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ВЛАДИМИР ЗЕНЗИН 

  

СИБИРСКИЕ КОРНИ 
(Историко-краеведческое повествование) 

Геологический природный памятник - урочище «Берег Драверта» занимает площадь 
в 75 га и расположен на правом берегу Иртыша в Омской области. Свое название это 
уникальное место получило от фамилии первого исследователя – Петра Драверта, 
профессора геологии, минералогии и геофизики. Он первым обнаружил в урочище 
наскальные надписи и рисунки. 

 

 

Урочище представляет собой растущий овраг с высотой склонов до 10 м, который 
обнажает все новые исторические находки – породы неогена и палеогена, отпечатки древних 
растений и животных времен мамонтов. В этих же красивых местах обнаружена и стоянка 
древних людей. 
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Приветственное Слово губернатора Омской области с 1991 
по 2012 гг., президента регионального общественного фонда 
«Духовное наследие» Леонида Константиновича Полежаева к 
читателям книги «Сибирские корни». 

Уважаемые читатели! 
Перед Вами книга «Сибирские корни», посвящённая 200-

летию Омской области. Данное издание подробно знакомит с 
историей Прииртышья и образованием области, её природно-
климатическими достопримечательностями, экономическим и 
социальным положением сегодняшней жизни. Ведётся 
откровенный разговор о будущем Омского региона, о 
приближении 200-летнего юбилея.области. Основную, главную 

часть книги составляют историко-краеведческие материалы Омского Прииртышья, о чём 
автор писал уже во многих изданиях. 

Об этом, например, говорится во вступление к его книге «Сибирский характер»: 
«Кто я? Кто мои предки? Моя Родина? Моя Сибирь!.. Россия - великая страна. Мой 

родной дом, мой родной край? Откуда ты, Русь?..». 
Эти и другие вопросы о судьбе и истории России волнуют любого русского человека. 

Владимир Зензин, автор исторического повествования «Сибирский характер», - коренной 
сибиряк. Им написано более тридцати книг о Сибирской природе и людях Сибирского края. 
И его обращение в новом произведении к истокам Сибири, к истории образования 
Древнерусского государства и истории Прииртышья, вполне естественно. Как истинный 
литератор, он внимательно и уважительно всматривается во всеобщую историю развития 
Человечества, он гордится Великим Русским Народом, великой страной с названием 
«Россия». Славяне, наши далёкие предки, люди красивые, сильные, храбрые – жили по 
законам Рода и Крови, Совести и Справедливости - они пронесли эти качества русского 
человека через многие века и передали их нам, россиянам, как великое наследство. 

 
Лично я много раз высказывался о значение и роли истории в человеческом 

обществе. Вот одно из высказываний: 
«…ЗНАНИЕ ПРОШЛОГО СТРАНЫ – ЭТО ВООБЩЕ СВЯТЫНЯ» 
«…Во всем цивилизованном мире постоянно культивируются нравственные идеалы 

и гуманизм, а преемственность поколений, знание прошлого страны – это вообще 
святыня…».  

* * * 
«…Не берусь утверждать, что новая общенациональная Российская идея зародится 

именно в Сибири, но я твердо уверен, что ей уже не суждено выйти из-под пера столичных 
политиков как спасательному рецепту для нации, переживающей кризис. Эта идея должна 
вызреть в сознании миллионов россиян, прежде всего провинциалов, сформироваться через 
трезвое осмысление общественных, нравственных традиций страны и народа, 
неисчерпаемого природного наследия, которое подарила нам земля. 

…Нам еще предстоит восстанавливать свою историческую память. Многие наши беды 
происходят от постоянного стремления начать жизнь с чистого листа, не быть самими 
собой, от недостаточного внимания к своей Отчизне, ее историческому и культурному 
наследию, природному потенциалу родины. Осознание своих корней, уважение к предкам и 
любовь к Родине - большой и малой - вот отправные точки на пути становления 
объединяющей общенациональной идеи. Возрожденная общность на территории России 
возникнет из земель и краев, сохранивших свое историческое лицо, свою самобытность».  

 
Леонид Полежаев, Губернатор Омской области с 1991 по 2012 г., 

Президент регионального фонда «Духовное наследие», 
Член-корреспондент Российской и Международной академии инженерных наук, 

 Почетный профессор Омского государственного университета 
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УСПЕНСКИЙ СОБОР 

 

 
 

Свято-Успенский кафедральный собор (Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы и 
Приснодевы Марии) - действующий собор, один из наиболее посещаемых храмов Омска, 
находящийся в самом центре города на Соборной площади. Достопримечательность Омска. 
Был разрушен во времена советской власти и восстановлен в начале XXI века на средства, 
специально собранные горожанами. 

 
Новый Успенский собор был торжественно освящён 15 июля 2007 года. 
После концерта, в котором приняло участие более 800 артистов со всей России, 

состоялся грандиозный фейерверк. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ВСТУПЛЕНИЕ. Революции. Гражданская война  

на территории Омской области        5 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Освоение русскими людьми земель Сибири.  

Мои дальние предки         64 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Заселение Прииртышья. Казачье сословие. 

Противостояние. Возрождение        276 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Образование Омской области. Этапы пути.  

Юбилеи городов: Тара - 400-летие,  

Омск - 300-летие, Тюкалинск - 250-летие, Калачинск - 200-летие   386 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Природа - Экология – Жизнь     467 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. «Перестройка». Будущее Омской области,  

приближение к 200-летию         670 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1          862 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2           895 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ       902 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

СТОЛЕТНИЕ ДАТЫ ФЕВРАЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЙ И 
ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В середине декабря 2018 года я получил по Интернету приглашение на лекцию, как 
постоянный слушатель Краеведческого лектория библиотеки им. А.С. Пушкина. Вот оно: 

«Уважаемые коллеги! Омская государственная областная научная библиотека имени 
А.С. Пушкина (ОГОНБП) приглашает Вас 20 декабря 2018 года в 16-00 на девятую лекцию 
публичного Краеведческого лектория в «Пушкинке», тема лекции «Омское восстание 22 
декабря 1918 года». Лектором выступит Галина Геннадьевна Эрлинекова, краевед, 
изучающий историю Кировского округа. Лекция пройдёт в Центре краеведческой 
информации ОГОНБП (ауд. 229)». А.П. Сорокин, заместитель директора, руководитель 
Центра краеведческой информации. 

 
* * * 

Перед небольшой аудиторией собравшихся выступила средних лет, стройная, 
миловидная женщина, которая спокойным, доверительным языком рассказала о событиях 
давних лет, по собранным материалам из архивов, газет и разных источников. Впечатление 
такое, что она только недавно всё это видела своими глазами, разговаривала лично с 
некоторыми участниками восстания. Достоверность очень походила на подлинную, так как 
Галина Геннадьевна досконально знает весь Кировский район, его запутанные улицы, вроде 
входила в дома, где прятались и сражались рабочие и солдаты, предлагая через 
мультимедийную презентацию рассмотреть картины Куломзина тех дней. 
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Если говорить вкратце, то Галина Геннадьевна вела речь о следующем: 
Вооружённое восстание 22 декабря 1918 года стало результатом выполнения решений I 

и II Сибирских областных партийных большевистских конференций, прошедших в Томске 
соответственно 18 августа 1918 года и 23 ноября 1918 года. Готовило вооруженное восстание 
Сибирское бюро при 5-й красной армии. Подготовка велась тщательным образом, в планы 
входил захват резиденции Верховного правителя, комендатуры, Главного штаба, телеграфа, 
радиостанции, вокзала, тюрьмы (где находилось много большевиков), оружейного склада и 
лагеря, где находились пленные красноармейцы 

 
В Омск нелегально прибыли А.Е. Нейбут,  

А.А. Масленников, М.М. Рабинович, П.А. Вавилов 
из Сибирского областного комитета РКП(б). 
Подготавливал восстание специально созданный 
военно-революционный штаб, возглавляемый  
П.А. Вавиловым, при котором были созданы 
несколько отделений: информационно-
разведывательное, организационно-пропаган-
дистское, мобилизационно-оперативное, 
подрывной отряд и Красный Крест. Организаторы 
восстания разбили город на 4 района, в каждом из 
которых действовал свой штаб. 

Контрразведка белых была осведомлена о 
подготовке восстания и накануне приняла 
своевременные меры, арестовав штаб 
заговорщиков, явочную квартиру со складом 
оружия и группу втянутых в заговор рабочих. 

Арестовано было 81 человек, посвящённых в 
подготовку бунта. Были подтянуты 1½ тыс. 
бойцов надёжных частей. 

А.В. Колчак в это время тяжело болел, 
кризис пришёлся на третью декаду декабря, 
адмирал с трудом мог говорить и почти не вставал с кровати. В Омске начали 
распространяться слухи о возможной смене Верховного правителя. Из-за произошедших 
упреждающих арестов большевики решили отложить восстание, однако не успели 
предупредить всех своих соучастников. 

В ночь на 22 декабря взбунтовались 2 роты гарнизона Омска. Рабочие из предместья 
Куломзино захватили станцию, разоружили милицию и батальон карпаторуссов, послали 
отряды для подрыва железной дороги. К ним присоединилась полурота охраны моста через 
Иртыш и русские военнопленные, возвращавшиеся из Германии. Восставшие разоружили 
казачью сотню, захватили тюрьму и объявили, что все политические заключённые свободны. 
Арестанты-большевики сразу примкнули к восставшим, а эсеры и меньшевики сомневались, 
стоит ли это делать, однако освободители дали им понять, что свобода - дар бесценный, и 
арестантам волей-неволей пришлось выбираться из тёплой тюрьмы на декабрьский мороз. А 
в самом Омске мятеж завершился неудачной атакой большевиков на лагерь военнопленных. 
Уже утром правительственные войска заняли тюрьму. 

Наибольший масштаб восстание приобрело за рекой Иртыш, в пригороде Омска - в 
Куломзина, где изгнанные из Омска повстанцы и местные рабочие разоружили дорожную 
милицию, захватили станцию, вокзал и посёлок. Подошедшие к утру из Омска войска с 
пулемётами и артиллерией загнали отчаянно сопротивлявшихся большевиков в депо, где им 
пришлось сдаться и сложить оружие. К вечеру восстание было полностью подавлено. 

 

Павел Андреевич Вавилов(1891-1919) - 
революционер, большевик, 

профессиональный деятель, борец за 
власть Советов в Поволжье и в Сибири 
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Всего на стороне красных выступило 500-600 человек. 

Солдаты правительственных войск, плохо одетые и озлобленные тем, что им пришлось 
долго стынуть на морозе, начали вымещать злобу на пленных, и командирам с трудом 
удалось остановить расправы. Был создан военно-полевой суд. 

В ходе подавления восстания было убито в боях 250 восставших., по приговору военно-
полевого суда было расстреляно ещё 170, оправдано 24 человека. 

22 декабря Верховный правитель издал приказ, в котором войскам, подавлявшим 
восстание, объявлялась благодарность, а тех, кто участвовал в мятеже, предписывалось 
предать военно-полевому суду. В этот же день в тюрьму прибыл прокурор, который вёл дело 
об арестованных в Уфе учредиловцах, и собирался их выпустить на свободу как невиновных. 
Однако ночью их всех уже успели «освободить» мятежники. 

В соответствии с расклеенным на улицах приказом начальника гарнизона генерала  
В.В Бржвзовского. некоторые из покинувших тюрьму вернулись в неё. Кто-то был задержан 
на улице и также доставлен в тюрьму. 

Вечером 22 декабря был организован военно-полевой суд, председателем которого был 
назначен генерал В.Д. Иванов. 

Большевики были разбиты не только из-за путаницы с отменой восстания, но и из-за 
неучастия большинства солдат в выступлении. Лагерь же 11 тыс. пленных венгров, на 
которых также делали ставку большевики, был вовремя занят чехами. 

* * * 

После часового выступления к выступающей появились вопросы, и из её ответов 
следовало, что она родилась в Кировском районе города Омска. По линии матери является 
потомком казаков, отец происходил из обедневшего дворянского рода. Работала в городской 
связи. На протяжении многих лет любимым занятием было изучение истории Кировского 
округа. И мне подумалось: каждый житель Омской области мог быть или участником 
исторических событий или живым свидетелем общей истории. Или по рассказам старших 
очевидцев, а то и просто из архивных данных узнать кусочек истории Омской области и так 
вот запросто и доходчиво рассказать о ней, как это сделала Галина Геннадьевна. 

Задал и я вопрос, почему нет никаких данных о 3-м районе (Атамановском хуторе), 
которым командовал Рабинович, на что Галина Геннадьевна ответила: 

«У меня полные сведения по четвёртому району (Куломзино), есть данные по 1-му и 2-у 
районам, а вот по 3-му нет. Так сказать «белые пятна». Я уже объяснила, что занимаюсь 
краеведением, в основном, Кировского округа...». 

 
* * * 

Вечером, придя домой, я сел за компьютер, набрал в Интернете поиск: «Вооружённое 
восстание 22 декабря 1918 года», где просмотрел около десятка разных сообщений. У меня 
журналистская привычка «скачивать», копировать интересные материалы. И на этот раз так 
же скопировал некоторую информацию, несколько полную, чем услышал в выступлении 
Галины Геннадьевны. А именно: 

«…В Куломзино восстали железнодорожники, солдаты особой пулеметной роты, 
грузчики, строители, рабочие мельницы Колокольникова, заводов «Азия» и 
шпалопропиточного завода. К ним присоединились солдаты прибывшего с запада эшелона. 
Они выскакивали из теплушек и с криками: «Да здравствует власть Советов и 
куломзинский пролетариат!» – вступали в ряды сражавшихся против «колчаковского 
режима». Тогда эта станция - окраина Омска, сейчас можно сказать центр одного из 
Административных районов города Омск. Для того, что бы нам спустя почти сотню лет 
лучше понять подлинную историю той холодной декабрьской ночи, необходимо 
разобраться, кто именно стоял за восстанием «рабочих и крестьян» против пресловутого 
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«колчаковского режима». До восстания в Куломзино, в том же 1918 году в Омск, 
прибывает Арнольд Яковлевич Нейбут, по кличке «Петр». Нейбут родом из семьи 
латышских крестьян - «надежный большевик» и член РСДРП с 1905 года, к тому же, 
хорошо знаком с городом, в нем он два года с 1910 по 1912 занимался подпольной партийной 
работой. А накануне Первой Мировой войны, выехал в США, как многие другие большевики и 
несколько лет там прожил. Такой визит, не мог остаться незамеченным для контрразведки 
армии Александра Васильевича Колчака. Да и приезд условного «Нейбут» в Омск сейчас, его 
бы наверняка окрестили «иностранным агентом», и современная контрразведка тоже не 
оставила бы такой визит без внимания. К тому времени, когда в Омск прибывает Нейбут, 
там уже подпольно работают бежавшие из лагеря для военнопленных Александр 
Александрович Масленников - член РСДРП с 1909 года и Павел Андреевич Вавилов - член 
РСДРП с 1911 года. Проводил агитацию среди рабочих и Михаил Моисеевич Рабинович – 
член РСДРП с 1914 года. 

 
* * * 

Подготавливал восстание специально созданный военно-революционный штаб, 
возглавляемый Вавиловым, при котором были созданы несколько отделений: 
информационно-разведывательное, организационно-пропагандистское, мобилизационно-
оперативное, подрывной отряд и даже Красный Крест. Организаторы восстания разбили 
город на 4 района, в каждом из которых действовал свой штаб. Так, штаб 1-го района 
находился на улице Воздвиженской, которая сейчас носит название Рабиновича. Старый 2-х 
этажный дом № 88 сохранился и пой сей день, на нем есть даже памятная табличка. 
Несмотря на то, что улица носит название Рабиновича, общее руководство этим штабом 
осуществлял вовсе не Рабинович, а Масленников. В задачи 1-ого штаба входил захват 
крепости где находились комендант города и штаб корпуса, захват артиллерийских складов 
и освобождение тюрьмы, где помимо заключенных находились эсеры и большевики. После, 
вооруженные заключенные и рабочие должны были создать «заслон» на Тюкалинском 
тракте. Дом по ул. Рабиновича 88 штаб 1-ого района. Штаб 2-го района был расположен на 
улице Степная дом 1, и до наших дней не сохранился. Этот, штаб должен был взять ставку 
Верховного Правителя Колчака, Совет Министров и Кадетский корпус, разоружить казаков 
и 25-ый батальон Мидлсекского полка под командованием британского полковника Джона 
Уорда, освободить военнопленных, захватить телеграф. Общее руководство районом 
возлагалось на Нейбута. Где точно находился штаб 3-го района – доподлинно неизвестно. В 
задачу штаба входил захват ЖД Вокзала и бронепоезда, моста через Иртыш и пороховых 
складов. Создать и выставить «заслон» в сторону Новониколаевска. Руководил штабом 3-го 
района Рабинович. А вот штаб 4-го района – сохранился и по сей день, сейчас это дом по 
улице Суровцева, 1. Задачей 4-ого штаба было разоружение находившегося в Куломзино 
батальона чехословацкого корпуса и расположенных на станции всех прочих воинских 
эшелонов, взрыв ведущих на запад железнодорожных путей и создание «заслонов» на 
Челябинском и Тюменском направлениях. В начале восстания каждый район должен был 
действовать самостоятельно. После выполнения поставленных задач начальники штабов 
должны были сообща руководить дальнейшим ходом событий. В случае успеха 
предполагалось после освобождения Омска в течение трех суток, провести мобилизацию и 
вооружение всех омских рабочих и крестьян из ближайших деревень, создать армию и 
выступить в сторону Новониколаевска с тем, чтобы пробиться в районы рабочего Кузбасса, 
что б и там запылал «пожар революции» и «гражданской войны». Именно поэтому 
подготовка к вооруженному восстанию в Омске велась тщательнейшим образом. Для 
достижения всех этих целей в город было заслано более 180 человек, вместе с ними на 
нужды «восстания рабочих и крестьян» по разным подсчетам было передано более 10 
миллионов рублей. Проводилась большая пропагандистская работа, в том числе в лагерях, 
где содержались плененные в ходе Первой мировой войны венгры и немцы. Велась работа 
по подкупу людей, создавались боевые ячейки, на конспиративные квартиры и в штабы 
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свозилось оружие. Первоначально дата восстания была назначена на 19 декабря 1918 года, 
но из-за нехватки оружия, ее перенесли на три дня и военно-революционный штаб, 
возглавляемый Вавиловым, постановил - восстание должно начаться 22 декабря 1918 года в 
2 часа ночи одновременно во всех районах города. Дата была выбрана неслучайно, ведь в это 
время тяжело болел сам Александр Васильевич Колчак. Верховный Правитель с трудом мог 
говорить и почти не вставал с кровати. Царская контрразведка, доставшаяся армии 
Александра Васильевича Колчака можно сказать «по наследству» была осведомлена о 
предстоящем восстании и приняла соответствующие меры - за несколько часов до начала 
восстания были разгромлены две ключевые конспиративные квартиры со складами оружия. 
Находившиеся здесь «революционные элементы», оказавшие сопротивление были убиты на 
месте, прочие арестованы. На подходе к городу была остановлена, досмотрена и арестована 
подвода с оружием. Узнав о таком провале, военно-революционный штаб принял решение, 
срочно отменить восстание. В районные штабы были направлены связные, но предупредить 
удалось не всех. До 1-го штаба Масленникова и 4-го штаба рядом с Куломзино связным по 
ночному заснеженному городу не удалось добраться. Восстание, таким образом, началось 
частично и разрозненно. В 1-м районе восставшие захватили тюрьму, освободили и 
вооружили заключенных, по разным данным 205 человек, которые тут же разбежались по 
городу в поисках наживы. Части заключенных, например членам Учредительного Собрания 
освободители и вовсе пригрозили расстрелом, когда они не захотели покидать тюремных 
стен. Отряд выставил караулы и до утра ждал распоряжений из штаба. Утром появилось 
подразделение из унтер-офицерской школы, революционные элементы были арестованы и 
переданы казакам атамана Сибирского казачьего войска генерал-майора Бориса 
Владимировича Анненкова. Им не повезло, ибо «анненковцы», боролись с большевиками с 
особой жестокостью, за которую сыскали дурную славу даже среди самих белогвардейцев. 

Таким образом штаб 4-ого района фактически в одиночку продолжил восстание. Была 
захвачена почта и телеграф, разоружена вся железнодорожная охрана. Восставшие 
окружили клуб, где спали чехословацкие части и разоружили их. Был вооружен целый 
эшелон возвращающихся из германского и австрийского плена солдат. Таким образом, в 
руках восставших оказалось все Куломзино. Выполнив свою задачу, штаб 4-го района стал 
ждать известий из военно-революционного штаба, будучи в полной уверенности, что и в 
городе восстание развивается согласно плану. Время шло, но сведений о ситуации в городе 
не поступало. Связные, посланные туда, не возвращались. На подавление восстания 
куломзинцев были посланы отряды чехов, отборные казачьи части, которые наступали с 
двух сторон: от Атаманского хутора и от Порт-Артура. В 11 часов утра 23 декабря 
выступление в Куломзино было подавлено. Несмотря на болезнь, Александр Васильевич 
Колчак выпускает приказ №152 по поводу подавления омского восстания. 
Вот его полный текст: «В ночь на 22 декабря изменники России, пользуясь 

провокацией, освободили из тюрьмы часть арестованных и пытались вызвать беспорядки в 
городе, в войсках и на железной дороге. Частями омского гарнизона банды преступников 
были уничтожены. 

1. Благодарю начальников гг. офицеров, солдат и казаков частей гарнизона, 
вызывавшихся по тревоге для восстановления порядка, за их высокое понимание долга 
солдата, за их любовь к родной измученной стране и за труды. Отличившихся представить 
к наградам. 

2. Всех принимавших участие в беспорядках или причастных к ним – предать военно-
полевому суду. Приказ этот прочесть во всех ротах, батареях, сотнях, эскадронах и 
командах». 

Адмирал Колчак 
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* * * 

По данным, опубликованным 28 декабря 1918 года в газете «Сибирская речь», при 
подавлении восстания было убито 247 человек, расстреляно по приговору военно-полевого 
суда 117 человек, приговорено к каторжным работам и тюремному заключению 13 человек. 
Вообще, какой- то особой жестокости при подавлении восстания проявлено не было, да 
отдельные офицеры конечно чинили самосуд, но и это можно понять. Пойди отличи его 
«идейного большевика», от банального бандита. Однако, миф о том, что лично Колчак 
утопил все Куломзино и его окрестности в крови, жив до сих пор. И это при том, что 25 
декабря 1918 года спустя трое суток, именно Колчак поручает провести строжайшее 
расследование действий военно-полевого суда и отдельных офицеров по делу восстания, 
поручив его бывшему военно-морскому прокурору Мартьянову, человеку честному и 
мужественному. Куда интереснее, что коммунисты раз за разом повторяя миф о утопленном 
в крови Куломзино, забывают, что никакие репрессии не могли сломить волю руководителей 
того восстания Рабиновича, Нейбута, Масленникова и Вавилова. Эти оставшиеся на свободе 
руководители омского подполья продолжали получать деньги на свою революционную 
борьбу. Готовили новое восстание, намеченное на 1 февраля 1919 года, и были убиты или 
арестованы и расстреляны гораздо позднее, чем посланные ими на смерть рабочие с 
Куломзино. 

По итогам изучения всех событий, связанных с «Вооружённым восстанием 22 декабря 
1918 года» подготовлено и выпущено по всей территории России десятки книг. Вот только 
небольшая часть. 

• Борьба за Советы в Омском Прииртышье (июнь 1918 - ноябрь 1919): Колесников А. 
Вооружённые восстания в Омске. Омск. 1989. 

• В камне и бронзе. Петров И. Против кровавого режима. Омск. 1981. 

• Восстание омских рабочих против Колчака 22 декабря 1918 г. Н. Колмогоров. Омск. 
1957. 

• Гибель Сибирского казачьего войска. В.А. Шулдяков. Книга 1: 1917-1920. Москва. 2004. 

• Иртышский вертоград: Шинкарёв Л. Забастовки и расстрелы: Куломзинское восстание. 
Москва. 1998. 

• Омские большевики в годы Гражданской войны. М.В. Красных. Омск. 1947. 

• Омский историко-краеведческий словарь. П.П. Вибе, А.П. Михеев, Н.М. Пугачева. 
Москва. 1994. 

• Разгром Колчака. С.Г. Черемных. Москва. 1969. 

• Сибирь: Вегман В. Восстание омских рабочих против колчаковщины (22 декабря 
1918г.). Новосибирск. 1981. 

• Колчак против колчаковщины. 

• Памятники и памятные места Омска и Омской области. А.Ф. Палашенков. Омск. 1967. 

• Плотников И.Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. Ростов н/Д.: 
изд-во «Феникс», 1998.- 320 с. ISBN 5-222-00228-4 

• В.Г. Хандорин Адмирал Колчак: правда и мифы. Глава «Первые шаги Верховного 
правителя». 

• Новиков П.А. Гражданская война в Восточной Сибири. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. 
- 415 с. ISBN 5-9524-1400-1 
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• Зырянов П.Н. Адмирал Колчак, верховный правитель России. - 4-е изд. - М.: Мол. 
гвардия, 2012. - С. 419. - 637 [3] с 

Информация в периодической печати. 

• Газета «Вечерний Омск» 22 декабря 1998. Омск (статья Шевелёва Л. Это тоже часть 
нашей истории). 

• Газета «Омский вестник» 23 января 1992. Омск (Князев В. Жизнь для всех, и смерть за 
всех: [личный адъютант А. Колчака - об адмирале и декабрьском восстании]). 

• Газета «Омский вестник» 28 января 1992. Омск (Князев В. Жизнь для всех, и смерть за 
всех: [личный адъютант А. Колчака - об адмирале и декабрьском восстании]). 

• Газета «Омский вестник» 29 января 1992. Омск (Князев В. Жизнь для всех, и смерть за 
всех: [личный адъютант А. Колчака - об адмирале и декабрьском восстании]). 

• Газета «Омская правда» 21 декабря 1993. Омск (В тот декабрьский день: [воспоминания 
очевидцев дек. восстания] публикацию подготовил Л. Шевелева). 

• Газета «Красный путь» 18 декабря 1998 (№56). Омск (Лазуткин В. Братья Зубовы: 
Куломзино, 1918). 

• Газета «Третья столица» 26 декабря (№49). Омск (Статья Шулдяков В. А. 22 декабря: 
Самая кровавая страница в истории Омска). 

 
* * * 

ПАМЯТНИКИ восстанию 22 декабря 1918 года. В Омске установлен мемориал жертвам 

восстания. 

В Омске помещение, где проходил военно-полевой суд и расправа над участниками 
восстания 22 декабря 1918 года, является памятником архитектуры регионального значения 
на основании Решения Омского облисполкома от 26.06.80 № 239/10 по улице Сибирская 47.  

 

 
Памятник большевикам, павшим при восстании в Куломзино 22 декабря 1918 года. 

Куломзино – станция, окраина Омска, сейчас это центр одного из районов города. 
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И ЗИМОЙ... 
22 декабря 2012 года, несмотря на сильный мороз, коммунисты Кировского района 

провели митинг, посвящённый 94-годовщине Куломзинского восстания против кровавой 
диктатуры Колчака. Вместе с коммунистами в митинге приняли участие ветераны и 
студенты механико-технологического техникума. Перед собравшимися выступили второй 
секретарь Омского ОК КПРФ, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания 
Омской области А.А. Алехин, председатель Кировского Совета ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов, депутат Законодательного Собрания  
В.Н. Архипов, студенты техникума.  

К памятнику и братской могиле жертв колчаковщины были возложены гирлянда и цветы. 
Память о героях, боровшихся за счастье народа, навсегда останется в памяти омичей. 

И ЛЕТОМ... 
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«БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ!» 

Так мне ответила Галина Геннадьевна на отсутствие у неё информации из 
Атамановского хутора в третьем районе восставших в ночь на 22 декабря 1918 г. Вторично 
на следующий день, я сел за компьютер в надежде выявить еще хоть какие-то подробности в 
Интернете. Среди множества статей мне удалось найти следующее: « Некоторые советские 
историки утверждают, что и до 3-го штаба Рабиновича связной добрался, хотя и с 
опозданием. И к тому времени, рабочие, разоружив чехословацкий отряд численностью аж 
в 400 человек, заняли железнодорожные мастерские и направились к лагерям 
военнопленных. Но в самый последний момент прибыл связной с известием об отмене 
восстания, Рабинович приказал бросать оружие и разбегаться восставшим кто куда...».  

Конечно и это информация может быть далеко не полной, Но поиск я прекратил, и даже 
реплика «белые пятна истории» мне в данном случае показалась слишком значительной, 
которую можно применить только к глобальны, масштабным событиям. Здесь возможны 
«небольшие, белые пятнышки» или небольшие пробелы в исследование истории. В связи с 
этим хочу привести примеры из подготовки и издания собственных краеведческих журналов 
по истории колледжа транспортного строительства, где проработал преподавателем 56 лет 
(Более полувека!). Почему именно этих журналов. Да потому, что Атамановский хутор стоит 
в них в центре повествования в начале 20-го века, в эти же годы. К тому же техникум- колледж стоит 
на улице Лобкова,17, что связана с именем революционера–большевика. 

Итак, Атаманский хутор основан в 1896 году в составе Омского уезда Акмолинской 
области Постановлением присутствия Войскового хозяйственного правления от 18 апреля 
1896 года «О разрешении обществу Омского городского поселения образовать новый хутор 
близ вокзала железной дороги. С 3 января 1920 года по 25 мая 1925 года входил в состав 
Омского уезда Омской губернии. В начале 20-го века весь посёлок Ленинска состоял из 
нескольких разнородных поселений. Здесь есть следы Атаманского хутора (церковь на ул. 
Труда), поселка при железнодорожной станции. Есть поселки при заводах - 
вагоноремонтном и других. Фактически до 1950-х Ленинск был обособленным городком - от 
Омска его отделяла ветка городской железной дороги, товарный двор которой находился 
недалеко от нынешней транспортной академии - на месте сквера 30-летия ВЛКСМ. Части 
Ленинска имели свои народные названия - Порт-Артур, Сахалин, Привокзальный, 
Атаманский хутор и др. Сахалин - наиболее отсеченная часть поселка. 

 
* * * 

По истории колледжа я выпустил три журнала. Начало исторической части включало: 

- Первое появления поезда в Омск из Челябинска - 1984 год; 

- Строительство железнодорожного моста - 1896 год; 

- Образование железнодорожного училища - 1900 год; 

- Завершение строительства 2-х этажного кирпичного здания -1903 г. 

- Переименование училища в техникум Омской железной дороги - 1927 г. 
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А вот первые страницы третьего журнала «Мой любимый колледж»: 
110-ой годовщине Омского колледжа транспортного строительства и 65-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне посвящается. 
В.В. Зензин 

 
 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ КОЛЛЕДЖ 
(Методическое пособие для руководителей учебных групп колледжа) 

 
Омск – 2010 г. 

 
 
В 1894 году в г. Омск на левобережье Иртыша прибыл первый поезд из Челябинска, 

который на паромах был перевезен на правый берег. И далее поезд продолжил свой путь до 
станции Николаевск (ныне Новосибирск). В 1896 году закончено строительство ж/д моста 
через Иртыш. Для обеспечения всех работ на станцию Омск нужны были специалисты – 

техники ж/д транспорта.  
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Это здание сохранилось и до сих пор, а к нему добавился целый комплекс других 

зданий и сооружений 
 
 
В 2000 году коллектив колледжа отметил славное Столетие со дня рождения своего 

учебного заведения. За прошедшее столетие в стенах училища – техникума – колледжа 
подготовлено свыше 15 000 специалистов широкого профиля техника-строителя, которые 
трудятся ныне на всей территории России.  

 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА 
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Ред. В дни проведения юбилейного праздника мной написано стихотворение 
 

РОВЕСНИК ВЕКА! (1900-2000 гг.) 
 

На пороге двадцатого века, 
перерезав Уральский хребет, 
путь Великий со звонами эха 
на Восток проложил первый след. 
 

Под гудок паровоза победный, 
оглашая Сибирский простор, 
мчался поезд по этому следу 
на зеленый везде семафор! 
Восемьсот девяносто четвертый!.. 
- В этот год, этап стройки верша, 
прибыл в праздничный Омск 
 поезд четко 
и уперся в разлив Иртыша. 
Нужен мост был… 
И новые рельсы, 
и строителей новый отряд 
для профессии этой, железной, 
из хороших толковых ребят… 
В сентябре девятисотого года, 
чтоб готовить строителей в срок, 
в Атамановском хуторе гордом 
дан в училище первый звонок! 
Вечность!… 
Годы учебы, свершений! 
 
 
 
 
 

 
В ногу с веком, в едином строю 
здесь прошло не одно поколенье, 
есть династии в нашем краю! 
Чтим училище – техникум - колледж, 
педагогов, больших мастеров, 
как Андреев, Рычков,  
 ну а позже – Хохов,  
Копац, Пятков, Мисюров… 
Помним подвиг в снегах Самотлора, 
пади БАМа… 
  Тайшет… Уренгой… 
Сохраняли мы фауну с флорой 
технологией новой, душой! 
В летопись тех трудов бескорыстных 
вписан летчик-герой Байдуков, 
и Владимир Лейтланд –  
замминистра, 
Вознесенский, Хелмицкий, 
Смирнов… 
Слава всем, кто дерзает и строит! 
Память вечная бедам войны! 
Слава всем безымянным героям  
сохранившим нам радость весны! 
Молодым ставить новые вехи! 
Пусть сердец не коснется печаль! 
Нас в огнях двадцать первого века  

ждет иная, прекрасная даль. 
 

 Владимир Зензин, 
Член Союза журналистов России, 

преподаватель колледжа,  
работающий в стенах ОКТС с 1960 г. 
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«Храним традиции, живём настоящим, строим будущее» 
Училище – техникум – колледж 

(Краткая историческая справка) 
 
В соответствии с приказом министра путей сообщения, назначенному начальнику училища 

коллежскому советнику Якову Громову предписывалось: немедленно по приезду в город Омск, 
временно нанять помещения для двух учебных групп, двух мастерских и начать классные 
занятия в сентябре 1900 года и в этом же году приступить к строительству здания училища.  

Занятия в техническом железнодорожном училище г. Омска начались 12 сентября 1900 
года. Обучение длилось три года. Учебный процесс вели три преподавателя и заведующий 
мастерскими. Первый выпуск состоялся в 1903 году (16 человек). 

В 1903 году учебное здание училище было полностью готово для занятий. На первом этаже 
с восточной стороны была квартира начальника училища. С западной стороны- церковные 
помещения. На втором этаже в середине здания был актовый зал, а в подвальном помещении 
находился водяной котёл для обогрева помещения. 

После революции, в 1917 году, ввиду намечавшегося большого строительства в Сибирском 
крае, училище преобразовывается в строительный техникум Министерства путей сообщения 
Омской железной дороги с четырехгодичным сроком обучения. 

В 1954 году техникум перешел в ведение Министерства транспортного строительства. Эта 
перемена ознаменовалась активной работой по развитию материальной базы: создавались 
новые кабинеты и лаборатории по вновь введенным специальностям, обновлялось и 
совершенствовалось оснащение учебных помещений, созданы полигоны дорожно–
строительной техники и база для проведения геодезической практики. Были построены новый 
корпус учебных мастерских, актовый зал на 300 мест, молодежный центр с видеодискозалом. 
Введено в эксплуатацию 5-этажное здание общежития на 900 мест, все здания соединены 
переходами, хорошее помещение получила библиотека - одна из лучших технических читален 
города. 

В 1978 году за выдающиеся заслуги в подготовке специалистов транспортного 
строительства и за неоднократные победы учащихся и преподавателей во Всесоюзных 
Конкурсах творческих работ, а также в связи с 60-летием ВЛКСМ, техникуму было присвоено 
имя Ленинского Комсомола. Контингент студентов в те годы вырос до 1200 человек. Был 
построен спортивный комплекс. 

В 1991 году техникум получил статус колледжа транспортного строительства. 
За годы существования из стен колледжа выпущено свыше 15 тысяч специалистов. 

Воспитанники колледжа занимают должности высшего и среднего звена в строительных 
трестах Омска и других городов, в службе Западно-Сибирской железной дороги, 
«Омскавтодоре» и других крупных организациях. Вклад выпускников учебного заведения 
сделан в сооружение Байкало-Амурской Магистрали, железнодорожной линии Тюмень – 
Сургут – Нижневартовск, прокладку автомобильных дорог в нефтедобывающих районах 
Тюменской области, взлетно-посадочных полос в Тюмени, Сургуте, Нефтеюганске, 
Нижневартовске, Уренгое, Надыме, Якутске, Омске, а также в создание других важнейших 
объектов нашей страны.  

В настоящее время учредителем учебного заведения является Министерство образования и 
науки (Федеральное агентство по образованию). Сегодня на 1 января 2010 г. в стенах колледжа 
обучается на дневном отделении - 1352 человека, окончили в 2009 г. - 281 человек. 
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КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ (данные на 1 января 2010 года) 
 

1. Администрация колледжа 
 

Директор колледжа - Валерий 
Владимирович Ковальчук 

 
Работает в техникуме- колледже: 

преподавателем с 1982 по 1986 г., начальником 
отделения с 1986-1988 гг., зам директора по 
учебной работе -1988-1999 гг., директором с 
1999 г. и по настоящее время 

 
Дорогие Друзья! 

2010 год для нас особенный - Юбилейный. 
Мы празднуем 65-ю годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне и 110 годовщину 
образования нашего училища- техникума- 
колледжа. 

Желаю всему коллективу колледжа успехов 
в работе и общественной жизни. Пусть в этом 
году сбудутся у преподавателей, сотрудников и 
студентов все сокровенные желания и мечты. 

 
 

 
 
Зам директора колледжа по учебной 

работе - Олег Игоревич Щербинин 
 
Работает в техникуме-колледже: препода-

вателем с 1973 по по 1990 гг., заведующим 
заочным отделением с 1990 по 1995 гг., зам по 
учебно-производственной работе 1995-1998 гг., 
зам. по учебной работе с 1998 г. и по настоящее 
время. 

Поздравляю 
коллектив колледжа с юбилейными датами, 
желаю преподавателям успехов в повышении 
своего профессионального мастерства, а 
студентам высокого качества обучения. 

Юбилейные праздники обязывают нас 
делать всё возможное для улучшения 
материальной базы колледжа, освоения 
передовых методов учебного процесса, для 
развития духовных и физических сил. 

Встретим юбилейные даты новыми 
достижениями в личной и общественной жизни! 
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ОТДЕЛЕНИЯ ОКТС 

(НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛЕНИЙ) 
 

 
ГАУС ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 

 
В далёком 1930 году состоялось открытие 

специальности 270202 (2908) «Строительство 
мостов». В 1983 г. открыта специальность 

«Строительство тоннелей и метрополитенов». За 
эти годы выпущено около 3000 специалистов-
техников по строительству мостов, тоннелей и 

других транспортных сооружений. Теоретическое 
обучение осуществляется в аудиториях, 

оснащенных необходимыми моделями, макетами, 
справочной, нормативной и технической 

литературой. Практику студенты проходят в 
мостостроительных и тоннельных организациях 
Омска, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута и других 
городов РФ. Выпускники данных специальностей 

работают на руководящих должностях в различных 
организациях России. 

 
 

 
 
 

 
 
АРТАМОНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
 
В 1917 году железнодорожное училище получило 

статус техникума железных дорог. 
И тогда же была введена специальность 

«Технические и гражданские здания». 
В 1930 г. была открыта специальность 

«Водоснабжение и канализация». Позже эти 
специальности были закрыты и появились вновь в  
1999 г. - «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», в 2004 г. «Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств и вентиляции». 
Студенты выполняют реальные дипломные проекты в 
виде реконструкций аудиторий колледжа, 
изготавливают макеты, дипломные проекты, активно 
пользуются компьютерными технологиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

МАРНОПОЛЬСКИЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
 
Основная специальность 2904 (270204) появилась 

вместе с открытием училища – техникума – колледжа. 
Комиссия осуществляет работу по подготовке кадров 
для железных дорог России. Выпускники – техники 
строители железных дорог работают в Омске, на севере 
Тюменской области, на Дальнем востоке, занимая 
ответственные руководящие должности. 

В 1961 г. для более успешного решения задач 
строительства автомобильных дорог Сибири в 
техникуме была введена специальность 
«Строительство автомобильных дорог и 
аэродромов». Первый выпуск состоялся в 1965 г. С тех 
пор подготовлено около 2800 специалистов дорожной 
и аэродромной специальностей. Внедрение в практику 
современных технологий дорожно-строительных работ 
обеспечивает высокий уровень подготовки, что 
признано предприятиями дорожной отрасли и 
СибАДИ. 

 
 
 
 
 

ЛЮЛЯКИНА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 
 

Одной из последних, в 2004 г. введена 
специальность «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления», 
использующие в учебном процессе большое 
количество ПК. Студенты данной специальности 
занимают призовые места в городских, областных 
и региональных конкурсах, активно участвуют в 
мероприятиях колледжа. Преподаватели – 
квалифицированные специалисты, отличающиеся 
неравнодушием и творческим подходом ко всем 
делам.  

Студенты знакомятся с увлекательными 
открытиями в области химии, физики, 
электротехники, экологии. Преподаватели успешно 
проводят открытые уроки и мероприятия, их 
студенты участвуют в конкурсах, выставках. 
Выпускники специальностей «Охрана 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» успешно 
проходят практику и работают в природоохранных 
организациях города Омска и РФ. 
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НАЧ. ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МАХИНА ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА 
 

В колледже заочное отделение 
организовано в 1962 г. Занимается 
качественной подготовкой специалистов без 
отрыва от производства. За время 
существования отделения количество 
выпускников составило более 2,5 тыс. 
человек. Преподаватели, привлекающиеся к 
работе на отделении, отличаются высокой 
профессиональной подготовкой и большим 
опытом работы. Студенты и выпускники 
заочного отделения принимают участие в 
выполнении реальных дипломных проектов, 
помогая тем самым процветанию колледжа. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КУВШИНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
 

Новое отделение дополнительного 
образования занимается переподготовкой 
кадров для города и области, активно 
сотрудничая со службой занятости, а также 
обучением студентов колледжа рабочим 
профессиям, необходимым для строительных 
организаций и ЖКХ. 
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4. ОНИ ПРОСЛАВИЛИ ОКТС 
(Училище – Техникум - Колледж) 

 

Выпускник колледжа транспортного строительства, генерал-полковник авиации 
Георгий Филиппович Байдуков.  

Фронтовик, участник Великой Отечественной Войны, учился в нашем техникуме  
в 1922-1925 годах. 

В 1936 году экипаж в составе В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова, на самолете 
АНТ-25 совершил первый в мире беспосадочный перелет из Москвы, через Северный полюс 
земли, в Америку. Они стали прославленными Героями Советского Союза. 

 
Во время Великой Отечественной Войны Георгий Филиппович Байдуков командовал 

авиационной дивизией. 
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НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ ХЕЛМИЦКИЙ 
 

Выпускник нашего колледжа 1937 года 
Фронтовик Великой Отечественной войны, 
гвардеец, кавалер ордена Красной Звезды, двух 
орденов Отечественной Войны и других орденов 
и медалей. 

Заслуженный строитель России. 
После войны Николай Аркадьевич стал 
общественным и хозяйственным деятелем. 
Возглавлял Омский Горком партии, был 
председателем Облисполкома, Депутатом 
Верховного Совета, министром в правительстве 
России, 
Благодаря Николаю Аркадьевичу техникум смог 
построить третье общежитие на 484 места, рядом с 
общежитием № 1. Так была значительно 
увеличена территория техникума. 

 
 
 
 

 
На Омской земле встретился легендарный летчик Ю.А. Гагарин с выпускником 

нашего колледжа Н.А. Хелмицким 
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5. ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ Г.ОМСКА 

 
ХЕЛМИЦКИЙ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ 

Председатель Омского исполкома (15.11.1958 - 11.11.1961) 
Годы жизни: 1918-1979. 
Образование высшее. В бытность председателем горисполкома 

Хелмицкого Н.А. сдан в эксплуатацию первый автомобильный 
мост через р. Иртыш. Стало устойчиво сдаваться 220-240 тыс. м2 
нового жилья в год. Получило развитие крупнопанельное 
домостроение. Ежегодно вводились в строй десятки новых 
объектов соцкультбыта. Введены в эксплуатацию АТС в 
Ленинском районе и главный больничный комплекс в Советском 
районе. 

Продолжалась газификация квартир, улучшалось благо-
устройство и озеленение города. Заложен парк на Левом берегу, 

сквер в Ленинском районе и многое другое. 

 
ПАВЛОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Председатель Омского исполкома (04.1990 - 21.11.1991) 
 

Год рождения: 1940. 
Учился в нашем техникуме-колледже. 
Окончил Омский политехнический институт, (вечернее 

отделение). Прошел путь от рабочего до начальника 
крупнейшего цеха завода им. Козицкого. С 1973 г. на партийной 
и советской работе. 

С 1988 г. - заместитель председателя Омского горисполкома, 
затем председатель горисполкома. 

При Павлове были разработаны и внедрены системы детских 
домов семейного типа, медицинского обслуживания по типу 
семейного врача, начато строительство двух домов с полным 
комплексом медицинского и бытового обслуживания для 
одиноких престарелых людей, развивалась сеть санаторных 

учреждений для детей с ослабленным здоровьем. Были созданы два музея «Искусство 
г.Омска» и «Музей К.П. Белова», реконструирован музей воинской славы омичей, решен 
вопрос об освобождении помещения СибАДИ на ул. Ленина и начата реконструкция этого 
здания под размещение музея им М.А. Врубеля. Восстановлены Тарские ворота и установлен 
камень в сквере УВД в память жертвам сталинских репрессий. Возобновлена деятельность 
дирекции по проектированию и строительству Омского метрополитена. Разработана и 
внедрена система оплаты за использование природных ресурсов и вредных выбросов с 
промышленных предприятий. 

Проведен радиологический мониторинг территории г. Омска и дезактивация 
многочисленных участков и точечных источников радиологического загрязнения. 

Продолжалась активная работа по выполнению Постановления Совмина «О развитии 
городского хозяйства г. Омска». Во время работы председателем горисполкома являлся 
президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. 

Награжден орденом «Знак почета», медалями. 
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ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА: НА СТРОЙКАХ СЕВЕРА 
 

 
КОСЯКОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ – директор территориальной фирмы 

«Мостоотряд-29» открытого акционерного общества «Мостострой-11». Образование – 
средне специальное, в настоящее время заочно заканчивает Саратовский 
политехнический институт по специальности «Мосты и тоннели». 

Авт. Александр Яковлевич, поскольку у него родители живут в Омской области, каждый 
год по 2-3 раза приезжает в Омск и приходит в наш колледж. Он - Председатель 
Попечительского Совета колледжа. Вот что рассказал мне о нем Генеральный директор ОАО 
«Мостострой-11» В.Ф. Солохин. 

 
 Косяков А.Я. с 1972 года работает в системе транспортного строительства, причём всё 

это время в одной организации – территориальной фирме «Мостоотряд–29» (бывший 
Мостоотряд 29) в п. Барсово, куда прибыл молодым специалистом после окончания Омского 
техникума транспортного строительства. 

 Боевое крещение Косяков А.Я. получил на строительстве внеклассного 
железнодорожного моста через реку Обь в районе г. Сургута на новой линии Тюмень – 
Сургут – Уренгой. На этом объекте он работал монтажником, бригадиром монтажников, 
строительным мастером. Досрочный ввод в 1975 году моста в эксплуатацию позволил начать 
транспортировку нефти Среднего Приобья по железной дороге на нефтеперерабатывающие 
заводы страны и зарубежный рынок. С приходом в г. Сургут первого поезда началось 
интенсивное развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа. 

 Коллектив мостоотряда и лично сам Косяков А.Я. внёс значительный вклад в 
создание, расширение и совершенствование действующей сети автодорог общего 
пользования в Сургутском районе. Ускоренное развитие автомобильных дорог (Сургут – 
Нижневартовск с большими мостами через реки Аган, Тромьеган, Каттым - Еган, Сургут – 
Лянтор, Сытомино – Песчаный и других), подъездных путей к национальным посёлкам 
Турдрино, Солнечный, Барсово, Высокий Мыс, Лямино, Сытомино, Русскинские, Песчаный, 
определило второе их рождение с широко развитой современной инфраструктурой. 

 Косяков А.Я. внёс большой вклад в успешное освоение и развитие новых нефтяных 
месторождений Сургутского района.  
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НАЧАЛЬНИКИ (ДИРЕКТОРА) УЧИЛИЩА-ТЕХНИКУМА-КОЛЛЕДЖА 

  
Я.Я. Громов   1900-1904 гг. 
Л.А. Брюханов 1904-1906 гг. 
Л.С. Петров  1906-1911 гг. 
С.А. Немолодиев.  1911-1914 гг. 
Н.П. Андреев  1914-1928 гг. 
А.А. Поваренко 1928-1930 гг. 
П.И. Рычков  1930-1950 гг. 
М.Я. Смирнов  1950-1955 гг. 
А.Н. Сенько  1956-1963 гг. 
Е.К. Голдобин 1963-1977 гг. 
С.В. Смирнов  1977-1998 гг. 
В.В. Ковальчук  с 1998 г. по настоящее время 
 
О том, участвовали ли в каком-либо виде преподаватели и студенты в вооружённом 

восстание 22 декабря 1918 года мне неизвестно. Но вот на счёт «белых пятен» я столкнулся, 
когда искал приказ о создание железнодорожного училища в Омске. Такой приказ мы по 
запросам не обнаружили ни в архивах Омской железной дороги, ни в архивах 
железнодорожников в Москве. В конце концов, нам удалось найти его в центральных 
архивах страны в городе Санкт-Петербурге. Как литератор-журналист, смогу добавить (и в 
шутку и всерьёз), что дочка директора училища Н.П. Андреева встречалась с известным 
омским и российским поэтом Леонидом Мартыновым. 

А вот на полном серьёзе заявляю, что выпускники техникума-колледжа активно 
участвовали и участвуют в жизни города и области не только в строительстве, но и в 
административном управлении. Так Николай Александрович Хельмицкий был мэром города, 
а позднее Председателем Облисполкома (т.е. губернатором). Председателем Горисполкома 
(мэром) работал Геннадий Александрович Павлов (ныне он председатель Совета ветеранов 
города Омска), были несколько замов мэра и другие важные руководители области и города 
из числа выпускников. 

По всей стране на стройках работают выпускники техникума-колледжа в качестве 
руководителей крупнейших строительных организаций, имея звания заслуженных 
строителей России. 

Н.П. Андреев, директор училища на уроке (1915 г.)  М.Я. Смирнов 
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* * * 
ПРИМЕЧАНИЕ: техникум-колледж стоит на улице Лобкова, 17, названный в честь 

З.И. Лобкова. На фасаде здания есть барельеф. 
«...В революцию все пришли разными путями. Так, Залман Иудович Лобков был из 

потомственной купеческой семьи из Тобольска. Он учился в коммерческом училище Тюмени, 
из которого его исключали за «толстовство». Это было модным религиозно-этическим 
общественным течением. В 1914 году его задерживают за распространение антивоенных 
листовок, на тот момент ему было 16 лет, и его отпускают. Он едет в Москву и там 
вступает в партию большевиков. После Февральской революции 1917-го Залман Лобков - 
член Омского Совета рабочих и солдатских депутатов, один из организаторов отрядов 
Красной гвардии, председатель городского комитета РСДРП(б). После октября он ещё и 
комиссар финансов, и председатель правления клуба железнодорожников. В декабре 1917 
года на III съезде Советов рабочих и солдатских депутатов Западной Сибири именно он 
провозгласил установление Советской власти на Западно-Сибирской территории». 

Когда в Омск пришли белые, Лобков эвакуировался на запад, в Челябинске работал в 
подполье, но в марте был схвачен и расстрелян в мае 1919 года в уфимской тюрьме.  

Омские архивисты, когда готовили выставку, обнаружили совершено уникальный 
документ. Все омичи знают об улице имени Лобкова, есть ДК железнодорожников его 
имени. Оказывается, в 1920-е годы был и пароход, названный в честь этого человека. В 1923 
году он ходил в навигацию под именем Лобкова по Иртышу от Семипалатинска на север.  

 
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

О Атамановском хуторе, который первое время, в основном, представлял из себя 
железнодорожный вокзал, железнодорожные мастерские с путевым хозяйством и 
железнодорожный мост, есть у меня материалы в нескольких книгах. Основные объекты во 
время вооружённых восстаний 22 декабря и 1 февраля 1918-1919 гг. упоминаются в 
различной литературе, а рабочие железнодорожных мастерских принимали самое активное 
участие в событиях Гражданской войны. Самое жестокое кровопролитное сражение на 

Первый учредительский съезд Западно-Сибирского совета 
крестьянских депутатов 1917г. годов 
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Марьяновской станции прошло при поддержки и участие рабочих железнодорожных 
мастерских, обслуживающего персонала поездов и железнодорожного вокзала.Привожу 
отрывок из книги «Город мой», посвящённый истории Омского отделения дороги. Для этого 
у меня есть все основания, так как описаннй выше техникум- колледж был сначала, с 1900 г. 
железнодорожным училищем, затем в 1917 году переименован в техникум Омской железной 
дороги. В этом учебном заведении я проработал с 1960 года по 2014 год (54 года). В составе 
Омского отделения железной дороги работали и работают десятки выпусников училища – 
тезникума - колледжа, подготовленные на отделениях по специальности «Изыскание и 
строительство железныз дорог», «Путевое хозяйство железных дорог». 

Вот информация в одной из моих книг. 
За первые 50 лет подготовлено 11000 работников железнодорожного транспорта по 

специальностям: "Путевое хозяйство железных дорог", "Путевые и строительные 
машины". С 1952 года в техникуме появились новые специальности: " Изыскание и 
строительство железных дорог", "Путь и путевое хозяйство".  

 
1996 г. Р.А. Бикбавов. Омская железная дорога  

(из книги «Омск юбилейный») 
Равиль Ахметович БИКБАВОВ,- начальник Омского отделения 

Западно-Сибирской железной дороги. 
Р.А. Бикбавов родился в 1939 году в Куйбышевской области. В 

1961 году окончил Новосибирский институт железнодорожного 
транспорта и стал работать на станции Исилькуль дежурным по 
парку. Затем был станционным диспетчером, заместителем 
начальника станции. С 1965 года работал старшим инженером 
грузовой станции Комбинатская, которая в то время 
реконструировалась и одновременно обеспечивала более 70 
процентов налива нефтепродуктов на Западно-Сибирской дороге. 
Разработал и составил вновь технологический процесс и все 
регламентирующие работу станции документы. Став 
заместителем начальника сортировочной станции Московка, 
немало сделал по совершенствованию станции своими силами 
(новыесъезды, стрелки, соединительные пути, освещение, 
телетайптную связь...). Все это позволило коллективу по целому 
ряду показателей добиться наивысших результатов на сети дорог. 

С 1973 года Р.А. Бикбавов стал начальником строящейся 
станции Входная, а затем начальником отдела движения, заместителем начальника 
Омокого отделения. В это время были решены инженерные задачи, имеющие общесетевое 
значение, проведены мероприятия, направленные на обеспечение сверхграфиковых размеров 
движения. Это позволило в последующие годы беспрепятственный пропуск поездов на 
самых грузонапряженных участках Транссибирского направления. 

Став в 1977 году начальником Омского отделения дороги, Р.А. Бикбавов стремился 
развивать у подчиненных творческое отношение к делу, инициативу. Группа специалистов с 
его участием разработала и внедрила технологию пропуска, переработки, подготовки 
цистерн и налива. При этом время оборота цистерн на отделении сократилось на 20 
процентов. 

Р.А. Бикбавов - заслуженный работник транспорта РСФСР, почетный 
железнодорожник, имеет государственные награды: орден Трудового Красного Знамени, 
Знак Почета. 

Он – член- корреспондент Российской и Международной инженерных Академий. 
 

ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Как всегда у Равиль Ахметовича очень мало свободного времени, и он реагирует на 
вопросы кратко, без остановок. И трудно разграничивать его ответы, есть одно – целое, 
объединенное понятие о главном. 

Р.А. Бикбавов 
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- После реорганизации, летом 1994 года, на Западно-Сибирской железной дороге Омское 
отдаление стало одним из крупнейших во всей сети российских железных дорог. К омичам 
отошла большая часть бывшего Карасукского отделения. С этого времени протяженность 
путей Омского отделения составила 14656 километров. Развернутая длина главных путей - 
2494 километра. 

Омское отделение расположено на грузонапряженном участке Транссибирской 
магистрали от Исилькуля и Назыааевска до Татарска. Омское отделение по характеру работы 
- транзитное: обеспечивает перевозку грузов и пассажиров между Востоком и Западом 
страны, перевозку грузов в вагонах и контейнерах для предприятий Омской области. Работая 
с Омским речным портом по единой технологии, отделение дороги обеспечивает перевалку 
(передачу) грузов (в том числа 3 и 5 тонных контейнеров) с железной дороги на речной 
транспорт по р. Иртыш, с доставкой в северные районы Омской и Тюменской областей. 
Омское отделение дороги в середине 90-х - это 66 станций, из которых для грузовых 
операций были открыты 34 станции. Подвижной состав ремонтируется и обслуживается в 4 
локомотивных и 4 вагонных депо. Вагонное депо Омск-пассажирский выполняет деповской 
и капитальный ремонт пассажирских вагонов для всей Западно-Сибирской дороги. Работы 
осуществляются на высоком технологическом уровне с использованием современных 
средств диагностики и ЭВМ. В Омске формируются 11 поездов дальнего и местного 
следования, в парке имеется 12 составов электропоездов. 

Основа основ на магистрали - путь. Его содержат в рабочем состоянии и ремонтируют 
коллективы 8 дистанций пути и трех путевых машинных станций. 

Отделение хорошо оснащено технически: более 80 процентов пути электрифицировано, 
основные направления, - двухпутные, - оборудованы автоматической блокировкой и 
электрической централизацией стрелок. 

В составе Омского отделения - три дистанции гражданских сооружений и два 
предприятия водоснабжения и водоотведения. Обеспечением тружеников магистрали 
продуктами питания занимаются 4 подсобных совхоза. На отделении дороги имеются 
автобаза, 4 дистанции сигнализации и связи, дистанция погрузочно-разгрузочных работ. 

Большой коллектив железнодорожников в последние годы настойчиво учится жить по 
законам рынка, действовать более эффективно. В среднем ежесуточно на отделении дороги 
грузится 600 вагонов. В 1995 году грузооборот составил 40 миллиардов тоннокилометров. За 
год перевезено более 19 миллионов пассажиров, 66 тысяч тонн грузов в контейнерах. За этот 
же период перевезено 392 тысячи тонн перевалочных грузов. За 12 месяцев 1995 года в 174 
вагона-рефрижератора погружены масло, яйца, рыба, овощи. 

Омские железнодорожники обслуживают около 800 клиентов, из которых 395 имеют 
свои подъездные пути, Их протяженность - 613 километров. Несмотря на сложное 
финансовое положение Омского отделения, железнодорожники продолжают немалое 
строительство. Затраты на него в 1995 году составили около 99 миллиардов рублей. А 
стоимость основных фондов отделения дороги к 1 января 1996 г. составила около 11 
триллионов рублей. 

По сути, омские железнодорожники выступают своеобразными спонсорами пассажиров, 
поскольку затраты на их перевозку покрываются отделением дороги примерно наполовину. 

Труженики стальной магистрали работают эффективнее многих коллег. Так, 
производительность труда почти на 22 процента превышает среднею по дороге, а 
себестоимость 10 тоннокилометров при перевозках на 14 процентов ниже, чем по дороге. 

Омское отделение дороги в год 280-летия города на Иртыше - это 27 тысяч работающих. 
Да еще в ведомственных учреждениях трудятся около 2200 медиков. В системе торгового 
обслуживания занято около 1300 человек. 

За многие годы на отделении создана солидная социальная сфера, включающая в себя 38 
детских дошкольных учреждений, 16 школ, 7 домов культуры и клубов, профилактории, а 
также дома общей площадью 1043 тысячи квадратных метров. Жилой фонд омских 
железнодорожников в последнее время ежегодно прирастает на 22-25 тысяч квадратных 
метров. 
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ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ - 100 ЛЕТ 
(Летопись) 

 
Тысяча восемьсот девяносто шестой год - открытие движения по 

железнодорожному мосту через р. Иртыш. Да, с этого времени начинается отчет 
юбилея. 

 
НАЧАЛО ПУТИ 

 
В течение нескольких веков Сибирь представляла из себя суровый и дикий край. 

Сооружение железной дороги всколыхнуло Сибирь, оживило экономику этого богатого края. 
Омское отделение Западно-Сибирской железной дороги, являясь частью построенного в 

конце прошлого столетия Великого Сибирского пути, имеет свою давнюю историю. 
Мысль о постройке железнодорожного пути в Сибирь возникла еще в 60-х годах 

прошлого столетия. Постройка этой магистрали вызывалась как соображениями 
стратегического характера - укрепление отдаленных границ государства, так и 
экономическими причинами - использование Сибири как громадной сырьевой базы. 

При рассмотрении вопроса о выборе направления железнодорожного пути предлагалось 
два варианта: один – северный, от Нижнего Новгорода через Казань, Екатеринбург до 
Тюмени. А другой - южный - через Самару, Уфу, Златоуст и Челябинск. 

В 1875 году принимается первый вариант трассы, однако строительство начато не было, 
а в дальнейшем из-за финансовых затруднений, вызванных русско-турецкой войной, мысль о 
постройке магистрали была совершенно оставлена. Вновь этот вопрос возник в 1885 году, 
причем окончательно решили строить дорогу по второму варианту трассы, т.е. через 
Челябинск. 

30 марта 1891 года было решено приступить к постройке всего Великого Сибирского 
пути от Челябинска до Владивостока. 

Строительство Великого пути разбили на три очереди. В первую очередь строилась 
Западно-Сибирская железная дорога - от Челябинска до реки Оби, протяженностью 1328 
верст. В ее состав входила основная линия Омской железной дороги. Работы начались в 1892 
году, а от Омска до Оби - в 1893-м. 

Первый поезд из Челябинска на левый берег Иртыша, на станцию Куломзино 
(Карбышево-1), прибыл 25 августа 1894 года. Первые три пары поездов между Челябинском 
и Куломзино были пущены бесплатными, для того чтобы показать местному населению 
быстрый и безопасный способ передвижения. 

К 25 октября 1895 года было открыто временное пассажирское и грузовое движение по 
всей линии от Челябинска до Кривощеково с пересадкой в Куломзино и Омске, т.е. еще 
когда не закончили строительство железнодорожного моста через Иртыш, который вошел в 
строй 17 марта 1896 года. 

Как предприятие Омское отделение дороги создано по приказу министра путей 
сообщения СССР от 23 сентября 1946 года, но началом деятельности отделения следует 
считать 1 октября 1896 года, когда железнодорожные участки Омск-Исилькуль и Омск-
Татарская входили в состав Западно-Сибирской, а затем Сибирской железных дорог. 

Первое время пропускная способность этих линий составляла 3,5 пары поездов в сутки. 
Вес поезда не превышал 350 тонн, техническая скорость движения грузовых поездов была не 
более 15 км в час, а пассажирских - 21 км в час. Состояние пути не позволяло увеличивать 
скорость, а снижению участковых скоростей способствовали длительные ожидания 
встречных поездов на станциях и полустанках однопутной линии. 

Такое движение не удовлетворяло потребности пассажирского и грузового потока. 
Стратегические цели и освоение Сибирского края настойчиво требовали дальнейшего 
увеличения пропускной способности Омского отделения - единственного звена, 
связывающего центральные районы страны с Дальним Востоком. 

Эта задача частично решилась в 1913 году строительством новой железно-дорожной 
линии от Омска до Тюмени, укладкой вторых путей между станциями Омск-Татарская, 
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заменой рельсов легкого типа более тяжелыми, деревянных мостов - металлическими, 
увеличением числа разъездов и размеров станций. 

В этом же году к Омскому отделению дороги присоединили новую линию Омск-Тюмень 
и отделение вошло в состав образованной в 1913 году Омской железной дороги, 
протяженностью 687 км. 

В то время ведущей серией паровозов считались паровозы серии ОВ, постройки 1901 
года. Устройства связи состояли в основном из телеграфных аппаратов Морзе и аппаратов 
системы местной батареи (МБ). 

Основные грузы на Омском отделении в то время - хлеб (55%) и сливочное масло - 
(30%). Грузонапряженность в 1916 году составила 0,9 миллиона тонно-километров на 1 км 
эксплуатационной длины. 

Гражданская война нанесла огромный ущерб железнодорожному хозяйству. Было 
разрушено 35 мостов, в том числе и железнодорожный мост через Иртыш и 40 водокачек на 
всей протяженности дороги. Железнодорожный путь был поврежден на протяжении более 50 
км, взорвано и разобрано 186 стрелок, выведена из строя полуавтоматическая блокировка 
участка Омск-Татарская. Жезловые аппараты остальных линий, насосы и аппаратура с 
уцелевших водокачек были сняты и увезены. Большая часть подвижного состава паровозов и 
вагонов была испорчена. В разрушенном состоянии находилось хозяйство Омских 
железнодорожников, локомотивный и вагонный парк изношены до предела. Станционные, и 
особенно деповские пути, остались загроможденными скопищем износившихся, взорванных 
вагонов и локомотивов. Путевое хозяйство находилось в крайне запущенном состоянии, и не 
обеспечивало безопасный пропуск поездов. Штат служащих отделения укомплектован 
только на 50%, топлива на складах не было, служебные и жилые помещения не 
отапливались. По линии свирепствовала эпидемия тифа. Потребовалось огромное, 
героическое напряжение всего коллектива железнодорожников, чтобы восстановить 
Сибирскую магистраль. Первостепенной задачей являлось восстановление моста через 
Иртыш. Принимается решение временно проложить рельсовый путь прямо по льду. 
Начались работы по восстановлению моста. В них приняли участие тысячи омичей. 15 
апреля 1920 года открылось временное движение через мост, а 7 июля закончилась полная 
реставрация фермы. Так железнодорожники Омска одержали первую победу над разрухой на 
транспорте. 

Первый субботник железнодорожники провели 7 декабря 1919 года. В ходе его 
освободили территорию станций, депо, мастерских от мусора, разбитого и ненужного 
железнодорожного имущества. Более 6 месяцев шла напряженная, героическая работа 
железнодорожников. Постепенно состояние транспорта стало улучшаться, и к маю 1920 года 
движение по всей дороге восстановлено полностью. От этого времени можно вести отсчет 
эпохи возрождения Омской магистрали, нового этапа ее существования. В октябре 1920 года 
суточная пропускная способность по сравнению с январем того же года, возросла на 358 
вагонов, среднесуточный пробегах - на 83 км скорости движения грузовых поездов - на 8 км 
в час. 

К 1925 году на дороге восстановили все мосты, все линии связи, все водокачки. 
Значительная часть водокачек и мостов построена вновь. За 5 лет капитально 
отремонтированы пути, пополнено оборудование мастерских, депо. Значительно улучшилось 
состояние подвижного состава. 

Бурный рост промышленности и сельского хозяйства с конца 20 годов в нашей стране 
потребовал коренных изменений в работе железнодорожного транспорта. На Омском 
отделении проведена реконструкция узлов и станций, паровозного, вагонного, путевого 
хозяйства и хозяйства сигнализации и связи. В 1929-1933 годах построен второй путь на 
участке Омск-Исилькуль. 

Особое внимание уделялось реконструкции паровозного хозяйства, так как Омское депо 
по своим размерам и расположению не соответствовало новым масштабам работы. 

В Омском депо увеличилось число стойл, построены: скатоопускные канавы с 
электроподъемниками, цехи подъемного и промывочного ремонта, станция теплой помывки 
паровозов, которая сократила простои паровозов здесь в три раза. 
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Одновременно принимались меры по улучшению использования паровозов. 
Увеличивалась их полезная работа, техническая скорость, весовые нормы, ускорялся оборот 
локомотивов. 

В течение 1936-1938гг. поездной парк Омского депо заменялся паровозами серии СО-к, 
которые расходовали воды и топлива в 2 раза меньше, чем обычные паровозы, но были более 
сложны в эксплуатации и ремонте. 

Омские паровозники, машинисты Поляков, Иовлев, Булгаков и другие в содружестве с 
машинистами Барабинского депо в 1938 году стали инициаторами нового способа 
эксплуатации паровозов серии СО-к: "кольцевой езды" и вождения тяжеловесных составов. 
За самоотверженный труд машинистов Полякова и Иовлева наградили орденами Ленина, 
несколько позже Полякову присвоили звание Герой социалистического труда. При помощи 
передовиков производства и рационализаторов на Омской дороге достигли коренного 
улучшения использования паровозов. 

Так, среднесуточный пробег паровоза возрос со 169 км в 1934 году до 286 км в 1940-м, 
оборот паровозов ускорился с 38 до 28 часов. 

3 июля 1933 года постановлением Совнаркома СССР и ЦИК ВКП/б/ вагонное хозяйство 
выделили в самостоятельное, и с этого времени начался его технический прогресс. 

В конце 1935 - начале 1936 г.г. первыми на Омской дороге вступили в строй два мощных 
вагонных депо на станциях Омск-пассажирский и Омск-сортировочный. Введены в 
эксплуатацию автоконтрольные пункты. 

В 1940 году в сравнении с 1935-м оборот вагонов был ускорен на 1,7 суток, 
проследование грузовых поездов по расписанию увеличилось на 16,4%, техническая 
скорость грузовых поездов поднялась на 5 км/час, а участковая - на 2,6 км/час, грузооборот в 
тонно/км брутто возрос на 45%. 

Введение более мощных паровозов, большегрузных вагонов, увеличение веса поездов и 
скорости их движения потребовало коренного укрепления путевого хозяйства. Если к началу 
1936 года на отделении совсем не было усиленного типа рельсов 1 -А и 11 -А, то к 1941 году 
их стало уже 43,4% общей длины главных путей. 

К концу 1935 года на километр пути приходилось от 1441 до 1680 шпал. К1940 году 
46,4% главного пути отделения уже имело на один километр свыше 1840 шпал. В 1935 году 
начала применяться в путевом хозяйстве механизация работ. 1 августа 1935 года закончено 
строительство второго железнодорожного моста через реку Иртыш у Омска. 

Новые условия эксплуатационной работы потребовали реконструкции хозяйства 
сигнализации и связи. В 1935 году открыта прямая связь отделения с Москвой. В декабре 
1936 года оснащен устройствами полуавтоматической блокировки участок Омск-Исилькуль. 

В 1935-1938 годах на Омском отделении оборудованы электрической централизацией 
стрелки на станциях Московка, Омск-пассажирская и Карбышево-1. В1938 году вступила в 
строй радиофицированная горка на ст. Омск-сортировочная, которая осуществляла 
переработку почти всего четного грузового потока. 

В результате осуществления мероприятий по всем хозяйствам появились резервы в 
пропускной способности станций и перегонов, повысилась безопасность движения поездов. 

 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 
Война с гитлеровской Германией потребовала от народа нашей Родины напряжения всех 

сил. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт - все стало работать на оборону. 
Колоссальная нагрузка легла на железнодорожный транспорт. Достаточно сказать, что за 
первые месяцы войны из районов прифронтовой полосы было перевезено только в Сибирь 
около полутора миллионов вагонов или 30 тысяч поездов с эвакуированными грузами. 

Коллектив отделения дороги с первых же дней войны перестроил свою работу, подчинив 
ее требованиям военного времени, без дополнительных материальных и денежных средств. 

На отделении организовывается производство дефицитных материалов, чугунного и 
бронзового литья, запчастей локомотивов и вагонов, регенерация электрических ламп и т.д. 
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Изыскивая местные виды топлива, в связи с недостатком угля, старший машинист 
водокачки станции Драгунская Абатуров нашел залежи торфа и со своим штатом и. членами 
семьи заготовил топлива для водокачки на целый год. Инициативу Абатурова подхватили на 
многих предприятиях. 

Среди локомотивных бригад особенно широко развертывается соревнование за вождение 
тяжеловесных составов, без дополнительного набора воды в пути следования, сокращения 
оборота локомотивов и увеличения средне-суточного пробега их. 

Инициаторами этого движения выступают машинисты-Герои Социалистического труда 
Н.Ф. Поляков, Л. Иовлев, И. Иволгин, В. Баневич и др. 

В феврале 1944 года Николай Федорович Поляков был поставлен во главе колонны, 
состоящей из 15 паровозов. Колонна провела 2621 тяжеловесный поезд, сэкономила 3854 
тонны угля, увеличила среднесуточный пробег на 41 км и ускорила оборот локомотивов на 
2,3 часа, повысила техническую скорость на 0,4 км/час. 

В годы войны остро ощущался недостаток материалов верхнего строения пути. В связи с 
этим изыскивались возможности ремонта рельсов, реставрации, изготовления металлических 
частей. 

В этот период все работы по текущему ремонту пути и подготовке путевого хозяйства 
для работы в зимних условиях выполнялись бригадами путевых обходчиков и работников 
станций вместе с членами их семей преимущественно в нерабочее время. 

Руками рабочих-железнодорожников во время войны построено и отправлено на фронт 7 
бронепоездов и 5 поездов-бань. В годы войны 40% механического оборудования 
локомотивных и вагонных депо задействовали на изготовлении военной продукции. Во всех 
паровозных депо изготавливались для фронта минометы, боеголовки для снарядов, ножи, 
оси для тачанок и т.п. 

Сотни работников отделения дороги с оружием в руках сражались на фронтах Великой 
Отечественной. Многие из них за героизм, проявленный на полях войны награждены 
орденами и медалями, а В.А. Голоскоков - электромонтер дистанции сигнализации и связи 
Омск и С.Г. Санников - пилорамщик дорожных ремонтно-строительных мастерских 
Дорстройтреста - удостоены звания Героя Советского Союза. 

В прифронтовой полосе работало сформированное в Омске военно-эксплуатационное 
отделение №6. 25 июля 1941 года под руководством Б.И. Хачевского два эшелона ВЭО 
отправлено в прифронтовую полосу для работы. До снятия блокады с Ленинграда наше ВЭО 
располагалось под Тихвином и обеспечивало перевозку военных грузов и продовольствия 
защитникам города-героя. 

Так как большая часть мужского населения ушла на фронт, на железную дорогу пришли 
женщины. На Омской дороге к началу 1944 года, по сравнению с 1941-м число женщин-
машинистов паровозов увеличилось в два раза, помощников машинистов - в четыре раза, 
кочегаров - в десять раз, путевых обходчиков - в 11 раз. За период Великой Отечественной 
войны более 80-ти тысяч железнодорожников награждены знаком "Почетному 
железнодорожнику", а Домброва Мария Ивановна - машинист паровоза и Горовой Яков 
Григорьевич - поездной диспетчер, получили эту награду дважды. 

 
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
Война закончена. Под сокрушительными ударами Советской армии фашистская 

Германия, а вслед за ней и империалистическая Япония капитулировали. Огромный 
материальный ущерб был нанесен всему народному хозяйству, в том числе 
железнодорожному транспорту. 

Перед страной встала задача - в кратчайший срок залечить нанесенные войной раны и 
осуществить меры по дальнейшему развитию народного хозяйства. 

С рождением Сибирской нефтехимической промышленности в корне изменилась работа 
Омского узла. Основным грузом отделения стала продукция Омского нефтекомбината. 
Ежедневно свыше тысячи цистерн стало наливаться на его подъездных путях. По сравнению 
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с 1945 годом, среднесуточная погрузка в 1957 году возросла до 1367 вагонов, т.е. почти в 
восемь раз. 

Локомотивное депо Омск обеспечивало грузовые и пассажирские перевозки на трех 
тяговых плечах (Омск-Исилькуль, Омск-Татарская, Омск-Называевская), а также 
маневровую работу на узле. В целях разгрузки депо Омск построили депо Исилькуль и 
паровозное депо Московка с припиской к нему маневрового парка и части поездных 
паровозов. 

В этот же период производилась модернизация паровозов: оборудование 
радиостанциями, автостопами, что повышало безопасность движения поездов. 

В 1953 году был сдан в эксплуатацию на Омском отделении первый 
электрофицированный участок Московка-Куломзино для движения пригородных 
электропоездов. 

В связи с электрификацией Омского отделения изменилась и специфика локомотивного 
депо Омск. Депо Московка стало электровозным депо, маневровый парк паровозов и 
электропоездов передали в депо Омск. 

Переход на новый вид тяги коренным образом разрешил целый ряд важнейших 
вопросов, лимитировавших пропускную способность отдельных участков. 

В1956 году закончена электрификация всего главного хода, одновременно значительно 
улучшено путевое развитие Омского узла, построены новые обходные пути, дополнительно 
уложены железнодорожные пути на станциях, а существующие удлинены, построено 
вагонное депо на ст. Московка. 

В 60-х годах Омское отделение получило новое, мощное техническое развитие. 
Техническая оснащенность увеличилась в 1965 году, по сравнению с 1958-м на 45%. На 
отделении к 1965 году 99,2% всего объема грузовых и пассажирских перевозок выполнялось 
новыми видами тяги: электровозами, тепловозами и электросекциями. Паровозы работали 
только в передаточном и хозяйственном движении, а также на маневровой к другой не 
поездной работе. 

С1955 года электрификацией железной дороги занимался трест "Омсктрансстрой", за что 
его в 1962 году наградили орденом Ленина. В1960 году на отделении в грузовом движении 
были освоены более мощные электровозы ВЛ-23. 

Осваивая электрическую тягу, омские железнодорожники совершили переворот в 
сложившейся практике эксплуатации локомотивов. Электровозники депо Московка 
выступили пионерами эксплуатации локомотивов на длинных тяговых плечах, по так 
называемому "большому кольцу" со сменным обслуживанием электровозов локомотивными 
бригадами. Сейчас по другому работа и не мыслится. 

Эксплуатация электровозов на удлиненных тяговых плечах без отцепки от поездов в 
Татарской и Чулымской с применением принципа кольцевой езды по станциям Барабинск и 
Московка вызвали серьезные изменения в самой системе организации движения поездов на 
самых грузонапряженных участках дороги от Омска до Новосибирска и Инской. 

Новая система эксплуатации электровозов позволила повысить на отделении 
среднесуточную производительность электровозов на 38,7%. 

В1965 году вагонники Московки одержали большую творческую победу, используя опыт 
передовых предприятий, и впервые в практике работы железных дорог разработали и 
внедрили уникальные автоматические линии на ремонте цистерн. 

Внедрение принципиально новой технологии позволило резко повысить качество 
ремонта вагонов, сократить их простой в ремонте в два раза и повысить производительность 
труда на 30,4%. Подсчитано, что только в 1966 году за счет сокращения времени простоя 
цистерн в ремонте и повышения производительности труда вагонники Московки 
высвободили для погрузки сибирской нефти четыре полносоставных маршрута. 

Специальным решением коллегии Министерства путей сообщения намечено 
замечательный опыт вагонного депо Московка внедрить в 1967 году в ста вагонных депо 
сети железных дорог нашей страны. 
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В1961 году принят в эксплуатацию новый участок Карбышево-Иртышское. С 26 августа 
1963 года начала работать станция Входная. В декабре 1965 года принята в постоянную 
эксплуатацию линия Иртышское-Кзыл-Ту. 

В течение 1962-1965 годов произведена передача подъездных путей от промышленных 
предприятий в состав отделения дороги. Эксплуатационная длина отделения возросла в 1,6 
раза. 

За последние годы получило развитие и дальнейшее распространение, внедрение более 
совершенных организационных и технических мероприятий, механизация трудоемких 
процессов, автоматизация производственных установок. Главнейшее в этой работе: 
реконструкция энергоснабжения Омского узла и станции Московка, телеуправление 
трансформаторных подстанций, ввод в работу постов секционирования на линейных 
станциях, перевод дежурства на дому на тяговых подстанциях Называевского и 
Исилькульского направления, замена механо-электрической централизации на ст.Омск-
пассажирская на релейную централизацию, введение в действие маршрутно-линейной 
централизации и горочной автоматической централизации на ст. Московка. 

Систематической работой по повышению производительности труда и другими 
факторами создали благоприятные условия для уменьшения себестоимости перевозок, 
которая к 1965 году снизилась на 13,5%, по сравнению с 1958 годом. Следует отметить, что 
уровень производительности труда в 1965 году на Омском отделении дороги стал выше 
среднедорожной на 42,4% и выше среднесетевой в 2,2 раза. Уровень себестоимости 
перевозок в это время на Омском отделении стоял ниже среднедорожной на 32% и ниже 
среднесетевой в два раза. Общая погрузка к 1965 году возросла на 36 %, по сравнению с 1958 
годом, производительность труда - на 36,4%. 

Труд железнодорожников был высоко оценен. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года за достигнутые 

успехи в развитии железнодорожного транспорта награждены орденом Ленина: Баневич B.C. 
- машинист депо Омск, Клименко Л.В. - мастер депо Московка, Лапшин М.В. -осмотрщик 
вагонов вагонного депо Московка, Ляндина А.С. - строгальщица вагонного дело Омск-
сортировочный. Высокого звания Героя Социалистического труда удостоены лучшие 
новаторы производства: Н.Я. Жуков - составитель поездов станции Московка, Ю.С. Лелеков 
- мастер цеха локомотивного депо Московка, Л.Я. Наливайко - старший механик 
путеукладчика путевой машинной станции №22. 

Работники отделения уделяют большое внимание повышению культуры обслуживания 
трудящихся. С 28 июня 1967 года введен в обращение фирменный поезд "Иртыш", 
сообщением Омск-Москва. 

Стремясь полнее удовлетворить потребности трудящихся, на отделении увеличиваются 
размеры движения, а в связи с установлением 5-ти дневной рабочей недели организуются 
дополнительные пригородные поезда. Расширяются прямые беспересадочные сообщения 
отдельными вагонами. Дальнейшее развитие получают туристско-экскурсионные перевозки -
туристический поезд "Омич", зимние оздоровительные поезда "Снежок". 

С 1 июля 1967 года Омское отделение дороги переведено на новые условия 
планирования и экономического стимулирования. На отделении проведена большая 
подготовительная работа по переходу на новую систему хозяйствования. На всех 
предприятиях разработаны и осуществляются планы научной организации труда. 
Определились опорные предприятия по научной организации труда: Локомотивное депо 
Московка, Омская дистанция пути, дистанция сигнализации и связи на ст.Московка, а 
вагонное депо Московка стало опорной базой по научной организации труда по сети 
железных дорог. 

В результате внедрения планов научной организации труда в вагонном депо 
Московка,возможности депо по выпуску вагонов из ремонта значительно увеличились. 
Простой вагонов в деповском ремонте сократился почти в два раза, трудоемкость на один 
приведенный вагон снизилась на 20%. 

Большая работа по научной организации труда проделана в локомотивных депо 
Московка и Омск. Разработанный и внедренный в депо сетевой график подъемочного 
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ремонта электровозов дает возможность на 15% сократить нахождение электровозов в 
ремонте. 

На основании разработанных инженерно-техническими работниками,- с участием 
рабочих, проектов - изготавливается оснастка автоматических поточных линий по ремонту 
колесных пар и буксовочного узла электровоза, ремонту тележек на подъемочном ремонте и 
электрических машин в электромашинном отделении, которые позволяют в 2,5 раза 
увеличить объем продукции без увеличения производственных площадей, а уровень 
механизации работ при ремонте локомотивов повысить на 80%. 

В Локомотивном депо Омск применение сетевых графиков подъемочного ремонта 
паровозов в депо дало возможность снизить простой их в ремонте с 5,2 суток по норме, до 
4,5 суток: а в промывочном ремонте- с 15,4 до 13,5 часов. 

В Омской дистанции пути рационализаторы разработали комплекс механизмов, 
облегчающих тяжелый труд путевых рабочих: шпалоподбивочную машину, 
рельсоочистительную машину, электрогидравлический путеподъемник, виброуплотнитель, 
шпаловытаскиватель и др. 

В 1973 году на Называевском участке впервые уложено 33,8 км безстыкового пути на 
железобетонных шпалах. 

В октябре 1974 года в локомотивном депо Московка поступили первые пятнадцать 
электровозов ВЛ-10. Началась замена поездного парка электровозов ВЛ-23 на более мощные 
двухсекционные машины. 

В 1975 г. введена в эксплуатацию электрическая централизация стрелок на станциях: 
Омск-Восточный, Комбинатская, Петрушенко, Развязка и района формирования ст. Омск-
сортировочный. 

В 1976 году введена в эксплуатацию сортировочная горка на ст. Комбинатская. 21 июня 
1977 г. начала работать сортировочная горка на ст. Входная, которая стала крупнейшей 
сортировочной станцией на сети дорог. 

В 1979 году закончена электрификация участка Карбышево-1-Входная-Иртышское. 
 
Дополнение 
(В истории Омской железной дороги почетное место занимает одно учебное заведение - 

ОКТС). О его истории мной выпущено три альманаха. Первый из них назывался «Ровесник 
века». Вот несколько строк из его содержания: 

«...Колледж транспортного строительства основан 12.09.1900 г. в связи со 
строительством Омской железной дороги и назывался в то время: "Техническое училище 
Омской железной дороги", а в 1917 году переименован в "Строительный техникум" 
Министерства путей сообщения. С 1946 года по 1954 г. наименовался - "Техникум 
транспортного строительства" Омской железной дороги. И только с 1954 г. техникум 
вышел из Министерства путей сообщения в ведомство Министерства высшего и среднего 
образования СССР. Но остался в системе объединённых профсоюзов железнодорожного 
транспорта. 

Выпускники техникума строили железные дороги в самых разных регионах страны: 
Абакан - Тайшет, Байкало-Амурскую магистраль, Тюмень-Сургут-Уренгой и другие. В том 
числе и вторые пути Омск-Иртышская-Алтайская. 

В Омском отделении работают десятки выпускников разных лет. Вот некоторые из 
них: К.Ф. Ложников - механик 7-ой дистанция пути; Ж.Л. Садовский - инженер НГЧ-2; 
П.Л.. Адамов - прораб НГЧ-1; Э.Г. Михно - НГЧ-2; Г.И. Шаховцев - инженер НГЧ-2; Н.В. 
Шумилина - мастер локомотивного депо; А.Н. Шкатова - мастер НГЧ-1; А.Л. Телегин - 
мастер ПЧ-3. 

Сегодня в колледже при отделении "Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство" ведутся занятия с группами - "Бригадиры железнодорожного транспорта"».  
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ОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - 60 ЛЕТ! 

 
Железнодорожный комплекс исторически имеет особое стратегическое значение для 

России. Он является связующим звеном единой экономической системы и самым доступным 
транспортом для миллионов граждан. Без четкой работы железнодорожного транспорта 
невозможна стабильная деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз 
жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны.  

Омское отделение расположено на одном из важнейших участков Транссибирской 
магистрали и занимает значительную часть Среднесибирского хода. Изначально Омское 
отделение входило в состав Омской железной дороги, где было положено начало движения 
поездов по Транссибу. 7 июля 1892 года состоялось торжественное открытие строительства 
начального звена Транссиба от Челябинска до Омска. В октябре 1894 года по новой стальной 
магистрали в Омск пришел первый поезд. Это стало отправной точкой к мощному освоению 
Сибири и Дальнего Востока. 

В 2006 году Омскому отделению Западно-Сибирской железной дороги исполняется 60 
лет. За эти годы железнодорожники всегда выполняли серьезные социальные, политические 
и экономические задачи для нашего региона. Отделение - одно из крупнейших на дорогах 
России по погрузке и отправлению грузов. 

Период с 2002 по 2006 годы приходится на наиболее значимый этап проводимой 
структурной реформы железнодорожного транспорта - уже третий год предприятие 
функционирует в составе акционерной компании «Российские железные дороги». 
Приоритетными направлениями в связи с этим на Омском отделении железной дороги 
остаются дальнейшее развитие материально-технической базы, оздоровление основных 
фондов, модернизация тягового подвижного состава и совершенствование перевозочного и 
технологических процессов.  

На сегодняшний день предприятие обслуживает промышленные и аграрные компании 
Омской, Новосибирской и Павлодарской областей. Это более 800 отправителей и 
получателей грузов, крупнейшие из которых Омский нефтеперерабатывающий завод, омские 
электрогенерирующие предприятия и другие. От того, как строятся взаимоотношения 
отделения с грузоотправителями и грузополучателями, зависит благополучие тех и других, а 
следовательно и социальная обстановка в регионе. На железной дороге всегда самое 
серьезное внимание уделялось улучшению качества работы с клиентами, расширению 
перечня услуг при организации перевозок. Имея мощную материально-техническую базу и 
резерв пропускной способности, Омское отделение в 2005 году перевезло около 2 млн. 
пассажиров в поездах дальнего следования, 10 млн. пассажиров в пригородном сообщении, а 
грузооборот составил свыше 76 млрд. тоннокм. нетто. Основную номенклатуру погрузок, 
осуществляемых в Омске, составляют нефтегрузы, строительные материалы, зерно, 
химикаты. Перевозки каменного угля из Кузбаса и Экибастуза для Омска и Западных 
регионов России, транзитные перевозки грузов для восточных областей и Крайнего Севера, 
транспортное обслуживание предприятий, прилегающих к железной дороге, перевозка 
пассажиров в дальнем и пригородном сообщении – этот далеко не полный перечень того, что 
делают Омские железнодорожники. 

В последние годы на Омском отделении Западно-Сибирской железной дороги идет 
активное строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, имеющих 
высокую социальную значимость, как для железной дороги, так и для региона, 
приобретается современное технологическое оборудование, внедряются новейшие 
производственные технологии и программы экологической безопасности. За последние 
четыре года на Омском отделении был построен суперсовременный механизированный 
пункт подготовки вагонов под погрузку на станции Входная (проектная мощность 720 
вагонов в сутки); введен в эксплуатацию центр реабилитации локомотивных бригад, 
использующий самые передовые технологии оздоровления, построены благоустроенные 
Дома отдыха локомотивных бригад на станциях Московка, Карасук и Входная. В 
кратчайшие сроки проводится реконструкция железнодорожного вокзала станции Омск-
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Пассажирский (так в мае текущего года были сданы в эксплуатацию центральная часть и 
западное крыло), заканчивается строительство уникального завода по изготовлению 
колесных пар на станции Иртышское. Коренным образом осуществлено организационное 
развитие и оздоровление производственной базы локомотивного хозяйства. По целевым 
программам переоснащения базовых предприятий выполнены работы по реконструкции 
ремонтных цехов депо Московка и Карасук с приобретением современного 
технологического оборудования.  

Для обеспечения возрастающих объемов перевозок кузбасского угля реализованы в 
полном объеме программы удлинения станционных путей по станциям Карасук, Иртышское, 
Входная. Дополнительно включено в работу 13 станционных путей для приема 
длинносоставных поездов и многое другое. 

Руководством отделения дороги большое внимание уделяется решению социальных 
вопросов, касающихся охраны труда, улучшения его условий, обеспечения безопасности 
труда работающих, регулирования заработной платы, улучшения материально-технической 
базы. Ежегодно выделяются целевые средства на проведение культурно-массовой, 
спортивной и оздоровительной работы.  

Сохранение и приумножение традиций творческого добросовестного отношения к делу, 
активное внедрение в практику новых технологий и техники позволяет коллективу Омского 
отделения железной дороги с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее. 

В настоящее Омским отделением Западно-Сибирской железной дороги руководит 
Анатолий Абрамович Регер. 

Все мы знаем, как непросто дать объективную оценку руководителю, если дело, которое 
он воплощает в жизнь, еще не завершено. В наше непростое время только по современному 
мыслящий профессионал с высоким потенциалом развития может справиться с ежесекундно 
меняющейся ситуацией в стране и в отрасли. Поэтому, только будущие поколения смогут 
вынести свой вердикт по поводу заслуг или ошибок нынешнего начальника Омского 
отделения. Сегодня – он во главе трудовой армии железнодорожников и коллектив верит 
ему. 

 

«БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ» по книге профессора С.Г. Сизова «Белая столица 
России: повседневная жизнь Омска (июнь 1918 - ноябрь 1919 гг.)» 

Прошло около недели с посещения библиотеки на лекции Галины Геннадьевны «О 
восстании 22 декабря 1918 года», как по почте Интерната я получаю новое приглашение: 

«Уважаемые коллеги! Омская государственная областная научная библиотека имени 
А.С. Пушкина (ОГОНБП) приглашает Вас 12 января 2019 г. в 16:00 на презентацию 
монографии «Белая столица России: повседневная жизнь Омска (июнь 1918 - ноябрь 1919 
гг.)» доктора исторических наук, профессора СИБАДИ Сергея Григорьевича Сизова. 
Мероприятие состоится в Центре краеведческой информации ОГОНБП (ауд. 229)». 

- Ну, что же, - подумал я, - вполне резонно, идут столетние юбилеи революционных 
событий 1917-1919 гг. в Омской области. Я же сам в нескольких книгах рассказывал о них. 
И теперь собираю материалы по истории Омского Прииртышья, и любая информация от 
встреч мне могут пригодиться для подготовки новой книги. Книга будет называться 
«СИБИРСКИЕ КОРНИ», и в неё включу свои старые публикации, дополнив их свежими 
материалами. А ещё скажу, что мне понравилась название лекции - «повседневная жизнь 
Омска» - ведь я только что описал выше в революционные годы «повседневную жизнь» 
железнодорожного училища-техникума, упреждая в этом С.Г. Сизова! 

И ещё, я предварительно просмотрел материалы по Ленинскому и Кировскому районам, 
так же освежил свои знания о Чехословацком мятежном корпусе, о дивизии атамана 
Анненкова, а также расширил информацию о самом А.В. Колчаке. Всё это вместе (так мне 
думалось) позволит полнее понять выступление доктора исторических наук С.Г. Сизова. 
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ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ - внутригородская территория (административно-
территориальная единица) города Омска. Расположен в южной части города, по площади - 
самый крупный в городе. На территории округа находится один из старейших в Сибири 
вокзалов - железнодорожный вокзал «Омск-Пассажирский», а также «Омск-Пригородный», 
телевизионный завод, речной порт, большое количество промышленных комплексов. На 
февраль 2016 года уровень загрязнения воздуха в округе был низким 

Также в Ленинском округе расположен 242-й учебный центр ВДВ (посёлок Светлый). 
Началу округу положил Атаманский хутор основанный в 1896 году в составе Омского 

уезда Акмолинской области. Постановлением присутствия Войскового хозяйственного 
правления от 18 апреля 1896 года «О разрешении обществу Омского городского поселения 
образовать новый хутор близ вокзала железной дороги». 

С 3 января 1920 года по 25 мая 1925 года входил в состав Омского уезда Омской 
губернии. 

21 мая 1925 года административная комиссия при Президиуме ВЦИК, присвоила городу 
Ленинску наименование «Ленинск-Омский». 

В 1925-1929 годах Ленинск-Омский был центром Ново-Атамановского сельского совета 
Ачаирского района Сибирского края. 

С 25 мая 1925 года до 30 июля 1930 года в составе Омского округа Сибирского края. 
С 30 июля 1930 года до 14 августа 1930 года в составе Западно-Сибирского края. 
Постановлением Президиума Западно-Сибирского крайисполкома от 14 августа 1930 

года город Ленинск-Омский входит в состав города Омска с образованием Горного района. 
После чего район был переименован в Ленинский. 

21 января 1936 года часть Ленинского района передана в образованный Куйбышевский 
район. 

21 мая 1997 года Решением Омского горсовета № 334 Ленинский район был 
преобразован в административный округ. 

Ленинский округ является одним из старейших в городе, 19 мая 2009 года он отметил 
110-летие. Атаманский хутор, как первоначально называли округ, сначала был крупным 
поселением Сибирского казачьего войска, а затем получил статус города, который назывался 
Ленинск-Омский. Именно ему Омск обязан своим бурным развитием в начале прошлого 
века. 

История округа тесно переплетается с историей его промышленных и транспортных 
предприятий. Невозможно представить себе Ленинский округ без железной дороги, одного 
из старейших в Сибири вокзала, речного порта. По сути - это гостеприимно открытые ворота 
города, через которые ежедневно проходят тысячи людей, тысячи тонн грузов. Первые 
телевизоры начали делать именно в Ленинском районе, отсюда пошел первый омский 
трамвай. 

 
КИРОВСКИЙ ОКРУГ 
До Октябрьской революции существовало производство по выделке кож, а также 

крупяной и свечной заводы. 
На настоящий момент на северной окраине округа располагаются омский филиал 

пивоваренной компании «САН ИнБев», мясокомбинат «Омский», молочный завод «Манрос-
М». Также в округе располагается ОАО «Омский комбинат строительных конструкций». 

В центральной части округа расположены крупные торговые комплексы - ярмарка 
«Торговый город», Торговый центр «Континент», «Лента», «МЕГА» (включает в себя 
«IKEA» и «Ашан»). 

На пересечении улиц 70 лет Октября и Конева находится торгово-офисный центр 
«Фестиваль», проектирование которого началось в 2005 году в ОАО ТПИ 
«Омскгражданпроект» под руководством главного архитектора Татьяны Сенцовой. 
Огромные атриумные пространства в то время были для омичей необычными, но к концу 
строительства «Фестиваль» не смотрелся столь впечатляюще, поскольку рядом за 5-7 лет 
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появились другие интересные здания. Однако посетители специализированных интернет- 
порталов ассоциируют город Омск именно с «Фестивалем»[8]. 

На территории округа расположены 2 аэропорта (местных воздушных линий и 
международный «Омск - Центральный» в центральной части округа), пристани Омского 
речного порта, автовокзал регионального значения. Через округ проходят трассы 
федерального значения - на запад России и на юг - в Казахстан. 

На территории округа проводятся международные выставки вооружения и военных 
технологий (ВТТВ). Наиболее значительные культурно-досуговые центры: окружной Дворец 
культуры, КДЦ «Иртыш», комплекс «Дворец молодёжи» и «Континент». В холле, 
соединяющем корпуса «Континент» и «Континент-2», регулярно проводятся выставки 
художников. На площади перед «Континентом» проходят различные выставки (в том числе 
ВТТВ). В северной части округа, на берегу Иртыша располагается Арена Омск - одна из 
крупнейших ледовых арен в России. 

В Старом Кировске на площади Борцов Революции расположен памятник 22 декабря 
1918 года - братская могила, в которой похоронены участники Куломзинского восстания, 
которые в начале зимы 1918 года выступили против белогвардейцев. 

По обе стороны автомобильной дороги, спускающейся с Ленинградского моста, 
расположены два памятника. Южнее - парк имени 30-летия Победы, общегородской 
мемориал в память о воинах-сибиряках, участвовавших во Второй мировой войне. Севернее - 
природный заповедник регионального значения «Птичья гавань», где водится более 150 
видов птиц, единственный в России заповедник, расположенный в центре промышленного 
мегаполиса[9]. 

Также готовится к открытию парк имени 300-летия Омска. 
Два ВУЗа округа расположены на проспекте Комарова: Омская академия МВД России и 

Омский экономический институт. В округе находится уникальное для России медицинское 
учреждение - городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова. 

Дополнительно, готовясь к встрече с профессором С.Г. Сизовым, просматриваю в своих 

книгах старые материалы из книги «Покровская крепость», стр. 354-357. 

 
5. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 года (Омская обл.) 

 
Первая мировая война резко ухудшила положение крестьян и рабочих. Начались частые 

забастовки, росло недовольство солдат. Омскую организацию РСДРП в это время 
возглавляли Дианов, Карлов, Блусевич,Тараканов. Они вели революционную работу среди 
не только рабочих, но и солдат 26-го запасного полка. 

В Омск в ноябре 1916г. прибыл З.И.Лобков, ставший одним из руководителей 
большевистской организации. Сообщение о свержении царизма было получено в Омске 1 
марта 1917 года, а третьего марта состоялось организационное заседание Совета рабочих и 
военных депутатов, во главе с председателем, меньшевиком-интернационалистом Поповым. 
К концу марта коалиционные комитеты были созданы в Таре и Тюкалинске. Эти комитеты 
являлись органами временного руководства, через которые большевики вели агитационную 
работу на предприятиях и в войсках, разъясняя сущность политической обстановки. Они 
организовали 13 июля 1917г. выход рабочих на улицы Омска с лозунгами: «Долой 
Временное правительство», «Долой войну!». 

В начале августа прошли мощные демонстрации рабочих, солдат, казаков, в результате 
которых Исполком Советов арестовал командующего Омским военным округом 
Прединского, убрал из армейских частей реакционных офицеров. Совет распустил 
коалиционный комитет, назначив командующим войсками прапорщика П.И. Половникова. 
Под свою защиту Совет взял и «первого красного генерала», генерал-лейтенанта А.А. Таубе. 
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Ещё в июне 1917г. из омской организации РСДРП были изгнаны меньшивики- 
оборонцы, а 12 октября на городском собрании создаётся самостоятельная большевистская 
организация во главе с З. Лобковым. 

Двадцать пятого октября в Омске получили сообщение о вооружённом восстании в 
Петрограде. На общем собрании Совета рабочих и солдатских депутатов Омска была 
принята большевистская резолюция о его поддержке. Но правые эсеры и меньшевики, 
объединившись с кадетами, стали готовить мятеж. 1 ноября 1917 года они захватили склад 
боеприпасов, арестовали командующего войсками Половникова и членов гарнизонного 
комитета. Второго ноября мятеж был подавлен. Спустя месяц, 2 декабря, 3-ий Западно-
Сибирский съезд Советов провозгласил Советскую власть на всей территории Западной 
Сибири. 

В январе- марте 1918 года состоялись уездные съезды Советов в Таре, Тюкалинске, 
Калачинске. Председателем исполкома Советов Тюкалинского уезда избирается П.А. 
Усольцев, вступивший в партию большевиков, ещё находясь в армии. Также фронтовиков 
выбрали в председатели волостных Советов: Мельникова - в Черлаке, Избышева - в 
Седельникове, Рассохина - в Русской Поляне. 

В Тюкалинском уезде выборы Советов прошли во всех волостях до 22 января, а на 25 
января назначался уездный съезд. Уже с утра 24 января в Тюкалинск начали прибывать 
обозы с хлебом, сопровождаемые делегатами съезда. Хлеб предназначался для отправки 
голодающим рабочим Центральной России. На съезд прибыли 155 делегатов из 27 волостей, 
в основном, крестьяне- бедняки и батраки. Но были среди них эсеры и торговцы, владельцы 
предприятий. Съезд избрал Совет из 20 человек, в который вошли 10 большевиков и двое 
эсеров (Казиновский и Калятин). Председателем Совета избирается Усольцев, военным 
комиссаром - Щекачёв. 

С этого дня началась напряжённая борьба исполкома Советов с противниками Советской 
власти. А их было много: владельцы заводов, фабрик, мельниц, а также чиновники, офицеры 
и даже представители духовенства. 

 
6. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1917-1918 гг. (БЕЛОЧЕХИ И КОЛЧАК) 
Красногвардейцы после боёв 25 мая 1918г. с белочехами под Марьяновкой потеряли 

половину отряда и отступили в Омск. В городе началось повторное поспешное 
формирование воинских частей из рабочих, ведь первые отряды были уже отправлены на 
фронт против Дутова и Семёнова. 

В деревнях также проводилась мобилизация крестьян в красногвардейские отряды, но 
она была сорвана. Среднее крестьянство Омской области, недовольное продовольственной 
политикой Советской власти, переходило на сторону мятежников, которые наступали на 
Омск с запада и востока. С юга надвигались кулацко-казачьи отряды атамана Анненкова. 
Одновременно белочехи открыто перешли в наступление на всех железнодорожных 
станциях.  

Красногвардейские части под командованием А.А. Звездова отошли к Марьяновке, где  
5-6 июня развернулись решающие бои. 

Стрельба была столь интенсивной, что перегревались («горели») винтовки, а пулемёты 
«Льюиса» приходилось охлаждать, окатывая их водой. Красногвардейская оборона 
прикрывала Марьяновку с запада, растянувшись от железной дороги по километру на север и 
юг. Когда на флангах кончались патроны, бойцам приходилось под огнём подтаскивать их, 
часто продвигаясь ползком. Почти две недели станция Марьяновка была в эпицентре 
кровавых событий. 
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Красногвардейцы расположились западнее Марьяновки, где речка Камышловка делает 
резкий поворот к югу. Там её пересекает железная дорога. Восточный увал лога и был 
выбран омским командованием для создания оборонительного рубежа. По открытой 
местности противник скрытно не подойдёт, решили командиры. Были отрыты окопы, 
установлены пулемёты. 

Правый фланг заняли бойцы тюменского отряда, команда из 30-ти балтийских матросов 
и отряд мадьяр. В здании мельницы Калмыкова оборудовали пулемётную позицию. Левый 
фланг обороняли главным образом ополченцы, среди которых было много рабочих 
железнодорожного депо. Установили пушки и подготовили бронеавтомобиль. Штаб 
расположили в здании железнодорожного вокзала. На станционной водокачке устроили 
наблюдательный пункт. 5 июня начался артобстрел. Все понимали, что это будет «наш 
последний и решительный бой», ждать подкреплений и резервов было неоткуда. 6 июня 
начался второй Марьяновский бой. 

Чехословацкие легионеры в первую атаку пошли с духовым оркестром, но были 
отброшены пулемётным огнём. Вторая атака тоже захлебнулась, попытка чехов обойти 
защитников с юга не удалась – там на помощь вовремя подоспел броневик. Но всё же 
нехватка сил сказывалась, как и то, что воевали мало обученные новобранцы. Во второй 
половине дня чехи предприняли глубокий обход позиций красногвардейцев. Они захватили 
мельницу, и отбить её уже не удалось. Вечером наступило затишье, началась эвакуация 
раненых в Омск. В то же время оказалось, что в тылу изрядно похозяйничали противники 
Красной гвардии. Казаки разобрали железнодорожное полотно, спилили телеграфные 
столбы. Путь удалось восстановить, а казаков разогнать. 

К ночи, с подходом чешских подкреплений, бои разгораются с новой силой. Марьяновка 
горит, канонада не стихает. К сожалению, на правом фланге в грязи безнадёжно увяз 
броневик. Бойцы-красногвардейцы были неопытными, однако они держались мужественно и 
самоотверженно, не покидая боевых позиций. С наступлением темноты чехи прорвались к 
вагонам красногвардейского поезда. К 23 часам 6 июня правый фланг был разбит, защитники 
левого фланга в жестокой рукопашной прорвались в Омск. Бой длился 11 часов. Под 
Марьяновкой погибло около 1 тыс. бойцов-красногвардейцев. С большими потерями 
красногвардейцы отступили к Омску. Военно-оперативный штаб большевиков принял 
решение оставить Омск, и 7-го июня 1918 года на 27 пароходах отряды красногвардейцев и 
советские работники направились по Иртышу к Тобольску. 
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Следом началось падение Советской власти во всех районах области. Волна 
контрреволюции докатилась и до Тюкалинска. Мятежники арестовали П.Усольцева и почти 
всех членов исполкома, посадив их в тюрьму. Вернулась старая власть: управляющим уезда 
стал белогвардейский офицер, сын тюкалинского купца Клайшевич, а председателем 
земской управы - всё тот же Сараханов. Воинским начальником назначили присланного из 
Омска полковника Дорогина, исправником - Аристова. Начались аресты, расстрелы без суда 
и следствия, расправы над всеми неугодными. Через некоторое время Михаил Васильевич 
Голубев, работник исполкома Советов, избежавший ареста и вернувшийся в село Новый 
Конкуль, собирает вокруг себя революционно настроенных крестьян и готовит восстание. В 
прошлом унтер-офицер с двумя Георгиевскими крестами, он пользовался большим 
уважением у односельчан. По всему уезду пошли ходоки, собирая партизан, наметив день и 
час общего сбора. Утром 29 августа 1918г. Голубев с отрядом партизан окружил Тюкалинск, 
захватил телеграф и начал ждать на базарной площади (место общего сбора) подхода других 
отрядов. Но в назначенный час половина отрядов из деревень, давших согласие на восстание, 
в Тюкалинск не явилась. Превосходящие силы белогвардейцев легко разгромили отряд 
Голубева, после чего снова начались массовые аресты и расстрелы. 

По примеру тюкалинцев очаги сопротивления стали возникать по всей области.  
В Седельниковском районе отряд партизан возглавил бывший председатель Совета 

Артём Иванович Избышев. Начали действовать партизанские отряды в деревнях Интенисе и 
Демьяновке Саргатской волости. Небольшие отряды находились в Павловске, Солдатке, 
Камышине и в других местах. 

Под руководством Г.Ф. Захаренко готовилось восстание в северных волостях, где 
партизаны взяли под свой контроль движение по Иртышу, захватили Екатерининский завод 
и готовились к освобождению Тары. 

По приказу Колчака против партизан были посланы кадровые воинские части и хорошо 
вооружённые отряды интервентов. Партизаны повсеместно, с большими потерями, 
отступали на север, в тайгу. В этих боях погиб Дмитрий Дубко. Не желая попасть в руки 
врагов, застрелился Избышев. Партизаны временно укрылись в урмане. Захвачен был 
карателями и тюкалинский вожак партизан Голубев, который позднее был расстрелян в 
тюремных застенках. При попытке организовать побег из тюрьмы погиб и предисполкома 
Советов Тюкалинска П.Усольцев. Сотни партизан, красногвардейцев, партийных работников 
погибли в эти трудные месяцы. Так 2-го июня не стало интернационального революционера 
Кароя Лигети, а 8-го февраля 1919 г. была расстреляна большая группа работников 
областного и городского комитетов партии большевиков: А. Бушуев, А. Нейбут, В. Чунчин, 
А. Шнейдер и др. Вскоре после Третьей сибирской конференции её участники, члены 
областного комитета большевиков, были схвачены контрразведкой и зверски замучены в 
тюрьмах, а 18 апреля 1919 г.каратели расстреляли Александра Масленникова, Павла 
Вавилова и Михаила Рабиновича. 

С октября 1919 г.началось освобождение Сибирского края от белогвардейцев и 
интервентов. В начале ноября 30-я дивизия третьей армии освободила город Ишим, 
красногвардейцы В.К. Блюхера из 51-ой дивизии взяли город Тобольск. Пятая армия М.Н. 
Тухачевского освободила Петропавловск. После короткого боя 27-я дивизия 9 ноября 
вступила в Исилькуль, к вечеру 14 ноября полки 27-ой дивизии вступили в Омск. К концу 
ноября вся территория области была освобождена. 

Создаётся Омский губернский революционный комитет (губревком), осуществляющий 
власть на всей территории Омской губернии. В сентябре 1920 г. состоялся первый съезд 
Советов Омской губернии, на котором избран губисполком. 

Несколько иначе прошло освобождение Тюкалинска, здесь 11 ноября со стороны 
Крутинки сначала появилась разведка 227-го полка 51-ой дивизии, а затем и весь полк. Но 
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красногвардейцы опоздали на день, так как в ночь с 10-го на 11-е ноября каратели из отряда 
французского полковника Мокри расстреляли и перекололи штыками 49 человек, 
находившихся в Тюкалинской тюрьме. Следующий день обратился трауром. У тюремных 
ворот перед телами погибших состоялся митинг, а затем и запись добровольцев в Красную 
Армию, которых включили в состав 227-го полка. 

 
Памятники истории, архитектуры, археологии и монументального искусства 

Марьяновского района: 

- место Марьяновского боя красногвардейцев с белочехами 15 м на восток от 
железнодорожного вокзала, Марьяновка; 

- комплекс железнодорожной станции Мариановка 1890-е годы - начало XX века, 1918 
год, 1919 год, Марьяновка; 

- здание железнодорожного вокзала и водонапорной башни, где располагался штаб и 
наблюдательный пункткрасногвардейского отряда в Маряьновском бою, Марьяновка; 

- место, где стоял поезд, в котором располагался штаб 5-й армии, отсюда была дана 
телеграмма В.И. Ленину об освобождении Омска от колчаковцев ж/д станция, Марьяновка; 

- братская могила участников Марьяновского боя 1918 года, организована в 1958 году, 
Марьяновка. 

 
* * * 

Я часто езжу в район «Карьер» на собственную дачу. Гляжу из окна автобуса на 
братскую могилу участников Марьяновских боёв. Кладбище в последние годы привели в 
порядок, оно ухожено, посажено много деревьев и кустарников. И, признаюсь, мне по душе 
такое внимание, и я пишу об этом даже в стихах. Вот информация из справочника: 

«В Порт-Артуре в связи со строительством Транссиб. магистрали в конце 19 в. 
возникло Южное (Порт-Артурское) кладбище - первое кладбище для простого люда. 
Находилось оно на территории современного поселка Порт-Артур, среди свалок и 
скотобоен. Первоначально здесь хоронили умерших в пути следования, жителей 
поселка, прилегающего к железной дороге. На Южном кладбище находится братская 
могила участников Марьяновских боев. В 1941 в Омске почти в 2 раза увеличилась 
численность населения. Умерших в госпиталях, эвакуированных жителей хоронили на 
всех кладбищах города: Кировском, Шепелевском, Каз., Ново-Вост., Юж. Полные 
сведения о погребенных отсутствуют. На всех кладбищах сохранились захоронения 
траншейного типа". 
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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
(площадь Ленина, г. Омск) 

 
Мерцая в свете фонарей, 

над памятником Революции 
снег осыпается колючий - 
и вечер кажется светлей! 
Рукою ты снежинки тронь- 
они растают, разольются... 

А рядом звёздочки прольются 
в негаснущий огонь!! 

Полвека, как развеян прах 
боёв в Марьяновских полях… 

Людей тех нет, 
но слышу пульс 
в груди у города - 

он в сердце 
героев тех?! 

Святейший дух!.. 
Смотри - горит он, не потух, 
чтоб мог душой ты обогреться!! 

 

 
* * * 

Чтобы понять всю сложность военно-политической обстановки в Омске, включаю 
отрывок о мятежном Чехословацком корпусе. 

 
ПРИЗНАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА 

ЧАСТЬЮ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ 

Видя сложное положение чехословацкого корпуса в России, ЧСНС в Париже выступила 
перед французским правительством с просьбой признать ее иностранным союзническим 
воинским подразделением на территории России. Президент Франции Пуанкаре в декабре 
1917 года признает Чехословацкий корпус частью французской армии. После того, как в 
Киеве была установлена Советская власть, Чехословацкий корпус получил заверение, что 
правительство Советской России не имеет возражений против его отправки на родину. 
Чтобы туда попасть, было два пути. Первый - через Архангельск и Мурманск, но его 
чехословаки отклонили из опасения быть атакованными германскими подводными лодками. 
Второй – через Дальний Восток. Именно этим путем было принято решение отправлять 
иностранных легионеров. Об этом было подписано соглашение между правительством 
Советов и представителями ЧСНС. Задача была не из простых – переправить через всю 
страну необходимо было приблизительно от 35 до 42 тысяч человек. Но были предпосылки 
конфликта. Основной предпосылкой мятежа Чехословацкого корпуса была напряженная 
обстановка вокруг этого воинского подразделения. Нахождение огромного вооруженного 
соединения посредине России было выгодно многим. Царская армия перестала 
существовать. На Дону полным ходом шло формирование Белой армии. Предпринимались 
попытки создания Красной армии. Единственной боевой единицей был корпус легионеров, и 
перетянуть его на свою сторону пытались и красные, и белые. Не особо желали скорейшего 
вывода корпуса и страны Антанты, стараясь через чехословаков повлиять на ход событий. 
Особо были не заинтересованы в быстром выводе корпуса страны Тройственного союза, так 
как они понимали, что, прибыв в Европу, это воинское соединение выступит против них. Все 
это послужило своего рода предпосылками мятежа Чехословацкого корпуса. Напряженные, 
если не сказать враждебные, отношения сложились между ЧСНС, полностью находящейся 
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под властью французов, и большевиками, которые не доверяли легионерам, памятуя их 
поддержку временного правительства, тем самым получив у себя в тылу бомбу замедленного 
действия, в виде вооруженных легионеров. Напряжение и недоверие затягивало процесс 
разоружения. Германское правительство выдвинуло ультиматум, в котором потребовало 
возвращения всех военнопленных из Сибири в западную и центральную часть России. 
Советы приостанавливают продвижение легионеров, это стало причиной восстания 
Чехословацкого корпуса. Началом мятежа послужил бытовой случай. Ссора между 
пленными венграми и чехословаками, которые устроили самосуд над бывшими союзниками 
из-за травмы легионера, нанесенной по неосторожности. Власти Челябинска, где это 
произошло, арестовали несколько участников расправы. Это было воспринято как желание 
властей остановить эвакуацию, в результате – восстание Чехословацкого корпуса. На 
проведенном в Челябинске съезде Чехословацкого корпуса принимается решение порвать с 
большевиками и оружие не сдавать. В свою очередь, большевики потребовали полной сдачи 
оружия. В Москве арестовываются представители ЧСНС, которые обращаются к 
соотечественникам с распоряжением о полном разоружении, но было уже поздно. При 
попытке красноармейцев разоружить легионеров на нескольких станциях, они оказали 
открытое сопротивление. Так как регулярная армия большевиков только создавалась, то 
защитить Советскую власть было практически некому. Чехами были взяты Челябинск, 
Иркутск, Златоуст. По всему Транссибу было оказано жесткое сопротивление частям 
Красной армии и захвачены города Петропавловск, Курган, Омск, Томск, разбиты части 
Красной армии недалеко от Самары, пробит путь через Волгу. На всем протяжении железной 
дороги в городах создавались временные антибольшевистские правительства, со своими 
армиями. В Самаре армии Комуча, в Омске – временное Сибирское правительство, под 
знамена которого вставали все недовольные властью Советов. Но потерпев ряд 
сокрушительных поражений от Красной армии и под ее напором, отряды Белой армии и 
Чехословацкого корпуса вынуждены были оставлять занятые города. 

 
Постепенно нагружая награбленным добром эшелоны, чехословацкие легионеры 

испытывали желание прекратить военные действия и поскорее убраться восвояси. К осени 
1918 года они стали уходить все дальше в тыл, не желая воевать, участвуя в охранных и 
карательных операциях. Зверства легионеров даже превосходили расправы колчаковских 
отрядов. Это состояние усилило известие об образовании Чехословакии. Более 300 составов, 
набитых награбленным добром, медленно продвигались в сторону Владивостока. 
Отступающие войска Колчака шли вдоль железной дороги, по грязи и снегу, так как все 
эшелоны, в том числе и эшелон с золотым запасом, были захвачены белочехами, и они 
защищали их с оружием в руках. Из восьми эшелонов Верховного правителя ему оставили 
один вагон, который отправлялся после прохождения всех составов и неделями простаивал 
на запасных путях. В январе 1920 г. Колчак был передан «братушками» большевикам в 
обмен на соглашение о выезде чешских легионеров. Отправка длилась почти год, с декабря 
1918 г. по ноябрь 1919 г. Для этого было задействовано 42 корабля, на которых были 
переправлены в Европу 72600 человек. Более 4-х тысяч чехословаков нашли покой в русской 
земле  

 
* * * 

ДИКАЯ ДИВИЗИЯ СЕМИПАЛАТИНСКИХ КАЗАКОВ И ЕЁ АТАМАН 
АТАМАН - Борис Владимирович Анненков родился 21 февраля 1889 года в Волынской 

губернии в потомственной дворянской семье. Дед его - известный декабрист Анненков. 
Родной дядя и старшая сестра участвовали в народовольческом движении. Отец - отставной 
полковник, в молодые годы был увлечён революциоными идеями. После окончания 
Московского Александровского училища Анненков служил сотником в казачьем полку в 
Кокчетаве. Отчаянный, честный, заботящийся о своих людях офицер смог завоевать 
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авторитет и уважение подчиненных. В августе 1914 года в Кокчетавском лагере, где 
размещались три казачьих полка, вспыхнуло восстание, вызванное рукоприкладством 
офицеров. Казаки убили начальника лагеря Бородихина, многих жестоких офицеров и 
избрали своим командиром Бориса Анненкова. Именно ему удалось успокоить восставших и 
навести порядок в лагере. Но за отказ назвать зачинщиков бунта его вместе с 80 казаками 
приговорили к полутора годам заключения в крепости, замененной отправкой на германский 
фронт. В составе 4-го Сибирского казачьего полка воевал в Белоруссии, в районе Пинских 
болот. После тяжелого поражения вывел остатки полка из окружения. По его инициативе и 
под его началом начали формировать отдельный партизанский отряд для диверсионной и 
разведывательной деятельности в тылу врага. В 1915-1917 годах Анненков со своим отрядом 
совершал удивительные по смелости и лихости налеты на немцев. Особенно отличился при 
атаке на немецкие пехотные позиции под Барановичами, где было разгромлено несколько 
вражеских полков и взято большое количество трофеев. Анненкова простили за 
Кокчетавский мятеж, он был награжден золотым оружием. Первую мировую войну он 
закончил войсковым старшиной, что было равнозначно званию полковника. 

После событий 1917 года Анненков присягнул Временному правительству в надежде, 
что эсеры успокоят народ, а Учредительное собрание выберет нового "твердого" царя. В 
декабре 1917-го отряд в полном составе при оружии и амуниции возвращается в Сибирь, в 
Омск. По распоряжению Омского совдепа отряд должен был разоружиться, но Анненков 
отказывается и, расположившись в станице Захламлинская, начинает борьбу с 
большевиками. Борис Анненков был высококультурным и интеллигентным человеком, 
получил хорошее образование, знал французский, немецкий языки, впоследствии изучил 
казахский, уйгурский, китайский. Но при всем этом был великий позер, жутко тщеславный и 
маниакально самолюбивый. "На миру и смерть красна" - эта пословица полностью подходит 
к Анненкову. В феврале он совершает налет на Омск и похищает реликвии казачества: Знамя 
Ермака и войсковое знамя в честь 300-летия дома Романовых. 
Стоя в санях со знаменами в руках, он промчался по льду Иртыша, на виду изумленных 
станиц. Уйдя от погони, Анненков направился в Кокчетавские степи. Отряд атамана 
постоянно рос за счет добровольцев: в апреле - 200 бойцов, в мае - 500, в июне - 1000. 
Совершив несколько налетов на красногвардейские базы, он великолепно вооружил и 
обмундировал свой отряд. В июне 1918-го он активно помогал чехам во взятии Омска. Летом 
успешно сражался с красными отрядами Каширина и Блюхера, командуя сводной группой 
оренбургских и сибирских казаков, взял Верхноуральск. В сентябре жестоко подавил 
большевистские восстания в Славгородском и Павлодарском уездах. Преобразовал свой 
отряд в дивизию, назвав ее "Партизанская атамана Анненкова дивизия". Скромностью 
молодой атаман не отличался. Долго не хотел признавать Колчака, и только угроза остаться 
без финансирования заставила его подчиниться белогвардейскому правительству. Получив 
чин генерал-майора, Анненков начинает наступление на Семиречье. Армия атамана состояла 
из его партизанской дивизии, 2-го Степного корпуса, отрядов Алаш Орды и семиреченских 
казаков. Заняв Сергиополь (Аягуз), он через Лепсы и Сарканд рвался к Верному. Борис 
Анненков не пил, не курил, презирал азартные игры, не употреблял наркотики. 
Придерживаясь выработанных во время мировой войны правил, Анненков стремился к 
своеобразной военной демократии в своих частях. Офицером можно было стать только 
пройдя все ступени, начиная с рядового. Употребление обращений "брат" и "ты" коробило 
кадровых офицеров, многие из которых уходили из анненковских частей, отказываясь 
служить под началом своих бывших подчиненных. Многим импонировал интернационализм 
атамана. В его армии было несколько киргизских (казахских) полков, китайский и афганский 
батальоны, отряды сербов, уйгуров и дунган. Партизаны его дивизии носили черную форму с 
отличительной нашивкой, черный с красным угол, череп и кости и такой же значок с 
надписью "С нами Бог". Система подчинения была упрощена до предела: на небе - бог, на 
земле атаман. В частях Анненкова, представлявшего человека исключительной энергии и 
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воли, было своеобразное идейное служение России. В армии Анненкова запрещено было 
сквернословие, употребление спиртного. Борис Анненков хотел спасти Россию от "красной 
чумы", но в роли спасителя видел только себя . Его стремление к сепаратизму и автономии, 
игнорирование приказов командования, нежелание принимать старших офицеров не могло 
не вызвать неудовольствия белого руководства. Снабжение Анненкову шло в последнюю 
очередь. Но атаману на это было наплевать. Он прибегнул к простым и решительным мерам 
- реквизициям и грабежам. Притом доставалось в основном богатым - купечеству и кулакам. 
Из Семипалатинска, из Аягуза в Омск шли тревожные телеграммы о расстрелах, грабежах и 
насилиях, творимых анненковцами. Но там ничего не могли поделать - ни отстранить, ни 
арестовать атамана армия не дала бы. В Семипалатинске и на захваченных территориях 
начали вспыхивать восстания. Причем в них участвовали все слои населения: и 
большевистская голытьба, и середняки, и кулаки. Самолюбивого Анненкова восстания 
привели в бешенство. Мятежи заливались кровью, были сотни расстрелянных, тысячи 
перепоротых, целые села сжигались, женщин насиловали. У Бориса не было никакой 
социальной поддержки, он держался только на штыках преданной ему армии. 13 сел 
Копальского и Лепсинского уездов поголовно встали против Анненкова. Так случилась 
знаменитая Черкасская оборона. Только после 14 месяцев боев Анненкову удалось подавить 
восстание. Но перелом в пользу красных на Восточном фронте сказался и в Семиречье. В 
декабре 1919-го войска взяли Семипалатинск, главную базу армии Анненкова. В январе 1920 
года ему подчиняют отступающие войска атамана Дутова. С падением колчаковского 
режима снабжение армии вообще прекращается, что ведет к увеличению реквизиций у 
крестьян и соответственно к увеличению восстаний.Под напором Красной армии Анненков в 
марте отходит к Джунгарским воротам. Доселе монолитная армия начинает морально 
разлагаться. Атаману не удается предотвратить кровавые столкновения между 
оренбургскими казаками и анненковцами из-за насилия последних над семьями 
оренбуржцев. Анненков планировал уйти в Китай и оттуда продолжать борьбу с красными. 
Большая часть армии отказалась уходить и под командованием полковника Асанова сложила 
оружие. В Китае Анненков отказывается разоружить свой отряд и захватывает крепость 
Гучен. На переговорах в Урумчи китайцам удается арестовать и посадить атамана в тюрьму. 
В июле 1920 года оставшиеся в Казахстане анненковцы подняли мятеж в Бухтарме, 
подавленный красными карательными частями. На протяжении 20-х годов анненковцы 
много раз предпринимали антисоветские акции: нападали на погранзаставы, переходили 
границу и вступали в бой с регулярными частями Красной армии. Анненков и в тюрьме 
вынашивал дерзкие и авантюрные планы: поход в Индию, поиски на Тибете таинственной 
Шамбалы и так далее. Лишь в феврале 1924 года после настойчивых обращений бывшего 
начальника штаба генерала Денисова, его лучшего друга, и особенно после вмешательства 
англичан Анненкова освободили. После освобождения атаман успешно занялся разведением 
племенных лошадей. Но англичане не зря вытаскивали Анненкова из тюрьмы. Они видели 
его во главе белогвардейского движения в Азии. Поддавшись на настойчивые уговоры, 
Анненков начинает формировать белогвардейский отряд в составе армии китайского 
маршала Фын Юйсяня, которого белоэмигранты считали сторонником большевиков. В 
апреле 1926 года военный советник маршала, видный советский военачальник Виталий 
Примаков организует тайное похищение Анненкова и Денисова. Их доставляют в 
Семипалатинск, где летом 1927 года состоялся суд. 12 июля, признав виновными в массовых 
убийствах, погромах и контрреволюционной деятельности, Анненкова и Денисова 
приговорили к расстрелу. Смерть свою атаман встретил достойно и мужественно, как 
подобает офицеру. 
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* * * 
ГЛАВНЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ В ЭТО ВРЕМЯ БЫЛ КОЛЧАК 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ- АДМИРАЛ, ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ РОССИИ 
 
Он родился 4 ноября 1874 в С.-Петербурге. Его отец – В.И Колчак, будучи морским 

артиллеристом во время Крымской войны принимал участие в обороне Малахова 
кургана, был ранен и взят в плен. После возвращения из плена В.И. Колчак служил на 
Уральских горных заводах, а с 1863 - на Обуховском сталелитейном заводе. Он автор ряда 
научных статей и «Истории Обуховского сталелитейного завода, в связи с прогрессом 
артиллерийской техники» (1894), а также известной книги «Война и плен» (1904). 

Образование А.В. Колчак получил в Морском кадетском корпусе, который окончил в 
1894 с премией адмирала Рикорда. В 1895-1899 служил на крейсере «Рюрик», броненосцах 
«Полтава» и «Петропавловск». В 1900-1902 по приглашению АН принял участие в 
экспедиции барона Э.В. Толля к земле Санникова на яхте «Заря». В 1903 на шлюпке отпра-
вился в рискованное путешествие к островам Беннетта для поисков барона Э.В. Толля и его 
товарищей, по завершении которого в 1904 прибыл в Порт-Артур. В ходе русско-японской 
войны Колчак проявил себя бесстрашным офицером. За оборону Порт-Артура он был 
награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью: «За храбрость», а вернувшись в 1905 из 
японского плена пожалован золотой саблей с такой же надписью и орденом Св. Станислава 
2-й ст. с мечами. В 1906 был прикомандирован к АН для завершения обработки материа-
лов Русской полярной экспедиции 1900. В том же году РГО преподнесло Колчаку за его 
полярную экспедицию Большую золотую Константиновскую медаль. Один из островов в 
Карском море был назван именем Колчака (с середины 30-х гг. - острова Расторгуева).  

В период между русско-японской и 1-й мировой войнами Колчак принимал активное 
участие в воссоздании русского флота. Назначенный начальником оперативного отдела 

Морского Генштаба, он активно участвовал в 
комиссиях Государственной думы при обсуждении 
бюджета Морского министерства. С огромным 
успехом прошли в 1908 в С.-Петербурге лекции 
Колчака «Значение флота для России». В 1908-10 
Колчак принимал активное участие в разработке 
проекта русской северной экспедиции, 
непосредственно руководя строительством 
известных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» и 
некоторое время командовал последним из них. В 
декабре 1913 Колчак произведен в капитаны 1-го 
ранга. В годы 1-й мировой войны Колчак показал 
себя блестящим флотоводцем, пройдя путь от 
командира одного из минных судов до 
командующего Черноморским флотом. За успешные 
нападения на караваны германских торговых судов 
Колчак был представлен к ордену Св. Георгия 4-й ст. 
В июле 1916 Колчак произведен в контр-адмиралы и 
вскоре, с переводом на Черноморский флот, в вице-
адмиралы После Февральской революции Колчак 
был сторонником войны до победного конца, 
решительно выступал за сохранение 
боеспособности флота. В июле 1917 Колчак сложил 
с себя полномочия командующего Черноморским 
флотом, а в начале августа во главе российской 
морской военной миссии отправился в США.  

 
 

КОЛЧАК А.В.- ВЕРХОВНЫЙ 
ПРАВИТЕЛЬ РОССИИ 
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После Октябрской революции, узнав о намерении большевиков вывести Россию из 
войны, Колчак решил не возвращаться на родину и обратился к английскому 
правительству с просьбой принять его на службу и направить на германский фронт. В 
своей автобиографии он писал: «Ни большевистское правительство, ни Брестского 
мира я признать не мог, но как адмирал Русского флота я считал для себя сохраняющими 
всю силу наши союзные обязательства в отношении Германии». Англичане удовлетворили 
просьбу Колчака и направили его в Мессопотамию. Но с дороги Колчак был отозван на 
Дальний Восток, где ему поручили организацию антибольшевистского фронта. Прибыв в 
Харбин в апреле 1918, Колчак приступил к формированию вдоль КВЖД вооруженной 
силы для борьбы с «германо-большевиками». В октябре 1918 Колчак вместе с английским 
генералом А. Ноксом прибыл в Омск. 4 ноября он назначен военным и морским министром 
Временного Всероссийского правительства. В результате государственного переворота 18 
ноября 1918 в Омске Колчак был провозглашен Верховным правителем России. Новое 
правительство получило название «Российского правительства». 

 

ОТРЫВОК ИЗ АЛЬМАНАХА «СТАРИНА СИБИРСКАЯ» 

Сегодня по-разному оценивается как сама личность адмирала, так и его правление. 
Однако, как бы мы ни относились к протеворечивым высказываниям, от них нельзя 
отмахнуться, ибо это есть неотъемлемая частица нашего многострадального государства. 
Особый интерес эти события представляют для омичей, поскольку происходили в нашем 
городе. 

* * * 
«..Александр Васильевич появился в Омске 14 октября 1918 года проездом из 

Владивостока на юг России, в Добровольческую армию. Он ехал со своей гражданской 
женой А. В. Тимиревой. В Омске Александр Васильевич не думал задерживаться. Его 
встречали бывший сослуживец генерал Мартьянов и представитель местного морского 
командования капитан 1 ранга Казимиров. Они советовали адмиралу остаться в 
городе и как-то организовать морское офицерство, но тот к такому предложению 
отнесся скептически. И всё же его попросили на несколько дней остаться в Омске. 
Колчак согласился. Вагон адмирала отвели в тупик и взяли под охрану. 

…Прошло несколько дней. Колчаку предложили пост военного министра в 
Директории Сибирского правительства. Он отказался. Прибывший с фронта 
главнокомандующий армии Болдырев, ещё не знавший о намерении Колчака не 
принимать поста министра, сделал ему официальное письменное предложение занять 
вакантное место в правительстве, на что тот и согласился. 

 
Колчака ввели в омское высшее общество, куда входили торгово-промышленные и 

военно-монархические круги. Александр Васильевич общался и на службе и лично с 
духовно близкими ему морскими офицерами. Из моряков, дислоцировавшихся в Омске, 
наиболее компактно группировались военные гидрографы, обеспечивающие навигационно-
гидрографическую безопасность плавания по Обь-Иртышскому пути вплоть до 
Северного Ледовитого океана. 
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В каких бы салонах, собраниях и компаниях ни приходилось бывать Колчаку, всюду 
он слышал резкую критику и даже поношения в адрес проэсеровской Директории. 
Меньше ругали пока создаваемое под ее началом правительство. Все заметнее стали 
появляться в Омске офицеры, сбежавшие из потрепанных частей Народной армии Комуча. В 
городских ресторанах участились их застолья, начинавшиеся с нестройного пения «Боже, 
царя храни» и заканчивавшиеся, как правило, пьяными дебошами, иногда со стрельбой. 
Усилился в Омск приток беженцев из городов и богатых сел, над которыми нависла угроза 
нашествия красных. В пестрой толпе людей, которых почти ежедневно выбрасывали 
пассажирские и товарные поезда на омский вокзал, мешались и интеллигентные горожане, 
иногда петроградцы и москвичи, и провинциальные семьи с чадами и домочадцами, и 
явные спекулянты, и всякие темные личности. 

Омск наполняли не только приезжие из Европейской России, но и иностранцы, в 
основном чехословацкие солдаты и офицеры во главе с майором Кошеком, захватившие 
облюбованные ими общественные и административные здания. Миссии союзных держав, в 
их числе недавно прибывшие верховные комиссары Великобритании (Эллиот) и 
Французской республики (Реньо) пока находились в своих пассажирских вагонах на 
привокзальных ветках. 

3 ноября под председательством Вологодского был наконец сформирован Совет 
министров Директории, состоявший в основном из членов прежнего Временного Сибирского 
правительства. Ведущие посты в новом правительстве занимали: главнокомандующий  
В.Г. Болдырев, военный и морской министр А.В. Колчак, министр иностранных дел  
Ю.В. Ключников и др. 

Прошло ещё некоторое время. Колчака пригласили на заседании Директории, где члены 
правительства обсуждали кандидатуру Верховного главнокомандующего. Кандидатов было 
несколько, но выбора не было.  

ДОМ КУПЦА БАТЮШКТНА, В НЁМ РАЗМЕЩАЛАСЬ КВАРТИРА 
ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ РОССИИ А. КОЛЧАКА 
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Остался последний кандидат - Колчак. С ним 
мало кто из министров общался лично, но имя 
его всюду произносилось с какой-то особой 
почтительностью. Высокую цену ему набили 
морские офицеры, рекламировавшие решитель-
ность и личную храбрость адмирала, его боевые 
заслуги под Порт-Артуром, на Балтике и Чёрном 
море, его военный талант и умение командовать 
крупными соединениями флота и армии. А что 
стоил в их устах легендарный полярный 
шлюпочный поход Колчака с горсткой моряков, 
эпизод с подаренной ему за храбрость золотой 
саблей, которую гордый адмирал, когда 
революционные матросы-черноморцы 

потребовали от офицеров сдачи личного оружия, разломил и выбросил в море! 
В ходе обсуждения, Вологодский заметил, что на Дальнем Востоке он слышал о 

неуравновешенном характере адмирала, о конфликте его с японцами и атаманом Семеновым.  
Никто не придал этим словам серьезного значения. Все выступавшие высказались за 

передачу единоличной власти адмиралу. Предложение было принято десятью министрами. 
Тут же коллективно утвердили и титул главы верховной власти: Верховный правитель. 

Когда приглашенному в зал военному министру Вологодский сообщил о результатах 
голосования и присвоении ему высокого титула - Верховного правителя, Колчак заметно 
смутился. 

 - Зачем же такая помпезность? Вполне достаточно ограничиться названием 
должности - Верховный главнокомандующий. Ему возразили: 

- Вот эту должность вам и не надо брать на себя, ваша задача - осуществление 
твердой и устойчивой верховной власти. 

- Без подчинения мне армии я не буду иметь ни силы, ни значения. - Он немного подумал 
и сказал: - Имеются, конечно, основания возложить на меня одновременное решение как 
внутренних, так и внешних вопросов. 

После короткого обсуждения Совет министров принял постановление: взятую на себя 
верховную власть после Директории Сибирское правительство передает в руки Колчака 
Александра Васильевича, именуемого впредь Верховным правителем России и Верховным 
главнокомандующим. 

Постановление приняли единогласно, последовали поздравления Верховного правителя. 
Первым пожал ему руку председатель Совета министров, затем министры и все 
присутствовавшие. Колчак скупо улыбался и каждому при пожатии руки говорил 
«благодарю». 

 
* * * 

Встреча с С.Г. Сизовым и его выступление по книге «Белая столица России»: 
повседневная жизнь Омска (Июнь 1918 - ноябрь 1919 гг.) проводилась в областной 
библиотеке им А.С. Пушкина, 12 января, кабинет 229 в Центре краеведения. 

Перед началом лекции С.Г. Сизов неторопливо перекладывал на столе, где стояла тумба 
для выступления, какие-то брошюры и листки, разговаривая с помощницей по выступлению, 
готовящей кинопроектор. Среднего роста, в строгом костюме, в белой рубашке с галстуком 
он выглядел элегантно. А его красивая, ухоженная бородка говорила о взыскательности к 
себе. Доктор наук, и как поётся в песне - «Настоящий полковник», сразу вызывал симпатии к 
своей персоне. Начал своё выступление с показа на экране кинопроектора своей книги, с 
множеством таблиц и рисунков. Виделся большой исследовательский материал, а уверенный 
и громкий голос (правда, в микрофон) говорили о его частых выступлениях. Конечно, ведь 
он же преподаватель, и выступать перед аудиториями его обычное дело. 
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Я, как литератор – журналист, отметил для себя какую-то красивость и показуху в его 
выступлении, и, вникая в суть слов, постепенно ощущал совсем не то, зачем пришёл. Что 
поделать? Я же журналист, и всегда ищу свою «истину». Вместо революционного и 
взбудораженного Омска, мне рассказывали о повседневной и спокойной (даже размеренной) 
городской жизни. Вот лектор показан целый ряд таблиц с ценами на мясо,молоко, яйца 
разных лет, а вот большая таблица с характеристикой беженцев. Омск в то время был 
наводнён разношёрстной, взвинченной публикой, прибывающей ежедневно толпами с 
пассажирских и товарных поездов. Здесь и криминальные лица, и торговцы, и сбежавшие с 
фронтов солдаты и офицеры, и артисты, и иностранцы, и члены аристократических семей. 
Кого только не было в этом сброде. И все искали для себя каких-то лучших перемен здесь, в 
полувоенном Омске, в далёкой Сибири. 

Я сидел в зале, во втором ряду, и насмешливо думал (Я же журналист): Вот сейчас бы 
Сизову в Омске заняться мусорными проблемами. Его таблицы с беженцами похожи на 
городские свалки, которые сегодня городские власти пытаются упорядочить, 
рассортировать, привести в божеский вид. Ему бы и все карты в руки (шучу, конечно.) 

Я-то ждал от него рассказ о вооружённых восстаниях 22 декабря 1918 г. и 1 февраля 1919 
г. на улицах Омска ( а по его словам здесь шла будничная, обычная повседневная жизнь), я 
ждал рассказ о расстрелах и пытках восставших, о кровавых зверствах колчаковских солдат 
и аннинских казаков. А он уже перешел в своем «избитом повествование» на любимую тему 
«Благотворительность и социальная помощь в белом Омске». 

Смысл его страниц монографии, в первую очередь об армии Колчака, о солдатах, 
которых адмирал набрал в свои пехотные полки из того сброда беженцев, состоявших из 
преступников и уголовников, ворюг и членов аристократических семейств, из лиц с трудной 
судьбой, из случайных людей, убегающих от наступающей с запада Красной гвардии. И это 
о всех них с такой трогательной заботой и любовью рассказывает историк Сизов!? Это для 
них благотворительные концерты и различные пожертвования, чтобы они точнее стреляли в 
восставших рабочих и крестьян. Чушь какая-то непонятная!? 

- «Кощунство, и только»,- возмущался я про себя, слушая длинные монолог доктора 
наук 

- «Доведись слушать такое в старое Советское время, его сразу «удалили бы с 
трибуны», а вот ныне можно всё, даже памятники воинов-победителей 
Отечественной войны охаивать как угодно. Дожили. Нечего сказать». 

Но я сидел и спокойно продолжал слушать. 
Примерно такую же «бредь» Сизов расхваливал и дальше. О разных благотворительных 

акциях, о пьесах омского театра драмы, о выступлениях в цирке - и во всём чувствовалась 
симпатия к колчаковскому режиму в городе, который по сути был на военном положении. 

В конце выступления С.Г. Сизов спел две песенки, написанные им самим (это 
прозвучало неплохо, и я посочувствовал, произнеся про себя: «Ну, и артист!). Что же, и это 
похвально, как и то, что сбором исследовательских материалов Сизов занимался 
продолжительное время. И как итог - защитил докторскую диссертацию. 

И то хорошо, а ведь в наши дни многие докторские диссертации защищаются без всяких 
исследовательских материалов, а так: взял пачки денег в карманы и поехал в Москву или 
другой город (подальше от знакомых глаз), где есть в Университетах приличные кафедры 
для защиты. Заплатил. И – вернулся уже новым доктором наук. 

Открытий в этом, как журналист, я не делаю - уже давно всем известно, что звания как и 
разные дипломы об окончании учебных заведений можно запросто купить за не большие 
деньги. Повсеместно. Давно, ещё в первых своих книгах, я писал примерно такие стихи: 
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«Всё продаётся и всё покупается: 
  Совесть. 
   Достоинство.  

 Честь...» 

В конце выступления С.Г. Сизову задали ряд вопросов. На вопрос о значении 
Марьяновских боёв, он ответил, что этим событием он не занимался, да и в книге об Омске 
оно не обязательно, событие произошло не в Омске, а в Марьяновке. На второй вопрос, о 
строительстве железнодорожной ветки от железнодорожного вокзала до товарного двора 
(ныне сквер напротив Университета путей сообщения), он откровенно признался, что ничего 
не знает. Так что, далеко не всё знает Сизов о «Белой столице России», а броский, барский 
заголовок он «использует» без всякого смущения во многих публичных выступлениях. Не 
ответил он откровенно о своём отношении к роли А. Колчака. Мне сдаётся, что в рабочем 
столе у него лежит уже готовая статье о национальном герое, Верховном правителе России 
А.В. Колчаке (шучу). 

 
В этой связи я вспомнил бабулю, когда я жил в студенческие годы (1952 год) в 

деревянном доме в центре города на одной из улочек за кинотеатром Маяковского (домика 
уже давно нет) Так вот, бабуля, хозяйка, рассказала о своей далёкой молодости, о том, как в 
январе 1919 года на празднике рождественских святок, на церковной площади в присутствии 
самого Колчака, пьяные казаки из дивизии атамана Анненкова на смерть избили плетьми и 
нагайками её мужа, не снявшего шапки перед адмиралом и не давшего казакам денег на 
водку (их у него просто не было). 

Рассказывая всё это, бабуля гневно выговорила мне: «горло бы перегрызла этому 
Колчаку...». 

В конце встречи С.Г. Сизов пригласил всех желающих к своему столику для 
приобретения своей книги (за 300 рублей за штуку) с обязательным автографом. Я 
направился к выходу, когда ко мне подошёл зав центром Краеведения Алексей Петрович 
Сорокин. Поздоровались. 

- Ну и как? - спросил он 
- Нормально, - ответил я. 
О своём истинном впечатлении о встречи, я не стал говорить. И вот почему. В начале 

лекции, представляя Сизова собравшимся (а их был полон зал) Алексей Петрович отметил, 
что предварительно просматривая книгу, он нашёл массу исследовательского материала, 
который будет использован работниками краеведческого Центра библиотеки. 

- «Как выглядит книга в целом, судить читателю...» - закончил он тактично. И 
поблагодарил Сизова за дарственные книги. 

На выходе из библиотеки, про себя я отметил: «Какой же молодец, Алексей Петрович. 
Досконально зная краеведение Омской области, проводит уйму мероприятий и встреч. 
Конечно, часто выступают в краеведческом Центре именитые историки, но довольно много 
выступающий – это простые краеведы, как Галина Геннадьевна, без научных званий и 
других регалий. Однажды я слушал здесь реферат- выступление десятиклассника 
Полтавской школы об истории образовании посёлка и района. Реферат очень приличной, с 
высказыванием многих старожилов-основателей Полтавки. В работе Алексея Петровича я 
вижу не только определённый педагогический такт, но и его жизненную, твёрдую, 
гражданскую позицию. Да и сам он при его-то огромных знаниях, даже не имеет звания 
кандидата исторических наук. 
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Придя из библиотеки домой, чтобы снять неприятный осадок, сразу включил компьютер- 
Интернет, нашёл данные о Сизове, о его трудах. Прочитал и успокоился. Я не зря был 
недоволен его выступлением. Мои суждения может и слишком строги, но я даже как 
слушатель лекции, имею на это право. И согласен: это моё личное мнение, не претендующее 
на конечную инстанцию. 

Вот один характерный документ из основных исторических трудов С.Г. Сизова, 
помещённый в Интернете. Для меня – в нём «муть несусветная». 

 
* * * 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В БЕЛОМ ОМСКЕ 
(1918-1919 ГОДЫ) 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Омской области. Проект 

«"Белая столица России": повседневная жизнь Омска (июнь 1918 − ноябрь 1919 гг.)».  

Аннотация. Исследуется благотворительность в Белом Омске в период Временного 
Всероссийского правительства и правительства адмирала А.В. Колчака (1918-1919). В Белом 
Омске благотворительные мероприятия проводились постоянно и охватывали значительную 
часть жителей Белой столицы России. Главное внимание уделялось помощи армии, в том 
числе, раненым воинам, возвращающимся военнопленным. Другими направлениями были 
помощь детским приютам, учащимся. Самой распространённой формой 
благотворительности для обычных граждан было участие в вечерах, сбор от которых шёл 
нуждающимся.  

Ключевые слова: повседневность, Белое движение, Белый Омск, благотворительность, 
А.В. Колчак, Сибирь, контрреволюция. Одной из актуальных проблем, привлекающих 
исследователей Гражданской войны в России является изучение повседневности. Особый 
интерес в последние годы вызывает история Белой столицы России – Омска в период 1918-
1919 годов. Омск этого времени имел свои определённые особенности не только в сфере 
экономики, но и в сферах культуры и духовности. Тяжелейшая социально-экономическая 
ситуация в Белом Омске в годы гражданской войны, деградация прежних социальных 
институтов всё же не означали, что традиции помощи людям, оказавшимся в трудной 
ситуации, преданы забвению. Эти традиции ярко проявились в годы Первой мировой войны 
и забыты не были. Об этом красноречиво свидетельствуют постоянные благотворительные 
акции, проходившие в Белом Омске в 1918-1919 годах. 

Мероприятия в пользу армии. Армия Колчака, сражавшаяся с большевиками, была для 
многих главной надеждой на изменение ситуации в России, поэтому за тем, что происходит 
на фронте, следили внимательно. В то же время, солдаты и офицеры белой армии 
сталкивались с большим количеством проблемам, которые не могли покрыть поставки 
союзников. Помимо вопросов, связанных с поставкой продовольствия, обмундирования, 
медикаментов, необходимых предметов быта и досуга, были в армии и проблемы, связанные 
с положением раненых и увечных воинов, возвращавшихся с фронта.  

В этой связи определенные усилия по поддержке армии предпринимала и 
общественность, в основном через различные благотворительные мероприятия. 10 февраля 
1919 года в гарнизонном собрании учащиеся устраивали благотворительный концерт «в 
пользу армии». Такие вечера были регулярными и порой достигали серьёзных масштабов с 
участием лучших артистов Омска. Подобный «благотворительный музыкально-вокальный 
вечер» состоялся, например, в гарнизонном собрании 15 марта 1919 года. Объявление 
извещало, что поле концертного отделения будет демонстрироваться английская военная 
гимнастика, а после состоятся танцы. 

Собирались средства на подарки для солдат действующей армии. После завершения 
акции в газетах публиковались отчёты. Такой отчёт был опубликован Дамским Комитетом 
при омском среднем сельскохозяйственном училище. Дамам удалось собрать всего 2188 
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рубле,. из которых 608 руб. 63 коп. собрали преподаватели и служащие училища, 398руб. 45 
коп. дал подписной лист среди служащих Правления Союза Сибирских Маслоделательных 
Артелей, а оставшуюся сумму 1180 руб. 92 коп. принёс благотворительный спектакль. На эти 
деньги комитет закупил 81 пару рубашек, кальсон и портянок, которые были переданы в 
редакцию газеты «Русская Армия» для отправки на фронт. В марте 1919 г. готовился 
специальный вагон с литературой и подарками для воинов, и канцелярия Штаба Верховного 
Главнокомандующего разместила объявление, приглашая всех желающих принять участие в 
этой акции[14]. Периодически устраивались и дни сбора книг для армии. Акция проводилась 
под эгидой Особого военного управления Делами Верховного Правителя и Совета 
Министров. 

Подарки для солдат собирались и на праздники, главным из которых оставалась, 
конечно, Пасха Христова. Газета «Наша Заря» приняла в этом живейшее участие. 
Пожертвования дали не только омичи, но и генерал М. Жанен, офицеры, унтер-офицеры и 
солдаты Французской военной миссии. Было собрано 3145 руб. Особой формой помощи 
армии был пошив белья для солдат, к которому Дамский Комитет призывал женщин и 
девушек. Белья в армии остро не хватало. Готовый материал выдавался всем, кто имел 
желание помочь. Шить можно было, как в Гарнизонном собрании, так и на дому. Причём 
предлагалось и шитьё белья за плату для тех, кто хотел подзаработать. Позднее происходила 
определённая централизация сбора средств в помощь армии, что позволило существенно 
нарастить объём пожертвований. В этом напрямую было заинтересовано и правительство 
адмирала Колчака. Финансовая Комиссия при Объединённым комитете Общественных 
организаций сообщала, что с 25 июля по 15 августа 1919 года по подписным листам было 
собрано 1883000 руб., материалом и продуктами 35300 руб.  

Значительная часть этой суммы (220 тыс.) пошла в Куломзино, где находилось много 
раненых воинов. Деньги были потрачены на содержание чайной, снабжение водой, баню, 
оборудование перевязочного вагона, снабжение топливом «питательного поезда», 
ежедневное добавление больным и раненым хлеба молока, и яиц, снабжение бельём. Кроме 
того, 40 тыс. руб. было выделено воинам Новоомским комитетом помощи. 140 тыс. руб. 
было направлено на устройство госпиталя на 185 кроватей на Омской улице. На 700 тыс. 
руб. купли необходимых «предметов снабжения», 40 тыс. руб. дали на оборудование вагона-
кухни и бани «в добровольческом поезде Голубкова». Ещё 35 тыс. руб. пошли на устройство 
столовой на санитарно-питательном пункте на разъезде Карлушка. Далее приводился список 
фирм, участвующих в сборе денег. Большинство из них пожертвовали от 50 до 100 тыс. 
рублей. 

Следует сказать, что далеко не все коммерсанты готовы были жертвовать на нужды 
армии в добровольном порядке. Для «перевоспитания» таковых Омский биржевой комитет 
использовал тактику морального давления. Списки предпринимателей, отказавшихся делать 
отчисления в пользу армии стали вывешивать на «чёрную доску».  

Помощь раненым и увечным воинам. Особое внимание оказывалось «увечным воинам». 
Благотворительные акции в их пользу проводились постоянно. Так, например, 22 февраля 
1919 года Омский союз увечных воинов получил крупную сумму (55 тыс. рублей) от совета 
съездов торговли и промышленности, товарищества «Караванъ», и разных жертвователей.В 
отдельных случаях инициативу проведения вечеров «в пользу раненых воинов» проявляли 
служащие гражданских учреждений. В частности, подобная инициатива была проявлена 
служащими Государственного контроля, которую поддержал Осведомительный Отдел 
Штаба Верховного Главнокомандующего. Музыкально-вокальный вечер был проведён в 
помещении кинематографа «Гигант».  

Активно участвовала в помощи раненым воинам и Православная Церковь. В 
Архиерейском доме в Омске Союзом православных приходов был открыт лазарет для 
больных и раненых воинов. В связи с чем, Союз обращался за помощью к состоятельным 
людям города с просьбой взять на себя оборудование и содержание одной или нескольких 
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кроватей в открываемом лазарете.Сборы на нужды раненых и больных воинов проводились 
на многих крупных общественно значимых мероприятиях. 

Акции в пользу военнопленных.27 января 1919 года был организован очередной «Вечер 
о России», сборы от которого пошли в пользу военнопленных. Речь шла о тех, кто вернулся в 
Россию из немецкого плена после окончания Первой мировой войны. Сообщалось, что было 
продано билетов на 4441 руб. 06 коп. Пожертвовано сверх стоимости билетов 188 руб. 
Выручено за программки - 769 руб. Таким образом, выручка составил 5408 руб. Далее шли 
расходы: военный и городской налоги, настройка рояля, расклейка афиш, аренда помещения, 
оплата артистов – 3192 руб. Остаток в сумме 2165 руб. 36 коп. и был отдан военнопленным. 

Бывшие военнопленные пользовались большим сочувствием общественности, и 
благотворительные акции в их пользу не были редкостью. Подобный благотворительный 
концерт проводился в Коммерческом клубе 8 февраля 1919 года. 

Вечера в пользу учащихся.В феврале 1919 года благотворительный вечер проводили 
ученики частного реального училища, поступления от которой должны были «в пользу 
недостаточных учеников».  

Еврейские благотворительные организации оказывали благотворительную помощь своим 
нуждающимся соплеменникам, например, студентам-евреям, не имеющим достаточно 
средств для продолжения учёбы. С этой целью устраивались, например, вечера-спектакли. 

Нередко в благотворительных акциях участвовали театры и цирк. Штаб Омского 
военного округа устраивал в Гарнизонном собрании благотворительные вечера и балы-
концерты в пользу военного ведомства. 

 
* * * 

Вот так-то. На фоне этих балов и концертов, одновременно, в вечерних сумерках города, 
на улицах проводились казацкие усиленные патрули с облавами и перестрелками. Где-то 
невдалеке от города собирались большевисткие сходки для подготовки очередного 
восстания и намечались планы в борьбе с чехословацкими мятежниками. Во многих 
заводских и железнодорожных ремонтно–мастерских помещениях сходились рабочие для 
обсуждения новых забостовок. Вот такой была полная повседневная картина тех дней 

Лекция С.Г. Сизова прошла 12 января, а через три дня, 15 января на телевидении я 
смотрел передачу в телевизоре, на 12 канале, где показывали заседание Правления Омского 
краеведческого объединения. Включился на передачу не сразу, но увидел, как заседание 
ведёт доктор исторических наук П.П. Вибе, председатель Правления. А в первом ряду 
присутствующих рассмотрел стройную фигуру С.Г. Сизова. 

- «И здесь уже успел быть на виду» - подумалось мне. Вот и критикуй, не воспринимай 
докторов наук. А они всё равно везде на первых ролях. (Через месяц С.Г. Сизов сделал в 
Краеведческом музеи аналогичный доклад). 

Да, я – сердитый, но прадивый журналист, в своих книгах зафиксировал главного 
редактора двухтомного издания «Краеведение Омского Прииртышья» П.П. Вибе, как 
«фальсификатора истории Прииртыщья» а теперь вот добавил в критике ещё одного 
доктора исторических наук С.Г. Сизова за меркантильную, легковесную книгу с броским 
названием - «Белая столица России: повседневная жизнь Омска».. Кто-то подумает, что я не 
люблю докторов наук. Нет. Мне очень и очень нравился доктор исторических наук Михаил 
Ефимович Бударин, ведущие историки Омска Б.А. Коников, Н.А. Томилов А.Д. Колесников 
и другие. А эти двое почему-то не нравятся (рассуждаю как «на духу»). А вообще- то, мне 
больше импонируют малоизвестные (но очень честные в своих исследованиях) историки: 
Иван Павлович Шихатов, Валерий Михайлович Дёмин, Н.В. Слатин - автор «Велисова 
книга», Александр Долгушин и А. Саньков, и ещё рял историков, занимающихся 
краеведением районов области. И ещё добавлю, что очень здорово, что у нас в Омске есть 
Центр краеведческой информации в областной библиотеке им. А.С. Пушкина. 
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БУК «ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Самая главная библиотека области проводит, как правило, широкомасштабные выставки 

по многим направлениям жизни как регионального значения, так и всей России. 
 
Библиотека - главный Центр краеведческой информации Омского Прииртышья 

Интерес к малой Родине, гордость за достижения родного края, его исторические 
особенности всегда были и остаются в центре внимания сибиряков. Всё это богатство, 
сформированное поколениями предшественников, требует новых, во многом принципиально 
ранее не бывших библиотечными форм представления, систематизации, популяризации и 
осмысления краеведческого библиотечного документа. Именно для этого в ОГОНБ создан и 
действует комплексный общественно-культурный Центр краеведческой информации. 

Здесь читателям предоставляется возможность узнать наиболее яркие страницы из 
истории региона, познакомиться с новинками литературы по истории, науке, культуре края, 
встретиться с краеведами, историками, писателями, узнать родословную своей семьи можно 
в Центре краеведческой информации. Библиотека располагает богатым краеведческим 
фондом, равных которому нет во всем регионе. 

Познание родного края идет различными путями. Любая краеведческая деятельность - 
это способ освоения и сохранения исторического опыта, на этой основе она помогает 
определить способ переустройства настоящего, выделить конкретные направления движения 
в будущее.  

Центр краеведческой информации свою деятельность организует с учетом 
особенностей культурной и социально-экономической жизни города, обеспечивая сбор, 
экспертную оценку, систематизацию, хранение и широкий доступ населения к 
краеведческим документам и информации о них; организует и проводит научные 
исследования, семинары, круглые столы, тематические вечера, презентации книжно-
иллюстративных выставок, новых книг и публикаций, связанных с историей и современной 
жизнью Омского Прииртышья. В отделе существуют два читальных зала. 

Центральная библиотека Омской области им. А.С. Пушкина, 
особая культурная достопримечательность города 
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Профессорский зал оборудован всем необходимым для индивидуальной работы с 
книгами и документами, рабочие места расположены таким образом, чтобы создавать 
атмосферу научного кабинета. Зал предназначен для комфортной работы ученых: 
профессоров, академиков, кандидатов и докторов наук, доцентов, аспирантов. 
Индивидуальные рабочие места позволяют работать с максимальным комфортом.  

В зале краеведения читатели имеют возможность получать информацию, заказывать 
литературу краеведческой тематики. 

Источником для формирования 
и удовлетворения общественного 
запроса на краеведческую 
информацию является самый 
полный в Омской области 
краеведческий справочно-
библиографический аппарат 
библиотеки. Он включает 
трансформирующийся в настоящее 
время информационно-
познавательный краеведческий 
портал, тематические базы данных, 
традиционные каталоги и картотеки 
Уникальный краеведческий фонд, 
которым располагает библиотека, 
включает книги, периодические и 
продолжающиеся издания, 
альбомы, путеводители, карты, 
фотографии и другие документы. 

 
Фонд ежегодно пополняется краеведческими документами, вышедшими на территории 

области. Значительную часть фонда составляют издания, переданные в дар от организаций, 
авторов книг и читателей.  

Фонд краеведческой литературы составляет около 80 тыс. экз. 
В составе фонда «Сибирика» издания, посвященные истории и современной жизни 

Сибирского региона (свыше 37 тыс. экз.). Фонд «Местная печать» отражает книжный 
репертуар омских издательств за весь период существования омского книгопечатанья 
(свыше 40 тыс. экз.). 

  
 
 
 
 
 

Алексей Петрович Сорокин, директор Омского 
отделения Фонда культуры, заведущий отделом 

«Центр краеведческой информации», зам директора 
библиотеки. 
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Фонд местной периодической печати составляет более 300 тыс. экз. В залах библиотеки в 

течении года проводится от 40 до 50 выставок. 
 

 
 

В зале «Центра информации» идёт презентация новой книги 
Владимира Зензина «Краеведение Омского Прииртышья» 
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ЧАСТЬ 1. ОСВОЕНИЕ РУССКИМИ ЛЮДЬМИ ЗЕМЕЛЬ СИБИРИ. 
МОИ ДАЛЬНИЕ ПРЕДКИ. 

 
Из книги « Сибирский характер» 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СИБИРЬ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
 
История интересна неожиданными открытиями… 
Когда я просматривал многие исторические материалы, и обнаружил белое пятно на 

карте Прииртышья в период с 1594 г. (строительство Тарской крепости) по 1716 г. (начало 
строительства Омской крепости), то невольно обратился к предыдущим событиям на 
прииртышской земле. А это - поход Ермака, строительство Тюмени, Тобольска. И еще ранее- 
1555 год, когда ханы Едигер и Бекбулат отправили в Москву своих послов - сибирских 
правителей Тягрул и Паньяды. Прибыв в Москву, они поздравили Ивана IV со взятием 
Казани и обратились с просьбой принять Сибирь (Сибирское ханство) под свою защиту. 
Царь выдал им « жалованный ярлык» и послал с ними Дмитрия Курова, который привел к 
присяге сибирских ханов. 

 
Как видно, судьба строительства Покровской крепости зарождалась еще с тех времен, и 

Приртышье крепко соединено с общей историей Сибири. А она, в свою очередь, тесно 
связана с историей России. Так, вышеназванные ханы Едигер и Бекбулат, собрав воинские 
отряды сибирских татар, принимали участие в Ливонской войне, защищая интересы 
российского царя. Атаман Ермак, в целях подготовки своего войска, также выступал с 
казацкой дружиной в Ливонской войне, которая продолжалась неимоверно долго с 1558 по 
1583 год и была большим испытанием для России. 

Изучая многочисленные исторические материалы о Сибири на фоне мировых событий, я 
снова находил подтверждение, что с конца VI-го века до нашей эры и заканчивая началом 
современного летоисчисления на землях Прииртышья и всей территории Сибири проходили 
грандиозные передвижения народностей из белой расы - скифов, хуннов, гуннов, которые 
появились из южных стран: Монголии, Китая, Индии, Ирана и др. Спустя несколько веков, 
они южными путями через Каспийские и Донские степи откочевали в Приазовские просторы 
и на Русскую равнину. И позднее их многочисленные отряды растекались по всему свету. 

В своем историческом повествовании «Сибирский характер» я описал, как еще более 100 
тысяч лет до новой эры многочисленные племена людей белой расы из Арктики, с Северных 
земель, спасаясь от природных катаклизмов (землетрясения и затопления Северного 
материка), спешно продвигались на земли Сибири, селились на Рипейских (Уральских) 
горах, на высокогорьях Алтая, Забайкалья, и частично уходили дальше на юг - на земли 
Китая, Монголии, Ирана, Индии. 

После выхода в свет моей книги я получил массу колких замечаний в свой адрес от 
историков и краеведов за вольнодумное истолкование многих спорных исторических фактов, 
до конца еще не проверенных наукой. Но ведь в школьных учебниках по истории, во многих 
книгах академической официальной науки напечатаны такие же, до конца недоказанные 
основные измышления Дарвина: происхождение Человечества от обезьяны и заселение всего 
света с юга племенами африканского материка.  

Не так давно одна девочка подала в суд на Дарвина, оскорбленная «родством» от 
обезьяны. Я солидарен с девочкой, и не только насчет утверждаемого родства, но и тем, что 
мне навязывают мысль - мол, мои далекие предки - африканцы. Нет, я уважаю негров, но 
меня все же родила бледнолицая русская мать, далекие предки которой – были люди белой 
расы. Я тоже с удовольствием подал бы в суд на того академика, который «открыл» мое 
происхождение, и первым сделал предположение о прародине человека на африканском 
континенте. 

Нет! За последнее время все больше и больше поступает гипотез о том, что прародиной 
Человечества является Арктика, Русский север, где впервые обитали люди белой расы. 
Археологические находки разных останков предка человека от «дриопитеков» до 
«кроманьонцев» требуют дальнейшего изучения.  
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1. АРКТИКА И РУССКИЙ СЕВЕР 
 
«...Мы многого еще не знаем об Арктике и Русском Севере», - говорил в своем последнем 

интервью доктор философских наук Валерий Демин. Ученый много исследовал Север и 
написал ряд крупных работ. Одной из них было описание поисков Северной прародины 
человечества- Гипербореи (это результаты девяти экспедиций, в которых он участвовал 
сам.). Гиперборея- это та же Атлантида, цивилизация за « пределами Северного ветра», а не 
из африканских саванн. «Русский Север» в трудах Валерия Демина составляет их основу. 

Известный французский астроном XVIII-го века Жан Сильвен Байн писал о «потерянном 
народе», относящемся к южным этносам, ранее обитавшим в северных (нередко в полярных) 
широтах! Тогда в центре Арктики располагался материк, а Северный (Ледовитый) океан был 
свободен ото льда, и вода в нем имела температуру до 24 градусов тепла. Потом произошло 
катастрофическое похолодание, и местные народы ушли на юг. 

Многие ученые подтверждают то же самое: найденные экспедициями останки говорят о 
независимости «неандертальцев» от «кроманьонцев». 

Все эти факты не вписываются в дарвинистскую шкалу, а экспонаты, найденные 
антропологами, пылятся в запасниках, не выставляются в музеях, о них не пишут в 
учебниках. 

И все же... Ректор Бостонского университета Уильям Уоррен издал книгу «Найденный 
рай на Северном полюсе», она выдержала 11 изданий. На одной из карт фламандца Герарда 
Меркатора показана территория Гипербореи, захватывающая Русский Север и часть земель 
Западной Сибири, ушедшая на морское дно неполностью. В древнеиндийском эпосе 
«Рамаяна» также говорится о Севере, точнее – о Кольском полуострове, о горе Раму.  

Чтобы полнее понять проблемы прародины Человечества и роль в них Русского Севера, 
необходимо усвоить ответы историка, доктора наук Валерия Демина, озвученные им на 
заданные вопросы на разных научных симпозиумах. 

- Вы приводили данные исследований, согласно которым климат в Арктике 
неоднократно менялся и когда- то был вполне пригоден для жизни людей. Но если 
Гиперборею погубило резкое похолодание, почему погрузился на дно материк, который 
якобы располагался посреди Северного Ледовитого океана? 

- Я думаю, катаклизм был не один. Чтобы понять, в чем причина космопланетарной 
трагедии, разыгравшейся на земных просторах, надо обратиться к данным целого 
комплекса наук - геологии, геофизики, гидрологии, астрономии, космологии. 

В 20-ом веке ученые пришли к выводу о существовании в далеком прошлом в акватории 
Северного Ледовитого океана мощной Тулеанской суши. Зоологи назвали ее – Арктида. Они 
обратили внимание на то, что в Северной Америке и в полярных областях Евразии обитают 
одни и те же виды животных. Так возникла гипотеза о существовании «Арктического моста» 
- суши, которая соединяла Америку и Евразию от 100 до 10 тыс. лет назад. (Впрочем, 
некоторые геологи называют более близкие к нам сроки - всего 2,5 тыс. лет назад). Как 
известно, по дну Северного Ледовитого океана, от России до Гренландии, проходит горный 
хребет Ломоносова. Его вершины возвышаются над океанским дном на три километра и 
недотягивают до поверхности воды лишь один километр. Уверен, хребет и был главной осью 
«Арктического моста». В ходе дальнейших исследований это понятие все более 
конкретизировалось и подкреплялось новыми фактами. 

Положим, «Арктический мост» мог уйти под воду в результате геологических сдвигов. 
Но чтобы резко похолодало там, где стоял тропический климат, необходима просто какая-то 
«встряска» планеты… 

- Именно так. Потому и стоит говорить о космопланетарном катаклизме, а не просто 
о геологических сдвигах. Причиной похолодания могло стать изменение наклона оси и 
смещение полюсов земли. Известно, что они неоднократно меняли свое положение за всю 
историю планеты. Тоже касается магнитных полюсов - подсчитано, что за 76 млн. лет 
северный и южный менялись местами 171 раз. Причем последняя геомагнитная инверсия 
случилась между 10 и 12 тыс. лет до нашей эры. По времени как раз совпадает с гибелью 
Гипербореи (или гипотетического материка Арктида). 



т

ц

д

о

т

и

в

в

Г

теп

цве

дре

отн

тра

и зв
вос

вос

Гер

 

В

плы

ела

- 
евн

 
- И

нош

акт

вез

схо

сто

род

ме

ым 
а тр
 В 
них

И 
шен

тате

зды

од 
оке,
дот

ест

 кл
роп

 та
х те

он

нию

е «
ы п
 Со
, ч
т со

е с
лим

пич

ако

екс

и е
ю 

«Ху
пер

олн

что 
о с

со 
мат

чес

ом 
ста

ест

 к З
уай

рем

нца

 во
ссы

 см
том

ска

 сл
ах...

ть! 
Зем

йна

мес

а б
озм

ылк

мен

м н
ая р
луч

... 

 Пр
мле

ань

сти

бы

мож

кой

ной

на З
рас

чае 

рич

е, ч
ьцз

или

ыли

жн

й н

й п
Зем

сти

 на

чем

что

зы»
ись.
и о
о к
а е

пол

мле

ите

а э

м в
о в
» э
ь...»
обр

как

еги

лю

е. Т
ель

это

в р
возм

это

...». П
рат

к р
ипе

юсо

Там

ьно

от 

ряд

мо

о оп
Пл

тны

раз 
етск

ов 
м, 
ост

 гл

е т
ожн

пис

лат

ы н
 пр
ких

 ме
 гд
ь. 
об

тек

но 
сан

он

ны

ри 
х ж

еня

де н
 
аль

кст

 то
но 
н в 
ыне

 по
жре

яло

нын

ьны

ов 
оль

 та
 ди
шн

ово

ецо

ось

не 

ый

 пр
ко 
к: 
иал

нем

оро

ов.

ь к
 ца

й к

рям

 пр
 «Н
лог

му 
оте 
. 

кон

аря

ката

мо 
ри 

«Неб
ге «
 - 
 зе

65

нкр

ят л

акл

 ук
 см
бо 
«П
 он
емн

65 

рет

льд

лиз

каза

мещ

 на
ол

но 
ной

но

ды 

зм 

ана

щен

кр

ити

 по
й о

е м
 и 

 до

а п
нии

ени

ик»
одн

оси

ме

 сто

олж

при

и о
ил

» с
ни

и на

сто

оит

жн

ичи

оси

ось

соо

ма

а 1

опо

т д

ны 

ина

и. Н
ь н
общ

ало

180

оло

дол

 им

а - 
Нап

на с
щал

ось 
80 гр

ож

лга

мет

 из
пр

сев

л о
 н
рад

жен

ая п

тьс

ме

им

вер

о в
на 
дус

ние

пол

ся 

ене

мер,
ро-
вре

 зап
сов

е з
ляр

 как

ени

р, в
-зап
ме

пад

в. О

он

рна

ки

ие н
в др
пад

ена

де 
О т

 с 
ая н

е-т

нак

рев

д. С
ах, 
 и 
том

 хо
но

то 

кло

вне

Со

 ко
 са
м ж

оло

чь,

 ук

она

еки

олн

огд

ади

же 

одн

, н

каза

а н
ита

нце,
а з
ило

 со

ны

еко

ани

неб

айс

е, Л
зак

ось

ооб

ым 
огд

ия 

ба п
ско

Лун

кат 
ь н
бща

 и 
да 

 в 

по 
ом 
на 
 и 
на 
ал 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



с

р

п

н

б

п

м

о

е

а

з

з

ч

к

м

н

р

э

с

г

с

л

к

р

п

о

и

у

в

п

ч

в

п

г

о

э

з

ф

о

у

с

т

сле

раз

про

нап

бал

пре

мас

отн

его

аси

зем

зна

час

кли

мен

нед

рез

экс

сос

год

суд

лед

к С
рас

про

оке

изо

угл

в о
пан

что

вод

про

гра

отл

экв

зна

фак

офи

уче

сос

тыс

 

Л

еду

змн

- 
ост

- 
при

лан

еде

С

сси

нош

о пр
имм

мно

аче

сти

- И
Э

има

нял

дав

зул

спе

сто

ду, 
дно

док

Сев

сст

Т

обы

еан

ото

лер

ост

нци

о 5
да 
огр

аду

лич

ват

ачи

кто

ици

ест

сто

Н

с. л

Лом

ет,
нож

 Чт
тра

 П
име

нс 
ела

овр

иро

шен

ред

мет

ой 
ени

и т
Ит

то 
ат. 
лся

вно

льта

еди

оявш

 и

о с
кол

вер

оян

ам

ы 
на, 
опн

род

тан

ире

55 
 в

рев

усо

чал

ор

ит, 
оры

иал

ть и
оян

Но 5
лет.

мон

т, ч
жа

то 
анс

При

ер,
 си
ах С
рем

ова

нию

дис

тр

 ко
е, 
тел

так,
 пе
 В
я. 
о б

аты

ици

ше

исс

с 
лов

рно

ни

м 
 гр

 а 
ный

да, 
ках

ей.
 м

в 
вал

в 
лас

иал

 ч

ы, 
льн

и о
нии.
55 
т... 

нос

что

ать

 за
стве

ичи

, вт
ил 
Со

ме

анн

ю 
сло

рич

оре

 он
ла З
к, в
ерв

Вед

 
бы

ы 
ии, 
ейс

сле

по

в «п
ому

е в
 уч

рун

 за
й 
 со
х в
. И
млн

 эт

ась

 и

ь 
льн

что

 
ная

осм

и. 
 м
 

сов,
о в
ься

аста

е? 
ин 
тор

 пр
лн

нн

ног

к з
ови

чны

е. 
н в
Зем

 ги
вая

ь м

ыли

 з

 
ся 
едо

мо

«под
у 
все

чен

нта

ате

 
оде

вод

И о
н. 
тих

ь 
и 

 
ной

 е

я н
мы

лн.

в, 
в се
я и 
авл

  
 м
рж

рит

неч

ные

го 
зем

ия 
ые 
 К
выз

мли

ибе

я м
мн

На

и о

зар

 в

ова

ощь

доб

 по
его 
ные

а 
ем 

ерж

дор

он 
 ле

х 
 
 н

й. 
ест

нау

ысл

н. л

 изу
еве

 др
лял

огл

жен

тяж

но

е г
 на
мно

 к к
 ма
Когд

зыв

и...
ели

ыс

ного

апр

озв

руб

в 
ател

ью

бра

олю

 25
е 

 со

 пр
а

жащ

рос

 по
ет 

 ши

до

нес

 
ть 
ко

ука

лит

лет

уч

ерн

руг

ло 

ло 
ие 
жен

й с
гео

ако

ой 
кни

асс

да 
вае

...». 
и Г
сль,
очи

рим

вуч

беж

 2
льс

ю д
ало

юсу

250 к
 вз

о 
ров

ана

щег

сле

ока

 н

иро

о 
сил

 не

ото

а п
ть н

т – 

ая 
ных

гим

 по

 б
 в 
ния

сис

офи

опл

 ос
иге

сы,
 в
ет

 
ип

ь, к
исл

ме

чен

жно

200
ско

дву

ось

у н
км.
зял

 дн

вел

али

гос

ей 
аза

аза

ота

 2
льн

о

Эт

еки

оры

пок

не 

 со

 в
х к
м ж
олю

быт

 Со
я м
сте

изи

лен

и. 
е од
, с
вел

 п

пер

кот

лен

ер, 
ны 
ой 

004 
ое 
ух 
ь» 
на 
м. 
ли 
на 
ли 
из 
ся 
 и 
ал, 
ад 
ах 
24 
но 
от 
то 
ие 
ые 
ка 
 в 

овс

се 
кра

жив

юс

ть 
олн

меж

емы

ики

ния

 Кс
дн

соз

ич

ере

бо

тор

нны

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сем

 э
аях

вот

а м

 не
неч

жду

ы и
и н
я л
ста

ого

зда

ина

ем

реи

ая 
ые

м г

ти 
х в 
тн

ме

еск

чну

у п
или

не 
льд

ати,
о а
авая

а 
мещ

и б
 пр
е д

глу

 п
 др
ным

нят

кол

ую

пл

и за
 ис
дов

, эт
аме

я ц
 та
щен

был

рих

анн

убо

пис

ревн

м, т
тьс

льк

ю си
ане

а н
скл

в н
ту 
ери

цен

ако

ние

ло 
ход

ны

ока

сьм

ние

та

ся 

ко. 
ист

ета

ним

люч

на 
 ги
ика

нт

ого

е з

 ви
дит

ые 

я д

мен

е в
акж

 ме

 О
тем

ами

ми.
чаю

 по
ипо

анс

тро

о 
ем

ино

т в
 по

дре

нны

век

же 
ест

Одн

му 
и и
. 
ют,
олю

оте

ско

обе

 мо
мно

ова

 го
оказ

евн

ые 
ки в
 и р
там

на 
 но
и н

, ч
юса

езу 
ого

еж

оме

ой 

ато

оло

зы

нос

66

 и
вел

рас

ми,

 из
ово

наш

что

ах 
 по
 уч
ны

ент

 кор

о ре
ову,
ываю

сть.

66 

исто

лик

ст

, а 

з 
ого

ши

о «
 и 
одд

чен

ый 
та

оры

езк

у, е
ют,

ь. В

очн

кие

тен

 Зе

 ни
о м
им 

«ку
 и
дер

ног

 мо
а п
ы о

кое

есл

т, ч

Вы

ни

е ж
иям

ем

их 
масс

 св

увы

х 
ржа

го: 
ом

пре

отн

е по
ли в
что

ы го

ики,
жар

м, 
лю

 - 
сир

вет

ыро

 не
ал 
 «В
ент

ево

нос

охо

взг

о в

ово

и, 
ры

 ок
ю «

 вл
ров

тил

ок»
си

 Ал
«Вра
т, 
осх

сит

оло

гля

в р

ори

сде

 бы
кол

«ку

лия

ван

лом

» п
мм

льб

ащ

 ко
ход

те

ода

яну

азн

или

ела

ыва

о э
увы

яни

нно

м. 

пла

мет

бер

щен

от

дит

ельн

ани

уть

ны

и, 

ал 
али

экв

ырк

ие 
ого

 Ил

ане

три

рт Э
ие 
тор

т 
но 

ие?
ь на
ые в

 во

 та
и, г
ват

кат

 ко
о т
ли 

еты

ичн

Эй

 Зе
рый

 нек
 ра

?.. 
а с
вре

озр

ако

где

тор

тьс

осм

тел

 ко

ы м
ног

йнш

емл

й п
кот

асп

 
сов

еме

аст

ой 
е сл
ра 
ся»

ми

а, 
осм

мог

го 
ште

ли 
пер

то

пол

рем

ена

т Г

 в
слон

 об
» в

чес

 ко
мич

г п
 ра
ейн

дей

ред

оро

лож

ме

а к

Гип

ыв

нам

бык

 м

ски

тор

чес

про

асп

н. В
йст

дае

ое 
же

нн

кли

пер

вод

м р
кно

меж

их 
рое

ски

оиз

пол

Во

тву

етс

 кр
енн

ный

има

рбо

д: 
род

ове

жпл

 ф
е и
ий 

зой

лож

от ф
вует

ся 
рит

ной

й п
ат 

оре

 «П
дит

енн

лан

фак

изм

 вз

йти

жен

фра

т н
 ж
ти

й в

пол

 Ар

еи-

«Пос
ть

ным

нет

кто

мен

зры

и и
ния

агм

на 
жес

ичес

вну

ляр

ркт

- 15

сем

ься 
м».
тно

оро

нил

ыв 

из-з
я п
мен

 эт
стк

ско

утр

рны

тик

15-2

му 
 и 

». 
ом 

ов, 
ло 
 в 

за 
по 
нт 
ти 
ко 
ое 
ри 

ый 
ке 

20 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



67 
 

Да, Просто этот случай характерен - мы многого еще не знаем об Арктике и своем 
Севере. Но вот пример открытия, где речь идет о более близких к нам временах. Российские 
археологи во время раскопок на реке Яна, на севере Якутии, обнаружили наконечники для 
копий из бивней мамонтов и один, очень необычный, сделанный из рога шерстистого 
носорога. Эти находки, а также кости животных и каменные орудия в два раза старше 
известных следов пребывания человека на Крайнем Севере. Археологи пришли к выводу: 
предки современных людей охотились в Арктике уже 30 тыс. лет назад, а не 14 тыс., как 
считалось до этого открытия. Но и это не предел. 

Ну уж раньше 30 тыс. лет назад человек в Сибири появиться не мог? 
Если исходить из официально принятой истории человечества, то да. Мы уже упоминали 

вскользь, что сведения о многих находках археологов и антропологов попросту 
замалчиваются, если возраст найденных останков «не вписывается» в принятую 
дарвинистами шкалу. Или противоречит гипотезе происхождения человека в Африке и его 
дальнейшего расселения по другим континентам. 

В 1982 году археолог Юрий Мочанов открыл древнюю стоянку Юрях Диринг - на 
правом берегу реки Лены в 140 км от Якутска. 

Там были найдены уникальные орудия труда, залежи валунов и гальки с явными следами 
механического воздействия. Поражал возраст находок, установленный археологами, - не 
менее 2,5 млн. лет!.. А это на несколько сотен тысяч лет старше любой африканской стоянки. 
Естественно, такая хронология вступает в противоречие с гипотезой тропического 
происхождения человека и становится дополнительным аргументом в пользу концепции о 
его полярной прародине.  

Это была сенсация!!! 
В конце 80-х в Якутии прошла Всесоюзная конференция «Проблема Прародины 

Человечества в свете новых археологических и антропологических открытий». Съехались 
десятки ученых из институтов и университетов. В итоговом документе записали: 

«...Памятники дирингской культуры являются не только национальным, но и 
всечеловеческим, планетным достоянием. Их всестороннее изучение может иметь важное 
перспективное значение в мировой науке о происхождении человечества».  

Спрашивается, это что-то изменило в современной археологии или антропологии? Увы, 
нет. 

Авт. Разве могут отречься тысячи (!) академиков, докторов исторических наук, 
профессоров от своих устаревших научных трудов- диссертаций, давших им высокие 
ученые звания и высокооплачиваемые должности. Как отказаться от материальных и 
моральных благ во имя еще до конца не доказанных, но уже явных, научных истин. Нет, это 
им не по нраву... Они будут бороться за старые убеждения не на жизнь, а на смерть. 
Такова природа всякой учености. 

 
Уважаемый читатель! 
Готовя очередные материалы для книги «Покровская крепость», в середине мая 2007 г., я 

встретился со старшим преподавателем ОмГУ, совсем еще юным кандидатом исторических 
наук. Не буду называть его фамилии, так как разговор получился у нас нелицеприятным. 
Только добавлю, что он по специальности историк- археолог. Беседуя с ним об одном 
историческом факте, я сослался на мнение доктора наук Валерия Демина, о котором я только 
что писал выше. Молодой ученый мне возразил. 

- А этот доктор каких наук? 
- Философских, - ответил я, - но он же лично участвовал в восьми исследовательских 

экспедициях. 
- То-то и оно. Доктор философских, а не исторических наук. Вот и вы пишете 

исторические книги, не имея ни образования, ни специальной подготовки по 
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историковедению. Разве можно написать без профессиональных знаний что-то толковое, - 
иронически заметил мой юный оппонент. 

- Но я же прочитал уйму исторических книг, был много раз на развалинах Покровской 
крепости и даже немного копался в оборонительном рву и насыпях. Мне – 72 года. Еще в 
детстве, полвека назад, много раз посещал Кумырский форпост, откуда родом моя мать, 
где ее далекие прадеды когда-то разбирали сооружения форпоста на хозяйские нужды. 
Позднее бывал в Больших-Уках, там есть поселок - Форпост, построенный также на 
старой Ишимской оборонительной линии в 1740-1750 гг. Так что я на 50 с лишним лет 
раньше Вас познакомился с этими оборонительными линиями. Вы же сейчас говорите, что 
на развалинах Покровской крепости были два- три раза,и не занимались археологическими 
раскопками, а просто «визуально» осмотрели места бывших крепостных сооружений, - с 
улыбкой уже возразил я. 

И неожиданно для меня (наверное, и для себя тоже, -как я заметил потом по его 
покрасневшему лицу) мой собеседник высокомерно выпалил. 

- И Вы, и подобные литераторы, пишете об истории всякий бред. Почему, для чего - 
непонятно. «Такой бред наносит только вред», - по ходу срифмовал молодой ученый-
историк. 

Я на какое-то время замешкался, ошарашенный бестактностью, а точнее,- наглостью, 
снобизмом и даже цинизмом юного кандидата наук. И подумал: « Вот еще птенчик- 
воробушек, а как воинственно чирикает. А что будет, когда дорастет до доктора 
исторических наук. А чувствуется, что он способный, энергичный, пробивной юноша, 
который в жизни добьется своего. Не мытьем - так катаньем». 

Смутившись, я непроизвольно ответил. 
- Ну, и нахальны же Вы, молодой человек. Признаться, не ожидал от вас такого 

хамства…  
Я встал и направился из кабинета к выходу здания, а молодой ученый, сопровождая 

меня, что-то невнятно бормоча, начал извиняться за свою оплошность. 
- Вырвалось это оскорбительное слово «бред» у меня случайно. Хотел по иному 

выразить мысль, а слов нужных не нашел. Так, Вы уж простите меня за грубое сравнение… 
Выйдя из здания, мы остановились на крыльце. Я решился прочитать маленькую лекцию 

«всезнающему» кандидату исторических наук. И произнес длинный монолог. 
«..Поймите, слово бред – для меня обозначает высшее творческое состояние. Так 

сказать, вдохновение на грани фантастики и психического срыва. А еще - в преклонном 
возрасте, в общих чертах, мне больше чем Вам знакома история прошлого и сегодняшнего 
времени. Вы – археолог, уже немного покопались в курганах, вскрывали могилы с останками 
людей, разгребали древние кострища, где собирали черепки от горшков и другой домашней 
утвари. Подобных экспонатов только в Омском историко-краеведческом музее - более ста 
тысяч. Я Вас просил написать в мою книгу, в раздел «Приложения», ваши живые ощущения, 
когда археологи вновь возвращают нам далекое прошлое. Но у Вас на это не хватило 
воображения, фантазии. Нужно ведь мысленно снова увидеть целыми горшки, воскресить 
на время в памяти тех людей, что жили когда-то до нас. Вы не смогли написать это. У вас 
нет воображения, которым обладают литераторы и поэты. Вот потому-то и я пишу 
исторические книги. 

А различные экспонаты, которые Вы собираете, я видел не только в Омске, но и по всей 
стране. Мне в прошлые годы пришлось много ездить по нашей Матушке- России. Был в 
Крыму в пещерах и на Малаховом кургане, в Киево-Печорских Лаврах и во многих древних 
церквях и монастырях. Внимательно разглядывал в 1952г. остатки дотов и дзотов на 
Пулковских высотах в Ленинграде и там же посетил Петродворец, Пушкино, Гатчину и 
другие исторические места. И после многих посещений писал стихи - «Малахов курган, «В 
Пулковской обсерватории», «В Пушкино», - как бы воскрешая, оживляя картины прошлого. 
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Так что историю, в ее главных проявлениях, я знаю не меньше Вашего. А теперь - 
конкретно о бреде. 

Да, в словарных справочниках это слово представлено в двух смысловых понятиях. 
Первое - когда человек не знает толком, о чем говорит, а потому речь его выглядит 
вздорной,запутанной, как у психически больного человека. Второе определение - более 
четкое, в котором видится огромное желание сказать что- то особо важное, выразить 
самое сокровенное, чего еще не удавалось сделать другим (оно как бы раскрывает суть 
первого). Это когда, скажем, музыкант, художник, поэт и другие люди творческого склада, 
в один из своих самых ярких вдохновенных порывов находится на грани срыва, безумия. Да и 
не только люди творческого труда, но и простые люди, когда они не спят и не едят, а 
только думают бесконечно о чем- то дорогом, тайном. О них часто говорят: «Он бредит 
охотой», «Он бредит футболом», «бредит своим городом», «бредит своей невестой» и т.д. 

Например: при создании своей гениальной работы «Демон», знаменитый омский 
художник Михаил Врубель повторил этот образ в многочисленных вариантах. Работал до 
изнеможения, до полного истощения физических и душевных сил. Очевидцы того времени 
отмечали, что иногда в те дни он доходил до умопомешательства. Прочитав об этом, я 
написал стих «Демон», и в нем мои последние строки - о бесконечности совершенства: 

 
«…Демон красив, величав и силен, 

Демон - античные Боги!.. 
Врубелю мало: мечтой озарен, 

плечи уставшие горбит. 

Лепит без отдыха, лепит без сна 
Юношу - дивную сказку … 

Сходит с ума - а душа так ясна. 
Демон навеки прекрасен!». 

 
Поэт Хлебников при написании своих стихов постоянно находился на грани 

психологических срывов. Не хочу перечислять еще факты того же порядка у известных 
музыкантов, актеров, литераторов. Лучшее доказательство – свое творчество. Насколько 
подобные мои образы значительны, не могу утверждать, но во многих стихах у меня 
просматриваются черточки наивысшего вдохновения. Например: 

 
«… Я – болен, я - безволен… 
Я вечно чем-то недоволен. 

Как объяснить, как разгадать, 
как самого себя понять?.. 

 
В обостренных мыслях и образах яснее просматриваются творческие позиции любого 

автора. У меня есть: 
  

…Иному самоутвержденье: 
семья, работа да доход… 
А я порой до униженья 

растрачиваюсь, словно мот… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стихи!- они, как на пожарище, 
горят во мне… 
Душа – в огне!.. 

Один я!- нет друзей, товарищей. 
… И ничего не жалко мне. 
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И вот еще строчки из моих же стихов, как точное доказательство присутствия 
творческого бреда. 

«…Каждый по своему сходит с ума, 
Каждому - светлая доля!». 
«…Схожу понемногу с ума, 

светлею в рассветном июне…». 
Здесь я прервался, чувствуя, что уже достаточно высказался на реплику о бреде, да и мой 

юный кандидат наук понял, что я простил его и одновременно оправдал незнание им 
простых истин. 

* * * 
Сухо попрощавшись с незадачливым собеседником и пройдя немного по скверу, вышел к 

Омке и направился к речному вокзалу. Когда-то, более 50-ти лет назад, здесь было здание 
речного училища, а на месте вокзала стояло его барачное общежитие.  

До чего же изменился облик города. Вот она - настоящая, живая история Омска, о 
которой почти ничего не знает мой юный археолог-ученый. На миг остановился напротив 
здания М. Врубеля и пошел к Иртышу. Вспомнилось почему-то «обращение к читателям» 
Л.К. Полежаева, - предисловие, написанное им в книге о метромосте: 

"Давайте вместе изучать историю, не успевшую закаменеть, историю живых людей, 
наших современников. В том числе и с помощью таких вот изданий, как эта книга, 
запечатлевшая поистине важнейшие этапы стройки, которой суждено отныне соединить 
берега и эпохи!" 

* * * 
Придя вечером после работы домой, я уселся поудобнее в кресло со свежей газетой. Но 

странно, утренняя встреча с кандидатом исторических наук встала перед моими глазами, я 
снова как бы услышал его реплику-«бред». Отчего-то новые чувства возмущения, несогласия 
и раздражения переполнили меня, я начал вспоминать многое - давнее из своей жизни. 
Сколько раз слышал в упрек от разных людей: «У тебя нет журналистского 
образования…», «Ты - не филолог», «Надо знать экономику, чтобы о ней писать…» и т. д. 
Выходит, по их мнению, я почти не имею такой темы, в которой что-то могу сказать свое 
или вынести новое, личное суждение. 

Где-то я уже писал, как некоторые солидные тренеры, писатели- консультанты и другие 
специалисты говорили детям: « Ваня, ну зачем же ты пришел на хоккей. У тебя нет никаких 
данных…», «Светлана, у тебя нет музыкального слуха, займись чем-нибудь другим…», 
«Сергей, для чего ты пишешь стихи. Брось, не марай бумагу» и т. п. История знает немало 
случаев, когда из таких неперспективных детей вырастали чемпионы или известные 
творческие личности. А те Вани и Светланы, что не достигали великих вершин, становились 
просто прекрасными людьми, физически крепкими, образованными, с высокой общей 
культурой. 

Вроде бы все это – прописные истины, а на практике везде совершенно другой подход. 
Итак - о бреде. Начал подбирать строки к стихотворению: 
«Высокий бред - на все ответ!», «Светлейший бред - любви привет!», «Ярчайший бред - 

как предков свет!», «Печальный бред - на зло ответ!» и т.д. 

Даже написал два первых четверостишья: 
 

Сказал мне «юный друг»: То – бред. 
Зачем? К чему? Ведь книга 

должна нести правдивый свет. 
Ваш стиль- «миф», «сказ»- интриги… 

Сказал, как плюнул мне в лицо- 
открыто, злобно, грубо. 

… Вмиг окружила тьма кольцом 
и горечь сжала губы… 
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Начало стиха мне не понравилось, я прервал его написание и просмотрел несколько 
страниц газеты. Но снова отложил ее в сторону и опять начал размышлять о превратностях 
поэзии. Вот как мог иронично и умно показать себя Евг. Евтушенко: «Я - разный, я - 
натруженный и праздный. Я целее и - нецелесообразный. Я весь несовместимый, неудобный 
- застенчивый и наглый – злой и добрый. Я так люблю, чтоб все перемежалось - о сколько 
всякого во мне перемешалось! Вы спросите: Где в этом цельность?.. 

О, в этом есть огромнейшая ценность!». 

Или его откровения перед ровесником: «… Я что-то часто замечаю, к чьему-то видно 
торжеству, что я - рассыпано мечтаю, что я – растрепанно живу. О, мой ровесник, друг 
мой верный…». 

Другой пример. Известный поэт Борис Чичибабин, раннее исключенный из Союза 
писателей, много лет подвергался жесточайшей травли на страницах газет и журналов. На 
все это в «Литературной газете» он поместил свой иронический стих- ответ всем критикам, 
где говорил, что он - и совсем не литератор, и «не физик, и не лирик», и даже - «не поэт». А 
несколько позднее в 1990 году) на страницах все той же Литгазеты, появилось сообщение о 
присуждении ему Государственной премии за выдающиеся поэтические произведения, с его 
фотографией и поэтическим автографом: 

«…Не пожелай мне легкой доли: 
В дороге друга, сна в ночи. 
Сожги мозолями ладони, 

к утратам сердце приучи… 
Доколе время длится злое, 
да буду хвор и неимущ, 

дай задохнуться в диком зное, 
веселой замятью замучь. 
И отдели меня от подлых, 
и дай мне горечи в любви, 

и в час, назначенный на подвиг, 
прощенного благослови». 

В рассуждениях о творчестве великих литераторов всегда выделяют главное, чему хотел 
бы следовать и я в своем творчестве. А это - известные истины: 

«…Гениальность - в простоте», «Краткость - сестра таланта», «Каждый пишет так, 
как дышит…», «…Здесь человек сгорел». 

Еще мне нравится, когда стих получается сразу, без творческих мук и помарок на бумаге. 
(Евг. Евтушенко: «Легкость», - и надо кусать себе локоть, но именно это - стихи). Еще, 
мне не нравится, если поэт пишет ровно, гладко, правильно и «до изнеможенья элегантно». 

Люблю у литераторов признания, откровения о себе и своих близких. Вот один поэт 
после смерти жены заявляет: « Стала больше земля, стала ближе земля - ты ее золотая 
песчинка» или неожиданные предсмертные слова Филатова к жене: «Не бойся, моя дорогая, 
я никогда не умру…».  

Расул Гамзатов оставляет надпись на надгробным камне друга - «…Он ждал: придет, 
придет весна - мир заблистает… Давно, давно пришла весна - а он не знает». Нравится мне 
омич В. Макаров - «Здесь на могиле дедовой - с роднею побеседую». 

Как прекрасна подобная поэзия, сколько чувства, мыслей в 2-3 строчках у многих 
больших поэтов. 

