.  Квартира с мебелью обошлась ему в 625 тыс. руб. Сейчас он 
живет один. 

Дочь Ирина  в 1982 году поступила учиться в 1 класс, а в 1990 году 
закончила 8 классов. В этом же году поступила в училище  ГПТУ-: 

г.Томска на оператора почтовой связи и в 1993 году окончила 
училище, одновременно получив аттестат об окончании средней 
школы. После окончания училища устроиться на работу по 
специальности не смогла, так как не было вакансий и в этот период 
были сокращения работников почтовой связи.   Устроилась на работу 
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продавцом в Томске в коммерческий магазин, где и работает  по 
настоящее время.  Она пока не замужем, живет гражданским браком 
с человеком и 1 октября 2007 г. родила сына, назвали его Артемом. 

Николай  сын  Пелагеи  Сидоровны  и  Ивана  Павловича  родился  
25  августа  1940  года  в Михайловке  Здвинского  района.  Поступил  
учиться  в  1948  году  в  1  класс  Михайловской  семилетней  школы.  
Окончил  в  ней  7  классов,  а  среднюю  школу  окончил  в  селе  
Здвинск.  В  1959  году  его  призвали  в  ряды  Советской  Армии.  
Срочную  службу  проходил  в  пограничных  войсках  в  Читинской  
области.  Демобилизован  был  в  1962  году.  Через  некоторое  
время  после  возвращения  в  Михайловку,  он  уехал  работать  в  
Кемеровскую  область.  Проработал  там  на  угольной  шахте  
примерно  полгода  и  вновь  вернулся  в  Михайловку.  Устроился 
работать учителем в Михайловскую семилетнюю школу.  

В 1965 году поступил учиться в Новосибирский сельскохозяйственный 
институт на факультет «Механизация сельского хозяйства».   Окончил 
институт в 1970 году по специальности «инженер – механик»  и был 
распределен на работу в совхоз  «Восход» в село Топки Кемеровской 
области. Назначен был начальником ремонтных мастерских этого 
пригородного совхоза. Сначала он снимал комнату у жителя села. В 
конце 1971 года он женился на Галине Михайловне Чупиной 1948 г.р.   
У нее было двое маленьких детей от предыдущего брака: Владик – 

1965 г.р. и Маринка – 1968 г.р.  Вскоре им дали трехкомнатную 
квартиру в кирпичном двухквартирном доме.   Летом  1973  года  у  
них  родилась  дочь  Наташа.  В  мае 1981  года  к  Николаю  на  
жительство  приехала  наша  мама  из  Михайловки.  

 В  1982  году  Николай  получил  4-х  комнатную  квартиру  в  
кирпичном  2-х  квартирном  доме.  У него был у дома огород, баня, 
погреб, загоны для коров и свиней. Ему неоднократно предлагали 
должность главного инженера в других совхозах района, посылали на 
учебу на директора совхоза, но он всякий раз отказывался от этих 
предложений.  Так и проработал всю трудовую жизнь вплоть до 
ухода на пенсию заведующим мастерскими по ремонту 
сельхозтехники в совхозе. В конце апреля 1996 года у него случился 
сильнейший инфаркт, он сильно болел почти три года. Половину 
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времени почти в этот период, он проводил в больницах. В 1996 году 
ему дали 2 группу  инвалидности и он перестал работать. 

 Дочь Наташа окончила Кемеровский институт торговли и работает в 
Кемерово преподавателем в техникуме. У нее родилась Катя 1994 г.р.  
Живет Наташа с дочкой в Кемерово в двухкомнатной квартире.  

 Перед Новым годом 2002 г. Николай продал свою 4-х комнатную  
квартиру и купил себе двухкомнатную в микрорайоне села Топки на 2 
этаже двухэтажного дома.  Весной 2004 года Николай с Галей 
продали эту квартиру и переехали жить к своей дочери Наташе в 
Кемерово в ее двухкомнатную квартиру. Николай умер 20 декабря 
2015 года.  За три недели до смерти ему отрезали выше колена ногу – 

была гангрена?    Похоронили его  22 декабря 2015 года на Южном 
кладбище Кемерова. Я с Ирой ездил на ее машине на похороны… 
Жена Николая  Галина Михайловна умерла в апреле 2018 года и 
похоронена в Кемерово. 

************************************************************   

Анна  Сидоровна  дочь  Елизаветы  Тимофеевны  Ясько  родилась  в  
1922  году  в  Михайловке  Здвинского  района.  Вскоре  после  начала  
Великой  Отечественной  войны,  осенью  1941  года  ее  в  
принудительном  порядке  мобилизовали  на  трудовые  работы  и  
увезли  в  Новосибирск,  там  она  начала  работать  на  кожевенно-

обувном  комбинате.  Вскоре  она  убежала  со  своего  рабочего  
места  из  Новосибирска  обратно  в  Михайловку.  Но  ее  почти  сразу  
нашли  и  увезли  обратно  в Новосибирск.  Она  была  устроена  
подсобной  рабочей  в  столовую  авиационного  завода  им.  
В.Чкалова. Чудом  по  какой-то  причине, она  избежала  тюремного  
заключения  -  такие  поступки  в  ту  пору  очень  строго  «карались»  
законом.    

В 1949  году  в  Новосибирске  она  вышла  замуж  за  Владимира  
Никитовича  Гриненко  1924  г.р.,  а  официально  они  
зарегистрировали  брак  в  1951  году.  У Владимира  Никитовича  до  
знакомства  с  тетей  Анной  была  жена,  но  ее  за  что-то  посадили  в  
тюрьму  и  их  брак  был  расторгнут.  В  1949  году  дяде  Володе  
выделили  дом  от  завода  по  улице Каменское  шоссе  барак  25  и  
он  с  тетей  Анной  стал  проживать  в  этом доме.  Вскоре  он  
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перевез  в  этот  дом  свою  родню:  мать-  бабушку  Анастасию (она  
умерла  в  1973  году),  отчима  Трофима  Курицкого  (он  умер  в  1950  
году),  своих  сестре  и  брата,  Курицких  Тамару  1932  г.р.,  Григория  
1935  г.р.  и  Раису  1938  г.р.  Деревянный  одноэтажный  барак  №25  
имел два подъезда  коридорного типа по  ул.Каменское  шоссе  
(ныне пр.  Дзержинского).  В  первом подъезде  было  7  комнат,  в  
одной  из  которых  проживала  семья  дяди  Володи.  Комната  была  
большого  размера  и  проживали  в  ней  9  человек  вместе  со  мной  
в  1951 -1953 г.г.: бабушка  Анастасия,  дядя  Володя  и  тетя  Анна,  их  
дочери  Валя  и  Лида,  Я,  дети  бабушки  Тамара,  Григорий  и  Раиса.  
Мы  с  Григорием  спали  на  подвесных  потолочных полатях в  
районе  входной двери.  Жить  было очень  тесно.  

 Дядя  Володя  работал  на  авиационном  заводе  им.Чкалова  в  цехе  
вулканизации.  Проходя  практику (во  время  учебы  в  Ремесленном  
училище №2)   в  цехе  №9  завода  им.Чкалова,  я  как-то  заходил   в  
это  цех  по  приглашению  дяди  и  сам  видел  в  каких  вредных  
условиях  ему  приходилось  работать.  Большая  загазованность  в  
цехе,   там  изготавливали  фонари  кабин  реактивных  истребителей  
из  оргстекла (плексигласа),  различные  изделия  из  резины  и  
пластмассы  и  т.д. 

В  1950  году  у  дяди  Володи  и тети  Анны  родилась  Валя,  а  в  
феврале  1952  года  родилась  Лида.  Причем  родились  второй  раз  
близнецы  девочка  и  мальчик,  но  мальчик  появился  мертвым.  В  
1954  году  Гриненковы  купили  себе  двухкомнатный  домик  перед  
садом  Дзержинского  возле  речки  Каменки.  В  этот  домик  тетя  
Анна  привезла  из  Михайловки  свою  мать  Елизавету  Тимофеевну,  
помогать  нянчить  и  ухаживать  за  своими  детьми,  так  как  в  этом  
году  у  них  родилась  третья  дочь  Нина.  Бабушка  Лиза  прожила  в 
Новосибирске  около  года,  а  затем  вернулась  к  себе  домой  в  
Михайловку.  У  дяди Володи  был  туберкулез  легких  и, видимо,  
ему  врачи  посоветовали  переехать  на  жительство  в  сельскую  
местность.  Весной  1956  года  вся  семья  Гриненковых  (дядя  
Володя и тетя  Анна,  Валя, Лида  и  Нина)  уехали  жить  в  
Михайловку  и поселились  у  моей  мамы.   

Дядя  Володя  сразу  же  после  приезда  купил  у  кого-то  в  деревне  
деревянный  сруб  б\у  и  из  этого  сруба  и  бревен  домика  бабушки  
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построил    двухкомнатный  дом -прихожая,  горница,  кладовка,  
сенки.   В  том  доме  стали  проживать  бабушка  Лиза,  тетя Фекла  и  
семья  Гриненко.  На  время  строительства  дома  все  они  
проживали  у  моей  матери  Пелагеи  Сидоровны.  Дядя  Володя  
устроился  работать    учетчиком  в  Михайловскую  ферму  №4  
Здвинского совхоза,  имел  в  своем распоряжении лошадь  с  
повозкой.  Тетя  Анна  работала  техничкой  в  клубе  и  в  школе.  В  
1957  году  у  них  родилась  дочь  Тамара.  Всю  свою  жизнь  дядя  
Володя  мечтал  иметь  сына,  но  «боженька»  решил  по  своему. 

  В  1960  году  бабушку  Лизу  взяла  жить  к  себе  моя  мама,  а тетя  
Фекла  осталась  жить  в  семье  своей  младшей  сестры  Анны.  В  
1971  году  семья  Гриненко  переехала  жить в  поселок  Мишино -  

это  в 6-8  км  от  села  Петраки.  Дядю  Володю  назначили  в  
Мишино   управляющим  фермой  №2  Петраковского совхоза.  
Поселок  Мишино  основан  в  1932  году,  в  1954  году  в  нем  
проживало  168  человек.  На   момент  приезда  Гриненковых  в  
поселок  там  было  около  40  дворов.  Будучи  в  очередном  отпуске 

на  своем  автомобиле  «Москвич-412» ,  я  приехал  в  гости  к  маме 
из  Северска  в  Михайловку,  5-6  октября  1974  года  ездили мы с  
мамой  в  Мишино  в  гости  к  тете  Анне.  В  настоящее  время  этого  
поселения  давно  уже  не  существует. 

В  1976  году  семья  Гриненко  переехала жить  в с.Петраки.  Я  с  
мамой  во  время  своего  очередного  отпуска  летом  ездили  в  гости  
в  с.Петраки  на  моем  «Москвиче».  Село  Петраки  основано  в  1929  
году  во  время  коллективизации  сельских  хозяйств.  В  1954  году  в  
селе  проживало  764  человек,  а  по  данным  архива  на  1.01.2000г. 
в  селе  было  205  дворов  (хозяйств)  и  проживало  в  нем  581  
человек.  Последние  годы дядя  Володя  сильно  болел  и  12  июня  
1982  года  умер,  похоронен  в  Петраки Здвинского  района.  

 После  смерти  мужа  тетя  Анна  в  ноябре  1982  года  переехала  
жить  из  Петраки  в  Новосибирск.  Ее дочери  Валентина  и  Лидия,  
Нина  и  Тамара  еще  раньше  уехали  жить  в  Новосибирск.  Почти  
год  тетя  Анна  проживала  у  своей  дочери  Валентины,  а  в  1983  
году  она  купила  себе  домик  по  ул.Короленко  в  Новосибирске.  В  
1990  году  ее  дом  попал  под  снос  и  ей  дали  комнату  с  
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подселением  в  трехкомнатной  квартире,  где  она  проживала  до  
самой  смерти. 

Я  был  у  нее  в  гостях  8  марта  2003  года,  переночевал  у  нее,  
«наговорились» от  души.  7  марта  2005  года,  я  опять  приехал  к  
ней  погостить,  пробыл  у  не  несколько  часов.  Она  жила  одна  в  
комнате  трехкомнатной  квартиры,  а  две  другие  комнаты  
занимали  2  семьи.  К  тому  времени  она  уже  сильно  болела  и    с  
трудом  передвигалась  сама по  комнате.  Через 12  дней  после  
нашей  встречи, 20  марта  2005  года,  вечером  мне  позвонил  из  
Новосибирска  Анатолий,  муж  Валентины,  и  сообщил,  что  20  
марта  в  11ч.  45  мин  умерла  тетя  Анна.  21  марта  днем  я  выехал  
автобусом  из  Томска  и  в  18  часов  был  в  Новосибирске  в  
комнате  тети  Анны.  Похоронили  ее  22  марта  на  новом  кладбище  
(Гусинобродском)  Новосибирска  в  квартале  №80  кладбища.  На  
похоронах  были:  семьи  дочерей  тети  Анны  в  полном  составе,  Я,  
Екатерина  Можная,  Раиса  Тенсина  (Курицкая),  Валентина  Бондарь,  
соседи  по  квартире  и  т.д.  На  кладбище  ездили  все  родные,  а  на  
поминках  в  столовой  было  35-40  человек.  

 Коротко  о  семьях  дочерей  Анны  Сидоровны  и  Владимира 
Никитовича  Гриненко:  Валентины, Лидии, Нины  и  Тамары 

Дочь Валентина  родилась  25  января  1950 года в Новосибирске. С 
1956  года  с родителями  проживала  в Михайловке. Там  окончила 8 
классов, а среднюю школу  окончила в Здвинске. Поступила  на  учебу 
в сельскохозяйственный  техникум г.Куйбышев  Новосибирской 
области  и  поле  его  окончания переехала  в 1971 году жить  в 
Новосибирск.  В 1974  году  вышла  замуж  за  Анатолия Николаевича  
Козырь  31 янв. 1947 г.р.  16  января  1975 года  у них  родилась  дочь  
Оксана.  У  Оксаны  есть  сын  Анатолий  2003 г.р.В  Новосибирске, до  
ухода  на  заслуженный  отдых  Валентина  работала  в тресте  
Сибэлектропроводстрой.  Ее  муж  Анатолий  также  все  годы  
работает в  этом  тресте  механиком.  Дочь  Оксана  работает  
дизайнером  по  мебели.  Проживают  они  в  трехкомнатной  
квартире.  У  них  есть  дача и  автомашина.  Дочь  Оксана  умерла  28  
июня  2017  года. 
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Дочь  Лидия  родилась  12  февраля 1952  года в Новосибирске.  С  
1956 года  проживала  с  родителями  в  Михайловке,  там  же  
окончила  8  классов.  В  1968 году  переехала  жить в  Новосибирск.  
Обучалась в училище, а в 1081  году  окончила  вечернее  отделение  
техникума.  В  1968  году,  после  приезда  в Новосибирск,  устроилась  
на  авиационный  завод им. Чкалова, где  и  работает  по  настоящее  
время.  В  1981  году  вышла  замуж  за  Сергея  Юрьевича  Погодаева  
20 янв.  1953  г.р.. Муж  также  работает  на  заводе  им.Чкалова.  18  
сентября  1982  года  у  них  родился  сын  Дмитрий.  Дмитрий  в  
марте 2007  года  женился на  Людмиле  Николаевне  1980 г.р.  Лида  
с  мужем  проживают  в  двухкомнатной  квартире,  имеют  дачу.  Сын 
Дмитрий  также  работает  на  заводе  им.Чкалова.  Он  с  женой  
проживает  отдельно  от  родителей  в однокомнатной  квартире,  
которая  досталась ему  от  умершей  бабушки.   

Дочь  Нина  родилась  26  февраля  1954  года  в Новосибирске.  С  
1956  года  проживала  с  родителями  в  Михайловке,  там  же  
окончила  8  классов.  В  1970  году переехала  жить  в  Новосибирск  и  
некоторое  время  жила  у  своей  тети Тенсиной  Раисы.  Устроилась  
работать  на  металлургический  завод  им.Кузьмина,  где  и  работает  
по  настоящее  время.  На  пенсию  ушла  в  50  лет  по  списку  №2.  
Когда  устроилась  работать  на  завод  им.Кузьмина,  то  получила  
место  в  общежитии,  где  прожила  два  года.  В это же  время  
окончила  10  классов.  В  1972  году  вышла  замуж  за  Владимира  
Михайловича  Мирошниченко  18  янв. 1952 г.р..  Муж  также  все  
годы  работал на  заводе  им.Кузьмина,  а  сейчас  он  на  
инвалидности.  У  них  родились  Евгений  5марта  1977 г. и  Сергей  2  
октября  1991  г.  Семья  Нины  проживает  в  трехкомнатной  
квартире, имеет  дачу. Муж  Нины,  Владимир  умер  летом  2011 
года…  

 

Дочь  Тамара  родилась  14  ноября  1957 года  в  Михайловке,  там  
же  окончила  7  классов школы.  В  1971  году  семья  Гриненко  
переехала  жить  в  село  Мишино и  она,  обучаясь   в  школе  
с.Петраки,  окончила  10  классов.   В  1974  году  она  уехала  жить  в  
Новосибирск.  Устроилась  работать  на  электровакуумный  завод,  
получила  место  в   общежитии  завода.  В  настоящее  время  
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работает  на  заводе  точного  машиностроения.  В  1981 году  вышла  
замуж  за  Андрея  Алексеевича  Кузнецова  12  янв.  1957 г.р.  Андрей  
работает  водителем  автомобиля.  У  них  родились  Наталья  5   мая  
1982 г.р.  и  Владимир 29  апр.  1989 г.р.  Наталья  окончила  институт, 
работает  воспитателем  в  детском  саду.  Владимир  учится  в  
Техникуме.  Вся  семья  проживает  в  трехкомнатной  квартире,  
имеет  дачу  и  автомобиль  УАЗ-469.  Муж  Тамары,  Андрей  умер  27  
апреля  2008  года…  
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Елизавета  Тимофеевна  Ясько (Довгаль),  1883 – 1976 г.г., д.Михайловка,   Здвинский  
район  Новосибирской  области. 
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27  окт. 1967 г.   Моя  бабушка  Елизавета  Тимофеевна  с  дочерью  Пелагеей  Сидоровной            
Кумпан (1.05.1912 - 18.08.1994 г.г.)  д.Михайловка,  Здвинский  район.  
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Семейство  Можных: Екатерина  Антоновна   - свекровь,  Антон  Фомич   – дядя,    Софья  
Сидоровна 1906 г.р.  -тетя – 1  ряд,  Дмитрий  Антонович 1927 г.р., муж  Кати – майор Ищенко  
Виктор 1929 г.р., Екатерина  Антоновна 1929 г.р.,  Владимир  Антонович  1931 г.р. – 2ряд. 
г.Барабинск, Новосибирской  области. 

 

Софья  Сидоровна  Можная 1906 г.р. и ее дочь  Екатерина 1929 г.р, 30.07.1968 г.  Барабинск. 
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                                               Дмитрий  Антонович  Можный  1927 -1981 г.г. 

                                     

Дмитрий  Антонович  Можный 1927 -1981 г.г, и Владимир Антонович 1931- 2004 г.г,                      
15.02.1948 г. Барабинск.                                                 
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                       Софья Сидоровна Можная и ее дочь  Екатерина  Антоновна, г.Барабинск. 

                                  

                                        Екатерина  Антоновна  Можная, 24 июля 2006 г.  Новосибирск. 
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                       Екатерина  Антоновна Можная  1.04.1929 -   ? , 27.08.2009 г.  Новосибирск. 

                         

                                           Владимир  Антонович  Можный  1931  г.р. 
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                           Владимир Антонович Можный 15.04.1931 г.р. , весна 2004 г.  Новосибирск. 

                                                

                        Фёкла Сидоровна Ясько 1909 -104.1968 г.г,  27.10.1967 г., д.Михайловка.. 
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Фёкла  Сидоровна  Ясько и ее  племянница  Лидия  Владимировна Гриненко 1952 г.р.,                  
27.10.1967 г.  д.Михайловка. 

          

Пелагея  Сидоровна Кумпан 1.05.1912 -18.08.1994 г.г   фото  1963 г ,д.Михайловка Здвинский                  
район  Новосибирской области.        Иван  Павлович  Кумпан 1909 – 1942 г.г. фото  1937 г. 
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Фото 1937 - начало 1938 года. д. Михайловка.  Здвинский район   Новосибирской области 

Сидят:  Бирюк Ирина Павловна (1893 – 1970-71),   моя бабушка Кумпан Мария Тимофеевна    
(1870-1945) держит на руках своего внука Григория.  Стоят:  Бирюк Порфирий Григорьевич     

(1912-1939) – сын Ирины Павловны,  Кумпан Анна Павловна (1920-1994). Мой отец кузнец   
Кумпан  Иван  Павлович (1909- 1942). 

                            

Фамилии на  стеле в с.Здвинск  людей, погибших  в Великой  Отечественной войне, 
17.08.2013 г. 
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Варвара  Макаровна  Романенко  и  ее  внучка Наташа , Пелагея  Сидоровна  Кумпан,                          
8.08.1971 г.  Михайловка. 

                                       

Пелагея  Сидоровна Кумпан  1.05.1912 – 18.08.1994 г.г, село  Топки  Кемеровской области,              
фото  21.08.1989 г. 
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Кумпан Пелагея Сидоровна, с.Топки Кемеровской обл., Награждена медалью «За 
доблестный   труд в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.» и двумя юбилейными  
медалями. 1990 г.  

 

                                         

Пелагея Сидоровна  Кумпан  21  августа  1989 г, с. Топки  Кемеровской  области. 
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Пелагея  Сидоровна  Кумпан  (1912 -1994 г.г.)  с  подругой  Матрёной  Егоровной  Володиной   

(1912 -1994 г.г.)  д. Миайловка  17  авг. 1989 г. 

 

Наш  дом  с 1959 по 1981 г.г. семейства  Кумпан в деревне  Михайловка  Здвинского  района. 
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5-е  класс Средняя школы №2, 1949г. г.Барабинск Новосибирской обл. 1ряд:  Федоренко М., 
Панов, Горбунов М., Панфилов А., Сартаков, Тимофеев А. …?   2 ряд: Шуллер, Глущенко Н., 
Горбунова Н., Токарева Н., Барышева М., Силенко Ольга Васильевна – класс.  руководитель, 
Христенко М., Хлукова Н., Усольцева Р.  3ряд: Кумпан Г.И., Бадажков Н., Мельников И., 
Жарков, Федоренко, Кулиневич, Паластров, Ильин.  

                                                         

Кумпан Григорий Иванович во время учёбы в ремесленном училище РУ №2 группа С-13,                       

сад им. Дзержинского Новосибирска, 13.05.1953г.  
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                             Кумпан Григорий Иванович  1936 г.р., г.Томск -7, июль 1956 г.  

                        

Чукалины Александр и Мария Родионовна (Анакина 1934 г.р.). «Молодожёны» Кумпан 
(Анакина) Любовь Родионовна и Кумпан Григорий Иванович, сзади:  Губарь (Анакина 1926 
г.р.) Анна Родионовна и Хохлова (Анакина 1924 г.р.) Варвара Родионовна.  Июль 1959 г. 
г.Новосибирск. 
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Свадьба Любы и Григория Кумпан. Возле дома Хохловых на склоне лога, июль 1959 г.  
Новосибирск.  1 ряд: Хохлов Вас. Яков., Хохловы Оля и Валя, Чукалина Лена, Губарь Вера, 
Чукалины Александр и Мария Р., Хохлова Варвара Родионовна, Анакин Иван Родионович.                           
2 ряд: Губарь Мих. Евдоким., Курицкая Раиса Трофим., Чукалина Оля, Хохлов Володя, Кумпан 
(Анакина) Любовь Родионовна,  Кумпан Григорий Иванович, Гриненко Лида. 

                                         

                      Кумпан  Григорий Иванович  г. Северск, Томской обл., февраль,  2014 г. 
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8 октября 2009 г. (четверг). Дачный дом на мичуринском участке в д.Нагорный Иштан и моя 
незаменимая машина ВАЗ-21043. Купили дачу в мае 1999 г. и продали в июне 2019 г.    

 

Дача  в  Нагорном Иштане.  Сбор  виктории на  огороде.  24 июля 2009 г. Любовь Родионовна 
Кумпан,   Анна Родионовна Губарь и  Григорийй  Иванович Кумпан.                                                             
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Любовь  Родионовна  Кумпан в  октябре  1967 г.  Сочи. 
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Любовь  Родионовна Кумпан у памятника «Медный всадник» г.Ленинград,октябрь 1969 г.  
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                           Любовь  Родионовна Кумпан  на  фоне  храма в г.Северск, 2006 г. 

                         

Любовь  Родионовна и Григорий Иванович Кумпан в день  рождения сына Сергея.              
24.08.2014 г. Северск. 
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  Наша  семья Кумпан: дочь Ирина  1975 г.р., сын  Сергей  1963 г.р., Любовь  Родионовна                      
1938 г.р.. и Григорий  Иванович  1936 г.р.  Северск. 

 

 

Сын  Сережа – «летчик».  Январь  1967 г.  Северрск 
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Сын  Сережа  в  павильоне  «Космос»  на  ВДНХ  в  Москве  (7 лет)  27.04.1970 г.  