Вспомнил и свое четверостишие: 
«Пусть что будет - я не раз обманут, 
 я молюсь на дальний звездный свет. 

 Прикоснусь к поэзии губами 
 и пойму: лекарства лучше нет…». 

Вот такие размышления и переживания остались у меня после встречи с юным 
историком-археологом. 
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2. СИБИРЬ В ЭПОХУ КАМЕННЫХ ВЕКОВ 
 

ПАЛЕОЛИТ 

История человечества, время становления человека на земле, носит название 
антропогена, который делится на три этапа. Первый, наиболее древний, эоплейстоценовый - 
длится от начала антропогена до сильного похолодания с развитием первого покровного 
оледенения, известного в Сибири под названием «Максимального». Начало первого этапа – 
это около 3-х млн. лет назад, когда впервые древние люди научились изготовлять из 
различных пород камней орудия труда и украшения. Потому - «палеолит» - в переводе с 
греческого «палео» (древний), а слово «литос» - камень. Второй этап - плейстоценовый, 
охватывает время оледенения и разделяющих их межледниковий (70 000- 10 000 лет до н.э.). 
Третий этап, голоценовый, продолжающийся сегодня, связан со становлением современной 
физико-географической обстановки. 

Начальные этапы прошлого сибирских племён можно проследить по известным в 
настоящее время археологическим памятникам эпохи палеолита, протекавшим на фоне 
грандиозных событий ледниковой эпохи плейстоцена. 

Ко времени первого покровного оледенения Сибири, как полагают исследователи, около 
половины нынешней Европы оказалось уже покрытой сплошным ледяным ковром, 
массивным « щитом», занимавшим площадь от Британских островов до Урала, с толщиной 
льда до 2 км. Севернее, рядом с европейским, лежал второй ледник - «Таймырский». 
Мёртвая ледяная пустыня выглядела как сейчас Гренландия, но по окраинам великого 
ледника била ключом своеобразная жизнь. 

В период раннего палеолита (примерно 70-60 тысяч лет назад) все земли нынешней 
России от Балтийского и Чёрного моря до Забайкалья были почти не заселены. В это время 
шло дальнейшее сильное похолодание и обледенение северных территорий. Ближе к Северу 
все территории закрывались мощным ледниковым панцирем, от которого по окраинам в 
южную сторону начиналась тундра с многочисленными озёрами и болотами. А между ними - 
небольшие островки редких перелесков карликовой берёзы и многочисленные заросли из 
кустов полярной ивы. Южнее простирались огромные, холодные пространства степей. На 
бесчисленных озёрах кормились шумные стаи водоплавающих птиц, рядом на лугах паслись 
стада быков, диких лошадей. Кое-где бродили огромные мамонты и волосатые носороги. И 
редко-редко в этих краях появлялись люди. По одному, по двое. Иногда - семьями и 
племенами. Заселение Сибири человеком было длительным и очень сложным процессом в 
силу суровых климатических условий. 

Условно ученые- археологи разделили длительную эпоху палеолита на две части - 
ранний (нижний) и поздний (верхний). 

В конце раннего палеолита на юге Западной Сибири, в разных местах, примерно в 100-
150 тыс. лет назад, начали селиться люди. Так в Алтайских горах возникли их первые 
поселения (стоянка-мастерская Удалинка в черте г. Горно-Алтайска, пещеры Денисова и 
Усть-Каннская). За тысячи лет человек очень хорошо приспособился жить в Южно- 
Сибирском горном поясе, а на территориях северных равнин селиться не спешил. Почему!? 

 
* * * 

Авт. Есть еще очень обоснованное мнение на этот счет у меня в главе – «Начало истории 
человечества», составленной на эпосах, мифах, легендах, - изложенных во многих древних 
исторических материалах. Глава печатается на последующих страницах, в ней описывается 
как люди «белой расы», уходя с северных земель в южном направлении (спасаясь от 
огромного потопа), стали селиться на высоких местах: Репейских (Уральских), Алтайских 
горах - и других горных возвышениях. А следом за ними шел потоп, заливающий 
низменности и равнины. Многие ученые, в том числе официальная академическая история, 
утверждают, что первые предки современного человека появились около 3 млн. лет назад в 
Восточной Африке, и оттуда шло общее заселение всех территорий. Я же во многих 
материалах доказываю единственно верный вариант прародины человечества, возникшей на 
территории Арктики и Русского Севера. Сообщество людей белой расы - «Род Расы Великой 
и Потомков рода Небесного» после гибели страны Дарии, (в 118 009 лет до нашей эры) 
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устремились через территорию Сибири на юг, по пути заселяя ее горные места. «Даарийская 
эпоха» - так я назвал то великое время. 

Поздний палеолит длился 40-11 тыс. лет до н.э., и в это время на территории Западной 
Сибири появились люди современного типа, обладающие новыми, более совершенными 
орудиями труда. Поэтому численность людей увеличилась, и они начали осваивать 
обширные территории. Примерно, 25 тыс. лет до н.э. человеческие общины уже легко 
группами охотились на крупных зверей (мамонтов, бизонов, туров, оленей). 

В Прииртышье была обнаружена стоянка древней родовой общины (Черноозерье-II в 
Саргатском районе Омской области). Возможно, есть палеотические материалы на стоянке 
Александровка-III в Нововаршавском районе и на Омской стоянке. 

ОХОТНИК 
«…Невысокого роста, обросший волосами, коренастый - более похожий на зверя, чем на 

человека, он потихоньку крался среди ветвей берёзовой рощи Деревья - низенькие, корявые, 
но ветвистые. И хотя берёзы росли редко, развесистые ветви хорошо скрывали, прятали 
охотника. Вот он остановился, немного склонившись к земле, рассматривая чьи-то следы и 
прислушиваясь к многочисленным лесным звукам. 

Густые, спутанные космы на голове вздыблены, плотные и длинные волосы покрывают 
плечи, руки, спину, ноги. Из всей одежды- всего одна светлая звериная шкура охватывает 
поясницу, свисая почти до колен. 

Охотник ещё ниже присел, внимательно вглядываясь в следы копыт, четко отпечатанные 
на мягкой траве. Взгляд человека ярко светился, как бы загораясь от близкого ощущения 
схватки со своей добычей. В правой руке крепко сжат каменный топор. Плохо 
обработанный, угловатый, он мало чем походил на нынешний. Грубая ладонь охотника- 
мозолистая, жилистая, - изредка зачем-то приподнимала и опускала орудие. Наверное, 
охотник уже мысленно наносил удары. 

Мягко переступая босыми ногами, охотник двинулся вперёд. Ступни его, израненные 
ветками и камнями, покрыты сплошными шрамами. Ногти,никогда не стриженные, на 
пальцах ног и рук, походят больше на когти. 

Вот человек неожиданно замер, немного приседая, как перед прыжком. Впереди, в 
кустах, что-то зашевелилось…». 

 

ЖЕНЩИНА 
«…Летнее утро приветливо ласкало первыми лучами солнца зелёную поляну, в центре 

которой под тремя высокими берёзами стоял шалаш. Небольшое жилище из толстых веток с 
набросанной поверх травой почти не выделялось на фоне деревьев, зеленеющих густой 
листвой. От земли повсюду струился лёгкий пар .В нём резко пахло различными молодыми 
травами и прошлогоднею прелой листвой. Запахи, ароматные и сладкие, всплывали от земли 
и струились в чистое синее небо. Где-то там, в вышине, чуть приметные, кружили и 
курлыкали журавли 

Из шалаша вышла женщина, держа на руках ребёнка. Только длинные волосы, 
свисающие с головы, да небольшие светлые груди определяли её пол. А так она, неуклюже 
ступая по земле, походила более на обезьянку. И, конечно же, ребёнок, сосавший её грудь, 
отвергал все сомнения относительно её пола. 

Возле шалаша, на ветках берёзы, висели пучки трав, кореньев, две вязанки рыбы и 
несколько кусков вяленого мяса. Женщина ловко отцепила длинными ногтями пальцев 
кусочки кореньев, а затем и мяса, энергично пережевала крепкими зубами. Насытившись, 
прошла немного по поляне и замерла, словно кого-то поджидая.  

Ребёнок немного поворочался, засунул голову под лисью шкуру, что была наброшена на 
женские плечи, и уснул. Женщина стояла долго, поёживаясь и оглядываясь. Босая, без 
головного убора, она явно мёрзла. Вместо юбки вокруг талии болталась рысья шкура, с плеч 
свисала старая, облезшая, желтоватая лисья накидка. 
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Прошло ещё немного времени, и из далёкого кустарника появился человек. Согнувшись 
под тяжёлой ношей, он медленно брёл к шалашу. По тому, как он часто останавливался и 
низко наклонялся к земле, было ясно, что охотник очень устал, таща издалека на плечах 
убитого им зверя. 

Обрадованная женщина быстро двинулась к пришедшему.Они встретились, обменялись 
словами и, касаясь плечом плеча, вместе направились к хижине .Солнце уже поднялось 
высоко, быстро нагревая воздух, поляну, шалаш…». 

 
* * * 

Самыми ранними поселениями Сибири того времени считаются Мальта (на левом берегу 
реки Белой) и Буреть (на правом берегу Ангары), расположенные в ближайшем соседстве 
друг с другом, - их разделяло лишь 7-8 км по прямой линии. 

 

СХОД ЛЕДНИКА 
Постепенно, за веком век, в период мезолита (10-5тыс. лет до н.э.) на землях Сибири и 

Дальнего Востока повышалась средняя температура. Ледники, покрывающие обширные 
территории, начали активно таять, всё дальше и дальше отодвигаясь на Север. Так районы 
Сибири, Южного Урала, Приволжья, Забайкалья полностью освободились ото льда, и 
ландшафт резко изменился. 

Изменился и образ жизни племён эпохи эпипалеолита и мезолита, которые начали 
применять более совершенные орудия охоты и рыбной ловли. Люди стали чаще создавать 
поселения, отказываясь от бесконечных скитаний в поисках добычи. Особенно их 
устраивали реки с большим количеством рыбы, гарантировавшей постоянные уловы. 

Освободившиеся территории начали покрываться хвойными лесами, в них поселились 
лоси, медведи, косули. Исчезли мамонты, а дикие олени ушли на Север, в тундру, дикие 
лошади и быки передвинулись в полусухие степи юга. Появилась разнообразная боровая и 
водоплавающая птица, в многочисленных реках и озёрах развелось громадное количество 
рыбы. Тундра отодвинулась к побережью Ледовитого океана. Природно-климатические 
условия на огромных территориях были близки к современным. 

 
ОХОТА НА БЫКОВ 

«…Повсюду ещё темно. На небе, с востока, слегка посветлело, заря медленно загорается, 
ширится, расползается по всему небосклону. Звёзды неохотно меркнут, и растворяются в 
пространстве. 

Ивовые кусты обрамляют большое поле, слева – берёзовый лес. Вот в него, после ночной 
кормёжки на поле, отправится обязательно на дневную лёжку дикое стадо огромных быков. 
На окраине леса, на звериной тропе, люди с весны ещё выкопали глубокую яму, сверху 
прикрыли её ветками и сухой травой. В эту яму уже провалились два быка, ставшие добычей 
славян - северян. 

После этого быки изменили свой маршрут, проходя в лес метрах в ста от старой тропы. 
Вождь рода, мудрый старейшина здешних мест, расставил охотников в этот раз коридором, 
перегородив новую тропу быков. В центре её он поставил молодого воина с копьём в руках. 

Живой коридор из людей заканчивался входом на старую тропу, к охотничьей яме. 
На поле почти рассвело. Два охотника направились к стаду быков и медленно погнали их 

в сторону березняка. С обеих сторон, то слева, то справа из травы вставали спрятавшиеся там 
охотники и, махая руками, направляли стадо к яме. Шедший впереди стада вожак, почуял 
опасность и резко свернул на новую тропу. Ему преградил дорогу юноша с копьём, но 
опытный бык, презрев опасность, кинулся на юношу, отбросил его рогами в сторону от 
тропы. 

Всё стадо за вожаком бросилось в лес по новой тропе. Упавший юноша, превозмогая 
боль, вскочил на ноги и, снова махая копьём, воинственно крича, перегородил тропу. 
Отставшие сзади два молодых быка испугались и отвернули на старую тропу. И один за 
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другим оборвались в яму-западню. Мешая друг другу, вставая на дыбы, они пытались 
выпрыгнуть из ямы. Но тщетно.  

А сразу подбежавшие охотники, обступая их со всех сторон, пустили в ход вначале 
копья, а затем и топоры…». 

 

ОХОТНИЧИЙ ПИР 

«…Когда свечерело, возле большой хижины разгорелся яркий костёр. Более двух 
десятков взрослых и детей веселились, плясали, пели. На костре в горшках, на вертелах, на 
углях готовилось много- много мяса. Пока свежее, вкусное. А через несколько дней его надо 
коптить, иначе от него появится неприятный запах.  

Каждый готовил себе сам, как хотел. Ели с огня, горячее. Все были счастливы. 
Мужчины, наевшись досыта, развесили шкуры двух быков на шестах для просушки. Из них 
к зиме будет сшита тёплая одежда. А женщины на раскалённые угли раскладывали 
объеденные кости. Их потом разобьют камнями, перетрут в порошок и употребят в пищу. 
Более мелкие косточки откладываются отдельно, детям на игрушки. Ничто не 
выбрасывается, всё пригодится в хозяйстве. 

Позднее разомлевшие от жирной и вкусной пищи мужчины до полуночи бродили по 
поляне, что-то весело бормоча, а женщины, собравшись в кружок, пели протяжные песни. 

И только молодой охотник, смазавший раны настоем горьких трав, сидел одиноко у 
входа в хижину. К нему изредка подходила девушка и гладила рукою по больному месту». 

 
* * * 

На территории Омской области археологических памятников эпохи мезолита немного. 
Одно из них - долговременное поселение Черноозерье VI-а, на котором свердловскими 
археологами были обнаружены остатки наземных жилищ, множество каменных ножей, 
скребков, проколок. 

ЛЕДНИКИ 
«…Ледниковый панцирь долгое время покрывал обширные пространства. Пятьдесят 

тысяч лет назад до н.э. ледники охватывали большую часть нынешней Европы, в том числе 
Скандинавии, Гренландию, а также часть Северной Америки и всю Рассению (Сибирь). 
Около 40 тысяч лет назад до н.э. ледники ушли из Рассении (Сибири), около 24 тысяч лет 
назад от них освободилась Европа, а около 20 тысяч лет до н. э. ледники покинули Южную 
Скандинавию». 

ХАНТЫ 
«…Их всего трое. Одинокие полураздетые охотники, затерянные на огромной безлюдной 

площади, покрытой грязью и огромными валунами. Здесь ещё недавно лежал толстый 
ледовый панцирь, но резко потеплело, и ледяные глыбы, сметая всё на своём пути, уползли в 
сторону Севера. Остались грязь, большие камни да бесчисленное количество озёр и рек. 
Интересно, что с юго-восточной стороны водоёмов по ходу ледника образовались большие 
насыпи земли, круто обрывающиеся к воде. Чем глубже река, тем круче берег. И это 
закрепилось навсегда, - высокие крутые правые берега водоёмов по всей территории. Трое 
охотников пришли сюда, покинув вдали своё племя, с надеждой найти новые места охоты, 
так как там, где сейчас их родичи, почти не осталось зверей. Но надежды их не оправдались. 
По колени в грязи, голодные и злые, с копьями наперевес, они медленно брели вдоль 
большой реки. 

Да, надо возвращаться назад, к своим сородичам. С пустыми руками и без всяких надежд 
на завтрашний день. Их головы с чёрными копнами нечёсаных волос наклонялись к земле, 
словно они пытались рассмотреть еще что-то под ногами». 

Авт. Большим событием того времени было изготовление оружия дальнего боя- лук и 
стрел. 
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СТРЕЛОК ИЗ ЛУКА 

«…Возле большого жилища на берегу реки, на луговине собралась разноголосая толпа из 
племени манси-вогулов. Все они, стар и млад, наблюдают за молодым воином, восхищаются 
его меткостью. Вначале раз за разом юноша с огромной силой точно метает дротик- копьё в 
шкуру рыси, висящую на сучке берёзы. Но вот молодой воин взял в свои руки небольшую, 
согнутую в полукруг свежую ивовую палку, концы которой связаны прочно жгутом длинных 
волос, вырванных из гривы убитого быка. Воин медленно, аккуратно вставляет в жгут 
деревянную стрелу, с наконечником из кости, выточенным острым камнем. Это 
приспособление все люди видят впервые. 

Юноша долго целит в берёзу, затем дёргает тетиву - стрела стремительно летит вперёд, 
вонзаясь наконечником крепко в ствол дерева. Вся толпа восхищённо ахает, машет руками, 
некоторые бегут к дереву, Да, такое чудо, подобное сказке, мог выдумать или Бог, или 
дьявол.  

Из толпы к воину подходит старый одноглазый вождь племени, ласково гладит по плечу 
юношу, повторяя загадочное слово: «Лук - хорош лук, хорошее оружие…». И всем сразу 
становится ясным, что «лук» этот придумал их вождь, мудрейший из мудрейших старцев 
племени. Манси крутят головами, кивают вождю и произносят за ним невнятное: «лук», 
«лук». Кому-то из людей в слове «лук» видится луговая поляна, на которой растёт дикий, 
горький, зелёный лук. А сама поляна им кажется изогнутой в полукруг – и некоторые, 
показывая на неё пальцем, шепчут «лук»- «луг». А старуха–манси смотрит в небо и, видя 
оставшийся с ночи полукруг месяца, вдруг восклицает: Вон он - «лук». 

Так каждый ищет своё сравнение. И восклицание – «лук» ещё долго слышится над всеми 
людьми, разбредающимися кто куда. И только юноша - один из всех - знает, почему 
старейшина назвал это удивительное чудо - «луком». 

А дело было так. Дед,изготавливая первые стрелы, говорил юноше:«Срежь с дерева этот 
сук и этот сук». В край среза вставлялся волос - получалась тетива. И когда дед просил 
юношу подать ему всё сразу, то назвал палку изогнутую и стрелу одним словом - «лук». 
Юноше очень понравилось название, и они уже вместе с дедом стали называть своё 
изобретение словом «лук». 

И конечно, для них главным ориентиром был речной луг, луговина, изогнутый луг - 
определяющие изгиб палки. Быстро они придумали и название прутику с наконечником, 
вставлявшемся в изгиб палки, - «стрела». Это слово у них в племени уже было в ходу: стрелы 
молнии, лучей солнца, падающих звезд. И люди племени согласились с ними, поддакивая, 
что прутик летит, как стрела молнии. 

К концу лета у каждого мужчины в племени был свой лук, и охота стала намного 
удачливей, хоть на птицу, хоть на зверя. 

Через несколько лет соседние племена хантов и остяков также начали изготовлять лук. 
На многие века сохранились их крылатые выражения; «лук на грядках выбросил стрелки», 
«летит, как стрела», «точный, как стрела», «быстрый, как стрела» ... и др. сравнения». 

3. НЕОЛИТ 
(Новокаменный век) 

Вслед за мезолитом началось новое время - неолит (около V-III тысяч лет до н.э.). 
Природа приобретает облик, характерный для ландшафта нашего времени. Плотнее 
осваивается человеком большая часть Сибири и Дальнего Востока. Следы весьма древних 
поселений человека, владевшего луком и стрелами, шлифованным топором, умевшего 
изготовлять глиняную посуду, обнаруживаются по всей территории Сибири и Северной 
Азии. В том числе – вдоль арктических берегов Сибири: на Колыме, Индигирке, в 
Центральной Чукотке (стоянка на р. Якитикивееме), на реках Попигае и Хатанге- у самого 
Таймырского полуострова, в Большеземельной тундре. 

Всего гуще следы неолитических поселений рассеяны в тайге вдоль Ангары и Лены, 
вокруг Байкала, в районе Читы, в бассейне Амура и в Приморье. 
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Постепенно люди начали объединяться, так как охотиться врозь на крупного зверя, по 
2-3 человека, было трудно, не хватало сил, а мелкие звери не всегда давали запаса нужной 
пищи. Родственные семьи, объединяясь между собой, составляли роды. Во главе рода стоял 
вождь, от которого произошли все родственные члены семьи. Жилища начали строить 
высокие, просторные, а в основании выкапывали яму и обкладывали её камнями. По бокам 
ставили прочные деревья, покрывая их сучьями и травой.  

В обиходе появилась первая глиняная посуда: миски, горшки, всякие сосуды. Это 
потому, что люди научились постоянно добывать огонь за счёт искр, высекая их кусочками 
камней с крапинками железа. Обжигание глиняных форм на костре стало обычным делом. 
Появилось и специальное охотничье оружие - копья и дротики с костяными и каменными 
наконечниками. 

Люди, объединяясь в род, начали успешнее вести охоту, помогая друг другу во всех 
делах. Легче стало переносить всякие невзгоды, защищаться от непрошенных гостей. 

На территории нашего края археологами найдено более 40 неолитических стоянок и 
несколько могильников у деревень: Александровка, Артын, Бичили, Журавлевка, Окунево, 
Шалтов и др. 

ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБЩИНЫ ПРИИРТЫШЬЯ 

В конце Новокаменного века ледники полностью очистили земли вплоть до побережья 
Северного Ледовитого океана, где археологами также обнаружены стоянки первобытных 
людей. Найденные предметы труда, охоты доказывают, что человек научился шлифовать и 
сверлить камень, делать прочные каменные топоры и долота - и этими орудиями труда легко 
обрабатывал дерево. Он мог строить деревянные жилища, изготовлять первые средства 
транспорта для передвижения по воде - долблёные лодки и плоты. Женщины из нитей 
крапивы и конопли вязали различную одежду. Охотники научились делать силки, плести 
сети, изготовлять разные ловушки для ловли зверей и птиц. Были изобретены лыжи, что 
позволило охотится и зимой по глубокому снегу 

Так на территории Прииртышья, археологи обнаружили стоянку людей у д. Окунево 
Муромцевского района, где оставлено первобытным человеком около десятка вещей в виде 
каменных орудий, различных чешуйчатых пластинок, множество костей животных. На 
участке сильно прокалённой земли, с плотным слоем пепла, найдены всевозможные остатки 
пищи, домашних вещей и среди них - длинный костяной кинжал. В его желобки по краям 
аккуратно вставлены цветные каменные пластинки, отлично сохранившие свой блеск. А еще 
- обнаружен красивый керамический сосуд. 

* * * 

Особого внимания заслуживают остатки неолитического поселения - «Омская 
стоянка». 

«…Одна из наиболее крупных и известных неолитических стоянок, она располагалась на 
нынешней территории г. Омска, на левом берегу р. Иртыш, почти напротив устья р. Оми, в 
районе современного профилактория «Восход». Люди жили здесь с конца VI–го по начало 
III-го тысячелетия до н.э. Стоянка была открыта в 1918 г. врачом и краеведом  
С.А. Ковлером (1881-1960 гг.), который еще в начале 20-го века окончил престижный 
университет в г. Йене (Германия), где наряду с курсами по своей основной специальности - 
медицине, посещал занятия по первобытной культуре. С.А. Ковлер первым начал собирать 
каменные изделия на месте Омской стоянки. Свои находки он дарил музею при Западно-
Сибирском отделе Русского географического общества (его наследником является 
нынешний Омский государственный историко-краеведческий музей). В разное время 
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археологические работы на территории стоянки проводили - П.Л. Драверт, Е.Н. Липе-
ровская, В.П. Левашова, А.Ф. Палашенков, В.Н. Чернецов, Б.А. Коников и др. 

К сожалению, в 1988 г. Омская стоянка была уничтожена при строительстве 
профилактория «Восход». 

В ходе археологических работ ученым стало ясно, что Омская стоянка- это не только 
место длительного поселения многочисленной группы неолитических охотников и 
рыболовов. Здесь же располагались поселки людей более поздних времен. В культурных 
напластованиях Омской стоянки обнаружены тысячи орудий труда, изготовленных из 
различных пород камня (кремень, сланец, нефрит, яшма.). Археологи нашли на стоянке 
сотни наконечников стрел и дротиков ножей, скребков, проколок, резцов. А также 
многочисленные нуклеусы, которые говорят о том, что производство орудий труда и 
оружия из камня осуществлялось здесь же. 

Из костей неолитические жители Омской стоянки вырезали наконечники стрел, 
проколки и изделия, вероятно, религиозно- магического назначения. Кроме разнообразных 
изделий на Омской стоянке собрано множество костей диких животных - лося, косули, 
волка, лисицы, зайца. Часть животных для себя « древние омичи» добывали ради мяса, 
часть – ради теплых шкур. Важным занятием общины было рыболовство. Культурный 
слой, стоянки содержал множество костей и чешуи разных рыб. Рыбу ловили в Иртыше, 
скорее всего, с помощью сетей и лодок. 

На неолитических поселениях везде люди жили в долговременных домах. В 1988 г на 
Омской стоянке нашли остатки неолитического жилища. Участникам археологической 
экспедиции ОмГПИ под руководством Б.А. Коникова удалось установить, что это была 
полуземлянка (то есть дом, нижняя часть которого устраивалась в земле). Чтобы его 
построить, люди нового каменного века сначала вырыли в земле котлован, в углы которого 
поставили вертикально четыре крупных и длинных бревна, которые сверху скрепили 
плахами. Затем на эти бревна наложили жерди, сверху бересту и в завершение - куски 
дерна. Изнутри жилище, скорее всего, утеплили шкурами животных. На полу, в центре 
жилища, устроили очаг, где и разводили огонь. 

Дом был не только местом, где человеку можно было укрыться от непогоды и 
переночевать, но и его мастерской. Здесь люди занимались изготовлением различных 
предметов. Свидетельства этих занятий дошли до нас в виде брошенных наконечников 
стрел, костей, фрагментов глиняной обмазки, мелких домашних предметов…». 

Авт. Много и много раз, я возвращаюсь в мыслях к городу Асгард, стоявшем на месте 
нынешнего Омска с незапамятных времен. Во всех исторических материалах постоянно ищу 
подтверждения мифам, сказаниям, легендам об этом прекрасном городе, на нахождение 
которого указывал в своей карте на 21 стр. Семен Ремизов еще 1696 году. Вот сколько 
поколений жило на Омской стоянке!? А потом они, вероятно переселились напротив, на 
высокий берег Иртыша? А почему бы и нет. Ведь Омская крепость, простояв более полувека 
на левом берегу Оми, вдруг, в 1768г. выстроилась повторно в устье Оми, на высоком бреге 
Иртыша. Раскопки в черте города Омск (Большой лог) - могут подтверждать возможность 
переселения «Омской стоянки» еще в начале «Бронзового века». 
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На территории Прииртышья люди постепенно стали переходить на оседлый образ жизни, 
и со II-го тысячелетия до нашей эры в Прииртышье появились предметы, сделанные из меди 
и бронзы.Вообще-то, вся эта периодизация очень условна для отдельных территорий и 
отдельных народов. Ведь, скажем, совсем недалеко от Прииртышья, на Южном Урале, ещё 
более V тысяч лет до н.э. существовал крупнейший центр металлургии древности - 
«Каргалинские копи». Вот что пишет об этом археолог-профессор, доктор наук Евгений 
Черных, занимавшийся там раскопками: 

«Горняки седой древности проработали в Каргалах без малого две тысячи лет. Пробили 
более 20-и тысяч шахт, штолен, карьеров, шурфов. Общая длина разработок - сотни, если 
не тысячи метров. Добыто в них было около двух миллионов тонн(!) руды, из которой 
выплавили не менее 50-60 тысяч тонн меди. К середине 2-го тысячелетия до н.э. изделия из 
каргалинской меди распространились на огромной территории - до степей близ 
Каспийского и Азовского морей, за донские просторы. Анализ химического состава медных и 
бронзовых изделий из могильников, древних поселений показал, что металлом из Каргалов 
пользовались предки знаменитых киммерийцев, ходивших воевать на юг, за Кавказский 
хребет. 

В наши дни, когда идёт изучение поселений древних рудокопов, учёные начинают 
понимать, что представляли собой эти необыкновенные племена. Оказывается, их 
общество было очень дифференцировано: одни руду добывали, другие выплавляли металл, 
третьи возили его на продажу за тысячи километров. И все эти отношения нужно было 
как-то регулировать». Отсюда следует, что на Южном Урале в то время существовал центр 
жреческого государства, именовавшийся «Рассения» и имевший цивилизацию 
«Андроновской культуры». 

* * * 

Авт. В нескольких исторических источниках указано на наличие в то время на Южном 
Урале города Аркаим, столицы «Рассении». Сам Аркаим открыли всего 19 лет назад - по 
чистой случайности, на него наткнулась экспедиция Челябинского университета под 
руководством завкафедрой археологии Геннадия Здановича. По иронии судьбы уральское 
«чудо света» едва не стало новой Атлантидой - над шедевром древних зодчих могло 
раскинуться рукотворное море. Местную речку уже почти перегородили плотиной, но 
археологи, которым поручили перед затоплением обследовать территорию, обнаружили в 
безлюдной долине южнее Магнитогорска следы кольцевого сооружения из глины и дерева 
почти 5-тысячней давности - то ли город, то ли обсерваторию, то ли храм. От построек 
остались круги, видимые на аэрофотосъемке.Почти сразу же Акраим сравнили с его 
собратом и ровесником - Стонхенджем (Великобритания), который находится на той же 
параллели в 4 тыс. км западнее. Аналогия действительно напрашивается: и там и там 
соблюдается принцип золотого сечения в строительстве, выдерживается астрономическая 
привязка к небесным светилам и сторонам света. Космоархеологи убеждены, что Акраим- 
суперобсерватория древних. Только там, в отличие от Стонхенджа, еще и жили. По одной из 
версий, это был «геометрический город», или «град Солнца» необычной конструкции, 
возведенный по единому замыслу: два круга жилищ, дома без окон (то ли камеры, то ли 
кельи), оборонительные стены с башнями, окруженные рвами. Сооружение диаметром 170м. 
могло вместить 3 тыс. человек. Аркаким просуществовал около ста лет, а потом был 
оставлен жителями и сгорел. 

Ныне, который год, с раннего утра на вершинах трех гор над Аркаимом движутся люди. 
Толпы паломников всех возрастов тянутся по спиральным лабиринтам-тропинкам, 
выложенным из камней. Пройдя по спирали в оба конца, люди ложатся на склоны и 
замирают, раскинув руки. Массовый обряд прекращается лишь глубокой ночью.  

Паломничество сюда началось в 1991-м после визита астролога Тамары Глоба, которая 
сказала, что Аркаим - энергетический и сакральный центр мира. По сути, пуп Земли. С тех 
пор на Южном Урале от черно- белых магов и их паствы нет отбоя. Люди-локаторы видят 
внутри гор энергетические дыры, а на вершинах - энергетические столбы. На Шаманку несут 
исцелять больных детей и инвалидов… 
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* * * 

В начале II тысячелетия культурный облик Минусинской котловины резко изменился, на 
смену «Афанасьевской культуре» приходит «Окуневская», получившая свое название по 
месту раскопок первого кургана у Окунёва улуса на юге Хакассии. В середине II 
тысячелетия на просторах сибирских степей и лесостепей утверждается «Андроновская 
культура», которая включала территории Приуралья и Казахстана, а Минусинский край 
составлял лишь её восточную окраину. 

Более значительные изменения в жизни древних племён Южной Сибири происходят в 
конце II тысячелетия до н.э., когда широко распространённая от Урала до Енисея 
«Андроновская культура» сменилась новой, «Карасукской» (XIII-X вв. до н.э.). 
«Карасукская культура» - это период наивысшего расцвета в истории развития культур 
эпохи бронзы Южной Сибири, Казахстана и Монголии. 

Теперь уже оседлые пастушеские - земледельческие племена этих областей, развивая 
своё хозяйство, перешли к яйлажному скотоводству и связанному с ним полукочевому 
образу жизни. Каждой весной, засеяв поля, они переезжали со скотом на летние пастбища, а 
осенью возвращались обратно для сбора урожая и на зимовку. 

Полный переход к кочевому скотоводству с обработкой хлебных полей завершился, в 
основном, в VIII-VII вв. до н.э. и привёл к значительному улучшению жизни пастушеских- 
земледельческих племён. Так в пределах Минусинской и Чулымо-Енисейской степных 
котловин сложилась ещё одна своеобразная культура - «Тагарская». 

Распространение металла и первых изделий из меди, а затем и из бронзы шло на восток и 
север, вплоть до Берингова пролива и Ледовитого океана. 

Первые центры литейного производства в Прииртышье обнаружены в Саргатском 
районе в 15 км к востоку от г. Омска, возле деревни Ростовка, где археологи нашли 
могильник с большим количеством предметов, сделанных из бронзы и меди. Там же найден 
в одной из могил нож, украшенный литым скульптурным изображением низкорослой 
степной лошадки и человека на лыжах, держащего лошадь за длинный повод. Находка 
свидетельствует о высоком искусстве местного населения в технике литья из бронзы. 

 
* * * 

«…В 1966 г. на западной окраине поселка Ростовка неожиданно обнаружили могильник 
дети, которые во время игры случайно увидели в стенке оврага два бронзовых наконечника 
копий, несколько каменных ножей и человеческие кости. Благодаря учителю средней школы 
д. Новомосковка Н.М. Пищикову о находке стало известно ученым. В Омске тогда 
археологов не было, поэтому для проведения работ был приглашен томский археолог 
Владимир Иванович Матюшенко. С 1966 по 1969 гг. экспедиция Томского государственного 
университета и Омского государственного педагогического института под его руководством 
проводила ежегодные археологические раскопки у д. Ростовка. Было обнаружено 38 могил, в 
мужских могилах и на территории могил найдено большое количество оружия из доспех, 
копий, стрел, ножей. В женских могилах были найдены бронзовые предметы труда и быта, 
украшения (серьги, бусы, браслеты). Среди находок были и глиняные формы для отливки 
бронзовых орудий труда.  

И всё-таки бронзовые орудия не вытеснили каменных и костяных, так как недостаток 
металла заставлял широко использовать другие материалы. И хотя зарождалось 
скотоводство и первое земледелие, все же основным занятием у многих племён оставалась 
охота и рыболовство. 

В обиходе людей этого времени появилось слово «городище» - которое обозначало 
укрепленное поселение. 

После распада Андроновской культуры, появилась таежная Сузгунская культура, затем 
на территории современной Новосибирской области возникла Ирменска археологические 
культуры. 
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РЫБАКИ ИЗ ПЛЕМЕНИ НЕНЦЕВ 

«…Красивая и глубокая река, изгибаясь на повороте у берёзового леса, окаймлённая 
густыми зарослями ивняка, имела зелёный луг, на котором расположилось несколько 
широких, невысоких жилищ северного народа ненцев. 

Раннее летнее утро предвещало отличную солнечную погоду. Двое невысоких, загорелых 
рыбаков с большими плетёными из ивняковых прутьев корзинами шли через луг к реке. Там, 
где она изгибается по лугу, имеется старица - старое русло, которое когда-то выпрямляло 
путь реки, но почему-то со временем (словно что-то перегородило русло, или, возможно, 
сами люди построили насыпь из земли, сделали дамбу) реке ничего не оставалось, как найти 
новое русло, сделав большую петлю по лугу. 

Интересно, что от реки по течению, с обратной стороны, в старицу есть глубокий 
проход, и рыба, как в естественный бассейн, идёт в старицу косяками. Причём всякая: 
окунь и чебак, линь и подъязок, карась и щука. В старице ей много корма, длина старицы 
около 500 метров, ширина – метров сто. 

Ненцы-рыболовы живут здесь на берегу многие века. Места лучшего не найти во всей 
округе. Охота- охотой, но добыча бывает не всегда, а вот рыба у людей есть каждый день. 
Везде по старице сооружены, изготовлены малые и большие кацы из перегородок. Это и 
стволы деревьев, и толстые ветки. Есть у берега и щиты из мелких сучьев деревьев и из 
талов, которые создают заходы в водные мешки, в которых рыба плавает по кругу, не 
находя обратного пути. Так хитро, под разными углами, выстроены щиты. 

Кое-где между щитами в проходах располагаются «мордушки», сплетённые из ивовых 
прутьев. Они вроде больших корзин, с небольшими заходами в них рыбы. 

В летнее время часто рыбаки ставят сети непосредственно в речку, да и часть 
мордушек-корзин вдоль берега в камышах. А старица, в основном, на осень и зиму. Зимой 
делают во льду отверстия и прямо сачками черпают рыбу из кацов, где создаётся 
наибольшее скопление рыбы. В холода, чтобы лунки не замерзали, их прикрывают плотными 
щитами из камыша, насыпая поверх снег. 

Вот и сейчас два рыбака прошли мимо старицы (её рыба никуда не денется, не 
уплывёт). Ненцы вышли к берегу реки, достали из камыша две мордушки, полные, в 
основном, карасями и окунями. Рыбу пересыпали в корзины, а плетёнки опустили снова в 
воду. Сделанные из свежих ивовых веток, они прочны и добычливы. 

Покончив работу с мордушками, рыбаки осторожно начали вытаскивать из воды 
поставленную вдоль берега сеть. Сплетённая из конских волос сеть уже износилась, многие 
ячеи затянулись или порвались. Но всё равно в ней - полно рыбы. Сверкая каплями воды, ярко 
белеет сорожка, линь отсвечивает золотистым блеском, серые большеголовые щуки с 
открытыми ртами яростно бьют по воде хвостами. 

Ненцы доложили корзины рыбой, вытащенной из сети, и прилегли на траву у берега. 
Тёмнокожие, с длинными космами волос, в лёгких накидках из звериных шкур, они вольготно 
раскинули руки и ноги, устремив глаза в синеву неба. Где-то там, высоко-высоко, кричала 
стая пролетающих диких гусей. 

Ветерок, хотя и летний, холодил полуголые тела ненцев. Даже летом здесь всегда очень 
прохладно, словно чувствуется дыхание недалёкого Северного Ледовитого океана». 
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5. РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК НА ТЕРРИТОРИИ ПРИИРТЫШЬЯ  
(VII в. до н.э. - V в. с.л.) 

Этот этап развития был связан с началом обработки железа. В это время на территории 
Сибири, в связи с резким изменением климата, шли процессы «миграции» отдельных групп 
населения. А поэтому в раннем железном веке на территории современной Омской области 
проживали разные группы населения, оставившие нам памятники саргатской, кулайской и 
богочанской археологических культур. 

Саргатская культура свое название получила по могильнику у с. Саргатское Омской 
области, изученному в 1927 г. археологом Западно-Сибирского краевого музея В.П. 
Левашовой. Сейчас на территории Западной Сибири известно 400 памятников (городищ, 
селищ, курганных могильников), на территории которых проживало, примерно, 16-20 тыс. 
человек. 

Кулайская культура связана с находкой железных и бронзовых предметов на горе 
Кулайка в Томской области в 1920 г., и она имела два этапа: васюганский и саровский. 

Население Бочановской культуры проживало в южно-таежной зоне Прииртышья. Ее 
изучал омский археолог Е.М. Дьяченко.  

Все названные культуры имели высокие достижения в различных отраслях 
хозяйствования, в военной подготовке, строительстве городищ. В те времена по нашей 
территории проходили многие торговые караваны, шла интенсивная торговля с купцами из 
Средней Азии и Казахстана, из Ирана и с Алтая. 

 
* * * 

Авт. Следуя дальнейшей периодизации истории по археологическим признакам, мне 
вначале хотелось поставить следующим разделом «Средний железный век», в котором 
рассказать об изготовление холодного и огнестрельного оружия; строительство крепостей и 
отдельных городищ; изготовление средств передвижения; создание всё более высоких 
технологий. Да, железный век начался в середине первого тысячелетия и идёт до наших 
дней. Более того, можно сказать, что уже сегодня начался «Атомный век» (в шутку, 
конечно). Но всё это выглядит несколько надуманными и натянутыми определениями. 

Да, раздел «Древняя земля» я писал, в основном, по материалам геологов и 
палеонтологов, а «Сибирь древнейших времен» по исследовательским работам археологов. 
Но в конце последних веков до н.э. появились первые письменные материалы: летописи, 
сказания, легенды. А позднее и другие книжные материалы. Как сказал один из академиков–
историков, что с этого начинается истинный, настоящий отчет правдивой истории 
Человечества. 

Вся историческая информация, в основном, поступает через источники, к которым 
относятся: 

- письменные, вещественные и этнографические памятники; 
- лингвистические памятники; 
- фольклорные материалы; 
- кино- и фотодокументы. 

На первый план здесь выступают социально-экономические отношения между народами 
и государствами, культурные и религиозные памятники, а геологическая и археологическая 
периодизации, хотя по-прежнему остаются тесно связанными с «историческим временем», 
уходят на второй план. Так что, всё последующее изложение материалов в книге будет идти 
под названием «Всечеловеческая периодизация», начиная с древнейших времён и до наших 
дней. Периодизация, которая дана в большинстве учебных пособий - «История Древнего 
Мира» (с IV тысячелетия до 476 года до нашей эры); «История средних веков» - (по XV век 
с.л.), мне кажется, далеко не совершенная для познания «Всеобщей истории Человечества», 
которую, к тому же, нужно мне рассматривать конкретно с позиций истории Сибири, 
Древнерусского государства и истории славянских народов. Ведь у меня же главная тема-
история Прииртышья, Сибири на фоне общих мировых и российских событий. 
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ПЯТНА ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ СИБИРИ 

К этому заголовку по ходу написания книги «Корни Сибири» я буду обращаться 
множество раз. Особенно велики были эти пятна при раздумьях о своей родословной, когда 
понятия «Земли Прииртышья», на которых жили мои предки, уходило в дальние времена.  

С возрастом, уже после окончания института, появилась первая заинтересованность в 
познаниях родословной, так как деда моего после раскулачивания сослали на северные 
болота в Кондинские места, куда меня еще в раннем детстве на целый месяц возила жена 
деда, Анна Григорьевна, специально приезжавшая в Старосолдатку за мной летом. Вторично 
после института, работая временно в Тюмени в обкоме профсоюзов, я сам приезжал в 
Кондинск к очень больному деду. Вот записи тех лет: 

 
ИЗ ЖИЗНИ МОИХ ПРЕДКОВ. Из книги «Краеведение Прииртышья» - стр. 206-241 

(Тетрадка «Родительска память» напечатана впервые в книге «Сибирский характер» в 
2005 г.) 

 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

В 1958 году, работая инструктором в Обкоме профсоюзов госторговли и 
потребкооперации в г. Тюмени, я срочно вылетел на Север области, в село Кондинское. (это 
на территории знаменитых Кондинских болот, куда были сосланы тысячи людей при 
сталинском режиме). Очень заболел мой дедушка Зензин Павел Абрамович, высланный туда 
после раскулачивания еще в 1936 г.  

Прилетев, просидел около недели у кровати больного деда. От нечего делать, просмотрел 
его богатый плотницкий инвентарь, и в той же кладовке обнаружил тяжёлый кованный 
сундук, который от старости уже наполовину рассыпался. И странно - внутри его было 
несколько старинный церковных книг, от которых тоже осталась почти труха. Среди книг 
моё внимание привлекла толстая тетрадь-папка с кожаным переплётом, составленная из 
множества отдельных жёлтых листиков разного размера и формы. Они, в основном, все 
потрескались, раскрошились, но на некоторых местами сохранились чёткие строчки.  

Я показал тетрадь деду, он слабо улыбнулся и важно произнёс: «Это наша фамильная 
«Родительска память», вот на первом листе есть такая надпись (слово «Родительска» 
написано в окончании без буквы «я», так писали прадеды). Тетрадь передал мне мой дед, а 
ему - прадед. В общем – она из древних веков. Я её немного изучал, кое что дописал сам… 
Возьми её себе на память, может и пригодится…». 

Несколько раз за проведённые в Кондинске дни, я брал в руки тетрадь, пробовал читать, 
но старославянский язык, пропущенные (выцветшие) места, мало давали информации от 
прочитанного. Я забрал тетрадь с собой в Тюмень, и когда пришёл в краеведческий музей, 
нашел сотрудника, который очень хорошо знал старый славянский язык. Заплатил ему 
деньги и он перевёл и записал мне десятки старинных документальных сведений. Просил 
меня передать в дар для музея тетрадь «Родительска память», но я отказал, сказав, что 
напишу историческую повесть, используя её данные. 

Что и через несколько лет и сделал. Но для этого мне пришлось изрядно изучать историю 
Сибири того времени, несколько раз я ездил в командировки в Тобольск (изучал музей и 
Тобольскую крепость) и в г. Тару, где просматривал старинные архивные документы. Но из-
за отсутствия иногда нужного материала, неразборчивых страниц тетрадки, кое-что 
дополнил из материалов Омского областного архива. Признаюсь, стихи многие переделал, 
сохраняя их смысл. Слишком они были краткими и неясными. 
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* * * 

Много часов я провёл над рукописью, 
вспоминая раннее детство и своего деда- 
кулака в родной деревушке Старосолдатке. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ИЗ ИСТОРИИ СИБИРИ 
Новгородские феодалы направляли вооружённые отряды для сбора пушнины с местного 

населения, и уже со второй половины XI века Югорская Земля и Зауралье официально 
считались одной из «волостей» Великого 
Новгорода. Но походы военных дружин 
часто встречали сильное сопротивление со 
стороны местных жителей, засевших в своих 
укреплённых «городках». Так, в 1187 году 
печорскими уграми было убито около ста 
именитых новгородцев. Из повествования 
Новгородской летописи известно, что ещё 
менее удачным для новгородцев был поход 
воеводы Ядрея в 1194 году. 

За обладание пушными богатствами 
Зауралья развернулась борьба между 
Новгородской республикой и северо-
восточными княжествами. У устья реки Юга, 
на пути новгородцев в Печорскую и 
Югорскую земли, ростовские князья в 1218 
году основали крепость Устюг и стали 
совершать набеги на новгородских 
сборщиков пушнины. Новгородские бояре 
объединились против них в торговую 
корпорацию – «югорщину». 

 
Крестьянское продвижение на земли в Заволочье, Пермь, Печору помогло московским 

феодалам начать колонизировать бассейн реки Вычегда (район Малой Перми), где 
устюжский монах Стефан начал миссионерскую деятельность среди племён «коми», а в 1383 
году была учреждена Пермская епархия. 

 
Предисловие: КУПЦЫ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

В давние века новгородские купцы получали большие прибыли от торговли с западными 
соседями за счёт продажи им всевозможных мехов. Особенно ценились шкурки соболей и 
лисиц, привозимых из-за Урала. Так, в VI веке готский историк Иордан отмечал, что из 
страны Юрги вывозят соболей с чёрным отблеском.  

Над крышей - тихий звёздный дождь... 
Пора бы спать, чего ты ждёшь?.. 
А память всё в виски стучится, 

в мир детства - крохотный, лучистый. 
... Шумит за изгородью речка 

да коростель поёт и 
в лугах... 

- И сладко ёкает сердечко 
о невозвратных, тех годах... 
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Лаврентьевская летопись сообщает о походе новгородцев в 1096 году на восточные 
склоны Урала и в Сибирь, в «…полуночные страны», в Югорские земли. Позже Ипатьевская 
летопись поведала о походах с Ладоги в северные страны, рассказывая как в 1114 году «ещё 
мужи осып ходили на Юргу и Самоядь…». 

Первые купеческие отряды были небольшими, по 10-12 человек, хорошо вооружённые. 
Да и торговых людей в отряде обычно находилось 2-3 человека, а все остальные – это 
сильные, смелые воины, способные охранять и защищать купеческие товары. 

 

СТРАНИЦЫ ТЕТРАДКИ «РОДИТЕЛЬСКА ПАМЯТЬ» 

1. ПЕРВЫЙ БЛИН - КОМОМ 

В один из первых годов XII-го столетия,в первых числах августа, отряд из одиннадцати 
человек, верхом на лошадях выступил в восточном направлении. 

В эти дни в сибирские просторы подкрадывалась золотистая осень. На поля и леса 
пролилась тихая, тёплая марь солнечных дней… 

Ермолай и Митрофан, два купца средних лет, мощного телосложения, с окладистыми 
бородами, везли разный товар для обмена на меха. Ещё девять человек, молодых и веселых 
парней, ехали позади купцов, о чём-то оживлённо разговаривая. На каждой лошади поперёк 
седла лежали небольшие мешки с товаром и едой на время поездки.  

Через неделю отряд достиг реки Кама и оставил лошадей у одного здешнего землепашца. 
Далее купцы с парнями на большой ладье с местным рыбаком из племени коми поплыли по 
речке Чусовая (притоку Камы). Вот здесь-то, на берегах таёжной речки, и планировали 
купцы закупить меха у охотников – вогулов и остяков. 

Но купцов ждало разочарование: по этим местам до них уже прошли несколько 
купеческих отрядов, забравших, в основном, всю пушнину. А та, что осталась, добыта была 
летом и имела плохое качество. Да, надо было приехать пораньше… 

Кое-как обменяли купцы свои товары, пришлось, помимо пушнины, взять несколько 
мешков сушёной красной рыбы. Конечно, можно было проплыть дальше, перетащить 
волоком лодку на другую речку, но для этого требовалось полмесяца времени. 
Сопровождавшие купцов охранники и слушать не хотели о продлении поездки, да и местный 
рыбак-проводник, хозяин лодки, наотрез отказался следовать дальше. 

Пришлось возвращаться на Каму, садиться на лошадок и двигать домой. Так «не солоно 
хлебавши» и вернулись полупустые купцы в свой Новгород. 

 

* * * 

Записи в тетрадке я рассматривал тщательно, долго. Сразу оговорюсь: для меня особый 
интерес представляли стихи. 

Листочки книги «Родительска память», как я уже говорил, от старости трескались, 
рассыпались. Слова и строчки выцвели и были написаны таким языком, что кое- где мне 
пришлось лишь отгадывать смысл записей. Вот что мне удалось выписать из первых 
страниц: 

 

* * * 

И отрок смелый лук свой 
поднимает… 

И тетива натянута смертельно… 

И наконечник у стрелы блестит… 
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* * * 

Осеннее небо похоже на озеро?! 

Плывут облака в нём, как льдины… 

Цепенеют щёки замёрзшие… 

Далеко слышу плач лебединый… 

 

* * * 

В тумане скрылись птицы, звери. 

Не видно солнца, как же быть?… 

 

* * * 

Время грозное катится, мчится, 

письмена пишет, ставит печать… 

Надо судьбы читать, 

научится 

их заранее предугадать. 

Никогда не ропщи на себя: 

«жизнью нашей правит судьба!» 

 

* * * 

На охоте чутьё не теряю – 

день и ночь по тропе я иду… 

 

* * * 

Клочья снега, гроздья счастья 

с веток светят здесь и там… 

 

* * * 

Зимний лес наряден. Всюду 

вылеплены звери - чудо. 

Это- зайчик над пеньком. 

 

Это - рысь перед прыжком… 

* * * 

Пламя птицею бьётся в костре, 

догорая, трещат дрова. 

Ночь кончается, снег на заре. 

Слышу дикие полуслова? 

 

* * * 

А молнии высвечивают дали. 

И нет желанья повернуть назад… 

 

* * * 

На исходе жизнь. Дни уплывают. 

Дорог каждый вздох и каждый миг! 

Листья осыпаются.  

Птиц стая 

к югу уплывает… 

Слышен клич… 

 

* * * 

Ночь задёрнула снежные шторы. 

Иней выбелил ветки осин. 

Тишина. 

И причудливый шорох 

проплывает меж чутких вершин… 

 

* * * 

Полночь жуткая звёзды качает. 

Как легко мне тайгу понимать!.. 

Здесь в дремучем, суровом крае 

свою долюшку мне сыскать! 

 

На следующий год, учитывая неудачный первый опыт, купцы Митрофан и Ермолай 
подготовились к походу уже в начале мая. В их многодетных семьях нашлось по одному 
взрослому сыну, изъявивших желание поехать с отцами в чудовищные края. В середине мая 
отряд из пятнадцати человек был уже на Каме. На этот раз наняли двух проводников, братьев 
- вогулов, на двух лодках. 
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2. НА РЕЧКЕ ИРБИТ 

Май на редкость выдался холодным и дождливым. Иногда выпадал и озимок (снег). Но 
природа брала своё: постепенно установились ясные солнечные дни. 

Проплыв по реке Чусовой в её верховье, купцы нашли ручей- протоку (им этот проход 
подсказали местные рыбаки-остяки) и по нему выплыли в верховье речки Ирбит. По берегам 
речки, то там, то тут попадались юрты татар (коренного населения Прииртышья.). Татары, 
славившиеся большими аулами, воинственные и хорошо вооружённые, к вогулам и остякам, 
что жили разобщёно, поодиночке, относились надменно, иногда даже собирали с них дань. 
Оно и понятно: татары составляли подавляющее большинство местного населения, имели 
ханские дружины и действовали с позиции силы. 

Поэтому новгородцы не особенно- то охотно с ними общались. Вот и на этот раз отряд 
дважды проплывал мимо аулов, не останавливаясь. Татары миролюбиво, с интересом 
рассматривали проплывающий отряд, а ребятня, выбегая из юрт, махала вдогонку лодкам 
руками. 

Ирбит (название татарское) – очень красивая речка, изобиловавшая рыбой, на своих 
берегах, в плотных лесах, имела полно всякого зверя. Охотничьи землянки-избы, а кое-где 
обычные чумы изредка просматривались в густых ветвях прибрежного леса. Охотники-
остяки, вогулы и осы с радостью встречали купеческий отряд. Оно и понятно: сюда, так 
далеко, редко заходят русские люди. Дружелюбно настроенные охотники за мизерную цену 
отдавали свои меха. А их была тьма-тьмущая. Купцы Ермолай и Митрофан только успевали 
набивать ими большие мешки. А их сыновья,  

Андрон и Прокоп, привезёнными с собой сетями, вылавливали из реки разную рыбу и 
здесь же, обработав её, вялили на дорогу с собой. 

За несколько дней все местные охотники смогли поменять свою пушнину на красивые 
украшения, дорогое оружие, на ткани и орудия охоты и лова рыбы (сети, капканы, ловушки 
и прочие приспособления). Через неделю отряд вернулся на Каму, а там - и домой. 
Невиданные богатства привезли купцы, но не стали особо хвалиться, а припрятали по 
сундукам. И стали готовиться к следующему походу. 

 

* * * 

Стихи из книги «Родительска память» я группировал, составляя определённые разделы 
по разной тематике. На первое место поставил раздел: 

 

ЯЗЫК ПРИРОДЫ 

 

УРМАН 

То лиственный лес,  

а то - хвойный. 

Вдоль берега речки - туман. 

Сошёлся стеной многоствольной 

не-про-хо-ди-мый урман. 

На сотню вёрст - нету жилья. 

На речке парит полынья… 

ЗАИМКА 

В тайге, на поляне, под старой сосной 

скучает избушка- заимка. 

Лишь с первой порошей  

охотник тропой 

сюда путь проложит свой зимний… 
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ПОЛУДИКАЯ ПОЛЯНА 

Шёл меж сосен: утра - рань, 

с веток капли светят! 

Разомкнулся лес – 

Елань 

раскинулась приветливо. 

Полудикая поляна, 

тьма цветов, и воздух – пряный!.. 

 

ВОЛОК 

Путь по речке наш далёк… 

Мель - что может хуже? 

Волок - значит, поволок 

лодку я посуше. 

Вновь заторы- то бобры 

строят здесь плотины. 

Звери умны и хитры, 

мы же - горбим спины. 

 

ЗАВОДЬ 

Меж талов глубок залив, 

ямы в нём, водовороты. 

Мрачен остров, молчалив - 

вся река за поворотом. 

Этот маленький рукав 

называют просто: «заводь»… 

Мир таинственен, лукав. 

Ведьма здесь живёт да дьявол. 

 

ВЁДРО 

Ясный, солнечный денёк 

светит меж деревьев… 

Вёдро – словно огонёк 

из наречий древних! 

 

 

 

ПАВОДОК 

Нынче спорая весна - 

паводок на речке… 

Синь…  

Разливами полна 

даль…Ручьи лепечут… 

 

ГНУС 

Мы шагаем по тайге,  

мошек – тьма, я – гнусь. 

В уши, ноздри – и везде 

лезет злобный гнус. 

 

БРОД 

Из лесных и крутых берегов 

речка вырвалась в поле - притихла. 

Разделилась на пять ручейков… 

По колено идём в них, не дышим. 

 

ВИХРЬ 

Разметав камыш с осокой, 

заводь рябью принакрыл, 

растрепал у ивы локон… 

Клубом пыль с дороги сбил. 

Ввысь взметнул травинки скопом - 

и исчез в прыжке высоком. 

 

ОПОЛЗНИ 

Разлилась весной река, 

берега подмыла, 

и с обрыва - свысока 

иву уронила… 

 

БАЛКА 

Не то - ручей, не то - речушка? 

Я вижу в тальнике протоку. 



90 
 

Поёт камыш, клонясь послушно 

к воде прозрачной, синеокой. 

Крик птичий слышен отовсюду, 

прохлада в ивах пополудни… 

 

ИСТОК 

Есть начало у ручья, 

у тропинки и у леса. 

Жизнь - река, и у меня 

предки есть, исток известен. 

 

ПОЛЫНЬЯ 

Лёд вокруг всё толще, звонче - 

не сдаётся полынья: 

плещется, играет солнцем… 

Ах ты, реченька моя! 

 

ИНЕЙ 

Утром зимним, ясно-синим 

на берёзке выпал иней. 

Ветки в белых кружевах 

стынут в чистых, долгих снах. 

Ветерок пахнул - снежинки 

полетели, как пушинки! 

 

ЛОЗА 

Вокруг болота, по низине 

навстречу плещется в глаза 

ветвями тонкими, в мизинец, 

такая гибкая лоза… 

Когда зимой бушует вьюга - 

косулям, зайцам в ней уютно. 

 

ЗАЛОМЫ 

Вдоль кромки озера камыш 

под снегом лёг в заломы. 

Ондатры хатки… 

 

Стукну в тишь - 

а вот и всплеск знакомый: 

из домика ныряют вниз. 

Здесь и зимой продлилась жизнь! 

 

ЗАЙМИЩЕ 

Разлилась река по лугу, 

где тростник и рогоза. 

Утки стайкой, друг за другом, 

мечутся. 

Гремит гроза… 

Я впервые на охоте  

в этом займище большом. 

Вечер красит позолотой  

плёс с высоким камышом. 

 

СОЛОНЕЦ 

У болота, в солнцепёке 

в белых пятнах луг искрит. 

На траве росисто-мокрой 

вижу чёткий след копыт. 

Соли белые полоски 

проступают вдоль болотца, 

и косули утром ранним 

её лижут со стараньем… 

 

ПРУД 

С белой пеной прут ручьи, 

Вниз - в овраг - срываясь! 

А в овраге - пруд пруди!.. 

Синь воды сверкает! 

 

ПЕРЕШЕЕК 

Между двух озёр - дорожка, 

и над ней - берёзок шелест. 

Кружит коршун осторожный, 

затаился перешеек. 

Слева - берег, справа - берег… 

Птички коршуну не верят. 
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ПРЯМИЦА 

Разлилась вода весною, 

и спрямив речной изгиб, 

в русло новое – с волною 

мчится лугом, напрямик!.. 

 

ЛОЖБИНА 

Луг искрит закатом синим. 

Воды талые сошлись 

по низине на ложбину - 

отразилась в водах высь! 

Гуси, лебеди на плёсах… 

Лодка, сети - капли с вёсел. 

 

НАСТ 

В марте - тает… 

Злой мороз 

ночью так поддаст, 

что под утро - стынет нос. 

Снег - ледовый наст! 

Худо зверям - не пройдёшь, 

обдирают ноги в кровь! 

 

ТРЯСИНА 

Между кочек - зелень тины 

манит покрывалом… 

 

Только встал я на трясину - 

Ух! - как не бывало! 

Оборвался в воду, вниз – 

за соломинку держись! 

 

ЗАКРАЙКА 

Скатилась талая вода 

с увалов в чашу озера. 

Враз растопила кромку льда 

под берегом берёзовым. 

И ивы жёлтые стоят 

по грудь в воде. 

Горит закат… 

 

ИЗЛУЧИНА 

В реке играют солнца лучики, 

бежит река за поворот. 

Полукольцом искрит излучина, 

в ней остров с ивами встаёт. 

 

* * * 

Это правда: 
кружит листьев стаи. 
Сыплет дождь на поздние стога… 
День уже заметно убывает, 
каждая минута дорога. 
То, как жизнь диктует свои сроки - 
на хвосте мне принесли сороки. 

Походы за Урал купцы Митрофан и Ермолай совершали ещё много лет подряд. И всегда 
с ними рядом были их уже повзрослевшие сыновья - Прокоп и Андрон. И вот в последний 
приезд у слияния рек Ирбит и Тура им повстречалась русская семья, живущая в хорошей 
рубленой избе. Хозяин и хозяйка и четверо их детей встретили гостей с огромной радостью. 
Угощали рыбой и дичью, грибами и ягодами, надарили бесплатно всяких мехов. Хозяин был 
заядлым, удачливым охотником, пришедшим сюда десяток лет назад с невестой. Думали 
пожить год-два, а вышло так, что остались здесь насовсем. 

 
3. СЕМЬЯ ОХОТНИКА 

С реки открывалась широкая панорама, а вверху светилась бесконечная синь чистого 
неба. Зелёное море тайги простиралось в неоглядную даль. 

Изба располагалась у песчаного берега. Над крышей свисали ветви высоких развесистых 
берёз. За домом, в сторону тайги, раскинулась большая поляна, на которой виднелись грядки 
с луком и морковкой, а чуть подальше колосилось небольшое поле с ячменём и полбой 
(устойчивый сорт пшеницы). Охотник, которого звали Евстафий, показывая своё хозяйство, 
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горделиво кивал на троих сыновей и дочь, говоря, что все дела ведут они с матерью, а он 
только занимается охотой и рыбалкой. Мария, жена охотника, дородная, светловолосая 
хозяйка, наставляла на стол всякую еду. 

К дому примыкали небольшая баня и хозяйственная пристройка, где жевали сено три 
козы и два козлёнка. На поляне по траве, громко кудахтая, бегали около десятка кур. 

Раскрыв рты от удивления, Прокоп и Андрон восхищённо следили за окружающим их 
таким знакомым и в то же время непривычным миром лесных жителей. Только одно 
вызывало чувство досады: одежда на детях была вся в заплатах, на ногах какие-то лапти из 
лыка. Но подростки, весело разговаривая между собой, смеялись и не замечали никаких 
неудобств. А отец и мать были одеты в грубые кофты, сотканные из толстых нитей (крапивы 
или конопли). Зато купцы Ермолай и Митрофан оставили перед отъездом семье охотника 
всю мануфактуру и даже часть своей запасной одежды. 

За эти дни встречались со многими коренными жителями. Вогулы и остяки всегда 
дружили с русскими охотниками и с удовольствием приносили купцам меха в обмен на 
товары. Уплывая обратно, люди из купеческого отряда ещё долго махали руками 
гостеприимной русской семье. 

По приезде домой сыновья купцов скрытно от них часто о чём-то толковали. Их невесты, 
раньше не особенно дружившие между собой, стали постоянно встречаться. Четвёрка 
молодых явно к чему-то готовилась. И вот в мае следующего года сыновья объявили своим 
родителям, что едут с невестами жить в дальние края. Чего только ни делали родители, 
особенно матери, но отговорить молодых от поездки не смогли. Тогда все скопом стали 
готовить всё необходимое в дорогу. 

И через полмесяца отряд купцов из двадцати человек уже дружно рубил две избы 
примерно в километре от дома семьи русского охотника. Наменяв пушнины, купцы с 
нескрываемой грустью уплыли, оставив любимых сыновей и их невест. 

4. ДВЕ ИЗБЫ НАПРОТИВ 

Вечнозелёная тайга раскинулась на многие километры, радуя взгляды пришедших 
людей. Повсюду трезвонили птицы, в воздухе кружили коршуны. 

Избы высились на взлобке, одна против другой на расстоянии 100 метров. Шли 
последние майские дни, поэтому срочно перекопали землю, высадили в грядки семена 
овощей. После этого Андрон и Прокоп начали мастерить пристройки, а невестки наводили 
порядок в избах. Надо было думать и о продуктах, для чего мужчины наставили в реке 
мордушки и сети, так что свежая рыба попадала ежедневно. Хлеба и муки отряд оставил им 
из расчёта до осени. Там купцы обещали навестить молодожёнов. 

Быстро пролетело лето, и осенью, как и было обещано, новый купеческий отряд с 
Митрофаном и Ермолаем прибыл с разными товарами. Но обмена хорошего с местными 
охотниками не получилось всё по той же причине. Меха начинали заготовлять вогулы и 
остяки с конца ноября, а старые запасы давно были проданы другим купцам. 

Прошла вьюжная зима, наступило тёплое лето. И снова приехали родители-купцы. 

* * * 

И так – за годом год. У молодых в семьях появились первые дети. У Андрона два сына, у 
Прокопа - две дочери. Шуток по поводу будущих «женихов и невест» было предостаточно. 

Но через несколько лет в семьях добавились ещё и девочки, и мальчики, и места в избах 
оказалось мало. Пришлось пристраивать к стенам дополнительно комнаты. 

У соседа- охотника, что по-прежнему жил неподалёку, уже подросли дети. И родители не 
на шутку начали поговаривать о предстоящих помолвках, о создании новых семей. 
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РЫБАК И РЫБКА 

 

ЛЕНОК 

Рыба крупная - ленок, 

любит на крючке личинок… 

Вздрогнул резко поплавок - 

и нырнул в пучину. 

Плавно повожу за леску 

и тяну, и вот он - с плеском! 

 

У КОСТРА 

Озеро в тумане тонет,  

стынет синяя вода. 

Выпь в болоте тихо стонет, 

вздрагивают невода. 

Всплеск, круги – то рыба в сети 

попадая, бьёт хвостом. 

У костра я не заметил - 

ночь ушла, светло кругом. 

 

ЁРШ 

Сразу и не разберёшь: 

то ли окунь, то ли ёрш. 

А колючий, словно ёжик, 

но в ухе - ни с кем не схожий. 

От него такой навар: 

раз хлебнёшь - и бросит в жар! 

 

МИНОГИ 

Рыба- минога?!  

Знают немногие 

о ней, в основном, рыбаки. 

Она - невидимка, её дороги 

от Туры в Иртыш, до Оби. 

Я тоже, немного, рыбак- 

но её не поймаю никак. 

ОКУНЬ 

Как красив!  

Хвальбы достоин, 

любит ключ, в тени - обрыв. 

Но прожорлив: в мелкой пойме 

поедает молодь рыб. 

Красно-сине-полосатый, 

плещется драчун усатый!.. 

 

ЛИНЬ 

В сеть мою попался линь 

на речной протоке. 

Скользкий, и попробуй - вынь!? 

Хитро смотрит оком. 

 

МУКСУН 

Да, хорош у нас в Сибири - 

крупный обский наш муксун… 

Нагуляв побольше жиру, 

с дельты в море прёт табун. 

В леденистых, чистых волнах 

рыбьим косякам привольно! 

 

РИПУС 

Нерестует поздно, в ледостав. 

Ест в воде планктон и ветви трав… 

Холодолюбив, неприхотлив - 

любит Увильд и – большой залив. 

Есть у нас он в Ике, на Чанах. 

И в озёрах, что лежат в степях. 
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ЛЕЩ 

Рыбы всплеск под удилищем,  

И - оборван враз крючок! 

…Подвязал второй.  

Колышет 

снова красный поплавок. 

Подсекаю!.. Потянул- 

лещ стрелой в воде мелькнул. 

 

НА БОЛЬШОМ ОЗЕРЕ 
От зари зажглись на плёсах блики. 

Хлещут щуки по воде хвостом, 

окуньки шарахаются дико 

перед близким хищным щучьим 
ртом. 

Снова мощный всплеск, то окунь яро 

у сетей разбрызгал сонный круг… 

И кричат плакучие гагары, 

и в тумане глохнет дальний звук.…  

Местное население оказалось намного многолюднее, чем это показалось сначала. 
Андрон и Прокоп часто общались с ещё одним русским охотником, жившим намного 
севернее, которого звали Ипатом. Так вот, Ипат рассказал им, что чуть восточнее есть много 
охотников – угров. А с запада приходят сюда коми, и где-то с юга иногда появляются 
кимако-кипчайские кочевые племена. Много раз встречал Ипат и таёжников - русских, 
проживающих на Оби. А татары здесь - самые многочисленные, есть везде - куда ни пойди. 
Они составляют большинство населения, у них большие поселения, есть и ханы, и воинские 
отряды. Но ближе всего, намного дружелюбнее к русским - это, конечно, вогулы и остяки. 
Они в этих краях самые лучшие охотники… 

 
5. ТАТАРСКИЕ АУЛЫ-ЮРТЫ 
Промышляя, Андрон и Прокоп уходили далеко на север, встречая не только жилища 

вогулов и остяков, но и отдельных русских семей. Таких же охотников, как они сами.  
Но всё же встречи с татарами бывали намного чаще других. 
Как-то преследуя на охоте лося, Андрон и Прокоп удалились далеко по течению Туры и 

на берегу неизвестного им притока увидели большой аул. 
На его окраине, на зелёной поляне, большая толпа татар (взрослые, дети, старики) 

кружились в танцах, пели песни. Сразу видно было, что отмечалось какое-то торжество. 
Одежда на татарах была, в основном, самодельная из ниток крапивы и конопли, но хорошо 
изготовленная. Правда, на некоторых просматривались богатые вещи. Их украшали 
различные цепочки и бусы из ярких предметов. Сапожки у женщин выделялись хорошей 
кожей, у мужчин красовались на ремнях чехлы для кинжалов, необычные пряжки, застёжки. 

Увидев рядом русских, татары окружили Андрона и Прокопа, взяли их за руки и, 
улыбаясь, повели к застолью, расположенному прямо на земле. На грубых скатертях, на полу 
стояли глиняные сосуды, и была наложена всякая еда. Гостей пригласили отведать 
угощения. Не понимая татарского языка, кивая в ответ головами и взаимно улыбаясь, 
Андрон и Прокоп присели к столу. 

После трапезы один из старых татар (наверное, глава аула) пригласил их в свою юрту. 
Большая четырёхугольная хижина состояла из толстых боковых жердей, накрытых шкурами 
зверей и лошадей. Крыша юрты была двускатной. Земляной пол несколько углублён, в 
центре находилась цельная каменная печь. По сторонам лежало множество мягких шкур. 
Андрону и Прокопу татары преподнесли кумыс, подарили красивые, вырезанные из дерева 
фигурки зверей и лошадей, и проводили до соседнего леса. 

Стараясь среди татар быть спокойными, Андрон и Прокоп, только отойдя за ближний 
лес, начали взволнованно делиться впечатлениями от неожиданной встречи. Их поразила 
добротная одежда на мужчинах: меховые шапочки, свитера, сотканные из чистой шерсти, и 
рубашки, связанные из тончайших ниток крапивы и конопли. На ногах - добротная обувь из 
кожи, пояса с пряжками из бронзы или железа. Ножи опять же - в кожаных чехлах. 
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У женщин - разнообразные платья с бусами, с блестящими подвесками .В волосах 
красовались большие костяные заколки. Никогда и не подумали бы Андрон и Прокоп, что у 
татар могла быть такая культура во всём. Даже посуда, блюда, ложки - всё из хорошо 
обожжённой глины и светлого железа. 

А ещё, вокруг аула виднелись хлебные поля, в стороне стояли большие загоны для скота. 
Да, жили татары не бедно. 

И неожиданно такое гостеприимство к ним, к незнакомым русским людям. 
 

ЗВЕРИНЫЕ ТРОПЫ 

РЫСЬ 

Желтовата, в тёмных пятнах, 

а с ушей свисает кисть. 

Когти длинные на лапах… 

Зверь - красавец, это - рысь! 

 

БАРСУК 

Белые и чёрные полоски 

к носу протянулись от ушей… 

Юркнул в норку под кривой берёзой  

- я дивлюсь на лабиринт траншей? 

Поизрыта вся вокруг поляна. 

Свежий грунт. 

Вот старая нора… 

Как подземный замок! 

Очень странно… 

Вечереет, мне домой пора. 

 

ВОЛК В МАРТЕ 

У волка впалые бока, 

шерсть дыбом на загривке, 

в глазах два злобных огонька. 

Клыки открыты с рыком. 

Роняя пену с языка, 

волк рыщет ночь по насту… 

Я слышу вой издалека 

и знаю: он к несчастью. 

 

ВЫДРА 

Настала летняя пора, 

стрижи над речкой кружат… 

Одна – в воде сквозит нора, 

Вторая - здесь, снаружи. 

На мелководье, средь камней 

ждёт выдра спозаранку 

рыбёшек: ловит щук, язей - 

их складывает в ямку. 

Она - как истинный рыбак: 

не нужен мелкий ей чебак. 

 

    МЕДВЕДЬ 

Перед долгой спячкой зимней 

у медведя приступ жора: 

ест малину, мёд пчелиный,  

на овсах сопит обжора… 

Видел я, как на реке 

рыбу ел он на песке. 

 

    ГОРНОСТАЙ 

С чёрным кончиком хвоста,  

в шубке снежно-белой 

у забора из куста  

выпрыгнул он смело. 

И ворвался горностай  

в зимний наш курятник: 

от куриных шумных стай 

пух летел, как вата!.. 

В два прыжка хитро исчез - 

и по огородам 

убежал проворно в лес,  

спрятавшись в колоде. 
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    ЕНОВИДНАЯ СОБАКА 

С серо- бурою окраской, 

с бакенбардами на морде. 

Зверь на вид лишь не опасен - 

лучше нам его не трогать. 

Любит зелень сосен, ёлок. 

В норке - запах от иголок! 

 

    ХОРЁК 

Хорь- хорёк, зверь полосатый 

кур в проулке стережёт. 

Вот сейчас одну он схватит, 

в лес с собою унесёт. 

А по полю – пух куриный. 

Бело-белый, снегом зимним… 

 

    ЛЁЖКИ 

Зверь не просто отдыхает 

где попало - есть места, 

это - лёжка: выбирает 

плотный лес, кустарник с края, 

чтоб трава была густа. 

 

    ЛАСКА 

С красно- бурою окраской 

в поле тихом, на меже 

притаилась хитро ласка… 

Глупый суслик осмелел. 

Только вылез он из норки, 

Ласка - хвать его проворно! 

…Да, зверёк пушистый, ласка - 

лишь на вид безвреден, ласков. 

 

    ВЕПРЬ 

Он постарел и бросил стадо, 

забыв свиней и поросят. 

 

Один живёт в лесопосадках, 

его клыки врагов страшат. 

Выходит ночью на кормёжку, 

ест жёлуди, дички, овёс… 

Он осторожен - днём на лёжке 

всегда по ветру держит нос. 

 

    КУНИЦА 

Жёлтым фартуком гордится, 

лазит ловко по ветвям, 

если очень разозлится - 

худо от неё зверям. 

Нападает на зайчишек 

и на маленьких козлят… 

И порой беда случится -  

если их не защитят. 

 

    ЛИСИЦА 

Одинокая лисица 

в норке у реки живёт. 

Длинной ночью ей не спится, 

и она на луг идёт. 

Запахи ей нос дурманят: 

куропаток свежий след 

в плотный куст таловый манит… 

Виден перьев белый снег. 

 

    ЛОГ 

Глухариный и медвежий, 

рысий, волчий уголок, 

где в трущобе воздух свежий, 

есть овраг - звериный лог! 

Безопасно в нём и тихо. 

Вижу: с выводком опять 

пробирается волчиха 

к логову - в свою кровать. 
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Прошло ещё несколько лет. Поженились, вышли замуж повзрослевшие дети. И стали 
близкими, родственными старые охотники: Ипат, Андрон, Прокоп и Евстафий. Подумывали 
о строительстве новых домов для новобрачных. Но здесь неожиданно пришла большая беда. 

 
6. КРОВНАЯ МЕСТЬ 

Поначалу ничто не предвещало беды, русские охотники дружно жили с коренным 
населением. Но обстановка изменилась… 

Дело в том, что отцы, Ермолай и Митрофан, уже несколько лет как померли, вместо них 
стали приезжать за пушниной разные родственники или даже просто знакомые. Приплывая, 
как и раньше, на лодках, они останавливались на несколько дней у них и жили, пока не 
закончится торговля. А здесь, где-то близко на Каме, обосновалось целое семейство купцов 
(вроде фамилия - Строгоновы) и повело торговлю на широкую ногу. По Волге-реке, на 
больших стругах–кораблях доставляли на Каму большие партии разных товаров, нанимали 
первых встречных охочих людей и отправляли их за пушниной. Барыши купцы имели 
громадные, и, если их кто-то из наёмников даже обманывал, это не мешало их прибыльному 
делу. 

И люди теперь приезжали за пушниной самые разные: и честные, и разбойные, и 
нечистые на руку. Вот и в том уже году две группы купцов споили нескольких охотников и 
забрали бесплатно всю пушнину. Пошли по тайге разные пересуды, а коль купцы-то 
останавливались у русских охотников, то все обиды и шли на них. И всё бы ничего - просто 
обида. А полмесяца назад несколько торговцев подпоили зельем семью вогулов, но, когда 
отбирали у них меха, произошла драка. Вогулы, отец и сын, погибли от ножевых ран, а 
купцы, не заезжая к русским, смотались сразу домой. 

Многие родственные семейства вогулов, собравшись и вооружившись, двинулись к дому 
Евстафия, так как убийцы останавливались у него. Не найдя их, они со зла подожгли его 
строения и ушли, пообещав ещё вернуться. Пожар потушить не удалось. Сгорело всё. И 
семейство Евстафия временно переселилось к Андрону и Прокопу. Но «кровная месть» 
продолжалась. Вогулы стали выслеживать возле леса самого Евстафия и его детей, и в один 
из дней смертельно ранили мальчика отравленной стрелой. После похорон Евстафий твёрдо 
заявил, что покидает эти места. 

ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА 

 

КУВШИНКА 

Кувшинка нежно-белая 

на старице цветёт 

и на листочке- лодочке 

качается, плывёт. 

Заря слегка румянится 

над тихою рекой, 

кувшинка, как снежинка, 

блестит передо мной. 

 

 

 

ПОДСНЕЖНИК 
Ещё снега в чащобе непролазной, 
ещё позёмка по ночам метёт, 
а вот сегодня (я приметил сразу) 
цветочек белый  
меж кустов растёт. 
Иду поближе… 
Он, гордец- подснежник, 
вобрав в себя горячие лучи, 
все лепестки раскрыл… 

Красивый, нежный 

сияет… 

А вокруг журчат ручьи. 
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МАРЬИН КОРЕНЬ 
Марьин корень, пион розоватый, 

лепестками неслышно  

дрожит. 

Из оврага - из тьмы сыроватой 

он на солнышко робко глядит. 

Май прошёл, а тепла ещё мало,  

но цветок излучает свет алый! 

 

НА ЛУГУ 
На лугу меж ивами мерцает 

старицы серебряный рукав. 

Ряской, камышом он зарастает. 

Берег в мягких травах, как в шелках. 

Отражаются в воде сонливой 

белые, как льдины, облака… 

От кувшинок  

снежный блеск игривый… 

Далеко за лесом синь-река. 

 
ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ 

Лилия кудреватая 

мне качнулась в лицо, 

лепестки её красные 

сжались в полукольцо. 

Посредине цветочка 

копошится пчела… 

Оглянулся: тропинка 

в хвойный лес привела. 

 

НАДВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Я брожу вдоль речки, 

в ней кувшинки – свечки! 

Над водой - рогоз, тростник 

и аир с тризубкой. 

Дальше - манник, стрелолист, 

камышинок дудки… 

Корень белый у аира- 

он лечебнее эфира. 

 

МАЙСКОЕ УТРО 

А день восходит, полный синевы! 

Пыль солнечная  

вьётся за ветрами. 

На бугорке - зелёный чуб травы. 

И бабочка летит к оконной раме. 

 

МЕДОНОСЫ 

Май прошёл… 

Цветут поляны, 

и снуют шмели и осы. 

Рядом - пчёлы, дух дурманный! 

Это время медоносов. 

В каждой маковке цветка 

жизнь прекрасна и сладка! 

 
 

На семейном совете, а он уже состоял из всех членов трёх семейств (готовились свадьбы, 
и две молодых пары не хотели слушать о какой- либо размолвке), единогласно приняли 
решение переезжать только вместе. Сообща и определили маршрут. На Тавде, притоке 
Тобола, еще раньше сыновьям Андрона и Прокопа понравилось одно местечко - большая 
берёзовая роща и посреди неё поляна. 

Начали готовиться. Основной груз надо было везти по воде, и пришлось дополнительно 
строить ещё одну большую ладью. 

Через месяц караван из восьми лодок двинулся в путь. Не успели отплыть и километра, 
как над их бывшими домами взметнулись клубы дыма. Даже и в этот момент вогулы, 
запалив их избы, решили напомнить о себе. 

По течению быстро доплыли до Тобола, спустились вниз и вошли в Тавду. Прибыв на 
место, с большим рвением начали рубить срубы и ставить избы. За август и сентябрь собрали 
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пять домов. И женщины, и дети работали рядом со взрослыми. Пять изб встали рядком вдоль 
леса, с подветренней северной стороны. Лицом, окнами на солнышко, за что и поселение 
потом прозвали Солнечным. 

 

7. ЖИЗНЬ В СОЛНЕЧНОМ 

Чередой помчались годы. На прибрежном кладбище похоронили престарелых 
основателей семейств, народились новые дети, еще поженились пять пар. Пришлось ставить 
дома напротив, и получилась широкая зелёная улица. Родственники-купцы, по-прежнему, 
навещали охотников, но уже не приглашали с собой посторонних людей.  

Так, в счастливой жизни сменилось два поколения, и ничто не предвещало изменений. 
Небо над посёлком действительно было солнечным, счастливым. 

Закончился XIV век, наступили первые годы XV-го. Обиженные, враждебные вогулы 
были далеки, а с местными охотниками русские дружили. Большие поселения татар 
(Туртасские и Цингалинские юрты) ничем не напоминали о себе. Большинство жителей из 
этих аулов числились на службе у русского царя, некоторые из них даже участвовали в 
походах в составе русского войска. А небольшие аулы, что располагались по соседству, не 
вмешивались в дела русских охотников и поддерживали с ними хорошие отношения. Даже 
дважды свататься за русских невест приезжали, но получили отказы. 

Главами семейств теперь стали внуки Андрона и Прокопа - мощные, белокурые молодцы 
Порфирий, Никодим, Софет и Паисыч. Подрастала незаметно молодая смена. 

БЛАГОДАТНОЕ ЛЕТО 

ПОДБЕРЁЗОВИК 

Раздвинув прелых листьев слой,  

поднялся гриб и шляпкой светит. 

Он, словно чудо предо мной, 

и на опушке так заметен. 

 

В УТРЕННЕМ ЛЕСУ 

Тихо я бреду с корзиной: 

вот обабок нахожу… 

Белый гриб и подосиновик… 

Вот в плотный лес вхожу. 

Березняк - лишь листья, листья… 

Шепчет мне вдруг грибничок: 

- Что спешишь ты, оглянись же!.. 

-Ба, вот груздь, а вот - рядок! 

Кучка к кучке, грядка к грядке - 

(только листья приоткрыл), 

словно бы играют в прятки… 

Кто любовно их растил? 

ЦАРЬ ГРИБОВ 

Пробираюсь по болоту. 

Впереди - огромный гриб,  

шляпка с яркой позолотой,  

по краям – слегка изгиб. 

Подхожу, смотрю: гриб белый - 

до чего ж красив, здоров! 

И шепчу я: «В самом деле- 

настоящий Царь грибов!». 

 

ГРУЗДЬ 

Не подберёзовик, не белый, 

а груздь сырой - вот мой кумир! 

Между полян с клубникой спелой 

туман на зорьке лес прикрыл. 

Пойдём, сестра, там, на увале 

груздей сырых полным-полно, 

да и волнушек там навалом. 

Мне хочется туда давно. 
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…Лес пахнет ягодой- костянкой 

и берестою, и дождём. 

А грузди кучею, делянкой - 

куда ни глянь, стоят кругом 

 

РЯМ 

Рям сосновый, пряный рям, 

по озёрным берегам. 

Зеленеет, как весна, 

оттого душа ясна! 

Здесь морошка с голубикой, 

с алой клюквой и брусникой… 

Лебединый клич печальный, 

и рассвет над тундрой дальней! 

 

 

ЯГОДНЫЕ МЕСТА 

Прошумел дождь  

тёплый над поляной, 

выглянуло солнышко опять. 

Пахнет мёдом,  

клевером, дурманом… 

Столько запахов - не сосчитать! 

В капельках дождя  

блестят ромашки, 

васильки, левкой, вороний глаз. 

А клубника алостью окрашена:  

что ни ягодка - то благодать! 

 

В ЗАХАРОВОЙ РОЩЕ 

В роще пасмурно, уныло. 

Всюду сырость из кустов, 

запах листьев, запах гнили 

от грибов- боровиков. 

Лёг тенётник на поляны,  

белой ниткой вяжет сеть… 

Лишь в шиповнике багряном 

солнцу в ягодках алеть! 

Выхожу я на опушку - 

впереди блестит жнивьё. 

Тишина… 

И можно слушать 

сердце гулкое своё! 

 

 

 

И здесь пришла с Волги тревожная весть: монгольская Большая орда после разгрома, 
распадаясь на отдельные тюркские отряды, стала активно проникать за Урал и в таёжные 
районы Тобола и Приобья. Свирепые, кровожадные кочевники, нигде не приживаясь, 
мотались по тайге, разоряя и уничтожая поселения местных народов. Если татарские аулы–
юрты имели возможность объединиться и противостоять отрядам тюрок, то малочисленные 
разрозненные вогулы, осы, остяки были перед ними бессильны. Тюрки беспощадно грабили, 
убивали, уничтожая всё живое на своём пути. 

 

8. ОСТАТКИ ПЕПЛА 

Над поселением парил тёплый осенний день. От лесных полян пахло сладкой созревшей 
клубникой. 

Они ворвались неожиданно, как смерч или гроза. На лошадях, с гиканьем и воплями 
тюрки кружили меж домов, размахивая кривыми саблями и высоко поднимая над головами 
разящие копья. В живых не оставляли никого: ни стариков, ни детей, ни женщин. Мужики - 
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Порфирий, Никодим и их сыновья, схватившие топоры для защиты, погибли первыми. 
Чудом осталась в живых только одна 12-летняя Алёнка, успевшая юркнуть в погреб и 
прикрыть его охапкой травы. Девочка краем глаза видела, как злобные и жадные тюрки 
хватали вещи из раскрытых домов и прятали их в большие сумы, перекинутые поверх сёдел. 
Затем, запалив факелами все дома и побросав в огонь трупы убитых, всадники неспешно 
двинулись в сторону реки. И в последний момент Алёнка разглядела одну из женщин, 
связанную верёвкой и перекинутую поперёк лошади у замыкавшего отряд всадника. 

Пламя полыхало над всеми избами с треском и свистом. Пересохшие брёвна 
воспламенялись быстро, пожар перекинулся и на хозяйственные пристройки. Дым взвивался 
ввысь и исчезал, растворяясь в сером осеннем небе. 

Алёнка, высунув из погреба голову, не решалась ещё вылезти. И здесь она увидела, как из 
ближнего леса выбежали с корзинами две женщины. В одной из них девочка неожиданно 
узнала свою мать. Плачущая, дрожащая от страха Алёнка побежала навстречу. Оказывается, 
мать с соседкой по дому ещё с утра ушли в лес по ягоды, увидели сильное пламя над домами 
и побежали к посёлку. 

Женщины (мать Алёнки – высокая, рыжая Настя и чёрнобровая соседка Матрёна) 
обходили с разных сторон уже догорающие избы, стараясь спасти кое-какие вещи. Случайно 
нашли с края полуобгоревший труп Никодима, вытащили его из пламени,отнесли к колодцу. 
Обмыли лицо, потушили водой тлеющую одежду. Голова Никодима была рассечена острой 
саблей. 

Спустя немного времени со стороны реки появились Софет с маленьким сыном Никоном 
и коренастый Паисыч. Они быстро и осторожно пробирались по кустам к дымящимся избам. 
Рыбача на реке, издалека увидели проскакавший с гиканьем вдоль берега отряд всадников, а 
позднее огромное пламя и дым над посёлком. И поняли всё. 

Так от поселения в тридцать пять человек в живых осталось шесть душ. Подавленных, 
осиротевших, бездомных. 

Несколько дней мужчины угрюмо разбирали остатки пепелища, выбирая разные вещи: 
топоры, и ножи, и всякую утварь. Находили обгоревшие кости людей и бережно собирали их 
в общую ямку. Решили похоронить прямо посередине бывшей улицы. Люди особенно не 
осторожничали, не оглядывались по сторонам. Навряд ли тюрки могли вернуться, да и 
боязни и страха после всего случившегося уже не было. Внутри, в сердце, все перегорело, 
осталась лишь ненависть и жажда мщенья. 

Софет и Паисыч подладили две лодки и начали готовиться к отплытию на новое 
жительство, куда-нибудь подальше от этих мест. Смотреть на зловещее пепелище и 
чувствовать постоянно горечь невосполнимой утраты у них не было сил. А женщины 
открыто, постоянно плакали, и глаза их не просыхали ни днём, ни ночью. 

 

9. ОПАСНЫЙ ПУТЬ 

Свечерело. От реки разливалась прохлада. 

Две лодки отчалили от берега и по течению, медленно погрузились в сумрак ночи. 
Решили плыть только ночами - для маскировки, в целях безопасности. Стояли ясные, тёплые 
дни августа. 
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В первую ночь, лунную и тихую, проплыли небольшое расстояние. Большую часть 
времени оглядывались по сторонам, часто отдыхали, поскольку в каждой лодке был один 
гребец. Шли на вёслах, а иногда, ближе к берегу, толкались шестами. На берегах реки то 
слева, то справа часто светились костры. Всё-таки большая часть охотников жила не в 
глубине тайги, а на берегах, что облегчало встречи с купцами. Ведь без соли и хлеба, и 
других припасов, привозимых купцами, было не обойтись. 

На вторую ночь справа показался большой татарский аул, у берега качались две лодки 
рыбаков. Татары подплыли поближе, чего-то кричали, но Софет и Паисыч помахали им 
руками на прощанье, показывая всем своим видом, что русские торопятся. Татары сразу 
приотстали. К утру лодки вышли на широкий разлив реки Тобол. 

На третью ночь, когда открылись огни очередного аула, Софет и Паисыч направили 
лодки ближе к противоположному берегу. У самого берега оказалось мелководье, и 
плывший впереди Софет встал в рост и начал толкаться шестом. И здесь случилось 
непредвиденное. Его лодка наехала на затопленную сосну, ветки дерева спружинили, резко 
приподняв нос судна. Гребец не удержал равновесия и упал на борт. Лодка, зачерпнув 
основательно воды, пошла ко дну. Софет успел схватить сына Никона и, вытолкнув из воды 
наверх Матрёну, вместе с ними ринулся к берегу. Проплыл всего метра два-три и встал на 
ноги. Внизу было мелкое, песчаное дно. 

Паисыч сразу подгрёб к перевёрнутой лодке соседей, схватил её за верёвку и, буксируя, 
вытащил на берег. Все вывалившиеся из лодки вещи остались в воде. 

Решили не плыть дальше, а сделать привал и попробовать достать утопленный скарб со 
дна. Так и сделали. Пока Матрёна и Никон переодевались и грелись, мужчины ныряли, 
доставая, то топоры, то кухонный инвентарь. Всё, что было тяжёлым, они нашли на дне. Все 
лёгкие вещи угнало течением. 

- Ну и ладно,- сказал Паисыч,- сами целы, а без вещей обойдёмся.  

Осматривая лодку, Софет обнаружил сломанное крепление для вставки весла. И до утра 
занимался ремонтом. За длинный день всё хорошо отдохнули, высохла одежда. Дважды 
сварили уху. 

Очередная ночь прошла без происшествий, а в следующую ночь они подплыли к устью 
Тобола, туда, где он впадает в Иртыш. На высоком правом, противоположном, берегу горело 
множество костров, слышалось ржанье коней и ярые крики тюрок. Да, это явно были не 
татары, их язык русские охотники немного понимали. А этот был совершенно чужой. 

Софет и Паисыч повели лодки вплотную вдоль кустов тальника, который рос в воде, и 
быстро сплавились вниз по Иртышу. Их поразило быстрое течение воды, что облегчало 
дальнейший путь. Но в то же время пора было искать слева какой-нибудь приток-речушку. 
Именно здесь они планировали найти место будущей своей стоянки. 

Слева, между островков ивы, пошли заливные луга. 

Про эти тихие места они знали давно. Охотников здесь мало, а если и кто промышлял, 
так чаще это были обские осы. Где-то поблизости вытекала из болот и стремилась к Иртышу 
речка Конда, и по ней можно было попасть в верховье, куда никак не проберутся на своих 
лошадках кровожадные тюрки. 

 
10. КОНДИНСКИЕ РАЗЛИВЫ 
Речка Конда появилась неожиданно. 

Слева, где по воде растёт множество кустов невысокой ивы, её неширокое устье издалека 
не видно. Но только охотники повернули свои лодки и въехали в Конду, начались широкие 
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разливы, кое-где переходящие в озёра. Чем дальше плыли беженцы, тем шире разливалась 
река. Низкие берега заросли кустарником, виднелись кочки с осокой. Всё напоминало 
сплошное болото. 

Несколько раз путники высаживались на берега, осматривали небольшие сухие островки 
леса и снова плыли вперёд. Наконец-то пошёл высокий берег протяжённостью более 
километра. Все давно устали от выматывающей поездки и решили: «Хватит». Нашли 
взлобок с небольшой полянкой и раскинули временный лагерь, соорудив два шалаша из 
веток и травы. 

 Две небольшие избы рубили долго: очень неважные, тупые были топоры. Одновременно 
в зиму наготовили рыбы, ягод. Хлеба и соли не было. Предстояла трудная зима. Особенно 
похудела Алёнка, с воспалёнными глазами она походила на больную. Зато Никон чувствовал 
себя здоровым парнем, привольно бегая по окрестностям. 

В начале следующего лета к их берегу причалила купеческая лодка, кое-что они 
выменяли на меха, но в сравнении со старым местом жительства у них всё было хуже. Не 
зеленели грядки с овощами, не колосился ячмень, вокруг изб не бегали куры и козы. Мало 
было ловушек на зверя и рыболовных сетей. Так что жилось намного беднее. 

Прошло ещё несколько лет, Алёнка и Никон повзрослели, поженились. У них появились 
двое детей. У Софета с Матрёной тоже рос маленький сын. Только у Паисыча с Настей не 
было малых, так как Настя часто прихварывала, да и Паисычу шёл уже пятый десяток. 

РЕЧНЫЕ РАЗЛИВЫ 

 

ИВЫ 

На разливе сестрички - две ивы 

жёлтым пухом слегка зацвели. 

Ветер треплет им косы игриво, 

слышу клич лебединый вдали. 

Пахнет гнилью, увядшей травою. 

Пар прозрачный плывёт из куста… 

Неуютно, прохладно - не скрою, 

но такая вверху СИНЕТА! 

 

ПРОМОИНА 

Тает снег, бегут ручьи 

с пеной по голдобинам. 

На дороге колеи 

растеклись в промоины. 

 

 

 

 

 

НА РАЗЛИВАХ 

Майский вечер освежает - 

нежит губы, щёки, лоб… 

В ручейке вода живая 

о любви поёт взахлёб. 

 

НА ЗАКАТЕ 

В заливе у высокого обрыва 

в кустах горит шиповника огонь. 

Вдоль берега,  

с лохматой рыжей гривой 

идёт в лучах, пофыркивая, конь. 

Он мутит воду, бьёт её копытом, 

пьёт медленно… 

Закатный луч горит 

в воде пожаром… 

Золотом облитый, 

как изваянье, долго конь стоит. 

 



 

104 
 

ЗАРЕЧЬЕ 

Вернулся вновь домой, в заречье, 

и понимаю: здесь, в тиши, 

меня природа нежит, лечит… 

Рукав протоки - часть души! 

За огородом синь речная 

два облака в воде качает… 

 

ВСТРЕЧА 

Ивовый берег покатый. 

И тень камыша на песке. 

…В тиши предрассветной сохатый 

к заспанной вышел реке. 

Грива лохмато свисала, 

и ровно дышали бока. 

Лось пил… 

Видел я, как сверкали 

в капельках губы быка. 

 

МОЙ ЛУГ 

Июльским дождём исцелован, 

цветами по пояс покрыт, 

мой луг, изгибаясь подковой, 

как радуга, ярко искрит. 

Иду я тропинкой заречной – 

с увала к реке напрямик… 

Обрыв… 

И в песочке лепечет 

холодный и чистый родник 

Время неумолимо текло, как вода в Конде. 
Сменилось поколение, и уже Никон и Алёнка имели двоих детей. В пяти просторных 

избах жили пять семей. Неожиданно в один из пасмурных дней к ним подчалила старенькая 
лодка, и из неё вышли рыжеватый мужик и светловолосый мальчишка. Попросились на 
постой на несколько дней. Рассказали, что плывут они с верховья Иртыша, спасаясь от 
страшных кочевников-джунгар, пришедших из знойных степей.  

Лютые, свирепые всадники не отрядами, а целыми полчищами заполонили все южные 
земли Прииртышья. Приступом взяли город-крепость Асгард, что стоял на самом видном 
месте, на высоком берегу Иртыша, где в Иртыш впадает река Омь. 

Асгард считался независимым купеческим городищем. Здесь проживали люди разных 
народностей – вогулы, остяки, алтайцы, осы, китайцы. кипчаки, селькупы и другие. Но 
больше всех было татар, и потому знатные беки, мурзы обладали большой властью. Из 
русских в городище проживало на одной улице более десятка семей. Одна семья имела 
кузницу, а глава соседней обжигал кувшины, горшки, чашки, делая на них красивые 
рисунки. Ещё четыре дома имели торговые лавки. Две семьи - из Нижнего Новгорода, одна- 
с реки Кама, из династии купцов Строгоновых. Вот и купеческая семья Евдокима (так звали 
пришельца) когда-то жила вначале в городище Кызыл-Тура (это место при впадении реки 
Ишим в Иртыш), а затем перебралась в Асгард.  

Джунгары разрушили всё городище до основания. Мало кто из жителей остался в 
живых. А Евдокима вместе с десятком других здоровых мужчин-пленников, заставили по 
камушку разваливать стены Золотого храма, что стоял в центре Асгарда. 

Евдоким рассказал, как стал верующим, как постоянно молился в этом храме. А ещё 
поведал, что в здешней округе, в районе реки Конда, есть два монастыря. Вот их-то он и 
искал, чтобы остаться в одном из них. На его вопрос: «Где здесь поблизости монастырь?» - 
все только руками развели.  

Евдокима, почему-то, сразу полюбили и с большим вниманием слушали его долгие 
рассказы, особенно о древнем городе Асгард и его Золотом храме. 
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11. ГОРОД АСГАРД 
Однажды сумрачным зимним вечером Евдоким рассказал историю Асгарда: 
«Так вот, сосед Парамон, что обжигал из глины всякую хозяйственную утварь и красиво 

рисовал на ней, более года занимался художественными работами в Золотом храме. На 
одной из стен, день за днём, по заказу священников, он творил картину, на которой 
изображал воинский отряд светлоликих, белокурых всадников с голубыми глазами. 
Служитель храма Ипокас ревностно и строго следил за его работой и однажды поведал ему, 
что всадники – не мифические боги, а воины славяне-скифы, когда-то более двух тысяч лет 
назад населявшие эти места. 

Поселение-крепость Асгард стояло здесь ещё до них с незапамятных времён, но много 
раз разрушалось в процессе войн. И тогда скифы восстановили дозорные башни, соорудили 
деревянные и каменные жилища, возвели церковный храм и обнесли город- крепость 
земляным валом и глубоким рвом, наполненным водой. О красивом и мощном городе, 
воздвигнутом людьми белой расы, знали люди во многих частях света. Со временем Асгард 
стал крупным торговым центром. 

Прошло много лет, и неожиданно многочисленные племена скифов, не вытерпев 
здешних холодов, собрались в дорогу и откочевали на запад - в сторону Азовских и 
Причерноморских степей. Осталась от них лишь небольшая часть людей в Асгарде и в 
степях Прииртышья. 

В подтверждение своих слов церковник Ипокас показал Парамону берестяную грамоту 
с записями о том времени, в которых значились даже два князя: Словен и Скиф. 

Правда, через некоторое время с южной стороны, из Китая, появились новые кочевые 
отряды славян-хуннов, сразу заполонившие всё Прииртышье. Хунны объявили Асгард 
своей столицей, дружески расселившись и перемешавшись с родственными скифами.  

Но страсть к кочевью вскоре снова завладела хуннами, они так же внезапно, как и 
появились, семьями, стар и млад, садились на своих лошадок и скрывались в западном 
направлении, оставив в Асгарде малочисленные отряды с осевшими здесь ранее скифами. 

Самое продолжительное время, несколько веков, в степях и лесах Прииртышья 
проживало воинственное племя – гунны. Они то уходили куда-то в поход большими 
отрядами, то возвращались обратно. Об их смелости и умении сражаться сложено немало 
легенд, их конница повергала в страх любого врага. Но и гунны ушли на запад к 
родственным славянским народам, оставив в Асгарде небольшую часть своих бледнолицых 
собратьев. 

А время шло, сменялись века, менялись поколенья… 
За последние несколько столетий Асгард много раз подвергался набегам с юга конных 

полчищ монгольских завоевателей, которые убивали светловолосых мужчин, а женщин 
забирали с собой в жёны. Особенно свирепствовали тюрки, хотя местные татары с давних 
пор не проявляли особой ненависти в отношении светлоликих славян. 

Так или иначе в Асгарде исчезли светлокожие славяне, и лишь в последние годы 
появилось несколько русских поселений не только здесь, но и в разных местах 
Прииртышья. Конечно же, русские люди представляли в Асгарде могущественную Русь, а 
потому они пользовались у всех народностей особым уважением. Местные ханты и манси, 
осы, селькупы относились к ним по-дружески. Татары раскланивались, хитрили, но 
побаивались мести из-за давних варварских набегов своих сородичей - тюрков. Ведь всё 
чаще на территории Сибири стали появляться военные отряды русских служилых людей… 

Как-то Евдоким в безлюдном храме в который уже раз тайком держал в руках потёртую 
берестяную грамоту с непонятными словами, словно старался разглядеть на ней далёкие 
скифские лица, и не заметил подошедшего сзади служителя Ипокаса, произнёсшего 
неожиданную фразу: 
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«Всё в этом мире по божьему велению возвращается на круги своя. Вот и вы, русские 
люди, предки славных скифов, хуннов, гуннов возвращаетесь постепенно на свою родную 
землю, а мои предки испокон жили здесь, в Прииртышье. И чует моё сердце- они тоже 
имели славянские корни…». 

Да, много раз, рассматривая Ипокаса, внимательный Парамон отмечал для себя его 
светлые волосы, голубые глаза, правильные черты лица. Церковник мало был схож с 
окружающими тёмнокожими людьми и больше походил на жёлтоликого степняка. Видать 
обычное кровосмешение разных народностей (а это было обычным явлением у многих 
здешних племён) изменило внешний облик Ипокаса на столько, что уже трудно было 
определить его скифское происхождение. 

Так, постепенно работая в церкви, Парамон узнал много интересных фактов из истории 
Асгарда, а Евдоким, бывая у него и наблюдая за священниками, впитывая в себя 
таинственный дух богослужения, постепенно полюбил величие Золотого храма и стал 
верующим.  

В конце рассказа Евдоким добавил, что Парамон погиб одним из первых от сабель 
джунгар, ворвавшихся летним утром на улицы Асгарда. Евдокиму поначалу удалось 
спрятаться в подвале дома, но его джунгары нашли на второй же день. Поскольку у них 
появилась надобность в рабочей силе по разрушению Золотого храма, его оставили в 
живых. Втолкнули в толпу пленников, выдав тяжёлую кирку. 

12. ЗОЛОТОЙ ХРАМ 
Омь означает в переводе с татарского - «тихая река». 
Там, где она сливается с Иртышом, на высоком правом берегу, в самом центре Асгарда 

возвышался Золотой храм. Иноземные купцы с юга везли в Асгард на торги нарядные 
шелка, серебряную и золотую посуду, дорогое оружие. Всё это в обмен на богатые здешние 
меха. С запада, со стороны реки Ишим, прибывали купцы из-за Урала и даже из Новгорода. 
На торгах высоко ценились чёрные соболи и лисицы, горностаи и бобры, норки и колонки. 

В цене были и огромные мохнатые шкуры медведей, и роскошные меха рысей. Здесь же 
продавались многие сорта красных рыб, соль с Ямышевских озёр и многое другое. 

Золотой храм был открыт для всех, и каждый человек считал своим долгом зайти в него, 
отдать поклоны и что-то оставить в дар. Купцы расщедривались на золото и серебро, 
простолюдины дарили вещи церковной прислуге, а кто-то просто ставил свечи. 

Убранство многочисленных икон ослепляло позолотой и драгоценными камнями. Яркое 
разноцветие росписей и строгость обрядов покоряли всех верующих и возвышало их над 
мирской суетой. 

Все девять куполов храма были покрыты чистым золотом. Потому-то он и назывался 
«золотым». 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСИ 

 

НАД МОГИЛОЙ 

Церковный купол с колокольней 

сияет в выси над рекой, 

а я смотрю с тоской и болью 

на низкий холмик со звездой. 

Он без оградки, не ухожен, 

растёт вокруг густой бурьян… 

И первым снегом припорошен 

печальный домик прихожан. 

 

МИЛАЯ РОДИНА 
Капают капельки. 

Капают  

дождинки, и с ними - тоска. 

Чью- то судьбу оплакивать 

решили с утра облака. 

Дождь беспробудный и нудный 

в душу мою моросит… 

Милая Родина, трудная 

зимушка нам предстоит! 
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ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

Ночной крадётся полумрак, 

в глаза и сердце проникая. 

И делаю с трудом я шаг, 

на ровном месте спотыкаясь. 

Вокруг не ночь - то хмурый день 

ползёт по матушке- России. 

Не Судный день, а злая тень 

надежду в сердце погасила. 

Не спрятаться, не убежать- 

всё поглощает тьма ночная… 

О, Русь, как сыну не пропасть?! 

Зри, богородица святая! 

 

РАННЯЯ ЗВЕЗДА 

Над речкой гаснет ясный день 

и, розовея, облака 

в закатную уходят тень… 

Звон тихий - свысока. 

Восходит ранняя звезда, 

как малый уголёк – 

плывёт по небу наугад… 

Как свет её далёк! 

 

ВОСПОМИНАНИЕ 

Веточки багряные берёз 

выплыли в рассвете из тумана. 

Их листва, как прядь твоих волос, 

с отсветом -  

белёсым, горьким, ранним… 

 

В ПОЛНОЧЬ 

Вмиг ослепит звезда шальная, 

слетевшая с небес стрелой! 

И снова - мрак… 

То – жизнь чужая, 

сгорев, прощается с тобой. 

И ветер непонятной речью 

средь веток тайно прошумит… 

И станет ясно: жизнь - не вечна, 

и сердце - так захолодит! 

 

БОЖЬЯ КРАСА 

В небе распахнутом - синь, глубина! 

Вечностью пахнет полынной. 

Полюшко–поле, моя сторона: 

клич журавлиный, былинный. 

Тихая рощица светлых берёз 

берегу дарит прохладу, 

вновь ветерок запах мяты принёс 

с луга -  

а луг, вот он, рядом… 

Божья краса, ты во всём мне видна, 

в зелень упал - и хмелею. 

Божья коровка, очнувшись от сна, 

крылья раскрыла, как фея! 

И с рукава моего - фить! 

- В полёт!.. 

Кузнечик над ухом стрекочет… 

И жаворонок всё выше поёт, 

его разглядеть - нет уж мочи! 

 
Кровожадные всадники сожгли все деревянные дома Асгарда, разрушили каменные 

сооружения, сделанные из глины и песка, как из монолита. Стены же Золотого храма были 
выполнены из особого белого сверхпрочного материала, в котором была залита мраморная 
крошка. Золотой храм сооружался навечно. 

Джунгары изготовили специально тяжелые кирки, отобрали из толпы пленников два 
десятка самых здоровых мужчин и приказали им долбить стены. В число этих пленников 
попал и Евдоким. 
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13. СЧАСТЛИВЫЙ ИСХОД 

Много дней пленники долбили стены храма, крепкого и красивого, не желающего 
погибать. 

Когда храм уже почти полностью разрушили, Евдоким, отлучившись по малой нужде, 
подошёл к таловому кусту у берега Оми и вдруг из куста услышал голос своего сына Василя: 
«Тятя, иди сюда, у меня здесь лодка…». 

Пленник незаметно от стражи юркнул в куст, за которым на воде стояла маленькая 
лодка, подаренная им ещё давно единственному сыну. Евдоким осторожно влез в утлое 
судёнышко, оно погрузилась в воду почти до краёв, но выдержало. Сын оттолкнулся веслом 
и, хоронясь за выступом берега, осторожно направил лодку в сторону Иртыша. Сильное 
течение подхватило посудину и быстро понесло к Зелёному острову. 

Там когда-то стоял чей-то дом, но его также сожгли джунгары. У берега из воды торчала 
перевёрнутая вверх днищем лодка. Василь ловко подгрёб к ней, Евдоким ухватился за борт 
рукой, и они поволокли её на сушу. Перевернули, вылили воду. Нашли рядом в траве старые 
весла и шест, сели в большую лодку и дружно начали грести, направляя судно дальше по 
течению Иртыша. Вскоре они были далеко-далеко от разрушенного Асгарда. 

Несколько дней подряд дул сильный ветер, и по Иртышу гуляли высокие седоватые 
волны. При неловких движениях гребцов лодка подставляла свой борт под волну, и вода с 
шумом вливалась в деревянную посудину. Пришлось постоянно держаться ближе к берегу с 
подветренней стороны. 

Недалеко от впадения Тобола в Иртыш, на высоком правом противоположном берегу, 
они увидели большое городище. Причалили незаметно, понаблюдали. Потом, через день, 
встретившийся вогул - рыбак объяснил, что они видели столицу татар - город Кашлык 
(Искер). 

Примерно через неделю беглецы попали к устью речки Конда. А ещё через два дня 
увидели жилище русских охотников. 

ЛЕТНЯЯ ПОРА 

 

ПЕРЕПЕЛЯТА 

На поляне, клубникой богатой, - 

треск кузнечиков.  

Сотни стрекоз… 

Разбежались перепелята - 

слышен писк их у дальних берёз. 

Меж цветов и травы непролазной 

малых птенчиков как рассмотреть? 

Мать кричит: «Где ж, проказники?». 

…То - взлетит, то – садится на ветвь. 

 

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ 

Над берёзовым леском 

прокатился резвый гром. 

Капли звонко застучали 

по раскрывшейся листве, 

на дороге зажурчали 

ручейки…  

И – всплеск в траве. 

За увал свалилась тучка, 

встала радуга- дуга. 

От травы дурман пахучий 

дымкою прикрыл луга. 

 

14. КОВАРНОЕ БОЛОТО 

А кочки, как живые, на плаву 

играют, прикрывая мрак колодцев. 

Шагнёшь поспешно в рыжую траву - 

и с головою в воду окунёшься. 

И не достанешь илистого дна. 
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Вокруг - талы  

и мхом заросший берег… 

Шумит камыш о том,  

что жизнь – одна, 

и что нельзя болотным кочкам верить. 

 

УСТАЛОСТЬ 

Рано лист рябины вянет, - 

слишком резки холода… 

От тумана ли устану, 

иль озябну ото льда?! 

Но стихи я не заброшу! 

Выйдя в поле поутру, 

душу с первою порошей 

в них развею на ветру! 

 

ТВОРЧЕСТВО 

Буква к букве - слова, 

Следом - строчки. 

Ну, а смысл весь порой между строк! 

…В этом мире жестоком, непрочном - 

научи верить книге, пророк! 

 

Евдоким и Василь с отъездом не торопились, да, собственно, и куда ехать - они и не 
знали. Найти монастыри, о которых никто ничего не слыхивал, было бы трудно. Паисыч с 
Настей жили в избе одни, и беглецы пока ночевали у них. Все как-то быстро привыкли к 
новичкам и на общем совете предложили им оставаться здесь. Евдоким и Василь 
поблагодарили за гостеприимство и согласились осесть хотя бы до следующей весны. Ведь 
на дворе стоял уже сентябрь. Мужчины, собравшись на «помощь», за несколько дней 
срубили новичкам небольшую избушку. До первого снега успели изготовить печь. 

15. БОЛЕЗНЬ «МАЛЯРИЯ» 

Прошла зима - многоснежная, лютая. В первые дни весны талая вода разлилась по всей 
округе, затопив большую площадь сухой территории вокруг изб охотников. Правда, на 
лодках мужчины не замечали лишней воды, а вот женщины и в лес-то за хворостом не могли 
сходить . Вода не убывала всё лето, отчего как никогда было много комаров и, особенно, 
гнуса. Да и сам воздух с утра до вечера оставался влажным, Кругом стояла плотная тайга, 
лес не продувался, грядки с овощами от сырости сопрели. 

Прошел ещё год, а картина не изменилась. Снова сильные паводки, снова вокруг – вода 
круглое лето. И так повторилось несколько лет подряд. И здесь у многих приключилась беда: 
на теле образовалась сыпь, больных начал мучить сильный жар. Через неделю у Никона с 
Алёной умер мальчик, девочка еле выжила. Как пояснил Евдоким, это болезнь у них в 
Асгарде называлась «малярией». Все больные пили горький отвар из сосновой коры, 
обтирали себя лечебными травами. И малярия исчезла. Но только временно. Она стала 
появляться часто, через каждые два-три года. 

ДНИ РАЗДУМИЙ 

О ЧЁМ ЗВЕНИТ?.. 

О чём звенит в ночи осока? 

О чём ей вторят камыши? 

Счастливый я и одинокий 

томлюсь в задумчивой тиши. 

Берёзы, затаив дыханье, 

склоняют ветви над тропой. 

 

 

И звёзды с робким заклинаньем 

срываются к земле стрелой! 

Лишь прокричит сова, взлетая, 

да мышь прошелестит в копне. 

…И снова тишина густая 

рождает музыку во мне! 
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В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБУШКЕ 

Потемнели к вечеру деревья, 

обступили хижину мою. 

Где-то притаились рядом звери. 

Камыши озябшие поют. 

В песне этой- расставанье с летом… 

Мне дремать в избушке – до рассвета. 

 

ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ 

Вьюн взметнётся – и уляжется 

золотистой струйкой пыль. 

Нежно- белым морем кажется 

вдоль обочины ковыль. 

Коршун медленно снижается, 

миг- и камнем упадёт… 

Распахнулась степь тишайшая, 

жаворонок лишь поёт. 

 

ЖУРАВЛИ 

В ясный полдень в небе синем 

кружат стайкой журавли. 

Пригляжусь: лишь росчерк крыльев 

различаю я с земли. 

Марево…  

И испаренья,  

как потоки, ввысь текут… 

Крыльев взмах, затем - скольженье. 

По волнам плывут, плывут! 

На безветрии небесном, 

в синеве купаясь вновь, 

чуть курлыча, грустной песней - 

дарят светлую любовь! 

 

МОЛЮСЬ НЕБЕСАМ 

Светятся кедры в разводьях зари, 

стекают лучи по иголкам. 

Где- то токуют в глуши глухари, 

дремлют в урочище волки. 

Алой брусникой усыпаны мхи, 

птицы на кочках болотных: 

между тетёрок черны петухи - 

держится выводок плотно… 

- Праведный Боже! 

Молюсь небесам, 

стою, приобнявшись с сосною, 

себе я хозяин - и волен я сам, 

какою идти мне тропою. 

Нет на лице от сомнений теней, 

зарёю рассвечены дали… 

Вот вышло навстречу семейство лосей- 

они здесь людей не видали. 

 

 

16. ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

Шли годы. У Алёны с Никоном родились и уже повзрослели два сына, крепкие, 
здоровые. Назвали их Глебом и Борисом. А старшая дочь Софья вышла замуж за 
возмужавшего Василя. Вскоре и у них появился первенец, девочка Катя. Следом родился и 
мальчик, назвали Фёдором. И хотя в этих местах всегда жилось трудно, были свои радости у 
каждого члена большой семьи. И всё бы ничего,если бы не частые болезни . Вот и в 
следующем году малярия в тяжёлейшей форме набросилась почему- то на старых людей. 
Они плохо переносили сильнейший жар, к тому же появлялась отёчность лица и шеи. 
Грудной кашель сотрясал их тела. Вначале померли Паисыч и Настя, через неделю скончался 
Софет. А ещё через неделю хоронили Матрёну. Евдоким вроде уже поправлялся, но почему-
то у него горлом пошла кровь, и он умер в ту же ночь. Так в течение месяца большое 
семейство полностью осиротело, оставшись без мудрых своих родителей. 

Прошло ещё несколько лет. 
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Алёна с Никоном и Василь с Софьей изрядно постарели. Долгими зимними вечерами они 
строили планы на будущую жизнь, на обязательную смену места жительства. Оставаться 
дальше в этих краях было нельзя. Василь настаивал на переезд к югу, где было меньше 
сосновых лесов, а больше берёзовых рощ. Он доказывал, что там есть широкие поляны и 
много-много солнца. И потому в том краю никогда не бывает малярии, которая так 
постоянно мучает их, отравляя всю жизнь. А может, его просто очень тянуло в родные края, 
поближе к бывшему Асгарду. 

Катя, дочка Василя, став невестой, вышла замуж за Бориса, и у них уже росла девочка 
Марфа. Сам Василь, хотя ему уже было за шестьдесят, выглядел крепким мужиком, а его 
сын Фёдор вырос в настоящего богатыря. 

И вновь к ним пришла «малярия», и снова тяжело заболели старшие. Одна за другой 
скончались бабушки Софья и Алёна, затем и Никон. Выжил только Василь. Наконец, 
терпение у всех кончилось. Не дожидаясь окончания зимы, начали готовиться к переезду. 

Наступила весна. Собрав в две лодки свой скарб, переселенцы присели на берегу перед 
долгой дорогой. В первой лодке плыл старый, опытный Василь с сыном Фёдором, во вторую 
сели Борис с семьёй (женой Катериной и восьмилетней дочкой Марфой) и его брат Глеб. 

 
17. ПО ИРТЫШУ 
Весенняя вода из-за быстрого половодья была холодной, глубокой. 
Два дня они выплывали по Конде до Иртыша. По течению, легко, не торопясь, делая 

частые остановки, путники доплыли до широкого плёса Иртыша. Если вода в Конде была 
светлой, чистой, то в Иртыше из-за сильного течения со дна поднималась глина, песок, что 
делало воду немного мутной и желтоватой. Даже у берега течение сносило лодки назад, 
мешало грести. Так что путь предстоял нелёгкий. 

Последний купец, что был у них год назад на Конде, поведал им о походе русских во 
владения хана Кучума, Сам-то купец жил в Нижнем Новгороде, а поход снаряжали и 
обеспечивали купцы Строгоновы, давно обосновавшиеся на Каме. Купец сказывал:  

«У них, Строгоновых, там по указке царя есть даже свои владения. А походом 
командовал казачий атаман Ермак. Русские захватили Кашлык, но год назад Ермак попал в 
засаду и погиб… Кучум после этого скрылся в степях…». 

А что получилось дальше, купец толком не знал, хотя, как он утверждал, по указу царя, 
русские продолжали совершать по Иртышу очередные передвижения воинских отрядов. 
Делают они это на больших лодках- стругах, и есть оружие у них огненное, страшное… 

Глеб и дед Василь перед отплытием,вспоминая его рассказы, посмеивались: 
- Едем в гости к своим, русским, ежели чего, помогут, - говорил Никон. 
- На Бога надейся, а сам не плошай,- поддакивал Василь, употребляя любимую поговорку 

своего отца Евдокима. 
Через день плавания с правой стороны показался аул.  
- Цингалинские юрты, – коротко проронил дед Василь. - Надо подождать вечера и по 

темноте проехать незамеченными,а то чего бы не получилось нехорошего… 
Так и сделали. Поздно вечером проплыли мимо аула, возле которого на берегу реки не 

было ни души. На ночь остановились на большой полянке и всю ночь поочерёдно дежурили. 
Так, на всякий случай. 

 
* * * 

Благополучно переночевав, так и не увидев татар, утром рано сели в лодки. 
Три дня плыли, не встречая никого. Поселения по левую сторону, на высоком берегу 

Иртыша, хотя и встречались, но все они были татарскими аулами. А после войны Ермака с 
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Кучумом татары могли изменить своё отношение к русским, и встречи с ними были 
нежелательными.  

И вот, когда лодки переселенцев подошли к устью Тобола, на другом берегу Иртыша 
неожиданно открылось сверкающее городище. По всему было видно, что начато новое 
строительство крепости. 

- А этого городища, когда мы с отцом плыли к вам, тогда ещё не было. Видно, быстро 
строится, да и лодок у того берега много, - так высказался дед Василь. 

И всё же не рискнул дед подплыть ближе к городищу и направил свою лодку дальше, 
вверх по Иртышу. За ним безропотно последовала и другая лодка. 

Через полдня лодки оказались напротив уже другого, старого, городища. 
- А это – крепость Кашлык, бывшая столица Кучума, - определил дед Василь. - Да что-

то в ней никого не видно, словно вся вымерла. 
И всё же, сохраняя предосторожность, лодки русских с противоположной стороны от 

городища быстро проплыли дальше по курсу. Незачем было рисковать, не зная настоящего 
положения дел. 

 
18. В УСТЬЕ РЕКИ ВАГАЙ 
Через сутки после Кашлыка неожиданно справа показалась широкая горловина какого-то 

протока. 
Все очень устали: гребцы – от вёсел, а женщина с ребёнком - от тревожных ожиданий 

дальнего пути. Решили передохнуть и свернули в устье. Поставили на берегу пару шалашей, 
приготовили уху. 

Солнце скатывалось к вечеру, стало прохладнее. Неожиданно из-за излучины показалась 
чужая лодка и уткнулась в берег, напротив шалашей. Лодки же русских были укрыты в 
ивовых зарослях, подальше от чужих глаз. 

И вот на берегу реки появился здоровенный вогул и неторопливо направился к костру. 
Подошел, поздоровался. Разговорились. Вогул жил с большой семьей невдалеке, немного 
понимал русский язык, ведь сюда часто наезжали купцы с Урала. А дед Василь ещё и 
понимал некоторые слова вогулов и остяков. Между ним и вогулом завязалась оживлённая 
беседа. 

Вогул сразу признался, что долго наблюдал за ними из-за поворота реки. Изучал, 
приглядывался, пока не убедился в мирном поведении приезжих. Он сообщил, что ждёт 
русских торговцев, они в прошлом году обещали привезти ему много зерна и хорошие, 
новые сети в обмен на меха. Правда, нынче охотничий сезон был не совсем удачный, и шкур 
у него немного. 

Дед Василь, внимательно выслушав, похвалился: 
- У нас шкур полно, а есть нечего, нет хлеба вообще, и надо бы тоже где-то обменять 

на меха. 
Вогул при упоминании о мехах, несколько оживился и предложил обмен на ружье, 

которое лежит у него в лодке. Дед Василь всего однажды видел пищаль- ружье у одного 
купца, приезжавшего с юга на ярмарку в Асгард. Купец оружие не продавал, поскольку 
ружье предназначалось для охраны торгового каравана. Но Василь знал, что оно стоило 
немалой цены и попросил вогула показать ружьё. 

Вогул сходил к лодке, принес большой свёрток. Осторожно развернул. Железный ствол 
ярко заблестел и вызвал восхищение у всех присутствующих. Деревянный приклад, большой 
курок и длинный ствол- всё было необычным.  

Вогул неторопливо рассказывал, что год назад, вот там, в устье Вагая, на острове, 
произошла ночная битва казаков Ермака с татарами, которые ночью напали на русский стан 
и перебили всех. Погиб и сам атаман Ермак. Его тело через несколько дней нашли 
неподалёку в Иртыше. 
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Вогул на следующее утро, приплыв сюда на рыбалку, видел, как татары после боя ходили 
по острову, собирая мечи, копья, кольчуги и блестящие железные предметы. То были ружья, 
о которых вогул тогда ещё и не слыхивал. 

Дней через пять, в ясное, тихое солнечное утро, проплывая мимо острова, вогул из 
интереса решил заехать на остров, посмотреть на место боя. Подчалил, слез с лодки. Везде 
был помят кустарник, сломаны молодые деревья, земля взрыта копытами и сапогами. На 
спутанной траве ещё виднелись тёмные следы крови. Но ни трупов, никаких вещей вогул не 
обнаружил. Татары убрали всё. И здесь, садясь в лодку, вогул неожиданно увидел в светлой 
воде какое-то железо. Вытащил из воды - и удивился. Это было ружьё. Невдалеке он нашёл 
второе. 

Так у вогула оказалось сразу два ружья, об этом он никому ничего не рассказывал. 
В этом году, когда были купцы, он увидел у них аж три ружья, и сказал им, что у 

родственника тоже есть ружье, да нет к нему пуль. Купцы за несколько шкурок горностаев 
оставили ему баночку чёрного пороха, около десятка пуль и столько же еще пистонов (это 
медные, с серым веществом жёлтые кружочки, которые ложатся под курок. После удара 
курка по ним - воспламеняется порох). Вогул уже дважды стрелял в лосей - и оба раза 
удачно. Пули за двести шагов прошивали зверя насквозь. Не то, что охота из лука на 
тридцать шагов, когда после первой стрелы раненый зверь уходил в лес и охотник 
преследовал его по снегу иногда два-три дня, посылая в лося еще с десяток стрел. И, как 
правило, добивал зверя копьём. 

Вогул за полтора десятка собольих шкур уступил ружьё и дал три пули с порохом и 
капсюлями, завёрнутыми в толстую тряпицу. Ещё он добавил, что плыть Иртышом опасно, 
так как изгнанный русскими из свой столицы хан Кучум с татарами часто наведывается в эти 
края. Хотя постоянно хан теперь проживает где-то в Барабинских степях или рядом с ними, 
но по-прежнему продолжает нападать на русские отряды, которых за последнее время стало 
много. Правда, и раньше, десятки лет назад, появление русских отрядов по 20- 30 человек 
никого не удивляло из местных жителей. Они всегда хорошо относились к русским людям. 

 
Отдохнув, на другой день переселенцы продолжили своё плавание. Дед Василь, сидя в 

корме идущей впереди лодки, мучительно соображал: «Куда плыть, если на старых местах у 
бывшего Асгарда постоянно появляется с татарами хан Кучум, озлобленный теперь на всех и 
в первую очередь – на русских…». 

Дед понимал, что сидящие рядом, ждут от него какого-то решенья. 
 
19. ВЫБОР СДЕЛАН 
Наступили первые дни июня. 
Пришло настоящее лето. Вечернее солнце подолгу зависало в небе, не желая никак 

уходить на покой. Длинными вечерами переселенцы рыбачили, варили уху и подолгу сидели 
у костров. 

Вот и в этот день, медленно проплывая вдоль низкого правого берега, решили завернуть 
на узкую старицу, поросшую ивой с небольшим плёсом чистой воды. Только разожгли 
костер и поставили варить уху, как к ним подошли сразу двое молодых остяков из местных 
старожилов. Весёлые, разговорчивые,они наперебой рассказывали о здешних местах, где 
живут их родители уже несколько поколений. Они нарисовали чёткую картину ближайшей 
территории. Дед Василь ещё с давних пор хорошо понимал язык татар, вогулов и остяков. И 
хотя прошло уже порядочно времени, он легко объяснялся с гостями, в то время как 
остальные русские сидели, открыв рты, догадываясь лишь по жестам разговаривающих, о 
чем шла речь. Да, где-то назавтра к вечеру лодки переселенцев подойдут к устью реки 
Ишим. Но остяки не советовали идти вверх по Ишиму, там на берегах повсюду полно живёт 
старожилов. А вот по ходу дня через три будет река Оша. Она помельче, узенькая, почти не 
заселённая. Там есть прекрасные, ещё свободные места. 
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Дед Василь слушал остяков, а сам всё вспоминал Асгард, широкие поля и луга на берегах 
Иртыша, шумные берёзовые и осиновые рощи. 

Налево, по движению, есть тоже несколько рек, впадающих в Иртыш, но там повсюду 
стоят аулы- юрты, вплоть до Барабинских степей. 

 

ПРИБРЕЖНЫЕ РОЩИ 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

Дождь бил в лицо с порывом ветра, 

с небес катился грозный гул… 

Возле берёзы встал под ветви. 

День летний в сумрак потонул. 

Прошли минуты.  

Ливень схлынул, 

скатились тучи за леса… 

До блеска дождичек всё вымыл - 

и капли всюду, как роса! 

Вмиг солнце брызнуло лучами, 

зацвёл и заискрил простор. 

Очнулись птицы, закричали - 

и в грудь мою вошёл восторг!.. 

 

ШУМ БЕРЁЗ 

Ветра нет. 

Но в тихой зорьке 

слышу близкий шум берёз: 

в нём - полыни запах горький, 

в нём - шептанье дальних звёзд. 

В нём – все звуки пробужденья: 

всплеск крыла дремавших птах, 

капель росных вниз скольженье 

и букашек первый страх… 

Листья ото сна очнулись - 

и лепечут, и поют. 

Веточка слегка качнулась - 

муравьи по ней ползут. 

Тонко тенькнула синица, 

сети вьёт свои паук… 

Лёгкий пар внутри струится, 

и скрипит засохший сук. 

 

Я – ЧУЖОЙ 

Я в лес вошёл - сплошная тишина. 

Покачивает ветка мирно листья. 

И лишь пчела передо мной одна 

на маковке цветка нектар всё ищет. 

Две- три минуты длилась немота, 

обманчивая-  

лес очнулся, ожил: 

Крик птичий,  

шорох с каждого куста… 

Да, я - чужой здесь,  

а точней – прохожий. 

ЛИК ПРИРОДЫ 

Смотрю любовно в лик Природы. 

Рождаясь, яркая заря 

сквозь ночь таинственно восходит 

с призывной песней глухаря… 

День проступает, в струйном свете 

поляна нежит васильки. 

Вот резеда и горицветы 

раскрыли к солнцу лепестки. 

Пичуга свищет в перелеске, 

над полем жаворонка трель, 

вновь чибис надо мною резко 

кричит…  

И длится вечность день! 

Но к ночи шум и гам стихает, 

немеет мрачный небосклон. 
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Взошла луна… 

Дышу - стихами. 

Земля чудесный видит сон. 

ОСЕННИЕ ДНИ 

В поднебесье синем 

вызревает иней, 

клич плывёт гусиный 

с белым пухом зимним! 

 

На озёрах клекот 

лебединой стаи, 

паутины блеклые 

на шестах мелькают. 

А на малом плёсе - 

лёд, во льду – подранки. 

И кричит мне слёзно 

выпь на зорьке ранней… 

 

 

Еще через день лодки переселенцев миновали устье реки Ишим, даже не заходя в её 
воды, так как там виднелись лодки рыбаков. Проплыв вперёд,через два дня слева по ходу, 
перед вечерним привалом, увидели на высоком берегу всадников. Отряд из 15- 20 человек, 
не торопясь, скакал в сторону Асгарда. Четко различалась татарская одежда. 

На следующий день около десятка всадников кружили опять слева, а лодки русских шли 
близ правого берега, и опасности никакой не предвиделось, хотя тревожное чувство 
закрадывалось в душу каждого. Но вот и устье Оши: большой разлив, роща у берега на 
небольшом возвышении. Точно так, как рассказывали остяки. 

 

20. РЕЧКА ОША 

Вода на разливе искрилась, переливаясь солнечными бликами до самого горизонта. 

С каким-то внутренним облегчением все поняли, что это те места, куда они плыли 
столько трудных дней. Лица повеселели, движения гребцов усилились. Лодки быстро пошли 
по узкой, но глубокой реке. Проплыв километра три, выбрали на берегу высокое место с 
берёзовой рощей и уверенно причалили. 

На краю берёзовой рощи, под раскинутыми ветвями устроили маленький шалаш. На 
мягкой траве, нагретой солнечными лучами, прыгали кузнечики. Вверху в ветках трезвонили 
птицы. Было тепло, солнечно и приятно, и какое-то спокойствие овладело всеми людьми. 
Раскинув руки, лежали на спине рядышком братья Глеб и Борис, Марфа собирала с 
Катериной цветы, а Фёдор всё расспрашивал своего деда про Асгард, зная, что тому всегда 
приятно вспоминать те годы. 

Отдохнув денёк, переселенцы тронулись в путь. Берега в основном были пустынны, лишь 
изредка попадались зимовья вогулов или остяков. Да за три дня на высоких холмах они 
видели всего дважды по 2-3 юрты татар. Аулов не встретили ни одного. 

К вечеру четвёртого дня они выплыли к большому разливу реки, за которым виднелась 
высокая грива. На пятый день подплыли к увалу, за которым вдруг открылось громадное 
озеро. Река прямой светлой нитью уходила в это море воды. 

Дед Василь, немного поразмыслив, направил свою лодку по небольшому ручью через 
плотный ивовый лес. Неожиданно переселенцы выплыли снова на большое озеро, чуть 
меньше первого. Борис восхищенно вымолвил:  
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- Господи, это же край озёр! Какая красотища!.. 
- Да, столько воды кругом, а вокруг сухие высокие места,- поддакнул Глеб. 
Переселенцы полюбовались на озеро, и повернули свои лодки к высокой гриве. 

Проплыли немного и увидели чуть дальше две татарские юрты. 

- Надо же такому быть, и здесь татары. Заняли наши места, - полушутя, 
полусерьёзно проворчал уже Фёдор. 

Пришлось свернуть направо, и по протоке выплыть на следующее озеро. И здесь также на 
взгорке стояла одинокая юрта. Переселенцы, не унывая, двинулись через озеро к протоке, 
которая вела через болото в сторону Севера. 

Вот так-то. Всё время по Иртышу плыли на юг, повернули вправо по Оше на запад, а 
теперь по трём озерам изменили путь на Север. 

Выехали на озеро, на котором подряд росли камышовые острова. Проплывая меж них, 
Фёдор точно определил суть озера, назвав его «Дикое». 

Пересекли его, и лодки попали снова на узкую речушку. По ней проплыли еще 2-3 
километра. По берегам росли осиновые и берёзовые рощи, а между ними изредка зеленели 
островки соснового леса. 

- Чудо природы и только,- не унимался дед Василь. 
- Пора бы и стоянку выбирать,- не вытерпел Фёдор. 
Лодки выплыли на очередное небольшое глубокое озерцо и воткнулись в прибрежный 

лес. 

- Вот теперь-то приехали, дальше плыть некуда, - весело заявила молчавшая до сих 
пор Катерина. Мужчины дружно рассмеялись, вытаскивая лодки на берег, на котором 
вольготно раскинулся берёзовый лес. На поляне цвело море всяких цветов. Марфа протянула 
к ним свои тонкие ручонки и прошептала: 

- Какие вы хорошие, родные мои. 
Мужчины начали строить временные шалаши, Катерина быстро готовила уху, ведь в этот 

день даже не обедали. 

Прошло два дня. 

И хотя на ладонях ныли мозоли и болели плечи, мужчины уже начали заготовку брёвен 
для будущих изб. Местное озерко, хотя и маленькое, кишело рыбой. Правда, в основном, 
был один карась да гольяны, но проблемы с ухой не было. 

- Назовём наше поселение по имени – «Заозёрное», - предложил за обедом дед Василь. 
Всё согласились, у всех было хорошее настроение. Постоянные шутки и смех 

поддерживали высокий жизненный тонус. Заканчивался июнь, в траве краснела клубника, и 
Марфа с ведёрком целыми днями собирала ягоды. Из них делали лепёшки, которые сушили к 
зиме. Катерина собирала лечебные травы, находила первые грибы и исправно готовила 
обеды. Жизнь пошла обычным чередом, но что-то новое, приятное постоянно ощущалось во 
всём. 

21. РУССКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – МЫС 

Особенно приятны бывали летние вечера,- тихие, тёплые, с многоголосым птичьим 
пением. К осени стояли уже две избы. Одна для семьи Бориса с женой и дочкой, вторая - для 
остальных мужчин. Глеб поначалу хотел ставить избу себе отдельно, но решил сделать это 
на следующее лето. 
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Фёдор любовно ухаживал за ружьём, доставая его из тряпиц, протирая ствол и курок. 
Нетерпеливо ждал первого снега, чтобы застрелить лося. Их в здешних лесах было полно. По 
трое – пятеро они выходили на поляну, паслись, не обращая внимания на людей. 

В начале сентября неожиданно похолодало, и в одно утро, проснувшись, Фёдор увидел за 
окном на поляне снег. Встал, быстро оделся и, взяв ружье, отправился в ближайший рямок 
(небольшой лес из молодых сосенок). В нём обычно отдыхали ночью лосиные семьи. Так и 
получилось. Только встал Фёдор на краю рямка, зарядил ружьё пулей, как через некоторое 
время из него вышли три лося. Самец- рогач, самка и лосёнок. Фёдор тщательно прицелился 
идущему впереди рогачу под лопатку и нажал на спуск. Громыхнул выстрел, да так, что у 
охотника в ушах всё зашумело. Лось дёрнулся, откинул рога к спине и упал. Но здесь же 
вскочил и бросился вслед убегающим самке и лосёнку. На выстрел прибежали Глеб и Борис. 
Федор подошел к месту, где падал лось, рассматривая большую лужу крови, оставленную 
раненным зверем. Подоспевшие Глеб и Борис, спросили у Фёдора, что делать дальше. Тот 
предложил взять им самодельные вилы и копье, а сам перезарядил ружье, и все отправились 
по следам лосей. Только зашли в лес, как сразу обнаружили мёртвого зверя. 

- Вот почему я ждал снега,- сказал Фёдор. - Звери, раненые,часто убегают сгоряча и 
где–то падают. А найти их легче всего по следу на снегу. 

Несколько дней у поселенцев был настоящий праздник. Из свежего мяса готовили разные 
блюда и ели – кто сколько хотел. 

Пришла зима. Фёдор по глубокому снегу застрелил ещё одного лося, и мяса хватило до 
конца зимы. А весной главной едой всегда была уха. 

Как-то по весне Глеб на рыбалке на большом озере встретил неожиданно русского, 
который пригласил его с собой в свой посёлок. Вот уж никто бы никогда не поверил, что он 
– рядом. За лесом, на краю огромного озера, на стыке со вторым озером, на мысу (потому 
посёлок и назывался - Мыс) стояло 12 изб, где проживали семьи русских. Их предки 
появились здесь ещё более века назад, у них сменилось два поколения. И вот, они с радостью 
встречают здесь Глеба – незнакомого русского человека. Особенно приветлив был их 
староста, дед Прохор. 

Через несколько дней Борис и Фёдор опять были у них гостями и пригласили к себе. И 
началось: то одни, то другие плыли в гости к своим родичам. В результате общения Фёдор и 
Глеб нашли в Мысу себе невест и поженились. Породнились по- настоящему. 

 

Прошло около десятка лет. Подросшая Марфа вышла замуж и переехала к жениху на 
Мыс. У Фёдора и Глеба в семьях появились кучи детей. Родственники из поселка Мыс 
привезли им для детей корову, две козы, десяток кур и соты с мёдом. Ещё помогли высеять 
пшеницу, насадить несколько грядок с овощами и луком. У них оказалось два ружья и много 
боеприпасов. Так что вопрос для Фёдора, где взять порох и пули, был решен. 

 

22. ЖИЗНЬ В ЗАОЗЕРЬЕ 

Ещё Фёдор взял на Мысах у одного охотника двух щенков из породы Сибирских лаек. 
Подвижные, сильные, они много бегали и громко лаяли на большой поляне. Лаяли на птиц, 
на домашний скот, на близкий лес. Вскоре их уже брали на охоту. 
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Новые родственники настаивали на переезде всех в Мыс, но дед Василь, будучи уже в 
преклонных годах, почему-то этому воспротивился. Почему? На это ответить, наверное, не 
мог даже и он. Видимо, не хотел по старости, а может, ещё что-то сердцем чувствовал. Да и 
Фёдор, Глеб, Борис – все из большого уважения к нему отказывались от предложения 
родственников. 

Как бы там ни было, жизнь в Заозёрном нравилась, и никто не торопился с переездом, 
хотя неизбежность этого в скором будущем понимали все. Дело было только во времени. 

Бесспорно, места здесь были более красивее, чем на Мысу. И вольготнее, и спокойнее. 
Всем нравилась беспредельность лесов, обилие ягод и грибов. Нравилась и полная 
независимость от кого- либо или чего-либо. Но, конечно же, главной причиной было 
нежелание деда Василия. 

Через год он умер, и сразу что-то вокруг опустело, изменилось. По-другому стало 
видеться и дышаться, исчезла беспечная весёлость. Жизнь словно посуровела. 

Случайно заглянувшие в Мыс купцы рассказали, что уже более десятка лет назад на реке 
Иртыш русские построили город-крепость Тару, и там размещается большой военный 
гарнизон. И теперь безопаснее стало ездить им, купцам, по Прииртышью. И всё-таки 
появились недавно слухи, что с юга снова пришли кочевые племена из Джунгарского 
царства и опять начали во время набегов беспощадно уничтожать мечом и огнём всё местное 
население. Это те же джунгары, что век тому назад напали и разрушили до основания город 
Асгард, а ныне они же захватили месторождения соли на Ямышевских озёрах и держат в 
страхе всех, кто пытается добраться до бесценных залежей.  

 

23. СТРАШНЫЙ ДЕНЬ 

После полудня от озёра прибежал запыхавшийся четырнадцатилетний сын Марфы. 

Миша, так звали паренька, со слезами на глазах сообщил страшную весть: на Мыс напали 
кочевники, на конях с саблями и копьями, всех порубили и подожгли дома. Ему чудом 
удалось спастись, он убежал и спрятался в камыше на озере. Там стояла его лодка, он сел и, 
крадучись, уплыл от посёлка. И вот теперь у них. 

Фёдор схватил своё ружье, все мужчины, находившиеся в пяти избах, кто с топором, кто 
с вилами побежали к лодкам, сели в них и начали спешно грести в сторону Мыса. 

Приплыли, а над посёлком плавал только редкий дым, кое-где догорали брёвна 
пристроек. Изрубленные саблями, исколотые копьями, люди лежали в самых разных позах. 
Староста - дед Прохор, был обезглавлен. Многие погибшие лежали безоружными. И только у 
одного был в руках берёзовый кол, у второго - топор. Нашли полуживую девочку с раной на 
голове, укрывшуюся под мёртвой матерью. Долго собирали тела погибших, копали общую 
могилу, хоронили. Несколько раз обошли ближайший лес с надеждой найти кого-нибудь 
там. Ведь среди трупов не обнаружили ещё двух женщин. Наверное, джунгары увезли их с 
собой. 

Поздно вечером все вернулись в Заозёрное. 

Несколько лет подряд после того ужасного дня Фёдор с заряженным ружьём частенько 
приплывал на место бывшего посёлка Мыс, заросшего крапивой и высокой травой. С собою 
неизменно брал сына- Михаила, выросшего в здоровенного парня. 
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Вечерами в долгих разговорах вспоминали добрым словом деда Василя, не давшего им 
согласия на переезд в Мыс. Наверное, чуяло сердце что- то недоброе и оберегло родных ему 
людей от гибели. 

…Прошло ещё около десятка лет. Малые дети Фёдора выросли, поженились, имели уже 
свои большие семьи. А Фёдор, на удивление всем, потеряв счет своим годам, еще шустро 
двигался, ездил на рыбалку… 

Жизнь продолжалась, невзирая ни на какие неурядицы и препятствия. Само Заозёрное 
расширилось, расстроилось. Насчитывалось уже четырнадцать домов.  

Негаданно-нежданно к ним объявились как-то под осень гости - двое русских охотников 
издалека. И поведали: два года назад на берегах Иртыша и Оми, на месте слияния рек, 
русские построили крепость Омск, которая призвана охранять все прилегающие земли, 
включая и их Заозёрное… 

Слушая их, престарелый Фёдор в конце разговора подытожил: 

- Добрые вести говорите, добрые дела делаете, а настанет худое время – и всё может 
круто измениться. Ведь построили когда-то крепость Тару и объявили, что наконец-то 
русские люди получат защиту. Не получилось. Джунгары истребили всех наших сородичей 
на Мысу. А как будет далее, не всё ясно… 

Охотники посмеялись над дедом, налили ему чарку и угостили напитком, который дед в 
своей жизни ещё ни разу не пробовал. Очень понравилась деду Фёдору «русская водка». 

 

24. ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ДЕРЕВНИ 

Охотники уплыли, и о них стали уже забывать. 

Прошло ещё три года. Умер дед Фёдор, и его похоронили на берегу озера, у одиноко 
стоящей берёзы, под которой так любил он сиживать летними вечерами. 

Сыновья деда Федул и Абрам унаследовали от него большую страсть к охоте, поочерёдно 
отстреливая из ружья большерогих лосей. 

Как-то на весенней рыбалке на большом озере Федулу повстречались два русских 
рыбака. Невдалеке две татарские юрты по-прежнему стояли на высоком холме, и Федул 
посчитал издалека, что две человеческие фигуры в лодках - это татары. Но ошибся. 

Рыбаки подплыли, показали больших рыбин, добытых ими на самоловы, 
поинтересовались: из какой он деревни. Узнав, что он живёт в отдельном поселении- 
городище, не поверили. Федул в свою очередь поинтересовался: а что это за название- 
«деревня».  

Рыбаки посмеялись над ним и поняли, что перед ними действительно человек с хутора. И 
объяснили ему: «деревня» - это тоже поселение или городище, только большое, и 
обязательно дома срублены из деревьев. « Дерево – деревянное - деревня». Показали на 
юрты и добавили: у татар поселение называется - «татарские аулы» или «татарские юрты». 

Расставаясь с Федулом, рыбаки пригласили его в гости, пояснив, что к ним надо плыть из 
этого озера по реке Оша, вниз по течению. А деревня их называется – Кумыра. Кумырский 
форпост. 
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25. ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРОСТОРЫ 

ДЕРЕВЕНСКОЕ УТРО 

Луна да снег. 

Вдоль речки избы дремлют. 

Как выстрелы, потрескивает лёд. 

Прояснило. 

Дым вьётся над деревней. 

Собачий лай… и говор…  

скрип ворот… 

В сугробах лунных меркнут полутени. 

Сгорает в небе бледная звезда. 

Вот первая сорока пролетела… 

И стук пешни – 

и звон кусочков льда… 

 

ОКОЛИЦА 

Улица заречная 

уходит краем в лес. 

Дым из труб - колечками. 

Ночью тихо здесь. 

Чутко спит околица 

в сумраке берёз… 

Небо, словно молится, 

мигая сотней звёзд! 

 

СТРАННАЯ ЛУНА 

В небе меж тучками вышла луна 

и осветила речушку до дна. 

Белые рыбки в глуби скользят. 

Блеклые травы задумчиво спят. 

Грустные листья поникших берёз 

в капельках светлых мерцающих рос… 

 

 

 

Снежные совы к поляне летят, 

белые мыши у норки сидят. 

В белой, обманной, одежде я сам… 

Ах, белизна - даже больно глазам! 

 

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 

Однооконная изба 

на берегу у озера 

меня нежданно сберегла 

от сумрака морозного. 

Трещал в печи огонь слегка, 

и лампа чуть светила. 

И рысья шкура с потолка 

свисала и искрилась. 

Мерцало на стене ружьё 

с надтреснутым прикладом, 

и дед мне про своё житьё 

рассказывал с усладой. 

Про птиц… и рыбу… и зверей… 

И, в общем, о судьбе своей! 

 

РАННЯЯ ЗВЕЗДА 

В просторе гаснет ясный день, 

и, растворяясь, облака 

в закатную уходят тень… 

Слежу, задумавшись слегка. 

Восходит ранняя звезда! 

И я, когда-нибудь 

уйду в иной мир навсегда, 

испытывая грусть: 

Что не смогу, как звёздный свет, 

послать на землю свой привет!.. 
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Через несколько лет, также весной на рыбалке, Абрам на озере Дикое повстречал одного 
рыбака, русского молодого парня. Поговорили: кто, откуда?.. Как рыбалка?.. 

Абрам сказал, что они живут в отдельном хуторе, а парень показал рукой на север, за 
высокий лес, и неожиданно для Абрама, добавил: 

- А я живу невдалеке,в деревне Островная. Она недавно заселена приезжими русскими из 
Суздаля, а мы с отцом сюда попали из Тобольска. Хотели поселиться в Омске, потом 
раздумали. Приехали в Тюкалинскую слободу, она отсюда вёрст пятьдесят будет. А мужики 
из Островной закупали муку и сманули нас за собой. 

Еще рыбак добавил, что прямо перед деревней у них огромное жилое озеро, а сюда он 
приплыл по протокам, они здесь есть везде в весеннее половодье. Сейчас их деревня окружена 
сплошным кольцом воды, потому и называется - Островная. 

Абрам слушал его и думал: какая же всё-таки интересная жизнь, сколько всего на белом 
свете. А вот они в своём Заозёрном мало чего знают. Правильно ли это?.. 

 

26. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ 

На следующий год весной Федул и Абрам с двумя взрослыми сыновьями на двух лодках 
поплыли в Островную. Абрам шутил: 

- Едем в гости, невест высматривать. Да и для дочерей женихов поищем. 
В этих словах была сущая правда. Ведь в Заозёрном проживало более тридцати 

родственных душ, и иногда трудно было сыскать невесту или жениха. 

Приплыли в Островную, походили по дворам, пообщались и даже сразу кое с кем 
подружились. Один молодой охотник согласился сопроводить их до Кумыры. И там их 
встретили хлебом- солью. Такое дружеское уважения оказывали им когда-то только на Мысу. 

И уже без шуток, на полном серьёзе объявились женихи и невесты, и пошли одна за другой 
счастливые свадьбы. Немного позднее породнились даже с семьями из Тюкалинска. 

Правда, вышел конфуз. В Заозёрном все имели имена, но без фамилий, так как их и не было 
никогда у предков. Встал вопрос: как быть? Ведь официальные дела без этого в волости или 
уезде не решались. Федул и Абрам, собрав всёх взрослых, посоветовались и предложили 
фамилию, которую ещё когда-то придумал дед Василь для своих внуков, называя их ласково: 
«Зень-Зень». Дело в том, что вокруг домов в берёзовой роще было полно синиц, которые с утра 
до сумерек щебетали одно и тоже: «Зень-Зень, Зень-Зень…». 

Внуки, вторя птичкам, передразнивая их, а может, по дружески подстраиваясь под их 
голоса, часто говорили деду: «Зень-Зень, Зень-Зень». Дед Василь потому их называл: «мои 
Зень-зеняты». 

А когда на свадьбах в Мысе произносились фамилии, то всех из Заозёрного непроизвольно 
стали называть- Зензиными. И дед Василь был очень горд этой фамилией. На предложение 
Абрама и Федула о том, чтобы все люди из Заозёрного имели одну и ту же родственную 
фамилию - Зензины, все согласились. А иначе, наверное, и не могло быть. 
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ОХОТНИЧЬЕ НАСЛЕДИЕ 

 

ДРЕВНЯЯ СТРАСТЬ 
Снег тёплый кружит над жнивьём, 

светлеет день в холодной дымке. 

Охотник смотрит на ружье 

и шепчет: 

«Мне бы на заимку. 

По первопутку потропить 

ещё непуганого зверя, 

ловушки вновь насторожить 

и окуней в реке проверить…». 

Но стар и глух он, как зима. 

С седой, дремучей бородою,  

в ушанке и больших пимах, 

глядит в окно с тоскою… 

 

ХУТОР 
На отшибе, за лесами 

есть избушка, скотный двор… 

Нелюдимый дед Исаич 

проживает с давних пор. 

Семь коров, телки, барашки. 

У ворот – пёс с рыком страшным. 

 

 

 

 

 

ДРЕВНЕЕ РЕМЕСЛО 
Из прутьев ивовых мордушку 

я с дедом у реки плету. 

Он – в обод сверху,  

словно в ушко, 

вставляет прут - я снизу жду. 

Веду дорожкой обводною, 

и прутья мягкие, как жгут, 

сверкая влажной белизною, 

за кругом круг бегут, бегут… 

 

ДЕД МИТРОФАН 
В щель сарая влез хорёк, 

и зверюшке невдомёк, 

что охотник- дед сердитый 

в дверь капкан установил, 

натянул две сетки скрытно… 

Кур пропавших не забыл. 

 

УВАЛ 
С детства я тебя познал: 

лес на склонах, травы. 

Возвышался ты, увал 

гривой величавой! 

В согре, под горой – смородина - 

запах чудный, запах Родины! 

 

 

Так получилось, что со временем вся молодёжь поразъехалась по соседним деревням. В 
Заозёрном остались одни старики. Доживая свой век, они не хотели уезжать из красивейших 
мест, где прошла вся их жизнь. Да и молодёжь по- своему была права. Им хотелось широкого 
общения, больше видеть и знать 

Вот и сыновья Абрама и Федула, приглядев невест в селе Старосолдатка, переехали туда из 
Островной, оставив родные семьи. Сынов звали - Ермолай и Андрон, прожили они долгую 
жизнь, обзавелись большими семьями и не забывали своих родителей. И в честь их назвали 
двух своих мальчиков – Абрамом и Федулом. 

 

27. МОИ ПРАДЕДЫ 

С самого детства Абрам и Федул были неразлучною парою, но, став юношами, неожиданно 
расстались. 
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Невдалеке от Старосолдатки, на Тюкалинск и далее проходил почтовый тракт, по которому 
из центра России в Сибирь гнали по этапу ссыльных . Вместе с ними шагали и вольные 
переселенцы. Порою трудно было разобраться в этой разношерстной толпе, но Федул встретил 
в ней какую-то девушку, всего день пообщался и ушёл в её колонне, не предупредив о том даже 
родителей. Так и исчез Федул навсегда в безвестности. 

Абрам был крепким хозяином, работящим и сильным, но жена его Федотья часто 
прихварывала, и потому был у них в семье лишь один сын- Павел. Всегда рядом с отцом, 
помогая во всех хозяйских делах, он находил время и на охоту, которую любил самозабвенно. 

ВОЛШЕБНЫЕ СИЛЫ 

 

В НЕНАСТЬЕ 

Мчатся тучи, вьются клубом. 

И высокий березняк 

ветви раскачал, как чубы… 

На опушке - полумрак. 

Там, в вершинах,  

так дремуче 

ветры стонут и поют… 

Тайной музыкой могучей 

наполняют мой приют. 

 

ОХОТНИЧЬИ СНЫ 

Набродившись по болоту, 

я в солому заберусь 

и, уставший от охоты, 

в сладкий сон враз погружусь. 

Под ночным прохладным небом, 

как в постели пуховой, 

запах трав, цветов и хлеба 

будет плыть над головой… 

Коростеля грусть седая 

и совы разбойный крик, 

сны мои переплетая, 

в сказку унесут на миг! 

 

ЛЕСНАЯ ТИШИНА 

Ночная тишь… 

Лесная тишь… 

Не понимаю: 

спишь, не спишь?.. 

Звенит струна, 

поёт струна 

с названьем чудным: ТИШИНА. 

 

НОЧЬЮ НА ЗАИМКЕ 

Гром разразился майской ночью. 

И долго длился страшный гул. 

Он с перекатами так мощно 

лес сотрясал и в тьме тонул. 

Грозу я слушал, как впервые, 

и, сжавшись весь,  

не смел постичь 

небесной силы позывные, 

природы тайной дикий клич! 

 

БОЖЕСТВО - ТЫ, СЛОВО 

Кем я стану, как уйду 

в мир иной, нездешний… 

Может, звёздочкой взойду 

над землёю грешной. 

Может, птахой прилечу 

из другой Вселенной, 

или облачком промчусь 

в небесах весенних… 

Кем я стану?.. Дать ответ 

сможет только время. 

А пока - гори мой свет, 

сердце верой грея! 

И пускай строка, звеня, 

дарит радость снова… 

И скажу я, не тая: 

Божество, ты - слово!!! 
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Ещё при жизни родителя- Абрама - Павел женился на местной девушке Афросинье, от 
которой родился сын Василий (мой отец). Вскоре она тяжело заболела и умерла. Павел долго 
жил холостяком, но после смерти матери пришлось жениться. Ведь в семье остались трое 
мужчин без женского досмотра. Новая жена Анна оказалась хорошей хозяйкой и заботливой 
матерью, но детей от неё Павел не заимел. И фамилия Зензин в лице моего отца, после того 
как деда раскулачили и выслали, оказалась в Старосолдатке единственной. Что-то не 
приходилось встречать её и в окрестных деревнях. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Книгу я закончил править и дорабатывать только в 1966 году, а в 1968 году в 
издательстве «Наука» вышло пятитомное издание «История Сибири». Внимательно 
просмотрев содержимое томов, обнаружил много интересных фактов. И - разочаровался. Я-
то думал, работая над родительской летописью, что пишу страницы неизведанной истории 
Сибири. А на самом деле многое из написанного мною, уже было известно из других 
исторических источников, о чем сообщалось, например, в первом томе на стр. 367. 

«…Русские поморы и землепроходцы с конца 11-го века начали своё знакомство с 
Зауральем… Жители Новгородской Земли «сквозь дремучие леса проложили себе путь в 
Сибирь». Русские литературные памятники (летописи «Сказания о человецех незнаемых в 
Восточной стране») упоминают в Северном Зауралье «полунощные страны», где живёт 
«самоядь», Югру с угорским населением… 

…По путям, проложенным мореходами и землепроходцами, новгородские феодалы 
направляли вооружённые отряды для сбора пушнины с местного населения. Уже со второй 
половины 11-го века Югорская Земля и Зауралье официально считались одной из «волостей» 
Великого Новгорода. 

…Пушные богатства Зауралья привлекали внимание феодалов других русских земель. 
Между Новгородской республикой и князьями северо- восточных княжеств развернулась 
длительная борьба за новые земли за Уралом. У устья реки Юга на пути новгородцев в 
Печорскую и Югорскую земли ростовские князья в 1218 году основали городок Устюг, 
сыгравший важную роль в этой борьбе. Из Устюга стали совершатся набеги на новгородских 
сборщиков печорской и осыпала дани. Новгородские бояре для борьбы с конкурентами 
объединились в особую торговую корпорацию, известную под названием «югорщины»… 

…После Яжелбицкого договора (1456 г.) между Новгородской республикой и 
московским великим князем походы новгородских феодалов в Югорские земли 
прекратились. Прибирая к своим рукам «волости» Великого Новгорода, правительство 
Ивана III распорядилось об отправке отряда ратных людей в Югорскую Землю. Организация 
похода была поручена устюжанину Василию Скрябе.. Сформированный в Устюге из 
добровольцев (хотячих людей) отряд отправился в путь 9 мая 1465 года. В результате похода 
два угорских князя Калпик и Течек приняли русское подданство; на правах «пожалования» 
со стороны сюзерена за ними были оставлены подвластные им ранее угорские группы… 

В 1483 году Иван III направляет в Зауралье новый отряд под командой князя Фёдора 
Курбского Чёрного, чтобы привести в русское подданство новые угорские племена… 

В 1499 году следующий мощный отряд из 4 тысяч человек, под командой московских 
князей двинулся через Уральский хребет по разным направлениям…». 

Вот так, уже с 11-го века началось активное освоение русскими людьми просторов 
Сибири, а учебники по истории до сих пор упрямо утверждают о заселении земель Сибири 
русскими только после похода Ермака, с конца XVI-го и начала XVII –го веков. 
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СОЗДАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Возглавив войско, князь Олег укрепил его кривичами, словенами. В его дружины вошли 
представители племён меря, чудь и весь. С этим войском князь Олег легко овладел в 882 
году Смоленском и Любечем. И двинулся на Киев. Подойдя к стенам крепости, князь Олег 
хитростью выманил Аскольда и Дира на свои корабли, вышел к ним с малолетним Игорем на 
руках и сказал: «Не вы князья, а настоящий князь - вот он, сын Рюрика». После этих слов 
воины князя Олега набросились на Аскольда и Дира и убили их. Узнав об этом, киевляне 
распахнули ворота крепости и впустили князя Олега. Напрашивается мысль, что киевляне 
сами ещё до похода обратились к князю Олегу с приглашением его княжить в Киеве. 

Прошло некоторое время и князь Олег объявляет Киев своей столицей и называет Киев 
«матерью русских городов», а в Новгороде оставляет своего наместника.Так в 882 году 
возникло Древнерусское государство, объединившее южных и северных славян. 

Первоначально Киевский Великий Князь Олег начал укреплять славянское единство и в 
883 году присоединил к себе древлян, в 884 г.- северян, в 885 г. - родимичей. Он хотел 
покорить и присоединить уличей и тиверцев, но ему помешали печенеги и Хазария. Война с 
Хазарией становилась неизбежной, вопрос стоял только о сроках начала похода. 

«…О подвигах Великого Князя Олега написано много . Так, первый русский летописец 
Нестор, живший двести лет спустя после князя Олега, со слов стариков (которые, конечно, 
прибавили уйму всяческих небылиц) запечатлел легенду о походе в Царьград 
(Константинополь). А именно, что 80 тысяч воинов, сев на 2 тысячи судов (а некоторые 
первоисточники утверждают, что всего 17 тысяч воинов на 360 кораблях) прибыли к 
Царьграду и, поставив корабли на колёса, распустив паруса, войска пошли на приступ 
крепости. Греки несказанно перепугались при виде странных сухопутных судов и попросили 
мира. В итоге был заключен договор, по которому Византия обязалась платить дань и 
выдавать съестные припасы русским людям, которые будут приходить в Царьград 
торговать, а русские обязались не грабить греческих земель. 

Вот так летописец Нестор расписал легенду, которой нельзя вполне верить, как нельзя 
дословно воспринимать многие сведения официальных изданий по истории о 
многочисленных подвигах князя Олега, которых на самом деле не было. Даже тот факт, 
что он повесил свой щит на воротах Царьграда в 907 году, совершенно не соответствует 
истине, так как еще в 860 году это сделал Аскольд». 

А тем временем Хазария готовилась к нападению на Русь. Но князь Олег медлил с 
подготовкой к отпору. Можно было заключить союз с печенегами, но он отказался - и зря. 
Печенеги, находясь во враждебных тисках между Хазарией и венграми, обратились за 
помощью к болгарам и заключили с ними союз. Болгария уже вела войну с Византией, когда 
в 893 году Хазария напала на болгар, но была ими разбита. Победители взяли много 
пленных, и перед тем, как их обменять, резали им носы за измену, за отход от славянского 
мира. 

В 894 году венгерские дружины Арпада и Курсана вышли на правый берег Дуная и 
разбили войско болгарского царя Симеона. Болгары попросили мира, а в 897 году, улучив 
момент, когда мадьярские всадники были в походе, они напали на Леведию и вырезали всё 
население. Венгры(мадьяры) покинули Паннонию и ушли к аварам.Объединившись с 
аварами, вместе с ними разгромили Великомордовское государство, нанеся славянскому 
сообществу непоправимый ущерб. 

Позднее венгры, захватив два славянских города - Буду и Печь, соединили их и 
превратили в свою столицу-Будапешт, а Паннонию в 899 году переименовали в Венгрию .От 
Болгарии и Киевской Руси отделилась Острия (Австрия), и её со временем онемечили готы, 
хотя продолжительное время после этого ряд городов: Ракоусы, Свела (Цветль), Вендебож 
(Вена) и другие - управлялись славянскими князьями. 

Таким образом, Великий Князь Древнерусского государства, не участвуя в этих войнах, 
не заключив союза с другими славянскими народами, упустил возможность его укрепления. 
Русь оказалась в полной изоляции и уже не смогла отразить нашествие племён «гузов», 
поддержанных наёмными войсками Хазарии. После нескольких неудачных схваток с 
превосходящими силами противника князь Олег признал себя побеждённым и стал вассалом 
Хазарии, выплачивая ей дань и выставляя войско для ведения войн с противниками Хазарии. 
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В 911 году князь Олег умер, и к власти пришёл сын Рюрика, Игорь Старший, при 
котором обстановка на Руси еще больше осложнилась. 

Говоря об истории образовании Древнерусского государства, хочется остановиться на 
появлении двух понятий: «имя русских» и «страна Россия», о чём подробно сказано в « 
Велесовой книге». 

«…Следует обратить особое внимание,что в слове Рус-Русы-Русич-Русичи, 
употребляемом как имя древних Русских, никогда не было (и не могло ни произноситься, ни 
писаться) два «с», как это некоторые как бы традиционно пишут. И по какой причине? 
Слово «рус» являлось прежде всего прилагательным, означая «русый», «светлый», что 
имеет санскритскую параллель в корне «рушь» или «русь», а значит, точно так же 
«светлый», «ясный», «белый». Таким образом «Русы» - «светлые», как по-русски, так и по-
древнерусски, так и по-санскритски! И «с» – тут одно. 

Некоторые учёные-историки выдвигают интересную версию происхождения слова 
«рус», связанного с названием славянских племён, проживающих на берегах рек, где рус - 
река. А от них – производные слова: «русло», «Русалка» и другие созвучные слова… 

В слове же «русский»- корень Рус и суффикс - «ск», что даёт два «с». Само слово 
«русский» является прилагательным со смыслом «относящийся к Русам»… И собирательно 
по названию народа и страна называется Русью. Название же «Россия» - греческое и 
появляется в русских документах лишь с 15-го века…». 

Россия - слово греческое?.. А так ли на самом деле? Повсюду нам внушают «чужое». 
То у нас - от греков, другое - от Византии, третье - от Запада. И так далее… 
Ну,никак мы в собственной истории не можем обойтись без «иностранщины». Смешно, 

глупо. И грустно… История Великого русского народа ещё далеко не осмыслена. 
Для меня лично есть и будет истина (её я принимаю по велению своей души) 

заключающаяся в двух понятиях: первое - «Русич - Древняя Русь - русский»; второе - 
«Рассения (Сибирь) – Рассея – Россия - россиянин». 

 
РАССЕНИЯ (СИБИРЬ) - ПЕРВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ С.Л. 

(Лесные племена Прииртышья и Нижнего Приобья) 
 

В начале I тыс. н.э. в степях Евразии и соседних с ними лесостепных областях 
происходят события огромного размаха. Началом их послужило движение гуннских племён 
на запад из Центральной Азии в Среднюю Азию, а затем - на Волгу и оттуда - в Западную 
Европу. 

Так началась эпоха «великого переселения» народов, всколыхнувшая античный мир и 
положившая начало феодальной Европе.  

Отзвуком того далёкого времени явилась столь же неожиданная, как и поразительная по 
богатству находка в карьере Тугозвоновского кирпичного завода вблизи села Белоглазово на 
Оби. Здесь где-то между II-IV вв. н.э. был захоронен вождь древнего кочевого племени. 
Захоронение сопровождалось варварским по великолепию воинским убранством. Пояс его 
был украшен золотыми и серебряными бляхами. На шее висели обручи-гривны-золотые, 
серебряные и позолоченные, концы которых заканчивались головками хищников. При нём 
находились лук, колчан,полный стрел, нож, кинжал и богато украшенный золотом и 
серебром прямой меч - палаш.Золотые украшения были щёдро расцвечены сердоликом и 
кроваво- красными мандинами. 

Так украшали своё оружие владыки степных сарматских племён Восточной Европы, на 
которых работали в своих мастерских ювелиры далёкого Боспора у Чёрного моря. Оттуда, 
должно быть, происходят и сокровища Тугозвоновского погребения. А сам прежний их 
владелец был одним из вождей тех племён, которые тогда господствовали в степях Евразии. 
Об этом свидетельствует искусственно деформированный череп, длинный, как огурец, со 
сплющенным лбом. Этот обычай существовал у сарматов и аланов,а также у западных 
гуннов. Может быть, это был один из тех, кого в то время называли «савирами», или 
«сабирами», - племя, по которому, как полагают, впоследствии получила своё название 
Сибирь. 
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Одновременно,когда в степях происходили передвижения кочевников, в соседней 
лесостепи и в лесах Западной Сибири, в лесном Прииртышье и Нижнем Приобъе, 
продолжали устойчиво жить коренные местные племена – автохтоны (угры, ханты, манси и 
другие).Политические бури первой половины тысячелетия проносились мимо них. 
Сохранение старых форм хозяйства и давление суровых природных условий Севера 
способствовали консервации древнего бытового уклада. 

У коренных жителей в развитии материальной и духовной культуры наблюдается 
поразительная консервативность, веками живут почти неизменно одни и те же формы 
сосудов и орнаментики, один и тот же « звериный стиль», а с ними - и верования. Вместе с 
тем в I-ом тысячелетии в зоне контакта лесных и лесостепных племён происходят важные 
события. Под давлением гуннов, часть племён Северного Казахстана и Западно-Сибирской 
лесостепи двинулись на запад и северо-запад. В конце II - начале III веков они проникают на 
территорию современной Башкирии и Верхнего Прикамья, где оставляют памятники 
бахмутинского, кушнаренковского и харинского типов. Часть их оседает вдоль южной 
кромки лесной полосы Западной Сибири, где смешивается с местным лесным населением. 

  
ТАТАРЫ – ЭТО СЛАВЯНЕ РАССЕНИИ (СИБИРИ) 

(Отрывок из полемики В.М. Дёмина с историком Р.Н. Безертиновым) 

«…Р.Н. Безертинов казаками называет татар, которые в период распада Большой 
орды якобы уходили со своими атаманами (атаман- отец войска) на её окраины, обычно на 
реки Дон и Днепр. А также в пределы русских княжеств в поисках военной службы хлынуло 
большое количество казаков и татар со своими беками. Шли они в эти княжества как к 
своим союзникам, так как считали их одними из бывших улусов Золотой орды… Вот 
образчик, когда автор не видит разницы между татарами и казаками, с одной стороны, и 
тюрками, с другой, когда он татар и казаков огульно записывает в тюрки. Собственно, 
Р.Н. Безертинов здесь не новатор. Официальная российская историческая наука уже давно 
делает то же самое. С чем мы, естественно, согласиться не можем». 

Выше я уже писал, что татары  -это славяне Рассении (Сибири).Трансформация 
западного славянского ордынского войска и образование Большой тюркской орды с 1 300 по 
1380 годы дали нам первый всплеск расслоения по этническому принципу, когда 
значительная часть славян (татар) перешла на службу в Московское княжество и тем самым 
обеспечила его первый короткий подъём и победу над тюрками на поле Куликовом. 

Восстановленное на короткое время Едигеем западное славянское ордынское войско 
обеспечило приход с востока новой волны славян (татар) Рассении (Сибири), которые осели 
на Волге и Верхнем Дону. Именно они занимались там землепашеством, о котором пишет 
Р.Н. .Безертинов, и к которому тюрки не имеют никакого отношения. После гибели Едигея, 
Большая тюркская орда вновь начала распадаться. Причём этническая доминанта играла 
здесь далеко не последнюю роль. И оказалось, что славяне (татары и казаки) по Днепру 
подтянулись к Литве, а по Волге и Дону - к Москве. Шли они в русские княжества не 
потому, что они были улусы несуществующей Золотой орды, а потому, что они были славяне 
и шли к славянам. И здесь в критический момент этническая доминанта оказалась 
главенствующей. 

Здесь только нужно сказать, что Р.Н. Безертинов правильно разделяет татар и казаков, 
так как не все татары были поначалу казаками. Славяне (татары) Рассении (Сибири) 
составляли основу славянского полевого ордынского войска. Казаки составляли особую 
часть, которая располагалась у границ Славянской Державы. А так как в период распада 
Большой тюрской орды славяне (татары) и казаки оказались на границах Литовской и 
Московской Руси, то они стали вскоре выполнять одни и те же казачьи функции. Вот почему 
вначале в Москве их называли служилыми татарами, а затем вернулись к их 
функциональному названию - казаки… 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. СИБИРЬ 16 ВЕКА, ПОХОД ЕРМАКА 

Не зная прошлого, сложнее понять настоящее (Платон) 

Славянские племена располагались на обширных территориях, простирающихся от 
Чёрного моря, «за которым жили богатые греки», «до Балтийского моря, которое в 
старину называли Варяжским».  

За этим морем обосновались храбрые «норманны». Русский исследователь А.Ф. 
Гильфердинг писал: «Западные и северные соседи Балтийских славян, народы Германские, 
обозначали их теми же именами, какими и всех вообще славян, т.е. Вендами или Виндами». 

Один саксонский монах в 10 веке свидетельствовап: «Эти славяне народ крепкий и 
сносливый на труд…». 

На востоке славянские земли включали в себя Урал и Сибирь, простираясь до Забайкалья 
и далее. 

На землях Сибири с древних веков проживали славянские племена: вогулы, остяки, 
ненцы, эвенки, коми, селькупы, кеты. И, конечно же, - татары, которых некоторые историки 
причисляют справедливо к славянским народностям. С юга часто приходили различные 
скотоводческие племена и, как правило, уходили на запад. 

В конце I и начале II тысячелетий в южные районы Сибири проникли многочисленные 
племена, говорившие на тюркских языках. Они слились с местным населением и в XIII веке 
распространились по всему Прииртышью. А когда начались монгольские завоевания, 
Западная Сибирь была включена в состав улуса Джучи, впоследствии называвшегося 

«Большая Орда». 
Первые русские люди 

проложили путь в Сибирь 
ещё в начале XI столетия с 
целью наладить торговлю. 
Постепенно торговые 
связи перешли в 
постоянное общение, и 
небольшая часть русских 
людей для промысла 
пушнины осела на 
жительство в районе 
Прииртышья. Из-за своей 
малочисленности они не 
имели большого влияния 
на быт и культуру 
местных вогулов (манси) 
и остяков (ханты) Зато 
многочисленные тюрские 
племена заполонили все 
земли по Иртышу, Тоболу 
и Туре до Урала на запад, 
и до реки Обь на востоке.  

 

Ещё раньше местные 
славянские племена 
слились с татарами и 
частично утратили свой 
язык и самобытную 
культуру. 
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В XV веке начался распад Большой Орды, на огромной территории от Урала до 
Барабинских степей образовалось Сибирское ханство. Позднее, в середине XVI века, 
сибирские ханы Едигер и Бекбулат обратились к царю Русского государства Ивану IV с 
просьбой о том, «чтобы всю землю сибирскую взял на своё имя, и от сторон ото всех 
заступил…», таким образом, признавая себя вассалами русского царя. Но только с 
выступлением войска Ермака началось настоящее присоединение Сибири к Русскому 
государству. 

Историки-учёные и раньше, и сегодня по-разному истолковывают события тех лет. 
Одни, ссылаясь на первоисточники из летописей и древних надписей на различных 
предметах при анализе археологических раскопок, твёрдо уверены: Урал, Сибирь, 
Забайкалье - исконно славянские, русские земли. Появление на них славян с незапамятных 
времён и приход первых русских купцов ещё в XI веке из Новгорода (закупавших богатые 
сибирские меха на протяжении многих веков) - это неоспоримые факты. Сибирь всегда была 
славянской, русской. 

Так, ещё в VI веке готский историк Иордан указывал, что из страны Юрги вывозят 
соболей с чёрным золотистым отблеском. Позднее из самого древнего источника - из 
Лаврентьевской летописи мы узнаём о походе новгородцев в 1096 году на восточные склоны 
Урала и в Сибирь (как сказано там - в «полунощные страны, в Югорские земли»). Несколько 
позднее, в 1114 году, в Ипатьевской летописи говорится о том, как на Ладоге поведали о 
северных странах после экспедиции Гюраты Роговича: «…ещё мужи старии ходили на Юргу 
и Самоядь…». 

Есть вторая группа учёных-историков, утверждающих начало истории Сибири, как 
неотъемлемой части Руси, только с приходом русских войск в конце XVI века. Теория эта 
ошибочна, но она зачастую трактуется во многих исторических книгах и даже, что особенно 
непонятно, недопустимо, - в учебных пособиях. 

Ведь ещё до похода Ермака, начиная с 1465 года, в Сибирь начались постоянные 
экспедиции отрядов В. Скрябы, Ф. Пёстрого,Ф. Курбского и других.  

Просматривая историческую литературу, я внимательно и долго вчитывался в книгу 
«История Сибири», написанную немецким учёным Г.Ф. Миллером. Участвуя во Второй 
Камчатской экспедиции в 1733-1743 гг., организованной Российским Правительственным 
Сенатом и Академией Наук, он возглавлял (в книге написано - неофициально, а кто 
официально - не указано!) сухопутный отряд. Миллер (в то время еще молодой человек) 
много лет был связан вплотную с историей Сибирского края, его архивными делами (все 
письменные памятники, летописи были увезены им неизвестно куда), этнографией и 
археологией, филологией и источниковедением, с издательскими работами того времени. 
Казалось бы, чего более нужно для написания истории Сибири? 

Странно, чем дальше я читал книгу, тем больше не хотелось продолжать чтение. Его 
какая-то излишняя строгость в суждениях, порой надменность и высокомерие, иногда 
открытые насмешки в отношении к сибирским народностям и плюс вольное толкование 
исторических событий - всё это вызвало во мне недоверие ко многим фактам истории. У него 
вогулы и остяки, коренные жители Сибири, - самые отсталые народы; мол, до появления 
татар не было на землях Сибири никаких общественных образований, а городища (городки-
крепости), найденные археологами, то не жилища людей, а якобы природные 
нагромождения. В общем - сибиряки не являются исторической народностью. И главное 
(смешное) его утверждение: у древней истории Сибири не будет прошлого, как нет и 
большого настоящего - коль отсутствуют великие события и великие полководцы, ведь на 
этот счёт не имеются какие-либо документы и иные исторические первоисточники. И такого 
абсурда в книге полно. 

Наверное, поэтому его книга появилась на свет с таким опозданием, спустя два века 
(первый том - в 1937, второй - в 1941 году). Правда, после пребывания в Сибири, проживая в 
Петербурге, в одном из журналов он напечатал несколько глав (на немецком языке). 
Редактор, учёный А.И. Андреев, после выхода книги был отстранён от работы в Московском 
историко-архивном институте и обвинялся в низкопоклонстве перед Западом, а Миллера 
стали называть в кругу учёных «немецким фальсификатором русской истории».  
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Но русская история пронизана парадоксами, и подтверждением тому - выход в 1994 
году нового издания книги Миллера в двух томах. Кому-то это, видать, выгодно?! 

А вот читаю книгу Владимира Чивилихина «Память», в ней - «Русский дух и Русью 
пахнет», где настоящее неотделимо от прошедшего. 

Всё чётко, ясно: для Чивилихина история- это «давно ушедшие люди с их страстями, 
помыслами и поступками, движения и подвижения народов, царства и кумиры, великие 
труды миллионов, моря их крови и слёз, разрушающие и созидающие, пёстрые факты, 
широкие обобщения, разноречивые выводы - в этой бездне минувшего так легко и просто 
потеряться, растворить себя в том, что было и больше никогда не будет, и потому будто 
бы так легко и просто обойтись без всего этого, прожить оставшееся время сегодняшним 
днём, найти радость в честно заработанном куске хлеба для своих детей. Однако память - 
это ничем не заменимый хлеб насущный, сегодняшний, без коего дети вырастут слабыми 
незнайками, неспособными достойно, мужественно встретить будущее…». 

 
Да, сколько раз я задумывался об истории Сибири, о судьбе России. Написаны об этом 

десятки стихов. 
* * * 

По сёлам глухим, словно беглый 
острожник, 

опять проложил одиноко пути. 
Тоской бездорожья, тоской безнадёжной, 
о Русь, я с тобою так часто грустил… 

Сижу у дороги в пылище кювета,  
мучительно жду - может, кто подвезёт? 

Уж вечер… 
И солнце усталое светит 
над лесом так низко –  
исчезнет вот-вот. 

Дорога- просёлок, поросшая травкой, 
идёт от деревни, где десять дворов… 
Россия русалачья - я ли не правнук 

твоих хлебосольных лихих мужиков? 
 
 
 

И дед мой, и прадед здесь жили 
безбедно, 

имели наделы: поля и леса… 
Имели кошёвки, ходки и телеги, 

отличных лошадок, амбары овса… 
Ах, дальние дали! 
Куда распродали, 

зачем разорили былое житьё?.. 
А деда забрали - в Нарым отослали… 

Исчезло наследство святое моё. 
…Сижу на обочине пыльной дороги 

и жду не дождусь я - авось 
подберут. 

А в сердце всё копится злость и 
тревога… 

О Русь, мой родимый и бедный 
приют! 

 
 

1. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ В XIII-XVI веках. 
 
В силу сложившихся исторических условий на территории Западной Сибири население 

было редким, разбросанным по берегам многочисленных рек и озёр. По своему этническому 
составу и языку оно было пёстрым и многоликим. На Крайнем Севере, в прибрежной полосе 
Ямальского полуострова, сохранились небольшие группы древнейших поселенцев- 
арктических охотников за морским зверем. Они ловили моржей, тюленей, жили в землянках, 
группировавшихся вдоль побережья в небольших селениях. Ближайшие их соседи, 
самодийские племена (из которых формировались ненцы, энцы, нганасаны), занимались 
оленеводством и охотой. Основой организации внутренних отношений самодийского 
общества в XIII-XVI веках по-прежнему оставались родовые общины. 

Значительные группы самодийских родов занимали северные склоны Уральских гор и 
территорию Ямала и назывались народностью «каменской самояди». На восток от них, в 
бассейне реки Таза, сосредоточились кочевые племена «мангазейской самояди» и 
самодийский род - «бай». 

Наивысшего уровня развития самодийцы достигли в XIV-XVI веках, занимаясь 
преимущественно кочевым оленеводством, и состояли они из патриархальных родов.  
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Племена кочевали в определённой местности, но иногда заходили далеко в сторону от 
мест своих обычных кочёвок. Богатое оленеводство и их военные набеги на соседей 
способствовали накоплению богатства в руках отдельных родов и их старшин. 

С южной стороны соседями самодийцев на склонах Уральских гор и в лесном Приобье 
были угроязычные племена, составившие основу для формирования хантов и манси. Их 
район проживания в XVI веке назывался «страной югры».  

Впервые название « вогулы» появилось в летописи в 1136 году. Они жили в бассейнах 
рек Туры, Тавды и Конды. В Зауралье и в бассейне Камы, к западу от Урала, слово вогул 
обычно связывали со словом «вэгул», что на языке коми значит - «дикий». 

Начиная с XVI века в исторических источниках широкое распространение получает 
название «остяки», то есть ханты и некоторые группы манси (ляпинские и сылвинские 
вогулы). Остяками в справочниках XVI-XVII веков назывались также селькупы и кеты. 

Народы из племени манси жили по обоим склонам Среднего Урала, а на западных 
склонах Урала они занимали территорию по верховьям Печоры и притокам Камы (Вишера, 
Косьва и Чусовая). На восточных склонах Урала их поселения располагались по притокам 
Тобола - Тавде и Туре. Они жили также по рекам Сосьве, Ляле, Лозьве, Пелыму, Тагилу, 
Мугаю, Салде, Нейве и Нице. Частично по Туре и в районе Аятского озера манси жили 
смешанно с татарами и со временем сами отатарились. 

Также манси селились по Тавде и Конде, притокам Иртыша. 
С давних времён главным занятием хантов и манси были рыболовство и охота. Рыбу 

ловили при помощи «морд» и сетями из крапивной пряжи, а также запорами из жердей. Из 
рыбы вываривали клей, из кожи осетровых пород делали одежду. Как писалось в одной 
сибирской летописи: 

«А одеяние и обувь имеют с рибих кож, с осетров, стерлядей, с налимов… и со всяких 
птиц…». 

Основное значение в «лесных промыслах» имела охота на лося и оленя, для чего строили 
«изгороди» и зверя загоняли в «ловчие ямы». На пушного зверя и птицу ставили ловушки 
(«слопцы» и « перевесы»). Большое значение имело бортничество. Всюду было 
распространено собирательство: «трав и корение едяху». 

По рекам плавали на лодках - долблёнках, ездили круглый год на лошадях, зимой - на 
собаках, впряженных в сани-нарты. В южных районах ханты и манси начали заниматься 
скотоводством по примеру башкир и татар, появилось примитивное земледелие. Сеяли 
быстро зреющие злаки - ячмень, полбу и овёс, не требовавшие длительной обработки земли. 

У угров была хорошо развита обработка кожи, меха и дерева. Они жили в 
полуземлянках, представлявших собой четырёхугольную яму, иногда имевшую деревянный 
сруб. Крыша делалась из жердей и крылась дёрном. Окон не было, свет проникал через 
небольшое отверстие в крыше, оно же служило и для выхода дыма из печи. Иногда в 
некоторых жилищах пол и стены обшивались деревом. Кроме зимних жилищ (землянок), 
ставили в урочищах близ рек лёгкие юрты для летнего промысла. 

Несколько родственных семей хантов и манси представляли из себя «большую семью» 
под названием «Юрта», они объединялись в свою очередь в большие поселения - «волости», 
с населением в 200-300 человек. Во главе «волостей» стояли «князья», им помогали 
«мурзы», которые обогащались за счёт межродовых и межплемённых войн. 

Из больших поселений, как указывалось в источниках, был в устье реки Демьянки 
(приток Иртыша) хантыйский «Демьянский городок». На Иртыше, близ Цингалинских юрт, 
имелся ещё «городок», расположенный на вершине большой горы. 

Хантыйский и мансийский героический эпос не содержит ни малейших намёков на 
наличие классового феодального общества у обских угров. В книге С.К. Патканова «Живая 
старина» красочно рассказано о культуре и нравах того времени. Ряд сборников угорского 
фольклора выпущен в издательствах многих стран. В героическом эпосе хантов и манси 
сообщается ряд ценных реальных деталей, обрисовывающих общество, где присутствуют 
«главы городищ», «седоголовые старцы»,«отважные воины» и шумные народные собрания. 
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Характерны описания вождей в героическом эпосе: «Звенящую кольчугу из блестящих 
колец носящий богатырь с остроконечным мечом…» - говорит о наличии хорошего оружия. 
Вооружение к уграм попадало в результате торговых связей: с юга - от татар, с запада - от 
русских. Частично угры сами делали оружие. В исторических источниках и в былинах 
говорится о постоянных войнах. На севере ханты вели войны с ненцами. На западе они 
вместе с манси нападали на русские владения в Прикамье, в частности, на владения купцов 
Строгановых. После похода русских в 1483 году на Обь в 1485 году был заключён мир. Но 
противостояние продолжалось.  

Принимали участие в военных вылазках и татары, так как их князья подчиняли себе 
племена хантов и манси. 

Так, в 1572 году приходили на Каму, в район городков Канкора и Кергедана, ханты 
совместно с черемисами и башкирами и «побиша русских торговых людей 87 человек». В 
1573 году к городкам на Чусовой подступили ханты в составе татарского войска во главе с 
царевичем Маметкулом.Нападения на русские поселения в Приуралье вынудили Московское 
правительство в 1596 г. запретить торговцам продавать хантам и манси оружие. 

Часто военные столкновения происходили между отдельными племенами угров из-за 
жажды наживы и грабежа. В 1600 году пелымские манси жаловались на кодских хантов во 
главе с князем Игичем Алачаевым, что те нападали на них: «И юрты де их разорили,и 
животы и статки все понимали, и жены де их, и дети, и род, и племя поимали к себе князь 
Нгичей Алачев; и у него де Курманака князь убил своими людьми отца его и мать, а жену де 
его и детей свёз к себе в юрты…». 

Соседями угров Приобъя с востока и юго-востока были селькупы, занимавшие 
относительно большой район от устья Тыма на севере до устья Чулыма на юге, 
распространяясь по всем притокам Оби. Жили они оседло, любимое их занятие – рыбная 
ловля. Жилищем служили землянки-корамо, расположенные на обрывистых берегах рек. 

Восточными соседями селькупов являлись кетоязычные племена, сосредоточившиеся по 
Верхнему и Среднему Енисею (арины, котты, ястынцы, енисейские остяки и другие). В 
южной лесной, лесостепной и степной полосе Западной Сибири жили разрозненные племена 
по языку в подавляющем большинстве своём-тюрки. Они сложились из угроязычных, 
кетоязычных и самодийских групп, подвергшихся смешению между собою и тюркизации с 
трёх сторон- с Алтая, Енисея и с верховьев Оби, где обитали кыпчакские племена. 

Одновременно шёл процесс тюркизации и в левобережной части бассейна Оби и её 
притока Иртыша. Здесь на угроязычное население оказывали воздействие кыпчакские 
племена, которые потеснили к северу угров, обитавших по Среднему Иртышу и Тоболу, 
частично ассимилируя их. Известно, что тобольские и барабинские татары по языку 
принадлежат к кыпчакской группе тюркских языков. 

Жители бассейна реки Томи шорцы, абинцы и томские татары (эуштинцы) представляли 
собой тюркизированное аборигенное население, у которых большую роль кроме земледелия 
и скотоводства, играла пешая охота. 

Первое мотыжное земледелие появилось у алтайцев, занимавшихся скотоводством 
кочевого и полукочевого типа на Южном Алтае, а от жителей Северного Алтая шло железо и 
железные изделия на продажу в Притомье и Причулымье. 

Повсеместно развивалось прядение и ткачество, наблюдался рост производительных сил. 
 

2. РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI ВЕКЕ 
Заканчивая своё правление, Иван III принял титул «Государь всея Руси» и сделал гербом 

государства «двуглавого орла», и ещё в 1497 году издал «Судебник» - первый свод законов 
единого государства. Заслуга следующего правителя России - Василия III - в окончательном 
объединении всех русских княжеств. Перед смертью в 1533 году Василий III над своим 
трёхлетним сыном Иваном IV создал опекунский совет из семи влиятельных бояр. Когда в 
1547 году царевичу исполнилось 17 лет, он заявил митрополиту Макарию о своём намерении 
венчаться на царство, а не на великое княжество, и 16 января 1547 года в московском 
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Успенском соборе состоялось торжественное венчание. Впервые в истории Руси Иван 
Васильевич стал «боговенчанным царём». 

Иван IV, собрав в 1549 году в Москве представителей боярства, духовенства и служилых 
людей для обсуждения насущных общегосударственных проблем, учредил « Земский 
собор», сразу принявший новый Судебник. В свою очередь в 1551 году состоялся церковный 
собор, принявший также сборник документов, названный «Стоглавым» (по количеству ста 
глав законов). С 1550 года начала проводиться военная реформа, в которой особое место 
занимали « избранная тысяча» из поместного ополчения и «стрелецкие полки». С 1556 года 
началась реформа « местного управления». 

Проводя жёсткую внешнюю политику, Иван IV в 1552 году разгромил Казанское 
ханство. 

Автор первой «Истории России» Н.М. Карамзин так описывал взятие Казани: 
«…Приступая к описанию достопамятной осады казанской, заметим, что она, вместе 

с Мамаевой битвою, до самых наших времён живёт в памяти народа как славный подвиг 
древности, известный всем россиянам.Два обстоятельства дали ее сию чрезвычайную 
знаменитость: она была первым нашим правильным опытом в искусстве брать 
укреплённые места, и защитники её показали мужество удивительное, редкое, отчаяние 
истинно великодушное, так что победу купили мы весьма дорогйю ценой. 

…Заря осветила небо, ясное, чистое. Казанцы стояли на стенах; россияне перед ними, 
под защитою укреплений, под сению знамён, в тишине, неподвижно; звучали только бубны и 
трубы, неприятельские и наши; ни стрелы не летали, ни пушки не гремели. Наблюдали друг 
друга; всё было в ожидании…Государь оставался в церкви. Грянул сильный гром, земля 
дрогнула, церковь затряслася…Государь вышел на паперть; увидел страшное действие 
подкопа и густую тьму над всею Казанью; глыбы земли, обломки башен, стены домов, люди 
неслись вверх в облаках дыма и пали на город. Полки российские быстро двинулись к 
крепости, а казанцы твёрдые, непоколебимые в час гибели…призывали Магомета и ждали 
наших, не стреляя ни из луков, ни из пищалей; меряли глазами расстояние и вдруг дали 
ужасный залп: пули, каменья, стрелы омрачили воздух… 

Но россияне, ободряемые примером начальников, достигли стены. Казанцы давили их 
брёвнами, обливали кипящим варом; уже не береглися, не прятались за щиты: стояли 
открыто на стенах и помостях, презирая сильный огонь наших бойниц и стрелков…». 

Так Иван Грозный присоединил к Руси казанские земли. В 1554 году Астраханское 
ханство признало свою зависимость от Руси и вошло в состав русского государства. Затем, 
после присоединения Поволжья, взоры русского царя обратились на Сибирское ханство. В 
1555 году сибирский хан Едигер сам перешёл в русское подданство, и титул царя 
дополнился: «…и всей Сибирской земли повелитель». Но в 1563 году потомок Чингисхана, 
хан Кучум, завладел престолом Сибирского ханства, перестал платить ясак в Москву и 
возобновил набеги татар на русские поселенья Предуралья. Потому, в 1581 году на средства 
купцов Строгановых был снаряжен отряд казаков для похода в Сибирь. 

 
3. СИБИРСКОЕ ХАНСТВО 

Ещё в начале I-го тысячелетия на землях Сибири стали появляться кочевые племена, 
говорящие на тюркских языках.В XIII веке, когда начались монгольские завоевания, 
Западная Сибирь оказалась включённой в состав улуса Джучи. Коренные жители - вогулы и 
остяки - были оттеснены в северные районы, где занимались только охотой и рыбалкой, так 
как скотоводство и земледелие было невозможным в суровых таёжных условиях. 

Разрозненные группы тюркоязычных насельников, живших к западу от Оби в 
лесостепной и степной полосе, в исторической литературе носят названия барабинцев, 
теренинцев, иртышских, ишимских и тобольских татар. Всех их называли общим, не совсем 
точным именем - «западносибирские татары». Уровень экономического развития татар был 
более высоким, нежели у их соседей - угров, селькупов, тюркоязычных групп. В степных 
районах, особенно в Барабинской степи, у них было хорошо развито скотоводство: 
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разводили лошадей, крупный рогатый скот. Существовало и земледелие- мотыжное, правда, 
лишь примитивное. 

Поселения татар (улусы) строились по территориальному принципу, это были соседские 
общины, включавшие в себя семьи, жившие по соседству и сообща пользовавшиеся 
пастбищами, охотничьими и рыболовными угодьями. Во главе улусов стояли беки, мурзы, 
тарханы. 

Начавшийся процесс феодализации после распадения первобытнообщинного строя 
привёл к тому, что ещё в XIV веке был сделан первый шаг к образованию государства. В 
него вошли татары, проживавшие в бассейне Тобола и междуречья притоков Тузы и Тавды. 
Центром его стал Чимга-тура. Первое время во главе правительства стояли представители 
золотоордынских ханов, и само Тюменское ханство было в какой-то степени подчинено 
Большой Орде. 

Когда начался распад Большой орды и Тохтамыш в 1406 году бежал в низовья Тобола, с 
ним туда устремилось немало тюрок, которые попрятались по лесам и осели там. На 
короткий промежуток времени правление Тюменским ханством оказалось в руках 
Тохтамыша, но после его гибели правителем становится Чегра, ставленник эмира Едигея. В 
дальнейшем на судьбах сибирских татар сказываются события, происходившие в соседних 
степях, где шла непрерывная борьба между кочевниками. Во второй половине XV века 
тайбугины вели ожесточённую борьбу с притязаниями на господство в южной части 
Западной Сибири со стороны потомков Чингис-хана - (шейбанидов), стремившихся 
закрепить в своих руках кочевья по Тоболу, Ишиму и Иртышу. 

В первом десятилетии XVI века Тюменское ханство перестало существовать, а его земли 
вошли в состав Сибирского татарского ханства. 

Сибирское татарское ханство образовалось позже других политических государственных 
образований - Крымского, Казанского, Астраханского, но его строй, традиции были те же. 
Оно состояло из мелких улусов, возглавляемых беками или мурзами, которые находились в 
той или иной степени зависимости от верховного правителя ханства. 

Кроме центральной ставки Сибирского ханства, укреплённого городка Сибири 
(Кашлыка), расположенного на правом берегу Иртыша, при впадении в Иртыш речки 
Сибирки, имелись и другие укреплённые пункты. Они находились главным образом у границ 
ханства и выполняли роль военно-сторожевых и опорных центров. К числу их следует 
отнести Тон-туру на берегу Оми, которая во второй половине XVI века являлась 
резиденцией кучумова наместника Буян-бия. 

Археологам известно татарское укрепление на одном из островов озера Чаны 
(Чиняевское городище). В своих летописях Семён Ремезов называл также ряд татарских 
«городков». Он упоминал «Княжев городок большого князя Бегиша» на Иртыше, который 
был укреплён земляными валами; городок Кулары - «опасный, крайный кучумовский от 
калмык и во всём вверх Иртыше крепче его нет». А также - Ташатканский городок на 
Иртыше, Агитский на Вагае, городок Аттики мурзы, Карачин-городок и другие.  

Политическая история Сибирского ханства заполнена постоянными усобицами 
владельцев улусов за расширение подвластных им территорий. К середине XVI века 
Сибирское ханство охватывало значительную часть лесостепи Западной Сибири от бассейна 
Туры на западе - до Барабы на востоке. Чатские татары левобережья Оби были в какой-то 
зависимости от сибирского хана 

На ханский престол в Сибирском «юрте» в это время претендовал шейбанид Кучум, сын 
узбекского правителя Муртазы. Русские же документы называют Кучума внуком 
тюменского хана Ибака. 

Используя помощь ногайских правителей, Кучум в 1563 году захватил власть в 
Сибирском ханстве, свергнув правителей из династии тайбугинов - Едигера и Бекбулата. Все 
близкие родственники Едигера и Бекбулата, как и они сами, были истреблены. В живых 
остался только спасшийся бегством сын Бекбулата-Сейдяк. Кучуму оказали сопротивление 
татарские мурзы в Чимга-туре и Епанчинских «юртах», а также некоторые мансийские и 
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хантыйские князьки. Овладев Кашлыком, Кучум обложил ясаком татарские улусы, 
хантыйские, мансийские и башкирские племена. 

В конце XV века началась новая консолидация монголов из племени ойратов. Они 
проживали к востоку от Тарбагатая, по верхнему течению Иртыша и в верховьях реки Или. 
Создав мощное государство - Джунгарию, монголы в начале XV1 века постоянно совершали 
набеги на Рассению (Сибирь) по восточному берегу Иртыша, через Барабинские степи. В 
1535 году они захватили столицу Рассении (Сибири) город Асгард (который располагался на 
месте нынешнего Омска) и разрушили его до полного основания. 

Где-то между 1440-1450 годами образовалась Киргиз-кайсакская (казахская) орда, 
которая, кочуя из северных областей Туркестана, продвинулась на Земли Рассении и 
захватила её юго-западные территории, расположенные северо-восточнее Арала и севернее 
Балхаша.. 

После нападения джунгаров и взятия ими столицы Рассении г. Асгарда между ними и 
Киргиз-кайсакской ордой началась война, за счёт которой Сибирское ханство впоследствии 
овладело территориями западнее Иртыша и Барабинской степью, до Оби включительно. 

 
4. РУСЬ И СИБИРЬ 

Коренное население Северо-Западной Азии имело давние связи с жителями 
европейского севера, и особенно, с русскими. Русские поморы и землепроходцы с конца XI 
века начали своё знакомство с Зауральем, когда жители Новгородской Земли « сквозь 
дремучие леса проложили себе путь в Сибирь». Русские литературные памятники-летописи 
(«Сказания о человецах незнаемых в Восточной стране») упоминают в Северном Зауралье 
«полунощные страны», где живёт «самоядь», Югру с угорским населением. В XV веке 
появляются сведения о «Сибирской земле» по нижнему течению Тобола и Иртышу (выше 
устья Тобола), жителями которых были тюркизированные «сипыры». 

Русских людей привлекали в Зауралье возможности меновой торговли с местным 
населением и богатые морские и пушные промыслы. Полярные мореходы отправлялись на 
восток за рыбой, тюленьим жиром, моржовыми клыками, дикой птицей, пушниной. Они 
обследовали острова Вайгач и Новую Землю, берега Карского моря,освоили морской путь до 
устья Оби. 

Новгородские феодалы направляли вооружённые отряды для сбора пушнины с местного 
населения, и уже со второй половины XI века Югорская Земля и Зауралье официально 
считались одной из «волостей» Великого Новгорода. Но походы военных дружин часто 
встречали сильное сопротивление со стороны местных жителей, засевших в своих 
укреплённых «городках». Так, в 1187 году печорскими и югорскими уграми было убито 
около ста именитых новгородцев. Из повествования Новгородской летописи известно, что 

ещё менее удачным для новгородцев был поход 
воеводы Ядрея в 1194 году. 

За обладание пушными богатствами Зауралья 
развернулась борьба между Новгородской республикой 
и северо-восточными княжествами. У устья реки Юга, 
на пути новгородцев в Печорскую и Югорскую земли, 
ростовские князья в 1218 году основали крепость Устюг 
и стали совершать набеги на новгородских сборщиков 
пушнины. Новгородские бояре объединились против 
них в торговую корпорацию – «югорщину». 

Крестьянское продвижение на земли в Заволочье, 
Пермь, Печору помогло московским феодалам начать 
колонизировать бассейн реки Вычегда (район Малой 
Перми), где устюжский монах Стефан начал 
миссионерскую деятельность среди племён «коми», а в 
1383 году была учреждена Пермская епархия. 
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После Яжелбицкого договора (1456 г.) между Новгородской республикой и московским 
великим князем походы новгородских феодалов в Югорские земли за пушниной 
прекратились. Прибирая к своим рукам «волости», правительство Ивана III распорядилось 
об отправке отряда ратных людей в Югорскую Землю. Сформированный в Устюге из 
добровольцев (хотячих людей) отряд под командованием устюжанина Василия Скрябы, 9 
мая 1465 года отправился в путь. В результате похода два угорских князька - Калпик и Течик 
- приняли русское подданство. Как вассалы московского государя Калпик и Течик 
обязывались собирать дань с угорских племён в казну Ивана III. Однако для подчинения 
всей Югорской земли потребовалось длительное время. 

В 1483 году Иван III направил в Зауралье отряд под командой князя Фёдора Курбского 
(Чёрного) и Ивана Салтыка (Травнина), чтобы привести в русское подданство все угорские 
племена. Отряд прошёл через земли Прикамья, поднялся вверх по притоку Камы – речке 
Вишере, перевалил Уральские горы и на восточных склонах вступил на территорию 
мансийского княжества Асыки. Около устья Пелыма произошло сражение, окончившееся 
поражением манси. После этой победы отряд двинулся вниз по реке Тавде, мимо 
Тюменского ханства - в Сибирскую землю. По рассказу летописца, русские воины в 1483 
году « от Сибири шли по Иртышу реце вниз, воюючи, да на Обь реку великую в Югорскую 
Землю». На Оби отряд захватил в плен «большого» угорского князя Молдана и двух сыновей 
князька Екмычея. 

Весной следующего года в Москву приехали представители угорской знати Юмшан и 
Калпа - от мансийских объединений, Лятик - от Сибирской земли и Пыткей- от Кодского 
княжества, расположенного по нижнему течению Оби. Они привезли подарки Ивану III и 
просили отпустить в Юргу пленённого Молдана и сынов Екмычея. Угорские представители 
признали себя вассалами русского царя и обязались поставлять ежегодно в его казну дань с 
населения, подвластных им районов. 

Но связи оказались непрочными, и в конце 1499 года новый отряд, более четырёх тысяч 
воинов, под руководством московских воевод Семёна Курбского, Петра Ушатого и Василия 
Бражника двинулись на лыжах в далёкий путь. Успешно покоряя отдельные крепости- 
городки, отряд продвигался все дальше к устью Оби. Взяв крепость Ляпино, русские воины 
встретили делегацию местной знати, приехавшей сюда из многих мест. Местные князьки 
заявили о своём желании принять русское подданство. Таким образом, отряд ратных людей в 
общей сложности занял свыше 40 укреплённых угорских поселений, пленил 58 местных 
военачальников и в марте 1500 года вернулся в европейскую часть России. 

Русских административных центров в Зауралье ещё не было, а потому с середины XVI 
века начали практиковать посылку в Югорскую землю особых правительственных 
сборщиков дани - «данщиков». 

Южным соседом с Югорскими Землями в XVI веке было Сибирское ханство, с которым 
до середины века у Русского государства непосредственных деловых связей не было. 
Установлению их мешало лежавшее между ними на Волге Казанское ханство. Но 
присоединение народов Поволжья и Приуралья к России и разгром казанских ханов в 1552 
году произвели большое впечатление на правителей Сибирской «юрты». Правившие в нём 
тайбугины (представители местной татарской знати) братья Едигер и Бекбулат решили 
завязать с русским правительством дипломатические отношения. 

В это время тайбугинам с юга угрожал сын узбекского правителя Кучум, который вёл 
борьбу за подчинение себе Сибирского ханства. Едигер и Бекбулат рассчитывали получить 
поддержку в Москве и склонны были стать вассалами русского царя. 

Как итог, в январе 1555 года послы сибирских правителей Тягрул и Панъяды прибыли в 
Москву. Они поздравили Ивана IV со взятием Казани и с успешными действиями царских 
войск в районе Астрахани. На приёме у царя сибирские послы «Били челом государю ото 
князя Едигера и ото всей земли, чтобы государь их князя и всю землю Сибирскую взял на 
своё имя и от сторон ото всех заступил, и дань свою на них наложил, и «дорогу» - своего 
прислал, кому дань собирать…». 
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Царским представителем («дорогой») в ставку Едигера Иван IV назначил Дмитрия 
Курова, который отправился в столицу Кашлык с « жалованным ярлыком», где привёл к 
присяге (шерсти) на верность русскому царю сибирских правителей Едигера и Бекбулата. 

 
* * * 

И всё же вассальские отношения между сибирскими правителями и Россией оказались 
непрочными. Постоянные усобицы между татарскими улусами, набеги на земли ханства 
кочевников из ногайских и других южных орд, притязания узбекских чингисидов на власть в 
Сибирской юрте, нарастающее недовольство бедных (чёрных людей) и покорение угорских и 
башкирских племён, делали положение Едигера и Бекбулата неустойчивым. Этим 
воспользовался Кучум, который в 1563 году разгромил войска Едигера и захватил власть в 
Сибирском ханстве. 

Провозгласив себя сибирским ханом, Кучум обложил данью в свою пользу башкирские и 
мансийские племена, завоевал угорские группы по нижнему течению Иртыша и его притоку 
Конде и подчинил себе население Барабинской степи. 

Кучум отменил прежние вассальные отношения с Россией, но вначале хитрил. В 1571 
году он даже послал в Москву своё посольство и принял в своей ставке царского 
представителя Третьяка Чубукова, обязавшись внести дань в царскую казну. Но, набрав 
силу, Кучум открыто выступил против России. К 1572 году позиция Кучума в Сибирском 
ханстве упрочилась, сопротивление местной знати было сломлено. Кучум стал 
концентрировать вооружённые отряды на восточных склонах Урала, готовиться с 
ногайскими мурзами к вторжению в пределы России. Назревала серьёзная угроза для 
жителей Приуралья, Среднего Поволжья и Прикамья. 

Послушные Кучуму татарские ханы, подчинив себе коренных жителей вогулов(манси) и 
остяков(ханты), обложили их непомерной данью. 

 
БУЗЮКОВО ОЗЕРО 

 
В снежном саване дремлет замерзшее. 

 И над лункой склонился рыбак… 
На богатое это озеро  

хан Кучум наложил «ясак». 
Ханты, манси – сих мест старожилы, 

 им не хочется в тундру бежать. 
А бороться с Кучумом нет силы, 
и приходится дань отдавать. 

В прокопченном чуме, как в бочке,  
шкуры, мясо и связки рыб. 
Чешую - на одежду дочкам 

украшением. 

 Кости – для игр! 
Ставят ханты мордушки, запоры. 
Рыба в них, как в мешке, кишит. 
Только ханские сборщики – воры 
стойбище обирают до нит. 
И опять ковыляет манси- 

 Туес пуст, 
 в руке легкий койк… 

И чем солнце закатится –  
раньше, 
возвратится с добычей домой. 

 

В таком виде Сибирское ханство готово было вступить в борьбу с казаками Ермака в 
1582 году, рассчитывая на успех в борьбе. 

 
5. НАЧАЛО ПОХОДА ЕРМАКА 

Уважаемый читатель! 
Снова по несколько раз просматривая книги Л.Н. Гумелева, Р.Н. Безертинова,  

К.А. Абаза, Ю.Г. Надбая и других, я старался найти более правильные и точные ответы на 
вопросы: кто такой казак, когда Строгановы в первый раз пригласили к себе Ермака, кем же 
был сам Ермак? Даже даты и года у разных авторов зачастую не совпадали и приходилось 
самому делать выбор. Например, у Ермака называлось около десятка имен, но я выбрал для 
себя определение Ю.Г. Надбая (Ермолай Тимофеев). И вообще-то, Ю.Г. Надбай посвятил в 
своих книгах десятки страниц происхождению казачества, что мне иногда казалось, что он и 
защиту докторской диссертации сделал строго по истории происхождения казачества. 
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Сегодня, читая школьные учебники по истории (а они - разные), я нахожу иногда 
сомнительные комментарии к тем или иным фактом, сделанные с разных идеологических 
позиций. Есть освещение некоторых событий в довольно упрощенном виде, есть искажения 
в трактовке очень важных исторических моментов. В этом есть небрежность к фактам и 
незнание исторических истин. Даже именитые историки пишут свои книги, используя в 
терминологии неправильные (или не точные названия.). Скажем, в десятках книг я нахожу: 
«Нашествие татар на Русь», «Куликовская битва с татарами (1380 г.)», «Полчища татар 
на реке Угре (1480 г.)» и т.д. Какие татары? Если взять то войско, которое было ханом 
Ахматом в 1480 г. собрано со всех южных территорий, то в нем 2/3 численности отрядов 
составляли половцы, хазары, казаки, калмыки и представители других славянских 
народностей. А монголов и тюрков в нем была мизерная часть. За 240-летнее ордынское 
владычество на русской земле прошла ассимиляция (кровосмешение) монголов с 
разноязычными племенами, и даже ханская верхушка породнилась со многими русскими 
княжескими династиями. 

Вот поэтому в бескровном «стоянии на Угре» виновато нежелание сражаться двух войск, 
близких по родству и духу. Как писали тогда летописцы: «одно войско русских против 
другого...». 

Для подтверждения этой истины, привожу строки из книги «Память» Владимира 
Чивилихина о предыстории Куликовской битвы: «... В самом деле, о каких монголах на Волге 
к концу 14 века может идти речь, если за полтора столетия до этого с Батыем осталась в 
его отцовском, джучиевом улусе совсем небольшая горстка коренных монголов,к тому же 
терявших уже свои национальные признаки из-за многочисленных смешанных браках с 
иноплеменницами? И, видно, недаром русский летописец среди народов, пришедших на Русь 
в орде Батыя, ставит на первое место «куманов», - то есть кипчаков, половцев. Недаром в 
старых русских исторических трудах и даже справочниках Золотая Орда называлась 
также «Кипчакской». И еще: «Мамай трижды завоевывал Сарай и трижды изгонялся 
оттуда, потом закрепился на западе улуса - в понизовых междуречьях Днепра, Дона, Волги, 
на Кавказе, в Таврии. К походу на Москву Мамай готовился два года и собрал всех, кого мог 
собрать с помощью денег, посулов и плетей. Тотальной мобилизацией и скупкой 
вооруженных орд были охвачены не только подвластные ему земли, но и далекие их 
окраины, евразийская глубинка. Мамай « даваше обильно всем и посла во многие страны» 
уговаривателей - эмиссаров с торбами, наполненными даническим и награбленным русским 
серебром и заемным генуэзским золотом. «И снидошася к нему от многих стран Татарове 
на ласкание его и даяние...».  

Татары? - Вовсе нет! Этим условным этнонимом летописец назвал невообразимое по 
национальной и религиозной пестроте полчище наемников, добровольцев и подневольных, 
многим из которых суждено было после битвы остаться на Куликовом поле и 
сорокаверстном кладбище от Непрядвы до Красивой Мечи. 

Если говорить о происхождение казачества, то казаки на разных территориях имели 
родственные корни от тех народностей, которые проживали там. Так, астраханские - связаны 
с половцами, крымские - с хазарами, казанские - с казанскими татарами. Сибирские казаки 
родственны сибирским татарам. Казак- название тюрское (в переводе - удалец, вольный). И 
вполне естественно их скифское происхождение, когда читаешь: казак - «от казар», казак – 
от «кайсак». Главная их историческая миссия - нести караульную службу на границе, в 
крепостях, на охране поселений... Потому-то казаки представляют из себя не нацию, а 
сословие служилых людей. 

* * * 
Население Зауралья издавна жило в постоянном страхе перед появлением всадников- 

кочевников в мохнатых шапках, которые все жгли и уничтожали на своём пути. В Приуралье 
находились владения русских купцов Строгановых, и царь разрешил им нанимать отряды 
казаков для охраны границ и завоевания пограничных сибирских земель, для чего в 1574 
году выдал им жалованную грамоту, закрепляющую за ними земли восточнее Урала, 
примыкающие к Сибирскому ханству. 
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Ещё в 1571 году казацкий атаман Ермак по договору со Строгановыми попытался 
набрать отряд из донских казаков, но в это время произошёл поход крымских татар на 
Москву, а в 1572 году повторное нападение крымских татар опять не позволило привлечь 
необходимые силы. К этому времени вокруг Ермака собралось около тысячи человек. И всё-
таки с таким войском, не имеющим ни боевого опыта, ни тяжёлого вооружения, идти в 
Сибирь было опасно. Потому свою дружину Ермак повёл на Ливонскую войну, где 
стрелецкий полк Ермака воевал отменно. Казаки овладели огнестрельным оружием, 
получили необходимый боевой опыт. Прошло несколько лет, и когда стало ясно, что 
Ливонская война затягивается на многие годы, Ермак, получив разрешение на поход в 
Сибирь, двинулся в Зауралье. Сократившийся в ходе войны до 500 человек отряд Ермака 
пополнился добровольцами и в 1580 году прибыл на Урал в количестве 850 человек. 

В том году дружина Ермака предприняла неудачную попытку проплыть по маршруту 
Чусовая-Тура-Тобол. Чтобы легче перевозить тяжёлое оружие и продовольствие, нужен был 
речной путь и большие ладьи. А таковые не смогли пройти по малой речке Межевая Утка, и 
пришлось искать другой вариант, чтобы попасть на реку Тура. В поисках прошло время, 
наступила осень, и поход пришлось отложить до следующего года. 

После найма из местного населения 40 проводников (зырян и русских) в 1581 году 
дружина Ермака вновь села в ладьи и по Тоболу спустилась в его низовья. 

 
6. ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ КАШЛЫК 

Сибирское ханство в то время делилось на улусы - территориальные общины, сообща 
владевшие земельными угодьями. Знатную верхушку представляли – беки, мурзы, тарханы. 
У них в хозяйствах работали «ясыри»-военнопленные и «захребётники» из обедневших 
сородичей. Все прочие у татар назывались «чёрными людьми» или «чёрной костью».  

Уже с XIV века появились укреплённые городки как центры управления и военно-
опорные пункты. Такие городки возникали в основном на торговом пути вдоль Иртыша, где 
проходили торговые караваны на Урал и дальше - в Поволжье. Вдоль этого пути выросли 
первые крепости: Чимга-Тура (возле современной Тюмени), Кашлык (в устье реки Тобол), 
Кызыл-Тура (при впадении реки Ишим в Иртыш). 

Пройдя вниз по Тагилу, добравшись до Туры, казаки вступили во владения Кучума. 
 

В своей поэме «Северная новь» я в стихах запечатлел несколько событий того времени. 
 

ИСКЕР 
 

В сборе ханская столица.  
Хан с красавицей Сизге 

пред дорогою проститься  
сели молча на ковре. 

На сафьяновых подушках. 
Мягкой кожи сапожки. 
Затаенны и послушны, 
словно малые божки. 

Посреди шатра мерцает 
расписных халатов шелк. 
Войско хана сбилось стаей 

вкруг шатра. И хан – как волк! 
 

Царь российский выслал войско, 
трус был хан Едигера. 

Слышится Кучуму: "Бойся! 
Русские пришли не зря!".  
Там, у речки Серебрянки, 
струги волоком влекут. 
Ружья вороной чеканки… 
И костры под яром жгут... 
И поют хмельные песни,  
свесив вольные чубы… 

 Хан угрюм,  он полон мести, 
чуя призраки судьбы. 
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Дружину Ермака возле устья реки Туры поджидали отряды шести татарских князей, но 
казаки были готовы к этому нападению, бесстрашно вступили в бой и закончили схватку 
победой. 

 
Знамя дружины 

Ермака 
 
Надо отметить, 

что в отрядах Ермака 
было три пушки и 
большое количество 
ружей, и это часто 
определяло исход 
боя. Татары очень 
пугались грома 
выстрелов и 
некоторые из них 
сразу в панике 
покидали поле боя. 

 
В прекрасной книге - «Легенда о Ермаке», омской поэтессы Веры Кондратович-

Сидоровой есть такие стихи: 
 

* * * 
 

«…Кончался день второй 
решающей, 

такой желанной битвы. 
Полуслепой, 

хан только слушал бой. 
Беспомощный, 

он лишь шептал молитвы. 
Он весь был напряжён, 

как тетива. 
Он на ногах 

уже стоял едва,  
из цепких рук 

не выпуская плети.  
Он жаждал слушать 

вестников слова, 
и слышать жаждал только о Победе! 

Но языком 
от страха непослушным 

у ханских ног 
ордынец говорил 

об остяках, 
алтайцах малодушных, 

ушедших с битвы 
 

 
в стойбища свои; 

об отступивших в ужасе 
вогулах, 

о степняках... 
О ранах Маметкула… 

Таких вестей 
Кучум не мог стерпеть, 

и вестника  
вознаградила плеть! 

О, эти люди! 
Чем они сильны? 
Идут круша, 

сметая всё с размаху. 
Как будто в них 

вселился дух войны, 
 как будто жан 

не угодил Аллаху… 
Играет злоба  

желваками скул 
у старого затравленного барса; 

там., под холмом, 
растёт победный гул, 

лоскутное 
разваливая царство!…». 
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* * * 
Далее казачий отряд шел по Тоболу, и везде, где только можно, татары устраивали 

засады, завязывали бесконечные схватки. А на крутых берегах, возле Караульного Яра, где 
сужается река, перетянули по воде железную цепь. Ермак, посадив на струги чучела в 
казачьей одежде, сам с главными силами сошёл на берег и неожиданно с тыла обрушился на 
подстерегающих его врагов. Татары снова были разбиты. 

 
* * * 

Собрав большие силы, Кучум выслал их навстречу дружине Ермака. Войско возглавлял 
племянник Кучума-хан Маметкул. Возле юрты Бабасяна завязалось кровопролитное 

сражение, длившееся пять дней, и снова казаки одержали 
уверенную победу. 

Остатки отрядов Маметкула отступили и соединились с 
войском Кучума, прикрывавшим дорогу к столице 
Сибирского царства - к крепости Кашлык. 

Захватив небольшой городок в устье Тобола, Ермак начал 
подготовку к штурму Кашлыка. Татары, не дожидаясь выхода 
дружины Ермака, предупреждая события, сами окружили 
опорный пункт Ермака, собрав всё свое полчище. В 15-20 раз 
превосходили их силы войско Ермака, и 23-25 октября 1582 
года развернулось решающее сражение. И опять казаки 
выиграли жестокую битву. 

Захватив лишь наиболее ценное имущество, Кучум с 
ближайшими родственниками и мурзами бежал в Ишимские 
степи. 

* * * 
 

«…Как стонет ветер в роще 
обнажённой! 

Как сумрак ночи бесприютно слеп! 
И полумесяц, спрятав тонкий серп, 
не заблестит, волною отражённый. 

Хан уходил… 
Хан покидал Искер. 

С ним уходили близкие и жёны… 
Ступают осторожные копыта, 
хрустит под ними вялая листва. 

Надгробий белых каменные плиты. 
Арабской вязью выбиты слова. 

Здесь прошлое Кучума крепко спит, 
и сам он тоже в прошлое глядит. 
Давно, давно батыром молодым 
на белоснежном диком скакуне 

он налетел, как ураганный ветер, 
всё оставляя в дыме и огне. 

Он морем крови залил эти степи 
и всё живое никло перед ним. 

Где был Кучум, там лишь курился 
пепел… 

Он оставлял здесь больше, чем 
Искер, 

почти полвека прошумевших лет, 
и власть, и мощь, которым 

равных нет 
и веру в то, что был непобедим. 

Всё рухнуло… 
Подавленный, в тоске, 

он боль в душе хранил ещё одну: 
в Сузгун-Туре он покидал жену, 
что не пошла в скитания за 

ним…». 
 

Беспрепятственно 26 октября дружина Ермака вошла в город Кашлык, и увидели вокруг 
«оставшегося имения и богатства множество и хлеба». 

* * * 
Авт. Более подробно битва за столицу Кашлык описана в моем «Сибирском характере» 

и в летописи Семёна Ремизова. Правда, в них указано, что у Ермака было войско не в 1000 
казаков, а где-то от 5 до 7 тысяч человек, иначе ставится под сомнение такая уверенная 
победа дружины Ермака над огромным войском татар. 
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7. ГИБЕЛЬ ЕРМАКА 
 

После взятия Кашлыка ханты, манси,а также некоторые татарские улусы обратились к 
Ермаку, изъявляя желание принять русское подданство.Можно было считать, что огромная 
территория Приобъя вошла в состав Русского государства.  

Снова привожу из книги «Легенда о Ермаке» лирические стихи, характеризующие 
высокие человеческие качества атамана Ермака: 

 

…Ханша Сузге, полная надежды, 

с вечера рабынь своих измучив, 

выбрала любимые одежды, 

украшенья лучшие из лучших. 

А назавтра свежая, как утро, 

отнести себя рабам велела 

на носилках красных с перламутром 

к новому властителю Искера. 

Полог подняла, вошла и стала 

гордо, независимо и дерзко. 

И с лица откинув покрывало, 

засверкала красотой и блеском. 

Драгоценность ханского убора, 

жемчугом опутанные косы. 

Влажных глаз таёжные озёра, 

брови,что сошлись на переносье. 

В ткани византийские одета,  

золотом узорены шальвары, 

в перстнях и браслетах самоцветы 

 полыхают искрами пожара. 

Думала: замрёт заворожённый, 

красотой такой обезоружен. 

Верила: себе оставит в жёны, 

станет ей защитником и мужем. 

Ничего не понял этот русский. 

Вышло плохо… Не бывает хуже. 

Говорил учтиво с ханшей Сузге 

о Кучуме, ненавистном муже. 

Обещал, что казаки помогут 

разыскать прибежище Кучума. 

Наказал, чтоб собралась в дорогу. 

Сузге брови сдвинула угрюмо. 

 

И исчезла в ярком покрывале, 

словно улетевшая жар-птица. 

Молча казаки дорогу дали: 

Как-никак, а всё- таки царица. 

И когда носилки уносили 

ханшу оскорблённую оттуда, 

«Слушай, батька, - казаки спросили, - 

Что ж ты упустил такое чудо?». 

- «Просто так озоровать не буду, 

гнёзда ж вить нам время не приспело, 

рыщет недобитый враг повсюду 

возле полонённого Искера». 

День погас, тревогами наполнен, 

завтра подниматься спозаранок. 

Поздний час перевалил за полночь, 

сон не одолеет атамана. 

И всплывает в прелести неброской 

где-то далеко, ещё до Дона, 

сероглазой и светловолосой  

тоненькая девушка - Алёна. 

Седина струится ручейками… 

Не вернуть ни юности, ни дома. 

На погосте тихом, возле Камы, 

мать-земля хранит тебя, Алёна. 

Где бы ни бывал он, что б ни делал, 

но с такой не встретился любовью. 

Так и получилось, что уделом 

для него осталось безгнездовье. 

Не встречает, стоя на пороге, 

казака подруга и хозяйка,  

не бежит навстречу по дороге 

ребятни взъерошенная стайка. 
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Ермак решил перезимовать в Кашлыке, обложив местное население данью и запретив 
своим «ребятушкам» своевольничать. Зима оказалась суровой, дружина Ермака после 
многих болезней заметно поредела, и Ермак отправил к Строгановым и в Москву гонцов с 
просьбой о подкреплении. С грамотой о завоевании Сибирского царства в Москву поехал 
сподвижник Ермака атаман Иван Кольцо. Но незадолго до его приезда, прослышав о 
«разбойных делах» казаков, царь направил Строгановым «опальную грамоту» с обвинением 
их в том, что они самовольно послали «воров-казаков» воевать в Сибирь и что те разъярили 
«сибирского султана». Было приказано немедленно вернуть отряд казаков. Но, получив по 
прибытии атамана Кольцо богатые подарки, меха и грамоту о присоединении Сибири, царь 
послал Ермаку с гонцами большое жалованье, боевые припасы и подкрепление – 500 
стрельцов. 

Борьба с татарами продолжалась, и в 1583 году казакам удалось разгромить подошедшее 
войско Маметкула и взять самого царевича в плен. Земли до устья Иртыша были подчинены. 
Казаки и люди Ермака за лето дважды собрали ясак пушниной со многих улусов. 

Из Москвы на помощь Ермаку в 1584 году было отправлено еще 300 служилых людей во 
главе с воеводами Семёном Болховским и Иваном Глуховым. Пока отряд служилых людей 
добрался до Кашлыка, наступила зима. От голода, от холода и разных болезней дружина 
Ермака уменьшилась почти наполовину. «Мнози от гладу изомроша Московски вои и 
казанцы, и воевода князь Семён Болховский тож умре…», - читаем мы в одной из летописей. 

Собрав новые силы для борьбы с Ермаком, в 1585 году в Иртышских степях снова 
неожиданно появился хан Кучум. Но на приступ крепости татары не пошли, а начали 
выманивать Ермака в открытое поле. Для этого они распространили ложные слухи о якобы 
близком подходе торгового каравана бухарцев, направляющегося к казакам. Недолго думая, 
Ермак с отрядом в 150 человек вышел навстречу каравану и, продвигаясь вверх по Иртышу, 
дошёл до устья реки Шиш (на территории нынешней Омской области). Дальше идти смысла 
не было, Ермак понял, что его обманули и каравана не будет. В поэме «Северная новь» я 
писал о тех днях. 

 
* * * 

 
На судне головном плывет Ермак.  

Кудряв, плечист. По-богатырски ладен. 

Он- на корме… Задумался вожак 

и водит рулевым веслом по глади.  

Упруго ветер полнит паруса,  

на стрежень струги атаман направил. 

А с берега – град стрел и голоса 

татар,  

и рядом кто-то окровавлен. 

И вновь с обрыва – вопли,  

свист – затем, 

зловеще стрелы в парусах сверкают! 

В грудь Ермаку одна, другая – в шлем!  

Все нипочем – кольчуга ведь стальная. 

Легко скользят ладьи по быстрине,  

трубит трубач - и песня в высь 
взлетает. 

Гребцы на веслах, пенный след в волне. 

 

 

Яр Волчий! Здесь враги нависли 
стаей. 

Улюкают, визжат, проклятья 
шлют: 

"Шаманы русские, шайтаны, 
духи!.." 

А казаки про волю, Дон поют. 

И реют над дружиною хоругви! 

Чувашский мыс остался позади, 

морошкой пахнет ветерок 
прохладный. 

Татары – сзади. 

Что ждет впереди? 

И о ночлеге трудном думать надо. 

Найти бы где-то малый 
островок. 

Вода врагу – надежная преграда. 

Вот Долгий Яр навис наискосок- 

и, может, в нем таится вновь 
засада. 
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* * * 
Возвращаясь обратно, отряд казаков постоянно отбивался от наседавших татар. Дойдя до 

устья реки Вагай, казаки остановились на ночлег, а ночью неожиданно напали на них татары. 
Об этом последнем бое в народе сложено немало легенд, многие историки-исследователи 
были на месте тех событий и по-разному описывают последнюю ночь Ермака. В одной 
летописи сказано, что при походе отряда часть казаков была оставлена ещё вначале у Вагая, 
и пока отряд на ладьях шел вверх по Иртышу, оставшиеся казаки начали рыть 
соединительный канал, длиною более версты, на изгибе русла Иртыша, дабы сократить путь. 
Осматривая вырытый канал, который в летописи называли «перекопь», все, кто позднее был 
на месте этих событий, единодушно признали, что такой канал вырыть даже сотне людей, 
было не под силу, а канал есть не что иное как старица - старое русло Иртыша.  

 
* * * 

В другой легенде рассказывается, что на остров, образованный изгибом Иртыша и 
каналом, пробрался через реку Иртыш конный татарин и просмотрел лагерь казаков. Ему 
Кучум не поверил, что через Иртыш есть брод (да и на самом деле такого брода нигде на 
Иртыше и не найти), и хан велел снова татарскому всаднику отправиться в лагерь казаков и 
принести вещественное доказательство. Татарин умчался на своей лошадке и через час, 
выкрав у казаков ружье, привёз его в знак своей правоты. Ночью татары переправились 
вброд и неожиданно напали на спящих казаков. Многих порубили, часть прижали к берегу, и 
те казаки вынуждены были вплавь спасаться по Иртышу. 

Ермак, храбро отбиваясь от наседавших татар, отступил к берегу, к своей ладье, и в 
последний момент, шагнув в неё, оступился и оказался за бортом. Его тяжёлые доспехи, 
подарок царя, потянули вниз - на дно, и Ермак ничего не смог поделать.  

Так оборвалась жизнь легендарного вожака, первооткрывателя Сибирского края. В одних 
исторических источниках указывается что бой произошел с 5-го на 6–е августа 1585 года, по 
другим данным - девятого августа.. 

Спустя несколько дней (есть версия, что 13 августа) на Иртыше, у Епанчинских юрт, был 
обнаружен одним из татар труп русского воина. Потому как на воине имелось дорогое 
одеяние и знатная кольчуга, ясно было, что это - видный военачальник. Где похоронен 
Ермак, был ли он найден или кто другой - всё это еще остаётся тайной, но есть надежда, что 
со временем ещё многое прояснится о судьбе Ермака. Как и, впрочем, и то, что утверждает 
В.М. Дёмин в своей книге «От ариев к русичам». А именно - Ермак в том бою не погиб, а 
закончил свою долгую жизнь в старинном ските на севере Прииртышья в возрасте – 92 лет.  

 
* * * 

Жаль только, что до сих пор Ермаку у нас в Прииртышье не установлен хотя бы какой-
нибудь памятник. Он его вполне заслужил. (Авт. В Тобольске установлена «Колонна 
Ермаку», а вот в Казахстане бывший его памятник почему-то снесли «хозяева страны»). 

 
8. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИБИРИ 

К этому времени в Кашлыке оставалось не более 150 человек, которые, получив известие 
о гибели отряда и атамана, сразу покинули крепость и вернулись на Русь. Последние 
трагические события не остановили продвижения русских в Сибирь, и уже в 1586 году снова 
отправляются новые отряды служилых людей для планомерного освоения Западной Сибири. 
Закладываются первые русские города: в 1586 основана Тюмень, отсюда отправляется отряд 
во главе с Данилой Чулковым для строительства укрепления в устье Тобола. Здесь, 
невдалеке от бывшей столицы Кучума, строится город Тобольск, ставший надолго столицей 
Сибири. 

От Тобольска линии укреплённых городов стали строиться дальше на восток, север и юг. 
Городки-крепости служили опорными пунктами для охраны и управления местным 
населением, пополняемым за счёт прибывающих русских людей. 
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Для охраны новых русских владений с юга в 1594 году строится крепость Тара. Этот 
городок до 18-го века оставался самым южным укреплением на берегах Иртыша. 
Строительство крепости велось воеводой Андреем Елецким, с которым было отправлено 145 
стрельцов из Казани, Тюмени, Тобольска и других городов. Позднее добавилось ещё около 
тысячи воинов, среди которых было много сибирских татар. В Москве Елецкий получил 
наказ: «Итти города ставить вверх Иртыша, на реку Тара, где бы государю было впредь 
прибылнее, чтоб пашню завести, и Кучума царя истеснить, и соль устроить… Как 
приговорит князь Андрей со князем Фёдором, по тому и идти, чтоб притти на то место, и 
судовой и конной рати чтоб, город заняв на Таре реке, город зделать, высмотря место, 
ниже ли того, выше ли того, где пригоже, чтоб город зделать и укрепить…». 

* * * 
Наказ определил место для будущего города - у устья реки Тары, впадающей в Иртыш с 

востока. Прибыв, строители определили это место неудобным для крепости и выбрали 
другое, в 20 верстах, на высоком мысу. Город-крепость опоясали два ряда укреплений, и в 
нем постоянно находился гарнизон из 300 человек. А первым воеводой Тары стал Андрей 
Елецкий. Об этом я писал в поэме «Северная Новь». 

* * * 
В двадцати верстах от устья Тары, 
у речки Аркарка, на видном холме 

вначале форпост возвышался старый, 
дабы Кучума истеснить во зле. 
Указ государев гласил: «Пригоже 
пашни завесть и устроить соль…». 
Елецкий Андрей, воевода моложий, 
с воинской ратью крепость возвел. 
Позднее вогуличи (манси), татары 
и остяки – люди разных кровей 
денно и нощно строили Тару. 

Рос городок средь лесов и полей. 
Для воеводы воздвигли хоромы, 

домищи для знати и местных купцов. 
Стал городок центром всякой торговли, 

шли караваны из дальних краев. 
Строились церковь, лавки, амбары 

и для торговцев – гостиничный двор.  
Стал знаменит далеко город Тара: 

 рыба и мех … 
 Соль Ямышевских озер... 

Шныряя тайгой 
и Барабинской степью, 

татарские беки, расправой грозя,  
"ясак" и "поминки" собрав со всех весей 

в Тару, в подарок, везли для царя. 
…Канули в Лету столетья… 

 И ныне 
солнечный город, встречая меня, 
славит Россию и лики святые 

над церковью, в небе победно звеня!  
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* * * 
Крепость Тара сразу стала важным опорным пунктом распространения русского влияния 

на всё Среднее Прииртышье. В верхнем течении реки Оми началось освоение плодородных 
земель. Проводилась добыча соли на Ямышевском и Коряковском озёрах. Рыболовство и 
промысел пушнины также занимали важное место в жизни местного населения. Развивалось 
и скотоводство. Но мирной жизни Прииртышья мешал Кучум, не прекращающий своих 
набегов, а также частые появления отрядов джунгар, опустошающих многие поселения. 
Тарские воеводы, по приказу царя, вступили в переговоры с ханом, пытаясь отрегулировать 
отношения мирным путём, предлагая Кучуму принять русское подданство, обещая взамен 
оставить ему кочевье по Иртышу. Хан же не собирался складывать оружия и искал новых 
союзников для борьбы с Россией. Наконец, в 1598 году отряд служилых русских людей во 
главе с Андреем Воейковым, напав внезапно на стойбище Кучума в районе реки Ирмени 
(левый приток Оми), разгромил полностью войско татар. Кучум с горсткой воинов бежал в 
степи, где вскоре и был убит.  

Так закончился период царствования Кучума с его разорительными набегами на русские 
земли. Ханты, манси и другие народности Западной Сибири добровольно перешли под 
власть Русского государства. 

 
9. ПЕРВАЯ ПАШНЯ ПРИИРТЫШЬЯ 

С давних времён возле татарских поселений (татарские юрты) имелось наличие участков 
земли, обработанных «мотыгами сообща» и засеянных ячменем. Государев наказ гласил: 
«Кучума царя истеснить» и « пашню завести». 

Первые посевы в Таре, на Конопляном бугре, дали положительные результаты, и в 1599 
году в Москву отправляется доклад правительству о том, что «земля на Таре хлебородная и 
всякий хлеб родится». В приложении описывался участок годный под «государеву 
десятинную пашню», расположенный в шести верстах от города за речкой Чекрушей, где 
можно распахать «до пятидесяти четей в поле, а вдву потому ж». 

Царь послал в 1600 году грамоту воеводе Тары, где сообщал: «В Тару посланы три 
человека латышей и два семейства беглых крестьян, которым велено тарскому воеводе 
посадить на пашню, дать им семян и корму для пропитания, чтобы с голоду не умерли». 

Вслед за ними прибыло ещё 38 человек, которых также было велено «устроить в 
пашенные крестьяне». Так у речки Чекрушки появились первые дома с «Еланным полем», 
под первую пашню. 

Границы «Еланного поля» описаны точно: с полудня - речка Чекрушка, а с восхода - 
берег старицы Иртыша. Позднее это поле лежало севернее центра колхоза «Рассвет», на 
развилке дорог от города Тары на Знаменское и на село Ложниково.Так что деревня 
Чекрушанская вошла в историю, имея первую пашню Среднего Прииртышья». 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

Заканчивая рассказ о походе Ермака, надо отметить тот факт, что во многих 
исторических и художественных книгах по-разному, своеобразно описаны отдельные 

моменты этого беспримерного похода. Вот выдержка из книги  
В.М. Дёмина «От ариев к русичам»: 

«Дружина Ермака по пути разгромила все татарские отряды, а в 
1582 году штурмом взяла столицу Сибирского ханства город Искер 
(Кашлык). После этого в Москву было отправлено посольство с дарами и 
просьбой принять в подданство. Предложение о принятии в подданство 
было необходимо, чтобы царь выделил дополнительные воинские силы. 
Царь удовлетворил просьбы посольства. 

До этого момента история похода Ермака, без некоторых важных 
деталей, в основном, изложена в официальных изданиях. А вот далее идёт 
уже мифология, по которой Ермак якобы поплыл по Иртышу на юг, попал 
в засаду и погиб. На самом деле, после прибытия новых воинских сил 
Ермак предложил царским воеводам план активных действий по 
вытеснению тюрок в низовьях Тобола и Иртыша, чтобы прочно их 
закрепить за собой и наладить надёжную связь с Рассенией (Сибирью). 

Однако царские воеводы не согласились с его планом и ограничились удержанием города 
Искера. Понятное дело, что такая оборонительная позиция вела к блокаде города и зимовке 
с тяжёлыми последствиями, Видя столь вопиющую безграмотность царских воевод, Ермак 
с частью своих людей ушел дальше в Рассению. В одном из скитов Рассении, на севере 
современной Омской области (а скитов и монастырей в то время было здесь много - прим. 
автора) Ермак прожил до 92 лет. 

Чтобы снять с себя ответственность за свою нерешительность, царские воеводы 
через некоторое время сочинили сказку о том, что Ермак пошёл на юг, попал в засаду и 
погиб. Вот эта сказка и вошла во многие официальные и художественные издания. Так 
создаются официальные мифы. Однако Ермак всё же добился своего. Он показал царскому 
правительству путь в Сибирь, которое теперь само посылало войска на восток и 
требовало покончить с Сибирским тюркским ханством и закрепить Сибирь за Москвой. С 
началом планомерного наступления царских войск на восток и разгромом Сибирского 
тюркского ханства положение Рассении (Сибири) резко улучшилось. 

Более того, началось успешное продвижение отрядов казаков на восток. Менее чем за 
100 лет они прошагали от Урала до Тихого океана, преодолев около 9000 километров в 
суровых природно-климатических условиях. Возникает вопрос: разве могло такое случиться, 
если бы Сибирь была заселена сплошь враждебными народами? Конечно же, нет. Такое 
произошло потому, что русские отряды в Сибири встречал этнически родственный народ - 
сибирские славяне. Так незаметно Рассения (Сибирь) вошла в состав Московской Руси, дав 
ей новое название-Россия. Впервые это название появилось в 17 веке. Причём вначале оно 
произносилось - «Рассея», что является упрощённым производным от наименования –
Рассения». 

Надо отметить, что очень жестко выступил немец- академик Г.Ф. Миллер в своем 
двухтомном труде «История Сибири», где поход Ермака называет случайностью, а людей 
его отряда сравнивает с насильниками. Наверное, сегодня простому человеку и то понятно, 
что поход Ермака явился закономерным, в числе других предшествующих воинских отрядов, 
завершением присоединения новых земель Сибири. 

Еще одну нелепость высказал историк О. Финш в своем «Путешествии в Западную 
Сибирь». Он указывает, что поход Ермака имел чисто завоевательские интересы, преследуя 
цель – поработить коренные народы Сибири.  

Авт. Территория Сибири - это древнейшие, исконные земли России. Их освоение, 
заселение имело первостепенное значение для всех воинских отрядов того времени. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ПРИИРТЫШЬЕ 16-17 вв. 
 

За несколько лет работы в библиотеках, архивах, музеях, собирая материалы для 3-х 
своих литературно-исторических произведений, я просмотрел десятки исторических книг, 
справочников, учебников и нашёл в них меньше, чем мне хотелось бы. Есть много 
интересных изданий, таких как А.С. Зуева - «Сибирь: вехи истории»; В.А. Исупова и И.С. 
Кузнецова - «История Сибири»; отличная книга Леонида Шинкарёва - «Сибирь - откуда она 
пошла и куда идёт»; Владимира Чивилихина «Память» и др. Да, мне хотелось больше узнать 
о коренных жителях Сибири 1-9 веков, об их славянских корнях. Из материалов «Истории 
Сибири», что вышла в пяти томах в 1968 году, я получил много сведений, но они все шли 
под лозунгом: «Благодаря заботам партии и Советской власти…», а это перечило моему 
нравственному настрою. Очень значительными являются книги Б.А. Коникова – «Тайны 
седых курганов» и «Омское Прииртышье в древности», а также А.Д. Колесникова «Русское 
население Западной Сибири в 18-начале 19 вв.». 

Откровенно, мне хотелось бы найти хоть где-то в литературе материалы об освоении и 
заселении Сибири русскими людьми в XI-XV веках. Всеобщее мнение историков о приходе 
русских людей в Сибирь только в XVI–м веке, после Ермака, меня не устраивало. 

Совсем недавно, мой друг-журналист подарил мне только что вышедшую из печати 
книгу «Русская история» (в жизнеописании её главнейших деятелей), изданную в Москве в 
издательстве ЭКСМО(2004 г.). Её автор - известный российский историк Костомаров Н.И. 
Книга, богато оформленная, объёмистая и содержательная, на меня впечатления не 
произвела. Открыв раздел Сибири и Дальнего Востока, снова вижу уже в который раз 
описание освоения Сибирского края только с XVII-го века.  

А где же Сибирь XI-XVI веков, её первые русские землепроходцы, мои предки? Где-то в 
одной из библиотек я уже встречал трёхтомное собрание Н.И.Костомарова, и хотел поближе 
познакомиться с его трудами. И здесь - очередное разочарование…  

Перебирая и просматривая другую литературу и справочники, ещё меньше нашёл 
сведений о фактах и событиях далёкого прошлого русских людей в Омском Прииртышье. 
Да, в Омске есть государственный объединённый исторический и литературный музей, 
основанный ещё в 1878 г. В настоящее время он является одним из крупнейших музеев 
Сибири. Его фонды насчитывают свыше 100 тысяч единиц хранения. В их числе – 
произведения прикладного искусства, живописи, графики. Коллекции: скульптуры (свыше 
3600экспонатов), этнографическая (свыше3500), нумизматическая (16700единиц), 
археологическая (свыше 7000 единиц), фототека (20500 ед.), архивный отдел (8000 единиц). 
Ежегодно музей приобретает, в среднем, 1000-1500 новых экспонатов. 

В музее с 1947 по 1960 гг. работал директором А.Ф. Палашенков - им написаны и 
выпущены 104 работы, посвященные всестороннему изучению области, около десятка 
брошюр краеведческого плана. Но все они незначительны по объёму и содержанию. Самой 
крупной из них является рукопись «Памятники древней истории Среднего Притиртышья». 

В 1951 г. А.Ф. Палашенков участвовал в работе Всесоюзного совещания этнографов в 
Москве, в 1958 году - в работе пленума Института истории материальной культуры АН 
СССР, с докладом о разведочных работах в Омской области, а в 1947 и 1955 гг. – в работе 
первого и второго съездов Географического общества СССР. 

За сто с лишним лет Омский музей проделал значительную работу по сбору 
исторических материалов, по исследованию отчётов многих археологических экспедиций. 
Собраны разнообразные экспонаты археологических раскопок на территории «Черноозёрье» 
в Саргатском и «Екатерининский» - в Тарском районе; стоянки «Артын» - в 
Большереченском районе, «Ростовка» - в Омском пригороде. 

Есть экспонаты из могильных курганов, расположенных на месте бывших городищ: у 
села Коконовка Омского района и у села Богдановка-Горьковского района.Много 
материальных свидетельств о жизни древних хантов обнаружено при раскопках городища 
«Большой лог» в городе Омске, «Окуневского могильника» - в Муромцевском районе, 
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«Мурлинского городища и кургана» - в Тарском районе. Особенно значительны находки 
археологов при раскопках памятника «Батаково» Большереченского района.  

После неоднократного посещения музея, делая очередные записи в своих дневниках, я 
непроизвольно сделал вывод: все прочитанные ранее мной книги, как и экспонаты музеев, 
серьёзно разобщены. Они не связаны по времени едино с общей историей России, древней 
Руси, с историей славянских племён. Огромная работа историков и краеведов отдельных 
областей нуждается в исторической взаимосвязи с другими территориями, с развитием 
общей историей Человечества. 

 
* * * 

Тем не менее, мне хочется подробнее остановиться на обобщении основных моментов 
истории Омского Прииртышья, а вернее - сказать о людях, которые вложили большой труд в 
поиски и исследования Сибирского края. А это в первую очередь геологи и палеонтологии, 
археологи и этнографы, историки и краеведы. 

Так впервые, еще в 1771 г., о находках ископаемых животных в Прииртышье упоминал в 
своих трудах известный натуралист П.С. Паллас, и только позднее на столетие (в 1872 г.) 
геолог И.Д.Черский дал подробное описание палеонтологических находок в своем труде 
«Очерк геологического строения окрестностей г. Омска». 

Сибирский историк И.Я. Слепцов в 1885 г. обнаружил на берегу Иртыша два зуба 
мамонта. Позднее, в 1920-1930 гг. профессор П.Л. Драверт нашел большое количество 
окаменелостей древнейшей флоры и фауны, передав их в фонды ОГИК музея. Значительным 
событием стала находка в 1931 г. Ю.А. Орловым на границе с Казахстаном костей 
пещерного льва и большерогого оленя. В 1951 г. зам директора музея С.Р. Лаптев обнаружил 
в Горьковском районе несколько останков различных животных.  

А.Ф. Палашенков, директор ОГИК музея, проведя в 1950-1960гг. ряд экспедиций, 
составил карту находок и написал два очерка о палеонтологических находках на территории 
нашего края. 

Сотрудники отдела природы ОГИК музея С.Д.Авербух, И.В. Евсюкова, И.Н. Шипицына 
в 1990-2000 гг. продолжили работы по составлению палеонтологической карты Омской 
области. И как итог всех этих работ - в 2005 г. в ОГИК музее открывается раздел экспозиции 
«Природа Омского Прииртышья», рассказывающий подробно о геологии и палеонтологии 
края. 

Намного значительнее, древнее археологические исследования территории Прииртышья. 
Так, еще в конце 17-го века, голландский путешественник Н.Витзен, побывавший в 1664-
1665 гг. на Руси, опубликовал книгу «О Северной и Восточной Татарии», где поместил 
рисунки ювелирных изделий эпохи раннего железного века из курганов Омского 
Прииртышья. А позднее, у членов царских семей появились подобные украшения из Сибири, 
переданные им горнозаводчиком А.Н. Демидовым и сибирским губернатором М.П. 
Гагариным. 

В эпоху Великих Академических экспедиций в Сибирь, во второй четверти 18-го века, 
Г.Ф. Миллер вывез с территории Западной Сибири десятки археологических находок Во 
второй половине 19-го века тарский купец Е.И. Малахов раскопал курган в Тарском 
Прииртышье и обнаруженные предметы передал в Москву, на Антропологическую выставку 
1879 года. Событием большой важности стало открытие в 1918 г. Археологического 
поселения - «Омская стоянка». Более десятка экспедиций было проведено в 1950-1960гг. под 
руководством А.Ф. Палашенкова. С 1961 года начали проводиться масштабные 
археологические работы Уральскими экспедициями (кстати, две из них произведены на 
территории Покровской крепости). В 1962 г. в северных районах области работали отряды 
московского археолога В.А. Могильникова, а несколько позднее-томского (затем, 
профессора Омского государственного университета) археолога В.И. Матющенко, который 
потом организовал работы на важнейшем памятнике нашего края - могильнике бронзового 
века у д. Ростовка. 
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Но наивысшую археологическую деятельность развернул в 1970-1980 гг. профессор 
Борис Александрович Коников, работая зав кафедрой в ОГПИ, и организовавший десятки 
экспедиций, написавший большое количество книг и учебных пособий. 

В настоящее время молодые ученые, сотрудники ОГИК музея А.В. Матвеев и Ю.В. 
Трофимов проводят самостоятельные археологические работы, пополняя фонды музея 
новыми экспонатами. 

В развитии исторических и этнографических знаний об Омском Прииртышье сыграли 
большую роль ученые-историки 19-го века, такие как П.А. Словцов, создавший 
«Историческое обозрение Сибири», а также Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев. Важные 
материалы собраны у известного историка С.В. Бахрушина о заселении Сибири в начале 20-
го века. Интересные факты об истории Прииртышья есть в работах М.М. Громыко - 
«Западная Сибирь в 18-ом веке», и у Н.Г. Апполова – «Хозяйственное освоение 
Прииртышья» (в конце 16 века и первой половине 19-го века). 

В Прииртышье этнографическая наука начиналась в середине 19-го века с работ Ч.Ч. 
Велиханова, с его первых исследований по истории и этнографии народов Средней Азии и 
Казахстана. Когда-то в Омске, в 50- 60-х годах, работал только один профессор-этнограф 
И.В. Захарова, а ныне, приехавший из Томска доктор наук Н.А. Томилов, подготовил 
десятки молодых ученых. 

В заключение хочется сказать о большой научной и методической работе всего 
коллектива работников ОГИК музея, проводимой сегодня под руководством П.П. Вебе, 
создателе великолепного «Омского историко-краеведческого словаря». Лет пятнадцать назад 
я смог в музее купить только две серенькие книжки по истории Прииртышья. Ничего больше 
не было. Сегодня на стенда музея красуется множество интересных книг, информационных 
бюллетеней по истории нашего края, подготовленных и изданных ученым Советом музея. 

 
* * * 

И все-таки многих, нужных мне материалов я не находил ни в библиотеке ОГИК музея, 
ни в областных архивах. Подробных сведений об истории Омского Прииртышья с I по X 
века я не нашёл даже ни в одной летописи или историческом справочнике, хотя мне ранее 
посчастливилось заполучить «изподполы» две интереснейшие исторические книги омских 
авторов - В.М. Дёмина («От Ариев к русичам») и Н.В. Слатина («Влесова книга»).  

Надо отметить, что когда-то немец Миллер вывез много исторических документов и 
разных письменных источников (в том числе и об Омском Прииртышье) из своей поездки по 
Сибири. Но часть из них исчезли и не вошли в его книгу о нашем крае. 

Наверное, со временем археологи и историки найдут такие дополнительные документы 
и, обнародовав их, заполнят белые пятна на страницах истории Сибири. Ведь случаются 
такие открытия, как находка под Орлом уникальных дощечек, исписанных непонятными 
древнеславянскими буквами. Это - «Велесова книга». Изучение дощечек, расшифровка 
записей дали возможность пролить свет на жизнь славянских племён первого тысячелетия до 
нашей эры и I-VI веков с.л. А вот в конце 2003 года подобная дощечка найдена возле 
Нижнего Новгорода и обещает, при удачной расшифровке, дополнить историю IX- X веков 
древней Руси. 

В своё время прозвучала информация о том, что на территории Башкирии при 
археологических раскопках была найдена квадратная метровая плита, каменная, покрытая 
вроде как стеклом (такого стекла ныне никто не знает). На этом стекле изображены изящные 
фигурки людей на лугу, речке. Есть на ней - плотины, постройки. Изготовление этой плиты 
датируется далёкими древними веками. Но это бы и ладно, можно как-нибудь ещё и 
объяснить. Но учёные обнаружили под стеклом множество моллюсков и определили их 
возраст - примерно 50 миллионов лет. Что это: абсурд, фантастика, иллюзия!? 

А может, 50 миллионов лет назад существовала иная цивилизация? А может, таких 
цивилизаций было много? Ведь есть же уже доказанная версия существования Атлантиды и 
её вселенской катастрофы, как и открытие Гипербореи на Русском Севере. 
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Да, история древности полна загадок, но в учебниках по истории должна присутствовать 
только подтверждённая фактами правда. И только правда. 

В этом смысле наибольшую ценность имеют учебник истории Карамзина и книги 
современных авторов - Новосельцева и Сахарова. 

Но, Боже мой! На прилавках книжных магазинов в последнее время появились сотни 
новых учебных пособий и исторических справочников, написанных кем угодно и как угодно. 
Этих книг- «хоть пруд пруди», а толку мало. И что странно: ныне их пишут в лучшем случае 
«кандидаты исторических наук», а чаще - простые смертные. Не то, что в старые времена, 
когда их авторами были доктора наук, профессора, и академики. Прославляя марксизм- 
ленинизм, они в прошлом всячески подменяли и извращали многие исторические события. 
Ныне им за прошлое стыдно, какие уж там ждать от них новые учебники?! 

Как-то (а на дворе был март 2004 года) я зашел в одну среднюю школу и взял в 
библиотеке учебники по истории (ведь интересно же, чему учат сегодня детей). Беру 
учебник «История России» для 6-го класса, затем в моих руках учебник для 7-го класса: 
снова те же авторы. И они - даже не «кандидаты наук». Читаю страницы учебника для 6-го 
класса. Главный для меня вопрос: «Как образовалось Русское государство?». 

В учебнике оказалась такая трактовка: 
«…862 год - князь Рюрик со своей варяжской дружиной образовал варяжское княжество 

(а не государство), построив Новгород (а согласно другим, более верным, источникам 
Новгород давно стоял до Рюрика, и в нём правило до него девять поколений новгородских 
князей - Авт.). В то же время варяжские князья Аскольд и Дир (а в большинстве 
справочников - просто воины или даже - славянские князья) захватили Киев и тоже создали 
варяжское княжество» (а нас-то до сих пор учили, что Киев был образован ещё в 5-ом веке). 

Читаю дальше: «Спустя 20 лет, в 882 году, князь Олег, после смерти Рюрика, собрал 
войско, выманив и обхитрив, а затем умертвив Аскольда и Дира, захватил Киев. Объединив 
два княжества, Новгородское и Киевское, варяжский князь Олег образовал Древнерусское 
государство…».  

Прочитав такое, я в этом учебнике больше ничего смотреть не стал. Вот так, на примере 
данных учебников, разные авторы, по-разному, на свое усмотрение трактуют исторические 
судьбоносные факты о создании Русского государства. 

Просматривая другие учебники, я невольно вспомнил свои школьные годы и как тогда 
ещё сельский учитель истории Иван Михеевич Чередов (впоследствии ставший профессором 
Омского пединститута) рассказывал нам на уроке о раскулачивании зажиточных мужиков. 
На мой вопрос, а кто же был мой дед, он, не задумываясь, ответил: «Конечно, дед Павел был 
кулаком, «врагом народа»…». На что я при полном классе с явным неуважением к нему, 
рассмеялся. 

 
* * * 

При написании своей первой исторической книги (исторического повествования 
«Сибирский характер») - я использовал обширные исторические материалы, связанные с 
общей мировой историей, историей России, Сибири, Прииртышья. Во втором историческом 
повествовании «Город мой», опять непроизвольно, я возвращался ко многим историческим 
материалам, так как книга посвящалась 290-летию Омска. И эта, третья историческая книга - 
«Покровская крепость», в связи со многими научными открытиями археологов на 
территории России за последнее время, заставила меня снова вернуться к всеобщей истории, 
а сама Покровская крепость оказалось в ней лишь маленькой песчинкой, маленьким 
зернышком, пусть даже и золотым. Очень непросто выйти на какой-то исторический факт, 
осветить его правильно, если не сделать анализа его предыстории. Вот и получается: ниточка 
за ниточкой, бусинка за бусинкой - и книга обрастает все новыми фактами, показывая порой 
пусть даже и незначительное (но такие важные!) исторические явление. И еще раз 
убеждаешься - в жизни не бывает пустяков. Все едино, необходимо, закономерно связано 
друг с другом. История предков тех людей, что пришли на земли Покровской крепости, 
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начиналась с первых воинских походов в Сибирь, а точнее - с похода Ермака, со 
строительства Тюмени(1586 г.) и Тобольска(1587 г.). Люди, что строили позднее Тарскую 
крепость(1594 г.), воспитали детей и внуков, продолживших походы по Прииртышью, и 
дальше на восток и юг. И это понятно. С разных концов России, по указам царя и приказам 
губернаторов и воевод различных городов, во все концы Сибири продвигались воинские 
пешие и конные отряды, а водными путями по морям, рекам и озерам двигались небольшие 
экспедиции, открывая все новые и новые районы Сибири и Дальнего Востока, присоединяя 
их к России. Так, в 1594 г. строится крепость Сургут, в 1595 - Салехард, в 1604 - Томск, в 
1628 - Красноярск и т. д. 

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с приходом первых поселенцев, появляются 
города-укрепления: Якутский (1632 г.), Албазинский (1651 г.), Нерчинский (1658 г.), 
Иркутский (1661 г.) и др. 

 
1. РОССИЯ В КОНЦЕ XVI ВЕКА 

Царь Иван Грозный, стремясь к захвату побережья Балтийского моря, не встречал во 
многих делах поддержки у придворных бояр. Некоторые из приближённых, в том числе 
члены Избранной рады, уклонялись от начинаний царя, некоторые даже шли против. Созвав 
в Москве Земский собор, царь осудил своих бывших соратников как заведомых злодеев и 
учинил над ними расправу. Арестованный Адашёв умер в тюрьме, Сильвестра сослали в 
Соловецкий монастырь, другие были изгнаны из Москвы. 

Отдельные знатные люди бежали за границу, а один из ближайших соратников царя, 
герой битвы за Казань князь Андрей Курбский писал из Литвы царю: «…омрачённому 
адскою злобою в сердце, прокажённому в совести, тирану беспримерному…». Тот отвечал 
Курбскому: «Горе дому, коим владеет жена; горе Царству, коим владеют многие!..». 

Положение в стране продолжало ухудшаться, Ливонская война требовала чрезмерных 
сил, служилые люди устали от военных походов, продолжающихся более двух десятков лет. 
В январе 1565 года царь вводит опричнину, которая предусматривает установление особого 
порядка и усиление власти царя. Одновременно создаётся опричное войско, призванное 
«грызть» царских изменников и «выметать» из государства измену. Вот какие песни тогда 
пел народ: 

 
«…Православный царь Иван 

Васильевич: 

Он грозен, батюшка, и милостив, 

Он за правду милует, за неправду 

вешает. 

 

Уж настали годы злые на 

московский народ,  

Как и стал православный царь 

грозней прежнего: 

Он за правду - за неправду делал 

козни лютые…». 

 
Ливонская война затягивалась, и царь в 1566 году созвал Земский собор для обсуждения 

вопроса о продолжении военных действий. Вместо заключения с Литвой мира, собор 
высказался за продолжение войны. Литва и Польша в 1569 году объединились в одно 
государство - Речь Посполитую, а позднее, в 1579 г. их войска перешли в наступление. 
Швеция, пользуясь ослаблением России, перешла к военным действиям и захватила Нарву. 
Русские войска терпели одно поражение за другим, и в 1582 году было заключено 
невыгодное для России перемирие. Так изнурительная Ливонская война, длившаяся 25 лет, 
завершилась для царя позором. Ещё годом раньше, жестокий и вспыльчивый Иван Грозный 
в припадке гнева в ноябре 1581 года убивает своего сына, - наследника престола царевича 
Ивана. Царь сам тяжело переживал смерть сына, а когда 18 марта 1584 года умер, то оставил 
после себя разорённую страну и неподготовленного к управлению великой державой, тихого 
и набожного Фёдора. 
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Вступив на трон, Фёдор Иоаннович, не обладая крепким здоровьем, мало интересовался 
государственными делами и в основном проводил время в молитвах. Правил государством 
фактически брат жены царя, боярин Борис Годунов.  

В этот период указ о «заповедных летах», который был вначале как временная, 
чрезвычайная мера, стал действовать постоянно. Отсюда и пошла в народе пословица: «Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев День» Во внешней политике Федора можно выделить договор с 
Польшей, продлённый с 1586 по 1602 годы, а также успешную войну со Швецией (с 1590 по 
1593 годы). В 1598г. было окончательно подавлено сопротивление сибирского хана, и 
Западная Сибирь вошла в состав России. 

У Ивана Грозного после его смерти остался и полуторагодовалый сын Дмитрий, а 
поскольку у Фёдора Иоановича не было детей, то Дмитрия пророчили в будущем на 
царствование. Маленький царевич жил в Угличе, откуда 15 мая 1591 года пришла страшная 
весть: восьмилетний мальчик погиб. Когда же в 1598 году скончался царь Фёдор, жители 
Москвы присягнули на верность жене царя - Ирине, но она отказалась от престола и ушла в 
монастырь. А раз страной правил уже Борис Годунов, то собравшийся в Москве Земской 
сбор избрал его царем. 

В 1598 году крымский хан Казы-Гирей намеревался идти на Москву, но Борис, не 
дожидаясь, вышел навстречу и разгромил лагерь татар на реке Оке, близь Серпухова. Царь 
Борис, по словам современников, «цвёл благолепием» и с отвращением относился к 
«богомерзкому винопитию», но с врагами был беспощаден. Новый царь, чтобы успокоить 
народ, восстановил «Юрьев день» и отменил сыск беглых крестьян, обещая всем им сытую 
жизнь.  

Но среди бояр и простого народа с каждым днём росло недовольство. В стихотворении 
«Предание» поэт К.Д. Бальмонт писал: 

 
«…В глухие дни Бориса Годунова 
во мгле Российской пасмурной 

страны 
толпы людей скиталися без крова, 

А по ночам всходило две луны. 
Два солнца по утрам светило с неба, 

С свирепостью на дальний мир 
смотря. 

И вопль протяжный: «Хлеба! Хлеба! 
Хлеба!» 

Из тьмы 

лесов стремился до царя. 
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* * * 
В 1601 году в Польско-Литовском государстве объявился «чудом спасшийся» царевич 

Дмитрий, - молодой авантюрист, беглый монах Григорий Отрепьев, который в 1604 году с 
собранным отовсюду войском, перешёл в русскую землю, по пути собирая вокруг себя всех 
недовольных.  

В 1605 году умер царь Борис, а престол занял его 16-летний сын. Вскоре, 1-го июля 1605 
года, поддерживая «природного царевича Дмитрия», восставшие москвичи ворвались в 
Кремль и убили юного царя Фёдора Борисовича.  

…Так Лжедмитрий взошёл на российский престол. Новый царь пытался заигрывать с 
народом и многое обещал, но среди бояр росло недовольство. Шло время. И 17 мая 1606 
года, подняв набатным звоном москвичей, используя недоверие к царю простых людей, 
бояре- заговорщики ворвались в Кремль, схватили Лжедмитрия и предали его мучительной 
казни. На царский престол, после свержения Лжедмитрия, бояре возвели главу заговора 
Василия Шуйского. 

На время его царствования пришлось много больших событий. На юге страны, где 
сосредоточились основные силы распущенного Лжедмитрием ополчения, как раз проходили 
крестьянские волнения. Объединив эти силы, войско возглавил Иван Исаевич Болотников, в 
молодости служивший военным холопом у князя Телятевского. Получив от ближайшего 
сподвижника Лжедмитрия грамоту о назначении главным воеводой, он собрал в Путивле 
большие силы и двинулся на Москву. В лагерь Болотникова толпами стекались люди, 
недовольные Василием Шуйским. Осада Москвы продолжалась пять недель, но неудачно. А 
в сражении под Каширой в мае 1607 года отряды Бололтникова потерпели полное 
поражение. Праздновать победу Шуйским оказалось рано. «Смутное время» продолжалось. 

На юго-западе страны летом 1607 года объявился новый самозванец - Лжедмитрий II, 
которого по просьбе Ивана Болотникова отыскали в Могилёве белорусские шляхтичи. 

Летом 1607 года отряды Лжедмитрия II двинулись к Туле, а затем и на Москву. 
Проследовав беспрепятственно до Москвы, войско самозванца расположилось в селе 
Тушино, объявив его второй столицей. Начались длительные бои войск Василия Шуйского с 
самозванцем и поддерживающими его поляками, а в сентябре 1609 года Польша официально 
объявила войну России, осадив город Смоленск. Швеция также была готова к вторжению на 
русские территории. 

В июле 1610 года поляки из-под Смоленска двинулись на Москву, разбив под селом 
Клушином русские войска, и из Можайска напрямую вышли к Москве. Следом, в 1611 году 
шведские отряды захватили Новгород и всё побережье Финского залива. В тяжёлый для 
страны момент дворяне при поддержке посадского населения страны свергли с престола 
Василия Шуйского и организовали правительство из семи знатных бояр - «Семибоярщину», 
которая заключила договор с гетманом Жолкевским о приглашении на русский престол 
польского королевича Владислава. Бояре тайно впустили поляков в Москву, но, страшась 
последовавшего сразу народного гнева, попросили интервентов ввести в Москву 
дополнительные войска. 

Тем временем польские войска по всей стране захватывали города и монастыри, грабили 
и убивали их жителей. В этих тяжких условиях в Рязани создаётся первое народное 
ополчение, которое под руководством князя Дмитрия Пожарского выступило и заняло 
окраину Москвы. Против поляков восстали и москвичи, завязав в городе ожесточённые бои. 
В одном из боёв Пожарский был ранен, и ополчение отступило. Но борьба продолжалась, и 
осенью 1611 года центром освободительного движения стал Нижний Новгород, где 
городской староста Козьма Минин обратился к жителям с призывом помочь всеми силами и 
средствами для создания нового ополчения. Минин, как торговый человек, первым 
пожертвовал немалые деньги, его примеру последовали многие состоятельные люди. 

По всей стране рассылались грамоты с призывами к борьбе с захватчиками, в Нижний 
Новгород стягивались вооружённые ополчения разных народов России, а не только русские 
отряды. Пришли ополчения из Поволжья, Севера и из Западной Сибири. (Участники 
ополчений - мари, чуваши, коми, татары, ханты, манси и другие стали убедительным 
примером того, что все эти народности - славянские, родственные русичам. И здесь 
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уместно сказать, что пора бы лжеучёным-историкам прекратить относить их всех к 
тюркам и монголам, при сочинении своих «липовых» диссертаций). 

Во главе огромного объединённого войска встал князь Дмитрий Пожарский, а его 
верным сподвижником был Козьма Минин. Ополчение из Нижнего Новгорода в марте 1612 
года двинулось на Москву через Ярославль и города Северо-Восточной Руси, где пополнило 
свои ряды. В июле ополчение подошло к Москве и встретило спешащее к столице войско 
под командованием гетмана Ходкевича, шедшее на помощь полякам, засевшим в Кремле. 24 
августа интервенты были разбиты, и положение польских войск, окружённых в Кремле и 
«Китай-городе» стало безнадёжным. Началась осада, длившаяся до 22 октября, когда после 
сильного артиллерийского обстрела ополченцы пошли на штурм и разгромили захватчиков. 

В освобождённой столице предстояло выбрать нового царя, и в январе 1613 года в 
Москве собрались представители дворян, бояр, духовенства, а, главное, простых горожан, 
казаков и стрельцов. Более 700 человек обсуждали вопрос о выборе царя, и в ходе 
многочисленных споров им был избран шестнадцатилетний Михаил Фёдорович Романов, 
сын тушинского патриарха Филарета. 

О том времени историк В.О. Ключевский писал так: 
«…В самом начале 1613 года в Москву стали съезжаться выборные со всех концов 

русской земли. Это был первый бесспорно всесословный Земский собор с участием 
посадских и даже сельских обывателей. На сборе первым делом решили среди иноземцев 
нового царя не искать. Но выбрать своего царя оказалось непросто. Одни предлагали 
одного, другие - другого, перебирая всякие роды, но не могли ни на кого согласиться и так 
потеряли немало дней. Многие кандидаты пытались подкупать избирателей, засылали к 
ним с подарками и обещаниями...». 

Как бы подводя итоги той поры, известный историк С.Ф.Платонов сделал заключение: 
«…События смутной поры заставили наших предков болеть не одними личными 

печалями… Видя страдания и гибель всей земли…русский человек усвоил себе новые чувства 
и понятия: в обществе крепло чувство национального и религиозного единства, слагалось 
более отчётливое представление о государстве». 

 
2. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (в XVII веке) 

Население Сибири и Дальнего Востока имеет давние этнические корни от скифов, 
хуннов и гуннов, ушедших в своё время на запад, но оставивших часть своих племён, 

которые постепенно растворились среди 
других народов Сибири. Историки 
отмечают, что угорские племена в первом 
тысячелетии слились с волжскими 
булгарами, с фино-уграми и балтами. 
Обские угры и угры таёжного Прииртышья 
с начала второго тысячелетия 
перемешались в своём родстве с 
самодийцами, кипчаками, селькупами, 
кетами. Но основную часть населения 
составляли татары, имевшие славянские 
корни и проживающие здесь с 
незапамятных времён. Только в 1406 году, 
после распада Большой орды, хан 
Тохтамыш и множество тюрок (монголов) 
устремились в низовья Тобола и осели там 
навсегда. Многие историки, не зная этих 
подробностей, начали пришедших тюрок 
путать с местными татарами. Так с лёгкой 
руки лжеисториков, тюрки присвоили себе 
название сибирских татар. Среди тюрок 
выделялся хан Махмутек, который и 
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возглавил Северное (Тюменское) тюркское ханство, охватывавшее территорию нынешнего 
Ханто-Мансийского округа и район до места впадения Иртыша в Обь. 

После татар более многочисленными в Прииртышье были вогулы и остяки. На 
территории Восточной Сибири и Дальнего Востока в это время не было государственных 
объединений (большинство местных племён жило в условиях родового строя), и это 
облегчало мирное освоение бескрайних просторов русскими первопроходцами, которые 
приходили сюда совсем малыми силами. 

 
Русские экспедиции в середине XVII-го века стали обычным явлением в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке. С приходом первых поселенцев, появляются города-
укрепления: Якутский (1632), Албазинский (1651), Нерчинский (1658), Иркутский (1661) и 
другие остроги. Земли Приамурья также вошли в состав Российского государства. 

 
* * * 

Так что к концу 17-го века, русские владения в Азии простирались до побережья Тихого 
и Северного Ледовитого океанов. Со стороны юга шло ограничение зоны влияния Китайской 
империи (в основном, на Дальнем Востоке и в Забайкалье). Там же проходила граница с 
киргизскими племенами, жившими в Центральной Азии. В 1689 году для урегулирования 
русско-китайских отношений на Дальнем Востоке был заключён Нерчинский договор. 
Южные владения России в Сибири охраняли возникшие там города-крепости: Ишим, 
Курган, Кузнецк, Красноярск, Селенгинск. 

Во всех городах власть осуществляли воеводы, а общее управление восточными 
владениями в Москве вначале было поручено Приказу Казанского двора, а затем созданному 
позднее - Сибирскому приказу. 

К концу XVII века общая численность народов Сибири составляла 200- 220 тысяч 
человек, и на одного жителя приходилось 75 квадратных километров. В районах Иртыша и 
Оби проживали вогулы (манси) и остяки (ханты), общим количеством 15-17 тысяч человек. 
Южнее по Иртышу – татары (15-20 тысяч). Севернее, ближе к Ледовитому океану, селились 
ненцы (самоеды), а также энцы, нганасаны. Южные самодийцы (селькупы) составляли около 
трёх тысяч, а енисейские киргизы - 8-9 тысяч человек. Очень малочисленными были 
кетоязычные племена: арины, котты, ястынцы. На юге Сибири селились тюркские племена: 
современные шорцы, алтайцы, хакасы, буряты и белые калмыки (телеуты). Ещё дальше на 
Восток проживали якуты, эвенки, коряки, тунгусы, чукчи и эскимосы. 

 
* * * 

Многие племена сибирских народностей находились на различных стадиях развития, в 
основном- родового строя. Огромные пространства тундры от Европейского Севера до 
низовья Енисея занимали ненцы, которых ещё называли самоедами. Их основное занятие-
оленеводство. Подсобными видами являлись охота, рыбалка. Жили ненцы в переносных 
чумах, особо почитая дух умерших предков и служителей культа - шаманов. 

Восточнее, от Енисея до Охотского моря, жили племена тунгусов (эвенков). Они 
занимались звероловством и рыбной ловлей, проживали в берестяных чумах, а зимой 
накрывали их шкурами зверей. Селились они большими племенами, которые в свою очередь 
делились на роды. 

В «отписке» служилого человека Петра Бекетова так рассказывается о походе в 
Забайкалье: 

«…Да от того же Иргень-озера сажень с триста другое озеро - Яроклей. И по тем 
озёрам живут тунгусы многие люди, ловят рыбу, готовят себе годовые сухие рыбные 
запасы. А до великие де реки Шилки от тех озёр иттить волоком и рекою Ингедою четыре 
дни; а от устья де Ингеды реки вниз по великой реке Шилке вёрст пятьдесят пала в ту реку 
Шилку сторонняя река Нерчь. А по обе стороны великия река Шилки и по реке Нерче живут 
тунгусы многие же люди…». 
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По берегам Байкала и по Ангаре селились буряты, кочевой народ, родственный 
монголам, занимавшиеся скотоводством. Они разводили лошадей, крупный рогатый скот, 
овец, верблюдов. Охотились и ловили рыбу. Часть бурят, проживающих к западу от Байкала, 
занимались земледелием, выращивая просо, гречиху, ячмень. 

Самым многочисленным народом северо-восточной Сибири были якуты, говорившие на 
тюркском языке. Занимаясь скотоводством, в отличие от других народов, они умели 
вырабатывать из молока творог и сыр. У них имелось кузнечное и гончарное производство. 
Зимой они жили в деревянных избах, летом - в «урусах», построенных на жердях и 
покрытых берестой. 

Ещё дальше, на крайнем Севере, проживали племена чукчей, юкагиров, коряков, 
камчадалов и Курилов. До прихода русских они не знали железа, а пользовались стрелами с 
каменными наконечниками, топоры изготовляли из камня, ножи - из горного хрусталя. В 
основном, пользовались деревянной посудой. Питались преимущественно рыбой и травами, 
а юкагиры, коряки и чукчи занимались оленеводством. 

Интересна «отписка» о походе Семёна Дежнёва на Анадырь, в которой говорится: 
«…Пошли мы в судах на море, чтобы где государю учинить прибыль большая, и нашли 

усть той Анадырю реки корга (каменная Мель), за губою вышла в море, а на той корге 
много вылягает морской зверь морж,а на той же корге заморный зуб зверя того. И мы, 
служилые и промышленные люди, того зверя промышляли и заморный зуб брали…в Русском 
же Помиорье столь много зверя нет. А положили мы в государеву казну, служилые и 
промышленные, того рыбья зубу весом три пуда, а числом четырнадцать….». 

На обширных землях Приамурья селились племена дауров, развивавших земледелие и 
скотоводство Дауры первыми начали строить города-крепости, защищая их рвами, стенами и 
башнями. И хотя все перечисленные выше народы говорили на разных языках, имели разную 
веру и обычаи, но всех их объединяло общее Отечество - Россия. 

 

ПАСХА 

«…Самым почитаемым праздником в XVI веке была Пасха. Утверждённая ещё 
постановлением Никейского собора в 325 году, она отмечается в апреле, в первое 
воскресенье вслед за полнолунием. Праздник посвящается воскресению Иисуса Христа, и 
главные события происходят в Великую субботу, в полночь, когда двери алтарей в церквах 
распахиваются и тысячи верующих с пением и хоругвями совершают крестный ход. В конце 
пасхальной утрени все, поздравляя друг друга, «христосуются» - троекратно целуются, - на 
возглас «Христос воскрес!» - отвечают: «Воистину воскрес!». После долгого Великого поста 
принято разговляться, то есть вкушать скоромную и мясную пищу. На обедах подаётся 
спиртное. Символами Пасхи являются крашеные яйца, куличи, творожная пасха, 
освящённые накануне, а трапеза начинается с освящённого яйца, символа жизни и 
обновления. Существует давний обычай обмениваться крашеными яйцами, дарить их. В этот 
день следует носить самые нарядные одежды. 

 
3. ЗЕМЛИ ПРИИРТЫШЬЯ (в XVII веке) 

Итак, с1637 г. всеми землями Сибири стал управлять Сибирский приказ. Территория 
Прииртышья оказалась поделённой на уезды во главе с воеводами, присланными из Москвы 
царём. Воеводы, находясь далеко от центра, по сути бесконтрольные, злоупотребляли своею 
властью и наживались на незаконных поборах, часто брали взятки. В ходу оставался «ясак», 
или просто «дань», которую платили пушниной - мехами соболя, чёрных лисиц, бобров, 
белок. 

Приток русских в лесостепные и северные таёжные районы постоянно увеличивался. 
Строительство новых поселений и городков с военными гарнизонами ставило задачу 
снабжения их продовольствием, прежде всего хлебом, а доставка его из-за Урала стоила 
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дорого. Правительство потребовало от сибирских воевод заведения пашни возле крепостей, 
для чего начало принудительное переселение крестьян в Сибирь из северных уездов России. 

Переселение крестьян шло с государственных земель, что не затрагивало интересов 
помещиков. За Урал потянулись и крестьяне, сбежавшие от своих господ. Сюда их манила 
надежда на вольную жизнь в суровом, но богатом крае, без помещиков и господ. Вскоре 
такие самовольные переселенцы составили основную массу русского населения Сибири. 
Значительно пополнялось земледельческое население за счёт ссыльных, так как в XVII веке 
основная масса их направлялась в Сибирь. Первые поселенцы были людьми бесстрашными, 
работящими, вольнолюбивыми - это определило морально- психологические устои будущих 
жителей деревень, посёлков, городов Сибири. Определился новый уклад жизни, новый тип 
людей. 

Хотя крестьяне селились на землях, не занятых коренным нерусским населением, но эти 
земли имели хозяина в лице государства. Потому переселенец, получая участок земли для 
личного «собинного» хозяйства и «подможные деньги», а они шли на «подъём, на платье и 
всякий обиход, хлеб, скот и инвентарь (сошники, косы, серпы)» - за всё это был обязан 
платить государству. Плата предусматривала обработку в пользу государства участка земли 
площадью в 2,5 десятины, что называлось «государева десятинная пашня». Иногда вместо 
обработки десятинной пашни вносился оброк хлебом. 

Как правило, переселенцы основывали небольшие деревни в два- три двора, позднее 
постепенно они разрастались. Самые большие деревни превращались в 
сельскохозяйственные центры, которые назывались «слободами». Деревни и слободы 
объединялись в волости, для управления которыми назначались приказчики. Имея огромную 
власть, те определяли размеры «собинных» пашен, следили за правильностью обработки 
земли, заставляли крестьян делать разные «государевые изделия»: строить овины, риги, 
амбары для хранения зерна. Всё делалось с ведома приказчика, в том числе и продажа 
собственного зерна, а в случаях каких-либо нарушений, приказчик имел право «смирять» - 
наказывать непокорных. Так, все крестьяне, ссыльные и бежавшие от помещиков и из 
монастырей, посаженные на сибирские земли, превращались в однородную массу 
государственных крестьян. 

Часть крестьян, пришедших в Сибирь, оказывалась иногда в зависимости от монастырей, 
которые стали земельными собственниками, получив участки от государства, или купив их, 

или просто захватив. Крестьяне, поселившись на 
землях монастырей, попадали в крепостную 
зависимость, на их труде держалось всё хозяйство 
духовных вотчин. В Сибири крупные монастырские 
вотчины располагались в основном в районе 
Тобольска, а на территории Прииртышья самой 
богатым был Спасский монастырь в городе Тара. 

Земли под пашню пришлось первым 
переселенцам расчищать в трудных условиях, 
корчевать лес и пни в северной части лесостепи и в 
таёжной зоне. Да и погодные жёсткие условия были 
непривычными для русского крестьянина. В годы 
неудач они писали челобитные властям: «хлеб 
позяб» или «хлеб водой вымыло». И только большое 
трудолюбие и сметливость обеспечивали получение 
хороших урожаев. Вслед за русскими, земледелием 
начали заниматься татары и даже ханты и манси. 
Хотя у татар на первом месте стояло скотоводство, а 
у вогулов и остяков преобладали охота и 

рыболовство. В верхнем течении Иртыша было разведано несколько солёных озёр, наиболее 
крупные - Ямышевское и Коряковское, где служилые люди из Тары организовали нужную 
добычу и обеспечили солью все прилегающие районы Западной Сибири. 
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Стало развиваться и ремесло: крестьяне сами изготавливали большинство предметов для 
внутреннего обихода: изделия из дерева, верёвки, холсты для одежды. А основные 
промышленные товары, ткани и металлические вещи привозили из европейской части 
России. 

Особо следует подчеркнуть большую роль города Тары, единственного на всё 
Прииртышье. В нём, кроме русского населения, проживали украинцы, литовцы, татары, 
ханты, манси, бухарцы и представители других народностей. Город уверенно превратился в 
важный центр торговли, через который проходила дорога на Томск и Енисей, водный 
торговый путь по Иртышу на юг. В Тару часто наведывались купцы из Средней Азии, через 
город шли торговые караваны на Тобольск и дальше. В подчинении у Тары находились 
татарские улусы от Тобольска до Барабинских степей, и царские воеводы собирали ясак и 
«поминки» в огромных размерах. 

Постепенно шло освоение южных 
земель Прииртышья, более плодородных и 
значительно удобных для земледелия. 
Тарские воеводы в 1627 году обратились с 
просьбой к царю построить крепость в устье 
реки Оми, как промежуточный центр на 
пути к районам добычи соли. В послании 
говорилось: «На устье реки Оми острог 
поставить мочно, место хорошо и лесу, де, 
близко много». 

В ответ в 1628 году царь издал указ, но 
построить крепость не удалось из-за 
сложившейся чрезвычайной обстановки в 
южных степях, где появились отряды 
западных монголов. Они, объединившись в 
могущественное военно-феодальное 
Джунгарское ханство, распространили 
свою власть на всю территорию Казахстана, 
Алтая и даже объявили себя владельцами 
сибирских соляных озёр на верхнем 
Иртыше.  

Теперь за солью тарским воеводам приходилось снаряжать большие вооружённые 
отряды. 

И хотя русское правительство всеми мерами стремилось сохранить с Джунгарией 
мирные отношения, монголы постоянно продолжали совершать набеги на приграничные 
русские поселения. И только во второй половине 17-го века отношения с джунгарами 
несколько улучшились, с ними установились торговые связи, была достигнута 
договорённость относительно использования Ямышевских озёр. Более того, между 
кочевниками и русскими стали проводиться постоянные торговые ярмарки. 

Следует отметить ещё и такой факт, что из-за непосильных поборов со стороны русских 
воевод в 1628 году случилось открытое выступление барабинских татар, которые вместе с 
джунгарами осадили временно город Тару. Мирные переговоры уладили все спорные 
вопросы. 

 
МИТРОПОЛИТ НИКОН 

«Новгородский митрополит Никон, избранный главой русской церкви, в 1653-1655 годах 
по велению царя провёл церковную реформу, которая привела действующие обряды в 
соответствие с русскими традициями. Реформа, в основном, касалась церковных книг и 
обрядов, но важным дополнением явилось новшество - крещение тремя пальцами. 
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Никон вскоре выступил с идеей первенства церковной власти и предложил царю 
поделиться с ними властью. В 1666 году был созван Церковный собор, на котором царь 
повелел отстранить Никона от церкви, снять с него сан патриарха и заточил навечно в 
монастырь. После реформы появились её противники- «старообрядцы», и это положило 
начало расколу Русской православной церкви». 

 
ПЕЧАТНЫЙ ДВОР 

В 1564 году в Москве был построен Печатный двор по инициативе Ивана Грозного и при 
поддержке церкви. В этой казённой типографии Иван Фёдоров и его помощник Пётр 
Мстиславец напечатали первую русскую книгу - «Апостол». В1565году издаётся 
«Часословец» - первая русская книга для обучения грамоте. К 1600 издается уже более ста 
книг, а в 1630 году тобольский архиепископ Савва Есипов пишет и издает книгу 
«Есиповская летопись». 

 
4. ТОБОЛЬСК И ТАРА 

Уважаемый читатель! 
В 1958 году мне впервые посчастливилось побывать в Тобольской крепости, которая 

произвела на меня огромное впечатление. И позднее, приезжая в Тобольск, я подолгу бродил 
по его музею.  

ТОБОЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ 

«Прямской въезд», - широченная площадь, 

башни, - каменные письмена. 

Семен Ремизов денно и нощно 

пишет кистью времен имена. 

В темной церкви молебен - здесь ладан, 

Позолоченная духота… 

А в просторных домах. 

С прошлым рядом-в окнах солнечная СИНЕТА. 

Возвращаются сказки Ершова, 

Менделеев с портрета - живой… 

По кремлю прохожу снова, снова. 

Поразительный случай такой:  

царь сослал  

 декабристов когда- то, 

а потом, сам был сослан сюда… 

Надсмеялись века. Да, расплата 

на земле торжествует всегда. 

Проплывают века… 

Слышу – поезд, 

прогудев, в глубь урмана спешит… 

Крепость русская, кланяюсь в пояс 

за священные рубежи!! 

* * * 
В одной из комнат музея (а не в его библиотеке) мне запомнилась небольшая полка с 

исторической литературой. Одна тоненькая, пожелтевшая книга - сразу привлекла мое 
внимание. То была «Есиповская летопись» - Есипова Саввы (изд. 1630 г.). Рядом добротные, 
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широко известные книги Семена Ремизова - «История Сибири» и «Чертежная книга 
Сибири» (1696 г.). Между ними пожелтевшей стопкой лежали три рукописи (летописные 
сказания), на которых значился гриф - «копии». Одна назывались - «Строительство 
крепости Тарской», Данилы Петровича Чулкова. Вторая- «Путь в страну Беловодье», 
Андрея Даниловича Чулкова (сына), третья - «Городище Осолотково», Данилы Андреевича 
(правнука Данилы Петровича) На мой вопрос: «А где же оригиналы? - мне ответили,- 
Наверное, в Таре, в архиве...». 

Книга «Есиповская летопись» была написана старославянским языком, которого я не 
понимал, и не смог прочитать хотя бы одну страницу (ведь автор - тобольский архиепископ). 
Зато в первой рукописи - «Строительство крепости Тарской» я с трудом, но разобрал 
несколько интересных мест. Суть книги такова: «Письменный голова Данила Чулков 
построил город Тобольск, а затем вместе с князем Андреем Елецким соорудил крепость 
Тару. За что и получил от царя княжеский титул. Когда же строительство Тары было 
завершено, Андрей Елецкий обратился с просьбой к Даниле Чулкову: Данила Петрович, 
вот мы и дожили до спокойных дней, напиши в своей летописи сказание о Сибири. 
Какие тяготы и муки мы вынесли. И как победили. Лишнего не добавив, правды не 
утаив, расскажи потомству»… 

(Данила Чулков выполнил его просьбу). 
Первые листы летописи пришли в негодность, от старости полу рассыпались. Но кое-где 

мне удалось понять содержание отдельных листиков. Припоминаю несколько моментов. 
...Москва, лета 1593 года. Царь Федор принял Данилу Чулкова с Андреем Елецким 

и дал указание: 
«Витязь Руси - Ермак на меч взял Сибирь. Да только после гибели атамана мы ведь 

опять чуть не потеряли ее. Царевич Алей с волчьей стаей Пелым спалил, людей порезал и в 
полон увел. Ермак там одну ногу поставил, а нам надо обеими твердо стоять. Сибирь надо 
крепостями застраивать. Вот пергамент - чертеж Сибири, его тобольский воевода князь 
Лобанов-Ростовский прислал. Где же надо ставить крепость Тарскую?..». 

Данила Чулков показывает карту и поясняет: 
«За Каменным поясом, здесь - река Тура пала в Тобол, а Тобол бежит - в Иртыш. Возле 

речки Тары и строить надобно. Там дальше лежит страна Зюнгорья, а еще далее - земля 
Китаянская...». 

И еще две строчки: «В 1598 году отряд служилых людей во главе с Андреем Воейковым, 
напав внезапно на стойбище Кучума в районе реки Ирмени, разгромил полностью войско 
татар. Хан Кучум погиб...».  

«В том же, 1598 г. крымский хан Казы-Гирей намеревался идти на Москву, но царь 
Борис Годунов, не дожидаясь, вышел навстречу и разгромил лагерь татар на реке Оке, близ 
Серпухова...». 

Эти небольшие записи из всей рукописи я сделал себе в тетрадь. 
Зато над двумя остальными рукописями занимался несколько дней (я в это время был в 

Тобольске, в недельной командировке и имел много свободного времени). В рукописях сына и 
правнука Данилы Петровича речь шла о военной экспедиции в южные районы Прииртышья 
(в мифическую страну Беловодье, где существовал земной рай), и о строительстве крепости- 
городища. В коротких строчках, с большими перерывами по времени,- только основные 
факты. Они очень трудно читались (язык-то был для меня абсолютно непонятным), но 
некоторые строчки расшифровывал. Они запоминались - я их и записывать не стал… 

Зато из многочисленных стихов Андрея (сына) и Данилы (правнука), составленные часто 
размером в четыре строчки, я записал отдельные выдержки в две тетради отдельно. В них 
почти не было ни рифмы, ни ритма. Зато чувствовался возвышенный слог. 

Простые по форме и содержанию, они несли в себе глубинный, душевный смысл всего 
виденного. В моем домашнем рабочем шкафу сегодня лежит около тридцати 
неиспользованных стареньких папок с разными документами и записями, сделанными за 
прошедшие с тех пор пятьдесят лет. Но папки с тобольским материалом нет, я его уже 
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включал несколько раз при написании ряда стихотворений, помещенных позднее в поэму 
«Северная новь» и в главу книги «Поход Ермака». А потому эта папка исчезла, наверное, 
попала в макулатуру для растопки печи на моей даче. Некоторые из старых написанных 
стихов, такие как: Искер, Бузюково озеро, Ермак, Мастера, город Тара и др. встречаются в 
этой книге на разных страницах. 

И вот теперь, при неоднократном чтении разных материалов о Покровской крепости, я 
обнаружил дважды вместо надписи «озеро Покровское» - первоначальное, его старинное 
название - «озеро Осолотково». Как же так, - я не вспомнил сразу рукопись - «Городище 
Осолотково» Данилы Андреевича?  

Да, конечно, когда я читал, то сначала запомнил, что в первой рукописи - «Путь в 
страну Беловодье» у Андрея Чулкова на берегу озера Осолотково значилась огромная 
березовая роща, которая простиралась с востока на запад на многие километры. А ныне 
вокруг бывшей деревней Покровка я не увидел лесов. К югу - одна голая степь. Потому я не 
обратил сразу внимание на это название - «Осолотково». 

Второе (четко припоминаю из той рукописи), - отряд на двенадцати больших лодках, не 
доходя до устья Оми, повернул направо по широкой реке. Какой реке? Не по Камышловке 
же, где течет нынче ручей и глубина - «воробью по колено». А больше - негде. А эту речку, 
Камышловку, я наблюдаю с 1952 года, проезжая сотни раз на родину по Тюкалинскому 
тракту. 

А отряд по реке плыл несколько дней. Как это могло быть? 
И нахожу в исторических материалах ответ. Очень даже просто. На первой Сибирской 

карте Семена Ремизова вместе с Омью, четко обозначена река на месте Камышловки, 
которая, как утверждают некоторые историки, была когда-то устьем реки Ишим. Но река 
Ишим со временем изменило свое русло, оставив после себя, первоначально, широкую 
полноводную старицу-речку Камышловку (мало ли вдоль Иртыша сегодня подобных 
стариц?). Вот по ней-то и плыл отряд Андрея Чулкова. Постепенно, в течение нескольких 
веков эта река-старица обмелела настолько, что от нее осталась сегодня лишь сеть 
многочисленных озер, растянувшаяся на десятки километров, да заросшая травой и 
камышом речушка «Камышловка». 

Вот так до неузнаваемости меняется Природа. Да разве только Природа, если от когда- то 
мощной крепости и большой деревни Покровки в 300 дворов, уже тридцать лет как нет ни 
одного дома. Вот и попробуй восстанови, проследи, изучи историю каких-то 
достопримечательных мест и важных событий хотя бы за два-три столетия. Очень трудная 
задача и для археолога - историка, а тем более, для журналиста- литератора. 

 
* * * 

Прошло уже много времени с моего повторного открытия названия «Осолотково», а я 
постоянно о том думаю утром и вечером, днем и ночью. Стараюсь припомнить все 
странички тех рукописей. И что-то припоминаю, что-то, как в - тумане. Звонил несколько раз 
в Тобольск (по мобильному все так просто и быстро), там у меня живет однокашник по 
институту. Его сын работает в педуниверситете. Он был в музее дважды. Ни в библиотеке, 
ни еще где-то, тех рукописей нет. Возможно, они сгорели в одном из пожаров или их давно 
списали (как сказали, было такое) при ремонте музея, когда они могли попасть под дождь в 
помещении с дырявой крышей. А может - их куда-то передали. Следов никаких нет. 
Посоветовали обратиться в архив Тары. Может у них подлинники есть...  

А чего обращаться, когда архив Тары также дважды подвергался сильным пожарам (в 
1679 г. и 1709 г.), которые привели к гибели всех старинных материалов. Даже в Омских 
архивах, вследствие многочисленных наводнений и пожаров (в 1819, 1823, 1840 гг.), 
уничтожена основная часть давних материалов. А, например, в 1920г. по чьему-то 
распоряжению уничтожен, сожжен самый ценный архив Штаба военного округа. 

В начале 20-х годов в Москву было отправлено 8 вагонов с историческими материалами, 
канувших потом в неизвестность... 

Вот так и храним мы важные документы, свое историческое наследие. 
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Авт. На этих строчках я закончил 23 февраля 2007 г. набор текста о Тобольских 
рукописях, а на утро дома по телевизору смотрел передачу «Играй гармонь», трансляцию с 
улиц г. Тобольска. Анастасия Заволокина, ведущая, на фоне белокаменной крепости, 
говорила о богатом историческом прошлом города, о его знаменитых людях: ученом 
Менделееве, писателе Ершове, музыканте Алябьеве и др. Исполнение художественных 
номеров возле памятника С.У. Ремизова, показ о посещение церкви (она была заложена в 
1636 году), встречи с простыми людьми- баянистами из соседних татарских сел – все это 
вызвало во мне огромное уважение к ансамблю Заволокиных, который своим концертом 
восхитил благодарную дань историческому прошлому Тобольска, о чем я так скромно пишу 
в своей книге. Вот и город Тара считается Северной столицей Омского края, построен в 
ней такой замечательный драматический театр, который так благотворил наш земляк, 
народный актер России Михаил Ульянов. Когда же я напишу об этом? 

 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ЗАРОЖДЕНИЕ ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ 

Итак, в 1598 году тарский воевода Андрей Воейков с отрядом служилых людей достиг 
Барабы, разгромил войско Кучума и привез в своем обозе богатые трофеи и много 
пленников, в числе которых было восемь ханских жен, пять его сыновей и восемь дочерей. 
Позднее в степных просторах в перестрелке погиб и сам Кучум. В Таре стала налаживаться 
мирная жизнь. Еще в 1595 году, на второй год после основания Тары была заведена первая 
пашня. Выполнялся царскй наказ: «Кучума царя истеснить и пашню завести». 

В 1599 году первые посевы в Таре, на Конопляном бугре, дали хорошие результаты, о 
чем было сообщено в Москву. Царь послал в 1600 году грамоту воеводе Тары, где сообщал о 
посланных людях, которых велено посадить на пашню. Так у речки Чекрушки появилось 
«Еланное поле» с первыми хлебопашцами. 

На базарных площадях Тары постоянно шла бойкая торговля, сюда приезжали купцы из 
южных территорий Прииртышья и даже из Бухары. Так в 1607 году калмыки пригнали к 
Таре 550 лошадей, которых меняли «на платье и на деньги, и на бумагу пищую...». 
Достаточно вспомнить, что еще в 1595 году в Тару пришел царский указ на имя Бориса 
Елецкого (двоюродного брата воеводы Андрея) о налаживании торговли с Бухарой. Уже к 
1622 году в Таре торговал 21 бухарец, а к 1672 году их насчитывалось более 200 человек. 

Из Москвы понаехало много чиновников, которые занимались сбором дани с местного, 
коренного населения, они же вмешивались во многие городские дела по управлению 
торговлей, раздачей земельных участков и т.д. Появились некоторые воеводы, заявляя о 
своих больших намерениях. Воевода Федор Елецкий изгнал со своих земель мурзу Чунгулу, 

который укрывал у себя когда-то Кучума. 
Позднее воевода Федор разгромил отряд 
придворного Кучума - хана Елегая, затем 
царевича Ишима (внука Кучума) и его 
тестя - хана Урлюка.  

Но не все шло успешно и по закону. 
Иногда воеводы и чиновничья верхушка 
собирали дань с возмущенного коренного 
населения в двойном размере. Однажды 
отряды вогулов, остяков, угров, вместе с 
многочисленными татарскими дружинами 
собрались в боевых доспехах у 
крепостных стен Тары, с намерением 
обложить ее осадой. Но воеводам удалось 
их уговорить мирным путем, пообещав 
снизить незаконные поборы. 
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* * * 
На этом сложном фоне взаимоотношений разных слоев населения крепости, выделялись 

бескорыстные люди, прибывшие в свое время на строительство крепости. Но крепость 
построили, и они вроде остались не удел. А воины мечтали о новых походах, о постройке 
новых крепостей. Многие из них уже постарели, у них выросли взрослые дети. Но и эти дети 
желали идти по стопам отцов. К ним относилась прежде всего большая группа казаков во 
главе с казачьей головой Назаром Жадобским и его помощниками - Бессонко и 
Учужниковым. Должным уважением пользовался казачий есаул, пятидесятилетний Григорий 
Ясырь, но он был женат на княжеской дочери - Гулсыфат, татарского князя Кутугая, имел в 
семье четверых взрослых детей и мало вмешивался в общественные дела.  

Все эти казаки не хотели жить в шумном, перенаселенном городе, они рвались на 
«вольные хлеба», мечтали о небольшой станице, где вдоволь было бы и пахотных земель, и 
возможности держать большие стада крупнорогатого скота и, особенно, табуны своих 
лошадей. Ну, и конечно, они хотели независимости, большей свободы в устройстве своей 
жизни. 

Из княжеских семей и воевод Тары желающих отправиться на разведку новых земель 
было мало. Но они все же были. У Федора Борисовича Елецкого старший сын Иван, 
женатый, постоянно заявлял отцу о намерении участвовать в любой экспедиции в 
Прииртышские степи. Сын Данилы Петровича - сорокалетний Андрей, холостяк, также не 
раз высказывался за такое же участие. Подобные желания поощрялись воеводами в Таре и в 
Тобольске, но, в конечном счете, воеводы всегда получали на это «добро» от самой Москвы 

Среди солдат, драгун и офицеров гарнизона имелись свои желающие, которые не раз уже 
сопровождали отряды служилых людей на Ямышевское и Коряковское озера за солью, 
поставляемой в Тюмень, Тобольск и другие места. 

Разговоры о новой экспедиции шли давно, но по указу Москвы она должна была быть 
многочисленной, с целью строительства большой новой крепости. Ее все планировали 
ставить в устье Оми, на берегу Иртыша. Но в этом районе неожиданно появились большие 
отряды воинственных джунгар, которые объявили Прииртышье своей территорий, а реку 
Омь определили границей Джунгарского царства. Несколько небольших тарских воинских 
отрядов, посланных на разведку к устью Оми, были окружены и истреблены джунгарской 
конницей. Угрозы со стороны джунгар были настолько сильны, что требовалось 
вмешательства больших воинских сил. А это мог сделать только сам царь. Но с 1600 года в 
России, по-настоящему, царя не было. Лже-Дмитрии и другие проходимцы осаждали 
царский трон, и Москве было недосуг заниматься другими вопросами. 

А время шло. 
Вот и Даниле Петровичу уже под семьдесят. А он рассчитывал строить свою третью 

крепость. Но наступили труднейшие времена. Даже походы за солью на Ямышевские озера 
прекратились из-за постоянных стычек с джунгарами. Тарские воеводы дважды (в 1614 и в 
1623 гг.) заключали мирные договоры на проход русских к соляным озерам, но военачальник 
джунгарского войска Цэван Раптан, предшественник Церим Дундука, их постоянно 
нарушал.В 1627 и в 1628 гг. тарские воеводы дважды безуспешно обращались в Москву с 
«челобитной» о начале строительства крепости в устье Оми, но царские воеводы и бояре, 
давая согласия, на деле не предпринимали никаких мер. А собственных сил у Тобольских и 
Тарских воевод на подготовку строительства, а тем более на борьбу с джунгарами, просто не 
было. Так целое столетие (до 1716 года), вопрос о строительстве крепости на Оми не 
решался. 

Зато весной 1630 года из Тары, на двенадцати больших ладьях, выплыл небольшой 
экспедиционный отряд, имея своей целью разведать южные окраины Прииртышья. Отряд 
готовился и снаряжался тарскими воеводами, но скрытно, без особой огласки. Была боязнь, 
что московские вельможи запретят поход по каким- либо причинам, ведь в Москве не могли 
еще толком разобраться с самими царями, потому престольным боярам и князьям не было 
особого дела до далекой Сибири. 
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1. ВВЕРХ ПО ИРТЫШУ 

Двенадцать большегрузных лодок с сидящими в них людьми ранним весенним утром 
выстроились у причала крепости Тары. Первое воскресенье мая .С реки дует резкий 
холодный ветер. Провожатых на берегу немного, в основном, родные и близкие. Несколько 
родственников из воевод Елецких стояли в сторонке, особливо. Все уже давно готовились к 
расставанию, а потому слез и плача женщин не было и в помине. Разговоры шли спокойные, 
деловые. Масса напутственных слов и пожеланий. 

Весла на воду, - скомандовал Андрей Чулков. Немного выждал, и тихо произнес, - С 
Богом, вперед! 

Ладьи дружно, одна за одной, отошли от дощатого причала и направились на стремнину, 
пересекая речку поперек, держа курс к противоположному берегу. Андрей, высокий, 
степенный русоволосый мужчина, продолжал стоять на корме и долго махал рукой 
провожающим. Его помощник Иван, сын Федора Борисовича Елецкого, находился в 
замыкающей ладье и сидел вместе со своей женой, красавицей Диной. Трехлетнего сына они 
оставили у родителей. 

Поскольку в отряде было половина людей казачьего сословия, у них дополнительно 
имелись свои старшие. Уже в годах, с седеющими волосами, во второй лодке плыл со своей 
семьей Григорий Ясырь. Его жена, татарка Гулсыфат, как курица-наседка, сидела, 
обнявшись с двумя взрослыми сыновьями и двумя дочерьми. Они давно ждали этого часа, и 
по их лицам было видно, как все довольны. В предпоследней лодке плыл сын Назара 
Жадобского, помощник Ясыря, молодой богатырь Зосим. 

Вся четверка старших 
составляли Совет отряда, для 
решения особо важных вопросов. 
Конечно, у казаков их хватало 
вполне, почти все они плыли со 
своими семьями. Как сказал кто-то 
на причале: 

Уплываем вместе с детьми и 
женами, и - навсегда. Будем 
обживать новые места... 

В отряде, по договору с 
гарнизонным начальством, плыли 
еще десять солдат. Их присутствие в 
отряде планировалось максимум на 
два года, после чего они должны 
были вернуться к основному месту 
службы, в гарнизон Тары. 

В каждой лодке за веслами 
сидело по четыре мужчины-гребца, 
да еще минимум по два было 
запасных, на подмене. Всего в 
отряде с женщинами и детьми 
набиралось около восьмидесяти 
человек. 

Лодки были загружены 
основательно продуктами, одеждой, 
оружием. В первой лодке, на дне 
чернели даже две небольшие 
чугунные пушки. Их положить 
распорядился Данила Петрович, 
приговаривая: 
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На всякий случай, если нападут джунгары или другие кочевники. Очень уж они боятся 
их грома... 

 
* * * 

Авт. Отсюда я веду повествование по коротким записям Андрея Даниловича Чулкова, 
сделанным им в походной тетрадке. Это у него, наверное, как наследст-венное от отца, 
который был всю жизнь - «письменный голова». Также воспроизвожу его многочисленные 
короткие стихи. За давностью времени, признаюсь, не помню: какие мысли и поэтические 
образы я правил, какие остались «живьем». Ведь в подлиннике я с трудом улавливал их 
смысл, многие слова для меня были не понятны. Стихи теперь нет надобности различать, все 
они - первостих. Просты, как у первоклассника. Главное - в них выражена душа. Если еще 
говорить честнее, - я как бы был рядом с участником того похода. С ними плып, сидел у 
костра, сочинял вместе стихи. Может где-то чего-то добавил, слукавил, выдумал. А иначе - я 
не смог бы рассказать о том походе. 

 
* * * 

Выйдя на воды быстрого, мощного Иртыша, сразу пересекли широкое русло и поплыли 
вплотную с берегом. Сильное встречное течение затрудняло продвижение, и отряд лодок, по 
возможности, выходил на луговые разливы и старицы, где течение почти не ощущалось... 

Смазанные уключины тихо посвистывали и весла мощно загребали воду. Кое-где у 
мелкого берега гребцы в руки брали шесты. Остановки делались часто. Все отдыхали в 
лодках, а дети с матерями выходили на луговые лужайки.Так прошло еще два дня… 
Настроение у всех путников было хорошим. Стояла теплая солнечная погода. Три раза в 
день делали продолжительные стоянки - отдыхали, готовили горячую пищу. 

Четвертый день оказался холодным и ветреным, пришлось надевать теплую одежду. 
Ветер же был северо-западный и движению лодок не мешал. Просто приходилось еще ближе 
прижиматься к береговым зарослям. Вечером, на ночь, ставили легкие юрты, в них стелили 
шкуры зверей. 

* * * 
Запись Андрея о себе: «Вновь сочиняю стихи. Поздно вечером или днем, во время 

стоянок. Они во мне не только мысли - они мое чувствование окружающего мира. Читаю 
иногда днем детям, слушают их матери. Мужчины часто отворачиваются… Если честно, 
пишу в основном, для детей. А сегодня двое казаков средних лет, мощного телосложения, с 
окладистыми бородами слушали мой рассказ о тайге. Стихи мои, по 2-4 строчки, краткие 
зарисовки всего увиденного». 

Андрей Данилович стихами занимается давно, половина тетрадки уже исписана мелким 
почерком, и теперь часто он переправляет старые записи. Некоторые страницы имеют свои 
заголовки. 

В ТАРСКИХ ЛЕСАХ 

 
На охоте чутьё не теряю - 

день и ночь по тропе я иду… 

* * * 
Клочья снега, гроздья счастья 

с веток светят здесь и там… 

* * * 
А молнии высвечивают дали. 

И нет желанья повернуть назад… 

 

* * * 
На исходе жизнь. Дни тают, тают. 

Дорог каждый вздох и каждый миг! 

В роще листья сыплются.  

Птиц стая 

к югу уплывает. Слышу клич… 

* * * 
Ночь задёрнула снежные шторы. 

Иней выбелил ветки осин. 
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Тишина. 

И причудливый шорох 

проплывает меж чутких вершин… 

 

 

 

* * * 

Полночь жуткая звёзды качает. 

Как легко мне тайгу понимать!.. 

Здесь в дремучем, суровом крае 

свою долюшку мне сыскать! 

И отрок смелый лук свой поднимает… 

 И наконечник у стрелы блестит… 

И тетива натянута смертельно… 

 
* * * 

Для охоты нет плохой погоды, 

в октябре тепла не стоит ждать… 

Зверь на лёжке затаился вроде. 

* * * 
В тумане скрылись птицы , звери. 

Не видно солнца, как же быть? 

* * * 
Февраль колюч, метут снега. 

И засыпают берега.

Авт. Теперь, просматривая эти записи стихов, явно ощущаю, как в дикие, давние 
времена первобытные люди на каменных стенах, на горшках и прочих предметах рисовали 
фигурки зверей, птиц, деревьев и многое др. Вот и Андрей Данилович следовал их опыту. 
Главное - писал он эти строки с вдохновением и любовью к Природе. 

 
* * * 

Следующие дни опять выдались холодными и дождливыми. Дважды выпадал озимок 
(снег). Но природа брала свое: постепенно установились теплые и ясные дни. Справа по 
берегу, то тут, то там встречались отдельные юрты татар. В северных районах они живут 
большими аулами. Воинственные и хорошо вооруженные, к вогулам и остякам относятся 
надменно, часто собирая с них дань.  

 
* * * 

Андрей вечерами брал в руки свою тетрадь и делал поправки ранее написанных стихов. 
Весенние разливы звенели от птичьих песен, от любовных,страстных криков 

многочисленных стай, пролетающих в северные широты. 
Эта страничку Андрей когда-то озаглавил: «Голоса птиц». 
 

КОЗОДОЙ 
Бекал, плакал козодой 
в тальнике полночном. 
Тьма казалась мне бедой 
в этой мокрой роще. 

Отсырел костёр, угас -  
словно свет улитки. 

За ночь не сомкнуть мне глаз - 
я промок до нитки. 

ЯСТРЕБ 
Ястреб крылья расправил, 

над поляной парит. 
Смотрит влево и вправо- 
спать мышам не велит 

Машет крыльями редко… 
На мгновенье - завис. 

Ясно: что- то приметил - 
камнем падает вниз! 
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ХРОМОЙ КУЛИК 
Лес обнажился… 

Стынут дали 

с поблекшим лугом за рекой. 

Хромой кулик, отстав от стаи, 

всё кружит, плачет надо мной. 

 

И вот на отмели песчаной, 

где в волнах плавится закат, 

между камней исчез печально - 

сам будто в чём-то виноват… 

 

БЕЛАЯ СОВА. 
Ночью белая сова 

тоже стала чёрной, 

машет крыльями едва -  

в луг летит дозором. 

Из норы полёвка вышла - 

вниз, стремглав сова - на мышку. 

 
ВЕСЕННИЕ СПОРЫ 

Вальдшнеп - лесной куличок, 

квохчет над тихой поляной. 

Красавец, драчун-петушок 

кружит в рассвете туманном. 

Маховых перьев изгиб 

мерцает лучами… 

Навстречу 

Соперник -  

бой в ярости сшиб 

друг с другом их в споре вечном. 

 
ВЫПЬ 

В предутренней дымке,  

в холодной заре 
иду по болоту в большой кочкаре. 

Осока, камыш- ветка это иль клюв? 
Бекас вылетает, в сторонке мелькнув. 

Но профиль заметный сквозит в камыше: 
вот крылья… вот ноги… 

И смутно в душе. 
Ведь я же охотник - меня ль удивить. 

Всё ближе и ближе –  
да это же выпь! 

 
ГРАЧИ 

Два грача из старых веток 
на берёзке строят дом. 

Майский день над ними светлый 
смотрит солнышком в гнездо. 

Кончили. 
И чистят перья, 

к людям полные доверья. 
ДРОЗД 

Дрозд- рябинник.  
Хитрый дрозд 

любит ягоды в мороз. 
В ветках снежных утром синим 

он клюёт в саду рябину. 
Розовеют ягод гроздья- 

в них от солнца свет морозный. 
 

КУРОПАТКИ 
На заснеженной полянке 

там и здесь- повсюду ямки. 
Кто в них прячется, живёт? 
Вижу крыльев росчерк - взлёт. 

Ну, всё ясно: куропатки 
спали в них, играли в прятки. 

 
* * * 

Мутные весенние воды Иртыша у самого берега несколько снижали скорость течения, но 
все равно - после десяти дней плавания на ладонях у многих гребцов появились мозоли. До 
устья реки Оми оставалось все так же далеко, хотя, по предварительной договоренности 
всех,было решено сворачивать направо, несколько раньше, в устье широкой реки, 
впадающей в Иртыш. Плыть до устья реки Оми было не безопасно, там часто появлялись 
джунгары. Омь кочевники считали границей своих древних владений.  

Вчера, на отдыхе, к их костру подъехал калмык, чья юрта располагалась неподалеку, и 
рассказал, что джунгары прошлым летом появлялись в степях и на левом берегу Иртыша. 
Они разграбили и сожгли несколько аулов казахов и калмыков, поубивали всех мужчин, а 
женщин и детей увели в полон. 

Теперь многие из лодок стали чаще вглядываться в прибрежные дали. 
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Андрей часто правил свои таежные стихи. 

«НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ» 

 

УРМАН 

То лиственный лес, а то - хвойный. 

Вдоль берега речки - туман. 

Сошёлся стеной многоствольной 

 

не-про-хо-ди-мый урман. 

На сотню вёрст - нету жилья. 

На речке парит полынья… 

 

ЗАИМКА 

В тайге, на поляне,  

под старой сосной 

скучает избушка-заимка. 

Лишь с первой порошей  

охотник тропой 

сюда путь проложит свой зимний… 

ЕЛАНЬ 

Шёл меж сосен: утра - рань, 

с веток капли светят! 

Разомкнулся лес – 

Елань 

раскинулась приветливо. 

Полудикая поляна, 

тьма цветов, и воздух - пряный!.. 

 

ВОЛОК 

Путь по речке наш далёк… 

Мель - что может хуже? 

Волок - значит, поволок 

лодку я посуше. 

Вновь заторы - то бобры 

строят здесь плотины. 

Звери умны и хитры, 

мы же - горбим спины. 

 

ЗАВОДЬ 

Меж талов глубок залив, 

ямы в нём, водовороты. 

Мрачен остров, молчалив- 

вся река за поворотом. 

Этот маленький рукав 

называют просто: «заводь»… 

Мир таинственен, лукав. 

Ведьма здесь живёт 

да дьявол. 

 

ВЁДРО 

Ясный, солнечный денёк 

светит меж деревьев… 

Вёдро - словно огонёк 

из наречий древних! 

 

ПАВОДОК 

Нынче спорая весна - 

паводок на речке… 

Синь…  

Разливами полна 

даль…Ручьи лепечут… 

 

ГНУС 

Мы шагаем по тайге,  

Мошек - тьма, я гнусь. 

В уши, ноздри – и везде 

лезет злобный гнус. 

 

БРОД 

Из лесных и крутых берегов 

речка вырвалась в поле, притихла. 

Разделилась на пять ручейков… 

По колено идём в них, не дышим.
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2. В ГОСТЯХ У РУССКОЙ СЕМЬИ 

На шестнадцатый день у самого берега, под навесом двух высоких берез неожиданно 
появилась большая изба со всякими хозяйственными пристройками. Решили сделать 
остановку. 

Все лодки, одна за другой, причалили к берегу. 
С реки открывалась широкая панорама близких березовых рощиц, а над ними светилась 

бесконечная синь чистого неба. Зелёное море деревьев простиралось в неоглядную даль. 
Изба располагалась у песчаного берега. Над крышей свисали ветви, развесистые, с яркой 

зеленой листвой. За домом, в сторону ближайшей рощи, раскинулась большая поляна, на 
которой виднелись грядки с луком и морковкой, а чуть подальше чернело небольшое поле, 
приготовленное для сева ячменя и полбы. Здесь проживала обычная русская семья. 

К дому примыкала небольшая баня, возле изгороди жевали сено корова и бычок, еще 
дальше паслись три козы и два козлёнка. Рядом с изгородью, на поляне по траве, громко 
кудахча, бегали около десятка кур. 

Раскрыв рты от удивления, приезжие восхищённо следили за окружающим их таким 
знакомым и в то же время непривычным для здешних мест, миром лесных жителей. Только 
одно вызывало чувство досады - одежда на хозяине и хозяйке и двух мальчиках была вся в 
заплатах, на ногах - грубые лапти из лыка. Но подростки , подглядывая за приезжими, весело 
разговаривали между собой, смеялись и не замечали никаких неудобств. Они играли с 
небольшим черным щенком, и важнее всего для них была эта забава. Их отец и мать были 
одеты в грубые кофты, сотканные из толстых нитей конопли и крапивы.  

Андрей объявил привал, договорился с хозяевами о некоторых продуктах питания в 
обмен на одежду и обувь. 

Все вылезли из лодок, стали гулять по поляне, не заходя в дом. У костра на берегу 
быстро приготовили уху. Когда все сели обедать, дети с удовольствием пили молоко, ели 
сыр (брынзу) и отваренные куриные яйца. Кое-какие продукты взяли с собой. 

Через час лодки отчалили от берега и продолжили путь. 
Уплывая, дети ещё долго махали руками гостеприимной русской семье. 
Вечером, остановившись на ночлег, Андрей назначил, как обычно, несколько человек на 

рыбную ловлю, и те с неводом пошли по мелководной старице. Несколько мальчиков с 
ведрами шли рядом. 

Третий раздел стихов Андрея назывался - «Рыбное царство».  

ЛЕНОК 
Рыба крупная - ленок, 

любит на крючке личинок… 

Вздрогнул резко поплавок- 

и нырнул в пучину. 

Плавно провожу я леску 

и тяну, и вот он - с плеском! 

 

У КОСТРА 
Озеро в тумане тонет,  

стынет синяя вода. 

Выпь в болоте тихо стонет, 

вздрагивают невода. 

Всплеск, круги - там рыба в сети 

попадая, бьёт хвостом. 

У костра я не заметил - 

ночь ушла, светло кругом. 
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ЁРШ 

Сразу и не разберёшь: 

То ли - окунь, то ли - ёрш. 

А колючий, словно ёжик, 

но в ухе - ни с кем не схожий. 

От него такой навар: 

раз хлебнёшь - и бросит в жар! 

ЯЗЬ 

В водах чёрного Иртыша 

от Оби и до самой Яны 

язь резвится, идёт к камышам. 

Его много в Чанах, на Зайсане. 

Есть он в нашей таёжной речушке. 

Язь с подъязком - нет рыбы лучше. 

3. ТАТАРСКИЙ АУЛ 

На девятнадцатый день похода лодки с мутного, холодного Иртыша повернули в 
широкую светлую старицу, которая текла параллельно. Время шло к вечеру, и решили 
пораньше остановиться на ночлег, выбирая получше место. Неожиданно за плотными 
зарослями, из-за кустов ивы, открылось большое поселение татар. Андрей в северных местах 
за Тарой часто встречал остяков и вогулов, прирожденных охотников и рыбаков. Они всегда 
были радушны и гостеприимны. А вот другие - племена «угров», народности «коми» - вели 
себя особо. Еще скрытнее в своих отношениях считались татары. После схваток с казаками 
Ермака, осталось много озлобленных участников тех сражений. Они поразбежались, 
затаились, жили в многолюдных аулах, выжидая для отмщения свой час. И здесь местное, 
коренное население вдоль Иртыша оказалось намного многолюднее, чем это показалось 
сначала. Кимако-кипчайские кочевые племена (калмыки) в Приртышье встречались также 
часто, как и татары. Но у них, в отличие от татар, не было ханских дружин, специально 
воинских отрядов. У татар было все, они проявляли свою силу и воинственность, часто 
собирая ясак с других народностей. Вот и это татарское поселение выглядело мощно и 
многолюдно. Проплыв вперед метров двести, Андрей дал команду остановиться.Собрал свой 
воинский Совет. Григорий Иванович Ясырь высказался: 

- А чего нам бояться. Казаки останутся в лодках, возьмут в руки ружья. Мы с 
Гульсыфат, да с Андреем Даниловичем пойдем к татарам. Поговорим, выясним что, как?  

На окраине аула, на зелёной поляне, большая толпа татар (взрослые, дети, старики) 
кружились в танцах, пели песни. Сразу видно было, что отмечалось какое-то торжество. 
Одежда на татарах была, в основном, самодельная из ниток крапивы и конопли, но хорошо 
изготовленная. Однако на некоторых просматривались богатые вещи. Их украшали 
различные цепочки и бусы из ярких предметов. Сапожки у женщин выделялись хорошей 
кожей, у мужчин имелись на ремнях чехлы для кинжалов, необычные пряжки, застёжки. 

Увидев рядом русских, татары окружили Андрея и Ясыря, взяли их за руки и, улыбаясь, 
повели к застолью, расположенному прямо на земле. На грубых скатертях на полу стояли 
глиняные сосуды, и была наложена всякая еда. Гостей пригласили отведать угощения. Ясырь 
хорошо понимал татарский язык, что-то спрашивал, отвечая на вопросы хозяев. Они кивали 
в ответ головами и взаимно улыбались. Андрей вслед за Ясырем присел к столу. 

Гульсыфат еще при подходе к юртам встретилась с двумя женщинами, те приняли ее за 
свою. Завязалась дружеская беседа. Уже за столом, подсев рядышком с Андреем, она сказала 
ему, что хорошо знает здешнего мурзу. Он привозил в Тару меха и рыбу в уплату за дань, и 
они тогда познакомились. Действительно, к ним подошел пожилой татарин в темном 
кафтане, перетянутом кожаным поясом. На его голове был «малахай», на ногах - легкие 
«ичиги». Двумя своими ладонями он пожал ладонь Андрея, приговаривая: «Елецкий ... 
Елецкий... Ой-бай!». 
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Стараясь быть спокойными, Андрей и Григорий, 
делились взволнованно впечатлениями от неожиданной 
встречи. Их поразила добротная одежда на мужчинах: 
меховые шапочки, свитера, сотканные из чистой шерсти, и 
рубашки, связанные из тончайших ниток крапивы и конопли. 
На ногах - добротная обувь из кожи, пояса с пряжками из 
бронзы или железа. Ножи опять же - в кожаных чехлах. У 
женщин - разнообразные платья, с бусами, с блестящими 
подвесками. В волосах красовались большие костяные 
заколки. Никогда и не подумали бы Андрей и Григорий, что 
у татар могла быть такая культура во всём. Даже посуда, 
блюда, ложки - всё из хорошо обожжённой глины или 
светлого железа. 

А ещё, вокруг аула виднелись хлебные поля, в стороне стояли большие загоны для скота. 
Да, жили татары не бедно. 

После трапезы, один из старых татар в чалме, с седой бородой (наверное, тоже какой-то 
глава аула) пригласил их в свою юрту. Большая четырёхугольная хижина состояла из 
толстых боковых жердей, накрытых шкурами зверей и лошадей. Крыша юрты была 
двускатной. Земляной пол несколько углублён, в центре находилась цельная каменная печь. 

По сторонам лежало множество мягких шкур. Андрею и Григорию татарин преподнес 
кумыс, подарил красивые, вырезанные из дерева, фигурки зверей и лошадей и проводил до 
лодок. Следом за ними подошла Гулсыфат с двумя татарами, которые несли две свежие туши 
баранов. 

- Это нам в подарок, на ужин, - произнесла она и стала прощаться с татарами. 
Так неожиданно произошла первая встреча с татарами. И такая гостеприимность к ним, к 

незнакомым русским людям. 
Посоветовавшись, все-таки решили проплыть еще с километр и встать на привал. Так, на 

всякий случай. Пока готовился костер, Андрей сел под березой со своей тетрадкой. 

ВЕСЕННИЕ ЗОРИ 

 
ЖАВОРОНОК 

Жаворонок в небе майском 

песенку мне пел 

и, качаясь, сладко маясь, 

под облаком висел. 

Как на ниточке висел. 

Долго слушал я, смотрел… 

А потом сложил он крылья - 

камнем вниз - и в травах скрылся. 

 
ЗАРЯ 

Блекнет небо звёздное- 

тонкий штрих зари 

узенькой полоскою 

радужно горит. 

В синий свет окутаны 

дали Иртыша… 

Свежестью предутренней 

полнится душа! 

УТРО 
Весенним, ярким солнцем 

гумно освещено, 

и распевает звонко 

воробышек в окно. 

На маленькой лужайке 

проклюнулась трава. 

Над речкой вьются чайки, 

и плещет синева. 

 
НА ИЗГИБЕ ЛУГОВОМ 
Желтизною светят ивы 

на изгибе луговом, 

стайка уток на разливе 

плещет ярким серебром! 

И под солнцем разомлели 

с первой травкой берега. 

Жаворонок на свирели 

распевает в облаках. 
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Селезень в наряде брачном 

отражается в реке! 

…Ем я дикий лук и плачу 

на седом солончаке. 

 

ВЕСЕННИЕ КРИКИ 

Весенние крики ночами 

над озером сводят с ума… 

Всё то, что до срока молчало - 

теперь и не вздумай унять! 

 

Безудержность кряквы и выпи. 

В томленье - лягушечий звон… 

Мир радостный всюду рассыпан, 

всколдованным сладостным сном. 

Вот - чибис, пронзительно близкий… 

Вот плакса - кулик, то - сова. 

Клич сыплется звёздными искрами. 

Влюблённые слышу слова! 

 

 

 

 

4. НА РЕКЕ ИШИМ 

Шел двадцать шестой день плавания, когда справа внезапно открылось устье какой-то 
реки. Оно было не широким, но с высокими берегами, поросшими внизу густым ивняком. 

Ленивое течение несло в Иртыш удивительно чистые 
воды. Лодки приткнулись к берегу, все вышли на 
широкую песчаную косу. 

Вот это и есть река Ишим, куда нам советовали 
плыть в татарском ауле. О ней мне рассказывал и отец, 
когда он дважды водным путем добирался с отрядом за 
солью на Ямышевские озера. Сначала до устья Оми, а 
потом они плыли вверх по Оми, - сказал Андрей 
Данилович, обращаясь ко всем. 

Чего же спрашивать о том, что мы все решили 
давно. Надо плыть по реке Ишим, разведать новые 
места, пригодные и для жительства, и под крепость, - 

высказался в свою очередь Григорий Иванович Ясырь. 
Вдоль Оми постоянно шныряют джунгарские отряды, на них надо иметь большое 

войско. А нас немного. Но и в южных местах Прииртышья, куда мы плывем, они могут 
появиться в любое время. Так что, надо быть готовыми ко всему, - дополнил всегда 
молчаливый Иван Елецкий, сидящий по обыкновению возле своей красавицы Дины. 

- А мне так и без разницы, где драться с джунгарами. Все равно от этого не уйти, не 
спрятаться. Если есть судьба с ними сразиться, то лучше пусть это будет пораньше, пока 
мы не устали от похода, - твердо, с вызовом заявил юный богатырь, атаманский сын Зосим. 

Поговорив еще с полчаса «о том - о сем», все дружно уселись на свои места в лодках и 
заплыли в устье Ишима. И двинулись по тихой реке. Примерно через час берега реки стали 
пологими, а справа открылась большая луговая поляна.  
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* * * 
 
Решили остановиться, - 

пообедать, отдохнуть.  
Ребетня первой высыпала на 

луговое приволье. Высокая 
трава была не мятой, повсюду 
из нее выглядывали десятки 
разных цветов, словно их кто- то 
специально насадил для 
приезжих гостей. Босоногие 
дети бегали вдогонялки, рвали 
букеты цветов, дарили их 
взрослым… А вокруг летали 
чайки, в камышах сплошь 
мелькали утки. 

 
 

* * * 
Парами и стайками, они взлетали и садились рядом. И так - беспрерывно.  
Андрей Данилович, поглядывая на поляну, открыл свою тетрадь, делая в ней очередные 

записи. 
ЦВЕТЫ 

 

ЦВЕТОЧНЫЙ ЛУГ 

 

КУВШИНКА 

Кувшинка нежно-белая 

на старице цветёт 

и на листочке-лодочке 

качается, плывёт. 

 

Заря слегка румянится 

над тихою рекой, 

кувшинка, как снежинка, 

блестит передо мной. 
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ПОДСНЕЖНИК 

Ещё снега в чащобе непролазной, 

ещё позёмка по ночам метёт, 

а вот сегодня (я приметил сразу) 

цветочек белый меж кустов растёт. 

Иду поближе… 

Он, гордец- подснежник, 

вобрав в себя горячие лучи, 

все лепестки раскрыл… 

Красивый, нежный 

сияет… 

 А вокруг журчат ручьи. 

 

МАРЬИН КОРЕНЬ 

Марьин корень, пион розоватый, 

лепестками неслышно дрожит. 

Из оврага - из тьмы сыроватой 

он на солнышко робко глядит. 

Май прошёл, а тепла ещё мало,  

но цветок излучает свет алый! 

 

НА ЛУГУ 

На лугу меж ивами мерцает 

старицы серебряный рукав. 

Ряской, камышом он зарастает. 

Берег в мягких травах, как в шелках. 

Отражаются в воде сонливой 

белые, как льдины, облака… 

От кувшинок снежный блеск игривый… 

Далеко за лесом синь-река. 

 

На ночь остановились у большого березняка, на высоком бугре. Сделали из веток 
небольшие шалаши. Как обычно, на землю расстелили шкуры зверей 

Если каждый вечер на Иртыше несколько человек из отряда неводом ловили рыбу, и уха 
каждый день дымилась из больших обеденных котлов, то в реке Ишим рыбы почему- то не 
оказалось. Наверное, виной была слегка соленоватая вода. Приготовили в этот раз пшенную 
кашу, нарезали ломтями копченого мяса. Поужинали вкусно. Чай заваривали настоями 
разных трав, в ведрах имелось всякое ягодное варенье. Голод не грозил. Сухари, мука, 
разные крупы заготовлены и взяты в дорогу в достатке. 

Всю ночь вокруг перекликались утки и чайки, резко кричали многочисленные кулички. 
Андрей любил охоту, а потому долго не мог заснуть. 

 
НА РЕЧНЫХ ПЛЕСАХ 

ПРОМОИНА 

Тает снег, бегут ручьи 

с пеной по голдобинам. 

На дороге колеи 

растеклись в промоины. 
 

НА РАЗЛИВАХ 

Майский вечер освежает - 

нежит губы, щёки, лоб… 

В ручейке вода живая 

о любви поёт взахлёб. 
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НА ЗАКАТЕ 

В заливе у высокого обрыва 

в кустах горит шиповника огонь. 

Вдоль берега,  

с лохматой рыжей гривой 

 идёт в лучах, пофыркивая, конь. 

Он мутит воду, бьёт её копытом, 

пьёт медленно… 

 Закатный луч горит 

в воде пожаром… 

Золотом облитый, 

как изваянье, долго конь стоит. 

 

ЗАРЕЧЬЕ 

Вернулся вновь домой, в заречье, 

и понимаю: здесь, в тиши, 

меня природа нежит, лечит… 

Рукав протоки - часть души! 

За огородом синь речная 

два облака в воде качает… 

 

* * * 
На второй день плавания по реке Ишим выяснилось, что глубина везде не более метра. 

Запасные гребцы часто брали в руки шесты, энергично толкались и ход лодок заметно 
усилился. И здесь поперек реки начали попадаться перешейки из густого, высокого камыша. 
Первая лодка Андрея, пробивая через камыш проход, медленно пробиралась вперед. Рядом с 
лодкой, из птичьих гнезд, с кряканьем вылетали утки. Многие яйца были уже изрядно 
насижены, но встречались свежие гнезда. 

Андрей взял из одного гнезда яйцо и опустил вниз. Оно сразу погрузилось в воду, из 
второго гнезда - всплыло вверх. Значит уже - с птенцом. Начали собирать из гнезд свежие 
яйца. 

Все одно утки сделают вторые кладки, им это не повредит, зато нам будет хороший 
обед, - проговорил Андрей и дал нужное задание одному из казаков. 

Яиц собрали более двухсот, и когда встали на обеденный отдых, их отварили в ведрах. А 
пока все обедали, Андрей Данилович с двумя казаками сходили в соседний лес. Белые 
грибы, первые, сочные по опушке росли целыми грядками. Набрав мешок, они вернулись на 
привал и подозвали к костру женщин. Те срочно начали готовить грибной суп. 

Нашлось более десятка человек, которые устремились в лес, кто - с ведрами, кто -с 
мешками. Через полчаса все с удовольствием уплетали из деревянных мисок грибной суп. 

Надо ж, как вкусно, лесом, пахнут деревянные чашки, - шутил, уплетая за оба уха 
Григорий Ясырь. 

- Да разве можно жить на Природе, и быть голодным, Всегда что-то найдется, из чего 
можно приготовить еду, - поддакивала ему улыбчивая Гулсыфат. 
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После обеда тронулись в путь. Солнце светило ярко, речная вода искрилась. Было тепло 
и безветренно. Все в лодках весело переговаривались. Андрей в такие минуты, по 
обыкновению взял тетрадь. На ее первой страничке был разграфлен весь год на месяцы, и 
каждый месяц - на дни, которые постоянно вычеркивались. Велся точный календарь. 

 
Стихи о грибах и ягодах Андрей объединил отдельно: 

 

БЛАГОДАТНЫЕ ЛЕСА  

 

ПОДБЕРЁЗОВИК 
Раздвинув прелых листьев слой,  

поднялся гриб и шляпкой светит. 

Он - словно чудо предо мной, 

и на опушке так заметен. 

 

В УТРЕННЕМ ЛЕСУ 
Тихо я бреду с корзиной: 

вот обабок нахожу… 

Белый гриб и подосиновик… 

Вот в плотный лес вхожу. 

Березняк- лишь листья, листья… 

Шепчет мне вдруг грибничок: 

«Что спешишь ты, оглянись же!». 

- Ба, вот груздь, а вот - рядок! 

Кучка к кучке, грядка к грядке - 

(только листья приоткрыл), 

словно бы играют в прятки… 

Кто любовно их растил? 

 

ГРУЗДЬ 
Не подберёзовик, не белый, 

а груздь сырой - вот мой кумир! 

 

Между полян с клубникой спелой 

туман на зорьке лес прикрыл. 

Пойдём, сестра, там, на увале 

груздей сырых полным- полно, 

да и волнушек там навалом. 

 Мне хочется туда давно. 

…Лес пахнет ягодой- костянкой 

и берестою, и дождём. 

А грузди кучею, делянкой - 

куда ни глянь, стоят кругои. 

 

РЯМ 
Рям сосновый, пряный рям, 

по озёрным берегам. 

Зеленеет, как весна, 

оттого душа ясна! 

Здесь морошка с голубикой, 

с алой клюквой и брусникой… 

Лебединый клич печальный, 

и рассвет над тундрой дальней! 

 

 

Места вокруг были красивы. Обширные луга, ягодные поляны, зеленые островки лесов 
тянулись вдоль берега по всей речке. Иногда на окраинах леса виднелись одинокие юрты 
калмыков и около них, в поле паслись многочисленные стада крупнорогатого скота. Андрей 
знал, что калмыки из южных окраин пригоняют на лето сюда свой скот, и живут здесь до 
глубокой осени. Вчера под вечер они остановились напротив большой юрты, казаки взяли 
кое-что из одежды на обмен и сходили до хозяев. Через некоторое время они принесли 
большую тушу молодого бычка. Вечером у костра готовилось мясо во многих видах: 
жарилось на углях, варилось в ведрах, коптилось на железных веретенах. Ели все «от 
живота». А потому - настроение у большинства было отличное. У костра пелись песни. 

Вокруг - на лугах, в лесу, на реке чувствовалась середина лета, самое теплое время года. 
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ЛЕТНЕЕ РАЗДОЛЬЕ 

 
ПЕРЕПЕЛЯТА 

На поляне, клубникой богатой, - 

треск кузнечиков.  

Сотни стрекоз… 

Разбежались перепелята- 

слышен писк их у дальних берёз. 

Меж цветов и травы непролазной 

малых птенчиков как рассмотреть? 

Мать кричит: «Где ж, - проказники?». 

…То - взлетит, то - садится на ветвь. 

 

КОВАРНОЕ БОЛОТО 
А кочки, как живые, на плаву 

играют, прикрывая мрак колодцев. 

Шагнёшь поспешно в рыжую траву - 

и с головою в воду окунёшься. 

И не достанешь илистого дна. 

Вокруг - талы и мхом заросший берег… 

Шумит камыш о том, что жизнь – одна, 

и что нельзя болотным кочкам верить. 

 

УСТАЛОСТЬ 
Рано лист рябины вянет, - 

слишком резки холода… 

От тумана ли устану, 

иль озябну ото льда?! 

Но стихи я не заброшу! 

Выйдя в поле поутру, 

душу с первою порошей 

в них развею на ветру! 

 

ТВОРЧЕСТВО 
Буква к букве - слова, 

Следом - строчки. 

Ну. а смысл весь порой между строк! 

…В этом мире жестоком, непрочном - 

научи верить книге, пророк!
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* * * 
На пятый день плавания по реке Ишим, во время обеденного отдыха, двое казачат - 

любителей рыбалки, убежали за прибрежный лес и вскоре вернулись, сообщив, что рядом, за 
бугром, расположено небольшое круглое озеро с пресной водой (вода в реке Ишим была 
явно соленоватой, отчего, наверняка, в ней и не было рыбы). Казачата забрали невод, позвав 
с собой двух взрослых казаков, и снова скрылись на опушке леса. Через час они вернулись, 
неся в руках два больших ведра, полных мелкого, желтого карася. 

Вот это будет знатная ушица, - похвалил их Григорий Ясырь, отвечающий за продукты 
питания и приготовление костра. Вечером снова был приготовлен вкусный ужин. 

 
* * * 

Андрей любил всякое зверье и писал о четвероногих с удовольствием. 
 

ЗВЕРИНЫЕ ПОВАДКИ 

 

РЫСЬ 

Желтовата, в тёмных пятнах, 

а с ушей свисает кисть. 

Когти длинные на лапах… 

Зверь- красавец, это - рысь! 

 

БАРСУК 

Белые и чёрные полоски 

к носу протянулись от ушей… 

Юркнул в норку под кривой берёзой - 

я дивлюсь на лабиринт траншей! 

Поизрыта вся вокруг поляна. 

Свежий грунт. 

Вот старая нора… 

Как подземный замок. 

Очень странно… 

Вечереет, мне домой пора. 

 

ВОЛК В МАРТЕ 

У волка впалые бока, 

шерсть дыбом на загривке, 

в глазах два злобных огонька. 

Клыки открыты с рыком. 

Роняя пену с языка, 

волк рыщет ночь по насту… 

Я слышу вой издалека 

и знаю: он к несчастью. 
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5. ОЗЕРО ОСОЛОТКОВО 

На шестой день с правой стороны реки потянулись высокие березовые рощи, с 
небольшими полянами на пологом берегу. К обеду лодки выплыли на широкий разлив реки, 
похожий более на озеро. Слева, на возвышении стояло около десятка юрт. Решили подплыть 
к ним. 

Оказалось смешанное поселение из татар и калмыков. Они обрадовались, почуяв 
дружеское расположение приезжих. На прямой вопрос Григория Ясыря: «Где бы лучше 
построить русским городище?», - они, не задумываясь, ответили: 

Там, впереди, с правой стороны будет высокий-высокий берег, на котором стоит 
огромная роща. Около рощи, внизу, вклиниваясь в лес, располагается пресное озеро 
«Осолотково». Несколько лет назад там, в лесу, стоял татарский аул, но он полностью 
сгорел от пожара, вызванного молнией. Недавно снова одна татарская семья установила 
там юрту. И снова пожар, и снова от грозы. 

Татары решили, что это - святое место, и сам Бог наказывает их за земные грехи. Они 
навсегда покинули эти места. И теперь обширный лес, пресное озеро и бывшие посевные 
поля пустуют. А зря. Мало ли бывает пожаров от грозы. И вообще-то, пожары в этих 
местах – не редкость... 

...Андрей молча, внимательно выслушал советы. Отдохнув с полчаса, отряд поплыл, 
поспешая вперед, к указанному месту. Огромный лес увидели сразу, а вот озеро находилось 
внизу, спрятанное камышами. С рекой оно соединялось небольшим ручьем, вытекающим во 
рву через небольшой бугор. То есть, озеро словно находилось в котловане, а высокие берега 
ограждали его от заливания соленоватыми водами Ишима. Чудно устроила Природа, 
сотворив отдельный, особый уголок.  

Лодки пришлось волоком тащить по ручью, и дальше плыть к противоположному 
высокому берегу. Везде плескалась рыба, видно ее здесь было много. А всякой дичины 
вокруг - «видимо не видимо».. 

Вот это и есть то, что нам всем надо, - проговорил непроизвольно кто-то из гребцов, 
не поворачивая головы к Андрею. Невдалеке у берега виднелась пристань, от которой наверх 
вели чуть заметные земляные ступени, слегка заросшие травой - «гусиной лапкой». 

Андрею очень нравилось писать про светлоликие березовые леса. 

БЕРЕЗОВЫЕ РОЩИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

Дождь бил в лицо с порывом ветра, 

с небес катился грозный гул… 

Возле берёзы встал под ветви. 

День летний в сумрак потонул. 

Прошли минуты.  

Ливень схлынул, 

скатились тучи за леса… 

До блеска дождичек всё вымыл - 

и капли всюду, как роса! 

Вмиг солнце брызнуло лучами, 

зацвёл и заискрил простор. 

Очнулись птицы, закричали - 

и в грудь мою вошёл восторг!.. 

 

 

ШУМ БЕРЁЗ 
Ветра нет. 

 Но в тихой зорьке 
слышу близкий шум берёз: 

в нём - полыни запах горький, 
в нём - шептанье дальних звёзд. 
В нём - все звуки пробужденья: 
всплеск крыла дремавших птах, 
капель росных вниз скольженье 

и букашек первый страх… 
Листья ото сна очнулись - 

и лепечут, и поют. 
Веточка слегка качнулас ь- 
муравьи по ней ползут. 
Тонко тенькнула синица, 
сети вьёт свои паук… 

Лёгкий пар внутри струится, 
и скрипит засохший сук. 
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6. СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДИЩА 

Лодки рядышком, плотно встали на причале. Люди застыли в минутном ожидании, 
словно еще не верили, что их плавание, наконец-то закончилось. Но это было так. 
Внутреннее ощущение подсказывало о завершении похода. Первыми на берег выскочила 
ребятня. Дети ловко и быстро поднимались по земляным ступенькам, выстраивались вдоль 
берега и махали сверху руками. Поднялись и все остальные. Картина, открывшаяся перед 
ними, была прекрасна. Огромная поляна, окаймленная высоким березняком, пахла 
клубникой, сверкала цветами. О таком можно было только мечтать в начале похода. 

* * * 
Андрей, члены Совета и еще несколько человек прошли по центральной поляне, 

планируя строительство поселения. Решили близко друг к другу, дома не строить 
(осторожности на случай пожара). А пока на их местах всем нужно поставить временные 
шалаши, обустроиться. И через два-три дня начать строительство деревянных изб. Благо, 
леса вокруг было громадное количество…  

В самом центре поляны, Андрей отмерил квадратную площадь для сооружения крепости, 
- 100 шагов вдоль озера и на 70 шагов вовнутрь, в сторону леса. Воткнул в землю палки-
колышки. В случае какой-либо опасности, все должны укрываться за крепостными 
ограждениями. Но ее сооружать - во вторую очередь. А вначале - строить жилье. 

Дома решили пока ставить вразброс, без улиц, на свободной от леса территории. Но 
вырубку леса вести планово, с учетом будущих трех улиц. Две улицы должны пройти влево 
от крепости, вдоль озера. Третья - с обратной стороны, противоположной берегу, где будет и 
вход в крепость. Обговорив еще ряд вопросов, все разошлись к своим людям, с кем придется 
строить совместное жилье или избы по соседству. 

По основным, общим вопросам строительства и питания, договорились проводить 
короткие сборы совета с представителями ежедневно, по вечерам. 

* * * 
Уже наутро повсюду закипела жаркая работа. Все соскучились по настоящим делам, 

всем хотелось побыстрее создать хоть какую-то домашнюю обстановку. Только солдаты 
спокойно и неторопливо начали сооружать себе общую казарму, понимая, что они здесь 
временные люди и через два года должны вернуться в Тару. Возле них постоянно находился 
их капрал. 

Андрей, взяв в руки тетрадку, посчитал, что с начала похода прошло уже 34 дня. 
Конечно,это не так и много, главное найдено- приличная стоянка. Наверное, из всех 
присутствующих, только он один понимал важность выбора, ценность этого высокого места 
для устройства крепости. Да еще на берегу пресного озера, с таким высоким берегом. Не зря, 
видать, его отец, построивший Тобольскую и Тарскую крепости, так много рассказывал ему 
о тонкостях выбора площади под строительство самой крепости. О том, что хорошая 
крепость в этих местах очень необходима, Андрей знал твердо (хотя в открытую 
окружающим старался об этом говорить меньше). Да, собственно, если бы не было у него 
такой задумки, (а эту задумку он вынашивал в Таре вместе с отцом и воеводой Елецким), он 
никогда бы не возглавил поход. 

А пока все складывается удачно, как и было задумано в Таре. 

ЧАСЫ РАЗДУМИЙ 

* * * 
О чём звенит в ночи осока? 

О чём ей вторят камыши? 

Счастливый я и одинокий 

томлюсь в задумчивой тиши. 

 

Берёзы, затаив дыханье, 

склоняют ветви над тропой. 

И звёзды с робким заклинаньем 

срываются к земле стрелой! 



 

182 
 

Лишь прокричит сова, взлетая, 

да мышь прошелестит в копне. 

… И снова тишина густая 

рождает музыку во мне! 

 

ВЕЧЕР 

Потемнели к вечеру деревья, 

 обступили хижину мою. 

Где-то притаились рядом звери. 

Камыши озябшие поют. 

Мне дремать в избушке - до рассвета. 

ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ 

Вьюн взметнётся – и уляжется 

золотистой струйкой пыль. 

Нежно- белым морем кажется 

вдоль обочины ковыль. 

Коршун медленно снижается, 

Миг - и камнем упадёт… 

Распахнулась степь тишайшая, 

жаворонок лишь поёт. 

 

 

* * * 
Прошло всего два месяца, а вокруг все преобразилось до неузнаваемости. Уже стояло 

более десятка отстроенных изб, правда, некоторые были еще без крыш. Казаки обменяли в 
соседнем ауле на свои копья, ножи и разные украшения различную живность(лошадей, 
коров, бычков). У них в загонах для скота появились два десятка коров и небольшой табун 
лошадей. 

У некоторых хозяйство была помельче: во дворах, за изгородью виднелись овцы, козы. У 
заборов кудахтали куры. Западнее озера обнаружился еще один татарский аул, где солдаты с 
сотником дважды обменивали для Андрея Даниловича (на общие нужды) изрядное 
количество зерна и муки. Специально созданная бригада рыбаков обеспечивала всех рыбой 
из Осолотково. Озеро было глубиной до трех метров, а карась почему-то был мелким, но 
желтым, и очень вкусным. Первоочередная задача общего правления Совета заключалась в 
организации помощи всем, кто в ней особенно нуждался. 

На очередном заседании Совета решили послать две лодки обратно в Тару для заготовки 
продуктов, посадочных зерновых и овощных семян к будущей весне. Так и сделали. В лодки 
посадили шесть солдат и двух казаков. Один из них - Зосим, старший команды. Лодки 
отплыли 12 июля, утром. Подчитали, что по Иртышу, по теченью доплыть до Тары можно за 
полторы недели. 

ЗНАКОМЫЕ ПЕРЕЛЕСКИ 

 

ЛЕСОСТЕПЬ 
Здесь - осины, там - берёзы. 

Синь поляны меж лесов. 

Остывает отсвет розовый 

летящих облаков. 

Островками перелески… 

Лесостепь - 

 мой край прелестный! 

 

 

 

 

ЛИСТОК 
Меж кустов, где пахнет тмином, 

сети натянул паук. 

В них попал листок осины 

и качается: «тук-тук». 

На листке, в прожилках красных 

точки, знаки - шрифт лесной… 

Словно строчки о прекрасной 

стороне моей родной! 
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Время в работе пролетало незаметно. Наступил теплый золотистый август.Если в июле 
женщины и дети наготовили разных ягодных варений и насушили из них лепешек, то в 
августе все переключились на грибы, которых в лесах было видимо-невидимо. Их солили, 
сушили, варили. А рыбаки неводили и привозили десятки ведер карася, которого, в 
основном, вялили.  

Надвигался октябрь и Андрей работал над осенними стихами. 
 

ОСЕННИЕ ПЕРЕМЕНЫ 

ОСЕННЕЕ НЕБО 
В белой дымке осеннее утро. 

Первым инеем росы легли 

и, сверкая, искрят перламутром… 

Первый холод дохнул от земли. 

Чёрный тетерев ветку качает 

и серёжки неспешно клюёт, 

а над озером с криками чаек 

золотистое солнце встаёт. 

И лучи, растекаясь несмело, 

красят алостью воду, камыш… 

Ставлю сети - приятное дело. 

Светят плёсы, и в воздухе - тишь! 

 
БАБЬЕ ЛЕТО 
Бабье лето!  

В рощах - просинь 

с ярко- рыжею листвой! 

Паутину вдаль уносит 

свежий ветер озорной! 

Ветви в красках - словно шали 

дорогие на плечах! 

Две осинки размечтались, 

осыпая лист в лучах. 

 

ПЕРВАЯ ШУГА 
Даль пожелтела, посветлела. 

Свинцовый плёс, шугой шурша, 

качает плот оледенелый… 

Ознобом веет с Иртыша. 

Скользят по ветру птичьи стаи, 

и день, и ночь спешат на юг. 

На жёлтых травах иней тает, 

и холодно сверкает луг! 
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* * * 
Пятого октября на озере появились две лодки, ушедшие почти два месяца назад. Андрей 

Данилович начал было уже беспокоиться. К удивлению, вдоль берега, как бы сопровождая 
лодки, ехало около десятка верховых казаков. Поперек седел лежали большие вьюки разного 
товара. 

Лодки причалили, и первым на берег ступил богатырь Зосим. На руках он вынес 
молодую девушку-казашку, внучку известного тарского воина Ничипоренко. Бережно 
поставил невесту на землю и перекрестился. 

Собравшийся люд на берегу восхищенно охал и ахал. 
Но и эту было не все. Зосим вернулся ко второй лодке, также бережно и осторожно взял 

на руки вторую молодую красавицу, вынес на берег и понес ее к Андрею Даниловичу.  
Андрей был с тридцати лет вдовцом, жена при родах погибла, и умер вместе с ней их 

ребенок. Много лет переживая, Андрей так больше и не женился. Правда, в последние годы 
он взаимно любил вдову, молодую женщину, внучку тарского воеводы Андрея Воейкова 
(того самого, который окончательно разгромил войско Кучума). Звали ее Ольгой, она стояла 
в день отъезда из Тары на пристани вместе со своим семилетним сыном, отец которого погиб 
в походе на Ямышевские озера. 

Прощаясь, Ольга не то шутя, не то вправду (Андрей так и не придал тогда серьезности ее 
словам) сказала ему: 

Руби на новой земле, новую хату на двоих. Я оставлю сына у родных и приеду к тебе 
позднее. Начнем новую жизнь. 

И вот как - с неба! Как подарок от самого Бога! Андрей об этом не мог даже мечтать, 
Ольга была моложе его на 14 лет, красавица. Да и встречались они в Таре с ней очень редко. 

Зосим опустил Ольгу перед Андреем и отошел в сторону. Некоторое время Андрей стоял 
окаменело, - и вдруг пал перед ней на колени, целуя край ее платья. 

ЗАГАДОЧНЫЕ ВЫСИ 

 

БОЖЬЯ КРАСА 

В небе распахнутом - синь, глубина! 

Вечностью пахнет полынной. 

Полюшко-поле, родна сторона: 

клич журавлиный, былинный. 

Тихая рощица светлых берёз 

берегу дарит прохладу, 

вновь ветерок запах мяты принёс 

с луга-  

а луг, вот он, рядом… 

Божья краса, ты во всём мне видна, 

в зелень упал - и хмелею. 

Божья коровка, очнувшись от сна, 

крылья раскрыла, как фея! 

И с рукава моего - фить! 

- В полёт!.. 

Кузнечик над ухом стрекочет… 

И жаворонок всё выше поёт, 

его разглядеть - нет уж мочи! 

МИЛАЯ РОДИНА 

Капают капельки. 

 Капают 

дождинки, и с ними - тоска. 

Чью-то судьбу оплакивать 

решили с утра облака. 

Дождь беспробудный и нудный 

в душу мою моросит… 

Милая Родина, трудная 

зимушка нам предстоит! 

 

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

Ночной крадётся полумрак, 

в глаза и сердце проникая. 

И делаю с трудом я шаг, 

на ровном месте спотыкаясь. 

Вокруг не ночь - то хмурый день 

ползёт по матушке России. 
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Не Судный день, а злая тень 

надежду в сердце погасила. 

Не спрятаться, не убежать - 

всё поглощает тьма ночная… 

О, Русь, как сыну не пропасть?! 

Зри, богородица святая! 

 

 

7. СТРОИТЕЛЬСТВО КРЕПОСТИ 

Прошла холодная, длинная зима. Но все жители городища Осолотково жили дружно, 
взаимно помогая друг другу. А потому весну встретили с хорошим настроением. Начались 
посадки в огородах, засеяли два поля пшеницей и ячменем. 

В начале июня Андрей Данилович объявил всем о начале строительства укреплений 
крепости. Ежедневно мужская часть населения работала на установке заплотов из невысоких 
надолб (палисада) с рогатками. Над въездными воротами начали делать каланчу. Конечно, 
настоящая крепость окружается бревенчатыми стенами и имеет по углам деревянные 
батареи, с прорубленными амбразурами. Но пока, первоначально делалось то необходимое, 
чтобы при нападении кочевники не смогли бы сразу прорваться на территорию. Очень 
важной частью постройки являлись выступающие по углам башни с открытыми 
платформами для установок пушек. 

Всего этого вполне хватит для отражения небольшого отряда врага - джунгар или 
других кочевников. Строительство продолжалось до поздней осени. В конце августа из Тары 
приплыло еще пять лодок. В записке Данилы Петровича коротко сообщалось о нападении 
месяц назад джунгар в устье Оми, где они на левом берегу сожгли юрты и уничтожили 
людей в двух татарских аулах, а напротив, на высоком берегу Иртыша, полностью 
разрушили небольшое русское поселение. 

А потому он выслал еще две чугунные пушки и десяток ружей для взрослых пацанов. 
Да еще прислал побольше пороха и свинца для охотников на птиц и зверя (с припиской - 
учиться метко стрелять всем жителям городища). Из приезжих - остались в крепости еще 
пять солдат и один канонир, из числа отставников тарского гарнизона. Видно очень болело 
сердце у Данилы Петровича за безопасность своего сына. 

Через неделю лодки ушли обратно. 

Андрей в любое время, при любых обстоятельствах, исправно делал записи в тетради 
и даже правил свои старые стихи. Вот и сегодня он просматривал давний раздел. 

ИРТЫШСКИЕ ДАЛИ 

 

ПОЙМЫ ИРТЫША 

Пойма Иртыша. Лес…  

Ежевика 

в глубине роскошно так цветёт, 

на больших листах играют блики, 

иволга загадочно поёт. 

Папоротник с головой скрывает, 

прячет мох лосиные следы… 

По тропе звериной я плутаю - 

а они ведут все до воды! 

 

МЫС 

Плыли мы по Иртышу 

по теченью, вниз. 

У местечка Артышу- 

остров, рядом- мыс. 

Белый выступ, пляж песчаный - 

одинокий и печальный. 

 

 

 

 



 

186 
 

В БУРЮ 

Когда волна в лицо швыряет 

каскады брызг, а вихрь грозы 

пугает одичавших чаек - 

ты страх подальше отложи. 

И пусть трясёт, как в лихорадке, 

тебя отчаянная дрожь - 

берись за вёсла без оглядки! 

Греби смелей - и доплывёшь! 

 

* * * 
Цветы - по грудь, и пчёлы - у виска… 

Хожу я по некошеным полянам,  

по ягодным местам - им нет конца! 

Здесь Север -  

и закат в сто крат румяней! 

Под соснами - багульник, мох - как пух. 

Непуганые рядом птицы, звери… 

Мир первозданный - вековечный дух! 

Впервые хочется в бессмертье верить! 

 

* * * 
Дремлют тихо камыши, 

рябь воды седая. 

Крики дальние слышны 

перелётной стаи. 

Паутина на шесте, 

лёд, намёрзший в лодке. 

И снежинки в высоте 

запоздавшей сводкой! 

 

 

* * * 
Первые, намеченные работы по строительству крепости выполнили быстро. Благо, лес 

был рядом. В начале осени, неожиданно на общем сходе жителей городища, прозвучали 
голоса о застройке территории самой крепости. Поскольку солдат уже набиралось 
семнадцать человек с канониром, то все проголосовали за строительство большой казармы. 
А еще предложили разобрать и перенести на территорию крепости избы Андрея Даниловича, 
Григория Ясыря, Ивана Елецкого и Зосима. Жадобского, у которого вскоре ожидалась 
прибавка в семье. В любом случае на территории крепости должны были стоять строения (в 
случае опасности и боевых действий, в них должны будут укрываться дети и женщины). И 
другое - этим все как бы отдали дань уважения своим предводителям, организаторам похода. 
А еще - рядом с казармой солдат решили выкопать пороховой погреб. 

После выполнения этих работ началась вторая зима в жизни городища. 

* * * 
В конце января 1632 года в семье Зосима родилась девочка. Через месяц, в марте, у 

Андрея Даниловича с Ольгой объявился белокурый мальчик. Вообще-то, сама Ольга имела 
светлые, волнистые волосы, да и у Андрея они тоже были светлыми. Сына назвали, как и 
отца - Андреем. На этом имени настояла Ольга, ведь и ее отца звали Андреем. Получилось – 
Андрей Андреевич. 

 

РОДНАЯ РЕЧКА 

А ВЕЧЕР – ТИХ… 

Трава у берега да ряска, 

и холод в синей глубине… 

А вечер тих, задумчив, ласков- 

вновь вижу рыбок я на дне. 

Карасики- все с золотинкой - 

играют стайкой, мельтешат. 

 

И пузырьки от губ икринками, 

сорвавшись, вверх ко мне летят. 

С мостков любуюсь этим чудом, 

и золотистый видя свет, 

вновь наполняюсь нежным чувством 

к реке, которой лучше нет!.. 
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ОМУТ 

В нашей речке, не секрет, 

не один есть омут… 

Я люблю встречать рассвет 

под обрывом тёмным. 

В яме, где круговорот, 

с голодухи щука 

на блесну всегда берёт - 

вот такая штука! 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Навстречу светлая излучина 

блеснула в ивняке густом… 

Звёзд близких россыпь - словно лучики, 

в воде играют под кустом. 

Постелью стелется волнистою 

осока. 

И над ней – туман… 

Как покрывало светло-чистое, 

волной течёт к моим ногам! 

 

Я - СЧАСТЛИВЫЙ! 

Туманным рукавом накрыта 

в мерцающей заре река, 

лучи просеивают в сите 

оранжевые облака. 

Невыразимо сладкий запах 

над лугом плавает в тиши… 

Вот чибис у ручья заплакал… 

Вслед всполошились крякаши… 

И куличок, взлетев с обрыва, 

кричит отчаянно, навзрыд… 

А я стою - такой счастливый, 

сбежав от городских обид. 
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* * * 
Прошло еще два года. Крепость достроили так, как планировали. Андрей Данилович 

однажды на общем собрании откровенно признался: 

- Для настоящей крепости нужен еще глубокий ров вокруг и земляные насыпи. По 
углам построить бы настоящие бастионы с амбразурами для пушек. А сейчас пушки стоят 
под открытым небом, под ветром и дождем. Надо хотя сделать простые навесы. Кое-где 
заплот укрепить бревнами... Со временем, потихоньку будем достраивать въездную башню 
с каланчой... 

- Для хозяйских дел, скажем, у нас печника нет настоящего, надо бы и умелого 
мельника. И вторую мельницу пора построить, хорошую, и может не одну. Пригласить еще 
казаков из Тары, - добавил после Андрея Даниловича из толпы Григорий Ясырь. 

На общих собраниях мог выступить каждый, но чаще все молчали, зная обо всех своих 
заботах и бедах наперечет. Для нормальной жизни не хватало многого. Но дела постепенно 
налаживались благодаря мудрым решениям Андрея Даниловича. Да и почти каждый месяц 
из Тары приходили конные обозы или плыло по несколько лодок. Привозили одежду, сбруи 
для лошадей, литовки, топоры, плуги и всякую утварь, без которой никак не обойтись. Так 
что самое необходимое в городище было. И все понимали: это старался делать, в первую 
очередь, отец Андрея, - Данила Петрович и воеводы Елецкие. 

Андрей Данилович по-прежнему аккуратно делал записи в тетрадку, правил старые 
стихи. Новые писал редко. 

ОЗЕРНЫЕ ПРОСТОРЫ 

* * * 

На закат проплыли облака. 

Розовато-жёлтые в средине, 

дымчатые по бокам слегка - 

там, за горизонтом, словно сгинули. 

Горизонт тот - небо и вода, 

что соединились тонкой линией. 

Входят облака, как в невода, 

тонут в необъятном море синем. 

Озеро, мой батюшка Тенис! 

Ты не в первый раз являешь сказку… 

Догорел закат, мрачнеет высь, 

Тьма свои права диктует властно. 

 

БЕССОННИЦА 

Над озером - огромная луна, 

поблескивают лодки на приколе. 

Вокруг кусты, камыш и – тишина… 

Я слышу лай собачий в дальнем поле. 

Костёр погас. 
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 С надрывами храпит 

напарник мой, уставший на болоте… 

Луна так низко над водой висит - 

что видно камышинки с позолотой. 

 

ВМЁРЗШИЕ СЕТИ 

Покрылись льдом 

камышовые плёсы, 

и первым снежком 

ветер иней разносит. 

И чаек не слышно, 

и утки не крячут… 

Ночь холодом дышит 

на лоб мой горячий. 

На плёсе, раздетый, 

веслом лёд долбал 

и вмёрзшие сети 

весь день добывал. 

8. ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ МЕЧОМ 

Время летело с неумолимой быстротой. Завершилась уже девятая зима в городище 
Осолотково. Люди провели весенние полевые работы и начали заготовку сена для 
многочисленных табунов разного скота. В один июньский полдень через речные камыши 
(что находятся левее озера) с противоположной, южной стороны, из аула прибежал 
испуганный мальчик. Рассказал, как в аул ворвались всадники в лохматых шапках, с гиком и 
воплями, размахивая кривыми саблями, начали рубить всех подряд. Затем слезли с лошадей 
и начали собирать по юртам более ценные вещи, складывать в мешки и грузить на лошадей. 
Кое- где в юртах попадали еще полуживые, раненые люди, но кочевники и их безжалостно 
добивали. Мальчику удалось спрятаться в камышах (он рыбачил возле реки) и незаметно 
переплыть речку. И вот теперь, мокрый и дрожащий от страха, он стоял у крайних изб 
городища. 
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Менее чем за час, сбежались, приехали с полей, с сенокоса все люди. Андрей дал 
команду приготовить пушки, раздать запасные ружья пацанам 15-16 лет. Дети с матерями 
собрались на территории крепости возле «княжеских» домов, солдаты заняли свои места при 
входе в крепость.А казаки и другие служилые обходили вокруг крепости по избам, запирали 
в загонах скот, спускали с цепей собак. 

Андрей Данилович объявил общий сбор у крыльца своего дома и долго объяснял всем, 
как надо вести себя, если на них нападут джунгары. 

- Особо боятся нечего, говорят, что они действуют небольшими группами по 20- 30 
всадников. Но надо быть готовыми ко всему. Они же могут в любой момент объединиться 
в большую дружину. 

Вечерело. И здесь из леса, со стороны второго аула, что расположен вправо за лесами, 
показалось около двадцати всадников: мужчины, женщины, дети с вещами в руках скакали к 
ним. Ясно было, что это - татары. У ворот крепости они остановились. Андрей вышел 
навстречу, поприветствовал их. Они рассказали ему, что еще дальше за ними есть второй 
аул. Там джунгары сожгли все юрты, порубили всех. А двое татар были на лошадях в поле, 
видели все это издалека и прискакали к ним. 

Андрей предложил всем располагаться пока у входа в крепость, так как территория ее 
была занята своими людьми. Но сказал им, что на случай опасности, он их обязательно 
впустит в крепость. 

Уже в сумерках, вдалеке у леса, на открытом месте показалось около десятка всадников. 
Они покружили почти на одном месте, и минут через пять исчезли за лесом. 

- Вот и пожаловали первые гости, утром надо ждать большой отряд, - громко 
объявил Андрей Данилович, своим уверенным голосом успокаивая окружающих защитников 
крепости. 

* * * 

Ночь все провели на территории крепости. Почти никто не спал. Лица у всех посуровели. 
Но страх не проглядывал в их глазах, а некоторые казаки даже шутили. Это те, кто когда-то 
уже бывал в воинских походах на Ямышевские озера. 

Рассвело. Взошло солнце. Но все было спокойно. Некоторые начали громко 
разговаривать, давая понять, что ничего страшного не будет. И вдруг... 

Из леса, со стороны ворот крепости, с гиканьем и свистами вылетели на низких, 
лохматых лошадях более ста всадников. Лавина угрожающе неслась на крепость. 
Приехавшие татары, давя друг друга, ринулись в ворота, создавая неразбериху и панику. 
Страх охватил всех, но солдаты мгновенно заняли свои места у ворот на изготовку для 
стрельбы, к ним присоединилось около тридцати казаков. Все остальные стрелки встали с 
ружьями вдоль забора по всей окружности. В считанные секунды крепость ощетинилась 
стволами многих ружей. 

Одни джунгары - наперевес с копьями, другие - размахивая саблями, стремительно 
приближались к крепости. И здесь Андрей Данилович, зычно и призывно скомандовал: 
«Солдаты! Пли!». 

Раздался мощный залп, следом-второй, третий. Почти треть всадников, кувырком 
слетела с коней, остальные перед самыми воротами замешкались, закружились, не зная что 
делать. А частая, хотя и беспорядочная стрельба защитников крепости довершала свое 
беспощадно дело. С каждой секундой всадников оставалось на лошадях меньше и меньше. 
Испуганные стрельбой лошади без всадников стремительно уносились вскачь обратно, в 
сторону леса.  

Неожиданно для всех грянул выстрел первой пушки, за ним рявкнули другие. Лес, 
встретив грозовой гул пушек, словно усилил его, отвечая чудовищным эхом. Даже у 
защитников крепости от такого неожиданного грома по коже пробежали мурашки. 

Картечь ударила по отставшей горстке всадников, довершая разгром. Всего около двух 
десятков всадников, оставшихся в живых, метнулись обратно к лесу. Словно щадя их, как по 
команде, прекратилась стрельба. С поляны слышались стоны умирающих людей и храп 
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лежащего у ворот раненного коня. Пороховой резкий запах дыма приятно тянул в ноздри 
защитников крепости. 

Все сражение, от начала и до конца, заняло не более получаса. 
Никому не верилось, что такая жестокая схватка будет такой короткой, а главное, никто 

из защитников не погиб. Всего пять человек получили ранение от стрел джунгар. 
 

ТРЕВОЖНОЕ ВЫСИ  

БОЖЕ  

Боже всевышний, на землю сойди - 

дай нам молитвы, 

крест свой спасающий не отведи 

от душ, что печалью сокрыты. 

Встань над безверьем, разверзни простор 

и озари наши лица, 

а всем виновным сверши приговор 

своей беспощадной десницей! 

Боже, но слабых утешь, пожалей… 

Пусть жаждущим чудо приснится. 

Явись над просторами вольных полей. 

Да имя твоё осенится! 

 

КУРГАН 

Нет, не злостный ураган 

эти вздыбил кручи - 

захоронен здесь в курган 

человек могучий! 

Был он воин- богатырь,  

иль охотник смелый… 

Степь цветёт… 

Такая ширь!.. 

И ковыль- сон белый. 

 

НА ПОГОСТЕ 

Здесь на погосте, на ранней заре 

тополь мерцает в сплошном серебре,  

алый с вершины и светлый с боков, 

тянется призрачно до облаков. 

Я на скамейке, взгрустнувший, сижу - 

вместе с вершиною в небо скольжу 

Души согбенных до срока людей 

выплыли нитью седых журавлей. 
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В ОЖИДАНИИ ГРОЗЫ 

На лесной глухой поляне, 

где токуют глухари, 

на меня саранки глянув, 

спрятались среди травы. 

Прячутся и медуницы, 

светом синих зорь маня… 

А вдали мелькают спицы 

молний, страшного огня. 

Слышу дальний гром - и вижу, 

отчего цветы грустят: 

тучки чёрные всё ниже- 

и, возможно, будет град. 

 

У КРЕСТА 

Разрыв-трава, полынь-трава… 

Как жизнь жестока, неправа! 

Могильный холмик свежей глиной 

зовёт, кричит мне: «Ты повинен!». 

…Дождь мелкий перешёл в туман. 

И шепчут губы: «Мама…Мам!». 

 

НАДГРОБНЫЙ КАМЕНЬ 

Печалью роковой белеет 

в степи поляна ковыля. 

Огромный камень – мавзолеем! 

Тревожно щели в нём глядят. 

Исхлёстанный дождём и снегом, 

от горя, времени - седой, 

под вольным неоглядным небом 

грустит один в степи большой. 

* * * 

Весть о блестящей победе русских при защите городища Осолоткова мгновенно 
разнеслась по всей округе южного Прииртышья. Татары из ближнего аула, пожив в крепости 
еще два дня, вернулись к себе домой, передавая в дальние аулы весть о подвиге защитников 
крепости. Мальчика-татарчонка, из разгромленного аула, забрала в свою семью Гулсыфат.  

А еще через день к Андрею Даниловичу пожаловали важные тайши - два калмыка и один 
ногаец. Величая его «святым князем», они пожаловались, что монгольский Алтын-хан 
вытеснил их с южных просторов, их племена кочуют не так далеко в степях. Но теперь 
появились другие враги. Джунгары за последний год уже дважды грабили их до основания, 
уводя с собой в полон жен и дочерей. Тайши предложили платить ясак в любом количестве: 
лошадьми, коровами, овцами, козами. Но русские должны не только разрешить им пасти 
стада здесь, невдалеке от крепости, но и временно селиться, сооружать свои «летовки» и 
«зимние постои». А при нападении врагов, пускать их в крепость, под защиту. 
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Андрей собрал Совет старейшин, и те положительно решили просьбу. Где-то через 
неделю мимо крепости калмыки и ногаи прогнали свои огромные стада на дальние 
пастбища, передав большую часть животных русским. Во всех загонах у жителей крепости 
изрядно добавилось разной скотины. 

Вслед за калмыцкими тайши в гости к Андрею явились татарские беки и мурзы, 
приехавшие в двух добротных войлочных кибитках. Низко раскланиваясь и называя его 
«великим воеводой», вручили Андрею Даниловичу малахай, расписной богатый бухарский 
халат и дорогую сверкающуюсаблю. Передовая большую связку шкурок лисицы, объяснили: 
«Княжне на шубу». 

Они предложили платить ясак и выполнять другие всяческие услуги, с единственной 
просьбой - защищать их во время набегов джунгур. С ними долго вели беседу Григорий 
Ясырь и Гульсыфат. В результате переговоров начались частые встречи с семействами татар 
из разных аулов, в которых активное участие принимали два взрослых сына и две дочери 
Гулсыфат. А к осени в крепости справили аж четыре свадьбы. 

Да, слава русской крепости и ее предводителя, Андрея Даниловича, росла и ширилась. 
Теперь уже все знали, что именно его отец построил знаменитые города- крепости Тобольск 
и Тару, и теперь помогает сыну в строительстве новой крепости и в ратных делах,-присылая 
порох, ружья, пушки. 

Но больше всех гордился своим отцом восьмилетний сын Андрей, вместе с матерью 
Ольгой.  

...Через месяц с попутным обозом, пришло письмо от самого Данилы Петровича, 
который сердечно поздравил всех с важной победой. 

 
9. МИРНАЯ ЖИЗНЬ ОСОЛОТКОВО 

На следующее лето (а уже шел 1641 год.) жители крепости работали в полях спокойно. С 
соседними аулами условились о быстром сообщении в случае появления каких-либо 
воинских отрядов. Те обязались сразу зажигать костры на высоких местах, посылать 
всадников с оповещением, собираться сообща к воротам крепости. Договорились о помощи 
отдаленным поселениям. Летняя пора прошла спокойно. 

В 1637 году в Москве был создан Сибирский приказ для управления землями Сибири, по 
которому на ее территорию организованно отправлялись вольные переселенцы, казаки и 
даже ссыльные. Они сначала прибывали в Тюмень, Тобольск, Тару, а затем отправлялись - в 
близлежащие поселения. Но за четыре прошедших года переселенцев прибыло значительно 
больше,чем их могли разместить на обжитых местах. Самостоятельно выбирая 
понравившееся направление, переселенцы двигались во все стороны Прииртышья. Этим 
летом в Осолотково прибыла группа из 15 человек, они посмотрели на многолюдную 
крепость, и решили плыть дальше. Не понравилось. Захотелось найти более тихое местечко. 
Разговаривая с ними, Андрей Данилович посоветовал им постоянно поддерживать связь с 
крепостью, чтобы «кабы чего не вышло», если где-то появятся джунгары. 

Зимними вечерами Андрей занимался грамотой с сыном, обучая его математике, 
грамматике, черчению.  

Жена Ольга ежедневно принимала больных в своей комнате. Когда- то она закончила в 
Тобольске курсы медицинских сестер и, не имея медицинских приборов, использовала, в 
основном, методы народной медицины. Успешно лечила многие заболевания, особенно 
простудные. В первую очередь, занималась с детьми. За лето собирала десятки цветов и трав, 
выкапывала какие-то корешки, даже хвойную кору ей привозили из далекого соснового бора. 
Она ее мельчила в порошок и использовала для понижения жара (температуры) у маленьких 
больных. Ее за это все любили и благотворили.  

Так же в хозяйстве Андрея имелась разная живность, и все семейство принимало участие 
в хозяйственных работах.  
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Ни он, ни Ольга не любили ездить в Тару. И очень далеко, да и отвыкли от шумных улиц. 
Тара уже жила по другим законам, чем прежде. Во всех знатных семьях у вельмож и 
чиновников появилась дорогая посуда и бухарские ковры. Одежда шилась из меха соболей, 
белок, бобров. На обеденных столах присутствовала красная рыба, мясо диких животных, 
мед,разные варенья. Все это собиралось вместе с данью с местных, коренных жителей. 
Манси, ханты, угры, татары и другие жители, безропотно отдавали все, что собирали с таким 
трудом, взамен не получая ничего. 

* * * 

В первой половине января Данила Петрович прислал из Тары обоз с капканами и 
ловушками на зверей, с ружьями, ядрами, порохом. В письме к Андрею советовал 
немедленно заняться подготовкой людей к следующей встрече с джунгарами. Он писал: 

Уверяю тебя, сильный и самолюбивый враг, как джунгары, никогда не простит себе 
такой обиды, такого позорного поражения. Пусть не сразу, но пройдет некоторое время и 
они явится с большим войском, чтобы отомстить обидчику. Посылаю тебе оружие и 
боеприпасы,- учи всех людей метко стрелять и выбирать боевые позиции. Лучше всего это 
делать через охоту. Заинтересуй охотой все мужское населения. Кто не захочет сам, 
заставь... 

Далее в письме он писал: «Ойраты (западные монголы) недавно объединились в военно- 
феодальное государство с названием «Джунгария», которая уже захватила земли 
Восточного Туркестана, Алтая, Казахстана, объявив Прииртышье своей территорией. 
Теперь Ямышевские соляные озера постоянно охраняются джунгарскими дружинами, не 
пропуская туда русские воинские отряды. Владения джунгарских тайшей простираются от 
Балхаша и Тянь-Шаня до самого Алтая...». 

Да, Андрей Данилович хорошо знал, что джунгары уже полвека как хозяйничают в 
Прииртышье, что они уже дважды подходили вплотную к Таре, не решаясь на осаду сильной 
крепости. Но то были разовые набеги, часто большие отряды всадников метались вдоль реки 
Оми, нападая на небольшие поселения. 

А теперь они организовали сильное воинственное государство, с которым Россия пока 
безуспешно ведет переговоры о мире, не имея достаточных сил для борьбы на территории 
Сибири. 

И Андрей Данилович ясно понял: «Стычки с джунгарами обязательно будут, и намного 
опаснее, чем была первая. И чем они кончатся - неизвестно. Теперь к сражениям нужно 
готовиться серьезно, постоянно...». 

* * * 

Прошел еще год, а Бог пока миловал жителей Осолотково. Джунгары в их краях не 
появлялись, жизнь шла своим чередом, Андрей Данилович своими предупреждениями не 
пугал подопечных ему людей, но постоянно заставлял охотиться, учиться метко стрелять. А 
стрелять было во что. По реке, в камышовых зарослях водились тысячи уток, гусей, 
журавлей. Это - по реке. А рядом, на озере, сразу под берегом, плавали сотни лысух. Для 
пацанов был настоящий охотничий рай. Они палили из ружей целыми днями. Научились 
хорошо стрелять влет. Андрей смотрел на них и - сердце радовалось при мысли, что жители 
крепости сумеют, если надо, постоять за себя с честью. 

И здесь из Тары пришла страшная весть: «Данила Петрович передвигал дома большой , 
тяжелый деревянный диван. Организм не выдержал, произошло кровоизлияние в мозг...». 

Данила Петрович прибаливал давно - беспокоило сердце. Все- таки возраст. Ведь ему 
шел 83 год... 

Андрей Данилович оседлал лучшего коня и в сопровождении трех казаков сразу 
отправился в Тару. Жители крепости несколько дней молились об усопшей душе их верного 
покровителя. 
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ОХОТНИЧЬИ ТРАДИЦИИ 

ДРЕВНЯЯ СТРАСТЬ 

Снег тёплый кружит над жнивьём, 

светлеет день в холодной дымке. 

Охотник смотрит на ружье 

и шепчет: 

 «Мне бы на заимку. 

По первопутку потропить 

ещё непуганого зверя, 

ловушки вновь насторожить 

и окуней в реке проверить…». 

Но стар и глух он, как зима. 

С седой, дремучей бородою,  

в ушанке и больших пимах, 

глядит в окно с тоскою… 

ХУТОР 

На отшибе, за лесами 

есть избушка, скотный двор… 

Нелюдимый дед Исаич 

проживает с давних пор. 

Семь коров, телки, барашки. 

У ворот - пёс с рыком страшным. 

ДРЕВНЕЕ РЕМЕСЛО 

Из прутьев ивовых мордушку 

я с дедом у реки плету. 

Он - в обод сверху,  

словно в ушко, 

вставляет прут - я снизу жду. 

Веду дорожкой обводною, 

и прутья мягкие, как жгут, 

сверкая влажной белизною, 

за кругом круг бегут, бегут… 

ДЕД МИТРОФАН 

В щель сарая влез хорёк, 

и зверюшке невдомёк, 

что охотник- дед сердитый 

в дверь капкан установил, 

натянул две сетки скрытно… 

- Кур, пропавших, не забыл. 
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Вернувшись из Тары,Андрей Данилович очень переживая уход отца, был неразговорчив, 
подолгу сидел один в своей комнате. Ему никто не мешал. Сын с Ольгой, понимая его 
состояние, уходили из дома работать на огород. 

Незаметно прошло еще несколько лет. На календаре у Андрея значился - 1652 год. Сын 
повзрослел, возмужал и стал часто выезжать в Тару. На хороших конях (а они были в 
крепости) вся дорога длилась 8-9 дней. Там у него появились друзья и даже - невеста. У 
родителей возникла боязнь: женится и останется в Таре. Но как-то сын признался им: «Как 
же я могу оставить вас, на кого. Вы и со мной часто одиноки, когда я на охоте или в 
отъезде, а уеду насовсем - что с вами будет?». 

Андрею Даниловичу шел шестой десяток,но выглядел он энергичным, жизнерадостным 
человеком, которому дашь не более пятидесяти. Он уже реже сочинял стихи, хотя часто 
читал их сыну. Но у сына интереса к ним не развил. Тот с удовольствием занимался 
математикой, а грамматику с литературой недолюбливал. И все-таки Андрей в долгие 
зимние вечера часто брал в свои руки увесистую, любимую тетрадь. 

 

МОРОЗНЫЕ ПРИЧУДЫ 

 

ЗИМНЕЕ УТРО 

Крик вороний - простуженный, злой, 

просыпается в зимней роще, 

выплывая из дымки седой, 

кружит в небе, на зимушку ропщет. 

Вижу я: на реке - полынья, 

над водой - облако воронья. 

 

ЗАВЬЮЖЕННЫЙ ЛЕС 

Меня окружает завьюженный лес, 

и лыжная змейка по снегу 

ведёт меня зимнею сказкой чудес 

в сугробы серебряной неги. 

Куда ни посмотришь- искрит белизна, 

знобящая свежесть простора, 

а в ней чистоты неземной глубина… 

И всё же душа с чем-то в споре. 

 

ЗИМНИК 

Через озеро, болотом 

едем в санях мы по льду, 

едем в согру на охоту. 

Конь трусит так неохотно… 

 А в снежинке, словно в льдинке, - 

свет, похожий на звезду! 

 

ЗИМНИЙ РЯМ 

Прохладно и зелено в мягком ряму… 

Рой снежинок затеял с утра кутерьму: 

меж верхушек скользит, 

в ветках лепит снежки, 

прячет алую клюкву под снегом в тиши. 

На заимку охотник тропою спешит, 

впереди его весело лайка бежит. 

Молодеет лицо старика, и глаза 

заискрились от снега. 

В ресницах - слеза! 

 

ДЕД СОФЕТ 

Дед Софет - охотник знатный 

и сноровкой, и умом. 

Знают все в Старосолдатке 

на заимке его дом. 

Вся охота - за Буслами. 

И тех мест он старожил… 

Зверя, птицу промышляя, 

он капкан мне подарил. 

На охоту взял с собою, 

я полынью тёр капкан… 

Утром встал, а он – с лисою!.. 

Так охотником стал сам. 
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10. СМЕРТЕЛЬНАЯ УГРОЗА 

Прошло еще три года. Андрей Данилович тревожно ожидал чего-то неприятного. Видно 
сердце чуяло надвигающуюся беду. Так оно и случилось... 

Весна выдалась холодной и долгой, трижды выпадали снежные озимки. Посевы хлебов 
затянулись, отощалый скот бродил по черным, пустым полям, в поисках редких островков 
зеленой травы. Она изредка встречалась на солнечных опушках, за ветром. 

Вначале июня из южных степей стали появляться тревожные вести. Многочисленные 
отряды джунгарской конницы широким фронтом шли со стороны Монголии по просторам 
Казахстана. От них спешно уходили в северную сторону калмыки и ногаи, казахи и 
енисейские киргизы, уйгуры и кыпчакские племена. 

Возле крепости Осолотково стали скапливаться беженцы из числа уже знакомых 
калмыков и татар, появились те русские, что уплывали по реке несколько лет назад. Народу 
набиралось столько, что территория крепости едва смогла бы разместить всех прибывших. 
(Вот всех детей и женщин, да казаков и стрелков с ружьями крепость вместит легко). А как 
быть с остальными? 

Тогда у Андрея Даниловича возникла смелая мысль на дополнительную оборону в 
домах, примыкающих близко к крепостной ограде снаружи. В них можно посадить часть 
стрелков с ружьями и копьями, и основную оборону в них пусть держат прибывающие все 
новые отряды татар, казахов, калмыков, которые имеют, в основном, сабли да копья. Андрей 
Данилович несколько лет назад в оборудованной местной кузнице изготовил более 
полусотни деревянных копий (очень толстых) с тяжелыми наконечниками из железных 
прутьев. Такие копья легки и очень надежны. Вот ими вооружатся защитники домов. 

Страшная угроза, наибольшая опасность от джунгаров, когда они начинают массовую 
стрельбу из луков. Град стрел ничем не остановить в чистом поле, а здесь помогут 
бревенчатые стены домов. Джунгары часто спешиваются (слазят с коней) и с копьями и 
саблями идут на приступ заплотов (ограждений) крепостей, используя для подъема 
веревочные лестницы. И здесь им в спину могут ударить защитники из обороняющихся 
домов. 

Надо было продумать и такой немаловажный фактор, как сохранение изб от поджога 
джунгарами, которые всегда используют этот прием при нападении, посылая стрелы с 
подожженной паклей. Они поджигают дома и в крепостях и рядом, возле стен, создавая 
панику среди осажденных, затрудняя им оборону. 

Продумав несколько раз все варианты будущего сражения, Андрей Данилович собрал 
вечером следующего дня все мужское население крепости и прибывших со стороны отрядов. 
Народа набралось более трехсот. Твердо, тоном не допускающим возражений, он объяснил 
тактику предстоящего сражения. Назначил старшими, ответственными за каждую 
крепостную стену, за въездные ворота, за каждый жилой дом у стен крепости. Особо обратил 
внимание на пушечных канониров (этот момент он сознательно использовал для поднятия 
общего боевого духа), сказав громко: 

Джунгары очень не любят пушек. У нас много картечи и ядер. Пороху заряжай - сколько 
хочешь. Возле каждой пушки будет помощник .Орудия должны вести огонь беспрерывно... 

После общего сбора Андрей Данилович оставил еще на полчаса всех назначенных 
военачальников. Уточнял, советовал, убеждал. Все собравшиеся разошлись с уверенностью в 
завтрашнем дне. 

Уже по темноте с разных сторон крепости появилось несколько небольших групп 
всадников. Ясно было, что джунгары большими силами окружали крепость, накапливаясь в 
отдаленных лесах. Нападение нужно было ожидать одновременно со всех сторон. 

* * * 
Чуть рассвело, а передовые отряды джунгар начали выдвигаться на кромку леса. Часть 

войска была на лошадях, часть воинов - группировались в пешие колоны. Такое несколько 
озадачило Андрея Даниловича, и он начал соображать - что бы это значило? Пешие отряды 
собирались у леса на берегу озера, с той и другой стороны крепости. И только здесь Андрей 
понял свою оплошность. 
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Он сообразил: «Джунгары планируют, в первую очередь, использовать для атаки самую 
трудную для них сторону крепости - со стороны озера. Где их меньше всего ждут. Там у 
защитников мало будет стрелков, им будет просто некогда в них целиться. Нападающие 
мгновенно из камыша озера, сразу ринутся ворота и проемы стен крепости. Внезапность- 
главный их козырь. А то, что берег высокий и заплот недавно подновлен, укреплен 
рогатками - все это неважно. Защитники поставят там малые силы…  

Да, так было на самом деле. Джунгарыи это подсмотрели - видать их лазутчики вчера 
незаметно вдоль берега, по камышам, вплотную подползли к стенам крепости.(Он 
вспомнил, как неистово в темноте там лаяли собаки).  

Конечно, джунгары будут стараться на конях прорываться к входным воротам 
крепости, будут стараться разрушить где-нибудь еще крепостную стену, чтобы 
ворваться внутрь крепости. Но основную тактику они ставили на успех взломать 
прибрежную стену крепости и проникнуть внутрь со стороны озера...». 

 

* * * 
Андрея Даниловича от испуга и напряжения мозга даже пот пробил насквозь. 
«Хитро же придумали, чуть не одурачили нас!» - с ужасом произнес он про себя 

страшные слова. И сразу же подозвал к себе Зосима. Растолковал, дал задание собрать 
лучших тридцать-сорок казаков, вооружить их копьями и поставить в засаду у прибрежной 
стены. (Если надо - даже снять часть казаков с входных ворот, поставив туда запасной отряд 
из приехавших татар.) Еще нашел сотника, в чьем распоряжении был резервный отряд 
солдат из пятнадцати человек, (тоже на случай прорыва джунгар в какой-нибудь части 
крепости). Солдаты на ружьях имели штыки, которыми мастерски владели в рукопашном 
бою. Михайлыч (так величали сотника) коротко, по-военному ответил: 

Задачу понял, буду досматривать за берегом. Сейчас иду к Зосиму, договоримся о 
совместных действиях. 

У Андрея Даниловича сразу отлегло от сердца. Он пошел к въездным воротам, где 
установлена невысокая каланча для обзора окружающей местности. Теперь уже мало чего 
зависело от его присутствия, распоряжений. В пылу боя, в жарком, предстоящем сражении 
трудно будет кому-нибудь услышать его голос. Да и всем им сказано, подсказано все на 
несколько рядов. 

Сражение началось с лихой 
кавалерийской атаки джунгар по центру, на 
входные ворота крепости. Это у них в 
крови, невзирая ни на что, идти в лоб на 
любого соперника. Скакать лавиной с гиком 
и алюканьем, со свистами и воплями. 
Устрашающе и мощно. 

Навстречу почти одновременно 
рявкнули все четыре пушки. Ярый гром 
потряс окрестность. Картечь хлеско ударила 
по коннице, переворачивая лошадей на 
спины, вырывая всадников вихрем из седла. 

Сразу все смешалось, Некоторые 
лошади повернули назад. А передние ряды 
всадников уже приблизились вплотную к 
воротом. Прозвучал ружейный залп... Затем- 
второй и третий. От передового отряда 
остались лишь отдельные всадники. Но 
появился второй, третий отряды, также 
яростно, с гигом атакуя въездные ворота 
крепости. 
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«Это начало так похоже на давнюю короткую схватку с джунгарами. Но это лишь 
только начало...» - так думал непроизвольно Андрей Данилович. И действительно, из леса 
вырвалась еще многочисленная волна одичавших всадников. А слева и справа, вдоль берега 
с криками бежали к крепостным стенам толпы атакующих кочевников. Наверняка, они 
бежали и низом вдоль озера, но этого не было видно из-за высокого гребня берега.  

Всадники рассеялись по всей поляне, и второй залп пушек был почти вхолостую. 
Немногие джунгары достигали заборов, ограждений крепости. Меткие ружейные выстрелы 
останавливали бег коней, их наездники валились на землю. 

Несколько домов, стоящих вплотную к лесу, загорелись, распуская черные облака дыма. 
Зато ближние избы отстреливались, оборонялись, что было большой неожиданностью для 
джунгар. Некоторые всадники выпускали стрелы с горящими на них факелами, целясь в 
дома на территории крепости. Но женщины и дети затаптывали их огонь ногами. 

Вокруг творилось что-то невероятное, необъяснимое. Почти на каждом метре перед 
крепостью кружили всадники, стреляли из луков, осаждали ближние избы. Казалось, что 
всадникам нет ни предела, ни числа, - они заполонили все пространство. 

Но это только так казалось. Андрей Данилович пристальным взглядом различал, как 
редели отряды атакующих, как после каждого залпа пушек падали, спотыкались кони вместе 
с всадниками. А многие лошади, лишившись наездника, стремглав уносились с поля боя. 
Андрей чувствовал, как спадают, затихают волны атак со стороны леса. А пушки все 
гремели, не жалея пороха. 

- Молодцы, пушкари. Бьют и бьют картечью. Так и надо, - сказал стоявший рядом 
Григорий Ясырь, ответственный за оборону въездных ворот. 

Но здесь со стороны озера послышались громогласные вопли атакующих джунгар, затем 
детские и женские крики. «Что-то там неладное? - подумал Андрей, - Как же люди Зосима 
и Михалыча не сдержали врага?». 

Теперь основные звуки сражения неслись со стороны озера. Там решалась судьба всей 
битвы. Вопли, яростные крики, беспорядочная стрельба-все говорило о сложности 
обстановки. Вскоре там немного утихло, а минут через пять, прибежавший мальчик, 
посланный Михайлычем, и доложил. 

Джунгар отбили, загнали обратно в озеро, а Зосим погиб. И еще много казаков пали. 
Выручили солдаты... 

На глазах Андрея навернулись слезы. Зосима он любил, как родного сына....  
Мимо, спуская вниз, пронесли раненного в шею стрелой казака. Он истекал кровью, 

перевязки из белого полотна не помогали. Кровь сочилась струйками. Губы раненого 
посинели, он храпел надрывно, задыхался и из последних сил ругался матом. 

Теперь с поля боя слышались не только воинственные крики джунгар, но и громкие чьи-
то стоны, проклятья и жалобные зовы. И, удивительно, - это сквозь беспрерывную ружейную 
стрельбу, пушечные залпы, треск догорающих дальних изб. Иногда раздавался близкий храп 
скакуна, налетевшего без всадника к самым воротам крепости. Стрельба делала свое дело, 
как молотилка, перемалывая джунгарские отряды, которые временами отходили к лесу, 
перестраивались и снова бросались на крепость. Чувствовалось, как чья-то сильная рука 
снова и снова посылала их вперед, в огненный чад. Чья-то воля гнала и гнала их на верную 
смерть. 

Андрей присмотрелся и увидел там, у леса, нескольких всадников в дорогих доспехах. 
То, конечно, были тайши и военачальники, не желающие смириться с поражением. Но исход 
сражения был ясен. 

Наконец, разрозненные всадники, менее пятидесяти человек, окончательно покинули 
окровавленную поляну, заваленную сплошь трупами людей и лошадей. Еще долго топтались 
джунгары на окраине леса, и затем исчезли между деревьев. 
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* * * 

Над крепостью, над дымящейся поляной царила мертвая тишина. Словно все вымерли. 
Но постепенно, то слева, то справа послышались голоса. Вначале тихие, потом - погромче. 
Кое-где раздались крики. И вот вся крепость ожила, задвигалась, заговорила. Только часть 
стрелков, на всякий случай, оставалась на боевых постах. 

Из домов за крепостной стеной раздались редкие оклики, оглядываясь по сторонам, в 
дверях показались редкие фигуры людей. Это тех людей, которые находились там, почти в 
центре яростного боя. И выжили чудом. К ним из крепостных ворот бежали татарские дети, 
жены. Бежали те, ради кого пришлось татарам, казахам и колмыкам сражаться в огненном 
кольце. Ведь несколько домов загорались от горящих стрел джунгар, но защитникам пламя 
удавалось тушить. 

Андрей Даниловыч и Григорий Иванович Ясырь спустились с каланчи, и первым делом, 
проходя через огромную толпу детей и женщин, направились в сторону озерной стены, там, 
где в один из моментов боя решался исход всего сражения. Увиденное поразило. В широком 
проеме ворот и забора высилась большие горы трупов. Тела убитых возвышались и над 
камышом озера. Это то место, где погиб Зосим и около двух десятков казаков. Левее, к 
артиллерийской башне, виднелся второй проем и чуть меньшая куча трупов джунгар и 
несколько мертвых солдат. Здесь бились насмерть драгуны во главе с Михалычем, который 
лежал невдалеке, перевязанный кровавыми бинтами в нескольких местах. Увидев Андрея, 
еле шевеля губами, он произнес: 

Да, вовремя ты догадался - здесь их более двух сотен лезли в крепость по собственным 
трупам. И не знай заранее мы об этом, могла быть непоправимая беда. Но Бог милостлив к 
нам, мы выстояли. 

Спасибо, родной мой. Ты самый храбрый и достойный солдат из тех, кого я знал... 
Андрей Данилович присел, наклонился к Михайлычу, и, обняв, поцеловал в щеку. 