                                               

                                           Я и сын Сережа  на  Красной  площади в Москве,  27.04.1970 г. 
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Празднование  50-летия  сына  Сергея., с  детьми  Анастасией  1986 г.р.  и Викторией  1996 
г.р.                         в  ресторане  г.Северска, 27.08.2013 г.  

                                                               

                                   Ирина  Григорьевна  Кумпан в  возрасте 5 лет, 1980 г.  Северск. 
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Дочь  Ирина  Григорьевна  Кумпан  13.01.1975 г.р.,  февраль  2020 г.  Северск. 

 

Двоюродные  сестры Кумпан   Наталья  Николаевна 1973 г.р. и  Ирина  Григорьевна  1975 
г.р.  с.Топки  Кемеровской области. 
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Люба, Ира и Артемка  в  Ледяном  Новогоднем  городке г.Томска  январь 2012 г.  

                       

                                          Тема  в  гостях  у  бабы  Маши   в  г.Бердске  8.06.2015 г. 
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Ученики  5-го  класса  школы д.Михайловка  1952-1953 г.г.:  1 ряд -  крайний  справа внизу             
сидит  мой    брат  Николай,  2 ряд: …,  учитель – Анна  Родионовна  Губарь, ….,  учитель – 

Яков  Андреевич Берилло,  учитель – Михаил  Евдокимович  Губарь, …,  учитель -  Софья  
Филипповна  Ковалева, … 

                  

Брат  Николай 1940 г.р.   во  время  службы  на  границе  в  Забайкалье,  20.01.1960 г. 
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Брат  Николай  во  время  службы  в  Советской  Армии  на  границе  в  Читинской  области  
1961 г. 

                                                  

  Брат  Николай после окончания Новосибирского сельскохозяйственного института 
11.10.1970 г.  
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                 Братья  Григорий  и  Николай  в  гостях  у  мамы  11.11. 1969 г.  в д.Михайловке. 

                   

Гриненко  Анна  Сидоровна  1924 г.р.,  Кумпан  Николай  Иванович  1940 г.р.  и  Пелагея  
Сидоровна   Кумпан  в  д. Михайловка  11.10.1970 г. 
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Встреча  в с.Топки  Кемеровской  обл.: Кумпан  Николай  Иванович,  Любовь  Родионовна,  
Галина – 1948 г.р. жена  Николая,  впереди -  Сергей – сын  Любы  и  Вадим – сын  Галины.  
7.11.1972 г. 

 

В  гостях  у  Николая  Ивановича  Кумпан:  Я, Николай  с внучкой Катей (дочь Наташи) и 
Галина. 
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В  гостях  у  Николая в  с.Топки:  Я, Николай, Наташа  с  дочерью  Катей,  январь  2000 г.  

                                                 

Анна  Сидоровна  Гриненко  8  марта  2002 г. в  Новосибирске.  Тетя  умерла                                                 
20  марта  2005 г. в 11 ч. 45 мин  в  дежурство  Лиды. 
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Владимир  Никитович  Гриненко, (1924 -1982 г.г.),    муж  моей  тети  Анны  Сидоровны,                   
11.101970 г.  д. Михайловка. 

 

Кумпан  Николай  Иванович,  Гриненко  Владимир  Никитович, муж  моей  тети  Анны,  и             
Кумпан    Григорий  Иванович.  11.10.1970. д.Михайловка  возле  дома  П.С. Кумпан. 
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Кумпан  Николай Иванович, Гриненко (Ясько)  Анна  Сидоровна,  Кумпан  Пелагея                    
Сидоровна,  Гриненко  Владимир  Никитович  и  Гриненко  Тамара Владимировна                         
11.10.1970 г. в д.Михайловка. 

                                                

                                            Лида и Тамара  Гриненко в д.Михайловка  27.10.1967 г. 
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Анна  Сидоровна Гриненко  с  дочерями Тамарой,  Лидией  и  Валентиной                                              
8 марта  2002 г.  Новосибирск. 

 

Я  в  гостях  у  тети  Анны  Сидоровны  Гриненко  вместе  с  Лидой  1952 г.р., Валей  1950 г.р.                          
и Тамарой  1957 г.р.   8  марта  2002 г.  Новосибирск. 
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В  гостях  у тети Анны  в  Новосибирске  8  марта  2002 г.   Стоят: муж  Вали – Анатолий -                               
3 слева,    муж  Лиды  -  4 слева. 

                                                    

Любовь  Родионовна  Кумпан (Анакина)  и  Раиса  Трофимовна  Курицкая  в  июле  1959 г.  
Новосибирск. 
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       Кумпан Г. И.  Старостин  С.Ф 

 

    

 

 

  Урюм  Здвинск    

               Северск  -  2020  
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                Родословная по  отцовской  линии 

                     Кумпан  Григория  Ивановича  

Информация собрана и оформлена по воспоминаниям и рассказам: 

 а) моей матери  - Пелагеи  Сидоровны  Кумпан, 

б) моих свидетельств и воспоминаний, 

в) двоюродного брата Василия Ивановича  Яковенко, 1926 г.р. 

г) моей двоюродной  сестры  Веры Матвеевны Кумпан  1934 г.р.  и 
других родственников и знакомых семьи. 

 Справочные  данные о  населённых пунктах  Здвинского  района и  
их  жителях использованы  из  книги «Возвращение  к  памяти»  
писателя-краеведа  Станислава Фёдоровича  Старостина из села  
Здвинска,  изданной  в  2001 году.  

 

                                    г. Северск  Томской  области,  Январь  2020 г. 
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Заселение  Барабинской  степи  Новосибирской  области происходило:   

1-ый  период – с 15 века  по  1890 год, 

2-ой  период с 1891 по 1900 годы, 

3-ий  период с 1907 по  1914 годы. 

Заселение территории  Здвинского района  Новосибирской области в  
основном  составляли  переселенцы  из  западных  губерний Российской  
Империи:  Вятской,  Курской,  Саратовской,  Пензенской,  Орловской, 
Вологодской, Тамбовской, Рязанской, Самарской,  Воронежской, Харьковской, 
Полтавской, Черниговской и других регионов.                     
По Указу  Его  Императорского  Величества от  27 апреля 1895 года  
Переселенческий  комитет России  выплачивал  семьям  переселенцев по  600 
рублей  безвозмездно  на  дорогу  и обустройство  на  новых  землях.  В  первые  
шесть лет  они  освобождались  от  оброчных  податей.  

Первые  четыре  поселения  на  территории  нынешнего  Здвинского  района  
появились  в 1773 году:  

45. Село  Нижне-Чулым (Сарапулово),   
46.  Деревня  Сарыбалык (Крысина),)  
47.  Село  Старо – Горностали,  

48.  Село  Таскаево.  На берегу реки  Карагай поселилась  большая  семья  Степана  
Таскаева . в  которой было  9  сыновей  с  жёнами  и  5 дочерей.  Так появилась  
заимка  Таскаева.  В  1890 году она  стала  называться деревня  Ново-Таскаева, 
позднее  переименована в  село  Нижне-Каргатское и было центром  Нижне-

Каргатской  волости.  В  Советское  время  село  Нижне-Каргатское  было  
переименовано  в  сел  Здвинск,  а  район в  Здвинский.  Оно  названо было  в  
честь революционера  Здвинского  Моисея  Станиславовича,  отбывавшего  
ссылку  в селе  с  1906  по  1917 годы.  Родился  он  в  Виннице  Подольской  
губернии  в  1876 году.  Многие  населенные  пункты района  также  названы  в  
честь  первых переселенцев.  Далее  появились  следующие поселения. 
49. Деревня  Чича   -  1775 год, 
50. Село  Хапово     - 1782 год, 
51. Село  Новощербаки (Ваньково)  -  1799 год,  
52. Деревня  Чулым  (Дуболово)   -  1812 год, 
53. Село  Лянино   -  1813 год, 
54. Деревня  Нижне-Урюм ( Бесштанникова- Лохматкина)  -  1847 год, 
55. Деревня Алексотова ( Журавлева)   1853 год, 
56. Село  Верх-Урюм  (Сельнягино)  -  1859 год,   
57. Поселок  Светлый    -  1864 год, 
58. Деревня  Малышева  -  1882 год,  
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59. Село  Верх-Каргат  - (Дурманка)   1885 год, 
60. Поселок  Немки  -   1911 год,  
61. Деревня  Возрождение ( коммуна  Пахарь)  -  1922 год, 
62. Село  Петраки   - 1929 год, 
63. Посеок  Бережки   -  1929 год, 
64. Поселок  Горносталёвской  МТС  (дер.. Цветники)  1931 год, 
65. Село  Маландино   - 1932 год, 
66. Поселок  Мишино  (ныне  не  жилое)  - 1932 год… 

Первые  поселенцы на месте  нынешней деревни  Михайловка  
появились   в  1895 – 96 году и основали  деревню  Кукуй, 
впоследствии переименованную в Михайловку.  Это были  примерно  
20  семей  переселенцев  из  Полтавской губернии.  Вскоре  
появились  переселенцы не только с Украины, но и с Поволжских  
губерний. Население  деревни росло. 

Так по данным за 1902 год в  деревне Кукуй было 82 двора (хозяйств) 
и проживало 384 человека, из них 190 мужчин и 194 женщины. 
Деревня в этот период относилась к Лянинской волости.  По данным 
архива за 1922 год, в деревне было 247 дворов (хозяйств), проживало 
1645 человек, из них 799 мужчин и 846 женщин. Деревня в этот 
период относилась к   Нижне-Каргатской волости (нынешний 
Здвинский район).. В 1926 году в деревне было 279 дворов и 
проживало в ней 1613 человек, из них 782 мужчин и 831 женщина.  
Во время коллективизации 1930 год в деревне Михайловка было 
организовано два колхоза:    1. Колхоз «Красная заря» - из 
переселенцев Украины, который имел 600 га пахотных земель. 
Украинцы проживали на обоих улицах от центра деревни у школы и 
до конца деревни в сторону села Верх-Урюм.    2. колхоз 
«Коминтерн» - состоял  из переселенцев с Поволжья («лапти»)  и 
имел 900 га  пахотных земель.  Члены колхоза проживали на обоих 
улицах от центра деревни в сторону поселка Возрождение 
(«Коммуна»). В настоящее время этого поселка давно не существует.  

В 1947 оду в Михайловке был организован один укрупненный колхоз 
из двух колхозов, который был назван «Коминтерн». По состоянию на 
1 января 1952 года в Здвинском районе было организовано 20 
укрупненных колхозов вместо 70 ранее существовавших. 
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В 1957 году колхоз «Коминтерн» был преобразован и вошел в состав 
Сарыбалыкского совхоза в качестве фермы этого совхоза.  В 1959 году 
ферма в Михайловке из Сарыбалыкского совхоза передана в состав 
Здвинского совхоза.    В 1954 году в деревне Михайловка проживало 
665 человек. Население деревни сильно уменьшилось, так как много 
мужчин погибло на фронтах Великой Отечественной войны и много 
людей умерло от голода.  А  также потому, что многие парни деревни 
призванные в ряды Советской Армии для прохождения срочной 
службы, после окончания службы и демобилизации не возвращались 
в деревню, а старались устроиться на работу и жительство в городах. 

С марта 1963 года Здвинский район был включен в состав 
укрупненного Барабинского района, а в январе 1965 года 
Барабинский район был снова разделен на два района и Здвинский 
район  был восстановлен в прежних границах. По данным на 1 января 
2000 года в Михайловке было 146 хозяйств (дворов) и проживало 396 
человек. 

При посещении мной деревни в июле 2006 года в начальной школе 
во всех классах обучалось всего 35 учеников. Для примера: во время 
моей учебы 1949-51 г.г. в 6-7 классах Михайловской семилетней 
школы в классе у нас училось около 30-35 человек только в одном 
классе!  Деревня  Михайловка расположена вдоль северного берега 
озера Урюм и протянулась в длину примерно на 3 км (1940-1950-1960 

годы).  Озеро Урюм имеет длину 14-15 км и шириной 6-7 км, через 
него протекает река Чулым. Слово «Урюм» на тюркском языке 
означает «Озеро», через которое протекает река». Деревня состоит 
из двух улиц – четырех рядов домов. Одна улица называется 
«Центральная» ныне улица Урюмовка и расположена со стороны 
озера Урюм. Параллельно ей протянулась улица под названием 
«Чугунка»  ныне улица Северная – она расположена со стороны 
болот Скосыра и Рямка.  С северной стороны вдоль деревни 
протянулось два болота озерного типа, заросшие камышом – Это 
Скосыр и Рямок. От середины деревни на запад примерно на 4 км 
протянулось болото под названием Скосыр. Между болотами имелся 
промежуток земли, через который проходила дорога от деревни к 
лесу.   Второе болото под названием Рямок начиналось от этой 
дороги и протянулось примерно на 1,5-2,0 км на восток. В 
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полноводье болота заполнены водой, вода вокруг этих болот лентой 
примерно 50-80 м от берегов  и до камышей кольцом опоясывает 
вокруг болот. Внутри зарослей камыша есть прогалины чистой воды, 
называемые у нас «чистоводами». Глубина этих болот 1,0-1,5 метра, а 
ширина болот 600-700 метров.  За болотами, с их северной стороны 
примерно в 500 метрах начинается лес из берез и осин, называемый 
«колками». Весной, когда много воды, то эти болота иногда 
соединяются водой. В зимний период моя мать, да и жители 
деревни, косили в болотах камыш, а скошенным камышом мать 
топила нашу печь-голландку в «горнице». 

В числе первых 20 семей- переселенцев с Украины была и семья 
моего деда Павла Кумпан 1870 года рождения. Все переселенцы 
приехали из Полтавской губернии. Место, откуда приехал мой дед, я 
не знаю, но все они проживали  в одной местности. Например, моя 
бабушка по материнской линии Ясько Елизавета Тимофеевна 
приехала с родителями из Полтавской губернии села Бугаевка. А 
Яковенко Иван Прокопьевич, поселившийся в Нижне -Урюме (отец 
Василия Яковенко) приехал тоже из Полтавской губернии из села 

Подставки. А села Бугаевка и Подставки находятся в одном районе в 
30 км друг от друга. В советское время Полтавская губерния  была 
разделена на две области: Полтавскую и Сумскую Украинской ССР.  
Ныне села Бугаевка и Подставки входят в состав Липоводолинского 
района Сумской области Украины (местечко Липовая Долина).  

 В деревне Кукуй была еще одна семья носившая фамилию Кумпан – 

это был брат моего деда Павла. А сын этого брата Савелий являлся 
двоюродным братом моего отца Ивана Павловича. Дед Павел 
приблизительно в 1892 году на Украине женился на Пименовой 
Марии Тимофеевне 1870 года рождения. В деревне Кукуй 
(Михайловке)  они жили в однокомнатной избушке за школой – 

напротив дом Доценко.  У них родилось 19 детей, из которых только 
8 человек дожили до взрослых (Ирина, Измаил, Акулина, Матвей, 
Иван, Мария, Александра и Анна).  Остальные 11 человек умерли 
еще в младенческом  или раннем возрасте. 

Когда они жили в деревне при царской власти  и после революции 
единолично, то у деда Павла была собственная кузница рядом со 
своей избой.  Дед был хорошим кузнецом. Заказы ему привозили 
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даже  из других деревень. Плату за работу брал в основном хлебом. 
Ему помогали в кузнице его сыновья Матей и мой отец Иван.  

Но во время коллективизации (1931-31 г.г.) дед Павел и вся семья 
вступили в колхоз «Красная заря». Кузницу он «передал» колхозу, по 
прежнему работая в ней со своими сыновьями Матвеем и Иваном. 
Дед Павел был невысокого роста (по плечу бабушке Марии). Любил 
выпить и очень много курил трубку.   Его жена Мария была выше его 
ростом. Жили они в доме, в котором была всего одна комната. После 
того как старшие сыновья и дочери отделились от них (вышли замуж 
или женились). В доме жили дед, бабушка, мои отец  и мать, тетки 
Нюра, Маша, Саня, мой брат Михаил.  В том доме умерли дед Павел, 
тетя Саня, брат Михаил.  Дед Павел как- то поехал в город Барабинск 
и за проданную там пшеницу купил и привез в Михайловку половину 
сруба для нового дома. Поехал вновь в Барабинск с зерном за 
остальной частью сруба дома, но проиграл в карты все деньги, 
вырученные от продажи зерна и приехал домой ни с чем. Позже он 
все же скопил денег и весной 1936 года купил бревенчатый двух 
комнатный дом «пятистенок» (с сенями и кладовой) у Сологуб. 
Тимофея, который уехал  из Михайловки на жительство в Барабинск. 
Дом, который купили, находился через дом (дом Марычевых) от 
Ермакова переулка на ул. Чугунка.  Сразу же за Ермаковым 
переулком находился большой выгон- пустырь. А за ним находилась 
школа. В новом доме жили: бабушка Мария, тетя Анна, мои отец и 
мать, тетя Маша-инвалид, я и мой младший брат Николай.  

Во время Гражданской войны дед Павел в своей кузнице делал пики, 
ножи, подковы и другое для партизан и бойцов Красной Армии. 
Когда в августе-сентябре 1919 года в деревню Кукуй пришел 
карательный  отряд белогвардейцев, то кто-то донес им о том, что 
дед  помогал «красным». Дед убежал из деревни и около 10-15 дней 
прятался  в камышах Большого Михайловского Ряма, что примерно в 
пяти километрах от деревни. Его потом кое-как отыскали больного. 
Дед Павел умер летом 1936 года в возрасте  66 лет незадолго до 
моего рождения, не успев переехать  в купленный перед этим новый 
дом.   Мой двоюродный брат Яковенко  Василий рассказал мне, что 
он был свидетелем смерти деда Павла, Василию в ту пору было 10 
лет.     Семья Яковенко (в том числе и Василий) находилась в 
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Михайловке. Они всей семьей уехали из Нижне-Урюма и были в то 
время проездом в Михайловке, перед тем как уехать на жительство в 
Павлодарскую область Казахстана.  В старом доме деда Павла и бабы 
Марии тогда были в гостях тетя Ирина. Семья Яковенко, тетя Саня 
сидела на нарах без движения, тетя Маша.   Дед Павел  находился на 
печке и все время возился, чего-то искал и баба Мария спрашивает 
его – «Павел, что ты ищешь?»  А он отвечает «Трубку ищу».  Бабушка 
говорит: «Да ведь она  у тебя во рту торчит!»  «Ах ты, окаянная!» 
сказал и успокоился.   Ну, пока дед возился со своей трубкой, все 
присутствующие в доме отвлеклись от деда своими разговорами, а 
потом спохватились…  Баба Мария позвала: «Павел, что молчишь? 
Притих….»  Подошли к печке, а дед уже начал остывать – умер. Ну. тут 
пошли причитания, плачи и т.д…. 

Недели через две после смерти дедушки Павла, в том же доме 

умерла его дочь – инвалид Александра, с детства болевшая детским 
церебральным параличом (ДЦП). Это было весной 1945 года, она 
последние годы была парализована и не поднималась с постели. 
Осенью 1945 года в нашем новом доме умерла бабушка Мария.  Она 
прожила 75 лет.   По рассказам близких все дети бабушки Марии 
были похожи на нее. После смерти бабушки в 1945 году, младшая 
сестра моего отца тетя Анна потребовала раздела имущества  
родителей. Ей досталась по разделу комната – горница дома (4 
стены), большие «пригоны» (помещения) для скота, овец, свиней, 
гусей, и т.д. и баня.  Моей матери и мне с братом Николаем 
досталась комната «прихожая» дома (три стены), два амбара 
деревянный и саманный (глина с соломой).   В 1947 году тетя Анна 
вышла замуж и уехала жить к мужу в д. Лозинка Купинского района, а 
свою часть дома продала  моей матери. Пригоны для скота и баню 
тут же разобрала и перевезла к себе домой старшая сестра моего 
отца Бирюк Ирина Павловна.  После этого в том доме остались 
проживать моя мать, я и мой младший брат Николай Мать с 
Николаем проживала в этом доме по 1960 год. Пока не переехала 
жить в новый «камышитовый» дом, купленный у Довгаль Якова в 
1959 году.  Новый дом находился сразу же за домом Володиной 
Матрены Егоровны. 
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Коротко о семьях детей  дедушки Павла и бабушки 
Марии Кумпан:  Ирине и  Измаиле, Акулине и Матвее, 
Иване и Александре, Марии и Анне. 

**** 

Ирина Павловна родилась на Украине в 1893 году.  В деревне 
Михайловке вышла замуж за Бирюк Григория  1893 г.р.  У них 
родилось пятеро детей: Порфирий и Вера, Анисья и Татьяна, Измаил.  
Сначала они проживали на улице Чугунка в конце деревни, а потом 
переехали в деревянный двухкомнатный дом на Центральной улице 
рядом с домом семьи Горох Веры со стороны озера Урюм. 
Проживали они в этом доме  до 1953 года, а после переехали на 
жительство в поселок Горносталевской МТС (машинотракторной 
станции – ныне деревня Цветники). Муж  тети Ирины Бирюк 
Григорий погиб на фронте ?  Где, когда не известно?...В 1962 году тетя 
Ирина переехала жить  в село Верх-Каргат к своему сыну Измаилу.  
Умерла она в 1970 году и похоронена на кладбище села Верх-Каргат.   

Порфирий сын Ирины Павловны родился в 1912 году. Погиб в 1939 
году в боях с японскими захватчиками на реке Халкин–Гол в 
Монголии. 

Вера Григорьевна дочь Ирины Павловны родилась  в 1914 году в 
Михайловке. В 1933 году вышла замуж за Лысак Ивана Васильевича и 
переехала жить к мужу в деревню Нижне-Урюм. Там у них  в 1934 
году  родился сын Петр. Иван был призван в ряды Красной Армии и 
возможно участвовал в боях у озера Хасан в Монголии с японскими 
захватчиками. Пока Иван служил в Армии, Вера завела роман с 
Иваном, мужем своей родной тетки  Акулины Яковенко. Был 
большой скандал и Вера вынуждена была с сыном вернуться в 
Михайловку.  О любовных  похождениях ее кто-то написал ее мужу 
Ивану в Армию. Он после демобилизации, не заезжая домой в 
Нижне-Урюм, уехал  и поселился  в селе  Поденовки  
Липоводолинского района Сумской области Украинской ССР.  В этом 
же селе он женился и у него родились  две дочери. В начале Великой 
Отечественной войны  он был призван в Красную Армию и погиб в 
боях с фашистами. Вера после возвращения из Нижне-Урюма жила с 
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сыном Петром в однокомнатном домике на Центральной улице 
рядом с домом Иванец Екатерины.    В 1955 году Вера с сыном 
переехала жить на станцию Актогай Семипалатинской области  
Казахской ССР. Ранее туда в 1954 году уехала жить с семьей Ковалева 
Софья Филипповна, а вслед за ней в Актогай  уехали из Михайловки  
еще 6-8 семей, в том числе семьи Авриных, Горох и др.   Ее сын Петр 
по настоящее время живет в Актогае. У Петра родился сын Леонид, 
который живет где-то в Кемеровской области.  Больше о Вере 
Григорьевне и ее сыне Петре ничего не известно. Т.к. уже много лет 
она ни с кем из родственников  не переписывалась 

Анисья Григорьевна дочь Ирины Павловны родилась в Михайловке 
в 1916 году. Вышла замуж за Силевкина Харлампия родом из 
Казахстана – там у него много родственников.  В 1940 гуду у них 
родилась дочь Надя. В начале Великой Отечественной войны он был 
призван в ряды Красной Армии и отправлен на фронт. Был много раз 
ранен и видимо после очередного ранения был демобилизован из 
Армии.  Возвращаясь из госпиталя, он решил сначала заехать на свою 
родину в село Голубовка Восточно-Казахстанской области Казахстана, 
а потом уже домой к жене Анисье в Михайловку. Его приезд в село 
Голубовка хорошо «отметили». Во время застолья Харлампий сказал, 
что выйдет на улицу по «нужде». А дело было зимой. Родственники 
видят, что его долго нет, забеспокоились и начали искать его.   Нашли 
его  через трое суток замерзшим в стогу сена.  Так он и не доехал  до 
Михайловки. Анисье  пришлось одной воспитывать свою дочь  Надю.  
В 1962 году Анисья со своей дочерью переехала жить в село Верх- 

Каргат Здвинского района, где в то время начала проживать ее мать 
Ирина Павловна с дочерью Татьяной и сыном Измаилом. В селе Верх-

Каргат вторично вышла замуж  за Гапонова Алексея.    Дочь Надя 
родила ей пять внуков  и внучек, потом вместе с мужем  увлеклась 
пьянкой и умерла.  Пришлось Анисье Григорьевне  воспитывать всех 
своих  маленьких внуков  и давать им путевки в жизнь.   Умерла 
Анисья Григорьевна   весной  2004 года  в селе  Верх-Каргат, где и 
похоронена.  

Татьяна дочь Ирины Павловны родилась в 1928 году в Михайловке. 
Вместе с матерью  переехала жить в поселок Горносталевский МТС 
(Цветники), а потом в село Верх-Каргат. Вышла замуж за шофера 
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Романченко Федора Андреевича и переехала жить к нему в Здвинск. 
У них родилось трое детей: в 1955 году Валентина, в 1957 году 
близнецы Николай и Лиза. Умерла Татьяна Григорьевна в начале 
августа 1989 года и похоронена на кладбище Здвинска.  