Погладил рукой по его седой голове и произнес: 
Поправишься, съездим в Тару за твоей наградой, которую ты заслужил вполне. 

* * * 

Весь день до вечера прошел в ожидании повторного нападения, хотя все верили, что сил 
у врага почти не осталось. И вряд ли джунгары рискнут сунуться сюда снова.  

Уже темнело, когда со стороны леса показалась одинокая фигура человека, явно идущего 
в крепость. Через пять минут он был у ворот, - подойдя, попросил воды напиться. По 
обличью - калмык, но с лицом ярко черного цвета.  

«Черный калмык» - метис калмыка и монгола» - вспомнил Андрей Данилович рассказы 
своего отца о своеобразном племени ойратов (западных монголов). 

Присев на скамейку у ворот, оглядывая окруживших его людей, тот пояснил, что служил 
переводчиком при одном из военачальников джунгарского войска. Его постоянно 
оскорбляли, и он давно собирался сбежать. Сбежать и вернуться на родину своих далеких 
предков, в казахские степи. Вот случай и представил ему такую возможность. 

Рассказ он начал издалека:  
«Их двухтысячный отряд с начала весны направился в Прииртышские степи, такой же 

большой отряд ушел в сторону Алтая. В самой Джунгарии войско насчитывает более 
трехсот тысяч всадников, но сейчас идет война с Китаем. Все заняты ей. А их отряды 
направили, чтобы они собрали дань, набрали побольше добра - ценностей с местного 
населения. Ведь еще с начала этого века Джунгария объявила обширные территории 
Сибири своей вотчиной и обложила данью все местные народы, включая и своих древних 



 

201 
 

собратьев - татар. «Ясак» - дань платят не все охотно, иногда джунгары забирают все 
силой, даже приходится убивать непослушных. 

Поэтому многие поселения они сжигают, уничтожают полностью. Детей и женщин 
обычно уводят с собою вполон. Особенно им ненавистны русские, которые уже захватили 
земли от Урала и до барабинских степей. И продвигаются дальше на Восток, присоединяя 
все территории к России. Но на юге, в Прииртышье, джунгары властвуют безраздельно. И 
русские с ними ничего не могут поделать. Крепость Тара толком себя не может охранять, 
а Прииртышье – тем более...». 

Андрей Данилович прервал калмыка, сказав, что все это они сами знают давно. И 
спросил: «Где сейчас джунгары?». 

Калмык опять начал издалека говорить о том, что неделю назад их войско тоже 
разделилось. Одна половина свернула в сторону Иртыша, где они снова встретятся позднее, а 
три тайши-хана (Бегечим, Булат- Тимир и Карагалук) с тысячью всадников пришли на эту 
реку. Около двухсот всадников они оставили неподалеку, у пресного озера, охранять 
награбленное добро и табун захваченных коней. У каждого хана под началом примерно по 
300 всадников. Старший - Бегечим. Несколько лет назад он с сотней джунгар напал на эту 
крепость, но, потеряв почти всех людей, ушел обратно. И вот, наконец, вернулся отомстить 
за тот позор.  

Нападением на крепость, как старший, командовал сам Бегечим. Объявил всем хитрый 
план захвата крепости со стороны озера, для чего туда выделил лучшие силы. Как 
получилось в итоге, знаете лучше меня. Я все сражение просидел в юрте. Слышал пушечные 
выстрелы, как возвращались с поля боя раненые, как на всех кричал хан Бегечим, поведя в 
последнею атаку свою лучшею сотню воинов. В ней он погиб, а вернулось обратно меньше 
половины джунгар. Все между собой ругались. 

Раненный до этого хан Карагалук, заявил Булат-Тимиру, что он забирает своих людей и 
уходит с этого проклятого места. Булат-Тимур с ним согласился, что не стоит гробить 
последних воинов. Посовещавшись немного, они решили сразу уйти к пресному озеру. 
Забрав с собой около двух десятков раненых, отряды джунгар медленным шагом, не погоняя 
коней, тронулись в путь. Про Субадая (так звали пришедшего калмыка) они и не вспомнили, 
а он заранее спрятался от них в плотные кусты ив. 

* * * 

Выслушав до конца Субадая, Андрей Данилович поручил старшим заняться наведением 
порядка, а сам медленно пошел к своему дому. Уходя, он тихонько шепнул Григорию 
Ивановичу Ясырю: 

Что- то сердце прихватило, и уже за последний месяц не в первый раз. Погляди здесь 
сам. 

Григорий Иванович понимающе кивнул головой, взял за локоть побледневшего Андрея 
Даниловича, и проводил его до крыльца дома, где их встретила Ольга. Та уже знала раньше о 
сердечных недомоганиях мужа, бережно провела его в комнату и, не раздевая, уложила на 
диван. Села рядом на стул. И неожиданно для себя и мужа, поглаживая его зараз сильно 
поседевшую голову, проронила горько: 

Как же ты постарел, Андрюша. 
Не сдержалась, наклонилась к нему, и из ее глаз покатились крупные, светлые слезы.... 

* * * 

Несколько дней все жители прибирали территорию крепости и свое хозяйство. Андрей 
Данилович попросил сына вместо себя активно включиться во все работы, а сам решил пару 
дней отлежаться в постели. Потому в крепости эти дни слышалось: «Сын князя сказал... 
приказал ... попросил...». 
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Да, сын, Андрей Андреевич, которому стукнуло прошлым летом уже тридцать лет, все 
эти дни ходил по крепости именинником. Ему подопечная, стрелковая бригада из пятнадцати 
юных парней сделала невероятное. Они огнем из ружей прочно удерживали атакующих по 
центру джунгар, уничтожив около двухсот кочевников. Им, конечно, помогали ружейным 
огнем около двадцати казаков, но меткость тех была совсем не та , что у молодежи. Как 
говорил всем, посмеиваясь, Андрей Андреевич, парням не составляло никакого труда 
поражать скачущих всадников, ведь уток они, не глядя, запросто сбивали влет. А здесь такие 
большие вороны...  

У казаков стрелять прицельно по движущим фигурам не всегда получалось. 
На кладбище поставили новые кресты на свежих могилах. А их оказалось более сорока. 

Еще 30 защитников крепости были тяжело ранены. Да, слишком большой ценой досталась 
победа. Русские, уплывая в свое городище по реке, приглашали Андрея Даниловича 
непременно в гости. Татары, калмыки, казахи, - забирая свои семьи, боготворили жителей 
крепости и клялись им в своей верной любви.  

Много хлопот доставляло предстоящее строительство. Более десятка изб сгорело, их 
нужно было строить заново. 

Для строительства новых изб Совет крепости выделил хорошие участки земли с 
восточной стороны. Там разбили и наметили колышками две улицы. С запасом. Из Тары 
сообщили, что к ним приедут на поселение еще сорок человек. 

Так оно и вышло. Через две недели приехавшие - сорок человек, с топорами и лопатами , 
работали на новых улицах. Андрей Данилович смотрел и думал: 

- Какой же удивительный русский народ! Если что надо - свернет и горы! Работать 
будет от зари и до зари. А дело сделает в срок и раньше… 

Так получилось и здесь. К осени стояли две новенькие улицы. Правда, некоторые дома 
были еще без крыш, во дворах не везде виднелись пригоны и бани. Но улицы стояли и 
радовали глаз своей новизной.  

И еще под осень случилось в семье у князя большое событие. Сын, Андрей Андреевич, 
обвенчался в Таре, в новой церкви и привез в Осолотково молодую жену, Софью. 

Андрей Данилович вспомнил про стихи и его рука снова, невольно, потянулась к 
забытой на долгое время тетрадке. 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ВИДЫ 

 
ЗИМНИМ УТРОМ 

Луна да снег. 

Вдоль речки избы дремлют. 

Как выстрелы, потрескивает лёд. 

Прояснило. 

Дым вьётся над деревней. 

Собачий лай… и говор… скрип ворот… 

В сугробах лунных меркнут полутени. 

Сгорает в небе бледная звезда. 

Вот первая сорока пролетела… 

И стук пешни - 

и звон кусочков льда… 

 

 

ОКОЛИЦА 

Улица заречная 

уходит краем в лес. 

Дым из труб - колечками. 

Ночью тихо здесь. 

Чутко спит околица 

в сумраке берёз… 

Небо, словно молится, 

мигая сотней звёзд! 

ПАЛИСАДНИК 

Если кто-то ветку садит 

возле дома, под окном - 

значит: будет палисадник 

со цветами и кустом… 
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И акацией, сиренью 

расцветёт рассвет весенний! 

 

СТРАННАЯ ЛУНА 

В небе меж тучками вышла луна 

и осветила речушку до дна. 

Белые рыбки в глуби скользят. 

Блеклые травы задумчиво спят. 

Грустные листья поникших берёз 

в капельках светлых мерцающих рос… 

Снежные совы к поляне летят, 

белые мыши у норки сидят. 

В белой, обманной, одежде я сам… 

Ах, белизна - даже больно глазам! 

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 
Однооконная изба 

на берегу у озера 

меня нежданно сберегла 

от сумрака морозного. 

Трещал в печи огонь слегка, 

и лампа чуть светила. 

И рысья шкура с потолка 

свисала и искрилась. 

Мерцало на стене ружьё 

с надтреснутым прикладом, 

и дед мне про своё житьё 

рассказывал с усладой. 

Про птиц… и рыбу… и зверей. 

И, в общем, о судьбе своей! 

РАННЯЯ ЗВЕЗДА 
В просторе гаснет ясный день, 

 и, растворяясь, облака 

в закатную уходят тень… 

Слежу, задумавшись слегка. 

Восходит ранняя звезда! 

И я, когда-нибудь 

уйду в иной мир навсегда, 

испытывая грусть: 

 «Что не смогу, как звёздный свет, 

послать на землю свой привет!». 

 

 

 

11. ДВА ВНУКА АНДРЕЯ ДАНИЛОВИЧА 

Жена Андрея Андреевича была из известной тарской, купеческой семьи династии 
Шиховых. Когда-то, еще в 1622 году, именитый бухарский купец Данаула Хаджи приехал 
старшим в Тару с отрядом из 24 человек. Им понравилось, и они все остались в Таре. 
Прижились, поженились, вырастили детей. У Данаула Хаджи родились три сына: Сультонат, 
Сентмамет и Аксент. У его друга, Абаз Бачки, родилась дочь. Сультонат женился на ней, а 
их дочь вышла замуж за тарского воеводу. Отсюда и пошла династия Шиховых. 

Софья, жена Андрея Андреевича, была миловидной, с полноватою фигурой, энергичной. 
Черный вихрь ее волос всегда свободно свисал с плеч. Она не заплетала кос, не любила 
прихорашиваться. Ее лицо всегда излучало улыбку, небольшой розовый рот притягивал 
своею детской припухлостью, чистотой. 

Андрей Андреевич ее обожествлял, делал за нее всякие семейные, хозяйственные 
работы, приносил с поля дикие цветы. 

А она любила вышивать что-либо для мужа, хорошо готовила обеды, наводила 
постоянно порядок в доме. Андрей Данилович с Ольгой в ней души не чаяли. И всегда 
помогали ей, чем могли. 

Через год родился первый сын. Назвали Борисом в честь брата Софьи. Еще через два 
года родился второй сын. Назвали Данилом, в честь Данилы Петровича. 

В доме царил полный достаток и согласие. Джунгары больше не появлялись близко в 
степях, жители крепости трудились денно и нощно, сотворяя себе достойное житье. 

* * * 
Поздней осенью, в свои-то 87 лет, снимая на озере сети, из лодки вывалился Григорий 

Ясырь. Были сумерки. Как? Что? - никто не видел. 



 

204 
 

Григорию кое-как вплавь, удалось выбраться на берег. Одежда на нем вся обледенела, 
руки и ноги свело судорогой. Так и остался он, лежащим на берегу, у самой воды. Его 
обнаружили только утром. 

Когда тело принесли в дом, Ольга объяснила собравшимся людям причину смерти так: 
«От переохлаждения, сердце переполняется кровью и останавливается...». 

Хоронили Григория Ивановича всем миром. Понаехали родственники из татарских аулов 
и дальних поселений. Ведь у него в разных местах было восемь внуков и пять внучек, а от 
них уже четыре правнука. Да, долгой и счастливой была жизнь хорошего человека, 
мужественного казака Григория Ясыря. На похоронах все подходили к заплаканной 
Гулсыфат, обнимали, успокаивали. На могиле поставили высокий-высокий крест. 

* * * 
Шел 1674 год. Борису исполнилось шесть лет, Данилке - четыре года. И снова в степях 

появились джунгары. Соседние аулы, соединяясь с дальними, давали четкую информацию. 
Отряды кочевников были везде малочисленны: по 50-100 человек. Они обходили стороной 
крупные поселения, а собирали дань только с мелких стоянок калмыков, небольших аулов, 
где не встречали вооруженного сопротивления. Основной лагерь разбили у самого Иртыша, 
куда сгоняли награбленные стада лошадей и крупного скота. Там у них находились большие 
силы. Даже собирая дань в одиночных юртах, в малых поселениях, они на этот раз не 
разоряли, не сжигали стойбища. И, тем более, не убивали мирных жителей. Как они 
объясняли знакомым татарам, - таков был приказ царевича, при отправке их в Сибирь. 
Потому как русский царь заключил мирный договор с Джунгарией. 

Прошло еще два года, и появившиеся в степях джунгары вновь грабили, жгли поселения, 
убивали мирных жителей. Договор с русским царем нарушался, как это было уже не раз. И 
все-таки отряды диких кочевников снова были малочисленные, и они далеко стороной 
обошли крепость Осолотково. Видно о ней хорошо запомнили, и уже не хотели испытывать 
себя другие тайши и ханы. 

В соседнем поселении русских также соорудили простенькую крепость. Прислали 
связного, который передал привет от Николая, того старшего, знакомого по сражению в 
Осолотково. Андрей Данилович написал записку, сверху которой надписал: «в 
Николаевскую крепость». 

* * * 
Здоровье Андрея Даниловича резко ухудшилось. Ведь ему уже шел 86 год. Последние 

годы, даже, не взирая на больное сердце, он много двигался, занимался хозяйственными 
делами. И это ему помогало. Еще старалась Ольга, знающая десятки трав и рецептов 
долголетия, готовившая вкусные обеды на пару с Софьей. 

Все лето Андрей Данилович гулял с внуком Данилой (а тому шел седьмой год) по берегу 
озера, читал свои стихи, рассказывал охотничьи истории. Раскрыв рот, мальчик с жадностью 
впитывал в себя все услышанное. Чувствовалось, что его душа лежит к познанию Природы, 
ко всему тому, чем дорожил его дедушка. А вот старший внук, Борис, больше времени 
проводил возле матери, и похож он был внешне на нее, и манеры разговоры, ее движения 
унаследовал. 

А Данила, как копия, походил на деда. И лицом, и походкой. А главное - любовью к 
стихам. 

Андрей Данилович соорудил на берегу озера, под корявой одиночной березкой скамейку, 
и сидел с Данилкой целыми вечерами, пока не наступили осенние холода. Словно 
предчувствия свой уход, сказал однажды Ольге: 

Здесь так хорошо, можно и сидеть, и даже лежать, хоть вечность. Отсюда и видно и 
слышно - все вокруг. Далеко- далеко. Здесь можно будет поставить мой земной крест... 

Произнес с улыбкой, спокойно. Ольга ничего не ответила на берегу, а когда пришла 
домой, тайком уткнулась в подушку и долго, безутешно плакала в свой старый, девический 
платок. В платок, сохранившийся от их еще давней свадьбы. 
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Софья, так та, наоборот, тормошила всегда деда, рассказывала ему о бессмертии жизни, 
его человеческого духа. Она была убежденной христианкой, постоянно ходила когда- то в 
церковь, в Таре, знала десятки молитв. Андрей Данилович любил ее как свою дочь, защищая 
в любых спорах дома и на улице. 

Наступила дождливая осенняя погода. Андрей Данилович редко выходил из дома, 
часами просиживал с Данилкой. Учили математику, а больше всего вместе читали стихи. 
Данилка сам пробовал писать свои первые строки. А Андрей Данилович на десятый раз уже 
правил строки своих простых стихов. 

 

БОЖЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ 

В НЕНАСТЬЕ 

Мчатся тучи, вьются клубом. 

И высокий березняк 

ветви раскачал, как чубы… 

На опушке - полумрак. 

Там, в вершинах,  

так дремуче 

ветры стонут и поют… 

Тайной музыкой могучей 

наполняют мой приют. 

 

ОХОТНИЧЬИ СНЫ 

Набродившись по болоту, 

я в солому заберусь 

и, уставший от охоты, 

в сладкий сон враз погружусь. 

Под ночным прохладным небом, 

как в постели пуховой, 

запах трав, цветов и хлеба 

будет плыть над головой. 

Коростеля песнь седая 

и совы разбойный крик, 

сны мои переплетая, 

в сказку унесут на миг! 

 

ЛЕСНАЯ ТИШИНА 

Ночная тишь… 

Лесная тишь… 

Не понимаю: 

спишь, не спишь?.. 

Звенит струна, 

поёт струна 

с названьем чудным: 

- ТИШИНА. 

 

НОЧЬЮ НА ЗАИМКЕ 

Гром разразился майской ночью. 

И долго длился страшный гул . 

Он с перекатами так мощно 

лес сотрясал и в тьме тонул. 

Грозу я слушал, как впервые, 

и, сжавшись весь,  

не смел постичь 

небесной силы позывные, 

природы тайной дикий клич! 

 

 

 

 

 

* * * 
В первых числах октября начались ранние заморозки. Андрей Данилович, надев валенки 

и полушубок, подолгу гулял на улице, подходил к берегу озера и долго всматривался в 
распахнутую даль. Со стороны казалось, что хочет что-то там, за горизонтам, рассмотреть и 
понять. Он в последние дни не жаловался Ольге на свое сердце, но появившаяся резкая 
желтизна щек мужа настораживала ее, пугала. Ночами она вставала со своей постели, 
подходила к дивану и подолгу слушала прерывистое, с хрипом, дыхание Андрея. Ему явно 
не хватало кислорода, хотя воздух в квартире был свежий. На ночь оставались открытыми 
все форточки.  



 

206 
 

Ночью, 14 октября, выпал толстый слой яркого белого снега. Оттого, что рано утром в 
окнах от снега посветлело, Ольга проснулась раньше обычного и подошла к дивану. Андрей 
Данилович лежал, странно вытянувшись. И не дышал... 

* * * 
Десятки людей с самого утра потянулись к избе всеобще любимого князя, прожившего 

свою жизнь ради благополучия жителей городища Остолоково. Почти целый день не 
отходили от белого гроба Ольга и Софья, которая читала длинные молитвы, чем приятно 
удивляла скорбящую толпу. Еще Софья негромко поясняла многим, что 14 октября - это по 
церковному календарю большой христианский праздник - «Покрова». Праздник «Святой 
Богородицы» и «Божественного Покровителя», который защищает верующих и простых 
людей. Софья убеждала всех: 

- Андрей Данилович был святым человеком, «Покровителем- защитником», просто мы 
об этом не догадывались. Он ко всем относился с милосердием, всех прощал, всегда вставал 
на защиту в трудные дни. Не случайно же он умер именно в «Покров день», так угодно 
стало самому Богу. Я буду всегда молиться о его святой душе, ушедшей от нас на небеса... 

И Софья действительно молилась и молилась, и ее страстные слова потрясали души 
присутствующих. 

И отныне все, навсегда, узнали о церковном празднике «Покрова», о «Защитнике-
покровителе», - князе Андрее Даниловиче, который был столько лет с ними вместе. Служил 
им верой и правдой. А теперь Бог забрал его к себе, на небеса. Но душа Андрея Даниловича 
останется рядом с ними и будет вечно живой... 

 
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ИРТЫШСКОЙ ЛИНИИ УКРЕПЛЕНИЙ 

Уважаемый читатель! 
Когда-то в народе сложилась пословица: «До Бога высоко, до царя далеко». Времена 

меняются, смысл многих пословиц остается жить на века. Вот и сегодня для меня лично 
существуют такие понятия: «Россия – это, прежде всего, Москва», «Сибирь - это мой Омск» 
и т.д. В Москве - одна жизнь, в Омске - совершенно другая. Скажем, в Москве на сегодня 
сосредоточено 80 % всех денежных средств страны, в ней и пенсии выше, и зарплаты разика 
в два лучше, и всякое жилищное обеспечение на порядок выше, чем у омичей. 
Высокопоставленные чиновники, разные министерские работники, как и в старые времена, 
по-прежнему считают Сибирь местом ссылок, медвежьим краем.  

И мало что знают о достопримечательностях сурового, богатейшего региона России. Это 
так и сейчас, при современной, высокой технологии средств связи, радио, телевидения. А в 
те, далекие времена 17-го века, на просторах Сибири нигде не было слышно ни о помыслах 
царя, ни о делах царских генералов и придворной знати. Соответственно, и Москва почти 
ничего не знала о положении дел в Сибири. А где ей было знать и печься о Сибири, если с 
1600 года Москву будоражили смены на царском троне разных Лжедмитриев, затем с 1620 г. 
на престол входили хилые и слабоумные отпрыски царей из династии Романовых. И только с 
1689 года к власти пришел настоящий, сильный царь Петр 1. Вначале он уладил дела с 
Турцией и Польшей, затем занялся Швецией, параллельно решая внутренние вопросы 
России, в том числе и Сибири. По его приказу в 1708 году образовалась Сибирская губерния 
с центром в городе Тобольске. Сибирский губернатор князь Гагарин в 1713-м послал царю 
большое количество золота и сообщил о всевозможных богатствах Сибирского края. В 1714 
году Петр1 издал указ об организации экспедиции в Прииртышье,где одной из ее задач 
являлось строительство крепости на соленом Ямышевском озере. В 1715 году отряд из 3000 
человек во главе с подполковником И.Д. Бухольцем двинулся в поход. 

Вот короткая историческая справка, рисующая внешнюю картину тех лет. Можно было 
бы привести еще ряд официальных данных, но лучше посмотреть за тем периодом жизни 
Прииртышья изнутри, по второй тетрадке, написанной правнуком Данилы Петровича 
Чулкова, Данилой Андреевичем. Правда, записи в ней были также очень короткими, с 
большими перерывами по времени. Но это были живые записи очевидца тех событий, под 
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названием «Городище Осолотково». Не скрываю, мне пришлось некоторые разорванные 
записи как-то связывать воедино, дополнять недосказанное своим воображением, сохраняя 
при этом общий дух передаваемых событий.  

 
ТЕТРАДЬ «ГОРОДИЩЕ ОСОЛОТКОВО» 

 
1. ЮНОШЕСКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ ДАНИЛКИ 

С десяти лет Данилка начал писать стихи. Но напишет два-три,- возьмет и изорвет. 
Ольга, как и положено бабушке, постоянно ухаживала за мальчиком, хвалила его начинание. 
Она сразу после смерти мужа, передала ему обе тетрадки. Первую - «Путь в страну 
Беловодье», исписанную почти до конца Андреем Даниловичем, и вторую, чистую, с 
посвящением на первой странице, сделанным его рукой: «Внуку моему - продолжателю дел 
моих душевных...». И даже написал заголовок: «Городище Осолотково». 

Данилка спросил бабушку, отчего такой первый заголовок. Ольга ответила, что когда в 
Таре начал только-только собираться их отряд в поход, то несколько казаков, агитируя 
других, говорили всем о далекой, сказочной стране «Беловодье», где все люди живут богато 
и счастливо, а главное, в дружбе и согласии. И потому Андрей Данилович за несколько дней 
еще до начала похода, написал в приготовленной тетрадке этот заголовок. И позднее 
переправлять его не стал. Ему с самого начала тоже нравилась эта легенда. 

Борис, старший сын Андрея Андреевича, постоянно находился около матери Софьи, 
лишь иногда выезжал с отцом в поле. Ему нравился строгий голос родителя при разговоре с 
жителями городища. Если раньше у Андрея Даниловича были помощники, то теперь у 
Андрея Андреевича из них не осталось никого. Еще в первые годы по приезду у Ивана 
Федоровича Елецкого заболела жена, а лечить было некому. Вот они и уехали обратно в 
Тару. Вроде, собирались вернуться, но остались там навсегда. Второй помощник Андрея 
Даниловича - Зосим Назарович Жадобский погиб. Третий- Григорий Иванович Ясырь умер 
недавно. Нет теперь и помощников, и самого Андрея Даниловича. И Андрей Андреевич, 
оставшись один, самовольно решал все вопросы, правда, подчиняются ему беспрекословно.  

* * * 
Две зимы подряд оказались малоснежными. На реке, и так-то мелкой, глубина стала 40-

50 сантиметров, кое-где в лучшем случае - около метра. В нескольких местах речку 
перегородили сухие перешейки. Проезд на лодках стал невозможным. Местные, коренные 
жители (калмыки и татары) давно уже называли речку«Камышная» из-за обилия на ней 
камыша. А казаки, в шутку, так же именовали - «Камышловка», объясняя тем, что река ловит 
камыш и уже полностью заросла.  

...Теперь в Тару путь преодолевали только на лошадях. Зато дичи на образовавшихся 
озерах стало полно, охотники приносили добычу по 30-40 штук зараз. Казаки- охотники 
частенько брали собой Данилку, как они говорили, «маленького барина», что тому очень 
нравилось. Прошло два года, Данилка подрос и заявил отцу, что хотел бы иметь свое ружье. 
Конечно, в 14 лет это еще было рановато, но Андрей Андреевич заказал в Тару маленькую 
«пищаль», и ее вскоре привезли. Данилка успешно усвоил, как нужно быстро и правильно 
проводить зарядку ружья. Правда, отец поставил ему условие: на охоту ходить только со 
взрослыми. Вскоре у них на обеденном столе стала постоянно появляться жареная дичь. 

Но не это для Данилки было главным в охоте. Он вдруг почувствовал огромную тягу к 
написанию стихов про природу, про охоту. Зимой, морозными днями, сидя у пылающей 
печки, Данила мог читать часами бабушке Ольге стихи, написанные когда-то отцом, и 
немного переделанные им. Он почти полностью сохранял названия разделов и заголовки 
стихов. Если что и изменял, то самую малость. Главное, сохраняя смысл стиха, он мог 
заменить отдельные слова и даже строчки, делая содержание в соответствии со своим 
ощущением, своим восприятием того увиденного, услышанного непосредственно самим.  
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Нет, он не присваивал труд отца, он просто долго и терпеливо учился у него 
сокровенному делу. И всем, всегда говорил, что это стихи отца, а он кое-что в них меняет, 
переписывает на свой лад, и может, когда-нибудь, напишет свои, собственные. 

 

НА ОЗЕРАХ И В ЛЕСАХ 

СОВЁНОК 

Дикий лес с тропой звериной… 

Утопают ноги в мох. 

Резкий, громкий клич совиный 

застаёт меня врасплох. 

Рядом в веточках - совёнок. 

Желторотый… 

Серый пух?! 

На меня глаза спросонок 

он таращит: «Что за дух?». 

Обхожу куст осторожно, 

а сова над головой, 

вниз срываясь с кликом грозным, 

кажет когти: «Кто такой?». 

 

СОРОКА 

Ах, сорока-белобока, 

над скворечней что ты кружишь?! 

До чего ж хитра, жестока… 

Ты лови стрекоз на ужин. 

 

КОРОСТЕЛЬ 

Этой ночью в огороде  

коростель поёт, звенит. 

И с ума собаку сводит 

птичий крик.  

И пёс – скулит… 

За плетнём - река с осокой, 

в дымке - рощи полукруг. 

Смотрит месяц ясным оком 

на туманный белый луг… 

Я не сплю, -  

ведь птичий крик 

в форточку мою проник. 

 

ПУСТЕЛЬГА 

Юркий сокол-пустельга 

вмиг завис в полёте, 

смотрит зорко на луга: 

мышка там в дремоте. 

К солнцу вылезла из норки - 

её видит сокол зоркий! 

 

СОРОЧЁНОК 

Терновый кустик в тишине шуршит, 

и ярко-жёлтый светится горошек. 

У сорочёнка – несчастливый вид: 

нахохлившись, сидит он, всеми брошен. 

Ползёт всё выше солнышко в зенит. 

Жара… Ни ветерка… 

Притихла роща. 

Поляна в полудрёме сладко спит. 

Лишь сорочёнок кыркает и ропщет.

* * * 
Увлечение охотой усилило у Данилки тягу к занятиям стихами, и видя это Андрей 

Андреевич всячески поощрял сына. Даже изредка стал ходить с ним сам на вечерние зорьки. 
И, придя домой, он с удовольствием рассказывал разные охотничьи приключения. Софья 
слушала его не с особым восторгом. Зато Данилка в лице бабушки находил 
заинтересованного слушателя, и его рассказы о красоте утренних и вечерних зорях на 
луговом приволье, под разнообразный гомон птиц, вызывали у Ольги невольный интерес к 
его увлечению. 
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2. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 

В середине лета 1685 года с большим обозом из Тары прибыло на поселение более 
тридцати взрослых и детей. В основном, украинцы, русских всего две семьи. Как и был 
договор с Николаем, половину людей отправили в Николаевскую крепость. Старший 
поселенцев пожаловался: «Кого ни спросим, где Покровская крепость, не знают. Где русская 
крепость Осолоткова - показывали направление». Борис частенько ездил в Тару, у него были 
два отличных скакуна. Одного он держал в ауле, у знакомого татарина, на берегу Иртыша. 
На первом коне мчался из дома, по пути в ауле менял коней и за 4-5 дней добирался до Тары. 
С благословения Софьи уже все жители в городище называли крепость «Покровской», Борис 
и в Таре сказал об этом. А вот в окружающих поселениях знали далеко не все. 

Украинцам и одной семье русских за месяц всем миром помогли срубить избы. В народе 
это называлось - «помощь». Украинцы рассказали, что еще в 1654 году, с помощью гетмана 
Богдана Хмельницкого, Украина вошла в состав России. И хотя сохранилось гетманское 
управление, большое казачье войско и разные привилегии казачеству, но пахотных земель 
всем не хватало. В последнее время стали объявлять о возможности поехать в Сибирь, где 
земли «немерено», и вся она - плодородная. Бери, сколько хочешь. Вот и приехали они за 
новой жизнью, новым счастьем. 

Среди них оказался один молодой охотник, так у него от увиденного бессметного 
количества дичи на озере, что было у них за огородами, блестели горящие глаза. Он их 
протирал, - думал, что мерещится ему, но это был не сон, а настоящая явь. Данила, видя 
такое его волнение, пригласил с собой на охоту. А вечером, у охотничьего костра, читал ему 
отцовские стихи. 

ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА 

ВАСИЛЁК 
У дороги синий василёчек 

головой кивает мне, зовёт. 

А июльский тёплый вечерочек 

в листиках его поёт, поёт. 

Подойду и наклонюсь с приветом, 

приголублю синий огонёк, 

расскажу ему лишь по секрету 

как давным-давно я одинок. 

 

МАЙСКИЙ ЛУГ 
Когда хандра, когда недуг, 

и в сердце воля убывает- 

вдруг, в сны приходит майский луг! 

И жизнь, как прежде, расцветает! 

И жаворонок в синем небе, 

а на разливе - белый лебедь! 

 

МЕДУНКИ 
Резкий запах смородины, 

горький привкус осин - 

мне напомнили Родину 

в пору тяжких годин. 

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 
Рву опять на поляне цветы: 

васильки, резеду и ромашки. 

Их люблю в старый дом принести. 

А зачем? 

Они - сон мой вчерашний. 

Стены помнят иные года, 

те, что были юнее и звонче… 

Я цветов не дарил и тогда 

той, единственной, нежной девчонке. 

 

ПЛАВАЮЩИЕ ЦВЕТЫ 
Ряска, лютик, водокрас, 

жёлтая кубышка - 

на протоке в ранний час 

плавают неслышно… 

Только солнышко взойдёт - 

гладь речная зацветёт! 
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3. ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ 

Родители Софьи, знатные купцы из династии Шиховых, постоянно слали ей бухарские 
ковры, дорогую посуду и всякие украшения. Вот и ее сын Борис, частенько стал бывать у 
них, что льстило их самолюбию. Они ему сразу же нашли невестку, принимали вечером 
гостей в честь его приезда, и очень хотели, чтобы он переехал жить в Тару, к ним. Уж 
слишком, внешне, он был похож на их родню. «Как две капли воды!.. Наш дедушка 
Митрофан...» - восторгались тетушки, усаживая Бориса за праздничным столом. 

Борису нравилась их обстановка, более полнокровная жизнь Тары. И когда ему 
предложили пройти годичные курсы подготовки офицеров, он сразу согласился. Он уже знал 
заранее, что отец его невесты, Екатерины, капитан Михаил Владимирович Ермолаев был 
заместителем коменданта тарского гарнизона, и что его ждала в будущем успешная карьера. 
Так и получилось. Окончив курсы, он сразу стал начальником канцелярского отдела и 
архива. Да, он же был правнуком знаменитого «письменного головы» Данилы Петровича 
Чулкова, и начальник гарнизона заявил всем, что это им всем составляет особую честь.  

Сразу женившись, Борис приехал в родное городище Осолотково. Настояла на поездке 
жена, обаятельная, энергичная Екатерина Михайловна, занимавшаяся организацией всей 
торговли Тары. Приехали с Борисом в роскошной карете, в сопровождении четырех драгун. 
Екатерина Михайловна пригласила к себе многих представителей из соседних аулов и 
договорилась с ними через два месяца провести на территории Покровской крепости 
ярмарку. Для этого она привезет сюда купцов из Тары с разным товаром, а им нужно 
оповестить более дальние поселения. 

Данила, незаметно для всех, с интересом рассматривал невесту старшего брата. Думал о 
том, а какая девушка в будущем будет его женой. И по-прежнему часто переписывал стихи 
отца, внося кое-какие свои изменения. 

ЯЗЫК ПРИРОДЫ 

ДОЛ 
Полюбил я с детства луг - 

в нём траву косили. 

Вился речки полукруг. 

И стрижи кружили… 

Собирала мать в подол  

землянику красную… 

Лишь поздней узнал, что дол - 

это луг мой ласковый! 

 

ТРОПА 
Затерялся бы, пропал 

я в тайге дремучей- 

но ведёт меня тропа, 

а над нею - лучик! 

Меж вершин - просвет в глазок, 

впереди – тропа в шажок. 

 

ПРОСЕКА 
Шёл по лесу. 

 Впереди 

вижу небо с просинью, 

топоры стучат, гудки… 

Люди рубят просеку. 

 

СУХОДОЛ 
Постарел водораздел, 

в травах зарастает… 

И разлив так обмелел - 

камни выступают… 

 

ШТИЛЬ 
Ах, какая тишина! 

Улеглась в проулке пыль. 

Тучка чёрная видна - 

так обманчив этот штиль. 

Быть грозе! –  

А в речке - синь, 

в травах - нити паутин. 

 
СУХОСТОЙ 

На корню гниют деревья: 

от болота - прель и гниль… 

Раньше в воду свято верил, 

а теперь - взгляд изменил! 
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КОВЫЛЬ 
Я опять собираю ковыль, 

 и от ветра тебя заслоняю. 

 

Ты поверь в серебристую быль 

над курганом в неведомом крае. 

Как причудлив букета ковыль?! 

Для меня он - преданье пустынь. 

 
СЕЛЬ 

Грязекаменный поток 

оторвав с холма карниз, 

всё сметая на пути - 

устремился вниз! 

Снеготаянье весны… 

Селевой поток 

сена стог, забор и клеть 

к речке поволок! 

 

ЭРОЗИЯ 
Порастрескалась земля 

от жары и ветра. 

Загрустили зеленя 

на поляне летней. 

Ссохлись, съёжились цветы, 

и завяли травы. 

Солнце жарит с высоты… 

- Боже, ты не правый!? 

 

ШИБЛЯК 
Колет руки, колет в шею 

мне шиповник так и сяк. 

Но найду я, одолею 

лес с кустарником - шибляк! 

И сорву на память розу, 

станет взгляд мой нежно-розов! 

 

ПАСЕКА 
Пригласил меня пасечник в поле - 

улья к клеверу перенесли…. 

Накормил меня мёдом он вволю, 

дал две соты и даже спросил: 

- Если хочешь с пчелою дружить, 

 приходи, буду делу учить. 

 

ОМШАНИК 
Сосед на зиму в подвал 

улья свои опускает. 

- Здесь, в омшанике, 

мне он сказал, - 

пчелы слегка засыпают. 

Оставил им в сотах мёд, 

до весны улей с ним доживёт… 

 

РОДНИЧОК 
Подо льдом не спит река. 

Где обрыв с сугробом - 

пар идет от родничка, 

струйка бьет с ознобом. 

Светлоокая вода, 

растекаясь лужей, 

замерзает коркой льда 

на январской стуже. 

Не сдается родничок: 

булькает… сочится… 

Словно беленький сверчок 

в сны к весне стучится. 

 

ВЫГОРА 
Через лес прошёл пожар - 

чернота, аж страшно! 

Долго будет помнить гарь 

о беде вчерашней. 

 

4. ЦАРЬ ПЕТР I 

Уезжая с женой в Тару, Борис пообещал отцу постоянно писать письма, сообщать 
важнейшие государственные новости. В гарнизон систематически поступали сведения из 
Тобольска, из военно-походной канцелярии командира Сибирского корпуса. Посмеиваясь, 
он говорил Андрею Андреевичу: «Живете здесь за тридевять земель, и ничего не знаете, что 
происходит в мире. А мы постоянно даже из Москвы, через Тобольск, получаем все 
известия. Всегда в курсе всех царских дел. Вот с любыми обозами, с любой «оказией» буду 
вам присылать письма». Борис сдержал свое слово, и письма постоянно стали приходить в 
Покровскую крепость. 
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«...Сообщаю, что на престоле России новый царь, Петр I, сильный, могущественный 
человек. В сентябре 1689 г. он вступил в Москву, объявив о прекращении правления Софьи и 
о заточении ее в Новодевичьий монастырь. Часть стрельцов он арестовал и казнил, но вся 
армия, в основном, перешла на сторону Петра I». 

«...Поступило царское указание о соединение Оренбургской (Уйской) линии крепостей с 
Сибирскими оборонительными сооружениями». 

* * * 
В последнее время джунгары, как и раньше, малыми отрядами по 30-50 всадников 

шныряли по степным просторам, собирая дань. Но случаев разграбления поселений, убийств 
жителей стало меньше. Все-таки существовало мирное соглашение с Россией. Они 
приходили в Казахстан и в Прииртышье большим войском по 3-5 тысяч, затем делились на 
две-три части, каждая брала отдельные территории. И уже на месте создавались 
многочисленные небольшие отряды, которым было удобнее передвигаться во всех 
направлениях. Такая тактика давала им более обильные сборы. Через определенное время 
они собирались вместе в назначенных пунктах (чаще у Иртыша) и уходили сообща обратно. 

Данила любил рыбачить в жилом озере, но кроме мелкого карася в нем других сортов 
рыб не было. А вот в отцовской тетрадке стихи о разных, интересных рыбах Иртыша. Да и не 
только Иртыша. 

РЫБАК И РЫБКА 
 

ЩУКА 

Зеленоватая, под травы, 

и полосатая слегка 
у омута, за переправой, 

она сторожит окунька. 

Прожорливая - дашься диву! 
Встречал длиною с метр, поди… 

Берёт с крючка малька - наживу, 

не дёргай сразу, проведи. 
 

СУДАК 
Не по дням, а по часам 

он растёт. 
 Тем ценен нам. 

Как поётся в песне: 

нет ухи чудесней!.. 
Здесь, у озера Чаны 

слышу сказки старины… 

 
ПЕЛЯДЬ 

Рыба белая - сырок 

в январе, в метели  
нерестится…  

 

 

Весь малёк 

сохранится в неледь. 

В Енисее и в Оби 

этой рыбы – п 

 

ПЛОТВА 

Плотва, чебак, 

как и сорога. 

Её во всех озёрах много. 

Ей начинающий рыбак 

даёт в признанье 

высший знак! 

 

КАРП 

Карп сазаний… 

 Есть – зеркальный, 

и чешуйчатый, линейный. 

Он живёт в пруду печально,  

став домашним и семейным. 
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НАЛИМ 

Из тресковых рыб один 

с морем распростился, 

там с минтаем среди льдин 

издавна роднился. 

А теперь он в речке в ямах 

под корягой лето спит. 

Но зато зимою рьяно 

ищет корм- 

так жор велит! 

САЗАН 
В Зауралье, на Балтыме 

обитал сазан давно. 

Ел циклопов и босминов, 

и шаровок заодно. 

 

Мотылей любил он красных 

и личинки мокреца… 

И с лещом дружил прекрасно, 

с ним играя без конца. 
 

 

5. ВЫХОД РОССИИ К ЮЖНЫМ МОРЯМ 

И в следующем письме Борис снова восторгался новым царем. 
«Пётр 1 в январе 1695 года издал указ о походе на юг, для взятия турецкой крепости 

Азов, закрывавшей России выход из Дона в Азовское море. Русские войска провели три 
месяца в безуспешной осаде азовской крепости и отступили. На второй год, создав на 
воронежских верфях первый военный флот, учитывая недостатки первого похода, войска 
при поддержке с моря двух крупных кораблей, 23 галер и множества мелких судов 
блокировали Азовскую крепость, и вскоре она пала. Эта победа наконец то впервые вывела 
Россию к южным морям...». 

Далее Борис писал: «На южной границе Западной Сибири с 1670 г. и по 1685 г. 
построены первые укрепленные поселения, слободы- городища. Это-слобода Чернолуцкая 
(1670 г.) на реке Иртыш, в 40 верстах севернее впадения р.Оми в Иртыш, а также 
Коркинская (1680 г.) на левом берегу р. Ишим, Царево Городище на р. Тобол и другие. А наше 
городище Осолотково построеное в 1632 году, намного раньше, так его даже в списках нет. 
Нет и Николаевки...». 

* * * 

Русская семья из последней группы переселенцев состояла из трех человек. Муж, жена и 
дочь - все были белокурые, высокие, с голубыми глазами. Ему ужу стукнуло за пятьдесят, ей 
меньше сорока, а дочери шел всего семнадцатый год. Поселились они в конце восточной, 
заречной улицы, в крайнем доме, почти у самой реки. А так как река почти пересохла, то у 
дома было небольшое озерцо с деревянными мостками и стайкой домашних гусей. А дальше 
зеленел высокий камыш, а еще дальше - огромное озеро, где по обыкновению охотился 
Данила. Несколько раз, проходя на охоту мимо их дома, Данила лицом к лицу сталкивался с 
девушкой. Что и говорить - он несколько раз бывал в Таре, где невест не перечесть, а ни одна 
из них не заинтересовала его. А здесь он подолгу не мог оторвать взгляд от тоненькой 
фигурки быстроногой красавицы, которая всякий раз быстро скрывалась в дверях дома. 
Иногда вечерами ему очень хотелось с ней познакомиться, что он и сделал при первом же 
удобном случае. Проходя на охоту, он застал ее на мостках, с ведрами и коромыслом. Он 
неуверенно подошел к ней, взял у нее из рук ведра, зачерпнул воды, вынес на берег. Девушка 
явно смущалась, но неожиданно для Данилы и, наверное, также для себя, произнесла с 
улыбкой. 

– Может, и до дома донесешь? 
Данила робко взял снова в руки ведра и понес их к ее дому. Так шли они и 

разговаривали, а прохожие казаки меж собой посмеивались, как княжеский сынок нес 
простой дивчине ведра. С этого дня их встречи стали постоянными. 
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ЗВЕРИНЫЕ ТРОПЫ 

ВОЛЧЬЯ СТАЯ 
Еще снега во тьме мерцают 

холодным отсветом зари, 

а вдоль деревни волчья стая 

обходит низкие дворы. 

Вожак поджарый носом водит, 

крадётся… 

И – в овчарник сходу! 

 

МАРТОВСКОЙ НОЧЬЮ 
В лесах – чарым, жестокий снег. 

Пастись косулям худо, 

 и что ни шаг- то с кровью след. 

В сугроб ложатся грудью. 

И стайкой медленно бредут 

к жилью, на огороды. 

А сзади - вой! 

…Их здесь спасут, 

накормят, в лес проводят. 

 

НЕПРОШЕНАЯ ГОСТЬЯ 
Зелёная берёзовая роща 

качает в ветвях сотни чёрных гнёзд. 

Грачи взлетают и крикливо ропщут, 

и чем-то озабочены всерьёз. 

Внизу овраг, заполненный водою, 

заросший камышом и тальником. 

И в нём лисица шкуркой золотою 

мелькает, заметая след хвостом. 

 

В КОШАРИНСКОЙ ЛЯГЕ 
Лист первым цветом зеленеет. 

А на поляне, вдалеке, 

косуля, хвостиком белея, 

летит в стремительном прыжке! 

В мгновенье в раките исчезла, 

блеснул пушистый пятачок - 

как пух лебяжий, как подснежник… 

И вновь - прыжок! 

Ещё - скачок! 

 

КОЗЛЁНОК 
Стройный, тонкий… 

Острые копытца 

по поляне весело стучат: 

вот они ведут к ручью напиться, 

вот бегут вдоль леса, наугад. 

А глаза ясны, блестят как сливы. 

Выгиб шеи - с шерсткою игривой. 

 

6. ОСНОВАНИЕ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 

В очередном письме Борис сообщал, что у него родился второй сын, и все родные 
тетушки «без ума» от своих чад. И как обычно, писал о главных событиях. 

«...Петр I, заключив Северный союз России с Данией и Саксонией, начал в 1700 году 
войну со Швецией за выход к Балтийскому морю, ведь испокон веков восточный берег 
Финского залива принадлежал русским. Шведский король Карл XII с помощью англо- 
голландского флота в короткий срок разгромил союзные войска и обрушился на Польшу, и 
надолго «увяз» в ней. А в это время, оправившись от первой неудачи, русские войска в 1702 
году штурмом взяли крепость Нотебург в устье реки Невы, и весной 1703 года на Неве был 
заложен Санкт-Петербург, ставший вскоре более чем на двести лет столицей России... Так 
было прорублено окно в Европу и выход к Балтийскому морю...». 

Борис в каждом письме решил понемногу информировать отца о положении дел в 
Западно-Сибирском крае, а точнее - в южной его части, о чем в этом письме сказывал. 

«В конце последних лет 17-го столетия (1685-1700 гг.) на южной границе края был 
построен ряд форпостов. Пограничные укрепления строились не по плану, хаотично и шли 
по чрезвычайно ломаной линии. Граница их вела вниз по Таболу, от острога Лебяжьего, 
расположенного южнее Царево-Городище, и, не доходя до него, сворачивала на северо-
восток через Моревский, Арлагульский и Суерский форпосты на крепость Омутную и Усть-
Ламинскую. Затем она опять поворачивала на юго-восток к Ишиму (Коркинский форпост) 
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и далее делала значительный изгиб в северном направлении до Зудиловского острога. После 
чего линия перекидывалась на Иртыш (Большерецкая слобода) и шла по Иртышу, 
заканчиваясь Чернолуцким острогом. Эта линия сейчас называется Ишимской и состоит 
теперь из трех частей: Тарских, Ишимских и Тобольских форпостов...». 

И еще, в конце письма Борис сделал важное добавление: «Приказом царя с 1708 года 
образуется Сибирская губерния с центром в городе Тобольске...». 

На второе лето Данила со Светланой поженились. Андрей Андреевич предложил 
молодым жить в крепостном доме, но Данила наотрез отказался. Во первых, дом уже 
довольно сильно подгнил, во вторых, не хотелось быть всегда в крепости, на глазах 
большинства жителей Покровки. Данила попросил от отца помощи в постройке большого, 
двухэтажного дома на самом берегу речки-озера, в конце заречной улицы. Так и сделали. 
Андрей Андреевич бросил клич о «помощи», и через два месяца «всем миром» дом был 
срублен. Молодожены жили на втором этаже, старики - внизу. И Андрей Андреевич, 
окрестив старый дом в крепости «комендантским», лишь изредка стал в нем бывать по 
служебным делам, поселив капрала, командовавшего десятью рядовыми-гренадерами из 
гарнизона Тары. 

 

БЛАГОДАТНОЕ ЛЕТО 
 

НЕЖНОСТЬ 
Взлетает жаворонок звонкий, 

качая песню на весу. 
Здесь торф горел, дымя воронкой, 

а ныне – озеро в лесу! 
Вокруг воды - камыш и зелень 
густых берёзовых ветвей… 

От нежных чувств куда я денусь? 
Смотрю на жизнь мудрей, светлей! 

Играет ветер в перелесках. 
летит на хлебные поля, 

ласкает щёки… 
 В поднебесье 

плач журавлиный - боль моя! 
 

КУКУШКИНА ДОЛЯ 
Так неожиданно печально 
кричит кукушка вдалеке. 
Своих годов я не считаю- 
 но вижу тень её в леске. 

Между кустов она мелькает, - 
бездетная, о чём грустит? 

Своих птенцов совсем не зная, 
куда, зачем она спешит? 

Зовёт: «Ку-ку!?» - тревожа сердце 
поверьем тайным давних лет… 
Где ей, бездомной отогреться? 

Как ей, одной, встречать рассвет? 
 
 
 

 
ОТАВА 

На лугу блестит в стогах 
Сено - вслед,на славу 

подросла, как на глазах 
юная отава! 

Шелковиста,зелена - 
за волной встает волна! 

 
ОЖИДАНИЕ 

Веду на поляне с берёзкой беседу, 
ладонью касаюсь ветвей. 

Чернея, в коре открываются беды - 
я слышу дыханье корней! 

И чувствую: время куда-то относит 
поляну с берёзой, меня. 
А в небе: «Кур-лы!». 
Золотистая осень 

плывёт из холодного дня. 
И сердце притихло… 
Не дерзок я, беден- 

как летний последний денёк. 
Берёзку ласкаю, и долго беседую… 
В ладонь мне слетает листок! 

 
ОПЯТА 

Выпал первый снег в лесу: 
мягкий, влажный, липкий. 

Я грибы домой несу - 
но боюсь ошибки. 
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Вроде бы они - опята, 
только ярко-желтоваты? 
У нормальных же опят 
цвет неярко-желтоват. 
Лжеопята или нет - 

даст мне бабушка ответ. 
 

УЖЕ НЕ НОЧЬ! 
Высоких сосен сумрачный покой 
в распадке охраняет чьи-то тени. 

Над узенькой таёжною рекой 
дрожит рассвет неясным сновиденьем! 

Уже не ночь! 
Но всюду - полумрак. 

Вверху, в ветвях, - полоска синей выси. 
Так осторожен лося близкий шаг 

у водопоя… 
Рядом - шорох рыси. 

В замшелых берегах вода чиста, 
багульником и хвоей утро пахнет. 
Вот распахну избушку - и тогда, 

Ты, приоткрыв глаза, невольно ахнешь! 
Два света раздвигают полумрак: 

зелёный свет пронзительный, и – белый. 
И отступает темнота, как враг, 
и входит целомудрие несмело! 

 

 
7. БИТВА ПОД ПОЛТАВОЙ 

Андрей Андреевич всегда ждал с нетерпением весточек от Бориса, а он писал редко. На 
этот раз он сообщал, что в семье его снова прибавка - родилась дочка, ее назвали Ольгой, в 
честь прабабушки. Далее шли обычные сообщения. 

«...Шведские войска весной 1709 года осадили Псков, где небольшой гарнизон оборонялся 
на протяжении двух месяцев, пока не подошла русская армия. Развернулось ожесточённое 
сражение, и в решающий момент, когда казалось, что удача повернулась лицом к шведам, 
Пётр I во главе резервного батальона устремился на противника. Шведы бежали, потеряв 
более девяти тысяч убитыми. Через три дня отступавших шведов настигли войска А.Д. 
Меншикова, и в плен было взято 17 тысяч солдат и офицеров, 28 орудий, 128 знамён...». 

Особенно с большим интересом читал Андрей Андреевич, что на территории Западной 
Сибири вершатся значительные события. Борис писал только о главном: 

«...В Тобольск и Тару идут нескончаемые потоки переселенцев, Их всех расселяют по 
форпостам Ишимской оборонительной линии, в которую входят три части: Тобольская, 
Ишимская, Тарская. Так вот, в Тобольскую часть входят крепости, форпосты, защиты: 
крепость Царево-Городище, в нем войска - 951 чел., пушек с припасами - 28; форпост 
Утяцкий, в нем – 131 чел., 5 пушек; форпост Иковский, в нем - 48 чел., 2 пушки; форпост 
Верхсуерский – 53 чел.,2 пушки; форпост Емуртлинский - 87 че.л, 1 пушка; форпост в Усть-
Суерской слободе - 81 чел., артиллерии не было; защита Лебяжья и другие. 

Все форпосты обнесены деревянными стенами из бревен, положенных горизонтально 
(«город лежачий»), а вокруг стен поставлены рогатки и надолбы». 

* * * 
Андрею Андреевичу пошел 71 год. Вместе с Софьей они энергично трудились на своем 

подсобном хозяйстве, понимая, что физический труд продляет долголетие. И выглядели они 
оба моложе своих лет. 

Данила со Светланой также заимели свой огород, свою живность во дворе. Целыми 
днями находились рядышком, работали или гуляли по берегу речки. Все по-хорошему 
завидовали, восхищаясь: «Какая неразлучная пара». Вот только отец Светланы, бежавший в 
Сибирь от суда и следствия за случайное убийство, был по-прежнему часто хмур и 
неразговорчив, даже с Данилой. И все-таки Светлана и Данила были улыбчивы со всеми и 
выглядели счастливыми. И ничто не омрачало их юношескую радость. 
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ВЕСЕННИЙ СВЕТ 

ТАЛАЯ ВОДА 
Нет вкусней, прохладней, чище 

этих чудных талых вод… 
Тёплый ветер в ивах свищет, 
в каждой луже - небосвод! 
Пью водицу из-под снега, 
вытаяв во льду глазок. 

Ах, какая сладость, нега- 
пахнет леденцом глоток! 

 
В НОЧЬ НА ПАСХУ 

Льётся лунный свет на прясла, 
и колдует мать в ночи. 
Тесто сдобное для пасхи 

в кадочке пыхтит, ворчит. 
В руки мать берёт мешалку  

и взбивает не спеша. 
Вот клюкою в речке жаркой 

движет угли , вороша. 
На листах, залитых маслом, - 

пасха, сдобы, куличи. 
На поду с румянцем красным 

сладко пахнут из печи. 
Мать заслонкою звенит, 

лунный свет в окне дрожит… 
 
 
 

АПРЕЛЬСКАЯ СИНЬ 
Синь утра апрельская… 

Ледоход - оркестр 
с птичьей вешней песнею 

над рекой воскрес! 
С правом новосёла 

пробует лады 
мой оркестр весёлый 

в честь утренней звезды… 
 

ВЕРБНОЕ 
В своём лесу, в своей избушке 
среди своих родных берёз 
я низко кланяюсь кукушке, 

что мне поёт «ку-ку» до слёз! 
Лес всё заметней зеленеет, 
хотя лежит в овраге снег, 

 и день просторнее, длиннее… 
И слышен в поле скрип телег. 
В своих краях, в своей деревне 

и солнце светит веселей! 
Свет жёлтой ивушки-царевны 

от ярких почек золотей. 
Чту «вербное» весенний праздник, 

с которым на душе светло. 
Пусть нас с тобою нынче радует 

природы вечной волшебство! 

8. НАБЕГ ДЖУНГАР 

Пролетело два года и от Бориса пришло очередное письмо. В отличие от первых, оно 
имело грустную информацию. 

«...Россия победно шествовала за годом год . После победы под Полтавой русские войска 
овладели Ригой, Ревелем, Выборгом, Корелой. Опасаясь дальнейшего усиления России, 
Турция в1711 году объявила войну России, и огромная турецко-крымская армия (180 тысяч 
человек при 440 орудиях) окружила лагерь русских(38 тысяч человек при 120 орудиях) на 
реке Прут. В лагере находились Пётр, его новая жена Екатерина, лица из царского двора и 
всё руководство армией. Турки 9-го июля предприняли несколько яростных атак, но русские 
солдаты, героически защищаясь, их отбили. И всё же ситуация для окружённых русских 
войск оставалась крайне опасной. Тогда Петру пришлось пойти на перемирие на 
невыгодных условиях, по которым Турции возвращался Азов...». 

Как обычно, в письме говорилось и о дальнейшем строительстве военных укреплений. 
Он продолжил рассказ о главной части Ишимской линии.  

«...О Ишимских форпостах: форпост в слободе Коркиной - 287 чел., 19 пушек ; форпост 
в Безруковской деревне – 92 чел. ; форпост в деревне Кошкарагайской - 78чел., ; форпост в 
Фирсовой деревне - 80 чел.; форпост в Абацской слободе - 113 чел.,2 пушки; форпост в 
деревне Правской – 129 чел; форпост в деревне Усламинской – 77 чел. и 2 пушки ; форпост в 
деревне Омутной - 76 человек...». 
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* * * 
Через несколько дней после получения письма, также пришли нехорошие вести о 

появлении джунгар в соседних районах. В Покровскую крепость срочно потянулись 
беженцы из ближайших аулов. Андрей Андреевич объявил для жителей «боевое 
положение». А это значит, что никто не должен выходить на работы в поле, не отлучаться по 
другим делам. 

Прошло два дня. Люди уже стали выходить на огороды, а некоторые - в поле. И здесь 
нагрянули джунгары. Около двухсот всадников появились с восточной стороны и ворвались 
на Заречную улицу. Два казака, выскочившие из крайних изб, попали под копья и сабли 
озверевших кочевников. И надо же такому случиться - Данила и Светлана оказались в своем 
доме, несмотря на запрет отца. Данила, схватив ружье, со второго этажа начал стрельбу и 
быстро сбил с лошадей меткими выстрелами двух всадников. Но те успели поджечь их дом. 
Не выходя из пылающего дома, Данила еще сразил двух джунгар. Но основная группа 
всадников промчалась вихрем до крепостных ворот, где их встретили несколько ружейных 
залпов защитников Покровки. От двухсот всадников сразу осталась лишь половина. А здесь 
еще саданули по ним две пушки картечью. 

Всадники проскакали вдоль крепостной стены, и не найдя нигде другого входа в 
крепость, завернули обратно к воротам. А стрельба из ружей шла беспрерывно, и за какие- то 
десять минут от лавины всадников осталось менее пятидесяти. Увидев, что многие погибли, 
и другие продолжают еще падать с коней, джунгары одумались, развернулись и обратным 
следом через Заречную улицу ускакали в степь. 

А в это время Данила, подхватив на руки Светлану, стал спускаться вниз со второго 
этажа по пылающей лестнице. Одна подгоревшая ступенька не выдержала большого груза, 
переломилась, и они оба оборвались на горящий пол. Данила сильно ударился щекой об 
огненный стол, но все же нашел в дыму Светлану и вынес ее на улицу. Дело в том, что она 
была беременной и ожидала через месяца два ребенка. И такое... 

* * * 
Через день хоронили погибших казаков, жители Заречной улицы разбирали хлам от пяти 

сгоревших домов. В том числе разбирал свой дом и Данила, у которого очень болела 
разбитая и обожженная левая челюсть. Правда, Светлана отделалась легкими царапинами. 
Они переехали снова на жительство в дом на территории крепости. И здесь, неожиданно 
раньше, чем на полтора месяца, Светлана родила мертвого мальчика. Данила, похоронив 
сына, с горя ушел на охоту и не был дома три дня. Все беспокоились, искали его. На 
четвертый день он явился сам. 

 

ТРЕВОЖНОЕ НЕБО 

ЛУЧ НАДЕЖДЫ 
И чем ненастней в осень день 

и непроглядней тучи, 
в душе превозмогая темь, 

я сам рождаю лучик! 
Он раздвигает серый дождь, 

в лесу находит звуки, 
мне с ним понятней веток дрожь, 

и ближе - боль разлуки. 
 

КРУЖИТ КОРШУН 
Я вижу: кружит серый коршун 
над кромкой овсяных полей. 

 

Слежу за птицей, лоб наморщив, 
иду тропинкою своей. 

Он круг за кругом, ниже-ниже, 
вот когти выпустил уже!.. 

И в сей момент птенца я вижу 
в траве, на узенькой меже. 
Бросаю в коршуна я кепку, 
и к птенчику скорей бегу. 

Тот - желторотый, неокрепший - 
как одуванчик на лугу. 

 
ПУСТЬ УЙДУ 

В небе месяц блестит однорогий, 
выплывая на Млечный Путь… 
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Пусть моя оборвётся дорога, 
пусть оплачет болотная грусть! 

Я - пожил! 
Исходил мест немало, 

целовал и уста, и цветы. 
Годы копят седины, усталость - 
только в сердце рассветы чисты! 

И гляжу на поля я с отрадой, 
на осенний закат золотой… 

Посижу, погрущу. 
Мне лишь надо 

не забыть - попрощаться с рекой! 
 

 
9. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

 
Узнав о разыгравшейся трагедии в Покровской крепости, через несколько дней с 

отрядом драгун прискакал к ним Борис. Посмотрел, посочувствовал и ускакал обратно. 

* * * 
Осенью, как обычно, от него пришло небольшое письмо. С новостями российскими 

и местными. И снова о Петр I, своем любимом царе. 
«...В ходе сухопутных операций в 1713 году русские войска освободили от шведов 

крепости Гельсингфорс, Борго и Або в Финляндии, Штеттин в Померании. Русский флот 
разгромил шведскую эскадру у мыса Гангут, а 27 июля 1720 года у острова Гренгам русская 
эскадра одержала ещё одну крупную победу над шведским флотом. Результатом этих 
побед явился Ништадтский мирный договор на выгодных для России условиях. 

За многочисленные победы и свершения Сенат обратился к Петру I с прошением 
принять титул «Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского». С этого 
времени Россия будет называться «Империей». А еще, там в Москве, усиленно заговорили о 
положении в Сибири». 

Во второй части письма Борис продолжил описание оборонительных сооружений 
Ишимской линии и о дальнейших перспективах строительства крепстей в Сибири. 

«...Тарские форпосты: форпост в деревне Зудиловской - 36 казаков, форпост Орский - 
72 казака и одна пушка, форпост Устьтартирский - 50 казаков и одна пушка, форпост 
Большерецкий - 70 казаков и одна пушка, Пустынский - 22 казака, форпост Бетеинский - 72 
казака... 

Слобода Царево-Городище является центром Ишимской линии. В ней стоит сильный 
гарнизон и расположена главная квартира управления военного, под начальством 
полковника, который имеет в своем заведывании жителей крепости и крестьян окружных 
деревень... В остальных фортах стоят команды из полков, расположенных в Сибири, и 
выписные казаки из крестьян...». 

* * * 
Андрею Андреевичу исполнился 81 год. Он стал прихварывать, особенно после 

нападения кочевников. Все-таки возраст, да и рождение мертвого внука очень омрачило 
душевное состояние князя. Данила стал суровее, менее разговорчивым, хотя изредка, но брал 
в руки тетрадь со стихами. 

 
РЕЧНЫЕ РАЗЛИВЫ 

 НА ЛУГУ 
Гулким шагом в росной тишине 

у кустов прибрежных след впечатан… 
У межи кричат перепелята, 

рядом коршун кружит в вышине. 
Вдоль болотца по траве - вода 
отливает чистотой речною. 

 
Точечкой плывущей, золотою, 
светится в ней поздняя звезда. 

 
ПРУД 

С белой пеной прут ручьи 
вниз, в овраг стекая… 
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Половодье- пруд пруди! 
Синь воды сверкает. 

 
У РЕКИ КАТУНЬ 

С ледника Белухи, вниз 
рвутся воды с пеной, 

от хребта навис карниз 
над речным коленом. 

Прорезая твердь хребтов, 
к Обскому бассейну, 

мчит Катунь во мгле веков 
с чистотой бесценной! 

 
 
 
 

 
10. ВЫЗОВ В МОСКВУ 

 
В большом письме, полученном от Бориса, Андрей Андреевич наконец- то дождался той 

вести, которую ждал всю жизнь. Царь Петр I в 1714 году издал указ о застройке Западной 
Сибири мощными крепостями, о чем и сообщал в своем письме его сын. 

«…России нужны опорные базы, крепости для обеспечения продвижения на юг Сибири, 
для чего надобно снаряжать незамедлительно экспедиции для разведки мест будущих новых 
городов-укреплений, - так указывал Петр I. 

Тобольский губернатор князь Матвей Гагарин в 1713 году послал Петру большое 
количество золота, купленного у кочевников, и сообщил царю о всевозможных богатствах 
Сибирского края и Туркестана. Царь заинтересовался сообщением, что стало поводом для 
указа по организации экспедиций. При проведении первых экспедиций, помимо поисков 
золота, указом вменялись в обязанность воинских отрядов постройка крепости на солёном 
Ямышевском озере и в других важных местах, а также выяснение возможности торговли с 
южными народами...». 

Во второй части письма Борис рассказал, что весной 1714 г. их делегацию из трех 
человек (губернатор Тобольска Матвей Петрович Гагарин, начальник тарского гарнизона 
Михайлов Евлампий Андреевич и сам Борис Чулков), принимал в Москве знаменитый князь 
А. Д. Меньшиков. Он признался, что на войну с Джунгарией у России не было воинских сил 
и раньше, как нет их сейчас. В военные действия лучше с ними не ввязываться, избегать 
любых стычек. Стараться улаживать конфликты мирным путем.  

Но меры защиты принимать любые. 
В, основном, его речь была обращена к Гагарину, в 

будущем ответственному за организацию экспедиций, а также 
к Михайлову, ответственному за подбор воинских 
формирований. Его, как понял Борис, пригласили для 
напоминания об истории Сибири. Откуда узнал Меньшиков 
все детали, но он указал собравшимся, что в 1694 году в 
Москве царь Федор также вот пригласил к себе воевод 
Тобольска и будущей Тары вместе с Чулковым Данилом 
Петровичем, ответственным за строительство этих крепостей. 
Прошло более века, кое-что уже подзабылось. Но теперь. 

А теперь надо строить новые крепости, и пусть вам 
помогает Борис Андреевич, правнук Чулкова. Он, как мне 
доложили, уже где-то там, в степи, построил с 
родственниками свою маленькую крепость... 

Скажи кто-нибудь Борису, что он такое услышит в 
Москве, он в жизнь бы не поверил этому. 

Далее Борис написал несколько строк о Гагарине: «Матвей Павлович Гагарин - первый 
сибирский губернатор. Еще в 1693 году был воеводой в Нерчинске. В 1706г. служил судьей, а 
в 1707 стал генеральным президентом Сибирского приказа. Через год, в 1708 г. назначен 
московским губернатором с сохранением звания президента. В 1711 г. назначается 
Сибирским губернатором и продолжает возглавлять Сибирский приказ…». 
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* * * 
Андрей Андреевич, прочитав письмо сына, вдруг отчетливо понял, что великие деяния 

сохраняются в истории человеческой на века. И ради этого стоит жить и бороться, защищать 
интересы России. Хотя бы в малой Покровской крепости. 

 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСИ 

 
И ПОЙМУ Я… 

Если боль в меня заглянет, 
изомнёт во сне постель- 
утром я уйду к полянам. 

Грусть оплачет коростель. 
Упаду в левкой, ромашки - 
обниму цветочный свет. 
Пчёлы, яркие букашки 

пропоют мне свой привет. 
Посвежев, смотреть я стану 

в голубую неба высь… 
И пойму здесь, на поляне, 
по иному слово-«Жизнь»! 

 
В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБУШКЕ 

Проснулся - в оконце большая луна. 
Смотрю я вокруг оробело: 

Как днём. 
И, признаться, уже не до сна. 
А свет на стене мёртво-белый. 

Струятся в окошко потоком лучи 
и по полу стелят дорожку. 

В причудливом блеске избушка молчит- 
смотрю я вокруг осторожно. 
И холодом веет, и боязно мне… 

И слышу дыханье, и скрип в тишине… 
 

ПОДРАНОК 
Там, в облаках, за клином клин 
по ветру вдаль летит казарка… 

На озере, во льду, один 
подранок- крик несётся жалкий. 
С утра вверху за клином клин - 
и кружит пух, как отблеск зим. 

 
ЦЕРКОВЬ ОТКРЫТА… 

Я мимо церкви в шумящей толпе 
медленно двигаюсь… 

Мало мы знали всегда о себе- 
бога не видели! 

Долгие годы мечтала душа 
в сне настоящем, 

чтобы достойно, ни в чём не спеша, 
внять говорящим. 

Правда … 
Лишь правда открыла глаза 

жаждущим людям, 
правда способна одна показать - 

кем же мы будем. 
Церковь открыта. 
Блестят купола 

алостью вышнею… 
Долго нас к богу душа всё звала- 

нынче услышали. 
Я мимо церкви прошёл и ушёл 

с думой о хлебе. 
Тот, кто себя на земле не нашёл,  

ищет на небе… 
 

 
11. НАЧАЛО ПОХОДА ОТРЯДА БУХОЛЬЦА 

Это письмо о походе Борис дважды дописывал, ставя разные даты. Он сообщал, что еще 
в самом начале выпросился у Евлампия Михайлова возглавить головной дозорный отряд, а 
потому подбирал сам казаков и драгун в соответствии с требованиями. Во главе же 
экспедиции был поставлен подполковник Иван Дмитриевич Бухольц. И далее в письме 
следовало: 

«...Из Тюмени и Тары в Тобольск направлялись лучшие воинские подразделения. В 
Тобольске Бухольц готовил экспедицию семь месяцев. В отряд подбирались люди «здоровые 
и сметливые», помимо солдат, включались кузнецы, лесники и другие специалисты. Взяли в 
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экспедицию и пленных шведов, которые «искусны инженерству и в Минералах разумеют». 
Всего набралось 3000 человек, и в середине лета 1715 года экспедиция отправилась в путь 
на 32 дощаниках и 27 лодках. Часть моего дозорного отряда плыла впереди в лодках, вторая 
часть ехала на лошадях по берегу». 

Следующее письмо Борис прислал через два 
месяца: 

«...Вот и началась осень, по Иртышу пошла 
шуга. Плыть дальше стало невозможно. Свернули 
на речку Преснуха. Добрались до Ямышевских озёр 
и начали строить укрепления. И здесь появились 
разведчики-джунгары, а вскоре прибыло целое 
полчище кочевников. Более десяти тысяч во главе 
с военачальником Церим-Дунду. Один отряд 
кочевников ворвался в лагерь, и всадники угнали 
всех лошадей. Солдаты вытеснили джунгар из 
крепости и заняли круговую оборону. Драгуны, 
казаки не стреляли из ружей и пушек - такова 
была установка начальства еще в Тобольске, они 
защищались саблями и штыками. 

Войска джунгар окружили лагерь и приступили к долгой осаде...». 

* * * 
Андрей Андреевич следующую весточку получил лишь через полгода, где Борис 

сообщал: 
«Четыре месяца длилась осада. В крепостце начался голод, тяжкие болезни - цинга, 

сибирская язва. За зиму погибло 2300 человек. Каждый день хоронили десятки людей. 
Острожок на Преснухе превратился в кладбище. Но осажденные мужественно переносили 
невзгоды...». 

 

ЛЕТНЯЯ ПОРА 
ЗАОЗЁРЬЕ 

В этом крае камыши 

высоки, как лес, бесшумны. 

Вёрсты плыть - и ни души, 

жуткая за полночь лунность. 

По протокам, с плёса в плёс, 

пробираюсь… 

 Мучит жажда. 

В тьме глубинной - сотни звёзд. 

Обступает зыбь и лавда. 

Лишь ондатры здесь и там 

дыбят воду, как подлодки… 

Здесь, на линьке, гусакам 

редко встретится охотник. 

 

КРУТОЯР 

Луг внизу - кусты на нём,  

домик, бродит стадо. 

 

Я ж - на берегу крутом, 

сосны светят рядом. 

Крутояр - крутой откос 

над водой завис. 

Как спуститься - вот вопрос: 

нет тропинки вниз… 

 

СЫРОЕЖКИ 

В дни войны те сыроежки 

приходилось в поле есть - 

радость детства! 

В рощах здешних  

столько видов их - не счесть! 

По окраске - отблеск радуг, 

волны утренней зари. 

… Край грибной, встречай и радуй, 

вновь улыбку подари! 
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ВОЛНУШКИ 
Говорит мне бабушка: 

 «Август - для волнушек! 
Семьями, все рядышком 
светят по опушкам. 

Шляпки в ярких лучиках, 
с войлочным пушком… 
Я ногами мучаюсь, 

трудно в лес пешком. 
Набери мне, внучек, 
полную корзину, 
маринады лучшие 

наготовлю в зиму…». 
 

СКИРДА 
Позабытая скирда 
с прелою соломой - 

ты стоишь уж года два, 
словно, дом огромный. 

Как так?  
Кормом можешь стать, 
или крышу закрывать… 
С края поля, у леска, 

Дремлешь - и плывёт тоска. 
 

НИВА 
и лягушки всхлипнули в осоке - 
всё очнулось вмиг в лучах утра. 
Всё насторожилось, окликая: 

Кто я?..  
И зачем в их тихом крае?! 

 

12. ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ 

В очередном письме Борис подробно извещал о завершении зимы на Преснухе и о 
том, что он нормально себя чувствует после выхода из осады. «...На помощь отряду 
Бухольца из Тобольска был послан караван с продовольствием в сопровождении 700 человек, 
но джунгары перехватили его по дороге и разгромили. Бухольц послал к губернатору гонцов 
с повторной просьбой о подкреплении, но гонцы оказались также в плену у джунгар. К весне 
в отряде осталась менее трети солдат, и как только лёд сошёл с реки, отряд на лодках 
двинулся вниз по течению и 4-го мая 1716 года высадился в устье Оми. 

Сразу же приступили к постройке небольшого укрепления. Оценив стратегическое 
значение этого места, Бухольц послал к Гагарину гонца с просьбой разрешить построить 
здесь крепость. Приказ о её сооружении был издан, и из Тобольска прибыло подкрепление: 
1300 казаков и мастеровых. Крепость была заложена на левом берегу Оми, круто 
поднимавшемся от воды на 12-15 метров, и к осени имела «нарочито оборонительное 
состояние». 

Через некоторое время пришло еще более подробное письмо о строительстве 
Омской крепости. 

«...Крепость одной стороной выходила на крутой берег Оми, а с других сторон её 
окружал сухой ров в 3 метра глубиной. Стены крепости состояли из невысокого земляного 
вала и изгороди (вертикально врытые в землю, заострённые вверху брёвна 3,5 м. высоты). 
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Имелось четверо въездных ворот, представляющих собой квадратные башни, сложенные из 
брёвен и возвышающиеся на 10-14 метров. На них, в верхней части, установили пушки. 
Бастионы по углам крепости также были снабжены артиллерией. На территории 
крепости были построены административные здания, церковь и казармы, где размещалось 
150 казаков и 200 солдат, вооружённых в основном копьями и саблями». 

* * * 
Андрей Андреевич в свои 84 года уже плохо видел, и письмо ему читал Данила, 

который частенько охал от размаха строительства новой крепости, от мощности 
сооружений, приговаривая: 

А мы отец свою крепость не можем подремонтировать. Вот в заборе прогнили бревна, 
появились даже дыры. Да и башня въездных ворот вот-вот развалится от ветхости. 

 

ДНИ РАЗДУМИЙ 
 

РАССВЕТНАЯ РАНЬ 
Ковёр таёжный мягок и зыбуч. 

Над ним переплелись верхушки сосен -  
и в них застрял рассветный, первый луч. 

Не верится, что на пороге - осень. 
Нетронутый покой. 

Смола… Озон! 
Так запах мха с багульником дурманят! 

Гагары крик всплывает в этот сон 
от небольшого озерка в тумане. 

Урман... 
Вокруг - такая глухомань, 

за сотню вёрст охотничья избушка. 
Здесь в предрассветную, глухую рань 
люблю я дикий мир часами слушать… 

 
В ШАЛАШЕ 

Засыпает речка и поляна,  
засыпает дальнее село. 
И белеют белые туманы, 

словно лебединое крыло. 
Спите, подорожники и ивы. 

И стога - как стойбище слонов! 
Спи мой луг, уставший и счастливый - 

я всю ночь сны охранять готов… 
 

В КОПНЕ СОЛОМЫ 
В малой стуже стынет мгла - 

ночь звездой в неё сошла. 
Холодеет тишь к рассвету, 
сплю в соломе нераздетый. 
Пар плывёт, как из берлоги. 

Затекли немного ноги. 
Потянулся, привставая… 

Чу! - вновь крик гусиной стаи. 
Брезжит серенький рассвет - 

лучше сна в соломе нет! 
 

 
13. КРЕПОСТИ ИРТЫСКОЙ ЛИНИИ 

В очередном послании Борис Андреевич уже рассказывал о строительстве других 
крепостей на реке Иртыш. А именно: 

«...Вслед за Омской крепостью были построены на правом берегу Иртыша: Ямышевская 
(1717 г.), затем Железенская (1717 г.), Семипалатинская (1718 г.) и Усть-Каменогорская 
(1720 г.). Дополнительно между ними воздвигли форпосты. Так, правобережье от реки Оми 
до реки Ульбы получило защиту линией укреплений под названием «Верхне-Иртышское». 
Эта линия крепостных сооружений смыкалась с укреплениями по реке Ишиму, которые 
начинались у Чернолуцкого острога, шли к крепости Большерецкой, Коркиной слободе 
(Ишим) и далее проходили южнее Царево-Городище. Таким образом, это огромное 
полукольцо крепостей огибало лесостепное пространство междуречья Иртыша и Ишима». 
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* * * 
Более подробно Борис Александрович позднее описал свою экспедицию на дощаниках в 

верховья Иртыша к озеру Зайсан, которую возглавлял майор Лихарев. Борис, как обычно, 
командовал головным отрядом, и поход проходил успешно. На обратном пути при устье 
реки Ульбы отряд поставил Усть-Каменогорскую крепость. 

 
ИРТЫШСКИЕ ШИРИ 

 
* * * 

Берёзы островком стоят в воде. 
Парит…  

И зеленеют смутно ветки. 
Скользят казарки клином в высоте, 

я слышу клич их в тишине рассветной. 
Горит костёр, дым вьётся в синеву. 
Гудит буксир за поворотом дальним. 

И чибис, кувыркаясь, наяву 
исчез над луговиною зеркальной. 
А солнца шар над кручей Иртыша 
вползает в небо, ослепляя дали… 
О чём, о чём печалится душа? 

И почему в кустах снега не тают? 
 

* * * 
У оврага сестрички - две ивы 
желтым пухом слегка зацвели. 
Ветер треплет им косы игриво, 

 слышу клик лебединый вдали. 
Пахнет гнилью, увядшей травою. 
Пар прозрачный плывет из куста. 

Неуютно, прохладно, не скрою, но такая 
вверху - СИНЕТА!! 

 
ДИВНЫЕ СЛОВА 

Погружённый опять в созиданье, 
дивные созываю слова. 

А они не идут - с состраданием 
смотрит нежно с небес синева. 

Вышел к берегу. 
Чайки взлетают. 

Вдаль сверкает разлив Иртыша, 
острова из воды прорастают- 

и невольно очнулась душа! 
И любуюсь, как пойма лучится, 

вижу лодку и взмахи весла. 
И в висок радость пульсом стучится. 

И звенит новой рифмой весна… 
Зеленеют, шумят острова- 

в них волшебные слышу слова. 
 

НА СТАРИЦЕ 
Мороз сковал огромный плёс, 

и вмёрзли лодки в няшу, 
и ветер первый снег разнёс 
над лугом полинявшим. 

Шуга шуршит на Иртыше, 
льдом старица мерцает… 
Вот и лисица в камыше  
подранков подбирает. 

Виляя огненным хвостом, 
ползёт она к закрайкам. 
А ворон хрипло над леском  

по-зимнему закаркал. 
 

 
14. ГАГАРИН, БУХОЛЬЦ, ЛИХАРЕВ 

(исторические личности Сибири) 

Борис Андреевич прислал несколько выписок из дел канцелярии и архива Сибирского 
военного округа: 

«...Полковник И.Д. Бухольц, назначив первым комендантом Омского гарнизона майора 
Вильямина- Зернова, сам «выпросился от стыда и следствия в Петербург...». 

Экспедиция И.Д. Бухольца в далекий город Эркель была сорвана войной с джунгарами, и 
даже строительство Омской крепости не оправдывало поход от невыполнения 
поставленной царем задачи. Но, пожалуй, большая доля вины в трагедии экспедиции, 
застрявшей на берегах Ямышевских озер, ложилась на первого сибирского губернатора-
князя Гагарина, не оказавшего осажденным необходимой помощи, за что он жестоко 
поплатился позднее.  
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А именно, в 1719 году Петр 1 отправил в Сибирь гвардии майора Лихарева, поручив ему 
расследовать дело о злоупотреблениях князя Гагарина, а вместе с этим выяснить причины 
неудачи похода И.Д. Бухольца. Предварительно в особой царской инструкции Лихареву 
обязывалось сказать в городах Сибири, что Гагарин «плут и недобрый человек и в Сибири 
ему губернатором не быть»... 

Сразу после следствия и суда сибирский губернатор Гагарин «за неслыханное 
воровство» был приговорен царем к смертной казни и повешен на Сенатской площади в 
Петербурге. 

В том же 1719 году Бухольц отчитался перед Сенатом о своей неудавшейся экспедиции. 
Документы Сената, сохранившиеся в архивах, свидетельствуют о том, что он был оправдан... 
Бухольц успешно продолжал свою офицерскую службу...». 

Еще Борис Александрович приводил данные из Тобольского губернаторского 
архива «...В бытность Гагарина в Тобольске был построен Кремль, храмам были 
дарованы ценности». 

«...Д. Бантыш- Каменский отмечал в своих статьях, что Гагарин «удивлял всех своей 
пышностью: за обеденным столом его подавали кушанье, в постные дни, на пятидесяти 
серебряных блюдах; колеса у карет были окованы серебром; подковы у лошадей серебряные 
и золотые; в Московском доме, на Тверской, стены были зеркальные, образа, находившиеся в 
его спальне и обложенные бриллиантами, стоили, по свидетельству тогдашних ювелиров, 
более ста тридцати тысяч рублей». 

«...В 1717 году была учреждена комиссия по расследованию злоупотреблений Гагарина. 
По данным шведского военнопленного офицера Ф.И. Страленберга, прожившего в Сибири 
13 лет, Гагарин, еще будучи воеводой Нерчинска, был якобы уличен в злоупотреблениях и 
приговорен к повешению, но смог откупиться. На этот раз Гагарин также пытался 
использовать покровительство князя А.Д. Меньшикова и императрицы Екатерины, и все же 
«был пытан, неоднократно бит кнутом» и приговорен к смерти. Накануне казни Петр 1 
убеждал Гагарина признать свою вину, за что обещал сохранить ему не только жизнь, но и 
чины и имение. Но Гагарин остался непреклонен и вины не признал.18 июля 1721г. он был 
повешен в Санкт-Петербурге напротив Юстиц-коллегии... 

Непризнание своей вины Матвеем Гагариным и неизбежная публичная смерть сделали 
его в глазах современников человеком, явно оклеветанным и униженным многочисленными 
личными врагами и просто завистниками». 

* * * 
Андрей Андреевич, сравнивая свою бедную жизнь в Покровской крепости, с богатством 

и роскошью царских вельмож в Тобольске и Москве, отчетливо осознавал всю неправоту 
законов, по которым жила царская Россия. И вот Петр1 решил хотя бы некоторых бояр и 
князей поставить на место, наказать за преступления, или даже казнить. Давно бы так надо. 

* * * 
Теплый, солнечный сентябрь 1721 года был более похож на летний месяц. Даже ярко- 

красные, желтые и огненные леса были необычно приветливы. В них росли невиданные 
делянки всяческих грибов. В последнюю субботу месяца, уже несколько дней не встававший 
с постели, Андрей Андреевич скончался. Тихо, незаметно. Даже Софья не сразу 
спохватилась, а когда обнаружила, тело уже было холодным, синим. 

На похороны приехали из Омской крепости Борис Андреевич и его два сына. Оба пошли 
по стопам отца, служили офицерами в гарнизоне. А жена и две дочери Бориса все еще жили 
в Таре, собираясь этой осенью перебраться в Омск. 

Андрея Андреевича похоронили рядом с отцом, на берегу озера, под одинокой березой. 
Удивительно- невысокое, но кряжистое дерево цепко держалось за свою жизнь. На стволе 
кора, изрезанная глубокими, черными рубцами, напоминала старческие руки. 

Данила Андреевич и Светлана сразу подружились с сыновьями Бориса - Михаилом и 
Ильей, ухаживали за ними, поили ароматным чаем с собственным медом. Борис Андреевич, 
зная о трагических родах Светланы, чутко понимал душевное состояние Данилы и Светланы, 
у которых так больше и не было детей. 
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ОСЕННИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
 

ПЕРВЫЙ ИНЕЙ 
На исходе сентября 

инеем лесок припудрен. 
В нём сверкает перламутром 

охлаждённая заря. 
На траве зелёной - блёстки 

ослепляют новизной, 
и смущают наготой 
у дороги две берёзки. 
На ветвях у ивы пух - 

расцвели под снег серёжки! 
Слышит вьюгу осторожный 

напрягающийся слух. 
 

ДЕНЬ ИЛЬИ 
Вот и август. 
День Ильи - 

синь прохладой веет с речки. 
Откупались, отгребли… 

Пляж пустынный смотрит в вечер. 
С луга стелется туман. 

Сырость из кустов пахнула… 
В небе- птичий караван. 
И грибами даль вздохнула. 

 
ДАЛЬ УГАСАЕТ… 

На паутинке листик прелый 
играет, трепетно дрожит. 
В березняке от гнили, черни - 

так зябко… 
В поле - ни души. 

Даль угасает, и в закате 
бредут стада через туман. 

И вот туман стада уж спрятал. 
И мокрый иней по ногам. 
Бреду по лугу, наблюдаю. 

Мне сладко, грустно - даже дрожь 
в груди… 

Я с осенью прощаюсь. 
А что взамен её ты ждёшь?! 

 
СЕНОКОСНЫЙ СТАН 
Болотный осенний туман 

укрывает притихшую речку. 
Сенокосный дырявый стан 
приютил меня в этот вечер. 

Рядом плещется рыба в сетях, 
а сквозь крышу вверху - 

 отсвет звёздный… 
 Думаю о безвестных мирах 

и о счастье своём, невозможном.  
 

В ОСЕННИЙ ВЕЧЕР 
Терпко пахнет листвою опавшей, 
свежей сыростью ветка сквозит. 
И над рощей луна, приподнявшись, 
хладным светом слегка моросит. 

Ветер стих. 
Белой прядью тумана 

покрываются речка и луг… 
Там, в избе, одинокая мама 

задремала. 
Ей чудится стук… 

 
ЗАРНИЦЫ 

Скатилась с неба колесница 
за горизонт 

А грома - нет. 
Тепло в полях. Хлеб колосится - 
не от него ли молний свет?! 

 
 

 

15. РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

Борис Андреевич письма стал писать реже. Лишившись чуткого слушателя - отца, он 
словно не доверял Даниле в житейских и военных вопросах. Иное дело - стихи, но Борис был 
к ним равнодушен. Зато зимой 1724 года, он с удовольствием написал небольшое сообщение 
об Академии наук, надеясь это как-то связать с литературой, со стихами и, может, 
обрадовать Данилу. Вот отрывок из письма: 

«...В 1724 году Пётр Великий издал указ о создании Академии наук, и теперь началось 
становление Российской науки. На это отпущены значительные средства и приглашены 
зарубежные учёные. Уже через два месяца пришло настоящее утверждение к Академии с 
приходом в неё своих, российских, учёных, и первым из них был Михаил Васильевич 
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Ломоносов, выходец из семьи архангельского помора. Он стал академиком по отделению 
химии. Промышленники Демидовы оборудовали при Академии ботанический сад, открылись 
медико-хирургическое и другие отделения. Географическая наука скоро получит первый 
«Атлас Российской империи». Создается целая сеть обсерваторий». 

* * * 
В 1725 году Борис Андреевич очень переживал уход из жизни Великого императора - 

Петра1. Но позднее некоторые придворные приводили массу случаев, когда царь ходил по 
краю пропасти, не боясь смерти. Вспоминая это, Борис привел для Данилы специальную 
запись одного из писем царя к сестре, царевне Наталье Алексеевне. Петр1 сообщал из Азова: 

«...Сестрица, здравствуй! А я, слава Богу, здоров, по письму твоему я к ядрам и пулькам 
близко не хожу, а они ко мне ходят, прикажи им, чтоб не ходили; хотя однако и ходят, 
только по ся поры вежливо. Турки на помощь азовцам пришли, да к нам нейдут; а чаю, что 
желают нас к себе. Питер…». 

Читая письма Бориса, Данила явно чувствовал моральную поддержку брата в его 
непростой жизни после ухода отца. Да, он теперь постоянно ощущал свое одиночество. Ведь 
Светлана, желая иметь детей, внутренне, тайно обвиняла его в их не сложившейся жизни. Он 
это понимал и сам, не отрицал своей виновности. Он не смог оберечь ее от той страшной 
беды, во время нападения джунгар. 

 

ПРИБРЕЖНЫЕ РОЩИ 
 

ЛОЖБИНА 
Луг искрит закатом синим, 

воды талые сошлись 
по низине на ложбину. 

Отразилась в водах высь! 
Гуси, лебеди на плёсах. 

Лодка, сети- капли с вёсел… 
 

ТЁПЛЫЙ ДОЖДЬ 
Дождь летел, плясал и пел 

меж берёз высоких. 
Рад дождинкам чистотел,  

светик синеокий. 
Куст смородины блестит 

ягодою чёрной. 
Чудо- радуга висит 
в стороне озёрной! 

Дождь и мне лицо омыл. 
Солнышко вновь греет. 
Жаворонок в небо взмыл, 

 рассыпая трели! 
 
 
 
 
 
 

ДРЁМА ЛУГОВАЯ 
А день с утра безоблачен, горяч. 

Поникли травы, вянет лист берёзы, 
гудят шмели. 

И на поляне грач 
вздремнул, над ним парят легко 

стрекозы… 
Пылит дорога на краю села, 

там стадо медленно бредёт до речки. 
Сижу я в лодке- с мокрого весла 
срываются блестящие колечки. 
И нет конца ни дрёме луговой, 

ни дымке призрачной с речной излучины. 
А солнце плавится над головой, 

и на воде играют в жмурки лучики... 
 

ЗАКАТ 
Золотые плывут облака. 

Золотистые блики на речке. 
Рыжие у лошадки бока 

влажной шерстью отсвечивают. 
С красным блеском горшки на плетне. 

Огненные над крышами трубы… 
И алеет одежда на мне. 

Жаром дышат собачьи губы. 
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16. ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ 

И все-таки, Борис Андреевич, хотя и изредка, но присылал информацию о делах 
российских и жизни Омского Прииртышья. 

«...После смерти Петра I, Россия вступила в «Эпоху дворцовых переворотов». Причиной 
частоты и лёгкости переворотов было усиление роли гвардии в государственных делах. 

Так, как Пётр I не успел назначить наследника, правами на престол обладали его внук 
Пётр (сын царевича Алексея), жена Екатерина и дочери Анна и Елизавета. Вот между 
ними и разгорелась борьба за престол, и с помощью Семеновского и Преображенского 
полков, императрицей стала вдова царя, Екатерина I. Однако царствование Екатерины 
продолжалось недолго, в мае 1727 года она умерла». 

* * * 
Да, Борис Андреевич очень переживал уход из жизни Великого императора Петра1. И 

был очень возмущен некоторыми высказываниями бояр и вельмож в адрес царя с 
сомнительными оценками его деятельности. 

Вот, например, что говорилось в записках одной видной княгини: 
«…Он был вспыльчив, груб, деспотичен и со всеми обращался как с рабами, обязанными 

всё терпеть, его невежество не позволяло ему видеть, что некоторые реформы, 
насильственно введённые им, со временем привились бы мирным путём в силу примера и 
общения с другими нациями. Если бы он не ставил так высоко иностранцев над русскими, он 
не унижал бы бесценный самобытный характер наших предков, он подорвал основы 
уложения своего отца и заменил их деспотическими замашками…». 

* * * 
Борис в последнем письме сообщил, что по берегам речки Оша уже построено несколько 

форпостов. Данила нашел в тетрадке страничку, где упоминалась эта река. 
 

РЕЧНЫЕ ПОВОРОТЫ 
 

НА РОДИНЕ 
Я шёл по жизни беззаботно 
и путь казался без конца… 

Очнулся: отчий дом, ворота, 
стою один я у крыльца. 

Дверь заколочена.  
Ступени 

крыльца подгнили. 
Дом - как склеп. 

Цветёт у окон куст сирени, 
а я седой, полуослеп… 

 
Встречай меня, Старосолдатка! 
Твой свет позвал из темноты, 
ты детство нянчила когда-то, 
здесь для меня цвели цветы. 
Те годы песней лучшей были. 
А старости - не обойдёшь... 
Шепчу себе: цвело, любилось! 

Но и тоску лишь здесь поймёшь. 

ТВОЙ ГОЛОС 
Ау!.. Ау!.. И я бегу 

туда, где оживают звуки. 
Ты на далёком берегу 

опять протягиваешь руки. 
Ау!.. Ау!.. Слабеет звук, 

за дымкой дальней растворяясь. 
И я твоих не вижу рук - 

тебя давно нет в этом крае… 
А я бегу всё и бегу, 

и голос тайный берегу. 
 

ПОЛОВОДЬЕ 
По речке Оша, солнышком сверкая, 
плывут и бьются голубые льды. 

Я на одной из льдин шестом толкаюсь - 
и мой восторг из сказочной мечты! 
А надо мною чаек клич призывный. 
А в окнах изб искрят, горят лучи. 

Плыву! 
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Нет ничего прекрасней в жизни. 
Река и лёд. 

И сердце - так стучит! 
 

ЧУДЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
Трава у берега да ряска, 
и холод в синей глубине… 

А вечер тих, задумчив, ласков - 
вновь вижу рыбок я на дне. 
Карасики все с золотинкой - 
играют стайкой, мельтешат. 
И пузырьки от губ икринками, 

сорвавшись, вверх ко мне летят. 
С мостков любуюсь этим чудом,  

и золотистый видя свет, 
вновь наполняюсь нежным чувством 

к реке, которой лучше нет! 
 

У ПРОРУБИ 
Отсвечивает лед металлом, 
застыли копья камыша… 

А прорубь в пузырьках метана 
парит, еще теплом дыша. 

Мальки сверкают в синей глуби, травой 
зеленой пахнет ил… 

О,злой мороз, ты все погубишь - 
у речки мелкой мало сил. 

Быстрей бы снегом обметало 
 ее крутые берега. 

Ведь как-то было: промерзала 
до дна, и рыб не сберегла. 

 
 
 
 

 
17. ПРАВЛЕНИЕ ПЕТРА II 

В следующем письме Борис Андреевич сообщал иронически: 
«...И вновь в Москве встал спорный вопрос о престолонаследии. Генералиссимус русской 

армии А.Д. Меньшиков, начинавший свой жизненный путь торговцем пирожками, стал 
самым влиятельным лицом при царском дворе. И с его помощью на престол пришёл Пётр II, 
которого Меньшиков пророчил в женихи своей дочери. Однако этого не получилось, и 
невестой стала Екатерина, дочь знатного боярина Долгорукого. В январе 1728 года царский 
двор переехал в Москву. Царь всё свое время проводил на охоте, и случилось, что перед 
свадьбой он простудился и в 1730 году внезапно скончался. Так с его смертью пресеклась 
мужская линия династии Романовых». 

* * * 
Данила Андреевич все основное время проводил с казаками, занимаясь ремонтом 

крепостных стен, местами пришедших в негодность. Теперь они клали бревна внахлест, 
делая «лежачие стены», которые меньше гнили, были устойчивее и долговечнее. Попытка 
начать устройства рва и земляной насыпи успеха не имела. Уж слишком работы были 
тяжелыми, и мало кто ратовал за их выполнение. Надо признать, что уже два казачьих 
поколения - Зосима Жадобского и Григория Ясыря - пополнились несколькими семьями и 
насчитывали вместе около сорока человек. Из их среды Данила назначил Филиппа Рябцова 
старшиной, который старательно выполнял все работы. 

Вторым помощником у Данилы был отец Светланы - Василий Кирякин. Дело в том, что 
все русские переселенцы селились на Заречной улице, очень уважали Василия Васильевича, 
который после неудачных родов Светланы стал постоянно у них бывать, поддерживая 
советами и делами. Сам он был работящим, справедливым и внимательным к окружающим 
соседям. 

Данила по-прежнему целыми днями мог пропадать на охоте, стал уже охотиться на 
нескольких озерах, расположенных по соседству слева и справа. А за теми озерами шли 
широкой лентой по всей реке еще десятки озер. 
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В КРАЮ ОЗЁР 
 

ДОРОГА К ОЗЕРУ 
Гулким шагом в стылой тишине 
на лесной дороге след впечатан. 
У межи кричат перепелята. 

Рядом коршун кружит в вышине. 
Вдоль болотца, в колее вода 

отливает чистотой стальною. 
Точечкой плывущей, золотою 
светится в ней поздняя звезда 

 
НА ЧАНАХ 

Озеро в тумане тонет, 
 стынет синяя вода. 

Выпь в болоте тихо стонет,  
вздрагивают невода. 

Всплеск, круги- то рыба в сети 
попадая, бьёт хвостом. 

…У костра я не заметил: 
ночь ушла, светло кругом. 

 
 
 
 

ОЗЕРО ИК 
Гаснут звёзды…  
Тишь да гладь. 

Лишь заря зардела, 
рыба начала всплывать 
и плескаться смело. 
Разбегаются круги 

в золотистых волнах. 
С блеском радуги- дуги 
лучики в них тонут. 

Плёс огромен - в даль и в ширь… 
Кажется безбрежным мир. 

 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 

Завешены зелёным хмелем окна, 
и облепиха дремлет у ворот. 

От зноя день затих. Плывут волокна 
прозрачных облаков. 

А высь - поёт! 
В ней - жаворонка голосок беспечный, 

в ней - грусти журавлиной оклик 
вечный. 

18. «БИРОНОВЩИНА» 

Борис Андреевич писал жесткие письма, упрекая наследие последних царей в 
беспомощности, в преклонении перед иностранщиной. Вот еще одно письмо: 

«...На царский престол была выбрана Верховным Тайным Советом вдова небогатого 
герцога Курляндского - Анна Иоанновна. Из Курляндии вместе с Анной прибыл её фаворит - 
герцог Э.И. Бирон, бывший конюх герцога Курляндского, и этот период правления Анны 
прозвали «бироновщиной». Историк В.О. Ключевский так характеризовал его: 

 «Немцы посыпались в Россию, как сор из дырявого мешка, облепили весь двор, обсели 
престол, забирались на все доходные места в управлении…Русским же аристократам, как 
например, князю М.А. Голицину, была предложена должность шута…». 

Не доверяя прежней гвардии, Анна Иоанновна сформировала для своей охраны ещё один 
полк - Измайловский гвардейский. Когда в 1740 году у Анны родился сын Иван, его сразу 
объявили наследником престола. В октябре 1740 года Анна умерла, а в результате 
очередного дворцового переворота к власти пришла Елизавета Петровна, дочь Великого 
русского императора. 

* * * 
Борис Андреевич на этот раз написал довольно пространное письмо, где сообщал о 

служебных успехах старшего сына Михаила, назначенного в походную Канцелярию генерал- 
майора Киндермана. Вот несколько наименований событий, взятых Михаилом из 
документов канцелярии, и переданных для ознакомления отцу. 

«Описи дел по секретной экспедиции Пограничной и Инженерной частей»; «Проведение 
оборонительной линии от Семипалатинской крепости до Телецкого озера»; «Описание 
татарских волостей по р.р. Кондоме, Лебедю и др»; «Указ Сената о проведении 
оборонительной линии от Тобола на реку Иртыш»; «О грабежах и убийствах, учиненных 
киргиз – кайсаками...». 
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* * * 
Данила Андреевич любил одиноко бродить по лесам, собирать грибы, долго сидеть где-

то под березами. В такие минуты он с грустью размышлял о смысле своей жизни, вспоминая 
снова и снова о безвозвратном уходе сына. Деревья вверху шелестели листьями о чем то 
своем, успокаивая его непонятною песней о вечности, о безысходности человеческого горя. 

 
ЛЮБИМЫЕ ПЕРЕЛЕСКИ 

 
ШЁЛ Я ПОЛЕМ 

Без тропинки шёл я полем, 
узнавал места. 

 Был рад 
подышать забытым вволю! 

Вышел к речке наугад. 
Динь-динь-динь! – 
звенит пичуга… 

Звень-звень–звень! - 
с ветвей роса… 

Над лесным зеленым кругом 
тучек светлых полоса. 
Прохожу среди деревьев  
к чистой заводи речной, 

куличок в цветистых перьях 
взмыл ракетой надо мной. 

 
 

На воде голубоватой 
резкий всплеск - круги бегут… 
Где же вы сейчас, ребята, 
с кем ходил сюда на пруд? 

«Здравствуй речка, рыба, птицы! 
Всем любовь вам да совет». 

А вода у ног струится, 
шепчет: 

 «Где был столько лет?!». 
 

ЛЕСОСЕКА 
Был отец мой дровосеком, 
брал меня с собою в лес. 
Помню я, как в лесосеке 

на деревья, к гнёздам лез… 
И журил меня отец: 

 «Не слети с ветвей, скворец!». 

19. ПРАВЛЕНИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ 

Борис Андреевич писал снова, что на царском троне идет сплошная чехарда. Когда в 
1740 году у Анны родился сын Иван, его сразу объявили наследником престола. В октябре 
1740 года Анна умерла, а в результате очередного дворцового переворота к власти пришла 
Елизавета Петровна, дочь Петра. Правление Елизаветы Петровны началось с ее чрезмерных 
увлечений к нарядам, приемам, застольям, танцам, что определило ее безразличие ко многим 
государственным проблемам. Страной правили её фавориты и доверенные лица - А.Г. 
Разумовский, П.И. Шувалов, М.И. Воронцов. В1742 году она назначила преемником своего 
племянника Петра Фёдоровича. 

* * * 
В своих письмах Борис Андреевич постоянно напоминал о своем семействе. Ему уже 

стукнуло 74 года, и чувствовал он себя неважно. А переписка с Данилой Андреевичем 
составляла ему старческое удовольствие. На первое место в письмах, он ставил информацию 
сына Михаила из канцелярии генерал-майора Киндермана. Она, естественно, создавала 
реальный фон жизни Прииртышья. В коротких текстах сразу узнавался естественный тонус 
всех дел Главного управления Сибирского гарнизона. 

Под грифом «секретно»: 
«О высылке 2-х пехотных, 3-х драгунских полков в Сибирские крепости»; «О 

враждебных намерениях Зенгорского владельца»; «О формировании новых батальонов»; 
«Назначение Беера управляющим алтайскими заводами»; «О пограничных столкновениях»; 
«О пропуске Томским воеводой за взятку зенгорского купца»; «Письмо Зенгорского 
владельца Тобольскому губернатору»; «Донесение Бородина о неудовольствии среди яицких 
казаков»; «О замене донских казаков яицкими»; «О секретной отправке пленных, 
сбежавших от зенгорцев»; «О непосредственном отношении пограничных командующих с 
военной коллегией»; «О пожарах в Москве и др. городах»... 
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* * * 
Даниле Андреевичу нравились долгие зимние вечера, когда он при свете керосиновой 

лампы читал и перечитывал тетрадки деда и свои записи с правкой стихов. 
 

МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ 
 

ИЗМОРОЗЬ 
Выбелила изморозь 

ветки, провода… 

Мне знакома издавна 

эта красота. 

Снежный лес встречает 

пышной бахромой, 

иней рассыпая 

пухом предо мной! 

 

ЛИС МЫШКУЕТ 
Искрит в снегах рассветный лог, 

слегка поскрипывают сани. 

Заснеженный я вижу стог. 

И вдруг в кустах мелькнуло пламя. 

Вот различаю: уши, хвост - 

то лис мышкует… 

Наблюдаю: 

лис дыбом встал, он - как вопрос. 

Вот прыгнул, вихрем снег взметая. 

Вновь закружился и струной  

в камыш метнулся, припадая. 

Снег лапкой роет…  

И спиной  

свет рыжий ярко излучает. 

В кустах я прячусь, подхожу, 

на танец цирковой гляжу…  

 

ЯНВАРЬ - ПРОСИНЕЦ 
Засинело днём. 

Берёзы инеем 

Принакрылись - сучьев не видать. 

Санный след - две тоненькие линии,  

и по ним мне хочется гадать. 

В белизне светящейся, пушистой 

не пойму: где поле, а где - лес. 

Всё белым- бело. 

Легко и чисто. 

Просинец, ты родом из чудес! 

Перелом зимы. 

И тонкий запах 

от полыни в воздухе повис… 

Вот и след, чуть вдавленный от лапы - 

это крался осторожный лис. 
 

20. КАЗАХСКИЕ ЖУЗЫ 

Следующее письмо Борис Андреевич посвятил казахам.  
«...В 17-ом и начале 18-го веков казахи делились на три Жуза (орды): Старший, Средний 

и Младший. Средний Жуз кочевал в районе Северного Казахстана. В начале 18-го века, а 
точнее - в 1723-1727 гг. джунгары захватили территорию Старшего и Младшего Жузов и 
начали угрожать Среднему Жузу, постоянно вторгаясь на его территорию. 

Борьба была неравной. Многочисленное войско джунгар легко побеждало отдельные 
выступления отрядов Среднего Жуза. И казахам, в итоге поражений, приходилось платить 
непомерную дань. Тогда они в 1740 году обратились к России о включении Среднего Жуза в 
состав ее территорий. В ответ на это заявление, огромное войско джунгар, сметая на 
своем пути все живое, вторглось в обширные степные просторы Казахстана. Создалась 
реальная угроза русским поселениям, расположенным на южной границе с Казахстаном. 

Для ведения больших военных операций против многотысячного войска джунгар у 
России в Сибири не было нужного количества воинских подразделений. Направлять войска 
из центральной части России в отдаленные окраины было слишком затратно для бедной 
государственной казны. А на месте, в Прииртышье, формировать воинские части было не 
из кого».  
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* * * 
«...В Сибири, по указу царя, с 1732 года часть государственных крестьян в связи с 

недостатком регулярных войск, была насильственно обращена в выписных казаков, 
которые наряду с занятием земледелием выполняли воинские обязанности: назначались в 
караулы, сторожевые разъезды посылались на линию крепостей на помощь регулярному 
войску. Главный командир Сибирского корпуса генерал-майор Киндерман отдельным 
приказом разрешил производить набор выписных казаков по 10 душ от 100 человек для 
охраны границы в случае нападения кочевников...». 

Малочисленные местные поселения казаков, жители русских деревень - все очень 
страдали от такого притеснения со стороны военачальников. А в Покровской крепости 
Данила Андреевич такие дела вершил с согласия самих жителей. 

 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЗОРИ 
 

НЕЛЁГКАЯ РАБОТА 
Длиннее тень.  

Сошла за лес заря. 

Окончена нелёгкая работа. 

Устало ноют руки, и не зря - 

они рубили сруб с такой охотой! 

В колодец старый вставлен новый сруб. 

В воде заря полоской золотится. 

Пот рукавом стерев с горячих губ, 

припал к бадье - 

как лёд, чиста водица! 

 

ОСТРОВНАЯ 
Здесь встарь по весне разливалась вода- 

озёрами даль отражалась. 

На гриве высокой, где леса гряда, 

деревня светло возвышалась. 

Стога и кустарники плыли в воде. 

Ручьи, словно малые речки, 

победно журчали под пеной 

везде.Казалось, так будет навечно. 

Но ныне прорыли канал обводной, 

плотины построили, гати… 

И стало так грустно: 

Не видно весной 

разливов сверкающей глади!.. 

 

НЕ НУЖНЫЙ ДОЖДЬ 
Капли бьются о листья крапивы, 

в дымке серой плывёт городьба. 

 

 

 

И ручьи зажурчали игриво - 

только вмиг постарела изба. 

Стали чёрными стены и крыша, 

заслезилось на окнах стекло… 

Из дверей голос мамы я слышу: 

«Сенокос, что ж ты, Боже - назло?!». 

 
БОЛЬШИЕ УКИ 

В заснеженных далях - Большие Уки. 

Зелёные сосны стройны, высоки. 

Завьюжен бураном таёжный простор, 

встаёт за сугробом большой косогор. 

Там в чаще запрятались соболь и рысь, 

в снегу - глухари. 

Ветки кедров сплелись. 

Брусника и клюква алеют на кочках, 

и куропат белый на кустике квохчет. 

А лунною ночью голодные волки 

тоскливо так воют. 

Собаки все молкнут… 

В деревне у каждой избы палисад, 

здесь ёлочки зеленью праздно горят. 

 

МОЯ ДЕРЕВНЯ  
…Плывёт сквозь ночь моя деревня, 

и, мучаясь тяжёлым сном, 

то вспомнит пашню, то деревья, 

то гриву с голубым овсом. 

И слышит, как крадётся осень, 

как ветер мрак с болот приносит…
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21. ОЧЕРЕДНОЕ НАШЕСТВИЕ ДЖУНГАР (1740-1742 гг.) 

Многочисленные отряды джунгарской конницы с конца1740года стали часто появляться 
вблизи границы южных поселений русских. Но случаев нападений не было, ведь Россия в 
который раз заключила с ними мирный договор. Борис Андреевич писал:  

«...Стратегические соображения в связи с вторжением джунгар в пределы Казахстана 
в 1740-1742 годах, с установлением протектората Джунгарии над Средним Жусом, 
диктовали необходимость укрепить южную границу, сделать ее более короткой и прямой. 
Так что мысль о строительстве новой линии укреплений возникла еще в 1740 г.». 

Ремонт и содержание Ишимской линии укреплений требовали значительной затраты сил 
и средств. А тем более проблема нового строительства, в первую очередь, упиралась в 
нехватку рабочей силы, и в отсутствие нужных воинских подразделений. В построенных уже 
форпостах стояли небольшие команды из регулярных полков, расположенных в Сибири, и 
выписных малочисленных казаков из местных крестьян. Выписные казаки обрабатывали 
казенную землю на своих лошадях, собирали урожай, молотили хлеб и возили зерно в 
казенные магазины, «что производилось за счет крайнего разорения домашности их...».  

И еще:  
«...Кроме того, часть пашен, сенокосов, рыбных ловель русского населения пограничных 

Ишимского и Ялуторовского дистриктов Сибирской губернии находилась за линией 
форпостов. Во время полевых работ необходимо было высылать воинские команды для 
охраны работающих в поле крестьян». 

* * * 

Данила Андреевич на очередном сходе жителей крепости рассказал всем о сложной 
обстановке. Решили вести строгое дежурство на башнях крепости, установить более 
прочную связь с соседними аулами, а в случае чего – обратиться в Омскую крепость за 
помощью. Так и сделали. В ответ на письмо Данилы брат Борис заверил, что в случае 
опасности сразу сам с большим отрядом драгун выедет к ним на помощь. 

Снова в долгий зимний вечер Данила перечитывал тетрадь деда. Кое- что правил, но 
таежной охоты он так и не познал. Да и, наверное, не познает. Ему идет же 72 год, и даже на 
ближних водоемах бывает на охоте теперь все реже. Зато в тетрадь со стихами стал 
заглядывать чаще.  

ОХОТНИЧЬЕ НАСЛЕДИЕ 
 

ПОЗДНЯЯ НОЧЬ 
Лай дальний слышен от деревни, 

вдали мигают огоньки… 
Меня пугают меж деревьев 

не то - зверьё, не то – пеньки. 
Слетает тяжестью на плечи 
такой пушистый, первый снег. 

Я голоден. 
Огни далече. 

И клонит в сон усталость век… 
 

ДЕД СОФЕТ И Я 
За увалами высокими, 

где в рямах большие ели, 
есть избушка одинокая 
для охотников за зверем. 

Там, в трущобах между сограми, 
по ночам волчицы вой, 
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там сохатый, в кровь изодранный, 
с волчьей стаей держит бой. 
Там капкан дождался рыси- 
впился в лапу ей металл. 

Там я вижу после выстрела 
зверя мёртвого оскал… 
С дедом я в избушке той 
пацаном бывал зимой. 

 
КОРМУШКИ 
Дед сказал мне:  

«Внучек, слушай, 
нынче лютая зима, 

понесём мы в лес кормушки - 
птицам там кормов нема». 
Положили мы в кормушки 
зёрна, хлебные горбушки… 

 
ПЕРЕД ДОЖДЁМ 

Тучка холодом пахнула, 
писк и крик с кустов смахнула. 

Зашумела ветерком 
над берёзовым листком. 
Потемнел полдневный луг. 

Слышен цокот - капель стук… 
 

ДРОБОВИК 
Дробовик 10-го калибра 

(шомпольное, древнее ружьё 
на пристенке затаилось хитро). 

Это дедовское - не моё. 
Он тяжёлый, длинный, неприкладист, 

а отдача - что не устоишь. 
Для стрельбы рогатину дед ладит, 
если стрелишь - стаю всю сразишь… 

У меня же - лёгкая берданка, 
и калибр всего лишь - тридцать два.. 

Вытертый затвор…  
Я спозаранку 

в лес иду, на ток, к тетеревам. 
Заряжу патрон с литою дробью, 

выстрел бахнет - дробь летит, свистит… 
Глажу я берданочку с любовью,  
если птица камнем вниз летит. 

Мне и лет-то нынче только десять - 
но без дичи не хожу домой. 

Вот сегодня - тетерев увесист. 
Бережно держу его рукой. 
Я держу его за шею крепко , 
 ноги волочит он по стерне: 

ведь я ростом - меньше метра, с кепкой, 
но охотник - признанный вполне. 
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22. ОСМОТР МЕСТНОСТИ ДЛЯ ЛИНИИ УКРЕПЛЕНИЙ 
 

Следующее письмо от Бориса Андреевича пришло только через год, в мае 1744г., и 
начиналось с признания своего отвратительного состояния, с пометкой: «Очень побаливает 
сердце». Далее он сообщал:  

«...В целях подготовки проекта новой оборонительной линии, еще два года назад, в 
1742 г. оренбургский губернатор Неплюев послал прапорщика геодезии Куроедова описать 
местность от рТобола до Чернолуцкого форпоста, стоящего на Иртыше. А в 1743 году, 
при свидании в Шадринске Неплюева с Сибирским губернатором Сухаревым, уже 
обсуждался вопрос о постройке новой линии крепостей».  

Здесь Борис Андреевич несколькими строчками обмолвился, что от Омского гарнизона 
этими вопросами занимается с небольшой командой и его младший сын Илья. Далее Борис 
продолжал: 

«...В том же году начали проводить сразу ряд осмотров и описаний местностей 
между Тоболом и Иртышом,в чем приняли участие капитан Новоселов и тобольский 
дворянин Машкеев. Одновременно этим же занимались подполковник Кутузов, премьер-
майор Сташкеев и геодезист- поручик Шишков. Всем им из Сената указывалось: 
«...накрепко смотреть, чтоб настоящих сибирских нужных и угодных мест за линией не 
осталось, напротив же того и внутрь киргизских земель не вдаваться, чтоб тем не подать 
им причины к претензии...». 

* * * 
Прошел ровно месяц с получения письма, как в Покровку вкатила почтовая карета в 

сопровождении четырех драгун. Из кареты вылез младший сын Бориса Андреевича, капитан 
Илья Борисович, и глухо произнес: 

- Вчера умер отец. Если можете, едемте на похороны. Нас в хуторе Мельничном 
ждет запасная почтовая тройка... Доедем за один день. 

- Конечно, едем немедленно,- ответил Данила Андреевич. И через несколько минут, 
переодевшись, сел в карету. 

Данила Андреевич лет десять назад был уже в Омске, на свадьбе одной из дочерей 
Бориса Андреевича. Провел время хорошо, но город ему не понравился, и он уже не 
стремился просто так попасть туда еще раз. Но сегодня - особый случай, и, несмотря на 
неважное самочувствие, ехал по велению души. 

 
* * * 

В Омске Данила Андреевич пробыл всего два дня. 
На похоронах брата у него так прихватило сердце, что он каждый час принимал 

лекарственные капли. Илья Борисович также в почтовой карете отвез его обратно в 
Покровскую крепость. 

Теперь даже стихи мало радовали уставшую душу Данилы Андреевича. 
 

ВОЛШЕБНЫЕ СИЛЫ 

О чём молчат глухие чащи? 
Страдать природе не дано- 
и весело дожди стучатся  
в её осеннее окно. 
Летит с осин листва резная, 

 

Кустарник плотный прорезая, 
шиповник светится костром. 
Не слышен шаг, не треснет ветка, 
не вскрикнет иволга в тени 
в рямок… Как сосны зелены! 

Я пробираюсь незаметно  
багряным стелется ковром. 
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ВЕРНУЛСЯ 
Приблизилось время жестоких 

итогов, 
и каяться, клясться –  

совсем ни к чему. 
Уж вечер. 

Сижу у пахучего стога. 
Лист жёлтый, сорвавшись, летит в 

полумглу. 
Я шёл по России - столбы верстовые, 

как вехи, остались вдали… 
Вернулся - и поле, и лес, как впервые. 

В них – запах родимой земли! 
И в лоб мой прохлада и листья 

стучатся, 
свет звёздный глаза озарил… 

Не верится в вечность! 
Ведь скоро - прощаться, 
а я ещё, словно, не жил… 

 
ЗОДИАК 

Пояс неба повис над Вселенной 
Солнце движется год по нему. 

И двенадцать созвездий ступенями 
поднимают рассвет через тьму. 
Зодиак - это звездные знаки, 
что летят по орбите своей… 

Наступил же «Год синей собаки» - 
и мой пёс стал мне вдвое родней! 

 
В ЧАС ПОСЛЕДНИЙ 
Я хочу, земля родная, 

на смертельном том краю, 
где болезнь и тьма слепая, 
быть душою не в раю. 

Мне не надо поднебесья… 
Грех от Бога не тая, 

в час последний, неизбежный, 
в милые уйду поля. 

В них, в вечернем птичьем хоре, 
не мешая никому, 

растворюсь я в алой зорьке - 
побеждая боль и тьму. 

 

 
У ИРТЫША 

Испепеляющий закат… 
Сижу на камне у реки, 

под плеск волны, грачиный гвалт 
мне думы осени горьки. 

Я вспомнил юность: ледостав, 
в руках блестит весло. 
Звучали дивные слова - 
куда их время унесло? 

Свинцово светится залив 
за кромкой камыша… 

О чём спросить у голых ив 
пытаешься, душа?! 

 
* * * 

Источник радости - я сам, 
душа стремится к свету… 
Иду по льдистым берегам 

осеннего рассвета. 
Пусть резок ветер, морок пусть, 

и дымкой даль затмило. 
А в сердце -  

нежность, радость, грусть… 
Мне всё в округе мило. 
И этот голый березняк, 

загон, изба у речки. 
И шелест вербы - добрый знак 

над маминым крылечком. 
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23. СЕНАТ УТВЕРЖДАЕТ ПРОЕКТ КИНДЕРМАНА 

Теперь уже Михаил Борисович, по последней договоренности на похоронах отца, стал 
присылать письма-информации из протоколов генеральской канцелярии для Данилы 
Андреевича. Впрочем, ему это не составляло особого труда, коль он сам лично участвовал во 
многих делах по разработке проекта новой оборонительной линии.  

«...Осмотры мест для новых оборонительных линий проводились с 1743 по 1745 гг., в 
результате которых было выдвинуто два проекта проведения новой линии». 

«...По первому предполагалось провести линию укреплений от Утяцкого форпоста на 
Тоболе - до Коркинского форпоста на Ишиме, а оттуда - до Чернолуцкой слободы на 
Иртыше. То есть - выпрямить старую линию укреплений». 

«По второму проекту многие предлагали линию вести прямо от р. Тобола до р. Ишим и 
далее - до Омской крепости вдоль цепи Камышловских озер, то есть провести новую линию 
южнее старой». 

 
* * * 

Илья Борисович, приехавший на несколько дней со своей командой из четырех человек, 
часто выезжал в Николаевскую крепость и тщательно просматривал северный берег реки 
Камышловки, до самого Иртыша. Даниле Андреевичу он сразу по приезду объяснил цель: 
здесь будет проходить новая линия укреплений. С его точки зрения, этот участок по пойме 
озер (бывшей реки Камышловки) уже на треть готов к созданию линии. Ведь уже стоят две 
крепости - Покровская и Николаевская (он их называл форпостами), а по северному берегу 
реки есть несколько поселений, которые можно использовать под строительство редутов и 
форпостов. Об этом он уже дважды докладывал самому генералу Киндерману. У него есть 
немало единомышленников в штабе. Но есть много и противников, которые хотели бы 
проложить новую линию с использованием старых крепостных сооружений первой 
Ишимской линии. Там намного больше уже готовых сооружений, меньше будет затрат. 

 
* * * 

Несколько экспедиций представили свои доклады. Данные о пригодности местности, 
намеченной для постройки укреплений, резко разошлись. Тогда по приказу Сената в 1746 г. 
главный командир Сибирского корпуса генерал-майор Киндерман, побывав в Покровке, 
Николаевке и других поселениях вдоль русла р. Камышовки, лично осмотрел местность и 
пришел к заключению, что наиболее удобно будет провести прямую линию укреплений от 
урочища Звериной головы на р. Тоболе до Иртыша. Тем самым линия сокращалась почти 
вполовину, русские границы отодвигались к югу от старой Ишимской линии на 50-200 верст, 
и Сибирская линия укреплений соединялась с Оренбургской. 

С мнением Киндермана был согласен и Неплюев.15августа 1746 г. Киндерман 
представил на утверждение Сената свой проект построения новой линии. 

 
* * * 

На фоне этих приятных событий Данила Андреевич создал в заветной тетрадке 
следующий раздел. 

СИБИРЯК 
Сибиряк я, скромный человек, 

слов признанья попусту не трачу. 
Край сибирский - вот судьбы удача, 
не на год иль два - на целый век! 
Нежусь луговою тишиною, 
наклоняю голову к цветам, 
разговор веду я с резедою, 
улыбаюсь ржи и василькам. 

 Не расстанусь с дикими лесами, 
с запахами ягод и грибов - 
потому и говорю стихами 

про деревья, птиц,  
про отчий кров. 

 
ЗАСУХА 

Май прошёл - и нет дождя, 
никнут хлеб и травы. 
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Солнце жарит¸ не щадя 
поле и дубравы. 

Сенокосная пора - 
луг желтеет, спёкся. 
И в тени берёз – жара, 
лист пожух, поблёкший. 

Лишь пчелиный слышен гул. 
Ветерок хотя б подул… 

 
ОСЕННЯЯ ЗАРЯ 

Туман крадётся на рассвете. 
Роится мошек толокно. 

В лицо холодный веет ветер, 
а на лугах темным-темно. 

Исчезло безвозвратно лето… 
Последний лист слетает с веток. 

 
ВЕЧЕРНИЙ СНЕГ 

Пусто в роще, одиноко. 
Лишь кричит вдали сорока. 

Шапкой снежной горд кустарник, 
иней травы серебрит, 

на сосне корявой, старой  
сверху облачко висит. 

 

К вечеру мороз серчает, 
тихо плавится закат. 

А стволы скрипят, не зная, 
что тревожат сны зайчат. 

 
ОСТАНУСЬ ПРЕЖНИМ…  
Я – независим! Так должно - 

останусь прежним. 
Наивен - пусть. 

 Но всё равно 
в мечтах - железный! 

И мне начхать на весь абсурд 
и кривотолки, 

общественный не страшен суд 
в насмешках колких. 

Пусть сплетни слышу за спиной, 
и желчь, и бредни… 

Таким останусь: гордый, злой - 
из могикан последний! 

Дилеммы нет мне: «Быть – не 
быть?». 

Живём однажды… 
И новый день спешу дарить 

себе, как праздник! 
 

 
* * * 

Тот первый приезд генерал-майора Киндермана запомнился жителям Покровской 
крепости навсегда. 

Тогда, еще за месяц до окончательного решения о выборе проекта построения новой 
оборонительной линии, генерал Киндерман на роскошной карете, в сопровождении 
большого отряда драгун, прибыл в Покровскую крепость. Илья Борисович заранее оповестил 
Данилу Андреевича о дне приезда высокого гостя, и все жители Покровки с нетерпением 
ждали этой встречи. Встречали Киндермана по русскому обычаю, с «хлебом-солью», 
девической песней. Данила Андреевич от лица всех жителей поприветствовал генерал-
майора и всю его свиту. 

Генерал выступал долго и с воодушевлением: признался, что до последнего времени 
очень мало знал об истории Покровки, о ее боевых заслугах в борьбе с кочевниками, что он 
низко склоняет голову перед первыми поселенцами и ее предводителями- Андреем 
Даниловичем и Андреем Андреевичем, знатными предками сибирской княжеской династии 
Чулковых.  

Далее он рассказал, что предполагается построить ряд крепостей, редутов и маяков, 
между которыми надо учредить разъезды сторожевых постов.Аземляного вала между 
крепостями, во избежание значительных затрат на протяжении всей линии, не строить. 

Закончил свою речь Киндерман с просьбой к жителям о помощи в строительстве новой, 
современной Покровской крепости. 

Все собравшиеся сопроводили окончание речи генерала громким, радостным хлопаньем 
в ладоши и даже возгласами: «Поможем!», «Построим!»... 

И только Филипп Рябцев, казачий старшина, обращаясь к Даниле Андреевичу, тихо 
молвил: 
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- Рано радуются казаки новым переменам.  
- Поживем - увидим, - ответил ему Данила Андреевич, сразу догадываясь о том, что имел 

в виду старшина. 
 

* * * 
От Михаила Борисовича из Омска пришло письмо с общей информацией из разных дел 

канцелярии командующего.  
«...Сообщение Сибирской губернской канцелярии о следствии, учиненном Ялуторовской 

канцелярией о пойманных в степи убийцах здешних крестьян»; «...Рапорт Томской 
воеводской канцелярии о высылке в крепости-форпосты сбежавших, не дослуживших 
казаков»; «Доношение старосты о поездке военнослужащих на почтовых лошадях до С-
Петербурга, о найме вместо почтовых - двух ямщицких подвод»; «Указ из Главной соляной 
конторы о заготовке соли» ; «По вопросу об огнестрельном оружии у крестьян Ялуторовской 
слободы»; «Об ограблении ясашных татар, бывших в Барабинске на охоте»; «О взыскании 
денег с драгуна Сидорова за утерянную лошадь»; «О поездке в Тобольск капитана Бабкова 
для производства над ним суда»; «О воровстве в мясной лавке в Таре солдатом Вороновым»; 
«О сержанте Тулубаеве и его порочных связях с дочерью вдовы Тверитинской»; «Рапорт 9 
февраля 1750 г. бригадного генерала Крафта генерал-майору Киндерману о 
злоупотреблениях майора Аникарта при сдаче заказов на обмундирование в Москве и о его 
задержании и др.». 

Во всех этих сообщениях очень коротко излагалась суть документов. 

 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.  

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ 

После шестилетней затяжки проект Киндермана был утвержден в Москве в 1752 году. 
Указом Сената от 25 февраля 1752 г. предписывалось построить линию от Омской крепости 
до урочища Звериной головы, соорудив две шестиугольные крепости, девять 
четырехугольных, а также тридцать три редута, сорок два маяка. На новой линии 
предполагалось разместить 1290 солдат и драгун регулярного войска, 2352 человека - 
нерегулярного (в основном, казаков). Всего- 3 642 чел. 
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* * * 
Строительство укреплений на новой линии началось 22 июня 1752 г. Руководил 

строительством преемник Киндермана, бригадный командир Ив. Крафт. 
Стояла теплая летняя пора. К строительству оборонительных линий приступили один 

батальон Ширванского пехотного полка и один батальон Вологодского драгунского полка, а 
также четырехсотная команда Нашербургского пехотного полка. Дополнительно 
подключались большие отряды выписных казаков Ялуторовского и Ишимского 
нерегулярных полков и часть выписных казаков Тюменского и Краснослободского 
нерегулярных полков, которые должны были работать «без зарплаты из казны 
заработанных денег». Охраняли строительство крепостей от неожиданного нападения из 
степи Луцкий и Олонецкий драгунские полки и тарские служилые казаки. 

Начато было строительство одновременно в нескольких пунктах: на западе с урочища 
Звериной головы, в середине линии - от р. Ишима на восток к Омской крепости и с востока - 
от Иртыша. Вся линия укреплений разделена была на три дистанции: Тобольскую, 
Ишимскую и Тарскую. Главное наблюдение поручалось инженер-поручику Борисову, 
которому предписывалось заложить и строить крепости, редуты и маяки, «точию смотря, 
чтоб та линия против карты по местам была пряма», чтобы крепости и редуты были 
заложены « в пристойных, крепких и близ воды , и на высоких местах». 

На Тарской дистанции началось строительство с Покровской и Николаевской крепостей 
(которые по сути на одну треть были построены уже давно), а также таких редутов, как 
Иртышский (в девяти верстах от Омской крепости), Мельничный, Степной, Дубровный, 
Пустоозерный, Волчий, Горький, Соленоозерный, Лосев, Тарский. 

Предписывалось вначале строить надолбы, защиты и батареи, штаб и обер-офицерские 
избы, казармы, провиантские амбары и заплоты. А затем назначенные в крепости команды 
должны будут сооружать пороховые погреба, конюшни, бани, ставить рогатки и т.д.  

 

1 . ПЛАН НОВОЙ КРЕПОСТИ 

Илья Борисович после приезда Киндермана в 1746 г. В Покровку понял, что 
строительство сооружений на линии вскоре начнется (а его уже заранее назначили в штабе 
ответственным за эту крепость), потому-то он зачастил из Омска в гости к Даниловичу. 
Вторая, не менее важная причина приездов - это его сильное увлечение охотой. Появилось 
оно неожиданно. Данила Андреевич несколько раз в прошлые годы пригласил его на озеро, 
поохотиться на водоплавающую дичь. Илья Борисович мог часами сидеть в охотничьем 
скрадке и любоваться вечерними и утренними зорями под крики неутомимых куличков, 
бегающих по отмели. Наблюдать, как несметные стаи уток беспечно купаются или кормятся 
на огромных плесах, слушать, как в камышах распевают пичуги, и дышать и дышать 
чудным, чистейшим озерным воздухом. Никаких тебе мыслей о городе, полное отрешение от 
житейских проблем. Словно, принимал для души лечебные процедуры. 

15 июня 1752 г. он приехал не один. С ним были инженер-поручик Борисов, два 
прапорщика, квартирмейстер, вахмистр, сотник и пятидесятник. А еще - комиссар Петров, 
решающий общие финансовые и хозяйственные вопросы. Хотя Илья Борисович, в чине 
капитана, был старшим группы, но командовал, выдавал всем задания инженер Борисов, 
ответственный от штаба Управления за строительство всей линии укреплений. 

В конце беседы договорились начать работы в соответствии с планом 22 июня, для чего 
отряды солдат и драгун, а также выписные казаки должны быть расквартированы в течение 
недели. Попросили в этом помочь присутствующего с ними Данилу Андреевича, которому 
нужно убедить жителей, что это не надолго, коль срочно, в первую очередь, начнут рубить и 
ставить солдатские казармы и обер-офицерские избы. Особенно остро стоял вопрос о 
питании солдат и драгун, для чего собственно и приехал комиссар Петров. 
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Вскоре вся команда проследовала в двух почтовых каретах в Николаевскую крепость, 
остались Илья Борисович да комиссар, продолжившие с Данилой Андреевичем беседу 
втроем. Данила Андреевич долго держал в руках план крепости и табель списочного состава 
будущего гарнизона. 

 

 
 

Схема плана крепости представляла собой квадрат с четырьмя треугольными бастионами 
по углам; расстояние от одной стороны до другой составляло примерно 35 саженей 
(75метров). Снаружи сооружения крепости представляли невысокие надолбы (палисад), 
затем бревенчатые стены. А по углам имелись деревянные батареи и ворота с башней. 
Внутри четырехугольника, за двойной оградой находились «штапской» дом, офицерские 
покои, казармы, пороховой погреб. Крепость должна была стоять у самой воды на высоком 
северном берегу озера Осолотково. Почти все так же, как уже есть, только новая крепость - 
несколько больших размеров. Да еще дополнительно к основным воротам с башней, 
проектировались малые ворота с выходом на противоположную, южную сторону, к озеру. 
Через них можно будет проехать или пройти к амбарам, провиантскому магазину, конюшне, 
которые, как и крепость, должны окружать надолбы. 

Также на плане, с востока и запада, к укрепленному центру примыкали обывательские 
строения: кузница, «гошпиталь», разные сараи и колодцы. Все они были окружены третьей 
линией ограждений. Что касается слободы, казацких отдельных построек и даже нескольких 
уже имеющихся улиц с востока и запада, то их на плане почему-то не было.  

По ведомости на 1755 год планировалось постройку крепости закончить за три года, в 
состав гарнизона крепости должны будут входить: «1 капитан, 1 поручик, 1 подлекарь, 1 
вахмистр, 2 квартирмейстера , 1 каптенармус, 1 капрал, 1 ротный писарь, 2 цирюльника, 2 
барабанщика, 58 солдат и драгун, 1 слесарь, 1 кузнец, 1 седельщик, 1 коновал, 1 плотник, 3 
денщика, 65 драгунских лошадей и 7 рабочих. 

При артиллерии будут находиться 3 канонира, при хлебопашестве- сотник, десятник, 
барабанщик, 24 казака и 24 лошади». 

Прочитав все это, Данила Андреевич, обращаясь к комиссару Петрову, с язвительной 
улыбкой сказал: 

- Да, трудно будет прокормить всю эту армию, вместе с барабанщиками и писарями. 
Где ж столько набраться хлеба и мяса?  
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- На то я сюда и приехал, что бы объяснить всем, что за пахотную землю, сенокосы, 
выпасы и прочее надо платить государственную пошлину. А казакам еще придется 
выходить в военные дозоры на своих лошадях, строго по графику, - пояснил Петров. 

- Так они не согласятся и все отсюда разбегутся на новые места, на привольное житье, 
- продолжал Данила. 

- Нет, не разбегутся. Есть государственный закон, приказы Главнокомандующего о 
строгом наказании за самовольный переезд. 

Чтобы смягчить разговор, вступился Илья Борисович. 
 -Данила Андреевич, надо еще три года, чтобы построить крепость, набрать гарнизон. 

А его сразу не соберешь по всем параграфам. Да и налоги, можно посмотреть, и 
уменьшить. Ведь в Покровке много жителей. Прокормим солдат и себе еще достаточно 
останется. 

Подводя итог разговора, комиссар пообещал всевозможные снисхождения и 
государственную помощь для покровчан, учитывая авторитет бывших защитников известной 
всем героической крепости. 

2. НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА КРЕПОСТИ 

Данила Андреевич, предчувствуя общие недовольства на сходе жителей, назначенном на 
утро следующего дня, долго не смог заснуть. Впервые в жизни он сам столкнулся с 
государственными интересами, с законами, отбирающими у людей выбор свободного 
местожительства. С законами, отбирающими часть собственности у простого человека, с 
принуждением к службе в армейских командах на общественных началах. 

Государство - это аппарат насилия над определенными группами людей. Любой 
государственный чиновник, применяя закон, может его видоизменять, дополнять, 
использовать в пользу своих корыстных целей. 

Нет, он и раньше все это уже знал, видел на примере Тары и Тобольска, где воеводы и 
чиновники беззастенчиво обирали местное население, присваивая себе меха, драгоценные 
виды сырья. А сегодня впервые в жизни сам столкнулся с этой суровой действительностью. 
Как защитить интересы жителей Покровки, как им дать понять, что их помощь, в первую 
очередь, идет на благо России. Ведь новая Сибирская линия наконец-то надежно защитит все 
Прииртышье, ради чего они сами пришли сюда более века назад. 

Да, ситуация сложная. Но разрешимая. Люди должны его понять. Хотя трудности, 
конечно, будут. 

* * * 
Утром на общем сходе было шумно и весело. Казаки давно знали общую ситуацию в 

отношении их службы в крепостях и форпостах Сибири, о бедах всех переселенцев и 
голодной жизни крестьян. И сообщение Данилы Андреевича их ничуть не удивило. Тем 
более, что Данила пообещал всегда и во всем отстаивать перед всеми интересы жителей 
Покровки. И они ему верили, как никому другому. 

А смешил их выступающий комиссар Петров, произносящий речь от имени чуть ли не 
царя и самого господа Бога. Он их уговаривал, просил, умолял. И здесь же - запугивал 
наказаниями. 

Последними выступили: от казаков - старшина Филипп Рябцев, от русских - Василий 
Кирякин. Оба заверили комиссара в любой своей помощи во всех государственных делах, на 
что тот им низко поклонился. Уезжая, комиссар долго пожимал руки Илье Борисовичу и 
Даниле Андреевичу, признаваясь, что во многих местах, где он уже побывал, обстановка 
очень сложная. Правда, там и условия жизни сельчан намного хуже и беднее, чем в 
Покровке.  

- Покровская крепость будет у нас достойным примером для подражания десяткам 
других форпостов и крепостей, что нам сейчас очень необходимо, - с благодарностью 
произнес на прощанье комиссар, садясь в свою обшарпанную коляску, и направляясь в 
сторону Николаевской крепости. 
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* * * 
Как и положено, 22 июня в Покровке, в первый день нового строительства, собрались 

все, кому и надлежало быть. А это - покровчане и команды солдат (32 человека) и драгун (21 
человек). Приписные казаки из-под Тары еще пока не приехали. 

Командиры солдат и драгун, получив распоряжение Ильи Борисовича, сразу приступили 
к делу. А вот казаки (отряд в 24 человека из местных) около часа сидели на берегу озера и 
гутарили, посмеиваясь, о чем угодно. Заводилами всех разговоров, конечно же, были дальние 
родственники Зосима Жадобского и Григория Ясыря. 

Данила Андреевич сидел в своей княжеской избе посредине крепости, но к нему без 
особой надобности никто не заходил. Странно, он никогда не ставил себя в позу, но еще с 
Андрея Даниловича и по сей день казаки и все остальные жители свято преклонялись перед 
княжеским родом Чулковых, простолюдинов, получивших этот высокий чин из уст самого 
царя за большие дела в освоении Сибири. 

Данила сидел и думал, что пора и ему переселяться из крепости в слободу, скажем, на 
Заречную улицу. Но Илья Борисович, на правах начальника стройки крепости, попросил его 
оставаться в княжеской избе, что создавало определенный авторитет и ему, близкому 
родственнику Данилы Петровича. 

С утра, в его присутствии, было решено две стены крепости, выложенные добротными 
бревнами в «лежачем положении» пока не трогать. Стены прочны, надежны и еще послужат 
некоторое время. А вот заплоты от озера наполовину рассыпались и надо начинать с них. 
Этим занялись драгуны. Солдат расставили на четыре угловые башни. Те давно прогнили 
насквозь. Казаки занялись надолбами. 

Из общего числа работающих, самых мастеровитых собрали в две бригады. Одна начала 
рубить дом для офицеров прямо на территории крепости, вторая команда (также на 
территории) занялась большим казарменным домом. Все шло своим чередом, спокойно, без 
особого надзора. Каждый знал свое дело. 

Илья Борисович своих подчиненных называл, в основном, по имени или отчеству. 
- Николай, ты больше присматривай за офицерским домом (это он - молодому 

поручику), а башни пусть разбирать не торопятся. 
- Митрофаныч, в казарме надо будет делать четыре большие комнаты для солдат, окна 

закладывай пошире, на каждую комнату отдельно. 
После первого дня работы, на второй с утра - Илья Борисович предложил Даниле 

Андреевичу вместе с ним съездить на озеро, проверить мордушки. Поплыли, а в них- полно 
красного карася. Привезли аж два ведра. Вечером готовили в котле большую уху. Василий 
Кирякин принес откуда-то бутыль медовухи. Ухи хватило на всех командиров, желающие 
приняли по чарке, в честь открытия стройки. 

* * * 
18 августа 1752г. бригадный генерал И. Крафт в связи с недостаточной работой на новых 

форпостах и редутах приказал командующим на дистанциях заложить все крепости и редуты 
до зимнего времени, с тем, чтобы в них могли зимовать команды, оставленные для охраны 
построек и организации разъездов по линии.  

С первых же недель работы после приказа начались массовые побеги выписных казаков. 
Так, уже 25 августа 1752 г. подполковник Ив. Штруве из Звериноголовской крепости 
рапортовал И. Крафту, что бежало 63 выписных казака Ялуторовского нерегулярного 
казачьего полка. А позднее, с 3 по 10 сентября, еще бежали 42 человека. 

Примерно такая же обстановка была и в других крепостях и форпостах. Вот что 
рапортовал И. Крафту Абацкий комиссар Козловский: 

«... Мною было собрано 49 выписных казаков, которые друг по друге подписывались 
круглою порукой. Чтоб им явиться в Коркину слободу для отправки в крепость Св. Петра. 
Канцелярский служитель, отставной драгун Гребнев принял 49 человек и повел их из 
Абацкой слободы. По дороге, в двадцати верстах от Абацкой, они ночевали. Утром Гребнев 
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стал говорить, чтоб седлать коней, но казаки заявили, что прежде нужно сварить каши и 
отобедать. Когда отобедали, то он вторично приказал седлать лошадей, но казаки заявили 
ему, что они в Коркину слободу не поедут. И «ученились ослушанью», и хотели его, 
Гребнева, бить плетьми. А ямщика его привязали к березе, а затем отъехали в лес, Гребнев 
гнаться за ними «не засмел».  

Ишимская управительская канцелярия, приводя другие факты побегов, доносила И. 
Крафту, что наказания за побеги производятся, но выписные казаки – «своевольством своим 
и непочением чинятца ослушаны». 

 
3. ИШИМСКАЯ ЛИНИЯ УКРЕПЛЕНИЙ (СТАРАЯ И НОВАЯ) 

В Тарскую дистанцию новых укреплений, которая начиналась от Омской крепости и 
шла к Ишиму, входили Покровская и Николаевская крепости и ряд форпостов и редутов. 

Ишимскую дистанции представляли крепости Св. Петра, Полуденная,Лебяжья и 
редуты: Чистый, Медвежий, Нагорный, Междуозерный, Плоский, Болотный и др. 

Тобольская дистанция выглядела так: крепости - Пресногорьковская, Кабанья, 
Пресновская, Становая; редуты - Пещаной, Пресный, Березовый, Пресногорьковский, 
Семиозерный, Избяной, Третичный, Болотнй, Клавдинский, Сенжарский, Сарапульский, 
Дубровный, Гагарий и др. 

Вот эти три дистанции и представляли Новую Ишимскую линию, которая по прямой 
проходила по югу Ишимской степи. 

Старая Ишимская линия, проходившая севернее на 50-200 км, имела изогнутые участки. 
Ее форпосты на 1752 год уже имели полугнилой, жалкий вид. Когда-то мощные 

укрепления Царево-Городище, Коркинская слобода, форпост Большерецкий и другие 
пришли в негодность, разрушились от времени, прогнили и обвалились. Вот как описывается 
Коркинский форпост того времени:  

«...Имеются строения - башни с окнами ветхие крыты - 2, под ними ворота проезжие - 
2, двери створные - 2, бастион покрыт с окнами - 1. Форпост мерою 270 сажень, вокруг 
рогатки и надолбы ветхие, ров рытый один, караульная изба с приделом и сенми крыта 
берестами - 1... Везде - полы ветхие; пушешный сарай ветхий, крыт берестами - 1; 
драгунская конюшня одна, ветхая,крытая соломой и крыша прогнила; казачья конюшня 
ветхая, крыта соломой; овин с гуменником – 1. 

А еще - гошпиталь ветхий; две светлицы с окошками, задняя светлица с комнатой , 
между ними сени, гошпиталь крыт соломой...». 

Осенью со старой Ишимской линии на новостроящуюся линию начали перевозить 
артиллерию: медные и чугунные пушки, ядра, картечь. Часть пушек поржавела и находилась 
в неисправности. С некоторых форпостов снимали часть охранных отрядов и также 
переводили на новые укрепления, где не хватало людей и на строительство, и на несение 
боевой службы. 

* * * 
В Покровскую крепость привезли сразу пять пушек, к четырем уже имеющимся на 

башнях. Поскольку башни перестраивали, пушки временно установили у домика Данилы 
Андреевича, что вызвало немало шуток в его адрес. 

Приехал неожиданно комиссар Петров и привез тридцать комплектов новой спецформы 
для выезда казаков в сторожевые наряды. Вот уж у кого было радостей.Он же привез по два 
десятка топоров, лопат, вил, литовок, серпов. Улыбаясь, доложил: 

- Как и было обещано, вам в первую очередь. 
Посмотрел на ход строительства и остался очень доволен. Работа шла беспрерывно, 

качественно, со знанием дела.  
- Как я и знал, вы во всем в передовых были и будете, спасибо, Вам, – так он попрощался 

с Данилой Андреевичем и Ильей Борисовичем, уезжая дальше, в Николаевскую крепость. 
Еще месяц назад по разнарядке свыше для строительства крепости к ним приехало более 

20 выписных казаков из-под Тары, которые походили, посмотрели и решили с семьями 
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переехать в Покровку. Делать было нечего, и Данила отвел им отдельную улицу под избы с 
восточной стороны крепости, там, где уже стояли Заречная из русских семей и Новая - 
смешанная. Их, третью улицу назвали «Казачьей». А с западной стороны родственные 
казачьи семьи из династии Зосима и Ясыря имели по одной улице (расположенные в лесу) и 
не желающие ни с кем родниться по соседству. 

Через несколько дней от них пришла к Даниле целая делегация. Дело в том, что по 
давней традиции лес вокруг крепости на расстоянии 200-300 метров решено было не 
вырубать. Получалось зеленое кольцо из деревьев, защита от ветров и снега для всей 
крепости. Так вот, уже который раз несколько солдат и пять человек из отряда драгун 
самовольно вырубили более пятидесяти деревьев для строительства домов. 

Поручик Николай разговаривал с солдатами, сотник Митрофанович разбирался с 
драгунами, но те ссылались на комиссара Петрова, который проводил еще в первый раз с 
ними беседу и заявил, что лес рубить можно везде, лишь бы быстрее построить крепость. 
Конечно, и солдатам, и драгунам было легче рубить и таскать лес поблизости, но нарушалось 
давнее желание жителей крепости о сохранности зеленой зоны. Как быть? Ведь и 
распоряжение комиссара нельзя просто так отменить. 

Что же, сегодня Данила Андреевич начал разговор с комиссаром о сохранения зеленой 
зоны вокруг крепости, но тот заупрямился, сказав, что вокруг строящихся редутов и 
крепостей леса везде не хватает, и было принято такое решение И. Крафтом, и он должен 
выполнять его беспрекословно. Хотя возле Покровки, и чуть далее леса много. Но, уезжая, 
комиссар пообещал при случае поговорить с командующим на эту тему. 

Данила Андреевич, под свою ответственность, через Илью Борисовича дал запрет на 
вырубку зеленой зоны, хотя поручик и сотник остались при своем мнении. 

* * * 
В октябре 1752 года, по приказу командования, работы по строительству на новой линии 

лишь временно прекратились. Полки выступили на зимние квартиры, а для охраны 
крепостей были оставлены часть команд из регулярных войск и выписных казаков. Всего 
1087 человек.  

Илья Борисович отпустил в Омск на зимние квартиры лишь несколько человек из солдат 
и драгун, остальных они с Данилой Андреевичем расселили по избам казаков и решили за 
зиму заготовить и вывезти на санях нужное количество древесины. А рубить решили лес 
подальше от крепости. 

 
4. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (1753-1754 гг.) 

На всей Ишимской линии в лето 1753 года шла напряженная работа, производилась 
достройка заложенных крепостей и редутов: строились башни, пороховые погреба, дома, 
казармы. Кое-где выписных казаков, не желающих работать, приходилось доставлять под 
конвоем. Сил для строительства катастрофически не хватало. Вот несколько рапортов: 

«...В марте 1753 г. из партии ялуторовских казаков, следовавших по тракту к Кургану, 
ночью, во время отдыха, бежало 16 человек. За ними была послана погоня, но беглецов не 
нашли... Собранные с ними выписные казаки из Осиновки и Салтосарайской слобод заявили, 
что они на линию не идут, и все без остатку разбежались... Выписные казаки Верхне-
Суерской и Иковской слобод единогласно заявили, что они без ялуторовских не пойдут...». 

На все трех дистанциях новой Ишимской линии - Тобольской, Ишимской, Тарской- 
планировалось построить всего одну шестиугольную крепость, девять четвероугольных, 
тридцать один редут и сорок маяков на 527 верстах. На востоке линия заканчивалась на 
редуте Иртышском, так как Омская крепость входила в состав Верхнеиртышской линии 
крепостей. На западе - Звериноголовская крепость и редут Алабужский в 1753 г. отошли к 
Оренбургской губернии. 
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* * * 
На всем протяжении новой Ишимской линии укреплений не хватало пресной воды, и уже 

в начале работ по строительству ясно было, что проект Киндермана, утвержденный Сенатом, 
имеет много недостатков, из которых основным был тот, что линия проходила по местности, 
неудобной для поселения. Оказалось также, что Киндерман производил осмотр в очень 
дождливое, «смочное» лето. Поэтому при строительстве, что там, где по описи Киндермана 
показаны озера, во многих местах были только болота, а «которые озера подле тех мест 
хотя и есть, токмо соленые и горькие». 

Из-за недостатка пресной воды народ назвал новую линию Горькой, и это название 
стало употребляться официально для той части линии, которая шла от Петропавловска к 
Омску. А часть линии, шедшая к западу от Петропавловска, называлась 
Пресногорьковской. В употреблении эти названия смешивались, и всю линию, официально 
именовавшуюся Ишимской, также называли Горькой, или Пресногорьковской. 

Очень часто, офицеры, находившиеся в крепостях, жаловались И. Крафту на недостаток 
пресной воды, на то, что приходится зимой оттаивать снег, чтобы поить лошадей. От плохой 
воды, от зловонных испарений высыхающих болот и озер болели люди, гибли лошади. 

И. Крафт 25 июня 1753 г. издал приказ, в нем предписал: где нет пресных вод, нужно 
выкопать колодцы и опустить в них обрубы (срубы), а если нет возможности выкопать 
колодцы, то «изыскивать воду поблизости крепостей и редутов, только не в степной, но в 
жилой стороне». 

Но так как не везде можно было найти вблизи пресную воду, вставал вопрос о переносе 
строящихся в подобных местах редутов и крепостей. 

 
* * * 

Илья Борисович часто выезжал в Омск, семья у него там была большая. Два сына и дочь 
подросли, и надо было сыновей определять в военные школы. Так хотели они сами. Дочь, 
несмотря на свои семнадцать лет, уже вышла замуж за тарского купца. Династия купцов 
Шитовых из Тары начала отдельными семьями перебираться в Омск, хотя торговые 
возможности в Омске были даже несколько хуже, чем в Таре. По-прежнему большие 
бухарские торговые караваны, в первую очередь, шли на Тару. 

Несколько раз Илья Борисович привозил в Покровку на охоту своего младшего сына 
Владимира, который всегда тянулся побыть с отцом. И охота его так же увлекла, как и отца. 
Они садились в офицерскую карету втроем с Данилой Андреевичем и ехали на раздольные 
разливы озер. Иногда Данила, из-за плохого самочувствия, не ехал с ними и с удовольствием 
отдавал свое ружье, деревянные чучела и патроны Владимиру. Тот был этим очень горд. 

У Михаила Борисовича (он уже был в чине подполковника), семья состояла аж из 
пятерых детей: три сына и две дочери. И надо же, все сыны также окончили офицерские 
школы. Так что династия Чулковых прочно шла по военной линии. 

 
5. СИБИРЬ И КАЗАХСТАН 

Если раньше головную боль русскому царю приносила Джунгария, то к 1750 году 
обстановка в степной зоне резко изменилась. Строительство Ново-Ишимской линии 
происходило в то время, когда в Казахстане, после гибели в 1748 году хана Абулхаира, 
принявшего российское подданство, усилилась политическая раздробленность, происходила 
ожесточенная борьба за ханскую власть, усилилась борьба между отдельными группами 
феодалов. На русские поселения то и дело нападали отряды кочевников из калмыков или 
казахов. Одновременно продолжалась ожесточенная борьба с джунгарами. Перед Россией в 
этой сложной обстановке стояла задача охраны южных границ Сибири. Правительство и 
пограничные власти понимали, что строительство новых крепостей может обеспокоить 
казахов, поэтому драгунам, а особенно казакам, строжайше запрещалось ходить в степь. 
Особенно же запрещалось причинять обиды казахам. Предписывалось подъезжающим к 
крепости казахам, если они будут спрашивать о строительстве крепостей, «пристойно 
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ответствовать, что оное учреждение для лутчих торгов от Иртыша в Оренбургской 
линии чиница, дабы купечеству способнее и ближе приезд был». 

И все-таки одновременно с этим в первые месяцы строительства пограничные власти 
главной задачей ставили отделить казахов от линии, а не привлекать их для торговли. 
Поэтому торговля с казахами временно воспрещалась. 

Например, когда 6 октября 1752 г. к крепости Св. Петра приехали 6 казахов для сатовки 
(меновой торговли), им было объявлено, что сатовать нечем и чтобы они «скот свой 
довольствовали бы в степи, а внутрь границы отнюдь бы не ездили». 

Первое крупное вооруженное столкновение произошло на Новой линии у редута «озера 
Пресного». 29 октября 1752 г. бухарцы, прибывшие из Джунгарии, объявили, что на них 
сделали нападение казахи. А 1 ноября 200 казахов напали на бухарцев у самого редута и 
отбили у них 72 вьючных верблюда с товарами и 20 вьючных лошадей. Бухарцы бросились в 
надолбы к редутной стене, а казахи стали стрелять по редуту из луков и из ружей, но были 
отбиты. 3 ноября к редуту снова подошли более 400 казахов и 4 ноября, подъезжая к 
надолбам, требовали, чтобы им выдали бухарцев с товарами, иначе, по приказу их хана 
Аблая, они разбросают редут. На помощь из соседних форпостов прибыли команды, и казахи 
вынуждены были отойти. Бухарцы были отправлены внутрь линии под охраной - «не в 
близости новостроящихся крепостей и редутов, дабы казахи их видеть не могли». 

Узнав об этом, коллегия иностранных дел России одобрила действия военных властей, 
предписывая им и в дальнейшем охранять караваны, проезжающие по линии, от нападения 
казахов, и «поступать с ними, яко с неприятелем, однако не вдавая себя в азарт». 

По итогам этих фактов, бригадный генерал И. Крафт приказом от 6 января 1753 г. торг 
военных с казахами запрещал: «Сим рекомендую - дабы впредь оного отнюдь чинено не 
было...». Поэтому основное внимание пограничных властей было обращено на то, чтобы 
казахи не проходили внутрь линии. 

* * * 
И позднее неоднократно Сенат и Коллегия иностранных дел приказывали не пропускать 

казахов за линию на Сибирскую жилую сторону. Подобные приказы издавали главные 
командиры Сибирского корпуса пограничным службам. А между тем линия и земли за 
линией были территорией, на которой обычно летом кочевали когда-то казахи, и проведение 
новой пограничной черты стесняло их в кочевках, и они добивались иногда разрешения на 
пропуск их скота внутрь линии. 

Так в сентябре 1752 г. был большой пожар в степи. К строящим крепостям начали 
прикочевывать казахи, прося пропустить их со своим скотом внутрь линии, хотя бы на время 
пожара. Пограничные власти просьбу удовлетворили. 

После январского приказа, весной 1753 г. И. Крафт повторил свой приказ, предписывая 
пограничным командам не пропускать за линию казахов, пересылать их в степную сторону, 
ловить и задерживать тех, кто будет переезжать границу. И отсылать их обратно « не 
озлобляя их ничем, буде же и от того удержания могут, то на страх другим, поймав их за 
российскими крепостями, наказывать плетьми». 

Но одновременно многое запрещалось и жителям русских поселений. В первую очередь 
не разрешалось самовольное переселение на линии крепостей и проезд за линию. Так. 9 июля 
1753 г. И. Крафт приказал шести крестьянам Ишимского дистрикта за то, что они тайно 
проехали за Ишим-реку и за построенные форпосты и самовольно запахали казенную землю 
и посеяли хлеб, «учинить жестокое наказание: годных в службу бить нещадно плетью, а 
негодных - кнутом. И тот посеянный ими хлеб егда поспеет, приказать форпостной 
команде снять и перемолотя взять в казну». 

Вместе с тем, за самовольный переход для разного промысла в степь за линию, 
нарушитель сурово наказывался и ранее. 

Всяческие запреты ужесточались. Зимой 1753 г. около новой линии кочевало много 
казахов, которые перегоняли свой скот внутрь линии и под самые слободы Сибирской 
губернии, но посланные команды выгоняли казахов обратно. Даже проявившим свою 
преданность Российскому правительству казахским старшинам не удавалось добиться 
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разрешения на пропуск внутрь линии. А при попытках казахов переходить внутрь линии 
происходили вооруженные столкновения. И все же у многих крепостей и редутов 
продолжали происходить нападения вооруженных казахских отрядов, главным образом, для 
захвата и отгона лошадей и скота. Эти нападения усиливались и переходили иногда в 
открытые вооруженные схватки. 

* * * 
Хотя и с трудом, более медленными темпами, чем того хотелось Правительству России и 

командованию Сибирских войск, заселение Новой Ишимской линии продолжалось. Но и не 
только Новой линии, а также и Старой линии, где освобождались форпосты и редуты, а 
воинские команды начали переводиться на новые оборонительные сооружения. Избы, дома, 
казармы, заплоты - все сооружения по дешевой цене продавались вновь заселяющимся 
крестьянам. 

Привлекали переселенцев плодородные неистощенные земли к югу Прииртышья, где 
были богатые сенные покосы и рыбные угодья. Привлекали крестьян и те льготы, которые 
они получали на новых местах поселения: их освобождали от повинностей на 3 года, а 
подушную подать за них выплачивала казна. Поэтому с первых же лет строительства Ново- 
Ишимской линии, крестьяне из разных уголков России и Сибири начали активно 
переселяться на новые земли. 

Прежде всего началось заселение форпостов старой линии, а затем расселение по 
плодородным землям на территории между старой и новой линиями, причем это заселение 
проходило более быстрыми темпами, чем заселение самой Ново-Ишимской линии.  

В описании рапортов канцелярии главнокомандующего, сказано: « Эта мера начала 
значительно содействовать населению Курганского края и подала возможность двинуться 
оседлостью далее к югу. Крепость Царево-Городище осталась почти в 150 верстах 
севернее линии и обращена по-прежнему в слободу...». 

Достаточно сказать, что уже в 1752 г., в самом начале строительства новой линии 
укреплений, изъявили желание переселиться больше 1000 крестьян Тобольского 
подгородного, Ишимского и Краснослободского дистриктов. Так, в начале 1753 г. несколько 
крестьян Утяцкой слободы подали просьбу о разрешении переселиться им на устье реки 
Алабуги в 10 верстах от Звериноголовной крепости, но главный командир Сибирского 
корпуса сообщил Сибирской губернской канцелярии, что так как линия крепостей еще не 
закончена и есть опасность неприятельского нападения, то еще нельзя давать разрешения на 
поселение по новой линии. В 1754 г. крестьяне стали располагаться на старых тобольских 
форпостах и строить избы, но главным командиром Сибирского корпуса до окончания 
строительства новой линии заселение старых форпостов было запрещено. 

 
* * * 

В Покровской крепости постепенно стал формироваться будущий гарнизон. Илья 
Борисович умело подбирал мастеровых людей, привозя некоторых из Омска. В кузнице 
трудился умелый коваль, на конюшнях постоянно находился знающий коновал, в нескольких 
домах и избах сложные работы на окнах и дверях выполняли отличные плотники. Два 
извозчика (один его лично), лекарь, два денщика выполняли массу разных работ. Знакомый 
калмык-переводчик встречался с приезжающими казахами, вел переговоры с ними по 
выгонам скота и лошадей, решал конфликтные вопросы с соседними поселениями. В целом, 
в крепости всегда находились люди, которые даже без его ведома, решали все основные 
вопросы. 

С воинскими командами было еще проще. У поручика Николая в подчинении был 
прапорщик и капрал, а сотнику Митрофанычу помогали два десятника. Правда, нужен был 
еще опытный канонир в помощь уже имеющемуся молодому парню, да и барабанщика или 
горниста не мешало бы иметь. На днях, закончив многолетнюю службу, уехал в Омск 
опытный квартирмейстер, но обещал вернуться и послужить еще года два, подучить своего 
оставшегося молодого напарника. 
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Так что проблем со списочным составом будущего гарнизона не ожидалось. Если что, 
так из жителей Покровки (а их насчитывалось более 200 человек) можно будет подобрать 
любого работника. Особенно охотно предлагали себя для службы приписные и местные 
казаки. В этом был огромный резерв для организации дозорных разъездов и несения 
караульной службы внутри крепости. 

 
6. ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ЛИНИИ 

В январе 1754г. специальная комиссия Главного управления сделала осмотр всех 
крепостей и редутов и записала в протоколе, что было построено за 1752-1753 гг. В 
Покровской крепости эти цифры выглядели более внушительно, чем у других. 

«1. Построено: казармы – 4, офицерский дом - 1,пороховой погреб - 1, провиантский 
магазин - 1, заплот с бастионами и надолбами с трех сторон, наружный земляной вал и ров 
с западной стороны, с наружной стороны крепости кладовая - 1, амбар – 1, конюшни – 2, 
баня – 1, кузница - 1. 

2. Надлежит построить в лето 1754 г.- казармы - 2, штабной дом - 1, кладовую - 1, 
караульную избу - 1, госпиталь за крепостью - 1, провиантский магазин за крепостью - 1, 
над воротами каланчи - 2, на одном бастионе намостить мост, наружный земляной вал и 
ров с восточной стороны». 

Но в тоже время - в 1754 г. весной на линии находились 1 428 рядовых Вологодского и 
Олонецкого полков, и казаки -202. Всего - 1 630 человек, а по расписанию должно было быть 
3 306. Недоставало против расписания 1 767 человек. 

После вторичного осмотра построенных объектов всех крепостей и редутов в сентябре 
1754 г., комиссия сделала заключение о возможном окончании строительства в следующем, 
1755 году. На основании этих данных, 9 октября 1754 г. бригадный генерал И. Крафт 
официально донес Коллегии иностранных дел, что новая линия крепостей будет закончена в 
1755 г.. Также он просил разрешения учредить в крепости Св. Петра торг русских купцов с 
казахами, «ибо и с того немалая в казне прибыль, а военным людям в харчевых припасах во 
удовольствие быть может...». 

По-прежнему с новой линии укреплений постоянно убегали выписные казаки, а при 
поимке они заявляли, «что бегут домой от крайней своей скудости». Поэтому в 1755 г. 
вышел приказ о прекращении отправки выписных казаков на строительство. После такой 
отмены строительство крепостей и редутов уже заканчивали регулярные войска.  

С 1755 г. команды из форпостов старой Ишимской линии стали переводиться на новые 
крепости и редуты ,а форпосты передавались в ведение управительских канцелярий. 
Крепостные строения, башни, казармы стали продаваться жителям «за половинную цену с 
приращением казенного интереса». 

На Ново-Ишимской линии выделялись две мощные крепости - Св. Петра, с гарнизоном 
более 300 человек, и Пресногорьковская - 268 чел. Вот описание их строений. 

«...Крепость Св. Петра- заплот вокруг оной забран, в двух бастионах от степной 
стороны платформы построены, построены и амбразуры на фазах и фланках прорублены, 
рогатками и надолбами вокруг обнесена, ворот двое, над одними каланча о двух 
апартаментах....». 

«...Крепость Пресногорьковская-забрана вокруг заплотом в столбах, с двумя проезжими 
воротами и на одних со степной башни покрыта драньем, ...заплоты с рогатками и 
надолбами и т д.». 

Гарнизоны остальных крепостей были малочисленными: Покровской и Николаевской - 
по 66 чел., Полуденной - 65, Лебяжей - 64, Пресносанжаровской и Становой - по 55 чел., 
Пресновской крепости - 35 чел.  

Например, состав населения крепости Св. Петра в 175 5г. был следующий: 
«...Полковник, подполковник, секунд-майор, полковой квартирмейстер, адьютант, 

комиссар, поп, лекарь, полковой писарь, барабанщик, профос, подъячий комиссара, 
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провиантский, трубачей два, литаврщик, гобоистов пять, ротных профосов - два, капитан 
- 1, поручиков - три, прапорщиков - 2, вахмистров - 2, квартирмейстеров - 2, каптенармусов 
- 3, подпрапорщиков - 3, капралов - 15 писарей - 5, цирюльников - 5, барабанщиков - 4, 
рядовых гренадеров - 82 , драгун - 94, слесарей - 3, кузнецов - 5, седельников - 4, коновал - 1, 
плотников - 6, извозчиков - 7, денщиков - 18, артиллерийских служителей - 6, фурлейтов - 3. 
Всего – 294 чел. 

Нерегулярных войск - тюменских канониров - 2, за переводчика татарин один, при 
казенном хлебопашестве-конных казаков-27, один пятидесятник, один десятник, 
барабанщик - 1 ...». 

В редутах находились гарнизоны в количестве от 20 до 40 драгун с офицерами и 
небольшие отряды выписных казаков. 

 
* * * 

Михаил прислал очередную небольшую весточку с указами из главной канцелярии. 
«...О крепкой предосторожности от неожиданного неприятельского приезда», «О 

нападении калмыков на русские табуны», «О вооружении крепостей пушками», «О 
скоплении множества войска со скотом и кибитками от реки Ишима и вверх по 
Иртышу», « О кочующих киргизах-кайсаках в районе крепостей без злого намерения», 
«Отношение Оренбургского губернатора от 7 ноября 1755 г. на имя бригадира фон 
Фрауэндорфа о наборе рекрут»... 

 
* * * 

Уже более десятка лет, по давней традиции, по воскресным дням в Покровской крепости 
у главных ворот, на площади, проводились базары. Или, как называли их казахи и калмыки, 
«сатовки», то есть обмен товара на товар. Здесь можно было купить или обменять любые 
продукты. Скажем мясо - копченое, соленое, свежее. Или тоже самое - рыба, причем не 
только карась с местных озер, но и - стерлядка, налим с Иртыша, или – пелядь, сазан, окунь, 
язь с Чановских озер. Много было местной пушнины - лис рыжих и корсаков, сусликов и 
колонков. Местные умельцы предлагали гончарные изделия - горшки, чашки, разные ложки 
и вилки. Были и украшения. Данила частенько брал здесь пчелиный мед и разные варенья. 

Но появились разные запреты, приказы, указы. Жители соседних поселений начали 
бояться приезжать в Покровку, количество людей и товаров резко сократилось. И тем не 
менее, Данила Андреевич базар сохранил, хотя были предписания разных канцелярий о его 
закрытии. Но авторитет князя - есть авторитет, и ни один чиновник или тот же комиссар 
Петров не посмели настоять на его закрытии. Вот и сегодня, они с Ильей Борисовичем 
пошли на базар купить свежего меду. Встречные, как и обычно, низко кланялись перед 
князем и начальником гарнизона. 

 
* * * 

Из неподалеку расположенного татарского поселения поздним субботним вечером 
прискакал на лошадке маленький татарчонок. Это поселения, где живет часть родственников 
из династии Григория Ясыря и его жены Гульсыфат. Основная же часть по-прежнему 
занимает почти целую улицу на западной окраине Покровки. Мальчик сообщил, что на их 
аул напало около пятидесяти кочевников, которые забрали лошадей и скот. И погнали в 
степь. А всем жителям велели сидеть в юртах до утра, а кто выйдет – постращали - «получит 
стрелу в глаз». Мальчик незаметно прокрался к реке, где паслась ему подаренная дедом 
лошадка, вскочил на нее - и сюда, в Покровку. 

Через десять минут отряд казаков в количестве тридцати человек на рысях направился в 
соседний аул. Илья Борисович, вызвав к себе сотника Митрофановича, велел срочно послать 
вдогонку и отряд драгун. Что и было сделано. Оба отряда, соединившись, от аула по 
широкому и хорошо заметному следу от табуна лошадей и скота быстро направились в 
южную сторону. И почти на самой границе с Казахстаном настигли караван животных, 
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погоняемых кочевниками, и открыли стрельбу. Увидев грозную погоню, кочевники 
стремглав ускакали вдаль на своих низкорослых, но сильных и быстрых лошадях. 

Все-таки одного из них удалось схватить, у того в лошадь попала пуля и очень повредила 
ей ногу. Схваченный оказался джунгаром. Как?.. Откуда могли они здесь появиться? По 
крайней мере, уже давно о них никто не слышал. А если кто и разбойничал здесь иногда, так 
это были обычно казахи или калмыки. 

На второй день пленного джунгара Илья Борисович отправил в Омскую крепость, чем 
вызвал немалое удивление в генеральном штабе Сибирского округа. 

Да и сами жители Покровки, за последние 15-16 лет (с 1741-1742 гг.), стали уже забывать 
о том, что где-то есть их злейшие давние враги - джунгары 

 
7. ПЕРВЫЕ ГОДЫ НОВОЙ КРЕПОСТИ 

Все лето 1756 г. на Ново-Ишимской линии прошло в работе по завершению 
незаконченных строительных объектов крепостей и редутов. Особенно много оставалось не 
возведенных маяков (а их по плану было - 40). На всем протяжении линии в 527 верст 
длиной, решено было строить деревянную изгородь, но материалов не хватало и тогда 
решили (по подсказке казаков) в наиболее опасных местах-переходах между лесами и в 
отдаленных местах вдоль дорожной линии, по обочине втыкать мелкие ветки-прутья. 
Расположенные часто, они сразу же показывали, где по сбитым веткам проехали на лошадях 
или прошли люди. 

 
Особенно остро стоял вопрос о круглосуточном дежурстве по линии отрядов казаков. Их 

разъезды, постоянная связь между соседними крепостями и редутами, должна была 
обеспечить надежную помощь в случае нападения где- либо противника. На маяках 
устанавливались сигнальные приспособления, и они дополняли круглосуточный дозор по 
всей оборонительной границе.  

На некоторые недоделки в крепостях, проверочные комиссии не обращали серьезного 
внимания, так как нужно было побыстрее доложить в Сенат о полной готовности новой 
оборонительной линии. Что и было сделано в середине года. 

Во многих крепостях на несколько лет вперед затягивалось сооружение наружный и 
внутренней земляной насыпи, и углубление рвов до 1,5-2 метров. Даже в Покровской 
крепости, одной из лучших, эта работа была также не завершена.  

 
* * * 

В целом, все лето на Ново-Ишимской линии прошло без особых стычек с казахами, с 
ними даже намечалось сближение по вопросам торговли, что устраивало обе стороны.  

В Покровской крепости, после схватки с джунгарами, появилась полная уверенность в 
безопасности ее жителей. Ведь через два часа в Покровку на помощь сразу же прибыли два 
отряда драгун из соседних редутов, да и сам гарнизон, при случае нападения, был готов 
отражать большие силы кочевников. И мало того, часть гарнизона, драгуны и казаки срочно 
помчались по следу врага... 

В сентябре из Омска пришла приятная весть. Михаил Борисович сообщал, что решением 
президента Сибирского указа в Москве Илье Борисовичу за усердное отношение и успехи в 
строительстве Покровской крепости, присвоено звание секунд-майора.  

Присвоение званий младших офицеров до чина капитана делал штаб Сибирского 
корпуса, а звания старших офицеров, от майора и выше, присваивались в Москве. Старший 
брат по такому случаю пообещал приехать в гости. А приехать в Покровку из Омской 
крепости, теперь не составляла особого труда. На всем пути до Омска, включая редут 
Мельничный, везде стояли свежие почтовые тройки лошадей. Пересаживаясь, можно было 
доехать за полдня. 
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Дело в том, что еще 4 июля 1724г. вышел указ: «Об учреждении в Сибири почты». 
Сибирский тракт первоначально шел от Абатской слободы прямо на Тару и далее - на 
восток. В 1755 г. генерал Киндерман, проехав через Барабу, написал: «дорога весьма худа... 
проехать на лошадях с телегами никак невозможно, верхом - и то с трудом...». И издал 
приказ: «ту дорогу на Барабские степи оставить».  

И теперь прокладывался новый Сибирский тракт «для прямой дороги» вдоль Ново-
Ишимской линии. В Покровку приехал с командою в пять человек старший сын Ильи 
Борисовича - Александр, которому в инженерном ведомстве генеральской канцелярии 
поручили контролировать прокладку новой дорожной трассы. А непосредственной работой 
должен заниматься инженер-поручик Бутенев с помощью трех казаков. Вот Александр 
Ильич с ними уже промерил и составил карту-маршрут от Омска: до Мельничного редута - 
21 верста, от Мельничного до Курганского - 30, до крепости Покровской – еще 20, до 
Волчьего редута - 21, до Николаевской крепости - еще 20, до Лосевской – 20 и т.д. 

Дорога имела несколько ответвлений, все они начинались от почтовой станции на 
отметке 152 версты. Там нужно срубить две-три избы, и этот станец будет почти по центру 
тракта. Вот в том районе предстояла долгая работа. 

 
* * * 

Манчжурская династия, правившая в Китае, неожиданно в 1757 году нанесла ряд 
сокрушительных ударов по войскам Джунгарского царства. Окончательный разгром 
завершился в 1758 году. Так Джунгарское владычество в Западной Сибири, длившееся на 
протяжении 220 лет, и не дававшее продыху русским, бесславно завершилось. Китай отвел 
Джунгарии северную часть своей провинции «Синьцзянь»,лишив ее права иметь 
собственное войско. 

 
8. СИБИРСКИЙ ТРАКТ 

Итак, с 1758г. началась прокладка нового Сибирского тракта. Дорога от Абацкой 
слободы напрямую шла до Чернолуцкого форпоста в Омскую крепость и далее - на восток.  

Изучив местность «для прямой дороги», инженер-поручик Бутенёв с командой казаков за 
летние месяцы 1758 года провёл экспедицию через Абацкую степь и указал двенадцать мест, 
годных для жительства. В их числе оказалась речка Тюкалка, где Бутенёв спроектировал 
деревню на 30 дворов. Пригожими для проживания он отметил места у озёр Атрачинского и 
Колмаково. Правда, дальнейший промер трассы вела другая экспедиции- под командой 
прапорщика Уксусникова, так как ответственному за контроль Александру Ильичу были 
сделаны серьезные замечания по поведению предыдущей команды поручика Бутенева. 

Новая экспедиция представила результаты, и они оказались впечатляющими. Новый 
тракт получался на 150 вёрст короче прежнего, проходившего через Тару по маршруту с 
большой кривизной, и сулил немалые выгоды. Уже в 1759 году сибирский губернатор Фёдор 
Соймонов издаёт указ об учреждении новой дороги под названием «Абацкая» или 
«Почтовый тракт». 

В соответствии с указом, приглашались все желающие на поселение вдоль новой дороги. 
Указ нашёл заинтересованных людей в Тарском, Ишимском и Ялуторовском уездах, и 
первыми приехали крестьяне из Салтасарайской слободы Ялуторовского уезда - Кирилл 
Кукарин, Ананий Кармакулин и Сергей Бабушкин - и поселились у речки Тюкалки. За 
летние месяцы 1759 года они срубили избы, возвели надворные постройки.  
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В поисках хороших 
пахотных земель начали 
прибывать другие 
переселенцы. К речке 
Тюкалке перебрались 
Сажины, Зыряновы, 
Ложниковы, Бутаковы из 
Знаменской и 
Ложниковской слобод, 
которые в то время были 
уже крупными селениями с 
церквами и кладбищами. 

Яков Сокольников, 
ходок от аевских мужиков, 
привёл с собой большой 
отряд переселенцев и 
позднее стал первым 
выборным старостой 
Тюкалинской слободы. А 
этот статус Тюкалинскому 
станцу присвоили быстро. 

Следом подъезжали всё 
новые и новые поселенцы, 
по открывшемуся тракту 
скакали почтовые тройки, 
появлялись первые обозы с 
купеческими товарами, 
откуда-то издалека 
постоянно брели колонны 
ссыльных. Мирная жизнь 
набирала темпы. 

 
* * * 

Широкое переселение 
крестьян на территории 
между старой и новой 
линиями началось сразу же 
после окончания 
строительства новой линии. 
На переселение требовалось 
разрешение властей. Чтобы 
получить разрешение, 
нужно было на старом 
месте поселения выплатить 

все подати. Недоимщикам переселяться не разрешалось. Для переселения отводились земли 
на расстоянии не ближе 40 верст к линии, так как земли по саму линию предназначались для 
отставных солдат и казаков. В 175 г. инженер Уксусников (тот самый, который прокладывал 
Сибирский тракт) был послан канцелярией, чтобы отвести места для поселения желающих 
переехать на новую линию. В 40 верстах к северу от Петропавловска Уксусников назначил 
место для поселения. 
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Капитаном Шустовым было назначено 16 мест в 70-120 верстах от новой линии. 
Крестьяне, желавшие переселяться, выбирали из своей среды челобитчиков, которые и 
добивались от властей необходимого разрешения. Составлялись списки желающих и 
проводилась проверка на наличие в них недоимщиков. 

Как на основную причину, принуждавшую к переселению, крестьяне указывали на 
«крайнее оскудение» в пашенных землях и сенных покосах на старых местах. Власти 
требовали,чтобы крестьяне селились не отдельными дворами, а слободами и деревнями,и 
укрепляли деревни рогатками и надолбами. 

«Так, в 1758 г. выборные от 42 разночинцев и 244 крестьян Тобольского дистрикта 
просили разрешить им переселиться на урочище Красный Яр... 

...В 1759 г. заявили о своем желании переселиться на Красный Яр крестьяне 
Краснослободского дистрикта Тарского и Туринского ведомств Тобольского, Ишимского, 
Ялуторовского дистриктов... 

...9 апреля 1759г. капитан Тюменев рапортовал, что прибыло поселенцев немало и 
селятся по Ишиму, ниже линии крепостей в 40 верстах и ближе, деревнями и 
однодворками...». 

Появились первые крестьянские поселения вблизи линии новых укреплений: вниз по 
реке Ишиму в 15 верстах от крепости Св. Петра - деревня Солоновка; в 20 верстах -
Вогулина; в 30 вестах- Соколова и др. Появились и самовольные поселения вблизи крепости. 
Крестьяне строили простые избушки, в которых жили, занимаясь звероловством и рыбной 
ловлей. 

Освоение новых земель, прикрытых с юга Ново-Ишимской линией, продолжалось в 
быстром темпе. Также усиленно заселялась в 60-х годах Абатская степь (территория к югу от 
Абатской слободы). Заселение шло по дорогам, проложенным от старой линии форпостов к 
новой линии укреплений Часто местные гражданские власти Западной Сибири - управители 
и комиссары - задерживали некоторых лиц, но заселение продолжало активно идти. 

 
* * * 

Заселение близлежащих мест от Покровской крепости шло медленно. Сказывались 
соленые озера, гнилой запах болот, менее плодородные почвы и малочисленные леса. Даже 
покровские рощи, когда-то густые, простиравшиеся на многие километры, нещадно редели 
на глазах, отодвигаясь все дальше от крепости. Вся Камышловская долина, очень богатая 
дичью для охотников - для сельскохозяйственных работ была малопригодна. Вот как ее 
характеризовало описание в канцелярских отчетах: 

«...На восточной степи, между Ишимом и Иртышом, есть одна лощина, которая 
лежит вдоль по линии с южной стороны и простираются шириною верст десять и более 
поперек степи. А в сей лощине находится множество малых и больших озер, которые 
соединяются ручьями и болотами и составляют так называемое Камышлово озеро. 
Некоторые разливы, коим все сии озера соединяются, занимают в поперешнике своем верст 
до 10, но другие имеют сообщение токмо тогда, когда они наполняются большою весеннею 
водой; летом же отделяются они болотами, которые год от года становятся 
тверже.Впрочем, озеро Камышлово повсюду солоно, однакоже не одинаково, оно 
соединяется с р. Иртышом небольшой речкой Камышловкой, пересыхающей летом». 

Не лучше обстояло дело и возле других крепостей. Так, например, в связи с тем, что в 
озерах при крепости Николаевской и редутах Соленоозерном, Горьком, Волчьем, 
Пустоозерном и Дубровном вода из года в год становилась все хуже. А поэтому в 1759 г. 
решено было крепость перенести на пять с половиной верст к озеру Преснопесчанскому. 
Позднее редуты Волчий, Пустоозерный и Дубровный также перенесли к пресным озерам, а 
три редута было решено «за негодностью воды и за не отысканием поблизости оных 
пресных вод озер вовсе уничтожить». 

Что и было сделано. 
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* * * 
В Москве готовился новый царь Петр Федорович, в результате дворцовых интриг он 

заступил на престол, но царствовал всего 186 дней. Слабый и грубый человек, был свергнут, 
арестован и через неделю убит. 

 
* * * 

В Тобольске и Омске местная окружная власть плела свои интриги, делала свои выгоды, 
совсем не заботясь о нуждах населения.  

А между тем, жизнь в Покровке шла своим чередом. Рядом с деревней были 
плодородные поля, где колосились густые волны хлеба, в жилом озере полно плескалось 
карасей, дичи на озерах хватало всем охотникам. В лесах росли всякие грибы и ягоды, на 
полянах пчелы собирали пахучий мед. Покровка жила привольно и богато. Мужики вовремя 
сеяли хлеб, по осени спешили его убрать, люди радовались любому погожему денечку - ведь 
в Прииртышье их не густо. В семьях рождалось большое количество детей, что 
подтверждало наличие достатка у всех жителей Покровской крепости. 

 
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.  

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ 
 

1. ЗАРЕЧНАЯ СЛОБОДА 
 

В1759 г. в Покровку прибыла на поселение одна большая группа, направленная 
распоряжением главной канцелярии Сибирского штаба. Еще до этого приходили две группы 
своим ходом, по своей воле, их Данила Андреевич направлял в Николаевскую крепость, с 
которой на такой случай была с тем комендантом договоренность. На этот раз поселять надо 
было в обязательном порядке. Расселили всех их по улицам - Заречной, Новой и Казачьей. 
Так с восточной стороны, на большом удалении от стен крепости, образовалась почти 
самостоятельная слобода, с общим названием - «Заречная». В трех улицах стояло по 
двадцать домов, добавилось еще по десять. Получилась общая внушительная цифра - 92 
дома. Старшим в этой слободе был отец Светланы - Василий Иванович Кирякин. 

С западной стороны, вплотную к стенам крепости, в лесу примыкало две улицы казаков, 
родственников из династии Зосима Жадобского и Григория Ясыря. Теперь к ним добавилась 
третья, набранная из переселенцев - казаков за последние пять лет. Попросились туда, где 
леса побольше и ветви погуще. Всеми тремя улицами командовал старший - Филипп 
Андреевич Рябцов. Эти три улицы, как слободу активных казаков, Данила Андреевич 
включал в отчет по населению крепости, Слободу Заречную все считали отдельной, далекой. 
Хотя и она на общих правах приходила на сходы, ее жители принимали участие в решении 
любых вопросов крепости. Но вот обособленность из-за отдаленности нет-нет да и 
проявлялась в отдельных случаях. У них был и отдельный провиантский магазин, и своя 
кузница, и мельница. 

Данила Андреевич, несмотря на свой почтенный возраст, часто, пешочком приходил на 
Заречную. Дело в том, что мать Светланы (жена Василия Ивановича) тяжело болела уже 
около трех лет. Светлана ухаживала постоянно за больной, готовила обеды, занималась 
хозяйством. Ее здоровье было отличным, ведь она была моложе Данилы Андреевича на 12 
лет. А вот ее отец - Василий Иванович стал заметно сдавать. А про Данилу Андреевича и 
говорить было нечего - ему шел уже 89 год, и даже путь в километр до Заречной он 
преодолевал с трудом. Но, приходя к Светлане и Василию Ивановичу, постоянно шутил, 
улыбался. Еще даже как- то пытался помочь по дому. 

Илья Борисович, получив чин майора, а с ним и предложение переехать на службу в 
Омскую крепость, от такой возможности отказался. Охота настолько прочно привязала его к 
Покровке, что он давно уже перевез сюда из Омска жену. Ей мало нравилось быть подолгу в 
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крепости, и она часто уезжала обратно в Омск, произнося при этом с улыбкой: «Хочу домой, 
к детям». А дети все уже поженились. 

Владимир постоянно приезжал к отцу на охоту в Покровку. Даже дважды просился в 
штабе о переводе в гарнизон Покровской крепости, но получил отказы. Старший сын - 
Михаил Борисович занимал в канцелярии штаба высокую должность и постоянно баловал 
брата и Данилу Андреевича письмами с разными сообщениями. Вот последнее: «...Копии 
указов Военной коллегии», «Секретные сведения о расположении войск в Сибири», « Переход 
в русское подданство зенгорцев, урзыхайцев и телеутов», «Жалобы, принявших подданство, 
калмыков». «Показания зенгорцев о военных столкновениях с китайцами», «Выписки из 
журнала совещаний Сибирского губернатора Соймонова, генерала Веймарна и бригадного 
генерала Фрауэндорфа», «Выписки исходящих рапортов, ордеров и промеморий». 

И документы о делах соседей: 
«...О приезде неприятельских людей и новопостроенной мельнице при форпосте 

«Николаевском», «Исходящие сведения из журнала Мельничного редута», «Ожелании 
крестьян-разночинцев выехать на жительство в крепости», «Донесение о крестьянине, у 
которого драгуны забрали лошадей и сбрую». 

Все сообщения Михаила Борисовича были краткими, сдержанными, поскольку несли 
определенную секретность. 

В гарнизоне крепости постоянно находилось 66-70 солдат и драгун, да еще около десятка 
обслуживающего персонала. Хорошее размещение в казармах, нужное питание и 
постоянные занятия всеми по несению нарядов – все это поддерживало отличную 
дисциплину и общий порядок. А потому Илья Борисович мог спокойно проводить частые 
вечера на своей охоте, вдалеке от крепости. 

2. НАЛАЖИВАНИЕ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ 

 
Внизу под номерами 1-6 показаны оборонительные линии: Оренбургская, Тобольская, 

Ишимская, Ново-Ишимская, Верхне-Иртышская и Колывано-Воскресенская. 
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* * * 
Сразу же после окончания строительства Ново-Ишимской линии сибирские власти и 

казахские старшины просили российскую иностранную Коллегию о разрешении учредить 
сатовки и ярмарки на территориях крепостей. 

Аблай-Султан и один из наиболее влиятельных в Средней Орде старшин, Кулсара-
Батырь в 1759 г. неоднократно просили бригадного командира фон Фрауендорфа учредить 
на Ново-Ишимской линии сатовку. Считая, что торговля с казахами будет незначительной, 
что бухарцы из-за грабежей в степи приезжать с товарами не будут, Фрауендорф полагал, 
что следует «для приласкания и удержания киргизцев при наших границах, учредить только 
малую сатовку». 

А поэтому сатовки были назначены только в крепостях Св. Петра, Лебяжьей и Кабаньей. 
Причем, об открытии торга на новой линии по городам Сибири было объявлено с 
барабанным боем. Позднее, 2 декабря 1759 г., Фрауендорф писал Аблаю-султану, Кулсаре-
батырю и Куляке-батырю о том, что казахам разрешается ехать «с товарами, со скотом, 
лошадьми и пленными калмычатами в Петропавловскую крепость без всякого опасения». 
Торговля была открыта зимой 1759 г. 

Предположения Фрауендорфа не оправдались, торговля с казахами начала бурно 
развиваться. Уже в следующем году в Петропавловскую крепость прибыли кашгарские 
бухарцы с большими товарами. 

Торговля в Петропавловске происходила на меновом дворе. Вот так ее описывал 
очевидец:  

«Торговая площадь находится под пушками сей крепости, обнесена рогатками и имеет 
несколько лавок. Киргизцы приходят всегда на торг караванами, для того что вместе 
способнее гнать им скот свой из столь далеких мест; и тогда в крепости бьют в барабан и 
приставляют к торговой площади караул, а между тем собираются купцы, и когда 
выложат они товары, то пропускаются киргизцы со своим скотом. Они пригоняют больше 
всего лошадей, бойных быков и широкохвостых баранов, да сверх того привозят овчины, 
мерлушки и по несколько мехов, Все сие променивают они на железные котлы, вертелы, 
сукна, шелковые материи, платки, позументы, иглы, нитки, бисер, огнива и другие сим 
подобные товары. Торг сей для российского купечества весьма прибыточен, потому что 
лошадей перепродают почти на том же месте в драгунские полки, когда придут в меру. 
Иногда, однако редко, приходят также бухарцы и китайцы с бумажными и полушелковыми 
материями, мерлушками и прочим и берут на промен тонкие сукна, красильные ткани и 
другие товары». 

Ново-Ишимская линия стала играть большую роль в деле укрепления и развития 
экономических связей между русским населением Сибири и казахами. 

 
* * * 

В Покровской крепости в сентябре 1759 г. состоялись два больших базара, куда приехали 
купцы из Тары и Омска и даже небольшой отряд бухарских купцов. Выбор товаров был 
широк. С одной стороны - платки, бисер, котлы, нитки, иглы. С другой - табуны лошадей, 
скота, овечьи шкуры, мерлушки. Как обычно, Данила Андреевич купил себе меда, копченой 
красной рыбы и несколько пар теплых чуней из верблюжьей шерсти. Для Светланы выбрал 
цветной платок, а Василию Ивановичу - красивое огниво. 

 
* * * 

Но теплые носки не спасли Данилу Андреевича от первых сильных ноябрьских 
заморозков, он остыл и тяжело заболел воспалением легких. Начались осложнения на 
сердце, почки. Сильный жар несколько дней не покидал его раскаленное тело. Наступили 
удушье, кашель, рвота. В последнюю субботу ноября, глубокой ночью, он скончался. 

На похороны приехал из Омска Михаил Борисович с сыновьями, а Владимир и 
Александр, сыновья Ильи Борисовича, жили в Покровке уже два дня. Владимир, 
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влюбленный в охоту и в Данилу Андреевича, зная о его крайне тяжелом состоянии, приехал 
пораньше, попрощаться с живым дедом, уговорив с собой брата. 

Хоронили князя всем миром, со всеми почестями. К могиле собрались все жители 
Покровкии соседних поселений. Солдаты дали залп из ружей, и гроб с телом Данилы 
Андреевича опустили в могилу, за общей оградкой с Андреем Даниловичем и Андреем 
Андреевичем. Так под небольшой березкой, на берегу озера, закончил свой жизненный путь 
представитель третьего поколения Чулковых, проживший всю жизнь в стенах Покровской 
крепости. 

Уезжая, Михаил Борисович забрал две тетрадочки с надписями: «Путь в страну 
Беловодья» и «Строительство крепости Осолотково», которые он давно обещал передать в 
музей города Тары, где уже хранилась рукопись Данилы Чулкова – «Строительство крепости 
Тарской». Осталась еще третья тетрадь, немного заполненная черновыми набросками разных 
стихов. Последнее время Данила Андреевич почти ничего не писал, и тетрадь без дела 
валялась на его рабочем столе. Раза два ее открывал Илья Борисович, но не оставил в ней ни 
одной записи, хотя первоначально хотел кое-что записать. 

 
3. ПОКРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ (в 1760-1765 гг.) 

Летом 1760 г. в Покровскую крепость с Михаилом Борисовичем, неожиданно, пожаловал 
только что выбранный первый казачий атаман Сибирской оборонительной линии (сибирских 
линейных казаков), сотник из Железинской крепости Ф. Анциферов. Резиденцией атамана 
стала Омская крепость. Познакомившись в Омске с Михаилом Борисовичем, узнав много 
приятного о казаках Покровской крепости, он упросил его о поездке в Покровку. Атаман 
пробыл в Покровской крепости два дня, и уезжал в хорошем настроении. 

 
* * * 

Улучшение отношений с казахами дало возможность чаще общаться к руководству 
русскими крепостями, а у Покровки давние связи тем более манили к себе многих степняков. 
В начале года видный казахский старшина Кулсари- батырь уже в который раз просил Илью 
Борисовича. пропустить его собственные небольшие табуны не далее 3 верст внутрь линии, 
но непосредственное начальство в Омске было протии. Затем Кулсари вышел к Плоскому 
редуту и обратился с той же просьбой, но главный командир Сибирского корпуса предписал 
коменданту крепости Св. Петра полковнику Лестоку «с ласкательством отговариватца» с 
тем, что «между такими отговорками и зима миноватцы может». 

В 1760-1763 гг. таких обращений становилось все больше, и иногда были положительные 
ответы. 

* * * 
Вместе с тем, управляющие и комиссары также не разрешали выезды на работы, охоту , 

рыбалки всем жителям крепостей, если расстояния до промыслов были далекими и 
опасными. Потому 23 декабря 1760 г. Сибирская губернская канцелярия предписывала 
пограничным воеводам и управленческим канцеляриям крестьян и разночинцев отпускать 
для промысла внутри линии крепостей на любые расстояния и то «людей доброго 
состояния» и за поруками. За самовольный же переход границы «для тех промыслов и 
воровства Сибирская губернская канцелярия угрожала смертною казнию». 

Сибирский губернатор Д. Чичерин сообщал главному командиру Сибирского корпуса 1 
июля 1765 г. о том, что многие крестьяне Ишимского дистрикта, прокрадываясь между 
караулами, уезжают за границу для промысла зверя, рыбы и хмеля, и просил И.И. 
Шпрингера приказать пограничным командирам, «штоб таковых бездельников изволили 
стараца ловить и, где пойманы будут, там чинить им наказание кнутом и поставя знаки на 
лбу и щеках отправлять прямо на поселение в Устькаменогопрскую крепость или в другие 
места по усмотрению Шпрингера...». 

Слишком жестоко, но делалось только так. 
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* * * 
Михаил Борисович прислал едкое письмо, высмеивая царские дела в Москве в связи с 

продолжающимися переворотами: 
«...Елизавета Петровна назначила преемником своего племянника Петра Фёдоровича, 

который и заступил на царский престол в 1761 году. Пётр III, слабый и грубый человек, 
царствовал всего 186 дней. а 28 июня 1762 года был свергнут и арестован, и через неделю 
убит. После смерти Петра Великого это был уже пятый дворцовый переворот, в 
результате которого на престол вступила Екатерина II, вошедшая в историю как 
Великая». 

Далее он писал: «...Особенность этих переворотов имеет более других важное 
политическое значение. Когда отсутствует закон, политический вопрос решается 
обыкновенно господствующей силой. Такой силой в русских дворцовых переворотах была 
привилегированная гвардия…». 

 
О своей семье и сынах, служащих в Омском гарнизоне, он писал мало. И в каждом 

письме приглашал Илью Борисовича в гости. 
 

* * * 
Наконец-то в 1760-1761 гг. 

был произведен перенос 
крепости Николаевской, двух 
редутов - Волчьего и Пусто-
озерного и четырех маяков на 
новые места. Позднее 
предполагалось, по предписа-
нию главного штаба, «за 
ближним расстоянием и за 
худобою (горьгостию) воды 
упразднить следующие редуты: 
Иртышский, Степной, 
Дубровный; маяки: Горький, 
Половинный, Соленоозерный; 
редуты: Тарский, Ганкин, маяк 
Камышлов; редуты: Между-
озерный, Болотный, Криво-
озерный; редуты: Дубровный, 

Клавдинский, Первопресный, Второпресный, Семиозерный, Березовый, Пресный». 

Ставился вопрос прямо: иметь меньше крепостных сооружений, но сохранять их в 
лучшем виде. Построенные на скорую руку в 1752 г. Крепости и редуты быстро приходили в 
ветхость, так как все строительные материалы были сырыми, непрочными. Уже в 1761 г. во 
многих редутах и крепостях обветшали жилые постройки и башни, нуждались в ремонте 
части рогаток и надолбов. 

Ремонт производился ежегодно и требовал большой затраты рабочей силы. Работали 
поставленные в крепостях команды, ну а чаще - ссыльные колодники. 

«...К немалому сожалению, - писал 22 февраля 1761 г. сибирский губернатор Соймонов, - 
усмотрено, что показанная работа производится по малоимению свободных в наличии 
людей теми же, кои на карауле и в разъездах находятца, по тому, как бы скоро с часов 
сменился или из разъезда прибыл, то должен оставя свою лошадь или ружье положа, 
взятца за топор, кирку или мотыгу и так работать, покуда ему раки время в очереди 
наступит на часы или в разъезд вступать...». 
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* * * 
С целью привлечения рабочей силы для строительства крепостей и редутов 13 декабря 

1760 г. вышел царский указ: 
«О приеме в Сибирь на поселение дворянских и государственных крестьян, с зачетом их 

за рекруты и о платеже из казны за жен и детей по нареченной в сем указе цене». 
Этот указ сыграл большую роль в увеличении притока переселенцев в Западную Сибирь. 

Но были и встречные проблемы из-за отсутствия, скажем, хороших пахотных земель вдоль 
Камышловской долины или отсутствия первоначальных средств. 

Руководители военной и иностранной коллегий - Неплюев, Чернышев, Голицын. и 
Ольсуфьев в 1763 г. докладывая в правительстве, говорили о том, что «всякое переселение 
подвержено великому упаду перевозимых и издержанию... Переселение бывает выгодным- 
государственной пользы только тогда, когда в каком-либо месте народу меньше, нежели 
пропитаться может... и в том месте народу недостаточно, а для продовольствия оного 
изобильные места....». 