Измаил Григорьевич сын Ирины Павловны  родился в 1932 году в 
Михайловке.     В 1953 году вместе с матерью и сестрами переехал 
жить в Горонсталевский МТС.  Там женился на Екатерине. У них 
родилась дочь Зоя. В 1961 году его жена Екатерина умерла.   В 1962 
году он с матерью  и дочкой Зоей  переехал жить и работать в село 
Верх-Каргат. Работал он шофером на грузовой машине и бензовозе . 
Здесь же женился на Берзиловой Марии, взял ее с ребенком – 

парнем, примерно одного возраста с дочерью Зоей.  Умер Измаил  
Григорьевич 13 декабря  1969 года, 15 декабря – похороны на 
кладбище в Верх-Каргате. Прожил 37 лет (рак?)… 

***** 

Измаил Павлович родился в 1901 году в Михайловке. В 1922 году 
женился на Клименко  Марии. У них родились два сына. 

   Старший сын  Иван родился в 1924 году. Он был военным моряком 
и погиб на Тихом океане – обгорел на катере во время войны с 
Японией в 1945 году. 

  Второй сын Николай родился в 1927 году. Был также военным, 
дослужился до подполковника и умер в 1979 ?-80г.г.  

Летом 1936 года  дядя Измаил с женой и сыновьями уехал жить  в 
строящийся тогда город Комсомольск-на-Амуре     Хабаровского края. 
Но летом 1937 года он со всей семьей уехал жить в г. Иртышск 
Павлодарской области Казахской ССР. Здесь в Иртышске с 1936 года  

жила семья Яковенко  Ивана Прокопьевича и Измаил Павлович 
приехал туда с семьей, чтобы проживать рядом со своей сестрой 
Акулиной Павловной Яковенко. Его семья проживала  в доме у 
Яковенко И.П.   вместе с ними. Прожил он там около трех месяцев. 
Его жене не понравился  местный климат и условия проживания и 
она настояла на возвращении на жительство обратно в Комсомольск-

на-Амуре. В Иртышске дядя Измаил работал бухгалтером в банке. В 
Комсомольске-на-Амуре он был назначен директором детского 



144 

 

дома. Там он за что-то был посажен в тюрьму, а за что никто не знает.  
Да и он сам до самого конца жизни так никому  и не рассказывал, за 
что получил срок и сидел в тюрьме. Скорее всего по «политической»  
статье.    Пока он сидел в тюрьме, его жене Марии было очень трудно 
устроиться на работу. Ей из-за этого даже пришлось  сменить отчества 
сыновей на «Ивановича».  Через много лет Мария вернулась  в 
родные края и проживала в деревне Щелчихе Здвинского района. 
Когда дядя Измаил отбыл срок и вернулся из «странствий» по 
старости лет к своей жене Марии, то она его не приняла жить с собой 
и осталась жить одна.  Эти эпизоды из его жизни рассказала мне моя 
мама. 

  А вот версия из рассказа моего двоюродного брата Яковенко 
Василия Ивановича, так рассказывал будто бы ему сам Измаил 
Павлович.  Работая в Комсомольске-на-Амуре  директором детского 
дома, дядя Измаил уже в ту пору плохо жил с женой. В детдоме 
работал завхозом  любовник Марии и она, чтобы избавиться  от дяди  
сделала следующее. В ту пору все было в большом дефиците, ничего  
нельзя было достать. Так Мария  попросила своего любовника – 

завхоза, чтобы он привез к ней домой ящик с мылом.  Мария 
сообщила в милицию, что ее муж  Измаил является  расхитителем 
«социалистической собственности», то есть вором.  И дядя Измаил 
был осужден «Условно».  Хотя по тем временам такое маловероятно.  
В те годы, в «Сталинские времена» условных наказаний не было – 

давали большой срок или расстреливали воров.  

 После войны, примерно в 1950 году, он тоже вернулся в родные края 
и проживал  в селе Петраки.  Впервые в жизни я увидел дядю 
Измаила летом 1956 года. До этого я его ни разу не видел и знал 
только то,  что у меня есть такой дядя.     Я приехал в отпуск  к маме в 
Михайловку из города Томск-7 (Северск). Поехал в гости  к тете 
Бирюк Ирине Павловне на центральную усадьбу Горносталевской 
МТС (Цветники) и там увидел дядю Измаила. Он незадолго до этого 
приехал и поселился жить у своей старшей сестры Ирины Павловны.  
Из МТС мы – я, дядя Измаил и Бирюк Измаил – мой двоюродный 
брат – на бензовозе (брат работал шофером)  поехали в г. Купино за 
бензином. На обратном пути из Купино заехали в  деревню Лозинка  
Купинского района к Анне Павловне Кумпан, где погостили у нее часа 
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два.  Дядя Измаил проживал в поселке Горносталевской МТС у своей 
сестры Ирины до 1960 года, а потом переехал жить к другой  своей 
сестре Акулине Павловне Яковенко в Петропавловск Казахской ССР. 
Здесь он прожил  несколько лет, а потом уехал в Новосибирск и его 
следы затерялись.  Никто из родственников точно не знает того, где и 
когда он умер, место где похоронен...   

***** 

Акулина Павловна родилась в 1903 году в Михайловке. В 1921 году 
вышла замуж за Яковенко Ивана Прокопьевича 1903 года рождения 
и переехала жить к мужу в деревню Нижне-Урюм. Родители Ивана 
Прокопьевича приехали на жительство  в Сибирь в 1895 году из 
Полтавской губернии. Ныне это село Подставка Липоводолинского 
района Сумской области Украины (местечко Липовая Долина). 
Поселились они в деревне Нижне-Урюм. Эта деревня была основана 
в 1847 году и расположена на южном берегу озера Урюм. С начала 
основания она называлась Бесштанникова, позднее – Лахмоткина, а 
потом была переименована в деревню Нижне-Урюм. По данным 
архива за 1859 год в деревне было 28 дворов (хозяйств) и проживало 
121 человек, из которых 61 мужчин и 60 женщин.  По данным за 1926 
год  в деревне было  201 хозяйство (дворов) и проживало 1043 
человека, из которых 511 мужчин и 532 женщин.  А рядом с деревней 
на хуторе Нижне-Урюмский было 10 хозяйств (дворов) и проживало 
там 53 человека  (26 мужчин и 27 женщин). 

За время коллективизации (1930-31 годы) в деревне Нижне-Урюм 
был организован колхоз «Хлебороб» - 1200 га пахотных земель.  
После укрупнения колхозов (1948-52 годы)колхоз стал называться 
«колхоз имени Мичурина».  По данным за 1954 год в деревне 
проживало 564 человека. Население деревни сильно уменьшалось…    

Многие мужчины погибли на фронтах Великой Отечественной войны, 
много людей умерло от голода. Кроме того многие парни 
призванные  в ряды Советской Армии для прохождения срочной 
службы после демобилизации не возвращались в деревню, а 
стремились устроиться на работу и жительство в городах..  По 
архивным данным на 1 января 2000 года в деревне было 221 
хозяйство (дворов) и проживало в них 569 человек.  В семье Ивана и 
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Акулины родилось 6 детей: Прокопий и Василий, Михаил и Надежда, 
близнецы Катя и Маруся, родившиеся в 1938 году. Перед войной 
девочки близнецы умерли. 

В 1936 году  семья Яковенко переехала на жительство в Иртышск 
Павлодарской области Казахской ССР.  В том же году всей семьей они 
вернулись жить в Нижне-Урюм из Иртышска, а в начале 1939 года 
перебрались жить в город Барабинск. Через полгода уехали оттуда и 
обосновались жить в пос. Изумрудный возле города Асбеста 
Свердловской области. Иван Прокопьевич работал в лесохимии пос. 
Изумрудный, добывал живицу из сосновых деревьев. В первые  же 
дни войны его мобилизовали в ряды Красной Армии. Семье 
пришлось очень трудно и туго жить. Цены на продукты и ве другое 
стали астрономическими.  Почва в тех местах была каменистая и 
ничего не росло. Тогда тетя Акулина собрала денег, кое-что продала 
и купила билеты на поезд, чтобы уехать всей семьей на родину в 
деревню Нижне-Урюм. Но при посадке на поезд, они так и не смогли 
сесть в вагон, так как вагоны поездов были «забиты» доверху 
эвакуированными. Билеты пропали, так как в ту пору деньги за 
неиспользованную поездку не возвращали. Тетя Акулина насобирала 
опять денег  и теперь одна уехала на поезде в Михайловку.  

Здесь бабушка Мария, моя мать, тетя Ирина насекли ей почти мешок 
табака-самосада, и с этим мешком она вернулась к детям в 
Свердловскую область. Забрала детей и всей семьей устроилась в 
воинский эшелон, шедший на Восток для защиты дальневосточных 
рубежей страны  от японцев. За то, что ее с семьей устроили в 
теплушке – вагоне, она отдала старшему по вагону весь табак. На 
остановках  они прятались в вагоне под нарами и за кучей угля. Вот 
так и доехали до города Барабинска в феврале 1942 года. 

С обозом на санях, который ехал от Барабинска в сторону села 
Здвинска и далее до Михайловки, при морозе в 40-45 градусов, 
наконец-то они добрались  до Михайловки.  Тетя Акулина, Василий и 
Михаил, Надя жили в нашем доме вместе с нами со всеми до весны, 
а весной 1942 года переехали жить в свою родную деревню Нижне-

Урюм. В конце 1942 года Иван Прокопьевич был демобилизован  из 
Армии по болезни и вернулся в Нижне-Урюм. 3 мая 1943 года он 
умер и его похоронили на кладбище деревни. По приезде в деревню  
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семья их жила  в какой-то  бане, предоставленной родственниками. 
Колхоз помог с лесом и Василий с помощью людей построил для 
семьи избу из жердей, а внутри засыпанную землей, соломой и т.д. 
Летом 1943 года Василий был призван в Красную Армию, воевал. Был 
демобилизован в 1950 году. В 1951 году Василий с теткой Акулиной, 
Михаилом и Надей переехали жить в Барабинск, а затем в 1953 году 
– они перебрались жить в г.Петропавловск Казахской ССР.  Умерла 
Акулина Павловна 5 марта 1972 года и похоронена в Петропавловске. 

  Прокопий Иванович  сын  Акулины Павловны родился 26 июня 
1924 года в деревне Нижне-Урюм.  Во время проживания в 
Свердловской области в 1942 году его  мобилизовали на рудник в 
поселок Кытлым на севере области – в шахте откатывал вагонетки с 
рудой. Вскоре был призван в ряды Красной Армии, воевал в 
пограничных войсках. После демобилизации женился на Александре 
и у них родился сын Геннадий. Через какое-то время они развелись. 
Прокопий переехал работать в Петропавловск, где уже жила тетя 
Акулина с детьми. В 1956 году он женился второй раз, также на 
Александре (другой). У них родилось двое детей. Сын – Владимир 
Прокопьевич в 1957 году. Его жену зовут Зоей и у них родились 
Александр и Наталья, Ирина и Иван.   Дочь Ольга Прокопьевна в 1959 
году.  Ее мужа зовут  Виктор и у них родились Светлана и Наташа. 
Прокопий Иванович работал на железной дороге в Петропавловске. 
Умер он в 1973 году, а жена Александра – в 1995 году и похоронены 
оба в Петропавловске… 

Василий Иванович сын Акулины Павловны родился 29 апреля 1926 
года в Нижне-Урюме. Летом 1943 года был призван служить в Армию 
Здвинским райвоенкоматом и направлен на фронт. Великую 
Отечественную войну закончил 8 мая 1945 года в Латвии в 
Курляндской операции Советских войск.  После окончания войны был 
ставлен в Армии, дослуживать. В те годы  срок службы в Советской 
Армии был 7 лет. Службу проходил в воинской части на территории 
Германской Демократической республики (ГДР) в г. Берлине и его 
пригороде. Демобилизован был  из Армии  и вернулся домов в 
Нижне-Урюм в июне 1950 года. Привез с собой из Германии 
аккордеон и много рукописных альбомов с записями фронтовых и 
других песен.    На аккордеоне в основном играл его брат Михаил. 
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После возвращения из Армии Василий сразу же в 1950 году, поступил 
работать в Здвинский районный отдел милиции и был направлен 
служить участковым милиционером. Проживал в селе Петраки, где 
снимал комнату у местных жителей.  Обслуживал поселения Петраки, 
Новоалексеевку, Мишино и др. селения. Устроился Василий работать 
в милицию с единственной целью, чтобы «выхлопотать» (оформить и 
получить) паспорта на мать, Михаила и Надежду и уехать из сельской 
местности в город.  В те годы у всех жителей сельской местности по 
всему Советскому Союзу не было на руках никаких документов, даже 
свидетельств о рождении, не говоря уже о паспортах. Василий 
проработал в милиции чуть больше года.  После того как он  оформил 
и получил паспорта на всю семью  он уволился из милиции в 1951 
году.  С трудом уволился, так как был даже на приеме у начальника 
Новосибирского областного УВД.   

После увольнения в 1952 году он с семьей переехал  жить в 
Барабинск. Потупил работать  в отделение железной дороги и вскоре 
его направили на учебу- курсы в Петропавловск Казахской ССР. После 
окончания учебы он был оставлен  работать в Петропавловске. Тогда, 
в 1953 году он с матерью, Михаилом и Надей переехали на 
постоянное место Жительства туда, где и проживает по настоящее 
время.  Работал в отделении железной дороги поездным вагонным 
мастером, начальником поезда, главным кондуктором, осмотрщиком 
вагонов. В последние годы он в основном работал художником – 

оформителем в отделении железной дороги,  так как  очень хорошо 
рисовал и красиво писал.  Ушел на заслуженный отдых в 1986 году.  

В 1956 году Василий женился на Шадриной Марии Александровне 
1929 г.р. У них родились две дочери Галя и Наташа. Обе нося 
фамилии Шадрины. Получилось так, что вскоре после рождения 
дочерей Василий и Мария развелись, т.е. оформили развод, а Мария 
оформила документы на дочерей на свою фамилию.  Но через 
небольшой промежуток времени  они вновь поженились и стали 
жить вместе.  Вот только  фамилии дочерей в документах не стали 
менять.   Мария Александровна, жена Василия умерла в октябре 2005 
года и похоронена в Петропавловске. 

Шадрина Галина дочь Василия Ивановича родилась 11 августа 1960 
года, а  умерла 22 сентября 2018 года.  После окончания средней 
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школы Петропавловска поступила учиться в Омский политехнический 
институт и в 1982 году закончила его по специальности инженера- 

технолога по сварке. Со своим мужем Сынтиным Анатолием 
Семеновичем 1955 г.р. училась в институте в одной группе. Они 
поженились и работали в Петропавловске на машиностроительном 
(военном) заводе по своей специальности.  После развала Советского 
Союза (1991 г.) и прихода в упадок предприятия, Галя попала под 
сокращение штатов и сейчас она работает в отделе охраны этого же 
завода.  Ее муж Анатолий работает предпринимателем в России, в 
г.Ишим Тюменской области(это около 180 км от Петропавловска). 
Домой приезжает только на выходные дни. Живут они отдельно в 
трехкомнатной квартире, которую им подарил в 1994 году ее отец. . 
Василий Иванович. У Гали и Анатолия родилось три сына. Сын  
Александр 1983 г.р., ( учится в Омском политехническом институте 
2005 г на последнем курсе).  Сын  Алексей 1986 г.р. - учится на 
хирурга в столице Казахстана Астане в медицинском институте, 1 курс 
2005 г. Сейчас работает хирургом в Петропавловске. Сын Павел 
родился 22 октября 2001 года. 

Шадрина Наталья дочь Василия Ивановича родилась 27 сентября 
1961 года. После окончания средней школы в Петропавловске он 
поступила учиться в Омский политехнический институт и в 1983 году 
закончила его по специальности инженер – технолог по сварке. Во 
время учебы  в институте жила вместе со своей сестрой Галей в 
одной комнате общежития.  После окончания института работала на 
одном заводе с сестрой и по одной и той же специальности. 
Проработала на заводе около 12 лет. Она инвалид второй группы по 
заболеванию и получает пенсию. Живет Наташа с отцом в его 
двухкомнатной квартире. Занимается хозяйством по дому, а летом с 
отцом работает на даче. Замужем не была и детей не имеет. 

Михаил Иванович сын Акулины Павловны родился в 1932 году в 
Нижне-Урюме. В 1950-51 году заканчивал 6-7 классы Михайловской 
семилетней школы и жил у своей тети Бирюк Ирины Павловны в 
Петропавловке. Закончил экстерном среднюю школу и поступил 
учиться на заочный факультет Омского сельскохозяйственного 
института, который окончил по специальности «экономист». Еще 
учась заочно в институте, работал председателем колхоза в 
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Казахстане. Потом переехал жить и работать в Здвинск. Работал 
начальником планово – экономического  отдела Здвинского 
районного сельхозуправления. В 1966 году в Здвинске женился на 
Нэлли Захаровне 1939 г.р. (13 декабря). Жили они в Здвинске в 
двухэтажном доме в двухкомнатной квартире. 17 апреля 1968 года у 
них родилась дочь Людмила. В 1970 году Михаил с семьей переехал 
жить  и работать в Барабинск. 

 Работал начальником Горплана Горисполкома г.Барабинска.  В 1973 
году он переехал с семьей жить в Новосибирск. Его уговорил на 
переезд «однокашник» по институту, который работал в то время  
директором подсобного хозяйства Новосибирского авиационного 
завода им. Чкалова. Работал Михаил экономистом в этом 
пригородном совхозе в поселке Восход Новосибирского района. Им 
выделили двухэтажную квартиру в в двухквартирном коттедже пос. 
Восход по ул. Титова 26-2. На первом этаже были веранда, зал, 
коридор, ванная, кухня и туалет. На втором этаже были холл, две 
спальни. Здесь же во дворе дома есть огород около 11 соток. Дочь 
Михаила Людмила окончила педагогический институт и работает 
учителем математики в школе поселка Восход. У нее есть сын Слава 
1998 года рождения.  Михаил Иванович умер 5 августа 2003 года и 
похоронен на Первомайском кладбище Новосибирска… 

Надежда Ивановна дочь Акулины Павловны родилась 29 ноября 
1934 года в деревне Нижне-Урюм Здвинского района. Вместе с 
родными сначала жила в г, Барабинске, а с 1953 года в 
Петропвловске Казахской ССР. В 1961 году вышла замуж за Давыдова  
Федора Ивановича 1935 г.р. (5 февраля). У них родились Рая 1963 г.р 
и Света  1969 г.р.  В 1973 году Надя с мужем и детьми переехали жить 
в город Набережные Челны Татарской АССР. Надя устроилась на 
работу на Камский автомобильный завод (КАМАЗ), где и работала до 
выхода на пенсию. Здоровье у нее неважное, так как у нее удалили 
одну почку и мучает сахарный диабет, катаракта на глазах и т. п.  

***** 

  Матвей Павлович родился в 1906 году в Михайловке Здвинского 
района.  В 1926 году женился на жительнице деревни Колчун Мавре 
Артемовне 1904 г.р.  Жили они в однокомнатном доме напротив 
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(через дорогу) нашего дома со стороны болота Скосыр. У них 
родилось трое детей: Василий, Вера и Иван.  Дядя Матвей работал 
вместе с моим отцом кузнецом в кузнице.  Был страстный и заядлый 
охотник. У него ружье (по тем временам большая роскошь) и 
несколько десятков капканов, включая и «волчьих».  Он охотился на 
уток и гусей, зайцев и лисиц, волков и др. Осенью 1941 года его 
призвали в Армию и направили на фронт. 27 февраля 1943 года он 
пропал (погиб) без вести.  Служил и воевал в 641 стрелковом полку.  
Тетя Мавра работала в колхозе, техничкой в школе. У нее была 
близорукость. Она умерла 4 февраля 1996 года и похоронена в 
Михайловке. Жила все время со своей дочерью Верой. В 1984 году 
переехала с Верой жить в трехкомнатную квартиру двухквартирного 
дома по улице Чугунка со стороны болота Скосыр.  

Василий сын Матвея Павловича родился в 1927 году в Михайловке. 
В 1944 году был призван в Армию и направлен на фронт. Участвовал в 
боях Великой Отечественной войны. Вернулся с войны в 1951 году 
инвалидом третьей группы, так как была прострелена левая рука и 
плохо гнулась. По окончании войны Василий «дослуживал» в Армии 
на территории Эстонии.  Как мне рассказывала позднее его сестра 
Вера (со слов Василия) в 1949 году он с товарищем стоял на посту по 
охране войсковой части недалеко друг от друга.   Вдруг раздался звук 
выстрела и его товарищ упал убитым.. Василий подбежал к нему, но 
товарищ уже был мертв.  Опять прозвучал выстрел и Василия ранило 
в левую руку. Он, зажав рану,  побежал и сообщил о происшествии 
начальству. Срочно вся местность вокруг воинской части была 
оцеплена и блокирована солдатами. Вскоре поймали двух человек, 
стрелявших в Василия и его товарища. – «видимо» это были 
эстонские «лесные братья». Раненого Василия отправили в госпиталь 
Ленинграда, где ему сделали операцию. Хотели ампутировать ему 
руку, но он не дал это сделать. Потом его перевезли в военный 
госпиталь в Москву и во время повторной операции ему  сохранили 
руку, хотя она почти не действовала. В госпиталях он лечился два 
года и в 1951 году был демобилизован из Армии, и  вернулся в 
родную деревню, то есть прослужил в Армии ровно семь лет.  
Работал он скотником, сторожем, пастухом  в колхозе и совхозе. В 
1951 году женился на Анне Алексеевне 1927 г.р. У них родились  
Василий, Оксана и Николай1956 г.р.  Умер Василий в 1990 году и 
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похоронен на кладбище в Михайловке.  Его жена Анна умерла в 
декабре 1989 года и похоронена там же, где и муж.  

 Вера дочь Матвея Павловича родилась 2 августа 1934 года в 
Михайловке.  Жила все годы с матерью. Сначала в однокомнатном 
доме, а после с 1984 года переехала с матерью жить в построенный 
совхозом двухквартирный дом каменный, где получила 
трехкомнатную квартиру, Работала в колхозе – совхозе дояркой и 
телятницей. Когда ей исполнилось 55 лет, то она сразу ушла на 
заслуженный отдых в 1989 году. Жила она гражданским браком с 
Герберт Анатолием Мартыновичем. У них  родились Тамара и 
Владимир. После смерти мужа Анатолия, она через несколько лет 
родила еще сына Александра от другого мужчины Ивана. 

Тамара Анатольевна дочь Веры родилась в 1958 году в Михайловке. 
После окончания школы, закончила Новосибирское культурно- 

просветительское училище по специальности библиотекарь. В 1986 

году вышла замуж за Федорова Дмитрия 1965 г.р. и живет с мужем в 
деревне Новощербаки Здвинского района. Работает все время 
библиотекарем в деревне.  У них родились Ольга -1987 г.р. и 
Марина - 1989 г.р.  Дочь Ольга окончила медицинское училище и 
заочно Новосибирскую Медицинскую Академию. Сейчас проживает с 
мужем и детьми в поселке около Новосибирска и работает врачом. 
Дочь Марина  окончила Кубышевский педагогический институт 
(информатику) и сейчас проживает с мужем и детьми в 
Новосибирске. 

 Владимир Анатольевич сын Веры родился в 1961 году в 
Михайловке. Работает трактористом в деревне. Женился на 
Дмитриенко Наталье Леонидовне 1963 г.р.  У них родились Андрей 
1987 г.р. и Роман 1990 г.р. Живут они в двухкомнатной квартире 
двухквартирного дома.  Андрей с семьей живет в Новосибирске, а 
Роман с женой и дочерью  проживают в Михайловке в своем доме.  
Он работает шофером, комбайнером, трактористом у местного 
деревенского фермера. 

Александр Иванович сын Веры родился 28 октября 1972 года в 
Михайловке.  После службы в Армии, женился на Наталье 
Владимировне Герман 1981 г.р. Работал шофером в деревне. После 
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Армии жил у матери, потом купил трехкомнатную квартиру в 
двухквартирном доме. У них родились Сергей 1998 г.р. (он инвалид 
ДЦП)  и Кристина 2005 г.р.  Осенью 2008 года Александр с семьей 
переехал жить из Михайловки в село Нижне-Чулым Здвинского 
района. Работал шофером, а с 2013 года работает электриком в селе. 
Проживает с семьей в трехкомнатной квартире двухэтажного дома. В 
сентябре 2013 года поступил на заочное обучение в Новосибирскую 
сельскохозяйственную академию и в июне 2018 года закончил учебу. 
Получил диплом «инженер-электрик». С октября 2014 года работает 
в селе Усть-Чулым главным энергетиком. 

Иван сын Матвея Павловича родился в 1939 году в Михайловке. В 
1962 году переехал на постоянное место жительства в Здвинск. 
Работал шофером в одной организации села Здвинск. Здесь же 
женился на местной жительнице Ольге, у которой был сын от 
предыдущего брака.  Они с Ольгой проживали в своем деревянном  
двухкомнатном доме, расположенном недалеко от РОВД. 
Совместных детей у них не было. Иван умер 29 апреля, а жена Ольга 
– 15 ноября 2000 года и похоронены оба рядом в селе Здвинск. 

***** 

Иван Павлович (мой отец) родился в 1909 году в Михайловке. 
Женился в 1931 году на моей матери Пелагее Сидоровне Ясько, 
родившейся 1 мая 1912 года. Жили они в семье моего деда Павла. У 
них родились Михаил, Григорий и Николай. Отец работал в кузнице 
вместе со своим  отцом и братом Матвеем.  После коллективизации 
отец работал в колхозе в отцовской кузнице, переданной в 
собственность колхозу. В 1939 году отца призвали в ряды Красной 
Армии и отправили его в Монголию. Там в это время шли бои с 
японцами у Халкин-Гола и в течение месяца закончились 
поражением Японии. Неизвестно,  успел ли отец принять участие в 
боях или нет. Вернулся он домой после 7 ноября 1939 года.  

Собралась вся семья (уже в новом доме) в прихожей на лавках за 
столом. Хотя мне было всего три года, но я помню, как отец делил 
яблоки, разрезая их на половинки и раздавая всем. Видимо это были 
китайские яблоки – крупные с красноватыми боками.  Помню, как я с 
отцом ездил в кузницу  на газогенераторном автомобиле 
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«полуторка», топившемся деревянными чурками. А это было еще до 
начала войны. Шофером машины был Ковалев Иван, муж 
учительницы Софьи Филипповны. Кузница в то время находилась за 
деревней, за последними огородами со стоны болота Рямки. Видел, 
как мужики свалили возле кузницы колхозного быка – производителя 
и держали его, а отец раскаленным железным прутом прожег быку 
ноздрю. Вставил в нее кольцо для цепи и сварил кольцо кузнечным 
способом.  Когда началась Великая Отечественная война, отца 
призвали в Армию.  Деревенские мужики проходили курс молодого 
бойца на выгоне (пустыре)  возле школы. Там были вырыты окопы, 
ямы, разные препятствия построены. А 7 сентября 1941 года отца и 

других призывников деревни отправили на фронт. 

Прощание проходило возле школы в центре деревни на улице 
Чугунке. Мне было тогда пять лет, а Николай, которому был один год, 
был на руках у моей матери. Обоз, запряженный лошадьми, 
двинулся по гати через Скосыр. В ту  пору болото Скосыр почти 
пересохло и гать (дорога) была нормальной дорогой, не заливалась 
водой. Как только обоз с призывниками заехал на гати Скосыра, то 
всех провожающих остановили и не разрешили им следовать 
дальше. С фронта отец прислал домой два письма…   

Погиб он в конце 1941 года.  Мать рассказывала, что в «похоронке» 
было сказано, что отец «пропал без вести», где-то под Москвой ( в 
Солнечногорске или Зеленогорске). Мать рассказывала…. В 1942 
году  ей  передали из деревни Щелчихи, чтобы она приехала туда. В 
Щелчиху с фронта вернулся солдат без обеих ног. Он рассказал 
матери, что он воевал вместе с моим отцом. Осенью 1941 года шли 
сильные бои в Подмосковье. Воинская часть отступала, а для ее 
отхода оставили подразделение солдат прикрывать отход части, в 
том числе и моего отца.  А в это время немцы накрыли сильным 
артиллерийским и минометным огнем позиции бойцов прикрытия.  
Когда немцы начали отступление от Москвы, то этот солдат из 
Щелчихи  проходил со своим подразделением те же места боев, 
где моего отца вместе с другими бойцами оставляли прикрывать 
отход воинской части. Он там наткнулся на холмик земли, на 
котором лежал солдатский ремень с надписью химическим 
карандашом – «КУМПАН И.П». После гибели отца на фронте, мать 
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так и не вышла повторно замуж, хотя к ней сватались несколько 
человек. Всю свою жизнь она посвятила мне и брату Николаю. 

3 сентября 1987 года, во время посещения Михайловки с очередным 
отпуском, я побывал в Здвинском райвоенкомате у военкома. 
Рассказал ему, когда отец мой был призван в Армию и попросил его 
узнать, где погиб мой отец и когда.  Майор направил меня к 
сотруднице архива.  Она нашла в книге учета запись о моем отце. Там 
было сказано, что отец «пропал без вести» в январе 1942 года. Я 
поинтересовался у нее, а где он погиб, . она мне сказала, что это все 
что есть у них. После окончания войны начали собирать и уточнять 
сведения о всех воинах призванных на фронт. И те сведения, что она 
нашла в книге учета были присланы в Здвинский райвоенкомат из 
Новосибирского облвоенкомата.  Никакими другими сведениями 
работники райвоенкомата не обладают.  В 1980-е годы мать 
рассказывала мне, что когда ей вручили извещение о гибели отца, то 
ее предупредили, чтобы в течение трех дней она вернула извещение 
обратно в сельсовет для передачи в райвоенкомат. Так что у матери 
не осталось никаких документов.  А где отец погиб и когда? – она не 
запомнила. Моя мать также как и все люди вступила в колхоз, 
работала дояркой.  А когда был создан совхоз, то работала в 
Михайловке до выхода на пенсию птичницей.  

 В 1960 году мать переехала жить в новый купленный дом, 
предварительно «отделала» его, выкопала погреб, настелила полы в 
доме, построила пригоны для скота. У купленного дома был только 
каркас с крышей.  В этом же году к ней переехала жить ее мать 
Елизавета Петровна Ясько. В 1967 году ушла на пенсию и 
заслуженный отдых. Я с 1951 года уже не находился в Михайловке, а 
брат Николай учился в институте. В 1976 году у нее умерла, моя 
бабушка Лиза и мать одна проживала в доме.  

 В 1979 году зимой мать поскользнулась и упала крепко на землю, 
получила ушиб позвоночника – все думала, что это радикулит. На 
неоднократные мои разговоры и просьбы переехать жить ко мне в 
Томск, она отказывалась. Умру, говорила, в своем  доме на родине.  
Но после ушиба позвоночника у нее начали появляться боли в спине.   
В конце апреля 1981 года мой брат Николай приехал на грузовой 
машине в Михайловку и перевез все вещи матери (шифоньер, 
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одежду и другое)  к себе в село Топки Кемеровской области, где он 
работал в совхозе заведующим мастерскими. . Мама продала свой 
дом за 500 рублей и уехала навсегда из Михайловки.  12 мая 1981 
года она приехала жить к Николаю в Топки в его трехкомнатную 
квартиру. Осенью 1982 года Николай со своей семьей и матерью 
переехал жить в новую четырехкомнатную квартиру двухквартирного 
дома. У матери в этом доме была отдельная комната.  

Мать стали мучить сильные боли в спине и в марте 1983 года ее 
положили в областной туберкулезный диспансер г.Кемерова на 
обследование.  Лежала она там до середины июня, а потом 
перевезли в Новокузнецк и поместили в межрегиональную костно-

суставную больницу.   У нее оказался туберкулез кости (позвонков).  
15 августа 1983 года ей сделали операцию, удалили два позвонка в 
нижней части позвоночника. Операцию ей делал заведующий 
отделением, кандидат медицинских наук.  

Один позвонок был полностью разрушен (сгнил), а второй позвонок 
наполовину разрушен.  Материал для позвонков взяли от ее ребер.  
Отпилили у четырех ребер по куску третью часть и поставили в два 
ряда эти куски ребер  вместо позвонков. Все это соединили между 
собой, а потом все это срослось с соседними позвонками и между 
собой и обросло хрящевой тканью. В октябре 1983 года матери 
разрешили поворачиваться на бок, а с 1 декабря разрешили вставать 
с постели. И понемногу передвигаться на костылях по палате и до 
туалета,  а потом и с палочкой вместо костылей.  1 марта 1984 года 
маму выписали из больницы и Николай привез ее на своей машине 
«Жигули» домой в село Топки.  За время ее болезни, нахождения ее 
в больнице Новокузнецка я приезжал ее проведать три раза: 17 
сентября и 17 октября 1983 года, и 5 октября 1984 года.  

 Еще проживая в Михайловке она приезжала к нам в Северск в гости 
на ул. Калинина 95-105. Гостила она у нас с 24 сентября по 7 октября 
1977 года.   В начале сентября 1987 года я приехал на своей машине 
«Москвич-412) из Томска-7 (Северска) в село Топки и увез мать 
погостить в Михайловку. Жили мы с мамой три дня у Володиной 
Матрены (нашей  соседки), потом я привез ее обратно в Топки.  
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13 августа 1989 года  я и моя жена Люба на «Москвиче»  приехали в 
Топки из Северска, взяли мать и уехали в Новосибирск. Там к нам 
присоединились старшая сестра Любы Мария Родионовна и мы 
вчетвером уехали в Михайловку из Новосибирска. Мы с Любой и 
Марией жили у моей двоюродной сестры Веры Кумпан, а мать все 
время жила у тети Матрены Володиной, своей лучшей подруги.  Тетя 
Матрена незадолго до этого переехала жить в комнату общежития 
так как дом ее попал под снос для строительства нового дома. Из 
Михайловки я, мать Люба и Мария уехали 20 августа 1989 года. 
Завезли Марию домой, приехали в гости к моей двоюродной сестре 
Можной Екатерине в Новосибирск, переночевали у нее и я завез мать 
в Топки. А мы с Любой уехали домой в Северск. Больше мать никуда 
не выезжала из села Топки.  Умерла мать 18 августа 1994 года рано 
утром. Перед смертью она три месяца болела, была парализована. 
Похоронили ее 19 августа в 14 часов на кладбище Топки. Из родни на 
похоронах был только я один. На похороны не пригласили ни родную 
сестру матери Анну Гриненко, ни ее племянницу Екатерину Можную 
и племянника Владимира Можного, проживавших в Новосибирске.  
На 40 дней со дня смерти матери я привез в Топки из Северска 
нержавеющий памятник на своем Москвиче и установил его на 
могиле матери в Топки. 

У моего отца и моей матери родились Михаил, Григорий и Николай. 
Михаил сын Ивана Павловича родился в 1932 г. в Михайловке в 
однокомнатном саманном доме деда Павла Кумпан. Прожил всего 
полтора года, заболел скарлатиной и умер. Причем очень скончался, 
болел меньше суток. Врачей и фельдшера в деревне в ту пору не 
было, а везти его в больницу в село Здвинск было не на чем…  

Григорий сын Ивана Павловича (Я) родился 16 сентября 1936 года в 
Михайловке Здвинского района. Во время войны и после войны мы 
жили очень бедно, голодовали, не в чем было обуться и одеться. 
Если я уходил на улицу зимой погулять, то мой младший брат 
Николай выходил  тогда, когда я вернусь домой, а ему можно будет 
одеться в мою одежду, валенки и погулять. Нашими соседями со 
стороны Ермакова переулка была семья Марычевых. После 
окончания войны дядя Кузьма Марычев вернулся домой из Армии, а 
через некоторое время вся их семья уехала на жительство в город 
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Калачинск Омской области.  Дом у них купила семья Аврина Степана, 
которая приехала на жительство в Михайловку. 

 Дядя Степан работал в деревне начальником «глубинки», то есть 
был заведующим зерновыми складами (амбарами) – очень 
«доходное место» было у него.  Его жена Мария работала в 
деревенском магазине продавцом. С ихним старшим сыном 
Григорием 1933 г. р. Я дружил.  У них была единственная в деревне 
настоящая «камышовая» лодка. Мы с Григорием переезжали на 
лодке через Скосыр и на противоположной стороне болота в 
просветах камыша ставили из конского волоса петли, а также 
капканы на уток.  Проверять петли и капканы часто доверяли мне. 
Иногда в день ловилось 3-5 уток. Изредка и мне давали утку за труды. 
Кроме того  весной мы с Григорием на лодке собирали утиные и 
гусиные яйца в Скосыре и Рямке.    Летом Аврины ставили сети для 
ловли рыбы на озере Урюм и я также помогал проверять сети. Часто 
Аврины приглашали меня нянчить их младших детей,  пока они были 
на работе. За это они давали нам булку белого хлеба (подового), 
предупреждая нас, чтобы мы никому об этом не говорили.  Это была 
для нас «неслыханная роскошь», так как все люди голодовали и 
хлеба давно не видели в глаза.  Весной, чтобы прокормить себя, я 
ходил в лес и добывал из гнезд молодых грачей и яйца.  Во время 
войны и после войны все сельское население облагалось большими 
налогами. Скажем, мать должна была ежегодно сдать государству 
300 литров молока, 300 штук яиц, несколько килограммов шерсти. И 
никого не интересовало то, что есть у тебя корова, овцы или куры, но 
ты обязан был сдать налог.  Хоть покупай где-то, но сдай!  Могли за 
неуплату налога  забрать у тебя корову, овец, кур и др.  Как мы с 
голоду тогда не умерли?... Я даже не знаю. 

 Все лето 1947 года шли проливные дожди. Весь урожай картошки, 
морковки и др.  сгнил на корню. В доме мы не знали, где 
примоститься, весь потолок протекал, так как крыша дома была 
покрыта соломой, уже гнилой. Всю зиму страшно голодовали, а 
весной 1948 года ходили по огородам (второй огород наш был 
между домами Кумпан Евдокии и домом Дворкина) и собирали 
гнилую картошку, делали из нее крахмал, тем и питались.  Летом 
1948 года в основном питались, употребляя в пищу крапиву, лебеду, 
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траву «спорыш» и др.  До 1947 года вода в озере Урюм и в болотах 
Скосыр и Рямок сильно убыла, ушла далеко от естественных берегов, 
а болота почти пересохли.   После проливных дождей 1947 года вода 
в озере и болотах полностью заполнила их до берегов.  И в период с 
1947 по 1951 годы озеро Урюм весной сильно разливалось.  Лед и 
воду ледоходом реки Чулым выносило до самых огородов жителей 
деревни.   После окончания ледохода вода озера постепенно 
входила в свои берега и озеро принимало  свой первоначальный вид.   
Берег озера со стороны деревни на всем ее протяжении был 
песчаный, сплошной ярко-белый крупный песок.  Во время купания в 
озере, только ступишь за обрыв, так сразу же  было глубоко, 
наверное до метра глубины. Когда вода уходила после ледохода в 
свои берега, то оставшаяся в неровностях земли, в полосе от берега 
до огородов, вода постепенно высыхала. И  много было рыбы в этой 
воде. Мы ее ловили для себя до тех пор, пока вода не высыхала. 

1 сентября 1944 года я поступил учиться в 1 класс Михайловской 
начальной школы. Во время учебы нас учеников с учителями 
посылали в поле работать, собирать колоски с зернами пшеницы и 
ржи, копать турнепс, который начали высаживать в поле.  И не дай 
бог съесть колосок или турнепс, за это могли наказать. Так мы 
следили за тем, как только учитель или кто-то из начальства 
отвернется, то мы сразу же брали турнепс или колоски в рот и 
старались как можно быстрее разжевать и проглотить их.   

После окончания 2 класса летом меня отправили на месяц в 
пионерский лагерь, который находился где-то в лесу недалеко от 
поселка Возрождения. Дружил я в деревне с ребятами Лелюх 
Иваном, Берест Дмитрием, Кулинич Гришей, Ковалевым Леонидом, 
Ходос Мишей, Марычевым Володей и другими. 

 В 1948 году я окончил 4 класса. Для того, чтобы продолжить учебу, 
мать договорилась со своей старшей сестрой Софьей Сидоровной 
Можной о том, чтобы тетя Соны взяла меня жить к себе в Барабинск.  
Чтобы мне уехать из деревни учиться в город, мама оформила 
свидетельство о рождении в Здвинском ЗАГСЕ. Это свидетельство 
впоследствии и определило мою дальнейшую судьбу. 



160 

 

Мать привезла меня в Барабинск и я стал жить в семье тети Сони в 
доме по ул. Воровского 9. Сейчас этой улицы и дома нет. Дом попал 
под снос, а улица называется ул.Ермака и застроена новыми домами.   
Большой бревенчатый  сосновый дом тети Сони состоял из большого 
зала, комнаты –кухни, двух спален, веранды и кладовки. Был 
большой палисадник и большой огород с садом.  В саду у них росло 
несколько десятков яблонь – ранетки, полукультурки и дички..  

Меня устроили в школу и 1 сентября 1948 года я начал учиться в 5 
классе Барабинской средней школы №2.  Закончил пятый класс! … 
Еще до отъезда в Барабинск в Михайловке шли разговоры о том, что 
в деревне будет открыта семилетняя школа. Сначала будет 
организован 5 класс, на следующий год 6 класс, а потом 7 класс.  А 
будет ли организован 5 класс и создана семилетняя школа, тогда  
точно не было известно.  Но, оказалось, что когда я уехал в 
Барабинск, то осенью 1948 года в школе Михайловки был открыт 5 
класс. И вот после окончания 5 класса в Барабинске я вернулся в 
Михайловку и осенью 1949 года поступил учиться в только что 
организованный 6 класс.  Здесь было очень много учеников, 
наверное, человек 30-35 из Михайловки, Возрождения и Нижне-

Урюма. Я в классе был самый младший, да еще Егоров Миша и 
Решетников Толя были 1936 г.р.  В классе два человека были 1932 
года рождения - это Довгаль Марфа и Романенко Марфа. Остальные 
ученики были 1935, 1934, 1933 годов рождения.  Получилось это от 
того, что они закончили ранее 4 класса, а дальше продолжать учебу 
было негде, так как в деревне была только начальная школа.  А 
ездить учиться в село Здвинск или село Верх-Урюм у многих не было 
возможности. Поэтому, как только в школе деревни был организован 
5 класс, то многие ученики, закончившие раньше 4 класса, решили 
продолжить учебу во вновь организованном 5 классе. 

 В летний период 1949-50 г.г. меня направляли работать в колхоз. 
Работал на заготовке кормов (сена) в каком-то урочище и в большом 
Михайловском Ряму. Сгребал сено и молодой камыш на конных 
граблях запряженных быком.   В Михайловке был всего один 
сосновый дом под железной крышей – это дом Дворниковых. У них 
был единственный в деревне велосипед, который висел у них на 
стене в сенках дома со спущенными колесами и на котором 
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неизвестно когда ездили.  Насколько я помню, в деревне только у 
учительницы Софьи Филипповны Ковалевой был патефон с 
несколькими пластинками.  

Молодежь деревни собиралась летом на улицах на гулянках, а зимой 
были посиделки у кого-нибудь в доме. На гулянках играли только на 
балалайках. И только когда я уже  учился в 6 классе, появилась 
первая в деревне гармошка у Решетникова Алексея, на которой он 
«пиликал» подгорную, саратовскую, «серебрянку». И т.д.  А 
примерно в 1949 году в деревню приехала жить семья Милько, а у их 
сына Анатолия был баян, на котором он очень хорошо играл. Не 
только плясовые, но и  много песен исполнял на баяне.  

 Летом 1951 года я окончил 7 классов Михайловской семилетней 
школы. Первой моей учительницей в 1 классе была Наталья 
Яковлевна Яровая, далее меня учили многие учителя:  Софья 
Филипповна Ковалева,  Яков Андреевич Берилло,  Дмитрий 
Тимофеевич Авдонин, Ксения Сазоновна Авдонина, Анна Родионовна 
Губарь, Михаил Евдокимович Губарь,  Нина Венедиктовна Мельник, 
Зоя Васильевна Быкова,  Илья Архипович Потапов и другие. После 
окончания 7 класса и получения свидетельства об окончании 
семилетней школы встал вопрос как быть дальше?  Жить в деревне 
или уехать куда-нибудь учиться?  

 Моя мать договорилась со своей младшей сестрой Анной Гриненко, 
чтобы она взяла меня к себе жить в Новосибирск и устроила учиться в 
ремесленное училище. Кроме меня еще человек 6 из нашего класса 
собирались уехать куда-нибудь на учебу. За разрешением уехать из 
Михайловки я и эти ученики вместе с родителями пошли в контору 
колхоза. Там нас встретили председатель колхоза и председатель 
сельского совета. Там в конторе всем нам присутствующим в 
ультимативной форме сказали, что никого из деревни, т.е. колхоза, 
не отпустят и почти выгнали из конторы.  Было много слез и 
возмущений… Из тех 6 учеников ни у кого не было свидетельств о 
рождении, а без документа никто ни куда не мог выехать. Но так как 
у меня на руках было свидетельство о рождении, полученное в 1948 
году для поступления на учебу в 5 класс школы Барабинска, то мать 
решила «ослушаться» начальников и увезла меня в Новосибирск к 
своей младшей сестре Анне на жительство.   За этот поступок ее 
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несколько лет третировали – то не дадут подводу привезти сено или 
дрова (хотя вдовам воинов, погибших на войне, должны были в 
первую очередь предоставлять эти услуги по закону).       

 После приезда в Новосибирск я стал жить в семье Гриненко по 
адресу Каменское шоссе (ныне пр. Дзержинского) барак №25.  В 
большой комнате нас жило 9 человек! (примерно 24 кв. метра). 
Гриненко Владимир Никитович, муж тети Ани,  на следующий день 
пошел вместе со мной в Ремесленное училище № 2. Это училище 
является базовым для подготовки специалистов для авиационного 
завода им. Чкалова. Но в училище нам сказали, что прием учащихся 
уже закончен, что мы опоздали с поступлением. Тогда дядя Володя 
пошел к директору училища  и как работник Чкаловского завода все 
же договорился.  В виде исключения меня приняли в училище. 

Обучение продолжалось почти два года. 25 июля 1953 года я окончил 
учебу по специальности слесарь- сборщик промышленного 
оборудования 4 разряда.  В декабре 1952 года в училище приезжал 
представитель Сибирского Химического Комбината из города Томск-

7 Василий Пурвин и провел анкетирование учащихся нескольких 
учебных групп. По окончании училища за нами приехал тот же 
представитель и тех ребят, которые прошли проверку по анкете, увез 
в Томск.  В отделе кадров Зауральской конторы (позднее 
переименованной в п-я 129, а  затем в п-я 153 и наконец названным 
Сибирским Химическим Комбинатом) я был зачислен в штат.  
Направлен был для работы на завод разделения изотопов 
Сибирского Химического Комбината в качестве слесаря 4 разряда.  В 
августе 1962 года мне  был уже присвоен 7 разряд слесаря.   

В августе 1986 года я стал пенсионером и к своей заработной плате 
стал  получать еще 176 рублей пенсии на пенсию ушел по списку №1 ( 
в 50 лет) 5 августа 2004 года. Администрация завода, цеха, коллектив 
цеха и службы торжественно проводили меня на заслуженный отдых. 
На заводе разделения изотопов Сибирского Химического Комбината  
я проработал 51 год. За свою непрерывную и плодотворную работу 

Я был награжден Правительственными наградами: Орденом 
Трудового Красного Знамени (1962 г.), Орденом Ленина (1976 г.), 
Юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 
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(1970г.) , медалью «Ветеран труда» (1990 г.) .  В 2003 году приказом 
Министра атомной промышленности мне присвоено звание 
«Ветеран атомной энергии и промышленности».  Приказом 
Генерального директора Сибирского Химического комбината (СХК) в 
2003 году мне присвоено звание «Заслуженный работник Сибирского 
Химического Комбината». 

 Находясь в Михайловке  во время отпуска в июле-августе 1956 года, 
я начал дружить с односельчанкой Любовью Радионовной Анакиной 
(1 янв. 1938 г.р.) и с этого времени у нас началась взаимная любовь. 
Осенью 1956 года Люба уехала из Михайловки в Новосибирск, 
устроилась работать на кожевенно-обувной комбинат. Несколько 
месяцев она жила у своей сестры Марии, а потом ей выделили  место 
в общежитии комбината по ул. Д.Ковальчук. Каждые праздники ( 1 
января, 1 Мая, 7 Ноября) и  во время очередных ежегодных отпусков 
я ездил в Новосибирск из г. Томск-7 для встреч с Любой.  

15 июля 1959 года во время моего очередного отпуска мы с Любой 
зарегистрировали наш брак в Заельцовском ЗАГСе Новосибирска.   
Сыграли свадьбу в Новосибирске у родных сестер и братьев Любы, а 
потом уехали в Михайловку к моей матери. Там тоже отметили наше 
бракосочетание. После отпуска Люба уехала в Новосибирск, а я к 
себе домой в Томск-7.  Договорились с ней, что как только я получу 
жилье в Томске-7, сразу же она приедет ко мне. Я до приезда Любы 
проживал в общежитии 7 лет. 

 В июле 1960 года я получил ордер на комнату с подселением в 
двухкомнатной квартире. Оформил разрешение на въезд Любы в 
наш город и 15 августа она приехала в Томск-7 и мы стали жить «под 
одной крышей». В 1967 году я получил однокомнатную квартиру. В 
1969 получил двухкомнатную квартиру, а в начале 1978 года мы 
переехали в трехкомнатную квартиру улучшенной планировки, где 
мы и проживаем по настоящее время.  

Люба, после  приезда в Томск-7. Поступила учиться в 11-класс 
вечерней школы, после окончания учебы устроилась работать 
воспитателем в детский сад.  Проработала до рождения ребенка в 
1963 году. В 1965 году устроилась на работу на завод Разделения 
изотопов Сибирского Химического Комбината в качестве электрика.  
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В 1983 году она стала пенсионеркой и к своей основной заработной 
плате стала получать еще и пенсию в размере 163 руб. На пенсию 
ушла в 45 лет по списку №1. В 1988 году ушла на заслуженный отдых, 
проработав на заводе 23 года в качестве электрика 5 разряда.  Мы с 
Любой работали на одном заводе комбината, но только в разных 
цехах. 