 
* * * 

Михаил Борисович прислал краткий перечень основных событий отраженных в 
канцелярии главного штаба за последние шесть лет: 

-  1760 г. «Копия донесения Сибирского губернатора Соймонова в Сибирский приказ об 
организации управлений и об обязанностях казаков Верх-Иртышских крепостей», 
«Донесения о торговле киргисцами на Ямышевской пограничной таможне», 

-  «О недопущении киргизских табунов во внутреннюю сторону», «Отчет о поездке за 
границу в Средний Жуз». 

- 1761 г. «О защите Колывано- Воскресенских заводов и рудников», «О регистре 
отпущенных казенных товаров юртовским бухаретином», «Донесения и рапорты от 
крепостей и форпостов». 

- 1762 г. «О постройке Степного редута», «Донесения о работах в Покровской и 
Николаевской крепостях», «Сведения о крепости Св. Петра». 

- 1763 г. «Донесение о поступке писчей бумаги у тобольского купца Медведева». 
- 1764 г. «Рапорт с приложением переведенных на русский язык писем от Абулфейс-

алтана, с просьбой производить торговлю в Семипалатинске», «Указы о пошлинах и 
запрещение вольной продажи табаку». 

- 1765 г. «О возвращении заводам артиллерии с линий крепостей и форпостов», 
«Ведомость о наличие пороховых погребов». 

 
* * * 

Илья Борисович с лета1764 г. начал завершение земляных работ, которые были ранее 
сделаны лишь наполовину. Надо было углубить ров, поднять на метр внутреннюю насыпь, 
еще подправить одну башню. Михаил Борисович предупредил его в записке с нарочным, что 
вскоре ожидается московская комиссия из Сибирского указа по проверке состояния 
сооружений Ново-Ишимской линии. 

 
4. УСИЛЕНИЕ ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ 

После разгрома в 1757-1758 гг. Джунгурского царства, правящая в Китае Маньчжурская 
династия, поставила своей целью подчинить себе Казахские Жузы, выйти на границы 
Западной Сибири. Насколько серьезны были эти угрозы, местное население и даже военные 
специалисты Сибирского штаба не могли представлять. Хотя там, в Москве, в Сибирском 
указе и не только, опасность представляли во всей ее силе. Ведь еще свежа была память о 
создании в 17-18 веках другого могущественного, воинственного государства, когда 
маньчжуры на 300 лет покорив Китай и Монголию, насаждали там свои порядки. Еще была 
свежа история могущественной Золотой империи чжурчжений (государства Бохай и Цзинь) 
и ее сильнейшей Цинской династии на родине - в Маньчжурии. 
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Россия уже несколько раз заключала с Маньчжурской династией мирные договора 
(последний - с Китаем), но на границе с Казахстаном стояла 200-тысячное войско, готовое 
нанести сокрушительные удары по казахам и, возможно, далее - по русским крепостям.  

В начале 1765 г. Российское правительство срочно дало задание командующему 
Сибирским Приказом усилить все Сибирские линии оборонительных сооружений. 

Представительная московская комиссия Сибирского Приказа проверила в мае вначале 
Ново-Ишимскую линию, а затем и Верх-Иртышскую. Замечаний было сделано много, и даже 
в отношении Омской крепости высказаны серьезнейшие претензии. В протоколах проверки 
сделаны жесткие предписания, с выполнением их в короткие сроки. Вот некоторые 
выдержки: 

«...Общий вид крепостей и редутов обветшал, за истекшее время со дня строительства 
пришли в негодность многие оборонительные сооружения». 

«...Крепости и редуты окружены бревенчатыми стенами вышиною в 2 сажени, видом 
подобны четвероугольнику и имеют деревянные по углам батареи и по одной башне с 
воротами. Пространство сих крепостей содержит в поперечнике от 40 до 80 сажен, а 
иногда и более, однако редко. Крепостные стены обыкновенно бывают окружены в 
небольшом от них расстоянии невысокими надолбами (палисадами) в 2 ряда, некоторые же 
обведены еще сверх того рвом шириною от 3 до 5 , а глубиною - от 2 до трех футов. 
Посреди крепостей построены деревянные церкви, а около оных казармы, сараи и магазины. 
При всякой крепости находится предместье. В редутах, напротив того, которых 
обширность простирается от30 до 40 сажен в поперечнике, церквей нет. Да и усадьбы при 
них бывают редко. В протчем походят они во всем на крепости. Часть крепостей обведена 
«земляным городом». 

Через месяц в Покровскую крепость пришло предписание из штаба о проведении работ 
по усилению крепостных укреплений, а прежде для этого « главной инженерной команде по 
приказанию его высокопревосходительства генерал-поручика и кавалера Ивана Ивановича 
Шпрингера в нынешнем 1765 году в июле месяце... снять план крепости Покровской». 

Через некоторое время Илья Борисович получил план с новыми изменениями и 
дополнениями в строительстве крепости. Начались приготовления для начала работ. 
Заготовлялась древесина, инструмент, создавались строительные команды. Пришлось 
собрать общий сход и донести до всех жителей решение об обязанности каждого принять 
участие в основных делах. Все поддержали призыв Ильи Борисовича, и работа развернулась 
на всех участках, ежедневно, с упорством и огоньком. 

* * * 
На Ново-Ишимской линии не хватало всегда людей для полной комплектации 

списочного состава гарнизонов. Поэтому управители и комиссары старались как можно 
больше привлекать к службе выписных казаков, оставлять на поселение отставных. В 1765 г. 
на поселении находилось отставных из полевых гарнизонных полков казаков - 436, их жен - 
382, детей - 931. Всего - 1749 человек. Особенно недоставало на линии женщин.  

В 60- годах использовали ссыльных. Ввиду недостатка женщин, присылали партии 
колодниц, которых выдавали замуж за отставных солдат и казаков, или же отдавали «во 
услужение».  

Отставные получали пособие на посев, на домообзаводство, а «служившие в строю их 
женатые и семейные товарищи претерпевали крайнюю нужду и нищету. А таких было 
немало, именно до двух тысяч. Снедаемые бедностью, они принуждены были или 
прокармливать своих детей мирским подаянием или раздавать их по чужим рукам во 
внутренние жилые места, где они бесследно терялись, подрывая через это приращение 
пограничного населения». 

В Покровской крепости таких проблем не было. Население росло быстро. В Заречной 
слободе стояло уже 96 домов, в казацком форштадте - 63 . Всем хватало и невест, и женихов. 
В крепости по традиции существовали строгие семейные законы, пресекались все случаи 
краж и хулиганства. Замеченных в таких проступках людей просто изгоняли за пределы 
Покровки. 
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* * * 
Михаил Борисович в очередном письме посочувствовал брату в связи с новыми 

строительными трудностями и пообещал помочь с кое-каким очень нужным инструментом. 
Далее шла обычная короткая информация: 

- 1765 г. «О землетрясении в Ямышевской крепости в ночь на 29 января 1765 г.», «О 
прошении служилых татар об увольнении со службы по болезни и старости», «Данные о 
посевах казенного хлеба», «Об обмене товаров в крепости Св. Петра.», «Письмо Абулфейс 
Салтана с просьбой о свободном кочевье в районе крепости Св. Петра». 

- 1766 г. «О заложении церквей в крепостях - Омской, Св. Петра, Пресногорьевой», «О 
переселении крестьян на Ново-Ишимскую линию укреплений», «О взыскании пошлин с 
Ялуторовских крестьян», «О поимке крестьян, прокравшихся за линию укреплений в 
казахскую степь», «О письме киргизского старшины Салтамент Салтана в котором 
предупреждается, что Ташкенский старшина имеет намерения со своим войском идти 
войной в Бухару - в « кочующие орды», которые еще и миру склонности не показали...», «О 
новом переселении и лечении колодников», « Список крестьян, которые получили хлебную и 
денежную ссуду по случаю переселения в Усть-Каменогорскую крепость...». 

 

5. СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ОМСКОЙ КРЕПОСТИ 

После окончания строительства в 1716 г. Первая Омская крепость сразу оказалась в 
центре пересечения крепостных линий, идущих от неё на север, запад и юг. Поэтому в Омск 
была перенесена резиденция командующего Сибирскими линиями и увеличен постоянный 
гарнизон города. 

С появлением Омской крепости началось активное заселение лесостепной части 
Прииртышья. На восток от Иртыша появились деревни Сыропятская, Нижнеомская и другие. 
По Иртышской крепостной линии основались казачьи станицы, а севернее Омской крепости 
на Иртыше возникли деревни Большая Кулачинская и Малая Кулачинская, Красноярка. В 
Тарском уезде, на севере, оставалось ещё немало свободных земель, но заселение здесь росло 
медленно. Дело в том, что деревни в Тарском уезде размещались по берегам рек Ишима и 
Иртыша и по участку Московско-Сибирского тракта, шедшего из Москвы через 
Екатеринбург (Свердловск), Тюмень, Тобольск, Аевский Волок на Тару и далее через 
Барабинскую степь в Восточную Сибирь. Так получилось, что в начале 60-х годов 
Московско-Сибирский тракт сместился к югу и пошёл в обход Тары через Абацкую степь на 
реку Омь. Новый участок тракта начали обживать, ставить почтовые избушки, верстовые 
столбы, сюда власти переселяли (в Абатский и Чернолуцкий районы) крестьян из 
ближайших уездов, здесь селили ссыльных. То есть шло активное заселение Ново-Ишимской 
линии оборонительных укреплений 

Особенно быстро происходило заселение между Старой и Новой линиями, прежде всего 
в районе реки Оша. Места здесь были дикие, пустынные, с многочисленными реками и 
озёрами, на которых кишела масса дичи. Шумели привольно не тронутые топором большие 
леса, стелились ковром не кошенные травы .И в округе- ни дорог, ни даже троп. Иногда с 
берегов Иртыша сюда забредали татары для «зверового и рыбного лова». От татар и пошли 
названия рек, озёр: Ачикуль, Атрачье, Тюкалка, Оша, Чертайлы, Шатайлы, Буслы, Колькуль, 
Конкуль. Позднее даже русские деревни позаимствовали у них некоторые названия. 

Сибирский тракт по Ново-Ишимской линии стал основой, короткой дорогой от Абацкой 
слободы до Омской крепости. Тюкалинский станец, что был построен в центре этого участка 
дороги, уже в 1763 году стал крупной слободой. В Тюкалинске насчитывалось 176 мужских 
душ, а в подчинении слободы находилось 675 человек, живших в деревнях Атрачи, 
Колмаково, Кабырдак, Старосолдатское и Бекишево. В один год с Тюкалинским станцем, 
возник Андронский, служивший долгое время для почтовых надобностей. 

Тюкалинская округа отличалась благоприятными условиями для ведения крестьянского 
хозяйства, здесь имелись чернозёмы на еланных увалах, обильные травостои на лугах, 
богатые лесные массивы. Хорошим подспорьем являлась для крестьян рыбалка и охота. Да и 
сам тракт играл значительную роль во всех делах. 
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Поток переселенцев постепенно увеличивался за счёт ссыльных, направляемых из 
европейской части России, а старожильческое крестьянство из Тарского Прииртышья и 
Приобъя уменьшалось… Так, ссыльными почти полностью были заселены деревни 
Нагибино, Бекишево и др.  

* * * 
Против Омской крепости, на левом берегу реки Иртыша, в 1764 г. был сооружен 

Елизаветинский маяк (Маякский редут, Елизаветинская защита). Это был дозорный пункт 
для наблюдения за «степью». Маяк, по описи 1765 года, был обнесен заплотами, имел 
офицерскую светлицу и казарму для драгун. 

У стен Елизаветинского маяка собирались шумные меновые торги с кочевниками 
прииртышских степей - казахами, калмыками, бухарцами. 

«Сколь скоро летом киргизы приедут для торга, то на башне редута бьют в барабаны, 
и тогда приехавшие из Омска купцы с товарами собираются для торга», - так описывает 
академик Фальк открытие торга в Омской крепости у Елизаветинского маяка в своих « 
Записках путешествия 1768 г.». 

Но крепостные сооружения города к 60-м годам сильно обветшали, а некоторые 
постройки разрушились. К тому же левый берег размывало водой, земляная насыпь и ров 
пришли в негодность 

При осмотре московская комиссия Сибирского Приказа вынесла суровый приговор о 
несоответствии крепости своему статусу-главной крепости Сибирской оборонительной 
линии. 

Так принимается решение о строительстве новой Омской крепости на правом берегу 
Оми. И строительство уже началось в 1768 г. Главной рабочей силой стали служилые казаки 
и колодники (заключённые в кандалах-колодах). 

Строительство Второй Омской крепости велось из кирпича, изготовляемого на месте, и 
за несколько лет неузнаваемо изменился мыс между правыми берегами Оми и Иртыша. Где 
прежде рос бурьян, там поднялась мощная крепость площадью в 30 гектар. 

Крепость имела четыре бастиона и три полубастиона, а крепостной вал начинался от 
берега Оми (Омский полубастион), рядом с ним находился Ильинский полубастион. Далее 
шли - Подгорный, Степной, Тарский и Форштадский бастионы, и заканчивалась линия 
крепости у берега Иртыша – Иртышским полубастионом. Все эти укрепления опоясывал 
сухой ров глубиной в 2,4 м и земляной вал высотой 3,5 м. Если учесть высокий берег со 
стороны реки, земляной вал возвышался над водой на 12 метров. В крепости имелись 
Омские, Тарские, Тобольские и Иртышские ворота. 

Крепость считалась лучшей в системе всех укреплений южной части Западной Сибири, в 
ней начался быстрый рост населения и гарнизона, стал складываться Омский посад.  

 
* * * 

Академик Паллас, посетивший позднее Омск, так описывает эту новую каменную 
крепость: 

«...Сия новая, весьма выгодное положение имеющая Омская крепость укреплена весьма 
прекрасным образом, по новым воинской архитектуры правилам: она представляет 
многоугольник о пяти бастионах, которые к реки Иртышу сходятся, и из крепкого дерном 
выложенного вала и сухого рва...». 

Далее Паллас перечисляет лучшие здания крепости: это прекрасный генеральский дом на 
каменном фундаменте, провиантская канцелярия, гауптвахта, перед которой выставлены 
артиллерийские снаряды, и различные изрядными офицерскими домами и казармами 
застроенные улицы.  

Ученый путешественник также отмечал, что в новой крепости строится дом для 
городской школы, «в коей воспитываться будут драгунские и казацкие дети; и сие есть 
одно из достохвальных новых заведений, дом для приезжающих почетных иностранцев и 
дом комендантский. На главном месте крепости выкопаны изрядные колодцы». 
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* * * 
Одновременно со строительством крепостных стен, бастионов, строились каменные 

дома, а на левобережье росли форштадты и выселки. Рядом появлялись десятки землянок и 
хибарок для рабочего люда.  

От верхних укреплений Иртышской линии (форт Шульбинский) началось строительство 
новой Колывано-Воскресенской линии. 

 
6. ВОСЬМИУГОЛЬНАЯ ПОКРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ 

Итак, в 1765 г. был снят план крепости Покровской, который предусматривал 
незначительные улучшения оборонительных сооружений и земляного рва с насыпью. Работы 
шли уже полным ходом, но в ноябре того же года составляется «прожект» для коренной 
реконструкции Покровской крепости. Теперь крепость должна была представлять из себя 
восьмиугольную звезду с четырьмя бастионами-стрелками, выступавшими по сторонам. 

Расстояние от одной такой стрелки до противоположной - составляло примерно 350 
метров. То есть намного увеличивалась территория крепости и изрядно усиливалась 
артиллерийская мощь за счет добавления пушек. 

Ведь углы бастионов - острие выступов - было спроектировано так, чтобы на них можно 
было установить батареи. Южный луч крепости примыкал к озеру, вода из которого заливала 
часть рва с этой стороны. Новым было и то, что к востоку от крепости, вблизи крепостных 
стен планировалось разместить различные хозяйственные постройки, (так как слобода 
Заречная находилась на довольно большом расстоянии и не мешала данному строительству) 
- а госпиталь, колодцы, кирпичные сараи и провиантский магазин - переносились на 
территорию крепости. 

Глубина земляного рва и высота насыпи (наружной и внутренней) значительно 
увеличивались, тем более что западную сторону нужно было делать заново. Планировалось 
перестроить ворота. Из главных ворот, с башней, должны расходиться две дороги на запад и 
восток. А малые ворота выходили к озеру, в южную, противоположную сторону. 

Дополнительно, крепость должна быть окружена третьей линией ограждения из рогаток 
и надолб. 

Теперь княжеские могилы с березкой стали находится на территории крепости, в самом 
юго-западном углу, рядом с бастионом. 

Илья Борисович, вместе со старшими строительных команд, несколько раз обошел 
территорию, снова и снова уточняя по чертежам объемы предполагаемых работ. 

 
* * * 

Михаил Борисович прислал очередную весточку с небольшой информацией: 
1769 г. «Об указе Тобольской духовной консистории о разрешении приступить к 

строительству Воскресенского собора и Ильинской крепости», «О торговле с киргиз – 
кайсаками». 

1770 г. «Подробная опись смертоубийцы Серебренникова, о побежке его с 
товарищами из-под конвоя», «О постройке в Пресногорьевской крепости деревянной 
церкви». 

 
7. ДОСТРОЙКА РЕДУТОВ 

На восток от крепости Покровской, ниже ее на 25 километров по реке Камышловке, 
стоял Курганский редут, с которого также в июле 176 5г. был сделан новый план. Это был 
чертеж квадрата со стороной 18 сажен (около 38 метров), внутри которого размещались 
офицерские покои, драгунские казармы, пороховой погреб. Из редута через большие ворота, 
с башней на верху, можно было проехать мимо конюшни в равелине на дорогу, которая 
сразу же за надолбами разветвлялась на две стороны: одна - в Покровскую крепость, другая - 
к редуту Дубровному и далее - в Омскую крепость. Через малые ворота можно было 
проехать к обывательским строениям, состоявшим из восьми дворов. Все объекты 
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размещались между озером Пресным и Камышово, заросшим «весьма густым камышом», 
как записано в примечании к чертежу. Проектировщики выбрали место так, чтобы оно 
стояло у озера с пресной водой. Рядом возвышались несколько древних курганов, отсюда и 
название редута - Курганский. 

Следующим на пути к Омской крепости стоял редут Дубровный. Свое название он 
получил от двух колков, что росли неподалеку. 

Редут Степной, расположенный за редутом Дубровный, построенный у самого берега 
Камышловки, следовало перенести верстой севернее, на высокий уклон, откуда на большое 
расстояние просматривалась Камышловская долина. Все названные редуты имели форму 
квадрата без выступов, образованного «земляным валом высотой 2,5 метра, усиленного 
глубоким и широким рвом, за которым строились надолбы и рогатки». 

В редутах несли службу по 15-20 драгун под командованием капралов, имелось по 2-3 
пушки, а также выходили в наряды приписные казаки, проживающие в обывательских 
строениях. Дома их строились за оградой редутов.  

К 1775 г. эти редуты были достроены в соответствии с новыми планами. 
 

8. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ НА НОВО-ИШИМСКОЙ ЛИНИИ 

Академик Паласс во время своего путешествия по Сибири в 1770 г. писал: «...сколь 
ревностно ни желал... проехать сию пограничную линию и осмотреть по оной находящиеся 
соленые и горькие озера..., но не решился, однако, ехать по ней ввиду усилившихся нападений 
и избрал из Звериноголовной крепости более безопасную дорогу через Коркину слободу на 
Омскую крепость». 

Надо отметить, что в случае набега даже небольшого отряда казахов или калмыков, 
пограничные власти принимали чрезвычайные меры предосторожности: усиливали разъезды 
на границе, на помощь регулярным войскам высылали выписных казаков. Однако из фактов 
отдельных набегов на пограничные укрепления нисколько не следует, что на новой линии 
шли беспрерывные пограничные столкновения. Проходили многие месяцы без единого 
случая нападения на линию. Обычным было состояние мирных спокойных 
взаимоотношений на границе, усиливались экономические связи.  

После завершения реконструкции крепостей, наиболее мощно выглядела 
Петропавловская крепость, о которой в 1771 г. академик Фальк в своих записках сообщал 
следующее: 

«...Крепость находилась на высоком правом берегу Ишима, через который был 
переброшен плавучий мост. Она была окружена земляным валом и рвом в виде 
шестиугольника и имела в поперечнике 150 саженей. В ней находилась церковь, канцелярия, 
казармы, магазины и цейхгауз. Вал был вышиною в 12 футов с пятью воротами и башнями. 
На валу стояло 15 пушек. Внизу был форштадт, а вблизи крепости - меновой двор... В 
крепости помимо гарнизона жили казаки, инвалиды, купцы. В ней было 172 двора, и 
жителей - 453 души мужского пола и 461 душа женского пола...». 

На линии, кроме крепостей и редутов, строились маяки, которые зажигались в случае 
тревоги. Между крепостями и редутами двигались постоянные конные разъезды. 
Коменданты крепостей по совместной договоренности придумывали всякие хитрости. Вот 
запись одного из них: 

«...Чтобы кочевники не могли прорываться внутрь линии, то сперва делаемы были на 
открытой степи в таких местах, где они проходят между крепостями, так называемые 
лучики или прутья, наподобие полу обручей землю воткнутые, по которым дозор мог узнать 
их следы, потому что лошади сих хищников при набеге их разоряли такие лучики... 

Но с 1771 г. вместо лучиков стали делать ограды, вышиною в 4 фута, которые состоят 
из двух жердей, лежащих одна на другую на вкопанных столбах. Киргизцы , разрубая их для 
открытия себе пути, оставляют там самым не сумненный набега своего след. Сия же 
самые ограды делают им и на возвратном пути остановку, когда они не попадут к тому же 
самому отверстию, которое при набеге своем сделали...». 
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* * * 
Приехавшая в Покровскую крепость, комиссия штаба высоко оценила проведенные 

работы, особо поблагодарив Илью Борисовича. Он в свою очередь, собрав общий сход, 
отметил лучших строителей и выдал им премии в виде мануфактуры и обуви, полученные по 
разнарядке из Омской крепости. 

 
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.  

МИРНАЯ ЖИЗНЬ ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ 

1. НОВЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 

Потоки переселенцев нескончаемым потоком шли и шли в Сибирь. Если раньше 
ссыльные и крестьяне попадали в Тобольск и Тару, а оттуда распределялись по крепостям, то 
теперь партии переселенцев, следуя Сибирским трактом, прямо выходили на Омскую 
крепость, а чаще сами, сворачивая с тракта налево и направо, селились самостоятельно в 
отдельных новых хуторах и старых форпостах. Чиновникам управленческих канцелярий и 
комиссарам это не нравилось, и они, стараясь учитывать все заселения, с трудом управляли 
этим процессом. 

Так, только через Казань в 1771 году прошло в Сибирь более 6 000 тысяч переселенцев. 
Но переселенцы двигались через Омск далее на Томск, растекаясь по необъятным просторам 
свободных земель. А вот заселение Ново- Ишимской линии из-за недостатка пресной воды, 
дурного воздуха от гниющих болот шло медленно. В 1771 г. поселено было отставных и 
прочих жителей в крепостях и редутах меньше половины дворов, сравнительно с 
намеченным числом. 

Например, в редуте Плоском был 31 двор отставных, назначено было поселить 50, не 
хватало 29 дворов; в крепости Полуденной из 100 планируемых дворов заселено только 12; в 
крепости Николаевской из 100 дворов предполагаемых, заселено всего - 14 и т.д. В 
Покровской крепости картина была несколько лучше, но все равно вплотную к озерам земли 
были солоноватые и не пригодные для хозяйских нужд. 

 
* * * 

Михаил Борисович прислал коротенькое письмо, в котором сообщал о здоровье близких. 
И как всегда, небольшая информация: 

«... О списках убитых и увезенных в плен киргиз-кайсаками российских людей», 
«Сообщение о вооруженной воинской команде, переправившейся через Иртыш, где шла 
торговля с киргиз-кайсаками, где они побили часового и помешали торговле. Также 
отобрали лодку и угнали ее на другой берег» «О допросе башкирцев в крепости 
Николаевской», «О письме Салтамет Салиана о розыске одного драгуна и одного башкирца, 
которые находились в Кипчакской волости, а затем проданы в другую волость (башкирцы 
продаются в Киргизскую орду, желая изменить русской стороне)». 

 
2. ЗЕМЛЕПАШЕСТВО И СКОТОВОДСТВО 

Пограничные власти принимали все меры к тому, чтобы поселенцы занимались 
хлебопашеством и скотоводством. В описании одного из чиновников того времени сказано: 

«...На Северной или Российской степи нет, кроме линии и лежащих при ней расстоянием 
в 50 и во 100 верстах деревень, никаких других порядочных селений; да и жители самой 
линии, коих щитается около 1500 семей, строятся худо. В степи могут они пахать земли 
столько, сколько им надобно, почему и рассеяны их пашни повсюду. Сии пашни засевают 
они обыкновенно пшеницею и рожью, ячменем и овсом, и другим хлебом как горохом, сеют 
столько лет сряду, сколько земля может без удобрения произрастать, т.е. года 4, а в 
дождливые времена и до 10 лет. Когда же старые пашни истощаются, то покидают они 
их на несколько лет и орют новые. Они редко сеют больше хлеба, как сколько для семей их 
надобно, да притом часто и сами им нуждаются. В предместьях при каждом дворе есть 
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постоянный огород, в котором всяк для домашнего своего употребления садит капусту, лук, 
чеснок, огурцы, горох, бобы, репу, морковь, а иногда и укроп, тыквы и арбузы. Некоторые 
сеют также гречу и пшено. Земляных яблоков, хмелю и табаку совсем не разводят, хотя 
сии растения и могли бы быть в тамошних местах весьма выгодны. Лен и садовый овощ 
ростится там худо... 

Хотя тамошние поселяне держат лошадей и коров, но мало, для себя. 1 лошадь или 
корова, 2 русские овцы, ...несколько свиней, коз и кур...». 

И еще: «Рыбная ловля и охота на дичь составляют два главнейшие их промысла, 
которые им в содержании себя весьма много пособляют. Звериный же промысел труда не 
стоит...».  

* * * 
Жители Покровской крепости выращивали на своих огородах все известные овощи и 

другие злаки. Но лучше всего у них росли капуста и лук. Чем объяснить такое, никто не знал. 
Но особенно лук славился на всю округу. Очень крупный, сочный, белого цвета – он имел 
сладковатый вкус. Горький и сладковатый. 

* * * 
К осени Илья Борисович снова получил небольшое письмецо из Омска. Теперь почта 

доставлялась регулярно, не менее одного раза в месяц. В письме было несколько сообщений: 
«О составлении карты всей Сибири», «Освидетельствование вновь открытых 

соляных озер», «О новом походе конного отряда до китайской границы», «О раздаче 
пахотной земли в прииртышской линии казакам в полную собственность» и т.д. 

Илью Борисовича заинтересовало последнее сообщение о казаках, об их земельных 
наделах. Правительство все больше и больше стало обращать свой взор на положение 
Сибирского казачества, учитывая большую роль казаков по несению пограничной службы в 
крепостях и редутах Сибирской линии оборонительных укреплений. 

 
3. СИБИРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО (1763-1775 гг.) 

Когда в 1763 г. начальником Сибирской линии укреплений был назначен И.И. 
Шпрингер, он внимательно отнесся к положению казаков в ходе строительства новых 
крепостей и редутов. Для улучшения материального проживания, он разрешил, по 
возможности, сибирским казакам торговать с кочевниками. Торговля проводилась в 
назначенных пунктах на общую сумму, собранную с казаков. На хлеб, муку, табак и 
различные материи у киргиз выменивался скот, кожи, овчины. Полученная прибыль 
делилась поровну. Вследствие ходатайства И.И. Шпрингера перед Сенатом о бедственном 
положении линейных казаков (участие в тяжелых работах), было отменено казенное 
хлебопашество, казаки освободились от постоянных работ в форпостах и редутах. И.И. 
Шпрингером впервые была высказана мысль о необходимости образования Сибирского 
казачьего войска. 

В 1773 г. иртышские казаки входили в особый корпус, сформированный для охраны от 
вторжения отряда Е.И. Пугачева, участвовали в сражении с восставшими мятежниками. 
Потребность в охране растущих границ вызвала увеличение числа казаков по линиям 
укреплений. К 1775 г. в редутах и крепостях числилось 2884 казака, из них на Ново-
Ишимской линии - 812, Верх-Иртышской - 1385 и на Колывано-Кузнецкой - 687 казаков. 

Они отличались хорошей боевой выучкой, крепкой дисциплиной и усердием в несении 
любой караульной службы. 

 
* * * 

В небольшом письмеце Михаил Борисович, говоря о своих семейных делах, добавил 
информацию: 

1773 г. - «О последнем нападении киргизов», «Донесение о том, что у озера Каргалы 
стоит тысяча человек», «О сборе большого количества калмыков для похода...», «О краже 
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лошадей у форпоста Ачаирский», «О сборе старшин - более ста человек киргизов, которые 
в панцырях с ружьями, сайдаками и копьями собрались у российских границ». 

1774 г. - «Отклики пугачевского движения в Сибири, и о ссыльном колоднике Морозове, 
обвиняемом во «вредных речах и клевете» среди народа», «О наказании за побег солдат со 
службы», «Об истязании казаков башкирцами», «Дела о заготовке материалов инженерной 
частью». 

В Покровской крепости династия казаков Зосима Жадобского и Григория Ясыря выросла 
до 64 человек и их семейства обосновались на отдельной улице.Помимо их проживали в 
Заречной слободе более 50 семей казаков, также отличавшиеся порядочностью и высокой 
работоспособностью. Филипп Рябцов, их сотник по несению сторожевой службы, всегда был 
доволен общим порядком и дисциплинированностью при проведении дозорных разъездов. 

 
4. ПУШКИ КРЕПОСТЕЙ МОЛЧАТ 

Осенью 1775 года очередная комиссия канцелярии главного штаба Сибирского войска 
осмотрела все крепостные сооружения Ново-Ишимской линии и пришла к выводу, что 
работы по дооборудованию крепостных сооружений закончены полностью. 

Весть о том, что Сибирская оборонительная линия превратилась в грозные бастионы для 
всех кочевников и других нарушителей границы, облетела обширные степи Казахстана и 
дошла до Китая. Омская крепость, центральная, главная оборонительная сила представляла 
из себя современную мощь в вооружении и надежности башен, стен и земляных сооружений. 

Правда, за последние десять лет, с начала и до конца реконструкции основных 
крепостей, на Сибирскую оборонительную линию не было ни одного крупного «нападения», 
и в Покровской крепости казаки шутили: 

- Строим, строим. А для чего?.. Уже более двадцати лет наши пушки не сделали ни 
одного выстрела. 

- Потому и не стреляют пушки, что кочевники боятся наших крепостей, которые 
сегодня стали такой грозной силой, - отвечал им Илья Борисович, понимая, что казаки и 
сами осознают необходимость сильных крепостных сооружений.  

 
* * * 

Год за годом в Покровской крепости потекла мирная, размеренная жизнь.Люди успевали 
вовремя сеять хлеба, возделывали свои огороды, пасли стада, занимались охотой и рыбалкой. 
Владимир, сын Ильи Борисовича, часто приезжал из Омска на 2-3 дня и безвылазно сидел в 
лодке на озере, расставив около десятка красивых утиных чучел, вырезанных из дерева. В 
последний приезд он привез отцу несколько листов различных копий протоколов из штабной 
канцелярии. Их передал ему Михаил Борисович. Протоколы были старые, отмеченные маем 
1755 года. Один из них назывался: «Материалы по крепости Покровской», под грифом 
«секретно». 

«Ведомость, учиненная в силе ордеру Его Высокородия господина бригадира Крафта 
в каком укреплении состоящее по новой линии крепости и редуты ныне состоят и как 
одна от другой растоянием верст и сколько где людей також и для хлебопашества 
многоль употребляетца. Значит ниже майя дня 1755 г.». 

Далее шли графы: «…1.в каком укреплении, 2.расстояние в верстах, 3.какие чины при 
оных состоят, хлебопашества сколько употребляетца, 4.и число людей; 

1-2 .Крепость Покровская - от Волчьего до крепости Покровской-14,5 верст;  
3-4. капитан-1, поручик-1, подлекарь-1, вахмистр-1, квартимитстров-2,каппенармус-

1,капрал-1, ротный писарь-1, цырюльник-1, барабанщиков-2, солдат и драгун-58, слесарь-1, 
кузнец-1, седельник-1, коновал-1, плотник-1, денщиков-3; 

Кроме того при артиллерии 3 кононера, при хлебопашестве-1 сотник, 1 десятник, 1 
барабанщик, 24 казака и 24 лошади. Лошадей драгунских-65, поденых-7; 

Почтовая станция поселка Покровского от Петербурга - 3237 верст, от Москвы - 2633 
версты; 
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Омский уезд, при озере Покровском: жителей – 244 (мужского пола - 123, женского - 
121. Дворов - 46; 

Внутри крепости - часовня, пороховой погреб, офицерская светлица, сборный дом, 
хлебный магазин. За забором -  склады, конюшня, 6 ветряных мельниц, подвижная школа 
(учащихся - 14); 

Посев: пшеницы - 46 частей, ржи - 10, овса - 78, ячменя - 2;. 
Скота: лошадей- 189, рогатого- 286, мелкого- 327.и т.д.». 
 

* * * 
Покровке принадлежали земли: луга - 493 десятины, степи удобной к пашне - 5547, леса 

крупного - 137, леса мелкого - 1039, выгону всех видов - 2536 десятин, сверх того неудобной 
земли - 3203 десятины. 

Прочитав все эти знакомые цифры ведомости, Илья Борисович отметил про себя, 
сколько много добавилось в крепости после реконструкции за 1765-1775 гг. Это - 
офицерские покои, 2 казармы, 2 кладовые, госпиталь, часовня, кузница, баня, кирпичный 
сарай. А главное - крепостные сооружения в виде дополнительных башен, каланчи над 
воротами и большого земляного рва с двойной насыпью и тремя деревянными 
ограждениями. 

Да, крепость выглядела внушительно и мощно, готовая к любым испытаниям. В штабе 
хотели добавить численность гарнизона, но Илья Борисович отказался, сказав, что у него 
есть неучтенная Заречная слобода, где он в любой момент может мобилизовать и поставить 
под ружье около 50-60 приписных казаков. Этого вполне хватит для любой обороны. 

 
5. СОБЫТИЯ МИРНОЙ ЖИЗНИ (1776-1786 гг.) 

Илья Борисович уже несколько раз обращался в генеральный штаб о своей отставке в 
связи с возрастом и частыми болезнями. Донимали простудные заболевания, а радикулит 
перешел в ишиас левой ноги, и он заметно хромал, горбился. Наступила осень 1778 года. 

Владимир, его сын, параллельно настойчиво просился в штабе в Покровку, на смену 
отца. Наконец-то, с помощью связей Михаила Борисовича - Владимир в сентябре получил 
назначение в Покровскую крепость с одновременным повышением в чине. Торжественно 
отметив звание майора, оформив необходимые документы, он в течение недели перевез в 
Покровку свои вещи и жену, которая с удовольствием последовала из города вслед за мужем 
в деревенскую тишину, на природу. Двое женатых детей (дочь и сын) остались в их большой 
городской квартире. 

Владимир Ильич, приняв за два дня все хозяйство крепости, сразу же, на третий день, 
отправился с обеда на охоту. Отец подъехал на озеро позднее. Наступил конец сентября, и в 
воздухе беспрерывно пролетали большие стаи казарок (мелкого северного гуся). Птица 
садилась на озерную гладь подкормиться и передохнуть, ее было видимо- невидимо, она 
была непуганой и подпускала к себе охотников вплотную. Владимир и отец за вечернею 
зорьку добыли 14 гусей. Уток они не стреляли. Те, как комары, кружили у них под носом, 
мешая выжидать крупную дичь - диких гусей. 

Вернувшись домой (а Владимир поселился пока в доме отца во второй комнате), 
мужчины стали помогать женщинам теребить гусей. Пух был жестким и крепким, пальцы 
быстро устали. Вера, жена Владимира наотрез отказалась продолжать работу, а вот Анна, на 
правах хозяйки, терпеливо обрабатывала птиц. Это она делала уже более двух десятков лет и 
привыкла. 

Но зато, закончив работу и приготовив жаркое, все с удовольствием уселись за стол. Под 
домашнее вино и под веселый, задушевный разговор ужин прошел на славу. 
Раскрасневшаяся Вера, сидя на диване, рассказывала смешную историю из омской жизни, 
забыв о свой недавней нудной и трудной обработке птиц. 
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* * * 
Михаил Борисович в очередном письме так же, как и брат, жаловался на свои 

многочисленные болячки, которые не пускают его в гости в Покровку, куда он собирался с 
женой еще в середине лета за грибами и лесными ягодами. И, как обычно, сообщал 
канцелярские новости: 

«Указ о подданстве старшины Киргиз–кайсакской Средней орды Бечим-Субадая», 
«О наказании кнутом и кошками «нещадно» беглых колодников», «Сообщение о 
большом разливе воды в Чанинских рыбных озерах», «Письмо Аблай-Салтама об 
освобождении из-под караула 12 киргизцев», «Рапорт с приложением письма старшины 
Кумбаки-батыря, который хочет по весне идти в Китай в подданство». 

 
* * * 

А в это время по Сибирскому тракту шли и шли сплошные потоки переселенцев, 
ссыльных, колодников и простых крестьян. Так как от Тюкалинска имелись несколько 
развилок дороги, то часть переселенцев шла налево к Таре, прямо - на Омскую крепость и 
дальше, а часть - направо, на Тарскую дистанцию крепостной линии. 

В 1782 г. через Тару прошли 1302 ссыльных, а через Омскую крепость и того больше. В 
целом по Сибири за год проследовало к разным местам более 30 тысяч переселенцев. В 
Покровскую крепость прибыла группа в составе 26 человек, посмотрели критически на 
песчаную пашню и отправились дальше - в сторону Николаевской крепости.  

 
6. СКОРБНЫЕ ДНИ КНЯЖЕСКОГО РОДА (1788-1789 гг.) 

Незаметно прошло еще несколько лет. Еще в 1782 году вся Сибирь была разделена на 
три наместничества - Иркутское, Колыванское и Тобольское. Омская крепость была 
причислена к Тобольскому наместничеству, как заштатный город без уезда, но это не внесло 
почти никаких изменений в его жизнь. 

Тем не менее, Омская крепость в то время была единственной в Западной Сибири, 
которую причисляли ко второму классу. Усть-Каменогорская и Петропавловская были 
третьеклассными, а остальные 16 крепостей (в том числе и Покровская) - заштатными. 

В Омской крепости по-прежнему продолжалось строительство различных объектов. 
Левый берег Оми сообщался с правым наплавным мостом. На правом берегу Оми были 
расположены Воскресенский, Мокринский, Бутырский, Подгорный форштадты, 
окружающие кольцом новую крепость. В Кадышевском форштадте, кроме жилых строений, 
находились общий лазарет и кузнецы. К северу от крепости, несколько в стороне, имелись 
«выползки», т.е. выселки - еще не удостоенные наименованиями форштадтов. За выселками 
размещались 4 кирпичных завода. 

В крепость вели ворота - каменные арки с бойницами, караульными помещениями. С 
юго-востока (напротив наплавного моста через Омь) стояли Омские ворота, с юга - 
Иртышские, с запада - Тобольские, с севера - Тарские. 

Самыми заметными строениями в крепости являлись: острог, казармы Ширванского 
полка, артиллерийские - 10 казарм, пороховые погреба, инженерное и артиллерийское 
управления, провиантская комиссия, собор, генеральский и офицерские дома, казначейство. 
Но особо выделялась гауптвахта, построенная в 1781-1782 гг. В ней, внизу - размещался 
караул, арестанты и подсудимые офицеры, а вверху находилось военно-сиротское отделение. 

Население Омской крепости заметно прибавилось. 
 

* * * 
Из Омска снова пришла весточка от Михаила Борисовича, как оказалось, она стала его 

последним посланием. Он писал о резком ухудшении своего здоровья. И еще, в конце по 
обыкновению - небольшая информация. 

«О донесении по вопросу о киргизах и об уехавших к Вали-хану китайских 
посланных в числе 4-х человек», «О письме киргизского старшины Бакты-батыря, где 



 
 

273 
 

он сообщает, что прислан от турецкого хана посланник с требованием дать ему сил 
против российской стороны», «О письме муллы Исланова о замене его другим муллою 
для службы у Вали-хана», «Переписка об увезенной старшиной в плен жены казака 
Реброва», «Об украденных товарах Мамут Султаном и Сыгай Султаном». 

 
* * * 

Через месяц из Омска в Покровку прискакал в карете дежурный офицер с сообщением о 
смерти Михаила Борисовича. Уже через полчаса Илья Борисович с сыном Владимиром 
мчались в этой карете по направлению к Омской крепости. 

 
* * * 

Прошло лето, в Покровке началась страда. Хлеба выросли хорошие, погода стояла сухая, 
теплая. Жители крепости целыми днями трудились на полях. Илья Борисович с Владимиром 
также активно занимались своими хозяйскими делами. Наверное, старый князь поднял что-
то тяжелое, а может, просто от усталости, только у него сильно разболелось сердце. Он слег 
в постель, и уже больше не вставал. В январе 1789 г. в морозное воскресное утро его не 
стало... 

Могилу копали там же, под березой, где покоились уже два князя. Рядом с ними 
похоронили третьего, Илью Борисовича. Береза в день похорон надела на себя белоснежный 
иней-бисер и была похожа в белом наряде на молодую невесту князя, его жену Анну. Это 
сравнение навряд ли кто почувствовал, а вот сыну Владимиру до боли в глазах мерещилась 
та давняя свадьба отца и матери. Для него родители всегда были любимыми и даже - 
святыми. Он, не верующий в Бога, много раз в церквях молился об их здравии. Крупные, 
светлые слезы катились из его воспаленных глаз, и замерзали льдинками на подбородке. 
Температура с утра была - «минус сорок». Да еще резкий, пронзительный ветер с озера 
Покровского.  

Народ разошелся. Вера и Анна, жена и мать Владимира, одетые в теплые полушубки и 
валенки, также не выдержали леденящего ветра и ушли домой. А Владимир Ильич один еще 
долго стоял перед свежей могилой.  

 
7. НА ПОРОГЕ 19-го ВЕКА (1789-1800 гг.) 

Мирная жизнь Покровской крепости последних лет не нарушалась, как это бывало когда-
то, даже мелкими набегами кочевников. Не только пушечных, но и ружейных выстрелов не 
раздавалось в окрестностях крепости. По установленному распорядку, ежедневно, казачьи 
дозорные разъезды выезжали в самые отдаленные участки линии ограждений. И 
возвращались спокойно, без всяких нарушений, без погонь за нарушителями. 

Владимир Ильич стал больше проводить времени на охотах, занялся чтением нескольких 
книг, присланных детьми из Омска. Особенно ему нравилась «Домовая летопись» инженера- 
топографа Ивана Григорьевича Андреева (1743г. рождения), написанная в форме дневника. 
Она так и называлась: «Домовая летопись Андреева, по роду их сочиненная капитаном 
Андреевым в 1789 году». В ней вместе с автобиографическими фактами, содержались 
интересные сведения из жизни иртышских крепостей. И.Г. Андреев лично принимал участие 
в разработке проекта новой Омской крепости, делал планы и проекты наплавных мостов 
через реку Омь. В середине 60-х по приказу командира Сибирского корпуса И.И. Шпрингера 
он организовал в Омске первый любительский театр. В 1764г. под его руководством было 
устроено первое в Сибири театральное представление.  

«В зиму (1764-65 гг.),- пишет Андреев в своей летописи, - к Рождественской неделе 
учрежден от генерала был праздник, для полирования молодых людей. Это было в оперном 
доме, где и чинили представления разных трагедий и комедий, под смотрением и 
водительством моим, причем на расходы со зрителей собиралось довольно денег и 
употреблялось на разные платья и уборы». 
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Записи его о строительстве церкви в Семипалатинске, о соляных озерах и хлебопашестве 
в Прииртышье позднее попали к сыну. 

Читая книги, Владимир Ильич несколько раз брал в руки тетрадь, оставленную Данилой 
Андреевичем, читал наброски стихов. Ему они нравились, но это были лишь небольшие 
зарисовки, всего по несколько строк. Пробовал один стих дописать до логического конца, но 
не получилось. На том и закончилось его знакомство с поэзией. 

* * * 
Владимир Ильич получил от сына Владимира (названного так тещей в честь отца) 

письмо, в котором Владимир Владимирович сообщал, что устроил свое дитя в азиатскую 
школу, первое учебное заведение Омска. Ее открыли 25 апреля 1789 г. по распоряжению 
генерал-майора Штрандмане, командующего сибирскими оборонительными линиями. В 
школе готовили «толмачей», т. е. переводчиков для связи с азиатскими народами, в первую 
очередь с татарами и киргизами. Занятия проводились на втором этаже здания гауптвахты, в 
группе насчитывалось 25 учащихся. 

Только спустя четыре года Борис, сын Владимира Владимировича, был зачислен в 
экспедицию, которая в 1794 г. отправлялась в «Ташкентию» для того, чтобы «подробно 
расследовать место и предъявленную близ Ташкента гору, изобилующую золотой и 
серебряной рудой». 

Маршрут экспедиции был определен от Омска вверх по Иртышу на суднах, а потом 
«сухопутным путем». «Для наилучшего получения сведениев» в состав экспедиции, кроме 
казаков и солдат, были включены - сержант полевого мушкетерского батальона Безносиков, 
унтер-шихмейстер Колывановских заводов Бурнаков - «одословие наук довольно 
разумеющие (по-видимому, это были топограф и геолог), для сношений со степью и 
дальними азиатскими странами» зачислили в команду Владимира Владимировича Чулкова. 

* * * 
Население новых южных районов росло в связи с передвижением на юг государственной 

границы за счет приграничных казаков, которые все чаще и чаще ставили хутора и поселения 
на степных просторах, постепенно углубляясь в районы северного Казахстана. Это было 
вызвано прежде всего тем, что многочисленные поселения старой Ишимской линии были 
перенасыщены переселенцами, о чем говорят такие цифры, данные в «Топографическом 
описании Тобольского наместничества», составленном в 1790 г. Так в южном Курганском 
округе «по ревизии состояло... всякого звания мужчин 26 040, женщин - 24690; в Ишимском 
округе - 27 488 мужчин, женщин - 27 337. В Ишимский округ входили 3 слободы, 8 сел, 408 
деревень, - по линии 4 крепости и 7 редутов. 

* * * 
Летом 1795 г. на территорию между Покровской и Николаевской крепостями просочился 

отряд кипчаков, захвативший стадо лошадей у сельчан. Драгунский разъезд, обнаружив 
неприятеля, дал сигнал тревоги по всей линии. Первыми подоспели казаки из Покровской 
крепости в количестве 23 человек, которыми командовал пятидесятник Илья Окунев. 
Помогали ему два капрала. В считанные секунды казаки, окружив кочевников, без единого 
выстрела разоружили киргизцев и вернули лошадей крестьянам. Пленных передали 
драгунам для отправки в Омскую крепость. Владимир Ильич поблагодарил казаков и выдал 
им всем премии. 

* * * 
Лето 1796 г. выдалось исключительно жарким. Трава на лугах пожелтела, хлеба 

выгорели. Земля нагревалась так, что босым не выйти во двор. Случилась гроза, с большими 
молниями, но без дождя. 
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Одна молния ударила в крайнюю соломенную крышу слободы Заречной, со стороны 
крепости. Крыша вспыхнула, как факел. Сильный западный ветер погнал широкое пламя 
пожара в восточную сторону, и огонь охватил сразу все улицы слободы. Творилось что-то 
невероятное. Треск загорающихся бревен в избах, завывание огненного вихря, палящая жара 
и безысходность гнали людей из домов, не давая им взять что-либо из вещей. Огненный 
смерч мгновенно охватил Заречную безо всякой надежды на спасение. 

Через два часа пожар затих, уничтожив все постройки и даже изгороди огородов. Дома, 
стоящие от Заречной слободы в сторону крепости, отстоять удалось. На ветер пламя шло не 
сильное, и десятки ведер с водой, преградили ему путь. Уцелели полтора десятка домов 
вдоль крепостной стены. Около 60-ти домов сгорело полностью. За один час две сотни 
людей лишились крова, домашних вещей и всех средств существования. 

На второй же день большинство погорельцев ушли в соседние поселения к 
родственникам и знакомым. Лишь десяток семей решили восстанавливать полу сгоревшие 
избы, в основном, те, кому некуда было податься. 

* * * 
Владимир Ильич много дней переживал случившееся. Как мог, помогал погорельцам 

восстанавливать избы, их поддерживали все жители Покровки, но тяжесть потерь была 
слишком велика, и возместить ее было невозможно.  

А здесь из управления канцелярии Омска поступило сообщение, что из Тобольска на 
Ново-Ишимскую линию направляются 573 переселенца, в основном, ссыльные. И что их 
надо принять и поселить. Вскоре большая толпа пешим порядком пришла в Покровскую 
крепость. Люди посмотрели на свежие еще следы пожара, покачали головами и ушли 
дальше, в сторону Николаевской крепости. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАСЕЛЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ.  

КАЗАЧЬЕ СОСЛОВИЕ (ПРОТИВОСТОЯНИЕ. ВОЗРОЖДЕНИЕ) 

(Отрывки из книги «Покровская крепость») 
 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. КАЗАКИ ВО ГЛАВЕ ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ 

Несколько лет, вплоть до 1800 года, жители Покровской крепости жили под 
впечатлением страшного пожара, разразившегося по воле Божьей. Старожилы начали 
припоминать, что еще в далекое время (это предание передавалось из поколения в 
поколение) на этом самом месте уже были страшные пожары, и тоже от молний, от грозы. В 
соседних поселениях говорили: 

«…Покровчане принимают все это, как какое возмездие Бога, или как неизбежность 
заколдованного места? Может, были какие-то особые причины (как - наличие рядом озера, 
которое притягивает электрические разряды). А может, внутри земли есть магнитное 
поле, а может?..». 

Слушая все эти доводы, Владимир Ильич осознавал, что все они имеют под собой какую-
то реальную почву. В них был определенный смысл действительности. Но какой?.. 

 
1. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОСВОЕНИЕ СИБИРИ 

За 1801-1805 гг. в три губернии Сибири было направлено (только по официальным 
данным) переселенцев в количестве 11745 человек. В 1803г. министр внутренних дел 
Кочубей признавался: «из ссыльных, направляемых в Сибирь, не все доходят до места. Часть 
из них умирает от болезней, еще одна часть - разбегается по неизвестным сторонам...». 

В тоже время имелись и другие любопытные факты, говорящие о разнообразии 
интересов переселенцев и местных жителей. Так, в донесении от 14 мая 1800г. из 
Черлакского форпоста сообщалось, что «выбежавшая из степи кайсатская девка Бурутка 
захотела выйти замуж за русского...». Ей в знакомстве с русскими мужчинами отказали, 
поставив предварительное условие: «сначала выучить русский язык». 

* * * 

Владимир Ильич свою страсть к чтению книг стал применять к сбору всякой 
информации, когда приезжал по служебным делам в Омскую крепость. Он внимательно 
просматривал издания, печатающиеся в Омске: «Статистическое обозрение Сибири», 
«Историческая хроника Омска» и другие документы. И стал прилежно записывать в свою 
тетрадь основные материалы.  

 
Вот данные из Статистического обозрения Сибири: «ОСВОЕНИЕ ДАЛЬНИХ РАЙОНОВ 

СИБИРИ». 
- В начале XIX-го века численность россиян составляла 126 млн. человек, а на 

территории Сибири и Дальнего Востока проживало 6,4 млн. человек. Люди православной 
веры составляли большинство (87 млн. человек, или 69 процентов общего населения)... 

- Некоторые экспедиции ещё в конце XVIII-го века дошли до Тихого океана, где казаки-
землепроходцы приступили к освоению ближайших островов. В то же время были 
предприняты две Камчатские экспедиции, в ходе которых мореходы достигли берегов 
Аляски и открыли ряд островов Алеутского архипелага. Регулярные экспедиции русских 
купцов на Аляску и Алеутские острова, строительство первых поселений, открытие 
торговых компаний - всё это дало право на управление американскими владениями 
России(так называемой «Русской Америки»). Позднее русскими купцами и первопроходцами 
был открыт ряд островов в Арктике. 

- Русское население Аляски и Алеутских островов было невелико (в разные годы - от 500 
до 800 человек). Всего же в Русской Америке проживало около 10 тысяч, в основном, 
алеуты. Охотно сближаясь с русскими, они крестились как православные и перенимали 
различные ремесла и даже носили их одежду (мужские куртки и сюртуки). По-другому 
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относились к русским индейцы, жившие во внутренних районах Аляски. Те были враждебны, 
полагая, что русские занесли им в страну неведомые ранее болезни - оспу и корь … 

- С освоением Урала, Сибири и Дальнего Востока начался широкий поиск и открытие 
неизведанных месторождений полезных ископаемых. 

Здесь сложились три горнопромышленных района: Екатеринбургский, Алтайский и 
Нерчинский. Для их охраны и защиты от неприятеля были сооружены специальные линии с 
укреплениями. 

 
2. ОМСК - УЕЗДНЫЙ ГОРОД 

В 1804 году к Омской крепости приписали уезд, и Омск стал уездным городом 
Тобольской губернии. В нем имелось уже семь форштадтов. На левом берегу Оми вблизи ее 
устья находились форштадты Ильинский и Казачий. Ильинский, самый крупный из всех 
форштадтов, имел пять улиц. Он был обнесен кругом оборонительной оградой- 
ретраншементом. В нем помещались кордегардия и торговый центр Омска - гостиный двор и 
питейные дома. Еще пять форштадтов находились на правом берегу Оми. Кроме казарм и 
других казенных зданий, в Омске насчитывалось 388 обывательских домов. Все они были 
деревянные, в большинстве своем убогие постройки. 

Владимир Ильич с отъездом сына Владимира Владимировича в «ташкентскую 
экспедицию», стал бывать в его семье чаще, ведь в ней подрастало сразу трое малых детей. 
Читая «Историческую хронику Омска», Владимир Ильич находил там и материалы по Ново-
Ишимской оборонительной линии, и даже про Покровскую крепость. Вот и на этот раз в 
хронике сообщалось: «гарнизон Покровской крепости 24 июня 1804г. для облавы киргизов-
кайсаков выслал в степи отряд из 56 человек, который возглавлял хорунжий Толмачев, и ему 
помогали 3 урядника. Отряд задержал шайку кочевников из семи человек…». 

В другом номере «Исторической хроники Омска» Владимир Ильич прочитал общую 
информацию, под заголовком: «Омское Прииртышье». 

«...В начале этого века жители трёх городов (Омска, Тары, Тюкалинска), не имеющих 
промышленных предприятий, составляют всего пятнадцать процентов населения 
Прииртышья, хотя численность Тарского и Омского округов за последнее время выросла 
более чем в два раза и достигает 200 000 человек... 

Рост населения идет за счёт притока крестьян из Европейской части России. Заселение 
прежде всего шло в лесостепной и степной зонах, где главными занятиями были земледелие 
и животноводство. Урожаи, как и в предшествующие годы, были невысоким: крестьяне, в 
среднем, собирали в четыре раза зерна больше, чем сеяли. 

Стали появляться первые предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, а 
также промышленные заведения кустарного типа. В Тюкалинске в это время имелось три 
кожевенных завода, шесть мыловаренных и один маслозавод, несколько мельниц, кузниц и 
мастерских по изготовлению и ремонту сбруи и транспортных приспособлений. Число 
работающих в них исчислялось единицами. 

Также в Тюкалинске на 1500 жителей приходилось 8 извозчиков, трое портных, три 
сапожника, два столяра, шесть кузнецов, четыре печника, семь хлебопёков, два мельника, 
три каменщика, шесть мыловаров, один медик и два башмачника. 

Немногим более десятка мелких заводов насчитывалось в Таре. В Омске запущен первый 
кожевенный завод...». 

* * * 

Читая эту информацию, Владимир Ильич понимал, что Тюкалинск теперь стоит на 
главном Сибирском тракте, что земли около слободы (и особенно вдоль реки Оша) очень и 
очень плодородны. А потому заселение там идет быстрее, чем где-либо в другом месте. А 
тем более, после пожара в Покровке в нее не показываются давно группы переселенцев.  
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* * * 

Несколько дней назад пришло в Покровскую крепость предписание об отправке в 
Омскую крепость половины солдат и драгун. В документе говорилось, что пополнение в 
гарнизоне нужно сделать за счет местных выписных казаков. 

Владимир Ильич пригласил к себе в комендантский дом хорунжего Толмачева, и они 
долго говорили о казаках поименно, о возможной полноценной замене. Хорунжий заверил, 
что все будет улажено, как надо. 

 
3. СИБИРСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО 

Казачьи войска на Руси существовали издревле, они еще участвовали в Ливонской войне 
1558-1583 гг., а позднее в битвах под Нарвой и Полтавой. Начало Сибирскому казачеству 
положили воины дружины Ермака. Ими были заложены Тюменский острог, казацкие 
слободы в Березовском, Сургутском, и Пелымском острожках, а также при Тарском городке. 
В отличие от вольных казаков (донских, волжских, уральских), Сибирское казачество 
образовалось и получило дальнейшее продолжение исключительно по распоряжению 
царских воевод. В 16 и 17 веках сибирские казаки не составляли военное сословие и 
назывались тогда городовыми по названиям городков и острожков, в которых проживали: 
казаки- Тобольские, Тарские, Тюменские, Сургутские и т.д. 

С образованием крепостей, они перешли на государственную службу. В 1725 г. в 
Ямышевской крепости их служило 129, Семипалатинской - 284, в Усть-Каменогорской - 114, 
в Омской - 197 и в Железинской - 55 человек. Помимо охраны, казаки были обязаны 
выполнять и другие работы: добывали и вывозили соль с Ямышевских озер, сгружали 
провиант с судов и сплавляли вверх по Иртышу, участвовали в заготовке дров и строевого 
леса. И конечно же, в их обязанности входили работы по строительству и ремонту крепостей 
и редутов. 

Так, уже к 1795 г. на крепостных линиях их числилось 2 884 чел., из них на Ишимских 
линиях - 812, Иртышской - 1385, Колывано-Кузнецкой - 687.  

По указу Военного министра, эти поселения и составили в 1808 г. «Сибирское линейное 
казачье войско». 

* * * 

В архивах сохранился главный документ (под № 23. 238. август 1808г.), ВЫСОЧАЙШЕ 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКЛАД ВОЕННОГО МИНИСТРА «О новом образовании Сибирского 
Линейного Казачьего войска» (с приложением штата и положения об одной Казачьей Конно-
Артиллерийской роты, из 12 орудий состоящей). 

Доклад 
«...Командир 24 дивизии Генерал-лейтенант Глазенап, входя в настоящее существование 

СЛКВ (Сибирское Линейное Казачье Войско), изъясняет, что оно, будучи заселено на 
пространстве 2 400 верст и находясь всегда в действительной службе, не имеет в составе 
своем правильных частей, одну от другой отделяющих, а зависит во всем от распоряжения 
своего Старшины, под руководством Дивизионного Командира. 

Из войска сего, в случае командировок заграничных - для рассеяния скопищ Киргиз- 
Кайсаков, преследования воров и препровождения купеческих караванов, посылаются , по 
недостатку офицеров, урядники. От чего при больших отрядах случаются разные по службе 
упущения и беспорядки. Казаки, неся все вообще одинаковую службу, жалованье и провиант 
получают неравное. 

К приведению всего того в порядок, он, генерал-лейтенант, представил 
прожектированные щтаты: 1-й - Сибирскому Линейному Казачьему Войску обще с 
Войсковой оного Канцелярию. 

11-й - Артиллерийской из казаков команде, предполагаемой при конной казачьей 
Артиллерии оного войска (и пр.). 

В 1725 году образован был штат для пяти крепостей: из 1-го Поручика, 1-го 
Пятидесятника, 1-го Десятника и 782 рядовых (и т.д.). 
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Из командированных на линию в 1760-х годах Донских казаков, Башкирских и 
Мещеряковских команд, некоторые, пожелали остаться навсегда на линии и завели там дома. 
В 1770 году определено в то войско 158 Запорожских казаков, присланных в Сибирь за 
причиненное в Польше разорение, а в1775 и 1776 гг. к усилению войска были определены в 
казаки, выпущенные из острогов на поселение ссыльные невольники. 

В 1797-1799 гг. по Высокому повелению поступило более 2000 малолетников от 
жительствующих в Тобольской губернии отставных солдат. И таким образом войско сие 
состоит ныне из 6 117 человек всех вообще чинов (далее - перечень). 

До 1737 года чиновники и казаки получали жалованья: - денежного - по 4 руб., ржи - по 3 
четв., овса - по 2 четв., круп - 1,5 четв. в год. 

В 1737г. денежное жалованье уменьшено было Сибирским Приказом на 67,5 коп. от 
каждого.  

В 1754 году во уважение всегдашних набегов Киргиз-Кайсацких , удаления казаков от 
домов своих и дороговизны жизни на линии, Правительственный Сенат определил 
производить: в пяти Верх- Иртышских крепостях- казакам по 6 руб. 16, 5 коп. На Колывано-
Кузнецкой и Ново-Ишимской по 5 руб. 32 коп.  

Чиновникам-атаманам по 12 руб., сотникам - по 8 руб., полковым писарям, 
пятидесятникам и прапорным - по 7 рублей. 

Потом прибавлено в 1770 году урядникам и казакам на сено, на каждую лошадь по 50 
копеек, а в 1775 г. для фуражировки служебных лошадей на 6 зимних месяцев по 6-ти 
четвертей овса. 

В 1773 году велено нарезать земли казакам на каждую душу - 6 десятин (это первый 
поземельный надел СКВ). 

В 1797 году Высшим повелением казачьим детям от 2 лет до вступления на службу 
производить выдачу в месяц каждому - муки по 1-му четверику и круп по 3 четвертых 
гарнца. 

В 1801 году, во уважение претерпеваемой казаками бедности от падежа скота, позволено 
им ездить в заграничную сторону для рыбной ловли и для сбора дикого хмеля в их пользу и 
пропускать везомое без пошлин. 

По штату, представленному ныне Генерал- лейтенантом Глазенапом, все Сибирское 
войско разделено на 5 казачьих полков по 1310 человек, жалованье денежного на полк в год - 
12 885 руб. 

 
Войсковая же Канцелярия составлена:  

Войсковой командир чина армейского штаб-офицера; 
Войсковых товарищей - 2, чина армейского капитана; 
Войскового писаря - 1, чина аудиторского; 
Писарей - 5. 

Итого: на жалованье по пяти полкам и на содержание Войсковой Канцелярии в год – 
79,413 руб. 20 коп. 

Предположение генерал- лейтенанта Глазенапа не есть новое, но основанное на мнении 
предместника его, генерал-майора Лаврова, которое было утверждено и бывшим, и 
нынешним генерал-губернатором. 

Последний, в плане своем о выводе из Сибири регулярных войск, полагал достаточным 
заведение Казачьей Конной Артиллерии (Лавров), как весьма полезной для тамошнего края и 
новое заведение (организации) Линейного войска. 

Разница между двумя этими предложениями (Лаврова и Глазенапа) состоит в числе 
людей, в образе состава войска и других некоторых неважных несходствах, которые 
сообразив с пользою службы, казны и самих служащих, я всеподданнейше представляю на 
Высшее Ваше Императорское Величество усмотрение следующее мнение мое: 

1. СЛКВ (Сибирское Линейное Казачье Войско) образовать по штату, у сего 
подносимому, по коему состоять будет всех чинов в оном 5 950 человек, кроме Конной 
артиллерии. 
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2. Поелику войско сие рассыпано на пространстве 2400 верст, и заселено по уважению 
местных положений так, что никакого отчисления от одного редута к другому сделать 
нельзя, а тем менее нельзя еще делать им переселения. Равномерно, чтобы более доставить 
детям казачьих способов по вступлении в службу, оставаясь на своем месте, поддерживать 
семейства и домашние заведения, а от того и самим быть исправнее - то в мирное время быть 
сему войску без разделения на полки и сотни, а в общем составе под управлением 
Войскового Атамана и Канцелярии, из коих Атаман должен разделить офицеров, 
положенных по новому штату, по разным дистанциям, препоручив им оные и исправность 
тех дистанций, равно и всего относящегося по службе, возложить на них ответственность. 

В случае же надобности формировать полки для военного времени, то сколько их 
потребно, составлять из способных к службе людей, вообще из всего войска, полагая полк: 
казаков - 500, урядников - 47,писарей - 1, фельдшеров - 1, офицеров - 3. 

Из офицеров – старший, будет и полковым командиром. 
Командиром сотен расписывать следующим образом: 1-ю сотней командует полковой 

командир по прозванию коего полк именуется; 5-ю сотнею командует следующий за ним по 
старшинству офицер; 2-ю сотнею - самый младший офицер, а 3-ю и 4-ю - Сотенные атаманы. 

3. Три офицера при полку необходимы, ибо старший нужен для командования полком, 
второй - на случай разделения полка, третий - выполняет обязанности Комиссара и 
Квартермистра. 

4. Полагая по 500 казаков в полку, что составляет 10 полков или 5 000 казаков, остается 
еще 4 их сотен. С ними: сотенных атаманов - 4, пятидесятников - 4, младших урядников - 16. 

5. Казачье линейное войско, занимаясь беспрестанно охранением границ, содержит в 
пристойных местах пикеты, делает ежедневные разъезды, нередко преследует Киргиз- 
Кайсаков, отгоняющих воровским образом скот у линейных жителей, посылаются команды 
для встречи и препровождения купеческих караванов (и др.). 

6. Жалованье казачье, которое производится ныне неодинаково на Иртышской, 
Тобольской и Ишимской линиях, между тем как те и другие несут равную службу, 
производить всем одинаково - по 6 руб. 16,5 коп. 

7. По достаточному назначению жалованья офицерам, производства им провианта и овса 
по прежним узаконениям существующее (перечень). 

8. В случае движения полков от сборного места за границу, далее 100 верст, а внутри 
государства-500 верст, жалованье казакам повысить до 11 руб. 88 коп. 

9. Казачьим детям (от 2 до 17-лет) производить для вящего служилым казакам 
вспомоществование - муки по 1 четверику в месяц. 

10. К большему еще казакам пособию содержать себя всегда исправными по службе и 
предоставить выгоды, т.е.: 

а/ (перечень) …по силе указа Правительственного Сената состоявшегося 27 марта 1773г. 
№ 13967. Наделить ЗЕМЛЯМИ, по 6 ДЕСЯТИН на душу и т.д. 

11. Лошадей, одежду, обувь, карабины, пистолеты, сабли пики, лядунки и конский к 
верховой езде прибор иметь, подобно другим иррегулярным войскам, и в Сибирском 
Линейном всем чинам собственным по образцам ныне употребляемым, рисунки коим, на 
усмотрение (перечень). 

12. Все чины Сибирского Линейного войска, сообразно Оренбургскому, должны 
продолжать службу - ДОКОЛЕ В СИЛАХ. И для того не полагается на отставку срока, а 
предоставлять к отставке не иначе, как единственное по старости и дряхлости. 

13. Вышедших в отставку чинов Сибирского Линейного войска считать в том же войске, 
без всякого однако казенного им содержания. Равно и тех, кои прежде сего уволены или 
состоят в гражданском ведомстве, и их детей, рожденных по отставке, причислять к войску 
же, а отставным позволить пользоваться землями, дабы они могли иметь пропитание...». 
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* * * 

После выхода указа правительства «О создании Сибирского Линейного Казачьего 
войска», все официальные функции правления в Покровской крепости перешли к казакам. 
Хорунжий Толмачев мог самолично принимать любое решение. Хотя формально, 
начальником крепости оставался Владимир Ильич. Да и его воинское звание капитана 
вполне позволяло ему вмешиваться в любой вопрос, но он чаще всего этого не делал. А 
потому, что вскоре после выхода указа, из гарнизона крепости забрали в Омск последних 
солдат и драгун, для отправки их в центральную часть России, где назревали другие, 
серьезные угрозы от соседних стран. 

По-настоящему, у Владимира Ильича в подчинении остался денщик да писарь. Да и по 
возрасту ему пора бы уже уйти в отставку, но омские связи с канцелярией помогали 
продолжению службы. А теперь уход в отставку ему диктовался обстановкой, хотя и 
хорунжий Толмачев, его пятидесятник и урядники, - все с почтением относились к потомку 
княжеского рода и даже считали за честь просто поговорить, пообщаться с капитаном.  

К тому же Вера, жена Владимира Ильича, имея медицинское образование, все последние 
годы в крепости (за отсутствием штатного лекаря), занималась приемом больных прямо в 
доме начальника крепости. И ни один житель Покровки пока не мыслил свою жизнь без 
семейства капитана, без этого старенького домика в центре территории крепости. 

 
4. СИБИРСКИЕ ПОЛКИ В ВОЙНЕ 1812 года 

Сразу после начала войны в Покровскую крепость поступило из канцелярии 
Генерального штаба указание об отправке в Омск команды казаков в составе 20 человек. 
Хорунжий Толмачев быстро отобрал самых молодых и лучших, и они при полном 
снаряжении утром в воскресенье выступили отрядом из ворот крепости. Провожать их 
вышла вся Покровка. Как никак, а на Отечественную войну. 

Прошло несколько дней, и Владимир Ильич, побывав в Омске, узнал о формировании 
казачьих полков для защиты южных пограничных линий Сибири. Делалось это все без 
огласки, скрытно, так как все регулярные воинские подразделения из Омской и других 
крупных крепостей срочно отправлялись под Москву. Повезло и немногим казакам из 
Омской крепости, которых включили в обозы отправляющихся регулярных войск. 

* * * 

А далекие события, повлекшие за собой подготовку к войне 1812 г., развивались так. 
В ночь с 11 на 12 марта 1801 года совершился очередной дворцовый переворот, и к 

власти пришёл Александр Павлович. Ему было 23 года. «Дней Александровских прекрасное 
начало…» - так обозначил эти годы А.С. Пушкин. Недолгий период «просвещённого 
абсолютизма» сопровождался открытием университетов, лицеев, гимназий. Александр I 
опирался в своей деятельности на небольшой круг молодых людей, называемый «Негласным 
комитетом». Вышел ряд указов, царь ввёл министерскую систему управления. 

В это время отношения между Россией и Францией всё больше ухудшались, и 12 июня 
1812 года «Великая армия» Наполеона, переправившись через Неман, вторглась в пределы 
Российской империи. В поход против России выступили около 650 тысяч солдат и офицеров 
Наполеоновской, вернее, европейской армии, поскольку в её составе находились корпуса и 
дивизии немцев, голландцев, итальянцев и поляков. Но сердцевину «Великой армии 
составляли закалённые в боях и преданные императору французские войска. 

Русская армия насчитывала 590 тысяч человек, но она была разрозненной. Одной частью 
командовал Барклай де Толли, а второй - П.И. Багратион. Потому, находясь в разных местах, 
армии отступали с целью дальнейшего соединения. Подтягивались резервы, а 6 июля 
Александр I издал манифест с призывом создавать народное ополчение. 

Возле Смоленска русские войска объединились и 4-5 августа дали первый бой 
французам. Сражение шло с переменным успехом, но к вечеру второго дня Барклай дал 
приказ к общему отступлению. 
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Тем временем решился вопрос о назначении на пост главнокомандующего М.И. 
Кутузова, который 17 августа прибыл в расположение русской армии у села Царёва. Ещё 
пять дней отступала русская армия до села Бородино, расположенного всего лишь в110 
километрах от Москвы. Развернувшись на холмистой местности, русская армия преградила 
неприятелю путь на Москву. 

Французы подошли к Бородино на следующий день. Сначала 24 августа они штурмовали 
Шевардинский редут, а 26 августа, в половине шестого утра, началось главное Бородинское 
сражение. Обе армии, французская и русская, понесли большие потери и не выявили 
победителя. Кутузов, учитывая что у французов остался сохранённым главный резерв 
(старая гвардия), решил отступить. Более того, русская армия не стала защищать Москву и 
,маневрируя ,отошла на новые рубежи. Главным бедствием для города стали события 2 -го 
сентября, когда в Москве произошли пожары и город горел шесть дней. Пожар уничтожил 
три четверти городских построек, в том числе провиантские склады. Французская армия в 
связи с этим сразу оказалась перед угрозой голода. 

Около месяца захватчики простояли в Москве, потеряв в боях более 30 тысяч человек. И 
Наполеон дал приказ отходить. Постоянные столкновения с русской армией, с партизанами и 
недостаток продовольствия – всё это поставило наполеоновскую армию на грань развала. И 
французы обратной дорогой, через тот же Смоленск, начали беспорядочное отступление. 
Этим и закончился бесславный поход Наполеона в русские земли. 

 
Вот выдержка из походных записок артиллериста И.Т. Радожицкого (1812-1816 годы). 
 
«…Бородинская битва многими очевидцами описана и почти всякому известна, а 

потому, избегая повторений, опишу только некоторые картины и случаи. 
…С восхождением солнца, по всей линии от левого фланга до середины, открылась 

ужасная канонада из пушек, гаубиц, единорогов. Выстрелы были так часты, что не 
оставалось промежутка в ударах: они продолжались беспрерывно подобно раскату грома, 
производя искусственное землетрясение. Густые облака дыма, клубясь от батарей, 
возносились к небу и затмевали солнце, которое покрывалось кровавою пеленою, будто 
изменяясь от ожесточения и ярости человеческой. Мы с Фигнером (офицером-
артиллеристом) на правом фланге долго оставались спокойными зрителями этого явления и 
безмолвно стояли при своих пушках… 

Ядра неприятельские долетали до нас последними прыжками или катились на излёте; 
гранаты хлопали в воздухе и, рассыпаясь на осколки, производили странные звуки. 

На левом фланге происходила жесточайшая битва; русские мужественно держались в 
окопах. Французы за каждый шаг вперёд платили несметною потерей людей. Нельзя не 
удивляться отчаянью, с каким они лезли на смерть; нельзя не удивляться присутствию духа 
русских, с каким они защищались, удерживая стремление превосходящих сил неприятеля.  

Когда французы в средней нашей линии овладели в первый раз курганным люнетом и 
были опрокинуты, в то время приказано пехоте 4-го корпуса двинуться на подкрепление 
сражающихся около люнета. Весть о подвиге наших, сбивших в этом месте неприятеля, 
быстро распространилась по линии…Встреча около люнета недёшево и нам стоила: тут 
на батарее убили начальника всей артиллерии графа Кутайсова, генерала, обещавшего 
много своими личными достоинствами. 

Пехота 4-го корпуса пошла к центру, но артиллерия ещё оставалась в резерве. Мы с 
Фигнером беспрестанно ожидали, не позовут ли нас на кровавое пиршество… Нам велено 
только было вывезти из кустарников орудия, поставить их вместе и быть в готовности. 
Из любопытства я взъехал на ближайший курган перед деревней Горки, с которого русская 
батарея стреляла в неприятельские колонны. Тут открылось передо мною обширное поле 
сражения. Я видел, как наша пехота в густых массах сходилась с неприятельскою; видел, 
как приближаясь одна к другой, пускали они батальный огонь, развёртывались, рассыпались 
и, наконец, исчезали; на месте оставались только убитые, а возвращались раненые. Другие 
колоны опять сходились и опять таким же образом исчезали. Это зрелище истребления 
людей столько поразило меня, что я не мог долее смотреть и с сжатым сердцем отъехал к 
своим пушкам… 
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Казалось, главнокомандующий не терял надежды на победу, доколе большой люнет в 
центре линии и село Семёновское, на левом фланге, находились в наших руках. Отклоняя , 
сколько возможно, увеличившуюся на левом фланге опасность, он старался потерянное 
возвратить и все силы употребить на то, чтобы колеблющуюся победу обратить к 
русским знамёнам…». 

* * * 

Покровская крепость, Омск и вся Сибирь были в глубоком тылу от полей брани. И хотя 
многие тысячи километров отделяли сибиряков от Москвы, они единодушно заявили о своем 
желании принять участие в предстоящей борьбе. Создавалось сибирское народное 
ополчение, за короткий срок было собрано 15 537 рублей, жертвованных жителями Омска на 
нужды обороны. 

Отечественная война стала громадным историческим событием, в которой участвовали 
тысячи сибиряков. В первые же дни войны из Омской крепости был отправлен на фронт 
Селенгинский мушкетерский полк. В битве за город Смоленск прославилась 24-я сибирская 
дивизия под командованием генерал- майора П.Г. Лихачёва. Особо отличились Ширванский 
и Томский полки. Часть Ширванского полка до войны размещалась в городе Омске. Пример 
храбрости и умения показали сибирские пехотинцы и кавалеристы на Бородинском поле. В 
величайшей битве с Наполеоном сибирский гренадерский полк выступил в составе второй 
западной армии Багратиона и в ожесточённых схватках за «Багратионовские флеши», при 
защите Курганной батареи, проявил образцы мужества. 

После отхода 26-й пехотной дивизии Раевского, её заменили семь батальонов 24-й 
сибирской дивизии генерала Лихачёва. Все атаки французов разбивались о стойкость 
сибиряков, но в неравном бою против вдесятеро превосходящих сил противника почти все 
воины пали смертью храбрых, о чём писал в донесении царю об этом сражении сам Кутузов. 

Отвага наших земляков была отмечена многими высокими наградами. Так, житель 
Омска подполковник В.М Шухов, командовавший Великолуцким полком, неоднократно был 
отмечен за храбрость и мужество. Свои награды - серебряные медали «В память 
Отечественной войны» и «В память вступления армии в Париж»- привезли домой Путята и 
Беляев из города Тюкалинска, и также поручик Андреев из Тары. Путята служил офицером в 
Полтавском полку в начале Отечественной войны отличился в сражениях под Смоленском и 
Малоярославцем, а под городом Красным был тяжело ранен, и ему за воинскую доблесть 
вручили орден Святой Анны 4 класса. 

 

* * * 

Через месяц после окончания войны все двадцать казаков вернулись обратно в 
Покровскую крепость. Но это уже были не просто молодые, веселые парни, а загорелые, 
смелые, сильные воины. Война наложила на их лица свой суровый отпечаток. Их полк 
срочного реагирования быстро перемещался по всей Сибирской оборонительной линии, в 
зависимости от обстановки. То они выдвигались где-то непосредственно на границу, а потом 
отходили временно в Усть-Каменогорскую или другую крепость. То совместно с другими 
полками сосредотачивались в каком-то пограничном районе. Полчища Киргиз-Кайсаков, а 
иногда и китайские войска, пользуясь уходом регулярных российских войск, не однажды 
пытались начать боевые действия, стараясь врасплох застать открытые границы. Но здесь же 
появлялись, как из-под земли, казачьи линейные войска. И граница всегда была надежно 
защищена. 

 
5. ОМСКОЕ КАЗАЧЬЕ УЧИЛИЩЕ (1813 г.) 

На второй год после окончания войны из Покровской крепости в Омск отправляли на 
учебу сына урядника Сидорова. Ваня, мальчик невысокого роста, тихий, скромный, очень 
любил читать книжки, которые постоянно брал у Владимира Ильича. Да, собственно, и 
читать его обучал князь, видя, как у того с первого раза блестели черные глазенки при виде 
книг в комендантском доме. Читать Ваня научился за несколько дней, способности к 
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запоминанию знаков у него были превосходные. Владимир Ильич шутил: «Внуков нет, так 
Ваня их заменит...». 

Бывая в Омске, он знал еще за год до открытия казачьего училища, что в нем будут 
учиться, в первую очередь, дети казаков. Вот и захотелось князю устроить туда своего, 
покровского ученика. 

* * * 

Да, событием большой важности явилось открытие Омске казачьего училища по 
инициативе командира отдельного Сибирского корпуса генерал- лейтенанта Г.И.Глазенапа и 
его адъютанта штабс-капитана гвардии С.Ю.Броневского. Сначала училище размещалось в 
посольском доме (предназначался для приезжающих в Омск азиатских посланцев), а с осени 
1813-го, в собственном деревянном двухэтажном доме. В училище принимались все 
желающие без предоставления документов, в основном, это были дети казаков.  

В первые годы 30 учеников обучали 3 учителя. В штат входил и один смотритель – 
отставной казацкий офицер. Курс обучения был рассчитан на 3 года. В 1-ом (высшем) классе 
ученики изучали арифметику, алгебру, геометрию и практику (топографические занятия с 
элементами артиллерии); во 2-м (среднем) классе были чтение, арифметические действия 
над простыми числами, географическое чистописание; в 3-ем (младшем) классе шло 
изучение молитв, азбуки, нумерации. Занятия по военной части заключались в прохождении 
рекрутской школы и в обращении с деревянными ружьями. 

Позднее были введены уроки фехтования и верховой езды. После окончания училища 
воспитанники поступали в качестве урядников на службу в казацкие полки. Многие из них 
впоследствии переводились в офицеры. 

С годами программа стала семилетней, выпускники сдавали экзамены, в него 
принимались сыновья казаков с семи лет. Для укрепления училища ему передаётся Омская 
Азиатская школа. А спустя еще некоторое время, училище преобразуется в закрытое учебное 
заведение для дворянских детей (в кадетский корпус), ставшее лучшим учебным заведением 
Сибири. 

В стенах училища работали известные преподаватели того времени, с высокими 
профессиональными качествами. Так, преподаватели русской словесности Н.Ф. 
Костылецкий и В.П. Лободовский знакомили учащихся с передовыми идеями Белинского и 
Гоголя. На уроках истории кадеты узнавали об освободительном движении в Европе и 
России, о передовых людях. 

В училище в праздничные дни устраивались публичные лекции, а позднее богатая 
библиотека кадетского корпуса насчитывала свыше пяти тысяч томов. Н.Ф. Костылецкий 
создал самодеятельный театр училища. За много лет существования это учебное заведение 
окончило немало замечательных учёных и общественных деятелей, таких как исследователь 
культуры народов Центральной Азии и Южной Сибири Г.Н. Потанин, талантливый 
востоковед Чокан Валиханов и др. 

 
6. СОЗДАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (1822 г.) 

В 1822 году по реформе графа М.М. Сперанского вся Сибирь была разделена на два 
генерал-губернаторства: Западно-Сибирское (с центром в Тобольске) и Восточно-Сибирское 
(с центром в Иркутске). В территорию Западно-Сибирского генерал-губернаторства вошли 
Тобольская и Томская губернии, а также вновь учрежденная Омская область. 

Что же касается города Омска, то он в 1822 году стал административным центром и 
получил герб с изображением золотого всадника на серебряном коне, поскольку северная 
часть Казахстана входила в территорию Омской области. Западно-Сибирский генерал-
губернатор избрал своей резиденцией город Омск, а позднее указом царя сюда переведено 
Главное управление Западной Сибири. Из Тобольска в Омск переехали краевые учреждения 
с многочисленными чиновниками. Увеличился и гарнизон, население города сразу выросло 
до 18 тысяч человек. 
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Как следствие, к середине XIX-го века центр Омска стал преображаться. Шла 
реконструкция старых кварталов. Строились новые широкие улицы и большие площади. 
Всюду возникли каменные сооружения: дворец генерал-губернатора, здания Главного 
управления Западной Сибири и кадетского корпуса и другие. 

Большую роль в жизни Сибири сыграли 120 декабристов, которые были приговорены 
царским судом к различным срокам каторжных работ и поселению в Западной Сибири. Ещё 
в 1790 году в далёкий Илимск переправлялся А.Н. Радищев, следуя проездом через Тару. А в 
1797 году он, возвращаясь из ссылки, остановился в Артыне и прожил в Таре две недели. 

Наиболее видные деятели декабристского движения были приговорены ко многим годам 
каторжных работ, а после многие из них остались на постоянное жительство в Западной 
Сибири. Им полюбился суровый край, они сроднились со своей второй родиной. 

* * * 

Казаки Покровской крепости почувствовали большую свободу действий. Теперь, когда 
северные земли Казахстана вошли в состав Омской области, казачьи разъезды стали 
частенько заезжать на территорию казахских степей. На правах хозяев. 

Там они занимались охотой, рыбной ловлей, торговлей. Если раньше они могли это 
делать изредка, с разрешения пограничного начальства, то теперь это стало нормой. Кое-где 
казаки разных крепостей и редутов начали ставить свои хутора. Это уже было похоже на 
захват чужой территории. 

Владимир Ильич начал часто болеть и уже второй год, как официально ушел в отставку. 
Официально, но не на самом деле, так как продолжал жить в комендантском доме, и к нему 
еще по инерции обращались жители Покровки по разным вопросам. Конечно, не все. Казаки 
со своими нуждами шли к хорунжему, и он для них старался делать все. 

А население в крепости было разное: около двух десятков русских домов из отставных 
солдат; несколько татарских семей; три семьи калмыков. Вообще-то и некоторые казацкие 
семьи были не чистокровными, особенно те, что продолжали родственные линии княжеской 
татарки Гулсыфат и казака Григория Ясыря. Восемь домов жителей этой династии 
построили себе отдельную улицу.  

Как бы там ни было, Владимир Ильич продолжал с ними часто общаться, и у него были 
среди них близкие приятели. Среди русских - это охотники Костылев, Васильев и Медведев, 
среди татар- Хамитов и Хайбулин, и от династии Гульсыфат и Ясыря - две семьи 
Бикбавовых. Из калмыков больше других к нему захаживал Карагалук, но с постоянными 
просьбами своих родичей из Казахстана, относительно выпаса их лошадей и скота в районе 
Покровской крепости. В чем ему чаще отказывали. 

 
7. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЗАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ 

Хотя в 1814 году вышел указ, отменяющий переселенцам частичную государственную 
помощь при направлении в Сибирь, как и предписания ссыльным в старожильческие 
поселения «без казенной ссуды и помощи», поток жаждущих жить в Сибири не уменьшался, 
а увеличивался. В 1818г., по официальным данным, по Сибирскому тракту прошло 5247 
человек. Но цифры эти приблизительны. 

М.М. Сперанский, готовя свои государственные реформы, после ревизии Сибири в 
1820г. писал: 

«...Отправление ссыльных из внутренних губерний производится с крайним 
небрежением или излишней жестокостью... Самый счет людей до 1819 г. до того запутан, 
что нет возможности с точностью определить их число». 

 

* * * 

В Покровскую крепость пришла очередная партия переселенцев, голодных и 
оборванных. Хорунжий Толмачев выбрал из них пять семей для поселения, остальных 
отправил в сторону Николаевской крепости. Новичков определили на месте сгоревшей 
слободы Заречной. 
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* * * 

Владимир Ильич всегда следил за соседями, в первую очередь за Тюкалинской слободой, 
стоящей на видном месте Сибирского тракта. Вот что он прочитал в номере «Статистическое 
обозрение Сибири»: 

«...В 1822 году указом Александра I в составе Тобольской губернии создаётся 
Тюкалинский округ, включающий в себя территории от реки Ишим до Чановских озёр. 
Городничим назначается титулярный советник Путята, герой Отечественной войны. 
Новый статус придал Тюкалинску незначительное ускорение в развитии бывшей слободы в 
торговый и промышленный центр. Но все равно городок остался сравнительно небольшим 
посёлком с сельским укладом жизни». 

Вот что писал в то время народник Сергей Швецов, высланный в Сибирь: 
«…Через Тюкалинск с ранней весны и до поздней осени нескончаемой чередой тянулись 

переселенческие партии - толпы страшного вида людей, оборванных, грязных, босых, 
здоровых и явно больных; молодых и старых, с кучей детей, иногда с коровами, почти всегда 
с собаками, стерегущими в пути немудрёный багаж этих своеобразных 
путешественников…». 

Надо добавить, что вперемежку с ними шли этапом каторжане и ссыльные, на дорогах и 
в самом Тюкалинске случались кражи и убийства. Тюкалинск считался в те времена одним 
из самых непристойных городков на всем Сибирском тракте, где воровство, разбой, 
конокрадство считались обычным явлением. Не зря же полиция на жалобы пострадавших 
отвечала: «Что же теперь делать, на то она и Сибирь - надо же и ворам где-нибудь 
жить…». 

 
8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ В РОССИИ  

После окончания Отечественной войны 1812 г. в России год от года назревали различные 
политические конфликты, готовые вылиться в большие события международной важности. 
Эти конфликты зависели как от международных отношений, так и внутреннего положения 
многих классовых групп россиян.  

Еще в 1814 году в Вене состоялся международный конгресс для решения вопроса о 
послевоенном устройстве. Главную роль в нём играли Россия, Англия, Австрия. Русскую 
делегацию возглавлял сам Александр I, который и подписывал договор о «Священном 
союзе». 

С 1815 года среди офицеров и дворянства зреет недовольство политикой царя, и 
начинаются организовываться общества «Союз спасения», «Союз благоденствия» и другие, в 
которых шла речь о конституционном правлении, об освобождении крестьян, об 
ограничении самодержавия. Из числа передовых людей того времени выявился ряд лидеров. 

Осенью 1825 года Александр I тяжело заболел и 19 ноября скончался, не оставив для 
престола детей. Началось междуцарствие, но уже 13 декабря Государственный совет и Сенат 
присягнули Николаю I. 

Между тем присяга войск была назначена на 14 декабря, где заговорщики и члены 
Северного и Южного обществ решили сообща выступить против царя. Утром 14 декабря 
офицеры Александр Бестужев и Дмитрий Щепин-Ростовский вывели на Сенатскую площадь 
к памятнику Петру I весь Московский полк, к которому присоединились гвардейский 
морской экипаж и лейб-гвардии гренадерский полк. Набралось всего более трёх тысяч 
человек. Офицеры объяснили солдатам, что они выступают за Константина, которому 
присягал и царь Николай, а ещё за новую Конституцию. Солдаты, не понимая слово 
«Конституция», восприняли его как имя жены Константина. 

Тем временем верные Николаю войска оцепили Сенатскую площадь, имея в своих рядах 
четырёхкратное превосходство. Князь Трубецкой, испугавшись и решив, что дело проиграно, 
даже не явился на площадь. А вот поручик Финляндского полка А.Е. Розен, опоздав к месту 
сбора, свой взвод поставил на Исаакиевском мосту, остановив ещё три роты, тем самым 
заблокировав там полностью движение. 
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Декабристы, проигрывая царским войскам в силе, считали себя морально в более 
выгодных условиях, ведь выступление в казармах могло бы быть сразу подавленным, а их 
выход на площадь был очень удачным решением. 

Как писал позднее А.И. Герцен: «Открытые, откровенные действия были необходимы, 
14-е декабря так сильно потрясло всю молодую Русь оттого, что оно было на Исаакиевской 
площади…». 

Да, здесь, на площади, декабристов видела вся столица, вся Россия, вся Европа. Сила 
восставших была в бесстрашном вызове царю, самодержавию с требованием вольностей и 
прав для народа. 

Царь ожидал от декабристов активных действий, чтобы иметь основание обрушить на 
них мощь своих войск, но даже первые атаки конницы на Московский полк были встречены 
холостыми залпами восставших. Не применяя силы, они безупречно выдерживали 
моральный поединок. В этом тоже была их сила. И только в тот момент, когда подъехал к 
восставшим Милорадович и начал требовать от солдат присяги Николаю, не выдержал 
Каховский. 

Убийство Милорадовича развязало руки сторонникам царя. Загремели залпы пушек, и 
солдат осыпало картечью. Превосходящие силы сторонников царя обрушились на 
восставших и вскоре решили исход боя. Начались повальные аресты. Пестель был арестован 
ещё накануне, как и другие руководители Южного общества. 

Но в конце декабря молодые офицеры из «Общества соединённых славян» освободили 
Сергея Муравьёва-Апостола и его товарищей, которые позднее с несколькими ротами 
Черниговского полка выступили в поход на соединение с другими частями 

План не состоялся, так как 3 января 1826 года восставший полк настиг отряд гусар с 
артиллерией и, нарушив порядки полка, заставил его сдаться. На этом и закончились главные 
выступления декабристов. 

В числе ближайших помощников в первые годы у Николая I оказался ряд крупных 
талантливых деятелей: М.М. Сперанский, П.Д. Киселёв, Е.Ф. Канкрин. С ними связаны 
главные достижения царя во внешней политике, в крестьянском вопросе, в составлении 
«Свода законов». 

В 1822 г., после смерти хана Средней орды (1821 г.), М.М. Сперанский издает указ «О 
сибирских киргизах» и проводит ряд реформ по реорганизации всей Сибири с делением на 
два генерал-губернаторства. 

* * * 

В Покровской крепости сменилось начальство. Ушел в отставку хорунжий Толмачев, на 
смену ему пришел атаманский сотник Панков. 

Поговаривали вначале о приезде офицера из Омска на должность начальника крепости. 
Но обстановка за последние годы вокруг крепостей и редутов на всей Ново-Ишимской линии 
была спокойной, без нападений киргизов, без воровских разбойничьих угонов скота. Мало 
того, к югу от Ишимской линии укреплений стали появляться не только хутора, но и поселки 
казаков и русских. В штабной канцелярии Омска стали посмеиваться, что Ново-Ишимская 
линия уже не нужна, раз впереди нее, на границе с Казахстаном, появилось много 
российских поселений. И не только на границе - есть отдельные поселения казаков в степях 
далеко за пограничной линией. 

* * * 

Ранней весной 1827 г., когда в конце апреля сошли все снега, солнечное озеро 
Покровское целыми днями сияло от талых вод. Но кое-где из воды проступал и не 
растаявший серый лед. На водной глади плескались стаи уток, в воздухе постоянно кружили 
и кричали чайки. 

Владимир Ильич любил подолгу сидеть на высоком берегу в кресле-качалке, 
привезенном прошлым летом сыном из Омска. Он уже с трудом передвигался, сердечные 
спазмы с болью сжимали его сердце, но мысли в голове были четкими и ясными. Он весело 
шутил с окружающими, ласково разговаривал с Верой, которая приносила и уносила его 
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кресло. Даже больной, он чувствовал и понимал весеннюю красоту окружающего мира, 
торжествующие птичьи крики. И чувствовал себя счастливым. 

В один из дней он так и умер в своей качалке. Умер тихо, незаметно. Без упреков и 
стонов. Откинувшись в кресле, с открытыми глазами, он словно навсегда хотел своим 
взглядом остаться в этом чудесном, нескончаемым звоне птичьих песен и любовных криков. 

Похоронили его в семейной могиле, только береза над оградкой за последние годы 
почему-то высохла, верхушка у нее обломилась. А вот срубить ее никто не решался.  

Прощаясь, над гробом Владимир Владимирович с горечью и гордостью говорил о своем 
отце, отдавшем жизнь за эти дорогие сибирские места. Вспомнил и тех, кто уже давно лежит 
в общей, братской могиле... 

Молодцеватый сотенный атаман Андрей Панков самолично построил отделение казаков 
с карабинами, а урядник скомандовал. Звучное эхо прощального залпа широко прокатилось 
во все стороны, подняв в воздух сотни птиц с домашнего озера и заливных лугов 
Камышловки. 

 
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. 

ПОКРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ СТАНОВИТСЯ СТАНИЦЕЙ 

 
Уважаемый читатель!  
Вот на этом и заканчивается мое повествование о героической, необыкновенной судьбе 

княжеского рода Чулковых в стенах Покровской крепости. Как и другие крепости и редуты 
знаменитой Сибирской линии укреплений, она постепенно (к 1850 году) исчерпала свои 
защитные функции, потому как к югу от нее - на границе с Казахстаном - стояли уже десятки 
русских поселений, готовых в случае нападения любого врага принять на себя первый удар, 
и тем самым защитить Покровку, Петропавловск и Омск. 

 Да, повторяясь, скажу снова: «Начиная с 1765г., с начала реконструкции и усиления всей 
Сибирской оборонительной линии, пушки Покровской, Омской и др. крепостей не сделали ни 
единого выстрела. Значит, велика была их военная мощь, что многочисленные внешние 
враги не посмели нападать на грозную Сибирскую оборонительную линию. Вот в этом была 
главная заслуга всех крепостей (в течение целого века) перед Сибирским краем». 

На Ново-Ишимской и Иртышской оборонительных линиях от крепостей и редутов к 1860 
году остались 24 казачьи станицы. Жизнь в этих поселениях продолжалась, да и жители, 
впрочем, не замечали каких- либо изменений в распорядке свих хозяйственных и мирских 
дел. Все шло своим чередом. 

 

* * * 

Владимир Владимирович после похорон, забирая с собой мать в Омск и уезжая из 
Покровки, на второй же день, дал свой домашний и служебный адреса сотнику Андрею 
Панкову. Дело в том, что Войсковая канцелярия Сибирского казачьего войска, управляя 
оборонительными линиями, имела решающее влияние на жизнедеятельность не только в 
крепостях и редутах линий, но и в самом Омске. Так, первая суконная фабрика, работающая 
под управлением канцелярии, с 1822 по 1824 гг. выткала сукна разных цветов 820 
половинок, или - 26 240 аршин, а в 1826г. – 2506 половинок. 

 Помимо фабрики в это время в Омске числилось еще 7 предприятий: 4 кожевенных и 3 
мыловаренных Самый крупный кожевенный завод принадлежал сотенному атаману Осипу 
Русинову, стоимостью в 1000 руб., а другой кожевенный завод сотенного атамана Андрея 
Русинова оценивался в 600 руб. Крупнейшая мыловарня, принадлежавшая казачьему 
уряднику Толчину, оценивалась в 500 рублей. На всех этих предприятиях работали, в 
основном, ссыльные переселенцы. 

Чтобы обеспечить предприятия сырьем, канцелярия шла на всяческие выдумки. Так, для 
суконной фабрики создавали овчарни, в том числе и на «даровые жертвования» овцеводов 
Зайсана, по случаю приглашения в гости к местным начальникам. 
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Но не все получалось. И тогда делались попытки насадить «вольное» овцеводство в 
казачьих станицах, в том числе и в Покровской. 

Надо отметить, что войсковые казачьи хозяйства, созданные для того, чтобы «без 
отягощения казны» обеспечить войско хлебом, явились вместе с этим носителями 
культурного земледелия в крае. Осенью 1828 г. на берегу Иртыша, к северу от Омска, был 
заложен опытный хутор Сибирского казачьего войска (на этой территории позднее стал 
располагаться Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства- 
СибНИСХоз). Это было первое в Сибири и одно из первых в России (да и во всем мире) 
опытное хозяйство. Под хутор отвели 20 десятин земли, часть из них была занята под 
опытное поле, «на коем будут повторяемы все возможные случаи, могущие встретиться в 
теории земледелия, где, кроме того, будут также совершаться и различные посевы для 
узнавания свойств семян, требуемой для них почвы, грунта и, наконец, периода 
произростания, дабы после того безошибочно можно было разводить (буде сие 
потребуется) испытание семян растения в большом виде по той или другой системе 
хозяйства, пригодной в том или ином клину», - сообщалось в Отчете войскового опытного 
хутора за 1829 г.».  

Изначально, первыми агрономами хутора были казаки- Обухов и Щербаков- питомцы 
земледельческой школы при Московском обществе сельского хозяйства, направленные туда 
из Омска войсковым начальством еще в 1822г. 

Позднее, с 1830г. научные отчеты Омского опытного хутора печатались в 
«Земледельческом журнале» Московского общества сельского хозяйства. В отчетах Омского 
хутора неоднократно сообщалось о «весьма замечательном явлении - переходе киргиз от 
кочующей жизни в состояние земледельческое» («Земледельческий журнал», 1832 г, № 4; 
1834 г., №5 и др.).  

Вот главная мысль: 
«...Земледелие, этот корень всех отраслей промышленности и гражданской 

образованности народа, заведенное с успехом в степи...». 
В Покровской станице казаки очень любили землю, обрабатывали ее хорошо и получали 

высокие урожаи хлеба и других сельскохозяйственных культур. 
 

1. ДЕКАБРИСТЫ И ПЕТРАШЕВЦЫ В СИБИРИ 

Большую роль в жизни сибирских народов сыграли 120 декабристов, которые были 
приговорены царским судом к различным срокам каторжных работ и поселению в Западной 
Сибири. Ещё в 1790 году в далёкий Илимск переправлялся А.Н. Радищев, следуя проездом 
через Тару.  

На поселение в город Тару был сослан Владимир Иванович Штейнгель, где и прожил 
восемь лет. В Тарском уезде, а затем и в Таре прожил более 20-и лет полковник артиллерии 
Башмаков, разжалованный в рядовые ещё до восстания на Сенатской площади.  

Когда в первый раз в Омск дошли слухи из Петербурга о восстании части военных на 
Сенатской площади, то уже через несколько месяцев по Московско- Сибирскому тракту 
жандармы и фельдъегеря повезли первые партии «государственных преступников», 
осужденных «за умысел на потрясение империи». Свыше 120 декабристов были 
приговорены царским судом к разным срокам каторжных работ и поселению в Сибирь. 
Более видные деятели движения получили по 15 - 20 лет каторжных работ, которые 
отбывали в Восточной Сибири, а после каторги оставались на поселение там же, или 
переводились в Западную Сибирь. 

Одними из первых 10 августа 1826 года в Омск были доставлены подпоручик граф 
Кононицын, подпоручик Фок и поручик Цебриков, лишенные чинов и дворянства и 
зачисленные солдатами в гарнизоны Иртышской линии (вскоре их перевели на Кавказ, в 
действующую армию). Позднее, в ноябре, в Омск прибыл на поселение после заключения в 
Петропавловской крепости магистр этико-политических наук Степан Михайлович Семенов, 
приговоренный к ссылке навечно за принадлежность к Северному тайному обществу. Его 
зачислили в штат Омского общего областного управления, но губернатор Капцевич 
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потребовал удаления “государственного преступника” из областного центра. И декабриста 
выслали в Усть-Каменогорск. Когда же в 1829 году в Омск прибыл ученый с мировой 
известностью, немецкий естествоиспытатель Гумбольдт, совершавший путешествие по 
Уралу и Западной Сибири, то управляющий Омской областью генерал де Сен-Лоран, желая 
блеснуть своей ученостью, спешно вызвал Семенова из Усть-Каменогорска и поручил ему 
сопровождать знаменитого гостя в его путешествии. 

Семенов был весьма полезен ученой экспедиции, но вскоре из Москвы полетело в Омск 
строжайшее предписание, что «подобное поручение совершенно не соответствует тому 
положению, какое должны занимать сосланные в Сибирь в наказание». Царь, 
наименовавший себя «августейшим покровителем наук», приказывал «употребить Семенова 
на службе в отдаленном месте, без права выезда», и Семенова выслали в глухой Туринск. И 
только через восемь лет, в 1836 году, ему разрешили вернуться в Омск. Здесь его определили 
в штат 2- го отделения канцелярии Главного управления Западной Сибири, а затем перевели 
в пограничное управление сибирских киргизов.  

Особняк Главного управления Западной Сибири и Управления сибирских киргизов, где 
служили декабристы, сохранился и до наших дней. Он был построен в 1836 году, на углу 
нынешних улиц Интернациональной и Красного пути. 

* * * 

В конце 40-х годов в Западной Сибири начали появляться десятки участников 
декабрьского восстания, отбывшие каторжные работы в Восточной Сибири. Они 
водворялись на поднадзорное жительство в Омск, Курган, Ишим, Тару, Ялуторовск, Туринск 
и окрестные деревни. Один из них - Николай Васильевич Басаргин - был активным 
участником Южного общества декабристов, приговоренный в 1825 году к гражданской 
казни и ссылке на каторгу. Он провел 15 томительных лет на Нерчинских рудниках. После 
ссылки вначале был направлен на поселение в Туринск, а затем - в Омск, где его зачислили в 
штат пограничного управления канцелярским служащим 4-го разряда.  

Позднее Басаргин писал в своих «Записках»: «Жители скоро познакомились с нами и 
полюбили нас…. Я уверен, что добрая молва о нас сохранится надолго по всей Сибири, что 
многие скажут сердечное спасибо за ту пользу, которую пребывание наше им 
доставило…». 

Басаргин лично принимал участие в организации двух общественных школ начальной 
грамматики для мальчиков и девочек в Ялуторовске, помогая декабристу Якушкину. 
Басаргин стал самым крупным и глубоким исследователем экономики Западной Сибири, 
написав целый ряд работ экономико-географического характера. 

Из Якутии после десятилетней ссылки в 1839 году прибыл на поселение участник 
Северного общества декабристов Николай Александрович Чижов, талантливый поэт и 
моряк-полярник, участник экспедиции на Новую землю в 1821 г. под командованием Ф.П. 
Литке (плавание им описано в очерке «О Новой земле»). Изучая творчество народов Якутии, 
находясь на нелегкой солдатской службе, он написал несколько поэм о суровой красоте 
Сибирского края.  

Многие декабристы и после ссылки остались до конца жизни в Сибири. К ним относятся 
и Владимир Иванович Штейнгель, и полковник артиллерии Башмаков, проживавшие в Таре, 
и другие. Да, все декабристы полюбили Сибирский край, сроднились со своей второй 
родиной, а народ Сибири сохранил надолго благодарную память об этих замечательных 
людях. 

* * * 

Тяжелейшие условия каторги Достоевский позднее описал в «Записках из Мёртвого 
дома». Пребывание в сырых казематах крепости, тяжёлая работа, постоянные простуды 
подорвали здоровье писателя, и у него появилась падучая болезнь (эпилепсия). Врач 
военного госпиталя Троицкий, относясь сочувственно к писателю, забирал его почаще на 
лечение в госпиталь и старался держать у себя подольше. У врача же хранилась «Сибирская 
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Тетрадь» с беглыми заметками произведений Достоевского, так как в казарме иметь книги 
или бумагу строжайше запрещалось. 

Через четыре года каторги писателя отправили в Семипалатинск в качестве рядового 
линейного батальона. Во время пребывания в чиновном Омске Достоевский и Дуров 
встретили в нём интеллигентных и интересных людей среди офицеров и чиновников 
гарнизона, группировавшихся вокруг семьи советника Якова Фёдоровича Капустина и его 
жены Екатерины Ивановны (сестры великого химика Менделеева). Здесь Достоевский 
познакомился с исследователем и путешественником Г.Н. Потаниным и юношей Чоканом 
Валихановым, позднее ставшим первым казахским учёным. Писатель надолго сохранил с 
ним дружественные отношения, а также и с И.Л. Ястржембским, каторжником 
Екатериновского завода. 

 

* * * 

Вслед за декабристами на каторгу в Сибирь прибыли в 1849-1850 гг. активные участники 
кружка Петрашевского, затем по этапу пришли участники «процесса 193-х», ссыльные 
народники. Феликс Волховский, Александр Ливанов, Петр Макаревич, и Сергей Стопани 
разместились в городе Тюкалинске. С ними прибыла Александра Хоржевская, ставшая 
впоследствии женой Волховского.  

Народники, как и декабристы, и петрашевцы, стали в Сибири первыми учителями, 
врачами, адвокатами, литераторами, актерами Они посвятили себя в ссылке общественным 
делам, находясь одновременно на каторжных работах, в тюрьмах, за крепостной оградой. 
Вслед за Волховским в Тюкалинск прибыли врачи Эдуард Графинский и Казимир 
Кобылянский, высланные в Сибирь за революционную пропаганду в Варшаве. Еще ранее, в 
30-40 годах, в Омске и в линейных войсках Иртышской линии отбывала наказание большая 
группа поляков-повстанцев. 

И в дальнейшие годы ссыльные, проживая на необъятных просторах Сибири, влияли на 
многие стороны жизни сибиряков. К ним относится писатель и публицист Григорий Мачтет, 
прибывший в 1879 году в Тюкалинск, и писатель-этнограф Сергей Швецов, возглавлявший 
организацию «Красный крест», и врач Нифонт Долгополов, о котором ярко написал 
известный американский публицист Альфред Брем в своей книге «Сибирь и ссылка», 
поразившей весь читательский мир. 

 
2. НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ 1830-1845 гг. 

Владимир Владимирович, просматривая «Историческую хронику Омска» и «Обозрение 
Сибири» за последние годы выделил для себя основные события: 

1830 г. В Тобольске открыт памятник - «Колонна Ермака», на высоком Чукмановом 
мысу, в честь 250-летия легендарного похода. 

1832 г. Подполковник Лукин с отрядом драгун захватил группу степняков Сержана 
Касымова; 

1837 г. Убит на дуэли знаменитый поэт Александр Пушкин; 
1838 г. Омская Область упразднена, а территория Тюкалинского округа объединена с 

Омским в составе Тобольской губернии. Тюкалинск становится заштатным городом; 
1839 г. Омск официально становится центром Западно-Сибирского генерал-

губернаторства; 
Июнь 1839 г. Полковник Горский преследует шайку киргизов, перейдя границу 

Казахстана. Ему приказывает вернуться назад командир корпуса И.А. Вельяминов; 
Август 1845 г. В Омске насчитывается 18146 чел., тогда как в 1825г. было всего 9489 чел. 

(По данным Н.М. Ядринцева, с 1833 по 1842 гг. в Сибирь прибыло 86 550 переселенцев). 
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Перелистывая «Исторический вестник», Владимир Владимирович нашел такую 
информацию: 

- в Таре созданы уездное гражданское училище с двухгодичным сроком обучения и 
приходское училище начальной грамоты. В уездном училище обучается 50 учеников, в 
библиотеке имеется всего 186 книг, в основном, богословских. Художественной 
литературы нет. 

Учителей образованных не достает, и основным методом обучения является 
«зубрёжка», что отметил при проверке училищ инспектор И. Менделеев (отец великого 
химика); 

- в эти годы в Омске открыты мужская гимназия, фельдшерская и ветеринарная 
школы. Дети из богатых семей нередко берут уроки у частных учителей; 

- в 1840-45гг. на территориях Тарского и Тюкалинского округов уже работали 140 школ 
с общим охватом - 4,5 тысячи учащихся, но это составляет всего 15 процентов от всех 
детей школьного возраста. Увеличение школ требует новых учителей. 

 
3. НОВОЕ В УКЛАДЕ ЖИЗНИ СИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА (1846 г.) 

В 1846 г. учреждено новое положение о Сибирском линейном казачьем войске, на 
основании которого войсковая территория делилась на 9 полковых округов, каждый 
объединявший несколько станиц. Каждая станица имела станичного атамана, сбор (сходку) и 
суд. 

В состав войска было зачислено 42 крестьянского селения (5 380 душ мужского пола). 
Войско составляли 9 конных полков шестисотенного состава каждый, а также конно-
артиллерийская бригада, резервные команды и команда войсковых мастеровых. Каждый 
полк формировался из населения своего полкового округа. Из 9 полков были образованы 4 
полковые бригады. Положением 1846г. в обязанности войска входили охрана сибирских 
пограничных линий, содержание таможней стражи, военных постов и коммуникационных 
пикетов на рубеже киргизской степи, комплектование нижними чинами жандармской 
команды, заселение вновь утверждаемых линий. 

Полки и батареи за время прохождения на действительной службе содержались как за 
счет войска (обмундирование, снаряжение и вооружение), так и за счет казны. Управление 
войсками разделялось на главное (подчинялось командиру Сибирского отдельного корпуса) 
и местное, которое составляли: войсковой наказной атаман, войсковое дежурство, войсковое 
правление, бригадное, полковое и станичное управления. В высшем административном 
порядке войско подчинялось департаменту военных поселений военного министерства. 

Земли, занимаемые войском, составляли его собственность. Земельные наделы 
отводились каждому полковому округу по числу чиновников, казаков и церковных причтов. 
Была определена следующая норма наделов: штаб- офицерам - 400 десятин, обер-офицерам - 
200, казакам - 30 и церковным притчам - 99 десятин удобной для хлебопашества и 
скотоводства земли. Сверх того каждому полковому округу разрешалось прирезать земли на 
случай увеличения населения и для войсковых хозяйственных заведений. Войско было 
обязано содержать в исправности дороги, мосты, гати, размещать по квартирам воинские 
команды при их продвижении, сопровождать арестантов. В каждом полку учреждались 
сотенные школы для обучения казацких детей, учителями которых были урядники. 

* * * 

Крепости и редуты Ново-Ишимской линии старели, ветшали на глазах. Деревянные 
сооружения полусгнили, надолбы и рогатки разрушились. Кое-где эту гниль казаки начали 
разбирать на дрова, ведь они в это время стали полновластными хозяевами всех 
оборонительных линий. Не занимаясь ремонтом крепостных сооружений, перестав нести 
службу внутри крепости, они зато четко выходили в степные дозорные разъезды. Все 
остальное время жители Покровской крепости занимались хозяйскими делами.Покровская 
крепость, как и другие, давно превратилась в обычную казачью станицу. 
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4. ПРЕБЫВАНИЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В СИБИРИ 

За земляным валом и рвом степного бастиона, в северо-восточном углу крепости, высоко 
поднимался острожный тын, за которым виднелся каторжный острог (он располагался 
позади здания нынешнего драмтеатра, где на его месте позднее построили Красные казармы, 
сохранившиеся и до наших дней). Из него по утрам по пустым и унылым улицам тянулись на 
каторжные работы вереницы арестантов, закованных в кольчатые кандалы. 

Острог возник вместе с первыми крепостными укреплениями в 20-х годах, отсюда 
колодники распределялись также для работ по другим крепостям, за пределы Омска. А по 
окончании сроков каторжане расселялись в близлежащих деревнях, около крепостей и 
форштадтов. С годами в сибирские тюрьмы и на каторжные заводы прибывало все больше и 
больше людей. Н.М. Ядринцев указывает в своих статьях, что с 1823 по 1832 год в Сибирь 
были сосланы 98 725 человек, с 1883 по 1842 год 86 550 осужденных. Например, только 1847 
году через Омскую каторжную тюрьму прошли около 1000 заключенных.  

Через год в омский острог доставили большую группу участников польских 
революционно-демократических организаций, а в начале следующего, 23 января 1850-го, из 
Тобольской пересыльной тюрьмы сюда перевели писателя Ф.М. Достоевского и поэта А.Ф. 
Дурова, приговоренных к ссылке по делу Петрашевского. И.Л. Ястржембского отправили 
работать на Екатерининский завод. 

В одном из документов, а именно, в статейном списке от 19 июня 1850 года на 
государственных и политических преступников, помещенных в омскую каторжную тюрьму, 
о Ф.М. Достоевском есть такие сведения:  

а) приметы: лицо чистое, белое, глаза серые, нос обыкновенный, волосы светло-серые, 
на лбу над левой бровью небольшой рубец; 

б) телосложение крепкое; 
в) чин и звание: бывший отставной поручик; 
г) за что сослан: за принятие участия в преступных замыслах, распространение письма 

литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви 
и верховной власти, и покушение вместе с прочими к распространению сочинений против 
правительства посредством домашней литографии; 

д) по чьему решению: по высокой конфирмации, последовавшей на докладе генерал-
аудитора; 

е) какое получил при отсылке на работу наказание: лишен всех прав состояния; 
ж) на какой именно срок прислан в работу: каторжную работу в крепостях на 4 года, с 

определением потом на службу рядовым; 
з) какое знает мастерство и умеет ли грамоте: чернорабочий, грамоту знает. 

Чернорабочий - так омский полковник де Граве квалифицировал Достоевского, в то 
время уже известного писателя, автора повестей и романов «Бедные люди», «Неточка 
Незванова» и других, пробывшего в омской тюрьме с 1850 по 1854 год.  

Познавая всю тяжесть каторжного труда, четыре года, не снимая ножных кандалов, с 
обритой наполовину головой, под строгим конвоем Достоевский ежедневно отправлялся 
выполнять очередную работу вместе с Дуровым. Они от непосильного труда на каторге 
оставили свое здоровье. Дуров получил ревматизм и вышел из острога, по словам 
Достоевского, «полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой…». На солдатской службе он 
пробыл недолго, его пришлось освободить по состоянию здоровья.  

Сам Федор Михайлович Достоевский много недель провел в военном госпитале , где 
были арестантские палаты, так как пребывание ранее в сырых казематах Петропавловской 
крепости, тяжелая каторжная работа, постоянные простуды, страшные условия жизни на 
каторге подорвали здоровье писателя). Врач госпиталя Троицкий с большим сочувствием 
относился к писателю и старался забирать его в госпиталь почаще и держать здесь подольше. 
У него же в госпитале хранились беглые заметки «Сибирская тетрадь» Достоевского, ведь 
заключенным иметь книгу или бумагу в казарме было строжайше запрещено. 
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В «Записках из мертвого дома» Ф.М. Достоевский навсегда увековечил омскую каторгу.  
«…Все четыре года я прожил безвыходно в остроге, за стенами и выходил только на 

работу. Работа доставалась тяжелая и я, случалось, выбивался из сил. Работали в 
ненастье, в мокроту, слякоть или зимой в нестерпимую стужу. Раз я провел часа четыре на 
экстренной работе, когда ртуть замерзла и было, может быть, градусов 40 мороза. Я 
ознобил себе ногу. Жили мы в куче, все вместе в одной казарме. Вообрази себе старое, 
ветхое деревянное здание, которое давно уже положено сломать и которое уже не может 
служить. Летом духота нетерпимая, зимой холод невыносимый. Все полы прогнили. Пол 
грязен на вершок, можно скользить и падать. Маленькие окна заиндевели так, что в целый 
день почти нельзя читать. На стеклах на вершок льда. С потолка капель - все сквозное. 
Нас, как сельдей в бочке. затопят шестью поленами печку, тепла нет (в комнате лед едва 
оттаивал), а угар нестерпимый, и так всю зиму. Спали мы на голых нарах, позволялась одна 
подушка. Укрывались коротенькими полушубками, и ноги всегда всю ночь голые. Всю ночь 
дрогнешь. Блох, вшей и тараканов четвериками. Зимою мы одеты (были) в полушубках, 
часто сквернейших, которые почти не греют, а на ногах – сапоги с коротенькими 
голяшками - изволь ходить по морозу…». 

Тогдашний генерал-губернатор Западной Сибири князь Горчаков не пожелал хоть как-то 
облегчить участь писателя. Достоевский со всеми наравне выполнял «уроки» - разбирал 
старые баржи на берегу Иртыша, толок и обжигал алебастр, носил кирпичи для постройки 
казарм, расчищал на улицах снег. Под усиленным конвоем с партией арестантов 
Достоевский и Дуров ходили работать на кирпичный завод, на правый берег Иртыша, что в 
трех или четырех верстах от крепости вниз по реке. Работа считалась самой трудной, и 
каждому арестанту давалась норма: нужно было накопать и вывезти глину, затем самому 
наносить воды, вымесить глину в яме и, наконец, сделать две сотни кирпичей. 

Но и в чиновном Омске Достоевский и Дуров встретили интеллигентных и творческих 
людей. Ф.М. Достоевского иногда приглашали в небольшой деревянный дом по 
Артиллерийской улице (ныне проспект Маркса), где жили иными, культурными, интересами, 
чем в офицерском собрании. Этот дом принадлежал советнику Главного управления 
Западной Сибири Якову Федоровичу Капустину и его жене Екатерине Ивановне, 
урожденной Менделеевой (сестра гениального химика Д.И. Менделеева).  

Как свидетельствует Г.Н. Потанин в книге «Русское богатство» (есть еще ряд 
мемуаристов того времени, писавших о Ф.М. Достоевском), дом Капустиных привлекал 
лучшую, передовую часть местного общества, и это был своеобразный клуб интересных 
людей города. На вечеринках в гостиной говорили о научных открытиях, литературе, 
искусстве. Много и горячо спорили о судьбах России, болели душой за будущее Сибири, 
жалели о нелегкой участи простого народа. Как вспоминает Г.Н. Потанин: «Тут собирались 
образованные чиновники, молодые офицеры. Можно было встретить художника, 
литератора, ученого, путешественника, заехавшего в Омск по дороге в Центральную Азию, 
или поэта, очутившегося здесь в качестве «невольного странника». 

В этом доме бывали: любитель и знаток востоковедения чиновник Сотников, 
увлекавшийся изучением быта и культуры казахского народа; преподаватель кадетского 
корпуса Костылецкий, читавший своим ученикам курс русской литературы по статьям 
Белинского; офицер А.М. Врубель (отец замечательного русского художника Михаила 
Александровича Врубеля, родившегося в Омске в 1856 году) со своей женой, родственницей 
и воспитанницей декабриста Басаргина - Анной Басаргиной; доктор военного госпиталя 
Троицкий, чуткий, гуманный, образованный человек, который, как мог, облегчал участь 
заключенных, поступавших к нему в госпиталь. 

Этих благородных, интересных людей, очевидно и имел в виду Достоевский, когда в 
феврале 1854 года писал своему брату из Сибири: «Омск гадкий городишко. Деревьев почти 
нет, Летом зной и ветер с песком, зимой – буран. Природы я не видел. Городишко грязный, 
военный и развратный в высшей степени. Если бы не нашел здесь людей, я бы погиб 
совершенно… На свете очень много благородных людей» («Русская старина» за сентябрь 
1885г. Письмо от 2 февраля 1854 г.). 

Через четыре года Достоевского и Дурова отправили в Семипалатинск рядовыми 
линейного полка. 
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5. НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ (1861 г.) 

В 1861 году издается новое положение о казачьем войске, и с этого времени оно 
получило наименование «Сибирские казачьи войска». На основании этого положения земли 
войска делились на 12 полковых округов. Была отменена прежняя постоянная служба 
казаков по станицам и оставлена только в нарядах по степи и во внутренних отрядах. 

Крепости и редуты Сибирской оборонительной линии, выполнив в прошлом свою задачу 
как грозный боевой оборонительный щит, теперь теряли свою значимость. Крепостные 
деревянные сооружения в них все больше стали приходить в негодность, их уже не 
восстанавливали. Хозяевами в крепостях были гарнизоны, полностью состоящие из казаков, 
которые для руководства сами выбирали себе атаманов. 

* * * 

По Сибирскому тракту в 1861 г. проследовало 10 776 переселенцев, среди них было 
много казаков, которых радушно встречали во всех местных станицах. Только в Покровской 
крепости сразу поселилось более 60 человек. Добавилась почти целая улица на месте 
погоревшей Заречной слободы. Между прочим, эту слободу по-старому назвали - 
«Заречной». 

 
ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА 

Для подготовки отмены крепостного права, царское правительство начало образовывать 
в России повсеместно губернские дворянские комитеты. В Сибири они не создавались, но в 
«Положение 19 февраля 1861 г.» были включены «Дополнительные правила о крестьянах и 
дворовых людях, вышедших из крепостной зависимости в Сибири», по которым крестьяне 
освободились от крепостной зависимости и получили наделы по нормам степной полосы (от 
8 до 15 десятин), и должны были платить оброк по 8 руб. с души. Сибирские помещики 
также могли предоставлять бывшим крепостным землю за определенную плату или продать 
свои имения в казну 

* * * 

В Покровскую крепость осенью 1861г. приехал урядник Сидоров для обучения детей по 
программе «сотенных школ». В группе у него занимались 24 учащихся, сам он был 
разносторонним педагогом и уже ранее преподавал в Петропавловской крепости. 

Он часто рассказывал ребятам о годах, когда он сам с 1840 по 1842 гг. занимался в 
Омском казачьем училище, и о своем любимом преподавателе Н.Ф. Костылецком, теперь 
уже о преподавателе кадетского училища (с 1846г. училище преобразовано в закрытое 
учебное заведение - «кадетский корпус»). У него даже на это была написана специальная 
лекция. 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА Н.Ф. КОСТЫЛЕЦКИЙ 

“...Н.Ф. Костылецкий родился в 1818 г. в селе Урлютюб Железинского района 
Павлодарской области. О своей родине вспоминал: 

«Село было хорошо укреплённым форпостом, а теперь представляет собой большую 
богатую станицу с правильными улицами, с несколькими хорошими домами, крытыми 
железом и тёсом, среди которых есть один каменный. Есть также почтовое отделение, 
начальная школа, деревянная церковь и несколько лавок. Жители, по официальным данным 
за 1899 годов количестве 918 душ, занимаются земледелием и главным образом - 
скотоводством…Зимой здесь бывает довольно значительная на Иртыше- Рождественская 
ярмарка. Урлютюб стоит на правом берегу Иртыша, здесь есть пароходная пристань. 
Кругом расстилается ровная однообразная степь…». 

В 10 лет Костылецкого отправили учиться в Омское войсковое казачье училище, а 1831 
году, после окончания училища, отец увозит 13-летнего мальчика в Казань для продолжения 
учёбы в гимназии. 



 

296 
 

Поступив в Казанский университет, Николай ревностно изучал языки, грыз гранит 
науки, читал по ночам книги. После окончания университета, в декабре 1840 года, по 
направлению, он прибывает в Омск на пост преподавателя русской словесности в войсковом 
училище. 

Через шесть лет училище преобразуется в кадетский корпус, и с этого времени 
начинается настоящая интересная работа. Старые «бурбоны-наставники» заменяются 
молодыми офицерами, присланными из Петербурга, принесшими с собой новую, передовую 
постановку учебного процесса как военных, так и светских наук. Приехавший генерал 
Павловский, сформировал преподавательский коллектив, который отошёл от схоластики, и 
прививал любовь к истинным знаниям. 

В эти годы у Н. Костылецкого начали учиться Чокан Валиханов, Гриша Потанин, Федя 
Усов и другие воспитанники, ставшие впоследствии большими знаменитостями. Казахский 
учёный А.Х. Маргулан писал позднее: 

«Н.Ф. Костылецкий был лучшим наставником для юного Чокана. В течение ряда лет 
они с большой любовью занимались изучением казахского народного эпоса и вместе 
переложили на русский язык вариант поэмы «Козы-Корпеш и Баян-Слу». 

Николай Фёдорович был великолепным знатоком русской словесности, читал по-
арабски, владел хорошо персидским, изучал литературу восточных народов. Он имел 
прекрасную домашнюю библиотеку, являлся неутомимым собирателем народных песен, 
легенд и сказок». 

 
6. КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА ОМСКОГО КРАЯ 

(в первой половине XIX века) 

Главным культурным событием начала столетия, конечно же, явилось открытие в Омске 
войскового казачьего училища. В первый год в нем занималось всего 30 учащихся, а в 1819 г. 
– более трехсот. В училище готовились не только офицеры, в нем были специальные классы 
для подготовки учителей поселковых школ, чертежников, топографов, переводчиков и 
писарей. За первое десятилетие существования войсковое училище выпустило 58 офицеров. 
С 1825 г. оно стало называться «Училищем Сибирского линейного казачьего войска» и было 
взято на казенное содержание.  

В 1828г. ему передается Омская Азиатская школа, а в 1846 г. училище преобразовано в 
закрытое учебное заведение для дворянских детей - кадетский корпус. 

Когда позднее Валиханов встретился в Семипалатинске с недавним омским узником 
Ф.М. Достоевским, он произвел на писателя сильное впечатление. Спустя несколько лет, 
Достоевский пишет Чокану: 

«Не велика ли цель, не святое ли дело быть чуть ли не первым из своих, который бы 
растолковал в России, что такое степь, ее значение и ваш народ относительно России, и в 
тоже время служить своей Родине просвещенным ходатайством… Я так вас люблю, что 
мечтал о вас и о вашей судьбе целыми днями». 

Еще в кадетском корпусе вместе со своим другом и соучеником Григорием Потаниным 
Чокан мечтал о путешествиях в дальние страны. И вот в 1856 году он выехал в первую 
экспедицию в Заилийский край, к восточному побережью Иссык- Куля, где собрал ценные 
этнографические материалы, открыв для науки степную Илиаду - величественный эпос 
киргизского народа «Манас». А вскоре встреча в Омске с Семеновым- Тяншанским помогла 
ему организовать научное путешествие в Восточный Туркестан, в «страну шести городов», в 
тогда еще совершенно не исследованную Кашгарию. Путь в нее был крайне трудным и 
опасным, и многие расценили экспедицию как чрезвычайный подвиг. 

Чокан Валиханов, потомок знаменитого в истории Казахстана хана Аблая, стал по праву 
первым казахским ученым-просветителем, опубликовавшим в «Записках русского 
географического общества» ряд научных очерков и статей: «О состоянии Алты-Шары или 
шести восточных городов Китайской провинции Нянь-лу в Малой Бухарши», «Записки о 
дикокаменной орде», «Очерки Джунгарии» и другие. 
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В 1854 году в Омске открывается первое приходское училище, а в 1858г.- уездное 
училище. Надо отметить, что в г. Таре гражданское училище было открыто еще в 1817 году, 
оно имело уездное отделение с двухгодичным сроком обучения и приходское училище 
начальной грамоты. В Тарском уездном училище обучались в 30-х годах около 50 учеников, 
но учебных пособий не хватало на всех, отсутствовала и библиотека. Директор училища И. 
Менделеев (отец великого химика) отмечал, что учащиеся уездного училища «читали 
выученное проворно, но без всякого соображения». 

В Омске и Таре дети в богатых семьях обучались у частных учителей. В эти годы в 
нашей области не имелось ни одной публичной библиотеки, периодики на месте не 
издавалось, а книги и газеты доставлялись из Петербурга и Москвы. 

* * * 

За первую половину XIX века численность Омского и Тарского округов выросла более 
чем в два раза и достигла 200 000 человек. Рост населения шел за счет притока крестьян из 
Европейской части России. Заселение шло в лесостепной и степной зонах, где главными 
занятиями были земледелие и животноводство. Города Омск, Тара и Тюкалинск росли 
медленно. Около десятка мелких заводов насчитывалось в Таре и Тюкалинске. В Омске 
первый крупный кожевенный завод был запущен в 1821 году, а суконная фабрика - в 1822 г., 
на которой имелось около 50 станков и более 300 работающих. Был еще крупный 
винокуренный завод в селе Екатерининском, возле Тары, где трудилось более двухсот 
каторжан. Ни один из трех городов, названных выше, не числился среди важных торговых 
центров Сибири.  

В Омске в 1860 г. насчитывалось 2122 дома (из них 30 каменных), 17 улиц, 26 переулков, 
6 площадей. Общее число жителей - 18437 чел., что намного больше, чем в 
«первопрестольной столице» Тобольске и, конечно, значительно выше Томска, Тюмени, 
Барнаула. 

Автор известного «Описания Западной Сибири», историк Ипполит Завалишин, 
восторгаясь красотой Омска, убеждал: «Омск - прекрасный город и первый в Тобольской 
губернии по населению, постройке, местности, климату, порядку, благоустройству и 
удобствам жизни, лучший в целой Сибири во многих отношениях. Местность его ровная и 
сухая, вот уже громадная разница между ним и болотистым Тобольском, гористым 
Томском и засыпаемым песком Красноярском. Климат Омска лучше, мягче, здоровее, ровнее 
прочих губернских городов… Он не вышел из истории, как Тобольск, поэтому местность и 
не давность позволяют устраивать его хорошо. Мясо, хлеб, рыба у него всегда под боком и 
всегда в изобилии, а в прочих городах Сибири, чем глубже в нее, тем ныне дороже…». 

Позднее он же отмечал, что «…Омск один из соединительных почтовых, 
административных и торговых звеньев той главной артерии всего государства, на которой 
как бы пунктами роздыха служат ныне от Петербурга до восточного океана: Москва, 
Нижний Новгород, Казань, Омск, Томск, Иркутск…». 

Конечно, не все так прекрасно и восторженно было в старинном Омске, но главная 
историческая суть проглядывала четко. 

В начале 1861 года Омск соединяется телеграфной линией с Оренбургом- одной из 
первых в Западной Сибири, и в том же году положено начало коммерческого судоходства по 
Иртышу. Из Тобольска в Коряковский порт (Павлодар) прошел за солью пароход купца 
Бернса, который по пути остановился у омских причалов. В Омске находилась таможня, но 
через нее проходило незначительное количество товаров, ведь основной поток шел через 
Тобольск по Сибирскому тракту и южным путем через Петропавловскую таможню, доходы 
которой превышали в 20 раз обороты Омской. 

В заключение можно дополнить, что в 1861 году в Омске числились еще 6 салотопен, 4 
кожевни, маслобойня, пивоваренный и 4 свечносальных завода, а в окрестностях Омска 
работали 12 кирпичных заводов и 3 гончарных. Так что на транспортных и торговых 
магистралях стояли пока другие города (Тюмень - на Сибирском тракте, Петропавловск - на 
караванном пути из Западной Сибири в глубь Казахстана). Промышленность Омска 
обслуживала всего лишь местный рынок. 
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7. АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (1868 г.) 

В 1868г. была образована Акмолинская область, в состав которой входил и Омский 
округ. Одновременно в составе Тобольской губернии был восстановлен Тюкалинский округ. 
С этого времени Сибирское казачество обособилось и стало играть еще более важную роль 
на политической арене Сибири. 

В 1785 г. уездному городу Омску был дан герб: щит с серебряным полем, в нижней части 
которого полоса, изображавшая укрепленную линию, а в верхней – герб Тобольской 
губернии: пирамида с воинской арматурой и знаменами (вверху справа). В соответствии с 
реформой М.М. Сперанского в 1822 г. была образована Омская область, основной задачей 
которой являлось управление Заиртышской степью. 

 
ГЕРБЫ ГОРОДА ОМСКА 

 

 
 
В связи с этим в 1825 г. был утвержден новый герб: в красном поле щита изображен 

скачущий на серебряном коне золотой всадник в национальной казахской одежде; в руках у 
него натянутый лук, а за плечами - колчан со стрелами (вверху слева). В 1868 г. была 
образована Акмолинская область, административным центром которой стал Омск. В том же 
году был утвержден новый герб: в зеленом поле щита изображен серебряный надмогильный 
памятник, над которым помещен полумесяц; герб окружен дубовыми ветвями и увенчан 
короной (внизу). 

* * * 

С 1868 г. Главное Управление казачьим войском было вверено генерал-губернатору 
Западной Сибири (сам генерал-губернатор именовался войсковым Наказным Атаманом). С 
этого времени казаки превратились в замкнутое сословие - правительство попыталось 
сделать из него самоокупаемую военную силу. Получив земельные наделы, казаки должны 
были за счет их эксплуатации заработать деньги на обмундирование и снаряжение. Из общей 
казацкой массы царским правительством был выделен «привилегированный класс дворян и 
офицеров», который получил в собственность крупные участки земли по 600-30 000 десятин 
(в зависимости от чина). Это наделение ущемляло интересы рядового казака и послужило 
одной из основных причин раскола в войске в годы русской революции.  

Обязательная служба государству ограничивалась двадцатью годами: 3 года в 
подготовительном разряде, 4 - на действительной срочной служб е(обычно на китайской 
границе), в течение восьми лет казак обязан был пройти 5 летних лагерных сборов, дежурить 
при станичном управлении. 

Сибирские казаки участвовали в составе лейб-гвардейского конно-гренадерского полка 
в русско-турецкой войне 1876-1877 гг., ходили походом на Пекин в 1900 году. 
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8. СИБИРЬ В КОНЦЕ 19-го века 

РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Возглавляли местное самоуправление повсюду губернаторы, назначенные царем. 
Губернии делились на уезды (в Сибири - на округа). Нынешняя территория нашей области 
входила в состав Тарского и Тюкалинского округов Тобольской губернии и Омского округа 
Акмолинской области, а всеми делами в округах управляли назначенные царем и 
министрами разные чиновники. Практически деятельность их никем не контролировалась, 
вследствие чего нарушались законы, а многие чиновники злоупотребляли властью. 
Произвол, надругательство над человеческой личностью, взяточничество и хищение 
государственных средств были присущи чиновникам отдаленной сибирской окраины. 

Потому-то царизм вынужден был провести ряд преобразований в области местного 
самоуправления, практики судов и различных управлений, а также просвещения. 

Одновременно с Центральной Россией в Сибири проведена была в 1870 г. только 
городская реформа. Появились новые городские управления: в 1872 г. в Омске и Таре, а в 
Тюкалинске - в 1875 г. 

Для участия в выборах в городские думы допускались только жители, платившие 
городской налог. Прочие категории населения избирательных прав не имели. Разумеется, 
решающая роль в этих органах принадлежала купцам, чиновникам и мелким 
товаропроизводителям. В основном, городские думы занимались благоустройством города, 
вопросами просвещения и здравоохранения. 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ 1882 ГОДА 

Развитие Сибири в первые десятилетия после реформы 1861 года шло гораздо 
медленнее, чем в России. Реорганизация управленческих структур продолжалась. В начале 
1882 года Главное управление Западной Сибири упраздняется, а вместо него создается 
генерал- губернаторство Степного края. В него вошли Акмолинская, Семипалатинская, 
Семиреченская области. 

Так город Омск стал центром огромного Степного края и одновременно областным 
центром Акмолинской области, состоящей из Омского, Акмолинского, Атбасарского, 
Кокчетавского, Петропавловского уездов. Как указывается в «Ведомости о фабриках и 
заводах», в 1883 году в Омске действовали всего 15 заводов, выпускавших валовую 
продукцию на 204 285 рублей. На предприятиях работал всего 151 человек. 

* * * 

В «Ведомостях Акмолинской области», в разделе «Торговля», назывались наиболее 
крупные ярмарки. Скромно отзывалось в них о базарах станицы Покровка. Отмечался 
большой торг скотом и продуктами скотоводства, который вела «степь» с приграничными 
районами Казахстана. Об этом же писал Г.Н. Потанин в журнале «Сибирские вопросы». 

 
Страшный пожар в Покровской Крепости (1886 г.) 

Отстроенная заново Заречная слобода из четырех улиц вплотную подходила к стенам 
крепости, так как сразу после давнего пожара около двадцати изб в срочном порядке были 
срублены с восточной стороны, от крайних сгоревших домов. А поскольку дома ставились в 
спешке, близко друг к другу, то и крыши накрывали чем попало, в основном соломой и 
камышом. Когда-то, еще в бытность князей, запрещалось такое в Покровке - крыши 
обязательно накрывали земляными пластами с плотным дерном. И для пожара они были не 
опасны. 

Это лето было знойным, и в конце июля разразилась гроза. Сухая, без дождя. Зато 
молний - сотни. Одна из них попала в камышовую крышу крайнего дома с крепостью. 
Камыш вспыхнул, как порох. Ветер дул порывистый, сильный, юго-западный. Пламя волной 
пошло на восток, по всей Заречной слободе. Вначале весь народ начал тушить пожар от 
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крепости, что удалось сделать быстро, ведь огонь не особенно шел на ветер. А вот под ветер, 
на Заречную слободу пламя набросилось с такой силой, таким огненным шквалом, что 
потушить его было уже никак нельзя. Конечно, первоначально упущенное время, при слабом 
огне, могло бы еще дать людям какие-то шансы на спасение некоторых строений, но и то 
едва ли реальные. Слишком уж летняя жара высушила все вокруг, даже зеленая трава повяла 
от лучей солнца, пожелтела, и горела ярко, как все окружающее. 

Пожар уничтожил около ста домой, почти больше половины всех строений Покровки. 
Большой потерей для жителей стало полное уничтожение огнем церкви, построенной в 
Заречной слободе более 50-ти лет назад. Колокола собрали и перенесли в крепость, решив 
построить часовню на территории самой крепости. 

Из Омска, из Управления канцелярией, приехала даже специальная комиссия, чтобы 
выяснить: не злой ли это чей умысел? 

Но несколько людей видели своими глазами электрический разряд, попавший в крышу. 
А старые бабки, вспоминая давние пожары, уверовали всех в нечистой силе, которую 
ниспослал снова разгневанный Всевышний на Покровку за чьи-то грехи. И многие казаки с 
ними соглашались, хотя и не явно. Все же в душе и у них закрались сомнения. Ведь беда 
пришла в который раз, и опять пожар случился в грозу. 

 
Отрывки из книги Михаила Санькова «Марьяновский меридиан» 

«По данным 1890 г., в Покровке после сильного пожара в 1886 г. осталось всего 46 
дворов, в которых проживали 244 жителя... 

...Разводили покровчане лошадей, овец... хлеба сеяли немного... но активно занимались 
огородничеством... особенно много выращивали лука. Получалось, что на луке они 
зарабатывали не хуже, чем иные на хлебе. Если пшеница стоила 40 коп. за пуд, то за пуд 
лука можно было получить рубль... 

...В хозяйстве местные казаки делали упор на разведение домашних животных. На 
каждого жителя в казачьих поселках, считая старого и малого, мужчину или женщину – в 
среднем приходилось по лошади, по одной голове крупного рогатого скота и по несколько 
мелких, не считая птицы... 

...Старейшая покровчанка Анфиса Тимофеевна Черных рассказывала: «Кони жили на 
свободе по пять лет, зимой тебенели... овец много было... сеяли мало...». 

Этот факт находит подтверждение в «Справочной книге Омской епархии», ее автор 
И. Голошубин писал, что в Покровке богачи засевали обычно от 3 до 6 десятин, а бедные – 
одну десятину, но кроме хлебопашества занимаются в крупных размерах огородничеством, 
и в особенности сеют много лука...». 

 
Общественно-культурная жизнь Прииртышья 

(вторая половина XIX в.) 

Омская интеллигенция в ту пору группировалась вокруг приехавших из Петербурга 
студентов Григория Николаевича Потанина и Николая Михайловича Ядринцева. Они были 
исключены из университета за участие в студенческих выступлениях: как писалось в 1861 
году - «за беспорядки» и публичные выступления против самодержавия. 

Н.М. Ядринцев родился в 1842 году в Омске, был основателем особой теории о 
«сибирской нации» и ратовал за автономное устройство Сибири в составе России, за создание 
Сибирской республики. По сути, он стал первым среди идеологов сибирского 
областничества, сотрудничая впоследствии с колчаковским правительством и интервентами. 
Человек, сложной судьбы и многих противоречивых идеологических взглядов, он как никто 
другой беззаветно любил Сибирь и служил ей всем сердцем и душой. 
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Г.Н. Потанин - уроженец Прииртышской станицы Ямышевской (родился в 1835 году). 
Десятилетним мальчиком был помещен в Омский кадетский корпус, который окончил в 
1852-м, затем в течение нескольких лет служил в Омском контрольном отделении 
войскового правления, работал и в омском архиве. 

Значительный след в омской литературе того времени оставил Николай Иванович 
Наумов, написавший книгу рассказов о Сибири - «Сила солому ломит». Многие его творения 
печатались во всероссийских журналах - «Современнике», «Русском богатстве» и других. 

В 1872 году в городе открылось первое педагогическое учебное заведение - учительская 
семинария, в 1876 г. учреждается мужская гимназия, в 1878 г. - фельдшерская школа. 

В 1874 г. в Омске строится деревянное здание театра, где выступали, в основном, 
гастролирующие актеры. В 1877 году этот театр сгорел. 

 

* * * 

В 1871 году в Покровке на охоте, с тремя офицерами из Омской контрольной палаты, 
побывал писатель Николай Иванович Наумов, описавший в своих рассказах «Крестьянские 
выборы», «Деревенские торгаши», «Мирской учет» некоторые картины из жизни покровчан. 
Эти рассказы вошли в книгу «Сила солому ломит», которая была очень популярна в России. 

Вот что он сказал в своей речи в связи с 300-летием присоединения Сибири (в 1881 г.). 
«...Я счастлив уже тем, что судьба дала мне возможность с детства наблюдать 

жизнь нашего простолюдина, оценить гибкий мощный ум его, постоянно слышать его речь, 
дышащую неподдельным юмором и сарказмом, не раз видеть поразительные примеры 
мужества и энергии, скажу без преувеличения, беспримерные. Такой народ стоит того, 
чтобы посвятить ему свои силы, и я до конца дней своих останусь верен задаче служить, по 
мере данных мне природою способностей, моей Родине». 

* * * 

Важным событием в культурной жизни Омска явилось рождение Западно-Сибирского 
отдела Русского географического общества, создавшего в городе краеведческую библиотеку 
и Западно-Сибирский краеведческий музей. В 1879 году выходит первый том Записок 
Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, первого книжного издания 
в Омске.  

Отдел организовал экспедицию известного географа-путешественника Михаила 
Васильевича Певцова в Монголию и Северный Китай, а также путешествие Николая 
Михайловича Ядринцева в Горный Алтай. Ранее М.И. Певцов побывал в Джунгарии, в 
китайском городе Гучен и в Северо-Западной Монголии. Спустя несколько лет (1883 г.) в 
Омске издается его книга исследований «Очерки путешествия по Монголии и северным 
провинциям Китая». Еще позднее Певцов, омский учитель географии, составляет одну из 
первых карт Монголии и вводит новый, более совершенный метод астрономического 
определения широт (по соответственным высотам двух звезд). 

В 1888 году великий русский путешественник Н.М. Пржевальский, готовя свою пятую 
экспедицию в Тибет, установил связь с Главным управлением Степного края в Омске, 
планируя привлечь к путешествию казаков Сибирского казачьего полка. Но осенью в Омск, в 
адрес Русского географического общества, пришла телеграмма из Каракола (ныне город 
Пржевальск) с известием о кончине Николая Михайловича. Поэтому завершить начатую 
экспедицию в Тибет поручили М.В. Певцову. 

«Действительное научное исследование Внутренней Азии,- отмечает академик В.А. 
Обручаев, - началось именно с путешествий Потанина, Пржевальского и Певцова. Все трое 
посетили и Джунгарию, и Монголию, и Китай, и Тибет… Все трое в совокупности создали 
ту основную канву географического лика Внутренней Азии, на которой позднейшие 
путешественники разных специальностей начали уже вышивать узоры, т.е. наносить 
детали общей картины». 
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* * * 

Сибирский тракт не затихал ни на минуту. Скакали отряды драгун, спешили почтовые 
кареты, медленно тянулись в облаках пыли обозы переселенцев. На телегах виднелись 
мешки с одеждой, чугунные котлы и другая хозяйская утварь. А иногда и плуги. Особенно 
удручали колонны ссыльных и колодников, в оборванной одежде, с изможденными лицами. 
Их сопровождал конный конвой. 

В исторической справке, подготовленной Н.М. Ядринцевым для генерал-губернатора 
Западной Сибири Казнакова сообщалось, что только за 1884-1886 гг. в Сибирь проследовало 
20482 человек, а за 70 лет, с 1807 по 1877гг., число ссыльных и переселенцев составило 550 
800 человек. 

Всего за XIX век в Сибирь прибыло более 800 тысяч переселенцев. 
 

Транссибирская магистраль 

В России особенно интенсивно шло железнодорожное строительство. Только за десять 
лет (с 1890 по 1900гг.) железнодорожная сеть увеличилась в стране более чем на 21 тысячу 
верст. Строительство Западно-Сибирского участка магистрали велось одновременно в двух 
направлениях: Кривощеково - Омск и Челябинск - Омск. Работы по прокладке путей от 
Челябинска начались в мае 1892 года, а уже 25 августа 1894г., проследовав по ее западной 
части, прибыл в Омск первый поезд, состоявший из десяти классных двухосных вагонов. 

В газете «Акмолинские ведомости» (№ 35 от 31 августа 1894 г.) была помещена 
следующая информация: «25 августа левый берег Иртыша впервые огласился свистком 
паровоза, привезшего с собой первый поезд из С-Петербурга… А другая омская газета, 
«Степной край», утверждала: «День 25 августа сего года будет рубежом старой и новой 
жизни г. Омска и прилегающих местностей». 

Наметку трассы и изыскания производил инженер-путеец Николай Георгиевич Гарин- 
Михайловский, известный писатель (книги «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», 
«Инженеры»). 

В газетах также указывалось на большие перспективы операций по вывозу через Омск 
мясных продуктов. «Имеются заявления уже нескольких скотопромышленников о крупной 
забойке скота для отсылки мяса по железной дороге в Россию. Одна крупная московская 
фирма предполагает вывезти из степей до полмиллиона пудов скотских продуктов». 

Спустя всего два года, в 1896 году, у Омска через Иртыш был сооружен 
железнодорожный мост, и теперь поезда из Челябинска уже шли напрямую к 
Новониколаевску… В Атаманском хуторе началось строительство здания вокзала, а по 
соседству воздвигались железнодорожные мастерские. 

 
9. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX-го века 

На рубеже XX-го века территория Российской империи составляла 22 миллиона 
квадратных километров (16 процентов обитаемой суши), и она занимала второе место в 
мире, уступая только Британской Империи. По численности населения - 185 млн. человек (10 
процентов от общемировой) Российская империя занимала третье место после Великой 
Британии и Китая. Хотя по плотности населения у России был невысокий показатель - 8 
человек на один квадратный километр. В силу географического положения Российская 
империя имела обширные границы (не то, что Великобритания и Япония с их островами), а 
потому ей приходилось постоянно держать, даже в мирное время, громадную армию, 
доходившую в отдельные периоды до 1,4 млн. человек. 

20 октября 1894 года после смерти Александра III на царский престол взошёл Николай II, 
продолживший, в основном, политику отца. В области национальной политики царь 
стремился вести курс на русификацию, для чего он ограничил автономные права Финляндии, 
уменьшил свободы отдельных народностей, усилил национальные гонения на евреев и 
жителей кавказских меньшинств. Издал ряд указов и манифестов. 
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Во внешней политике Николай II проявлял постоянные миротворческие усилия во 
многих конфликтных вопросах. Но не всё получалось, в первую очередь, с Японией. В ночь 
на 27 января 1904 года без объявления войны, внезапно японские миноносцы атаковали 
русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. Два броненосца получили 
серьёзные повреждения, а утром этого же дня в нейтральном порту Чемульпо японская 
эскадра в составе 14 кораблей напала на крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». 
Получив сильные пробоины, «Варяг» решил пробиться в Порт-Артур, но на корабле начался 
пожар. Не желая перед врагом спустить боевой флаг, русские моряки сами потопили 
крейсер, а канонерскую лодку взорвали. 

Война с Японией принимала затяжной характер, где преимущество было на стороне 
японской армии. 20 декабря 1904 года, с падением Порт-Артура, для русских произошли 
катастрофические события на море и суше. В Цусимском проливе почти полностью была 
уничтожена русская эскадра, подошедшая из Санкт-Петербурга, а под Мукденом потерпела 
поражение сухопутная армия. Мирный договор между Россией и Японией подписывался при 
посредничестве президента США Т.Рузвельта на унизительных для России условиях.  

Важной исторической вехой является первая российская революция, которой 
предшествовало мощное антиправительственное рабочее движение 1901-1904 гг. 

Начальным моментом явилась забастовка на Путиловском заводе, вспыхнувшая после 
увольнения нескольких рабочих, которую поддержали все крупные предприятия Петербурга. 
Была составлена петиция царю-батюшке с надеждой на его защиту обиженных, под которой 
подписались более 150 тыс. человек. 

Солнечным утром 9 января празднично одетые рабочие вместе с жёнами и детьми, неся 
хоругви, иконы и портреты царя, двинулись с окраин к Зимнему дворцу. Но мирное шествие 
140 тысяч человек встретили прицельными залпами царские войска и полиция, а казачья 
кавалерия начала рассеивать плотную толпу рабочих. 

События развивались стремительно, и во второй половине дня начались массовые 
беспорядки. Отряды рабочих разоружали полицейских, захватывали оружейные магазины, 
сооружали баррикады. Забастовки начались в Москве, Риге и в ряде городов Украины. В 
январе-феврале по всей России бастовало более 800 тысяч человек. Весна 1905 года 
знаменовалась мощными первомайскими стачками по всей территории страны. 

Вместе с рабочими во многих уездах Курской и Орловской губерний выступали и 
крестьяне. Даже в армии рабочие получили поддержку: в июне, например, восстали моряки 
броненосца «Князь Потёмкин-Таврический». Центром революционного движения к осени 
становится Москва, в ней с начала декабря готовилось вооружённое восстание, и 10 декабря 
рабочие взялись за оружие. Семь дней они вели сражение с жандармскими и армейскими 
войсками. К 19 декабря восстание было подавлено. Оно послужило кульминацией всех 
революционных выступлений 1905 года. 

Но революционная настроенность масс нарастала, и позднее большую роль в ней стала 
играть российская социал-демократическая рабочая партия, официально образованная в 1903 
году на своём втором съезде, принявшем Программу и Устав партии. Лидером 
большевистского крыла был В.И. Ленин. 

Царь и правительство, понимая необходимость преобразования страны через некоторые 
реформы, во избежание дальнейшего роста революционных выступлений, издали ряд указов 
и предложили некоторые либеральные законопроекты. Важный вклад в них сделал только 
что назначенный председатель Совета Министров П.А. Столыпин. Так, его «земельная 
реформа» вошла на долгие годы в мировую историю, однако он в конечном итоге оказался 
реформатором-одиночкой, закончившим свой жизненный путь от пули агента охранки Д.Г. 
Богрова. 

* * * 

В 1904-1905гг. несколько сибирских казачьих полков, численностью более 10-и тысяч 
человек, сражались в русско-японской войне. За отличие в военных сражениях четыре полка 
были награждены Георгиевскими знаменами, многие казаки удостоены знаков и награждены 
орденами. 
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Из станицы Покровка в казачьи полки, отправляющиеся на русско-японский фронт, были 
призваны 34 человека. Надо отметить, что станица после пожара 1886г. не росла, а даже еще 
и уменьшилась почти на двадцать домов. Некоторые жители после пожара разобрали свои 
дома и переехали в соседние поселения. Как кто-то из них сказал: «Подальше от заклятого 
места». В одной из ведомостей проверки станицы за 1891 год значилось: домов - 46, 
жителей - 244 (лошадей - 189, крупнорогатого скота – 285). Так из большой, зажиточной 
станицы более чем в 200 домов, сразу осталось менее одной четвертой злополучной 
Покровки. Правда, за последние 10-12 лет прибыло на поселение 14 семей и число домов в 
станице выросло до 58, что обнадеживало на будущее пополнение Покровки. 

 
10. СИБИРЬ XX-го века 

Сибири принадлежит территория, составляющая 40 процентов пространства одного из 
величайших материков нашей планеты - Азии. Она простирается от Урала до Тихого океана 
и от границы с Монголией до Ледовитого океана. Площадь Сибири составляла 56 процентов 
территории всего СССР, на ней могли бы разместиться 23 таких государства, как Франция. 

Сибирь - многонациональный край. По переписи 1959 года, в ней проживало (включая 
Тюменскую и Курганскую области, а также Дальний Восток) – 23 млн. 558 тыс. человек. Из 
них русских - 19 607 тыс., украинцев - 1 221,5 тыс., коренных народностей - около 1 223,6 
тыс. человек. Последние делятся на тюркоязычные, тунгусо-маньчжурские, 
монголоязычные, самодийные и угорские, а также палеоазиатские группы. Тюркоязычная 
группа населения насчитывает 859,0 тыс. чел. К ней относятся якуты (232 ,2 тыс.), тувинцы 
(99,8 тыс.), хакасы (56 тыс.), алтайцы (44,6 тыс.), шорцы (14,9 тыс.), долганы (3,9 тыс.), 
тофалары (0,5 тыс.), татары (407,1 тыс. человек). 

Тунгусо-маньчжурская группа насчитывает - 45, 7 тыс. чел. Это эвенки (тунгусы) - 24,5 
тыс., эвены (ламуты) - 9 тыс., нанайцы (гольды) - 8 тыс., уличи - 2 тыс., удэгейцы - 1,3 тыс., – 
а также орочи и другие мелкие группы. 

К монголоязычной группе относятся буряты - (251,5 тыс. человек). 
В группу самодийских языков входят ненцы (22,8 тыс.), селькупы (3,7 тыс.), нганасаны. 
В угорской группе - ханты(19,2 тыс.) и манси (6,3 тыс. человек). 
В палеоазиатскую группу условно объединены такие народности, которые не входят ни в 

одну из перечисленных выше групп: на северо-востоке Азии - чукчи, коряки, юкагиры, 
ительмены, алеуты; на Енисее - кеты, на Амуре - нивхи (гиляки). Все они составляют около 
25,7 тыс. человек. 

Коренные народы Сибири, отсталые в прошлом, за 300 лет общения с русским народом 
усвоили прогрессивные трудовые навыки, передовую русскую культуру, новые формы 
хозяйства, в том числе и земледелие. По сравнению с XVII-м веком, общая численность их 
выросла в четыре раза. 

* * * 

С целью несения воинской службы на границах Российского государства и Сибири в 
разное время были образованы казачьи войска. К 1917 году казачество оставалось военно-
служилым сословием со своим укладом и порядком, с особой системой земледелия и 
землепользования, со своим внутренним управлением. Из 12-и казачьих войск царской 
России в Сибири находилось пять: Сибирское, Енисейское, Забайкальское, Амурское и 
Уссурийское. 

В Сибири отсутствовало помещичье землевладение, крестьяне здесь жили более 
зажиточно, по сравнению с Европейской частью России, хотя около 68 млн. десятин лучшей 
пахотной земли, лесов, лугов и богатейшие недра составляли собственность царя.  

Производство сибирского масла было столь доходной отраслью, что царские министры 
Столыпин и Кривошеев писали царю: «Сибирское маслоделие дает золота вдвое больше, 
чем вся сибирская золотая промышленность». (Издание «Вопросы колонизации», 1911 г, № 
8, стр. 357). В 1902 г. в Акмолинской области насчитывалось 1060 маслобоен и 
маслозаводов.Часть этих маслозаводов, или «молоканок, принадлежали казакам. По Сибири 



 

305 
 

насчитывалось около 180 казачьих станиц и поселков, в которых проживало примерно 172 
тысячи людей казацкого сословия. В станице Покровка имелось две таких маслобойни. 

В 1900 г. из Омска было вывезено за границу 224 000 пудов масла, в 1904 г. – 450 000 
пудов («Сибирские вопросы», 1911г., № 35-36)  

 
11. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1914 г.) 

Россия после окончания русско-японской войны центр внешней политики переместила 
вновь в Европу. После заключения в 1904 году Англией «сердечного согласия» с Францией 
(союзницей России), встал вопрос о расширении союза. И Англия, проведя ряд 
предварительных переговоров, в 1907 году в Петербурге подписала соглашение с Россией по 
ряду важнейших международных вопросов, касающихся зон влияния. 

Таким образом, в Европе создалось два противостоящих военно-политических блока: 
первый - Тройственное согласие (Антанта) между Англией, Францией, Россией; и второй - 
Тройственный союз между Германией, Австро-Венгрией и Италией. 

В связи с этим произошло обострение русско-германских отношений. 
Дело в том, что агрессивная политика Австро-Венгрии против «славянской угрозы» 

всячески поддерживалась Германией и её дипломаты позволяли по отношению к России 
иногда заносчивый, а то и ультимативный тон по самым разным направлениям. Назначение 
немецкого генерала фон Сандерса командующим турецкой армией было воспринято русской 
общественностью, как явная попытка Германии взять под свой контроль черноморские 
проливы, чем ущемлялись интересы России. 

В Сараево, столице Боснии, 15 июня 1914 года был убит наследник австрийского 
престола эрц-герцог Франц-Фердинанд.И Австрия, предъявив предварительно ряд 
ультиматумов,ровно через месяц, объявила Сербии войну. А 18 июля в России в связи с этим 
началась всеобщая мобилизация, которую Германия потребовала прекратить. Когда же 
Россия не ответила на германский ультиматум, то 19 июля 1914 года Германия вступила с 
ней в состояние войны.  

Франция поддержала Россию, и 21 июля Германия и ей объявила войну. Сразу же боевые 
действия начали Англия и Австро-Венгрия. Война, приобретая мировой характер, вовлекла в 
боевые операции 38 государств с населением в 1,5 млрд. человек. Конечно же, каждая 
страна-участница войны преследовала свои цели. Но большая часть вины за разжигание 
мирового конфликта лежала всё-таки на германо-австрийском блоке, стремившемся к 
переделу территорий всей Европы и даже других континентов. 

В Европе образовались два главных фронта: Западный (в Бельгии и Франции) и 
Восточный (против России). Вооружённые силы России составляли всего 1 423 000 человек, 
но после дополнительных призывов в 1914 году в строю оказалось 6,5 млн. человек, а всего 
за годы войны было призвано свыше 15 млн. человек. 

4 августа 1-я русская армия сломила немецкую оборону в районе Ковно- Сувалки, 
разгромив несколько дивизий противника, и продвинулась в глубь Восточной Пруссии. 
Одновременно 2-я русская армия начала наступление с южной границы Восточной Пруссии, 
ставя немецкие войска под угрозу окружения и создавая реальную возможность захвата всей 
Восточной Пруссии. 

Но здесь почему-то 1-я русская армия остановилась на отдых, дав возможность 
Генеральному штабу немцев срочно снять с Западного фронта два армейских корпуса и 
кавалерийскую дивизию и отправить их на восток, против русских войск. 

Начались затяжные крупномасштабные перегруппировки и военные операции, 
продолжавшиеся более двух лет. К маю 1916 года измотанные и обескровленные армии 
союзников России начали проигрывать одно сражение за другим, отходя на запасные 
рубежи. Война приобрела позиционный характер. 

К началу 1917 года Россия понесла огромные потери: убитыми - 2 млн. человек, 
ранеными - 4,5 млн., пленными - около 2 млн. человек. Это походило на кровавую, 
чудовищную бойню. Конца войны не было видно, и воюющие стороны уже по 10-12 раз 
меняли составы своих воинских частей, редеющие от беспрерывных жесточайших сражений. 
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И, как итог громадного напряжения и усталости, - во всех армиях стали приобретать 
широкий размах братания солдат воюющих сторон и массовое дезертирство. Главным 
настроением народов всех стран становилось стремление к миру, к скорейшему окончанию 
войны. 

* * * 

В 1911 г. в Омске открылась первая западно-сибирская торгово-промышленная выставка, 
где были представлены крупные торговые и промышленные предприятия. В 1912 г. в 
Омской области насчитывалось уже свыше 100 иностранных торговых предприятий. 
Акмолинская область давала 60 процентов всего вывозимого из Западной Сибири на запад 
масла и 67 процентов шерсти. В 1914г. было вывезено из Акмолинской обл. 245 563 тысячи 
пудов зерна. Станица Покровская внесла в эти цифры свою лепту. 

* * * 

Омск два военных года был тыловым военным центром Западной Сибири, где 
формировались части для отправки на фронт.Население города, казачьих станиц и поселений 
резко возросло за счет беженцев из Польши, Белоруссии, Прибалтики. Сюда же 
доставлялись тысячи военнопленных. Интенданты под «шум военного бума» отправляли на 
фронт всякое гнилье, так как, помимо своих доморощенных «поставщиков на фронт», Омск 
был буквально наводнен приезжими спекулянтами. 

Газета «Омский вестник» часто публиковала передовицы с шовинистическими 
призывами «положить жизнь на алтарь веры и отечества», а в тоже время в литературном 
отделе рядом с верноподданническими статьями появлялись сатирические отрывки из 
повести «Хохот железного дьявола». В ней омский писатель Антон Сорокин едко высмеивал 
ультрапатриотические настроения, протестуя против продажных действий власти. Другой 
писатель - П. Расстрига в озорных рассказах высмеивал алчных попов и церковные обманы 
вокруг большой народной нужды. Омской большевистской группой руководил в ту пору З.И. 
Лобков (его именем названы позднее улица и железнодорожный клуб). 

* * * 

В эти годы 1-й Мировой войны в Омский гарнизон входило и несколько казачьих частей: 
2-ой Сибирский казачий запасной дивизион, 5-я сотня 3-го Сибирского полка и др. 

На просторах Сибири в 177 станицах и поселках Сибирского войска проживало 
примерно 172 тысячи человек казачьего сословия. В пределах Омской области их было 
около 20 тысяч (9% всего населения). Казаки жили на участках Ново-Ишимской и 
Иртышской линий в 25 станицах: Покровской, Николаевской, Лосевской, Волчанской, 
Орловской, Степнинской, Мельничной, Ачаирской, Усть-Заостровской и др.; в черте 
современного Омска основали Атаманский хутор(позднее преобразованный в станицу) и 
Захламенскую станицу. 

Центром Сибирского казачьего войска был Омск. С момента его основания казаки 
составляли заметную часть его населения и гарнизона. На левом берегу Оми находился 
Казачий форштадт с размещением войсковых учреждений и предприятий – зданием 
войскового хозяйственного правления, Казачьим Никольским собором, Сибирским 
кадетским корпусом. Здесь же располагались Казачья площадь, сквер, рынок и кладбище.  

 
В 1918-1919 гг. Сибирское казачье войско стало опорой антисоветского движения, что 

послужило причиной его ликвидации в конце 1919 г. 
Попытка воссоздать войско в 1921 г., когда сибирское казачество организовало Главный 

штаб Объединенного казачьего войска и 1-ю Сибкавдивизию, успеха не имела. Остатки 
разгромленных казачьих повстанцев Петропавловского, Кокчетавского и Омского уездов 
прорвались в Китай, где и были добиты частями Красной армии. 
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АТАМАН БОРИС АННЕНСКИЙ 

Борис Анненский в составе Казачьей дивизии в 1914 г. участвовал в Первой Мировой 
войне и в известном Брусиловском прорыве проявил храбрость и воинскую доблесть, за что 
награжден Георгиевским крестом. Он дослужился в военные годы до есаула, получив еще 
ряд поощрений и наград. 

В 1918-1919 гг. выступал ярым противником большевизма, возглавляя на отдельных 
постах антисоветское движение казачества. В 1919 г. Колчак приказом производит его в 
генералы и назначает командующим Семиреченской казачьей дивизией. 

Отступая под напором Красной армии, атаман Анненский со своей дивизией двинулся 
вверх по Иртышу и у озера Зайсан попал в окружение. Потеряв почти целиком все войско, 
атаман с сотней казаков личной охраны, вырвался из окружения и добрался до Китайской 
границы, где попросил убежища. 

В течение шести лет он постоянно терпел унижения и оскорбления китайских 
чиновников и офицеров, затем, порубив однажды в пылу гнева китайского генерала, бежал с 
горсткой казаков обратно в Россию. 

Прибыв в один из округов Красной армии, сдал добровольно оружие и попросил 
рассмотреть свое дело, не отрицая своих больших проступков в отношении Советской 
власти. Суд приговорил его к смертной казни, и в 1927 году он был расстрелян. 

Его личная жизнь, завершение биографии смертною казнью - самый характерный пример 
для большинства казачьих атаманов разного ранга в 1917-1921 годах. 

* * * 

И все же, Сибирские казаки сыграли значительную роль в развитии Сибири и 
Казахстана: присоединили к России огромные территории, основали многие современные 
города и села, проложили путь торговле и промышленности, сопровождали русское 
посольство и научные экспедиции, в течение столетий охраняли русскую границу. Под их 
влиянием происходил переход от полукочевого к оседлому хозяйству. Сибирское казачье 
войско дало России и Сибири немало известных деятелей: Верховного главнокомандующего 
русской армии в 1917 г., лидера белого движения Л.Г. Корнилова; ученых Г.Н. Потанина, 
Г.Е. Катанаева и А.Н. Седельникова; писателя Г.Е. Новоселова и др. известных людей. 

 
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. ДЕРЕВНЯ ПОКРОВКА 

Уважаемый читатель! 
На этом заканчивается мое повествование о казачьей станице Покровка, дальше рассказ 

переходит на обычную историю простого села Покровка - так стали утверждать многие 
историки-краеведы, повторяя: «...Самостоятельной деревня Покровка стала с июля 1917г. , 
когда в ней был создан исполнительный комитет и выбран председатель исполкома...». И 
все же по традиции люди ее всегда имели особую ответственность и гордость за все великое, 
содеянное в прошлом, и за дела, наступившие в результате глобальных, революционных 
изменений в жизни русского народа. 

* * * 

Подводя кратко итоги истории Покровской крепости, хочу выделить основные этапы ее 
жизни: 1632 г. - строительство городища Осолотково; 1640 г. - строительство первой 
Покровской крепости; 1752-1755 гг. - строительство новой Покровской крепости в системе 
Ново-Ишимской оборонительной линии; 1765 г. - работы по усилению крепости; 1768 г. - 
строительство восьмиугольной Покровской крепости; 1840-1850 гг.- Покровская крепость 
утрачивает свои военные функции и становится станицей; 1850-1917 гг. - жизнь Покровской 
станицы, 1918-1975 гг. - жизнь деревни Покровка; 1976 г. - акт ликвидации Покровки. 

* * * 

Если же исторические материалы по Покровской крепости и станицы я брал, в основном, 
из архивов, летописей и в различных исторических книгах, то источником материалов 
деревни Покровка у меня послужили сведения омских историков- краеведов, а чаще всего - 
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живая информация людей, живших в недавнем прошлом в селе Покровка. Или же их 
пересказы о своих родителях, живших в Покровке, или же даже давние воспоминания о 
бабушках и дедах. 

Например, Костылев Александр Георгиевич, родился в Покровке в 1952 г. все 
родственники жили ранее там же. Дед и бабушка (Аким и Каля) проживали в Покровке еще в 
конце 19-го века. Есть ««древо жизни» их династии, берущее начало в18-м веке (в конце 
книга я помещаю ее схему). 

Или, Тверитин Олег Михайлович, потомственный казак, даже дворянин. Корни родства 
идут из 18-го века, когда его деды и прадеды были казачьими атаманами в Покровской 
крепости и в редуте Мельничном. Сам Тверитин О.М. с 1991 по 1995 гг. занимался 
возрождением Покровской станицы. Об этом у меня есть обширнейший материал, но он 
пойдет в книге позднее, в главе «Возрождение». 

Также есть десятки других живых материалов - воспоминаний бывших жителей 
Покровки, но я их буду помещать по ходу развития общей информации, так как жизнь селян 
из Покровки шла в едином русле с событиями, происходящими в Омской обл. и во всей 
России в эти непростые, грозовые времена. Рассказывая про значительные общие события, 
буду включать по ходу все эти воспоминания. 

* * * 

С открытием железнодорожной Транссибирской магистрали приток переселенцев в 
первые годы 20-го столетия увеличился в Сибирь в несколько раз. В Покровке начали 
селиться люди из Воронежа и Рязани, с Украины и Белоруссии и т.д. После ужасного пожара 
1886 г., население ее за короткий срок увеличилось почти вдвое. 

 
ПОКРОВКА НА РУБЕЖЕ XIX- XX ВЕКОВ 

Авт. Привожу запись преподавателя школы из «Новой Зари», Веры Васильевны 
Игушиной. 

«...Постепенно к середине XIX-го века потребность в оборонительной линии отпадает. 
«Горькая» линия утрачивает свое пограничное положение, русские поселения возникают 
далеко к югу от Камышловской долины. Орудия из крепости убрали в цейхгаузы, 
регулярные подразделения вывели. Валы и укрепления перестают обновлять, и они 
оплывают, зарастают травой. Деревянные стены... и все прочие сооружения, находившиеся 
ранее в ведении воинских команд, продаются местным жителям или превращаются в гниль. 
«В Покровке старинные пушки лежали возле часовни, когда же сбрасывали колокола, заодно 
увезли и пушки». 

Жители, которые точно знали назначение укреплений, постепенно вымерли, а молодое 
поколение уже не знало или забыло. Вследствие этого пошел гулять слух о том, что эти 
укрепления возведены самим Ермаком во время покорения Сибири... 

...После реформ Александра II, казакам стало жить намного легче, но теперь, чтобы 
прокормить семью и снаряжаться за свой счет на службу, казаку нужно было больше 
заниматься хозяйством. 

В 1870 г. было принято «Положение об общественном управлении станиц». Покровка 
вошла в состав Сибирского казачьего войска и находилась в подчинении у станицы 
Николаевской. 

В станице была своя часовня, имелась вальцовая мельница. По воспоминаниям Черных 
В.В., его бабка рассказывала, что в станице были очень зажиточные семьи: Морозовы, 
Васильевы, Кузнецовы. Кузнецов имел свою лавку с разнообразным товаром. 

Местные казаки разводили домашних животных. Коней держали по несколько лет, много 
овец было. Землей занимались мало. Отмечают все старожилы, что много садили лука, 
который потом продавать возили в г. Омск. Выращивание и продажа лука было одним из 
самых доходных мероприятий покровчан многие годы. 

Казаки считали себя коренными сибиряками, это относилось и к жителям станицы 
Покровской. К новым переселенцам относились недоброжелательно. В.В. Черных 
вспоминает, что когда ее прадед Аким Костылев с семьей переехал в Покровку, то ему 
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пришлось обратиться за разрешением к местным казакам за разрешением на поселение. С 
него потребовали за разрешение 2 ведра водки. 

Киндина В.И. со слов своей свекрови вспоминает, что все постройки в начале 20-го века 
были деревянными, а вдоль дорог были проложены тротуары. Все должны были мыть эти 
тротуары, а у дома зажиточных заставляли мыть переселенцев. 

Пашни и покосы жители получали в радиусе 5-7 км от станицы. Недалеко от Чапаева 
находилась Карпухина пашня, за переездом к востоку жил Андронкин, который гнал и 
продавал деготь. Несколько дальше располагались Худорожкины пастбища. За озером, в 
сторону поселка Москаленский, были Морозовы пашни. 

Праздники казаки отмечали лихо. Сейчас, анализируя, многие говорят, что жили беднее, 
но веселее. Горе - все вместе. Свадьба, именины, крестины - всей станицей. 

Во время Первой мировой войны в Покровку пришли беженцы с Брянщины, даже улица 
называлась «Беженская» и тянулась она от железной дороги. В то время в Покровке 
появились семьи Сычевских, Леванович, Конопко, Рожковых и др.». 

 
1. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 года 

В России нарастал политический кризис, война 1914г. в корне изменила психологию 
людей. Огромное количество человеческих жертв неизбежно вызывало вопрос: во имя какой 
цели семьи теряют отцов и сыновей? Простой мужик рассуждал: зачем отдавать жизнь за 
какие-то проливы и моря, ведь земли-то они ему не прибавят. Длительное пребывание в 
окопах, кровь и грязь, всяческие лишения - всё вызывало у солдат чувство ненависти и 
озлобления к тем, кто их послал на эту бойню. 

Все политические партии на время объединились, активно поддерживая растущее 
недовольство против власти, которая вела эту войну. Так, 24 июля 1914 года ЦК 
конституционно-демократической партии выпустил своё воззвание, призывая сохранить 
родину единой и неделимой. Кадетам вторили октябристы: «все программные вопросы и 
классовые противоречия должны отойти на второй план». 

Не осталась в стороне и Дума, создав Прогрессивный блок, а началом парламентской 
атаки на власть стала знаменитая речь лидера кадетов П.Н. Милюкова на заседании Думы 1 
октября 1916 года - с резкой критикой официальной военной и хозяйственной политики 
правительства. 

Эсеры и социа-демократы разделились на три течения: патриотическое, центристское и 
пораженческое. Оборонцы (Г.В. Плеханов) стояли за необходимость продолжения защиты 
Отечества, центристы (Ю.О. Мартов и В.М. Чернов) ратовали за немедленное заключение 
демократического мира между всеми воюющими странами. А вот пораженцы, идеологом 
которых являлся В.И. Ленин, выступали против войны, за поражение своего правительства и 
превращение империалистической войны в гражданскую. 

Напряжённость росла. 25 февраля 1917 года забастовки перерастают в политические 
стачку с лозунгами: «Долой царизм!», «Долой самодержавие!», «Долой войну!». Происходят 
столкновения рабочих с жандармерией, и число бастующих быстро растёт до 300 и более 
тысяч человек. Начинается массовый переход солдат и матросов на сторону демонстрантов. 

27 февраля восставшие солдатские полки вместе с рабочими захватили Арсенал, 
Петропавловскую крепость и двинулись к тюрьмам «освобождать социалистов» и всех 
пострадавших «от царского режима». Колонны восставших к вечеру подошли к 
Таврическому дворцу, где в это время заседали Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов, а также Временный комитет Государственной Думы. 

Между лидерами этих двух органов 1 марта было достигнуто соглашение об образовании 
Временного правительства, которое возглавил земский деятель князь Г.Е. Львов. Пост 
министра иностранных дел получил лидер кадетов П.Н. Милюков, военным министром стал 
октябрист А.И. Гучков. Представитель социалистов А.Ф.Керенский занял кресло министра 
юстиции. Но в это время наибольшую военную силу имел Петроградский Совет солдатских 
комитетов, издавший сразу приказ № 1 - «О демократизации армии». Результатом всех этих 
событий стало подписание царём 2 марта акта об отречении от престола. 
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С каждым днём на передний план политических событий всё увереннее выходит 
партия большевиков. Ещё 3 апреля 1917 года из Цюриха в Петроград возвратилась группа 
социал- демократов во главе с В.И. Лениным. Если до его приезда из эмиграции большевики 
были представлены в Петроградском Совете небольшой фракцией, то вскоре коренным 
образом изменилась политическая ситуация в РСДРП(б), особенно после организационного 
размежевания с меньшевиками. Ленин предложил начать широкую кампанию 
дискредитации Временного правительства в своей работе «Апрельские тезисы», 
воплотившуюся в лозунги: «Никакой поддержки Временному правительству!» и «Вся власть 
Советам!». 

Когда 18 апреля министр иностранных дел П.Н. Милюков обратился с нотой к 
правительствам союзных держав, в которой заверил их в решимости Временного 
правительства довести войну до победного конца, произошли массовые антивоенные 
демонстрации в Петрограде, Москве и других городах. Разразился первый кризис 
Временного правительства, и большинство его министров вынуждены были уйти в отставку. 

После длительных переговоров между Правительством и Исполкомом Петроградского 
Совета 5 мая было достигнуто соглашение о создании Коалиционного состава нового 
Правительства, куда вошли 6 министров-социалистов. Новое Правительство сразу 
выступило с обещаниями начать переговоры о заключении мира, провести разработку 
аграрной реформы, внедрить государственный контроль над экономикой. Однако это сделать 
не удалось, в июле разразился второй кризис власти, и все министры-кадеты подали в 
отставку. 

Начиная с первых чисел июля, революционно настроенные солдаты Первого 
пулемётного полка и рабочие некоторых заводов стали выходить на улицы Петрограда с 
требованиями устранения Временного правительства и передачи всей власти в руки Советов. 
Их поддерживали матросы из Кронштадта, а поводом для недовольства послужили попытки 
вывода из столицы на фронт некоторых воинских частей. 

8 июля Временное правительство возглавил А.Ф. Керенский, он сразу ввёл смертную 
казнь на фронте, сместил "либерального" Главнокомандующего А.А. Брусилова, назначив на 
его место Л.Г. Корнилова, рассчитывая в перспективе с его помощью установить в стране 
«демократическую диктатуру». Но из этого ничего не получилось. 

А между тем авторитет большевиков в массах возрастал, их ряды стремительно 
пополнялись. Если к началу Февральской революции численность РСДРП(б) была не более 
24 тысяч человек, то к маю она возросла до 100 тысяч, а в сентябре достигла 350 тыс. 
человек. Авторитет же Временного правительства неумолимо падал. 

В сентябре происходят довыборы в Петроградский Совет, и его председателем 
избирается Л.Д.Троцкий, который 12 октября становится руководителем образованного 
Военно-революционного комитета (ВРК), вновь поставившего лозунг «Вся власть Советам». 
22 октября ВРК направил своих представителей во все воинские части Петроградского 
гарнизона с призывом к решительным действиям. Началась подготовка решающего 
выступления. 

24 октября вооружённые отряды Красной гвардии и революционных солдат Петрограда 
начали захватывать мосты, почту, телеграф, вокзалы. К утру 25 октября столица оказалась в 
руках восставших. Военно-революционный комитет выступил с обращением к гражданам 
России. Лишь небольшая заминка произошла с захватом Зимнего Дворца, который защищал 
юнкерский отряд и добровольческий женский батальон. В ночь на 26 октября Зимний был 
взят, а Керенский ещё до штурма сумел выехать на фронт. Так большевики пришли к власти, 
сумев осуществить свою теорию на практике. 

* * * 

Первое телеграфное сообщение о низвержении самодержавия пришло в Омск 1 (14) 
марта 1917 года, и в тот же день состоялись выборы в городской Совет рабочих и 
крестьянских депутатов. Утром 4 марта 1917 г. в генерал-губернаторский дворец вошли 
вооруженные рабочие-железнодорожники с мандатами Омского Совета и арестовали 
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царского наместника в Западной Сибири генерал- губернатора Сухомлинова (брата бывшего 
военного министра), а также других омских сановников. 

Местная буржуазия, не теряя времени, собрала чрезвычайное заседание городской думы 
и избрала коалиционный комитет, который вместе с Советом рабочих и солдатских 
депутатов представляли в городе два органа власти, что явилось провинциальной копией 
двоевластия в столице России. После свержения царизма такое двоевластие наблюдалось во 
всех городах, оно сохранялось несколько месяцев, вплоть до 26 октября (8 ноября) 1917г. 

* * * 

Казачьи станицы, их атаманы не поддерживали революционных изменений, они заняли 
противоположную позицию, участвуя в «Объединении социалистических групп». Так 
именовала кадетская газета «Сибирская речь» эсеров, меньшевиков-оборонцев, энесовцев и 
всех противников революции, которые «осудили анархо-большевистское выступление в 
Петрограде». 

 
2. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

Вечером 25 октября открылся 2-ой Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов, принявший первые декреты: о мире, о земле, о власти. На съезде присутствовали 
739 делегатов, из них - 338 большевиков, 127 представителей левого крыла эсеровской 
партии, поддержавшего большевистскую идею вооружённого восстания. Сразу же 
меньшевики и правые эсеры резко осудили действия большевиков и потребовали начать 
переговоры с Временным правительством. Не получив согласия съезда, они встали и 
покинули зал, тем самым лишив себя возможности принять участие в формировании новых 
органов власти. 

Декрет о мире провозгласил выход России из войны, в основу декрета о земле были 
положены 242 местных крестьянских наказа, декрет о власти закрепил повсеместный 
переход власти к Советам. 

Затем, 29 октября, был подписан декрет об установлении 8-часового рабочего дня, а 2 
ноября была принята «Декларация прав народов России». 15 января 1918 года декретом СНК 
создаётся Рабоче-крестьянская красная армия. 

В 1918 году проводятся 3,4,5 Всероссийские съезды Советов, принявшие Конституцию и 
утвердившие Государственный флаг и герб РСФСР. 

А 23 февраля Советское правительство получило германский ультиматум с 
тяжелейшими условиями мира, который был подписан 3 марта 1918 года в Брест-Литовске. 

В ночь на 26 октября ушедшая со 2-го съезда Советов группа меньшевиков и правых 
эсеров сформировала свой «Комитет спасения родины и революции», который начал 
готовить на 29 октября контрпереворот. Но они были разоблачены и разгромлены. Вот с 
этого момента начались постоянные заговоры, мятежи и вооруженные выступления против 
Советской власти. Эти противостояния, выразившиеся в вооруженных столкновениях, 
принято считать «гражданской войной». 

Так, А.Ф. Керенский возглавил поход корпуса генерала Корнилова на Петроград. С 
большими осложнениями устанавливалась Советская власть в Москве. Только с помощью 
оружия утверждалась новая власть в казачьих районах Дона, Кубани, Южного Урала.  

С сентября 1918 года вводится в стране «красный террор» как ответ на ряд покушений на 
лидеров большевиков. Еще раньше, 17 июля, в Екатеринбурге была расстреляна полностью 
семья царя. 

* * * 

В Омске положение большевиков усугублялось тем, что трудовое крестьянство 
окрестных сел и казачьи станицы не поддерживали их призывы, и более того, открыто 
выступали против. Эшелоны белочехов наступали на Омск с запада (со стороны Челябинска) 
и с востока (от Новониколаевска). А с юга, из Славгородского уезда, начали наступать 
белоказачьи войска атамана Анненкова. 
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* * * 

С мая 1918 года гражданское противостояние вступает в фазу фронтовой войны. 
Характерным моментом, определившим новый этап гражданской войны и формирование её 
Восточного фронта, стало выступление чехословацкого корпуса, который состоял из 
военнопленных. К концу мая 1918 года эшелоны с частями корпуса (более 45-ти тыс. 
человек) растянулись по железной дороге от станции Ртищево (под Пензой) до 
Владивостока. На приказ Советской власти о разоружении они ответили захватом всех 
станций, на которых стояли их поезда, и затем начали общее наступление на Иркутск. С их 
вмешательством Советская власть в короткий срок была свергнута в Поволжье, на Урале, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Чехословацкие штыки проложили дорогу к захвату власти 
новыми правительствами из числа эсеров и меньшевиков. В сентябре в Уфе состоялось 
совещание представителей всех антибольшевистских правительств, объявивших о создании 
«Всероссийского правительства» - Уфимской директории. 

Под натиском Красной Армии Уфимская директория перебралась в более безопасное 
место - в Омск, где на должность военного министра приглашается А.В. Колчак, имевший в 
то время определённую популярность. В противовес директории в ночь на 18 ноября 1918 
года группа заговорщиков из состава офицеров казачьих частей арестовала в Омске лидеров 
Директории и вручила всю полноту власти адмиралу Колчаку. По настоянию союзников 
А.В. Колчак был объявлен «Верховным правителем России». 

Поначалу Колчак провёл ряд успешных военных операций на своём западном фронте, но 
с первых же шагов своего правления он вступил на путь жестких законов, введя смертную 
казнь, военное положение, карательные экспедиции, что вызвало массовое недовольство 
населения. Крестьянские восстания сплошным потоком разлились по всей Сибири. Под 
ударами частей Красной Армии, которые возглавлял М.В. Фрунзе, войска Колчака были 
вынуждены отступить в Иркутск, где 24 декабря произошло антиколчаковское восстание. 
Причем союзные войска и чехословацкие отряды не помогли Колчаку, заявив о своём 
нейтралитете. Более того, чехи выдали А.В. Колчака руководителям восстания, которые 
после непродолжительного следствия, в феврале 1920 года, расстреляли «Верховного 
правителя Россия». 

Вторым опорным центром сопротивления стал юг России, где казачий «Круг спасения 
Дона», сформировал Донскую армию под руководством генерала П.Н. Краснова, доведя её 
численность до 45 тыс. человек. В это же время Добровольческая армия генерала Деникина 
начала свой второй поход на Кубань. Обе армии объединились, но вскоре были полностью 
разбиты красноармейскими частями. 

После разгрома армии Деникина сопротивление белогвардейцев продолжил генерал П.Н. 
Врангель. Он многое сделал для укрепления своего влияния на «Белый Крым», но в середине 
ноября и его постигла печальная участь разгрома. То же самое произошло в конечном итоге 
с генералом Н.Н. Юденичем, который долгое время защищал «Белый север», командуя 
Северо-Западной армией. 

Так, несмотря на временные успехи и значительную материальную и военную помощь 
из-за рубежа, «белое движение» потерпело поражение. 

 
Выдержки из книги Михаила Санькова «МАРЬЯНОВСКИЙ МЕРИДИАН» 

 
«До недавних пор у Покровского озера была братская могила времен гражданской 

войны. В 1986 г. она перенесена в центр села Пикетное. С этой могилой связана вот какая 
история: 

- Осенью 1919 г. в станице Покровской стоял кадровый полк белой армии, штаб полка 
размещался в доме Ивана Михайловича Кузнецова, а солдаты квартировали в домах казаков. 
В учебном батальоне новобранцы проходили необходимую солдатскую выучку и 
отправлялись затем на фронт. Когда Красная Армия была уже близко, пятеро солдат из 
этого полка задумали перейти на сторону красных. Затаились они на покровском кладбище 
и выжидали удобный момент, но были арестованы. Их допрашивали и в итоге решили 
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расстрелять. Приговор привели в исполнение у больших берез, там позднее был полевой 
стан первой бригады местного колхоза и стоял обелиск со звездочкой наверху. Все считали, 
что здесь похоронены красные бойцы...». 

 
книга «Марьяновский меридиан», Михаил Саньков, 

 стр. 113, ИПК «Омич», 1994 г. 

* * * 

В 1918-1919 гг. Омск оказался в фокусе главных мировых событий. Поначалу 
прибывшее осенью в Омск всероссийское правительство-директория отдало портфель 
военно-морского министра А.В. Колчаку, пользовавшемуся особой популярностью в 
деловых и военных кругах Америки и Великобритании. Но в ночь на 18 ноября члены 
Директории были арестованы буржуазной и монархической военщиной при содействии 
казачьей верхушки. 

Замена «правительства» совершилась вполне мирно и чинно - как отметил управляющий 
Советом министров Гинс при Колчаке, - «переворот 18 ноября был принят спокойнее, чем 
можно было думать. В городе уже был расквартирован английский отряд. Присутствие 
этих войск влияло успокаивающее на возбужденные умы». 

После провозглашения Колчака, на следующий день, к «верховному правителю России» 
явились представители английской, американской и французской миссий. Официально, не 
маскируясь «невмешательством», они признали его диктаторские полномочия. 

* * * 

В упорной борьбе в 1917-1921 гг. на всей территории военных действий Советская 
власть победила и Россия набирала силу. Начиная с 1919 года и по 1921 год между 
Украиной, Белоруссией и Закавказскими республиками был подписан ряд соглашений и 
договоров о совместной хозяйственной и политической деятельности. 

Как итог этого, 27 декабря 1922 года создается новое государство - Союз Советских 
Социалистических республик. В него вошли: РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская 
Федерация. В 1924 году добавляются Узбекская и Туркменская республики, а также 
Молдавская АССР. Позднее вошли еще ряд других республик. 

 
3. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В СИБИРИ 

Революционные события в Сибири продолжались несколько дольше, чем в Европейской 
части России. Часто в исторических исследованиях для удобства из территории Сибири 
выделяется её составная часть - Дальний Восток. 

После разгрома войск Колчака и интервентов там было создано, по прямому указанию 
В.И. Ленина и решению ЦК РКП(б), буферное государство - Дальневосточная Республика, 
призванное предотвратить прямое столкновение с Японией или открытый конфликт с 
интервентами.  

Высшим партийным органом Сибири было Сибирское бюро ЦК РКП(б). 
Вплоть до конца 1925 года на территории Сибири существовал и Сибревком – Сибирское 

бюро ЦК РКП(б) и Дальревком - Дальбюро ЦК РКП(б). Одновременно действовали ЦК 
РКСМ и Сиббюро ВЦСПС. 

Как вся революционная Россия, так и Сибирь весной 1917 года кипела в жарких 
политических событиях. Временное правительство и Советы рабочих и крестьянских 
депутатов направляли усилия миллионов рабочих и крестьян на решение первоочередных 
революционных задач. В силу разбросанности огромных территорий в Сибири многие 
процессы в разных районах решались в разные сроки. Первые Советы были созданы в 
Омске, Томске, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске. На окраинах громадного края они 
образуются значительно позднее. Значительный успех имели в 1917 году антивоенные 
демонстрации в Томске, Новониколаевске, Красноярске, Ачинске. Так, на руднике «Улень» 
состоялись массовые демонстрации и митинги под лозунгами: «Пролетарии всех стран 
соединяйтесь!» и «Мир без аннексий и контрибуций!». 
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К концу июля 1917 года большевики закрепили своё определяющее влияние в двух 
крупнейших сибирских Советах - Красноярском и Томском. Усилили позиции в третьем - 
Владивостокском. Они пользовались значительным влиянием в уездных Советах Ачинском, 
Енисейском, Канском, Минусинском, Верхнеудинском. 

С 16-го по 23 октября в Иркутске проходит 1-й Общесибирский Съезд Советов, его 
представляли 184 делегата из 69 Советов Сибири и Дальнего Востока. Съезд принял 
большевистские решения и создал ЦИК Советов Сибири. 

Значительные силы контрреволюции в этот период концентрировались в Омске и 
Томске, поэтому первыми 29 октября, установили в Сибири власть Советов рабочие и 
солдаты Красноярска, и только 12 декабря - в Хабаровске. 

3-й Краевой съезд Советов провозгласил установление Советской власти на Дальнем 
Востоке. Затем устанавливается Советская власть в Иркутске, Чите, на Амуре и в Забайкалье. 

На втором этапе, в январе-марте 1918 года, процесс установления Советской власти в 
деревнях захватывает все районы Сибири. 

Победа социалистической революции в центре страны и в крупных городах Сибири 
оказала решающее влияние на рост революционного движения среди национальных 
меньшинств. Народности Алтая, Бурятии, Хакассии, Якутии и далёкого Севера приняли 
активное участие в установлении Советской власти на своей земле, хотя наличие 
полуфеодальных отношений и патриархально-родовых пережитков часто тормозило этот 
процесс, закончившийся к концу 1918 года. 

Началась перестройка в промышленности и сельском хозяйстве Сибири. В апреле-мае 
1918 года, в основном, завершается национализация крупных и средних предприятий в 
Омске, Барнауле, Бийске, Красноярске, Благовещенске и других городах. СНК декретом от 
11 мая поддержал инициативу рабочих Риддеровских и Спасских рудников и 
медеплавильных заводов, просивших национализировать эти предприятия. Параллельно 
было национализировано крупнейшее в стране золотодобывающее предприятие - 
«Лензолото». 

Первую трудовую сельскохозяйственную коммуну, организованную петроградскими 
рабочими в селе Гымыль Черемховского уезда Иркутской губернии, Народный комиссариат 
земледелия называл как одну из лучших в стране. Одновременно с коммунами, стали 
возникать различные артели. В Енисейской губернии было создано 20 коллективных 
объединений-коммун, сельскохозяйственных и промысловых артелей. В Омской губернии 
батраки и крестьяне-бедняки создали четыре земледельческих артели. Коллективные 
хозяйства возникают и на Дальнем Востоке. 

На базе частновладельческих имений зародилась и другая форма социалистического 
хозяйства - совхозы. Один из них был создан в экономии Четверикова (Енисейская 
губерния), занимавшей 40 тыс. десятин земли и насчитывающей десятки тысяч овец. Отдел 
сельского хозяйства Алтайского губисполкома организовал на базе национализированного 
конного завода Винокурова племенное хозяйство.  

Славгородский уездный Совет крестьянских депутатов в марте 1918 года вынес решение 
об организации сельскохозяйственного училища в бывшем имении Сорокиной. Советские 
хозяйства создавались и в других местах Сибири. 

А в это время иностранная пресса усиленно распространяла слухи о «беспорядках» во 
Владивостоке и других городах Сибири, и о необходимости в связи с этим высадки в порту 
иностранных войск. В ноябре 1917 года на рейд бухты Золотой рог во Владивосток прибыл 
американский крейсер «Бруклин», а 30 декабря - японский броненосец «Ивами». Через день 
после него появился английский крейсер «Суффолк». Особую роль в развёртывании 
иностранной военной интервенции в 1918 году и в помощи белогвардейцам сыграл мятеж 
чехословацких частей, выступивших против Советов в ряде пунктов от Волги до 
Владивостока. 

В борьбе с чехо-белогвардейским мятежом рабочий класс Сибири понёс тягчайшие 
потери. Советы были разогнаны, большевики перешли на нелегальное положение. 
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Более двух лет продолжалась упорная борьба отрядов Советов с белогвардейцами, 
основной ударной силой которых считалась армия Колчака. Решающие бои провели части 
Восточно-Сибирской армии 6 и 7 февраля на подступах к Иркутску, где по приговору 
военно-революционного комитета 7 февраля был расстрелян Колчак. 

2 марта 1920 года командующий 5-ой армией Матиясевич издал приказ, 
предписывающий частям 30-ой дивизии вступить в Иркутск. 7 марта трудящиеся города 
торжественно и радостно встречали 30-ую дивизию, совершившую беспримерный военный 
поход от Камы до Ангары. Вслед за ней вступили в город части 35-ой дивизии. Из 
Новониколаевска по железной дороге и пешим порядком двигалась 51-я дивизия. 

Остатки колчаковских войск в конце 1919 г.- начале 1920 г. отступили в Забайкалье. 
Получив 20-тысячное пополнение за счёт прибывших в Читу и Верхнеудинск каппелевцев, 
атаман Семёнов сформировал три корпуса. Японское командование также усилило свои 
части. 16 января Семёнов по указанию и при поддержке Японии объявил об образовании 
«Правительства восточной Российской окраины» с местопребыванием в городе Чите. 

Но в течение 1920 года под ударами Забайкальской группы войск, сформированной в 
Иркутске, белогвардейцы и японцы вынуждены были отступить дальше на восток. 

В соответствии с указаниями ЦК РКП(б) 6 апреля 1920 г. съезд трудящихся 
Прибайкалья, состоявшийся в Верхнеудинске, принял декларацию об образовании ДВР 
(Дальневосточной Республики). В её состав входили Забайкальская, Амурская, Приморская, 
Камчатская и Сахалинская области. Председателем правительства избирается А.М. 
Краснощёков. 14 мая Советское правительство признало ДВР и стало оказывать ей 
финансовую, дипломатическую, хозяйственную и военную помощь. Вскоре войска Народно- 
революционной армии (НРА) под Хабаровском и Спасском разгромили белогвардейские 
части и вышли на укреплённые рубежи японских войск. 25 июня японское правительство 
официально декларировало решение о выводе своих войск из Приморья. 

25 октября 1922 года, по требованию правительства ДВР, японцы очистили город 
Владивосток, и в него вступили части НРА и приморских партизан. Так буферная 
Дальневосточная Республика выполнила свою основную задачу. 

 
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ  

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Сельское хозяйство Сибири с 1920 по 1925 годы переживало глубокий кризис. Посевные 
площади уменьшились, в 1922г. они составляли почти половину от уровня 1913 года. 
Валовые сборы зерна резко сократились, общее количество скота уменьшилось на одну 
треть. Выход сельского хозяйства из кризиса задерживался тем, что в первые два года НЭПа, 
Сибирь представляла из себя арену вооружённой борьбы. На территории Алтайской, 
Томской, Енисейской и Иркутской губерний действовали до 250 бандитских шаек. 

К апрелю 1922 года сбор продналога закончился, и Сибирь дала около 49 млн. ржаных 
единиц, или 28% всего продовольствия, заготовленного в стране. За этот показатель 
сибиряки получили благодарность, в первую очередь от голодающего Поволжья и Татарской 
республики. 