Вся моя сознательная жизнь связана со спортом. Еще учась  в 
Ремесленном училище №2 Новосибирска, я немного занимался в 
лыжной секции училища, был физоргом группы.  Работая на 
Сибирскои Химическом Комбинате в Томске-7 (ныне Северск) я в 
1956 году начал заниматься в секции борьбы самбо. А с весны 1957 
года и по 1973 год я на общественных началах после работы на 
заводе, тренировал ребят в городской секции борьбы самбо. Все 
эти годы я регулярно тренировал по две группы – это было 50 
человек занимающихся. За период тренерской работы я подготовил 
7 мастеров спорта, более 60 человек кандидатов в мастера спорта и 
перворазрядников, много борцов 2 и 3 разрядов, тренеров 
общественников и десятки судей 1, 2, и 3 категории, а также 
несколько судей Республиканской категории. 

С 1969 по 1992 годы, почти 28 лет, я регулярно избирался 
Председателем Томской областной федерации борьбы самбо и 
дзюдо  (был только двухгодичный перерыв).  Занимаясь на 
общественных началах тренерской деятельностью, я одновременно 
занимался организацией и проведением различных соревнований 
и участвовал в судействе соревнований. 

 Мои ученики были неоднократными Чемпионами и Призерами 
Центрального Совета физкультуры и спорта, Чемпионатов и 
Первенств Сибири Дальнего Востока, Всесоюзных турниров , ВДСО 
профсоюзов СССР, участвовали в чемпионатах РСФСР и СССР. За 
успешное судейство соревнований в 1968 году мне было присвоено 
звание «Судья Республиканской категории», а в 1974 году приказом 
Спорткомитета СССР мне было присвоено звание «Судья 
Всесоюзной категории по борьбе самбо». В мае 1986 года 
решением Международной федерации борьбы самбо (ФИАС) мне 
было присвоено звание «Судья Международной категории» 
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Я принимал участие в судействе следующих соревнований: 

-     Двух Чемпионатов Мира, 

-     Чемпионата Европы, 

  -     Шести международных соревнований, 

-       трех Спартакиад народов СССР  (1979, 1983, 1986 г.г.) 

 -  24  Чемпионатов СССР, Кубков СССР.  Первенств СССР среди 
молодежи, юниоров и юношей,  

- 25 Чемпионатов РСФСР, Спартакиад народов РСФСР, 
Всерроссийских молодежных и юношеских игр, Первенств РСФСР 
среди юниоров и юношей, Чемпионатов РСФСР среди женщин, 

-     11   Всесоюзных турниров, 

-    23 Чемпионатов и первенств Сибири и Дальнего Востока среди 
взрослых, юниоров и юношей, 

-   20 Чемпионатов и Первенств Центральных Советов физкультуры 
и спорта, ВДСО профсоюзов СССР,  

-  несколько раз судил Чемпионаты Сибири по борьбе дзюдо,  

-  Организовывал и судил все Чемпионаты Томской области, все 
областные соревнования, первенства г.Томска-7 и Томска, все 
городские соревнования по борьбе самбо в период с 1958 по 1992 
годы. А это несколько сотен соревнований. 

  По просьбе Северского Горкома ВЛКСМ в 1960-70 годы я несколько 
раз обучал боевым приемам самбо членов оперативного отряда 
молодежи города. В 1961 году два месяца обучал боевым приемам 
самбо сотрудников Городского отдела милиции Томска -7.  

За годы совместной с Любой жизни у нас родились Сергей (24 
августа 1963 г.р.) и  Ирина (13 января 1975 г.р.). 

Сын Сергей в 1970 году поступил учиться в 1 класс и в 1978 году 
окончил 8 классов. В этом же году поступил учиться в ГПТУ-10 

Северска и в 1981 году окончил училище, получив специальность 
электрика 5 разряда. Одновременно он получил аттестат об 
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окончании средней школы.  После училища он был направлен на 
работу электриком на один из заводов Сибирского Химического 
Комбината, где и продолжает трудиться по настоящее время.   В 1988 
году ему присвоен был 6 разряд, а в 1997 году – 7 разряд электрика.   
Весной 1986 года он женился на Ольге Юрьевне Губиной 1963 г.р. 23 
сентября 1986 года у них родилась дочь Настя, а 4 августа 1996 года 
родилась дочь Виктория.    В ноябре 2004 года Сергей и Ольга 
развелись. Сергей ушел из семьи, оставив  двухкомнатную квартиру 
Ольге и детям.  Один месяц после ухода, он снимал комнату, а после 
почти год снимал для проживания однокомнатную квартиру. В 
ноябре 2005 года Сергей купил себе однокомнатную квартиру в 5 
этажном кирпичном доме за 610 тыс. руб.: 300 тыс. руб. ему выделил 
комбинат в виде беспроцентной ссуды на 6 лет, потом он взял 120 
тыс. руб. кредита в Сбербанке на 5 лет и мы с Любой дали ему 210 
тыс. руб.  Квартира с мебелью обошлась ему в 625 тыс. руб. Сейчас он 
живет один. 

Дочь Ирина  в 1982 году поступила учиться в 1 класс, а в 1990 году 
закончила 8 классов. В этом же году поступила в училище  ГПТУ-: 

г.Томска на оператора почтовой связи и в 1993 году окончила 
училище, одновременно получив аттестат об окончании средней 
школы. После окончания училища устроиться на работу по 
специальности не смогла, так как не было вакансий и в этот период 
были сокращения работников почтовой связи.   Устроилась на работу 
продавцом в Томске в коммерческий магазин, где и работает  по 
настоящее время.  Она пока не замужем, живет гражданским браком 
с одним человеком и 1 октября 2007 года родила сына, назвали его 
Артемом. 

***** 

Николай сын Ивана Павловича родился 25 августа 1940 года в 
Михайловке Здвинского района. Поступил в 1948 году учиться в 1 
класс  Михайловской семилетней школы и закончил 7 классов, а 
затем среднюю школу - в Здвинске.  В 1959 году его призвали в ряды 
Советской Армии, срочную службу проходил в погранвойсках в 
Читинской области. Демобилизован был в 1962 году и возвратился в 
Михайловку. Через некоторое время он уехал работать в 
Кемеровскую область. Проработал там на шахте примерно полгода и 
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вновь вернулся в Михайловку. Устроился работать учителем в 
Михайловскую семилетнюю школу.  

В 1965 году поступил учиться в Новосибирский сельскохозяйственный 
институт на факультет «Механизация сельского хозяйства».   Окончил 
институт в 1970 году по специальности «инженер – механик»  и был 
распределен на работу в совхоз  «Восход» в село Топки Кемеровской 
области. Назначен был начальником ремонтных мастерских этого 
пригородного совхоза. Сначала он снимал комнату у жителя села. В 
конце 1971 года он женился на Галине Михайловне Чупиной 1948 г.р.   
У нее было двое маленьких детей от предыдущего брака: Владик – 

1965 г.р. и Маринка – 1968 г.р.  Вскоре им дали трехкомнатную 
квартиру в кирпичном двухквартирном доме. У него был у дома 
огород, баня, погреб, загоны для коров и свиней. Ему неоднократно 
предлагали должность главного инженера в других совхозах района, 
посылали на учебу на директора совхоза, но он всякий раз 
отказывался от этих предложений.  Так и проработал всю трудовую 
жизнь вплоть до ухода на пенсию заведующим мастерскими по 
ремонту сельхозтехники в совхозе. В конце апреля 1996 года у него 
случился сильнейший инфаркт, он сильно болел почти три года. 
Половину времени почти в этот период, он проводил в больницах. В 
1996 году ему дали 2 группу  инвалидности и он перестал работать. 

 Дочь Наташа окончила Кемеровский институт торговли и работает в 
Кемерово преподавателем в техникуме. У нее родилась Катя 1994 г.р.  
Живет Наташа с дочкой в Кемерово в двухкомнатной квартире.  

 Перед Новым годом 2002 г. Николай продал свою 4-х комнатную  
квартиру и купил себе двухкомнатную в микрорайоне села Топки на 2 
этаже двухэтажного дома.  Весной 2004 года Николай с Галей 
продали эту квартиру и переехали жить к своей дочери Наташе в 
Кемерово в ее двухкомнатную квартиру. Николай умер 20 декабря 
2015 года.  За три недели до смерти ему отрезали выше колена ногу – 

гангрена?    Похоронили его  22 декабря 2015 года на Южном 
кладбище Кемерова. Я с Ирой на ее машине ездили на похороны… 
Его жена Галина Михайловна 1948г.р. умерла в апреле 2018 года и 
похоронена в Кемерово. 
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Александра Павловна Кумпан родилась в 1913 году в Михайловке 
инвалидом, болела ДЦП (детский церебральный паралич). Умерла 
она летом 1936 года в старом доме – избушке. Замужем не была, 
детей не имела… 

 

Мария Павловна Кумпан  родилась в 1917 году инвалидом с детства. 
Понемногу ходила, а перед смертью была парализована и не 
поднималась с постели. Умерла она весной 1945 года в нашем новом 
бревенчатом доме. Замужем не была, детей не имела… 

 

Анна Павловна Кумпан родилась в 1922 году в Михайловке. Во 
время Великой Отечественной войны работала в колхозной бригаде 
по ловле рыбы в озере Урюм, в летнее время неводом, а зимой – 

подледным ловом. После войны она работала конюхом в бригаде 
колхоза «Красная Заря». Жила она вместе с нами в доме. В 1947 году 
она вышла замуж и переехала жить к мужу в деревню Лозинка 
Купинского района Новосибирской области. Когда я был у нее в 
гостях в 1956 году, то она жила одна. Из  Лозинки она переехала жить 
в Щелчиху Здвинского района. В Щелчихе она выходила замуж за 
Цыхина, а через несколько лет развелась с ним. Детей у нее не было.  
В 1974 году я приезжал в Михайловку на своем автомобиле 
«Москвич-412» в гости к маме из  Северска. И вот, я со своей мамой и 
Маврой Артемовной Кумпан съездили 7 октября в Щелчиху в гости к 
тете Анне. Пробыли там часа два...  Больше я ее не видел. Умерла она 
в 1994 году и похоронена на кладбище деревни Щелчиха… 
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             Фото летопись  рода  Кумпан                                                 
из  Здвинского района  Новосибирской области  
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…1937  -  начало 1938 года. д. Михайловка.  Здвинский район   Новосибирской области 

Сидят:  Бирюк Ирина Павловна (1893 – 1970-71),   моя бабушка Кумпан Мария Тимофеевна 
(1870-1945) держит на руках своего внука Григория.  Стоят:  Бирюк Порфирий Григорьевич 
(1912-1939) – сын Ирины Павловны,  Кумпан Анна Павловна (1920-1994). Мой отец кузнец  

Кумпан  Иван  Павлович (1909- 1942). 
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1959 год, август, -  у реки Каргат дер.  Цветники.                                                                                 
Яковенко (Кумпан)  Акулина Павловна (1903 г.р.- )  Кумпан  Измаил Павлович (1901 -  ),  
Бирюк (Кумпан)  Ирина  Павловна (1893 – 1971). 
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Август 1959 г. – в гостях у Брюк Ирины Павловны, дер. Цветники.  сидят – Бирюк И.П.,  
Яковенко  А.П.,  стоят – Лысак (Бирюк) Вера Григорьевна 19114 г.р., Бирюк Измаил 
Григорьевич (1932-1969), Романченко Татьяна Григорьевна (1928-1989), Яковенко Мария 
Александровна  (1929-2005) – жена Василия Яковенко, Силевкина (Бирюк) Анисья 
Григорьевна (1910-2004). 

                 

Сидят: Романченко (Бирюк) Татьяна Г., со своими детьми Яковенко  Мария А.. стоят: Кумпан 

Г.И. (1936 г.р.),  Бирюк Измаил  Григорьевич, Кумпан Иван Матвеевич (1939-2000), Кумпан 
Василий Матвеевич (1927-1990). 
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1959г. дер. Цветники, Здвинского  района,  сёстры Бирюк  Татьяна  (1928-1989),                

Анисья  (1917-2004), Вера  (1914-   ). 

     

1988 г. с. Здвинск, Силевкина (Бирюк) Анисья  Гр., Романченко Фёдор Андреевич (1928 г.р.) 
Романченко (Бирюк) Татьяна  Гр.,  Сзади сидят внуки Анисьи Григорьевны. 
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Август 1959 г. дер. Цветники Здвинского района.  Лысак (Бирюк) Вера Григорьевна (1914 г.р.), 
Бирюк Измаил Григорьевич (1932 г.р.), Силевкина (Бирюк)  Анисья Григорьевна (1917-2004).  

      

Бирюк Екатерина – жена Бирюк Измаила Григорьевича,  Лысак (Бирюк) Вера Григорьевна. 
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1929 г. Кумпан Измаил Павлович (1901 г.р.) его жена Мария Кумпан (Клименко) и их дети: 
слева Николай 1927 г.р., справа – Иван 1924 г.р.  с гармошкой.  

        

1960-е  годы, г.Петропавловск Казахской ССР.  Яковенко  Василий Иванович 1926 г.р., Кумпан 
Измаил  Павлович (1901-70)- (брат Матвея и Ивана), Яковенко Прокопий Иванович (1924-73). 
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Яковенко  Акулина Павловна (1903-1972) г.Петропавловск Казахской ССР.                                   

         

Яковенко  Прокопий Иванович с женой Александрой (умерла в 1995 году).  1963 г.  
г.Петропавловск Казахской ССР 
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Братья Яковенко: Василий Иванович 1926г.р., Прокопий Иванович (1924-1973)  г.р., Михаил 
Иванович (1932-2003) г. Петропавловск Казахской ССР. 
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Яковенко  Василий Иванович,  Давыдова  (Яковенко)  Надежда Ивановна (1934 г.р.)  и 
Яковенко  Михаил  Иванович (1932 г.р.)   1990 г.  г. Новосибирск. 

   

 Мария и Василий  Яковенко с внуками (дети Гали) Сашей 1983 г.р., и Лёшей 1986 г.р. 
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В гостях у  Яковенко  Василия Ивановича -  Кумпан Григорий Иванович, Сынтин Павел 
Анатольевич 2001 г.р., сын Гали, Наталья Васильевна 1961 г.р., Галина Васильевна 1960 г.р.  

         

На долгую память с моим 73-летием и с 70- летием   Марии на Новый 1999 год. 
Фотографировал старший внук Саша.  Слева - направо: наш зять Сынтин Анатолий 1955 г.р., 
Наташа, сзади меньший внук Алёша, Мария, я  и старшая дочь Галина. 
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Давыдова (Яковенко)  Надежда Ивановна 1934 г.р. с мужем Фёдором Ивановичем 1935 г.р. 
г.Петропавловск Казахской ССР. 1963 г.     

     

Семья Давыдовых: Надежда Ивановна, дочь Светлана 1969 г.р., дочь Раиса 1963 г.р., Фёдор 
Иванович. 1971 г. Петропавловск Казахской ССР.  
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                                    Яковенко  Михаил  Иванович (1932- 2003),  1963 г.  

        

8 марта 2002 г. г. Новосибирск, пос. Восход. В гостях у Яковенко Михаила Ивановича:  жена 
его Нэлля  1939 г.р., их дочь Людмила 1968 г.р., внук Слава   1998 г.р.  
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Кумпан  Матвей  Павлович, 1906 г.р.   переснял в июле 2006 г. с фото 2,5 на 3,5 см.  

                                                

Кумпан (Колчун) Мавра  Артёмовна (1904-1996) жена Матвея Павловича,                          дер. 
Михайловка 18.08.1972 г.    
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Кумпан Василий Матвеевич (1927-1990) двоюродный брат, д. Михайловка. 

 

 

Кумпан Василий Матвеевич (1927-1990) с женой Анной Алексеевной (1927-1989) .  
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                             Кумпан Иван Матвеевич (1939-2000), с. Здвинск 

                                      

                         Вера Матвеевна и тётя Мавра Кумпан (1904 г.р.) 18 авг. 1989 г.                                   
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Семья Тамары – дочери Веры Кумпан. Д. Михайловка, 2006 г. Старшая дочь  – Ольга 1987 
г.р., Дмитрий Фёдоров – муж Тамары 1965 г.р., Тамара 1957 г.р., Марина 1989 г.р. – младшая 
дочь. 

        

Возле дома Веры Кумпан 26.06.2006г. д. Михайловка. Сидят Ольга держит дочь Александра 
Кристину, Фёдоров Д, Марина. Стоят: Кумпан В.М., Люба, Наталья, (жена Владимира), Роман 

- сын Владимира, Владимир – сын Веры, Фёдорова Тамара – дочь Веры, Герман Татьяна 
Ивановна – тёща Александра, Наталья – жена Александра и дочь ГерманТ.И., Александр - 
сын Веры. 
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Семья Кумпан Владимира Анатольевича:  Владимир 1961 г.р., сын Андрей 1987 г.р., сын 
Роман 1990 г.р. , жена Наталья Леонидовна 1963 г.р. 28.07.2010 г. д. Михайловка 

                                

Сын Веры Кумпан, племянник Владимир с женой Натальей.  д.Михайловка, 28.07.2010 г. 
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            Семья Владимира – старшего сына Веры Кумпан. 23.07.2006г.  Наталья – жена  ( дочь 
Анны Дмитриенко, внучка Романенко Варвары Макаровны), Роман – младший сын 1990 г.р. 
Владимир 1961 г.р., старший сын Андрей 1987 г.р. служит в Армии.                 

                          

В гостях у Веры Матвеевны, 18.08.2013 г.  д. Михайловка. Наталья – жена Владимира, Вера 
М.К.  с внучкой Кристиной, Наталья- жена Александра, Александр – сын Веры М.К., Григорий 
Иванович Кумпан, Роман – сын Владимира, Владимир -  сын Веры М.К. 



188 

 

                                                

Кумпан Александр Анатольевич сын Веры Матвеевны Кумпан 18 авг.1989 г.  д. Михайловка 

                      

Семья Александра Кумпан  23.07.2006 г. Михайловка. Младшего сына Веры Матвеевны 
Кумпан. Александр 1972 г.р. держит дочь Кристину 2005 г.р., Наталья – жена 1981 г.р., сын 
Сергей 1999г.р.отсутствует 
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              Кумпан Пелагея Сидоровна ( 1.05.1912 –18.08.1994)  д. Михайловка, 1963 г.                                      

                                           

Кумпан Пелагея Сидоровна, с.Топки Кемеровской обл., Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.» и двумя юбилейными  
медалями. 1990 г.  
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5-е  класс Средняя школы №2, 1949г. г.Барабинск Новосибирской обл. 1ряд:  Федоренко М., 
Панов, Горбунов М., Панфилов А., Сартаков, Тимофеев А. …?   2 ряд: Шуллер, Глущенко Н., 
Горбунова Н., Токарева Н., Барышева М., Силенко Ольга Васильевна – класс.  руководитель, 
Христенко М., Хлукова Н., Усольцева Р.  3ряд: Кумпан Г.И., Бадажков Н., Мельников И., 
Жарков, Федоренко, Кулиневич, Паластров, Ильин.  

                                       

Кумпан Григорий Иванович во время учёбы в ремесленном училище РУ №2 группа С-13,  сад 
им. Дзержинского Новосибирска, 13.05.1953г.  
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                             Кумпан Григорий Иванович  1936 г.р., г.Томск -7, июль 1956 г.  

            

Чукалины Александр и Мария Родионовна (Анакина 1934 г.р.).  «Молодожёны» Кумпан 
(Анакина) Любовь Родионовна и Кумпан Григорий Иванович, сзади:  Губарь (Анакина 1926 
г.р.) Анна Родионовна и Хохлова (Анакина 1924 г.р.) Варвара Родионовна.  Июль 1959 г. 
г.Новосибирск. 
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Свадьба Любы и Григория Кумпан. Возле дома Хохловых на склоне лога, июль 1959 г.  
Новосибирск.  1 ряд: Хохлов Вас. Яков., Хохловы Оля и Валя, Чукалина Лена, Губарь Вера, 
Чукалины Александр и Мария Р., Хохлова Варвара Родионовна, Анакин Иван Родионович.     
2 ряд: Губарь Мих. Евдоким., Курицкая Раиса Трофим., Чукалина Оля, Хохлов Володя, Кумпан 
(Анакина) Любовь Родионовна,  Кумпан Григорий Иванович, Гриненко Лида. 

                                                   

                      Кумпан  Григорий Иванович  г. Северск, Томской обл., 13 дек.2010г 
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Любовь Родионовна и Григорий Иванович Кумпан, г.Северск,                                                                
24 августа 2014 г. в день Рождения Сергея.                                

               

 

Наша  семья  Кумпан:  дочь Ирина - 1975 г.р., сын Сергей - 1963 г.р., Любовь Родионовна - 
1938 г.р., Григорий Иванович - 1936 г.р.  
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                Возле Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве я с сыном Серёжей (7 лет).              

 

В павильоне «Космос»  на ВДНХ в Москве  сын Серёжа, 27 апреля 1970 г. 
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Празднование 50- летия сына Сергея Григорьевича Кумпан с дочерьми Анастасией 1986 г.р. 
и Викторией 1996 г.р.  

                                                                      На 
прогулке Люба, Ира и Артёмка Кумпан в Ледяном Новогоднем городке Томска,        январь 
2012 г.            
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8 октября 2009 г. (четверг). Дачный дом на мичуринском участке в д.Нагорный Иштан и моя 
незаменимая машина ВАЗ-21043. Купили дачу в мае 1999 г. и продали в июне 2019 г.    

               

Брат Николай (1940 г.р.) во время службы на границе в Забайкалье. 20 января 1960 г.  
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 Братья  Кумпан Григорий и Николай в гостях у мамы  11 ноября 1969 года.  д.Михайловка.  

                                           

                       Вера Матвеевна Кумпан, двоюродная сестра, д. Михайловка, 2010г.  
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11 октября 1970 г.  д. Михайловка.  Брат Николай после окончания Новосибирского 
сельскохозяйственного института. 

        

Январь 2000 г. с. Топки Кемеровской области. В гостях у Николая Кумпан: Григорий, Николай 
с внучкой Катей (дочь Наташи) и Галя. 
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                           Возвращение   к   памяти.    

                  Станислав  Фёдорович  Старостин                                       

                             фрагменты книги 2 

История  Здвинского сельского совета (XVIII — середина XX в.) 

За время своего существования (с 1773 г.) заимка Степана Таскаева 
превратилась в крупное поселение — с. Нижний Каргат. В 1902 г. 
территории сел Сарыбалык, Хапово, деревень Щелчиха, Чича и 
Михайловка объединили в Нижнекаргатскую волость, центром 
которой стал Нижний Каргат. Село в начале 1920-х годов 
представляло собой убогое место. Неказистые, крытые пластом хаты 
с подслеповатыми маленькими оконцами, залатанными картоном. 
Вместо стекол торчали затычки из тряпья, а то и целиком подушки. 
Люди были безграмотными, существовало социальное неравенство. 
Половина населения — бедняки, около 10 % — зажиточные 
крестьяне (в их хозяйствах имелись жнейки, молотилки, сенокосилки, 
ветряные мельницы). Находилась в Нижнем Каргате церковно-

приходская трехклассная школа. 

Облик села как районного центра критически оценивал JI.T. 
Сергиенко, председатель районного исполнительного комитета 
Совета депутатов трудящихся в середине 30-х годов XX в.: «Здвинск, 
который должен быть образцово-культурным по обслуживанию 
населения, а также прибывающих в район на совещания, съезды, 
конференции, далеко отстал в этом отношении от других районных 
центров. Учреждения находятся в приспособленных помещениях, не 
соответствующих требованиям, разбросаны по селу на расстоянии 2-

3 км, тесные. Грязные, низкие и дряхлые бывшие дома зажиточных 
крестьян, купцов и кулаков. 
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В районном центре нет ни одного помещения, которое бы выглядело 
в соответствии с установленными стандартами. Работникам, 
приезжающим из края (Запсибкрая) и селений района, негде 
переночевать, так как нет такого общественного помещения. 
Жилищно-бытовыми условиями специалисты и ответственные 
работники партии и советского аппарата не обеспечены, вследствие 
чего большая текучесть кадров. Жилплощадью райцентр не 
обеспечен. Здвинск — село партизанское, которое во время реакции 
Колчака было сожжено 1. 1 В 1919 г. вместе с И.К. Каршевым в село 
прибыли сыновья скотоводов Рябовых и купца Савельева. Они 
являлись организаторами поджога. Пожар распространился по всему 
селу. Тушить горящие крестьянские дома каратели не давали: 
Население м панике бежало в леса и соседние деревни. За время 
существования с. Нижний Каргат такой пожар случился впервые. 

При вторичном пожаре 1933 г.2 сократилась жилая площадь 
местного населения. 2 П. Черепанов (вор и бандит) 27 апреля 1933 г. 
поджег село в ураганный ветер. Сгорело 256 личных подсобных 
хозяйств, а также 211 ц колхозного хлеба, засыпанного в амбары 
бывшего кулака И. Астанина. В личных хозяйствах сгорело около 250 
ц зерна. 

До сего времени (1936 г.) не построено ни одного нового здания, 
райцентр не благоустроен. Нет чистой питьевой воды. Население 
пользуется водой из проточной р. Каргат. Нет даже хорошего 
шахтного колодца». 