 
В июле 1922 года состоялся общесибирский организационный съезд сельско-

хозяйственной кооперации, подготовленный Сиббюро ЦК РКП(б), и уже в 1925 году в 
Сибирском крае насчитывалось около 4 800 сельскохозяйственных кооперативов. А к 1926 
году сельское хозяйство Сибири, как и всей страны, было восстановлено. 

Для перестройки работы промышленности 26 августа 1921г. Сибревком принял 
постановление об изменении политики в условиях НЭП и утвердил Положение об органах 
Совета Труда и Обороны на территории Сибири. Переход к НЭП проходил в крайне тяжёлых 
условиях. Из 1640 государственных предприятий Сибири (без Дальнего Востока) 
значительная часть бездействовала или работала не в полную нагрузку. Оборудование 
износилось и технически устарело. Ещё хуже обстояло дело с топливом, сырьём, денежными 
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средствами. Остро чувствовалась нехватка металла. Потребность сибирской 
промышленности в чугуне и стали к октябрю 1921 года обеспечивалась лишь на 5-6 
процентов. И только к концу 1922 года заметно оживилась сибирская 
золотопромышленность. 

В 1924-1925 гг. в Сибири проводится реорганизация управления промышленностью. На 
основе решений 5-ой сессии Сибэкомо (январь 1924 г.), все государственные предприятия 
местного значения были переданы в ведение губисполкомов. 

Крупная промышленность Сибирского края в 1925 году уже насчитывала 336 
действующих предприятий с 36 тыс. рабочих, но темпы её развития несколько отставали от 
общесоюзных. 

Таким образом, в 1925-1926 гг. восстановление сибирской промышленности было, в 
основном, завершено, и в последующие два года развернулась её техническая 
реконструкция. 

Производственные мощности металлообрабатывающей промышленности с 1925-1926 по 
1927-1928 гг. увеличились более чем в два раза. Высокими темпами двигалась 
промышленность Дальневосточного края, и в 1928-29 гг. валовая продукция во многих 
отраслях выросла в два-три раза. Так, деревообрабатывающая - в два раза, кожевенно-
шубная на 68 %, металлургическая - на 46 %. Значительно повысились показатели и в 
сельском хозяйстве. 

 
5. ОБРАЗОВАНИЕ СССР 

С 1918 года большевики уже рассматривали созданную ими республику Советов как 
основу для формирования Федерации всех советских республик. После первых 
разочарований по поводу несостоятельности перспектив мировой революции встал вопрос 
объединения регионов бывшей Российской империи в одно государство, так как после 
окончания гражданской войны на её территории существовал ряд формально независимых 
государств: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская 
ССР, Грузинская ССР (в марте 1922 года три последние республики образовали 
Закавказскую федерацию). 

Начиная с 1919 и по 1921 гг. между этими государствами был подписан целый ряд 
договоров, предусматривающих координацию деятельности в вопросах обороны, 
хозяйственной и внешней политики. Хотя в каждой республике были свои органы 
государственной власти и управления и действовала своя Конституция, фактически же все 
дела решали коммунистические партии, входящие в состав единой РКП(б). Такое положение 
значительно облегчало процесс объединения республик в единое государство. Этого 
требовали и экономические обстоятельства, так как между республиками веками 
складывалась хозяйственная взаимопомощь и экономическая взаимосвязь всех 
национальных районов. 

Само образование СССР имело и внешнеполитическую необходимость: совместное 
выживание однотипных режимов республик перед лицом враждебного окружения. К 
объединению вела и давняя идея принадлежности к единому великому государству, которая 
осталась жить в умах многих народов, населявших бывшую Российскую империю. 

Но в самой большевистской партии были различные точки зрения на вопрос о принципах 
построения единого многонационального государства. По поручению Политбюро ЦК 
РКП(б) подготовкой проекта о вхождении советских республик в РСФСР на правах 
автономии занималась комиссия под руководством И.В. Сталина. После доклада комиссии 
В.И.Ленин подверг резкой критике пункты, которыми ущемлялись права республик. Он 
считал, что все советские республики должны объединиться в единый государственный союз 
на началах равноправия и сохранения своих суверенных прав, причём за каждой 
республикой должно сохраниться право свободного выхода из государственного союза. 
Политбюро ЦК РКП(б) одобрило и приняло ленинские принципы национально-
государственного устройства. 
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Учреждение нового государства-Союза Советских Социалистических Республик 
зафиксировал договор, заключённый 27 декабря 1922 года между четырьмя республиками: 
РСФСР, Украиной, Белоруссией и Закавказской Федерацией. Первый съезд Советов СССР 
30 декабря утвердил Договор и Декларацию об образовании союзного государства. 

В национально-территориальном устройстве СССР с годами происходили значительные 
изменения: в 1924 году образуются новые союзные республики - Узбекская и Туркменская, в 
составе Украинской ССР возникла Молдавская АССР. Так уже в первые годы существования 
СССР собрал большую часть территорий Российского государства в единое, мощное 
объединение - Союз советских социалистических республик. 

. 
6. НАЧАЛО ПЕРЕУСТРОЙСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ 

По данным переписи 1926 года, из 11 миллионов проживавших в Сибири, всего лишь 
800 тысяч человек составляли коренное население этого края (более тридцати 
национальностей). Разнообразные материальные условия жизни и род занятий отличались 
специфическими особенностями и уровнями жизни отдельных народностей. 
Государственная самостоятельность играла важную роль, и одной из первых (16 февраля 
1922 г.) была образована Якутская АССР. Затем, 30 мая 1923 года, создается Бурят-
Монгольская АССР. Выделяется самостоятельной административной единицей Хакасский 
уезд. В 1924 г. была принята Конституция Якутской АССР, а в 1927 г. - Бурят-Монгольской 
АССР. 

В 1927-1928 гг., в основном, было закончено создание Советов у оседлого населения , и 
развернулась советизация кочевых охотников и оленеводов. К этому времени Советы 
возникли у кондинских и сосьвинских манси; юганских, казымских, сынских, 
шурышкарских, ваховских хантов; тазовских, ямальских и уральских ненцев (Тобольский 
север); у энцев, ненцев, долган, нганасан, енисейских эвенков, тазовских и туруханских 
селькупов, кетов (Енисейский север) у баунтовских, северобайкальских, катангских эвенков 
и тофаларов. 

Советизация эвенков, эвенов, чукчей и юкагиров Якутской АССР была задержана 
антисоветскими выступлениями белобандитов и буржуазных националистов. Только 
небольшая часть их имела родовые Советы. 

Очень активно развёртывалось советское строительство у малых народов Дальнего 
Востока. Здесь Советы были созданы у зейских, селемджинских, буреинских и тугуро- 
чумиканских эвенов; камчатских и охотских эвенов; тигильских и пенжинских коряков; 
эскимосов, оседлых чукчей, удэгейцев, нанайцев, орочей, нивхов, алеутов и т. д. 
Образование Советов сопровождалось выделением их в туземные районы и организацией 
районных исполнительных комитетов. К началу 1929 года органы управления малых 
народов Сибири были представлены 39 районными исполкомами и 336 Советами. 

Сложнее и медленнее проходила организация Советов в тундре и лесотундре. Основная 
масса кочевников-оленеводов находилась под влиянием князьков, старшин и других 
«уважаемых» людей тундры. Более того, значительная группа кочевников Ямала, Таймыра, 
северной Якутии и других отдалённых мест оставалась не советизированной. 

Уже в 1920-1923 гг., несмотря на тяжёлое хозяйственное положение страны, в северные 
районы Сибири и Дальнего Востока были направлены значительные количества 
продовольствия в виде хлеба и всевозможное снаряжение для малых коренных народов. 

В 1922 году Сибревком выделил для нарымских хантов и селькупов и народов 
Енисейского севера 200 тысяч пудов хлеба. Народы Приамурья в 1923 г. также получили 5 
тысяч пудов хлеба. Окрылись новые фактории в Иткане, Пенжино и в верховьях Омолона. 
Советская торговля явилась важным событием в жизни всех народов Севера - к концу 1926 
года функционировала широкая сеть, состоявшая из 677 торговых пунктов. 

Повысилась госцена на пушнину, вместе с ней у населения принимались рыба и мясо, 
оленьи шкуры, ягоды и орехи, что повышало товарность и доходы местных северян. 

«При царе жилось плохо,- говорили туринские эвенки, - не было оленей, не было 
товаров, пороха, муки. Промышлять было нечем. Теперь есть всё…». 
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К концу 20-х годов кооперативная сеть малых народов расширилась и окрепла. В 1928 
году на Обском севере действовали 16 кооперативов, в которых состояло 3 554 хантов, манси 
и ненцев. На Дальнем Востоке работали 33 кооператива. Торговые обороты Болонского и 
Торгонского нанайских кооперативов, а также эвенкийских - Чекундинского, Чумиканского 
и Охотского - составляли 90-100 тысяч рублей в год. Кооператив зейских эвенков «Эбенки» 
располагал 150 тыс. рублей собственных средств. 

Окрепли кооперативы у народов Енисейского севера, витимо-олекминских и витимо-
каренгогских эвенков. Также тофалары и северобайкальские эвенки к 1930 г. были 
полностью кооперированы. 

В эти годы состоялись первые съезды и конференции малых народов Западной Сибири, 
Якутской АССР и Дальнего Востока. 

 
7. СТАЛИНСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СССР (1928-1938 гг.) 

В период болезни Ленина (1922-1923 гг.), и особенно после его смерти, ситуация в 
верхних эшелонах власти значительно обострилась в связи с выбором нового лидера партии. 
Шла ожесточённая борьба между ближайшими сподвижниками Ленина. Их представляли: 
Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е.Зиновьев и И.В.Сталин. Битву за 
единоличную власть выиграл член Политбюро, бывший нарком по делам национальностей, 
генеральный секретарь ЦК РКП(б) - И. В. Сталин. 

Первые серьёзные трудности для Сталина возникли в 1927 году, когда из-за нехватки 
промышленных товаров для обмена на зерно, низких государственных цен, а также из-за 
неурожая в ряде районов страны, повсеместно сократилась продажа зерна и других 
продуктов для нужд государства. Горожане бросились раскупать основные потребительские 
товары, и это стало дополнительным стимулом для крестьян - припрятать подальше свой 
хлеб. Дело дошло до того, что осенью 1927 года в городских магазинах полностью исчезли с 
прилавков масло, сыр, молоко, а за хлебом выстраивались длинные очереди. Зимой с 
доставкой хлеба начались затяжные перебои, назрел явный кризис. 

Предпринимались чрезвычайные меры: в деревню для выколачивания хлеба были 
отправлены 30 тыс. членов партии. Многие партийные вожди выехали «на места» для 
ведения разъяснительной работы, а сам Сталин отправился в Сибирский край, показывая 
личным примером всю серьёзность положения в стране. Местным партийным работникам 
разрешалось привлекать крестьян, не сдающих хлеб, к уголовной ответственности. Вновь на 
поиски запрятанного хлеба приглашаются люди из «комитетов бедноты», которым за низкую 
плату или в кредит выдавалось 25 процентов конфискованного хлеба. Таким образом, 
Сталинский «урало-сибирский» метод стал распространяться на всю страну. В ответ 
крестьяне негодовали по поводу возвращения старой политики продразвёрстки. 

Сталин понимал, что нужды растущей промышленности невозможно удовлетворить за 
счёт мелкого крестьянского хозяйства, а крупный же производитель-кулак сознательно будет 
саботировать хлебозаготовки. Оставался один выход - переустройство сельского хозяйства в 
сторону создания высокотоварных коллективных хозяйств, которые не только эффективнее 
индивидуальных, но и более соответствуют социалистическому идеалу. Сталиным была дана 
чёткая установка к созданию крупных коллективных крестьянских хозяйств. 

В декабре 1929 года в деревне происходили два взаимосвязанных насильственных 
процесса: создание колхозов и раскулачивание. Ликвидация кулацких хозяйств имела своей 
целью прежде всего обеспечение коллективных хозяйств материальной базой. За время с 
1929 по 1930 годы по стране раскулачивается свыше 320 тыс. крестьянских хозяйств с 
имуществом более 175 млн. рублей, которое передаётся целиком колхозам. 

Ликвидация кулачества лишала деревню наиболее предприимчивых, наиболее 
независимых крестьян и подрывала дух сопротивления. 

Раскулачивая, крестьян выселяли с их семьями, с грудными детьми, стариками. И везли 
их в холодных, нетопленных вагонах, с минимальным количеством домашнего скарба в 
отдалённые районы Урала, Сибири, Казахстана, а наиболее опасных отправляли в 
концлагеря. 
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Повальное истребление скота, разорение деревни раскулачиванием, полная 
дезорганизация работы первых колхозов привели в 1932-1933 гг. к невиданному голоду, 
который был в значительной степени спровоцирован политикой властей. Но ещё весной 1930 
года, предвидя такое, Сталин делает хорошо рассчитанный шаг и 2-го марта в газете 
«Правда» направляет в статье «Головокружение от успехов» упрёк в адрес местных 
работников: мол, «нельзя насаждать колхозы силой». Большинство крестьян восприняли это 
как заступничество вождя за их беды. Этот шаг назад был сделан для того, чтобы совершить 
десяток шагов вперёд. Ведь уже в сентябре 1931 года коллективные крестьянские хозяйства 
объединяли 60 процентов крестьянских дворов, а в 1934 г. - 75 процентов. 

Политика сплошной коллективизации привела к тяжёлым последствиям: за 1929-1934 гг. 
производство зерна сократилось на 10 процентов, поголовье скота и лошадей – на одну 
треть, свиней - в два раза, овец - в 2,5 раза. И всё же Сталин праздновал победу: несмотря на 
сокращение производства зерна, государственные поставки его увеличились в два раза! 

Ещё более значительными были успехи в области индустриализации, задачи развития 
которой были поставлены в конце 1925 года. Советские экономисты в 1927 году вплотную 
приступили к разработке первого пятилетнего плана, предусматривающего комплексное 
развитие всех районов и использование всех ресурсов для индустриализации страны. 

План был составлен, и Сталин собственноручно скорректировал его, подняв намечаемые 
показатели на головокружительную высоту. И это показалось ему недостаточным, и тогда в 
декабре 1929 года на съезде ударников был выдвинут лозунг: «Пятилетку в четыре года!». 
Широта и масштабность задач, крайняя ограниченность всех средств заставляли усиливать 
централизованное планирование, из 1500 крупных предприятий - новостроек пятилетки 
выделялась группа внеочередных 50-60 объектов, обеспечивающихся всем необходимым в 
первую очередь. Не хватало средств, страна интенсивно вывозила на продажу сырье, 
продовольствие, нефть, золото, лес. Распродавались сокровища музеев (как здесь не 
вспомнить Петра I, когда для литья пушек он снимал церковные купола). Интересно, что 
помощь в поставке оборудования оказывали иностранные фирмы, в первую очередь из 
США, которые ещё юридически не успели признать СССР. 

За пятилетку производство продукции тяжёлой индустрии выросло в 2,8 раза, 
машиностроения - в четыре раза. В строй вступили Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий 
металлургические комбинаты, крупные угольные шахты Донбасса и Кузбасса. Заработали 
Сталинградский и Харьковский тракторные, Московский и Горьковский автомобильные 
заводы. Открылось движение на Туркестано-Сибирской железной дороге. 

Досрочное выполнение заданий второго пятилетнего плана (1933-1937 гг.) превратило 
страну из аграрной - в мощную индустриальную державу, где производство всей 
промышленной продукции выросло в 2,2 раза. Особенно отличились Уральский и 
Краматорский заводы тяжёлого машиностроения, Челябинский тракторный и Уральский 
вагоностроительный заводы, металлургические заводы «Азовсталь» и «Запорожсталь», 
авиационные заводы Москвы, Харькова, Куйбышева. 

Намеченный Сталиным десятилетний срок страна, ценой неимоверных усилий и 
лишений, «пробежала», обогнав по своей индустриальной мощи все крупнейшие государства 
Европы. По абсолютным объёмам промышленного производства СССР в конце 30-х гг. 
вышел на второе место в мире после США. 

 
8. СИБИРЬ В ПЕРИОД «ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА» 

Центральное место в плане первой пятилетки занимало строительство Урало-Кузнецкого 
комбината и её важнейшей сибирской части – Кузнецкого металлургического комбината. 

Ещё в начале 1929 г. был проведён Всесоюзный смотр производственных совещаний и 
решений. В Сибири он совпал с Урало-Сибирской «перекличкой угля и металла», начатой по 
инициативе газет «Уральский рабочий» и «Советская Сибирь». 
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В феврале шахтёры Кемеровского, Ленинского и Прокопьевского рудников направили 
горнякам Шахтинско-Донецкого округа письмо с предложением начать соревнование за 
повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции. Так началось 
ставшее позднее традиционным соревнование двух крупнейших угольных районов страны. 

На Дальнем Востоке вступление в пятилетку также сопровождалось смотром 
достижений в работе предприятий и принятием социалистических обязательств о досрочном 
выполнении производственных планов. Комсомольцы и молодёжь Дальзавода, 
Дальсельмаша, Петровско-Забайкальского металлургического завода и шахт Сучана начали 
создавать ударные бригады. 

Широкое распространение получил бригадный хозрасчёт - высшая в годы первой 
пятилетки форма социалистического соревнования. 

Кузнецкий комбинат и его металлургический завод были одним и из крупнейших 
предприятий не только в нашей стране, но и в мире. О размерах завода, в частности, говорит 
следующий факт: мощность одного рельсобалочного стана была равна мощности остальных 
рельсобалочных станов всего Советского Союза. 21 января 1932 года дала ток первая 
турбина Кузнецкой ТЭЦ, к сентябрю того же года вошли в строй все остальные турбины. В 
феврале выдала кокс первая, а в марте – вторая коксовые батареи. Третьего апреля страна 
получила первый кузнецкий чугун, вскоре была пущена вторая доменная печь, а затем - две 
мартеновские печи. В конце декабря 1932 года заработал рельсобалочный стан, и были 
прокатаны первые сибирские рельсы.  

Так, Кузнецкстроем в 1930-1933гг. был построен 41 объект на заводе и в городе, в том 
числе 2-я и 4-я домны, несколько мартеновских печей и литейный цех. Успешно развивалась 
угольная и химическая промышленность, было положено начало созданию нефтяной 
промышленности. Развернулись большие работы по развитию цветной металлургии. 

В эти годы в Сибири создаётся станкостроение и транспортное машиностроение, в 
городе Новосибирске развернулось строительство завода комбайнов «Сибсельмаш». 

В Омске был построен новый обозный завод, а завод «Оммеханлит» превращён в 
крупное предприятие по производству запчастей для тракторов. Коренной реконструкции 
подверглись и другие омские предприятия. Их производственная мощность за годы 
пятилетки возросла в семь раз. 

С 1931 года началась коренная реконструкция Дальсельмаша (Хабаровск), что позволило 
резко увеличить производственную мощность всей Сибири. 

Началось сооружение паровозовагоноремонтного завода в Верхнеудинске, судоверфей 
на реках Обь, Иртыш, Енисей и Амур. 

В июне 1932 г. в Новосибирске состоялась выездная сессия АН СССР, на которой с 
научными докладами о природных ресурсах, путях их использования выступили виднейшие 
учёные страны. 

За первую половину второй пятилетки вошли в строй Новосибирская правобережная и 
Кемеровская ГРЭС, в различных городах построено несколько коммунальных 
электростанций. Возводятся новые крупные объекты: Барнаульский меланжевый и 
Красноярский бумажно-целлюлозный комбинаты, Чернореченский цементный завод и Улан-
Удинский стекольные заводы, Новосибирская обувная и Бийская льняная фабрики, 
Иркутский мясокомбинат, мелькомбинаты в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ. 

Выросло общественное хозяйство колхозов, укрепилось их экономическое положение. С 
1933 по 1937 год число МТС в Сибири возросло с 350 до 731, то есть более чем в два раза. 
Ещё больше повысилась техническая вооружённость МТС: количество тракторов 
увеличилось в три раза, комбайновый парк - более чем в 10 раз. Продолжалось развитие и 
укрепление совхозного хозяйства, и по уровню технической оснащённости совхозы намного 
превосходили колхозы. 

В ходе культурного строительства в 1928-1929 гг. стало вводиться всеобщее начальное 
обучение в Омске и Анжеро-Судженске, а с 1 октября 1930 года начальное обучение 
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вводится на территории всех краёв. Наиболее серьезной оказалась нехватка кадров, 
требовалось свыше 5600 учителей. Для решения этой проблемы расширяется сеть 
педтехникумов, вводятся краткосрочные курсы подготовки педагогов.  

Второй пятилетний план уже выдвигает задачи всеобщего семилетнего образования и 
развёрнутого обучения в десятилетках. При институтах и техникумах вводится заочная 
форма обучения. Пятилетний план РСФСР намечает закончить ликвидацию неграмотности в 
районах Сибири в целом к 1936-1937 гг. 

Расширяются формы организации обучения в высших и средних учебных заведениях. На 
базе Сибирского технологического института создаются девять институтов в пяти городах 
(Томске, Новосибирске, Омске, Новокузнецке, Иркутске). Дальневосточный 
государственный университет также был разделён на ряд институтов. 

Кроме отраслевых институтов, создаются и самостоятельные. Так, в 1929 г. в Омске 
открывается Автодорожный институт, в Новосибирске и Хабаровске - Институты народного 
хозяйства. Задачу подготовки командных кадров начали решать и академии. В Сибири были 
открыты три академии - в Томске, Иркутске и Хабаровске. 

В Бурятии, Хакассии, в Горном Алтае создаются различные исследовательские 
институты по изучению языка, культуры, истории народностей. В 1935 году при Совете 
Народных Комиссаров Якутской АССР был создан Институт языка и культуры, начавший 
систематическое изучение истории края. 

 
9. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СИБИРИ 

В литературной жизни Сибири, после создания журнала «Сибирские огни», важной 
вехой являлось рождение новых журналов - «Будущая Сибирь» в г. Иркутске и «На рубеже» 
- в Хабаровске. Большинство литераторов в этот период объединились в рядах Сибирского 
союза писателей. 

Литераторы активно участвовали в работе клубов, дворцов культуры, библиотек. 
Постоянно печатали свои материалы на страницах многочисленных сибирских газет. 

Особенно велика была роль клубов. Так, к 1932 году только в Дальневосточном крае 
работали 237 клубов и 1370 красных уголков. Огромная армия газетных работников, 
агитаторов и пропагандистов сотрудничала в различных печатных изданиях. В Сибирском 
крае в 1930 году выходили 30 краевых и окружных, 26 районных-колхозных, 4 рабочих - 
районных, 10 фабрично-заводских газет. И ещё - 37 журналов. Общее количество 
рабселькоров достигло 38 тыс. человек. 

К началу второй пятилетки в Сибири издавались типографским способом 587 газет - 
разовым тиражом 1051 тыс. экземпляров и 40 журналов - общим тиражом 850 тыс. единиц. 
Только в 1933 году в Сибири было выпущено 1138 названий книг тиражом более 5 млн. 
экземпляров. 

Значительную роль в деле сплочения писательских сил сыграл А.М. Горький, знавший 
многих писателей Сибири по книгам или переписке, охотно читавший их новые 
произведения, правивший их рукописи.  

Он переписывался с В.Арсеньевым, Г.Вяткиным, В.Зазубриным, Л.Сейфулиной и 
многими другими, помогал молодым писателям Н. Емельянову, Е. Пермитину, И. Шухову, 
Н. Чертовой. Дружно поддерживал пионеров, авторов книг - «База курносых», «Мы из 
Игарки», «Атаман Пузырь». 

Горький охотно печатал очерки и рассказы сибиряков на страницах редактируемых им 
журналов - «Наши достижения», «Колхозник». И сохранял творческую связь с журналом 
«Сибирские огни». Позднее, горячо одобрил рождение журнала «Будущая Сибирь» и 
предоставил ему для публикации свои «Рассказы о героях». 

Постоянную помощь оказывал писателям-дальневосточникам А.А.Фадеев. С его именем 
связаны создание и плодотворная деятельность журнала «На рубеже». 
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В начале 30-х годов литература Сибири обогатилась такими заметными произведениями, 
как «Поэма о фарфоровой чашке»(1930 г.) и «Главный штрек»(1932 г.) И. Гольдберга, а 
также «Горькая пена» Н. Чертовой и «Светлая Кровь» А. Коптелова. В этих книгах 
воплощена главная тема - строительство новой жизни. О строительстве Кузбасса пишут  
М. Никитин, П. Стрижков, Е. Минин, А. Шугаев, И. Магид. Нередко авторами очерков 
становятся сами рабочие и крестьяне.О переменах в жизни крестьянства выходят книги  
Н. Алексеева, А. Герман, А Куликова. 

К числу крупных достижений этих лет относятся романы П. Петрова - «Шайтан-поле» 
(1933 г.) и «Золото»(1934 г.). Высоко был оценён М.Горьким замечательный роман об 
эвенках «Большой Аргиш» (1934 г.) писателя М. Ошарова. 

Поэзия этого периода отмечена дальнейшем ростом мастерства И. Мухачёва, его 
отличными поэмами об Алтае: «Карло Тэтэнгоди» (1935 г.) и «Сайгалата» (1936 г.). 
Популярной становится поэзия И. Уткина и В. Луговского. Поэт К.Седых выпускает 
сборники стихов: «Забайкалье», «Сердце», «Родная степь». Преддверием к его «Даурии» 
являются отрывки из поэмы «Аргунь». 

Но не всё в эти годы было удачным, тяжёлое время переживал журнал «Сибирские 
огни». Позднее, в связи с сорокалетием журнала, писатель С.Кожевников вспоминал: 
«Строй огнелюбов поредел. Редколлегия распалась, журнал подписывали случайные люди. 
Это было тяжёлое испытание для журнала. К счастью, костёр не погас. Его спасла 
литературная молодёжь. Как и прежде, она подходила к костру беспрерывно, то - 
поодиночке, то - целыми группами». 

В 30-е годы продолжает развиваться театральное искусство Сибири, создаются новые 
театры в Бурятии, Якутии, на Сахалине и Камчатке. Существовал целый ряд коллективов, не 
имевших стационара и постоянного руководства. Эти коллективы выступали со смелыми 
декларациями, стремясь живо откликнуться на требование времени, но, как правило, 
оказывались недолговечными. Таковы были- Сибирский театр актёрского мастерства 
(СТАМ) в Омске, Сибирский театр эпохи реконструкции (СТЭР) в Новосибирске, 
Сибирский экспериментальный молодёжный театр(СЭМТ) в Красноярске и др. 

Крупнейшим событием театральной жизни Сибири явилось стационирование в 
Новосибирске с 1 декабря 1932 г. театра «Красный факел». Большую роль сыграл в Иркутске 
Краснозаводской театр, ранее гастролировавший на Украине и Дальнем Востоке. С его 
помощью в 1932 году создаётся Иркутский экспериментальный театр, возглавляемый 
талантливым режиссёром Н. Буториным. В 1936 году специальное совещание при Главном 
управлении Всесоюзного комитета по делам искусств в Москве выносит решение о 
преобразовании Омского синтетического театра в областной драматический. Театр сразу 
выходит на дорогу крупных творческих достижений. 

…Шли годы. В Новосибирске строится театр оперы и балета, во многих городах Сибири 
и Дальнего Востока создаются и развиваются новые драматические и музыкальные театры. 
Прекрасный музыкальный театр построен в городе Омске.  

Сегодня Сибирь является краем высочайшей культурной и духовной жизни, сохраняя в 
своём творчестве самобытный многонациональный характер коренных народностей. Многие 
виднейшие писатели Сибири получили мировое признание. Это поэты Леонид Мартынов 
(Омск), Евгений Евтушенко (станция Зима, Иркутская обл.), Павел Васильев (Павлодар). 
Прозаики - Виктор Астафьев (деревня Овсянка Красноярского края), Валентин Распутин, 
Сергей Залыгин. Сибирь представляли и представляют на всероссийской арене 
великолепные артисты - Михаил Ульянов (Тара), Василий Шукшин, Михаил Евдокимов 
(Барнаул), Аросева (Омск) и др. 

В Омской области проводится ежегодный музыкальный народный фестиваль «Душа 
России», в мае 2004 года театральная общественность отметила 130-летие Омского 
драматического театра. По решению правительства Омской области и при поддержке 
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Государственной Думы выпускается 26-томное издание Фёдора Достоевского. По решению 
областной администрации начата подготовка 5-томного издания Георгия Вяткина.  

И всё же, как и в других регионах страны, писательские организации области не 
получают финансовой помощи со стороны областных структур. Так, литературный альманах 
«Складчина №4» пролежал в типографии три года, не получив ни рубля от областной 
администрации, он вышел из печати за счёт спонсорских средств. На презентации 
«Складчины» (а в книге помещены произведения 54 авторов двух писательских 
организаций), которая проходила в переполненном актовом зале Педуниверситета, к 
сожалению, не было ни одного чиновника от городской и областной администраций. А ведь 
в правительстве области есть министерство культуры и областной комитет по печати, 
возглавляемый Т.С. Бугаевой, который занимается изданием только газет. Чтобы была 
издана хотя бы одна книга этим комитетом по печати - такого случая не припомню. 

Тем не менее, сегодня омская литературная жизнь активно продолжается, выходят 
постоянно новые книги при помощи спонсоров, книголюбы проводят читательские 
конференции, ежегодно идут поэтические чтения памяти замечательного детского 
российского поэта Тимофея Белозёрова. 

* * * 

В этом стихотворении, посвящённом памяти Тимофея Максимовича Белозёрова, 
выражено моё желание посвятить, наконец-то, свою жизнь литературному творчеству, 
желание написать правдивую книгу о жизни. 

 
Живу не так, 
как сам хочу, 

и в том нелепость! 
Зажечь бы надобно свечу – 

гляжу так слепо. 
Я не любил всегда людей 
с лицом под маской, 

а сам 
забыл родных, друзей- 

и чьи-то ласки. 
Я часто говорю не то, 

иду с оглядкой, 
скрываюсь, 

я – инкогнито, 
играю в прятки. 

А как хотелось б дорожить 
своим талантом! 

Зачем в себе мне тайно жить, 
как эмигранту? 
Душа изныла, 
тяжко ей… 
Из заточенья 
шепчу себе я: 

"Дуралей, 
к чему терпенье?.." 

Твержу: "Холопом сколько быть 
под небом вольным? 

Пора и честью дорожить, 
и жить достойно! 

 

10. ТОТАЛИТАРИЗМ И РЕПРЕССИИ 

Тоталитарный режим обычно подразумевает политический строй, при котором 
государственная власть в обществе сосредоточена в руках какой-либо одной группы людей 
(или партии), уничтожающей в стране демократические свободы. Такой группой, а точнее 
партией, в России стала партия большевиков. Уже к концу 30-х гг. ВКП (б) изменила 
значительно свой облик, утратив остатки демократизма в своей внутрипартийной жизни. Она 
воплотила в себе все признаки «тоталитарной системы»: насильственное установление 
однопартийности; уничтожение оппозиции внутри самой правящей партии; ликвидация 
разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; уничтожение 
гражданских свобод; построение системы все охватывающих массовых общественных 
организаций; культ национального вождя; авторитарный способ мышления; массовые 
репрессии. 
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Политбюро вырабатывало партийную политику, решало основные вопросы. И даже не 
всем составом, а лишь узким кругом руководителей. «В составе нашей партии, - говорил 
Сталин в 1937 году ,- имеется около трёх тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, - 
генералитет нашей партии. Далее идут 30-40 тысяч средних руководителей: это наше 
партийное офицерство…». Далее Сталин утверждает: «властвуют не те, кто выбирает и 
голосует, а те, кто правит…». В таких условиях партии легко было править профсоюзами, 
молодёжным ВЛКСМ, и детской пионерской организацией. 

Наряду с многочисленными идеологическими учреждениями тоталитарный режим имел 
и другую надёжную опору-систему карательных органов для преследования 
инакомыслящих. Так, в начале 30-х гг. состоялись последние политические процессы над 
бывшими меньшевиками и эсерами, а раньше, в конце 20-х годов, «шахтинское дело» 
послужило сигналом для развёртывания борьбы с «вредителями» из числа научно-
технической интеллигенции во всех сферах народного хозяйства. Более ожесточённая 
массовая репрессивная компания против кулачества и середняков развернулась с начала 1930 
года. 

Громкий процесс состоялся в 1936 году над московскими лидерами внутрипартийной 
оппозиции. Осуждёнными оказались ближайшие соратники Ленина - Г. Зиновьев, Л. 
Каменев и другие, обвинявшиеся в убийстве 1 декабря 1934 года члена Политбюро и 
секретаря ЦК Ленинградского обкома ВКП(б) С.М. Кирова. Также им приписывались 
подготовка убийства Сталина и свержение Советской власти. В заключительном слове 
прокурор А.Вышинский заявил: «Взбесившихся собак я требую расстрелять – всех до 
одного», и суд удовлетворил это требование. 

Упрощая систему репрессий, с ноября 1934 года стали действовать для вынесения 
приговора по делам «врагов народа» внесудебные органы, так называемые «тройки» (особые 
совещания из 2-3 человек), а с декабря вводится «упрощённый порядок» рассмотрения дел, 
по которому следствие должно было закончить работу в течение десяти дней. 
Обвинительное заключение вручалось за сутки до суда, дела слушались без участия сторон, а 
просьбы о помиловании запрещались. 

В Москве в 1937 году состоялся второй громкий процесс над группой лидеров 
«ленинской гвардии», а чуть позже была репрессирована большая группа высших офицеров 
во главе с маршалом М.Тухачевским. Неожиданно в марте 1938 года были расстреляны 
бывший глава правительства А. Рыков и «любимец партии» Н. Бухарин. 

Как правило, каждый из таких процессов вёл к раскручиванию маховика репрессий для 
новых десятков тысяч людей. Вот данные об уничтожении только в высшем руководстве 
армии: из пяти маршалов - трое; из пяти командармов 1 ранга - трое; из 10 командармов 2-го 
ранга - 10; из 57 командиров корпусов - 50; из 186 комдивов - 154; из 26 корпусных 
комиссаров - 25; из 64 дивизионных комиссаров - 58; из 456 командиров полков - 401. В 
итоге, всего были репрессированы 40 тысяч офицеров Красной Армии. И это всё-перед 
началом Второй мировой войны!!! Созданный секретный отдел НКВД, занимавшийся 
физическим устранением противников власти за рубежом, в августе 1940 года уничтожил 
Л.Троцкого, а позднее - многих деятелей Коминтерна и некоторых представителей «белой» 
эмиграции. 

Для заключённых в тюрьмах не хватало мест, началось широкое строительство сети 
концентрационных лагерей. По официальным данным, в 1930-1953 годах было осуждено 3 
778 234 человека, в том числе вынесено 786 098 смертных приговоров. 

Логическим выражением данной политики стало принятие новой Конституции 5 декабря 
1936 года на 8-ом Всесоюзном чрезвычайном съезде Советов. Новая Конституция стала 
служить своеобразной ширмой, призванной прикрыть тоталитарный режим 
демократическими и социалистическими одеждами. 
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Сталин тогда заявил: «Советское общество осуществило то, что у марксистов называется 
первой фазой коммунизма, - социализм». 

Принятая новая Конституция отличалась удивительным по своей двойственности 
документом, который в реальной жизни оказался пустой декларацией. 

 
11. НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939-1941 гг.) 

Главы правительств Англии и Франции объявили Мюнхенское соглашение, как 
наступление в Европе «эры мира», хотя германское правительство и лично Гитлер 
восприняли его по-другому. То есть, используя временное попустительство западных стран, 
Гитлер 15 марта 1939 года ввёл свои войска в Прагу, окончательно ликвидировав 
Чехословакию как независимое государство. Затем немцы 23 марта захватили Мемельскую 
область, входящую в состав Литвы. А в апреле 1939 г. Италия, следуя примеру Германии, 
оккупировала Албанию. 

Хитро маневрируя, Гитлер, не отказавшись от силового решения «польского вопроса», 
предложил СССР начать переговоры о заключении договора о ненападении и разграничении 
сфер влияния в Восточной Европе. Он выигрывал время для военных операций на Западе, и 
ему нужна была временная безопасность со стороны России. Сталин стоял перед нелёгким 
выбором: отклонить предложение Германии и оказаться перед лицом немецких войск у 
русских границ после захвата ими Польши? Или заключить непопулярное соглашение с 
Гитлером и тем самым отодвинуть границы СССР и оттянуть возможное время начала 
будущей войны с Германией. Ведя одновременно мирные переговоры с англо-французской 
делегацией, Сталин всё больше склонялся к необходимости подписания соглашения с 
Германией, ведь с мая 1939 года на территории Монголии велись широкомасштабные 
боевые действия советско-монгольских войск против японской армии. Перспектива ведения 
войны одновременно на восточных и западных границах Сталина не устраивала. 

Наконец, Сталин решился, и 23 августа 1939 года весь мир был взбудоражен 
шокирующим известием: СССР и Германия подписали договор о ненападении. Это стало 
также полной неожиданностью и для советских людей, не знающих о существенных 
секретных протоколах договора, определяющих раздел Восточной Европы на сферы влияния 
между Москвой и Берлином. 

Когда 1 сентября 1939 года германские войска вторглись в Польшу, в ответ на это 3 
сентября Англия и Франция объявили войну Германии. В соответствии с подписанными 
советско-германскими соглашениями, 17 сентября Красная Армия перешла польскую 
границу и взяла под свой контроль Западную Белоруссию и Западную Украину, включив 
позднее их в состав Белорусской и Украинской ССР. 

Советский Союз, заключив с Эстонией, Латвией и Литвой «договоры о взаимной 
помощи», ввёл в эти страны советские войска. А позднее, по «их просьбе», они вошли в 
состав СССР как новые Союзные Социалистические Республики. Одновременно СССР 
предъявил Румынии ультиматум о возвращении России Бессарабии, которая сразу вошла в 
состав СССР как Молдавская ССР. 

Таким образом, присоединив новые земли, Россия отодвинула свои границы и занялась 
спешно усилением своей обороноспособности, увеличив в 1939 году промышленное 
производство на 16 процентов, выпуск военной продукции – на 46 процентов. А в 1940 году 
все показатели выросли на одну треть. Ужесточилось и трудовое законодательство: вместо 6- 
дневной рабочей недели введена была 7-дневная, запрещался самовольный уход с рабочего 
места, вводилась уголовная ответственность за опоздания и прогулы. Вся тяжелая 
промышленность работала на военные заказы, планировалось в 1942-43 гг. полное 
перевооружение армии и флота. А пока войска были оснащены устаревшими видами 
вооружения. 
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Неподготовленность частей Красной Армии к современным условиям боя, её отсталое 
вооружение проявилось в боевых операциях с финскими войсками, когда Финляндия 
отказалась от предложения СССР заключить договор о взаимной помощи, с 
предварительным обменом частей территории. Россия просила отодвинуть финские границы 
на Карельском перешейке, взамен отдавая большую территорию в Карелии. 

Советский Союз, не считая финскую армию серьёзным противником, воспользовался 
незначительным пограничным конфликтом, и 30 ноября начал боевые действия. На «линии 
Маннергейма» советские войска встретили серьёзное сопротивление, понесли тяжёлые 
потери в живой силе и технике.  

Вскоре сильные морозы и снегопады приостановили активные боевые действия, и только 
в феврале, прорвав линию обороны, русские войска взяли Выборг, и Финляндия запросила 
мира. 

Высшее руководство армии увидело много серьёзных недостатков и в боевой подготовке 
войск, и в их оснащённости вооружением и техникой, - особенно автоматическим оружием, 
миномётами, тяжёлой артиллерией.  

Наркомату обороны во главе с К.Е. Ворошиловым стало ясно, что приверженности 
«конников» к опыту эпохи гражданской войны пришел конец, нужна подготовка боевых 
действий в других, современных, условиях. 

Срочно пришлось готовить новые командные кадры, началось формирование 
механизированных корпусов. К июню 1941 года численность войск возросла до 5 млн. 
человек. 

По данным разведки и из других каналов, стало в апреле уже известно о дне нападения 
Германии на СССР - воскресенье 22 июня. У советской границы сосредоточились 190 
полностью отмобилизованных дивизий Германии и её союзников общей численностью 5,5 
млн. человек, а у советских войск в приграничной зоне имелось 170 не полностью 
укомплектованных дивизий численностью 2,7млн. человек. Как часто утверждали о 
внезапном нападении горе-историки академической школы России, как открыто клеймили 
после окончания войны нашу разведку все, кому было только не лень, сколько было везде 
заявлений о неведении Сталина об истинном состоянии дел в те дни. Наивно - и только. 

Кто уж кто, а Сталин знал всё - до последней мелочи. Он так надеялся, что Германия в 
войне на западе увязнет ещё минимум на полгода, а за это время он доукомплектует армию, 
довооружит современным оружием, займёт и подготовит оборонительные позиции. Но война 
на западе закончилась быстрым разгромом англо-французских войск, и Сталин теперь не 
решался спровоцировать более раннее начало войны какими-либо активными действиями в 
пограничных районах, используя максимально для подготовки к войне каждый мирный день.  

А Германия уже максимально была готова к войне. В распоряжение германского 
командования поступило огромное количество вооружения, боевой техники, запасов 
военного имущества из всех оккупированных ими стран. Немецкая авиация безнаказанно 
совершала разведывательные полёты над советской территорией. Всё это вместе создавало 
значительное превосходство противника в силах и средствах, определяло успех германских 
войск в первые, роковые для СССР, дни войны. 
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12. СУРОВЫЕ ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Тревожные сообщения ежедневно поступали в Кремль по самым разным каналам: от 
агентурной разведки, от дипломатических представительств и от антифашистов Германии. 
Сталин, ставший с 5-го мая 1941 года председателем СНК СССР, опасался давать немцам 
повод для обвинения Советского Союза в подготовке к войне, в нарушении договора о 
ненападении и потому непростительно медлил с приведением советских войск в боевую 
готовность.  

И только за несколько часов до начала войны он, по настоянию наркома обороны  
С.К. Тимошенко и начальника Генштаба Г.К. Жукова, разрешил отдать приказ о приведении 
войск приграничных округов в боевое положение. 

Без объявления войны, на рассвете 22 июня, вероломно нарушив договор о ненападении, 
немецкая армия вторглась на советскую землю. В полдень с обращением к народам СССР по 
радио выступил первый заместитель Председателя Совнаркома, нарком иностранных дел  
В.М. Молотов. Призвав советский народ дать решительный отпор агрессору, он закончил 
выступление словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Они 
стали программными на все годы войны. 

В первый же день войны враг уничтожил около 1200 наших боевых самолётов, даже не 
взлетевших с аэродромов, и много другой техники. К 10 июля немецкие войска продвинулись 
на северо-западе на 500 км, в центре - на 600 км. Положение стало катастрофическим. 
Начальник генерального штаба германской армии Гальдер записал в своём дневнике:  

«Не будет преувеличением, если я скажу, что поход против России был выигран в 
течение 14 дней…». 

По всем направлениям шли ожесточённые сражения. В начале июля завязались тяжёлые 
бои за Смоленск, продолжавшиеся два месяца, что приостановило продвижение немцев на 
Москву. На Ленинградском направлении немецкие танковые соединения в начале сентября 
прорвались к Ладожскому озеру, отрезав Ленинград от остальной части страны. Началась 900- 
дневная блокада города, оборону которого сначала возглавил К.Е. Ворошилов, а потом -  
Г.К. Жуков, значительно выправивший положение. 

Осуществляя операцию «Тайфун», немецкие войска группы «Центр» 30 сентября ударили 
танковой армией в направлении Орёл-Тула-Москва и 2 октября перешли в наступление по 
всему фронту. Несмотря на большие потери, немцы подошли к столице на расстояние 80-100 
км. 

В Москве с 20 октября объявляется осадное положение, срочно подтягиваются резервные 
войска, и в первых числах ноября наступление немцев было приостановлено на всех участках. 
Так врагу не удалось с ходу овладеть столицей. 

Гитлеровцы в спешном порядке подтягивали резервы, Советское командование также 
успело перебросить к Западному фронту несколько дивизий, сформированных в Сибири и на 
Урале. Завязались ожесточённые бои на подступах к Москве. Примеры героической стойкости 
показывали все советские войска, но особенно отличилась 316-я стрелковая дивизия генерала 
Панфилова, отразившая в первый день наступления несколько танковых атак врага, во время 
которых легендарный подвиг совершила группа бойцов во главе с политруком В.Г. 
Клочковым. Уничтожив 18 танков из 30-и, прорвавшихся вдоль Волоколамского шоссе, воины 
надёжно удерживали занимаемую позицию. В те труднейшие дни всю страну облетели 
крылатые слова В.Г. Клочкова, сказанные своим солдатам:  

- Велика Россия, а отступать некуда: позади - Москва! 
На всех участках фронта шли тяжелейшие бои, советские воины стойко сражались у стен 

Тулы, Наро-Фоминска и Клина, под Дмитровым и Каширой. Измотав основные группировки 
немецких войск, Красная Армия сорвала «план Барбаросса» с его молниеносной стратегией и 
превратила его в затяжную, изнурительную и проигрышную войну для Германии и её 
союзников. 

Последовал разгром немецких войск под Москвой и переход советских дивизий в 
наступление, в результате которого были освобождены города Калинин, Солнечногорск, 
Клин, Истра. В ходе зимнего наступления, Советская Армия имела успех на многих фронтах, 
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и к началу весны 1942 года на всём протяжении советско- германского фронта наблюдалось 
некоторое затишье. 

Когда же начались военные действия, перевес снова перешёл к немецкой армии. Особые 
неудачи постигли Красную Армию в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких 
войск принесло им большие успехи, а неудачи отрицательным образом сказались на 
боеспособности советских войск, их моральном духе, в следствии чего нарком обороны 
Сталин издал приказ № 227, который имел целью самыми жестокими мерами пресечь 
проявления трусости и дезертирства. Заканчивался приказ суровым требованием: «Ни шагу 
назад!». 

Переломным моментом во всей войне стала победа советских войск в великой битве под 
Сталинградом. Далее последовал трудный успех в сражении на Курской дуге, в битве за 
Днепр. 

Здесь немцы возвели так называемый «Восточный вал», и Гитлер на одном из совещаний 
заявил: «Скорее Днепр потечёт обратно, нежели русские преодолеют его».  

Русские преодолели всё… 

* * * 

С самого начала войны в Омске и Омской области - на фабриках и заводах, в колхозах и 
совхозах, в учебных заведениях и учреждениях - состоялись митинги, на которых омичи 
единодушно заявили о своей готовности отдать все силы для борьбы с врагом.  

В военкоматы города только за первые три дня войны поступило 2254 заявления от 
добровольцев. Вся Омская область, сельчане и горожане трудились денно и нощно. Отправляя 
на фронт хлеб, масло, валенки, полушубки, винтовки, снаряды. Промышленность Омска 
срочно переводилась на выполнение оборонных заказов. В область прибыло свыше сотни 
фабрик и предприятий оборонного значения, среди них заводы: им. Баранова из Запорожья, 
им. Козицкого, «Прогресс», «Электроточприбор» и др. Победа ковалась на фронте и в тылу. 

В Омске формировались 17 дивизий и бригад. Осенью 1941г. на базе пехотного училища 
формируется 362-я стрелковая дивизия, принявшая участие в битве под Москвой. 
Одновременно сформирован 712-й отдельный батальон связи. На Северо-западный фронт с 
берегов Иртыша отправляется 364-я стрелковая дивизия, в дальнейшем переименованная в 
«Тосненскую», которая закончила войну на Эльбе. Бессмертны подвиги воинов 308-й 
стрелковой дивизии, сформированной осенью 1942 года в Омске. Дивизия под командованием 
полковника Л.Н. Гуртьева, защищая в Сталинграде завод «Баррикады», в течение месяца 
отбила 117 атак противника и была награждена орденом Красного Знамени. Она закончила 
боевой путь в центре Германии. 

В ноябре 1942г. сформированная в Омске 75-я добровольческая бригада начала бои под 
городом Белым, затем воевала на Северо-Западном фронте. За героическую доблесть на 
фронтах сражений более 250 омичей получили звание Героя Советского Союза, 35 человек 
награждены орденами Славы всех трех степеней, многие тысячи - орденами и медалями. 

Навсегда останутся в памяти подвиги: генерал-лейтенанта Л.Н. Гуртьева, подполковника 
Николая Бударина, летчика Николая Кузнецова, артиллериста Петра Осьминкина, пехотинца 
Федора Крылова, моряка Петра Ильичева и многих других героев войны. 

* * * 

Но, несмотря на поражение в летне-осенней компании 1943 года, Германия всё ещё 
располагала значительными силами для дальнейшего ведения войны. Поэтому Ставка 
Верховного Главнокомандования поставила на 1944 год задачу полного освобождения 
территории СССР. Проведя ряд ударов, советские войска освободили Ленинград, Новгород, 
Одессу, Крым и к концу лета почти полностью очистили от оккупантов захваченные ими 
города. 

Постепенно началось освобождение земель сопредельных государств - Болгарии, 
Румынии, Албании, Венгрии, Польши. В разгар успешного зимнего наступления советских 
войск, с 4 по 11 февраля 1945 года, в Крыму, в Ялте, состоялась встреча И.В. Сталина,  
Ф.Д. Рузвельта, У. Черчилля, где были согласованы планы окончательного разгрома 
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вооружённых сил фашистской Германии и условия её безоговорочной капитуляции. Три 
великие державы приняли «Декларацию об освобождении Европы». 

* * * 

Советские войска 29 января 1945г. вступили на территорию Германии и, форсировав реку 
Одер, захватили Кюстринский плацдарм- в непосредственной близости от Берлина. И лишь 16 
апреля началось наступление на Берлин, на подступах к которому развернулись тяжелые бои 
на Зееловских высотах. К 24 апреля кольцо вокруг Берлина сомкнулось, и начался штурм 
столицы третьего рейха. После упорных боёв вечером 30 апреля над куполом рейхстага было 
водружено Красное Знамя Победы. Это сделали воины 150-ой стрелковой дивизии М.А. 
Егоров и  
М.В. Кантария. 

Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии состоялось 8-го мая, хотя в это 
время некоторые части немецкой армии на территории Чехии ещё пытались уклониться от 
капитуляции, но под ударами советских войск 9 мая и они сдались в плен. 

Для решения всех проблем послевоенного устройства и развития Европы в Потсдаме с 17 
июля по 2-е августа была проведена конференция трёх держав-победительниц. Советскую 
делегацию на ней возглавлял сам И.В. Сталин. 

 
МАРШАЛ ПОБЕДЫ 

Великий полководец Георгий Константинович Жуков (1896-1974) родился в Калужской 
губернии в крестьянской семье и в 12- летнем возрасте уехал в Москву - «учиться ремеслу». В 
армии - с 1915 года, награждён в боях первой мировой войны двумя Георгиевскими крестами. 
За участие в боях на фронтах гражданской войны удостоен ордена Красного знамени. После 
занимал ряд командных должностей. Под его руководством в конце августа 1939 г. на 
Халхин-Голе была окружена и разгромлена 6-я японская армия. 

После непродолжительного командования Киевским особым военным округом  
Г.К. Жуков был назначен, в конце января 1940 г., начальником Генерального штаба. Он 
энергично приступил к разработке и осуществлению мероприятий по укреплению обороны 
страны. С начала войны Жуков назначается членом Ставки, а в августе 1942 г. - 
заместителем Верховного Главнокомандующего. В 1943г. ему присвоено маршальское звание. 
С именем Г.К. Жукова связаны оборона Москвы и Ленинграда, разгром немецких войск под 
Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и в Белоруссии, победы на Украине и в Польше, 
взятие Берлина. При планировании военных операций он тщательно учитывал все возможные 
варианты боевых действий и находил верные решения. 

Высокая требовательность к подчинённым командирам, жёсткость при проведении в 
жизнь приказов, сочетались у Жукова с уважительным отношением к солдатам. 

В памяти народа Г.К.Жуков остался Маршалом Победы, великим русским полководцем, 
спасшим Отечество от вражеского порабощения. 

* * * 

 «...И сегодня ещё есть много учёных-историков, которые по-своему обращаются к 
отдалённым эпохам, создавая аллегории, облекая героев в допотопные костюмы, 
откровенно намекая на возможность бесконечного разнообразного толкования 
исторических событий. Таким образом они отводят Истории подчинённую роль - куда 
повернул, так и вышло. 

Надо бы всем помнить, что История - это и старые псковские фрески, и рожок 
владимирского пастушка, это и очертание храма, столетия возвышающегося над 
пойменной местностью Звенигорода. Но более того, История - это и грозное оружие, 
помогающее народам выстоять в многовековой борьбе с опасностями. Как пример, в годы 
Отечественной войны мощно и надёжно зазвучал голос Истории, когда лучшие воины 
России получали ордена Александра Невского, Александра Суворова, Богдана 
Хмельницкого, Павла Нахимова… 
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В народе исстари принято, что если у тебя нет родного пепелища, то ты - перекати- 
поле. О некоторых противоречивых событиях в истории России, об их разном восприятии 
нами говорится во многих моих стихах. 

 
13. КОНЕЦ «СТАЛИНИЗМА», НАЧАЛО «ОТТЕПЕЛИ» 

СССР, разгромив японские войска в Маньчжурии, 2 сентября 1945 года принял от 
японской стороны акт о безоговорочной капитуляции, тем самым закончив военные действия 
во второй мировой войне. Начались годы упорного труда по восстановлению экономики и 
развитию народного хозяйства.  

Война унесла 27 млн. человеческих жизней, было разрушено 1710 городов и посёлков 
городского типа, 70 тысяч сёл и деревень, 31 тысяча заводов и фабрик. Посевная площадь 
сократилась на 37 млн. га, страна потеряла одну треть своего национального богатства. 

Учёные и специалисты считали, что для восстановления разрушенной экономической 
базы потребуется не менее 25 лет, однако восстановительный период в промышленности 
занял всего пять лет. Сложнее дело обстояло в сельском хозяйстве. Только с помощью 
волевых решений правительства и ценой огромных усилий крестьянства в начале 50-х. 
удалось добиться довоенного уровня производства зерна, мяса, молока и других продуктов. 

Полное лишение крестьян стимулов к труду подвело сельское хозяйство страны к 
небывалому кризису и заставило правительство принимать очередные чрезвычайные меры. 
Ужесточился в деревне сбор налогов на все приусадебные доходы, на мясо, яйца, молоко, 
шерсть. После выхода в 1952 году работы Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР» усилился курс на дальнейшее «закручивание гаек». Вновь произошёл возврат СССР к 
довоенной модели экономического развития на силовых принципах, волевых решениях 
партии. 

* * * 

Но война открыла глаза многим людям, побывавшим за границей, на свободу и 
равноправие в обществе, на выбор людьми своих интересов. Появилось много вольных 
суждений, что заставило снова ужесточить политический режим. Новый виток репрессий 
достиг своего апогея именно в послевоенные годы, так как к сидевшим в лагерях ГУЛАГа 
«врагам народа» добавились сотни тысяч новых заключённых.  

Дополнительно в 1948 году были созданы лагеря «специального режима» для 
осуждённых за «антисоветскую деятельность» и «контрреволюционные акты». Вместе с 
политзаключёнными, в лагерях оказались военные, и, опасаясь возросшей в ходе войны 
популярности крупных военачальников, Сталин санкционировал арест маршала авиации  
А.А. Новикова, генералов П.Н. Понеделина и Н.К. Кириллова, и др. А также ряда 
сослуживцев маршала Г.К. Жукова. Даже самому полководцу были предъявлены обвинения 
в сколачивании группы недовольных генералов и офицеров, в его неблагодарности и 
неуважении к Сталину. 

Во внешней политике надо отметить образование в 1949 году Совета Экономической 
Взаимопомощи, а уже после смерти Сталина (в мае 1955 г.) - создание Организации 
Варшавского договора. Можно смело утверждать, что со смертью Сталина 5 марта 1953 года 
закончилась одна из важнейших эпох в жизни страны. 

 

* * * 

От авт. 
После окончания Отечественной войны я остался маленьким сиротой, без отца и деда, не 

запомнив даже их лиц. «Великий Сталин, славная коммунистическая партия» - для меня уже 
в детстве стали пустым звуком. Я был «беспризорник», «безотцовщина», - униженный и 
бесправный перед «папиными» сынками. О, как я хотел скорее подрасти!? Шли годы, я 
взрослел. Но независимости и свободы не приобретал, хотя и не вступил в ряды КПСС. Чего-
то я ждал. На что-то надеялся... И вот наступила долгожданная свобода, но что она дала 
лично мне?  
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Да, почти ничего… За окном - начало 3-го тысячелетия. Я снова и снова вглядываюсь в 
своё детство, а из него - в дальние века… 

Вот первый век, вот - пятый, вот - десятый. Везде - набеги, распри между племенами и 
внутри племен. Затем - войны и войны…Славянские народы образовали Русь… И снова 
междоусобицы, где брат - на брата, князь - на князя. Постоянные битвы, то за Новгород, то за 
Киев. Печенеги, готы, половцы. Потом норманны, шведы, германские рыцари. Бесконечное, 
долгое монгольское иго… 

И так - за годом год, за веком век. 
Такие же кровавые бойни и в наши дни. Чего стоил только один Афганистан. В 2003 году 

- война в Иране, противостояние в Югославии, постоянные военные конфликты Израиля с 
Палестиной, кровавые события в Чечне. И по всему миру - взрывы, теракты. Самый крупный 
- в Америке, 11 сентября 2001 г. 

Так и хочется крикнуть в бездну: «Страшный мир! Безумное человечество! Жестокие 
нравы прошлого. Доколе… Доколе!». 

А жизнь продолжается - вечная, прекрасная! Несмотря на любые природные катаклизмы, 
землетрясения, наводнения, пожары. Жизнь простого человека такова: он стойко переносит 
все трудности, борется и побеждает, верит в будущее и созидает прекрасное будущее хотя 
бы частично и ненадолго, для себя, своих детей и наших потомков. 

Принято считать, что Великие истории вершат Великие люди. То есть – вожди племен и 
народов, цари, полководцы. Да, это так. Есть примеры достойные, а есть - отвратительные, 
позорные. Историки объясняют: «виноват Сталинский режим»», «Брежневский», или - 
«фашистская идеология», «коммунистическая» и т.п. Но в конечном итоге историю всё же 
вершит простой народ каждой страны. Вопреки царям и полководцам, выдерживая иногда 
нечеловеческие испытания.  

Смотрю я фильм о Наполеоне: народ в нём - пушечное мясо, в войну втянуты десятки 
стран, потеряны миллионы человеческих жизней. И ради чего? 

Вот читаю о Петре I, о строительстве Северной столицы (С.-Петербург) - там сплошной 
голод, болезни. Тысячи смертей - город строится на костях подневольных людей. А самое 
страшное - войны: незабываемые страдания, боль многих народов, десятки миллионов 
погибших. Разрушаются тысячи городов и поселков. 

Да, больше всего подобных испытаний выпало на долю Росси. Взять хотя бы 
Отечественную войну. Страшно вспоминать о том и через десятилетия. После войны по всей 
русской земле - новые тяготы и невзгоды. И новые лагеря, тюрьмы... Между прочим, и до 
войны в лагерях погибло более миллиона невинных людей. И если в годы Отечественной 
войны жестокость гитлеровских лагерей смерти (Майданек, Освенцим, Бабий Яр и др.) 
объясняется политикой геноцида, то годы репрессий в 30-40 годы в СССР объяснить нечем. 

После войны началось восстановление разрушенного народного хозяйства. 
Беспримерный трудовой героизм, где на примере только одной России можно наглядно, 
чётко показать роль народных масс в создании истории любого государства.Но настоящую, 
истинную историю народа любое государство почему- то часто скрывает. На это есть свои 
причины и оправдания. 

Так, в СССР великие стройки - ЮжСиб (дорога Абакан-Тайшет) и Кузнецкий 
металлургический комбинат правительство объявляло - «Комсомольско-молодёжной 
стройкой». А на самом деле основными строителями были десятки тысяч заключённых, - 
солдаты армейских строительных подразделений и просто - рабочие, а не комсомольцы. 

Позднее возводится СевСиб (Северная сибирская железнодорожная магистраль), идет 
освоение месторождений нефти и газа. Потом - строительство Бама. И везде снова основные 
рабочие - заключённые, солдаты, рабочие бригады. А в печати, в средствах массовой 
информации - всё иначе. Опять объявляют «Комсомольско-ударной стройкой». Со временем 
вся эта информация из газет, телевизионных отчётов переходит в учебные пособия. Вот так 
«создаются мифы», извращается суть истории. 

Я низко склоняю голову перед простым, рядовым человеком, перед трудностями его 
нынешней жизни. И сегодня в тюрьмах и лагерях России находятся около миллиона человек. 
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Почему это так, в чём причина? Ответ однозначен - это итог неправильной государственной 
политики. 

Куда ещё может быть хуже - более половины из населения страны сейчас живут за 
чертой бедности. И выход у народа один - воровать, грабить, убивать. Жестоко - да. А по-
другому нельзя. Человек стремится выжить. 

А государство, призванное защищать права и свободы любого гражданина, на самом 
деле часто выполняет заказы определённого меньшинства из богатых, влиятельных людей. 
Вся государственная система-это форма власти для подчинения большинства населения, 
узаконенная Конституцией. И нет никакого оправдания правительству, всем 
государственным чиновникам, не обеспечивающим нужный уровень благосостояния своего 
народа. 

А благосостояние народа - самый важный и, может, даже единственный показатель для 
любого государства, его аппарата, его политических вождей. И то, что в России прошли 
реформы приватизации (а точнее «прихватизации») и такие, как Березовский, Гусинский, 
Ходорковский, Абрамович и другие «ни за что, ни про что» хапанули огромные народные 
достояния - это прямо сказалось на нищете всего народа. За границей бизнесмену (как в 
Америке или в Японии), чтобы сделать миллионные накопления, надо гнуть горб целую 
жизнь, а иногда не хватает и жизни. Продолжают дети. Но это же у них настоящий бизнес на 
новых технологиях, расширении видов продукции, введении разных услуг. За их счет 
обогащается страна (они платят налог в 48%, а не 13%- как наши олигархи), отчего 
повышается общий жизненный уровень всего государства. 

* * * 

В известном номере газеты «Аргументы и факты» за январь 2004 года, великий 
шахматист планеты Гарри Каспаров в интервью сказал: «Историю любого государства 
меняют каждые 10 лет». Он имел в виду, наверное, частично. Но основательно меняют 
историю каждые 50-100 лет. Я в 1950 году в школе изучал историю по одним учебникам, а 
вот в 2004 году взял в руки школьный учебник и убедился - учебник изменён, переделан 
больше, чем наполовину. Наверное, многие и без меня знают: история любого государства с 
приходом нового царя, генсека, президента всегда переделывалась - и значительно. Меняется 
идеология, программа правительства - и снова вопросы. 

«…В своё время более жестко, чем при других правителях, история Российского 
государства была переделана при Петре Великом. Правда, и до него, в 1686 г., царь Фёдор 
Михайлович собрал ценнейшие исторические материалы, часть из них уничтожил, кое-
что припрятал.  

А Пётр I пошёл дальше. Чтобы утвердить самодержавный абсолютизм и полностью 
ограничить общественное участие в управлении государством, он многое переделал на 
свой лад. Приглашённые им иностранные академики завершили это чёрное дело. Так, член 
Российской Академии наук немец Шлецер в своих трудах, переделывая и подтасовывая 
историческую действительность, открыто осмеивал лучшие традиции культуры и быта 
русских людей и представлял их дикарями, живущими на подобии стада зверей. Так же 
унизительно трактовали историю Руси и другие лжеучёные. Пётр I пригласил тогда же 
молодых немцев - (26-летнего Миллера и 29-летнего Байера) для организации разных 
исследовательских экспедиций. Они же побывали в то время в Сибири изучая историческое 
прошлое нашего края. В своих исторических справках писали, что хотели. Хорошее - 
скрывали, примеры с худшими фактами ставили во главу своих отчётов, тем самым давая 
неверное представление о Сибирском крае». 

Примеры подобного охаивания всего прошлого Великой Русской Державы до сих пор 
наблюдаются в высказываниях многих зарубежных учёных. 

Доколе! - так и хочется крикнуть в лицо всем этим лжеучёным. Великое Русское 
государство, Великая русская нация, все народы России достойны утверждения правдивой, 
лучшей истории всех поколений с древних времён и до наших дней! Наша история 
государства идёт не самыми лучшими путями развития, но вера в будущее России всегда 
присутствовала и сегодня не иссякает у могущественного Русского Народа. 
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* * * 

С высоким челом, в белой смертной рубахе, 
Стенька Разин, толпу раздвигая, идёт. 
Сверкает топор над широкою плахой, 
и даже опричник от страха икнёт. 

Русь древняя, с силушкой злобно-огульной, 
тебе присягали цари и вожди, 

но ты не щадила умов богохульных 
и кровью с небес проливала дожди! 

Я вижу, как Пушкин сражён бессловесной, 
завистливой злобой на жжёном снегу, 

как в крепости сходит с ума Достоевский, 
как скрючен Есенин в смертельном бреду… 

Россия великая! 
Тайные вехи твои 

осеняли народы в веках! 
Тебя прославляли Чайковский и Рерих, 

но многих карала твоя же рука! 
По лагерным тропам ГУЛАГа, по тюрьмам 
прошёл Солженицын и много других… 
Борис Пастернак покидал мир угрюмый, 
где смертью за правду карается стих! 

Россия! Россия! 
Доколе, доколе 

вершиться разбоям и казням в веках? 
Я смертный простой, но горжусь своей волей, 

и я не смирюсь с чёрной злобой никак 
 

РУСЬ-МАТУШКА 
Кладезь премудрости – 

русскую речь 
издавна люди старались 

беречь. 
Чадо во зле, 

не гожавый в любви, 
Русь своей матушкой не назови. 

Надо по совести, 
праведно жить, 
ограмотняться, 
заветы хранить! 

Сызмальства помнить 
добро и родство, 

божью красу почитать 
волшебством! 

Русь – 
ты русалочья, 
звездная даль, 

дороги радость твоя и печаль! 
Чашу страданий до дна изопью, 

Матерь-кровинушке 
не изменю. 
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТЬ.  
«ПЕРЕСТРОЙКА» И СУДЬБА ПОКРОВКИ 

Уважаемый читатель!  
Один из главных героев моей книги, Александр Георгиевич Костылев, родился в 

Покровке в 1952 году. В шестилетним возрасте ему запомнились уже картины родных 
улиц деревни, особенно отчетливо он припоминает жилое озеро (Покровское), на котором 
с десяти лет начал охотиться на водоплавающую дичь. Рассказывая об охоте, он 
вспомнил случай, когда в его руках взорвался при зарядке патрон с порохом. Страшный 
грохот выстрела перепугал всех, а у маленького Саши на долгое время осталась чернота 
лица от пороховых зернышек, которые ему с трудом выводила разными примочками 
бабушка. И лицо через год очистилось. 

 
Авт. У меня в этом же возрасте тоже был аналогичный случай. 
В беседах со мной Александр Георгиевич вспоминал рассказы своих родителей и дедов. 
«... Когда в конце 1917 г. после ухода основной массы казаков, Покровка стала обычной 

деревней, то в ней вместе с исполнительным комитетом был избран председатель 
исполкома. Но после Марьяновских боев 1918 г. этот председатель стал снова называться 
атаманом. Вообще-то, атаманами иногда выбирались не только казаки, а и русские люди. 
В конце 19-го века в Покровской станице атаманом, однажды, был избран мой прадед (по 
материнской линии). 

.. В 1919г. в Покровке стоял кадровый полк белой армии, штаб располагался в доме 
Кузнецова. Со слов своей бабушки, покровчанка В.В. Черных вспоминает, что белые 
забрали у них лошадь, и «один вояка все шашкой махал, хотел деда зарубить». Когда 
белые уходили, вместе с ними ушли братья Тереховы и Романов... 

...После восстановления Советской власти покровчане продолжали жить единолично, 
поскольку власть позволяла и были необходимые орудия труда. Например, в хозяйстве 
моего деда Акима Костылева имелись сеялка и веялка, зажиточно жили и другие. Морозов 
имел большой кирпичный дом с различными хозяйственными постройками.  

Много лет спустя, я с ребятами играл на развалинах дома Морозова, и мы нашли 
жестяную банку с «коренками». Отправились с ними в магазин, но купить ничего не 
удалось. 

...Деревня после революции стала меньше, т.к. в двадцать четвертом году из-за 
пожара сгорели 17 домов с постройками. Пожар произошел от грозовой молнии, хотя 
потом по деревне ходили слухи, что это ребятишки во время уборки урожая подожгли 
кошку и пустили ее по деревне. Да, была и подожженная от пожара кошка, но виновен 
был все-таки электрический разряд. Сгоревшие дома не отстроили, и на их месте стали 
образовываться пустыри, не восстановили и тротуары. Мало того, некоторые жильцы 
начали разбирать свои дома и перевозить их в соседние поселения. 

...Когда позднее началась коллективизация, местные богатеи почти все уехали, бросив 
свое имущество. В доме Морозова устроили правление и детские ясли, в хозяйственных 
постройках разместили скотные дворы и склады. В 1929 г. на землях Покровки появился 
колхоз «12 годовщина Октября». 

...В начале 30-х годов часовня уже не действовала, а в 1930 г. с нее сняли колокола. В 
войну ее разобрали и увезли на лошадях, а куда - неизвестно. 

...С начала Великой Отечественной войны, из Покровки на фронт ушли 64 человека, а 
вернулись только 18, и то - половина инвалидов. 

... В послевоенное время началось освоение целинных земель. Именно в конце 50-х годов 
из белорусского поезда вышла на станции Омск девушка Аня, а попала в Покровку. 
Уговорил ее местный председатель поработать на кирпичном заводе. Позже она вышла 
замуж и родила троих детей. Причем, сын - Сергей Конопко был последним ребенком, 
рожденным в Покровке... 

...В середине 60-х годов начинается политика укрупнения колхозов, и Покровка в числе 
многих попадает в разряд неперспективных. 
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...Первыми в Зарю уехали члены семьи Киндиных, затем в 1971 г. уехал Василий Черных 
с семьей, в 1972-1974 гг. Покровку оставили семьи: Мисник, Базылевы, Галузины. 
Последними покинули деревню баба Конопко, семьи Костылевых, Нижниковых, Тереховых. 
В 1975 году в Покровке исчез последний жилой дом. 

...Сегодня в «Заре Свободы» осталось совсем немного покровчан и их потомков. Среди 
них:ветеран войны Галузин Иван Парамонович, Феденок Владимир и потомки по 
родственной линии Костылевых - Черных Владимир, его сестра Якушина Вера со своими 
дочерьми. И я - Костылев Александр...». 

 
1. ОСУЖДЕНИЕ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА 

После смерти Сталина началась упорная борьба за власть среди наследников вождя. 
Ключевые позиции занимали в это время новый председатель Совмина Г. Маленков и глава 
объединённого МВД Л. Берия. Сразу, в марте-июне, началась первая кампания по 
осуждению культа личности Сталина. 

Однако партаппарат стремился сохранить не только режим, но и своё приоритетное 
положение в обществе. Поэтому Н.С. Хрущёв, занимавший в новом руководстве пост 
секретаря ЦК КПСС, лично возглавил заговор с целью отстранения Берии от власти, 
которого на заседании Совета Министров 26 июня неожиданно арестовывают и вскоре 
расстреливают как «врага коммунистической партии и советского народа», где в 
протоколах обвинения стояло главным пунктом - «преступное посягательство на власть». 

На Пленуме ЦК КПСС в июле прямо указывалось на необходимость «укрепить 
партийное руководство во всех звеньях партии и государственного аппарата», чем умело 
воспользовался Н. Хрущёв и добился снятия с поста главы правительства Г. Маленкова. 
Позднее, в 1957 году, Н. Хрущёв выстоял в борьбе с оппозицией в лице Маленкова, 
Молотова, Кагановича. В марте 1958 года при формировании нового состава правительства 
с поста его главы был снят Н. Булганин, а председателем Совета Министров избирается 
Хрущёв, сохранивший также пост Первого секретаря ЦК КПСС. Таким образом, это 
означало не только его полную победу в борьбе за власть, но и отказ от коллегиальности в 
руководстве, возврат к сталинской практике единоличного управления. И всё же с 
приходом к власти Н. Хрущёва в СССР произошли значительные изменения в лучшую 
сторону во многих сферах жизни. 

Начиная с закрытого заседания 20-го съезда партии (февраль 1956 г.), Н. Хрущёв 
постоянно выступает с разоблачением «культа личности Сталина». С его участием 
начинается реабилитация репрессированных при Сталине партийных и государственных 
деятелей, рядовых граждан. Съезд КПСС положил начало широкой массовой реабилитации 
миллионов простых советских людей и целых народов. Усилился процесс освобождения 
политических заключённых по амнистии. В культурной и духовной жизни людей 
наступила (по выражению писателя И.Эренбурга) - «оттепель». 

Н. Хрущёв правильно выбрал направление развития сельского хозяйства за счёт 
расширения посевных площадей путём подъёма целинных и залежных земель, и по его 
инициативе в 1954 г. началось активное освоение целины, для чего во все районы были 
направлены 30 тысяч партийных работников и более 120 тыс. специалистов сельского 
хозяйства. Трудовой героизм советских людей позволил за первые пять лет включить в 
оборот 42 млн. га целинных и залежных земель. Вместе с этим были повышены закупочные 
цены на сельскохозяйственную продукцию, списаны колхозные долги прошлых лет, в 
несколько раз увеличены расходы на социальное развитие села, отменён налог на личное 
подсобное хозяйство. За 1953-1958 гг. прирост сельскохозяйственной продукции составил 
34 процента по сравнению с предыдущим пятилетием. 

Многого удалось добиться и в промышленном производстве, радикально изменился 
топливный баланс страны за счёт использования нефти и газа. 

Мощными темпами развивалась химическая промышленность, широко осваивался 
выпуск искусственных материалов, на транспорте паровозы были заменены тепловозами и 
электровозами. 
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Успешно развивалась наука и техника. В 1957 году в СССР осуществляется запуск 
первого в мире искусственного спутника Земли, а 12 апреля 1961 года Ю.А. Гагарин 
первым открывает человечеству дорогу в космос. 

Наиболее значительным завоеванием социалистической политики этого периода стало 
начало широкомасштабного жилищного строительства. Городской жилищный фонд с 1955 
по 1964 год увеличился на 80 процентов. Значительно укрепились международные связи, 
возрос авторитет СССР, улучшились отношения со многими международными 
организациями. 

Преобразования внутри страны, порою непоследовательные и противоречивые, в целом 
устраивали номенклатуру КПСС, и она могла быть этим довольна. Ведь Н.С.Хрущёв 
выполнил её «социальный заказ»: обеспечил возвращение к центру власти партийно-
государственный аппарат, укрепил его значимость, избавил руководящие кадры от страха 
репрессий. Но до «стабильности» было далеко, и номенклатура не хотела больше терпеть 
экономические эксперименты и административные экспромты Хрущёва, 
сопровождавшиеся кадровой чехардой. В военных кругах не могли забыть о масштабных и 
социально не обеспеченных сокращениях Вооружённых сил. Разочарование появилось и у 
других слоёв населения. Росло недовольство интеллигенции строго дозированной 
номенклатурной «оттепелью». Начали уставать и выражать недовольство рабочие и 
крестьяне, уставшие от шумной борьбы Хрущёва за «светлое будущее» при ухудшении 
текущей жизни. 

Тучи над Хрущёвым сгущались, и всё это помогло партийно-государственной 
номенклатуре без каких-либо общественных потрясений избавиться от беспокойного 
лидера. Н.С. Хрущёв в октябре 1964г. на пленуме ЦК КПСС был обвинен в «волюнтаризме 
и субъективизме», снят со всех постов и отправлен на пенсию. 

 
2. СССР В 70-х – НАЧАЛЕ 80-х  

С приходом к власти Л.И. Брежнева для партийно-государственного аппарата наступил 
«золотой век», и начатая Хрущёвым политика десталинизации и относительной 
демократизации страны стала свёртываться. Новый аппарат власти в качестве главного 
своего лозунга выдвинул идею «стабилизации кадров», что в большинстве случаев 
означало пожизненность номенклатурных постов. К 1982 году средний возраст высшего 
руководства перешагнул 70-летний рубеж. Первые же решения нового руководства 
означали возврат к прежним временам. Образованы новые министерства и их 
насчитывалось более 100 (вместе с ведомствами), численность управленческого аппарата 
выросла на 3 млн., и достигла 18 млн. человек. На каждых 6-7 жителей страны приходилось 
по одному «управляющему». Восстановленные отраслевые министерства из года в год 
разрастались, к середине 80-х на их содержание ежегодно затрачивалось до 40 миллиардов 
рублей. Ежедневно в стране шли приёмы, банкеты, встречи, торжества по любому случаю.  

 
ВЕСЕЛИМСЯ 

 
В тех годах, шестидесятых, 
 кончен сталинский режим, 
и теперь, в семидесятых, 

от себя уже бежим. 
Смотрим сыто, беззаботно 
на бездельников, воров… 
И меняем самолёты 

 на верблюдов и слонов! 
Сколько всяческих парадов 
 и торжеств, и мишуры?! 

Что ни день - приём, награды, 
горы водки и икры. 

 

Веселимся до упаду,  
аж до «коликов» в груди, 
и с весельем нету слада - 

что же ждёт нас впереди? 
Выпускаем босоножки - 

брак, знак качества при том. 
Двое шьют, а десять - с ложкой… 

И гляжусь я босяком! 
В воды чистые Байкала 
льём мазут, и отцвели 

берега… 
Нам это мало - 

реки вспять мы повели! 
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Вырубаем ели, кедры 
в старый и под Новый год, 
и в земные лезем недра - 
так, что гул вокруг идёт. 
На Арале вместо моря - 
суховей, шуршат пески, 
взбунтовались даже горы 
и долины жмут в тиски! 

Раз в Москве - подряд парады, 
и другие города 

не отстать в гулянке рады: 
нет дворцов- то не беда! 
На охотничьей плавбазе 

с пышной свитой секретарь 
издаёт свои указы 

и пирует, словно царь!.. 
А в моём родном совхозе 
рвут бычка на шашлыки, 
утопает двор в навозе - 
пьют в конторе коньяки! 

 

В малом доме, в тихом сквере,  
в ветхой даче, в гараже - 
всюду пьют, в себя не веря, 
в помешательстве уже! 
Водкой землю оросили 

в каждом уголке страны. 
Прогуляли всю Россию!.. 
И пропили аж штаны!.. 
Пусто стало в магазинах,  

нету стада на лугах,  
урожай-то весь с мизинец,  
но зато - грудь в орденах!? 

И последнюю корову,  
режут - орден вновь обмыть, 
снег обрызган алой кровью - 

как же с совестью, нам быть? 
И когда пройдёт похмелье, 

чтобы трезвым утром встать 
и задуматься о зелье, 
о тебе, Россия-мать!?  

 
На 23-ем съезде КПСС (1966 г.) были отменены все новации партийной жизни, а 24-ый 

съезд КПСС(1971 г.) закрепил право контроля номенклатуры над деятельностью 
администрации в НИИ, учебных заведениях, учреждениях культуры и здравоохранения. 
Усиливался партийный контроль во всех сферах жизни. Ни в промышленности, ни в 
сельском хозяйстве за эти годы не наблюдалось заметных сдвигов, как и в состоянии 
экономики в целом, но зато казна сказочно обогатилась за счёт сотен миллиардов 
«нефтедолларов» от форсированных поставок на западный рынок энергоносителей. Это был 
прямой грабеж дряхлевшей брежневской администрации будущих поколений нашей страны. 

Конституция СССР, принятая 7 октября 1977 г., стала четвёртым Основным Законом за 
60 лет советской власти, которая в статье № 6 официально закрепила особое, руководящее, 
положение КПСС в советском обществе. 

Крупнейшей внешнеполитической ошибкой советского руководства этого времени стала 
война в Афганистане с вовлечением «ограниченного контингента советских войск», 
вступивших на его территорию 25 декабря 1979 года. Это решение было принято келейно, 
лишь несколькими членами советского правительства во главе с Брежневым. В этой 
необъявленной войне по официальным данным погибло около 14 тысяч советских солдат, 
ранено 35 тысяч, а потери афганского народа составили более одного миллиона человек. 
«Братская помощь» афганскому народу обошлась советским людям потерями десятков 
миллиардов рублей и ущемлением авторитета СССР во всём мире. 

Как и раньше в истории страны, после смерти Л. Брежнева в высших эшелонах власти 
вновь началась борьба за лидерство, об остроте которой свидетельствуют такие факты: на 
короткий срок на посту генерального секретаря ЦК КПСС оказались лица, физически 
немощные, заведомо «временные». Ими были: с ноября 1982 г. – Ю.А. Андропов, а после его 
смерти, в феврале 1984 г., К.У. Черненко (умер в марте 1985 г.). 

Ю. Андропов, коммунист-консерватор по убеждениям и многолетний шеф КГБ, успел 
запомниться народу тем, что приступил к бескомпромиссной борьбе с коррупцией, включая 
среднее и высшее звенья госпартаппарата. Также он занялся укреплением трудовой 
дисциплины - «от министра до рабочего». Перепуганные чиновники поспешили довести это 
благое дело до абсурда, устраивая облавы в крупных городах днём на людей, якобы для 
проверки причин отсутствия на рабочем месте, чем дискредитировали опасный для них курс 
нового генсека. 
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К.У. Черненко, новый генсек после Андропова, будучи личным другом и соратником 
Брежнева, начал с того, что пригласил на пленум ЦК КПСС около полусотни разжалованных 
Андроповым высокопоставленных аппаратчиков, возвращая им дань уважения. В стране 
вновь зазвучали фанфары о небывалых успехах социализма и «зримых ростках 
коммунизма». 

А тем временем в стареющей партийно-государственной элите постепенно укрепились 
позиции относительно молодых и энергичных политиков, готовых в большей или меньшей 
степени к обновлению общественной системы. Как результат этого, в марте 1985 года 
генеральным секретарём ЦК КПСС становится М.С. Горбачёв, а Председателем Совета 
Министров СССР - Н.И. Рыжков. Развернулся новый и последний этап в истории СССР, 
получивший вскоре название «перестройка». 

 
3. «ПЕРЕСТРОЙКА» И РАЗВАЛ СССР 

Сразу после прихода М.С. Горбачёва к руководству страной началась замена кадров. В 
1985-1990 гг. произошло массовое омоложение партийно-государственных чиновников как 
на центральном, так и на местном уровне. Одновременно усиливалась роль местных 
руководителей. 

Но очень скоро инициаторы перестройки поняли, что простой заменой кадров проблем 
страны не решить, для этого нужна была серьёзная политическая реформа. И вопросы 
реформы политической системы стали предметом обсуждения на 19-ой Всесоюзной 
партийной конференции (лето 1998 г.). Было предложено создать новый высший орган 
власти - Съезд народных депутатов, превратить Верховный Совет в постоянно действующий 
«парламент». 

Весной 1989 г. были проведены выборы народных депутатов СССР по новому 
избирательному закону, и на первом Съезде народных депутатов (май-июнь 1989 г.) 
Горбачёв избирается Председателем Верховного Совета СССР, а в мае 1990 г. 
Председателем Верховного Совета РСФСР избирается Б.Н. Ельцин. 

Несколько раньше, с середины 1987 года, был провозглашён курс на «гласность», 
смягчение цензуры над средствами массовой информации, публикацию ранее запрещённых 
книг. Сразу в стране возникли сотни независимых газет и журналов, на радио и телевидении 
пошли свободные, раскованные выступления. 

Условия свободы и духовного раскрепощения резко усилили процесс формирования 
новых политических партий и массовых движений национальностей. Кризис охватывает и 
КПСС, происходит массовый отток из членов партии, к середине 1991 года её численность 
сократилась с 21 до 15 миллионов человек. Ряд компартий союзных республик заявили о 
своём выходе из КПСС, а весной и летом 1990 г. Латвия, Эстония, Литва, Российская 
Федерация и другие союзные республики приняли декларации о государственном 
суверенитете, установившие приоритет своих законов над законами Союза. Страна вступила 
в полосу дезинтеграции.  

Решения горбачёвской администрации очень часто не опережали и направляли 
общественные процессы, а следовали за ними - с нулевой результативностью. В огромной 
степени это объяснялось запоздалостью реформ, глубиной тотального кризиса, успевшего 
охватить основные звенья системы. А ещё - средством избиралось осторожное 
реформирование общественных структур, прежде всего экономики, а целостная и заранее 
продуманная концепция того, как это сделать, отсутствовала (в отличие, например, от Китая, 
где, правда, в менее напряжённой ситуации коммунистическое руководство сумело добиться 
поэтапного и целенаправленного проведения в жизнь новой генеральной линии).  

Стремясь к сохранению единого государства, к августу 1991 года Горбачёву с трудом 
удалось подготовить компромиссный и согласованный лишь в общих чертах проект 
Союзного договора, подписание которого было намечено на 22 августа. Чтобы не допустить 
этого, консервативные силы в руководстве страны предприняли попытку сорвать подписание 
договора, и в отсутствие Президента Горбачёва (он отдыхал в Крыму) в ночь на 19-е августа 
1991 года был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

В него вошли вице-президент Г. Янаев, премьер В. Павлов, министр обороны Д. Язов, 
председатель КГБ В. Крючков, министр внутренних дел Б. Пуго и др. ГКЧП ввёл в 
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отдельных районах страны чрезвычайное положение: объявил расформированными 
структуры власти, действовавшие вопреки Конституции 1977 г.; приостановил деятельность 
оппозиционных партий и движений; запретил митинги и демонстрации; установил жесткий 
контроль над средствами массовой информации; ввёл войска в Москву. 

В ответ на это руководство РСФСР (Президент Б. Ельцин, глава правительства  
И. Силаев, первый заместитель Председателя Верховного Совета Р. Хасбулатов) выступило с 
обращением к россиянам, в котором осудило действия ГКЧП как антиконституционный 
переворот, а сам ГКЧП и его решения объявило незаконными. 

По призыву Президента России десятки тысяч москвичей заняли оборону вокруг Белого 
дома. Сразу, 21 августа, была созвана чрезвычайная сессия Верховного Совета России, 
поддержавшая руководство республики. К вечеру Президент СССР Горбачев возвратился в 
Москву, членов ГКЧП арестовали. 

Ослабление центральной власти привело к усилению сепаратистских настроений в 
руководстве всех республик, и большинство из них после событий августа, отказались от 
подписания Союзного договора. В декабре 1991 года лидеры РСФСР, Украины, Белоруссии 
заявили о прекращении действия Союзного договора 1922 года и о своём намерении создать 
Содружество Независимых Государств (СНГ). Оно объединило первоначально 11 бывших 
союзных республик (без Грузии и Прибалтики).Этот акт вошёл в историю как «Беловежское 
соглашение». 25 декабря 1991 года Президент Горбачёв подал в отставку. Так СССР 
прекратил своё существование. 

 
4. НАЧАЛО КАРДИНАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

На сложное экономическое и политическое положение, доставшееся в наследство от 
СССР, давил груз многих объективных факторов. А одним из главных являлось то, что на 
ключевых государственных позициях новой, суверенной, России, в органах власти и 
управления субъектов федерации, в экономических структурах, включая частный бизнес и 
банковское дело, утвердились старые номенклатурные работники. Одни из них с разной 
степенью искренности воспринимали принципы демократии, другие даже не скрывали своих 
прокоммунистических взглядов.  

Если следовать подсчётам социологов, доля выходцев из бывшей союзной и 
республиканской (РСФСР) номенклатуры, плавно переместившихся в новые кресла, на 
новые руководящие должности, колебалась от 70 до 80 %, в зависимости от сферы 
приложения их труда.  

И всё же, они в своей массе были готовы к более решительным и резким действиям по 
реформированию общества, ибо ясно понимали, что любое промедление в сложившейся 
социально-экономической и политической ситуации после августовской России грозит 
общественными потрясениями и утратой контроля правящей элиты над страной.  

Чётко понимала номенклатурная элита и свою прямую материальную, никогда ею 
открыто не декларируемую, выгоду от задуманных реформ. Об этом образно сказал один из 
главных идеологов нового правительственного курса Е.Т. Гайдар: «Русский чиновник получил 
идеальные условия для обогащения - конвертации власти в собственность». Конечно же, 
номенклатурные чины всех уровней с азартом поспешили воспользоваться обогащением, 
данным им историческим шансом. 

Руководство России в области внутренней политики определило несколько 
приоритетных задач. И первой из них была глубокая реформа экономики, переход к 
рыночным методам хозяйствования. Президент РСФСР Б.Н.Ельцин в октябре 1991 года 
выступил с программным заявлением, где указывал, что «период движения мелкими шагами 
завершён…Есть уникальная возможность за несколько месяцев стабилизировать 
экономическое положение и начать процесс оздоровления». 

Он изложил суть намеченных экономических преобразований: либерализация цен; 
приватизация и акционирование в промышленности и в сельском хозяйстве; 
антимонопольная и «разумная» налоговая политика; сокращение необоснованных расходов; 
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адресная система социальной поддержки; разрушение «железного экономического занавеса» 
в отношениях с мировым сообществом. 

Б.Н. Ельцин подчеркивал, что в «условиях острейшего кризиса провести безболезненно 
реформы не удастся». Так оно и получилось. Масштабы предстоящих испытаний для 
страны и народа правительством в полной мере оценены не были. На всё это наложился 
поспешный раздел союзной собственности между бывшими «братскими республиками». 
Надо отметить, что к 1992 году их зависимость от взаимных поставок готовой продукции и 
сырья составляла в среднем 50% , и лишь для России, унаследовавшей от СССР две трети 
общесоюзного промышленного потенциала, - 18%. Разрушение единого, складывавшегося 
десятилетиями народно- хозяйственного комплекса, резко усугубило кризис во всех новых 
независимых государствах. 

 
5. «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» В ЭКОНОМИКЕ 

Как следствие заявлений Б.Н. Ельцина, в январе 1992 года был сделан решительный шаг 
на пути к рыночной экономике - освобождены цены на большинство товаров и услуг, 
упразднена, в основном, централизованно-фондовая система распределения ресурсов. В 
результате нормализовался, казалось, окончательно разваленный потребительский рынок. В 
городах исчез печально знаменитый советский дефицит, а вместе с ним и огромные очереди 
в магазинах и на рынках. 

Реформа Гайдара исходила из того, что вначале должна произойти либерализация цен, а 
уж затем начнётся приватизация. И это было прямо противоположно программе «500 дней», 
предложенный ранее группой специалистов во главе с Г. Явлинским. Реформаторское 
правительство. Гайдара, сформированное преимущественно из молодых учёных-
экономистов, стремилось добиться перестройки экономики и одновременно её стабилизации, 
прежде всего на макроэкономическом уровне. 

В результате освобождения цен, денежные средства населения были, по существу, 
конфискованы. Соответственно, покупать акции приватизируемых предприятий оказалось не 
на что. Ведь в условиях сохранявшейся предельной монополизации производства это 
привело к резкому взлёту цен: к концу 1992 года примерно в 100-150 раз (при ожидаемом 
реформаторами уровне в три-четыре раза). Повышение зарплаты во много раз отставало от 
новых цен. В последующем это соотношение на фоне ползучего повышения цен и зарплаты 
несколько выровнялось, но по-прежнему средний уровень жизни населения России остался 
много ниже рубежа 80- 90-х годов (примерно на 50%).Так денежные сбережения десятков 
миллионов граждан в Госбанке оказались потерянными. 

Летом 1992 г. утверждается программа приватизации, согласно которой с 1 октября 1992 
года началась выдача приватизационных чеков (ваучеров) всем россиянам. С 1993 г. было 
разрешено вложение этих ценных бумаг в акции предприятий, которые в перспективе 
должны были обеспечить получение прибылей. Однако одновременно с выдачей ваучеров 
началась их неконтролируемая скупка у населения новыми предпринимателями, банкирами, 
иностранцами. От повышения цен и снижения жизненного уровня наиболее сильно 
пострадали работники бюджетных организаций. Начался сильный отток научных и 
педагогических кадров в коммерческие и иные структуры (в том числе и за границу). 
Значительно сократилось и потребление населением продуктов питания, в большинстве 
семей на питание расходовалось до трёх четвертей их бюджета. 

Ухудшение питания, отсутствие у малообеспеченных слоёв населения возможности 
получения медицинской помощи - всё это привело в 1992г. к абсолютному сокращению 
населения на 70 тысяч человек. Произошел спад промышленного производства в первом 
году реформ на 35 %, не удалось добиться перелома и в проведении других реформ. Расчёты 
Гайдара на значительную финансовую поддержку Запада также не оправдались. 

Российские предприниматели из-за нестабильной обстановки в России, полученные 
доходы в ходе реформ вкладывали в западные банки и предприятия, и за 1992 год из страны 
было вывезено более 17 миллиардов долларов. Ранее скрытая коррупция государственных 
чиновников стала носить открытый характер. 
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Главная задача первого года реформ - макроэкономическая стабилизация- так и не была 
решена, хотя из 250 тыс. государственных и муниципальных предприятий за 1992 год в 
частную собственность перешло около 47 тыс., а 5631 предприятие было преобразовано в 
акционерное общество. Вместе с этим значительно расширился рынок продовольственных и 
промышленных товаров. В целом реформы Гайдара вызвали у многих россиян полное 
неприятие, и это не могло не отразиться на расстановке политических сил и активизации 
оппозиции реформаторам. 

Поэтому в декабре 7-ой съезд народных депутатов России оценил деятельность 
правительства как неудовлетворительную и добился отставки Е. Гайдара с поста и.о. 
премьер-министра. Главой правительства избирается опытный управленец - бывший 
руководитель газовой промышленности В.С. Черномырдин. 

 
ПРОГРАММА «500 ДНЕЙ» 

Главная цель реформы - экономическая свобода граждан и создание на этой основе 
эффективной хозяйственной системы, способной обеспечить динамичное развитие 
народного хозяйства и достойный уровень благосостояния граждан страны, преодолев 
отставание от других стран. 

Трудный, но необходимый для судеб страны перелом, который требуется осуществить, 
состоит в том, что на смену государственной опеке, иждивенчеству и уравниловке, апатии 
и бесхозяйственности, порождённым административно-командной системой, должны 
прийти свобода хозяйственной деятельности и ответственность каждого гражданина за 
своё благосостояние, напряжённый и хорошо организованный труд, вознаграждение в 
соответствии с его результатами. 

 
6. КОРРЕКТИРОВКА КУРСА РЕФОРМ 

Сохраняя стратегический курс на рыночную экономику, Черномырдин начал вводить 
«определённые коррективы». Они выразились в поддержке государственных, в том числе 
убыточных, предприятий. Прежде всего, значительные кредиты получали оборонная 
промышленность и топливно-энергетический комплекс, а для работников бюджетной сферы 
вводилась так называемая «единая тарифная сетка», призванная несколько упорядочить 
ситуацию с оплатой их труда и предусматривавшая периодическое увеличение, по мере 
роста инфляции, размеров оплаты труда наиболее низкооплачиваемым категориям 
бюджетников. Новые затраты потребовали включения «печатного станка», что вызвало 
новый виток инфляции. 

Правительство, пытаясь сдержать её, в 1993 году провело денежную реформу: изъяло из 
обращения казначейские билеты образца 1961-1992 гг., с заменой на новые. Это повлекло за 
собой введение национальных валют всеми членами СНГ. Вслед за этим правительство 
Черномырдина в августе 1994 г. предложило новую программу действий, имевшую конечной 
целью, как было заявлено, построение «высокоэффективной, динамичной, социально-
ориентированной рыночной экономики». Программа предусматривала: жесткий контроль 
государства за ходом инфляционных процессов, завершение массовой приватизации, 
привлечение инвестиций в реальное производство, поощрение предпринимательской 
деятельности населения и повышение его благосостояния. 

Главной заслугой правительства стало подавление гиперинфляции, которая в 1993 году 
составляла - 40 % в месяц, а к концу 1997 г. не превышала одного процента. Хотя это и было 
достигнуто за счёт хронических задержек (от нескольких месяцев и до года) выдачи 
заработной платы коллективам многих бюджетных организаций, военнослужащим. 

Второй этап приватизации начался с осени 1994 года и шёл через свободную куплю-
продажу на биржах и торгах акций частных и акционированных предприятий, где рынок 
товаров дополнялся рынком капиталов.  

В итоге, в 1997г. на долю государственного сектора приходилось всего 7,8 % 
промышленного производства, 8,8% - сельскохозяйственного, 8,3% - розничного 
товарооборота. Серьёзные позиции в отечественной промышленности занял иностранный 
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капитал, особенно в цветной металлургии, где свыше 90 % акций перешло через 
посреднические фирмы в руки западных компаний. Значительный удельный вес скупленных 
иностранцами акций оказался в таких отраслях, как электроника, авиация, ракетостроение, 
атомная энергетика-то есть там, где выпускалась конкурентоспособная продукция, в том 
числе- оборонного значения. 

Правительству долгое время не удавалось остановить сокращение объёма 
промышленного производства. В 1996 г. он составил 52 % от уровня 1991г. Особенно в 
тяжелейшем положении оказались предприятия наукоёмкой промышленности, где были 
сосредоточены самые квалифицированные кадры и передовой потенциал развития 
отечественной экономики. Быстрый спад (от 70 % и выше) охватил выпуск как военной, так 
и гражданской продукции высокой технологии. Сильно пострадала промышленность средств 
связи, электронная, станкостроение, машиностроение для лёгкой промышленности, 
строительства и транспорта. 

Несколько «благополучнее» наблюдалась ситуация в топливно-энергетическом 
комплексе (сокращение на 28,7%) и в чёрной металлургии (на 44,6%). Выходило, что, чем 
более сырьевой характер имела отрасль, тем меньше был спад, и это, в целом, заявляло о 
реальной угрозе превращения страны в сырьевой придаток развитых стран и откате России в 
ближайшем будущем на позиции государств «третьего мира». 

Не лучшую пору переживало сельское хозяйство, имевшее валовую продукцию в 1998 
году менее двух третей от уровня 1991 года. Резко снизилось поголовье скота, и как 
следствие - сокращение производства мяса в два, молока - в три раза. Из активного оборота 
было выведено 25 млн. гектаров пахотных земель. Поля, некогда кормившие Россию, 
зарастали бурьяном. Во второй половине 1997 года наметилось вроде бы улучшение, но 
ненадолго. 

Не сбылись надежды реформаторов на обильный приток западных капиталов. 
Иностранные инвестиции в российскую экономику не превысили 18 млрд. долларов, что 
оказалось в десятки раз меньше аналогичных показателей в Китае. 

Зато стабильно росли в России государственные долги. И к 1998 году они составляли 125 
млрд.долларов внешнего долга (правда, львиная доля была унаследована от распавшегося 
СССР) и столь же – внутреннего, который образовался, в основном, за счёт выпуска ценных 
бумаг Государственных краткосрочных обязательств (ГКО), дававших их владельцам 
сверхвысокий доход. Только на обслуживание госдолга, т.е. на выплату процентов по 
займам, страна должна была выделять до трети всех расходов федерального бюджета. 
Конечно, ряд государств, в свою очередь, имели долг перед Россией в сумме 170 млрд. 
долларов, но он по разным причинам не выплачивался. 

Была ещё и такая беда: за 1992-1997 годы коммерческие структуры и коррумпированные 
чиновники вывезли из России, по разным оценкам, от 100 до 300 млрд. долларов. Коррупция, 
пронизывающая государственный, военный и хозяйственный аппарат, получила такой 
размах, что часть членов Конституционного суда весной 1993 года потребовала поставить 
вопрос об ответственности высших должностных лиц государства за состояние дел по 
борьбе с этим разрушительным социальным злом. Однако дело почти не сдвинулось с 
мёртвой точки, так как управленческий аппарат всё это время возрастал и укреплялся (в 
СССР в 1991г. на всех уровнях насчитывалось 715 тыс. госслужащих, а к 1998 г. их только в 
одной России стало свыше 1 млн. человек). 

С одной стороны, в госуправлениях утвердилась система круговой поруки, с другой - 
существовала сверхполитизированность борьбы с самой коррупцией. Это когда одна часть 
высших чиновников старательно собирает «компромат» на другую аппаратную группу, и, 
при необходимости, все выявленные «концы» сразу уходили в воду. 

Продолжало углубляться социальное расслоение общества, разрыв в доходах 10% 
наиболее богатого населения и 10% самого бедного увеличился к 1998 г. (по оценкам 
экспертов) в 20 раз. Число граждан, живущих ниже черты бедности, в 1996-1997 гг. 
составило одну четверть всего населения и постоянно возрастало. 
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Страна в начале 1998 года вновь оказалась на грани экономического кризиса из-за 
резкого падения мировых цен на основные экспортные товары России:нефть, 
нефтепродукты, газ, цветные металлы (на 20- 40 %). Следствием этого стал скачкообразный 
рост долга государства рабочим и служащим по выплате заработанных ими денег и 
социальных пособий. Вскоре он достиг астрономической цифры, сопоставимой с российским 
бюджетом за два года. По России прокатилась волна массовых антиправительственных 
забастовок и демонстраций, в которых участвовали рабочие, учителя, учёные. 

Весной и летом шахтёры Кузбасса несколько раз перекрывали движение по 
транссибирской железнодорожной магистрали, а в Екатеринбурге властям пришлось 
использовать силу для разгона студенческой демонстрации. В накаляющейся обстановке 
Президент Б.Н. Ельцин отправляет в отставку правительство Черномырдина, а новым 
председателем правительства назначает С.В. Кириенко, молодого банкира из Нижнего 
Новгорода, успевшего несколько месяцев поработать министром энергетической 
промышленности. 

В своей антикризисной программе С.Кириенко ставил упор на переговоры о получении 
новых, так называемых «стабилизационных» кредитов в 15 млрд. долларов от 
Международного валютного фонда. Хотя на это время каждый из граждан России, включая 
стариков и новорождённых, уже был «должен» западным государствам и международным 
фондам около одной тысячи долларов. Получение первой части обещанного кредита в июле 
1998г. не спасло положения, так как не решало основной проблемы - очередных выплат для 
погашения долгов. 

Тогда правительство С.В. Кириенко 17 августа 1998г. объявило о решении в 
одностороннем порядке ввести мораторий на банковские счеты с Западом и выплаты 
дивидендов по ГКО, заморозить счета частных банков и девальвировать рубль. Результат 
оказался более, чем неожиданным. Произошёл паралич банковской системы, массовый отток 
иностранных инвестиций и новый спад промышленного производства - резкий рост 
инфляции и цен на основные виды товаров и, в итоге, падение вдвое жизненного уровня 
населения. 

В очередной раз Ельцин меняет правительство, и с сентября 1998г. его возглавил 
бывший шеф службы внешней разведки, министр иностранных дел, академик-экономист 
Е.М. Примаков. Главными приоритетами своего правительства он определил жёсткий режим 
экономии, борьбу не на словах, а на деле с коррупцией и преступностью в обществе, 
оживление реального сектора экономики, переговоры с иностранными кредиторами о 
«цивилизованной» отсрочке выплат по долгам. 

 
7. КРИЗИС ВЛАСТИ И НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ 

Одновременно с корректировкой курса реформ в рыночной экономике решалась и вторая 
приоритетная задача в области внутренней политики - это дальнейшее оформление 
суверенной российской государственности. Дело в том, что в 1992-1993 гг. в высшем 
эшелоне она была представлена тремя ветвями власти. Первая - законодательная (Съезд 
народных депутатов и избранный им Верховный Совет); вторая - исполнительная (Президент 
и назначаемое им правительство, председатель которого утверждался Съездом народных 
депутатов); третья - судебная, с венчающим её Конституционным судом. 

Несмотря на внесённые в Конституцию в 1991-1992гг. многочисленные поправки, в ней 
не было чёткого разделения функций и предела компетенций той или иной власти. И когда 
развернулся процесс выбора всё же конкретной формы государственности: или 
президентской республики (где сильный президент, формирующий правительство и 
имеющий право при определённых обстоятельствах распускать парламент, назначая его 
новые выборы), или парламентская республика (где также сильный президент, назначающий 
подотчётное ему правительство, но должность президента может отсутствовать вообще, или 
он наделяется ограниченными возможностями). И, наконец, форма может быть смешанной - 
в виде парламентско-президентской республики. 
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Переходный характер к рыночной экономике, процесс разгосударствления 
собственности и разные видения стратегии экономических реформ (а Верховный Совет во 
главе с Р.И. Хасбулатовым настаивал на более плавном и сбалансированном переходе к 
рынку при доминирующей роли государственного регулирования) - всё это обусловило 
противостояние различных ветвей власти. Правда, роль арбитра в разгоравшихся конфликтах 
брал вначале на себя Конституционный суд, как это было после обращений к народу 
Президента и телевизионного заявления Б.Н. Ельцина в марте 1993 года. 

Чтобы определить «особый порядок управления страной», в апреле 1993 г. проводится 
референдум, в котором большинство граждан высказались за доверие Президенту и его 
социально- экономической политике. Ельцин однозначно расценил итоги референдума как 
свою личную победу и публично пообещал, что сентябрь будет в политике «боевым». 

Итак, 21 сентября он издаёт указ № 1400, в котором объявляет о роспуске Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета, а также о проведении 
выборов Федерального Собрания и референдума по проекту новой Конституции России. 

В ответ на указ Верховный Совет во главе с его председателем Р.И. Хасбулатовым и 
большинство членов Конституционного суда квалифицировали действия Б.Н. Ельцина как 
неконституционные. Было объявлено, в ночь с 21 на 22 сентября, что, согласно Конституции 
Российской Федерации, обязанности Президента России передаются вице- президенту  
А.В. Руцкому. Тот сразу же приступил к формированию нового правительства, а в Белом 
доме начали собираться депутаты на чрезвычайный съезд. 

Всем им Б.Н. Ельцин предъявил ультиматум: до 4-го октября покинуть Белый дом. В 
Москве второго октября на улицах прошли организованные оппозиционные массовые 
демонстрации, которые вдохновили защитников Белого дома к более решительным 
действиям. А.В. Руцкой и Р.И. Хасбулатов утром 3-го октября призвали собравшихся у 
Белого дома десятки тысяч людей к штурму здания мэрии и Останкинского телецентра. К 
вечеру здание мэрии и гостиница «Мир» были захвачены, но телецентр выстоял. 

Без промедления Президент Ельцин объявил в столице чрезвычайное положение и ввёл 
на улицы войска, а 4-го октября начался обстрел боевыми снарядами из танковых орудий 
всех этажей Белого дома. К вечеру отряды спецвойск захватили здание Верховного Совета, и 
руководители сопротивления были арестованы. 

* * * 

Через некоторое время по всей стране начался процесс упразднения местных органов 
советской власти и назначения представителей Президента. Назначенные или выборные 
главы администраций краёв и областей начали формирование взамен Советов новых органов 
представительной власти. 

Новым этапом в политической жизни России в ноябре 1993 года стала развернувшаяся 
предвыборная борьба за места в палатах Федерального Собрания: верхней (Совет 
Федерации) и нижней (Государственная дума). Выборы в Государственную Думу должны 
были пройти, как по одномандатным избирательным округам, так и по партийным спискам 
(пропорциональная система). 

На избирательные участки 12 декабря 1993 года, на выборы в Федеральное Собрание, 
явилось 55% от общего числа граждан, внесённых в списки. Выбранный депутатский корпус 
Совета Федерации оказался, в основном, сформирован из работников органов власти и 
госуправлений, а вот выборы в Думу имели такие показатели: ЛДПР - 25 % , «Выбор 
России» - 17 %. Серьёзных успехов добились коммунисты, аграрии и активисты движения 
«Женщины России». Немного уступило им «Яблоко». 

В Чечне и Татарстане из-за неявки граждан выборы не состоялись. Референдум принял 
проект новой Конституции России, в которой Россия провозглашалась демократическим 
федеративным правовым государством с республиканской формой правления. 
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8. ЗАРУБЕЖЬЕ - БЛИЖНЕЕ И ДАЛЬНЕЕ 

Во взаимной борьбе М.С. Горбачёв и Б.Н. Ельцин, стремясь опереться на автономные 
образования, сделали угрозу распада России реальной. Так, один обещал вывести автономии 
на непосредственное подписание нового союзного договора, другой же призвал «брать на 
себя столько суверенитета, сколько они могут унести». Как итог - все республики, 
входившие в РСФСР, заявили о своём суверенитете и отказе от статуса автономий, а 
автономные области (кроме Еврейской) также объявили себя суверенными республиками. 

Ряд из них попытались взять курс на постепенный выход из состава РСФСР (Якутия, 
Татарстан, Башкортостан). Руководство же Чеченской республики прервало все связи с 
федеральными властями и заявило о своей готовности защищать независимость с помощью 
оружия. Некоторые республики России прекратили перечисление налогов в федеральный 
бюджет. В этом процессе лежала та же самая причина, что предопределила крушение СССР - 
это дальнейшее региональное дробление номенклатуры, на сей раз на российском уровне, 
желание местных правящих элит вырваться из подчинения центру, стесняющему их 
самостоятельность (как здесь не вспомнить причины раздробленности древней Руси – Авт.). 

 

* * * 

А тем временем огонь межнациональных конфликтов набирал силу. Разделилась на две 
части единая Чечено-Ингушская республика, произошли кровавые столкновения осетин с 
ингушами. В конце 1992 г. правительству пришлось использовать армию для разведения 
враждующих сторон, а через два года президент Чечни Д.Дудаев вступил в вооружённый 
конфликт с местной оппозицией. На её территорию вошли федеральные войска для 
наведения «конституционного порядка» и встретили там ожесточённое сопротивление. К 
исходу лета 1996 г. в Чечне погибло около 100 тысяч военнослужащих, вооружённых 
сепаратистов и мирных жителей, свыше 240 тыс. получили ранения. Так чеченские события 
серьёзно обострили политическую ситуацию в России. 

Не лучше обстояло дело и в отношениях со странами ближнего зарубежья, так как 
расчленение бывшего Союза превратило европейскую часть Российской Федерации 
практически во внутриконтинентальную полуизолированную территорию, с потерей выхода 
к Чёрному и Балтийскому морям, с изоляцией от Европы и Средней Азии. В этих условиях 
российское руководство старалось - хотя и не всегда последовательно наладить 
конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с членами СНГ, подписав с ними около 
900 различных документов по многочисленным проблемам. В октябре 1994 г. главы стран-
членов СНГ на совещании в Москве договорились о создании межгосударственного 
экономического комитета. Был заключён договор о взаимной коллективной безопасности, 
утверждён устав СНГ. 

В апреле 1997 г. подписывается договор о Союзе России с Белоруссией, а в конце того 
же года удалось развязать основной узел украинско-российских отношений: было подписано 
соглашение о разделе Черноморского флота и Договор о дружбе, сотрудничестве и 
партнёрстве. Вместе с тем Россия за последние годы предоставила странам-членам СНГ 
льготные кредиты на сумму почти в 20 млрд. долларов, а нефть, газ и продукты их 
переработки отпускала им по ценам в два раза ниже мировых. 

Продолжалось дальнейшее расширение связей России со странами Запада, явно 
улучшились отношения с США. Поддержавшие в 1991 г. и в 1993 г. Б.Н. Ельцина лидеры 
«большой семёрки» обещали предоставить России значительную помощь в десятки 
миллиардов долларов для успешного проведения реформ. Но на первых порах Россия 
получила лишь несколько млрд. долларов от Международного валютного фонда для 
стабилизации курса рубля. Иностранные предприниматели также не спешили вкладывать 
свои средства в экономику России, остерегаясь политической нестабильности и слабости 
законодательных гарантий. И всё-таки Президента России стали регулярно приглашать на 
заседание руководителей «большой семёрки», и летом 1996г даже было объявлено о 
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превращении «большой семёрки» в «восьмёрку»- с участием России, после чего финансовый 
поток кредитов в Россию сразу увеличился. 

В начале 90-х годов Ельцин выступил с первыми внешнеполитическими инициативами, 
заявив, что отныне ядерные ракеты России не будут направлены на объекты США. Вслед за 
этим, в январе 1993 года, в Москве президенты России и США подписали договор ОСНВ -2, 
предусматривающий взаимное сокращение ядерного потенциала сторон на две трети. При 
этом полному уничтожению подлежали тяжёлые ракеты наземного базирования, 
составляющие основу боевой мощи Вооружённых Сил России. Верховный Совет этот 
договор не ратифицировал, прохладно встретила его и Государственная Дума. 

После распада Организации Варшавского Договора начался вывод контингентов бывшей 
Советской Армии из стран Центральной и Восточной Европы, включая и Прибалтику. 
Полностью эта операция завершилась летом 1994 года. 

Российская Федерация с другими государствами бывшего СССР и странами 
«социалистического содружества» в июне 1994г. присоединилась к программе «Партнёрство 
во имя мира», предложенной НАТО и определявшей рамки сотрудничества с этим военно-
политическим блоком Запада. Но ситуация к концу 1994 г. кардинально изменилась, после 
будапештского форума лидеров ОБСЕ, где главный акцент был сделан на практической 
стороне прямого принятия экс-«социалистических» стран (кроме России), в ряды военного 
североатлантического альянса. Правда, обстановку несколько разрядил подписанный в мае 
1997 года «Основополагающий акт об отношениях между Россией и НАТО», что в принципе 
ничего не меняло в отношениях сторон. 

Россия всё чаще стала на международной арене заявлять о себе как о великой державе, 
вследствие чего укрепились отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (с 
Китаем, Индией, Южной Кореей), а также с Африкой и странами арабского мира. Своё 
активное участие Россия продемонстрировала в перемирии противоборствующих стран в 
Боснии. Знаменателен тот факт, что в январе 1996 г. Российская Федерация была принята в 
престижный Совет Европы. 

Одним из важнейших шагов на пути к безъядерному миру стало подписание в Нью-
Йорке в сентябре 1996 г. договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний, что явилось 
логическим завершением Московского договора 1993г. о запрещении ядерных испытаний в 
трёх средах и договора 1968 г.- о нераспространении ядерного оружия. 

Но стоял и стоит на особом месте вопрос российского МИДа о защите 26-миллионного 
русскоязычного населения, проживающего на территориях бывших республик СССР. 
Проблема эта и сегодня также остра, особенно в странах Прибалтики, Молдавии и 
Казахстане.  

 
9. НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ РОССИИ 

Историческая судьба России, с её превратностями и катаклизмами, трудна и в то же 
время неизмеримо величественна. Нет другой страны в мире, на долю которой выпало бы 
столько испытаний. Суровых и, порою, трагических. Три общенациональные революции, 
братоубийственная гражданская война и две мировые… 

А в заключение - попытка властей разом «осчастливить народ», построить «социализм» в 
отдельно взятой стране, жестко навязав сверху абстрактную схему «коммунизма»,погоняя 
народ безжалостным бичом, чтобы загнать его к счастью…  

Сегодня, когда Россия уже второй раз за это столетье оказалась на историческом 
перекрестке и мучительно ищет свой путь возвращения на главную магистраль развития 
человечества, стараясь одновременно сохранить свои национальные истоки и традиции, у 
россиян есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом. 

В России существует традиция, согласно которой глава государства обращается к членам 
обеих палат с ежегодным Посланием. Первое Послание президента Федеральному Собранию 
«Об укреплении Российского государства» прозвучало 24 февраля 1994 года из уст Бориса 
Ельцина. Сам обычай переняли у американцев (в 1790 году первый президент этой страны 
Джордж Вашингтон впервые выступил с подобным обращением). 
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Пятое выступление президента Российской Федерации Владимира Путина перед 
депутатами, состоялось в Кремле 26 мая 2004 года и было обстоятельным, но и в 
предыдущих Посланиях ряд тем звучало постоянно, с разной степенью интенсивности. Так в 
2000 году основное внимание было уделено экономическим вопросам, где, в частности, 
президент отметил необходимость проведения серьёзной налоговой реформы. В 2001 году 
более сильно звучали политические и социальные аспекты, подняты вопросы проведения 
административной реформы и разграничения полномочий между федеральным центром и 
регионами. 

Административная реформа стала основной в выступлении Путина в 2002 году, когда 
президент впервые высказал недовольство оценками кабинета министров относительно 
экономического роста в стране, и был сделан упор на проблемы малого бизнеса, дальнейшее 
проведение реформирования ЖКХ. Также Владимир Путин поставил задачу на 
долгосрочную перспективу - удвоение ВВП за десять лет, призвав правительство всерьёз 
заняться вопросом преодоления бедности. И ещё, в его выступлении резко прозвучала тема 
модернизации Вооружённых сил. Ставились и другие задачи, поднимались повторно 
вопросы преодоления многих трудных дел. 

О важности, приоритетах проблем свидетельствуют результаты опросов граждан России: 
ликвидация бедности - 37процентов от всех опрошенных, повышение благосостояния народа 
- 34% , борьба с безработицей - 22%, развитие российской экономики - 21%, проблемы ЖКХ 
- 20%, борьба с коррупцией чиновников - 19%, задержки с выплатой зарплат и пенсий - 16 %, 
рост цен, инфляция - 15%, проблемы здравоохранения - 14%, достижение мирной жизни в 
Чечне - 14%, борьба с организованной преступностью - 12%, борьба с терроризмом - 11%, 
развитие социальной помощи населению - 9%, восстановление военной мощи страны - 8% и 
т.д. 

Да, раз в году у российских депутатов и сенаторов случается событие особой важности, 
когда президент говорит с ними как с равными себе, значимыми полномочными и 
представительными собеседниками. В Кремле 26 мая 2004 г. Путина слушало около 700 
политиков и ещё свыше 250 журналистов. Вот начало выступления президента: 

«Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 
уважаемые граждане России. 

Думаю, что в этой аудитории - как и в прошлые годы- нет необходимости говорить о 
полученных в последнее время результатах. Для их достижения мы вместе, действительно, 
много поработали. 

Отмечу лишь, что за четыре последних года мы перешагнули непростой, но очень 
важный рубеж. И впервые за долгий период Россия стала политически и экономически 
стабильной страной. Страной независимой - и в финансовом отношении, и в 
международных делах. Что само по себе неплохо. 

Наши цели абсолютно ясны. Это - высокий уровень жизни в стране, жизни - 
безопасной, свободной и комфортной. Это - зрелая демократия и развитое гражданское 
общество. Это - укрепление позиций России в мире. А главное, повторяю, значимый рост 
благосостояния граждан…». 

Путин подробно говорит о поэтапном становлении России за последнее десятилетия. И 
если первый этап - демонтаж прежней экономической системы, то на втором этапе, после 
расчистки завалов от разрушения «старого здания», пришлось останавливать наиболее 
опасные тенденции в экономике и политической сфере. Фактически только сейчас Россия 
подошла к третьему этапу в развитии современного государства. И сейчас Россия имеет 
достаточный опыт и необходимые инструменты для достижения долгосрочных целей. 
Сегодня на одну треть уменьшилось число людей с доходами ниже прожиточного 
минимума. Темпы роста нашей экономики составляют 8% за первые четыре месяца этого 
года. 

«Тем не менее, мы должны задать себе вопрос: всё ли мы сделали, все ли возможности 
для экономического роста и социального развития мы использовали? И устраивает ли нас 
нынешнее положение дел? 

Нет, прежде всего, не устраивает уровень жизни наших людей…». 
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Далее президент указал на самые актуальные задачи: обеспечение граждан доступным 
жильём; модернизация здравоохранения; развитие отечественного образования; проведение 
бюджетной реформы и преобразования в налоговой сфере; развитие транспортной 
инфраструктуры; модернизация армии и укрепление международных позиций России. 

Своё выступление Владимир Путин закончил словами: 
«Уважаемые друзья! 
Сегодня я говорил о важнейших общенациональных задачах. Считаю, что создание в 

России свободного общества свободных людей - это самая главная наша задача. Но и самая 
сложная. 

Главная - потому, что несвободный, несамостоятельный человек не способен 
позаботиться ни о себе, ни о своей семье, ни о своей Родине. Сложная, потому что 
свободой не всегда дорожат. Ещё реже умеют ею распорядиться. Созидательную энергию, 
предприимчивость, чувство меры и волю к победе нельзя ввести указом, нельзя 
импортировать, нельзя позаимствовать. 

Добиваясь роста благосостояния граждан, мы будем и дальше сохранять и 
отстаивать демократические завоевания народа России. Будем укреплять безопасность 
государства и добиваться цивилизованного, основанного на международном праве решения 
ключевых вопросов мировой политики. 

Рассчитываю при этом на конструктивное сотрудничество всех ветвей и всех 
уровней власти. 

Рассчитываю на поддержку и солидарность всех граждан России. 
На их веру в себя. В свои силы. В успех нашей страны….». 

* * * 

От автора. Странно то, что в Послании президента не прозвучало желание 
правительства хоть как-то улучшить бедственное существование большинства крестьян - 
людей, живущих на благодатной земле и не имеющих возможности полноценно 
обрабатывать поля. Ведь крестьянин во все времена исправно вёл своё хозяйство, кормил 
себя и давал все необходимые продукты государству. А сегодня вместо 40% необходимого 
финансирования всех затрат сельского хозяйства со стороны государства, поступает не более 
1%. И это при полном отсутствии кредита и дотаций извне. 

Недавно мне из Кабырдака (это рядом с моей родной деревней) позвонил герой моей 
повести «Егерь», Афанасьевич. Сообщил, что наконец-то издал рукопись своей собственной 
небольшой книжицы - «Охота. Жизнь. Экология.». Он с болью в голосе рассказал о 
страшных весенних пожарах; о знакомых мне с детства полях и гривах, заросших бурьяном и 
даже кустарником; о совхозных дворах, растащенных по кирпичику; о крестьянах, не 
получающих зарплату по году и более; о пьянстве некоторых жителей деревни и их 
нежелании работать на собственном участке земли… 

Где-то примерно через месяц после его звонка, мне удалось побывать на 
агротехнической выставке «Агро-Омск-2004», организованной по инициативе губернатора 
Омской области и при поддержке министерства сельского хозяйства России. А главным 
организатором и региональным координатором ярмарки было ОАО «Карбышевское», 
руководителем которого является страстный поборник фермерского труда, депутат Госдумы 
Сергей Воробчуков. Только одних новинок сельхозтехники на выставке было множество. По 
соседству с традиционными образцами свои новые изделия выставили: «Агромашхолдинг» 
из Красноярска, Петербургский тракторный завод, Заволжский моторный, Ногинский, ОАО 
«Гидросила» (Украина), ОАО «Мотордеталь» (Костром. Импортную технику представляла 
канадская фирма «Джон Дир». Вся продажа - по заводским ценам. Были заключены сделки 
на сотни миллионов рублей. И всё-таки для заметного улучшения дел в области это далеко 
недостаточно. 

И как упрёк общей бедности, на отдельной площадке стояли небольшие машины, 
сделанные из списанных агрегатов и прочего металлолома. Их выставили народные 
умельцы-мастера из Калачинского, Горьковского, Колосовского и Тюкалинского районов, 
поразив зрителей своей изобретательностью… 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 

 

 
 

Уважаемый читатель! 
Семнадцатый, заключительный раздел моего исторического повествования «Покровская 

крепость» с самого начала замышлялся как небольшой очерк по возрождению станицы 
Покровской. В архивных документах и в материалах из исторических справочников, 
писательских трудов нужной мне информации, к сожалению, оказалось маловато. Однако 
сама жизнь помогла мне, подарив знакомство с одним из последних жителей деревни 
Покровка Александром Георгиевичем Костылевым, чья родословная глубокими корнями 
связана с историей его малой родины. 

И еще, после долгих хождений в областной архив я встретил в его читальном зале Юрия 
Петровича Папырина, заместителя по воспитательной работе казачьего атамана 2-го отдела 
Омского Союза казаков. Он, как я понял сразу из разговора с ним, занимался выяснением 
наличия казачьих земельных наделов, с целью возврата их потомкам давних хозяев. 
Напомню, что уже к 1917 году в 177 станицах и поселках Сибирского войска проживали 
примерно 172 тысячи лиц казачьего сословия. В пределах Омской области их было около 20 
тысяч (9% всего населения). И их общие земельные наделы по станицам Покровская, 
Николаевская, Орловская, Степнинская, Мельничная и др. отражались внушительными 
цифрами. 

Так вот, Юрий Петрович, не откладывая дела в долгий ящик, отвел меня к 
потомственному казаку Олегу Анатольевичу Тверитину, проживающему на ул. Красных 
Зорь-73, предварительно сказав, что тот несколько лет активно занимался вопросами 
возрождения станицы Покровской. 

Из неоднократных бесед я узнал от Олега Анатольевича массу интереснейших сведений 
о его предках, казачьих атаманах различных станиц.  

Он передал мне многочисленные документы разных уровней власти о выделении ему 
земли и небольших начальных финансовых вложений на первоочередные работы на месте 
угасшей Покровки. 
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О том, что из этого получилось, я рассказу несколько ниже по тексту (и также 
представлю ксерокопии основных документов).  

А сейчас выскажу свои соображения по самым главным позициям. Начну с 
основных документов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Верховного Совета Российской Федерации 

«О реабилитации казачества» 
 
Исходя из требований Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», в 

целях полной реабилитации казачества и создания необходимых условий для его 
возрождения как исторически сложившейся культурно-этнической общности Верховный 
Совет Российской федерации постановляет: 

1. Отменить как незаконные все акты в отношении казачества, принятые начиная 
с 1918г., в части касающейся применения к нему репрессивных мер. 

2. Реабилитация отдельных казаков, незаконно подвергшихся уголовному 
преследованию и репрессиям в административном порядке, производится индивидуально в 
соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». 

3. Признать за казачеством право на: 

- возрождение традиционного социально-хозяйственного уклада жизни и культурных 
традиций при соблюдении законодательства и общепринятых прав; 

- установление территориального общественного самоуправления в местах 
компактного проживания казаков в традиционных для казачества формах в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации»; 

- возрождение в пределах действующего законодательства традиционных для 
казачества форм землевладения, землепользования и распоряжения землей (без ущемления 
прав других граждан, проживающих в данной местности и не относящихся к казачеству), 
несения воинской службы в частях Вооруженных сил и Пограничных войск Российской 
федерации;  

- восстановление традиционных наименований населенных пунктов и местностей, 
улиц, площадей, объектов культуры, просвещения, производственных и иных объектов на 
основе свободного волеизъявления всех групп населения в местах компактного проживания 
казачества на основе действующего законодательства; 

- создание общественных казачьих объединений с исторически сложившимися 
названиями, в том числе землячеств, союзов и других; их регистрацию и деятельность в 
общем порядке, установленном для общественных объединений; 

- права, указанные в настоящем пункте, обеспечиваются Верховным Советом 
Российской Федерации, Верховными Советами республик в составе Российской Федерации , 
краевыми, областными Советами народных депутатов, Советами народных депутатов 
автономной области, автономных округов, Московским и Санкт-Петербургским городскими 
Советами и исполнительными органами соответствующих уровней. 

4. Перечисленные в пункте 3 настоящего Постановления положения не должны 
ущемлять права каких- либо других групп населения или отдельных граждан и не означают 
наделение казачества какими-либо привилегиями, которые могут толковаться как сословные. 

Никто не может быть принуждаем к казачьему укладу жизни. 
Установить, что сооружения, памятные места, иные объекты и предметы, связанные с 

культурно-историческими событиями в жизни казачества, произведения материального и 
духовного творчества казачества, представляющие историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность, являются общероссийским достоянием 
казачества и охраняются государством в соответствии с действующим законодательством. 
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5. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:  

- разработать совместно с общественными объединениями казаков комплексную 
государственную программу возрождения казачества, согласовав ее с соответствующими 
органами государственной власти и управления; 

- в срок до 1 ноября 1992 г. с участием представителей республик в составе Российской 
Федерации, краев, 
областей, автономной 
области, автономных 
округов, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга и 
общественных 
объединений казаков, 
разработать нормативные 
акты, регулирующие 
порядок применения 
пункта 3. 

 
6. Рекомендовать 

республикам в составе 
Российской Федерации, 
краям, областям, 
автономной области, 
автономным округам, 
городам Москве и Санкт-
Петербургу обеспечить необходимые условия для реализации комплексной государственной 
программы возрождения казачества; рассмотреть возможность создания комитетов 
(комиссий) по делам казачества. 

 
7. Ввести в действие настоящее Постановление с момента опубликования. 
 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 
Г.И. Хасбулатов 

Москва. Дом Советов России. 16 июля 1992 г. № 3321 
 

 

* * * 

Далее, - вот у меня в руках переданное мне Олег Анатольевичем Обращение к 
казакам, за подписью Л.К. Полежаева еще от 29.09.1990 года. И второй документ - более 
ответственный - это Постановление Омского областного Совета депутатов от 
02.07.1991г. 
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3. Поручить Землячеству сибирских казаков (т. Волин О.В.) заключить с научно- 
производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры, 
охранное обязательство в отношении Покровской крепости. 

Председатель исполкома: Л.К. Полежаев 
Управделами исполкома: А.Е. Харламов 

 

Как видите - «Обращение» и второй документ - «о Возрождении казачьей станицы и 
Покровской крепости», датированный 02.07.1991 г. предвосхищают события, опережают 
всероссийские решения по реабилитации, тем самым показывая высокие политические и 
духовные амбиции руководителя Омской области Л.К. Полежаева. 

* * * 

Дальше - больше... 

Через несколько дней снова я еду к Олегу Анатольевичу. Следуя к центу город (со 
стороны железнодорожного вокзала), вижу слева Омский кадетский корпус, а справа 
открывается Никольский казачий собор, ныне полностью выполняющий свое духовное 
предназначение. А ведь помню 1952 год, когда в нем размещались различные городские 
организации и в том числе - городской комитет физкультуры. В их сохранении и 
возрождении видны прекрасные деяния Губернатора области Леонида Константиновича. 
Чуть поодаль - казачий рынок, на большом здании, украшая панораму, сияет надпись 
«Казачья слобода».  

Я многое помню за свои 72 года. Дом на улице Красных Зорь-73, куда я иду, находится 
рядом с казачьим кладбищем, которое несколько десятилетий представляло из себя 
заброшенный, захламленный пустырь. А сейчас это красиво обнесенный ограждением, с 
часовней по центру, культурный центр. Сразу вспоминаются яркие выступления казачьих 
ансамблей на омских праздниках-фестивалях «Душа России», а также другие мероприятия с 
участием казачьих общественных организаций. 

Видя все это, я, понимаю, что возрождение казачьей станицы Покровка, это лишь 
маленькая толика в Возрождении всего казачества. А если Покровку брать в разрезе 
Возрождения жизненно важных дел Сибири по многим направлениям, то Покровская 
крепость на миг мне представилась лишь малозаметной золотой крупицей громадного 
исторического достояния нашей страны. 

* * * 

Вернувшись после очередной встречи домой, я сел за 
письменный стол и написал: 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.  
ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
(вопросник для книги «Покровская крепость»). 

Для начала составил: 

1. Духовное возрождение: в Омской обл. возведено 
свыше 100 церквей и часовен. Может, иногда лучше 
построить спортзал для школы или что еще? 

2. Культурное возрождение: проводятся 
многонациональные праздники-фестивали «Душа России» и 
др. мероприятия. Что можно еще?.. 

3. Просветительское возрождение: издано 18 томов 
полного собрания сочинений М.Ф. Достоевского, несколько 
томов произведений Бунина, готовятся книги Г. Вяткина. Наверное, пора и современников 
присоединить, например, Т. Белозерова. 
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4. Возрожден кадетский корпус. Что еще на очереди? 
5. Возрождаются казачьи станицы. А может, добавить татарские аулы, казахские 

поселения? 
6. Возрождается жизнь на селе. Много строится жилья, но очень слабое развивается 

производство. 
7. Возрождаются имена ученых, полководцев, писателей. Примеры. 
8. Амнистии, политические реабилитации. И т.д. 
9. Как возрождается военно-промышленный комплекс? 
(На все эти вопросы ответить коротко, двумя-тремя строчками). 

* * * 

Этот вопросник я решил размножить и раздать всем своим знакомым, среди которых 
есть ученые, высокопоставленные чиновники, преподаватели учебных заведений. 

А потом решил: надо начать с Леонида Константиновича, коль он по долгу службы стоит 
во главе многих дел по Возрождению. И его личное участие зачастую обеспечивает успех 
мероприятий. Так и сделал. Позвонил в пресс-центр Губернатора, договорился о встрече. 
Меня приняла руководитель пресс-центра, очень милая, обаятельная Любовь Филипповна 
Руяткина. Показал ей содержание книги «Покровская крепость», дополнительно вопросник и 
спросил совета относительно интервью с Леонидом Константиновичем. На что она ответила, 
что бесед с журналистами на тему «Возрождения» у него было больше, чем предостаточно, и 
дала мне два-три готовых материала. Можно выбрать ответы и самому. 

Я высказал желание заполучить побольше материалов разных направлений, на что мне 
она отказала, сославшись на незнание подлинного материала моей книги. И заключая наш 
разговор, дополнила - «материалы журналистов о важных делах правительства губернатор 
просматривает лично». 

Я поблагодарил Любовь Филипповну, сказав, что в любом случае, даже при небольшом 
ее материале, в конце данной статьи сделаю, как обычно, пометку (материал подготовлен 
при содействии пресс-центра Губернатора области, с указанием фамилии консультанта), на 
что она категорически заявила о своем нежелании быть упомянутой в книге. 

На том и расстались. 

* * * 

Несколько дней я мучительно обдумывал содержание главы «Возрождение». Даже без 
полученных ответов на мой вопросник, у меня набрался слишком большой объем 
материалов, включение которых в книгу было невозможным (и по объему, и по значимости).  

Я интуитивно почувствовал, что в будущем требуется написание отдельной важной 
книги. И в этой книге на первой странице должна быть надпись: 

«Леониду Константиновичу Полежаеву, Губернатору Омской области, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ». 

Да, именно так обстоят дела в Омской области, начиная с 1991 г., когда руководство 
области возглавил нынешний губернатор Л.К. Полежаев. Какие же это были судьбоносные, 
тяжелейшие перестроечные годы!! Это ощутил каждый омич на себе. 

Думая о будущей книге, перебираю ее заголовки. «Возрождение Омской области»- не 
шло в связи с тем, что до 1917 года у нас была Акмолинская область, включающая в себя 
территории северного Казахстана, а с 1934 по 1944 гг. в Омскую область входили громадные 
территории северных земель нынешних Тюменской и Томской областей. Второе название - 
«Возрождение Омского Прииртышья» тоже отверг по той причине, что первой главой новой 
книги я планирую «Возрождение реки Иртыш», в которой имеются межгосударственные 
интересы Казахстана и Китая, а также других регионов Сибири. 
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Название «Возрождение Приртышья» будет, наверное, самым точным, если еще учесть, 
что несколько лет Омский губернатор Леонид Константинович Полежаев возглавлял 
межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», включающую в себя территории 22 
областей и краев Сибири и Дальнего Востока. Для себя я определил время для книжного 
повествования - с 1990 г. и по наши дни. Почему? - Да потому, что так распорядилась сама 
история, после назначения в 1990г. председателем Омского облисполкома Леонида 
Константиновича, который в соответствии с Указом Президента России в 1991 г. становится 
Губернатором Омской области и является им по настоящий день. 

Немного истории.  

«...25 декабря 1991 года Президент Горбачев подал в отставку, и СССР прекратил свое 
существование. В последующие годы шло стихийное растаскивание государственных 
богатств, сомнительная приватизация многих крупнейших предприятий страны. Ни 
реформы Гайдара, ни старания главы правительства В.С. Черномырдина не имели 
серьезных успехов. Начался обвальный распад производства, резкое ухудшение состояния 
сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса. К 1998 году долги государства 
выросли до 125 млрд. долларов, и получение кредитов от Международного валютного фонда 
не спасло положения. А разразившийся кризис с 17 августа 1998 г. вдвое увеличил падение 
жизненного уровня населения». 

 

* * * 

Вот в таких условиях пришлось начать работу Леониду Константиновичу, отстаивая 
многие важные решения по улучшению жизни своего региона, не давая чиновникам из 
Москвы разрушить омский военно-промышленный комплекс, сохраняя производственную 
строительную базу и многое другое. Взять, например, состояние строительного комплекса за 
эти годы. Беру данные из разговора с Заслуженным строителем Российской Федерации 
Анатолием Иосифовичем Жуковым, выпускником колледжа транспортного строительства, 
где я работаю уже 46 лет. Я о нем писал материалы в газеты, журналы и даже в памятную 
книгу. Приведу из статей несколько строчек: 

«...Вернувшись из Кузбасса в Омск, десять лет отработал в строительном тресте, в 
должности сначала главного инженера, а затем начальника СМУ-1.Столько объектов 
довелось построить, что все трудно пересчитать. А среди наиболее известных в городе- 
Дом политпросвещения, ныне общественно-политический центр, областная клиническая 
больница, гостиница Омск, здания Куйбышевского и Центрального райисполкомов. 
Заканчивал первые кирпичные девятиэтажки по Иртышской набережной, могу считать 
«своими» десятки жилых домов, школ, детсадов». 

Сегодня, несмотря на трудный и долгий застой, акционерная компания ЗНО «АСК КПД» 
сохранила основную часть строительных подразделений, которые в настоящее время 
самостоятельно принимают активное участие в строительстве жилья в Омске. Вот картина 
строительства в г. Омске с 1980 года, продолжил свой рассказ Анатолий Иосифович: 

«...В то время постоянно росли объемы ввода жилья. Смотрите: в 1980 г. сдали 361 
тысячу кв. м., в 1982 - 392, 1985 - около 360 тысяч квадратных метров. «Пиком» вершины 
для треста стали 1987-1988 г., когда цифра построенного жилья возросла до 453-460 
тысяч квадратных метров. А вот со следующего, 1989 года, начался резкий спад. Так, в 
1990 г. ввод составил 222 тыс. кв. м, а в 1993 г. - 116, 1995 – 111 тыс. кв. м, в 1996 г. - 41 
тыс., в 1988 г. – только 19 тыс. кв. м. В этот период началась приватизация заводов, 
строительных подразделений, которые стали самостоятельными организациями с 
юридическим статусом. Главное управление оформилось в акционерную компанию и 
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перешло на работу со своими подразделениями по договорам. В результате этих перемен, с 
2000 по 2002 гг. акционерная компания не ввела в эксплуатацию ни одного дома. И только в 
2003 г. был введен в эксплуатацию дом с общей площадью 4,5 тыс. кв. м. 

С 2003 года по-настоящему оживилась работа по строительству жилья, появилась 
программа по нашему региону, в которой предусматривалось строительство социального 
жилья. Заработал рынок жилья. В результате акционерная компания в 2004 г. ввела в 
эксплуатацию около 8 тыс. кв. м, а в 2005- около 20 тыс. кв. м. Финансирование 
строительства стало вестись за счет инвестиций дольщиков...». 

* * * 

В 1996г, готовя к изданию свою книгу «Омск юбилейный», я взял интервью у двух 
управляющих трестов. Первый, Р.Ф. Чебыкин (трест № 6),заверил меня, что трест, 
построивший в свое время такой гигант, как «Нефтезавод», полон сил и безбоязненно 
смотрит в будущее. Прошло 10 лет, готовя свою вторую юбилейную книгу «Город мой» (уже 
к 290-летию), я обратился к главному инженеру бывшего треста Николаю Ивановичу 
Калюжному с вопросом:  

- Куда исчез со строительной карты Трест №6?.  

На что он мне коротко ответил: 

- Списали, я был сам в комиссии по ликвидации. 

Второго управляющего-Виктора Сергеевича Мальцева (трест ордена Ленина 
«Омсктрансстрой), я не смог найти. В здании бывшего треста я обнаружил разные конторы 
предпринимателей, хотя это здание я постоянно посещал более двух десятков лет. Трест был 
шефом нашего техникума- колледжа, он был одним из лучших в городе, и было больно и 
обидно видеть такую разруху. 

* * * 

Но время шло, жизнь продолжалась. Омск стремительно наращивал темпы строительства 
жилья, и 30 мая 2006 г. в нашем городе (как показательном) проходит 1-й съезд строителей 
Сибири, с участием гостей из других регионов страны. Председатель Союза строителей 
Омска Н.И. Лицкевич доложил собравшимся, что уже три года до начала федеральной 
программы в Омской области идет мощное наращивание строительного производства под 
личным руководством Губернатора области. Два года назад было сдано в эксплуатацию 315 
тыс. кв. м, а в 2005 г. - уже сдали 755 тыс. кв. м жилья. Закончил свое выступлении Николай 
Иванович обещанием строителей Омска сдать в 2006 г. около миллиона кв. м жилья. И, как 
бы мимоходом добавил, что гарантией тому - огромная помощь Губернатора области 
Леонида Константиновича Полежаева, который по специальности сам строитель. А потому - 
каждый строительный объект находится под его личным контролем... 
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Сегодня на месте старого заброшенного Казачьего кладбища оборудован прекрасный 
сквер, построена церковь и высажены цветы. 

 

* * * 

Уже из этих фактов по строительству, можно судить о роли Леонида Константиновича 
Полежаева в любых вопросах Возрождения жизни на Прииртышской земле. Если говорить о 
Возрождении военно-промышленного комплекса, о долгой и трудной борьбе губернатора за 
сохранение «оборонки» - можно было бы написать отдельную большую повесть. Вот почему 
у меня сейчас появилось непреодолимое желание после издания «Покровской крепости», 
начать работу над книгой «Возрождение Прииртышья», в которой, помимо экономических, 
социальных проблем, будет представлено духовное возрождение, восстановление 
национальных культур и многое другое.  

 

Л.К. ПОЛЕЖАЕВ О ВОЗРОЖДЕНИИ ПРИИРТЫШЬЯ 

(Материалы о Л.К. Полежаеве - Губернаторе Омской области для подготовки 
публикации в энциклопедическом справочнике "Люди нашего тысячелетия"). 

 
1. ДАР СЛЫШАТЬ ВРЕМЯ 

Омский Губернатор Леонид Полежаев - один из самых известных региональных лидеров 
России. Вот уже десять лет, возглавляя область, он является человеком, к деловым 
инициативам которого прислушиваются сенаторы, руководители Правительства и сам 
Президент. 
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Омский Губернатор Леонид Полежаев - один из самых известных региональных лидеров 

России. Вот уже десять лет, возглавляя область, он является человеком, к деловым 
инициативам которого прислушиваются сенаторы, руководители Правительства и сам 
Президент. 

Леонид Константинович Полежаев родился в январе 1940 года в доме на окраине Омска, 
которую горожане до сих пор именуют Порт-Артуром. Он стал третьим ребенком в семье 
машиниста паровозного депо, и его ранние воспоминания связаны с железной дорогой, 
эшелонами, шедшими на фронт через мост, возле которого стоял дом Полежаевых. После 
войны отца Полежаева перевели на работу в райцентре Исилькуль, и в этом маленьком 
городке его сын пошел в школу, окончил ее и вернулся в областной центр лишь в 1960 году, 
когда поступил на гидротехнический факультет Омского сельскохозяйственного института. 
Здесь он встретил свою будущую спутницу жизни, с которой и уехал в 1965 году на 
водохозяйственные стройки Казахстана. 

С Казахстаном, где было прожито 22 года трудовой биографии, связан очень важный 
период жизни Леонида Полежаева. Венцом своей деятельности на казахстанской земле он 
сам считает строительство канала Иртыш-Караганда, которое он возглавлял. 

В начале 80-х Полежаев направляется на руководящие посты в исполнительных органах 
областей Казахстана, а в 1987-м возвращается в родной Омск. Сначала он возглавляет 
управление мелиорации и водного хозяйства, затем становится зампредом, а в 1990 году - 
председателем Омского облисполкома. После августовских событий Борис Ельцин назначает 
Полежаева главой региона, в 1995 году он становится первым всенародно избранным 
Губернатором Омской области, а в 1999-м переизбирается на этот пост. 

По признанию Полежаева, в гущу политической жизни его толкнула экономика. Все эти 
годы он оставался верен однажды избранному принципу - "двигаться вперед на медленных 
тормозах", даже одну из своих книг так назвал. И следует признать, этот принцип не раз 
выручал экономику области. Наиболее яркие примеры: приватизация и конверсия ВПК. 

Благодаря его последовательной позиции за Администрацией Омской области удалось 
закрепить контроль над пищеперерабатывающей промышленностью, уберечь от распродажи 
и растаскивания оборудование оборонных заводов, грамотно провести их конверсию, 
сохранив при этом технологический и интеллектуальный потенциал. 
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Омскому Губернатору свойственно какое-то особенное видение ситуации,позволяющее 
ему принимать решения, которые поначалу многим кажутся либо идущими вразрез с 
государственной политикой, либо несвоевременными. Но, по прошествии времени, жизнь не 
раз доказывала верность выбранного пути, а именно оно и оказывалось единственно 
правильным. 

При нем Омск стал открытым городом и в регион зашли такие всемирно известные 
компании, как "Вольво", построившая первый в России автобусный завод за Уралом, "Санкт 
Петербург", вложившая десятки миллионов долларов в модернизацию "Росара". По объему 
иностранных инвестиций Омская область неизменно входит в тройку-пятерку ведущих 
регионов страны. Ее привлекательность в этом отношении доказывает признание Палатой 
регионов Совета Европы наиболее динамично развивающейся территорией России и 
решение провести в 2002 году в области Международный экономический форум, который 
наглядно закрепил за Омском статус третьей, после Москвы и Санкт-Петербурга, российской 
столицы. 

Леонид Полежаев при необходимости не останавливается перед использованием своего 
влияния для помощи отдельным предприятиям, откровенно лоббируя интересы омской 
промышленности. Под его личные гарантии ПО "Полет" назначено головным предприятием 
по выпуску самолета АН-70. "Трансмаш" был включен в программу по выполнению заказа 
МПС. По его инициативе областная программа "СибВПКнефтегазТЭК" вышла на большую 
дорогу, дав новую жизнь ряду предприятий. В ее рамках сегодня омская "оборонка" 
осваивает выпуск импортозамещающего оборудования для нефтегазодобывающей отрасли и 
постоянно наращивает его объемы. 

Понимая, что трудно достичь серьезных результатов лишь на основе личных контактов, 
Губернатор инициировал проведение в Омске Международной выставки военной техники и 
вооружений. Омская ВТТВ прочно вошла в график военспецов всего мира, принесла и 
продолжает приносить родному региону свои плоды.  

Не меньшую, а может, и большую, роль для региона в целом, играет другая программа, 
рожденная и неустанно продвигаемая Полежаевым -газификации области. Постоянно 
сталкиваясь с проблемой дефицита бюджета, Губернатор как никто другой понимал, что 
решить ее без сокращения расходов на энергоносители невозможно. Такое сокращение мог 
дать только природный газ, и по настоянию Полежаева была разработана программа, по 
которой он должен прийти во все сельские районы, в крупнейшие котельные Омска. Уже 
сегодня бюджет ежегодно экономит на этом 600 миллионов рублей. Помимо того, огромную 
экономию получили и предприятия, чьи котельные перешли с мазута на куда более дешевое 
топливо. 

По темпам роста жилищного строительства Омская область выходит на одно из ведущих 
мест в Сибирском федеральном округе. Гарантию того, что набранные обороты не будут 
иметь обратного хода, сулит намерение областной власти в следующем году расширить 
рамки программы жилищного строительства и обеспечить солидный задел для развития 
строительной индустрии. Как заявил Губернатор области Леонид Полежаев, в бюджете 2003 
г. закреплены предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, 
изъявившие желание оказывать помощь. 

Воспитанникам детских домов предоставляется право на получение квотированных 
учебных мест в омских вузах и средних специальных учебных заведениях, в Омском 
кадетском корпусе, рабочих мест на предприятиях области, позволяет решать вопросы 
обеспечения жильем, оздоровления и лечения, бесплатного посещения театров, музеев, 
цирка и других культурных мероприятий. 

Губернаторская программа "Дорога в жизнь" финансово подкреплена созданием 
одноименного некоммерческого фонда, председателем попечительского совета которого стал 
сам Губернатор. Еще на первом заседании посоветовал попечителям: "Побывайте в детских 
домах и вложите в общение с ребятами те чувства, которые вы испытываете к 
собственным детям. Не так важно, кто и сколько принесет денег, как дорого внимание". 

Полежаев много думает о нравственном воспитании народа, о духовном возрождении 
России и ее предназначении в мировом сообществе. Он убежден, что русский народ должен 



 

361 

 

возвратиться к своим духовным истокам - православию, культурным и историческим 
ценностям. 

Именно третье тысячелетие омичи встретили звоном колоколов самого большого за 
Уралом православного храма, воздвигнутого на рубеже эпох волею человека другой 
формации. Человека, который, участвуя в создании новой российской государственности, 
новой экономики, выработал для себя социальный идеал, основанный на нравственном 
начале русского народа, его самосознании. 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(данные за 2004-2005 годы) 

Общие тенденции развития экономики и социальной сферы Омской области в 2004-2005 
годах можно охарактеризовать как устойчиво положительные. Многие социально-
экономические показатели заметно выше не только нормативных значений, учтенных в 
расчетных прогнозах социально-экономического развития Омской области и принятых в 
Планах действий Правительства Омской области, но и уровня, достигнутого за несколько, 
достаточно успешных для Омской области, последних лет. 

Количественный рост основных макроэкономических индикаторов экономики Омской 
области опережает динамику общероссийских показателей. С 2000 по 2004 год в рейтинге 
регионов России Омская область по абсолютной величине промышленного производства 
переместилась с 45 на 37 место, по инвестициям в основной капитал - с 46 на 32 место, по 
размерам средней заработной платы - с 55 на 37 место. 

В настоящее время в Омской области сосредоточены крупные промышленные 
организации электроэнергетики, нефтепереработки, химии и нефтехимии, машиностроения, 
агропромышленного комплекса, обладающие значительным и во многом уникальным 
производственным потенциалом, развивается торговля и предпринимательство, 
международное сотрудничество. 

В промышленности Омской области рост производства составил за 2004 год 12,6 % к 
уровню 2003 года (в среднем по Российской Федерации - 6,1 %). При этом продолжались 
процессы реструктуризации промышленности, в том числе дальнейший переход на выпуск 
гражданской продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛАДКА ПЕРВОГО КАМНЯ УСПЕНСКОГО СОБОРА 



 

362 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОСТИ 

(Некоторые ответы Л. К. Полежаева на многочисленные вопросы журналистов для 
газет и журналов.) 

Прошедший, 2006 год, прошел в Омской области под знаком «Года культуры» и стал 
продолжением воплощения в жизнь большой программы по возрождению духовности и 
культуры. Вот высказывания на эту тему Губернатором Омской области Леонидом 
ПОЛЕЖАЕВЫМ. 

- Леонид Константинович, Вы с 1990г. возглавляете исполнительную власть в 
регионе, в это сложнейшее время диктовался приоритет политических, экономических 
и социальных решений. Как удавалось проводить в жизнь культурную политику? 

- Можно продолжить вопрос: легко ли и реально вообще это делать на уровне отдельно 
взятого региона? В далеко не самые благополучные времена, когда мы готовились к выходу 
с бюджетным посланием на Законодательное Собрание, некоторые коллеги на полном 
серьезе задавали вопрос: "Вы не боитесь такие суммы вкладывать в расходы на развитие 
науки, образования, спорта, культуры?" Представляете, насколько должно было быть 
загружено сознание людей, если вообще мог возникать такой вопрос?! Для меня ответ на 
него всегда был ясен: бескультурье, бездуховность -реальности столь же интеллектуальные, 
нравственные, сколь экономические и политические. Все знают: не бывает эффективной 
экономики в стране, где низкая культура, кадровый голод, безграмотное население, где нет 
единой национальной идеи, а у народа - мощи духа и собственного достоинства. 

Вот почему и в самые непростые годы, связанные с трудностями бюджетного 
недофинансирования, в Омской области было сделано очень многое, что сегодня определяет 
уровень культурной и творческой жизни.  

Мы провели масштабную реставрацию здания старейшего в Сибири Омского 
академического театра драмы. Нам удалось осуществить беспрецедентную операцию по 
переносу сложнейшего музыкального инструмента органа из бывшего здания Свято-
Никольского собора, в 1980-е годы переоборудованного в концертный зал, таким образом 
храм был возвращен Православной церкви и сохранен орган для поклонников музыки. Мы 
открывали новые библиотеки, музеи, театры, проводили фестивали, возрождали традиции 
народного творчества, самодеятельного искусства, развивали и совершенствовали 
образовательную систему, возрождали некогда утраченные и строили новые храмы. 

- В центре Омска идут работы по восстановлению самого знаменитого омского 
храма - Успенского кафедрального собора. Это решение региональной власти 
первоначально вызвало дискуссию в разных кругах. 

- Кого сегодня можно поразить дискуссиями? Наверное, удивительным показалось, если 
бы вдруг в каком-то отдельно взятом регионе их не было. Задача грамотной власти, если она 
хочет считать себя просвещенной, убеждать общественность в правильности своих решений, 
ясно их аргументировать. Принимать решения о создании чего-то нового, будь то объект 
жизнеобеспечения или культуры, всегда непросто. Но здесь выбор существует между двумя 
позициями: или мы будем стоять на месте, кое-как поддерживать уже существующий статус-
кво и неизбежно начнем отставать от стремительно идущего вперед времени, или будем 
двигаться дальше, создавать нечто новое, развиваться и делать нормальные цивилизованные 
шаги. Конечно, всегда найдутся критики и не верящие, но не они определяют суть жизни. 

Думаю, что идея возрождения памятника истории и культуры Успенского собора, 
который был архитектурной жемчужиной Омска и своеобразной структурообразующей 
доминантой города, была правильной и своевременной. Это вписалось в общую панораму 
деятельности по восстановлению разрушенных в советские годы храмов, строительству 
новых церквей в регионе. Еще в 1994-м в центральной части города была возрождена 
Серафимо-Алексеевская часовня, а сегодня- это одно из архитектурных украшений, 
изображение которого вошло во многие имиджевые издания Омска. За последние годы в 
Омской области было восстановлено и вновь воздвигнуто более ста православных храмов, 
строятся мечети, кирхи, синагоги. Это не просто искупление долгов государства, 
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разрушившего исторические святыни. Мы возвращаем на омскую землю некогда снесенные 
храмы потому, что история не раз подтверждала: самые серьезные проблемы с хлебом 
насущным в России начинались с того, что общество позволяло себе на время нарушить 
главную христианскую заповедь - "не хлебом единым жив человек". 

2000-летие Рождества Христова Омск отмечал в новом, самом большом в Сибири храме, 
который в честь этой великой историко-культурной даты получил название 
Христорождественский. Большая созидательная работа продолжается, и архитекторы, 
строители подходят к ней ответственно, стараются, чтобы у каждого нового возведенного 
объекта был свой неповторимый образ, особенность, отличающая его от других. Так, в 
православном храме районного города Исилькуля смонтирован уникальный для региона 
фарфоровый иконостас, выполненный мастерами из уральского города Сысерть. Для многих 
храмов создают авторские работы омские художники. 

-  Успенский кафедральный собор, с его значимостью и масштабностью, имеет 
краткую, но очень выразительную историю создания. 

- Пятиглавый Успенский кафедральный собор строился в Омске четыре года, начиная 
с 1894-го. Столичный архитектор Эрнст Францевич Виррих за основу взял проект храма 
Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге, выполненный архитектором Альфредом Парландом. 
Однако омский храм не был копией петербургского, Виррих предложил творческий вариант 
известного архитектурного решения. Строительство велось на средства Святейшего Синода, 
кабинета его Величества, Омской городской Думы, на пожертвования военного и 
гражданского чиновничества Сибири, горожан и купечества. Успенский кафедральный собор 
был освящен 30 сентября 1898 года.  

Участие будущего царя Николая II в его закладке, посещение храма великим князем 
Константином Константиновичем, «всероссийским батюшкой» Иоанном Кронштадтским, 
председателем кабинета министров Петром Аркадьевичем Столыпиным придают зданию 
собора и его месту в истории города особую значимость. 

 
С 1923 года храм большей частью пустовал, к 1933 году были разобраны главы, а 

колокола сняты "для нужд индустриализации". В 1934-м всю церковную утварь передали во 
вновь организованный музей атеизма. Сейчас она в списке пропаж. В 1935 году храм был 
взорван, развалины его разобраны. Бывший Архиерейский сад, расположенный вокруг 
собора, стал Садом пионеров. В 1960-1970 годах в саду появились декоративный пруд и 
малый фонтан, детские аттракционы, с 1949 года на этом месте традиционно устраивались 
общегородские новогодние елки, в 1996 году был сооружен цветомузыкальный фонтан. 
Началом возрождения памяти о разрушенном соборе явилось установление в 1999 году на 
историческом месте Поклонного креста. 

- В 2005 году на месте бывшего собора начались археологические и геолого-
инженерные изыскания, было выявлено сохранившееся цокольное помещение, под 
которым обнаружено тайное захоронение священника. 

- Действительно, каждый день в начале работ приносил открытия. Археологами было 
найдено более тысячи предметов, связанных с историей Успенского собора: архитектурные 
детали внутреннего убранства храма, старинные монеты, стеклянные флаконы, фрагменты 
посуды, ткани, электропроводки церкви. Интерес к истории собора оказался так велик, что 
пришлось пойти навстречу пожеланиям горожан и устраивать экскурсии на площадке, где 
велись изыскания. Приходили ежедневно по 120-150 человек, старожилы рассказывали 
удивительные подробности о существовании и сносе собора, часто ссылаясь на своих, уже 
ушедших родственников. Выяснилось, что память об Успенском соборе всегда была жива в 
Омске как городская легенда, которую передавали из уст в уста. 

Летом 2005 года в историко-краеведческом музее была организована выставка 
«Успенский кафедральный собор. Возрождение», на которой экспонировались более 300 
предметов. 

Но когда было обнаружено захоронение священника, многие действительно 
почувствовали трепет прикосновения к тайнам истории. Останки исследовали эксперты, 
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идентификацию проводили по нескольким редким фотографиям, которые хранятся в Омском 
государственном историко-краеведческом музее, а также в частных коллекциях. Все 
свидетельствовало о том, что под собором был захоронен архиепископ Омский и 
Павлодарский Сильвестр. Место погребения мученически погибшего священника долгое 
время оставалось тайной. Было известно лишь об обстоятельствах гибели последнего 
омского "досоветского" митрополита. Белогвардейские газеты за рубежом писали о том, что 
в застенках омского НКВД священника истязали, требуя отречения от веры и прилюдного 
согласия с советской властью, но, не получив желаемого, митрополита Сильвестра распяли 
на полу. В 2000 году на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 
архиепископ Омский и Павлодарский Сильвестр (Ольшевский), служивший в Успенском 
кафедральном соборе, был причислен к лику святых новомучеников и исповедников 
российских для общецерковного почитания. Это первая канонизация омского святого за всю 
историю Омско-Тарской епархии. 

- С воссоздания Успенского кафедрального собора начнется отсчет его новой 
биографии. 

-Наши предки считали честью участие в возведении храмов. Омский Успенский собор - 
это еще и памятник омской благотворительности. Люди не жалели денег на создание и 
украшение собора. Сегодняшняя стройка «всем миром» - экзамен для нынешних омичей. И 
может быть, она в значительной степени явится стимулом к возрождению в нашем регионе 
такого уникального по размаху и щедрости явления, как русское меценатство. 

С самого начала воссоздания собора многие омичи откликнулись на это благое дело и 
внесли свою достойную лепту. Проектные, изыскательские работы, кладку фундаментов и 
создание музея в нижней части храма финансирует научно-производственное объединение 
«Мостовик».  

Купола решила за свой счет и своими силами изготовить компания 
«Агростройкомплект», колокола приобретает «Омскпромстройбанк», электрическое 
оснащение берет на себя научно-производственное объединение «Мир». 

 
И со времени начала стройки тысячи омичей внесли свои пожертвования в фонд 

воссоздания памятника истории и культуры Успенского кафедрального собора. 

- В городе есть также известный прецедент возвращения к историческому 
основанию, как возрождение кадетского корпуса. 

- У Сибирского кадетского корпуса славная история. Он ведет свое начало от 
Войскового казачьего училища, основанного в 1813 году по инициативе ветеранов 
Отечественной войны 1812 года. 195 его выпускников награждены высшими наградами 
Отечества. Среди выпускников корпуса - Верховный главнокомандующий русской армией, 
ставший впоследствии лидером Белого движения генерал Лавр Георгиевич Корнилов, 
геройски погибший в немецком концлагере инженер-фортификатор генерал-лейтенант 
Дмитрий Михайлович Карбышев, казахский просветитель Чокан Валиханов, исследователи 
Сибири Григорий Николаевич Потанин и Николай Михайлович Ядринцев. 

В годы советской власти на базе Сибирского кадетского корпуса было образовано 
военное училище, ставшее впоследствии Высшим общевойсковым Краснознаменным 
училищем имени М.В. Фрунзе. В 1998 году приказом Министра обороны РФ училище 
вместе с рядом других военных учебных заведений России было ликвидировано. Однако мне 
удалось добиться на его базе основания Омского кадетского корпуса, открытие которого 
состоялось в 1999 году. Сегодня в нем обучаются более 600 человек. Кадеты находятся на 
полном государственном обеспечении. Омский кадетский корпус считается престижным 
учебным заведением, конкурс при наборе достигает 4-5 человек на место и с каждым годом 
увеличивается. 

Думаю, что мы сохранили его не просто как общеобразовательное учреждение, что, 
несомненно, важно, но вместе с тем и в память о наших предках, которые внесли достойную 
лепту в военную и гражданскую историю России. 
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- Ваш взгляд на роль современных музеев. 
- О музеях особый разговор, они хранят материальные свидетельства истории народа, его 

духовной, экономической, культурной эволюции, национально-этнического становления. 
Это тот пласт наследия и исторической памяти, своеобразный культурный фундамент 
общества, на котором возможно объединение людей разных национальностей и 
мировоззрений, их консолидации как представителей единого народа, граждан одного 
государства. 

Памятным и значимым событием в конце 1990-х годов было представление широкой 
общественности Омска полотна Виктора Васнецова «Снятие с креста» в музее 
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. А ведь его 72 года не видели зрители, оно 
хранилось в запасниках в удручающем виде. Наши замечательные реставраторы вернули его 
к жизни, и теперь великолепное художественное произведение является одним из достойных 
экспонатов нашего музея. 

Знаковым событием 2004 года стало участие Омского музея изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля во Всероссийском проекте «Золотая карта России». Показ музейных 
коллекций из разных городов России в Государственной Третьяковской галерее - дело 
благородное, конструктивное, направленное на создание единого современного культурного 
пространства нашей страны. Омская коллекция отнюдь не потерялась на больших и богатых 
сокровищами просторах Третьяковки. Она получила высочайшую оценку искусствоведов, 
профессиональных музейных работников, вызвала живой интерес публики, привлекла 
внимание солидных средств массовой информации. Также успешным было участие Омского 
музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля в проекте Государственного Русского 
музея «Прирастая Сибирью». 

Огромный интерес людей, стремящихся к познанию отечественной истории, к 
постижению духовных истин, вызвала выставка в омском музее работ народного художника 
России Ильи Сергеевича Глазунова, которая проходила в 2005 году в течение двух осенних 
месяцев. 

- В Омске в 2006 году отмечается 150-летие со дня рождения Михаила 
Александровича Врубеля. Для Омска - города, где родился будущий гениальный художник, 
эта дата обрела особое значение. 

- Конечно, Омск не мог не откликнуться на этот юбилей. Была разработана целая 
программа, рассчитанная на год. Прежде всего, мы отдали дань памяти величайшему 
художнику, установив памятник в центре города, рядом с музеем изобразительных искусств, 
который носит имя Врубеля. Состоялись выставки работ современных художников, 
посвященные великому предшественнику. В международном проекте "Приношение 
Врубелю" приняли участие мастера изобразительного искусства из семи стран. Врубелевские 
работы из музеев Москвы, Санкт-Петербурга экспонировались в юбилейном году на родине 
художника и вызвали огромный интерес и в среде профессионалов, и у зрителей. 

Заметим, как эволюционировала общественная оценка творчества Врубеля. Вначале о 
нем говорили и писали: "известный художник", затем появилось определение - "великий", 
теперь все чаще звучит - "гениальный". Действительно, потребовалось время, чтобы по 
достоинству оценить его во многом не постигнутый до сих пор, а может быть, и вообще 
непостижимый дар, в котором синтезированы разные направления в изобразительном 
искусстве. 

- Еще один значительный и имеющий прямое отношение к Омску юбилей - 185-
летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. По инициативе и при 
финансовом обеспечении Правительства Омской области осуществлено издание 
полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского. 

-У Омска с Достоевским сложные связи. Идея создания современного собрания 
сочинений великого русского писателя и мыслителя возникла еще в преддверии 180-летия со 
дня рождения писателя. Для Омска каждый юбилей - дата особая, стимулирующая поиск 
способов упрочить память о том жизненном этапе Достоевского, который связан с нашим 
сибирским городом. Пять лет назад был воздвигнут памятник писателю, и он стал явлением 
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не общего порядка. Так было подчеркнуто значение той сложной, драматичной 
исторической вехи в жизни Достоевского, которая связана с его пребыванием в Омском 
остроге. Здесь на его судьбу выпали тяжкие испытания, но можно, не греша против истины, 
утверждать, что именно в Омске произошло и духовное возрождение писателя. Здесь он 
пришел к пониманию той высшей Правды, которую нельзя писать с простой буквы строки. 
Именно в омский период произошло то великое духовное и душевное преображение, тот 
перелом в его творчестве, которые позволили ему подняться на высочайший уровень 
познания национальных особенностей русского народа и оставить бесценное наследие, к 
которому мы сегодня с таким вниманием обращаемся. 

Но идея издания Полного собрания сочинений Достоевского, думаю, не нашла бы своего 
реального воплощения, если бы в свое время не произошла наша встреча с руководством 
Государственной Думы Российской Федерации, Московского издательского дома 
«Воскресенье». Мы быстро нашли общий язык и ощутили поддержку многих людей, 
которым действительно дорого великое литературное и духовное наследие классика. И, на 
наш взгляд, мы оказались с этой идеей в то время, в котором она явилась необходимой и 
востребованной более чем когда-либо. 

В 2006 году, когда отмечается 185-летие со дня рождения писателя, 500-летие рода 
Достоевских, в Омске реализуется обширная программа, которой отмечены эти юбилеи. 
Полное собрание сочинений стало первой омской данью гению русской литературы в свете 
грядущих празднеств. 

- Достоевский и Омск: в 1985 году был основан государственный литературный 
музей имени Ф.М. Достоевского; регулярно проходят научно-практические 
конференции, выставки; в 2004 году крупнейшему образовательному учреждению 
области - Омскому государственному университету - присвоено имя Ф.М. Достоевского; 
в театрах появились спектакли, созданные по произведениям писателя.  

- Это очень важные моменты. Да, современные деятели культуры почувствовали 
вкус свободы, их никто не ограничивает в творческих исканиях, но должна быть внутренняя 
ответственность перед читателями, зрителями, особенно молодыми, которые только 
формируют свои взгляды и нравственные позиции. 

 
А задача власти - способствовать позитивным процессам, создавать и поддерживать 

атмосферу, в которой возможна плодотворная творческая деятельность. Во всем 
цивилизованном мире постоянно культивируются нравственные идеалы и гуманизм, а 
преемственность поколений, знание прошлого страны - это вообще святыня. Нам никогда не 
спасти свои духовные пространства от сорняков массовой культуры, если не будем 
тщательно и неустанно возделывать истинные культурные посевы. 

- Осуществляется при поддержке Правительства Омской области издание полного 
собрания сочинений Ивана Алексеевича Бунина, у которого в «Окаянных днях» 
говорится об Омске, будущем России.  

- Думаю, есть такие значительные фигуры в нашей культуре - и Бунин из их числа, к 
которым имеем отношение все мы, независимо от того, связаны они как-то территориально с 
нами или нет. В общем-то, русская культура - это особая территория для всех, кто ее любит и 
хочет сохранить. Логика наших действий была ясна: раз мы издали наиболее полное 
собрание сочинений Достоевского, то почему бы не продолжить эту литературную тему, 
впервые представив общественности в едином издании творческое наследие Бунина, 
последнего, как о нем пишут и отечественные, и зарубежные исследователи, "натурального 
классика золотого века русской литературы". У Бунина потрясающий русский язык, к 
которому сегодня можно обращаться как к величайшему сокровищу, а сохранение языка – 
это сегодня отдельная тема, недаром ей посвящена одна из государственных программ. 

Трагический разлом, произошедший после 1917 года, проложил, казалось, 
непреодолимую пропасть между двумя ветвями русской культуры, православной церкви - 
той, которая осталась в России, и той, которая стала русским зарубежьем. Так продолжалось 
долгие десятилетия. Но сейчас идет речь о воссоединении церквей - Русской православной и 
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Русской зарубежной. Этот позитивный процесс становится объективной необходимостью в 
условиях поиска конструктивных духовно-нравственных решений в ответ на вызовы 
времени. Литература зарубежья стала перед нами открываться со времен перестройки, но, 
несомненно, нам предстоит еще очень много узнать, прочувствовать, понять и оценить в 
огромном творческом пространстве, именуемом русским зарубежьем, одним из могикан 
которого был великий писатель Иван Алексеевич Бунин. 

- В чем суть проблемы «власть и искусство», «власть и интеллигенция»?  
- На протяжении всей истории интеллигенция определяет духовные, нравственные 

ориентиры для многих поколений россиян. Глубокое духовное начало в сочетании со 
знанием истории, культуры, традиций народа, болью за его судьбу, обостренной 
совестливостью, стремлением изменить жизнь к лучшему, пониманием значения роли, 
которую национальная культура играет в общемировом пространстве, всегда были 
свойственны интеллигенции нашей страны. 

Сквозь призму творчества деятелей литературы, искусства зримее, отчетливее видны и 
общероссийские проблемы, связанные с сохранением идеалов духовности, нравственности, 
служения Отечеству. Мы всегда с вниманием прислушиваемся к мнениям представителей 
интеллигенции, рассчитывая на их тонкое чутье, стремимся с их помощью точнее 
определить возможности духовного совершенствования человека, развития в нем светлых 
начал гуманизма, добросердечия, великодушия. И это не дежурная фраза. Россия — страна 
великой культуры и высокой духовности. Нравственная репутация и духовный авторитет 
всегда ценились у нас выше, чем богатство и власть. И сейчас моральный, культурный и 
интеллектуальный потенциал остается главным достоянием общества. 

Положение, при котором десятилетиями деятелям науки, культуры, искусства 
отводилась роль некой межклассовой прослойки, являлось лишь отражением 
господствующей идеологии и не имело ничего общего с истинным значением интеллигенции 
в жизни страны. Конечно, такое отношение к интеллигенции сказывалось на представлениях 
людей о культурных и жизненных ценностях, на общественных нравах, атмосфере 
межличностного общения. 

Сегодня роль государственной власти, заключается в том, чтобы создать благоприятные 
условия для развития культуры, творческого процесса.  

Что из созданного деятелями культуры будет впитано современниками, представит для 
них значительный интерес? Ответ на этот вопрос определят общественное мнение, 
зрительские, читательские симпатии. Тем не менее, убежден, что призвание интеллигенции - 
«сеять разумное, доброе, вечное» - никогда не утратит социального значения. 

Но власть, даже самая сильная, ничего не сможет сделать, если ее начинания не 
поддержит народ. Я сторонник конкретных дел. Истина проста и давно известна: протяни 
руку помощи нуждающемуся, посади дерево, создай уют и чистоту не только в своем доме, 
но и вокруг него. Жизнь каждого человека может быть прекрасной, если она наполнена 
добром и любовью. 

- Леонид Константинович, патриотизм и духовность всегда были главными 
стержнями русской культуры. 

- Патриотизм воплотится в максимальной пользе знаний, умений, обращенных во 
благо Родины. Это требует не пустой патриотической фразеологии, а действий 
конструктивных, решительных и ясных. Тогда проявятся и идея, и вера.  

Между точками упадка и подъема народного духа проходят годы. Еще продолжая 
переживать мучительный, но благотворный процесс восстановления духовной конституции 
народа, мы знаем, что не одни лишь материальные стимулы, а духовный порыв создавал 
великие достижения России. 

Мы с вами и свидетели времени, и создатели его, и присяжные эпохи. Россия всегда 
преподносила сюрпризы всем, кто оказывался достаточно самонадеянным или был досадно 
глуп, чтобы взяться за предсказание будущего. Несомненно одно: Россия уже переболела, 
миновала критическую точку падения и сегодня обретает смысл, который избавит нас от 
многих мифов минувшего времени. 
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Я по-хорошему завидую молодым, тем, кто будет участвовать в созидании новой России. 
Думаю, им пригодится в жизни одно изречение, которое часто вспоминаю: "Не кори тех, 
кто не успел или не смог сделать чего-то; не мешай тому, кто заканчивает работу. А 
главное - успей сделать то, что надлежит по судьбе сделать тебе самому". И я всем нам 
этого желаю. 

Материал подготовлен при содействии  
пресс-центра Губернатора Омской области  

(консультант – Любовь Филипповна Руяткина) 

* * * 

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ Л.К. ПОЛЕЖАЕВ 

 
ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ  
ПОЛЕЖАЕВ 

 
Дата рождения: 
30.01.1940 г.  

Должность, звания: 
Губернатор Омской области. 
Член-корреспондент Российской и 

Международной академии инженерных наук, 
почетный профессор Омского государственного 
университета. 

Трудовая карьера: 
Окончил гидротехнический факультет омского сельскохозяйственного института. По 

окончании учебы направляется на водохозяйственные стройки Казахстана, где за десять лет 
прошел путь от прораба строительно-монтажного управления до начальника строительства. 

С 1976 года - начальник строительства канала Иртыш - Караганда, с 1982 - первый 
заместитель председателя Карагандинского облисполкома. 

В 1987 году вернулся в Омск, где до 1989 года руководил областным управлением 
мелиорации и водного хозяйства. В 1989 году Л.К. Полежаева назначают начальником 
Главного планово-экономического управления облисполкома, а в 1990 году - председателем 
Омского облисполкома. В 1991 году, в соответствии с Указом Президента России, он 
становится Губернатором Омской области. В 1995, 1999 и 2003 годах в результате выборов 
Омского Прииртышья население большинством голосов вновь избрало его своим 
Губернатором. 

Кредо жизни: 
"Стабильность, здравый смысл, возрождение России". На первый план в работе ставит 

интересы области, социальную защиту омичей. Л.К. Полежаев - убежденный сторонник 
единства России, укрепления российской государственности, активного развития 
международных экономических и культурных связей. 

Л.К. Полежаев- автор трех книг: "Путь к себе", "Вперед на медленных тормозах", 
"Перестройка, годы, лица". 

Достижения, знаки отличия: 
Награжден орденами: «Трудового Красного Знамени», "Знак Почета", "Дружбы 

народов", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За заслуги перед Отечеством" III 
степени. Медалями: "За трудовую доблесть", "За освоение целинных земель", "100 лет 
Транссибирской магистрали". Международной премией "Мира и согласия" (Республика 
Казахстан). Имеет ряд общественных наград, среди которых - орден «Минина и 
Пожарского», учрежденный в рамках программы «Возвеличим Россию своими делами», за 
большой личный вклад в укрепление Российского государства, возрождение экономической 
и духовной силы Отечества. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАНИЦЫ ПОКРОВСКОЙ 

 
3. О.А. ТВЕРИТИН О ВОЗРОЖДЕНИИ СТАНИЦЫ ПОКРОВСКОЙ 

 
Олег Анатольевич Тверитин 

- потомственный казак, его 
прадеды служили в старые 
времена атаманами в различных 
станицах, а дед, Василий 
Калистратович был в начале 20-го 
века замом атамана в редуте 
Мельничном. Есть удостоверение 
за подписью Председателя 
Дворянского Собрания князя  
А.К. Голицына, что полковник 
Сибирского Союза казаков 
Тверитин Олег Анатольевич 
является членом Союза потомков 

Российского дворянства и имеет его права как полномочный представитель Сибирского 
казачьего войска. 

В который уже раз, приехав на квартиру к Олегу Анатольевичу, мы много с ним говорим 
об истории казачества, о высоких воинских качествах казаков в те времена, когда еще стояла 
Покровской крепость. Мой собеседник не совсем охотно вспоминает о жизни Сибирского 
казачества в 20-м веке (с 1917 по 1990 гг.), но страстно и подробно рассказывает о годах 
реабилитации казачества с 1990 г. и о своем участие во многих делах по возвращению былой 
славы казачества. Я же с ним не во всем соглашаюсь, но в открытую стараюсь не возражать и 
не говорю ему, что многие давние важные функции по охране границ и службе казачьих 
войск на сегодня утрачены. И может быть, даже, возврата к тем прекрасным и 
романтическим дням уже и не будет. 

Но это мое мнение, а как оно будет в дальнейшем - неизвестно. А впрочем, я люблю 
видеть казаков в их строевой служебной форме, с удовольствием слушаю песни казачьих 
ансамблей, и особенно мне нравиться наблюдать за их вихревой праздничной пляской. 
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Копии некоторых документов О.А.Тверитина 
 

 
 
По вопросам реабилитации казачества О.А. Тверитин был неоднократно на приеме в 

Москве у Первого заместителя председателя ВС РСФСР Филатова С.А. с обращением от 2-го 
отдела Сибирского казачьего войска. 
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В 1990-1991 гг. он несколько раз встречался в Москве с Шахраем и дважды с Ельциным, 

положительно решая многие вопросы реабилитации. Нужно добавить, что О.А. Тверитин 
разрабатывал Устав возрожденного казачества, принимал участие в работе различных 
комиссий. 

В Омске и Омской области Олег Анатольевич занимался многими конкретными 
вопросами возрождения Сибирского казачества - созданием 2-го отдела Сибирского 
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Президиум районного Совета одобрил начатую работу в районе по возрождению 
казачьей станицы, памятника истории - Покровской крепости и организации 21 
крестьянского хозяйства. Землячеству сибирских казаков Омской области предоставлялся в 
собственность из земель специального районного фонда земельный участок площадью до 
1000 (тысяча) га, в том числе пашни 600 га, для развития крестьянских хозяйств, создания 
инфраструктуры малого селения (дороги, водопровод, газификация, теплотрасса) и 
социально- культурной сферы (больница, отделение связи, спортивно- оздоровительный и 
молодежный центр, культурные сооружения, магазины, школа и т.д.). 

Несколько позднее вышло Решение Президиума исполнительного комитета Совета 
народных депутатов Омской области № 197-п от 02.07.91 г. «О возрождении казачьей 
станицы и Покровской крепости в Марьяновском районе в рамках комплексной Программы 
«Фермер России». Это Решение О.А.Тверитин получил за подписью Председателя 
Исполкома Л.К. Полежаева, в котором одобрялись работа Землячества сибирских казаков и 
содействие Марьяновского районного Совета народных депутатов по организации на данной 
территории 20 крестьянских хозяйств по программе «Фермер России». Для чего указывалось 
финансовому управлению облисполкома (т. Пайор В.А.) выделить из фонда финансовых 
ресурсов облисполкома в счет средств, предусмотренных на развитие фермерских хозяйств 
области, президиуму Марьяновского районного Совета народных депутатов сто тысяч 
рублей для уплаты членских взносов на организацию государственного объединения 
«МенРосс» и сто восемьдесят тысяч рублей для разработки проектов комплексной научно- 
технической программы «Фермер России». 

Поручалось Землячеству сибирских казаков Омской области (т. Волин О.В.) заключить с 
научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и 
культуры охранное обязательство в отношении Покровской крепости. О.А. Тверитин, как 
директор МП «Станица Покровская», составил «Бизнес-План» возрождения станицы 
Покровская Марьяновского района Омской области, в котором предусматривалось 
строительство всех объектов жилого, бытового, инженерного назначения с указанием 
основных направлений деятельности. 

 
Бизнес-план возрождения станицы Покровская 

Марьяновского района Омской области 
 
1. Основная цель получения инвестиций - создание в станице Покровская 

Марьяновского района Омской области научно промышленного комплекса по 
селекционному развитию племенного коневодства, крупного рогатого скота для 
распространения их в России и за рубежом, с товарным фирменным наименованием 
"Покровское" а также организацией промышленного лова рыбы. 

 
2. Основные направления использования инвестиций: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Общая сумма 
инвестиций 
(млн. руб.) 

Возврат по годам 

 
 

 
 

 
 

2000 2001 2002 2003 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Строительство объектов жилого, 
бытового назначения, инженерных 

сетей 
87,0   40,0 47,0 

2 
Приобретение с/х техники, 

автотранспорта, стройтехники 
7,06 0,06 2 2 3 
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3 
Закупка и монтаж оборудование - 
для переработки картофеля для 
производства гречневой крупы 

2,20 1,47 0,4 1,0 0,6 0,47 0,6 0,6 

4 
Строительство завода по 

переработке молока, приобретение 
и монтаж оборудования 

4,70 0,2 1,00 1,00 2,5 

5 
Приобретение и монтаж 
мясоперерабатывающего 

комплекса 
3,30 0,30 1,00 1,00 1,00 

6 
Закупка племенного коней (2-х 
леток), крупного рогатого скота 

2,00 - 0,5 0,5 1,00 

7 

Приобретение оборудования для 
переработки овчинно-шубного, 
мехового и кожевенного сырья и 

пошива изделий 

0,30 0,30    

8 
Закупка сортовых семян зерновых, 
кормовых, лекарственных трав 

2,5 2,5    

9 
Очистка оз. Покровское с 

реализацией сапропеля, создание 
рыбопромышленного комплекса 

3,0   1,00 2,00 

 Итого: 113,78 4,76  5,82 46,1 57,14 

 
Примечание 
Проведенные суммы возврата указаны без учета инфляции и процентов. 

Директор МП "Станица Покровская» 
 О.А. Тверитин 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 

Также прилагалось штатное расписание управленческого персонала МП «Станица 
Покровская». 

В дополнение ко всему имелась точная «Выкопировка» из плана площадей колхоза «Заря 
Свободы» для восстановления земель станицы «Покровской». Как видите, подготовка - и 
документальная, и организационная - прошла основательно. С 1992 года началось 
претворение в жизнь намеченных грандиозных задач. 

 

* * * 

О том, что получилось на практике от воплощения этих планов в реальность, можно 
судить по той картине, которую я наблюдал, приехав на охоту в августе 2006 года. Ни на 
развалинах Покровской крепости, ни вокруг на местности не виделось никаких следов 
созидательной деятельности человека по возрождению станицы и крепости. Ни одного дома, 
ни сарая, ни охотничьего вагончика. Пустота, дикость. 
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* * * 

Олегу Анатольевичу уже 75, он часто прибаливает (это, мягко говоря, ведь он даже не 
выходит на улицу из своего одноэтажного кирпичного дома). Разговоры наши часто 
прерываются его лечебными процедурами: то ему ставят уколы, то дочь Наталья приносит в 
стаканчиках микстуры. Что поделать - он перенес неоднократно и инфаркты, и инсульты. Я 
часто перевожу наш разговор на его бывшие дела по возрождению станицы Покровской, но 
он отшучивается, что уже несколько лет там не бывал. 

А дочь купила рядом в Райнфельде дом и на все лето уезжает на покровские земли, где 
содержит большое хозяйство со всякой живностью. Я прошу Наталью немного написать мне 
о свой летней жизни в Райнфельде, но она посмеивается, обещает, но не пишет. 

 

* * * 

Прошло более трех месяцев с первой нашей встречи и, наконец, почувствовав себя 
несколько здоровее, Олег Анатольевич дает мне согласие на важный разговор о своей работе 
по возрождению станицы Покровская. Предварительно он вручил мне три листика своего 
текста-отчета: 

«В 1991 году Марьяновским районным Советом народных депутатов было принято 
решение о предоставлении земельных угодий Землячеству сибирских казаков для 
возрождения казачьей станицы и Покровской крепости в рамках комплексной программы 
«Фермер России». 

Это решение было утверждено Омским областным Советом народных депутатов. 
Было выделено до 1000 га земель (в т.ч. пашни 600 га) для развития 21 крестьянского 
фермерского хозяйства. Фермеры сразу начали осваивать пашню, но только восемь КФХ 
справились с этой задачей. 

Для восстановления станицы Покровская и крепости было создано МП «Станица 
Покровская». Фактическое обеспечение его деятельности вело, в основном, КФХ «Стремя». 
Были разработаны проекты и сметы строительства станицы и крепости, построены 
ангар, торговый павильон, водонапорная скважина (глубиной 120 м) со всем необходимым 
оборудованием, а также комплекс содержания сельхозживотных. На это уходила вся 
прибыль КФХ «Стремя» от реализации зерна. Однако за три года КФХ «Стремя» сумело 
довести животноводческий комплекс до следующих размеров: дойных коров до 11 голов (не 
считая телят и быков- производителей), овец Романовской породы до 72 голов, свиней 
особо крупной породы (англ. Белая, крупная и хряки Ландран) - до 20 голов. Кроме того, козы 
и птица: куры и утки уникальных пород, гуси, индюки, цессарки. 

Однако государственная программа «Фермер России» вскоре рухнула, получать 
кредиты от банков даже с выплатой 230% стало практически невозможно, поэтому 
стройку пришлось прекратить (надо было сохранить свое хозяйство). 

Жилой комплекс находился в торговом павильоне, не отапливаемом, поэтому зимой 
объект не охранялся. 

Когда жители близлежащих населенных пунктов (Пикетное, Райнфельд и др.) это 
поняли, началось разграбление построенных объектов. Скот мы вывозили в Омск, т. к. я 
живу в частном доме с большой территорией, где и был построен пригон для зимнего 
содержания скота. 

Только за одну зиму были украдены: зерна из ангара - три КамАЗа; облицовка 
внутренняя с утеплением. От торгового павильона остался только карниз. Исчезли 20 куб.м 
пиломатериала; разобраны помещения для скота; похищен насос из скважины. 

Чтобы сохранить поголовье скота, пришлось на следующий год купить дом в п. 
Райнфельд. Так прошло несколько лет. Земляной участок помогал сохранить скот зимой в 
городе, глава Марьяновского р-на Б.А. Антонов помогал сдавать зерно на элеватор п. 
Пикетное, что в те годы было делом практически невозможным, т.к. в этом были 
задействованы перекупщики, которые перехватывали у фермеров зерно по крайне низким 
ценам. 
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Это тянулось до «дефолта», когда проданное зерно, т. е. деньги, полученные за него 
даже на элеваторе, были несопоставимы с ценой семенного зерна. Вследствие этого, а 
также из-за моей болезни (первого инфаркта), год земля не использовалась. А когда через 
год мы приехали пахать, на участке появился новый глава Марьяновского района господин 
Горин с милицией и объявил мне, что я лишен права на землю, хотя по закону этот вопрос о 
лишении прав на землю по причине не использования земли больше года может решаться 
только через суд, с возвращением всех затрат фермера на эту работу и компенсации 
потерянных прибылей за пять лет...». 

Подавая мне листочки этой рукописи, Олег Анатольевич сказал: 
- Дальше писать не смог, расстроился, сильно защемило сердце.  
- В тот год я перенес повторно инфаркт и инсульт. Теперь с болью приходится 

вспоминать те трудные годы. Но это случилось и с другими фермерами... Правда, 
сохранились еще пока два казачьих хозяйства - «Лава» и «Эскадрон», но оба дышат на 
ладан... 

Чтобы хоть как-то успокоить собеседника, я привел аналогичные факты, известные мне 
ранее, и добавил: 

- Олег Анатольевич, я знал большие работящие фермерские семейства в Усть-
Логатке и в Старосолдатке. Несмотря на все усилия, они, в конечном счете, также 
потеряли все свои накопления. Их самостоятельные хозяйства полностью разорились... 

 

* * * 

Через несколько дней я пришел снова на квартиру О.А.Тверитина, принес его 
многочисленные книги по истории казачества и ряд документов, которые брал у него для 
своей работы. Олег Анатольевич снова чувствовал себя неважно, прижимая ладонь к сердцу. 
Пригласил за столик, на кружечку чая. Я рассказал ему одну забавную охотничью байку, а 
потом вдруг почему-то задал ему вопрос: 

- Олег Анатольевич, а фамилия ваша редкостная. Откуда, как? 
- Согласен, фамилия моя необычная. Мой дальний прадед (есть такая молва) жил в 

Твери, был главой монастыря. Церковный князь, черный монах, он мечтал о высоких 
церковных постах. Но без права на семейную жизнь. И, неожиданно на одном церковном 
приеме встретил девушку из духовной семинарии. И влюбился. Написал обращение в Высший 
церковный Сенат о переводе в белое духовенство с отказом работать в монастыре, но с 
правом на женитьбу. Просьбу его Сенат удовлетворил, а в наказание выслал в Омскую 
церковь простым служителем. Его мало кто в Омске знал, и просто называли - тот, из 
Твери...». Затем, правда, его пригласили в гимназию, где он преподавал «закон божий». А 
кличка «из Твери», позднее перешла в фамилию - «Тверитин»... 

Мы еще немного поговорили о его прадедах и дедах и стали прощаться. Чувствовалось, 
что он уже устал, хотя и не показывал вида. Я поблагодарил за оказанную мне помощь, 
пожелал ему выздоровления и заверил, что как только получу из печати книгу, сразу же с 
ним встречусь. Мужественно улыбаясь, Олег Анатольевич на прощанье крепко (как мог) 
пожал мою руку. 

 
6. ОЧЕРЕДНАЯ ПОЕЗДКА В ПОКРОВКУ(29-30.04. 2007 г.) 

В марте- апреле у нас с егерем А.Г. Костылевым состоялись две встречи в городе. Он мне 
привез ряд материалов, в основном, воспоминания старожилов с. Покровка, несколько 
старинных фотографий. Мы с ним оба раза подолгу беседовали. Я не скрывая своих 
намерений, расспрашивал о его отношении к возрождению села Покровка и личных планах 
на будущее. И все выпытывал. 

- Александр Георгиевич, вот я на вашем месте давно бы поставил на берегу озера 
охотничью избушку и принимал в ней, как в родном доме, всех своих знакомых. А потом 
и самому приятно ,наверное, провести день-другой на родной поляне… 
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- Я уже думал об этом, но у нас какой народ: пройдет одна- две недели, и от дома 
останутся рожки да ножки. Местные все растащат, снимут не только окна и двери, но и 
разберут крышу, выломают пол. А то еще хуже – подожгут. Ни себе, ни людям. Вы ведь 
знает историю с хозяйством О.А. Тверитина - угнали КамАЗ и трактор, разворовали зерно 
и лесоматериалы. В общем, растащили все. 

- Так это надо охранять, круглогодично жить кому- то. Вот у нас в области более 
ста приписных охотничьих хозяйств, и везде в добротных домах возле озер живут егеря 
с семьями. У всех - хорошие подсобные хозяйства, всякая живность. Плюс еще и 
зарплата. 

- Нет, Владимир Васильевич, это не по мне. Есть у меня другие задумки насчет 
Покровки, но о них разглашать пока рано. Придет время, расскажу. А пока - молчок. 

 
Вот в таком духе прошли наши разговоры, ничего мне не давшие. Зато я получил от него 

много листиков, плохо разборчивых, но очень важных воспоминаний старожилов села 
Покровки, ныне проживающих в соседних поселках. 

* * * 

На майские праздники в прессе объявили о разрешении весенней охоты, что послужило 
нам поводом выехать на 29-30 апреля на озеро Покровское. Если честно, охота нас мало 
интересовала, а просто директор колледжа В.В. Ковальчук согласился принять участие в 
фотографировании останков Покровской крепости, для чего взял цифровой фотоаппарат и 
кинокамеру. Взял фотоаппарат «Кодак» и я, ведь для иллюстрации книги фотографий нужно 
очень много. Правда, мы прихватили с собой ружья, но без особого желания стрелять в дичь, 
мужественно прилетевшую к нам в Сибирь за тысячи километров с юга. Да и самки птиц уже 
сели на гнезда. О нормальной охоте не могло быть и речи. 

Созвонились предварительно с Александром Георгиевичем о встрече, назначив ее, как 
обычно, возле Пикетного. 

* * * 

Пересекали ручей, текущий из озера Элитное в Покровское (по весне все озера 
Камышловской долины соединяются ручьями и малыми речками), я заметил из окна машины 
мелькающих в воде карасиков. Такое я наблюдал часто в детстве, в своих краях. 

Проехав еще немного, остановились на ровной песчаной площадке у самого озера, рядом 
с копной соломы. 

- Надо же, как близко от озера пашут жадные сельчане. Так и не оставят нам зеленых 
лужаек с травой, а где же людям отдыхать? - проворчал недовольный водитель, вылезая 
из-за баранки. 
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* * * 

Подъехали в 18.00 к свертку на Пикетное, где нас уже ждал егерь на своей машине с 
одним из жителей поселка «Заря Свободы» (как выяснилось позднее, заядлым рыбаком). 
Александр Георгиевич, недовольно поругиваясь, сказал нам, что из Омска выехал прокурор 
и его придется ждать около часа. Встреча с ним - за железнодорожным переездом, сразу на 
свертке (направо) к улице Пикетного. 

Проехали переезд, все вышли из машины. Днем было яркое солнце, жарко. А теперь небо 
заволокло тучами, подул сильный холодный ветер. Теплую одежду мне надевать не 
хотелось, и я сразу основательно продрог. 

* * * 

Настроение у всех было неважное. Хуже всего - «ждать да догонять». В продолжение 
длинного часа ожидания я пробовал снова «пытать» егеря о возрождении Покровки, на что 
он по обыкновению отшучивался, а его напарник лукаво, молча улыбался. Валерий 
Владимирович, не выдержав, сказал мне: 

- Хватит, Васильевич, спрашивать человека о том, на что он не хочет отвечать. 
Александр Георгиевич добавил: 
- О чем можно говорить, когда вот это поле (показал рукой на рядом лежащую 

пашню) давно бы надо взборонить, подготовить к севу. 
А везде - солома, сорняки, мусор. Нет сегодня хозяина у земли. Везде поля бросовые, 

неухоженные... 
Не теряя времени, мы с Валерием Владимировичем сделали несколько фотографий егеря, 

нашего «главного героя», сняли фрагменты окружающей местности. 
Минут через сорок подъехали «Волга» и «Жигуль», из которых вышли солидные дяди и 

извинились за опоздание. Я, стоя на обочине, не здороваясь, демонстративно отвернулся. 
Все машины тронулись, наш УАЗик замыкал колону. Проехав по верху гривы, 

спустились вниз, к озеру Пикетное, и вдоль него, по травяной дорожке покатили дальше. Но 
появились большие лужи, размытые колеи. Если вездеходы шли уверенно, то «Волга» и 
«Жигуль», поминутно буксуя, пробивались с трудом. Я, глядя на них, невольно зауважал 
спутников. Да, воды в нынешнюю весну разлилось много. 

 
НА РАЗВАЛИНАХ ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ 

В 20.30 подкатили к озеру Покровское, на егерскую пристань. Остановились. Над озером 
повсюду кружили чайки, а уток почти не видно. Весной дичи всегда маловато. 

 

 
- Они приехали не охотиться и не рыбачить, а отдыхать на родных местах, - сказал 

нам подошедший егерь, - а Вам лучше проехать через крепость и остановиться с другой 
стороны. Там будет пониже, не так ветрено. Я поеду с проверкой на Пикетное, вечером 
подъеду к вам. 
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Прокурор и его попутчики, прощаясь, запросто окружили нас, похлопывая по плечу и 
дружески предлагая вместе перекусить. Я непроизвольно заметил, что в их машинах 
действительно не было ни ружей, ни сетей. Мы поблагодарили их за приглашение, пожали 
друг другу руки, пожелали взаимно хорошего отдыха.  

Когда мы пересекали на машине территорию крепости по чуть заметной узенькой колее, 
я уже совсем по-другому смотрел из окна на рвы и насыпи, на крест, возвышающийся справа 
от дороги  

 

ЗЕМЛЯ – БЕСЦЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДА 
(но каждая конкретная земля имеет стоимость). 

 
Гоголь писал, что в России существуют две вековечные проблемы: «дороги и дураки», а 

в то же время из века в век в нашей стране не решается самый жизненно важный вопрос - о 
наличии земли, ее принадлежности и использовании на благо народа.  

Столетие назад реформы Столыпина сделали важный шаг на пути разрешения многих 
вопросов, но позднее все так ничем и закончилось.  

Парадокс: земли в России много, но ее вечно не хватает даже для того, чтобы 
прокормить население страны. А ведь иногда бывали в истории России и другие времена, 
когда хлеб, мясо, масло, мед, рыба и другие продукты шли на международный рынок, в том 
числе и из Сибири. 

Я родился в деревне, и хорошо знаю цену земли, так что в ответ на реплику «земля 
бесценна» у меня есть свое понятие. Да, земля имеет высокую стоимость, если она ухожена 
человеком, дает высокие урожаи. Но, проезжая по районам Омской области, я часто вижу 
бросовые земли, заросшие бурьяном некогда еще хлебородные гривы и поля, я созерцаю 
погибающие плодородные нивы раздольных просторов. В который раз я задаю себе вопрос: 
был ли, или есть у данной земли хозяин, а если и был, что из себя он представляет. 

В который раз убеждаюсь, что в России нет полного учета земельных площадей, 
использованных под строительство городов, поселков. Строятся дома, улицы, 
промышленные предприятия - и нигде нет толковых данных о занятых под их строительство 
земельных участках, о стоимости объектов. 

 
И очень отраден такой факт, что в последнее время появились административные 

службы, которые решают эти проблемы. Речь идет о кадастровых земельных службах, 
которые наводят конкретный учет земельных участков, о строительных сооружениях на них, 
о цене использованной земли. Все вопросы, связанные с учетом, использованием и 
стоимостью объектов должны быть полностью отработаны и урегулированы к 2011 году. 

И еще: моя младшая сестра Анна в 1959 г. также окончила со своим мужем, Валерием 
Бугаенко, землеустраительный факультет ОмСИ и работала по специальности до 2000 года в 
городе Твери (это как раз о фамилии О.А Тверитина). И опять - взаимосвязь. 

Так что собеседников и оппонентов по этому вопросу я выбрал совсем не случайно. 
 

 О БУДУЩЕМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

О земле, на которой мы живем, пишется и говорится в средствах массовой информации 
мало. Соответственно и финансирование из федерального бюджета всегда было мизерным. 
Так, всего несколько лет назад, по словам отраслевого министра Гордеева, правительство 
финансировало на сельское хозяйство всего два процента в год от нужной суммы денег. 
Сегодня обстановка меняется в связи с тем, что агропромышленный комплекс объявлен 
приоритетным в социально-экономическом развитии России на ближайшие годы. 
Правительство Омской области, не дожидаясь федеральных программ, уже которой год 
вкладывает «в землю» свои материальные ресурсы, и на 2006-2010 гг. разработало 
конкретный план действий по реализации президентской программы приоритетных 
направлений развития. 
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Вот выдержка из плана действий правительства Омской области на 2006 г.: 
«Увеличить портфель инвестиционных кредитов в сельское хозяйство в четыре раза и 
плановую сумму субсидий по инвестиционным кредитам для сельхозпроизводителей – на 276 
процентов). 

В плане действий правительства сказано: 
…Совет по реализации национальных приоритетных проектов Омской области в 

развитии сельского хозяйства ставит на ближайшие годы следующие задачи: 
- надежное продовольственное обеспечение Омской области; 
-  организация эффективного экспорта продовольственной продукции высокого 

передела на основе стабильного развития сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности; 

- усиление интеграционных процессов в агропромышленном комплексе. 
Если рассматривать конкретно, то планируется обеспечить прирост производства 

сельскохозяйственной продукции не менее чем на 2 процента в год, в том числе продукции 
растениеводства - не менее чем на 1,5 процента, животноводства - не менее чем на 2,5 
процента.  

И еще. 
 - Для получения в лизинг техники, племенного скота и технологического оборудования 

для животноводства, предоставить в ОАО «Росагролизинг» заявки о потребности 
сельхозтоваропроизводителей Омской области на ближайшие 2-3 года. 

 - Продолжить работу по обновлению машинно-тракторного парка и технологического 
оборудования, для чего направить на эти цели из областного бюджета не менее 250 млн. 
рублей, в том числе на основе договоров финансовой аренды (лизинга) 50 млн. рублей.  

 - Разработать и внести на рассмотрение Законодательного собрания Омской области 
проекты целевых программ: 

- о развитии крестьянских(фермерских) хозяйств и малого предпринимательства в 
агропромышленном комплексе Омской области на 2006- 2010 годы; 

- о развитии молочного и мясного скотоводства в Омской области до 2010 года. 
Вместе с рядом организационных мероприятий, направленных на улучшение работы, 

есть мероприятия практического характера, с целью содействовать в реализации 
перспективных проектов по производству животноводческой продукции, в том числе : 

- по строительству свинокомплекса на 30 тыс. голов в агрофирме 
«Екатеринославская» Шербакульского района; 

- по строительству свинокомплекса на 100 тыс. голов в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве «Орбита» Одесского района; 

- строительству мегафермы на 1500 коров в ЗАО «Знамя» Марьяновского района; 
- строительству современного животноводческого комплекса на 1300 голов дойного 

стада и до 1000 голов молодняка в ООО Аграрнопромышленной компании «Титан»;  
- реконструкции и строительству птичников для производства продукции с 

заданными свойствами в ЗАО «Русь» Азовского немецкого национального района Омской 
области. 

В целом же, ставится задача реализации всех областных целевых программ до 2010 
года: по развитию льнопроизводства, поддержке личных подсобных хозяйств, сохранению и 
повышению плодородия почв, кадровому обеспечению и социальному развитию села – и 
других программ. 

 
О ДЕРЕВЕНСКИХ ПРОБЛЕМАХ 

Авт. Мой собеседник - Владимир Борисович Медведев, начальник отдела ФГУП 
Федерального кадастрового центра «Земля». По долгу службы он часто бывает в районах 
области и постоянно видит картины сельской жизни. О том с ним наш откровенный 
разговор. 
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- Владимир Борисович, что окружает сегодня деревню? 
- Вокруг села обычно находятся бросовые поля, заросшие травой и бурьяном. На лугах 

пасутся малочисленные стада, не то, что в недавнем прошлом. 

- А как смотрятся сельчане. 
- Люди ведут себя спокойно, никуда не торопятся. Ведь рабочих мест в поселках почти 

нет. Да и хозяйства у всех - небольшие. Даже коров не все держат. 

 
- В прошлом году в Омской области получили кредиты около двух тысяч фермеров, в 

этом – уже 1500. Это же здорово. 
- Не совсем. Кредиты надо вернуть своевременно, а цены на зерно и другие 

сельхозпродукты очень низкие. Зато техника и горючесмазочные материалы настолько 
высоки, что от урожая не остается никаких доходов. Даже наоборот - бывают убытки. 

- Но ведь есть другие примеры, не зря же президент В. Путин на встрече в Огареве с 
губернатором Леонидом Константиновичем говорил о ряде успешных достижений в Омской 
области, в том числе и в сельском хозяйстве. 

- Конечно, сегодня на селе кое-где много строится жилья, есть богатые кооперативы. 
Добротные дома, покрашенные ворота и заборы видны издалека. Но, в основном, в 
большинстве сел царит бедность мелких фермерских хозяйств, которые не в состоянии 
выжить в одиночку. 

- Владимир Борисович, когда-то я написал стих: 
 

«Все мы родом из полей рассветных, 
деревень забытых не вернуть 

Почему, крестьянские мы дети, 
к Родине своей забыли путь…». 

 
- Это вы заглянули в меня. Я родился в деревне Кувшиново Москаленского района, ее 

давно нет, осталось лишь кладбище, куда я приезжаю на могилы своих родственников. Вот 
они были настоящими крестьянами. 
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- Раньше город постоянно помогал сельчанам осенью в уборке урожая и на столах 
омичей появлялись в достатке сельхозпродукты. Свежие, качественные.  

- Да, сейчас употребляем больше импортное, передержанное и не свежее. 

- Мне запомнилась информация из газеты «Омская правда» от 11 мая прошлого года, где 
на селекторном совещании в Правительстве области шла речь о весеннем севе. По 
поручению губернатора вел его министр сельского хозяйства и продовольствия Николай 
Гуща. Он сообщил присутствующим о выделении Правительством 173 миллионов рублей 
для частичной компенсации затрат на горючее, о 20 миллионах рублей, выделенных по 
статье «Техперевооружение», 5-ти миллионах - на проведение мелиоративных работ и т.д. 
Как в этом году будет? 

- Наверное, так же. 

- Где любите бывать в Области? 
- С удовольствием и часто бываю в с. Тумановка Москаленского района. Люди там 

«пашут» с темна и до темна. Работы в АО нет, зарплата - мизер, выживают только за 
счет личного подсобного хозяйства. С деревенским юмором говорят: «Курс доллара, евро и 
т.д., а мы все считаем на поросят. Если что-то нужно купить, то сколько поросят за эту 
вещь нужно вырастить…». 

- Ваши любимые увлечения, хобби? 
- Природа: грибы, ягоды, шишки, охота, рыбалка. Очень нравятся живописные места 

Усть-Ишима, Тевриза, Знаменки, Муромцева (уникальнейший район, знаменит на весь мир, - 
5 озер - энергетиченский пуп земл). 

- Самое приятное воспоминание из поездок? 
- Тевризский район, с. Кип. Ранняя весна, паводок, лагерь на бугре у реки. Подснежники, 

вода- как стекло. А вокруг - тишина, воздух можно просто хлебать. Костер, палатка, уха!!! 

- С невестой, будущей женой, где познакомились?  
- В институте, у раздевалки: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась…». 

Явилась Галина, ныне - Галина Георгиевна. 

- Семья, дети?.. 
- Старшая, Юля, замужем. Закончила пединститут. Внук-Илья. Мария, младшая, (в 

память о моей матери) учится в институте Сервиса (дизайн, 5 курс). 

- А еще родственники?.. 
- Племянники (двое) Женя и Сергей учатся в ОмГАУ, пошли по моим стопам. 

- Самое заветное желание? 
- Самое заветное мое желание – это заработать много денег, которых бы хватило на 

строительство большого дома на большом участке земли, и собрать всех родственников 
под одну крышу. 

- Владимир Борисович, я часто бываю в районах области, не раз становился очевидцем 
неухоженных, заросших травой полей. Иногда осенью встречал даже не скошенные, не 
убранные хлебные полосы, которые укрывал уже выпавший снег. Меня все это волнует, 
расстраивает, возмущает. 

 

 

 

 

 

 



 

384 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В таком же духе у меня написано много других 
стихов о деревенской жизни, о заботах и надеждах крестьян. Но что от того толку. 
Правда, после их написания я еще более старательно собираю дома кусочки брошенного 
хлеба на столах, в хлебнице - везде. Собираю даже все сухарики, хотя зубов-то давно нет. 
Но размочу их, и ем. 

5. ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ 

16 апреля, в день Пасхи, в Ново-Сергеевке Полтавского района состоялось освящение 
только что выстроенной церкви. По инициативе Б.И. Мишкина, начальника Управления 
Россельхознадзора, группа единомышленников, поддержанная спонсорами- 
предпринимателями сделала большое дело, подарив верующим людям святое сооружение. 

После освящения отцом Михаилом входа и помещения церкви, перед многочисленными 
собравшимися выступил Б.И. Мишкин. 

- Мы собрались здесь с вами отметить не только освящение церкви (а точнее- 
церквушки), но мы вместе отдаем святую память всем усопшим, похороненным на этом 
кладбище. Здесь, вместе с другими, покоится моя мать, Александра Васильевна, родившая 
14 детей, давшая им всем путевку в жизнь. Здесь же захоронены и отец мой, и другие 
родственники. Так что я сегодня с поклоном, низко преклоняю голову перед их незабвенной 
памятью. 

Нас всех целый век отлучали от Православной Веры, повсюду уничтожались многие 
храмы, церкви, часовни. Сегодня идет их возрождение. А вместе с церквями идет 
возрождение нашей духовности, нашей Веры в себя, Веры в окружающих людей. 

Трудно, но люди снова приходят к христианскому пониманию Добра, Справедливости, 
Совестливости. Мы начинаем, как в старые годы, уважать мудрые родительские советы, 
хранить и воссоздавать историю, мы учимся жить по законам Родства и Крови. 

Вот пример: во время строительных работ из этой церкви один рабочий унес домой 6 
досок. Стало ему совестно - и он вернул с извинениями 4 доски. Правда, две он уже 
употребил в домашние дела, подремонтировал пол. Ему простили, разрешили оставить те 
две доски. 

Христианская Вера велика. Она звала в далекие времена россиян на защиту своего 
Отечества, она и сегодня готова в ратных и добрых делах служить простым, честным 
людям… 

Деревня Кумыра, первый форпост Тюкалинского района 
На снимке: старейший житель Иван Андреевич 
Шелудков (86 лет), со своей правнучкой. 

(И летом крестьяне ходят в шапках и рукавицах) 

Я вижу спелые колосья 
в вечернем поле у леска, 

их золотит пыльцою осень 
от стебелька до волоска! 
Осот, пырей и повилика 

теснят пшеницу, тянут вниз - 
и волнами колосья никнут, 
с травою накрепко сплелись. 

И грустно мне смотреть на поле, 
и не могу найти ответ: 

другой -  
высокой, чистой - помню 
пшеницу в дымке дальних лет. 

Давно уже я горожанин, 
мне подавай горячий хлеб!.. 

Все из села поуезжали - 
за счастьем бросились в побег. 

То счастье 
 с длинными рублями… 

Остались пьянь да старики… 
И вот сорняк в полях упрямо 

,  . 
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После выступления Бориса Ивановича, добрые слова и напутствия высказали глава 
Полтавского района Эрлих В.А., строитель Ольшанский М.П., от сельчан свое 
благославительное слово сказала старейшая жительница Ново-Сергеевки. 

На фотографиях запечатлены некоторые фрагменты освящения церкви 
 

 

 
Начался крестный ход по кладбищу с освящением живой водой всех могил усопших. 

Люди к могилам возлагали цветы, молились. Церковники отпевали шествие. Этим и 
закончилось необычное православное мероприятие по возращению на Омскую землю 
духовной святости. 
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ЧАСТЬ 3. ОБРАЗОВАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ЭТАПЫ ПУТИ.  

ЮБИЛЕИ ГОРОДОВ 

Тара - осн. 594 г.; Омск – осн. 1716 г; Тюкалинск – осн. 1759 г; Калачинск – осн. 1794 г. 
Отрывки из книг: Сибирский характер, Омское Прииртышье, Город мой и других. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В составе Российской Федерации 83 равноправных субъекта, в том числе 21 республика, 

9 краёв, 46 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных 
округа. Все они имеют своё лицо, свои достопримечательности. 

Россия также подразделяется на 7 федеральных округов. 

* * * 

Свой край люби и знай... и охраняй... и не бросай!! 
 
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 
1. Указы и постановления 
Во многих исторических справочниках несколько по-разному трактуются причины 

и условия в образование административно-территориальной единицы в Российской 
империи на юге Сибири и в Северном Казахстане в 1822-38 годах. Впервые область была 
образована в 1822 году во время реформ графа М.М. Сперанского. Первоначально делилась 
на округа: внутренние - Омский, Петропавловский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский; 
и внешние, населённые казахами-кочевниками. Впоследствии названия и границы региона 
менялись неоднократно. Вот осноаная часть этих изменений:  

- область Сибирских киргизов (с 1854 года),  
- Акмолинская область (с 1868 года),  
- Омская область (с 1918 года),  
- Омская губерния (с 1919 года).  

* * * 

Вот главные документы: 

«Омская область образована 26.01 (07.02) 1822 года в соответствии с указом императора 
Александра I «О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления» в 
ходе реформ по управлению Сибири, разработанных М.М. Сперанским. Создавалась в ус-
ловиях пограничного положения региона для установления российской военной админи-
страции при сохранении традиционных институтов самоуправления и суда, определяемых 
Уставом о сибирских киргизах 1822 года и Уставом о сибирских городовых казаках 1822 
года. Включила часть уездов Тобольской и Томской губерний, а также земли казахского 
Среднего жуза (население которого теперь именовалось сибирскими киргизами). Центр – 
город Омск. По приблизительным подсчётам, площадь свыше 1,1 миллиона км2; население 
около 700 тысяч человек (на 1836 год во внутренних округах русских 89,8%, казахов 9,7%; 
во внешних – соответственно 0,6 и 99,4%). 

По «Учреждению для управления Сибирских губерний» от 22.6(4.7).1822 года Омская 
область разделена на внутренние и внешние округа. Внутренние округа Омской области: 
Омский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский (все открыты в ноябре – декабре 1823 
года), Петропавловский (открыт в январе 1824 года). Внешние округа Омской области 
создавались постепенно: Каркаралинский, Кокчетавский (оба открыты в 1824 году); 
Аягузский (1831); Акмолинский (1832); Баян-Аульский и Учбулакский (оба - 1833); Аман-
Карагайский (Кушмурунский; 1834). Они входили в состав Западно-Сибирского генерал-
губернаторства. Точные административные границы Омской области не были установлены, 
не был проведён и полный учёт кочевого населения. На западе Омская область граничила с 
Оренбургским генерал-губернаторством, на севере - с Тобольской и Томской губерниями, на 
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юге и востоке - с землями Старшего жуза, владениями Кокандского ханства, а также с 
территориями, зависимыми от Китая. 6(18).4.1838 года Омская область была упразднена: 
Омский и Петропавловский округа причислены к Тобольской губернии, Семипалатинский и 
Усть-Каменогорский - к Томской губернии; одновременно в Омске создано Пограничное 
управление сибирскими киргизами.» 

Ещё одна архивная запись: 
В результате реформы управления Сибири появилось два генерал-губернаторства: 

Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское. Образованная в соответствии с указами 
императора Александра I от 26 января и 22 июля (ст. ст.) 1822 г. Омская область вошла 
в Западно-Сибирское генерал-губернаторство. 

В ее состав вошли части уездов Тобольской и Томской губерний, оборонительные 
укрепления Иртышской и Новой казачьих линий, северо-восточная часть казахских земель. 

Первая Омская область просуществовала до 1838 г. 
В 1838 г. Омское областное правление было упразднено, вместо него учредили с центром 

в Омске Пограничное управление сибирскими киргизами, а в 1854 г. была создана Область 
сибирских киргизов, преобразованная в 1868 г. в Акмолинскую область. Административный 
центр новой области временно решили оставить в Омске, пока Акмолинск не приобретет, 
как тогда отмечалось, достойного вида. 

В 1918 г. Акмолинская область была переименована в Омскую, в нее были 
дополнительно включены Тарский и Тюкалинский уезды. В 1921 г. южная часть Омской 
области (Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, Петропавловский уезды, а также 15 
волостей Омского уезда) отошли к Киргизскому краю, а впоследствии Казахской ССР. До 
переезда Сибревкома в 1921 г. в Новониколаевск Омск являлся административным центром 
всей Сибири. В период с 1925 по 1934 гг. территория Омского Прииртышья входила сначала 
в состав Сибирского, а затем Западно-Сибирского края. 7 декабря 1934 г. Омская область 
была преобразована, теперь она охватывала пространство от Казахстана до Карского моря. 
Современные очертания Омская область обрела в 1944 г., когда из части ее территории была 
образована Тюменская область. 

 
Ещё одна архивная запись: 
20 ноября 1823 г. в Омске в присутствии генерал-губернатора П. М. Капцевича после 

совершения молебна состоялось торжественное открытие Омской области, областного 
правления и суда, приведение к присяге областных чиновников, освящение присутственных 
мест. Были утверждены герб Омской области и мундиры для ее чиновников. Первым 
начальником Омской области стал полковник С.Б. Броневский. 

 
Вот ещё запись в архивных документах: 
- Омская губерния (с 1919 года). И её данные... 
- Омская губерния была упразднена в 1925 году при введении в состав Сибирского края.  
- Вновь образована постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 года.  

В неё были переданы территория упраздненной Обско-Иртышской области, часть 
Западно-Сибирского края, а также большая часть южных районов Челябинской области (за 
исключением Талицкого и Тугулымского).  

* * * 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года во вновь 

образованную Курганскую область переданы Армизонский, Бердюжский, Исетский, 
Упоровский районы и 8 сельсоветов Новозаимского района.  

После образования 14 августа 1944 года Тюменской области в её состав были переданы 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа, Тобольский округ, а также 
Абатский, Аромашевский, Байкаловский, Вагайский, Велижанский, Викуловский, 
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Голышмановский, Дубровинский, Ишимский, Казанский, Маслянский, Нижне-Тавдинский, 
Ново-Заимский, Омутинский, Сорокинский, Тобольский, Тюменский, Уватский, Юргинский, 
Ялуторовский и Ярковский районы...  

 
 
ИЗ ИСТОРИИ АКМОЛИНСКОЙ - ОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Акмолинская область занимала большую территорию и была самой обширной областью 
в Среднеазиатских владениях России. 

Область простиралась от Улу-Тау и Ишима (на западе) до Иртыша на северо-востоке 
(приблизительно от 45 до 54 сев. широты и от 95 по 105 вост. долготы) и от Омска на севере 
до истоков рек Сары-Су и Чу на юге, площадь её была 594 672,6 км² (в том числе под 
озёрами 1747,5 км²). 

Область в геологическом отношении делилась на три части, резко отличающиеся друг от 
друга по своим физическим свойствам. Северная часть была образована низменной и 
уИртыша песчаной, богатой солончаками и солеными озёрами (Денгиз) равниной. 

Средняя часть, изрезанная невысокими кряжами, орошалась реками Ишимом, Нурой и 
Сары-Су. Хотя она местами и камениста и лишена леса, но, по оценкам географов начала XX 
в., кое-где пригодна к заселению. Здесь сосредоточено минеральное богатство области, 
заключающееся преимущественно в золоте, меди и каменном угле. 

Южная часть - пустынная, безводная степь, простирающаяся от истоков Сары-Су до реки 
Чу, известна под названием Бет-пак-дала - Голодной степи. 

В настоящее время на территории бывшей области расположена вся Омская область, 
части Алтайского края, Новосибирской области и незначительная часть Тюменской области 
Российской Федерации, а также части областей Акмолинской, Карагандинской, Северо-
Казахстанской Республики Казахстан. 

По Именному Его Императорского Величества указу, данному Правительствующему 
Сенату в 21 день октября 1868 года № 46380 «О преобразовании управления Киргизскими 
степями Оренбургского и Сибирского ведомств и Уральским и Сибирским казачьими 
войсками», образована Акмолинская область. До образования новой области, город Омск 
временно был причислен в Тобольскую губернию. 

 Для устранения затруднений и неудобств в управлении Киргизскими степями 
Оренбургского и Сибирского ведомств, равно как и Уральским и Сибирским 
казачьми войсками, повелеваем: 1. Из областей Оренбургских и Сибирских 
Киргизов и Семипалатинской, в настоящем их составе, и земель Уральского и 
Сибирского казачьих войск образовать 4 области: Уральскую, Тургайскую, 
Акмолинскую и Семипалатинскую... 3. Акмолинскую область образовать из округов 
области Сибирских Киргизов: Кокчетавской, Атбасарской, Акмолинской и земель 
1, 2, 3, 4, 5 и части 6 полковых округов Сибирского казачьего войска и городов 
Омска и Петропавловска... 4. Областными городами назначаются ... Акмолинск в 
Акмолинской области, но до устройства в оном помещения для Областного 
Правления, управление сие временно остаётся в Омске... 
  

И ещё: 
Акмолинская область образована в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства. 

1 января 1869 года состоялось открытие области в составе 4 округов: Омского, 
Петропавловского, Кокчетавского, Акмолинского. 

3 октября 1869 года Государь Император по положению комитета граждан министров, 
Высочайше повелеть соизволил: 

В южной части Акмолинской области открыть 5 уезд на тех же основаниях, на каких 
учреждены и остальные 4 уезда, наименовав его «Сарысуйским» 

5 июля 1878 года был утверждён герб области. 
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13 сентября 1878 года по Высочайше утверждённому положению Комитета 
Министерства Сарысуйский округ переименован в Атбасарский. 

В 1882 году входит в состав образованного Степного генерал-губернаторства. 
В 1898 году областные округа преобразованы в уезды. 
В 1906 году в Акмолинской области переименована должность военного губернатора в 

гражданского губернатора на основании Высочайшего поселения «О переименовании 
военных губернаторов Акмолинской и Семипалатинской областей в должности 
акмолинского и семипалатинского губернаторов» 

17 июня 1917 года в Акмолинской области введены земские учреждения. 
18 декабря 1917 года к области были присоединены Тарский, Тюкалинский уезды 

Тобольской губернии. 
ТАРА 

18 (31) декабря 1917 года образован Татарский уезд. 
1-10 февраля 1918 года состоялась Первая чрезвычайная сессия Тобольского губернского 

земского собрания, где решался, в том числе, вопрос «Об отделении Тарского и 
Тюкалинского уездов из состава Тобольской губернии к Акмолинской области», однако 
окончательное решение было отложено до следующей сессии с обязательством губернской 
земской управы представить обстоятельный доклад по данному вопросу. Обсудив вопрос, 
затронутый в докладе об отделении из Калачинского уезда вновь образуемого несколько 
волостей к Акмолинской области, Собрание, принимая во внимание, что вопрос о 
перечислении волостей из одной губернии в другую не входит в его компетенцию, 
постановило признать, что со стороны Тобольского губернского земства к перечислению 
означенных волостей к Акмолинской области препятствий не встречается.[ 

В 1918 году образуется Калачинский уезд, путём выделения из Тюкалинского уезда. Из 
Алтайской губернии присоединён Славгородский уезд. 

18 апреля 1918 года из Тарского уезда Акмолинской области в Ишимский уезд 
Тобольской губернии были переданы Викуловская, Каргалинская, Озёринская волости. 

В августе 1918 года некоторые волости Калачинского уезда Тобольской губернии были 
переданы в Омский уезд. 

19 января 1918 года Акмолинская область была переименована в Омскую. 
26 января 1918 года присоединены Тарский, Тюкалинский уезды. 
Однако после прихода к власти Временного правительства, статус-кво был восстановлен. 

Тарский, Тюкалинский, Калачинский уезды переданы вновь в Тобольскую (Тюменскую) 
губернию. 

В феврале 1919 года 6 волостей Тюкалинского уезда Тобольской губернии были 
перечислены в Омский уезд Акмолинской области. 

В июле 1919 года Акмолинская область вновь переименована в Омскую с причислением 
Тарского, Тюкалинского, Калачинского уездов Тобольской и Татарский уезд Томской 
губерний. 

В августе 1919 года на территории области началась Петропавловская операция РККА, 
результатом которой стало отступлении белой армии к Омску. 

27 августа 1919 года ВЦИК установил образование гражданского управления в Сибири с 
временным центром в городе Челябинске, по которому вся территория Сибири переходила 
под контроль большевиков

]. Однако, основная часть этой территории, вплоть до 1920 года, 
была под контролем Белых. 

В начале ноября 1919 года в ходе Омской наступательной операции РККА была занята 
северо-западная часть области, а 14 ноября 1919 года красными был занят Омск - бывшая 
«столица» Белого движения. 

В декабре 1919 года РККА взяла город Акмолинск. 
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3 января 1920 года с окончательным установлением на всей территории области новой 
власти, Омская область была преобразована в Омскую губернию.  

Карта волостей Акмолинской области.  
Помимо резиденции Акмолинского военного губернатора и управления Акмолинской 

области в городе Омске находились резиденции Западно-Сибирского а затем и Степного 
генерал-губернаторства, Войскового наказного атамана Сибирского казачьего войска и 
командующего войсками Омского военного округа. 

Изначально состав области был следующим: 
 

Уезд Уездный город 
Площадь,  

вёрст 
Население  
(1897), чел. 

Акмолинский Акмолинск (9688 чел.) 219 420,0 185 058 

Атбасарский Атбасар (3038 чел.) 108 390,0 86 413 

Кокчетавский Кокчетав (4962 чел.) 69 290,0 155 461 

Омский Омск (37 376 чел.) 37 170,0 100 539 

Петропавловский Петропавловск (19 688 чел.)   

 

* * * 

Сложность формирования Омского региона можно проследить на примере истории 
старейшего субъекта Сибири, города Тары 

 
2. ТАРСКИЙ ОКРУГ (История) 

Первый план образования округа был сформирован в сентябре 1924 года. По плану 
Госплана СССР Тарский округ должен был быть образован из Тарского уезда с прирезкой к 
нему некоторых смежных частей Тюкалинского и Татарского уездов Омской губернии. 
Территория должна была составить 74 787 квадратных вёрст с населением 293 000 человек. 
Плотность населения 3,9 душ на квадратную версту. Окружной центр город Тара. Однако, 
этот план не был реализован. 

Тарский округ образован в составе Сибирского края Постановлением ВЦИК от 25 мая 
1925 года в границах бывшего Тарского уезда Омской губернии с присоединением к Усть-
Ишимскому району Еланского, Пановского, Тебендинского сельских советов упразднённого 
Загваздинского района Тобольского округа Уральской области. Центром округа был 
назначен город Тара. Округ был разделён на 10 районов.] 

24 сентября 1925 года в городе Таре создано окружное оргбюро Сибкрайкома РЛКСМ. 

На 1 января 1926 года площадь округа составляла 75 485 квадратных километров. 
Насчитывалось 10 районов, 129 сельских советов, 929 селений, 45 709 дворов, 1 город.  

В 1926 году площадь округа составляла 74 632 квадратных километра. Насчитывалось 54 
675 хозяйств, 1 947 населённых пунктов, 273 сельских советов. 



391 
 

В 1928 году на севере округа на Васюганских болотах было организовано спецпоселение 
политзаключённыхКулай. 

В июне 1929 года Тарский округ был ликвидирован. Входившие в него районы 
присоединены к Омскому округу. Муромцевский район и 2 сельских совета 
Большереченского района (Мало-Красноярский, Мартыновский) включены в Барабинский 
округ. 

15 ноября 1933 года Тарский округ вновь был восстановлен из Большеуковского, 
Муромцевского, Колосовского, Седельниковского, Тарского, Тевризского районов Западно-
Сибирского края.[6] 

15 мая 1934 года Тарский округ был ликвидирован. Территория разделена между 
Тарским окружным исполкомом и Колосовским, Седельниковским, Знаменским, Усть-
Ишимским районами. 

В июле 1934 года в Знаменский район Тарского округа передана расположенная по 
течению реки Ягыл-Яг территория Каргасокского районаНарымского округа. 

В 1934 году Усть-Ишимский район получил статут татарского национального района. 

7 декабря 1934 года Тарский округ вошёл в состав Омской области. 

В декабре 1935 года Тарский округ был восстановлен. Округ был создан для удобства 
управления удалёнными северными районами Омской области. 

2 сентября 1937 года Евгащинский район был переименован в Ежовский. 

В 1939 году Ежовский район переименован в Дзержинский. 

23 ноября 1940 года Тарский округ упразднён, а его районы переданы в прямое 
подчинение Омской области. Город Тара переведён в категорию городов районного 
подчинения. 

* * * 

А теперь о прошедщих юбилейных датах Омской области 
 
60-летие ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В газете «Омская правда» в ноябре 1994г. появилась добротная, интересная статья 

писателя, известного краеведа И.Ф. Петрова, посвящённая 60-летию Омской области. Им 
написано более десятка книг по краеведению, из которых наибольший интерес 
представляют: «По родному краю», «В камне и бронзе», «О малой Родине и сыновнем 
долге», «Сибирь - моё отечество», «Следы на земле». И.Ф. Петров был редактором-
составителем альманаха «Омская СТАРИНА» и других краеведческих изданий. Более 
двадцати лет проработал редактором журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная» Он - 
лауреат многочисленных премий. 

Через месяц, в декабре, из печати должен выйти мой журнал «Природа Прииртышья» и 
я хотел бы поместить в нём статью-интервью с Иваном Фёдоровичем. По взаимной 
договорённости мы с ним встретились для беседы в редакции школьной газеты «Класс». По 
итогам беседы на диске диктофона осталась эта вот запись, сохранённая и по сей день. 

- Иван Фёдорович, мне очень понравился к статье эпиграф: «Уж и есть, за что 
полюбить тебя…» (А. Кольцов). 

В начале статьи вы утверждаете: «В связи с юбилеем области в местной печати 
опубликовано немало интересных материалов. Но многое, к сожалению, осталось, как 
говорится, за кадром. А потому представления читателей о прошлом края 
складываются не всегда полно. Начать хотя бы с вопросов древнего летописца: 
"откуда есть пошла русская земля?", то есть, когда она стала здесь именно русской по 
преимуществу? И кто в ней "стал первее княжити"? 
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- Владимир Васильевич, отвечаю: сегодня об этом знает большинство школьников… На 
последний вопрос в связи с 400-летием Тары было неоднократно отвечено: Андрей Елецкий. 
Но многие знают и то, что не он первым ступил на землю Среднего Прииртышья. Первым 
был Ермак. Да, тот самый легендарный Ермак Тимофеевич, который богатырским жестом 
своим широко распахнул дверь в необъятную Сибирь. Изгнав из Искера Кучума, он стал 
знакомиться с сибирским краем. Поднимаясь вверх по Иртышу, он достиг устья реки Шиш, 
что в теперешнем Знаменском районе. Там в татарском селе Ташатканы он обследовал 
"громобойный камень", что некогда упал с небес в тех местах. Науки о метеоритах тогда 
не было, и мужественный и любознательный воин немало подивился камню, прежде чем 
повернул назад. Вскоре, окруженный в устье Вагая отрядом Кучума, он погиб. 

Но не погибло историческое дело Ермака. Сибирь стала быстро обустраиваться 
русскими людьми. Появились первые города: Тюмень, Тобольск, Пелым. А через десять лет 
после гибели героя, в 1594 году, на Иртыше, к югу от Тобольска, был возведен и Тарский 
град. С появлением Тары вокруг, как грибы после дождя, стали возникать первые в здешних 
местах русские поселения. Повсеместно была заведена пашня. 

- Почти в это же время по Сибири начали строиться другие крепости-города. Каким 
было сообщение между ними? 

- Ровно через десять лет к востоку от г. Тары был заложен Томск. Путь от Тобольска 
до нового города летом шел по Иртышу, затем по Оби и реке Томь, а зимой - через Тару, 
поскольку это направление было много короче. Но путь этот от Тары шел не прямо на 
восток, а огибая Васюганские болота, вначале на юго-восток, через земли современных 
Большереченского, Муромцевского и Нижнеомского районов. 

Продвижение русских одновременно шло и вверх по Иртышу. В 1716 году на устье реки 
Оми была основана Омская крепость. С ростом населения в Среднем Прииртышье все 
ощутимее сказывались трудности сообщения между разными его частями. Ведь до прихода 
русских здесь не было налаженных путей сообщения. Главной транспортной артерией края 
служил Иртыш. Передвижение осуществлялось на лодках, обласках, дощаниках и прочих 
речных посудинах. Хорошо, когда путь лежал вниз по течению. Трудными и длительными 
были плавания вверх по реке. Случалось, что они так и не достигали цели. Одна из таких 
больших неудач произошла в 1795 году. Из Тобольска необходимо было доставить в Омскую 
крепость и на Ямышево 500 пудов пороху и 50 тысяч рублей денег медью для 
расположенных там гарнизонов. Доставить подрядился тобольский купец Иван Куклин на 
своем судне, предназначенном для рыбной ловли. Находясь в пути уже не первую неделю, оно 
с большим трудом преодолевало встречное течение. Как сказано в "Деле по рапорту 
тарского исправника Карла Эрепа о потонувшем судне подрядчика Куклина" (Тобольский 
архив, ф. 341, оп. 1, ед. хр. 302), "около деревни Затонской утром 14 июля часов в пять 
отвалили от берега и пошли бечевой. Неожиданно судно наткнулось на невидимую сверху 
карчу, которая пробила днище, и судно пошло ко дну". Водолазов в те времена не было, 
вполне возможно, груз тот и поныне лежит на дне, замытый песком. 

- Долгое время набеги кочевников, особенно воинственных джунгар, мешали 
успешному освоению земель южного Прииртышья. но в 1752-1755 гг. русскими 
строится Ново-Ишимская линия крепостных сооружений, гарнизоны которых 
охраняли новые поселения. 

- Продвижение русских на юг от Омска со временем обезопасило прилегающие районы 
от набегов кочевников, в частности, джунгар, в связи с чем путь из России на восток 
постепенно переместился также к югу. Он шел уже не через Тару, а через Коркинскую 
слободу (Ишим) на село Абацкое, через современные Крутинку и Тюкалинск на Омск. Новое 
направление трассы старого Сибирского тракта заметно оживило экономику южной 
части края, стала увеличиваться плотность населения по обеим сторонам пути. 

- Проблема дорог в Сибири, в частности в Прииртышье, существовала всегда, 
только с появлением железной дороги и речного транспорта положение значительно 
улучшилось. 
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- Вплоть до конца XIX века Омское Прииртышье сильно страдало от бездорожья. 
Большое оживление в развитие экономики края внесло заведение на реках Западной Сибири 
частных пароходств. Это произошло ровно 150 лет назад. Однако - лишь строительство 
Транссибирской железнодорожной магистрали по-настоящему всколыхнуло все сферы 
местной жизни, начиная с роста производительных сил и кончая развитием культуры. 

Железная дорога пролегла по землям теперешних Исилькульского, Москаленского, 
Марьяновского, Омского, Кормиловского и Калачинского районов. Первый поезд в Омск 
пришел в августе 1894 года. То есть ровно сто лет назад. Не минуло и двадцати лет, как 
территорию области прорезала еще одна линия железной дороги протяженностью 526 
верст - от Тюмени через Ишим, Называевскую и Любино. И тогда сибиряки, войдя во вкус, 
размахнулись еще на две железнодорожные ветки - от ст. Называевской до Тюкалинска и 
от Любино до Тары. 

Во многих публикациях у нас можно прочитать о том, что Транссибирская магистраль 
должна была пройти через Тару, а Тюменская - через Тюкалинск. Но якобы Тарские и 
Тюкалинские купцы дали взятку инженерам-путейцам, чтобы те провели дороги подальше 
от этих городов. Все это, разумеется, чушь. Уж кто-кто, а купцы всегда понимали выгоды 
удобных и быстрых путей сообщения. Что касается Тары, то дорога через нее никак не 
могла проектироваться, потому что за ней лежат Васюганские болота. А Тюкалинск стоял 
в стороне от кратчайшей прямой линии Тюмень - Омск. Но вот теперь, когда те дороги 
были построены, тарчане и тюкалинцы подняли вопрос о строительстве к ним веток. На 
тюкалинской трассе уже велись изыскательские работы, уже было составлено 
экономическое обоснование, расписано, сколько чего можно будет перевозить по ветке: 
сливочного масла, мяса, овса, ржи, кож, овчин, щетины, сала и т. д. Длина ветки должна 
была составить 62 километра ("Записка об экономическом значении и вероятном 
грузообороте железнодорожной ветки от Тюкалинска к Тюмень-Омской железной дороге", 
спб, 1913 г.). Как видим, все шло к тому, что скоро развернется строительство, однако 
мировая война похоронила все надежды. 

- К сожалению, многие как вы, почему-то утверждают, что омская область 
образована в 1934 году, а до этого, что она не существовала ? А Омская губерния, разве 
это не одно и тоже. Я лично считаю, что история Омской области начинается с 1822 
года, после реформ… Сперанского. 

- Если ответить коротко об истории административного деления и подчинения земель 
Омского Прииртышья. то мы знаем, что долгое время они находились в ведении Тары. 
Главным же городом был Тобольск. В Тобольскую губернию эта территория входила и 
тогда, когда было образовано Западно-Сибирское генерал-губернаторство. Затем южная 
ее часть вошла в состав Акмолинской области в составе Степного края. Позднее была 
образована Омская губерния. Потом она была разделена на Омский и Тарский округа в 
составе Западно-Сибирского края. И, наконец, в 1934 году была образована Омская область. 
Как уже отмечали другие авторы, она поначалу включала в себя огромную территорию от 
границы с Казахстаном до Карского моря. Но в 1944 году все северные территории отошли 
ко вновь образованной Обь-Иртышской, а затем Тюменской области. Таким образом, 
площадь нашей области сократилась более чем в десять раз. 

- Иван Фёдорович, мы все журналисты- литераторы считаем себя всёзнающими. 
недавно в дирекции Омского метрополитена меня спросили: «а знаете ли вы, что на 
территории Омской области в Отечественную войну проходили военные операции?». – 
«Нет» - ответил я. Собеседник пояснил мне, что в 1944 году в Обскую губу проникли 
три немецкие подводные лодки и атаковали наши суда. 

- Обская губа теперь в Тюменской области, но даже и при этом Омская область на 
фоне многих других областей выглядит великаном. Говорят, все познается в сравнении. 
Давайте и мы прибегнем к этому методу. Территория Омской области сегодня составляет 
139,7 тысячи квадратных километров. А площадь, например, бывшей союзной республики, а 
ныне суверенного государства Грузии составляет всего лишь 70 тыс. кв. км, то есть 
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вполовину меньше. Площадь Молдовы - 34 тыс., а Армении - 30. Вот и получается, что на 
территории омской области свободно могли бы разместиться сразу три суверенных 
государства - Грузия, Молдова и Армения, да еще осталось бы место для Нагорного 
Карабаха (4,4 тыс. кв. км). Три государства и автономная область - неужели это не 
впечатляет? 

- Согласен. Но область впечатляет прежде всего природными богатствами, своей 
экономической мощью. 

- Да, велика и обширна наша омская область. она простирается на три 
природоклиматические зоны - тайги, лесостепи и степи. Она богата ресурсами - лесом, 
черноземами, водными источниками. В области за годы советской власти создана 
промышленность, способная составить честь любому европейскому государству. Как же 
можно не любить и не гордиться таким краем?! 

- Иван Фёдорович, я с детства беззаветно люблю Прииртышьё. Но на территории 
области проживает ещё люди 120-ти национальностей. 

- Это очень хороший показатель. А теперь о том, сколько нас? По данным переписи 
1989 года, население области составляло 2142500 человек, из них русских - 1714,3 тысячи 
человек, или 80,2 процента. 

- Спасибо, за откровенную беседу. 
 

* * * 

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ЮБИЛЕЕ (200-летие) 

Некоторые историки- краеведы почему-то по-разному считают год образования Омской 
области. Вот и Иван Петров, наверное, самый солидный литератор-краевед, захотел и 
выдвинул свою версию- 1934 год. Также и журналист- краевед Марина Юрасова в своё 
время имела свою точку зрения, которая считала годом образования Омской области –  
1918 г. когда Акмолинскую область (существовавшую с 1868 года) переименовали в 
Омскую. Но ведь и до и после этих дат в границах и внутренних изменениях происходили 
большие перестановки. 

Год образования Омской области - 1 822, и хотя М.М. Сперанский по реформе и 
числился первым губернатором Омской области, но ещё с 1819 уехал из Сибири в Москву. 
(Такое в истории Сибири бывало часто: Первые три года своей истории Сибирская губерния 
прожила без губернатора, без Матвея Гагарина, который появился в Тобольске только 
осенью 1711 г., а через полгода... уехал в Москву.) Это считалось в те времена в порядке 
вещей. 

И только 20 ноября 1823 г. в Омске в присутствии генерал-губернатора П.М. Капцевича 
после совершения молебна состоялось торжественное открытие Омской области, областного 
правления и суда, приведение к присяге областных чиновников, освящение присутственных 
мест. Были утверждены герб Омской области и мундиры для ее чиновников. Первым 
начальником Омской области стал полковник С.Б. Броневский. 

Первая Омская область просуществовала до 1838 г. и областное управление была 
упразднено, а Омск стал центом Пограничного управления сибирскими киргизами. 

* * * 

Считая себя поэтом, я тоже отношу себя к литераторам–краеведам. В первую очередь - 
Омского краеведения. И это – вполне понятно. И хотя название книги «Мир Природы - 
Экология души» предполагает, в основном, материалы о Природе, об охране Природы и 
охране окружающей среды, историческая часть материалов по истории и краеведению 
просто необходима. Да и материалы по географии, биологии, экологии и другим 
направлениям естественно входят в содержание многих моих книг (а их у меня издано более 
40.) 
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Или, скажем, приводимые мною данные по экономике и социальным вопросам, также 
нужны. Например: в 70-80 годы прошлого столетия в сельском хозяйстве резко снизилось 
применение минеральных удобрений, которые отравляли и наносили колоссальный ущёрб 
животному миру области. Сразу через несколько лет в полях и лесах заметно увеличилось 
число птиц и зверей. 

Или - в Омске в это же время сократилось, перестало работать большое количество 
предприятий и заводов с вредными отходами производства. И горожане ощутили улучшение 
экологических показателей в чистоте воздуха, уменьшении загрязнения воды и в чистоте 
города. Ясно, исчезли сотни выбросов загрязняющих веществ, и само по себе улучшилась 
экологическая обстановка Омска. 

* * * 

Понятие – «Сибирская земля», а значит и часть её, в которую входит и Омская земля, 
существовало с незапамятных времён. С основанием Омской крепости появилось, 
естественно, изречение «Омская земли». А до этого, после строительства Тарской крепости , 
эти земли в литературе назывались просто как «Прииртышье» 

Итак, Омская область образована в 1822 году. На творческих встречах, особенно с 
учащимися школ, ко мне поступали вопросы: а что же было до этого на землях области. 
Много лет, отвечая на эти вопросы, параллельно изучал сам для себя историю и объяснял 
другим: земли Омской области существовали всегда, с доисторических времён. Назовём их, 
как Прииртышье. Скажем, после основания крепости и города Омск, их с 1716 и по 1822 гг. 
называли «Омское Прииртышье». До 1716 года Прииртышье с 1594 года определялось 
Тарской крепостью. Итак Прииртышье уходит в прошлое, на века. Мною написаны три 
исторические книги: «Сибирский характер», «Город мой» и «Покровская крепость», в 
которых прослеживается длинный исторический путь, начиная с 11-12 веков, с первых 
походов русских отрядов из Новгорода через Урал в далёкую Сибирь. Это описано мной в 
исторической повести «Родительская память» в книге Сибирский характер. Из этих 
исторических произведений соответственно вставлены отрывки в эту книгу, объясняя 

историческую временную связь 
живущих поколений сибиряков. 

 
 
 
Отряд казаков во главе с 

Ермаком на берегу Иртыша 
 
 
В 1585 г. Ермак, с 

небольшим количеством 
казаков, в своём последнем 
походе дошёл с отрядом до 
устья реки Шиш (это недалеко 
от Тары), навстречу торговому 
каравану, что оказалось 
хитрой выдумкой татар. 
Никакого каравана не было. 
Ермак повернул назад, 
преследуемый большим 
войском врага. Возле устья 

Вагая, ночью, татары неожиданно напали на лагерь, уничтожив весь отряд. В этом бою 
погиб и легендарный первооткрыватель Сибири, атаман Ермак. 

Сегодня в верховьях реки Шиш разрабатывается Крапивинское месторождение нефти 
и газа. 
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РОДНОЙ КРАЙ 
Заголовок альманаха и все разделы книги отражают содержание всех моих изданных 46 

книгах и 4-х разных журналов, созданных в разное время. Везде в описание Природа и 
Природа.  

Так получилось что все мои раздумья о судьбе России всегда сводились к размышлениям 
об экономическом и политическом состоянии Омской области, конкретно о людях Омского 
Прииртышья. И если я пишу о природе, о флоре и фауне, то в моих стихах и рассказах в 
основном отражаются особенности территории Омской области с её широким 
многообразием, охватывающим все природные зоны: таёжную, лесостепную и степную. 

Вот такая она есть на самом деле Омская область. 
Она - моя Родина, мой родной край, исток моего творчества, о чём сказано в одном из 

первых моих стихов. 
 

«В РОДНОМ КРАЮ» 

Я спрашиваю у себя: 
"За что люблю поэзию, 

за что, так многое терпя, 
в нее, как в дебри, 

лезу я?.." 
Вновь за ответом прихожу 
в край, что всего дороже, 

в край детства, 
где во снах брожу 

без тропок, 
без дорожек. 

Тот край я знаю наизусть, 
ему мечтой обязан, 
он для меня и дом, 

и Русь! 
Я с ним навеки связан. 

Был горек он от вдовьих слез 
в дверях военкоматов, 

я беспризорным в поле рос - 
мать в том не виновата. 

 

Я драл подошвы по лесам, 
в озерах умывался, 

как сказке, 
веря чудесам, 

с которыми встречался. 
Лес вел мне точный календарь, 

луга цветы дарили, 
мне песни пел свои глухарь, 
сверчки во тьме светили. 

Там в первый раз подслушал я 
шептанье трав и листьев 

и подсмотрел, 
как у ручья 

мышата зубы чистят. 
А как завидовал птенцам, 
поднявшимся на крылья!.. 

- Да, в том краю, 
конечно там, 

свой первый стих открыл я. 
 

 

* * * 

Участвуя в конкурсах журналистов, я много раз слышал от выступающих, что мои стихи 
и рассказы о природе являются экологией души. Первым так сказал А.П. Губарев, доцент 
ОмГПУ, руководитель Центра экологического образования области, вручая мне первую 
премию. Позднее Фёдор Иванович Новиков, заслуженный эколог России, зам председателя 
Омского отделения географического общества, заявил на одной из конференций, что все мои 
книги – есть сплошная экология души Главный редактор газеты «Коммерческие вести» 
А.Кулинич на презентации моей книги «Гори, охотничий костёр» высказался о стихах, как о 
душе излиянии к красоте природы, позднее разместив на больших страницах «Коммерческих 
вестей» подборку «Мы и Природа». Вот первые стихи из этой книги: «Гори, охотничий 
костёр». 

* * * 

Тропинка уводила в вечер 
и вдруг исчезла из-под ног… 

вот могла по пояс… 

вот по плечи… 
а от зари один дымок. 
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Бормочет что-то про себя 
не верующий в бога, 

и я, 
еще нежней любя 

его, 
отстал немного. 
Пусть поколдует, 

поворчит 
на снежную погоду… 

- Придется ль весла намочить 
еще через полгода?! 

 

* * * 

В заре, 
над талою землей, 

чернеющей, 
дымящей паром, 

летела низко птичья пара, 
сверкая снежной белизной!.. 

Над камышами 
взмах тяжелый, 

должно быть, ослабевших крыл, 
казалось – 

в воздухе застыл!.. 
Но только кликаньем веселым 
ко мне на встречу воздух плыл… 
Стою в низине я под гривой: 

еще озера подо льдом, 
еще снега в лесах кругом – 
и этот сказочно красивый 

миг 
постигаю я с трудом! 

И вспоминается мне осень: 
уже пустынные поля, 

замерзшая, как лед, земля 
- затянутая дымкой просинь! 
В озерах только полыньи – 
последних лебедей лавины 

плывут по небу, словно льдины, 
под крики грустные свои! 
На белых крыльях виден снег 

и в мощных взмахах – 
свист метели!.. 

Была зима длиною в век – 
и вот, 

вы снова прилетели!! 
 
 
 

ЯЧМЕНЬ 
Заколосившийся ячмень 

передо мною встал внезапно 
и оживил забытый день, 
и возвратил горячий запах. 
Боготворю те колоски 

в осеннем поле 
неуютном, 

которые домой несли 
украдкою, 

в раздумье смутном. 
Война, 

печали черный дым, 
за что та горькая расплата?! 
И даже став теперь седым, 

мне хочется той болью плакать! 
Благословляя новый день, 
взошедший с мирною зарею, 
боготворю тебя, ячмень, 
покрытый чистою росою! 

Мне жизнь полей мудрее книг 
была – 

в мозолистых ладонях 
я доброту земли постиг – 

прими любовь мою с поклоном! 
И колосись вовек, ячмень, 
той светлою памятью, 

живою, 
где каждый трудный 

честный день 
отмечен и моей судьбою! 

 

* * * 

Закат лиловый потонул 
на дне озерной глади, 

а месяц сверху протянул 
дорожку светлой пряди!.. 
Глядят из темной глубины 
огням звезды разом!.. 
Среди царящей тишины 
я думаю о разном!.. 
Лодчонка старая 

моя 
скользит… 

- И капли с весел, 
срываясь, 

в тишине звенят 
и в сердце грусть заносят. 
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Камыш, склонившись тяжело, 
спит мирно над водою. 

- Так что меня 
сюда влекло 

дорогой дорогою?! 
Доверчивая благодать 
целительных просторов, 

где престарелая ждет мать 
за выцветшею шторой?.. 
Иль этот голубой покой 
под кваканье лягушек 
и птицы странный крик 

ночной, 
что содрогает душу?!.. 

Вновь за кормой бежит волна, 
почти что не заметна, 

как годы, 
как Судьба сама 

- лишь гребень тихо светит! 
А месяц ткет из серебра 
ковер дорожки длинной – 
и плыть по ней мне до утра 

в край сказочный, 
былинный! 

 

* * * 

В огородах пожухла ботва 
и капустные грядки белеют, 
загустела вверху синева – 

глядя в небо, 
все чаще немею… 

Холод выбелил к ночи ложок 
и ледком прозвенел по кюветам, 

мне охота – 
горячий глоток 

уходящего в зимушку лета! 
Крик гусей заплутал в вышине, 
и колючие ветры печалят, 

но тревожно и радостно мне 
в эту ночь 

на безлюдном причале. 
 

СТАРИЧЬЕ 
Терлееву В.М.. 

Столбы в обрывках проводов 
встречают нас при въезде. 

Бурьян да ямы – 
нет дворов, 

и не играют дети. 

Два дома в улице пустой 
без окон… 
За оградой 

погост, кресты… 
Стою немой 

от мыслей безотрадных. 
А рядом вольные луга 
и с синевой озера, 

шумят листвою с бугорка 
березки, с ветром споря! 

За гривой рям – сосновый рям 
с морошкой и брусникой!.. 

Старичье – 
душу я отдам 

за блеск природы дикой. 
За твой нетронутый покой 
в просторах ясно-синих, 
за этот воздух неземной 
чуть с горечью полыни!.. 

- Вы, люди с черствою душой, 
во власти беззаконной 

смахнули жизнь с земли родной, 
оставив мне два дома. 

Так пусть они в осенний час 
здесь, на охоте вольной, 
напоминают всякий раз 
о нашей родословной 

 
НА РОДИНЕ 

Когда осенние дожди 
плывут сплошною пеленою 
и полумрак лишь впереди 
с неизъяснимою тоскою, 
когда погосты и кресты 

встают ясней на перекрестках – 
то возле них мрачнеешь ты 
под ветром леденистым, 

хлестким… 
В пустынном поле – 

никого! 
Стою с протянутой рукою 
и слышу: где-то далеко 

знакомый лай бежит по полю!.. 
Скорбит осенняя земля, 

уставшая, 
совсем нагая… 

Здесь мама старая 
моя, 

- такая тихая, 
больная. 

д. Старо-Солдатка 
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Выставка книг. В 2014 году в областной библиотеки им. А.С. Пушкина была 

организована большая выставка моих книг с аналогичным названием Так что заголовок 
данной книг «Мир природы - экология души» повторился в разных видах уже много раз. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литературная выставка журналиста-литератора Владимира Зензина 
в государственной научной библиотеке им. А.С. Пушкина, 42-ая по счёту за 2013 г. 
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А некоторые книги открывались страницей с таким вступлением 
 

ОМСКИЙ РЕГИОН (краткая справка) 

Омская область по размеру территории превышает некоторые европейские страны. Она 
расположена в южной части Западно-Сибирской равнины. Её протяженность с севера на юг 
почти 600 км, с запада на восток - 300 км. Для преодоления расстояния от южных её окраин 
до северных потребуется автомобилисту - не менее суток, пешеходу - около месяца. 
Площадь области составляет 139,7 тыс. кв. км или, около 14 млн. га. Соседние территории - 
Тюменская, Томская, Новосибирская области и Республика Казахстан. Общая 
протяженность внешних границ Омской области - более 2800км. Размеры и географическое 
положение её определяет разнообразие природных условий, включающих в себя тайгу, 
лесостепь и степную зону. Когда на юге области начинают журчать ручьи, появляются 
первые цветы, насекомые, птицы и пробудившиеся от спячки грызуны, на севере все еще 
лежит зима. На территории области насчитывается более 16 тысяч больших и малых, 
пресных и соленых озер, за это область называют краем озер. Многочисленна речная сеть, 
насчитывающая более 4000 рек и других водотоков протяженностью 15,5 тыс. км. Река Омь, 
давшая название нашему городу и, конечно, легендарный Иртыш - основная крупная водная 
артерия, протянувшаяся от гор Китая до Ледовитого океана на 4248 км. Разнообразие 
природных зон обуславливает разнообразие растительного и животного мира Омской 
области - от таежного обитателя тайги медведя до степного тушканчика, от сибирского 
осетра до коренного жителя озер - карася. Обитает 73 вида млекопитающих, 274 вида птиц, 
31 вид рыб, 4 вида пресмыкающихся, более 30 тыс. видов насекомых. 

По преданиям древних индусов в Омской области находится «пуп Земли», это начало из 
начал нашей вселенной. Поэтому так свято место около с. Окунево Муромцевского района. 
Это место пересечения разных религий, обладающее геофизическими особенностями и 
особой аурой. Муромцевский район достопримечателен и пятью озерами, по одной гипотезе 
- метеоритного происхождения, по другой - ледникового. Самое большое из них - Данилово, 
его глубина достигает 20 м, а вода содержит большое количество серебра - по преданию, это 
живое озеро. Есть еще - мертвое озеро Потаенное. Так вот, чтобы быть здоровым и 
оставаться на долгие годы молодым, нужно искупаться во всех пяти озерах. Омичи свято 
чтут древние традиции и ежегодно выезжают в эти реликтовые места. Кстати, Муромцевский 
район называют ещё «местной Швейцарией». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На территории Омской области в системе озер Ик-Салтаим-Тенис Крутинского района 

находится самая северная колония кудрявого пеликана и большого баклана. Действительно, 
чарующее зрелище, в Сибири увидеть таких экзотических птиц. Колония насчитывает до 250 
особей пеликанов и до 350 бакланов. С помощью ученых-орнитологов проведены 
мероприятия по их кольцеванию с целью накопления данных о зимовке «сибиряков», 
занесённых в Красную книгу. 

Молодые пеликаны поднялись на крыло Озеро Теннис. Пеликаны в гнезде 
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Да, для меня Природа - главное во всем, и она является началом и продолжением моего 
творчества. У меня свои мироощущения и серьёзные взгляды на многое, в том числе и 
на влюблённость: 

* * * 

Солнце светит над поляной, 
а подснежников все нет… 
Ты опять непостоянна, 

как ручьи, 
как вешний снег. 
То смеешься, 
то ревнива… 
То добра, 

а то строга… 
Вечером была счастливой – 

ночью выпали снега. 
Ты проснулась, 
брови хмуришь, 

отвечаешь невпопад, 
у окна сидишь понуро. 

Вновь под снегом тихий сад. 
Кто в глаза твои заглянет, 
душу кто твою поймет? 
Ты со мной непостоянна, 

как ручьи, 
как вешний лед 

Днем ты – 
свет в оконце! 

Ночью ты – 
луна! 

Проживу без солнца, 
обойдусь без сна. 

Лишь была бы рядом, 
улыбалась мне – 

много ль счастья надо 
людям по весне? 

 
ТЫ СВЕТИЛАСЬ! 

Заметно прибавилось сини 
в проталинах меж облаков… 

Я сердце, как будто бы 
вынул- 

и талой водой его вымыл 
в сверканье несбыточных 

снов! 
Но солнце под вечер 

скатилось 
в озёрную тёмную глубь… 
А ты вдалеке мне светилась- 
как божья, забытая милость, 
с улыбкой таинственных губ. 

ТВОЯ ЛЮБОВЬ 
       Посвящается жене Маргарите 

Твоя любовь – 
не легкая пыльца, 

что веет с яркой розы золотистой… 
Твоя любовь – 
не красота лица, 

хотя и ей могу вполне гордиться! 
Твоя любовь – 

не синий небосклон 
и прелести всего земного рая… 

Твоя любовь – 
от бед любых заслон, 

когда хожу по острому я краю! 
Твоя любовь – 

высокой чести долг, 
в ней материнство, 
женственность, 

забота, 
и если я чего-то в жизни смог, 

то это ты мне помогла, 
не кто-то. 
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Твоя любовь – 
рассветный, 
ясный свет 
и луговое 

майское цветенье!.. 
И без тебя, 
пожалуй, 
просто нет 
меня, семьи – 

всей жизни продолженья! 
 

* * * 

Я часто размышляю о судьбе Прииртышья, о её литературном наследии  

Самый значительный вклад в литературное наследство Омской области внес, конечно, 
Федор Достоевский, но мне ближе не проза мне по душе поэзия. И здесь я выделяю в 
первой половине 20-го века лидерство Леонида Мартынова, а во второй половине - 
Тимофея Белозёрова. Не складно прошли годы жизни у Л. Мартынова в Омске, когда в 
сорок шестом году у него в типографии «пустили под нож» только что вышедшею книгу, 
создали нетерпимые условия и он вынужден был покинуть Омск. Москва же встретила его 
иначе, с большим уважением и он был избран членом правление Союз писателей России. 

В последние годы жизни Тимофея Белозёрова, когда уже он тяжело болел, я бывал у 
него дома. И наедине, мне он рассказывал, как его третируют некоторые члены правления 
Омского отделения Союза писателей, а также ряд городских партийных чиновников. А у 
него к этому времени вышло 65 издание очередной книги, и он имел высокий читательский 
авторитет по всей России. К чему это я пишу? Да потому, что испокон веков к некоторым 
талантливым и успешным людям в России было чрезмерно повышенное внимание с 
критикой и откровенной враждой. Взять, например, Пастернака, Чичибакина, 
Солженицина. и других. 

Об этом я говорю заинтересованно, так как у меня самого очень плохие отношения с 
Правлением Союза писателей и некоторыми областными организациями, в чём, наверное, 
виноват больше я сам. Могу открыто критически отозваться о ком угодно, вызвать «Огонь 
на себя» из-за неуважения к чинам и должностям, и даже к званиям. Что поделать. Таков 
мой характер. 

Главное - моё творчество, с которым я (и это отрицательный момент) часто не выхожу 
на открытую читательскую публику. Пишу, так сказать, «скрытно, в стол», напечатанное 
держу под «полой». Мало общаюсь даже с журналистами и литераторами. В итоге - ко мне 
часто полное безразличие. И это очень плохо. И так последние три десятка лет. 

Но я продолжаю писать и издаваться, и даже завёл в Интернете свой литературный 
сайт. Наглядный пример - вот эта летопись в 6-и томов, 3 тысячи страниц. Кто её будет 
читать? Трудно ответить. Сейчас, при нашей скороспешной, занятой жизни, даже малые 
брошюры- книги некогда читать. Но я, зная всё это, упрямо стою на своём. Приговаривая: 
«Историю надо писать и её надо знать всем». 
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* * * 

Наравне с историей Омской области, пишу о других краях, где бываю. Так, 
«сравнения для». 

МАЛАХОВ КУРГАН 
Вечереет... 

Причудливей тени... 
Высоко розовеет курган. 

Осторожны наверх ступени 
по виткам, по кругам. 

Меркнет свет 
в полумгле бастионов, 
канониров у пушек нет, 

стынут ядра - 
орехи каленые, 
словно плуг, 

порыжевший лафет... 
Вот вершина... 
Вечерний город 

опоясал огнями залив, 
где на рейде спокойно и гордо 
свою вахту несут корабли. 

Потемнело... 
Отчетливей вижу 

панораму далеких дней: 
матрос Кошка меж взрывов рыжих 

и Корнилов с трубою своей. 
Пирогов, перемазанный кровью, 
рядом раненый дико кричит, 

клубы дыма... 
Ход снизу роют, 

и сверкают штыки в ночи... 
Неостывший от близкого боя, 

вниз спускаюсь 
наискосок. 

Ресторанчик шумит под землею - 
бывший пороховой погребок. 

О, кощунство! 
Какой-то парень 

в тельняшке стоит у дверей 
и, шатаясь, совсем не от раны, 
с руганью окликает друзей. 

* * * 

В центре Тобольска 
средь новых домов 

с мощью бетонной, 

есть теремок из сказаний и снов, 

в зелень влюбленный! 

 

Ставни, наличники 
с тонкой резьбой 
кружева дивного... 
Флюгер из жести... 
конек расписной... 
Орнаменты - 
ливнями... 

А под стрехою - 
узорчиво вязь 
вниз ниспадает, 

как кисея, 
что у шали сплелась, 
снежно блистая. 

А в воротах голубых 
слышен звон 

тонких колечек... 
Кажется: 

домик в лучах устремлен 
в тихую вечность! 

Светом сочится любое окно 
в радужных блесках 

В мире непрочном не суждено 
слышать великое! 

Ремезов позже опишет Тобол 
с крепостью гордой... 

И губернаторства пышный престол. 
Ярмарки, торги... 
А мастеров, 

что тогда без гвоздя 
славили зодчество, 
нет в письменах... 

Но они 
сквозь года 

светят пророчески! 
 

В ПУЛКОВСКОЙ 
ОБСЕРВАТОРИИ 

Медленно шагаем на высоты 
меж деревьев, что покрыты 

шрамами… 
В глыбе камня – щель, остаток 

дзота… 
Тополь без вершины… Всюду – ямины… 

А экскурсовод ведёт рассказы 
о планетах, о мирах безвестных… 
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Рядом слышен скрип протезный вяза, 
заглушающий мне птичьи песни. 

– Нет! Совсем не трубы телескопов – 
жерла пушек смотрят в синеву! 
И бурьян засыпанных окопов 
шепчет мне полынную молву. 

В сердце- память: 
 
 

Ленинград… и холод… 
в улицах – смертельные бои… 
с Пулковских высот расстрелян 

город… 
«Девушка, об этом расскажи!» 

Июнь, 1952 года 

 

* * * 
О литераторах и журналистах области. В Омской области на сегодня большая армия 

действующих литераторов: поэтов, прозаиков, литературоведов, критиков, журналистов. 
Всего может набраться до 1000 человек. Как сказал в шутку мой друг-редактор Анатолий 
Грачёв: «Сейчас больше пишущих, чем читающих...». В чём-то он и прав, ведь народ сейчас 
читать не любит и не хочет. Некогда. Я и сам, зная многих хороших литераторов, не успеваю 
следить за их творчеством. И не всегда читаю самое необходимое. У меня близкие контакты 
были всего лишь с В. Макаровым, Л. Трутневым, Т. Белозеровым, А. Лейфером, В. 
Физиковым... Так, по пальцам сосчитать. 

А в Омской области, помимо омичей, большой вклад в литературную жизнь, вносили и 
вносят и районные литераторы. 

* * * 
Например, тарские литераторы и журналисты. Тара - древнейший город Сибири, 

отметивший своё 400-летие и в составе Омской области особенно показателен. Помню, с 
каким вниманием я следил за любовной лирикой Леонида Чашечникова, за резкими 
публицистическими статьями Сергея Мальгавко, за успехами журналиста Михаила 
Сельвановича. Вот некоторые записи об их творчестве: 

«Своеобразен и неповторим старинный город Тара Омской области – место 
самопознания и прозрения. Пожалуй, именно так. Иначе не объяснить, почему на 
протяжении четырёх веков своей истории Тара, которую не сразу отыщешь на карте, 
переворачивала сознание творческих людей, формировала из них будущих пассионариев 
русской культуры». 

* * * 
Народный артист России Михаил Александрович Ульянов, проведший детство и юность 

в сибирском городке, наблюдал за искренними и прямолинейными соседями, а многим позже 
черты коренных сибиряков находили зрители в театральных и экранных образах великого 
артиста. 

МИХАИЛ УЛЬЯНОВ 
Народный артист СССР, 
родился в г. Тара Омской 

области. 
 

«Северный театр», 
построенный в г. Тара 
назван его именем. 

 
Снимок: «СИБИРЯК» 
Приезд на Родину 

(1977 год) 
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* * * 

Основательными, не разменивающимися на окололитературную шелуху, стали поэты 
Леонид Чашечников и Михаил Сильванович, в юности жившие в Таре и работавшие в 
районной газете «Ленинский путь». Оба покинули сибирский город, ставший для них 
отправной точкой, сформировавший основы мировоззрения. Так птенцы летят из 
родительского гнезда, встав на крыло. Леонид Чашечников расправил крылья, став одним из 
наиболее значительных поэтов своей эпохи. В стихах поэт вновь и вновь возвращался в 
родную таёжную глушь, позже названную поэтом Сергеем Мальгавко «святой глушью». 

* * * 

Порой любители поэзии говорят, что и Сергея Мальгавко, фотохудожника, журналиста, 
поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение. Такой поэт должен был появиться в 
Таре, чтобы воспеть провинцию, – говорят земляки, и с этим не поспоришь. 

* * * 

Михаил Иванович Сильванович родился 7 июня 1937 года в деревне Каргачи Тарского 
района. После школы начал работать литсотрудником в Тарской районной газете 
«Ленинский путь». В 1957 году поступил на землеустроительный факультет Омского 
сельскохозяйственного института им. Кирова, который окончил в 1962 году. В студенческие 
годы внештатно сотрудничал с областной молодежной газетой «Молодой сибиряк» и после 
окончания института был приглашен в редакцию в качестве заведующего отделом сельской 
молодежи. 

В 1988 году был переведен на работу в Москву. 
Михаил Сильванович - автор книг «В поисках потерянной страны», «Биография моей 

души», «С поклоном и молитвой», «Сыновний крест». В 1965 году из «Молодого сибиряка» 
переведен на работу в газету «Омская правда». Работал специальным корреспондентом, 
заведующим сельхозотделом. В 1972 году стал редактором «Молодого сибиряка». После 
окончания ВПШ работал собственным корреспондентом крупнейшей тогда в стране 
центральной газеты «Сельская жизнь» по Омской и Тюменской». Также он был главным 
редактором книги воспоминаний о Герое соцтруда, первом секретаре Омского обкома КПСС 
Сергее Манякине «Время Манякина». Сильванович известен также как автор песни «Омские 
улицы», ставшей неофициальным гимном Омска. 

* * * 

В Таре я бывал много раз и в разное время. В командировках, для работы в её 
архивах. Вот у меня стихотворение из поэмы «Северная новь»: 

* * * 

Тарская крепость 
В нескольких верстах от устья Тары, 
у речки Аркарка, на видном холме 

вначале форпост возвышался старый, 
дабы Кучума истеснить во зле. 
Указ государев гласил: Пригоже 
пашни завесть и устроить соль… 
Елецкий Андрей, воевода моложий, 
с воинской ратью крепость возвел. 
Позднее вогуличи(манси), татары 
и остяки – люди разных кровей 
Денно и нощно строили Тару. 
Рос городок средь лесов и полей. 

 
 

 
Для воеводы воздвигли хоромы, 

домищи для знати и местных купцов. 
Стал городок центром всякой 

торговки, 
шли караваны из дальних краев. 

Строились церковь, лавки, амбары 
и для торговцев – гостиничный двор. 
Стал знаменит далеко город Тара: 

рыба и мех… 
Соль Ямышевских озер. 

Шли и тайгой 
и Барабинской степью 

татарские беки, расправой грозя, 
"ясак" и "поминки" собрав со всех весей 

в Тару, в подарок, везли для царя. 
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…Минут ли Леты, столетья 
- и ныне 

солнечный город, встречая меня, 
славит Россию и лики земные 

над куполом церкви, победно звеня!» 
А это написано мною в командировке 

 
ТАРА 

В улыбку робость спрятав, 
настилами скрипя, 

по мостикам горбатым, 
по улочкам опрятным 
иду после дождя!.. 

Каков он музыкальный 
старинный тротуар! 

…На лицах встречных – алый, 
зоревой пожар! 

 

Вдоль сквера маки алые, 
здесь девушки смешат 
безусых, на побывку 
приехавших солдат. 

Поют частушки – баиньки 
встревоженным сердцам!.. 

– Ах, тары-бары… 
Бабоньки 

судачат здесь и там. 
Открыты настежь створки, 

калитки – нараспах… 
У Русиных вечёрки – 

там пёстро от рубах!.. 
У Ивановых проводы – 
сынка готовят в путь. 

… И по прямому проводу 
молю: «Приедь… Ну, будь…». 

 
ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

Вторым солидным областным городком является Тюкалинск, я родом из 
Старосолдатки этого района. 

 
ТЮКАЛИНСКИЙ КРАЙ 

Край озер, лесов зелёных 
с криком чаек, в блёсках линз!.. 
Вспомни первых новосёлов, 
древний город Тюкалинск. 

География России 
в поселениях слышна, 

лишь отчаянных и сильных 
принимала сторона! 

Здравствуйте – Оша, Орловка, 
Островная, Кабырдак… 
Славен силой и сноровкой 
в них охотник и рыбак! 

В память тех, кто шёл этапом, 
улицам навеки цвесть!.. 

 

 
Курская в Старосолдатке 
и Воронежская есть! 

Вспомните: почтовый станец… 
Тройка… 

Голос: «Та – не та?..» 
И с тех пор пошло названье: 

«Тюкала» да «Тюкала»… 
Есть форпост Кумыры, первый… 

Старой церкви купола… 
Труд упорный, беспримерный 

славит прошлые дела! 
Вдоль увала длинной гривы 
пахотный прочерчен клин… 
– Будь весёлым и красивым, 
славный город Тюкалинск! 

 

* * * 

Для чего я привожу эти воспоминания. Мне - 83 года. Да поэтому настало время 
подводить итоги. Скажем, в Тюкалинском районе жил известный охотовед Рудских Адольф 
Афанасьевич, прототип моего героя в повести «Егерь». Так вот он сам лично написал книгу 
«Природа. Экология. Жизнь», где многие события его жизни связаны с Баировским 
заказником, А я вот тоже мог обработать 70-летний материал фактических событий и 
написать документальную повесть «Баировский заказник». Да, нет. Занимался много 
никчёмным статьями, тратил время на пустяки. А нужных книги не делал. А жаль. И пока в 
справочниках и в Интернете о Баировсом заказнике значиться информация всего в несколько 
строк. 
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ДОЛГУШИН А.П. 

А время неумолимо, безжалостно ставит свои окончательные отчёты. Ушёл из жизни 
Адольф Афанасьевич, два года спустя закончил свой жизненный путь бывший замредактора 
газеты «Омская правда» А. Долгушин. И тот и другой, вместе доживали свою старость в 
дерене Кабырдак, что рядом со Старосолдаткой. 

(маленькое досье) 
«Александр Долгушин был истинным газетчиком, 

интеллигентным, порядочным человеком. Он никогда не 
повышал голоса и уважал коллег-журналистов. 

А. Долгушин родился в 1937 году в селе Кабырдак 
Тюкалинского района. В 1968 году окончил журфак УрГУ, 
работал литсотрудником, завотделом, ответственным 
секретарем и редактором тюкалинской районной газеты 
«Знамя Ильича», затем возглавлял большереченскую газету 
«Иртышская правда». 

После Большеречья был направлен в обком КПСС в 
сектор печати. Коллеги -районщики вспоминают, что 
Александр Петрович болел душой за сельскую печать, и с 
ним было приятно работать. Много лет А. Долгушин 
отдал областной газете «Омская правда», где трудился 
заместителем редактора. Он очень любил природу, в газете 

в его времена печатался большой разворот экологического раздела «Природа и мы», Вёл 
его замечательный журналист Станислав Третьяков. А ещё - А. Долгушин автор 
исторической повести «Тюкалинские были» и соавтор нескольких областных 
краеведческих книг». 

В свои 83 года я отчётливо понимаю: насколько близка и 
любима мною сибирская Природа. Жизнь таинственна, мудра, 
непредсказуема. И в ней многое так тесно взаимосвязана. Но 
жаль, она - недолговечна. 

Год назад не стало моего друга Грачёва Анатолия 
Ивановича, так же родом из Старосолдатки, также после 
А.Долгушина работающего зам редактора «Омской Правды». 
Талантливый журналист, редактор моих журналов и многих 
книг, он свято покланялся природе, родным местам. Можно 
назвать и другие известные фамилии, как журналист 
Станислав Иванович Третьяков, заслуженный эколог России 
Фёдор Иванович Новиков и других. 

Я счастлив, что жизнь свела меня на долгие годы с такими 
замечательными людьми, истинными патриотами своего 
родного края. 

* * * 

Интересную книгу «Марьяновский мередиан» написал и издал местный литератор М. 
Саньков. (В прошлом - директор районного музея) Её материалы я использовал при 
написании своей исторической книги «Покровская крепость». 

Так что в каждом райцентре Омской области есть литераторы, написавшие о своём 
районе краеведческие книги. И это похвально. 

* * * 

В Омской области в разное время жили и трудились многие талантливые музыканты, 
артисты, художники с мировой известностью. О них говорится на страницах моей 6-и томной 
летописи «Возрождение Прииртышья». Для начала хотя бы один стих: 

ГРАЧЁВ А.И. 



 

410 
 

КАРТИНА М. ВРУБЕЛЯ «ДЕМОН» 
 

ДЕМОН 
Стародворянский, 
купеческий Омск- 

Крепость над Омкой 
с бойницами, 

а на разливах иртышских - 
сто солнц 

светятся юными лицами! 
Юные ивы в воде поднялись, 
и приоткрылись дали... 

Белые чайки вверху пронеслись, 
всплеск у весенних причалов... 

Врубель охвачен весны 
торжеством, 
юношу лепит, 
венчает 

с тополем, дубом - 
с самим божеством. 

Врубель души в нем не чает! 

Демон красив, 
величав 
и силен, 

Демон - 
античные боги! 
Врубелю мало: 
мечтой озарен 

плечи усталые горбит. 

Лепит без отдыха, 
лепит без сна 

юношу - 
вечную сказку... 
Сходит с ума - 

а душа так ясна... 
Демон навеки прекрасен! 

 
ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ.  
ИЗВЕСТНЫЕ И ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЮДИ Г. ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
С моей точки зрения, всё же главным достоянием Омской области во все временны были 

люди труда и науки, те, кто обустраивал жизнь: строил дома, производственные предприятия, 
выращивал хлеб на полях, учил и воспитывал новые поколения. 

За свой нелёгкий, а порою героический труд, им присвоены почётные звания «Почетный 
гражданин г. Омска» и «Почётный гражданин Омской Области». За свои прожитые 83 года, 
многих из них знаю в лицо и с некоторыми из них общался лично. 

* * * 

Конечно же, главное достояние в омской области - это её жители 
В 2002 году Омским городским Советом утверждено новое положение «О звании 

«Почетный гражданин города Омска» и порядке его присвоения», в котором записано: 
Звание почетного гражданина города Омска присваивается Омским городским советом 

персонально, пожизненно и является высшим почетным званием города Омска. 
В разные годы звания почетного гражданина города Омска были удостоены двадцать 

шесть наших земляков (данные на 2003 год). Их имена вошли в историю Омска, увековечены 
в названиях улиц и учреждений. Те, кто внес неоценимый вклад в развитие и процветание 
города, навсегда останутся в памяти омичей.О многих из них рассказывается на страницах 
моей книги. 
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Назову несколько фамилий: Александр Петрович Хрущёв,губернатор Западной Сибири 
(1868 г.); Григорий Потпнин, учёный, путешественник (1915 г.). 

С 1966 г. официально учреждено звание «Почётный гражданин города», им становятся: 
Владимир Голосков, Герой Советского Союза(1966г.); Екатерина Долматова, заслуженный 
учитель России(1966 г.); Валентина Бисярина, учёный педагог(1974 г.); Юрий Глебов, 
Заслуженный строитель России, мэр города(1996 г.); Сергей Манякин, первый секретарь 
Обкома КПСС (1998 г.); Алексей Либеров, заслуженный художник России(1999 г.); Пётр 
Будеркин, директор завода «Омскшина» (1999 г.); Евгений Стороженко, начальник областного 
МВД (2000 г.); Борис Кошуков, почетный транспортный строитель, строивший все мосты 
через Иртыш. О нём подробная информации в книге (могу добавить, что с ним общался много 
лет, вместе сидели за партой на занятиях по автоделу и в квалификационной комиссии 
мостовиков на выпускных экзаменах в техникуме транспортного строительства). 

* * * 

 «Звание «Почётный гражданин Омской области» было присвоено около 30 человек, среди 
которых: Владимир Варнавский, председатель Законодательного Собрании; Язов Дмитрий, 
министр обороны; Ульянов Михаил, народный артист СССР; Лицкевич Николай, директор 
нефтезавода; Полежаев Леонид, губернатор области; Третьяков Валентин, зам губернатора; 
Рощупкин Валерий, мэр города; Суханова (Блохина) Надежда, заслуженная артистка России; 
Ковалёв Николай, бригадир каменщиков треста №6. Особенно хочется отметить Алексея 
Гривко: 

«Герой социалистического труда из села Еремеевка Полтавского района Алексей 
Григорьевич Кривко несколько лет уже на пенсии, но отдал агропромышленному комплексу 
более полувека своей жизни. 

Знак «Почетный гражданин Омской области» Алексею Кривко недавно вручил губернатор 
Виктор Назаров. В этом году Алексей Григорьевич отметил 75-летний юбилей. За штурвал 
комбайна он сел сразу после школы и всю жизнь трудился в родном колхозе. В 28-летнем 
возрасте знатный еремеевский механизатор был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. В числе его трудовых наград - ордены «Знак Почета», Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов и медаль «За освоение целинных и залежных земель». (Алексей 
Кривко избирался депутатом Верховного Совета СССР восьмого созыва, был делегатом XXIV 
съезда КПСС и XVI съезда ВЛКСМ). 

* * * 

Вот, добавочно, небольшая информация о знатных людях Омской области, к которым у 
меня особенное уважение: 

Михаи�л Алекса�ндрович Улья�нов - советский и российский актёр, режиссёр театра и 
кино, театральный деятель. Герой Социалистического Труда (1986). Народный артист СССР 
(1969). Заслуженный деятель культуры Польши (1974). Лауреат Ленинской премии (1966). 
Лауреат Государственной премии СССР (1983). 

Дми�трий Тимофе�евич Я�зов - советский государственный и политический деятель, 
военачальник. Маршал Советского Союза - заместитель Министра обороны СССР по 
кадрам. В этой должности находился всего четыре месяца. Назначен на должность министра 
обороны СССР указом Президиума Верховного совета... 

Серге�й Ио�сифович Маня�кин - советский и российский партийный и государственный 
деятель. Ветеран Великой Отечественной войны, первый секретарь Омского обкома КПСС, 
почётный гражданин города Омска, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, 
депутат Государственной Думы РФ. 
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Леони�д Никола�евич Марты�нов - русский поэт и журналист, переводчик поэзии. Лауреат 
Государственной премии СССР (1974). Родился 9 (22) мая 1905 года в Омске в семье 
гидротехника путей сообщения Николая Ивановича Мартынова и дочери военного 
инженера-кантониста, учительницы Марии Григорьевны... 

 

Тимофей Максимович Белозёров - советский поэт. 
Заслуженный работник культуры РСФСР (1976). 
Тимофей Максимович Белозёров родился 23 декабря 
1929 года в крестьянской семье в селе Камыши 
Камышевского-1 сельсовета Утятского района 
Курганского округа Уральской области (ныне 
Камышинского сельсовета... 

 

 

 
 
 
 
 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 
Старосолда�тское - Село в Тюкалинском районе Омской области. Образовано в 1762 г. 

Административный центр Старосолдатского сельского поселения. В его состав так же 
входили близь лежащие деревни: Буслы, Шатайлы, Карбаинова, Савинова (в пятидесятые 
годы исчезли Буслы и Шатайлы). Село располагается в 200 км от города Омска и в 52 км от 
города Тюкалинска. Ближайшая железнодорожная станция Называевская - 125 км. Село 
расположено по обоим берегам р. Оша... Население около 1000 человек 

* * * 

Солдатский район: образован в октябре 1940 года, закрыт 1 января 1953 года. Причины 
образования и ликвидации района мне неизвестны, о них нет информации и в Интернете. 

Моя учёба в школе совпала с периодом работы района, за что я очень благодарен судьбе. 
Ведь с появлением района в селе появились райком КПСС и ВЛКСМ, районный отдел 

образования и военкомат, районный комитет физкультуры и другие важные службы (я в эти 
годы являлся членом сборных команд района по лыжам, лёгкой атлетики, шахматам и 
выступал в областных первенствах на стадионах Омска.). В районе сразу увеличилась 
численность населения до 5-ти тысяч. Как говорится «жизнь била ключом». Конечно, не 
совсем так. На это время приходятся годы Отечественной Войны и послевоенное 
восстановление разрушенного хозяйства. 

Жизнь была бедной и голодной, а потому я целыми днями пропадал в лесах и на озёрах, 
занимаясь охотой и рыбалкой. Это увлечения со временем переросло в огромную любовь к 
Природе, которая сохранилась на всю жизнь. О ней у меня сотни стихов и рассказов. Но в эти 
годы в нашей семье произошла величайшая трагедия: В боях на фронте погиб отец. О том у 
меня написано во многих книгах: 

«...5 мая 1944 года, у села Большое Раменье Псковского района Ленинградской области 
погиб мой отец Зензин Василий Павлович, лейтенант, командир взвода 511 стрелкового 
полка, 239 стрелковой дивизии». 
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ЗЕНЗИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ  
на курсах младшего командного состава 

   * * * 

Утро майское. 
Синь небосвода.… 

Бьёт из дота в упор пулемёт. 
Ты упал с пистолетом на взводе, 

поднимая в атаку взвод. 
Из плеча струйка крови сочится, 
но собрав свою волю в кулак, 
понимаешь, что надо решиться 

на последнюю из атак! 
Приподнявшись, согнув слегка ноги 

для рывка рокового вперёд, 
за собой увлекая немногих, 
ринулся на грохочущий дот. 

* * * 

Навечно ты остался молод 
в свои неполных тридцать лет!.. 
Шёл май... сирени белый холод... 
и в сини взорванный рассвет. 

 
В МАЕ 1944 г. 

Там пахнут клевером поляны, 
и пчёлы бойкие поют – 

что я счастливым, сильным 
стану… 

Отца на фронте не убьют… 
В тот год отца вдали убили… 

Пацан – я вырос, сильным стал… 
Поздней душа не полюбила 

края чужие, где бывал. 
А это поле? – здесь по тропке 
я приходил весной не раз. 
Искал в стерне голодный, 

робкий – 
те зёрна, что спасали нас. 

Ах, колоски! – зерно на кашу! 
В чугунке, затхлые они, 

недолго прели. Лица наши 
светлели в горестные дни. 

Мне не забыть, как в май пахали: 
бурёнка – плуг, за плугом – мать 

И как тебя всё время ждали. 
Мне только это вспоминать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотографии 
На божнице, за иконой- 

аттестат, лист похоронный… 
На иконах в немоте 

память о святом Христе… 
Ниже, на неровных стенах- 
фотографии военных… 
в центре - батя молодой: 

ромб в петлице со звездой… 
новенькая гимнастёрка… 

портупея с кобурой! 
…Взгляд отца спокойно твёрдый, 

Светится - такой живой! 
И - военная фуражки, 

в ней поздней- 
осколок вражий.
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* * * 

Я закончил школу и уехал в Омск для поступления в институт. Как было в то время всё 
трудно и непросто, можно судить по одному лишь стихотворению: 

 
МАМА 

 
Мама часто за полночь вставала 
и по половицам тихо шла, 
тонкую лучину зажигала- 
и на кухне расступалась мгла. 

Разгорались с трескотнёй поленья, 
о чугун позванивал ухват, 

и сквозь сон я слышал в печке пенье, 
а под лавкой - посвисты цыплят. 
Жалобно в углу мычал телёнок 
и, скользя копытцами, вставал- 
звякая пустым ведром спросонок, 
сладко дно шершавое лизал. 
Мама открывала двери в сени, 
шла во двор, к бурёнушке в пригон, 
и с морозным паром запах сена 
в кухню плыл, цветами напоён!.. 
Мама до рассвета уходила 

в школу, 
где техничкою была- 

коридоры, классы мыла, мыла… 
А потом у входа нас ждала. 

Много лет встречала так, вздыхала, 
горбилась… 

И мыла допоздна… 
И поочерёдно отправляла 

в институты 
всех троих- 
ОДНА!! 

 

* * * 

Надо отдать должное прекрасным учителям и талантливому директору школы 
Ивану Михеевичу Чередову. 

«…Чередов И.М. родился 30 мая 1919 г. в д. Островная Тюкалинского района Омской 
области. 

Учился: 
- Кабырданская школа; 
- рабфак в г. Ишиме; 
- историко-филологический факультет Омского педагогического института. 

Работал: 
- учителем Кабырдакской школы; 
- директором Солдатской средней школы; 
- директором Тюкалинской средней школы № 1; 
- заместителем директора средней школы № 91, директором средней школы № 69 г. 

Омска. 
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1964 г. - Ивану Михеевичу Чередову присвоено звание Заслуженного учителя школы 
РСФСР. 

1970 г. - И.М. Чередов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пути реализации 
принципа оптимального сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной работы с 
учащимися на уроках (5-8 классы)». 

1970 - 1980 гг.- зав. подготовительным отделением, декан факультета иностранных языков 
ОмГПИ. 

1987 г. - И.М. Чередову было присвоено ученое звание профессора». 
 

* * * 

Вот ещё несколько штрихов из моих книжных воспоминаниях о родных местах Омской 
области 

 
ОША 

(река моего детства) 
Из книги выпуска – 2003 года. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оша – древнее, историческое название одной из многочисленных рек и речушек Омской 

области. Красота Сибирской природы покоряет сердце любого человека, вступившего в этот 
удивительный мир. 

 
 

ЗДРАВСТВУЙ, 
РЕЧКА 

Шёл я лесом, шёл – и полем… 
Узнавал места - был рад 

подышать забытым в волю!! 
Вышел к речке наугад. 

« Динь-динь-динь!» - звенит пичуга. 
«Звень-звень-звень!» - с ветвей роса… 

… Фыркнул трактор, и за плугом 
зачернела полоса. 

Прохожу среди деревьев 
к чистой заводи речной. 

Куличок в цветистых перьях 
взмыл ракетой надо мной!.. 
На воде голубоватой 

резкий всплеск - круги бегут… 

 
Как любили мы, ребята, 
приходить сюда на пруд. 

«Здравствуй речка, рыба, птицы! 
Всем любовь вам да совет…» 

- А вода у ног струится, 
шепчет: «Где был столько лет?!». 

 
ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

Моя живительная чаша, 
светлейшая!.. 
Мне пить и пить 
глотками 

зори непогашенные, 
из детства 

в старой лодке плыть. 
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… Стою в корме, 
шестом толкаюсь – 
босой мальчонка – 
в восемь лет, 

как драгоценность выбираю 
в сетях рыбешку – 
ярок цвет! 
Карасики, 

то с золотистой, 
то с серебристой чешуей, 

а сеть вся 
в капельках искристых. 

И чайки вьются надо мной… 
А вечером 

с берданкой старой 
сижу в скрадке 
и долго жду, 

 

когда сплывутся утки в парах – 
и ствол за ними я вожу!.. 
Я возмужал здесь, 
вырос смелым 

- здесь строил сказочный шатер. 
И сильный духом, 
крепкий телом, 
шел бедам 

всем наперекор!.. 
Теперь, устав от гула, 

пыли, 
спешу из города сюда, 
где с детских лет 
мне полюбилась 

твоя 
чистейшая 
вода. 

 
 

САМОЕ ЛЮБИМОЕ - ОЗЕРО ДОЛГОЕ 
(самое любимое озеро моей детской военной поры) 

 
ДОЛГОЕ 

«…На горизонте по чисто-голубому простору плывут медленные кучевые облака. А над 
озером, над моей старенькой лодкой-долбленкой, сверкает огромное Светило. Оно бьется 
лучами о зеркальную гладь, преломленные и отраженные ею огни полыхают в моих глазах. 
Тонкий, прозрачный пар клубится у самой воды. Тишина. Я молчу, и мое молчанье – 
откровеннее, понятнее любого монолога, потому что слова рождаются и остаются в моем 
сердце. Я четко различаю их звучание 

«…Озеро, ты не просто огромная чаша с живою водой, со звенящими камышами. Или 
хрустальное, прозрачное зеркало с вечно шелестящей о чем-то осокой, с всплесками 
радужных рыб, с призывным кряканьем уток. Ты – большее!!! С мягкими дорожками по 
берегам, с березняком и осинником, затаенными у самой воды, – ты вобрало в себя весь 
огромный мир. Мир из мгновения и вечности, из радости и откровения, из доверия и любви 
ко всему сущему. 

Во все времена года и в разное время суток ты имеешь свою единственную, 
неповторимую окраску: вода твоя - то синяя, то зеленая, то со свинцовой рябью, то – 
огненная, с полыхающей зарей. Весною, в половодье, растекаешься по зеленым лугам. 
Осенью, окаймленное рыжими камышами, мелеешь, 
покрываясь у берега ряской и тиной. 

Зимой изумрудно-хрустальное под снежным 
покрывалом – как заснувший лебедь. Твое 
настроение передается мне, мое - тебе. Если я весел 
- в любую погоду ты излучаешь мягкий, ласковый 
свет, если я чем-то опечален – грустишь вместе со 
мной. 

Озеро, я могу наблюдать часами, как в тебе 
плавают облака и синь опрокинутого неба. 

По ночам ты – особенно торжественно, со 
звездами в глубине черных вод, с лунной 
серебристой дорожкой на таинственной глади. 

И все-таки озеро, ты – не просто уголок земли. 
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Ты – мое трудное военное детство. С тобой я вырос, возмужал! Ты научило меня видеть 
прекрасное, научило думать, понимать жизнь. 

Озеро, ты моя судьба, от начала до конца дней моих. Тебя я вспоминал и в Москве, и в 
Ленинграде, и в курортных городах, в скорых поездах. И особенно – когда мне бывало 
трудно: под операционным ножом или бессонной ночью в темной квартире, раненному чьей-
то обидой. 

Озеро, ты мое сокровище, моя маленькая Родина!». 
 

Интервью с ведущими историками-краеведами Омской области 

Уважаемый читатель! 

Природа Прииртышья – уникальна, в сравнении с другими регионами, особенно областями 
центральной части России .Она многообразнее, первозданнее, величественнее, меньше 
тронута разрушительными природными катаклизма, происходящими в наши дни в разных 
частях нашей планеты. Вот поэтому лозунг «Свой край люби и знай!» - я дополнил словом - 

охраняй! Поэтому охрана Природы и окружающей среды 
напрямую связана с историческим краеведением, и я ввёл 
в обиход слово «Экологическое краеведение». И что бы я 
не писал, о ком бы не вёл речь, везде нахожу связь с 
Природой.Ниже я привожу интервью с историками- 
краеведами, занимающимися экологией Омского 
Прииртышья. 

 

Б.А. КОНИКОВ О СЕБЕ И КРАЕВЕДЕНИИ 
ПРИИРТЫШЬЯ 

(Авт. Я нахожусь в музеи им. Врубеля, в кабинете 
директора и беседую с его хозяином). 

-  
- Борис Александрович, я несколько раз, работая в 

библиотеках над историческом материалом, брал в 
руки вашу книгу – «Тайна древних курганов». Страницы 

протерты до дыр, даже корочки (переплет) полуоборваны. Вот уж, действительно, 
огромное внимание читательской аудитории. 

- Да, я видел свои книги в таком виде, особенно в институтах. Конечно, берут ее 
многие, - это хорошо, но и надо бы беречь. 

- А вот два тома «История Сибири» академика - немца Г.Ф. Миллера совсем не 
замараны, их вообще не читают. 

- Да, бывает, и приличную книгу тоже не всегда читают. А здесь- особый разговор. 

- Борис Александрович, расскажите о себе и своей работе. 
- Я родился 14 декабря 1947 года в с/х «Индустрия» Киевского района Ростовской области, 

в семье врача. В 1955 году пошел в школу, в 1966 году окончил школу № 37 г. Омска. С 1966 
по 1969 годы – служба в Вооруженных Силах Союза СССР. Во время службы (г. Москва) у 
меня сформировался устойчивый интерес к археологии. Этому способствовало чтение 
литературы из богатой библиотеки воинской части, многократное посещение 
Государственного исторического музея с его великолепной экспозицией по древнему 
прошлому страны. В Доме книги на тогда Калининском проспекте приобрел я и первую книгу 
по археологии, да какую: учебник для вузов профессора Московского государственного 
университета Д.А. Авдусина «Археология СССР». Потом, уже в студенчестве, я учился по 
этому учебнику, а за мной и многие другие поколения студентов-историков. 

Б.А. КОНИКОВ 
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В 1969 году поступил на исторический факультет Омского педагогического института, 
работа в археологическом кружке под руководством доцента и очень знающего специалиста 
И.В. Захаровой, участие в археологических экспедициях, возглавляемых научным 
сотрудником Института археологии АН СССР В.А. Могильниковым. В студенческие годы 
участвовал во многих конференциях, в том числе во Всесоюзной студенческой научной 
конференции в Московском Государственном университете (1972г.). 
По завершению вузовского образования был оставлен ассистентом на кафедре истории 

СССР, возглавляемом замечательным ученым и человеком И.Н. Новиковым. В 1978-1981 
обучался в очной аспирантуре при Новосибирском государственном университете. Моим 
научным руководителем был выдающийся сибирский археолог В.И. Матющенко (1928-2005). 
Тема моего диссертационного исследования была связана с исследованием средневековья 
Омского Прииртышья и Западной Сибири в целом. Сама средневековая археология Западной 
Сибири сформировалась в 50-е годы ХХ века в результате появления фундаментальных работ 
выдающегося исследователя древней и традиционной культуры народов Западной Сибири 
Валерия Николаевича Чернецова (1905-1970). Его ученик Владислав Александрович 
Могильников подготовил диссертацию, в которой обозревалось средневековье лесной полосы 
Западной Сибири. Моя работа была продолжением изучения одного из основополагающих 
периодов первобытной истории. И хотя учеными проделана большая работа, и в этой области 
знаний остается много загадок и проблем. Приведу лишь одну. По итогам археологических 
исследований ясно, что во 2-4 веках н.э. степь и лесостепь юга Западной Сибири подверглась 
тотальному нашествию кочевников, известных по китайским летописям под именем хуннов, а 
в Европе – гуннов. Между тем, памятников хуннского времени известно очень мало, 
складывается впечатление, что они подобно вихрю понеслись по тысячекилометровым степям 
Евразии. Открытие весомых следов их пребывания в евразийских степях остается одним из 
заветных желаний археологов. 
С 1983 по 1998 год возглавлял кафедру всеобщей истории Омского государственного 

педагогического университета. Руководил археологическими экспедициями в северных 
районах Омской области. В 1995 году был приглашен на должность директора музея. За более 
чем 10 летней период моей работы в этом качестве многое изменилось в жизни музея, а, 
музей, его коллектив, изменил меня. О музейных планах скажу чуть ниже. А сейчас несколько 
слов о первой моей книге. 
В 1990 году мною была подготовлено научно-популярное издание «Тайны древних 

курганов», которая была адресована, прежде всего, моим коллегам, учителям истории и 
юношеской аудитории. По нынешним меркам оно вышла тогда солидным тиражом – семь 
тысяч экземпляров. А подвигла к написанию этой книги два обстоятельства. К этому времени 
мною уже был накоплен некоторый опыт в исследовании прошлого Омского Прииртышья. И 
второе. Я знал, как остро нуждается в краеведческой археологической литературе учитель 
истории. Книгу писал в отпуске. На написание текста ушло около месяца. Потом была долгая 
работа с Омским книжным издательством, подбор иллюстраций, вычитка текста и т.п. Какой 
она получилась – судить не мне. 
В планах работы музея на 2007 год подготовка и проведение выставки в С-Петербурге под 

названием «Прорастая Сибирью». Замысел кураторов выставки состоит в том, чтобы показать 
столичному зрителю достижения сибирских художников ХХ века по осмыслению и 
воплощению традиций в культуре и искусстве коренного населения нашего региона. Наш 
музей выступает в роли координатора выставочного проекта, в котором, помимо нас и 
Городского музея «Искусство Омска», выступают еще несколько крупных сибирских музеев. 
Кроме того, запланировано открыть в залах музея выставку икона из Ярославского 
государственного художественного музея-заповедника. Есть в планах музея и другие проекты, 
связанные с пополнением его собрания работами сибирских художников. Держим мы также 
под «прицелом» московских и петербургских художников. Ведь Россия была богата 
Мастерами в прошлом, есть они и ныне. Отобрать самые достойные произведения в музейную 
коллекцию – нет более почетной миссии для искусствоведа-музейщика. 
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Ф.НОВИКОВ. КАК СОЗДАВАЛАСЬ КНИГА «ЗЕМЛЯ, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ» 
Ф. Новиков 
Заместитель председателя ОРО РГО, 
член правления ОРО РосГео, 
профессор РАЕ, заслуженный эколог России. 

С Федором Ивановичем мы знакомы более пятнадцати лет. Помню, как он мечтал об 
издании своей книги – «Природа Омской области», задуманной очень и очень давно. Я, 
позднее, издавал альманах «Природа Прииртышья» и он очень поддерживал меня, наставляя 
на «путь истинный». Сегодня я у него в гостях в географическом обществе и расспрашиваю 
обо всем: как идет работа, где готовится второе издание книги- энциклопедии «Земля, на 
которой мы живем». О том, что эта книга – его давняя задумка - я и не спрашиваю. Ведь 
научный редактор - не его фамилия, просто редактор - тоже не он. А в исходных данных книги 
- Ф. Новиков - просто член редколлегии Странно. 
Вот что я узнал о нем при нашей встрече. (Запись с сокращением). 

 
- Родился 26.06.1941 г. в дер. Крюковка Большеуковского района 

Омской области. В 1965 г. окончил естественно-географический 
факультет ОмГПУ им. А.М.Горького, профессор РАЕ. В работе 
Омского отдела принимает активное участие с 1964г., член ученого 
совета с 1975 г., заместитель председателя с 15.12.1991 г., делегат и 
участник работы 7,8,9,10,11,12 съездов географического общества. 
Уделял внимание работе со школьной и студенческой молодежью 
общества. Провел около 100 путешествий и экспедиций, в т.ч. по 
пути похода Ермака, Московско-Сибирскому тракту, р. Иртышу, 
Оми, Оше, Аёву, на Тянь-Шань, Урал, Алтай, Прибайкалье. 
Инициатор экологических движений (экспедиций) «Чистые реки 
детства», «Чистая вода Прииртышья», один из организаторов 
ДЮГД Омской области, член Совета кураторов НОУ «Поиск» 
(руководство направлением «Науке о Земле»), один из инициаторов 

и руководителей экологических экспедиций по р.Иртыш, по изучению оз.Данилова, Больших 
Крутинских озёр. Участник реализации проекта установление памятного знака 
«Географический центр Омской области». Уделяет большое внимание организации работы 
президиума, комиссии, проведению заседаний и собраний отделения (отдела). Направляет 
деятельность РГО на разработку реализацию проблем в сфере развития производительных 
сил, природопользования, экологии и охраны окружающей среды, географического 
образования, краеведения и туризма. Организатор и участник многочисленных научно-
практических конференций. Участвовал в составлении и редактирование сборников научных 
статей, материалов, книги «Земля, на которой мы живём. Природа и природопользование 
Омского Прииртышья» (научный редактор, член редколлегии), составитель книги «Это наша 
судьба это наши дороги… » методических рекомендаций «Чистая вода Прииртышья», 
сборника материалов «Спутник юного геолога». Опубликовал более 80 статей. Участник 
семинаров по туризму на Кавказе, Байкале, семинаре ученых секретарей отделов в Иркутске, 
по краеведению в Свердловске. Руководитель более 20 семинаров и курсов по краеведению и 
туризму учителей Омской области. За активную организаторскую, научную и методическую 
работу отмечен званиями лауреатов премии им. М.В. Певцова, омского комсомола, 
почетными грамотами РГО, Правительства Омской области, Министерство образования 
РСФСР, знаком «отличник просвещения РСФСР», памятной медалью «150 лет Семёнову-
Тянь-Шаньскому», медалью «За трудовое отличие» званием «Заслуженный эколог РФ», 
почётный член ВООП. В настоящее время работает зам. начальника отдела ТГФ ФГУ «ТГФ 
по Омской области». 

 
 

Ф.И. НОВИКОВ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЭКОЛОГ РОССИИ 
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ЗЕМЛЯ, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ 
 

«...Омская земля – это 141,18 тыс. км2 площади, более 4 тыс. рек, около 16 тыс. озер, более 
1200 разновидностей почв, три природные зоны, разнообразная растительность и животный 
мир и вполне пригодный для жизни климат. На ней живет более 2 млн. человек. Она обитаема 
с каменного века и по сей день. Земля обеспечивала и пока обеспечивает вполне 
удовлетворительное существование человека. Природный комплекс при участии человека 
воспроизводит: хлеб, мясо, молоко, овощи, лес, лесные дары; дает полезные ископаемые, 
воду, рыбу, охотничью дичь и т.д. 
Естественно, человек, живущий на омской земле, максимально использует все, что она 

дает. И, конечно, он просто обязан все о ней знать и вести себя по отношению к ней достойно. 
Есть в Омске сообщество людей, которое взяло на себя ответственность детально описать 

родной край. Еще 128 лет назад по инициативе генерал-губернатора Г. Казнакова был создан 
Западно-Сибирский отдел Императорского Русского географического общества, ныне Омское 
региональное отделение РГО. В нем 147 членов, из них 56 докторов и кандидатов наук. 
Отделение объединяет географов, геологов, гидрологов, метеорологов, ботаников, зоологов, 
экологов, историков, этнографов, экономистов, политиков – от студента до губернатора 
области. Все они высоко профессиональные специалисты, прекрасно знающие Омский 
регион. 
Не случайно они обратились в 1994 году к главе Администрации области Л.К. Полежаеву с 

предложением создать книгу о природе региона. Через 7 лет плодотворной работы по 
обобщению знаний накопленных о природе края за 400 лет, авторский коллектив (около 200 
человек) ученых и специалистов, фотографов и художников, подготовили монументальный 
труд под названием «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского 
Прииртышья». В 2003 году книга была отмечена Почетным дипломом Русского 
географического общества, т.е. признана лучшим географическим произведением в России о 
регионе. 
Пробный тираж книги (750 экз.) на 576 страницах с добротным дизайном и полиграфией, 

1400 иллюстрациями стал уже бестселлером. Книга помогает всем ее читателям: от ученика до 
губернатора. Ее отсутствие у школьника, учителя, преподавателя ВУЗа, природопользователя, 
инспектора природоохранных служб, управленца любого уровня – это все равно, что 
проповедник без Библии. И вот теперь «библия» о природе и природопользовании Омской 
области есть и в то же время ее нет. По-видимому, пока не хватает воли донести книгу до 
массового потребителя. По мнению специалистов научной библиотеки им. А.С. Пушкина, она 
самая востребованная у читателей по направлениям «природа, природопользование, экология 
и охрана окружающей среды». И это понятно – без знания земли, на которой мы живем, 
невозможно принять мало-мальски правильное решение, не нарушая устойчивого состояния 
окружающей нас природы. 
Кстати, омские географы не ограничиваются только написанием научных трудов, таких, 

как «Земля…». Они постоянно ставят в известность государственные структуры о проблемах, 
возникающих в ходе взаимодействия природы и человека. 
Взять хотя бы общественно-экологическое движение «Чистые реки детства» (1980-2000 гг.) 

и «Чистая вода Прииртышья» (2000-2005 гг.), организованные по инициативе омских 
географов. В первом участвовало более 50 экспедиционных отрядов школьников, проведших 
экологические обследования водоохранных зон водных объектов Омской области. 
Надо отметить, что в те же годы случайные нарушения природоохранного 

законодательства, выявленные школьниками, были предметом разбирательства в 
соответствующих инстанциях. И что самое главное, замечания, как правило, устранялись, 
виновники наказывались. 
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Второе экологическое движение возникло уже в 2000 году. В его рамках организуются 
экспедиции не только школьниками, но и солидными учеными, эти экспедиции посвящались 
проблемам Иртыша, водоемам и малым рекам Крутинского и Муромцевского района. 
Экспедиции приобретают не только познавательный и научный характер, но и 
мониторингово-контрольный. Движение поддерживалось, а результаты использовались 
Госкомэкологией (Семеняк В.Г.) и КПР по Омской области (Файков А.А.), итоги выносились 
на общественные слушания, принимались решения, устранялись замечания, то в последние 
два года, похоже, службы о таком движении и не подозревают или мягко его «забыли». 
Следует отметить, что движение юных водников в области вначале приобрело достаточно 

широкий размах, сейчас оно идет на затухание. ОРО РГО и ФГУ «ТФИ по Омской области» в 
течение пяти лет удавалось проводить секции по гидроэкологии в рамках конференций 
научного общества учащихся. В фонде хранятся более 100 работ юных гидрологов, 
рассказывающих об их деятельности в защиту водных объектов. В 2004 году удалось провести 
I-й областной слет юных водников. Была подготовлена команда от Омской области, высланы 
работы в Агентство водных ресурсов. Однако I-й Всероссийский слет не состоялся. Детский 
труд не оценен. На наш запрос в Федеральное агентство по водным ресурсам о судьбе 
научных работ омских школьников до сих пор ответа не поступило. 
К сожалению, государственные структуры (кроме Агентства по недропользованию и 

Департамента по природопользованию и охране окружающей среды Омской области) в 
контакт с научной экологической общественностью не вступает… В чем дело? Боится диалога 
с общественностью? Вопрос можно считать риторическим, однако совет с гражданами 
необходимо держать. Они по Конституции России и природоохранному законодательству 
имеют право на всю информацию в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
и участие в решении всего комплекса проблем. 
Уже почти три года нет общественного совета по природопользованию, экологии и охране 

окружающей среды. Трудно понять, за кем в этом деле инициатива. Между тем, огромный 
пласт активных слоев населения практически не востребован. Нет общественной 
экологической экспертизы. Нет средств на проведение анализов проб воды и донных 
отложений, взятых очередной комплексной геоэкологической экспедицией по Тарскому 
району. Нет института общественных инспекторов по охране природы. Деградируют 
(катастрофически!) почвы Омской области. Вырубаются бесконтрольно леса… 
Конечно, нужны соответствующие механизмы включения населения в управление 

процессами природопользования, охраны окружающей среды в целом по всей Омской 
области. Такой формой участия может стать общественное экологоприродоохранное 
движение. Оно уже есть. О чем говорилось выше, только требуется организационное начало. 
Девизом (названием) может быть «Земля, на которой мы живем». Потребуется разработать 
положение о движении, где нужны четко обозначенные цели, задачи, содержание работы, 
управление движением, финансирование. Управлять движением может общественный совет 
из числа представителей общественно-научных, экологических объединений, 
природоохранных служб и т.д. По сути дела, совет и движения – это переговорная площадка, 
диалог общественности и государственных структур по выработке политики, плана действий в 
сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности жизнедеятельности Омского региона по направлению его устойчивого развития. 
К такой деятельности готовы и уже активно работают Омские региональные отделения 

Русского географического и Российского геологического обществ, Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Российской Академии Естествознания». 
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БУДАРИН МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
(Автор) С Михаилом Ефимовичем я часто встречался в 

редакциях газет «Омский вестник», «Класс». «Омская правда». 
Трудовую деятельность он начинал как журналист, и даже будучи 
уже известным учёным, профессором, доктором исторических 
наук, Михаил Ефимович работая в Педуниверситете, много писал 
и издавал многочисленные книги. И все свои литературные труды 
он пропускал через газеты, не пренебрегая местными изданиями. 

Ему нравились мои стихи, о чём он мне неоднократно говорил 
в беседах о литературе, и я его ставил в первый ряд омских 
историков и был горд близким знакомством с таким 
замечательным человеком. 

* * * 

БУДАРИН Михаил Ефимович: Годы жизни (21 нояб. 1920, с. Лариха Тюменской губ. – 
13 окт. 2003, Омск), историк, краевед, д-р ист. наук (1971), проф. (1972). Труд. деятельность 
начал в ред. газ. «Серп и молот» (Ишим). Окончил фак-т журналистики Высш. парт. школы 
при ЦК ВКП(б) (1943). В 1943–1944 – сотрудник газ. «Омская правда». В 1944–1945 – соб. 
кор. газ. «Известия» по Омской и Тюменской обл. С 1954 работал в Омском педагогическом 
ин-те. В 1963–91 заведовал кафедрами истории в Омском педагогическом ин-те и Омском гос. 
ун-те, в 1995–2003 работал в Сиб. филиале Российского ин-та культурологии. Авт. более 200 
науч. публикаций. Осн. исслед-я связаны с историей малых народов Севера в ХХ в., историей 
Прииртышья. Внес заметный вклад в развитие и пропаганду краеведения, подготовку кадров 
историков-краеведов в Омске. 

Бударин М.Е. активно занимался лит. творчеством. Его перу принадлежат книги: «Где 
кочуют норд-осты» (1963), «Сын племени ненянгов» (1964), «Тайна забытого леса» (1965) и 
др. Авт. пьес «Ермак», «Сказание о Таре», «Живой ключ», «Ущелье шаманов», «Верховный 
правитель. Последняя любовь Колчака» и др., к-рые были поставлены в 15 театрах. Авт. 
путевых очерков «По просторам Оби и Иртыша» (1960), «От Зайсана до Карского моря» 
(1983). По сценариям Б. сняты докум. телефильмы «Золотой запас республики», «Человек, о 
котором сложили песню», «Поезд особого назначения». Почетный член Российского 
географического обществава (2000). 

ИСТОРИК ПРИИРТЫШЬЯ – С ДЕТСКИХ ЛЕТ 
 
Родился в 1938 году в с. Новотроицком (Омский район, 

Омская область). Окончил Омский Авиационный техникум 
(1958), специализация (Московский институт 
патентоведения, 1966). Автор более 2000 газетных, 
журнальных статей и циклов радио и телевизионных передач 
по истории края. Соавтор 12 книг-сборников, автор книг "На 
государевой службе", "Губернаторская галерея", «Энергетика 
Омска», «Епископы Омские» и «Колчак Омский». Член Союза 
журналистов России, дважды лауреат конкурсных премий 
Администрации Омской области, две премии Администрации 
города Омска и премии Омского отделения Фонда культуры. 
Участник международных, республиканских и областных 
научных конференций по истории края. 

 
Авт. Иван Павловича - мой давний знакомый. Когда в 

1993-95 гг. я вел в «Омском вестнике» приложение «Природа 
Прииртышье», он заходил в редакцию к нам частенько, всякий 

И.П. ШИХАТОВ, 
ИЗВЕСТНЫЙ ИСТОРИК- 

КРАЕВЕД 
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раз принося новые интересные исторические материалы. С тех пор мы и поддерживаем 
связи. Но встречи, как правило, очень короткие и разговор происходит «на бегу». Все некогда. 
Вот и на этот раз состоялось пятиминутное БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ. 

- Иван Павлович, в моей новой книге «Город мой» есть целый раздел - «Историко-
краеведческое наследие Прииртышья». Хотелось бы мне поместить в нем какой-нибудь ваш 
исторический материал. Вы же у нас - ведущий краевед. 

- Что вы, мне об этом редко кто говорит, что я – «ведущий». 

- Об этом говорят ваши исторические работы, а из уже более 2 тысяч. 
- Количество - не всегда есть качество. 

- Иван Павлович, бросьте лукавить. У вас вышло восемь книг, вы получили десяток 
различных премий. 

- Но, как видите, у меня в сравнение с другими историками нет ни ученых званий, 
ни должностей. 

- Да, я с этой недооценкой согласен. И более - так получается, что ученые звания 
получают зачастую «липовые» историки. Это, как в анекдоте у маршала Жукова, когда он 
говорит о послевоенных генералах: «они (генералы) выросли не на полях сражений, а в 
аудиториях академий, и любят гулять в парках, садах. Вот к ним пчелы и липнут, раз они - 
«липовые». 

- Хороший анекдот, жизненный. У нас много «липовых» чиновников и деятелей - 
и не только историков. 

- Иван Павлович, все забываю спросить: «Со скольки лет вы начали собирать 
исторические материалы…». 

- С восьми лет. Первые публикации в газетах – с девяти лет. 

- Да, вы прирожденный историк. Но сколько нужно было труда (лично знаю об этом 
факте), чтобы написать книгу «Колчак Омский». 

- Для этого выезжал в Иркутск на много дней, встречался со старожилами, 
много просмотрел местных архивов. Конечно, детальное изучение требует больших 
усилий. 

- А как же насчет ваших материалов в мою книгу. 
- Не надо. Мои исторические публикации идут постоянно в СМИ. Вот вам для 

книги мое фото и краткая биография. 

- Спасибо вам, Иван Павлович. Вы всегда восхищали меня своей интеллигентностью и 
образованностью. Краткость - «сестра таланта». 

 
ИСТИННЫЙ ИСТОРИК - ПАТРИОТ РОССИИ 

Мы познакомились с Валерием Михайловичем Деминым в 
редакции газеты «Класс». Он принес тогда свои новые книги по 
истории России, написанные самобытно, правдиво, 
эмоционально. Всем присутствующим в редакции книги очень 
понравились. И с тех пор я поддерживаю с ним связь. 

Сегодня новое встреча. 

- Валерий Михайлович, настала пора познакомить вас с 
омским читателем, а то ведь произведений ваших нет пока в 
книжных магазинах города. Я в своих изданиях, когда говорю о 
вас, горжусь вашим истинным патриотизмом к России, вашей 
огромной любовью к русскому Народу, вашей верой в будущее 
россиян. 

 

В.М. ДЕМИН, АВТОР 
ИСТОРИЧЕСКИХ КНИГ 

 



 

424 
 

- Владимир Васильевич, вы просили мою биографию. Вот она. Здесь же - немного о моем 
творчестве, о планах на будущее. Скоро у меня выйдет новая книга. 

 
Мое резюме о В.М. Демине 
Демин Валерий Михайлович, подполковник в отставке, родился 31 августа 1945 года в 

селе Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области. В 1963 году окончил среднюю 
школу в селе Битки Сузунского района Новосибирской области. Уже при окончании школы 
определился с выбором профессии, решил стать офицером. В этом же году поступил в Высшее 
общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе в городе Омске, которое окончил в 1967 
году. После чего служил на различных командных должностях в городах Новосибирске и 
Омске. Служил добросовестно и ответственно, благодаря чему осенью 1974 года был назначен 
командиром батальона. 

Эта должность потребовала расширить военный кругозор, поэтому пришлось серьезно 
заняться самообразованием. Служба в войсках чередовалась с выполнением разного рода 
заданий, которые требовали проявления знания дела, самостоятельности, умелой организации 
и ответственного отношения. Все эти качества позволили успешно справляться, как со 
служебными, так и иными задачами. В конце 1979 года был направлен на учебу на курсы 
«Выстрел», которые окончил в 1980 году по программе командиров мотострелковых полков. 

Дальше служба продолжалась в войсках, а с 1983 года, в должности преподавателя, на 
военной кафедре Сибирского автомобильно-дорожного института (СибАДИ) г. Омска. В 1990 
году был уволен в запас по выслуге лет. Награжден орденами «Красной Звезды» и «Знак 
Почета», а также восемью медалями. За время службы накопил большой материал по военной 
и военно-исторической тематике. 

Одновременно с увольнением в запас случились крушение коммунистической системы и 
распад Советского Союза, которые поставили вопрос, почему это произошло? Человека 
привыкшего решать достаточно сложные оперативно-тактические задачи, объяснения властей 
того времени не удовлетворяли. Возникло желание докопаться до истины, постичь глубину 
национально-государственной катастрофы, которая постигла советский народ. Пришлось 
вновь углубиться в изучение проблем. Поначалу думалось, что их решение лежит только в 
военной области. Однако вскоре стало ясно, что все эти события тесно связаны с историей, с 
прошлым нашей страны. 

В конце 80-х и начале 90-х годов XX века часто говорили о белых пятнах истории, о 
наших людях, как Иванах не помнящих родства и т.д. При изучении изрядного числа 
источников, пришлось вначале убедиться в правильности таких утверждений. Затем пришло 
понимание, что все это было не случайно, что наше историческое прошлое целенаправленно 
фальсифицировалось и продолжает фальсифицироваться официальной исторической наукой, в 
угоду правящим верхам. Именно поэтому методологической основой составления и издания 
различных учебников по истории являются: Библейский Синопсис, установки династии 
Романовых и идеологические требования партийной власти в советское время. 

Эти религиозно-христианские, династические и коммунистическо-партийные установки, 
ставили историка в положение, когда он был вынужден доказывать и оправдывать 
изначальность и незыблемость самодержавно-диктаторской власти, ее непогрешимость, и 
необходимость служить ей верой и правдой. Подобный подход, вполне естественно, исключал 
глубокое исследование исторического прошлого, а самое главное запрещал делать выводы, 
которые расходились с этими установками, тем самым порождал белые пятна и плодил 
Иванов не помнящих родства в массовом количестве. 

Собственно и в настоящее время мало что изменилось. Стали больше обращаться к 
истории Российской империи, однако объективное осмысление по-прежнему отсутствует. По 
этой причине стали считать, что тогда все было хорошо. А между тем далеко не все было 
хорошо и, что самое важное, именно в период Российской империи сложилась 
фальсифицированная история нашей страны. Исправление русской истории, которым 
«озаботился» еще Петр I, было достигнуто, но естественно не в сторону ее истинности и 
достоверности. 
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С этим пришлось столкнуться при изучении истории славянства и происхождении 
названия нашей страны России. Официальная историческая наука долгое время старалась 
представить дело так, что славяне появились очень поздно в VIII-IX веках, в лучшем случае в 
IV-V веках современного летоисчисления, и обитали они, в основном, в Подунавье, 
Поднепровье и севернее. То есть она сознательно зауживала ареал распространения славян и 
уменьшала время их возникновения. 

Поэтому было крайне интересно обнаружить, что славяне появились многие тысячи лет 
назад, а ареал их распространения охватывал почти всю Северную Евразию. Еще более 
удивительным оказалось то, что название нашей страны России происходит не от некой речки 
Роси, малоизвестной и мизерной, а от Великой Славянской Державы, образовавшейся в 
далеком прошлом в Сибири и называвшейся Рассенией. Все это перевернуло представление о 
нашем историческом прошлом и создало предпосылки для дальнейшей успешной работы. 

Углубление изучения прошлого привело к пониманию, что за каждым историческим 
процессом или крупным событием стоят влиятельные силы, которые определяют, в какую 
сторону пойдет любой процесс и каким станет то или иное событие. Появилась ясность и в 
военных вопросах. Во всяком случае, стало понятно, почему в той или иной войне побеждала 
та или иная сторона. Сознание окончательно освободилось от сказочных сюжетов и ложных 
представлений, которые определяют сознание подавляющего большинства гражданских 
людей и некоторых военных. 

В результате в конце 1997 года было написано первое издание книги «От Ариев к 
Русичам», а затем, в мае 1999 года, книга «Война и вооруженная борьба». После чего началась 
доработка этих книг, которая продолжается и в настоящее время. И это естественно. 
Углубление изучения и расширение источниковедческой базы, позволяют сделать их еще 
более убедительными, приближая к пределу достоверности. Книга «От Ариев к Русичам» 
претерпела уже пять изданий. Подготовлено к изданию и скоро выйдет в свет ее продолжение 
«Образование и крушение Российской империи». В стадии подготовки находится третье 
издание книги «Война и вооруженная борьба». 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ещё одна историческая справка) 

 
Город Тара - первое русское поселение на территории 

современной Омской области (основан в 1594 году). В 17 
веке Тарский уезд входил в состав Тобольского 
административного объединения, включавшего в себя на 
первых порах все уезды тогдашней Сибири. В течение 17 
веке возникли также Томский, Ленский и Енисейский 
поселения, но Тобольск по-прежнему сохранял положение 
главного города Сибири. В 1708 вся Российская империя де-
лится на 8 губерний, в числе которых образуется Сибирская 
губерния с центром в Тобольске. В ее состав входила вся 
Сибирь и приуральская часть Европейской России. 

В 1716 была основана Омская крепость. В 1719 Сибирь 
делится на 3 провинции: две приуральские (Вятская и 
Соликамская) и одну собственно сибирскую (Тобольскую). В 
1724 из Тобольской провинции выделились еще две - 
Енисейская и Иркутская. Современная территория Омской 

области входила в состав Тобольской провинции. В 1782 было учреждено Тобольское 
наместничество, состоящее из двух областей - Тобольской и Томской. В состав Тобольской 
области входили Тарский уезд и выделенный из него новый Омский уезд В 1796 
наместничества были упразднены, а вся Сибирь разделена на 2 губернии - Тобольскую и 
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Иркутскую. Был упразднен Омский уезд, его территория вновь отошла к Тарскому уезду 
Восстановлен Омский уезд был лишь в 1804. 

В 1822 по реформе графа М.М. Сперанского вся Сибирь была разделена на 2 генерал-
губернаторства: Западно-Сибирское (с центром в Тобольске) и Восточно-Сибирское (с цен-
тром в Иркутске). В Западно-Сибирское гененерал-губернаторство вошли Тобольская и Том-
ская губернии, а также вновь учрежденная Омская область. Современная территория Омской 
области в общих чертах совпадает с территорией Омского округа Омской области, а также 
Тарского и вновь образованного Ткжалинского округа Тобольской губернии. В 1838 Омская 
область была упразднена, а территория Тюкалинского уезда объединена с Омским в составе 
Тобольской губернии. Тюкалинск становится заштатным городом, Омск - окружным. С 1839 
Омск официально становится центром Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В 1868 
была образована Акмолинская область, в состав которой входил и Омский округ. В составе 
Тобольской губернии был восстановлен Тюкалинский округ. Вплоть до 1917 Омск являлся 
центром Акмолинской области, а с 1882 еще и центром образованного Степного генерал-
губернаторства, в состав которого входили Акмолинская, Семипалатинская и Тургайская 
области. Западно-Сибирское генерал-губернаторство в 1882 было упразднено, а губернии 
Тобольская и Томская переводились на одинаковое положение с губерниями Европейской 
России. Во 2-й половине 19 - начале 20 вв. современная территория Омской области в общих 
чертах совпадала с границами Омского округа Акмолинской области и Тарского и 
Тюкалинского округов Тобольской губернии. В январе 1918 по решению съезда Советов 
крестьянских депутатов Акмолинская область была переименована в Омскую и к ней 
присоединились Тарский и Тюкалинский уезды. В период гражданской войны в августе 1919 
постановлением ВЦИК был создан Сибревком, в подчинение которому передавались 
территории (в т.ч. и занятые еще белой армией) от Омска до Иркутска включительно. После 
вступления красной армии в Омск сюда перебрались все его административные учреждения. 
Вплоть до переезда Сибревкома в июне 1921 в Новониколаевск, Омск являлся центром 
Сибири. В начале декабря 1919 по постановлению Сибревкома из Тюкалинского уезда был 
выделен Калачинский уезд, а Калачинску придан статус города. В январе 1920 по 
постановлению Сибревкома Омская область переименовывается в губернию. В ее состав 
входили 10 уездов, в т.ч. Омский. Калачинский, Тарский и Тюкалинский. 

В октябре 1921г. южная часть Омской губернии в составе Акмолинского, Атбасарского, 
Кокчетавского, Петропавловского уездов и 15 волостей Омского уезда отошли в состав 
Киргизского края. В 1923-24 в губернии проводятся работы по укрупнению волостей и созда-
нию новых районов. В сентябре 1924 Сибревком утвердил новое территориально деление. В 
границах современной Омской области был создан 31 район. В мае 1925 постановлением 
ВЦИК образован Сибирский край в составе 5 губерний, но уже 1 октября губернии были 
ликвидированы и в Сибирском крае образовано 16 округов. Омская губерния была разделена 
на 3 самостоятельных округа: Тарский-в границах прежнего Тарского уезда, Славгородский и 
Омский (в него вошли бывшие Тюкалинский, Омский и Калачинский уезды). Каждый из 
округов в свою очередь делится на районы: в Омском их было 21, а в Тарском-10. В июле 1930 
постановлением ВЦИК Сибирский край был преобразован в Западно-Сибирский и Восточно-
Сибирский края; окружная система административно-территориального деления была 
упразднена, а районы стали непосредственно подчиняться сооветственному крайисполкому. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 декабря 1934 постановлением ВЦИК была образована Омская область, в состав которой 
вошли 4 округа и 69 районов. Это была одна из крупнейших в СССР областей, раскинувшаяся 
от степей Казахской ССР до Карского моря. Современные очертания Омская область 
приобрела в 1944, когда во вновь образованную Тюменскую область отошли ряд районов. К 
январю 1989 в Омской области был 31 район: 
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- Большереченский (р-он, р. п. Боль.; ос. в 30-е гг. 18 в.; нас. - 36,8 тыс. чел.) 

- Большеуковский (с. Большие Уки; 1745; 11,2 тыс. чел.); 

- Горьковский (р. п. Горьковское; 1776; 28,2 тыс. чел.); 

- Знаменский (с. Знаменское; 1662; 15,0 тыс. чел.); 

- Исилькульский (г. Исилькуль; 1892; 49,2 тыс. чел.); 

- Калачинский (г. Калачинск; 1795; 47,8 тыс. чел.); 

- Колосовский (с. Колосовка; 1760; 17,9 тыс. чел.); 

- Кормиловский (р. п. Кормиловка; 1902; 26,2 тыс. чел.);  

- Крутинский (р. п. Крутинка; 1762; 23,4 тыс. чел.); 

- Любинский (р. п. Любинский; 1910; 44,5 тыс. чел.); 

- Марьяновский (р. п. Марьяновка; 1892; 30,2 тыс. чел.); 

- Москаленский (р. п. Москаленки; 1892; 33,8 тыс. чел.); 

- Называевский (г. Называевск; 1911; 35,9 тыс. чел.); 

- Нежнеомский (с. Нижняя Омска; 1765; 21,7 тыс. чел.); 

- Нововаршавский (р. п. Нововаршавка; 1917; 28,1тыс. чел.); 

- Одесский (с. Одесское; 1906; 22,7 тыс. чел.); 

- Оконешниковский (р. п. Оконешниково; 1813, 19,6 тыс. чел.); 

- Омский (г. Омск; 1716; 90,1 тыс. чел.); 

- Павлоградский (р. п. Павлоградка; 1900; 22,9 тыс. чел.); 

- Полтавский (р. п. Полтавка; 1895; 24,6 тыс. чел.); 

- Русско-Полянский (р. п. Русская Поляна; 1905; 27,3 тыс. чел.); 

- Саргатский (р. п. Саргатское; 1763; 23,9 тыс. чел.); 

- Седельниковский (с. Седельниково; 1785; 12,9 тыс. чел.); 

- Таврический (р. п. Таврическое; 1900; 48,0 тыс. чел.); 

- Тарский (г. Тара; 1594; 51,8 тыс. чел.); 

- Тевризский (р. п. Тевриз; 1760; 20,2 тыс. чел.); 

- Тюкалинский (г. Тюкалинск; 1759; 34,9 тыс. чел.); 

- Усть-Ишимский (с. Усть-Ишим; 1630; 21,3 тыс. чел.); 

- Черлакский (р. п. Чердак; 1720; 36,9 тыс. чел.); 

- Шербакульский (р. п. Шербакуль; 1893; 29,9 тыс. чел.): 

17 февраля1992 Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации в области 
был создан немецкий национальный район с центром в с. Азово, в который вошла часть 
территории Таврического, Омского, Марьяновского, Одесского и Шербакульского районов. В 
настоящее время общая площадь Омской области составляет 139,7 тыс. кв. км. По переписи 
1989 в ней проживало 2140,5 тыс. человек, в т.ч. городское население составляло 1451,9 тыс. 
человек, а селян - 688,6 тыс. человек. 

* * * 

Область характеризуется разнообразием национального состава. Преобладают русские, 
много украинцев, татар, казахов, немцев, живут белорусы, поляки, латыши, эстонцы, чуваши и 
др. Всего в области проживает более 2 млн. человек, из них около 60 процентов - в городах, в 
т.ч. в Омске 1 млн. 180 тыс. человек. 

В городе Омск сосредоточены крупные предприятия машиностроения, нефтехимической 
переработки, легкой и пищевой промышленности. Продукция омских предприятий известна и 
в нашей стране, и более чем в 60 зарубежных странах. Это нефтепродукты и шины, 
телевизоры и холодильники, магнитофоны и стиральные машины, тончайшая электроника и 
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запасные части к сельхозмашинам, строительные материалы, ковры, синтетические моющие 
средства. В области развито животноводство, производство зерна, в т.ч. пшеницы сильных и 
твердых сортов. На местном сырье работают мясокомбинаты и молочные заводы. Богата и 
культурная жизнь города. К услугам жителей и гостей различные музеи - изобразительных 
искусств, историко-краеведческий, литературный им. Ф.М. Достоевского, воинской славы 
омичей. Работают цирк и десятки театров, в т.ч. академический театр драмы, музыкальный, 
театр юного зрителя, театр кукол. Славится симфонический оркестр, широко известен 
Государственный омский русский народный хор. Специалистов самых различных профессий 
готовят академии, университеты, институты, техникумы, колледжи, училища. Далеко за 
пределами области известны достижения омских спортсменов. 

Омск - крупный авиационный, железнодорожный, речной, автотранспортный узел. 
Интересна история освоения Прииртышья. Здесь человек проживал с древних времен. 

Старейшие изученные стоянки существовали 10-12 тыс. лет назад, другие -4 тыс. лет в пору 
так называемой Саргатской культуры. В l-м тысячелетии н.э. в Прииртышье жили угорские 
племена (угры, самодийцы, остяки, вогулы). В IX-X вв. в эти места с Алтая и из Казахстана 
пришли тюркские племена, образовавшие тоболо-иртышское царство. После похода Ермака 
создаются русские крепости, форпосты, деревни. Для связи с Россией с XVII в. ведется 
строительство сибирских трактов, по которым следовали команды военных, вольные 
поселенцы, почта, ссыльные, В том числе Радищев, декабристы Достоевский и 
Чернышевский, по пути на Сахалин - Чехов. Однако значительные пространства, особенно 
южные, оставались долгое время незаселенными. Этот процесс усилился после основания в 
1716 г. Омской крепости, которая в XVIII в. стала административным центром Западной 
Сибири, а также после строительства Сибирской железной дороги в 1893-1896 гг. 

Бурные события происходили в Омске в начале XX в. Советская власть была установлена 
в марте 1917 г., но с июня 1918 г. до 14 ноября 1919 г. власть в городе находилась в руках 
белогвардейцев и адмирала Колчака, который провозгласил себя Верховным правителем 
России, а Омск - временной столицей русского государства. 

Особо хочется отметить воинскую доблесть сибиряков. Неувядаемой славой покрыли себя 
сибирские боевые соединения и омичи в войне 1941-1945 гг., в том числе в битве под 
Москвой, Ленинградом, на Волге на защите Сталинграда, при освобождении Украины и во 
многих других сражениях. После окончания Отечественной войны несколько поколений 
сибиряков и омичей, истинных патриотов Родины и своего сибирского края, не жалели 
физических и духовных сил, чтобы вытянуть страну из разрухи, создать в трудных условиях 
мощную промышленность, развитое сельское хозяйство, передовую науку и культуру. На 
полную мощность заработала строительная индустрия. Строились новые жилые массивы, 
корпуса вузов, школ, больниц, создавались санатории, базы отдыха, дворцы культуры, 
кинотеатры, библиотеки, детские сады. Многим омичам не было проблем семьей поехать на 
Черное море, в Боровое, совершить экскурсии в любые города и живописные места страны. 
Самодеятельные туристы, даже студенты и школьники (было бы желание) совершали 
турпоходы на Кавказе, Алтае, Байкале, Урале и по родному краю. Хочется верить, что со 
временем все стабилизируется и сибиряки получат необходимые условия для нормальной 
жизни, которые они в богатом сибирском краю заслужили своим упорным трудом. 
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СЕВЕРНЫЕ, ТАЁЖНЫЕ РАЙОНЫ 
(МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН) 

Район расположен в северо-восточной части Омской области в 221 км от областного 
центра. Образован в 1934 году. В ХVIII-ХIХ вв. территория входила в состав Тарского уезда 

Тобольской губернии. 
Площадь 6700 км2. Население 
на 1 января 1990 года - 31,9 
тыс. человек. В районе 14 
сельсоветов, 64 населенных 
пункта. 

Дорога в Муромцево из 
Омска проходит возле 
Петровского совхоза (36 км), 
у сел: Демьяновка (61 км), 
Сухое (70 км), Алексеевка (84 
км, автозаправка). Слева от 
дороги остаются села 
Серебряное (109 км, основано 
в 1730 г.) и Пустынное (149 
км; основано в 1720 г., здесь 
весной 1891 г., по пути на 
Сахалин, останавливался и 
переправлялся через Иртыш 
А.П. Чехов). На 151 км - 
стела с обозначением южной 
границы Муромцевского 
района. 

Через Муромцевский 
район проходил старый 
Сибирский тракт. По нему 
следовали переселенцы и 
ссыльные: из Тюменской 
области от Викулово через 
Большие Уки, Знаменское, 
Тару, Артын, Камкурск, 

Копьево и далее на восток. В Артыне в 1791 году в доме крестьянина Блинова останавливался 
А.Н. Радищев, которому здесь установили памятник. К Артыну от 168 км трассы можно 
проехать грунтовой дорогой или от с. Костино (178-180 км) по шоссе, ведущему в соседний 
райцентр Большеречье - благоустроенный поселок городского типа, где имеются 
Государственный зоопарк, историко-этнографический музей, картинная галерея. 

До Муромцево на 155-157 км у дороги находится с. Камышино-Курское (1841), 
основанное переселенцами Курской губернии на западных подступах к Кокшеневскому 
болоту. После Костино дорога проходит по густому березовому лесу и мимо хвойных 
лесопосадок, а после - с. Гурово (196-201 км). Перед Муромцево открывается панорама 
реликтовых сосновых лесов, поднимающихся высокой стеной за рекой Тарой и уходящих 
далеко на север. 
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По природным условиям Муромцевский район - один из самых красивых и экологически 
чистых в области. Климат района резко-континентальный. Зима снежная, лето теплое, 
иногда жаркое. Средняя температура января - 20,5 , июля +18 Осадков выпадает около 350 
мм в год. Почвы различные: черноземные, подзолистые, дерново-луговые, болотные, 
солончаковые. Лесами занято 270 тыс. га, кустарниками - 5,6 тыс. га, болотами - 100 тыс. 
га, водой - 4,2 тыс. га. Большие площади заняты сосной, березой, осиной. Кедр, ель, 
лиственница встречаются реже на гривных, урманных местах у болот. Много дикой малины, 
черной смородины, шиповника, есть рябина, боярышник, хмельники. В мае-июне буйно цветет 
черемуха, болотный багульник, лес наполняется гомоном лесных птиц. В июле созревают 
земляника, клубника, костяника, красная смородина, в конце июля - черника, голубика, в 
августе - брусника, в начале сентября - клюква. Летом много гнуса: комары, овод, мошка. В 
сентябре природа предстает во всем своем великолепии. Встречаются в этих местах лось, 
медведь, лиса, заяц, барсук, колонок, горностай, белка, глухарь, тетерев, рябчик. Наличие 
крупной реки с притоками, хвойные и березовые леса, плодородные земли, богатые пастбища, 
обилие грибов и ягод - все это создавало благоприятные условия для жизни поселенцев, 
обеспечивало хороший достаток в крестьянских семьях. Добротные рубленые дома 
располагались по берегам рек и прекрасно вписывались в пейзаж. Привлекательная 
архитектура отдельных рубленых зданий до настоящего времени украшает улицы райцентра 
и сел района. 

 
ПРИРОДНОЕ МНОГООБРАЗИЕ МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА 

(из истории 90-х годов) 

Ландшафт Муромцевского района - один из красивейших мест нашей области. Одни леса, 
включая государственные и сельхозпредприятий, составляют здесь более 60 процентов общей 
территории. Местность пересечена множеством природных объектов. Водный фонд 
составляет 5,4тысячи гектаров, из которых на реки и ручьи приходится 2,2 тысяч га, на озера - 
более 3 тысяч, сюда же входит площадь рыбоводных прудов - 107 гектаров. 

Статьи о сохранении природных богатств Муромцевского района не раз писалось в 
газетах, ставился вопрос на уровне областной администрации, но лишь в этом году, в сложных 
экономических условиях, начато важнейшее дело. При агроуниверситете создан научно-
исследовательский центр "Земля", который возглавляет Владимир Адамович Махт. В 
перечень деятельности этого центра входит программа "Схема выделения природоохранных 
объектов и территории". 

Сейчас идут работы первого этапа: выявление природоохранных объектов, уточняются их 
площади. Сюда входят заказники, редкие виды растений, памятники природы, водоохранные 
зоны и др. Сотрудники НИИ "Земля" Зинаида Федоровна Кочергина, Мария Анатольевна 
Подковырова почти на одном энтузиазме проводят эту работу. Особую трудность вызывает 
отсутствие постоянного транспорта, без которого немыслимо оперативно и достоверно 
определить ситуацию на местности. Заинтересованные районные организации тоже 
бессильны: комитет по земельной реформе не имеет постоянного транспорта, а комитет по 
охране природы снабжен большегрузным автомобилем (ЗИЛ-157), который ни экономически, 
ни по габаритам не подходит к специализированной работе. Слава богу, что глава 
администрации Федоров вник в суть задачи сотрудников и на время изыскал транспорт. Но 
трудности все впереди. Это и субсидии, и дефицит материалов, и т.д. Однако дело стоящее, 
есть возможность у населения области сделать Муромцевский район полностью 
природоохраняемой территорией. 

А предпосылки здесь имеются. Уже сейчас насчитывается более десятка особо 
охраняемых объектов. Вот уже 25 лет как хозяйства не применяют в земледелии пестицидов, а 
минеральные удобрения применяются в минимуме. Было время, когда проверками областного 
комитета по охране природы были установлены многочисленные факты нарушения 
природоохранного законодательства, особенно на животноводческих фермах. Страдали чаще 
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от производства малые реки: Артынка, Чертолынка, Шайтанка и другие. Последние 
повторные проверки показали сдвиг в положительную сторону. 

В октябре 1991 года проводилась очередная проверка соблюдения природоохранного 
законодательства в хозяйствах района. Особенно вопиющая ситуация сложились в отделении 
совхоза "Мысовский" Как и во многих хозяйствах, животноводческая ферма здесь 
располагалась в водоохранной зоне. На грани гибели оказалась речка Чертолынка, куда 
сбрасывались отходы животноводства, территория фермы не имела элементарной и 
обязательной обваловки. В настоящее время вся ферма перенесена из водоохранной зоны на 
безопасное для речки расстояние. 

Конечно, здесь поспособствовала затруднительная экономическая обстановка,.при 
которой волей или неволей приходится сокращать поголовье скота, Но то, что летние лагеря, 
новые фермы строятся с учетом сохранения природы - это отрадный факт. И так их уже 
достаточно. Перенесена летняя дойка из водоохранной зоны Иртыша в АО "Рассвет". Выведен 
из Самохваловского отделения летний загон (АО "Ушаковское"). Не стало летнего загона, 
расположенного вблизи р. Тары, территория которого относится к АО Оазис". Проблем еще, 
правда, много. Взять хотя бы Муромцевскую нефтебазу, которая расположена на берегу 
р.Тары. К старым проектам, которые не проходили обязательную экологическую экспертизу, 
претензии предъявлять поздно. Но руководители, в первую очередь директор нефтебазы В.А. 
Кох, должны по долгу занимаемого положения решить экологические проблемы. Здесь не 
решается более серьезная задача - предотвращение обвала берега, когда вместе с грунтом в р. 
Тару попадают куски асфальта, бытовой хлам. 

Если не удастся укрепить берег высадкой кустарников, то необходимо искать иное 
решение, ибо в недалеком будущем часть загрязненной территории попадет в реку с 
известными последствиями. 

Хорошее начато дело - оздоровление и сохранение окружающей среды живописного 
района, однако успокаиваться преждевременно - предстоит кропотливая работа всех 
заинтересованных организаций, преодоление частнособственнической, потребительской 
психологии населения.  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТАРСКОГО РАЙОНА 

(из истории 90-х годов) 
 

АРКАРКЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА 

Вести из Тарского районного комитета по охране природы. Рассказывают участники 
рейда. 

Об этой речке, протекающей по городу, написано уже много. Неужели у тарчан, имеющих 
отношение к Аркарке, до сих пор не пробудилась совесть? В этом еще раз убедились недавно 
сами участники очередного общественного рейда, который был проведен по инициативе 
редакции и городского комитета по охране природы. В нем приняли участие председатель 
комитета А.С. ЦЫГАНКОВ, сотрудники санэпидемцентра - Е.А. ВЛАДЫКО, работник малого 
предприятия «Коммунальник» - В.В. ГАВРИШ и обозреватель газеты по экологии Ю.И. 
ВЛАСЕНКО. Читателю спецстраницы сегодня предлагается краткий отчет по результатам 
экологической проверки. 

Свою поездку участники рейда совершили на западную окраину города - в район улиц 
Вавилова и Лесная. Сразу отмечу: чем дальше мы удалялись от центра, тем безрадостнее 
становилось у всех настроение. И было отчего - берега Аркарки менялись буквально на наших 
глазах. Да, в центральной части порядок еще соблюдается, а вот об окраине этого не скажешь. 

Но ради справедливости, и это следует сразу отметить: далеко не все жильцы относятся к 
речке равнодушно. Мы видели усадьбы, расположенные на берегу, где чистота, по домашнему 
уютно, а имеющиеся насаждения (березки, кустарники) охраняются и чувствуется даже 
невооруженным глазом, что за ними осуществляется надлежащий уход. Вот конкретный 
адрес: ул. Лесная, 2. Пенсионерка П.И. Измистеева любит порядок, и поэтому на ее усадьбу 



 

433 
 

всем участникам рейда было приятно посмотреть. Мы с удовольствием побывали у дома, где 
проживает семья Т.В. Ворониной, - также аккуратная усадьба. Однако этот порядок, по 
признанию самих жильцов, достается им с большим трудом. Вот о чем они поведали: "Нашу 
улицу Лесную, превратили в проезжее полотно - грязь, пыль. Ездят здесь кто на чем и в любое 
время суток и даже под самыми окнами пытаются проскочить на автомашине или мотоцикле. 
А ведь здесь насаждения, и их повреждают. Надо улицу прогрейдеровать, дорожное полотно 
приподнять, благоустроить. С нас, проживающих на берегу Аркарки, спрашивают за 
экологию. Так почему же не спросить и с лихачей?" 

Какое отношение к улице, такое - и к левобережью. Может быть, в этом участники рейда 
не совсем правы, но посудите сами. Вот участок, где обе улицы, и Вавилова, и Лесная - почти 
встретились (это неподалеку от водозаборной колонки). Чего тут только не увидишь: и 
горбыль, и мусор, и сухой кустарник... Словом, обыкновенная свалка. Теперь представим 
такую картину: пошел дождь, и вода, обмыв весь этот хлам, устремляется в речку! И 
подобных участков, где не соблюдается экология, можно насчитать много на левобережье. 
Поэтому Аркарке требуется защита и в первую очередь - самих жильцов. 

 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ЗАБОТАХ (корреспондент Тарской газеты встретился с 

председателем комитета А. С. ЦЫГАНКОВЫМ и взял у него интервью.) 

- Анатолий Сергеевич, прошедшее лето было самой подходящей порой для охраны 
водного бассейна на территории нашего района. Какие принимались вашим комитетов 
меры по решению возникающих экологических вопросов на реках, озерах и других 
водоемах? 

- По прежнему у нас под постоянным контролем - проблема так называемых 
подсланцевых вод. Это касается прежде всего Иртыша, где, правда, судоходство нынче 
значительно ослаблено, но это не умаляет роли, которую играет река в жизнеобеспечении 
населения дарами фауны, в решении хозяйственных задач, например, при перевозках грузов, 
пассажиров и т.д. Более того, проверкой доказано, что до сих пор не устранены случаи, 
когда в Иртыш допускается сброс отработанных горючесмазочных материалов, 
загрязненных вод. Что предпринято в этой связи со стороны экологического комитета? Во-
первых, нами были проведены беседы со всеми работниками теплоходов; во-вторых, 
руководителям речпорта и РЭБ флота выданы соответствующие предписания. 
Хотелось бы обратить внимание тарчан на соблюдение правил в водоохранной зоне. 

Многие садовые общества, земельные участки расположены вблизи водоемов, а вот 
отношение к ним со стороны владельцев дач, огородов, прямо скажу, бесхозяйственное. 
Например, наблюдаются случаи рубки леса, кустарника у речек Аркарка, Черемушка, 
Жаренка. Это касается таких обществ, как "Черемушки", "Березка", "Мечта". 

- Но давайте вернемся к Иртышу. Как-то в печати промелькнул досадный факт: у 
села Пологрудово размывается правый берег. Прошло время - что-нибудь предпринял 
комитет по этому вопросу? 

- Да, укрепление правобережья в районе пологрудовской больницы - насущная 
проблема. Изыскиваем финансовые средства, чтобы оказать помощь тем, кто будет 
заниматься ремонтными работами. Обратились с такой просьбой в свой областной 
комитет - обещали здесь конкретную поддержку. 

- Теперь хотелось бы узнать ваше мнение о некоторых экологических проблемах, 
интересующих горожан. Например, какова обстановка по реконструкции городских 
очистных сооружений? 

- Реконструкцию этого важного городского объекта, как известно, ведет ПМК-1. 
Выделена необходимая техника, решен вопрос с кадрами. Если говорить о конкретных делах, 
то здесь пробурена скважина: принимаются меры по установлению емкости для накопления 
воды; разрабатывается технология биологической очистки канализационных вод. Надо 
отметить, что наш комитет принимает участие в реконструкции очистных сооружений на 
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долевых началах - в частности, выделены финансовые средства. Много нареканий со 
стороны горожан имеется по поводу так называемой свалки для мусора. О ней неоднократно 
поднимался вопрос в местной печати. Меры приняты: оборудуется полигон, который 
вынесен за объездную дорогу на расстояние в несколько километров. В этой стройке также 
наше долевое участие - финансовая помощь будет оказана в размере 20 миллионов рублей. 

  
ЦИКЛ СТИХОВ: 

Охотничья заветная тропа. 
 

Охотничья 
заветная тропа: 
лесной рассвет 

с полоской нежно-алой, 
грибной настой, 

которым лес пропах, 
ручей с осокой- 

жесткой, полинялой. 
Предутренняя сладостная тишь 
и куропатки белые на кочках, 
безоблачная заревая высь – 

где спутника светящаяся точка!.. 
Охотничья 

заветная тропа! 
- Нет, не мирки, 

миры летят навстречу 
на крыльях птиц 
и в легких облаках… 

Мою ты 
душу новизною лечишь! 
Целебен воздух, 

чист полей простор, 
светла вода, 

приветливы дубравы!.. 
- Гори вовек, 

охотничий костер, 
не требуя ни денег 
и ни славы! 

…Уходит тихо к горизонту день, 
палатка растворилась меж деревьев – 
и светит мне в ночи трухлявый пень, 

и льются песни за рекой, 
в деревне! 

* * * 

Ковер таежный мягок и зыбуч – 
темно, 

переплелись верхушки сосен, 
и в них застрял 
рассветный, 
первый луч. 

- Не верится, 
что на пороге осень. 
Нетронутый покой… 

Смола, озон!.. 
Багульник резким запахом дурманит, 

гагары крик 
вплывает в этот сон 

от небольшого озера в тумане. 
…Урман. 

Вокруг такая глухомань, 
за сотню верст - охотничья избушка. 

Здесь в предрассветную, 
глухую рань 

люблю я дикий мир часами слушать!.. 
 

* * * 

Взорвав тишину 
треском крыльев 
в чащобе, 

где плесень и хмарь, 
мелькнул на мгновенье 

и скрылся 
матерый красавец – 

глухарь!.. 
А ветки - сплошною стеною. 
Под кирзою чавкает мох!.. 
И тьма комарья надо мною – 

от писка их 
вроде оглох! 

Но запах багульника резкий 
бьет в ноздри 

- я зол и упрям… 
Мурлычу под нос себе песню: 

-Ах, где ты, 
мой клюквенный рям?.. 

 
ТАК СВЕТЛО 

Так прохладно на зорьке, 
светло!.. 

Облака растворились в просини, 
лист пожухлый с деревьев снесло, 
и открылись сквозные просеки! 
Тянут клином на юг журавли, 
и седая плывет паутина!.. 

Есть щемящее чувство любви, 
когда роща тиха и пустынна. 
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Над водой поднимаю весло, 
и срываются капельки-лучики!.. 

Так прозрачно – 
что видно дно 
на зеркальной 
речной излучине! 
Даль светла, 
широка, 
высока!.. 

Над живьем светит 
хмельная радуга!.. 

Пригорюнился стог у леска, 
только жду я чего-то 
- и радуюсь!? 

 
НА ОСТРОВАХ 
Ноги затекли. 
Пошевелился, 

приоткрыл глаза – 
светло, как днем!.. 
В лодку с боку 

яркий луч пролился, 
вороненым отражен стволом. 

Очумел со сна 
иль показалось: 
больше солнца 

в десять раз луна!.. 
Освещает яркое кресало 

плес озерный 
в глубину, до дна! 
Камыши блестят, 
звенят, как стрелы, 

тетива их спрятана в воде. 
Лунный свет разлился до предела, 
от него не спрятаться нигде! 

Берег, 
лес – 

ослеплены до ветки!.. 
Призрачно сквозит ночная даль. 

Все мертво, 
и холодно высь светит, 
и исходит от всего печаль! 

* * * 

Домик егеря. 
Причал, 

ровный лес, дорожки… 
Нынче домик заскучал 
старою сторожкой. 
Но зато по выходным - 
здесь столпотворенье: 

«москвичи», «газоны», «зимы» 
льнут к его строеньям. 

Полны комнаты гостей, 
а сегодня - вторник… 
Золотистых карасей 
чищу я проворно. 

Пес зевает у крыльца, 
бабка моет сенцы. 
Два зеленых деревца 
напевают сердцу 

тихий, радостный напев 
на господней воле… 

И дымок, 
с трубы слетев, 
улетает в поле. 

Егерь где-то заплутал 
в озере с сетями… 

Вновь транзистор забренчал 
музыкой, вестями. 
Выключаю… 
Вечер тих, 

солнце красит воду 
и звучит в ушах мотив 
песенки народной. 

 

* * * 

Как стадо, 
разбрелись вдаль облака 

на догорающем 
вечернем небосклоне… 

За речкой, 
в темной гуще лозняка, 
в болоте топком 
выпь ночная стонет. 

Иду с ружьем тропинкой луговой, 
густой туман 
белесой пеленою 
встает, 

волною катит над травой 
и лижется, 
как верный пес, 
со мною!.. 

И неохота снять ружье с плеча, 
я провожаю взглядом уток стаю – 
иду я просто вечер повстречать 

и потому сегодня 
не стреляю. 

Последний ветерок в листве утих, 
все замерло, 

лишь выпь неугомонна. 
Природа входит в душу, 

словно стих, 
и мучает тревогою бессонной. 
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И нет покоя мне, 
и не пойму – 

чего еще теперь от жизни надо?!.. 
- Иду, как в юность, 
в белую волну, 

и льнет к щеке желанная прохлада. 
 

НА ОХОТБАЗУ 
Кусты воровато глядят, 

притаившись, 
дождь липнет к лицу, 

дразня… 
Дорога раскисла. 
От грязи налипшей 

ботинки, 
как двое щенят, - 
скользят 

и съезжают с дороги, 
скулят и сопят в пузыри… 
Рюкзак тяжеленный – 
патронов в нем много, 
на две-три удачных зари. 

Один я бреду, 
скоро база, 

а запахи трав и цветов 
дурманят забытым соблазном – 
как хмель отшумевших годов! 

Березы все те же!.. 
О, радость 
тех дней, 

где я пил майский сок 
с такою истомой, 

усладой – 
а где же дворы, 
ферма, ток?! 

Деревни той нет и в помине, 
вся база – два дома, сарай… 

Дождь схлынул… 
И вижу я синий, 
озерный, 

приветливый край. 
 

* * * 

В темноте 
по узким, мелким плесам 

пробираюсь сквозь густой камыш… 
Жалобно поскрипывают весла, 
нарушая вдумчивую тишь. 
Вот и гладь озерная… 

Дорожкой 
катится свет лунный по воде, 

кажется, 

что в сторону немножко – 
и луна исчезнет в темноте. 
Но плывет она со мною рядом, 

льет в лицо мне 
свой лимонный свет… 

Островов заснувшие отряды 
медленно смыкаются вослед. 

Поднимаю весла 
и бездвижно 

жду отставших путников своих, 
и такая тишина – 
что слышно, 

как сорвавшись с весел, 
дождь затих… 

Где-то первых птиц раздались крики, 
посветлело слева в вышине… 
И зари расплавленные блики 
засветились тихо на волне. 

* * * 

Полосища невезенья – 
и просвета нет! 
И повсюду тени, 

тени… 
- Где же солнца свет? 
Уезжаю на охоту 
в дебри, в камыши. 
На болоте все заботы 
выбью из души. 

Надышусь росою, хвоей, 
освежу глаза – 

злое, лживое, дурное 
унесет гроза. 

Буду слышать, как пичуга 
прославляет высь, 
и шепнет мне лес, 
как другу: 

- Весел будь, 
держись! 
И добавит: 

- Ты не хлипок – 
будь в своем уме, 

сколько не было б ошибок 
в этой кутерьме. 

- Не жалей свои потери, 
впереди вся жизнь… 
И смотрю я, как деревья 
тянут ветви ввысь. 

 

* * * 

Как нудно дождик моросит 
и даль туманом закрывает… 
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И кажется, 
природа спит 
и сам я, 

словно засыпаю. 
Накинув плащ, 
прикрыв ружье, 

слежу за озером рассветным, 
каким-то слухом и чутьем 
распознаю его секреты. 
Под крики уток и гусей, 
сквозь пелену дождя, 

в тумане 
я вижу ближе и ясней 
девичий образ милый,. 

странный… 
А пар восходит от воды 
и пузырится гладь седая, 

за камышом – 
поля пусты, 

с талов прибрежных 
лист слетает… 
Отсеребрили, 
отцвели 
и озеро, 

и даль лесная!.. 
Лишь стайка рыбок 

на мели 
веселым светом отливает… 

 
ПРОФИЛЯ 

Большая гусиная стая 
сидит на стерне вдалеке, 
в бинокль хорошо различаю 

их позы… 
Иду налегке. 

Ружье да десяток патронов. 
Скрываясь в густой раките, 
я вышел на самую кромку – 

согнувшись, 
смотрю: 

где же, где?.. 
Ах, вот они 

рядом, родные – 
одни, 

головы опустив, 
зерно подбирают – 

другие 
их подняли, 
насторожив! 

Еще проползти метров тридцать 
и можно, пожалуй, 

стрелять, 

но вижу: 
так странно бездвижна 

вся стая?.. 
- Честная ты мать! 
Да как не узнал сразу, 

олух, 
фанерки – 

ведь то, профиля!.. 
Охотник поднялся на шорох 

из ямки, 
глядит на меня… 

 
ЖУРАВЛИ 

Плывет седая паутина, 
цепляясь за шесты антенн, 

а выше – 
табор журавлиный! 

Смотрю – 
и вижу дальний день… 
О, как любил я, 
наслаждаясь 

весенней чуткой тишиной, 
следить – 

как, в синеве купаясь, 
вы растворялись с синевой! 
И только слышалось: 

«Кур-лы…». 
И тени в облаках скользили, 

не гуси-лебеди, 
а вы 

меня на крыльях уносили!.. 
Остыл сентябрь. 
Заметней иней, 

и пахнет горечью осин… 
- Прощай же, табор журавлиный, 

я остаюсь в полях один! 
 

В ШАЛАШЕ 
Засыпают речка и поляна, 
засыпает дальнее село!.. 
И белеют на лугах туманы, 
словно лебединое крыло!.. 
Спите, подорожники и ивы, 

и стога, 
как стойбище слонов! 

Спи, мой луг, 
уставший и счастливый, - 

я всю ночь 
вас охранять готов! 

 
 
 



 

438 
 

* * * 

Двуозерки… 
Горький щавель, 
дикий лук, 
солончаки. 

Мой сосед - Марянин Павел, 
вдаль глядит из-под руки. 
Там, вдали, над камышами, 
утки бойкие снуют, 

рядом конь прядет ушами, 
пауты над ним поют. 
У телеги конь привязан, 
с Павлом к озеру спешим, 

не побритый, в куртке грязной, 
он бредет, пуская дым. 
От махорки, матерщины 
разлетелось комарье: 

«Настоящий, вот, мужчина», - 
говорят все про него. 
Он пастух и на охоту 

звал: мол, знает дичи тьму… 
Вечер красит в позолоту 

небосклон, 
камыш – в сурьму. 

Где вода, где плес – не видно, 
камышом все поросло… 
Плачет птичка и в обиде 
бьет по веточке крылом. 

 

* * * 

Тепло в машине под брезентом, 
по крыше тарабанит дождь – 
при мысли об ушедшем лете 
по телу пробегает дрожь! 

Полупроснувшись, 
ощущаю, 

как приближается рассвет, 
и медленно я одеваюсь, 
и не включаю даже свет. 

Пускай Иван поспит немного: 
ему сегодня в ночь рулить, 
грязища будет на дороге – 
а надо двести верст пилить… 

Открыл машину – 
ветер льдистый, 

и серый сумрак над водой. 
Накинув плащ, 
иду на пристань, 

по сторонам - камыш 
стеной! 

 

Беру насос, 
качаю лодки, 
готовлю сети, 
чучела… 

И стройность 
с твердою походкой 
моя фигура обрела. 

Размялся и согрелся малость, 
дышу всей грудью на ветру – 

и не пугают годы, 
старость! 

В рассвет уверенней смотрю! 

* * * 

Текут туманы 
медленно и густо, 
а в них плывут стога 
и темный лес!.. 

Но явственней рассвет 
на водах тусклых 

с позолоченным краешком небес! 
Сажусь я в лодку… 
От гребка весла 
бежит вода, 

зарей переливаясь… 
Бросаю с поводками грузила – 

и чучела плывут 
«живою» стаей! 

Толкаю лодку с краю камыша, 
заламываю по бокам метелки, 
и, затаившись, медленно дыша, 
я слушаю все звуки долго, 

долго. 
Как реактивный, 
чернядь голубой 
пикирует на плес… 
Выпь прокричала!.. 

А вот почти над самой головой 
шальной чирок пронесся 

одичало!.. 
Светает… 

Четко вижу чучела, 
и на стволах ружья 
роса искрится, 

ондатра мимо лодки проплыла – 
и в чучелах 

вдруг вынырнула птица! 
 

«ПАРЯ НАШ» 
На пристань не спеша 

я выплываю, 
а в лодке нос завален дичью весь: 
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здесь чернядь, 
гоголь белизной сверкают… 
крохаль чешуйчатый 
и турпан есть!.. 

Вокруг машин народ везде толпится 
и, как всегда, 

идут навстречу мне. 
Я в полушубке старом, 

в рукавицах, - 
а валенки в галошах, 

на ремне. 
В стежёных брюках 
прожжена штанина – 
в таком я одеянии стою… 

В военной форме 
фирменной - мужчины, 
другие в новых куртках… 

Я смеюсь: 
- Бездельники, 

проспали вы охоту, 
а водку ведь 

и дома можно пить?! 
Но без обиды, 

по плечу похлопав, 
со мною начинают говорить. 
Мол, где сидел на зорьке, 

сколько чучел, 
какою дробью гоголей стрелял?.. 

Вдруг от телеги, 
с сеном, перевьюченной, 

дед подошел: 
- А я то не видал?! 
Во, то охотник!.. 
Ездите здесь разные, 

у каждого - бинокль и патронташ, 
а дел – нема, 

природу только дразните… 

А этот - деревенский 
паря, наш!! 

 
ОХОТА 

Мой друг говорит мне: 
-Охота, 

очень охота в леса!.. 
Он знает любую заботу 
на время возьмут небеса. 

…И вот мы вечерней тропою 
спешим, по осоке шурша. 

Он в чунях, 
в накидке просторной 

под цвет кочкары, камыша! 
В чехле по бокам – 
два кинжала, 

казацкая удаль видна!.. 
Спешим мы – 

верст десять осталось 
до озера, 

час – до темна! 
Пришли наконец-то… 

Палатка 
натянута…Стук топора… 

И запах кондёра 
к нам сладкий 

струится уже от костра. 
Луна поднялась за пригорком 
под посвисты перепелят!.. 
Мы слушаем долго, 

до зорьки, 
как гуси на лавдах кричат… 
Забрезжили чуточку выси!.. 
И громом, сердца горяча, 

вдали прогремел первый выстрел, 
блеснув отраженьем луча! 

 

ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА 
Площади районов: Тюкалинского, Колосовского, Большереченского, 

Крутинского, Горьковского, Саргатского, Любинского составляют 
центральную часть области. 

На территории Прииртышья, богатой водой, рыбой, дичью, лесом и 
выпасами, человек проживал с древних времен. У с. Черноозерье 
Саргатского района исследовано несколько стоянок, старейшая из которых 
существовала 10-12 тыс. лет назад, другие - 4 тыс. лет назад в пору так 
называемой Саргатской культуры. В 1-м тысячелетии н.э. в среднем 
Прииртышье проживали угорские племена. В IХ-Х вв. в Прииртышье 
приходят с Алтая и из Казахстана тюркские племена, обзовавшие царство 
тоболо-иртышских татар, потомки которых ныне проживают в Омской 
области. 
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После основания Омской крепости (1716) возникают деревни: Качесова, Серебряная, 
Пустынная, а с 1740 года - форпосты: Большереченский, Инберенский, Ирчинский, 
Верблюжинский. В 1764-1765 годах основаны Саргатка Посольская и Саргатка-Сибирская, в 
1774 году - Могильно-Посельская и Могильно-Старожильская, в 1775 году -Ингалы и 
Старокарасук. В середине XVIII в. осваивается новый коммерческий участок Сибирского 
тракта: Тюкалинск - Нагибино - Баженово - Саргатское - Чернолучье - Омск, по которому шли 
грузы, команды военных и вольные переселенцы в отличие от казенного тракта, 
проходившего севернее и служившего для доставки почты и следования ссыльных. 

Селения, расположенные по тракту, были в более выгодном положении по отношению к 
остальным. Жители их содержали постоялые дворы, в них сосредотачивалось больше купцов 
и торговцев, развивались торговля и разные промыслы. Эти селения и по количеству дворов, и 
экономически росли значительно быстрее других. 

На 105 километре от Омска находится райцентр Саргатское (1764). В поселке есть 
магазины, крупный маслозавод, КБО, нефтебаза, лесхоз, зверопромхоз, ДРСУ, ПАТП-34, 
ПМК, больница, поликлиника, ПКиО, стадион, педучилище, СПТУ-31, памятник воинам-
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Через 7 км за райцентром у дороги справа на высоком левом берегу р.Саргатка - 
с.Красный Путь, в котором есть магазин и столовая. Еще через 8 км -с. Ивановка, центр 
колхоза им. Карбышева. На 127 км дорога проходит у с. Андреевки, основанной 
переселенцами Орловской, Курской, Черниговской губерний. 

На 138 км тракта Омск-Тара, у границы с Большереченским районом, в 3 км от дороги, 
находится с. Черноозерье (1770), Места здесь богатые и красивые. Недалеко от села в форме 
трехкилометровой подковы - оз. Инберень (старица) с большим островом внутри. 

Здесь в 1919 году базировался партизанский отряд. До сих пор недалеко от Иртыша на 
кромке густого хвойного леса сохранились партизанские окопы. Рядом с озером в 1740 году 
был основан форпост, а затем д. Инберенская, в 1913 году в ней проживало 250 чел., 
последние разъехались в 60-е годы. Отсюда расходятся проселочные дороги: на Старокарасук 
в Большереченском районе (до него 11 км мимо озера Чингалы) и по красивому смешанному 
лесу 8 км вдоль Иртыша до озер Кривое (охотбаза ДСО «Локомотив») и Камырчак. Места 
здесь благодатные для рыбалки, охоты и отдыха. Сюда на рыбалку перебираются с 
правобережья жители Новопокровки и Саратово, а также приезжают омичи. У озера Кривое 
ранее находился пионерлагерь, теперь на этом месте строится крупная база отдыха. К озеру 
имеются хорошие подходы, песчаный берег, летом на воде среди кувшинок плавают дикие 
утки с выводками утят. От озера по надпойменной террасе проходит старый профиль до 
д.Боровянки, основанной еще в XVIII в. Новый профиль дороги от озера Кривое проходит 
мимо озера Ботаково до с. Ингалы. У оз. Ботаково расположена охотбаза Большереченской 
ПМК треста "Мелио-водстрой". Руководители треста и ПМК вернули к жизни пересыхающие 
озера, прорыв 2-километровый канал для запуска весной в озера воды из Иртыша. Озера стали 
глубже, в них есть рыба, дичь и даже лебеди. На охотбазе проведены благоустройство и новое 
строительство. На территории базы три кургана-могильника, которым более 4 тысяч лет. В 
окрестностях - грибные леса, ягодные поляны и охотничьи озера: Зорино, Пестрое, Чайкино, 
Долгое, Змеево, а ближе к тракту у массива грибного леса - оз. Турук. 

Недалеко от оз. Турук на 151-152 км с тракта Омск-Тара находится центральная усадьба 
совхоза "Ленинградский" село Старокарасук (1775). Гордостью совхоза является конно-
спортивный комплекс, конеферма с чистопородным лошадьми и кумысным цехом. Кумыс в 
бутылках местного розлива продается в киоске у тракта на 150 км. 

На 160-162 км тракта - с.Ингалы основанное, как и Старокарасук, в 177 году выходцами из 
тарских деревень. В Ингалах - маслозавод, две столовые, гостиница, Дом культуры, кинотеатр 
"Колос", больница, дом быта. 

На 167 км от тракта вправо уxодит дорога на д. Милино (1892). Места здесь красивые: 
озеро Озерик, большие массивы березового и хвойного леса, богатые грибами и ягодами. 

Не меньший интерес представляв тракт по правобережью Иртыша. Первые 60 км от Омска 
дорога проходит по Омскому району, затем по Горьковскому району. 
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Места здесь живописные: массивы леса, высокие берега Иртыша, оползи-,остатки старых 
городищ, большой геологический разрез. Некоторые из здешних деревень прекратили свое 
существование: Ливенка, Розановка. Всего 2 человек осталось в Крупянке, основан ной еще в 
1764 году, а в 1913 году здесь была пристань на Иртыше и проживал 830 человек. Многие 
жители указанных деревень переселились в новое благоустроенное с. Октябрьское, 
центральную усадьбу колхоза им. А.Ф. Романенко Здесь имеется современный крытый 
конный манеж. И неслучайно отсюда начинается один из конных туристских маршрутов. 

Горьковский район по тракту Омск - Муромцево начинается с 59 км от Омска. 
На 82 км - д. Алексеевка, от нее в сторону Ирты ша уходит дорога к Георгиевке (12 км, 

1895). От Георгиевки можно проехать в с. Октябрьское (20 км), Богдановку (12 км), в 
Новопокровку (18 км). 

На 96 км справа у дороги остается д. Сягаевка (1890), а на 100 км сверток - влево в  
с. Серебряное (1730). В июле 1878 года у с. Серебряное произошел километровый обвал 
высокого берега. Вдоль Иртыша образовались глубокий провал и песчаный хребет, а на 
Иртыше - два острова из известняка, каменного угля и разных пород рыб в окаменелом 
состоянии. Сейчас острова исчезли, а хребет зарос лесом и кустарником. "Провал земли" взят 
под охрану как памятник природы. В этих же местах на корен ном берегу Иртыша 
возвышаются причудливые земляные пики, называемые "Чертовыми пальцами». 

 

САРГАТСКИЙ РАЙОН 

Год образования - 1924-й. 

Районный центр – рп. Саргатское, основан в 1764 году. 

Первые поселенцы приехали на территорию нынешнего Саргатского района более 300 лет 
назад. Это были служилые люди, казаки. Форпосты и укрепления, которые они заселили, - 
Верблюжье, Кушайлы, Черноозерье. Обосновались первые поселенцы на берегах реки 
Саргатки. В 60-х годах XVIII века на территорию нынешнего Саргатского района начался 
массовый приток крестьян из-за Урала. Основу их составляли ссыльные. Они и образовали 
самые крупные населенные пункты района - Саргатское, Баженове. 

Территория района - 3,8 тыс. кв. км. 

Численность населения в районе - 21,9 тысячи человек, в том числе в райцентре - 8,7 
тысячи человек. 

Развитые отрасли сельского хозяйства и промышленности: 
животноводство, растениеводство, молочная и мясная промышленность, строительство и 

деревообработка. 

Расстояние до областного центра - 100 км. 

Глава муниципального района - Михаил Дмитриевич Тюфягин. 

 

НАШИ ДЕЛА 

(запись разговора с В. Гасевичем,  
председателем районного комитета по охране природы) 

Часто можно слышать, что политическая и экономическая обстановка такова, что сейчас 
не до экологии. Категорически с этим не согласен. Так могут говорить только люди, не 
понимающие, что человечество уже живет в разрушающейся биосфере, не представляющие 
дальнейшие последствия ее деградации. 

Конечно, решать экологические проблемы в настоящее время непросто. Ожидать какой-то 
стабилизации или улучшения в ближайшее время маловероятно. 
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На мой взгляд, в этих условиях комитет должен стать главным координатором действий 
по охране природных ресурсов. 

Как и какими методами пытаемся мы решать наши основные проблемы. 
В первую очередь используя экономический механизм природопользования. 
При планировании мероприятий делаем подробный экономический анализ и на основе 

уже полученных расчетов доказываем администрации предприятий, что вложить средства на 
мероприятия по снижению загрязнения природной среды гораздо выгоднее, чем платить за 
последствия ее загрязнения. Там, где этого недостаточно, используем предписания и 
штрафные санкции. 

Так, например, в результате проведенной работы удалось снизить выбросы от 
стационарных источников загрязнения атмосферы на 10 процентов, при условии выполнения 
намеченных мероприятий в этом году снижение произойдет еще на 8 процентов. 

Близка к завершению работа по наведению порядка в водоохранных зонах рек и озер. Этот 
вопрос для нас особенно актуален. Так как только озер в районе насчитывается 286. 

В результате принятых мер обвалованы источники загрязнения водоемов, выведены за 
пределы водоохранных зон загоны окота. Только в этом году проведено залужение 
многолетними травами водоохранных зон на площади более 1000 га. Начата очистка участка 
русла р. Саргатка и т.д. 

Комитет вышел с предложением о создании на базе ТОО «Нижнеиртышское» 
регионального опытно-показательного хозяйства по охране окружающей природной среды. 

Создание такого учебного центра, где работа была бы поставлена на уровне самых 
передовых научных достижений и технологий, позволила бы не только на практике учить 
кадры, но и накапливать необходимый опыт, внедрять положительное в другие хозяйства. 

Однако ни администрация, ни районный комитет по охране природы не в стоянии решать 
ряд проблем, стоящих перед районом без финансовой помощи. 

Это прежде всего строительство поселковой канализации и очистных сооружений и 
снабжение населения доброкачественной питьевой водой. 

Поэтому целесообразно было бы в областном и районном бюджетах предусматривать 
планирование средств именно на такие цели и использовать их строго в целевом назначении. 

До тех пор пока природоохранные мероприятия будут финансироваться по остаточному 
принципу, быстрых существенных изменений в улучшении природ среды не будет. 
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КАК СПАСТИ ТОБОЛ-КУШЛЫ (Информация) 

Председатель районного комитета по охране природы Вячеслав Болеславович Гасевич 
открыл сход информацией о состоянии окружающей среды на планете, в стране, в области, в 
районе и непосредственно в Десподзиновке. Десподзиновка стоит на берегу большого и 
красивого озера Тобол-Кушлы. Это богатство и украшение деревни. И в то же время ее боль. 
Уже несколько раз случался здесь замор рыбы. В чем причина? Кто-то видит ее в том, что в 
озеро стекают нечистоты, нефтепродукты, навоз. Кто-то грешит на котельную, которая 
выбрасывает ежегодно 16 тонн золы, местные жители винят во всех бедах горожан, 
приезжающих на озеро рыбачить и отдыхать. А представитель завода, база отдыха которого 
расположена на берегу озера, Юрий Константинович Касько полностью вину на счет 
горожан относить не желает: 

- Конечно, приезжающие безобразничают. На берегу оставляют бутылки, банки, 
бумагу. Это служит озеру недобрую службу. Но ведь и местные жители не очень 
заботятся о чистоте берегов, а значит и о чистоте озера. Пройдите по берегу, чего 
только там не увидите! И дрова, и навоз, и мусор. Конечно же, все это не горожане 
привезли. Так что надо не только в чужом глазу соринки искать, но уметь и в своем бревно 
увидеть. 

Отметил он еще и такой момент: 
- Думаю, надо обратить внимание на баню. Построили ее прямо на берегу. 

Наверное, стоки от нее попадают в озеро. Может от этого и рыба гибнет? 

Итак, источников загрязнения озер Десподзиновке немало. Как же их ликвидировать? 
Как спасти озеро? Это и стало основным вопросом на том сходе. 

Районным комитетом по охране природы было выдано предписание тем гражданам, чьи 
дрова, мусор, навоз лежат берегу. В месячный срок они обязаны навести порядок. В 
противном случае придется раскошелиться на штраф. 

Горожане также должны в своей зоне все убрать. Организовать очистку взял  
Ю.К. Касько. 

Есть задумка перевести котельную подсобного хозяйства «Десподзиновское» на жидкое 
топливо, то не будет тех тонн золы, что попадают в озеро» сейчас. 

 

* * * 

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ И ЧТО МЫ ПЬЕМ (Беседа с Н. Карандашёвой) 

Районным комитетом по экологии и природным ресурсам сделан экологический обзор 
района по состоянию на 1 января 1994 года. Думаем, что читателям будет небезынтересно 
узнать, в каком состоянии находятся наши почвы, вода, воздух. 

ВОЗДУХ. Саргатский район находится в шестидесяти километрах от г. Омска и 
частично, в результате переноса воздушных масс, испытывает на себе влияние выбросов его 
промышленных предприятий. 

При проведении комплексного обследования экологической обстановки в р. п. Крутая 
Горка и ряде близлежащих населенных пунктов района (Саргатское, Увальная Бития, 
Верблюжье, Нижний Иртыш) было отобрано семьдесят проб воздуха. В шестидесяти трех из 
них зафиксировано превышение по отдельным загрязняющим ингредиентам. Общими, 
наиболее часто наблюдаемыми ингредиентами были соляная кислота, фенол, 
ацетатальдегид, ксилолы, этилбензол, хлороформ, аммиак и четырехпористый углерод. 

При обследовании проб снега (респрезентатитивный показатель загрязнения атмосферы), 
превышение ПДК отмечено по тяжелым металлам, в т.ч. по никелю, меди, ванадию, 
марганцу. 
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Предприятиями, организациями, хозяйствами района в 1993 году было выброшено в 
атмосферу 2285 тонн вредных веществ, В рабочем поселке 1347 тонн. 

Имеющимся пылезолоулавливающим оборудованием утилизировано 270 тонн твердых 
частиц, в т. ч. 130 тонн в райцентре. 

Снижение выброса твердых частиц за 1993 год составило всего 25,8 тонны за счет 
технических решений в АО «Саргатское». 

ПОЧВА. По данным комитета по земельным реформам, 3330 гектаров почв в районе 
подвержено ветровой эрозии и 1171 гектаров – водной. В 1993 году внесено 79822 тысячи 
тонн органических и 324 тонны минеральных удобрений. Пестициды применены на площади 
8790 гектаров. 

ВОДА. В прошедшем году забор воды из Иртыша составил 1278 тысяч кубометров. 

Качество питьевой воды, получаемой из коммунального водопровода, оставляет желать 
лучшего. Так, из 375 проб, отобранных районным центром санэпидемнадзора в прошлом 
году только, 96 отвечало требования ГОСТа ''Вода питьевая''. Для обеззараживания воды 
применяется хлорирование. Оно само по себе не является абсолютно безвредным для 
организма человека. 

В районе для нужд населения и сельского хозяйства используется 619 скважин. Из них 
только в 102-х вода отвечает ГОСТу «Вода питьевая» и в 500-х она по осыпаласьш пригодна 
для поения крупного рогатого скота! 

ОТХОДЫ. 
Наибольшее количество отходов дает животноводство. В 1993 году на 

животноводческих фермах в результате жизнедеятельности животных образовалось 39000 
тонн навоза в пересчете на сухое вещество. Однако внесением органики на поля занимались 
только шесть хозяйств из шестнадцати. 

Ежегодно на свалки района вывозиться 65000 тонн мусора и отходов производства. Ни 
одна из свалок в населенных пунктах района не имеет типового проекта. 

Не полностью решена проблема с приемом вторичного сырья (стеклобой, макулатура, 
бытовой металлолом) заготовительными организациями. 

 

* * * 

ЛЮБИНСКИЙ РАЙОН 

(Из информации В.Петрова, записанной  
на совещании у главы районной администрации) 

Если верить составителям карты (а почему бы и не верить специалистам?) мы живём в 
сравнительно благополучном районе. Обследование почв на загрязнение проходило по 
программе, принятой еще четыре года назад. Первые пробы были взяты в 1992 году, 
дополнительные – весной 1993-го. Анализы проводились достаточно обстоятельные: на 
избыточное содержание тяжелых металлов, пестицидов, фторосодержащих элементов, 
радионуклидов, хлоридов, сульфатов, нитратов. Все эти вещества при определенных 
концентрациях становятся опасными. 

Явления чрезмерной загрязненности почв в районе единичны и локальны, что должно 
утешить наше население. Областная лаборатория исследования почв провела большую 
работу, сравнивая взятые в районе сотни проб с образцами 30-летней давности, хранящимися 
в музее сельхозинститута, сданными геологоразведки, результатами обследования почв в 
соседнем Омском районе. Учитывались параметры предельно допустимой и фоновой 
концентрации. Последняя, кстати, весьма отличается в зависимости от типа почв и 
конкретных географических условий. 
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Степень опасности загрязнения почв специалисты делят на четыре категории. Первая – 
допустимый уровень загрязнения, вторая – относительно умеренный, Третья и четвертая – 
опасные и высокоопасные загрязнения. Участков третьей и четвертой категории загрязнения 
в районе не обнаружено. Второй категории – локально в Красном Яре. Там обнаружено 
неестественно высокое содержание олова. Специалисты из лаборатории исследования почв 
склонны считать источником загрязнения консервное производство, где применяется 
лужение. Однако местный санэпиднадзор не согласен с такой трактовкой. Впрочем, нам 
никогда не говорили, что помимо «нормальных» компонентов может содержаться в 
красноярских консервах. 

В основном земли района относятся к первой, допустимой категории загрязненности. 
Чтобы более контрастно отразить состояние наших в общем-то благополучных земель, 
исследователи провели дополнительную градацию. В результате оказалось, что около 70 
процентов земли в районе имеют слабое загрязнение. Несколько более темных пятен говорят 
о наличии загрязнения в допустимых пределах. Но вместе с тем наличествуют и зоны, 
вполне пригодные для производства экологически чистой сельхозпродукции. Они 
расположены на территории АО «Новокиевское», «Мокшинское», «Большаковское», 
«Россия», «Тавричанское», в пойме Иртыша. 

В то же время избыточное содержание тяжелых металлов обнаружено вокруг 
населенных пунктов АО «Северо-Любинское», «Роза Люксембург», «Казанское», учхоза 
«Камышловское». Здесь содержание цинка и свинца превышает предельно допустимую 
концентрацию, содержание молибдена и олова выше фонового Олово обнаружено больше у 
населённых пунктов и дорог. Предполагают, что это связано с применением каменного угля 
для отопления. По пестицидам картина более пестрая. Замечено, что в лесах и на землях, не 
топтаных колесом или гусеницей трактора, их меньше, на полях, занимаемых кормовыми и 
зерновыми культурами, - больше. На окраине Степановки зафиксировано превышение 
предельно допустимой концентрации пестицидов. Это единственное неблагополучное место 
в районе. 

Избыток пестицидов обоснованно связывается с применением их в сельском хозяйстве. 
Так что агрономам есть над чем подумать, прежде чем пользоваться достижениями химии в 
интересах отрасли. Превышение предельно допустимых концентраций и фона по 
водорастворимому фтору выявлено на землях АО «Мокшинское», «Пролетарское», 
«Любинское», «Северо-Любинское», им. Ф. Энгельса, «Россия», «Тавричанское», в Красном 
Яре вблизи птицефабрики. Это явление связывают с гипсованием почв и применением 
фосфорных удобрений. В широких пределах колеблется содержание в почве нитратов. У 
птицефабрики их содержится в девять раз больше предельно допустимых концентраций, в 
АО «Россия», «Казанское», «Северо-Любинское», в зоне райцентра – в пять раз, в АО им. 
Ф.Энгельса – вдвое. Отличаются этим отдельные участки вокруг животноводческих 
комплексов. Вот такую обстоятельную и достаточно неожиданную информацию 
предоставила участникам совещания у главы администрации района начальник лаборатории 
исследования почв из Омска Г.И. Горожанкина. На совещании присутствовали главы и 
землеустроители сельских администраций, главные агрономы и некоторые руководители 
акционерных обществ. То есть те, кто способен тем или иным образом воздействовать на 
состояние окружающей среды. 

Г.А. Гутов, председатель районного комитета по экологии и природопользованию, 
считает, что состояние земли в районе нормальное. Чрезвычайных мер не требуется. Главное 
– чтобы не ухудшить того, что имеем сегодня. А для этого, естественно, дальнейшее 
землепользование надо вести с учетом полученной информации. Ведь готовилась она не 
ради «галочки» в забытой, четырехлетней давности, программе. 
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ГОД ОЧЕРЕДНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ? 

В 1971 году в местечке Шулаевки Любинского района было сделано первое захоронение 
пестицидов. История умалчивает о том, сколько и чего именно завалено на вечное хранение 
в металлических контейнерах, одетых для большей безопасности в бетонные «рубашки». 

В 1982 году, согласно найденным стражами природы документам, шулаевское кладбище 
пестицидов пополнилось еще восьмью десятками тонн ядовитых веществ. Между строк 
следует упомянуть, что среди них нет ни грамма любинских. Все – остатки повального 
увлечения ядохимикатами в масштабах области. 

По крайней мере раз в три месяца на захоронении, или, как обычно называют такие 
объекты, полигоне, бывают представители природоохранной службы. По их утверждениям, 
экологическая обстановка на полигоне нормальная, никаких побочных эффектов от 
законсервированных контейнеров не наблюдается. То же подтвердило и детальное, 
сделанное, наверное, впервые в истории района обследование почв: в земле на месте 
захоронения избыточного накопления пестицидов не обнаружено. 

Сейчас в инстанциях рассматривается возможность еще одного захоронения в самом 
грибном и ягодном краю района. Но за время существования полигона условия здесь 
изменились. 

Главным образом специалистов беспокоит повышение уровня грунтовых вод, которые 
находятся в нескольких десятках сантиметров от поверхности. Возникает, по их мнению, 
опасность загрязнения грунтовых вод, последствия которой трудно предсказать. Поэтому 
районный комитет по экологии и природопользованию добился дополнительного 
обследования. После которого, очевидно, последует прибавление на мало кому известном в 
районе кладбище пестицидов. По мнению представителей областной природоохранной 
службы, хоронить все равно где-то надо. А безопасность они обещают. 

ЧТО ЖЕ ВЫ, ЛЮДИ, ТВОРИТЕ?  
(Информация Е. Паненко, директора лесхоза) 

Закончился последний месяц весны. Отшумели, отгуляли майские праздники. Но, как в 
песне поется, пили, ели – веселились, посчитали – прослезились. Это я вот к чему. Сезон 
пожаров в лесах района открыло АО «Заря», 29 апреля в 18 часов. Позвонил его 
руководитель и сообщил, что горит Большемогильская лесная дача. Целый день пылали не 
убранные с осени поля гречихи, копны и стога соломы, леса на территории этого хозяйства, 
и никому не было дела до пожаров. А когда огонь вплотную подошёл к государственной 
лесной даче площадью 434 гектара, все-таки стало страшновато. Естественно, мы выехали на 
тушение пожара, пригнали из Любино трактор, опахали горящие поля и спасли лесную дачу. 
На первомайские праздники леса горели уже на территории Камышловской, Южно-
Любинской и Голубковской администраций, и все из-за сельхозпалов. Второго мая возникли 
очаги пожара в зеленом кольце по южной стороне поселка в урочище «Питомник». 
Подъезжая к пожарам, мы видели разбегающихся во все стороны ребятишек. Дети понимали, 
что совершили зло и по-детски на него реагировали, убегая. Но самая большая беда 
произошла седьмого мая. Опять же из-за сельхозпалов, из-за нерадивых взрослых. Сгорела 
Пестровская дача площадью 180 гектаров. Сгорела одна из зеленых жемчужин района, что 
создавалась тремя поколениями лесоводов с 1947 года. Мы пытались потушить огонь, но 
слишком неравны были силы. Верховой пожар вениками и ранцевыми опрыскивателями не 
потушишь. Не помогли и пожарные машины. Стихия победила… Но я благодарен рабочим 
лесхоза, работникам пожарной части из Любино, рабочим из Тавричанки. Даже когда 
верховой пожар охватил большую площадь, стало невозможно находиться в горящем лесу, и 
я попросил выйти их, опасаясь за жизнь, эти люди задыхаясь в дыму, делали все что могли. 
И горько было видеть полное равнодушие жителей Пестровки и Ивановки, от которых до 
лесной дачи всего три километра. Никто из этих деревень не пришел к нам на помощь. А 
ведь это их дача. Они пользуются ее благами. 
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СОВОКУПНОСТЬ ВСЕХ ПРОБЛЕМ  
(Н. Лилина рассуждает о Красном Яре) 

«Красный Яр – один из красивых поселков в районе. Стоит он на возвышенном месте, на 
берегу старицы Иртыша. Его окружают березовые леса, водные просторы озер и заливные 
луга. Прекрасное место для жизни и отдыха. Поселок рос и расширялся вместе со 
строительством крупных предприятий: молочно-консервного комбината, консервного 
завода, птицефабрики, асфальтобетонного завода. Заводы и предприятия постепенно вышли 
на полную мощность, выпуск продукции увеличивался с каждым годом. Росли вредные 
выбросы в атмосферу, загрязнялись водоемы; очистные сооружения не справлялись с 
большим объемом выбросов. С развитием промышленности прекрасный поселок стал 
превращаться в зону экологического бедствия. Вредные выбросы в атмосферу, по итогам 
прошлого года, составили три тысячи тонн. 

Все, что нас окружает, - воздух, земля и вода – оказались зараженными. Вредные 
выбросы отразились на водоемах. Воду мы получаем из старицы, а она берет подпитку из 
Иртыша с неблагополучными стоками. Соответствующей очистки на водозаборе не 
проводится (воду только хлорируют). Грязи добавляют сбросы в Авлуху, которые поступают 
в Иртыш. Вредные частицы, находящиеся в воздухе и оседающие в водоемы, также 
ухудшают состояние воды. 

Ухудшение экологической обстановки потребовало принятия неотложных мер. Четыре 
года назад районным комитетом по охране природы была разработана программа, 
направленная на улучшение окружающей среды в районе Красного Яра. В связи с ростом 
поселка, увеличением мощностей предприятий, реконструкцией молочно-консервного 
комбината назрела необходимость строительства новых очистных сооружений. К работе 
важного объекта строительная бригада приступила три года назад. По плану очистные 
намечено сдать в конце 1994 года. 

Строительство ведется при долевом участии трех крупных предприятии. ТОО «Любикс», 
консервного завода «Любинский» и птицефабрики. Большой вклад в строительство 
очистных вносит «Любикс». Очистные рассчитаны на прием стоков главного корпуса 
комбината и завода после локальной очистки, стоков жилмассива птицефабрики и всего 
поселка. 

Председатель районного комитета по охране природы Геннадий Алексеевич Гутов 
постоянно находится в курсе проводимых работ по строительству очистных сооружений. Он 
рассказывает: 

- На сегодня комитет не удовлетворен строительством очистных объектов, за 
исключением гидротехнических сооружений. Претензий ни к заказчику, ни к подрядчику нет, 
вся беда – в несовершенстве проектирования. У проектировщиков осталась старая 
привычка – перекопировка проекта. Конечно, при этом не учитываются ни география, ни 
климатические условия местности. Считаю, что такие проекты должны быть 
индивидуальными, иначе ошибками можно навредить еще больше. Роль биологической 
очистки состоит в принятии на себя после локальной очистки стоков предприятия и 
поселка. Таким образом должен решиться вопрос сброса неочищенных вод. Впервые 
приходится принимать неординарное решение: очищенные стоки пойдут не по коллектору, 
а будут свободно вливаться в пойму. Этим мы сохраним подпитку озер, спасем пойму от 
высыхания. 

Ни один объект не застрахован от аварийного сброса. Поэтому на сегодня есть вариант 
дополнительной очистки. Имея до десяти постов, контролирующих стоки, мы замечаем, что 
вода в речку Авлуху поступает чище. Проходя через водоросли и камыши, она 
самоочищается. С пуском очистных сооружений стоки будут сбрасываться ниже. Сделаем 
дамбы, и в поселке появится новый водоем. Мы работаем совместно с кафедрой экологии 
Омского пединститута. В виде эксперимента решено для дополнительной очистки занести в 
водоемы растения. 
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Гидротехнические сооружения представляют насосную станцию между старицей и 
Иртышом, которые будут подавать воду в случае необходимости. Не снимается вопрос 
экономной подачи (сифонный водозабор) при высоком уровне воды. 

Пойма за старицей перешла от Омского района к нам. Сегодня в районном комитете по 
охране природы есть проект, предусматривающий коренное улучшение земель с целью 
создания сенокосных угодий. Второй проект предполагает озеленение поймы: 
восстановление лесов, грив (планируется посадить 40 гектаров лесозащитных полос). На 
мысе против водозабора решено высадить хвойные деревья. В перспективе думается 
организовать ландшафтный лесопарк. Проект есть, финансирование определено за счет 
средств районного экологического фонда. Лет через пять обстановка в пойме должна быть 
нормальной. 

К сожалению, по рекультивации земли сдвигов пока нет. Комитет по охране природы 
готов войти в долю с любым предприятием или коммерческой единицей, чтобы 
облагородить землю. Можно очистить некоторые карьеры и запустить туда воду и рыбу. 
Такой карьер имеется на трассе. Вокруг нового водоема можно посадить елочки, поставить 
киоски, сделать небольшую гостиницу для автомобилистов. Пока же карьеры представляют 
свалки. Может быть, при создании в поселке Красный Яр коммунального хозяйства появятся 
служба и контроль по вывозу мусора? 

Постоянно в поселке возникают проблемы с застройкой. В комитете лежат письма о 
помощи в выделении участков под строительство жилья по улице Береговой. Можно вести 
строительство и в.природоохранной зоне, но разумно и внимательно. Сейчас же о старице 
никто не думает, каждый преследует личные интересы, а берег 
речки меж тем захламляется. 

По словам Геннадия Алексеевича, район является одним из 
немногих, где наконец обратили внимание на экологию и 
занялись строительством очистных сооружений. Серьезно 
занимается этой проблемой ТОО «Любикс», которое находит 
средства для строительства нового корпуса очистных 
сооружений. 

Экология стала совокупностью всех наших проблем. 
Варварское отношение к окружающей среде, ошибки и 
просчеты бумерангом отразились на нашей жизни. Нужно относиться к природе бережно, 
как к родной матери. И она ответит тем же. Старица не может исчезнуть, она должна жить и 
радовать своей чистотой еще не одно поколение. Поселок не может стоять в пустыне без 
лесов и зеленых лугов. Иначе его красота и привлекательность исчезнут, как дым. Вместе с 
чистым воздухом, свежей водой, яркой зеленью лесов и лугов земля наша будет краше и 
здоровье людей крепче. 

 
ЦИКЛ СТИХОВ: БУШУЕТ 
СЕВЕРНЫЙ ЦИКЛОН 

Бушует северный циклон: 
гнет ветви, 

 задирает воду, 
сужает низкий небосклон, 
даль свистами изводит… 

Листва, кружа, 
 как рой, летит – 

она еще не отгорела, 
ее пугает мрачный вид 
надвинутых пределов! 

 

 
 

Палатка вздрагивает в такт 
порывам ветра, 

 как живая, 
в нее влезаю кое-как, 
лежу, раздумьем маясь. 
Настой увянувшей травы 
дыханье будоражит, 
на пожелтевшие бугры 
под утро иней ляжет. 

Что иней?.. 
День, 

другой пройдет, 
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и с дальней болотины 
снег льдистой пылью сыпанет!.. 

И будет согра стынуть. 
В ней ночью темной затрещат, 

обламываясь, 
 сучья – 

страша у логова волчат, 
меня бессоньем 

 мучая… 

* * * 
Заря все дальше уходила, 
и я решил идти за ней… 

Прохладно озеро дымилось, 
 поднялись сумерки с полей! 
За лесом яркою полоской 
горела неба полоса… 

Я шел и шел… 
Зернисто, 

 броско 
ложилась под ноги роса! 

На мокрых сапогах зеркальных 
мерцали капельки звездой, 
напоминая отсвет дальний 

костра, 
оставленного мной!.. 
Вначале шел я по колено 

во тьме… 
Потом уже по грудь!.. 

Сгущались, 
 вырастали тени – 

и призрачным казался путь. 
И потонул я весь во мраке – 
заря сошла почти на нет… 

- Кто знает, 
где зиму ют раки 

и где зари ночует свет?! 
 

В БУРЮ 
Почернело озеро, 

 лохмато 
волны поизрезали залив, 

гребни их с отливом седоватым 
пенятся, 

дорогу преградив. 
Лодочки, 

малютки-раскладушки, 
из дюраля, 

 - эх, лиха беда, 
к камышу попятились послушно – 

их пугает пьяная вода! 
Ветра вой порывистее, 

 злее… 
Час-другой… 

 

Но хочется домой, 
и нашелся тот, 
кто всех смелее, 

 выплыл и – 
подхвачен уж волной! 

Чуть спустя, 
вслед ринулась армада, 

лодок десять – 
 брызги, 

 весел взмах… 
С каждым метром вал встает 

громадней, 
вяжет руки затаенный страх. 

Главное, 
чтоб лодочка-малютка 

находилась сверху на волне! 
И гребу, 

сколь силы есть, 
 но жутко: 

вал нещадно хлещет по корме. 
Всё острее страх- 

 и так охота 
вылезть из костюма и сапог… 
Озеро огромно и глубоко, 
да и берег все еще далек. 

Зубы сжав, 
гребу и привыкаю 

 к мысли, 
что борьба с волной сладка!.. 
А над берегом вдали мелькают 

чайки, - 
словно чей-то всплеск платка. 

 
У ЛЕСНИКА 

Стекла окон запотели, 
а за ними осень, 

мгла… 
Лучше стога нет постели, 
но нельзя нам без тепла. 
Промочил дождь, 
исхлестали 

леденящие ветра!.. 
Закрывает бабка ставни, 
словно очи, до утра. 