7 

В 1919 г. в с. Нижний Каргат было семь улиц: Тарка (ныне ул. 
Партизанская), Сорочка (ул. А.И. Иноземцева; когда-то на этом месте 
стоял густой лес, оглашаемый криками бесчисленного множества 
сорок), Зайчевка (ул. Пролетарская), Россейская (ул. В.И. Ленина; на 
ней жили «россейские чолдоны»), Мордовка (ул. Закраевская; ее 
заселяли приезжие из Мордовии), Тамбовская (ул. М.С. Здвинского), 
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Мясная (ул.М. Горького). В селе насчитывалось 450 хозяйств, 
проживало 1199 мужчин, 1321 женщина, т.е. всего 2520 чел. 

В сентябре 1939 г. проходил пленум Здвинского районного Совета 
депутатов, на котором выступила председатель Лянинского сельского 
Совета депутатов трудящихся Гриненко Анна Ермолаевна: «С 
большим нежеланием едешь в районный центр, уж очень 
некультурен он. Если придется ночевать, то целое несчастье: всю 
деревню обегаешь, пока найдешь место. В колхозах “Новый путь” 
(Алексотово), “Хлебороб” (Нижний Урюм) зажглись электролампочки, 
в райцентре продолжают тускло светить керосиновые лампы, да и тех 
недостаточно». 

Переселенцы первой (с XV в. до 1891 г.), второй (с 1891 по 1900 г.) и 
третьей (с 1907 по 1914 г.) волны обосновались на левом берегу р. 
Каргат. Ссыльные и переселенцы ежегодно увеличивали количество 
жителей заимки Таскаева, превращая ее в крупный населенный 
пункт, позднее д. Таскаево. В то время населенные пункты, не 
имеющие на своей территории церкви, обозначались деревнями с 
каким-либо названием; поселения, в которых была церковь, 
считались селами. В годы советской власти обозначения «деревня», 
«село», «поселок» и т.п. утратили свою значимость, населенные 
пункты стали обозначаться как село с каким-либо названием. 
Предполагается, что д. Таскаево переименована в д. Новотаскаево. 

В 1884 г. переселенцы из Саратовской губернии расселились по 
левому берегу р. Каргат на восток, и новую улицу назвали 
Россейской. Жилища строили из местного материала: леса, прутьев, 
глины (избы были плетневыми, земляными, пластяными, 
деревянными). В 1894 г. в д. Новотаскаево построили церковь, а 
деревню переименовали в с. Нижний Каргат. Железная дорога, 
которая пролегла в 1891 г. через г. Барабинск, что в 100 км от с. 
Таскаево, создала наиболее благоприятные условия для притока 
большего количества переселенцев. 
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Великое переселение крестьян из губерний Европейской России 
(Вологодской, Тамбовской, Вятской, Курской, Орловской, Рязанской, 
Самарской, Пензенской, Воронежской) было вызвано нехваткой и 
дороговизной земли, а также крепостническими порядками, которые 
превращали крестьянина в дешевую наемную силу. Люди активно 
переселялись на свободные земли Сибири, освобождаясь от 
крепостного права на десятки лет раньше его официальной отмены 
(1861 г.). 

К 1912 г. крестьяне с. Нижний Каргат имели 10 800 десятин пахотной 
земли, которая делилась на три группы. Пахотную землю разбили на 
десять участков, каждый из которых состоял из равных долей земли 
1-3 групп. Село разбили также на десять участков, на каждый 
приходилось по 1080 десятин земли, которые делили на каждую 
мужскую душу, проживающую на одном из десяти участков. $ 
Сенокосные угодья с определенными названиями (Здорлиха, 
Голдоба, Студеное, Сычино, Талы, Заполя, Узкие Колки и т.п.) 
делились на сходе жителей села по жребию на каждую душу семьи. 
Эти методы деления пахотной земли, сенокоса и леса существовали 
до конца 1920-х годов, до коллективизации. 

8 

Основными жизнеобеспечивающими отраслями в сельском 
хозяйстве являлись скотоводство, землепашество и (как 
сопутствующее) местная промышленность. В личном подсобном 
хозяйстве, а жили единолично, держали крупный рогатый скот, 
свиней, овец, лошадей, птицу (кур, уток, гусей). Основной, 
единственной и самой надежной тягловой силой в хозяйстве была 
лошадь. Существовали местные кожевенные и маслодельные 
заводики, заводики по производству конопляного и льняного масла, 
ветряные, водяные и паровые мельницы, кузницы, портняжные, 
сапожные, по изготовлению и ремонту бочкотары, изготовлению и 
ремонту обуви, пимокатные мастерские. 
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Власть на местах осуществлялась волостным правлением: волостной 
старшина, сельский староста, писарь избирались волостным сходом 
сроком на 3 года. Волостное правление являлось частью уезда как 
низшая административная единица сословного крестьянского 
управления. Волостной старшина — выборное должностное лицо 
сельского управления, возглавлял волостной суд. Волость 
подчинялась уезду, руководство которым осуществлял исправник. В 
результате административной реформы в 1923-1929 гг. волости были 
ликвидированы. 

Второй Всероссийский съезд Советов провозгласил 25-27 октября (7-9 

ноября) 1917 г. Советскую власть на территории всей страны. 
Большевики провели в интересах рабочих, служащих и трудового 
крестьянства ряд мероприятий, но не сумели наладить на новой 
основе хозяйство, связь между городом и деревней. Они 
восстановили против себя большинство крестьян насильственным 
изъятием продовольствия. В такой обстановке в результате мятежа 
чехословацкого корпуса, который продвигался по Сибирской 
железной дороге на восток и был поддержан внутренними 
антибольшевистскими силами, Советская власть в Новониколаевской 
области пала. Началась Гражданская война. Власть перешла к А.В. 
Колчаку, который в ноябре 1918 г. после военного переворота 
утвердился во главе объединенных антисоветских сил на востоке 
России. Колчаковский диктаторский режим не смог выработать 
эффективную политическую и экономическую линию в отношениях с 
большинством населения Сибири и не был им поддержан. В тылу его 
армии развернулось массовое партизанское движение. В ходе 
генерального наступления 5-й Красной армии на Восточном фронте 
27-я дивизия в декабре 1919 г. с боями изгнала колчаковцев за 
пределы нашей области на восток. Власть перешла к большевистским 
революционным комитетам. 

Партизанское движение было организовано на территории 
Каинского уезда, куда входила и Нижнекаргатская волость. Нижний 
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Каргат освободили от колчаковцев 4 декабря 1919 г. В середине 
декабря был создан волостной революционный комитет. Первыми 
председателями Нижнекаргатского волисполкома являлись Андриан 
Дмитриевич Антонов (с 15.02.1922 г.), Василий Иванович Романович 
(с 05.10.1922 г.; член РКП (б) с 15.08.1920 г.), затем председателями 
Нижнекаргатского райисполкома избирались Мядин (с 25.12.1924 г.), 
И.В. Зиновьев (с апреля 1931 г.). 

9 

Сельские советы — органы власти в селах и деревнях — стали 
создаваться повсеместно после октября 1917 г., особенно весной — 

летом 1918 г. Избирались крестьянами, находились в центре 
политической жизни деревни и играли огромную роль в укреплении 
союза рабочего класса и крестьянства в победе над интервентами и 
контрреволюцией. Задача сельских советов по Конституции РСФСР 
1918 г. состояла в следующем: «...проведение в жизнь постановлений 
соответствующих высших органов Советской власти, принятие мер к 
поднятию культурного и хозяйственного уровня на данной 
территории; решение вопросов, имевших местное значение». По 
Конституции в сельские советы избирались не менее 3 и не более 50 
депутатов на одно селение, 1 депутат от каждых 100 чел. населения.      

Срок полномочий депутата 3 месяца. Прямые выборы в сельские 
советы, проводились на собраниях крестьян, в большинстве случаев 
открытым голосованием. Правом избирать пользовались все 
трудящиеся с 18 лет, к выборам не допускались лица, жившие на 
нетрудовые доходы. Для оказания помощи советским работникам в 
подготовке перевыборов сельских советов в конце 1918 — начале 
1919 г. большевистские организации, губернские и уездные 
исполкомы направляли в волости и села агитаторов, членов 
исполкомов советов. Состоявшиеся перевыборы сельских советов 
осенью — зимой 1918 г. реализовали решения VI Чрезвычайного 
Всероссийского съезда Советов (ноябрь 1918 г.) о слиянии комитетов 
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бедноты с сельскими советами. Активисты комитетов вошли в состав 
сельских советов, укрепив их организационно и политически. 

По Положению ВЦИК о сельских советах (февраль 1920 г.) исполком в 
составе трех человек избирался в селениях с числом жителей свыше 
10 тыс., в меньших — избирался председатель сельского совета. 
Положение предусматривало организацию при сельских советах 
ячеек содействия Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) и комиссий 
по всем отраслям. В состав ячеек и комиссий входили сельские 
жители, имевшие избирательное право. Функции сельских советов 
были следующими: охрана революционного порядка, разъяснение 
населению декретов и распоряжений Советской власти, проведение 
в жизнь трудовой повинности, учет населения, выдача гражданам 
удостоверений, регистрация брака, рождения и смерти, содействие 
развитию сельского хозяйства, содержание в исправном состоянии 
мостов, грунтовых и шоссейных дорог, исполнение распоряжений 

продовольственных органов, учет урожая и изъятие продуктов, 
подлежащих сдаче по продразверстке, борьба со спекуляцией, учет 
военнообязанных, борьба с дезертирством, организация изб-

читален, забота о дошкольных, школьных и внешкольных 
учреждениях, местных лечебных заведениях, наблюдение за 
санитарным состоянием деревень. 

Таким образом, согласно Положению о сельских советах, власть в с. 
Нижний Каргат осуществлялась председателем сельского совета, 
партийной ячейкой и комиссиями по всем отраслям, в которых 
состояли сельские жители, имевшие избирательное право. Данный 
властный аппарат при сельском совете назывался фракцией3 

3 Фракция — организованная группа членов какой-нибудь партии в 
парламенте или другом? представительном учреждении. 

10 
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 При Нижнекаргатском сельсовете была создана партийная ячейка, 
проводившая исполнение решений вышестоящих партийных и 
советских органов власти через сельский совет. Также появились 
секции, или комиссии: земельная, лесная (по охране леса), пожарная, 
кооперативная, санитарная (контроль за состоянием берегов реки и 
свалочных ям). Планировалось организовать работу с населением 
через товарищества (сельскохозяйственное, семеноводческое, 
машинное, животноводческое), сельскохозяйственные коммуны, 
артели, товарищества общей обработки, кредитное товарищество. 
При всех кредитных товариществах создавались фонды 
кооперирования бедноты, которые выдавали долгосрочную 
беспроцентную ссуду бедняку для внесения пая в 
сельскохозяйственный кооператив. Председателями кредитного 
товарищества были назначены в 1924 г. Мисик Филипп Егорович 
(1897 г. р.), в 1929 г. Федоров Василий Григорьевич (1902 г. р.). 

С октября 1924 г. по сентябрь 1925 г. были организованы 
Международная организация помощи борцам революции (МОПР), 
Общество содействия авиационно-химическому строительству в СССР 
(Авиахим), Союз пищевиков (образован в июне 1925 г.), Общество 
друзей воздушного флота (ОДВФ), Общество содействия обороне 
СССР (ОСО), общество «Долой неграмотность!» (ОДН), сельский 
комитет крестьянского общества взаимопомощи (СККОВ), общество 
сельскохозяйственных и лесных рабочих (OCXJ1P). В 1926 г. на 
территории Нижнекаргатского сельского совета находились 
районный исполнительный комитет, сельский совет, школа № 1, 
изба-читальня, больница, амбулатория, маслозавод, лавка общего 
пользования, 481 хозяйство; проживало 1182 мужчины, 1288 
женщин, всего 2470 чел. Была создана надстройка, под которую 
требовалась материально-техническая база. 

В 1921 г. первым председателем Нижнекаргатского сельского совета 
избрали Арбузову Наталью Сергеевну (1901 г. р., член РКП (б) с 1921 
г.). В тяжелое время пришла к власти Н.С. Арбузова. 
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Братоубийственная Гражданская война (в волости — партизанское 
движение) нанесла огромный урон экономике, народонаселению, 
общественной жизни, культуре, нравственности. Неурожай 1920-1921 

гг. стал результатом небывалой засухи и набега 
сельскохозяйственных вредителей. Хозяйства пришли в упадок. 
Крестьянин вынужден был вывозить на базары Барабинска и Каинска 
скот, особенно крупнорогатый, и лошадей для обмена на хлеб. За 
одну голову крупного рогатого скота давали 4-7 пудов (62-112 кг) 
зерна, за лошадь — 6-8 пудов (96-128 кг). Скот сбывался за бесценок 
ввиду громадной нужды. В этой экономической ситуации власти 
проводили продовольственную разверстку — продовольствие 
бесплатно изымалось у крестьян и отправлялось в города России. 
Складывалась самая неблагоприятная обстановка в развитии 
общественных отношений. В марте 1921 г. X съезд РКП (б) своим 
решением продразверстку заменил продналогом. Теперь у 
крестьянина изымали часть хлеба, оставшийся он получил право 
продавать. 

Как следствие такой политики государства летом 1922 г. в сельской 
местности Новониколаевской губернии начался массовый голод, 
особенно сильный в Каинском (сюда входила Нижнекаргатская 
волость) и Новониколаевском уездах. По официальным данным, в 
губернии голодало 206,5 тыс. чел. «Ужасы местного голодающего 
населения, которое в свое время оказывало помощь населению 
голодающего Поволжья, теперь достигли предела. Многие крестьяне 
бросали свои дома и имущество, бежали в более благоприятные 
районы края». 

В 1918 г. по всей России открывались так называемые школы I 
ступени с пятилетним сроком обучения. В 1923 г. пятилетняя 
общеобразовательная школа получила статус начальный. Школа II 
ступени существовала с 1918 по 1934 г. как средняя 
общеобразовательная школа, где обучались дети с 6-го по 9-й класс. 
Школы крестьянской молодежи (ШКМ) с 1930 г. стали называться 
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школами колхозной молодежи. В с. Нижний Каргат были открыты 
школа I ступени и ТТТКМ. Классы той и другой школы размещались в 
приспособленных помещениях по всему селу. 

11 

Не хватало бумаги, учебников, карандашей, ручек. Было мало 
учителей. Не хватало тепла и уюта в не приспособленных для школ 
помещениях. В 1922 г. школьное образование переживало глубокий 
кризис. Сельские школы переводились на местное содержание, 
поэтому вынуждены были влачить жалкое существование. 

В марте 1925 г. на одно крестьянское хозяйство приходилось 4,4 
десятин пахотной земли. Частники имели ветряные мельницы. На 
сельскохозяйственном рынке распоряжался частник, бедняки были 
недовольны высокими ценами на продукты у зажиточных крестьян. В 
марте 1925 г. первый секретарь Нижнекаргатской волостной 
партийной организации Н.А. Шкатов и председатель волисполкома 
М.Д. Табунов докладывали краевому комитету партии: «В волости у 
частников имеются несколько ветряных мельниц, три паровых 
находятся в ведении волостного исполкома. Землеустроительные 
работы не проводятся. Крестьяне пользуются землей по-

первобытному. Расслоения среди населения не наблюдается». 

В 1929 г. в с. Нижний Каргат была организована коммуна «Красный 
партизан». В этом же году государство перешло к ускоренной и 
насильственной коллективизации. Сибкрайком потребовал 
завершения ее в Новосибирском округе, куда входила и 
Нижнекаргатская волость, к 1 октября 1931 г. Крестьяне отчаянно 
сопротивлялись. Колхозы создавались на базе бедняцких хозяйств. В 
с. Нижний Каргат были организованы следующие колхозы: им. 
Здвинского — посевная площадь 432 га, им. Димитрова — 421 га, 
«Красный партизан» — 673 га, им. Косарева — 379 га, «Путь Ленина» 
(д. Чича) — 781 га. В ходе коллективизации было изъято 2307 га 
пахотных земель, политых потом и кровью крестьян. Разбилась 
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вековая мечта о вольной жизни, ради которой с 1773 г. шло великое 
переселение крестьян из Центральной России в дикую природную 
ширь суровой Сибири. В связи с коллективизацией и созданием 
колхозов к Нижнекаргатскому сельсовету присоединили д. Чича, на 
территории которой был организован колхоз «Путь Ленина», деревня 
вошла в состав Нижнекаргатского сельсовета как административная 
единица со 147 хозяйствами и населением 7261 чел. 

В новой социально-экономической формации одной из ведущих 
отраслей народного хозяйства должна была стать потребительская 
кооперация. Кооперативная система занималась распределением 
продуктов среди населения; выполнением заданий по сбору 
нескольких видов сельскохозяйственных продуктов в период 
продразверстки (масло, яйцо). Начало 1920-х годов характеризуется 
огромным дефицитом продуктов распределения. Деятельность 
сельских потребительских обществ сводилась к одно-, двухразовому 
распределению нескольких ящиков спичек да нескольких пудов соли. 
Это свидетельствовало о неэффективности потребительских обществ 
на селе, так как отсутствие их активной деятельности определяло 
фиктивность их существования. 

Основой общественной потребительской кооперации в 1921 г. 
оставался ранее созданный многолавочный кооператив, 
председателем правления которого являлся Иван Леонтьевич 
Гловенко. В 1922 г. многолавочный кооператив был заменен на 
однолавочный. 

12 

В мае 1922 г. на территории Нижнекаргатского сельсовета создается 
заготконтора, с помощью которой через многолавочные 
кооперативы велась заготовка сельскохозяйственного сырья и 
продуктов. Существовали следующие виды заготовок: зерно, масло, 
скот, сено, строительные материалы. Управляющим конторой 
назначили Василия Григорьевича Федорова (25 сентября 1923 г. его 
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избрали членом волостного комитета РКП (б)). В 1923 г. 
председателем Нижнекаргатского сельсовета был избран Василий 
Михайлович Шевелев. 

В 1925 г. на бюро РК ВКП (б) ставился вопрос «Об открытии в с. 
Нижний Каргат общественной столовой» и «О телефонизации 
района». Постановили: 

«1. Поручить фракции РИК поставить эти вопросы на районном 
съезде Советов. 

2. Дать директивы сельским советам насчет телефонизации и 
обязать председателей сельсоветов представить документы для 
обсуждений этой проблемы на съезде Советов». 

Параллельно со школами открывались избы-читальни, соединяющие 
в себе функции и библиотеки, и клуба, ведь в начале 1920-х годов 
культурная жизнь в волости и ее центре практически отсутствовала. 
Не было ни клубов, ни библиотек, ни радио, ни кино до 1919 г. 
Учреждения культуры — избы-читальни, позднее библиотеки, клубы, 
Дома социальной культуры, киносеть — до 1946 г. входили в 
ведомство райполитпросветбазы, позднее районного отдела 
народного образования. Изба-читальня в с. Нижний Каргат 
располагалась в неприспособленном, часто не отапливаемом 
помещении. Не было квалифицированных работников, достаточного 
количества книг, газет и журналов. 

Деятельность силовых структур 

Силовые структуры создавались в волости в самые ранние годы 
существования Советской власти, а их конторы размещались на 
территории с. Нижний Каргат. Милиция создана 28 октября 1917 г. До 
1931 г. она находилась в ведении местных советов, а затем — в 
системе Наркомата (с 1946 г.) Министерства внутренних дел как 
административно-исполнительный орган государства, призванный 
обеспечивать охрану общественного порядка, социалистической 
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собственности, прав и законных интересов граждан, предприятий, 
организаций, учреждений от преступных посягательств и иных 
антиобщественных действий. После Октябрьской революции по 
ленинскому декрету «О суде» от 22 ноября 1917 г. основным звеном 
судебной системы стал народный суд города или района, 
рассматривающий абсолютное большинство гражданских или 
уголовных дел. Создание силовых структур обеспечивало 
законопослушность граждан, проживающих на территории сельского 
совета. Прокуратура была создана, согласно Постановлению ВЦИК, 28 
мая 1922 г. в целях осуществления надзора за соблюдением законов 
в интересах правильной постановки борьбы с преступностью. Этот 
государственный орган осуществлял в соответствии с Конституцией 
высший надзор за точным исполнением законов министерствами, 
ведомствами, Подчинёнными им предприятиями, учреждениями, 
исполнительными и распорядительными органами местных советов, 
общественными и кооперативными организациями, а также 
должностными лицами и гражданами государства. 

13 

В период продразверстки, продналога, НЭПа и особенно в период 
коллективизации силовые структуры в полной мере проявили свою 
значимость, оправдали свое предназначение, показали 
сверхдобросовестное отношение к службе. Для примера приведем 
один из документов, подтверждающий безжалостное отношение к 
крестьянству. На бюро Нижнекаргатского РК ВКП (б) 18 июня 1932 г. 
прокурором района Анатолием Алексеевичем Антопольским был 
сделан следующий доклад: «В отношении кулацко-зажиточной части, 
оказавшей упорное сопротивление в проведении весенне-посевной 
кампании, судебно-прокурорской бригадой были приняты 
достаточно жесткие меры судебной репрессии. Так, за отказ от сдачи 
страхового семенного фонда и за невыполнение посевного плана, 
данных в порядке твердых заданий, было осуждено по ст. 61 ч. 2 и 3 
Уголовного кодекса 69 чел., из них 2 кулака, 66 зажиточных крестьян 
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и 1 середняк. С лишением свободы осуждено 32 чел., из них к 1 году 
лишения свободы приговорено 27 чел., к 2 годам — 4 чел., к 1,5 
годам — 1 чел. К принудительным работам привлечено 37 чел., из 
них сроком на 1 год — 27 чел., на 6 месяцев — 9 чел., на 3 месяца — 1 

чел. 

Кроме того, 16 чел. подвергнуты дополнительным мерам социальной 
защиты в виде денежного штрафа на сумму 1590 руб. Помимо 
судебных мер воздействия по ст. 61 Уголовного кодекса 74 кулацко-

зажиточных хозяйства подвергнуты штрафу в административном 
порядке за отказ от выполнения твердых заданий по засыпке 
страхового фонда зерна и выполнения планов посева. Из них в 
однократном размере — 18 хозяйств, в двухкратном — 34, в 
трехкратном — 10, в четырехкратном — 34, в пятикратном — 8 

хозяйств, т.е. на общую сумму 7651 руб. 20 коп. 

За расхищение семенного фонда, несоблюдение норм высева зерна 
в сторону умышленного уменьшения, плохую обработку земли, т.е. за 
злоупотребления, разгильдяйство, недобросовестное отношение к 
своим служебным обязанностям, осуждено судебно-прокурорской 
бригадой 16 должностных лиц по статьям 109 и 111 Уголовного 
кодекса. Из них 1 член сельского совета, 15 председателей и членов 
правления, бригадиров и других должностных лиц колхозов. Из них к 
лишению свободы осужден сроком на 1,5 года 1 чел., на 1 год — 2, к 
принудительным работам на 1 год — 3, на 8 месяцев — 2, от 1 до 6 
месяцев — 8 чел.». 

Бюро РК ВКП (б) отмечает: «Партийные и комсомольские ячейки, 
руководящий состав сельских советов, правления колхозов, а также 
профсоюзные организации недостаточно уделяют внимания 
развертыванию культурно-воспитательной работы среди 
колхозников, бедняков, середняков, всех единоличников, вокруг 
проведенных показательных процессов для закрепления в сознании 
людей ведения борьбы со всеми болезненными явлениями в 
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колхозном производстве и индивидуальном секторе. Слабо 
подключены к массовой работе среди населения товарищеские и 
сельские суды, группы содействия, народные заседатели». 

Бюро райкома ВКП (б) постановило: 

«1. Работу районных органов юстиции, связанную с периодом 
проведения весенне-посевной кампаний, одобрить. 

2. Карательную политику, проводимую судом и прокуратурой в 
отношении кулацко-зажиточной части крестьянства, а также 
должностных лиц, признать правильной. 

14 

3. Обязать фракцию райисполкома усилить со стороны сельских 
советов работу в области социалистического переустройства быта 
путем развертывания массово-разъяснительной работы среди 
населения, популяризации советских законов, оказания всемерной 
помощи в работе общественных судов, предложив сельским советам 
меньше увлекаться администрированием и репрессивными мерами 
в борьбе с мелкими бытовыми преступлениями, нарушителями 
общественного порядка. Шире применять меры общественного 
воздействия через сельские общественные организации, 
товарищеские суды. Решительно усилить борьбу с вылазками 
классовых врагов, применяя к ним самые суровые меры репрессий». 

В предыдущей книге я коротко излагал итоги коллективизации, 
которая завершилась «полной победой над крестьянством». Первые 
итоги ее ужасают. Урожай зерновых сократился до предела. Скот был 
вырезан и съеден. В 1932-1933 гг. жителей Западной Сибири обрекли 
на страшный голод, который унес множество человеческих жизней. 

Секретарь Татарского райкома 25 апреля 1932 г. направил докладную 
записку секретарю Запсибкрайкома ВКП (б) Р.И. Эйхе следующего 
содержания: «Единственная тема у колхозников и окружающих — это 
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о голодании. Вот сейчас передо мной десятки заявлений от 
секретарей партячеек и председателей колхозов. Все заявления 
говорят о следующем: 

1. Сидят колхозники голодные по 5-7 дней. 

2. Пухнут в ряде сельских советов. 

3. Едят падаль, хомяков и сусликов. 

4. Уходят побираться десятками из колхозов. 

5. Бросают работу из-за немощи. 

6. Скот беспризорный, творится воровство». 

В той или иной форме это страшное бедствие не обошло стороной и 
Нижнекаргатский район. На фоне этого кощунственно выглядит 
доклад районного прокурора А.А. Антопольского, в котором 
прозвучала фраза: «Приняты достаточно жесткие меры судебной 
репрессии». А в решении бюро Нижнекаргатского РК ВКП (б) эти 
меры были оценены «как недостаточное внимание к воспитательной 
работе среди населения вокруг проведенных процессов для 
закрепления в сознании (так и хочется добавить голодных. — С. С.) 
людей ведения борьбы с болезненными явлениями в колхозном 
производстве и индивидуальном секторе». 

Председателем Нижнекаргатского сельского совета избрали 
Ермилову Акулину Ивановну (1904 г. р., по социальному положению 
рабочая, член РКП (б), образование низшее, до 1919 г. работала на 
чугунной фабрике в г. Москве, с 1919 по 1925 г. — прислугой, с 1925 
по 1930 г. — ткачихой на фабрике, в 1930 г. приехала в Нижний 
Каргат, с 1931 г. заведующая столовой Нижнекаргатского головного 
сельпо). В период ее руководства сельским советом остро стоял 
вопрос о выполнении плана хлебозаготовок в единоличном секторе, 
который в хлебозаготовительной кампании занимал 32 %. Посевная 
площадь единоличных хозяйств составляла 36 %. Фракции сельсовета 



215 

 

приходилось прилагать немало усилий, чтобы убедить единоличника 
сдать хлеб государству, изыскивались различные формы и методы, 
стимулирующие крестьян сдавать хлеб. Для колхозов 
устанавливалась погектарная норма сдачи хлеба государству.  

15 

Основной лозунг каждого колхоза, колхозника и колхозницы: «Ни 
одного килограмма хлеба на частный рынок!». Конторы по заготовке, 
обработке, хранению сельскохозяйственной продукции и сырья, 
поставке его государству создавались одна за другой: Союзмолоко 
(управляющий Романенко), Райхлебживсоюз (управляющий 
Кудинова), Союзмясо (управляющий В.Г. Федоров, в 1922 г. 
руководивший заготконторой), заготпункт Потребительского союза 
(управляющий Застремных), Заготзерно (управляющий П.И. Орлов). 

В 1931 г. исполком райсовета обязал коммунальный отдел закрепить 
необходимый жилищный фонд за рабочими и служащими с. Нижний 
Каргат из построек, принадлежащих местному населению. Эта 
важная жилищная проблема никак не могла миновать руководство 
Нижнекаргатского сельсовета. Выполнение поставленной задачи 
оказалось не под силу малограмотному председателю сельсовета 
А.И. Ермиловой, тогда на должность председателя был 
рекомендован Зубарев Михаил Андреевич. Об этом человеке 
удалось узнать лишь, что 30.12.1932 г. на заседании президиума 
Нижнекаргатского райисполкома рассматривался вопрос «О 
привлечении в дисциплинарном порядке к ответственности 
председателя Нижнекаргатского сельского совета М.А. Зубарева». За 
что? За выдачу справки гражданину Лушникову — сыну спекулянта, 
родственники которого высланы как кулаки, а в справке за подписью 
М.А. Зубарева было указано, что Лушников — сын красного 
партизана, батрак. Лушников, выбывший за пределы 
Нижнекаргатского района на основании выданной справки, прошел в 
ряды Красной армии. М.А. Зубареву объявить выговор. В состав 
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президиума райсовета входили: М.Д. Табунов — председатель 
Нижнекаргатского РИК; А.А. Антопольский — прокурор; В.Ф. 
Аброськин — народный судья; Ф.М. Немыченко — управляющий 
молокоцентром; Иванов — от районного отдела народного 
образования; Редькин — от районного потребсою- 

за. Выданная справка не умаляет деловых и нравственных качеств 
председателя сельсовета, о котором большего ничего узнать не 
удалось. Здесь усматривается более важная проблема — нарушение 
конституционных прав человека (Лушникова). Выговор за выданную 
справку констатирует тот факт, что дети несут ответственность за 
социальное положение родителей и родственников, подвергшихся 
изгнанию за Васюганские болота, необоснованно преследуются, в 
частности, партийной властью и не могут быть достойны звания 
рядового Красной армии. 

Отдел коммунального хозяйства Нижнекаргатского райисполкома 
создали в 1927 г. на основании Постановления Сибирского 
крайисполкома от 5 октября 1927 г. Его основными функциями были: 
планирование, регулирование, руководство и контроль в деле 
развития коммунального хозяйства края по всем его отраслям. 
Согласно Постановлению ВЦИК и СНК от 20 июля 1931 г., 
организовали Народный комиссариат коммунального хозяйства 
РСФСР. Наркомат руководил строительством новых и 
переустройством существующих населенных пунктов, коммунальным 
и жилищным хозяйством, строительством и снабжением 
строительными материалами и оборудованием, пожарной охраной. 
Западно-Сибирский краевой отдел коммунального хозяйства был 
ликвидирован в августе 1937 г. в результате изменения 
административно-территориального деления Сибири. В связи с 
разделением Запсибкрая на Новосибирскую область и Алтайский 
край (28 сентября 1937 г.) функции Крайкоммунхоза в пределах 
Новосибирской области передали вновь организованному 
областному управлению коммунального хозяйства. 
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Нарушая хронологическую последовательность, поскольку речь 
пошла о коммунальном отделе райисполкома и создании 
самостоятельной структуры жилищно-коммунального хозяйства в 
районе, приведу текст записки председателя райисполкома Л.Т. 
Сергиенко в областное управление коммунального хозяйства: «В 
районном центре с. Здвинск необходимо провести первоочередное 
строительство Дома Советов (двухэтажное кирпичное здание в 11 550 
м2), Дома крестьянина (двухэтажное кирпичное здание в 4370 м2), 
восьмиквартирного кирпичного жилого дома в 1408 м2 и 
одноэтажного кирпичного здания в 600 м2 для будущей 
общественной бани. Мы в состоянии обеспечить строительными 
материалами: кирпичом, глиной, песком. Лес, гвозди, известь 
необходимо забрасывать гужевым транспортом со ст. Баринск, до 
которой 100 км, и Валеженского леспромхоза, до которого около 200 
км. Стоимость 1 м3 строительного леса 41 руб. 19 коп. вместе с 
нелимитной надбавкой... На новое жилищно-коммунальное 
строительство будут привлечены следующие средства населения: 
путем доставки гужевым транспортом и вывозки им же строительных 
материалов. Расчеты по строительству планируемых объектов 
прилагаются». 

Таблица 1 

Объекты жилищно-коммунального строительства в Здвинском 
районе 

Объект Местонахождение Объем строительства, проектная      

                             мощность,             м2 Затраты, тыс. руб. Примечание 

Дом Советов с. Здвинск         11 550 125 Законсервирован 

Жилой дом »                      1408 58 » 

Дом колхозника »            4370 90 » 
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Общественная баня »                  600        27,7 » 

Строительство всех перечисленных выше объектов планировалось 
завершить в 1936-1937 гг. Однако в 1937 г. все объекты были 
законсервированы или введены в эксплуатацию с недоделками. 
Освоено в 1937 г. 71,6 тыс. руб., в том числе на строительство 
электростанции потрачено 55 тыс. руб., водоснабжение — 13,6 тыс. 
руб., строительство жилого дома — 3 тыс. руб. Вложено в 
коммунальное хозяйство и благоустройство села 40 тыс. руб. Дом 
Советов (теперь Дом детского творчества) был построен в 1938-1940 

гг. из сруба двухэтажного деревянного дома, построенного в начале 
1930-х годов членами коммуны «Возрождение» из красного леса, 
доставляемого по зимней дороге из Валеженского леспромхоза, 
Панкрушинского района Алтайского края на санных повозках. При 
ликвидации коммуны двухэтажный дом был перевезен в с. Здвинск, 
где эксплуатируется до настоящего времени. 

На заседании Президиума Нижнекаргатского РИК, проходившем 13 
января 1933 г., слушали доклад заведующего райбанком Гришина 
Прохора Дмитриевича «О строительстве типового здания районного 

банка». Постановили: «Постройку здания банка считать 
необходимой; мероприятия по строительству одобрить; проектную 
смету в сумме 62 242 руб. считать реальной; смету подвергнуть 
анализу с точки зрения использования местных строительных 
материалов как удешевляющих строительство». В 1939 г. 
заведующим районным банком был назначен Ипатов. В мае 1934 г. 
председателем Здвинского сельсовета избрали Кузнецова Василия 
Константиновича, занимавшего эту должность до ноября 1934 г., 
затем его перевели на другую работу.  

17 

В марте # 1936 г. председателем Здвинского сельсовета стал Бакал 
Владимир Ефимович (1901 г. p.; уроженец Алтайского края; в 1941 г. 
был призван в ряды Красной армии; в составе 625-го стрелкового 
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полка 221-й стрелковой дивизии участвовал в обороне и 
освобождении г. Сталинграда; погиб 30 сентября 1942 г.; похоронен 
на разъезде 564-й км Котлубанского района Сталинградской 
области). 

В феврале 1938 г. председателем Здвинского сельсовета жители 
избрали Василия Фомича Семиниченко, родившегося в 1896 г. в д. 
Гришинцы Пионишниковской волости Каневского уезда Киевской 
губернии. Очень интересна биография этого человека: 

апрель 1906 г. — январь 1908 г. — подпасок в хозяйстве зажиточного 
крестьянина; январь 1908 г. — август 1915 г. — батрак в кулацком 
хозяйстве с. Старогорностали Нижнечулымской волости 
Барнаульского уезда Томской губернии; август 1915 г. — февраль 
1918 г. — царская армия, рядовой отдельной Сибирской казацкой 
дивизии; 

февраль 1918 г. — август 1919 г. — единоличник в с. Старогорностали 
Нижнечулымской волости Каинского уезда Томской губернии; август 
1919 г. — декабрь 1919 г. — красный партизан 9-го партизанского 
отряда Каргатского полка; декабрь 1919 г. — март 1922 г. — 

красноармеец 310-го полка 35-й дивизии Красной армии; март 1922 
г. — 1930 г. — колхозник с. Старогорностали Нижнекаргатского 
района Запсибкрая; 

январь 1930 г. — июль 1931 г. — бригадир тракторно-полеводческой 
бригады колхоза «12 лет Октября» с. Старогорностали 
Нижнекаргатского района; июль 1931 г. — январь 1933 г. — 

председатель колхоза «Прибрежье» в д. Широкая Курья; 

январь 1933 г. — март 1935 г. — председатель колхоза им. Февраля в 
д. Новогребенщиково Алексеевскою сельсовета; март 1935 г. — 

февраль 1938 г. — председатель Верх-Каргатского сельсовета; с 1938 
г. — председатель Здвинского сельского совета. 
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В январе 1939 г. В.Ф. Семиниченко был принят в ряды ВКП (б). 
Рекомендации для вступления в компартию ему дали Павел 
Филиппович Клепица (управляющий конторой Заготскот), Алексей 
Иванович Анищук (управляющий заготконторой), Ефим Сергеевич 
Литвинов (директор хозяйственного комбината), Илья Игнатьевич 
Мельников (председатель Здвинского райисполкома). 

В середине 1930-х годов и в последующие годы фракция, затем 
исполком, позже партийная ячейка Нижнекаргатского, после 1933 г. 
Здвинского сельского совета, которой руководили Гриненко Анна 
Ермолаевна (1935-1937), Камыш Иван Ефимович (1938), активно 
проводила в жизнь решения вышестоящих партийных и советских 
органов, приобщала людей к коллективному труду в условиях 
формирующейся совершенно новой социально-экономической 
формации (социализма), занималась укреплением материально-

технической базы посредством увеличения производства зерна, 
поголовья скота, в том числе дойного стада, т.е. полеводства и 
животноводства. Кроме того, колхозы являлись крупной налоговой 
базой, способствовавшей обеспечению социально-экономических 
программ сельского совета, финансировавшего школьные, 
дошкольные и детские учреждения, клуб, библиотеку, некоторые 
отрасли народного хозяйства, аппарат сельсовета. 

18 

Действенным средством, обеспечивающим экономический рост 
колхозного производства, становится стахановское движение. 
Материальным стимулом для повышения производительности труда 
служила прогрессивная заработная плата. Стахановское движение 
способствовало появлению передовиков производства. Первыми 
стахановцами на территории Здвинского сельсовета являлись Попов 
Матвей Петрович (пастух колхоза им. Здвинского), И. Исаев 
(свиновод колхоза «Путь Ленина», д. Чича). 



221 

 

В 1936 г. колхозы, входящие в состав Здвинского сельсовета, уже 
имели семилетний стаж работы. Актив сельского совета проверил 
состояние дел в колхозах. Выяснилось, что в колхозах «Красный 
партизан» и им. Косарева плохо готовятся к зимне-стойловому 
периоду. «В колхозе им. Косарева третий год скотобаза не имеет 
крыши. Подвозом кормов с поля на сеновал никто не занимается. Не 
лучше дело обстоит в колхозе “Красный партизан”. Строительство 
скотобазы не закончено. Сено к скотобазе подброшено не более как 
на неделю. В колхозе им. Здвинского заведующий молочнотоварной 
фермой Шунин сколько ни бегает, чтобы подвезти корм к фермам, на 
его просьбы никто не обращает внимания. Однако скотные дворы 
для дойных коров отремонтированы, молодняк и коровы будут 
находиться в теплых помещениях... Преступно затягивают 
выполнение обязательств по молокопоставкам колхозы им. Косарева 
(председатель Кобец) и им. Здвинского (председатель Богатырев), 
накопили недоимки 13 200 и 1056 кг соответственно. Сельскому 
совету и райзо (районному зоотехническому отделу) необходимо 
обратить внимание на работу председателей этих колхозов...». 

На заседании Президиума РИК, прошедшем 7 мая 1936 г., 
заслушивали доклады председателя Здвинского сельского совета А.В. 
Михайлова, председателей колхозов Кобец, Сахарова и Гераськина о 
ходе сева. Президиум РИК отмечал: «Здвинский сельский совет 
является по севу самым отстающим в районе...». В октябре 1936 г. на 
общем собрании граждан села подверглась резкой критике работа 
членов сельского совета Иванова и Гормидонова, невыполняющих 
просьбы и требования избирателей и допустивших падеж телят в 
колхозе «Красный партизан». 

В 1934 г. жители с. Нижний Каргат стали свидетелями варварского 
разрушения божьего храма — деревянной однопрестольной церкви 
во имя святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, 
построенной в 1894 г. Церковь посещали 6995 прихожан из сел 
Нижний Каргат, Хапово, Сарыбалык и деревень Михайловка, Чича, 
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Щелчиха. Церковно-приходская школа была закрыта в 1919 г., в том 
же году священник Дмитрий Федорович Васильевский и его дочь 
Мария Дмитриевна (по мужу Каршева) ушли с белогвардейскими 
отрядами, дальнейшая их судьба неизвестна. С церкви сняли и 
разобрали купол, колокол сбросили наземь, разбив его тут же на 
куски, церковную утварь растащили по домам. Стены, срубленные 
мастерами-плотниками из красного леса без единого гвоздя, 
оставили нетронутыми, возвели над ними четырехскатную крышу и 
приспособили под клуб и библиотеку. Так была поставлена 
последняя точка в отношении государства к веками складывающейся 
духовной жизни православных христиан. Дух веры в Бога и 
православия был загнан глубоко в подсознание каждого верующего и 
с новой силой проявил себя в начале 1990-х годов.  

19 

Советская власть, преодолевая неимоверные трудности в работе с 
людьми, разрушая веками складывавшийся патриархальный быт, 
сознание хозяина-единоличника, приобщая его к новому образу 
жизни, занималась строительством жилья, производственных 
помещений, укреплением материально-технической базы колхозов и 
борьбой с неграмотностью среди населения и т.д. Все это, в 
конечном итоге, определяло значимость Советской власти на селе в 
первые два десятилетия ее существования. 

Птицепром (управляющий Кулаженко) в счет мясопоставок принимал 
от населения гусей и уток по конвенционным (договорным) ценам 
через своих агентов. На совещании финансовых работников в 
октябре 1936 г. Прасковье Павловне Нехаевой (члену Здвинского 
сельского совета) была вручена премия в сумме 50 руб. за активную 
работу среди женщин села. Во всех четырех колхозах сельсовета 
проводились митинги в поддержку испанских рабочих. Колхозники 
единодушно сделали отчисления. П.П. Нахаева собрала 120 руб., 
Вера Иосифовна Крылова — 480 руб. Деньги выслали через 
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райсбербанк. Состоялась 11-я районная конференция Осоавиахима. 
Было подготовлено 158 значкистов 1-й степени «Ворошиловский 
стрелок», значкистов ГТО — 67 чел. (председателем общества 
«Осоавиахим» избран Егоров). 

В октябре 1937 г. сформирован Здвинский районный военный 
комиссариат (РВК). Военными комиссарами в разные годы являлись 
майор Цибульский Алексей Никитич (1937-1943), старший лейтенант 
Шаматульский Иван Егорович (01.10.1943-08.09.1947), майор 
Степанов Николай Трофимович (08.09.1947-04.10.1950), Савельев 
Василий Матвеевич (04.10.1950-01.09.1952), майор Чернухин 
Владимир Иванович (01.09.1952-06.04.1963). В марте 1963 г. 
Здвинский РВК был реформирован и присоединен к Барабинскому 
РВК. Военные комиссары Барабинского РВК: подполковник Кравец 
Григорий Вениаминович (08.06.1966-03.07.1966), майор Овчаров 
Иван Григорьевич (03.07.1966-09.09.1976), майор Табатчиков Алексей 
Прокопьевич (09.09.1976-14.03.1983), майор Хрущелев Владимир 
Никитич (14.03.1983-14.02.1986), подполковник Мельников Сергей 
Максимович (24.02.1986-16.06.1997), подполковник Пасько 
Александр Анатольевич (28.08.1997-16.10.1998), подполковник 
Рапенков Александр Иванович (15.12.1998-2007). 

За период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Здвинским 
военным комиссариатом в ряды Красной армии призвано 10 130 
чел., из них 67 офицеров, 10 063 солдата и сержанта, 6 
вольнонаемных. 

В марте 1938 г. жителям с. Здвинска впервые открылось звуковое 
кино. Были продемонстрированы фильмы «Мы из Кронштадта», 
«Крылатый маляр» и «Ленин в октябре». В 1938/39 учебном году при 
Здвинской семилетней средней общеобразовательной школе 
открылся 10-й класс. Задача сельского совета состояла в обеспечении 
полного набора учащихся во вновь открытом классе (8-е и 9-е классы 
были открыты в 1936/37, 1937/38 учебных годах соответственно). 
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Если говорить о ложке дегтя в бочке меда, то следует упомянуть о 
болоте, раскинувшемся на центральной улице села: угол почты и 
прилегающей к ней ул. Красноярской. Упрек был сделан властями в 
адрес заведующего дорожным отделом Красикова, который не 
принимал мер по ликвидации «миргородской лужи». Кроме того, в 
райцентре нет бани, никуда не годится парикмахерская. 

Наступивший 1938 г., как и последующие, не был годом созидания, 
скорее — выживания и ожидания или ареста, или ложного 
разоблачения. Люди жили с широко открытыми от страха глазами и 
низко опущенной головой, настороженно относились друг к другу, а 
то и вовсе не общались. Ростки жизни «Трудящиеся районного 
центра досрочно рассчитываются с обязательными поставками 
молока. Товарищи Т.Н. Самойлов, А. Столяренко, М. Санеева, В. 
Рудетский, И. Гаврилин, Н. Есипов, И. Григорьев полностью 
выполнили свои годовые обязательства по сдаче молока 
государству». 

20 

История судоходства на малых реках Каргат и Чулым 

В октябре 1950 г. состоялось заседание исполнительного комитета 
Здвинского районного Совета депутатов трудящихся. На повестке дня 
стоял вопрос «Об организации расчистки русел рек Каргат и Чулым» в 
соответствии с решением Новосибирского облисполкома от 25 
сентября 1950 г. № 957 «Об организации судоходства на малых реках 
Чулым и Каргат». Исполком райсовета решил: 

«1. Довести до сведения всех государственных и кооперативных 
организаций, колхозов и совхозов, а также всего населения района, 
что реки Чулым и Каргат подлежат транспортному освоению. 

2. Обязать государственные, кооперативные организации, колхозы и 
совхозы, а также частных лиц до 15 ноября сего года своими силами 
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и средствами удалить принадлежащие им все рыболовные запруды 
по рекам Чулым и Каргат в пределах Здвинского района. 

3. Запретить всем организациям независимо от их ведомственного 
подчинения, колхозам и частным лицам строить на реках Чулым и 
Каргат какие-либо сооружения, препятствующие судоходству и 
способствующие обмелению и засорению рек. 

4. Поручить райдоротделу к 1 ноября 1950 г. представить исполкому 
райсовета мероприятия по перестройке моста в д. Чулым с расчетом 
окончания работ до весны 1951 г.». 

Два грузовых катера (один турбинный, один винтовой с поршневыми 
двигателями внутреннего сгорания) и шесть барж из г. Новосибирска 
на платформах грузового поезда по железной дороге доставили на 
станцию Каргат, спустили их на воду и сформировали караван в с. 
Маршанское Убинского района, откуда его своим ходом привели в с. 
Здвинск, пришвартовали к «пристани» — часть правого берега р. 
Каргат, где находится здание семенной лаборатории, подвесной мост 
и квартальная котельная ЖКХ. Судоходство на реках Чулым и Каргат 
весной 1951 г. было открыто! 

Техническое обслуживание катеров и барж осуществляли братья 
Овечкины: Николай Васильевич — капитан, Аркадий Васильевич и 
Виктор Васильевич — механики и такелажники. Руководителем 
малым речным флотом решением исполкома райсовета был 
назначен Гончаров Иван Яковлевич. 

Каждую плоскодонную с высокими бортами баржу емкостью 18-20 т 
обслуживал шкипер. Для него в носовой части баржи был 
оборудован небольшой кубрик: лежак длиной в ширину баржи для 
отдыха и сна, столик. Баржи, плохо прошпаклеванные и 
просмоленные, пропускали воду, которую шкипер 2-3 раза в сутки 
вычерпывал 12-лит-ровым ведром. Шкиперами, с которыми я (С.Ф. 
Старостин) как учащийся Здвинской средней школы работал два 
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каникулярных летних сезона, полных экзотики и романтики, были 
Михаил Иванович Наценко, Виктор Георгиевич Иванов, Петр 
Антонович Гарковенко, Алексей Ионович Аксенов. Обслуживающий 
персонал, входящий в состав администрации предприятия: 
Кашникова Антонина Андреевна (бухгалтер), Кусков Савелий 
Сафронович (столяр), Кузьменко Филипп Степанович (сторож). 

Маршрут речного флота был проложен следующим образом: 
пристань Здвинск — вниз по р. Каргат через ее широкое устье, 
называемое «золотые россыпи» — вход в оз. Малые Чаны — из оз. 
Малые Чаны через узкую протоку Кожурла вход в большое оз.
 Чаны — далее мимо островов Круглый, Гладеньчик близ 
южного берега огромного Юдинского плеса до пристани Юдино, 
находящейся в 15 км от районного центра Чистоозерное. На пристани 
Юдино караван становился под погрузку. Расстояние пр прямой 
между пристанями Здвинск и Юдино составляло 170 км. 

39 

Груженый вручную каменным углем, круглым лесом, 
пиломатериалом, так как погрузо-разгрузочных механизмов, даже 
самых примитивных, не существовало, караван отправлялся в 
обратный путь. Тяжело было идти в ветреную погоду по Юдинскому 
плесу. Высокие волны захлестывали баржи. Воду беспрерывно 
приходилось «откачивать» шкиперу. Груженый караван буквально 
пробирался по узкому руслу р. Каргат, встречая на пути повороты под 
прямым углом. Передняя баржа сходу врезалась носовой частью в 
берег, на нее наползали в беспорядке схваченные за кнехты, 
просмоленные веревками последующие. Катер, как на якоре, не мог 
тронуться с места, тогда его отцепляли от баржи, и он, маневрируя в 
узком, извилистом русле реки, смывая турбинной или винтовой 
мощной струей баржи, снова буксировал их в строгом порядке. Такие 
«озорные» повороты осложняли движение каравана, терялись 
драгоценное время и запасы горючего. 
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По р. Чулым, когда груз шел до пристани Верх-Урюм, караван 
проходил более спокойно по широкому глубоководному и в 
основном прямому руслу. Только в д. Чулым каравану надо было 
пройти под разводным мостом, а чтобы его развести по левому и 
правому берегам подгоняли по гусеничному трактору. С середины 
моста к каждому из тракторов крепили трос, по команде они 
разъезжались и каждый поднимал половину моста. Мачта, 
капитанский мостик катера, а за ним и баржи проходили под 
разведенным мостом. Посмотреть на это довольно 
продолжительное, но необычайно увлекательное и редкостное 
явление собирались почти все жители села. 

Флот просуществовал до середины 1950-х годов и был 
расформирован, так как не имел перспективы дальнейшего развития, 
был затратен и приносил убытки районному бюджету. К тому же 
падал уровень воды в оз. Чаны, а соответственно и в реках Каргат и 
Чулым, что значительно затрудняло навигацию и судоходство 
практически стало невозможным. Катера и баржи передали в 
рыболовецкие артели и колхозы, расположенные на берегах 
уникального по своей значимости оз. Чаны. Но о существовании 
речного флота до сих пор с гордостью, восхищением и даже с легкой 
грустью вспоминают жители нашего района. 

1953 г. 

Произошли кадровые изменения и в руководстве Здвинским 
сельским советом: в конце 1940-х годов председателя сельсовета 
Емельяна Ефимовича Кондрашкина сменил Ефим Филиппович 
Кузьменко, а в 1953 г. на эту должность был избран Никифор 
Григорьевич Егоров. 

Егоров Никифор Григорьевич. Родился в 1905 г. в с. Нижний Каргат 
Барабинского уезда Томской губернии. Окончил три класса церковно-

приходской школы. В 1928 г. был призван в ряды Красной армии и 
направлен в полковую школу по подготовке младших командиров. В 
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октябре 1931 г. уволен в запас. Работал заведующим избой-

читальней с марта по декабрь 1932 г., с декабря 1932 г. по март 1934 
г. — председателем Нижнекаргатского головного сельпо. В августе 
1941 г. был призван в ряды Красной армии и направлен в г. Миасс 
Челябинской области для изучения ракетно-минометных установок, в 
народе называемых «Катюшами». В этом же году 17-я гвардейская 
минометная Краснознаменная бригада, куда входил минометный 
дивизион Н.Г.Егорова, прибыл на защиту г.Сталинграда. По 
окончании битвы за г.Сталинград минометный дивизион 
перебросили на Брянский фронт, затем на 1-й Прибалтийский фронт. 
В составе 1-го Белорусского фронта через Польшу вышли в 
предместье Берлина. В августе 1945 г. Н.Г. Егорова назначили 
уполномоченным Военного совета 2-го Дальневосточного фронта. 
После военных действий против Японии в апреле 1946 г. был уволен 
в запас. За 8 лет военной службы в рядах Красной армии воевал в 
составе Калининского, Центрального, Сталинградского, Брянского, 1-

го Прибалтийского, 1-го Белорусского, 2-го Дальневосточного 
фронтов. Окончил войну в звании майора. 

40 

Училище начало готовить под руководством мастера 
производственного обучения Николая Дмитриевича Шабалдина 
первых специалистов-каменщиков. В связи с этим исполком 
сельского совета выделил земельный участок площадью 0,2 га по 
правому берегу р. Каргат, на юг от ул. М. Горького, под строительство 
общежития для учащихся СПТУ-95. В том же году были присвоены 
названия действующим детским садам: сад № 1, расположенный на 
пересечении улиц Здвинского и Калинина, — «Солнышко», сад № 2 
по ул. М. Горького, рядом со зданием СПТУ-95, — «Теремок». На 
территории сельсовета находились следующие промышленные 
предприятия: хлебоприемный пункт, производственное управление 
бытового обслуживания, хлебозавод, лесхоз. 
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В апреле 1980 г. исполкомом сельсовета был выделен земельный 
участок для благоустройства улиц М. Горького, Советской и 
Семенихина (протяженность тротуаров — 7400 м, дорог — 3700 м); 
земельный участок площадью 0,3 га отведен под строительство 
нового здания ДОСААФ и гаража по ул. Калинина. 

В августе 1980 г. исполком принял решение «о дальнейшем развитии 
цветоводства в р.п. Здвинск»; утвердил комиссию в следующем 
составе: 

1) В.А. Реука — исполняющий обязанности председателя 
сельсовета; 

2) Р.С. Егорова — инспектор РОНО; 

3) Г.Д. Хомович — агроном управления сельского хозяйства; 

4) Н.Е. Турбин — начальник комбината коммунальных 
предприятий; 

5) Н.И. Шибаев — сотрудник газеты «Сельский труженик»; 

6) В.Ф. Жеребов — инспектор РК КПСС. 

В конце августа была проведена выставка цветов. Для лучших 
цветоводов определили премии: 1-я — 20 руб., 2-я — 15 руб., 3-я — 

10 руб. 

«...В 1980 г. в с. Здвинск в индивидуальном секторе насчитывалось 
2845 гол. КРС (в январе 1973 г., согласно решению исполкома 
Здвинского сельсовета, пастьбой скота индивидуального сектора 
занимался комбинат бытового обслуживания). А договор между 
администрацией комбината бытового обслуживания и владельцами 
скота на его пастьбу заключен только на 227 гол. Оставшийся скот вне 
договора с его владельцами бродит по селу и вокруг него, поедая и 
стаптывая зеленые насаждения. О каком благоустройстве и 
озеленении можно говорить? Для наведения порядка взыскать с 22 
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жителей за поврежденные их скотом зеленые насаждения 563 руб.». 
Но не только скот наносил ущерб лесонасаждениям в селе. Так, на 
основании Постановления Совмина РСФСР от 04.12.1980 г. № 763, на 
гражданина N за самовольную вырубку дерева по ул. К. Маркса был 
наложен штраф в размере 10 руб., за нанесенный ущерб — 6 руб., 
всего на сумму 16 руб. 

В октябре 1982 г. исполком сельсовета выделил земельные участки 
Здвинской передвижной механизированной колонне № 456 под 
строительство водопровода протяженностью 1850 м по ул. М. 
Горького, жилищно-коммунальному хозяйству — протяженностью 
1000 м по ул. Зонова, ему же поручили произвести реконструкцию 
электролиний самого ЖКХ на той же улице. К 1982 г. были построены 
улицы Южная, Октябрьская, Заводская. В 1983 г. исполком сельсовета 
определил земельные участки под строительство водопровода по ул. 
Иноземцева протяженностью 775 ми ПО ул. .Ленина протяженностью 
1775 м. 

На территории Западной Сибири проживало большое количество 
вольных переселенцев. Постепенно в Барабинской степи стали 
возникать русские поселения. Освоение Барабы шло с двух сторон: с 
Иртыша и со стороны Оби. Подхваченные потоком переселенцев 
люди, живущие по берегам р. Тары, притока Иртыша, прибыли на 
заимку Таскаева и начали селиться по левому берегу р. Каргат. 
Возникшая улица стала называться Таркой, в 1920 г. она была 
переименована в улицу им. Красных партизан. Переименование улиц 
шло постоянно. 

57 

Старое название улицы       Новое название 

Ворошилова                              Лесная (с 1957 г.) 

Зайчёвка                                   Пролетарская Г.А.  
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Коммунальная (построена в 1965 г.) Семенихина (с 31.12.1968 г.) 

Красноярская                      Сталина (с 1939 г.), К. Маркса (с 1961 г.) 

  Мордовка                          Закраевская 

Мясная                                 М. Горького 

Россейская                          Ленина (с 05.02.1925 г.) 

Сорочья Мостовая А.И.   Иноземцева (с 1965 г.)  

Тамбовская                        Здвинского 

 

Название улицы        Дата возникновения 

Береговая                       декабрь 1954 г. 

Советская                            1957 г. 

С. Зонова                             1959 г. 

Речная                                 1961 г. 

Трудовая декабрь           1976 г.  

Олимпийская октябрь   1981 г. 

Мира                                  1981 г. 

Южная                           июль 1982 г.  

Октябрьская               октябрь 1982 г. 

Заводская                                » 

Мостовая                     декабрь 1985 г. 

Суркова                         16.09.1986 г. 

Первомайская                 2002 г. 

Калинина                       Не определена 
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В 2007 г. дачному поселку, расположенному на Никитиной гриве, 
исполнилось 20 лет. Хочу коротко рассказать историю его 
возникновения. Создание дачного поселка в то время вызвало у 
здвинчан неоднозначную реакцию. Казалось смешно, живя в 
сельской местности, иметь дачу. Проезжая мимо только что 
обозначенного «объекта», многие едва сдерживали ухмылку: тоже, 
мол, нашлись дачники. А дачники потихоньку, помаленьку 
вгрызались в землю. Копали ямы под столбики, огораживали участки 
и, не один год «отпахав» на целине в субботние и воскресные дни, 
прикипали к ней душой и телом. Сейчас каждый весной, летом и 
осенью, минуя Никитину гриву, невольно задержит взгляд на ярких 
цветах, тяжело кренящихся ветках яблонь, других плодово-ягодных 
деревьях и кустарниках. 

А все начиналось, как это обычно бывает, с жизненно важной и 
неотложной проблемы. В 1980-е годы наш Здвинск, имевший в то 
время статус поселка, бурно расстраивался. И не только вширь, но и 
ввысь. Один за другим росли двух- и трехэтажные многоквартирные 
дома. Все были довольны и рады. Однако вскоре неизбежно встал 
вопрос: «Где же разбить грядки под лучок, чесночок, морковь, редис, 
огурцы, капусту?». Ведь как без этого входить в зиму? Как в селе без 
огорода?! Расположение многоквартирных домов не оставляло 
места под огороды, а на тех крошечных клочках, что все-таки 
достались людям, годовой запас овощей не вырастишь. Куда идти с 
бедой? Ясное дело — в поселковый совет. Десятки человек в день 
приходилось выслушивать председателю поселкового совета С.Ф. 
Старостину. Кого-то удавалось уговорить потерпеть, подождать… 
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                                           с.Здвинск,  

         фрагменты кн.1 «Возвращение к памяти» С.Ф. Старостина  

… Хотя местный скот был в цене: так, корова стоила 12—15 р. 
Улучшением породы скота никто не занимался, не было и 
правильного ухода за ним. Навоз из дворов и денников3 годами не 
вывозили, накапливали до 2 м толщиной. На этот слой навоза 
завозили корма. Скот стоял под открытым небом. Загоняли его во 
дворы только на ночь, корм бросали под ноги, кормушек не делали. 
Сильные животные забивали слабых. Дворы были без навесов. В 
дождь в них накапливалось столько навозной жижи, что скот туда 
можно было загнать только после очень сильных морозов. 

Овцы — местной породы — мелкие и малошерстные. Разведением 
свиней занимались неохотно. Они были мелкие, тощие, с длинными 



234 

 

рылами. К разведению лошадей относились по-разному. Уход за 
ними ничем не отличался от ухода за крупным рогатым и мелким 
скотом. Однако были любители хороших лошадей. Откармливали, 
отращивали из местной породы бегунцов. Кроме бегунцов особо 
ухаживали за лошадьми для охоты на зверя — лису, зайца, волка. 
Поили скот в прорубях на р. Каргат. В каждом дворе в 
неограниченном количестве держали уток, гусей кур. Крестьяне себя 
домашней работой излишне не обременяли, потому что излишки 
мяса сбывать было некуда, а для себя его хватало с избытком. 
Излишки хлеба тоже сбывать было некуда. У кого было «тягло» 
вывозили хлеб на так называемую «линию» за г. Павлодар, за 400 
верст и более, где тогда уже работал меднорудный завод. Владельцы 
завода покупали хлеб для рабочих по дешевой цене. До городов 
Барабинска и Каинска, где что-то можно было продать, добираться 
было очень трудно из-за непролазных топей и болот, 
многочисленных ручьев и речушек. Знаменитый ломовой извозчик 
Маслов, владелец хороших породистых лошадей, занимающийся 
извозом, не одну из них утопил в этом бездорожье. 

В 1890 г. в деревню уже Ново-Таскаева прибыл ходоком от 46 
хозяйств Сердобского уезда Саратовской губернии Корней Кононович 
Носков. Он просил общину, чтобы она приняла 46 семей из 
Саратовской губернии и наделила их землей. Собрали сход общины и 
она дала согласие на приезд 46 семей и выделение им земли под 
пашню, сенокосы и пастбища. 

В 1894 г. из Саратовской губернии прибыли 46 семейств 
переселенцев, которых приписал К.К. Носков. Они начали строить 
улицу на левом берегу р. Каргат и назвали ее Россейской. В деревне 
был кабак и содержал его Кондратов. Возле кабака старожилы 
иногда выясняли отношения с вновь прибывшими переселенцами 
так, что приходилось вмешиваться старосте Лянинской волости. 
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Около 20 ветряных, водяных, паровых и на конной тяге мельниц 
крутили жернова для производства муки. Имелась также лавка 
общего пользования. 

В 1894 г. в селе открыли церковь, от церкви стеной к ее ограде 
поставили пятистенный дом, среднюю стену вырезали и в этом 
помещении открыли церковно-приходскую школу. 

В 1856 г. по постановлению Главного управления Западной Сибири 
были открыты сельские приходские училища. 

3 Место в животноводческих помещениях, огороженное 
деревянными перегородками, для индивидуального содержания 
скота. 

13 

По административному делению дер. Нижне-Каргатская (Ново-

Таскаева) в 1902 г. выделилась из Лянинской волости и стала центром 
Нижне-Каргатской волости4, в которую вошли деревни: Чича, 
Щелчиха, Сарыбалык, Михайловка и с. Хапово. 

* * * 

«Покосы делили так. Все жители сел и деревень знали: начало покоса 
с 29 июня, как говорили с Петрова дня. Собирали сельский сход и 
решали, когда выезжать. Выезжать можно было в любой день, кроме 
воскресенья. Итак, 30.VI в понедельник! Рано утром каждый хозяин 
запрягает лучших лошадей, усаживает косцов и гонит лошадей на 
облюбованное им место, если оно уже занято, гонит дальше и 
останавливается на еще не занятом поле. Косцы окашивают участок. 
Теперь никто не имеет права занимать этот участок, и хозяин 
заготавливает сено на нем. 

Такое распределение сенокосных угодий вызывало недовольство 
крестьян, вспыхивали ссоры, кровавые драки. Население одного села 
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предъявляло претензии другому селу, ибо между их землями не 
было границ под покосы. 

В 1909 г. в дер. Нижний Каргат прибыл землеустроитель с 
представителем от общины, нарезали для общества 25 000дес. 
земли. После элементарного землеустройства сенокосы теперь 
делили по названиям местностей: Здорлиха, Голдоба, Студеное, 
Сычино, Талы, Заполя, Узкие Колки. Эти участки делили по жребию и 
подушно. Этот метод был наиболее справедлив и оставался без 
изменения вплоть до революции. В 1911 г. беднота настаивала на 
переделе мягкой земли под пашню. Зажиточные крестьяне не 
соглашались, но передел все-таки состоялся: 10 800 десятин 
разделили на 1, 2 и 3-й сорта. Землю поделили на 10 участков, в 
равной доле каждого сорта земли, а каждый участок на каждую 
мужскую душу — паи». 

                                                      Из воспоминаний М. М. Суркова 

                               Деревня Верх-Урюм 

«Деревня, в которой я родился, вырос и о которой пойдет рассказ, 
расположена на южном берегу оз. Урюм, что в 30 км от оз. Чаны. В 
годы больших снегов озеро разливается на 7 км в ширину и на 17 км 
вдоль по р. Чулым, проходящей через оз. Урюм. В эти годы воды 
озера с трудом сдерживаются земляными валами, окружающими 
нашу деревню подобно крепостным стенам. 

В летнюю пору оз. Урюм мелеет, и тогда, как мураши, копошатся в 
нем дети и взрослые. Веселый смех и песни звенят над озером с 
раннего утра и до позднего вечера. А бок о бок с людьми в эту пору 
живут на озере и домашняя скотина, и птица. 

Вдоль р. Чулым — на восток, юг и запад — залегла плодородная 
равнина, поросшая местами мелкими березовыми колками. С запада 
на восток — сплошным холстом тянется березовый и осиновый 
молодняк. 
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4 Низшая административно-территориальная единица, 
подразделение уезда в сельских местностях в России и в СССР до 
районирования. Исполнительная власть волости возлагалась на 
волостные суды, в состав которых входили старшина и двое 
выборных на три года из крестьян. 

Удобные земли чередуются здесь с сенокосами, сенокосы — с 
болотами, богатыми всякой дичью. Но сибирское кулачество 
безжалостно набрасывалось на степные просторы и лесные массивы. 
Не столько из-за нужды, сколько ради удовлетворения 
собственнических инстинктов оно захватывало земли, уничтожало 
леса... 

За лето обрабатывалось до 40 га нетронутой целины. Богатеи 
прибирали к рукам земли, снимали с них по 2—3 урожая, бросали и 
снова простирали свои лапы к нетронутой целине. 

Расправа с лесами была еще более жестокой. Вырубив одну 
площадь, бросались к другой. Борьба за обладание лесом была 
упорной, с “кровью”. Тут же среди леса и происходило само 
побоище. Особенно зверствовали старожилы. 

В лесу кулак рубил избушку — и лес закреплялся за ним в вечное и 
безраздельное владение. 

Годы 1900—1903 отмечены небывалой засухой и голодом, мором. Со 
второго года засухи пошли бродить по деревням брюшной тиф, 
холера. Беднота и прежде всего дети вымирали как мухи. Мор 
перешел и на скотину, которая погибала от истощения и зимних 
холодов. Как строили пригоны в сибирской деревне? Обычно 
загораживалась с четырех сторон жердями или плетнем площадь в 
700—800 м2 на любое количество скота. На этой площади ставили 
столбы, на них клали жерди, а поверх жердей — ветви, сучья и 
тонкий слой соломы. С ветреной стороны защищали соломой, 
камышом или немятыми снопами конопли и льна. Корм сваливали 
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прямо под ноги скоту. Навоз никогда не убирали, накапливали до 4—
5 м толщиной. Сгнивая, он давал тепло, благодаря чему скот не 
замерзал в лютую стужу. 

Зима проходила — приближалась весна. Разделив общественный 
запас хлеба, захватив с собой весь семенной материал, сбереженный 
от скудного урожая 1901 г., деревня выезжала в поле. Выезжая, 
забирали с собой скот, предоставляя ему самому заботиться о своем 
пропитании. Прошли 2—3 нед, зазеленели поля, ожили степи, но 
ожила и саранча. Живого места не осталось в полях... 

И голод опять наступил на деревню. 

Духовенство не дремало. Попы то и дело устраивали крестные ходы с 
иконами и хоругвями. Они собирали прихожан и шумными 
большими толпами ходили по пыльным и знойным полям и дорогам. 
Над черным умирающим пространством неслись песнопения и 
патриотические гимны. Но глух был Бог к их скорбным молитвам. 

Правительственная помощь пришла только к концу второго 
неурожайного года. Скудной была эта помощь. В летнюю пору всех 
трудоспособных сгоняли на ремонт трактовых дорог, на очистку 
болот и рямов от кочек, на резку мха и торфа. Поденная плата 
составляла от 10 до 30 к. пешему и 50 к. конному. 

Снабжать население хлебом стали только на третий год неурожая. В 
доме писаря Воронина организовали выпечку хлеба и раздачу его 
населению. Детям до 12 лет выдавали по три четверти фунта в день, 
работавшим — по полфунта. Остальное голодающее население этой 
помощи не получало. 

Кое-где для детей организовали общественное питание: кусочек 
ржаного хлеба, стакан гречневой или какой-нибудь другой жижицы, 
ржавая селедка или четверть солонины. 

15  
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Деревня Верх-Урюм, по данным следопытов пионерского отряда 
“Поиск”, берет свое начало с 1847 г. Как и многие сибирские села, 
она возникла в результате переселения крестьян из центральных 
губерний России. Не от хорошей жизни устремились люди в суровый 
край. Здесь они надеялись получить землю, найти свое счастье. 
Первым приехал сюда и облюбовал место на южной стороне 
большого красивого озера Матвей Станиславович Сильнягин. 
Позднее прибыли еще несколько семей. До 1910 г. поселение 
называлось Сильнягино — по фамилии основателя. В течение многих 
лет “задавал тон” в селе держатель “казенной винолавки” писарь 
Сергей Бали-катов. К его кабаку вечерами стекались мужики. 
Изрядно подвыпив, выходили они на широкую улицу и затевали 
кулачные бои. Кроме увеселительного заведения в селе имелись 
церковь, церковно-приходская школа, в которой училось совсем 
немного детей, магазин торговца Якова Томдера и частный 
молокоприемный пункт. 

В основном крестьяне занимались землепашеством и рыбной 
ловлей. Летним тихим утром или перед заходом солнца на берегах 
хорошо просматриваются Михайловка, Нижне-Урюм, Возрождение. 
Над водой беспрерывно носятся чайки, слышно кряканье уток. 
Весной оз. Урюм широко разливается, в нем много рыбы, которую 
крестьяне ловили в любое время года. Зимой рыбачить в одиночку 
было трудно, поэтому многие объединялись в артели. 

В центре деревни есть большая площадь. Она стала свидетелем 
многих памятных событий. Здесь провожали деревенских парней в 
армию, собирались на сходы. Ежегодно осенью проводили 
трехдневные ярмарки. Приезжали купцы, раскидывали в ряд палатки 
и вели бойкую торговлю. Вблизи ярмарки устанавливали карусель, 
возле которой толпились любопытные и любители покататься “с 
ветерком”. Летом здесь парни и девушки устраивали шумные игры с 
хороводами и песнями под гармошку. 
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Отгрохотал в 1917 г. залп “Авроры”. Раскаты его донеслись и до 
сибирской дер. Верх-Урюм. Как-то в один из летних жарких дней 
1919 г. на площади села стали появляться всадники, поднимая густую 
пыль. По команде своего командира они выстраивались в линейку. 
Состоялся большой митинг партизан и населения, на котором 
ораторы призывали всех активно бороться с белогвардейцами, 
драться с оружием в руках за Советскую власть. Многие не вернулись 
в родное село с Гражданской... Об этом напоминает скромный 
обелиск на площади: здесь похоронены герои, которые верили в 
счастливое будущее... 

Много воды утекло из оз. Урюм с тех пор, как возникла на его берегу 
деревня. Сменились поколения, прошли годы. В 1925 г. я уехал. А 
когда приезжаю сюда погостить, вспоминаю свое детство, юность, 
встречаю знакомых, и далекая сибирская деревенька вновь 
становится родной и близкой. Она — моя родина». 

                                                          Из воспоминаний К. Ткаченко 
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                                                                            Таблица 1 

Население некоторых волостей Каинского уезда в 1922 г.  

Селение Тип населенного Число Пол  Всего 

                пункта              хозяйств      муж.жен.  

                          Нижне-Каргатская волость 

Нижне - Каргатское Село     450            1199 1321 2520 

Хапово »                        308           931 938 1869 

Чича Деревня                        126     389 404 793 

Михайловская »              247          799 846 1645 
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Сарыбалык »                         275          673 769 1442 

Щелчиха »                           66         203 225 428 

Итого...                         1472          4194  4503 8697 

                           Нижне-Чулымская волость 

Нижне-Чулым Деревня      680 2120 2078 4198 

Ильинское Село                       273 992 1005 1997 

Горносталева (Увальная) 462 1443 1521 2964 

Верх-Каргат (Дурманка)           509 2000 2020 4020 

Кротово Поселок            207 641 587 1228 

Итого...                     2131     7196  7211    14 407 

                                                 Светлинская волость 

Светлое Село             153 397 400 797 

Чулымская Деревня 160 287 300 587 

Широкая Курья »   49 127 159 286 

Казанский Поселок 44 128 116 244 

Благовещенский » 52 148 121 269 

Григорьевский »              20 77 85 162 

Ново-Троицкий »            41 165 147 312 

Ипатова Деревня             99 240 255 495 

Мамон Поселок        135 359 333 692 

Григорьевский Выселок 44 131 132 263 

Салзковский Коммуна   1 Сведений нет   

Шалаевский Выселок —  » »  

Итого...                     798 2059 2048 4107 
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                                                                                                     Таблица 2 

Население    Лянинской    волости   Барнаульского округа до 1902 г. 

Селение Тип населен. Число хозяйств     Пол  Всего 

     пункта                                      муж. жен.  

       1                   2                                3                      4 5           6 

Лянино Село                           105                 250 261 511 

Чумашевское »                   42      159 153 312 

Благодатное »                   73      155 133 288 

Хапово »                          154                 182 167 349 

Таскаева Деревня                222                 309 223 532 

Чичинская »                           129                 152 159 311 

Сарыбалыкская (Крысина) »231                 239 279 518 

Разсказова »                           23                   67 72 139 

Осолодочная »               22                      51 54 105 

Тычкина                            21                   43 41 _ 84 

Палецкая »                          37                   81 92 173 

Российская »                          14                   28 34 62 

Лепокурова »                 59               151 156 307 # 

Кукарина »                            40               113 118 231 

28                                       

Ключевская Деревня       39              108 117 225 

Редькина »                            18       46 50 96 

Горносталева (Увальная) » 31 114 117 231 

Злыдарская »                          22       66 77 143 

Новоказаринская »                      19           50 54 104 
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Лягушье »                          24           82 94 176 

Новорозинский (Кулеба) Выселок 45 41 42 83 

Урюмская (Лохмоткина) Деревня 30 61 60 121 

Светлая »                                     60 142 147 289 

Ипатова »                                   40 105 116 221 

Нижне-Чулым (Саразтулово) » 52 127 126 253 

Широко-Курьинская »             21 58 57 115 

Г ородищенская »                        18 50 62 112 

Богатиха »                                    15 35 45 80 

Щелчиха »                                   50 67 69 136 

Барлакульская »                        66 118 120 238 

Николаевская (Беляниха) »          60 127 132 259 

Верх-Урюм (Сельнягино) »         109 179 182 361 ^ 

Алексота (Журавлевка) »                     37 79 65 144 

Михайловка (Кукуй) Заселок         82 190 194 384 \ 

Ирбизень »                                    25 70 65 135 

Итого...                                 2035 3895 3933 7828                                                               
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                                Въезд в  Здвинск  со  стороны Барабинска 
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