Старичок слезает с печки, 
ноги в валенки сует – 

как всегда, 
он рад при встрече, 
извиняться не дает. 

Раздеваемся, 
 вдыхаем 
запах хлеба, 
 молока… 

Бабка стол нам наставляет 
под рассказы старика. 

Фотографии… 
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 Божница… 
 Рушники… 
В углу сундук. 

Самовар пыхтит… 
Струится 

память в сердце: 
 стук да стук!.. 

 

* * * 
Свободою нежась, 

 напевно 
гудят на столбах провода, 

и в речке – 
 спокойно, 
 не пенясь, 

течет ледяная вода! 
Охотничья лайка, 

соскучась 
 по воле – 

в сарае скулит, 
а в небе просторном – 

ни тучки! 
Лишь иней на крышах блестит! 

Две плашки, 
намокшие колья – 

рыбалкой забытый мосток, 
за лугом - капустное поле, 
где видится тонкий дымок. 
Там сизо-зеленые листья 
закутали в плед кочаны… 

А дальше – 
жнивьем берег выстлан 
и кучи соломы видны ... 

Скрипит в дальнем поле телега 
на холод прозрачной зари!.. 
Живу в ожидании снега – 

холодной, 
 но чистой любви! 

 

* * * 
Ходит по тропе октябрь 
в голом перелеске… 

Плес покрыла мелко рябь 
со свинцовым блеском. 
Дремлют тихо камыши, 

в воду оседая, 
крики дальние слышны 
перелетной стаи. 
Паутина на шесте, 
лед намерзший 
в лодке… 

И снежинки в высоте 
запоздавшей сводкой!.. 

 

* * * 

Первый лед по остывшим колдобинам – 
заморозки так рано легли?! 
Расставание с летом 

 и Родиной 
протрубили вверху журавли. 

В поле собрана в скирды солома, 
и над речкой 

 галдит воронье… 
По суровым 

сибирским законам 
скоро снег пересыплет жнивье! 
А пока в речке плещутся гуси 
и капуста блестит на полях, 

и во взгляде крестьян 
нету грусти – 

урожаи уже в закромах!.. 
Хоть и холод, 

но синь необъятна, 
лист опавший 

 еще не отцвел. 
И дорога легка и приятна 

мимо радостных, 
 свадебных сел. 

Что ж, 
 закурим, Иван, 
включим печку 

да протрем смотровое стекло – 
нам до милых озер недалече, 
и с погодой опять повезло! 

 

* * * 

Над безлистою рощей 
ветер тучи полощет, 
и летят в небе низком 
одичавшие свисты!.. 
Над пустыми полями 
иней выбелен снами, 
а на вербах куржак 
не растает никак!.. 
И последняя стая, 

снежным пухом блистая, 
кличет жалобно мне 

о тебе, 
 о весне. 

 

* * * 

Потемнело озеро. 
 Со свистом 
мечет пену, 
гонит буруны. 
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Гром грохочет в тучах быстрых, 
низких – 

между тучек молнии видны!.. 
Наши лодки – 

малые скорлупки, 
выбросило на камыш-плавун, 

хныкает Ефимыч: 
«Плохи шутки…» 

Сник, 
как кур намокший, 

 говорун. 
Дядька шутит: 

«Не мели, 
 Емеля, 

отдохнем – 
и камышами, 
 вброд…»… 
Ближе, 

ближе дождь завесу стелет. 
Капли первые… 
 Сейчас польет! 

 
НА ПЕЧКЕ 

Снова мне на русской печке 
отогреться довелось!.. 

Прознобил с утра на речке 
льдистый дождь меня насквозь. 
День пролазил по болоту – 
только дичи след простыл, 

но охота – 
 есть ОХОТА! 

Да и край родимый мил!.. 
С дедом выпили мы «горькой», 

и ему я наказал – 
разбудить меня до зорьки, 
чтоб охоту не проспал! 
И теперь на печке жаркой 
я гоню из тела дрожь, 

и ничуть, 
ничуть не жалко, 

что попал под сильный дождь. 
Головою на печурке – 

 печка больно коротка – 
слушаю, как ветер чутко 
дышит в трубы свысока!.. 

Слушаю, 
как дождь по крыше 
тарабанит без конца. 

Рядом в ухо кот мурлычет, 
лай знакомый у крыльца… 

 

Потихоньку звуки гаснут, 
и, блаженно разомлев, - 
засыпаю сном неясным, 
с сильным храпом, 

 словно лев!.. 
 

НА МЫСЕ САЛТАИМА 
Озеро с чаячьим криком, - 
за плотной стеной камыша. 

Здесь 
зыбун пузырится дико, 

и невольно стынет душа!.. 
Глубина метра три, 

 не меньше, 
плес идет к озеру 

 рукавом… 
По разводьям во льду, 

 по трещинам 
раскладушку толкаю с трудом. 
Жестяная лодчонка-скорлупка, 

оступись – 
 и разглядывай дно, 

не спастись ни за что… 
Это ль шутка: 

лед схватил камыши давно! 
… Сзади плес от шуги серебрится, 
и снежок замелькал в вышине!.. 

Вот и озеро… 
Стайками птицы: 

гоголь, 
 чернядь 

на чистой волне. 

* * * 

Полюбил я озер чистоту 
поздней осенью 

с первым снежком, 
когда птицы, 

стремясь в высоту, - 
 машут, 

машут прощально крылом!.. 
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А внизу – 
в белом инее лес 

и стерня с золотистой соломой… 
В селах к осени 
 свой интерес – 
свадеб звон 

раздается веселый! 
Здесь напиться у каждой двери 

подадут, 
пригласят на ночлег… 

Я сегодня не сплю до зари – 
рядом свадьба 
 и первый снег! 

 
ОХОТНИЧЬЯ ИЗБУШКА 

Перелески… 
 Гривы… 

Воздух влажный, 
 горький. 

Домик некрасивый 
прячется за горкой! 
Домик неказистый 
с крышей травяной 
и с оконцем чистым, 
с дверью приставной!.. 
Над трубою струйкой 
вьется белый дым, 

топит печь-буржуйку 
друг мой, Никодим. 

Я продрог, 
 уставший, - 

дичь искал в полях 
и по ней, 

 взлетавшей, 
мазал впопыхах!.. 
И ружье с досады 

сзади, 
 на ремне… 

Но какая радость: 
свет горит в окне! 

Будет чай с душничкой 
поставлен на шесток… 
Будет ночью мглистой 
петь в углу сверчок… 

 

* * * 

Неспроста небеса замахнулись 
белокрылым, 

пушистым снежком!.. 
И под ветром 

талы встрепенулись 
и расстались с последним листком! 

 

Сыплет снег на увядшие травы 
и на пашню 

 иные цветы!.. 
И сверкает поляна лукаво 

россыпью неземной чистоты! 
Озимь яркой, 

зеленой полоской 
окаймляет припудренный лес… 

Снег и… 
 зелень?! 

Красиво и просто. 
Это чудо 

 из всех чудес!! 
 

КРЯКАШИ 
В полях озябших – 

 ни души!.. 
Снег ночью выпал и не тает, 

во льду озера – 
 крякаши 

то здесь, то там 
 взлетают стаей. 

Над пожелтевшим камышом – 
остывшей намертво пустыней 

нахмуренным, 
 ноябрьским днем 

все кружат крякаши лавиной!.. 
Чего же птицы еще ждут? 

Ведь снег, 
 пожалуй, 

 не растает. 
Но вновь косяк, 

 свиваясь в жгут, 
над камышами зависает. 
И опускается в камыш, 

на серый лед 
застывших плесов, 

крик птичий разрывает тишь 
неумолимостью вопросов!.. 
Ответа я не нахожу: 

зачем еще осталась стая?.. 
И к плесу ближе подхожу, 
и уток четко различаю. 

Их лапки красные скользят 
по льду… 

И вновь взлетает стая!.. 
Печалится мой тихий взгляд: 
опять снег в воздухе мелькает!.. 

 
У ОЗЕРА ДИКОЕ 

В краю нехоженых земель 
вхожу я в краснотал – 

здесь в ночь пуржила карусель, 
и снег под утро пал!.. 
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Звериной тропкой прохожу 
к воде на мшистый край 
и с удивлением гляжу – 
во льду озерный рай! 

Нет чаек, 
уток не слыхать – 
нет даже полыньи… 

И словно мертвая печать 
легла здесь в забытьи! 

Рассвет, - 
он кажется, застыл, 
остановив свой бег!.. 

Вот снова в воздухе поплыл 
чуть теплый, 
 мягкий снег! 

…Ни следа, море белизны, 
и над тропой лесной 

все сразу веточки видны! 
Всплыл травяной настой! 
Снег пахнет клюквой 

и листвой, 
цветет в густой траве!.. 

Мир дикий сник – 
 он не живой 

в холодной синеве! 
И только яркий краснотал 

за снежной пеленой 
рассветом летним мне сиял, 

восстав перед зимой! 

* * * 
Стучат секунды 
 мелкою монетой. 

Бегут, 
 бегут – 

и копятся в рубли!.. 
Кончается, 

сгорает тихо лето, 
а что в сусек 

с тобой мы наскребли? 
День за окном 

прозрачно золотист – 
такие дни и летом-то нечасты, 

а я лежу больной: 
 в поту, раскис, 

оторванный от дела, 
 безучастный!.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мир в мареве, 
блаженно растворясь, 

плывет – 
ему совсем не до меня. 

Откуда в сердце и взялась боязнь 
- мне очень жаль потерянного дня! 

Наверно потому, 
 что день такой, 

последний 
перед долгою зимой, 
а может, от того, 

 что белизна 
моих волос 

впервые так видна! 
 

* * * 
Во мне всю осень 

кто-то жил другой!.. 
Он плохо спал и просыпался рано, 

ждал воскресенья так, 
как ждет больной – 

и вот в чем заключалась эта странность: 
он тосковал 

по рощам и полям, 
и по тропинкам росным 

к ясным зорям, 
он тосковал по желтым островам, 
что плавают в тумане по озерам! 
И слышался ему знакомый свист 

утиной стаи, 
 выстрелы… 
 и всплески. 
И чудилось, 

как ярко-красный лист 
осинник красит 

в дальнем перелеске!.. 
Там, на жнивье, 
 сидят перепела 

и куропатки из талов взлетают… 
Но за окном сегодня синева 

сгустилась… 
Иней на кустах не тает. 
Над Иртышом с утра 

 звенит мороз 
и старицы во льду… 
- Прощай, охота?! 

Пора подумать о делах всерьез 
и с жадностью над книгами 

 работать! 
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СТЕПНАЯ ЗОНА 

Важное место в области занимает степная зона левобережья Иртыша, прилегающая к 
прилегающая к северной границе Казахстана и включающая в себя Таврический, 
Нововаршавский, Русско-Полянский, Павлоградский, Одесский, Шербакульский и 
Полтавский Полтавский районы. Территория их охватывает самые плодородные земли 
области, из которых более 400 тыс. га пригодны для орошения и располагают необходимым 
количеством тепла и солнечной радиации для получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур. 

Хозяйства этой зоны поставляют около 60 % зерна от средне областных объемов, 30% 
молока и мяса крупного рогатого скота, 85% мяса овец, 15% мяса свиней,60%-шерсти, 
располагая только 16% сельхозугодий.... 
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ТАВРИЧЕСКИЙ РАЙОН 

Районное общество охотников и рыболовов насчитывает 612 человек. Председателем 
правления с февраля 1986 г. работает Ситник Николай Иванович, большой любитель 
природы и хороший организатор. Территория охотугодий - 85 тыс. га, в том числе: леса-3040 
га и болота - 1235 га. Особенно красивы охотничьи места в пойме Иртыша, на их разливах. В 
охотугодьях много водоплавающей дичи, и в последние годы гнездится гусь. Наблюдаются 
отдельные выводки лебедей. Есть боровая дичь: куропатка, тетерев, рябчик. Много зайцев и 
красных лис. А его величество - лось появился у нас в 1974 г., когда в соседних лесах 
встретили лосиху с лосенком. А в 1978 г. один лось зашел даже во фруктовый сад 
плодосовхоза и прилег отдохнуть, где его и обнаружил бывший директор Б.Г. Шалых. 
Увидев красавца исполина, директор быстро съездил за своим семейством, и те долго 
любовались мирным зверем. Очень часто на полях встречается косуля, иногда стайками по 8-
12 голов. Когда-то ее было намного больше, но разрешили лицензионный отстрел, и 
основную массу выбили. Есть в охотугодья барсук, горностай, ласка, на озерах ондатра. 
Большой вред гнездовании и потомству наносят весенние пожары, выпас скота возле озер, 
болот А особенно губительны ядохимикаты при обработке полей - здесь уж гибнет все 
живое. А вообще-то кормовяа база для птиц и зверей у нас хорошая, на зиму охотправление 
организует и подкормку, проводятся биотехнические, восстановительные мероприятия. Так 
что наши охотугодья не становятяс беднее даже в такое трудное время для страны.. Омичам 
и всем приезжающим к нам в район мы предоставим хорошие возможности поохотиться и 
отдохнуть на лоне природы. 

Н.МИЛЮТИН,  
почетный член общества охотников (сентябрь 1995 г.) 

 
НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН 

В Нововаршавском районе, 
расположенном на юге нашей области, 
находится районное общество охотников и 
рыболовов. На территории, закрепленной за 
обществом, три охотхозяйства: 

- Богдановское, площадь. 94 тыс. га, 
находится в центре районе; 

- Новоивановское, площадь 11 тыс. га, 
расположено в пойменной части, находится 

на границе с Таврическим районом; 

- Южное, площадь. 13,7 тыс. га, расположено также в пойменной части, граничит с 
Республикой Казахстан. 

Имеется также воспроизводственный участок площ. 9147 га. Кроме этого, на территории 
района имеется заказник площ. 45 тыс.га. 

На учете в районном охотобществе состоит 670 человек, из них охотников 460, рыбаков 
210 человек. Все члены охотобщества объединены в 13 охотколлективов, за каждым 
закреплена определенная территория хозяйства, за которую данный коллектив отвечает по 
вопросам охраны и биотехнии. 

Так как район находится в степной зоне, основная территория охотхозяйств представляет 
собой равнину с небольшими гривами 3-6 метров высотой с малозаметными мягкими 
переходами. Более 90% площади в охотхозяйствах занято под сельхозугодья. 
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Основной вид охоты на водоплавающую дичь осенью и весной, а зимой на лисицу, зайца, 
хоря, корсака, колонка. Охота на белую и серую куропаток в связи с низкой численностью 
закрыта. Площадь озер, расположенных в степи, непостоянна, все зависит от климата и 
дождей, в иные годы некоторые озера пересыхают полностью, что неблагоприятно 
сказывается на жизни птиц и зверей. В то же время в пойменной части происходит обратное: 
из-за большой воды и длительного разлива задерживаются сроки кладок и вывода птенцов у 
многих водоплавающих, что так же создает определенные трудности в первые дни открытия 
летне-осеннего сезона охоты. 

На территории Новоивановского и Южного охотхозяйств имеются охотбазы, на которых 
охотники и рыбаки могут отдыхать как во время охотничьего сезона, так и в любое другое 
время. Новоивановское охотхозяйство арендует завод им. Баранова, за свой счет содержит 
рабочих и егерей, ведет строительство и благоустройство. Охотхозяйство Южное арендует 
Омский облгаз, где также имеется егерь, который отвечает за ведение хозяйства. 

Вопросами охраны и биотехнии в охотхозяйствах в основном занимаются егеря. 
Большую помощь в этих вопросах им оказывают Нововаршавское районное общество 
охотников и рыболовов (председатель Алексенко А.Г.) и районный охотовед Руденко В.И. 
Также большую помощь в вопросах охраны оказывает Нововаршавское РОВД. Основной 
вид браконьерства в районе - стрельба из-под фар в осеннее время и добыча ондатры 
различными способами, такими как стрельба из ружей, постановка капканов и сетей. В 
зимнее время хатки ондатры разрушаются варварским способом, а также осуществляется лов 
рыбы в закрытые сроки и запрещенным количеств снастей. 

Только за 1994 год за вышеперечисленные нарушения районным охотобществом, 
районным охотоведом, егерями охотхозяйств составлено на нарушителей правил охоты и 
рыболовства 61 протокол, изъято 4 ствола оружия, более 100 капкан, 120 сетей. В связи с 
этим хотелось бы отметить, что основной процент нарушителей составляют приезжие 
охотники и рыбаки из г. Омска и районов области. 

 
А.Г. АЛЕКСЕНКО,  

председатель правления Нововаршавского охотобщества 
(ноябрь 1995 г.) 

 
 

В СТРАНЕ СТЕПНЫХ ЗАКАТОВ 

(Рассказ В.С. Гребенникова для журнала «Природа Прииртышья» -  

о флоре Исилькульского района) 
Более месяца известный ученый-эколог Виктор Степанович Гребенников, сотрудник 

Новосибирского НИИ, "гостил" в Исилькульском районе. Цель его командировки - 
исследования в экологических микрозаказниках, основателем которых по праву считается 
он сам. Кроме того, за этот месяц он многое сделал для отдела экологии и природы 
местного музея: написал масляными красками и акварелью несколько крупных панно с 
"портретами" крохотных, но удивительно красивых обитателей здешних биорезерватов, 
"краснокнижных" растений, пейзажей экологического цикла "Исилькульские времена года", 
сделал биослепки с растений и животных (этакие документальные цветные горельефы - его 
придумка), провел семинары со взрослыми и занятия с детьми. Ну, а помощником ученого 
был его восьмилетний внук Андрюша. 
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* * * 

«..Исилькуль утопал в зелени. Пышно разросшиеся за десятилетия ивы надежно 
закрывали облупившиеся за годы перестроек дома, а "буйствовавшие" на пустырях, 
задворках и в канавах "пампасы" высоченного ядреного тростника еще более надежно 
скрывали и декорировали крупные и мелкие свалки и прочие свинства. К слову, тростник - 
лучший очиститель наимерзейших и наиядовитейших стоков, вдобавок зелен, густ, высок и 
красив, так что совершенно зря его пытаются тут выкашивать, тем более все равно за ним не 
угонятся... В погибшем было от промстоков маслосыр комбината ("Тут очень вонюче" - 
записал внучок в свой экологический дневник) Городищенском озере - а это в черте города - 
сие удивительное растение захватило половину усохшей "акватории", и мы дивились тому, 
что между тростниковых зарослей уже домовито плавают, попискивая, лысухи, смело 
приводняются утки разных видов, а в воде шныряют красивые голубые рачки-бокоплавы и 
другая пресноводная живность. 

Но растение растению рознь. Когда-то я предупреждал местные власти: березовые рощи 
в хозяйстве "Мичуринское" ("Питомник") погибнут, если не остановить разрастание под 
ними подлеска из караганы (желтой акации), никогда в этих местностях ранее не росшей, но 
используемой для железнодорожных и парковых посадок - красива, быстро растет... Увы, не 
вняли. Карагана захватила большинство березовых рощ хозяйства, особенно по югу и 
центру, и выделяемые ею фитонциды погубили не только травы под деревьями, но и сами 
березы; теперь там - сомнища страшных белых скелетов, ходить небезопасно: схлопочешь 
мертвым, но увесистым бревешком по голове... 

Как агроэколог, я немедля одобрил инициативу нынешнего руководителя хозяйства - 
генерального директора ТОО АТМ А.Г. Власова - вырубить-выкорчевать эту иноземную 
нечисть, равно как и наступающий на наши беззащитные русские березы нахальный 
американский клен (ведь ни один его листочек не повреждают у нас вредители!), "южный 
"карагач, и даже вроде бы милые сердцу вяз и жимолость, но тоже затеняющие и 
"захимичивающие" остатки аборигенных лужаек, опушек и рощ. Исилькульские "зеленые", 
особенно из пожилых, сразу ополчились: губите природу! Нет, чтобы посмотреть "в 
корень"... 
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А тот же Власов вокруг крохотных моих микрозаповедничков на своих землях взял да и 
заповедал огромную, по моим меркам, площадь в 80 гектаров - с остатками реликтовых 
типчаковых, злаково-полынных, солончаково-дерновых, разнотравных степей и лугов, 
колков, старинных посадок и прочих чудесных уголков Природы, и сейчас готовит материал 
для утверждения в Омске памятника природы областного значения "Реликтовая степь". Мало 
того, учредил у себя (это впервые в хозяйствах всего региона!) штатную должность 
агроэколога и вскоре командирует его (точнее ее, это моя бывшая ученица Галина 
Михайловна Левина) с главным агрономом хозяйства П.Н. Минайло к нам в Новосибирск на 
стажировку. И еще устраивает у себя музейчик и лабораторию агроэкологии (ну, как я тут 
могу помочь?!). 

К слову, при объезде хозяйства я показал Александру Григорьевичу удивительный 
объект, регулярно наблюдаемый мною аж с начала войны, то есть 53 года (мало кто из 
экологов похвалится таким сроком наблюдений!) - семью муравьишек редкого вида Лазиус 
фулигинозус, гнездящуюся под корнями старой березы - черных, блестящих, медлительных, 
пахнущих озоном, из десятилетия в десятилетие придерживающихся одной и той же 
протоптанной ими тропиночки шириною в полсантиметра, проложенной через большую 
поляну. Их жгли, топтали, заливали бензином, водкой (было время, когда водку можно было 
вот этак выливать!), палили в сердце муравейника дробью, но семья жива-здорова и 
неспешно делает свои важные трудовые дела и по охране природы, и по воспитанию 
потомства. Эх, нам бы вот так! Живые замечательные «натурщики» так и просились на 
холст, и мы с Андрюшей едва успевали делать все эти дела. А нужно было поработать и в 
Камышловской долине (увы, священный для меня - по юности - крутой берег Каменного 
озера стал безобразной километровой свалкой для жителей Солнцевки, славящихся своей 
немецкой аккуратностью и чистоплотностью), и на степном юге района, и в разных других 
местах. Ко второй половине июля все стены нашего музейного зала экологии (увы, с 
протекающей крышей) были завешены экспонатами, столы заставлены витринами со 
стереоживописью (особый, придуманный некогда мною вид искусства), посудинами с 
громко стрекочущими кузнечиками, коих Андрюшка сумел приручить и кормил с рук 
сладостями с так называемого «назарбаевского рынка», уписываемыми ими за обе щеки 
(вернее, за обе жвалы); они великолепно поз перед телекамерой. 

Небольшое отступление. А поскольку перед ремонтом здания большущий зал экологии 
был пуст, тут мы и жили. По части питания нас шибко выручал, как его здесь прозвали, 
"назарбаевский рынок". Ежедневно в полдень петропавловская электричка выплескивала 
прямо к нашему музею (бывший клуб железнодорожников) огромную толпу мешочников из 
Булаева и прочих «заграничных» поселков и деревень. Торговцы тут же выкладывали свой 
товар, большей частью добротный - свежие батоны и буханки по 200 рублей, яйца 
(большущие, домашние с темно-золотистым желтком) по 500, густющую сметану, свежие 
овощи и так далее. Навстречу им устремлялись исилькульцы, и все это в считанные минуты 
разбиралось. В этот час безлюдно было на местном базаре, и в магазинах - хлебных и прочих 
продовольственных. Я дивился сей глупости президентсвующих нынче (надолго ли?) 
обкомовцев - а может, это и приятно, когда твоим именем называют такой вот «рынок» - и 
снова за мольберт и микроскоп... 

Меня поразило наличие (и отменная работа) в Исилькуле своей студии телевещания. 
«Приезд Гребенникова» она отметила следующим сюжетом: было показано, как мы с 
внучонком расписываем огромную стену в фойе, изображая на ней картину степного заката 
(благо у меня сохранились этюды пятидесятых) - я пишу кистью "... потускневшее огромное 
Солнце, величаво опускающееся в голубоватую мглу, нависшую над бескрайными степными 
просторами" (цитата из моей первой исилькульской книги "Миллион загадок", 1968), 
Андрюша набрасывает углем кусты и кочки переднего плана: от изо бражения сего 
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божественно - космического зрелища камера "едет" вверх, к потолку фойе, в коем зияет 
огромнейшая полувековая дыра, из которой гнилые балки вот- вот свалятся как раз на голову 
этого самого Гребенникова и прибьют его, может, прямо сейчас, в кадре. К счастью, для 
меня и Андрюшки, этого пока не случилось; а некоторые, наверное, жалеют: уж очень он 
активно тут заработал, приехав, взбудоражил, подгоняет- а мы, мол, так не привыкли, 
зарплаты нам и так идут... 

Господа хорошие, земляки дорогие, еще и еще раз вам говорю: вы живите себе 
наиспокойнейше, в привычном режиме, а Гребенникову тому 68-й год пошел, при 
предрянном здоровье. И то, что он - по договору! - не успеет сделать тот же "Закат в степи", 
"макропортреты" насекомых, "стереооблоки", сферораму "Окрестности Исилькуля 
пятидесятых годов" - не выполнит более ни один художник-эколог на свете (неохота 
хвалиться, но это, увы, так). Вот отсюда и торопливость, и просьбы - пресмыкания перед 
богатеями заделать хотя бы крышу над моим залом экологии - но нет, "капремонты так не 
делаются", да и средств на все эти дела вроде бы и в области негусто; впрочем, это уже не 
мое, новосибирца, дело, а омского областного комитета по культуре и искусству, 
финансирующего штат научных сотрудников и прочие статьи этого большущего здания 
музея. 

Тем не менее, мы в торжественной обстановке провели в зале экологии первую школу-
семинар здешних биологов, конференцию методистов станции юннатов, "благородное 
собрание" потенциальных спонсоров(под телекамеру велеречивое, а на деле оказавшееся 
пшиковым), экскурсии связистов, медиков, школьников. Но, увы, в связи с течами в крыше 
эту нашу экспозицию пришлось потом перевозить в "Мичуринское", где и будем в будущие 
приезды из Новосибирска работать в дальнейшем для районного "музея" (кавычки не 
относятся к его сотрудникам, а означают лишь дыры в крыше и потолках, а также фасад с 
колоннами, живо напоминающий только что взятый нашими рейхстаг в мае сорок пятого). 
Удивительно только, что к этим руинам все здешние как-то тут притерпелись, привыкли, 
сроднились; впрочем, за тростниковыми пампасами, да за густыми ядреными ивушками в 
вечерний час "рейхстаг" даже романтичен... А вчера тут, в исилькульских краях, особенно 
когда наблюдаешь закат с железнодорожного моста или топаешь степной дорогой многие 
километры, чудо как хороши и величавы. Идем вот так с внуком, а над нами летят, как и в 
былые годы, две добрые старые провожатые - совы. Это они высматривают выпугнутых 
нами грызунов, но мы предпочитаем вообразить, что они оберегают нас от неких злых сил... 

Исилькульское ТВ не ограничилось показом сюжета "Закат в степи и дыры на крыше", а 
заинтересовавшись всей этой моей гребенниковщиной, начало съемки сюжетов к 
предложенной мною серии фильмов цикла "Природа уходящая". Представьте громадное 
соцветие зонтичного растения, вместо цветов на котором - золотисто-пестрые бабочки 
сплошь почти без промежутков, и все соцветие шевелит крыльями. 

Где это, в тропиках? Нет, под исилькульской деревушкой Новодонка, в одном из наших 
степных заказничков, организованном в 1989 году (спасибо директору хозяйства 
"Украинское" В.М. Эйсмонту!). Не косить кусочек природной луговинки пяток лет -и 
наступает тут растительно-насекомье-птичье-зверушечий рай, в чем исилькульские 
телезрители убедятся (или уже убедились) наглядно; а, может, и всей области этот фильмик 
покажут. 

А вот в кадре - золотые жуки бронзовики, увы, тоже вымирающие, но тут процветающие 
и тоже позирующие и художнику, и видеооператору. На белых цветах таволги - ало-красные 
жуки огнецветки, тоже кандидаты в Красную книгу, и прочие красавцы и красавицы, 
любоваться которыми предстоит теперь не только нам с внуком, а и всем телезрителям. Едем 
в старый мой биорезерват, что вхозяйстве "Лесное". На выезде из Исилькуля, у новехонькой 
таможни, несколько здоровенных молодцев в форме (им пахать бы в поле), зевая, коротают 
время, изредка от скуки проверяя одно-другое авто; нас, правда, не задерживают. Кому, 
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зачем и для чего эти дорогостоящие дурацкие перегородки, когда на глазах разваливаются 
наука, культура (похоже, что исилькульский музей из руин так и не вылезет), да и вся страна, 
заполняемая (внутри!!) таможнями, назарбаевскими рынками, бездельниками и нищими? 

Тем не менее, моя первая "Страна насекомых" процветает, приводя в неописуемый 
восторг моего внука, "по праву наследства" считающего ее своею уже несколько лет; 
хорошо, если бы так случилось. Как бы то ни было, директору хозяйства "Лесное" - Николаю 
Лукичу Талону - огромное спасибо за сохранение этого уникальнейшего уголка, частицы 
уходящей от нас Природы. Так или иначе, 22 июня 1994 года в Исилькуле начал свою 
многостороннюю работу эколого-эстетический центр - с большой уже сетью биорезерватов в 
трех хозяйствах, с кураторством над двумя (по меньшей мере) музеями, с постоянной 
рубрикой в "районке", с новым циклом по ТВ, с выставками, семинарами и конференциями. 

И великое счастье, что многолетний труд по пропаганде и охране природы оценили в 
Исилькуле, если не новоиспеченные богатеи, то, по крайней мере, представители 
государственной районной администрации, и дают "зеленую улицу" этим нашим делам в 
меру своих более чем скромных материально-технических возможностей. 

Земной за это поклон главе районной администрации В.И. Королеву, его заместителям 
Ф.Ф. Белокурову, А.М. Голубю, простившим-таки Гребенникову - домогателю и сутяге - эти 
и иные его мелкие земные грехи (ау кого их нет?) ради спасения Природы для внуков и 
правнуков сегодняшних исилькульцев! Да и всем, кто нам там помогал (их в Исилькуле 
очень много) - большое спасибо! 

Да, еще одно приятнейшее воспоминание. Рукопись моего двухтомного документального 
автобиографического романа "Письма внуку" (на издание его у меня денег нет, спонсоры же, 
в том числе исилькульские, поглядев по-бараньи на новые ворота, показали фигу) приняла на 
вечное хранение Исилькульская библиотека (областная, увы, не среагировала), что 
произошло торжественно, тепло и дружно. Быть может, через сотню-другую лет, когда в 
замордованной нашей стране возродится такая важная часть культуры, как книгопечатание, 
эту мою работу издадут, и читатели узнают, как и чем жили исилькульцы - а книга эта не о 
природе, а о людях - в далекие, трагичные и по-своему романтичные военные годы - узнают 
документально, до мелочей. 

Но это, как говорится, совсем другая история...». 

«...РS. Последняя новость, которую можно назвать хорошей. Как водится, в своем 
отечестве с пророками (то есть понятливыми благодетелями) не густо, и пришлось, смирив 
гордыню, побираться по заграницам, большей частью тоже без толку. Но тут "повесточка": 
международная экологическая организация «13АН» известила меня о том, что на наши эти 
"гребеиниковские" дела - новосибирские и исилькульские, т.е. на проект "Биорезерв" - 
выделен гарант в 3 тысячи долларов. А именно - на поездки, музейничанье, ограждения и 
знаки в заказниках, кой-какие полевые работы. А я ждал помощи и понимания от наших 
родных сибирских денежных воротил, чьим детям и внукам все равно понадобятся и 
Природа, и Красота, и Добро, как бы они их ни завлекали своими нравственно и физически 
убогими "бизнес-идеалами"...». 

  
ЦИКЛ СТИХОВ: ВЕСЕННИЕ ДАЛИ 

* * * 

На пролете птичья стая 
к озеру спустилась утром, 

оперением блистая, 
расплескала ночи сумрак!.. 

 
 

 
Плыли льды светло по плесу- 
как осколки белой вьюги! 

Селезень, взлетев, 
 Пронесся круг… 

И снова сел к подруге. 
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Птицы весело купались, 
и взлетали брызги градом, 
и заря в них отражалась 

сотней самых ярких радуг!.. 
Солнца слиток раскаленный 

всплыл! 
Пожар окрасил воду!.. 

Взмыла стая – 
 клич влюбленный 

долго несся в небосводе… 
 

* * * 

Оранжевое в синем 
над плесом занялось! 
Берега раздвинув, 

половодье понеслось! 
И белый лед, 
сверкая, 

торжественно плывет, 
поет, 

звенит, ломаясь, 
попав в водоворот! 
Отсвечивая холодом, 
стоят в воде талы, 
и веточки их – 

 молоды, 
и почки так светлы! 

Гудит буксир протяжно, 
пуская белый дым. 
О, как сегодня важно 
и мне быть молодым!.. 
Причал слегка качается 
под робкий всплеск волны, 
в тревожном крике чаячьем 

слова твои слышны!.. 
Мерцающая, 

 синяя 
запламенела гладь! 

- Заря, 
ну обними меня 

и дай весной дышать! 
 

* * * 

Как я любил по вечерам 
в лугах, 

пронизанных туманом, 
спешить с ружьем на выгора 

и ждать в тиши зари желанной! 
Последний лед кусками плыл 

по плесам, 
 белизной сверкая, 

- веселой вьюги 
 поздний пыл 

лучом холодным отражая! 
Темнело, 

и густел туман, 
и звезды в выси загорались, 
кричали птицы здесь и там – 
и стаями с воды срывались! 
Сжимая пальцами приклад, 

я слушал посвист каждой стаи, 
стремящейся сквозь звездопад 

на Север, 
 где еще не тает. 

 
ОХОТНИЧЬЯ ЗАРЯ 

Г.Шмакову 
В полнеба разлилась заря, 

и лес звенит от пробужденья! 
Я сам - спрессованный заряд!.. 
Я - тетерев в любовном пенье! 
В кустах еще дымят снега, 
а с края солнечной поляны 

блестит подснежников гряда 
и ароматом нежным манит! 

Ковер игольчатый 
 травы 

зазеленел в лучах апреля, 
а почки ждут своей поры – 
в тепло не очень веря! 
И жаворонок в небесах 

звенит, 
 звенит влюбленно, 

малиновка поет в кустах 
над речкой ослепленной! 

И как здесь свежестью такой 
не надышаться, 
 не напиться!? 

И с посветлевшей головой 
в берёзку не влюбиться?! 

«Чув-ши!..» - 
кричат тетерева, 

и в парах бьются на поляне… 
Пляши!.. Свисти!.. 
 Рождай слова!.. 

-Пусть выстрел твой 
не грянет. 

 
ВЕСЕННИЕ ПАЛЫ 

Чибис в небе, 
 как стреножен, 
низко кувыркается 
и кричит вблизи 
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 тревожно, 
так, 

что мне икается! 
Луговина заливная 
окаймила старицу, 

гоголей свистящих стая 
с шумом вниз спускается!.. 
Тянет с паром от земли 
запах листьев прелых. 

Облака, 
 как корабли, 

в гавани апреля! 
Жаворонок изнемог 
в песне нескончаемой, 
и кузнечика смычок 
пиликает отчаянно! 
Зеленеет куст талов 

в крошечных листочках… 
Вижу дальний дым палов 

- лес горит?.. 
 Ну, точно! 

Надо ж, выдумать палы 
вдоль лесных окраин!.. 
Да, для глупой головы 
нет разумных правил! 

 

* * * 

Литые ладони плуга 
врезаются мягко в стерню, 

мгновенье – 
 и пласт упруго 

отсвечивает зарю! 
В кустах еще снег таится, 
а в воздухе пахнет весной! 
И с криком гусей вереница 
на Север летит надо мной. 

 
 
 

* * * 

Высокие слова 
в прекрасные напевы 

слагает в майском небе синева… 
Летят, 

разят невидимые стрелы 
желаний прежних – 

 и мечта жива! 
Огни в ночи… 

Ах, эти боли слева – 
то бьется сердце 

 в стиснутой груди… 
Я различаю тайные напевы, 

я слышу, 
как земля поет, 

 гудит… 
 

* * * 

Глухое озеро… 
Талы цветут, 

 к воде склоняясь, 
на гнездах утки. 
Словно дым, 
плывет заря, 

 купаясь! 
Красавец-селезень 

в камыш 
кричит призывно, 

 долго, 
взмахнул крылом – 

 и снова тишь, 
лишь разбежались волны… 

Слетает желтый пух с талов, 
плывет, 

 присев на воду… 
- А может, то 
своих птенцов 

крякуха 
 в плес выводит!?.. 

 
О ТВОРЧЕСТВЕ 

 
Некоторые комментарии к моим книгам 

1. Вступление к книге рассказов «На лесных закрайках» 

«…Всего несколько коротких рассказов Владимира Зензина – и перед нами раскрывается 
мир Таинственной Природы, от которого мы, горожане, всё больше и больше отдаляемся, 
лишая себя одной из самых великих радостей бытия. Этот серьезный недостаток 
восполняют откровения о птицах и животных, о цветах и деревьях, которые автор почти 
очеловечивает, проникая в их суть – чувственную, думающую и удивляющуюся. 

Читая, невольно ловишь себя на мысли, что при всем этом ты сам присутствуешь, как 
будто бы стоишь за спиной большого знатока природы, тонко и чутко истолковывающего 
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великие ее тайны. Рассказы Владимира Зензина трогательны любовью к Сибирскому краю, 
который, благодаря писателю, становится понятным, близким и родным. 

Мне в детстве повезло: был такой взрослый человек, который нас, двух друзей, 
поднимал до утренней зорьки и вел на Иртыш ловить рыбу. С того времени у меня нет 
выше желания, чем выйти на реку или озеро в ранние утренние часы. И в этом плане 
Владимир Зензин чем-то напоминает мне мое детство и того доброго человека, который 
подарил мне эту любовь к природе на всю жизнь. 

Удач вам на творческом пути. Пусть ваша любовь к Природе поможет ей выжить, в 
том числе – и с помощью молодого поколения, которому адресована книга. 

 
В.А. Дудкин, 

главный специалист Комитета по делам науки и высшей школы 
Администрации Омской области 

 
ПЕРВЫЕ КРАСКИ ВЕСНЫ 

 
Март, первые солнечные дни. По утрам медленно рассеиваются мутные завесы, между 

облаков обнажаются огромные голубые проталины. К обеду все глубже синеет небо, снег в 
полях нагревается, сверкающие лучи, словно мечом, кромсают посеревшие сугробы. Во все 
стороны, до самого горизонта, проясняются дали. 

Дни стали как бы выше, просторнее, длиннее. Столько новых цветов и красок принесла 
весна, набирающая шальную скорость. Слева, в сизой пелене, парит чернолесье, справа горит 
изумрудным островком зеленый сосновый бор. А впереди, в овраге, манят к себе желто-
красные узоры таловых почек. 

Я все дальше отхожу от деревни. Через поле, еще по-прежнему белое, пролегла 
потемневшая санная дорога. Местами, где ухабины и рытвины, снег вытаял, проглядывает 
чернота вплоть до прошлогодней травы. Рядом, из придорожных кустов, звонко тренькают 
синицы, по-весеннему задористо и бойко. В коноплянике, на краю межи, без умолку кричат 
юркие красногрудые чечетки. А вот на крайних кустах алеют румяными яблочками снегири. 
Они медленно перемещаются с ветки на ветку и издают свирельные выдохи-свисты, словно 
печальные и прощальные голоса уходящей зимы. 

В моей душе отзываются грустные струнки расставания с белоснежной красавицей, 
одетой в иней и бахрому. Иногда суровой и вьюжной. Но такой родной и желанной. 

«Прощай! Прощай!..» - звенят на сто ладов птичьи трели. Я тоже склоняю голову, 
прощаюсь и приветствую новые дни, весеннюю даль: 

«Здравствуй, весна, желанная и звонкая. Солнечная и радостная. Где же твоя 
перелетная новая певчая смена: разноголосые скворцы, грачи, жаворонки...» 

Еще нескоро появятся утки, кулички, чайки. А вот лебеди летят уже на первые лужицы. 
Их не пугает мартовский позимок. В первых числах апреля в полях наблюдается явление 
«Сорок сороков». Это сорок разных видов птиц спешат сейчас с юга на свой весенний 
праздник. 

А пока по утрам все громче бьют в бубен на токах красавцы-тетерева, они прыгают и яро 
бормочут, вызывая соперника на брачный бой. Где-то глухари страстным крылом чертят на 
снегу любовные узоры, а глухарки квохчут на пригретом кочкарнике. Оживились, засвистели 
рябчики. Звери парами встречают утренние весенние зори. Весь мир ликует, трубит, поет… 

 
БАЛ-МАСКАРАД 

Наступление весны для меня рифмуется с детскими присказками: «Апрель - скворчиная 
трель», «Апрель - никому не верь» и им подобными... 

Оно и понятно: в начале апреля звучат победные птичьи песни. Звонкие, радостные, 
торжественные - как гимн весне! Как музыкальная прелюдия к весеннему бал-маскараду. 
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В начале апреля отмечается птичий праздник «Сорок сороков», извещающий о прилете 
сорока видов птиц. И, конечно, первый из них - скворец! Лишь только оттают порыжевшие 
косогоры, на лугах появятся первые проталины - и черногрудые певцы тут как тут. Я люблю 
встречать этих птиц не у скворечников, а в потеплевших полях, на раздольных лугах. Снег 
повсюду нагревается, оседает. В оврагах, сугробах он становится ноздреватым, хрупким. Как 
капилляры, капля за каплей, в толще снега образуются маленькие ручейки. Вот уже и первые 
лужи, а над ними - скворчиные трели... 

Набухают желтовато-золотистые ветки ив у реки, покрываются красно-коричневыми 
сережками кусты ольхи, раздуваются, полнеют сероватые почки осин. От проснувшихся 
деревьев и кустарников сквозит свежим, горьковатым и неповторимым запахом земли. 
Теплая вода сбегает в овражки, заполняет низины и камышовые заросли. Лебеди и гуси 

гортанными криками оглашают озерные дали. Следом за 
ними прилетают непоседливые кряквы и вездесущие 
кулики, Иногда еще выпадает из тучек снег, по ночам 
потрескивают заморозки, но солнце красное вершит свои 
дела. Рушатся снежные дороги, на опушке леса оживает 
муравейник, вылетают на припек яркие бабочки, на пень 
вылезает погреться ящерица. 

А на гнездах сидят уже вороны, под ними, меж двух 
кочек, притаились сосунки, первые зайчата-настовики. Их 
возле своего гнезда вороны никогда не тронут. 
Неподалеку черный дятел-желна барабанит в сушняке, на 
лесных полянках идут брачные бои тетеревов. 

С каждым днем, волна за волной прибывают с юга птицы разных пород. В ярком, 
красочном оперении собираются в птичьи базары на огромных разливах. Красавцы-селезни 
то там, то здесь проводят турнирные бои за право быть рядом с самкой. 

Мне все это представляется как настоящий весенний бал-маскарад. И даже ночью не 
стихают птичьи голоса. Природа ликует, неистовствует в своей жизнерадостности и любви, в 
стремлении к неизбывности, к вечности… А вот на поляне и первые подснежники. И я 
благодарно вспоминаю слова моей мамы: «Апрель - не холоднее марта, не теплее мая, но 
самый долгожданный месяц весны...». 

2. «СИБИРЬ, СТОРОНА РОДНАЯ» (книга издана в 2000 г.). 

«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» 
«…Время от времени на страницах периодики появляются небольшие рассказы 

Владимира Зензина о нашей сибирской природе. Нежные и прозрачные, они завораживают 
читателя, ненавязчиво предлагают ему оглянуться вокруг, задуматься и как бы другими 
глазами взглянуть на окружающий нас мир, а в конечном итоге – и на самого себя. Мне, 
горожанину, они помогают с хорошей светлой грустью вспомнить те немногие дни и часы, 
которые удалось прожить не на равнодушном асфальте, среди одноликих каменных домов, 
а в берёзовом лесу, на берегу Иртыша или степного камышового озерца. 

Заядлый охотник и рыбак, Владимир Зензин исходил тысячи километров родного 
Прииртышья, изучил его в своих странствиях тонко и досконально, давно и беззаветно 
очарован его тайнами и красотами. Несомненная литературная одарённость позволяет 
ему находить для своих рассказов слова, точные и не заёмные. Впервые собранные воедино, 
эти невеликие рассказы позволяют нам чётче представить своеобразие творчества этого 
интересного литератора. 

Рад, что мне доверено написать несколько напутственных слов к этой чистой, 
наполненной поэзией книге. Уверен – она принесёт юным читателям немало радости и 
доброго настроения». 

АЛЕКСАНДР ЛЕЙФЕР, 
Председатель правления Союза писателей
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ЧАСТЬ 4. ПРИРОДА – ЭКОЛОГИЯ - ЖИЗНЬ 

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ «МИР ПРИРОДЫ - ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» 

 

 
ТАЁЖНАЯ РЕЧКА «АРТЫНКА» МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Когда-то через Муромцевский район проходил старый Сибирский тракт. По нему 

следовали переселенцы и ссыльные: из Тюменской области от Викулово через Большие Уки, 
Знаменское, Тару, Артын, Камкурск, Копьево и далее на восток. В Артыне в 1791 году в 
доме крестьянина Блинова временно жил А.Н. Радищев. Здесь в знак о его пребывании 
поставлен памятник. Позднее, в 1797 году, возвращаясь из ссылки, А.Н. Радищев две недели 
прожил в г. Тара. 

Можно добавить, что через столетие в селе Пустынное, весной 1891 г., по пути на 
Сахалин, останавливался и переправлялся через Иртыш А.П. Чехов. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЭКОЛОГИЯ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 
 

Уважаемый читатель! 

Эта часть, как и несколько последующих, посвящена ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
краеведению, новому для многих литературному понятию, придуманному мной. 
Представляю, как некоторые сделают реплику: «А зачем это? Кому надо?»... и т.п. Конечно, 
сибирская природа и сегодня сохраняет свою красоту и первозданность, но есть уже на лицо 
большие вырубки лесов, отравление рек и озёр различными отходами производства, 
значительно уменьшилось плодородие земель. А главное, всё это сказывает на здоровье 
людей. У оппонентов-выскочек хочу спросить: «Вы такие умные, всёзнающие, то почему же 
в Омске средняя продолжительность жизни мужчин составляет всего 51-52 года (у женщин 
на десяток лет выше). Да и во всей России она у мужчин 57-58 лет. Люди в нашей стране не 
доживают до пенсии (еще раз напоминаю - это средняя продолжительность жизни). В 
европейских странах человек, в среднем, живёт 70-лет, в Японии-80, а где-то в горных 
районах отдельных стран - 90 и более лет. Всё это определяют экологические особенности, 
условия жизни тех или иных территорий. Так что же такое ЭКОЛОГИЯ? 

Слово «ЭКОЛОГИЯ» - в переводе: «Природа - наш общий дом». Человек, 
представляющей в ней всего лишь крохотную частицу, должен заботится о сохранности 
«нашего общего дома» Сюда входят: «Охрана растительного мира»; «Охрана животного 
мира»; «Охрана окружающей среды»; «Охрана жизнедеятельности человека»; «Охрана 
природных ресурсов и природопользование» и ещё ряд экологических направлений 
деятельности человека. Я не учёный-эколог, не историк, не филолог, не журналист (хотя я и 
член Союза журналистов, но не имею специального журналистского образования). А потому 
все мои рассуждении и доводы - это мой 80-летний жизненный опыт. Я разговариваю с 
Вами, уважаемый читатель на равных, как среднестатистический житель, или как говорили в 
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старину - как «обыватель». Здоровье, продолжительность жизни, высокопроизводительный 
труд зависят, прежде всего от питания организма: первое - от чистоты воздуха, второе - 
наличия свежих продуктов, третье - качества воды. Всего этого у нас в нужном количестве 
нет, обо всём этом в журнале «Природа Прииртышья» (ж. № 3, стр.39.) рассказывает в 
статьях «Не желайте мне сибирского здоровья», «Яды в нашем доме» А. Соловьев, 
профессор, академик САНЭБ. Конечно, я бы лично ещё добавил такой отрицательный 
фактор, как резко-континентальный климат Прииртышья, очень вредно влияющих на 
сердечно-сосудистую систему, рост повышенных стрессовых ситуаций и т.д. В информации 
учёных – медиков указано, что за последние годы уровень жизни в Сибири снизился в 3 
раза!.. Ежегодно 70% впервые выявленных профзаболеваний приходится на Сибирь. 

В моём поэтическом сборнике «Поздние признания» даже есть целый экологический 
раздел: «Очнись безбожный человек!» 

Вот один стих из раздела: 

В НЕБЕ НАД ОМСКОМ 

Я встрепенулся! - 
быть не может?!.. 

На самом 
деле слышу крик, 
крик журавлей!.. 
Он растревожил 

меня и в душу мне проник!.. 
Все меньше птиц 

в просторном небе, 
все глуше крики в высоте… 
- Уже ль за думами о хлебе 

забыли мы о красоте?! 
Распаханы поля бескрайне, 

и в пыльных бурях мглист простор, 
в тайге да, может, на окраинах, 
найдешь нетронутость озер. 
Течет мазутом индустрия 
в разливы рек и синь морей, 

мощней 
и внешне так красиво 

живем среди сверхскоростей?! 
Все надо!.. 

Как лишь соизмерить 
те плюсы, минусы – 

когда, 
чтобы последствия проверить, 

нужны века, 
а не года! 

Не рубим ли мы «Древо жизни», 
и не природа ли, 

грозя, 
в душе рождает некий кризис… 

Что можно нам, 
чего нельзя!



по

по

ст

за

«п
хо

ра

С

ож

оте

теп

акр

«пре
отя

азм

Се

жар

епл

пны

рыв

едс

я в
мер

ейч

ов,
лен

П

ых 
вал

ста

в м
рах.

 

час 
, зе
ние

осл

 р

лос

авл

мен

х. 

 по
емл

ем 

ле 
ай

сь 
лен

ньш

ост

лет

 кл

 в

он

 со
ние

шей

тоя

тря

лим

сес

ах 
олн

 св
й м

янн

ясе

мат

сою

 н

нце,
вет

мер

но 
ени

та, 

юзн

наш

е, п
та».
ре,

 ид
ий и
 чр

но

шей

пы

». Н
, эт

дут

и д
резм

й 
й 
ыль

На 
то 

т по
дру

мер

 ак

 об

ьны

 до
 бы

о т
уги

рн

кци

лас

ые 
ома

ыл

тел

их п
ым

ии 
сти

 см
ах,
о п

леви

пр

м в

 «П
и, 
мер

, до
по

ид

ир

ме

«По

 ря

рчи

оро

все

ен

од

еша

дн

ядо

и м
ога

ем

ию

дны

ате

няти

ом 
мет

ах,
ест

* *

ю т
ых 
ель

ие 
 с 
тал

 на
тно

* * *

тран

кат

ьст

 ц

 К

лис

а т
о п

469

* * 

нсл

так

тво

цел

Каз

сь 
тра

по 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

469 

ляц

кли

м ч

ин

зах

 в 
аве 
 вс

 

ции

изм

чел

ны»
хста

 ог
 и 
сей

и с
мов

лов

» я

ано

гро

 од
й О

с п
в. У
век

я н

ом,
омн

деж

Омс

пок

Уч

ка в

не 
м, п

ны

жде

ско

казо

ён

в п

 о

пы

ых 
е о
ой 

ом

ые

при

дн

ыль

 пр
осе

 об

м уч
е об
иро

наж

ьны

рос

дал

бла

час

бъя

одн

жды

ые 
сто

ли 
аст

сти

ясн

ные

ы н

 бу

ора

 то
ти, 

ивш

няю

е п

наб

ури

ах 
олс

 пу

ших

ют 
про

блю

и. 
 по
сты

уст

хся

 эт
оце

юд

 Н

оле

ые 
ть 

я н
то г
есс

дал

Неб

ей. 
 сл
 и 

нав

гло

ы и

л в

бо 
 В
лои

 в 

вод

оба

и т.

в ю

 му

Вро

и пы
 ме

дне

аль

т.д.

юж

утн

оде

ыл

ень

ени

ьны

. . 

жны

нел

 к
ли. 
ьши

ий, 
ым 

ых 
ло, 
как 
 И 
их 

 
 

 
 
 
 
 



470 
 

КРАСИВЕЙШИЕ МЕСТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
- Что же, давайте поговорим о богатейшей Сибирской Природе, о красивейших местах 

Омского Прииртышья. Ведь главный процесс на той же охоте - это общение с Природой. Я, 
лично, бывали во всех уголках Омской области и у меня сохранились яркие впечатления от 
пребывания в отдельных местах? 

 

 
Конечно, это Сибирская, вековая тайга, с её красивейшими озёрами и реками. 
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Из лесных массивов я бы отметил величественные, почти девственные, реликтовые леса 
Тевризского района. 
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Из громадных, прекрасных озёр наибольшие впечатления оставляет Крутинский водный 
бассейн (озера: Ик, Салтаим, Теннис и др.). 
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Значителен Большеуковский лосинный заказник, где собирается иногда более тысячи 

особей.  
 

 
Надо бы отметить еще степную часть области с видом озера Алабота. И ещё – ряд 

солёных озёр... 
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ОЗЁРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Как охотник, я посетил множество озёр, и хотелось бы выделить некоторые с точки 

интересов охоты. И конечно, на первое место ставлю озёра Крутинского бассейна, да и родом 
я из тех краёв. Так на озере Тенис провёл сотни дней в течение больше чем полувека (с 1950 
по 2018 год) и написал о нём несколько рассказов и более десятка стихов. 

 
 

Тенис - озеро на юге Западно-Сибирской равнины. Находится в Крутинском районе 
Омской области. Соединено протокой с озером Салтаим. 

В озеро Тенис впадает реки Карасук, Балка сухая,Тлеутсай. Из озёра Тенис вытекает 
речка, которая впадает в озеро Ачикуль, из которого берёт начало река Оша. На озере 
гнездятся редкие птицы (пеликан кудрявый и др.). Озеро богато рыбой (карп, судак и др.). 

Ближайшие населённые пункты: Усть-Логатка, Мысы, Березово. 
 

РАССКАЗ «МАТЕРОЕ ОЗЕРО» 
“Вот озеро, всем озерам озеро!” – восхищенно произносит каждый, кто впервые попадает 

на Теннис. Местные жители и старые охотники просто называют его – Матерое озеро… 
Сибирь грандиозна, величава. Мировые события всколыхнули ее дремучесть и 

необъятность. Над озером то и дело во всех направлениях, на различной высоте проходит 
множество самолетов, особенно часто в направлении стройки “Тюмень-Сургут”. 

Недалеко, километрах в тридцати, ведется укладка асфальта на магистрали Москва-
Владивосток. 

Омская область по территории занимает площадь большую, чем некоторые западные 
государства. В области несколько тысяч озер, зарегистрировано тридцать пять тысяч 
охотников. 

С озером связан проливом Салтаим – такое же громадное озеро. 
Несколько меньше озеро Ик, которое по весне речка Китерма соединяет с первыми. 
Их общая площадь – 150 тысяч гектаров, средняя глубина – 1,7 метра.  
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Озера имеют речки-притоки: Челдан, Карасук, Шипуновка, Горькая, Тенисовка, 
Конкульская. Из Тениса вытекает речка Оша. Это озеро любимее мне других. Ведь на берегу 
Ика стоит районный поселок-рыбозавод, а на Салтаиме много рыболовецких бригад, и оно 
отдаленнее. Основной пролет дичи идет через Тенис, здесь больше камышовых речек, плесов 
и мелких внутренних озер по береговым зарослям. В общем, оно более спокойное для дичи, 
хотя многие места труднодоступны. Здесь гнездится самая северная колония кудрявых 
пеликанов. 

Зимой по этим заснеженным озерам бродят сотни рыбаков, долбят лунки, ловят окуней и 
спасают ценные породы рыб, таких как пелядь и лещ, от замора. Ведь через лунки озера 
дышат, вбирая кислород. 

Мои дядьки, молодой и старый, так же беззаветно любят Тенис. Старый, Паисыч, 
поговаривает: 

- Вот оно – наше царство! Хочешь, поезжай вправо, хочешь – влево или вперед, места 
хватит всем охотникам, сколько бы их ни было. И дичи тоже. Не так, как на других озерцах, 
где охотники посыпают друг друга дробью. Того и гляди – глаза выбьют… 

Правда, с развитием ценных пород рыб Тенис начали ограничивать, закрывать охоту, но 
мы по-прежнему бываем на нем. Паисыч – сторожил озера, мы с молодым дядькой – тоже 
уроженцы здешних мест. 

По берегам озера раскинулись десятки сел Тюкалинского и Крутинского районов, так что 
и за день их не объехать по берегу. Весной вода, заливая обширные луга, образует речки по 
низинам, и рыба устремляется из озера в озеро на далекие расстояния. 

Много охотбаз выстроено на берегах Тениса, будет построено еще больше. Известные 
люди – гости из дальних городов нашей страны, дальнего и ближнего зарубежья охотятся на 
просторах Тенниса. 

Пройдут десятки и сотни лет, новые поколения людей будут наслаждаться его красотами и 
дарами. Такое озеро обмелеет нескоро. Дичь, рыба, ондатра, а главное – красивейшие места 
диких камышовых речек и плесов будут привлекать всех, кто любит природу, ее таинства. 

Я знаю: мы с дядьками скоро снова приедем на Теннис. “Какие райские места!” – скажет 
старый Паисыч и ему поддакнет молодой Иван Владимирович..

Стихи: 
ДЕД-РЫБАК 

«Да, такая вот история 
приключилася у нас. 

Был Тенис не меньше моря», - 
начал тихо дед рассказ. 

Дед – рыбак, он любит воду, 
в лодке может ночью спать, 
а предсказывать погоду – 
словно семечки щелкать! 
С бородой замысловатой 
над размахом плеч тугих, 

он рассказ повел: 
«Когда-то 

не было страстей таких. 
Чтоб такая уйма люда 

на машинах, 
 и сюда! 

Утка поднята повсюду, 
весел столь – 

 кипит вода!.. 
 
 

Раньше здесь была избушка 
на все озеро одна, 

жил тогда я со старушкой… 
Помню, 

раз пришла весна – 
щука, 

 и карась, и окунь 
в берег шли 

 икру метать, 
и у самых 
 этих окон 

мог хоть тыщу 
 их поймать. 
Не сетями, 
 а руками 

щук хватал из камыша – 
вот с такими головами!?.. 
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А теперь-то 
 ни шиша? 
Есть-то 
 есть – 

не та уж рыба… 
И Гослов, 

 и Рыбнадзор 
все разводят, 

да не в прибыль – 
недород, 

 а то помор… 
Зарастает, обмелело – 
и не жалко помирать. 
А рыбацкое-то дело 

надо тонко понимать…» 

Дед умолк, 
темно в избушке- 

он не любит свет зря жечь. 
На соломенных подушках 

и на нарах 
 нам всем лечь. 
Молча, скопом, 

 потихоньку 
разбираемся впотьмах… 

Словно сыч сидит в сторонке 
дед, 

в огромнейших пимах. 
 

 
 

 
В КРАЮ ОЗЁР 

(Написаны в книгах целые циклы стихов) 
 

ДОРОГА К ОЗЕРУ 
Гулким шагом в стылой тишине 
на лесной дороге след впечатан. 
У межи кричат перепелята. 

Рядом коршун кружит в вышине. 
Вдоль болотца, в колее, вода 
отливает чистотой стальною. 
Точечкой плывущей, золотою 
светится в ней поздняя звезда 

 
НА ЧАНАХ 

Озеро в тумане тонет, 
 стынет синяя вода. 

Выпь в болоте тихо стонет,  
вздрагивают невода. 

Всплеск, круги- то рыба в сети 
попадая, бьёт хвостом. 

…У костра я не заметил: 
ночь ушла, светло кругом. 

 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 

Завешены зелёным хмелем окна, 
и облепиха дремлет у ворот. 

От зноя день затих. Плывут волокна 
прозрачных облаков. 
А высь - поёт! 

 

В ней - жаворонка голосок беспечный, 
в ней - грусти журавлиной оклик вечный. 

 
В ЗАОЗЁРНОЙ СТОРОНЕ 
Вновь пришла седая осень. 
Тёплую постель забросив, 
сплю я сладко на охоте 

то - в палатке, то - в копне, 
то - в избушке допотопной 
в глухоманной стороне. 
Клюкву ем, варю ушицу, 

чай с душничкой на ночь пью. 
Крепко сплю - и часто снится 

как я в облаках парю… 
 

ОЗЕРО ЧЕРТАЙЛЫ 
Таёжное озеро - старицы ветвь. 
У берега - лодки, на вешалах - сеть. 
Кувшинок цветы, зелень ряски в воде, 
гагары на лавде пригнулись в гнезде. 
Тревожные чайки над синью кричат… 
Гребу на рыбалку, мой светится взгляд. 
Сквозь толщу воды различаю язей - 
метровые щуки на дне средь корней! 
А рядом вдоль берега кедры шумят - 
красив величавый зелёный наряд. 
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Да, особенно нравятся мне дикие северные озёра 

ОЗЕРО ДИКОЕ 
На озере Диком странные крики 

да ветры ночные, 
студеные, липкие, 

в воде кочкара переходит в талы, 
роса по багульнику – 
капли светлы!.. 
Перезрела 

нетронутая брусника, 
давно осыпалась голубика, 
над торфом деревья 
сомкнули сучья, 
скрывая сохатого 
с рогами могучими. 

Ноги ласкает из моха перина, 
мучает кликаньем 
плач лебединый. 
Сколько их? 

 

 - Сотни, громадная стая, 
тьму белизна над водой прорезает… 

Здесь, 
на краю одичавшего света, 
кончилось раннее тихое лето. 

Лед по закраинам, 
 пух лебединый, 

снег ли на ветках – 
 роскошный ли иней?!.. 

Озеро Дикое – 
с поздними криками 
птиц и зверья 

и с болотными всхлипами – 
мне наполняет загадками душу: 

буду всю ночь 
это таинство слушать!.. 
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ПРИРОДНАЯ СИСТЕМА «ПЯТЬ ОЗЁР» 
Да, Омский край богат реками и озерами. Озёр в области насчитывается более 20 тысяч. 

Из них 16 000 – пресные водоемы, 4 000 – соленые. К сожалению, в последние годы многие 
озера Омской области резко теряют уровень воды, это приводит к обмелению. Данная 
экологическая проблема беспокоит всех жителей нашего края. Наверное, наиболее 
популярными озерами в области являются так называемая система «Пять озер», в большей 
степени из-за того, что они окутаны легендами. Находятся эти водоемы на границе двух 
областей – Омской и Новосибирской. В состав этой группы входят: Данилово, Линево, 
Щучье, Урманное (его еще называют Шайтан-озеро) и Потаенное. 

ДАНИЛОВО 

Автор. Когда-то много лет назад мы с дядькой и одним знакомым на двух машинах 
приехали на Данилово озеро. На пристани стояло пять палаток, уже занятых туристами. 
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Единственно, что нам предложили - это купить вязанку дров для костра и свежей рыбы на 
уху. Сделали несколько снимков. Мы день порыбачили на удочки и к вечеру уехали на малое 
озеро на охоту. Но озеро нам понравилось». 

Примечание 
Дом отдыха «Данилово озеро» находится в 260 км от города Омска, в 42 км от районного 

центра Муромцево на берегу озера Данилово. Одноэтажный корпус на 6 комнат, 4 из них 
жилые на 4-6 мест. В каждой комнате есть мебель, эл. плита, телевизор, холодильник, муз. 
центр, посуда.  

Вода в озере с повышенным содержанием серебра, считается целебной.  
 

ОЗЕРО ЛИНЁВО 
Линево - озеро, на которое каждое лето съезжается множество любителей спокойного 

отдыха. Здесь можно вдоволь накупаться, побродить по лесу и даже заняться поиском 
спелых ягод. Также сюда приезжают рыбаки, соскучившиеся по приятной рыбалке. Но где 
же находится Линево? Озеро (Омская область) расположилось неподалеку от озера 
Данилово. Около водоема протекает река Тара. Хотя озеро имеет небольшие размеры, всего 

530 на 320 метров, на своих 
берегах оно приютило 
стоянку для туристов. 
Прозрачность вод 
достигает 2,5 метров, а 
самая большая глубина 
равна 11 метрам. Вокруг 
уютного бассейна стоит 
благородный сосновый лес, 
в котором есть ягоды и 
грибы. 

Автор. Лет десять 
назад я в составе 
судейской бригады приехал 
в спортивный лагерь на 
озеро Линёво для 

проведения соревнований по туризму среди школьных команд области. Озеро тогда было 
излюбленным местом отдыха школьников и преподавателей. Но за последнее время усилился 
приток туристов и некоммерческие организации начали строительство баз отдыха. В 
настоящее время озеро сделали природоохранной зоной с соответствующими 
ограничениями посещения) 

СЕТЬ ОЗЁР КАМЫШЛОВСКОГО ЛОГА 

«…Некогда существовавшая долина реки Камышловки создала цепь соленых и пресных 
водоемов, которые получили название Камышловский лог. Мелкие озера Омской области, 
которые встречаются здесь на протяжении более 500 км, могут пересыхать и появляться 
обратно, в зависимости от сезонного фактора. Состав у них тоже может быть разный – 
часть водоемов с пресной водой, а остальные – солёные...». 

Автор. Всё это я читаю в Интернете. Выше напечатанные строчки о Камышловском 
логе и информацию о нём напечатал, наверняка, какой-то «свежеиспечённыё доктор наук», 
который защитил диссертацию за деньги (купленную). Его информация пустая, 
поверхностная, «как детский лепет». Конечно же, долина реки Камышловка была и есть 
сейчас, она расположена на территории нескольких районов области (Марьяновского, 
Москаленского, Исилькульского) Я на охоте побывал там на десятках озёр: Пикетном, 
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Куимбаре, Кухарево и других. Своими глазами наблюдал в течении десятков лет, как озера - 
то высыхали, то наполнялись водой за счёт повышения уровня подземных вод. в 
«независимости от сезонного фактора». Это происходит с озёрами по всей области. На 
озеро Пикетное я езжу уже более сорока лет! В моей книге «Покровская крепость» об этих 
местах много материалов. 

Да и в других моих книгах, как и в этой, мной описываются природные картины этого 
уголка Омской области, рассказывается о зверях и птицах (о флоре и фауне), которые 
обитают на просторах Прииртышья. Это всё мною виденное за 70 лет разнообразной охоты и 
рыбалки. А потому, когда я открываю страницы в Интернете, я почти ничего нового там о 
Природе Омской области не нахожу. (А вот историческими справками из Интернета иногда 
пользуюсь, и сам лично фотографирую много). Скажу более - в моих книгах есть много 
исторических фактов, взятых из реальной жизни, архивов, исторических справочников. Так 
на месте Камышловского лога когда-то протекала река Ишим, изменившая со временем своё 
русло. Об этом я пишу даже в этой книге на страницах 53-54.(На реке Ишим), взятых из 
книги «Покровская крепость». Крепость была основана на берегу озера Покровское, что 

расположено западнее на 500 метров от озера 
Пикетного. 

ПАМЯТНЫЙ ЩИТ НА ОСТАТКАХ 
ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ 

Озеро Пикетное - рядом с железнодорожным 
разъездом «Пикетное»), Интересен тот факт: что 
озеро Пикетное с солёной водой (а рядом 500 
метров) озеро Покровское с пресной водой! Вот 
снимок озера Покровского. 
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В Камышловском логу есть ряд известных солёных озёр. 

 

 

ОЗЕРО УЛЬЖАЙ. Отдых на озерах Омской области очень популярен, благодаря 
наличию лечебных грязей. Одним из таких водоемов является озеро Ульжай. Оно с 1978 года 
официально признано памятником природы. Водоем мелкий, его средняя глубина всего 
лишь 50 см, а вот дно на глубину 1-2 м имеет маслянистую субстанцию, состоящую из 
черных грязей. Она достаточно широко используется для лечения кожных проблем и 
заболеваний. 

ОЗЕРО ЭБЕЙТЫ (Омская область) 

Но самую большую известность получило соленое озеро Эбейты, ставшее таким 
популярным благодаря целительным свойствам. Расположилось оно в юго-западной части 
области. Это самое большое соленое озеро в этом районе – его размеры 12x13 км, а средняя 
глубина – около 1 метра. Дно имеет иловый характер, в состав которого входит много солей 
и целебных черных грязей, состоящих из натрия, хлорида и сульфатов. Озеро Эбейты 
(Омская область) имеет песчаную береговую линию, на которой очень комфортно проводить 
время летнего отпуска. Очень часто грязь из водоема используется в санаториях области для 
профилактики и лечения заболеваний эпидермиса и опорно-двигательной системы. Именно 
поэтому эти места достаточно популярны среди местных жителей и всего населения России. 
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РЕКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территория области простирается на 600 км с юга на север и на 300 км с запада на 
восток. Главная водная артерия - Иртыш и её притоки Ишим, Омь, Оша, Тара. Область 
расположена на Западно-Сибирской равнине, диктующей плоский рельеф. На юге - степи, 
постепенно переходящие в лесостепи, лес и болотистую тайгу на севере 

Многочисленна речная сеть, насчитывающая более 4000 рек и других водотоков 
протяженностью 15,5 тыс. км. Река Омь, давшая название нашему городу и, конечно, 
легендарный Иртыш - основная крупная водная артерия, протянувшаяся от гор Китая до 
Ледовитого океана на 4248 км. Разнообразие природных зон обуславливает разнообразие 
растительного и животного мира Омской области - от таежного обитателя тайги медведя до 
степного тушканчика, от сибирского осетра до коренного жителя озер - карася. Обитает 73 
вида млекопитающих, 274 вида птиц, 31 вид рыб, 4 вида пресмыкающихся, более 30 тыс. 
видов насекомых. 

 
ИРТЫШ - СИМВОЛ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

 

Особого внимания заслуживает р. Иртыш, значение которой исключительно велико, 
особенно для освоения северных районов Западной Сибири. На Иртыше расположены 53 
водозабора, 16 сооружений водоподготовки, 47 выпусков, 16 очистных сооружений. 

В границах Омской области на р. Иртыше находятся 3 порта - Омский, Тарский, Усть-
Ишимский; 5 крупных пристаней - Черлакская, Большереченская, Знаменская, Усть-Шиш, 
Тевриз; а также 118 пристаней; 20 переправ, 7 мостов, в т.ч. 2 железнодорожных. 

Иртыш - трансграничная река, протекающая по территории Китая, Казахстана и России и 
занимающая в России третье место по длине; самый большой левый приток р. Оби. 
Распределение по государствам площади бассейна р. Иртыш. 
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В Иртыше в пределах Омской области обитают более 30 видов рыб, в т.ч. виды, 
занесенные в Красную книгу Омской области - осетр сибирский, нельма, бычок 
подкаменщик сибирский, редкие виды - стерлядь, муксун, ряпушка сибирская, а также 
пелядь, язь, лещ, судак, щука, налим, окунь, гольян речной, шиповка сибирская, вьюн 
обыкновенный и др.; более 10 видов рыб промысловые. 

В Омской области Иртыш является самой крупной, равнинной рекой, одновременно 
выполняющей роль основной водной транспортной магистрали, главного источника 
водоснабжения и приемника сточных вод г. Омска и многих других населенных пунктов, 
хозяйственным, рыболовным, рекреационным, туристским объектом. 

Гидрологический режим Иртыша в районе г. Омска сильно изменился в результате 
активного антропогенного воздействия: безвозвратной добычи и реализации руслового песка 
на строительные нужды и дноуглубительных работ на перекатах. Это привело к 
интенсивному снижению отметок уровней воды и дна реки в черте г. Омска. 

В Иртыше объем ежегодной добычи песков и песчано-гравийного материала в 10 раз 
превышает сток наносов. Это привело к изменению рельефа русла, увеличению площади 
поперечного сечения, понижению уровней воды. В Омске уровни воды за 20 лет понизились 
на 1,4 м. Так как ниже карьеров развивается трансгрессивная (распространяющаяся по 
течению реки), а выше карьеров - регрессивная (против течения) эрозия, то русло меняется 
на больших по протяженности участках рек (десятки километров). 

В неудовлетворительных условиях эксплуатации оказались водозаборы коммунального и 
технического водоснабжения, выпуски сточных вод, дюкерные переходы, набережные, 
причальные сооружения речного порта. Безвозвратная добыча песка из русла Иртыша на 
участке от д. Новая Станица до пос. Береговой была запрещена в 1985 г., на участке от с. 
Усть-Заостровка до пос. Чернолучье - в 1986 г., однако, незаконная добыча песка 
продолжается по настоящее время. 

Загрязнение рек, озер в настоящее время продолжает оставаться одной из важнейших 
экологических проблем. В связи с недостаточной очисткой воды, в водные источники 
попадает большое количество химических веществ, что в свою очередь приводит к гибели 
водных флоры и фауны. 

Основными загрязнителями водных источников являются нефтепродукты, сплавы, 
фенолы, тяжелые металлы, аммонийная группа. 

В г. Омске сброс в Иртыш составляет около 700 тыс. куб. м. В 1988 году наметилась 
тенденция к снижению концентраций нефтепродуктов. 

Источниками загрязнения р. Иртыш являются предприятия ЖКХ (91,7%), химическая и 
нефтехимическая промышленность (4,1%), электроэнергетика (1,5%) и другие предприятия 
(1,2%). 

По сравнению с 1998г (за 6 лет) количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в 
черте г. Омска в р. Иртыш увеличилось на 67 % . 

Предприятия отрасли (машиностроение, металлообработка, в том числе и оборонная 
промышленность) остаются главными источниками загрязнения окружающей среды ионами 
тяжелых металлов. До 90 % нефтепродуктов и металлов в сбросах принадлежит трем 
крупным объединениям: ПО “ЗТМ”, ОМПО им. П. Баранова, ПО “Полет”. К тяжелым 
металлам относятся: медь (Cu), железо (Fe), цинк (Zn), никель (Ni), хром (Cr) и др. В сточные 
воды поступают их соединения, в основном соли. 

Для Омской области, помимо своего биосферного значения, вода бассейна Иртыша - 
основной источник водоснабжения. Причем для Омска - единственный источник питьевого 
водоснабжения. 
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Из-за интенсивного хозяйственного освоения бассейн Иртыша испытывает повышенный 
уровень антропогенного воздействия, что привело к появлению проблем: 

- Снижение водности и нарушение режима рек. 

- Техногенное загрязнение бассейна реки. 

Причем, снижение водности для среднего течения Иртыша угрожает исчезновению реки 
на некоторых участках, если сохранятся планы протяжении более одной тысячи километров 
степной наращивания водозабора в Китае и Казахстане, не говоря о полной деградации 
поймы на юге Омской области. 

Главной проблемой в Омской области является загрязнение рек из-за сброса сточных вод 
и плохой работы очистных сооружений. В Омской области нет ни одного населенного 
пункта, где бы действовали ливневые очистные сооружения, многие предприятия 
сбрасывают загрязненные воды без очистки. В результате в контролируемых местах рек 
Иртыш и Омь в Омске средние концентрации загрязняющих веществ превышают ПДК в 
несколько раз: марганец - до 60 ПДК, медь - до 7 ПДК, железо - до 5 ПДК, и т.д. В других 
местах (кроме Омска) контроль отсутствует. 

Дискуссии о способах решения этих проблем идут давно, и участвуют в них 
представители органов власти с привлечением научных консультантов, а в последние годы 
привлекаются зарубежные эксперты и финансирующие организации: 

- Проект FASEP при поддержке Министерства финансов Франции (1999-2000), в ходе 
которого разработана «Программа действия по улучшению качества воды в бассейне 
Иртыша в республике Казахстан». 

- Проект ТАСИС «Консультативная помощь Министерству природных ресурсов в 
вопросах управления водными ресурсами России» (2000¬2002), в ходе которого 
сформулированы предложения по оптимизации системы управления водными ресурсами для 
России и применение рекомендаций в бассейне реки Оки (участвовали те же французские 
организации, что и в проекте FASEP). 

- Проект FFEM (французский глобальный фонд окружающей среды) (2001-2003) 
«Трансграничное управление водными ресурсами бассейна реки Иртыш». 

Проект FFEM объединил организации России и Казахстана в решении проблем Иртыша. 
В ходе проекта проделана огромная работа по обобщению данных о состоянии и 
перспективах Иртыша и изучению европейского опыта управления реками. Это позволило 
разработать механизм управления бассейном. Однако проект не предусматривал участие 
общественности в охране реки. А именно общественность может решить проблемы 
межгосударственного общения, установить неформальный надзор за состоянием рек, 
разработать и предложить программы охраны и развития бассейна. Для этого необходим 
специальный механизм, в соответствии с которым общественность должна не только 
информироваться о результатах дискуссий и принятых решениях, но и принимать участие в 
обсуждении и подготовке документов. 

Такой опыт работы есть и не только в зарубежных странах, но и в Сибири. Например, НП 
«Экологический комитет» уже несколько лет реализует проекты по объединению всех 
заинтересованных сторон(stakeholders)для решения общих проблем. Подход основан на 
международных партнерских подходах, используемых в ряде стран (Великобритания, 
Франция, США), и необходимо распространять этот опыт, с целью объединения отдельных 
организаций, которые реализуют проекты, направленные на защиту Иртыша. 

Первый шаг к объединению людей в защиту Иртыша - поиск единомышленников среди 
экологов - общественников, людей заинтересованных в защите природы, и этот шаг был 
сделан в 2003 году в Усть - Каменогорске, где было решено создать Международную Сеть 
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Обь-Иртышского бассейна. Кроме того, в Омской области в 2004 году был выполнен 
небольшой проект «Поможем Иртышу вместе!» по программе Глобал Грин Грант (США). В 
проекте обсуждался опыт международного сотрудничества по управлению водными 
ресурсами, формулировались формы участия общественности в управлении рекой, и была 
создана сеть общественных организаций Иртыша, как основа будущей партнерской сети. 

Проанализировав размещение предприятий, отрицательно влияющих на качество водных 
ресурсов, можно сделать вывод, что они расположены в зоне наиболее густой речной сети 
Иртыша. Оказалось, что наиболее интенсивному загрязнению тяжёлыми металлами река 
подвергается в пределах крупной техногенной биогеохимической провинции, приуроченной 
к урбанизированным территориям. В правобережных притоках Иртыша концентрация 
тяжёлых металлов резко отличается от их содержания в левобережных притоках: магния - в 
2,9 раза, меди - в 10,4; цинка - в 11,5; кобальта - в 3,7; молибдена - в 1,5; свинца - в 8,1; 
кадмия - в 10,8 и хрома - в 2 раза. 

Следует отметить, что антропогенную нагрузку на водные объекты полностью 
исключить невозможно, но уменьшить ее - вполне реально. Для этого необходимо 
использовать очистные сооружения высокой мощности, которые должны соответствовать 
требования современной экологической науки. Проблемы вододеления в трансграничном 
бассейне усугубляются проблемами качества речной воды, которое изменяется вниз по 
течению от "чистого" и "умеренно загрязнённого" до "загрязнённого" и "грязного". Острота 
водохозяйственных проблем в трансграничном бассейне р. Иртыш требует принятия ряда 
решений на государственном и межгосударственном уровнях, направленных на 
урегулирование отношений в сфере водопользования. 

Про Иртыш у меня написано десятки стихов. 

 
НАД ИРТЫШОМ 

Берёзы островком стоят в воде. 
Парит… 

И зеленеют смутно ветки. 
Скользят казарки клином в высоте, 

я слышу клич их в тишине рассветной. 
Горит костёр, дым вьётся в синеву. 
Гудит буксир за поворотом дальним. 

И чибис, кувыркаясь, наяву 
исчез над луговиною зеркальной. 
А солнца шар над кручей Иртыша 
вползает в небо, ослепляя дали… 
О чём, о чём печалится душа? 

И почему в кустах снега не тают? 
 

* * * 
У оврага сестрички - две ивы 
желтым пухом слегка зацвели. 
Ветер треплет им косы игриво, 
слышу клик лебединый вдали. 

Пахнет гнилью, увядшей травою. 
Пар прозрачный плывет из куста. 
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Неуютно, прохладно - не скрою, 
но такая вверху - СИНЕТА!! 

 
ДИВНЫЕ СЛОВА 

Погружённый опять в созиданье, 
дивные созываю слова. 

А они не идут- с состраданием 
смотрит нежно с небес синева. 

Вышел к берегу. 
Чайки взлетают. 

Вдаль сверкает разлив Иртыша, 
острова из воды прорастают- 
и невольно очнулась душа! 

И любуюсь, как пойма лучится, 
вижу лодку и взмахи весла. 

И в висок радость пульсом стучится. 
И звенит новой рифмой весна… 
Зеленеют, шумят острова- 
в них волшебные слышу слова. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ 

Камыш в метёлках пожелтелых… 
А дальше плёс, шугой шурша, 
качает плот обледенелый…. 
Ознобом веет с Иртыша… 

Скользят по ветру птичьи стаи, 
и день и ночь спешат на юг… 

И пуст причал… 
Не мне ль оставлен 

спасательный, на крючьях, круг?! 
 

ИРТЫШ В НОЯБРЕ 
Испепеляющий закат… 
Сижу на камне у реки- 

под плеск волны, 
грачиный гвалт 

мне думы осени горьки. 
Припомнил юность: ледостав, 

смех девичий, весло. 
Звучали дивные слова - 
куда их время унесло?.. 

… Свинцово светится залив 
за кромкой камыша… 

О чём спросить у голых ив 
пытаешься, душа? 
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Есть и такие экологические, жёсткие:  

НОЧЬЮ У ИРТЫША 

 
Угасающий день 

бросил в улицы тень, 
тихнет шум – 

и отчетливей шорох. 
Нефтефакелов всплеск 
бьется в сини небес – 

и огнями 
край дальний распорот. 
В светлых бликах Иртыш: 

острова в ивах, 
тишь… 

Вот всплывает к поверхности рыба: 
в жабры впился мазут, 

смертный яд, 
страшный зуд… 

Плавники замирают дыбом. 
Вижу я, как река 
продолжает 
вдаль течь, - 

нефтяные разводы – уроды 
на волне с быстриной… 
И разносится смерчь, 

отравляя природу на годы… 
Мчит Иртыш сквозь тайгу, 

где в лесах стерегут 
зверя, птицу все новые беды: 

из-под фар по ночам – 
это видел я сам/ 

там стреляют зайчишек последних. 
С вертолета в снегу 
рыжих лис на бегу 

хладнокровно дырявят картечью, 
с вездеходов лосей – 
мирных, как лошадей – 

пулями, жаканами калечат. 
Поопасней медведь? - 
В щелку танка смотреть, 

гусеницами въехать в берлогу!.. 
Ужасающий век: 
жалок ты, человек, 

не боишься проклятий и Бога. 

Столько зла натворил, 
и себя отравил: 

пестициды, сульфаты, нитраты… 
Синь озер осушил, 
лес огнем опалил… 

Обмелел Иртыша фарватер… 
Но Иртыш все течет, 
потеряв бедам счет, 

до Оби, с ней – до синего моря! 
…Вот и тундра! Встречай 
необъятнейший край!.. 

Чу!? 
Сегодня и здесь - 
боль и горе. 

Ягель трактором взрыт, 
нефть ручьями журчит, 

грязной глиной очерчена вышка, 
А кругом – 
мерзлота 

и траншей немота… 
И гусей перелетных не слышно… 

На оленьей тропе 
нефтепровод везде – 

путь отрезан до пастбищ… 
И бескрайний Ямал 
оказался так мал 
для оленьих, 

бесчисленных кладбищ!.. 
Ах, прости нас, Иртыш, 

и Сибирь вся 
услышь, 

как жестоки к природе мы – люди!.. 
Город мой, огневой, 

задымленный, больной – 
отчего тяжело 

дышишь грудью? 
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РЕКА ИШИМ 
Протекает по территории России в пределах Тюменской и Омской областей, в Казахстане 

в пределах Акмолинской и Северо-Казахстанской области. 
Река берёт начало в горах Нияз; в 

верховьях течёт преимущественно на запад 
и северо-запад, в основном в узкой долине, 
в скалистых берегах. Ниже Астаны долина 
расширяется. После Державинска 
поворачивает на север - северо-восток. 
Ещё ниже река выходит на Западно-
Сибирскую равнину и течёт по плоской 
Ишимской степи в широкой пойме с 
многочисленными старицами, в низовьях 
протекает среди болот. Река судоходна 
вверх от Петропавловска на 270 км и от 
Викулово до устья. Впадает в Иртыш у 
Усть-Ишима. Русло реки извилистое, 
ширина его от 40 до 200 м. Дно 

преимущественно песчаное. Глубины на перекатах - 0.1-0.3 м, на плесах - до 8 - 10 м. Средняя 
ширина долины от 4 до 22 км. Пойма широкая с большим количеством озер. Длина реки 2450 
км, это самый длинный в мире приток второго порядка; в пределах области расположен 
участок реки длиной 670 км. Падение реки от истока до устья составляет 513 м, средний уклон 
- 21 см/км. Формирование стока Ишима происходит в пределах Казахского мелкосопочника. 

 
РЕКА ОМЬ 

Омь - река в России, протекает в Западной 
Сибири по территории Омской и 
Новосибирской областей, правый приток 
Иртыша. По территории Омской области 
протекает по Нижнеомскому, Калачинскому, 
Кормиловскому и Омскому районам. 

Название «Омь» по одной из версий 
произошло от тюркского слова ом - «тихая». 
Местное название реки в Барабе и 
Прииртышье - уменьшительное Омка. Исток 
находится на Васюганской равнине, берёт 
своё начало из озера Омского, которое 
расположенно среди Васюганских болот. 
Далее река течёт по Барабинской низменности. Устье реки находится в Омске, на 1831 
километре от устья Иртыша по его правому берегу. Длина реки - 1091 км, площадь её 
водосборного бассейна - 52 600 кв. км. 

Речная долина в верхнем течении неясно выражена, её склоны незаметно сливаются с 
прилегающей местностью. В среднем и нижнем её течении - трапецеидальная, местами 
асимметричная. Ширина её колеблется в больших пределах от 200 метров до 18 км. Склоны 
речной долины в верховьях - пологие, а в нижней части - крутые, иногда обрывистые.  
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РЕКА ОША 
...О�ша - река в Омской области, левый приток Иртыша. Длина 530 км, площадь бассейна 

21 300 км². Берёт начало из озера Кошара. Высота истока - 98 м над уровнем моря. 
Протекает через озеро Тенис (118 км²). Течёт по Западно-Сибирской равнине на северо-
восток. Гидрографическая сеть Оши очень редкая. 

Примечание автора. Эту вставку я взял в 
Интернете. Поскольку я родился на этой реке 
в селе Старо-солдатское, то я пешком с 
детства исходил её берега через несколько 
деревень к её истоку - к озеру Ачикуль 
(информация в Интернете - из озера Кашара - 
ошибочная). Даже более. Видимая глазу 
начало реки скрывается в деревне Усть-
Логатка, где из озера Тенис, с дамбы, река 
врывается в деревню, и меж улиц широкой 
полосой воды течёт в озеро Ачикуль. Пройдя 
немного по озеру река (а я как охотник-рыбак 
не один раз проплывал на лодке через 
малозаметное течение реки на глади озера) 
Оша вытекает через трубу в земляной дамбе и 
течёт в низкую луговину, и через 2-3 

километра протекает под мостом у первой деревни Куль-Куль). Интересно, что такая же река 
вытекает из озера Кашара в озеро 
Тенис (что, наверное, имел в виду 
информатор Интернета) ошибочно 
предполагая, что по огромному озеру 
Тенис река Оша пришла почти на 
другой берег и вытекла в деревню 
Усть–Логатка. А это невозможно. 
Добавлю: на озере Кашара я бывал 
десятки раз. Озеро очень добычливое 
на северную дичь, особенно много 
дичи породы «гоголь» Сегодня на 
этом озере один предприниматель 
разводит рыбу- пелядь и собирает 
большие уловы. А когда-то по весне, на охоте, я встретил зав кафедрой ИФК Владимира 
Ивановича Кукушкина (основателя хоккейной команды в Омске) как раз в том месте, где 
Кашара впадает в озеро Тенис. Он рассказал, что ездит в эти места давно, и что еще давно 
здесь была дамба для проезда через речку. Но дамбу однажды снесло весенним паводком, да 
так что от неё не осталось и следов... 

 
Ещё добавлю, что не всегда мне удается безошибочно достоверно описать те или 

иные события. Например: возле озера Кашара стоит деревня Новый Конкуль. Так вот в 
годы гражданской войны в ней скрывался руководитель тюкалинского партизанского 
отряда Голубев. Я, не зная почему, как-то автоматически, не думая, написал вместо 
Нового Конкуля, Новый Кошкуль. Наверное, что там и там – Новый. Хотя в этих 
близких между собой деревнях я был много раз, даже в Старом Конкуле, в крайней избе 
останавливался у дяди Пети несколько раз на ночёвку. Столько фактов знаю, что не могу 
не сказать, что в низине между Старым и Новым Конкулями по весне образовывалось 
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озеро за счет временно образовавшейся речке, и вода из озера Тенис наполняла в низине 
большое озеро, глубиной более метра. Иногда озеро высыхало, но через какое-то время 
вновь наполнялась водой из огромного озера Тенис. И ещё неподалёку - из озера Ачикуль, из 
которого берёт начало река Оша, с обратной стороны строительный трест прорыл 
небольшой канал, по которому вода заполнила в низине большое болото, образовав озеро с 
двухметровой глубиной... 

Эти необычные случаи и факты говорят о том, что многолетние охотничьи 
странствия позволяли мне «своими ножками» находить правильные выводы из сложных 
ребусов Природы. И не просто находить правильные ответы, но позволяли мне написать 
сотни стихов и рассказов о загадках и таинственных происшествиях на охотничьей 
тропе за мою долгую жизнь. 

 
ОША (река моего детства) 

г. Омск – 2003 г. 
Оша – древнее, историческое название одной из многочисленных рек и речушек Омской 

области. Красота Сибирской природы покоряет сердце любого человека, вступившего в этот 
удивительный мир. 

 
 

ОША 
Вырос я в местах хороших: 

там из озера Тенис 
рвется с дамбы речка Оша 
и спешит к Солдатке вниз. 

Там весной на белых льдинах 
плыл в залив через камыш. 
Рыбьи косяки лавиной 

мчались на проход в Иртыш. 
На разливах уток стаи, 

отдохнув, взлетали ввысь… 
Те места давно оставил – 
как там Оша, как Тенис? 

Пролог 
…Залитый половодьем луг в лучах весеннего солнца, с восторженным криком чаек и 

звонкой перекличкой куличков, распахнут морем на километры. Высокий обрыв речки Оша. 
Ласточки и стрижи проносятся над водой так низко, что чиркнув по сини, оставляют 
радужный свет в маленьких разбегах волн. Влажные запахи исходят от земли, щекочут мои 
ноздри. Прет тонкая, зеленая трава, вспыхнули первые цветы! Где-то близко звенит мелодично 
жаворонок, и вдруг различаю завораживающий, печальный журавлиный крик. 

 
Светлеет утреннее небо 
в озерной сини… Журавлей 

далекий крик. 
Ах, где там, где бы 

мне разглядеть их поскорей! 
Цветы склоняются в истоме, 

разнеженные солнцем 
майским, 

а иволга в березках стонет. 
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Лежу в траве я, 
тихий мальчик, 

еще не мучимый судьбою, 
еще и жизни не постиг, 
я слышу небо голубое – 

бездонный 
журавлиный крик? 

 
Речка Оша – одна из двух тысяч малых рек Омской области. Берет начало из озера 

Ачикуль Крутинского района, (проходит через Тюкалинский, Колосовский, Знаменский 
районы.) Сотни раз я бывал у ее начала в селе Усть-Логатка, приезжая на охоту и рыбалку. У 
крайнего дома, где живет мой дальний родственник Михаил Петрович, у самых ворот ограды 
я сталкивал лодку на воду. Налево – протока на озеро, направо – мост, и под ним шлюзы, 
начало реки. День и ночь журчит, свистит, булькает, о чем-то разговаривает сама с собой, 
Оша… 

Вообще-то, в некоторых справочниках природоведения указывается, что река Оша, только 
внешне берет начало из озера Ачикуль. Сегодня, внешне так оно и есть. В 1949 году, я – 
четырнадцатилетний пацан, приехал в село Усть-Логатка, к родственнику – деду охотнику. 
Он-то мне и рассказал, что ему прадеды поведали, как когда-то река Оша, вытекая прямо из 
Тенаса, пересекала деревню, а затем, минуя озеро Ачикуль, напрямую текла к деревне 
Колькуль. Со временем река изменила русло, и ныне попадает в Ачикуль, течёт по нему, а из 
него (то же через дамбу по трубе) вытекает, попадая уже в старинное русло. И тот рассказ 
деда-охотника наиболее достоверен. 

 
Часто бываю в деревнях, что стоят на берегах реки. После Усть-Логатки, через 6-7 

километров, к речке прилепилась маленькая деревушка Колькуль, перед которой обширный 
заливной луг, обрамленный лесом. Здесь много рыбы, птицы, зверья. И здесь я увидел впервые 
на воде десятки кувшинок, которых позднее встречал редко. 

 
Следующая деревня по течению реки – Хутора. Вокруг – березовые перелески, осиновые 

рощи и ивняковые заросли. 
 

В заливе у высокого обрыва 
в кустах горит шиповника 

огонь, 
и к берегу с лохматой 

рыжей гривой 
идет в заре, пофыркивая, конь. 

Он мутит воду, бьет ее 
копытом, 

пьет медленно… 
Закатный луч горит 
в воде пожаром… 
Золотом облитый, 

как изваянье, 
долго конь стоит. 

А далее по пути – деревня Кумыра, где родилась моя мать. (Кумыра - старинный 
форпост, основанный в 1740 г. в системе Сибирской оборонительной линии) Я любил бывать 
в Кумыре, особенно нравились мне ее луга. В лесах много куропаток, тетеревов. 



492 
 

 
ТОКОВИЩЕ 

На синь воды слетает 
от вербы желты пух… 
В тетеревиной стае 

красавец есть – 
петух! 
Он – 

токовик, 
он первым 

к поляне подлетел 
и, распустивши перья: 

«Чув-ши! 
Чув-ши!..» 

- запел. 
И сразу меж деревьев 
летит со всех сторон 

таинственный и древний 
тетеревиный звон!.. 

Слетевшись на поляну, 
по парам здесь и там 

пустились птицы в танец 
- клич рвется к небесам! 
Хвосты пораспускали, 

крылами бьют – 
лишь тронь… 

Горит над бровью алой 
воинственный огонь! 

 
…Течет река, извивается, огибая увалы, пересекая леса. За косогором неожиданно 

открывается село с одноименным названием – Оша… 

Пронзительный чибиса 
крик 

заставил меня оглянуться: 
пес, 

высунув влажный 
язык, 

до птицы хотел 
дотянуться. 

Та, 
хлопая резко крылом, 

взлетев, 
тут же пала подранком… 

Почти перед самым-то псом 
вела себя смело и странно! 

Пес злился, 
в прыжках настигал, 
но чибис у самого носа 

подпрыгивал, 
снова взлетал… 
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Крик жалобный по полю несся! 
Я знал: 

не случится беда, 
и чибис – совсем не подранок. 
Уводит он пса от гнезда… 
И все же у риска на грани… 

 
И снова река убегает в туманный луг, выгибается подковой, спешит дальше. …И вот уже и 

моя деревня Старосолдатка, улица вдоль берега и наша изба у самой воды. 
 

Смотрю я с обрыва – 
до дна вся видна! 

А струйка ключа холодна- 
холодна… 

Мелькнет то гольян, 
то карась золотой – 
и всплеск разбежится 

веселой волной. 
Ах, Оша родная, моя ты, душа, 

как в летушко красное, 
ты хороша!?.. 

Мальчишки, как свечки, 
с обрыва летят… 

Ромашковый луг… Стайки 
желтых цыплят… 

Течешь из Тениса в Иртыш, 
в океан 

лугами, полями – и в дождь, 
и в туман. 

 
Мальчишкой все свое свободное время я проводил в лесах и на озерах. Это определило 

мою особую любовь к природе на всю жизнь. На рыбалку и охоту я уходил по течению до 
деревни Савиново, иногда и к Карбаиновским лесам. Ивовые рощи сменялись березовыми 
гривами, внизу под увалами темнели звериные согры. Случались и такие встречи:  

 
Ивовый берег покатый 

и тень камыша на песке… 
В тиши предрассветной 

сохатый 
к заспанной вышел реке. 
Грива дремуче свисала, 
и ровно дышали бока. 
Лось пил… Видел я, как 

сверкали 
в капельках губы быка. 

 
Когда стал взрослее, появились первые раздумья о жизни, о природе, о моем отношении к 

родному краю. 
А в зимние дни, проходя через речку в школу, я подолгу разглядывал дымящуюся 

прорубь. 
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Отсвечивает лед металлом, 
застыли копья камыша… 

А прорубь в пузырьках метана 
парит, еще теплом дыша. 

Мальки сверкают 
в синей глуби, 
травой зеленой 
пахнет ил… 
О, злой мороз, 

ты все погубишь – 
у речки мелкой 

мало сил. 
Быстрей бы снегом 

заметало 
ее крутые берега. 

Ведь как-то 
было: 

промерзала 
до дна 
и рыб 

не сберегла. 

Особенно меня восхищали в родной Оше ключи (роднички). 

Подо льдом не спит река. 
Где обрыв с сугробом – 
пар идет от родничка, 
струйка бьет с ознобом. 

Светлоокая вода, 
растекаясь лужей, 

замерзает коркой льда 
на январской стуже. 
Не сдается родничок: 
булькает, сочится… 

Словно беленький сверчок 
в сны к весне стучится. 

Закончив среднюю школу в 1953 году, я уехал в город. Учился, работал, женился. В 
отпуск приезжал к матери с сыном и дочерью. Все менялось в деревне в худшую сторону. И 
река Оша обмелела, помутнела. Иногда походила на грязный ручей. Плотины и дамбы 
рушились, исчезли старые мельницы, вдоль реки по берегам вырубили леса. А колхозы и 
совхозы сплошь строили скотные дворы у самой воды, устраивали свалки мусора и 
удобрений, вливая в речку потоки грязи и отравы. 

В Колосовке началось строительство маслозавода без очистных сооружений, в других 
районах на берегах реки разместили стоянки сельхозтехники и в речку всюду стекали грязные 
ручьи. 

Приезжая на родину снова и снова, я уходил подальше от деревни, искал свежие, 
некошеные поляны, сидел часами у чистых ключей речки. И, обретая уверенность и 
спокойствие, возвращался в материнскую избу. 
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НА СЕНОВАЛЕ 
Над крышей – 

тихий звездный дождь. 
Пора бы спать, 

чего ты ждешь?.. 
А память все в виски 

стучиться, 
в мир детства крохотный, 

лучистый 
Шумит за изгородью речка, 
да коростель поет в лугах… 
И сладко екает сердечко 
о невозвратных тех годах. 

Сегодня во многих местах на берегах Оши люди спохватились: как сохранить природу, 
оградить ее от бюрократов, чиновников, всех нечестных людей?.. Особенно от приезжих 
рвачей, которые ради ежеминутной выгоды губят вечную красоту Матери-Природы. 
Старожилы этих мест, помнящие полноводную и светлую Ошу, и первые фермеры делают все 
возможное для спасения реки. Даже юнаты некоторых школ начали сбор средств на очистку 
реки. 

И как их всех не понять?.. Ведь малые речки, сливаясь, образуют великие сибирские реки, 
а малые уголки родных мест, соединяясь, создают великую Родину-Россию. И в любом 
возрасте мы вновь и вновь возвращаемся мыслями и сердцем к истокам наших рек, полей, 
лесов – к Природе, которую полюбили в детстве на всю жизнь. 

 
Здравствуй, святая обитель! 
Мой не заслеженный край. 
Внукам моим сбереги ты 
этот березовый рай!.. 

Блеск многоцветный, осенний 
красит леса и поля. 

Мне бы немного везенья, 
разве бы горился я? 

Вечер неслышно стекает 

с веток, темнеет трава… 
Озеро в блестках мерцает… 
В небе – простор, синева… 

Родина! 
Свет предзакатный 
неомраченного дня 

в душу пожаром мне катит, 
ты – Божество для меня! 

* * * 

За последние годы мне много раз довелось бывать у истоков реки Оша, в районе Усть-
Логатки. (Кстати, рядом, с другой стороны деревни раскинулось громадное озеро Теннис). 

Я часто стоял у озера Ачикуль на дамбе, из-под которой вытекала река, и вспоминал все 
годы, связанные с родными местами. А вообще- то, (повторяюсь во второй раз) на самом деле 
речка Оша вытекает из озера Теннис. Этого сразу не разберёшь. У деревенского моста, из 
озера Теннис, также с дамбы, льётся с шумом водопад начальной реки, затем река уходит в 
разлив, из него в озеро Ачикуль и сразу, заметным течением по озеру, река выходит на вторую 
дамбу и срывается вниз, в поля, протекая между небольшими рощицами к деревне Колькуль. 

Нынче от деревни Колькуль осталось всего два дома,очень поредела и вторая по ходу 
деревня Кумыра, а речка местами стала походить на ручей. Но в прошлом году, при весеннем 
половодье, река разлилась и набрала силу. Из Иртыша на нерест пришло много белой рыбы. В 
конце сентября ко мне зашел мой старый знакомый, заядлый рыбак Михаил Филиппов. Он 
сказал: «Недавно был в твоих родных местах, возле Старосолдатки, рыбачил на блесну щук. 
Завтра еду снова». И я вспомнил детские годы, светлые, чистые воды реки Оша, где ловилась 
всякая рыба. И подумал: «Нет, река Оша жила, живет и будет жить…». 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
ЖИВОТНЫЙ МИР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Благодаря тому, что Омская область расположена в нескольких природно-ландшафтных 
зонах, её животный мир богат и разнообразен. Всего в Омской области насчитывается 74 вида 
млекопитающих, более 280 видов птиц, 4 вида рептилий (пресмыкающихся), 6 видов амфибий 
(земноводных) и 30 видов рыб. На протяжении с севера на юг сменяют друг друга несколько 

природных зон: таёжно-
лесная, лиственно-лесная, 
лесостепная, степная. Там, в 
густой непроходимой чаще 
таёжных лесов, среди густой 
кроны лиственных лесов, по 
заросшим растительностью 
берегам рек и озёр, на 
обширных заболоченных 
пространствах, на открытых 
пространствах лесостепи, 
полях и лугах обитает много 
различных видов животных. 

 
Лось - обитатель тайги и 

смешанных лесов, самый 
крупный вид семейства 
оленевых. 

 
Белка обыкновенная 

- типичный предста-
витель таёжной фауны 
Омской области. 

Особенно богат 
животный мир лесной 
зоны Омской области. В 
таёжных и лиственных 
лесах находится много 
корма для 
млекопитающих и птиц: 
орехи, ягоды, семена 
хвойных деревьев, почки 
и молодые побеги 
древесных растений, 
грибы, насекомые и их 
личинки. Среди густой 
кроны деревьев 
животные могут 
укрыться от врагов, а зимы здесь не так суровы как на открытых пространствах лесостепи. 
Здесь многочисленны различные грызуны, средние и крупные хищники: белка, бурундук, 
куница, хорёк, горностай, бурый медведь; из парнокопытных в лесах обитают лось и кабан. В 
лесостепной и степной природных зонах Омской области особенно многочисленны 
небольшие и мелкие грызуны, из хищников часто встречаются волк и лиса. 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
На территории области обитают 74 вида млекопитающих из 6 отрядов, из них 32 вида из 

отряда Грызуны, 16 видов из отряда Хищные, 12 видов из отряда Насекомоядные, 6 видов из 
отряда Парнокопытные, 6 видов из отряда Рукокрылые и 2 вида из отряда Зайцеобразные. 

Бурый медведь - хищное млекопитающее семейства медвежьих, один из самых крупных 
и опасных наземных хищников. Обитает на севере области от тайги до южной границы 
подзоны смешанных лесов в сплошных лесных массивах с буреломом и густым подлеском. 

Лось - парнокопытное млекопитающее, самый крупный вид семейства оленевых. Обитает 
в лесной зоне, часто по берегам рек, озёр, болот. Иногда заходит в лесостепь. 

Марал, или восточноазиатский настоящий олень - представитель семейства оленевые, 
рода настоящие олени. Преднамеренно интродуцированный вид. Поселяется в лесах всех 
типо, предпочитая светлые широколиственные, в местах с просторными лугами и густыми 
зарослями кустов.  

Северный олень - парнокопытное млекопитающее семейства оленевых. Постоянно 
мигрирует и иногда заходит в северные районы Омской области. Отличается от других видов 
семейства оленевых тем, что рога имеют как самцы, так и самки. Вид занесён в Красную 
книгу Омской области в категории «Редкие» и «Редкие залётные и заходящие». 

Волк - вид хищных млекопитающих из семейства псовых. Зимой волки привязаны к 
логову, но весной и летом, когда стая распадается, волки не имеют постоянного места 
обитания. Встречается как на севере, так и на юге Омской области.  

Росомаха - хищное млекопитающее семейства куньих. Предпочитает находиться в густой 
непроходимой чаще таёжных и лиственных лесов. Вид занесён в Красную книгу Омской 
области в категорию «Редкие».  

Рысь обыкновенная - хищное млекопитающие из рода рысей, самый северный вид из 
семейства кошачьих. Из четырех видов рыси, обыкновенная (евразийская) рысь является 
самым большим по размеру. Обитает на севере области, предпочитает находиться в густой 
непроходимой чаще таёжных и лиственных лесов, нередко заходит в припоселковые леса. Вид 
занесён в Красную книгу Омской области в категории «Редкие» и «Коммерчески 
угрожаемые». 

Кабан, или вепрь - представитель семейства свиньи. Встречается в центральной части и 
на севере области во влажных лиственных и смешанных лесах с высокотравьем, в болотистых 
местностях, в зарослях кустарника.  

Косуля сибирская - дикая коза, парнокопытное животное семейства оленей. Типичный 
обитатель лесостепной зоны Омской области, реже встречается в лиственных и смешанных 
лесах.  

Сайга, или сайгак - млекопитающее из отряда парнокопытные, семейства полорогие. 
Обитает в западной и центральной части Казахстана, может мигрировать на большие 
расстояния и иногда заходит на юг Омской области. Вид занесён в Красную книгу Омской 
области в категории «Вероятно исчезнувшие» и «Редкие залётные и заходящие».  

Лисица обыкновенная - хищное млекопитающее семейства псовых. Лисица отдаёт 
предпочтение лесостепной зоне центральной части области, хотя встречается и на юге и на 
севере региона в зарослях кустарника.  

Корсак, или степная лисица - хищное млекопитающее семейства псовых. Обитает на 
крайнем юге области в степях, на открытых травянистых местностях.  

Барсук - млекопитающее семейства куньих, единственный вид в роде барсуков. Обитает в 
лесной зоне, иногда встречается в березовых колках лесостепной зоны.  
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Енотовидная собака - хищник из семейства псовые. Преднамеренно интродуцированный 
и саморасселяющийся вид. Наиболее предпочтительной средой обитания являются заросшие 
кустарником берега, поймы рек и озёр, а также займища и низинные луга с заболоченными 
местами.  

Бобр обыкновенный - полуводное млекопитающее, представитель семейства бобровых, 
самый крупный грызун фауны нашего края, приспособленный к полуводному образу жизни. 
Обитает бобр в лесной и лесостепной зонах по берегам рек. 

Выдра - хищное млекопитающее семейства куньих, ведущее полуводный образ жизни. 
Обитает в густых таёжных местах, селится по заросшим травой берегам рек. Вид занесён в 
Красную книгу Омской области в категорию «Находящиеся под угрозой исчезновения». 

 Норка американская - хищное млекопитающее семейства куньих. Вид был 
интродуцирован из Северной Америки на территорию области в середине прошлого века. 
Обитает в лесной и лесостепной природных зонах, предпочитая селиться по долинам и 
берегам глухих лесных рек, у лесных озёр, пойменным зарослям кустарника и тростника.  

Степной хорёк - хищное млекопитающее семейства куньих. Обитает на юге области в 
степной и лесостепной зонах. 

Соболь - хищное млекопитающее семейства куньих. Типичный обитатель таёжных 
районов Омской области. Предпочитает селиться в кедровых лесах, где много орехов, ягод и 
мелких грызунов, которыми он питается.  

Куница лесная - хищное млекопитающее семейства куньих. Предпочитает селиться в 
крупных лесных массивах, в глухих лиственных лесах.  

Горностай - хищное млекопитающее семейства куньих. Обитает в лесной и лесостепной 
зонах. 

Колонок - хищное млекопитающее из рода ласок и хорей. Обитает в лесных зонах, 
предпочитает таёжные места, иногда встречается в березовых колках лесостепной зоны. 

Ласка - хищное млекопитающее семейства куньих. Обитает по всей территории Омской 
области.  

Сурок степной, или байбак - грызун семейства беличьих. Сурки обитают на юге области 
в степной, реже в лесостепной зонах. Вид занесён в Красную книгу Омской области в 
категории «Находящиеся под угрозой исчезновения» и «Коммерчески угрожаемые». 

Заяц-беляк и заяц-русак - млекопитающие рода зайцев отряда зайцеобразных. Беляк 
водится на севере области, предпочитает обитать в малодоступных местах лесной зоны, 
однако, его также можно увидеть и в лесостепи и даже вблизи населенных людьми местах. 
Русак обитает в лесостепи, реже на открытых пространствах лесной зоны. 

Суслик большой и суслик краснощёкий - грызуны семейства беличьих. Обитают на юге 
области в лесостепной и степной природных зонах. 

Ондатра - млекопитающее представитель подсемейства полёвок отряда грызунов, 
крупный грызун, приспособленный к полуводному образу жизни. Обитает в лесной и 
лесостепной зонах, селится по заросшим травой берегам рек, озер, болот.  

Ёж обыкновенный и ёж ушастый - насекомоядные млекопитающие семейства ежовые. 
Ёж обыкновенный обитает в различных природно-ландшафтных комплексах, чаще в 
разрежённых лиственных и смешанных лесах, перелесках, в редколесьях, зарослях 
кустарника. Ёж ушастый обитает на юге области в степной зоне, предпочитая сухие речные 
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долины, овраги, лесозащитные полосы. Ёж ушастый занесён в Красную книгу Омской области 
в категорию «Редкие». 

Крот обыкновенный и крот сибирский - млекопитающие рода обыкновенные кроты 
отряда насекомоядных. Оба вида обитают в лесной и лесостепной зонах. Обыкновенный кот и 
крот сибирский предпочитают разрежённые лиственные леса, перелески, колки, опушки с 
густым разнотравьем, луга, поля, сады, огороды и другие биотопы с умеренно влажными 
рыхлыми почвами. 

Белка обыкновенная - грызун семейства беличьих. Предпочитает темнохвойные леса. 
Нередко белок можно встретить в лесных насаждениях и парках Омска.  

Бурундук сибирский - грызун семейства беличьих. Предпочитает кедровые леса. 

Белка-летяга, или обыкновенная летяга - грызун семейства беличьих. Обитает на 
севере области, поселяется в лиственных, реже в смешанных лесах, предпочитая, березняки и 
осинники. Вид занесён в Красную книгу Омской области в категорию «Редкие». 

Тушканчик большой, или земляной заяц- грызун семейства тушканчиковых. Обитает в 
степной реже в лесостепной зонах. Вид занесён в Красную книгу Омской области в категорию 
«Редкие». 

Водяная полёвка, или водяная крыса - млекопитающее семейства хомяковых. Обитает 
на всей территории области, где селится по берегам рек, озёр, пресноводных болот. 

Ночница водяная - вид евразийских летучих мышей рода ночницы, семейства 
гладконосые летучие мыши. Обитает в приречных лесах, охотясь над водой на насекомых.  

Крыса серая - грызун семейства мышиные. В природе обитает по берегам разнообразных 
водоёмов, тем не менее, большинство теперь предпочитает селиться там, где есть рядом люди 
- в садах, полях, на мусорных свалках, в человеческих жилищах 

Хомяк обыкновенный - грызун семейства хомяковых. Обитает по всей территории 
области на открытых местностях - на опушках, лугах, в редколесьях.  

Бурозубка обыкновенная - млекопитающее отряда насекомоядные, самый 
распространённый представитель семейства землеройковые. Обитает по всей территории 
области, предпочитает разрежённые леса, перелески, заросли кустарника, заросли 
высокотравья, опушки. 

Мышь полевая - грызун семейства мышиные. Обитает по всей территории области на 
открытых местностях - на опушках, лугах, в редколесьях, часто селится около 
сельскохозяйственных земель.  

Полёвка обыкновенная – грызун семейства хомяковых. Обитает в лесостепной и степной 
зонах реже в лесной, часто селится около сельскохозяйственных земель. Обычно полевки для 
жилья роют норы, реже использует естественные пустоты в корнях деревьев, в поваленных 
стволах, под камнями и другие. 

Мышовка лесная и мышовка степная - мелкие млекопитающие семейства мышовковые 
отряда грызунов. Первая обитает в лесной и лесостепной природных зонах, вторая в степях и 
на открытых участках лесостепи.  
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ЦИКЛ СТИХОВ О ЖИВОТНОМ МИРЕ 
 

Уважаемый читатель! 
Во многих моих стихах рассказывается о моих встречах с животным миром Прииртышья, 

но это, как правило, короткие зарисовки, заметки о повадках и поведении зверей, мимолётные 
и часто случайные впечатления, о чём пишется короткие стихи в 4-8 строчек. 

 
ЦИКЛ СТИХОВ: «ЗВЕРИНЫЕ МЕСТА» 

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ 

Рям сосновый. Узкая тропинка: 

мох в воде и треск гнилых жердей... 

Здесь брусника, ягода- кровинка, 

с каждым днем пьяней и золотей. 

В гуще сосен – ясные озера, 

молодые клики лебедей. 

А вокруг – болота, даль просторов... 

синь небес... Нет края голубей! 

НА РЕЧКЕ БОБРОВКА 

Затерялся бы, пропал 

я в тайге дремучей, 

но ведет меня тропа, 

а над нею – лучик! 

Меж вершин – 

просвет в глазок, 

впереди 

тропа – в шажок. 

 

ПЕРВЫЙ ИНЕЙ 

Первым инеем пахнуло 

с поседевшего леска. 

Куропатка в нем 

вспорхнула... 

Тишина... Ни ветерка... 

В потускневшей позолоте 

вдалеке блестит жнивье... 

Я шагаю вдоль болота, 

звякает кольцом ружье. 

Придорожная осина 

еще держит красный лист 

и костром багряным 

стынет... 

Иней с веток моросит. 

 

ЛОСЕНОК 

Грянул выстрел –  

и лосиха с хрустом 

пала... 

А лосенок в тальнике 

вмиг исчез. И стало тихо, пусто – 

Но охотник все сидел в скрадке. 

А лосенок, обдирая в клочья 

шерсть с боков, бежал 

вдали, бежал... 
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Вслед летела трескотня сорочья, 

где-то трактор в поле рокотал. 

По кустам, кочкарнику галопом 

шел лосенок в приозерный рям – 

где чащобы в соснах и болото, 

словно крепость, 

заслонят от ран. 

 

ДРЁМА ЛУГОВАЯ 

А день с утра безоблачен, горяч. 

Поникли травы… 

вянет лист берёзы… 

гудят шмели… 

На кочке чёрный грач 

вздремнул… 

над ним парят легко стрекозы. 

Пылит дорога на краю села – 

там стадо медленно идёт вдоль 

речки… 

… Прилёг я в лодке. 

С мокрого весла 

срываются блестящие колечки. 

И нет конца ни дрёме луговой, 

ни убегающей речной излучины… 

А солнце плавится над головой, 

И на воде играют в жмурки 

лучики. 

СМЕРТЬ МЕДВЕДЯ 

Ел перезрелую малину, 

на мелководье рыб ловил. 

Мохнатую, с загривком, спину 

расчесывать в кустах любил. 

В дупле выискивая соты, 

он лакомился много раз... 

Но вот винтовки дуло кто-то 

ему нацелил между глаз. 

И грохнул гром... 

и высь померкла, 

и тьма зрачки 

прикрыла смертью. 
д. Таскатлы 

 
ГОРНОСТАЙ 

С черным кончиком хвоста, 

в шубке снежно-белой 

у забора, из куста, 

выпрыгнул он смело. 

И ворвался горностай 

в зимний наш курятник; 

от куриных шумных стай 

пух летел, как вата!.. 

В два прыжка, потом, исчез – 

и по огородам 

убежал проворно в лес, 

спрятался в колоде. 

 

ЗА КАРБЫЗОЙ 

В тайге, на поляне, 

под старой сосной 

скучает избушка-заимка... 

Лишь с первой порошей 

охотник тропой 

придёт в неё 

«путиком» зимним. 
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ЗВЕРИНЫЕ ЛЕЖКИ 

Зверь не просто отдыхает 

где попало, есть места 

– это лежка: выбирает, 

чтоб трава была густа. 

 

 

  

 

 

 

 

 

КОСТЕР УГАС 

Бегал, плакал козодой 

в тальнике полночном... 

Тьма казалась мне бедой 

в этой мокрой роще. 

Отсырел костер, угас – 

словно свет улитки. 

За ночь не сомкнуть мне глаз, 

я промок до нитки. 

ДАЛЬШЕ В ЛЕС 

Перелески... Солонцы... 

Рыжий мох в болоте. 

Слева первые гонцы – 

сосны с позолотой. 

 

Рям за рямом – как редут 

в край глухой, таежный. 

На дороге гати ждут... 

Крик зверей тревожен... 

За спиной Большеуки – 

вот Фортпост, вот пади... 

Первых кедров островки – 

здесь тайга нарядней! 

ОХОТНИЧИЙ КОНДЕР 

Прогорел костер, но угли 

раскалили котелок. 

Искры с треском, словно пули, 

вылетают на песок. 

В котелке бурлит похлебка: 

дичь, картошка, перец, лук... 

Деревянной ложкой робко 

Пробую на вкус… 

Пахнет мятою, душничкой, 

облетающим листком 

и нектаром земляничным – 

все смешалось над костром! 

Запах луга, запах зорь – 

им насквозь пропах кондер! 

* * * 
Гоцкало И.В. 

Меня ты только позови 

в Сарыбалы, в глухие чащи 

с восторгом трепетным в крови 

еще мальчишкой был там счастлив. 

Ты позови, лишь намекни 

я бросив все, с тобой уеду, 

туда, где золотятся дни, 

где дед просил меня: 

«Наследуй!..». 

С тобой в поля, леса вернусь 

где знаю тропки наизусть! 
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А.Н.Кочкину 
ВОЛЧИЙ ВЫВОДОК 

Зыбь болотная тяжко вздыхает. 

Спит деревня Буслы, а за ней 

в черной балке волчица хромая 

ходит с выводком в хмаре 

ночей. 

Злобно тени при звездном дрожанье 

подступают вплотную к дворам, 

раздается волчат завыванье, – 

в избах свет мельтешит до утра. 

 

На охоте осенней на птицу, 

у деревни пустой Шатайлы, 

видел серых волчат 

я с волчицей, 

на мгновенье возникших из мглы. 

В МЕДВЕЖЬЕМ ЛОГУ 

Морозный закат догорает, и звуки 

всё глуше в сосновом бору… 

Иголками ёлка мне тычется в руки, 

я шишку в ладони беру. 

Как пахнет смолою, озоном и мхами 

– дышу полной грудью взахлёб! 

Сажусь на пенёк, в полутьме 
отдыхаю, 

мой путь по тропе недалёк. 

В медвежьем логу, у серебряной 
речки 

избушка охотничья ждёт, 

и там из трубы 

дым струится колечком – 

напарник Федулыч чай пьёт. 

 

 
ЦИКЛ СТИХОВ «ЗВЕРИНЫЕ ТРОПЫ» 

 
УРМАН 

То лиственный лес, а то - хвойный. 

Вдоль берега речки - туман. 

Сошёлся стеной многоствольной 

не-про-хо-ди-мый урман. 

На сотню вёрст - нету жилья. 

На речке парит полынья… 

МЕДВЕДЬ 

Перед долгой спячкой зимней 

у медведя приступ жора: 

ест малину, мёд пчелиный, 

на овсах сопит обжора… 

Видел я, как на реке 

рыбу ел он на песке. 
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УРОЧИЩЕ 

Здесь редко ступает нога человека - 

иду я тропинкой охотничьей:  

тайга неприступная, 

филина клекот - 

богата природа урочища. 

Фауну с флорой из века в век 

здесь охранял человек. 

НОЧЬЮ НА ЗАИМКЕ 

Гром разразился майской ночью, 

и долго длился страшный гул,  

он с перекатами так мощно 

лес сотрясал и в тьме тонул. 

Грозу я слушал, как впервые, 

и, сжавшись весь, не смел постичь 

небесной силы позывные, 

природы дикой тайный клич. 

ВСТРЕЧА С БАРСУКОМ 

Белые и черные полоски 

к носу протянулись от ушей... 

Юркнул в норку под кривой березкой. 

Я дивлюсь на лабиринт траншей! 

Поископана вокруг поляна, 

свежий грунт... Вот старая нора... 

- Как подземный замок? 

Очень странно... 

Вечереет, мне домой пора. 

 

РЯМ 

Рям сосновый, пряный рям, 

по озёрным берегам. 

Зеленеет, как весна, 

оттого душа ясна! 

Здесь морошка с голубикой, 

с алой клюквой и брусникой… 

Лебединый клич печальный, 

и рассвет над тундрой дальней! 

ЛИСИЦА 

Одинокая лисица 

в норке у реки живёт. 

Длинной ночью ей не спится, 

и она на луг идёт. 

Запахи ей нос дурманят: 

куропаток свежий след 

в плотный куст таловый манит... 

Виден перьев белый снег. 
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УЖЕ НЕ НОЧЬ! 

Высоких сосен сумрачный покой 

в распадке охраняет чьи-то тени. 

Над узенькой таёжною рекой 

дрожит рассвет неясным сновиденьем! 

Уже не ночь! 

Но всюду - полумрак. 

Вверху, в ветвях, - полоска синей выси. 

Так осторожен лося близкий шаг 

у водопоя… 

Рядом - шорох рыси. 

В замшелых берегах вода чиста, 

багульником и хвоей утро пахнет. 

Вот распахну избушку - и тогда, 

Ты, приоткрыв глаза, невольно ахнешь! 

Два света раздвигают полумрак: 

зелёный свет пронзительный, и – 
белый. 

И отступает темнота, как враг, 

и входит целомудрие несмело! 

РЫСЬ 

Желтовата, в тёмных пятнах, 

а с ушей свисает кисть. 

Когти длинные на лапах… 

Зверь- красавец, это - рысь! 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА С ЕНОТОВИДНОЙ 

СОБАКОЙ 

С серо- бурою окраской, 

с бакенбардами на морде - 

осторожен зверь, опасен… 

Лучше мне его не трогать. 

Только я взошёл на горку - 

юркнул он проворно в норку. 

Заглянул: там ветки ёлок, 

терпкий запах от иголок… 

В ЗАБРОШЕННОЙ ИЗБУШКЕ 

Зеленеет сосновая роща, 

резок запах смолы на стволах… 

ветер солнечный ветки полощет 

и закаты горят в облаках. 

Ни звонков, ни гудков… 

Над избушкой 

вьётся струйкой узорчивый дым… 

Вместо радио - птицу я слушаю, 

в синей речке смотрюсь молодым! 

Как стемнеет - сажусь на порожек: 

чай брусничный из кружечки пью… 

Лет на двадцать себя я моложе, 

здесь, в дремучем таёжном краю! 

 речкаТуй 

 

 



506 
 

ВЫДРА 

Настала летняя пора, 

стрижи над речкой кружат… 

Одна - в воде сквозит нора, 

Вторая - здесь, снаружи. 

На мелководье, средь камней 

ждёт выдра спозаранку 

рыбёшек: ловит щук, язей - 

их складывает в ямку. 

Она- как истинный рыбак: 

не нужен мелкий ей чебак. 

НАСТУПЛЕНИЕ НОЧИ 

Тьму тревожит дерево скрипучее… 

Козодоя мекающий свист 

стих в лощине…  

Свет звезды падучей 

высветил на миг пожухлый лист. 

Тишиной болотной наслаждаясь, 

каждый кустик тайной ночи пьян… 

Из-за тучки месяц выплывает, 

ослепляя призрачность полян. 

ХОРЁК 

Хорь-хорёк, зверь полосатый 

кур в проулке стережёт. 

Вот сейчас одну он схватит, 

в лес с собою унесёт. 

А по полю – пух куриный. 

Бело-белый, снегом зимним… 

ЛЁЖКИ 

Зверь не просто отдыхает 

где попало - есть места, 

это - лёжка: выбирает 

плотный лес, кустарник с края, 

чтоб трава была густа. 

ВЕПРЬ 

Он постарел и бросил стадо, 

забыв свиней и поросят. 

Один живёт в лесопосадках, 

его клыки врагов страшат. 

Выходит ночью на кормёжку, 

ест жёлуди, дички, овёс… 

Он осторожен - днём на лёжке 

всегда по ветру держит нос. 

МАЙСКИЙ ГРОМ 

Я видел неба глубину, 

когда меж облаками, 

натягивая тетиву- 

весна гудит громами. 

- Ах, первый гром, 

весёлый гром 

в счастливом небе голубом!! 

Истосковавшись по теплу, 

деревья тянутся неслышно 

листочком каждым в синеву. 

Берёзки откровеньем дышат! 

А синева сквозит, звенит -  

простор небесный приближая, 
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и жаворонок в нём висит 

как талисман родного края! 

Люблю я неба глубину, 

где тает облачко, как льдинка, 

где гром, нежданно громыхнув, 

исчезнет в шапке-невидимке! 

- Ах, майский гром, 

беспечный гром 

в высоком небе голубом 

КУНИЦА 

Жёлтым фартуком гордится, 

лазит ловко по ветвям, 

если очень разозлится - 

худо от неё зверям. 

Нападает на зайчишек 

и на маленьких козлят… 

И порой беда случится - 

если их не защитят. 

ЛОГ 

Глухариный и медвежий, 

рысий, волчий уголок, 

где в трущобе воздух свежий, 

есть овраг - звериный лог! 

Безопасно в нём и тихо. 

Вижу: с выводком опять 

пробирается волчиха 

к логову - в свою кровать. 

НЕПРОШЕНАЯ ГОСТЬЯ 

Зелёная берёзовая роща 

качает в ветвях сотни чёрных гнёзд. 

 

 

Грачи взлетают и крикливо ропщут, 

и чем-то озабочены всерьёз. 

Внизу овраг, заполненный водою, 

заросший камышом и тальником. 

И в нём лисица шкуркой золотою 

мелькает, заметая след хвостом. 

ОНДАТРЫ 

Растаял на воде закат… 

Из плёса в плёс ондатры 

к кормушкам в камыше спешат, 

свои покинув хатки. 

Всю ночь я слышу до утра 

хруст камыша и всплески… 

Да, жизнь на выдумки хитра - 

и этим интересна. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ РЕПТИЛИЙ 

Сказок феи - злые змеи, 

ящерицы, черепахи… 

Ваши норы не жалея 

люди плугом нынче пашут. 

Прес-мы-ка-ю-щи-е-ся, -  

ваша жизнь в сказаньях вся… 
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ПЕРВЫЙ ИНЕЙ 

Первым инеем пахнуло 

с поседевшего леска. 

Куропатка в нем вспорхнула... 

Тишина... Ни ветерка... 

В потускневшей позолоте 

вдалеке блестит жнивье... 

Я шагаю вдоль болота, 

звякает кольцом ружье. 

Придорожная осина 

еще держит красный лист 

и костром багряным стынет... 

Иней с веток моросит. 

 

КОЗЛЁНОК 
Стройный, тонкий… 

Острые копытца 

по поляне весело стучат: 

вот они ведут к ручью напиться, 

вот бегут вдоль леса, наугад. 

А глаза ясны, блестят как сливы. 

Выгиб шеи - с шерсткою игривой. 

 

 

 

 

ПТИЦЫ 
Богат и разнообразен мир птиц Омской области. На водоёмах лесостепной зоны летом 

гнездятся много водоплавающих птиц: кряква, чирок, красноголовый нырок, шилохвость, 
серый гусь. На болотистых местностях часто можно увидеть кулика, реже - серого журавля. 
Вдоль обрывистых берегов Иртыша гнездится береговушка. На большие водоёмы, обильно 
заросшие растительностью, прилетают лебедь-кликун, чомга, чернозобая гагара. В лесной и 
лесостепной зонах обитают: глухарь, рябчик, клёст-еловик, свиристель, сойка, кедровка, 
кукушка, козодой, дятлы, серая куропатка, перепел, тетерев-косач, сорока, скворец, овсянка, 
синица, славка и другие. Из хищных птиц часто встречаются ястреб, совы, реже: коршун, 
канюк, беркут. 

ВЕСЕННИЕ СПОРЫ 

Вальдшнеп - лесной куличок, 

квохчет над тихой поляной. 

Красавец, драчун- петушок 

кружит в рассвете туманном. 

Маховых перьев изгиб 

мерцает лучами… 

Навстречу соперник-  

бой в ярости сшиб 

друг с другом их в споре вечном. 
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Серый гусь - сильная и осторожная птица. Прилетает на гнездование в Омскую область 
в апреле. 

 

 

Шилохвость - водоплавающая птица семейства утиных, один из самых 
распространённых в мире видов. 
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ЦИКЛ СТИХОВ: «ПТИЧЬИ ГОЛОСА» 

КОЗОДОЙ 

Бекал, плакал козодой 

в тальнике полночном. 

Тьма казалась мне бедой 

в этой мокрой роще. 

Отсырел костёр, угас -  

словно свет улитки. 

За ночь не сомкнуть мне глаз - 

я промок до нитки. 

ЯСТРЕБ 

Ястреб крылья расправил, 

над поляной парит. 

Смотрит влево и вправо- 

спать мышам не велит 

Машет крыльями редко… 

На мгновенье - завис. 

Ясно: что- то приметил- 

камнем падает вниз! 

ХРОМОЙ КУЛИК 

Лес обнажился… 

Стынут дали 

с поблекшим лугом за рекой. 

Хромой кулик, отстав от стаи, 

всё кружит, плачет надо мной. 

И вот на отмели песчаной, 

где в волнах плавится закат, 

между камней исчез печально- 

сам будто в чём-то виноват… 

БЕЛАЯ СОВА 

Ночью белая сова 

тоже стала чёрной, 

машет крыльями едва -  

в луг летит дозором. 

 

 

Из норы полёвка вышла - 

вниз, стремглав сова - на мышку. 

ВЫПЬ 

В предутренней дымке, в холодной заре 

иду по болоту в большой кочкаре. 

Осока, камыш - ветка это иль клюв? 

Бекас вылетает, в сторонке мелькнув. 

Но профиль заметный сквозит в камыше: 

вот крылья… вот ноги… 

И смутно в душе. 

Ведь я же охотник - меня ль удивить. 

Всё ближе и ближе - да это же выпь! 

ГРАЧИ 

Два грача из старых веток 

на берёзке строят дом. 

Майский день над ними светлый 

смотрит солнышком в гнездо. 

Кончили. 

И чистят перья, 

к людям полные доверья. 

ДРОЗД 

Дрозд-рябинник.  

Хитрый дрозд 

любит ягоды в мороз. 

В ветках снежных утром синим 

он клюёт в саду рябину. 

Розовеют ягод гроздья- 

в них от солнца свет морозный. 

КУРОПАТКИ 

На заснеженной полянке 

там и здесь - повсюду ямки. 

Кто в них прячется, живёт? 

Вижу крыльев росчерк - взлёт. 
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Ну, всё ясно: куропатки 

спали в них, играли в прятки. 

ГОРЛИЦА 

Многоцветный веер перьев 

с белым пятнышком хвоста… 

Различаю меж деревьев 

горлицу я у гнезда. 

Она кормит своих деток… 

Тихо дремлет полдень летний. 

СНЕГИРИ 

На снегу полоской ярко- алой 

высветились грудки снегирей. 
Конопля вдоль берега осталась 

и её осыпал суховей. 

Пар морозный с полыньи слетает, 

и белеют дали Иртыша… 

Снегири весёлой, дружной стаей 

кормятся за кромкой камыша. 

ГАЛКА 

В тёмной шапочке ворсистой, 

с опереньем ярко-чёрным, 

как воришка - в гнёзда птичьи 

лезешь к деткам безнадзорным… 

Ах, проказница ты, галка, 

как птенцов чужих не жалко?! 

ТУРПАН 

Чёрный, словно смоляной, 

сел на плёс ко мне весной. 

Статный, мощный и красивый, 

с алым отсветом бровей- 

он плывёт и горделиво 

вдаль кричит любви своей. 

…С белым зеркальцем на крыльях, 

турпан снова мне приснился. 

КРЯКВА 

В камыше болотистом, густом 

светит озерцо - с ладонь, не более. 

Кряква плещется - её здесь дом. 

Хорошо ей летом на приволье! 

Но сегодня первый злой мороз 

льдом сковал камыш и озерины. 

Клюв у кряквы в инее, замёрз. 

Лапки красные ко льду пристыли 

САЙКИ 

Перья - дыбом на головке, 

крылья в чёрно-голубом. 

Состязаются в сноровке- 

расклевать орех вдвоём! 

А сегодня, наблюдаю- 

их собралась сразу стая. 

ГРОЗНЫЙ ГОСТЬ 

Коршун, разомлевший от жары, 

снизив круг, на старый пень садится. 

Клюв открыт… 

Как искорка грозы, 

огонёк в глазах его таится. 

Задремал…нахохлился…застыл… 

плёнка на глазах…разжались когти… 

Птицы, наблюдая сквозь кусты, 

чувствуя подвох, - притихли, смолкли. 

СКОПА 

Небольшой и юркий ястребок, 

с чёрною полоской на груди, 

мчит от озера, наискосок. 

Два стрижа отстали позади. 

Вижу когти и добычу в них: 

серебрится чешуёй карась. 

Просвистел разбойник - смел и лих, 

меж деревьев в роще растворясь. 



512 
 

ЛЫСУХА 

На речной протоке - глухо, 

близко нету ни души. 

Тенью лёгкою лысуха 

раздвигает камыши. 

Чёрная, как смоль, над клювом - 

белая пролысина. 

Вслед кувшинка шевельнулась, 

Разглядеть - немыслимо! 

СОКОЛ 

В небе чистом, синеоком 

круг за кругом кружит сокол. 

Вот стрелой помчался вниз 

сокол-голубятник, 

птицу над рекой настиг, 

сбил - пух вьётся ватой. 

 

 

 

ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК  

Ликует лес!… 

Ручьи - в лучах зари, 

а день назад белели здесь сугробы. 

В овраге серебрит вода, журчит, 

а почки вербы - злато высшей пробы! 

В рассветной дымке, на сырой земле, 

два косача, подпрыгнув, с упоеньем 

как в бубен бьют, ярятся… 

Осмелев, 

крылами хлещут, 

 рвутся в наступленье.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Растительность нашей области довольно разнообразна. В соответствии с изменением 
климатических условий с севера на юг, область расположена в нескольких растительных 
зонах. В северных пределах области она представлена темнохвойными таежными лесами. По 
мере движения на юг хвойные леса сменяются смешанными и лиственными. В центральной 
части области на смену смешанным лесам приходит осиново-березовая лесостепь. На крайнем 
юге она переходит в типичную степь, которая сливается с обширными степями Северного 
Казахстана. Необходимо отметить, что сибирская хвойная тайга, и безлесная степь не 
типичны для области и занимают сравнительно небольшие части ее территории. Гораздо 
более характерны для нее смешанные леса и осиново-березовая лесостепь. 

Покрытые лесом земли занимают около 4,5 млн. га с общим запасом древесины - 564 млн. 
кубических метров. Более 90% запасов леса сосредоточено в северных районах. Как и в 
других районах Западной Сибири, леса сильно заболочены. Лесные массивы этих районов, 
несмотря на их сильную заболоченность, вполне обеспечивают развитие крупных 
лесозаготовок и лесоперерабатывающей промышленности. 

В лесах области преобладает береза, занимающая более половины площади лесов, затем 
следует сосна - более трети лесов, осинники составляют около 11% от всех лесов, кедровники 
- 5%, ельники - 2,5%, пихтовники - 1,5%. Весьма незначительные площади заняты 
лиственницей, липой, ольхой, ивой, тополем. Всего в области насчитывается 108 древесно-
кустарниковых видов.  
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Площадь лесов 1 группы составляет чуть более 1 млн. га. (Чернолучинский, Артынский 
бор и др.). Площадь лесов второй группы чуть более 1,5 млн. га. Площадь лесов третьей 
группы (сконцентрирована в северной части области) - более 3 млн. га. В эксплуатационном 
фонде - 12% приходится на хвойные насаждения, а 88% - на лиственные. 

В соответствии с лесным кодексом РФ в области проводится ежегодный и периодический 
(каждые 5 лет) учет лесного фонда и мониторинг лесов в целях - организации системы 
наблюдений, оценки, прогноза состояния и динамики лесного фонда, а также для 
осуществления государственного управления в области использования, охраны, защиты и 
восроизводства лесов. 

Помимо древесно-кустарниковых растений на территории области произрастает более 
1000 видов травянистых растений, из которых есть виды, занесенные в Красную Книгу СССР 
и Красную Книгу Омской области. 

Характер растительного покрова Омска обусловлен местонахождением его территории 
близ границы лесостепной и степной природных зон, а также антропогенным воздействием. 
Окрестности областного центра не имеют естественных лесов. Небольшие редкие леса 
(березово-осиновые колки) удалены от города на значительное расстояние. Прииртышская 
полоса к югу от Омска - почти полностью безлесная. Повсюду расстилаются открытые 
посевные площади. На городской территории по данным на 2003 год произрастает 689 видов 
сосудистых растений.Особенно разнообразно семейство цветочных растений. 
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ЦИКЛ СТИХОВ: ЦВЕТОЧНЫЙ ЛУГ 

ПОДСНЕЖНИК 

Ещё снега в чащобе непролазной, 

ещё позёмка по ночам метёт, 

а вот сегодня (я приметил сразу) 

цветочек белый меж кустов растёт. 

Иду поближе… 

Он, гордец- подснежник, 

вобрав в себя горячие лучи, 

все лепестки раскрыл… 

Красивый, нежный 

сияет… 

А вокруг журчат ручьи. 

МАРЬИН КОРЕНЬ 

Марьин корень, пион розоватый, 

лепестками неслышно дрожит. 

Из оврага - из тьмы сыроватой 

он на солнышко робко глядит. 

Май прошёл, а тепла ещё мало,  

но цветок излучает свет алый! 

КУВШИНКА 

Кувшинка нежно-белая 

на старице цветёт 

и на листочке- лодочке 

качается, плывёт. 

Заря слегка румянится 

над тихою рекой, 

кувшинка, как снежинка, 

блестит передо мной. 

НА ЛУГУ 

На лугу меж ивами мерцает 

старицы серебряный рукав. 

Ряской, камышом он зарастает. 

Берег в мягких травах, как в шелках. 

Отражаются в воде сонливой 

белые, как льдины, облака… 

От кувшинок снежный блеск игривый… 

Далеко за лесом синь-река. 

ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ 

Лилия кудреватая 

мне качнулась в лицо, 

лепестки её красные 

сжались в полукольцо. 
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Посредине цветочка 

копошится пчела… 

Оглянулся: тропинка 

в хвойный лес привела. 

НАДВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Я брожу вдоль речки, 

в ней кувшинки  – свечки. 

Над водой - рогоз, тростник 

и аир с тризубкой. 

Дальше - манник, стрелолист, 

камышинок дудки… 

Корень белый у аира- 

он лечебнее эфира. 

РОЗАРИЙ 

Я люблю не в парках розу - 

а шиповник здесь, в лесу. 

И терплю его занозы - 

в пальцах веточку несу! 

ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ 

Горицвет весенний, жёлтый - 

как подснежник, ясно светит… 

Травянистым выстлан шёлком 

влажный луг в начале лета. 

Пусть апрель в ночах прохладен, 

и в овраге - серый снег, 

горицвет, меня порадуй, 

подари мне летний свет! 

МАЙСКОЕ УТРО 

А день восходит, полный синевы! 

Пыль солнечная вьётся за ветрами. 

На бугорке - зелёный чуб травы. 

И бабочка летит к оконной раме. 

МЕДОНОСЫ 

Май прошёл… 

Цветут поляны, 

и снуют шмели и осы. 

Рядом - пчёлы, дух дурманный! 

- Это время медоносов. 

В каждой маковке цветка 

жизнь прекрасна и сладка! 

НА ИРТЫШЕ 

Иртыш в разливах вольных плещет, 

вобрав последние ручьи!.. 

Я слышу в ивах голос вещий 

из прошлого, 

из забытьи. 

Ночь майская смежила веки – 

две зорьки в небесах сошлись! 

Петух со сна прокукарекал, 

две фары на лугах зажглись. 

Вот стих мотор… 

Лишь писк случайный 

тревожит чутко тишину, 

да вздох березы, 

шелест тайный 

травы 

связались в нить одну!.. 

ВЕРБНОЕ 

Сегодня - «Вербное!» - весна! 

В окне - большой рассвет… 

Я вижу иву у окна, 

в ней - старины завет! 

На влажных почках - синева, 

в ветвях - сосулек лёд! 

Воркуют голуби…  

Слова 

любви мне высь поёт! 

МАЙСКИЙ СНЕГ 

В обед ещё звенели ручейки, 

но схолодало… 

К ночи - пал озимок… 
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Поляна побелела от тоски 

и ручеёк затих, ледком теснимый. 

Подснежники, по грудь в снегу, 
грустят - 

их лепестки висят, обледенели… 

А лебеди: «клык-клык!» - вблизи 
кричат… 

- Вот, сделав круг, на старицу 
присели. 

БЬЮТСЯ ЛЬДЫ 

В заре мерцает луговина 

и слышен клич пролётных птиц. 

Плывут по речке, бьются льдины- 

в осколках блещут иглы спиц! 

А у моста – затор… 

Армада 

из хрусталя и серебра!.. 

Под хруст и звон я пью прохладу 

и забываю боль утрат. 

Ну, что в груди моей сомненья 

пред буйством солнечной воды, 

перед весенним вдохновеньем, 

с которым звонко бьются льды!?. 

ОПЯТЬ СВЕТЛЕЮ ГОЛОВОЙ 

Апрель извечно манит нас 

проталинами, небом синим, 

и чистотой девичьих глаз- 

тех первых, так любимых… 

Взгляни, как пламенем зари 

 зажглись на небе звёзды… 

Вновь пробуждается в крови  

желанье к дальним вёснам. 

… Пью сок берёзки молодой, 

целую вновь подснежник. 

Опять светлею головой 

и ощущаю нежность!.. 

КОСТЁР 

В вечернем поле - холод, сырость. 

Как алый мак, горит костёр! 

Весна, ты дай тепла на милость, 

с утра шёл снег, и я промёрз. 

Здесь, на поляне, цвёл подснежник - 

повяли, сникли лепестки. 

Но в полдень солнце грело нежно - 

снег превратился в ручейки! 

И я смотрю уже без гнева 

на луг туманный, на костёр… 

Зарёй отсвечивает небо, 

и светом полнится простор! 

ПРОШЛИ ПАЛЫ 

Вдоль леса по опушке - борозда, 

глубокая, длинной во всю поляну… 

Я за клубникой вновь пришёл сюда, 

но всё вокруг переменилось странно. 

Прошли весной палы здесь - из кустов 

обугленные видятся тычинки… 

Нет ягодника… Нет былых цветов… 

Растут одни лишь тощие травинки. 

Опахан лес!- и шрамом борозда… 

Неслышно птиц - видать сгорели 

гнёзда… 

Кто виноват в пожаре?.. Ведь беда 

на много лет останется коростой. 

ВАСИЛЁК 

У дороги синий василёчек 

головой кивает мне, зовёт. 

А июльский тёплый вечерочек 

в листиках его поёт, поёт. 

Подойду и наклонюсь с приветом, 

приголублю синий огонёк, 

расскажу ему лишь по секрету 

как давным-давно я одинок. 



517 
 

МАЙСКИЙ ЛУГ 

Когда хандра, когда недуг, 

и в сердце воля убывает- 

вдруг, в сны приходит майский луг! 

И жизнь, как прежде, расцветает! 

И жаворонок в синем небе, 

а на разливе - белый лебедь! 

ИВАН да МАРЬЯ 

Жила в моей деревне - Марья!.. 

Я вспомнил трудное житье, 

как в дни войны соседний парень - 

Иван, вернулся на село. 

Пришёл израненный войною 

Солдат - безусый паренёк… 

На костыле, с одной ногою… 

Женою Марью он нарёк… 

Иван да Марья!? - цвет прекрасный 

цветов лесных на зорьке ясной 

МЕДУНКИ 

Резкий запах смородины, 

горький привкус осин - 

мне напомнили Родину 

в пору тяжких годин. 

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 

Рву опять на поляне цветы: 

васильки, резеду и ромашки. 

Их люблю в старый дом принести. 

А зачем? 

Они - сон мой вчерашний. 

Стены помнят иные года, 

те, что были юнее и звонче… 

Я цветов не дарил и тогда 

той, единственной, нежной девчонке. 

ПЛАВАЮЩИЕ ЦВЕТЫ 

Ряска, лютик, водокрас, 

жёлтая кубышка - 

на протоке в ранний час 

плавают неслышно… 

Только солнышко взойдёт- 

гладь речная зацветёт! 

     * * * 

Завешаны зеленым хмелем окна, 

и облепиха дремлет у ворот... 

От зноя день затих... Плывут волокна 

прозрачных облаков... А высь - поет: 

в ней - жаворонка голосок беспечный, 

в ней - грусти журавлиной оклик вечный! 

     ЖИЗНЬ И РУСЛО 

В. Макарову 

Мне сегодня стало грустно: 

здесь, в долине, у реки 

понял - жизнь меняет русло!.. 

Мы же, люди, мотыльки. 

Мы дичаем, беды множим... 

Обмелела наша жизнь... 

Оттого досада гложет... 

И темнеет неба высь! 

Все не так во мне... А речка, 

русло старое храня, 

повороты вьет, колечки... 

Воды плещутся, звеня!.. 

Все в природе соразмерно, 

мудро, прочно на века... 

- Ну, когда в себя поверю 

так, как светлая река?! 
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ЗАВОДЬ 

Меж талов глубок залив - 

ямы в нём, водовороты… 

Мрачен остров, молчалив- 

вся река - за поворотом. 

Этот маленький рукав 

называют просто: «заводь»… 

Мир таинственен, лукав - 

здесь русалки жизнью правят. 

ПОДСНЕЖНИК 

Подснежник мой,  

тебе хотелось ласки, 

ты распустил под солнцем лепестки, 

но за ночь снег смертельной, 

белой краской 

опять прикрыл и травы, и кусты… 

 

 

Берёзы индевеют, смёрзлись почки - 

ты, словно чудо, гибнешь на снегу… 

Мне кажется: Снегурочка не хочет, 

уйти, ещё не ведая беду!.. 

ВЕСЕННИЕ КРИКИ 

Весенние крики ночами 

над озером сводят с ума… 

Всё то, что до срока молчало - 

теперь и не вздумай унять! 

Безудержность кряквы и выпи. 

В томленье - лягушечий звон… 

Мир радостный всюду рассыпан, 

всколдованным сладостным сном. 

Вот - чибис, пронзительно близкий… 

Вот плакса - кулик, то - сова!… 

Клич сыплется звёздными искрами. 

Влюблённые слышу слова! 

 

ОХОТА - ДРЕВНЯЯ НЕИССЯКАЕМАЯ СТРАСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Уважаемый читатель! 

Если бы не мои занятия охотой, то не было бы никогда мной написанных о Природе книг 
и журналов. Только охотник и рыбак могут часами и днями ждать (выжидать) зверя или 
птицу, наблюдать без устали картины вечерних и утренних зорек на лоне полей и лесов, на 
малых и больших озёрах. Хорошо, что это понимают и читатели, и литературные критики. Вот 
что написал к предисловию к моей книге «Сибирь, сторона родная» известный литературовед, 
секретарь правления Омского отделения Российских писателей Александр Лейфер: 

А всё в моей охоте началось в детские послевоенные годы, годы трудного выживания 
детей, оставшихся после гибели отцов на фронте. В одном из первых стихов об охоте я 
писало том, что привело меня на охоту. Еще в несколько последующих декларациях я 
определяю основные темы моего творчества: 

 
 

Мой первый выстрел?.. 

Майским полднем 

луга в воде по окоем… 

Он громом стаю уток поднял, 

оставив с раненым крылом 

красавца- селезня!.. 

 

По плесу 
бежал я, 
сколько было сил, 
не помня, где берданку бросил, 
я долго селезня ловил! 
Мне, восьмилетнему, по грудь 
была вода со снегом талым… 
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Пытался селезень нырнуть – 
и в брызгах радуга блистала… 
Война, голодное житье, 
где лебеда, 
а где мякина. 
Охотничье то ремесло 
почетом окружило имя! 
Охота нянчила меня, 
воспитывала, закаляла,  
в восходе, на закате дня 
своими сказками пленяла. 
Учило Родину любить - 
ее луга, 
ее разливы! 
Учило бережливым быть 
и даже в бедности – 
счастливым!.. 
- Гори охотничий костер! 
К тебе я снова возвращаюсь, 
где вольность духа, 
 где простор, 
где на губах пахучий щавель. 
 
ДОМ КУЛАКА 
То березовые рощи, 
то осиновые 
обступают путь-дорогу с двух 
сторон, 
деревушки – 
то Солдатка, то Совиновое… 
А над ними стаи черные ворон. 
На отшибе грива чудная – 
Копытиха – 
разметала золотистые хлеба, 
дом стоит один – калека 
недобитый, 
а над ним преданий тайных 
короба! 

В тех тридцатых, распроклятых, 
по Сибири 
раскулачивали всех середнячков: 
дед мой, Павел, не носил одежды в 

дырах, 
был зажиточнее многих мужиков. 
Меньше спал, вставал до зорьки с 

петухами, 
сильным был, хозяйство умно 
вел: 
раньше сеял, раньше жал, – 
но с потрохами 
раскулачили его – 
в тайгу ушел… 
Дом его перевезли вот на 
бригаду, 
и порою, на охоте, я здесь спал, 
на полатях и на стенах я 
разглядывал 
знак родства – 
наследство мне он завещал! 
Бревна в стенах толщины-то 
необхватной – 
прилегают друг на друга без 
щелей… 
Говорили: дед мой был 
с хорошей хваткой, 
мастерить любил, 
любил детей, коней. 
Памятники, как обычно, мертвые, 
этот дом особый – 
он живой! 
Снова я на Родине, 
и черточки 
оживают старины былой 
 

 
 

 
Если быть откровенным до конца, признаюсь, что охота всегда была у меня на первом 

месте и если мне сегодня 83 года, то 70 лет из них отдано охоте. С 12-13 лет, не имея ружья, 
был просто «загонщиком», затем появилась в руках старая бросовая «берданка», которой был 
бесконечно рад. И если даже этой книге хотелось больше говорить о «экологическом 
краеведении», то и в дальнейшем я буду говорить и помещать материалы больше охотничьего 
направления. Вот и дальше идёт раздел «ТРИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНЫ ОМСКОЙ 
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ОБЛАСТИ», и он подаётся с охотничьими картами, размеченной местами пребывания зверей 
и птиц, а для знакомства с животным миром приглашают охотоведы и председатели 
охотничьих коллективов районных организаций. 

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. ТРИ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Омская область располагается в пределах трех природных зон: лесной, лесостепной и 
степной. В пределах Омской области лесная зона занимает северные административные 
районы: Усть-Ишимский, Тевризский, Знаменский, Тарский, Седельниковский, 
Большеуковский, северные части Колосовского и Муромцевского районов.

Большая часть - 51,1% ее территории занята лесостепями. Северная часть Омской области, 
входящая в лесную зону, по данным физико-географического районирования является 
лесоболотной и захватывает не только лесную, но и часть лесостепной зоны. 

ЛЕСНАЯ СЕВЕРНАЯ ЗОНА. Эта зона имеет умеренно холодный климат с достаточным 
увлажнением. Для нее характерны прохладное лето со средней температурой января -19,9°. 
Отдельные температурные минимумы -40° и ниже бывают с ноября по март, то есть в период 
устойчивого снегового покрова, мощность которого достигает 50-60 см. Абсолютный 
температурный минимум -49,7°, а абсолютный максимум +34°. Почвы промерзают на 80-100 
см. Вегетационный период продолжается в среднем 150 дней. Сумма активных температур 
составляет 1650-1850°. Количество осадков около 450 мм. Они выпадают в основном летом, 
причем максимум осадков приходится на июль, что вполне обеспечивает нормальный рост 
древесной растительности. Осадки выпадают чаще всего в виде затяжных дождей 
продолжительностью 2-3 дня. Гидрографическая сеть зоны довольно густая. Она представлена 
Иртышом и его многочисленными притоками: Большая Бича, Туй (Большие Тугры, Мисс), 
Шиш (Имшагал), Уй (Большая Бобровка) и другие. Водный режим рек зависит от мощности 
снегового покрова, скорости его таяния и в меньшей степени - от выпадающих летом осадков. 
Кроме того, летом питание рек идет за счет вод, поступающих с болотных массивов. В поймах 
рек много озер старичного типа. Растительность представлена хвойными лесами с примесью 
мелколиственных пород - березы, осины и ольхи. В лесной зоне Омской области елово-
пихтово-кедровые леса сильно истреблены. В настоящее время они встречаются 
разрозненными узкими полосами по речным долинам. Преобладают березовые леса. Несмотря 
на вторичный характер леса, в подросте его появляются молодые ели, кедры, пихты. Это 
указывает на то, что идет процесс восстановления коренного типа лесов, состоящих из 
темнохвойных пород. 

Для лесной зоны типичны животные, связанные с хвойными породами, а также 
питающиеся веточным кормом лиственных пород. Это лось, косуля сибирская, северный 
олень, белки - обыкновенная и летяга, заяц-беляк. Хищники представлены также лесными 
видами: колонок, куница, соболь, лесной хорь, выдра, бурый медведь, рысь, росомаха, барсук. 
Среди оседлых птиц преобладают растительноядные, питающиеся семенами хвойных пород: 
глухарь, рябчик, серая куропатка и другие. В настоящее время численность многих животных 
значительно снизилась. 

ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА. Лесостепная зона широкой полосой пересекает центральную 
часть области. Климат зоны умеренно-увлажненный. В отличие от тайги лесостепь лучше 
обеспечена теплом. Средняя температура января -17,5-19,5°, июля +18,5-19,5°. Для 
температурного режима характерны холодная зима, более теплое и продолжительное, чем в 
лесной зоне, лето. Вегетационный период в среднем 155 дней. Сумма активных температур 
составляет 1900-2100°. Количество выпадающих осадков равно в среднем за год 320-380 мм, а 
величина испаряемости - около 600 мм. Внутригодовое распределение среднего многолетнего 
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суммарного испарения неравномерно: за период май - август испаряется 75% годовой нормы. 
Для зоны характерен резко выраженный недостаток влаги. Гидрографическая сеть менее 
развита, чем в лесной зоне. Животный мир лесостепной зоны тесно связан с прилегающими 
природными зонами. Среди млекопитающих встречаются животные, питающиеся насекомыми 
и растительным кормом. Природная обстановка в лесостепи благоприятна для полевок, 
зайцев-русаков, куриных. Кроме того, распространены грызуны: суслики, тушканчики, 
степные мышовки. Из хищников характерны волк, лисица, хорек степной. Встречаются косуля 
сибирская. Очень разнообразен видовой состав птиц. Среди них следует отметить обитающих 
здесь тетеревов, серую и белую куропатку, перепела, серого гуся, крякву, чирка, несколько 
видов воробьиных. 

СТЕПНАЯ ЗОНА. Она занимает южную часть области. Климат зоны континентальный с 
недостаточным, скудным увлажнением (К-0,4). Годовые величины теплоэнергетических 
ресурсов 41-55 ккал/см2. Зима, как и в лесостепи, холодная. Вегетационный период в среднем 
160 дней. Сумма температур за теплый период выше +10° составляет 2050-2150°. Это самый 
высокий показатель в области. Зона обладает избытками тепла и большим недостатком 
увлажнения. Благодаря неустойчивому увлажнению, средний урожай зерновых в зоне ниже  
10 ц/га. Повышение продуктивности сельскохозяйственного производства зависит от 
мелиоративных мероприятий. Потенциальный урожай, обеспеченный теплом, в 50% случаев 
может достигнуть 60 ц/га. По рельефу зона представляет собою равнину с общим слабым 
уклоном на северо-восток покровом видовой состав позвоночных животных сравнительно 
беден. Среди млекопитающих преобладают потребители зеленых и подземных частей 
растений - полевки, хомяки, суслики, зайцы и питающиеся ими хищники - лисица-корсак, 
ласка. Характерны виды зимоспящих млекопитающих и малое число оседлых птиц. 

ЭКОЛОГИЯ: ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ, ЗАКАЗНИКИ, ЗАПОВЕДНИКИ 

В Омске и Омской области имеются материалы на 100 памятников природы, с общей 
площадью 37 659 га, в том числе: ботанических - 69, гидрологических - 14, геологических - 5, 
исторических - 9, зоологических - 2, комплексных - 2. 

Самые известные памятники природы Омска и Омской области - «Птичья гавань», 
«Экологическая тропа Дворца творчества» и Большереченский зоопарк. Организованы 
природный парк местного (районного) значения «Саратово» (1063 га) в Горьковском районе 
Омской области, курорт местного значения «Красноярско-Чернолученская зона» (10 104 га). 

Указом Президента РФ от 10.10.95 г. № 1032 утверждена Федеральная целевая Программа 
государственной поддержки государственных природных заповедников на период до 2000 г. 
Она предусматривала организацию в лесостепной зоне Омской области до 2005 года 
заповедника «Омский» площадью 30 000 га. В 1994-1995 годах были выполнены 
организационные работы по проектному обоснованию и согласованию выделения территории 
под создание заповедника на территории трех административных районов лесостепной зоны. 
Затем документы были отозваны. Организация заповедника «Омский» в новое распоряжение 
правительства не включена..В Омской области имеется 23 заказника, в том числе: 8 - 
зоологических (охотничьих) по охране охотничьих животных; 13 - ботанических, из них 7 
заказников потенциальных кедровников и 6 заказников сосновых боров; 2 - комплексных 
заказника. 

О ЗАПОВЕДНИКЕ «ОМСКИЙ» 
Ещё одна из главных проблем - создание в области заповедника «Омский», которая 

предписывалась Постановлением правительства РФ, так и осталась не решенной и снята 
сегодня с повестки дня. На страницах того же журнала много писалось о необходимости 
заповедника (в отличие от заказников на территории заповедника запрещалась всякая 
хозяйская деятельность человека, и даже проживание). 
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Первоначально заповедник планировалось создать на территории Баировского заказника. 
В статье «О создании заповедника «Омский в лесостепной зоне области», напечатанной в 
журнале «Природа Прииртышье» на стр. 50-55 подробно говорится о возможностях создания 
заповедника. Высказали своё мнение многие руководители областных управлений и ведущие 
специалисты и учёные. Но Баировский заповедник отвергли. Позднее рассматривали 
территорию озера Теннис с островами, на которых гнездились пеликаны. Затем территорию 
Любинского заказника и другие. Но вопрос так и не был решен. 

По созданию новых заказников у меня своё мнение. Вот два года назад областное 
правительство своим решением утвердило «Пеликаньи острова» и озеро «Линёво, так как я 
бывал много раз в этих местах. «Пеликаньи Острова» не устойчивые, намывные. Я видел 
несколько раз по весне, как большая вода сдвигала их, срывала с места и передвигала. Так что 
в какой-то год их может половодье сорвать и придвинуть вплотную к берегу. 

Что касается озера Линёво, то оно много лет является одним из туристских мест, особенно 
для школьников, Заказник должен предусматривать закрытость территории, дикость природы, 
тишину. А сейчас на озере построены разные сооружения, с увеселительными услугами. 
Бордель да и только. 

Не всегда можно проследить в печати где , когда образованы новые природные заказники 
или природные зелёные зоны, или историко- культурные рекреационные зоны . Вот на 
телевидение появилось недавно сообщение: в Омске и Омской области созданы особо 
охраняемые природные территории регионального (областного) значения: 

- зеленая зона «Сельхозакадемическая», площадь 428,47 га; 
- природная историко-культурная рекреационная зона «Окунево», площадь 14 000 га; 
- природная рекреационная зона «Черталы», площадь 1050 га; природная рекреационная 
зона «Ленево», площадь 1800 га. 

И эти сообщения буду появляться и далее. Наша область богата на природные 
достопримечательности. 

 
* * * 

Из истории: Материалы из моей книги «Природа и человек», глава 12 
ЗАКАЗНИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ВСЕГО ЗАКАЗНИКОВ 
По состоянию на 01.01.96 г. в Омской области имеется 30 заказников (табл. 11.1), в том 

числе: 
- 16 охотничьих (зоологических) по охране охотничьих животных, подчинены 

Управлению охотничьего хозяйства: 
- 12 ботанических, из них 6 заказников потенциальных кадровиков и 6 заказников 

сосновых боров, организованных в 1995 году Управлением лесного хозяйства и 
облкомприроды: 

- 2 комплексных заказника ("Верхоильинский" и "Пойма Любинская"), организованы в 
1995 году облкомприроды. 

Из 16 охотничьих заказников 2 -заказника федерального значения ("Баировский и 
"Степной"), 2 охотничьих заказника организованы в 1995 году ("Азовский" и Крутинский"). 

ШКОЛЬНЫЕ ЗАКАЗНИКИ 
В литературных источниках Омских ученых-общественников фигурируют сведения о 

наличии на территории нашей области свыше 300 школьных заказников. Облкомприроды при 
анализе материалов по школьным заказникам удалось установить организацию (по 
постановлениям соответствующих органов) 102- заказников в 10 районах области в 1978-1982 
годах. 
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ОХОТНИЧЬИ ЗАКАЗНИКИ 
Степной - крупнейший линник водоплавающей дичи в регионе. На осеннем пролете в нем 

ежегодно наблюдается концентрация различных пород гусей - более 40 тысяч особей. 
Большеуковский - излюбленное место зимнего отстоя лося. 
Баировский - место наибольшей концентрации лебедя - кликуна (более 3000 особей), 

многочисленных видов водоплавающей дичи, ондатры, копытных. 
Бобровые заказники (Бергамакский, Тевризский, Туйский, Усть-Каинский, Усть-

Куренгинский), кроме своего прямого назначения, являются местом обитания соболя, белки, 
норки, куницы, копытных. 

Только в заказниках гнездятся беркут, орлан-белохвост, скопа и другие представители 
фауны, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. 

 
ЗАПОВЕДНИКИ 

Заповедники - образцы нетронутой, дикой природы - по праву называют естественными 
лабораториями. Они особенно нужны нам сейчас, когда мы должны понять направления 
изменений природной среды под влиянием деятельности человека и отыскать пути наиболее 
бережного и разумного использования ее богатств. Такие образцы нужно вдумчиво и умело 
выбирать. И места для них отыскивали крупнейшие знатоки природы. Они отдали многие 
годы жизни этому делу и вложили в него всю свою душу. 

ГДЕ БЫТЬ ЗАПОВЕДНИКУ «ОМСКИЙ»? 
В соответствии с Указом Президента РФ от 02.10.92 г. N 1115 «Об особо охраняемых 

природных территориях в Российской Федерации» и решениями городских и областных 
организаций, намечено создание заповедника «Омский». Наша область - один из шести 
регионов России, в которых в 1993 году начаты работы по организации заповедника. На это 
Минприроды выделил миллион рублей. Однако остается открытым главный вопрос, 
вынесенный в заголовок материала. Вот несколько мнений. 

Начальник областного управления охотничьего хозяйства Борис Иванович Мишкин 
считает, что озеро Тенис - лучшее место для заповедника. Там в летнее время обитает около 
12 тысяч пеликанов (несколько лет назад их было всего десяток). Это самая северная в мире 
популяция пеликанов. 

Охотовед Юрий Петрович Яров предлагает посмотреть место под заповедник на 
территории Большеуковского комплексного заказника, где есть медведи, лоси, рысь, кабан и 
другие звери. Из птиц - глухарь, тетерев, куропатка и т.д. Площадь - 192 тыс.га. 
Малонаселенные села - Решетино, Листвяги. 
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Ряд специалистов и любителей природы облюбовали северо-восточную часть Тарского 
района. Там также немало зверя и птицы таежной зоны. 

М. Ильченко, начальник отдела охотуправления полагает, что самое подходящее 
«Лузинская дача», где есть сочетание лесостепной полосы с большим разнообразием 
растительного и животного мира. А главное - можно создать небольшой, но уникальный 
уголок природы, который могли бы посещать различные группы туристов, школьников, 
любителей природы. 

Какое предложение более реальное - решать специалистам. Но при этом всем надо 
помнить, что территория заповедника исключает все виды деятельности человека: 
сельскохозяйственные работы, строительство, выпас скота, сенокос и т. д. 

Организацией заповедника занимается Облкомприроды. 
В. ЗЕНЗИН, журналист-редактор  
журнала « Природа Прииртышья» 

 
О СОЗДАНИЕ ЗАПОВЕДНИКА «ОМСКИЙ» В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ОБЛАСТИ  
 
Исключительна роль заповедников в сохранении и восстановлении редчайших 

животных, растений, неповторимых ландшафтов. Благодаря им некоторые редкие животные 
стали промысловыми, они дают нам сейчас пушнину, лекарственное сырье и другую ценную 
продукцию. 

Заповедники нужны для составления научного прогноза изменений природной среды в 
дальнейшем, оценки влияния различных форм человеческой деятельности на природные 
комплексы и отыскания методов наиболее рациональной эксплуатации природных ресурсов. 
И как эталоны природных экосистем они требуют комплексного исследования. 

Главным образом в заповедниках, в том числе и некоторых наших, были поставлены 
работы по международной биологической программе. Весьма примечательно, что один из 
выводов МБП, принятый при обсуждении итогов работы, гласил, что постановка 
исследований любой крупной экологической проблемы немыслима без анализа процессов, 
происходящих на заповедных экосистемах (поля, пастбища, искусственные леса и пр.) и 
отыскание приемов повышения их биологической продуктивности невозможны без познания 
законов, действующих в естественных, нетронутых, охраняемых экосистемах. В связи с этим 
новая программа ЮНЕСКО "Человек и биосфера" придает заповедникам исключительное 
значение. 

Российские заповедники, с первого момента их создания, предназначались 
"исключительно для решения научных и научно-технических задач страны". В этом 
специфика и принципиальное отличие заповедников от других форм охраняемых территорий 
как у нас, так и за рубежом. 

Оберегая лесные массивы, имеющие водоохранное, почвозащитное или климатическое 
значение, восстанавливая и увеличивая численность ценных зверей и птиц, а также охраняя 
места линьки и зимовки водоплавающих птиц и нерестилища рыб, заповедники выполняют 
большие народнохозяйственные задачи. 

Заповедники стали резервуарами редких животных и растений. Только благодаря 
заповедникам удалось сберечь реликтовые растения и таких эндемичных птиц и животных, 
как фламинго, белая цапля, турач, зубр, кулан, пятнистый олень, горал, бобр, выхухоль, 
калан, котик и многих других. 

Заповедниками уже достигнуты значительные успехи в восстановлении численности и 
расширении ареала многих животных, в недавнем прошлом стоявших на грани полного 
уничтожения. В первые годы организации заповедников, их задачи и направления работы 
часто определялись как резервы особенно ценных животных, охрана и изучение которых 
были центральным вопросом. Так, Воронежский заповедник назывался бобровым, 
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Хоперский - выхухолевым, Брагинский - соболиным, Кандалакшский - гагачьим и т.п. 
Позднее все они стали комплексными. 

На территории государственных природных заповедников полностью изымаются из 
хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, 
вода, недра, растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное и эколого-
просветительское значение как образцы естественной природной среды, типичные и редкие 
ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира. 

 
КРИТЕРИИ ЗАПОВЕДНИКОВ: 
- выбираемые под заповедники территории должны 

быть в наименьшей степени изменены под влиянием 
хозяйственной деятельности человека; 

- природные комплексы заповедников включают 
редкие виды животных и растений (или редкие 
экосистемы); 

- заповедники служат образцами ландшафтно-
географических зон; 

- территории заповедников достаточны для 
обеспечения саморегуляции происходящих природных 
процессов; 

- в первую очередь заповедуются "эталоны" тех   
ландшафтов, которым угрожает опасность исчезновения. 

 
Основная задача заповедников состоит в строжайшей 

охране эталонов дикой природы соответствующей зоны и 
ландшафтов для сравнения и анализа тех изменений, 
которые вносит в природу человек. 

Необходимо помнить, что сбережение всех видов животных и растений, обитающих на 
земле, имеет важное научное и практическое значение. Это тот драгоценный генетический 
фонд, который может оказаться крайне необходимым человечеству. 

Существует мнение, что в качестве заповедных территорий нужно выделять только 
участки нетронутой человеческой деятельностью природы, существующие в первозданном 
виде. Действительно, эти участки следует охранять в первую очередь, но такое 
представление о заповедности не совсем верно. 

Заповедником может стать любая территория, которую нужно сохранить как для 
изучения, так и в качестве примера, поэтому организовываться в таком виде могут и 
территории, которым нанесен значительный ущерб. 

В таком случае они 
выступают в качестве 
полигона для изучения 
резервов природы по 
самовосстановлению. 

На запрос Госком-
экологии РСФСР от 
08.02.90 г. "О разработке 
программы создания 
системы особо 
охраняемых природных 
территорий" 
Облкомприроды 
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согласовал в апреле 1990 года с первым заместителем председателя Омского облисполкома 
предложения по "Программе развития системы особо охраняемых территорий Омской 
области", в которой предполагалась организация заповедника на территории Баировского 
государственного заказника в 2000-2005 годах на площади 57000 га и 09.04.90 г., и направил 
их в Госкомэкологии РСФСР. 

Решением совместной комиссии Омского областного и Омского городского Советов 
народных депутатов от 19.03.91 г. №60/ 3 "О ходе выполнения решения совместной сессии 
областного и Омского городского Советов народных депутатов от 22.08.90 г., "Об 
экологической обстановке в области и неотложных мерах по ее оздоровлению" 
предусмотрено создание в срок до 2000 года, с выделением на местности, Омского 
государственного территориального заповедника в лесостепной зоне. Ответственными 
исполнителями назначены облисполком, Облкомприроды, областное Управление 
охотничьего хозяйства, соответствующие райисполкомы. 

Решение совместной сессии Омского областного и Омского городского Советов 
народных депутатов от 12.04.91 года № 115/4 "О введении платы за загрязнение природной 
среды на территории Омской области, об образовании и использовании экологических 
фондов" утвержден Омский государственный территориальный заповедник в лесостепной 
зоне. При этом оговаривались конкретные территории, на которых он должен размещаться. 

Облкомприроды подготовил и согласовал 19.02.93 с первым заместителем главы 
администрации области предложения по организации на площади около 30000 га 
заповедника для включения этой территории в "Проект рациональной сети заповедников и 
национальных природных парков", разрабатываемый Минприродой России. 

В мае 1993 - феврале 1994 гг. Центральной проектно-изыскательской экспедицией ЦНИЛ 
охотничьего хозяйства и заповедников Департамента по охране и рациональному 
использованию природного заповедника Министерства окружающей среды и природной 
среды "Омский". Было выполнено проектное обоснование и согласование с 
заинтересованными ведомственными службами, районными администрациями и 
землепользователями выделение территории под создание заповедника площадью 3311,8 га. 

Согласования по проекту постановления Главы Администрации области об организации 
заповедника были получены в июле-августе 1993 года от всех заинтересованных областных 
ведомств, за исключением Управления охотничьего хозяйства. Но в октябре 1993 года эти 
согласования всеми, за исключением областного Управления лесами, были отозваны. Чем же 
это аргументировалось? 

 
Заместитель начальника облсельхозуправления  

Р.Л. Иванов: "Пункт 1 проекта постановления исключить, 
поскольку в соответствии с действующим 
законодательством акты муниципальных органов 
управления не подлежат утверждению Главой 
Администрации области". 

(Замечание не принципиальное - можно было всего 
лишь заменить слово "утвердить" на другое(ие). 

Начальник управления сельского хозяйства 
Администрации области М.Д. Лыхенко: 

- "Поскольку на территории предполагаемого 
заповедника существует государственный республиканский 
заказник "Баировский", который решает все 
природоохранные вопросы, принимать постановление нет 
смысла". 
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Начальник отдела ветеринарии и Госветинспекциии Ю.С. Притужалов: 
"...Заказник на своей территории не имеет редкие виды фауны и флоры, требующие 

защиты. Кроме того заказник находится в освоенной сельскохозяйственной зоне. Изъятие 
территории из сельхозоборота скажется на домашнем животноводстве и в случае расселения 
в создаваемом заповеднике диких животных, появится контакт с домашними животными 
через пастбища, что повлечет образование участков природно-очаговых инфекций. Это 
противоречит положению о заповеднике по сохранности территории в естественном 
состоянии всего природного комплекса". 

Главный врач областного центра госанэпиднадзора Ю.Н. Басов: 
"Областной центр ГСЭН на основании многолетних зоологических и 

эпидемиологических данных считает невозможным организацию заповедника на территории 
Тюкалинского, Саргатского и Колосовского районов, находятся постоянно действующие 
природные очаги туляремии, омской геморрагической лихорадки и бешенства. 

Создание заповедника повлечет за собой накопление источников инфекций, вынос их на 
соседние территории и появление заболеваний среди населения. Закрытая территория 
заповедника не позволит регулировать численность основных источников природно-
очаговых заболеваний. 

Письменное разрешение на размещение заповедника, выданное ранее главными врачами 
центров ГСЭН Тюкалинского, Саргатского и Колосовского районов отменяю". 

Начальник областного Управления охотничье-промыслового хозяйства  
Б.И. Мишкин 

"...В настоящее время предпринимаются попытки комитетом по охране природы создать 
на территории республиканского зоологического комплексного заказника "Баировский" 
заповедник, ссылаясь на исследования, которые не проводились, нет заключения 
специалистов-охотоведов, нет научной обоснованности. Создание заповедника повлечет 
запрещение всей хозяйственной деятельности: посев зерновых, пастьба скота, сенокошение и 
др. сельскохозяйственные работы, что недопустимо на данной территории... 

Полевые исследования, заключения специалистов-охотоведов, научная проработка 
обоснованности создания заказника проводились на территории области в период с мая по 
октябрь 1993 года и с областным управлением охот-ничье-промыслового хозяйства и 
егерской службой на местах эти вопросы согласовывались, иначе при выполнении работ у 
разработчиков Проекта организации государственного природного заповедника возникли бы 
"инциденты". Да и сам проект разработан Центральной проектно-изыскательской 
экспедицией ЦНИЛ охотничьего хозяйства и заповедников Департамента по охране и 
рациональному использованию охотничьих ресурсов МСХ РФ... 

В то же время, если у комитета по охране природы имеются свободные финансовые 
средства, то их эффективнее направить на охрану кедровых лесов области, которые 
подвергаются ежегодным вырубкам, сохранение и обустройство "Птичьей гавани". 

Председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству области 
А.Г.Баскаков 

"Нет смысла в госзаказнике делать заповедник. Подобрать другую территорию". 
Генеральный директор объединения "Омскмежхозлес" В.А. Карпов: "Нет смысла 

создавать на территории госзаказника". 
Утверждения в двух последних согласованиях весьма сомнительны. Создание 

заповедника "...на территории госзаказника" ни в коей мере не противоречит принципам 
охраны природы, ведь статус охраняемой территории повышается. Да и участок, намеченный 
под создание заповедника, составлял всего 3312 га, или 5% от площади заказника 
"Баировский" (64831 га). 
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Письмом Облкомприроды от 04.02.94 года № 09-10/156 у 7 областных организаций были 
запрошены "...замечания и дополнения к проекту Программы мероприятий по созданию и 
развитию системы охраняемых природных территорий Омской области на период до 2000 
года, а также мнение о предложении по организации государственного природного 
заповедника "Омский". 

Запросы были направлены в Омское землеустроительное предприятие 
ЗапСибНИИГипрозем; Управление лесами Омской области; Омский НИИ 
природноочаговых инфекций; Областное общество охотников и рыболовов; Управление 
охотничьего хозяйства; Управление "Омскводресурсы"; Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Омской области. Ответы были получены из 5 организаций.  

В целом управление "Омскводресурсы" 
поддерживает проект Программы мероприятий 
по созданию и развитию системы охраняемых 
природных территорий Омской области на 
период до 2000 года, и в частности по 
организации государственного природного 
заповедника "Омский". 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"Управление лесами не имеет замечаний к 

проекту Программы мероприятий по созданию и 
развитию системы охраняемых природных 
территорий Омской области на период до 2000 
года. Создание государственного природного 
заповедника "Омский" обоснованно и 
необходимо для сохранения в естественном 
состоянии участка лесостепной зоны в качестве эталона". Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Омской области: "Принятие программы мероприятий по созданию и 
развитию системы охраняемых природных территорий Омской области на период до 2000 
года и организация государственного природного заповедника "Омский" позволит 
организовать управление, ведение кадастра и мониторинга охраняемых природных 
территорий". 

Омское землеустроительное предприятие ЗапСибНИИГипрозем:  
- "Омское землеустроительное предприятие ЗапСибНИИГипрозем рассмотрело проект 

Программы мероприятий по созданию и развитию системы охраняемых природных 
территорий Омской области на период до 2000 года и считает этот документ актуальным и 
своевременным". 

Омский НИИ природно-очаговых инфекций: указывает на "...нерациональность..." 
организации заповедника в "...предлагаемом месте..." и "...нецелесообразность организации 
заповедника..." в "...северо-восточной части области..." в "...п/зоне южной тайги". 

Указом Президента РФ от 10.10.95 года "№ 1032 утверждена Федеральная целевая 
Программа государственной поддержки государственных природных заповедников на 
период до 2000 года. Программа предусматривает (согласно распоряжению Правительства 
РФ от 23.04.94 года № 572-р) организацию до 2005 года заповедника "Омский", в 
лесостепной зоне Омской области, площадью 30000 га. 

Во исполнение этого документа последовало Указание Главы Администрации области 
проработать его. Письмом Облкомприроды от 25.10.95 года № 09-11/1885 от 
вышеупомянутых областных организаций, а также от ООООиР и Инспекций рыбохраны 
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были запрошены предложения о территориальном размещении заповедника. Откликнулись: 
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству и Управление охотничьего хозяйства 
администрации Омской области. 

Облкомзем:  
"1. На базе Баировского заказника (Тюкалинский, Колосовсий, Саргатский районы).  

2. На территории заказника "Любинский" (Любинский район). 3. Урочище Батаково 
(Большереченский район)". 

Управление охотничьего хозяйства предложило  
"...организовать заповедник "Омский" на озере Тенис Крутинского района в той его 

части, где обитает "кудрявый пеликан "...площадью не более 10000га". 

На повторное письмо Облкомприроды от 01.04.96 № 09-11/ 543 ответили несколько 
инстанций."Омскмежхозлес": 

"Заповедник "Омский" можно организовать на территории Баировского заказника 
республиканского значения. Заказник имеет площадь 57000 га и на этой территории можно 
выбрать 30000 га для организации комплексного заповедника "Омский". 

ООООиР: "Омское областное общество охотников и рыболовов предлагает 
организовать заповедник на территории Омского района, площадью 40000 га, в 
границах: северная - по границе с совхозом Петровским; - восточная - по границе с 
Кормиловским районом до нефтепровода; южная - по нитке нефтепровода до трассы Омск-
Муромцево; западная - по трассе Омск-Муромцево до границы с совхозом Петровским".; 

Омское Управление лесами: "По организации заповедника "Омский" управление 
предложений не имеет". 

Главное Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации 
области: "...Управление неправомочно вносить предложения по организации и 
размещению заповедников". 

Омская областная инспекция рыбоохраны:  
"...Инспекция рыбоохраны сообщает, что не возражает против создания такого 

заповедника в лесостепной зоне". 
 
Можно возразить, что с созданием заповедника, никто в экономическом плане ничего не 

приобретет, а потеряют многие - местные жители, ресурсные ведомства, хозяйственные 
предприятия. Поначалу так, скорее всего, и будет. Но при умело поставленной работе по 
экологической пропаганде, подключению средств массовой информации, рекламе, 
просвещению можно приобрести гораздо больше как в экономическом, так и в 
патриотическом смысле. Рано или поздно мы поймем, что иметь на своей земле заповедник 
(природный парк и т.д.) не только престижно, но и выгодно. 

Таким образом, к настоящему времени есть принципиальное согласие всех 
заинтересованных областных ведомств и организаций и конкретные предложения (от 6 
организаций) о местоположении заповедника. Имеется и нормативно-правовая база от 
областного до федерального уровней. Осталось определиться по конкретному участку 
(участкам) лесостепной зоны области и согласовать его со всеми заинтересованными 
сторонами. 

 
Авт. Материал для журнала «Природа Прнииртышья» подготовлен при содействии 

специалистов Госкомэкологии. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОБЛАСТИ 
Одновременно с указом 2017 г. о «ГОДЕ ЭКОЛОГИИ В РОССИИ» вышел указ о особо 

охраняемых экологических территориях. Я бы лично половину территории Омской области 
включил в эти «особые территории». 

 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
 

 

СТЕПНОЙ  

государственный природный заказник  
Черлакский Оконешниковский районы - 75000 га. 

 
 

 

БАИРОВСКИЙ  

государственный природный заказник  
Колосовский Саргатский Тюкалинский районы - 57000 га. 

 
 

 

ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ 

природный парк  
г. Омск - 113 га.  

 
 

 

ПОЙМА ЛЮБИНСКАЯ  

государственный природный заказник 
Любинский район - 1413 га.  

 
 

 

АЛЛАПЫ  

государственный природный заказник 
Муромцевский район - 118370 га.  

 
 

 

ЗАОЗЁРНЫЙ  

государственный природный заказник  
Большеуковский Крутинский районы - 233400 га. 

 
 

 

КИЛЕЙНЫЙ  

государственный природный заказник 
Большеуковский район - 129465 га.  
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ОЗЕРО ЭБЕЙТЫ  

государственный природный заказник  
Москаленский Полтавский Исилькульский районы - 10000 га. 

 
 

 

АМРИНСКАЯ БАЛКА  

государственный природный заказник  
Москаленский Полтавский районы - 460 га. 

 
 

 

ЛУЗИНСКАЯ ДАЧА  

государственный природный заказник 
Любинский район - 30400 га.  

 
 

 

ПЕЛИКАНЬИ ОСТРОВА  

государственный природный заказник 
Крутинский район - 250 га.  

 
 

 

НАДЕЖДИНСКИЙ  

государственный природный заказник 
Большереченский район - 30446 га.  

 
 

 

ВЫСОКИЙ УВАЛ  

государственный природный заказник 
Саргатский район - 33780 га.  

 
 

 

ПРИГРАНИЧНЫЙ  

государственный природный заказник 
Называевский район - 70860 га.  

 
 

 

ДЕНДРОПАРК ИМ. П.С. КОМИССАРОВА 

памятник природы  
Омский район - 7 га.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Год 
создания 

Наименование 
Место расположения 

(район) 
Профиль 

Площадь, 
га 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Государственные природные заказники 

1959 «Баировский» 
Колосовский, 
Саргатский, 
Тюкалинский 

зоологический 57 000 

1971 «Степной» 
Оконешниковский, 

Черлакский 
зоологический 75 000 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Природный парк 

2008 «Птичья гавань» г. Омск - 113,05 

Государственные природные заказники 

1995 «Пойма Любинская» Любинский комплексный 1 413 

2005 «Аллапы» Муромцевский зоологический 63 820 

2005 «Заозерный» 
Большеуковский, 
Крутинский 

зоологический 233 400 

2005 «Килейный» Большеуковский зоологический 129 465 

2012 «Озеро Эбейты» 
Москаленский, 
Полтавский, 
Исилькульский 

комплексный 10 000 

2012 «Амринская балка» 
Москаленский, 
Полтавский 

комплексный 460 

2012 «Лузинская дача» Любинский зоологический 30 400 

2013 «Пеликаньи острова» Крутинский зоологический 250 

2013 «Лесостепной» 
Калачинский, 

Оконешниковский 
зоологический 57906,6 

2013 «Высокий Увал» Саргатский зоологический 33779 

2013 «Надеждинский» Большереченский зоологический 30446 

2013 «Приграничный» Называевский зоологический 70860 

2013 «Озеро Ленево» Муромцевский комплексный 125 

Памятники природы 

2011 
«Областной 
дендрологический сад» 

г. Омск ботанический 18,59 

2008 
«Дендропарк имени П.С. 
Комиссарова» 

Омский ботанический 6,59 

2012 «Берег Черского» г. Омск геологический 10 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Заказники 

1980 «Бобринский школьный Нововаршавский ботанический 6 
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лесной заказник» 

1980 
«Победовский школьный 
лесной заказник» 

Нововаршавский ботанический 6 

1980 
«Новороссийский лесной 
заказник» 

Нововаршавский ботанический 7 

Памятники природы 

1989 «Зеленая роща» Большеуковский ботанический 1466 

1998 Урочище «Танина роща» Москаленский ботанический 708 

1980 «Ива белая» г. Омск ботанический 0,001 

1980 «Яблоня сибирская» г. Омск   0,001 

1984 

«Фрунзенский водно-
ботанический культурно-
оздоровительный 
памятник природы» 

Тарский гидрологический 400 

1984 
«Междуреченский водный 
памятник природы» 

Тарский гидрологический 40 

1984 
«Красноозерский водный 
памятник природы» 

Тарский гидрологический 40,1 

1984 
«Иргутский ботаническо-
зоологический памятник» 

Тарский гидрологический 114 

Иные категории 

2007 «Восточная роща» г. Омск ботанический 28,6 

2009 
«Природный комплекс 
«Верхнеильинский» 

Черлакский комплексный 1 063 

2012 
«Природная территория 
«Дробышево, озеро Акча» 

Нововаршавский комплексный 148,6 

2013 
«Природная территория 
«Калачинск, озеро Калач» 

Калачинский комплексный 20 

2015 
"Природный 
рекреационный комплекс 
"Прибрежный" 

г. Омск - 286,26 

 

Эти материалы и определения особо охраняемых экологических территорий в количестве 
34 , представленных на 2015 год, менялись в течение 25-30 лет. Одни убирались из списка, 
другие добавлялись. 

 

 

 

 



534 
 

* * * 
Теперь несколько подробнее о некоторых природных заказниках, в первую очередь о 

республиканских: Баировском и Степном. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК "БАИРОВСКИЙ" 
(создан самым первым в области) 

Особо охраняемая природная территория республиканского значения, государственный 
охотничий зоологический заказник "Баировский" образован распоряжением Совета 
Министров РСФСР от 17.01.1959 г. № 202/р. Расположен на территории трех районов Омской 
области: Саргатского, Тюкалинского, Колосовского, представляет собой северную лесостепь с 
наличием озер, заболоченных участков и обособленных участков леса. Гривно-ложбинный 
рельеф удобен для укрытия диких животных, хорошая кормовая база: обширные естественные 
луга, березово-осиновые перелески, кустарники, утопающие в болотной растительности 
межгривные пространства, посевы полей зерновых культур привлекают кабанов, косулю, 
тетерева. Через заказник проходят пути миграции лося из северных районов в южные. Из 
водоплавающих птиц основную массу составляют утки речные и нырковые. 

Это уникальный природный резервуар Прииртышья, площадью 64 831 гектар. Основное 
направление заказника – воспроизводство и охрана лебедей, гусей, уток, журавлей, болотной и 
полевой дичи, а также лосей, косуль и зайцев-беляков. Наличие водоемов с богатой водной 
растительностью и фауной беспозвоночных создает благоприятные условия для птиц. Здесь 
самые крупные гнездовые скопления лебедя-кликуна, гуся серого, журавля серого, кроншнепа 
большого. На 1 гектар водных угодий приходится 7 птиц. Сюда прилетают налиньку 
водоплавающие пернатые с других водоемов области. Основная масса пролетной дичи 
останавливается на озерах заказника - белолобый гусь, гуменник, гоголь, свиязь. Случается, 
прилетает лебедь-шипун. В заказнике также обитает ондатра, лисица красная, хорь светлый, 
горностай, норка, лось, косуля, куропатка белая, серая. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК "СТЕПНОЙ" 

Особо охраняемая природная территория федерального значения, государственный 
природный заказник "Степной" образован распоряжением Совета Министров РСФСР от 
09.03.1971 г. № 401-р. Расположен на территории двух районов Омской области: 
Оконешниковского и Черлакского. Основными задачами заказника являются: сохранение, 
восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении 
охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их 
обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также поддержание экологического 
баланса (это небольшая справка из некоторых источников). 

СТЕПНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК 

Авт. Я несколько раз бывал в заказнике. Видел в нём десятки тысяч гусей и других птиц, 
закрывающих стаями всё небо. Неизгладимое впечатление. Встречался с охотоведом  
Н. Тимофеевым. Из нескольких бесед с ним я составил информацию. 

Животный и растительный мир Оконешниковского района разнообразен. На его 
территории насчитывается более 20 озер, водная площадь которых 14,6 га. Леса занимают 
площадь 28,9 тыс. Основу фауны района, так уж распорядилась мать-природа, составляют 
представители многих видов пернатой дичи. В том числе имеются такие редкие для нашего 
региона птицы, как казарка, белолобый гусь, лебедь-кликун, гусь-пискулька, серый журавль, 
утка-пеганка и ряд других пернатых, которые охраняются законом и внесены в Красную 
книгу. 
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Для охраны и воспроизводства в первую очередь редких и исчезающих птиц в 1971 году в 
районе был создан Степной комплексный заказник площадью семьдесят пять тыс. га. Его 
территория занимает в основном юго-восточную часть района. Любая охота здесь строго 
запрещена. 

Проводимые в заказнике мероприятия по охране и воспроизводству птиц и животных 
позволили заметно увеличить поголовье многих видов гусей, уток, куликов, которые 

гнездятся в районе. Больше 
стало и прилетной дичи - 
казарки, которая прилетает к 
нам в конце апреля. Днем 
она находится на крупных 
озерах и разливах. Рано 
утром и вечером казарка 
очень большими стаями 
кормится на полях. После 20 
мая она улетает на Таймыр 
на гнездование и выводит 
птенцов. В середине 
сентября птицы 
возвращаются к нам и живут 
до самых заморозков. 
Зимует казарка в 
Средиземном море и Китае. 

Для сохранения воспроизводства дичи на приписных угодьях, т.е. закрепленных за 
первичными охотколлективами, созданы воспроизводственные участки, составляющие 
примерно 1/3 площади всех приписных угодий. Проводимые охранные и биотехнические 
мероприятия позволили в последние годы иметь в районе более-менее стабильные поголовья 
таких видов дичи, как утки: кряква, чирок, широконоска, свиязь, гоголь, луток, серая, касатка; 
кулики: кроншнеп, веретенок, шилоклювка, гаршнеп; хищные птицы: скопа, орлан-белохвост, 
беркут-могильник, сапсан, балобан, кречет, чеглюк. 

 В лесных угодьях можно встретить серую куропатку, тетерева-косача, белую куропатку, 
перепелку, многие виды дятла, хищных птиц. Из животного мира в наших лесах сохраняются 
косули, зайцы, лисицы, хори, колонки, горностаи, ласки, на водоемах - ондатра. В последние 
годы не редкостью стал лось - благородное животное, символ красоты наших лесов. 

Это лишь на первый взгляд кажется, что район обижен природой. Главное - оказать 
помощь природе в приумножении этого богатства. И это проблема не только работников 
службы охраны природы, но и всех жителей района, от которых в первую очередь зависит - 
удастся ли передать будущим поколениям то, что имеем. Строгое соблюдение 
природоохранных законов должно стать нормой жизни каждого оконешниковца. 

В народе почему-то бытует мнение, что основной ущерб природе наносят браконьеры. 
Конечно, действия браконьеров противозаконны и заслуживают осуждения общественности. 
С ними в первую очередь призваны бороться работники службы охотнадзора, егери и 
общественные охотинспекторы. Это в их обязанности входит охрана охотугодий, проверка 
документов, выставка аншлагов. Но это не главная, а так называемая организаторская работа. 
Главное же - предупреждение браконьерства и проведение биотехнических мероприятий, и 
здесь без помощи общественности не обойтись. Большую помощь могут оказать школьники. 
Ведь ребятам по силам сооружение гнезд для всех видов птиц, плотиков для ондатры, 
создание в лесах искусственных солонцов для копытных животных. Особую заботу о птицах и 
диких животных необходимо проявлять зимой. Это и подкормка, и изготовление кормушек. 
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Немаловажное значение для сохранения фауны района имеет правильное проведение 
сельхозработ и выпас скота вокруг озер и лесов. Простой пример: в последние годы (за 
исключением нынешнего) хозяйства не проводили обработку полей гербицидами и другими 
химическими препаратами. И на глазах увеличилась численность таких видов дичи, как заяц, 
лисица, косуля, серая куропатка. Своего решения требует проблема пастьбы крупного 
рогатого скота и овец вблизи озер. В последнее время благодаря разъяснительной работе со 
стороны природоохранной службы дело, как говорится, сдвинулось с мертвой точки. Но 
сказать о том, что проблема окончательно решена, пока нельзя. Большой ущерб природе 
наносит распашка земель в самой близи озер. Это наносит ущерб природе значительно 
больший, чем браконьерство. К сожалению, главные агрономы хозяйств не отказались пока от 
порочной практики. 

Птицы и звери дают очень много полезного природе и человеку. Но к нашему богатству 
надо относиться разумно, по-хозяйски. Чтобы не только сохранить птиц и диких животных, но 
и приумножить их численность. 

 
Автор 
Наблюдая за пролётом стай гусей на хлебные поля на территории заказника и слыша их 

гортанный крик, по приезду домой слышал в ушах и видел в глазах незабываемую картину. 

Примечание: В числе территорий, названных под заповедник «Омский» значился и 
Любинский заказник. Вот статья о нём: 

 
ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ 
В. Фадеев, работая редактором 

Любинской районной газеты, приезжая в 
Омск, часто захаживал к нам, в «Омский 
Вестник», где мы и познакомились. Я 
попросил его для приложення в газете 
«Природа Прииртышья» написать статью о 
Любинском заказнике. Что он и сделал. Кое 
что я дополнил, что-то изменил, но 
материал оставлен полностью. 

«На большой поляне, что тянулась от 
дороги вглубь леса, с потрескавшейся 
солонцовой почвой, над которой кое-где 
торчали редкие пучки жесткой 
полузасохшей травы да возвышались кустики полыни, ягод не оказалось, и мне пришлось 
пересекать редкий березняк. Вплотную к нему примыкали плотные ряды сосен. Судя по 
толщине стволов, было им уже больше тридцати лет, поэтому под деревьями стоял 
полумрак, торчали остро нижние засохшие сучья, норовя выколоть глаз, под ногами мягко 
пружинил слой старой хвои. Здесь-то уж ягод никак нельзя было найти; я двинулся к 
просвету между рядами сосен и скоро вышел на невысокую гриву, надеясь найти там ягодное 
место. Смолистый запах плыл над поляной, к нему примешивался густой аромат чабреца, 
ягод, наносило еще чем-то непонятным, будто медом. 

Почему-то эту полянку не тронули сенозаготовители: либо она была малой, либо не 
нашли из-за того, что далеко от дороги. По поляне, похожей на цветной ковер, разбежались 
невысокие сосенки-подростки, молоденькие березки с ослепительно белой корой, будто 
светившейся от яркого солнца. Над травами поднялись белокипенные кисти цветущего 
лабазника, белые и желтые метелки подмаренника - это от них и наносило медовым запахом. 
Мои ноги заплетались в длинных побегах мышиного горошка, обвившего стебли трав. 
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С одной стороны поляны ровными рядами уходил вдаль густой сосняк, с другой - красиво 
возвышались конусообразные лиственницы со светлой и мягкой хвоей. Я во все глаза смотрел 
на эту красоту и даже забыл, где нахожусь. Осторожно, боясь потревожить лесное чудо, 
пробирался к середине поляны, где заметил темнозеленый островок ягодника. Сделал 
несколько шагов и вздрогнул от неожиданности: из-под ног с шумом вырвалась из травы 
рыжеватая тетерка. А чуть дальше увидел следы пребывания зайцев. Под лопухами листьев 
висели крупные спелые ягоды... 

 

ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ уголок природы находится в сотне километров от Омска. Сейчас 
снег спрятал поляны, засыпал сосны и лиственницы, нарядил их в мохнатые шапки, но скоро 
оживут деревья, поляна разукрасится всеми цветами радуги от буйства цветов. 

Может показаться, что лес совершенно мертвый. Но стоит уйти с дороги, как увидишь 
следы зайцев, лис. А если повезет, вылетят из-под снега ночевавшие здесь тетерева. 

Асфальтированная дорога от села Алексеевка перебегает через железнодорожное полотно, 
огибает сосново-березовый лесок, и впереди показываются засыпанные снегом крыши 
небольшой деревеньки. Названия у деревеньки нет, зато на табличке, что прибита к зеленому 
вагончику, обозначено: Алексеевское лесничество. Над крышами и макушками берез 
взметнулась в небо ажурная металлическая вышка. Лесники говорят, что в ясную погоду с ее 
макушки можно увидеть даже Омск. 

Южнее лесничества видна деревня Малая Черноостровка. 
За ней начинается огромный (по местным понятиям) массив леса. Береза, сосна, 

лиственница, изредка осина, ракита возле болотца. 
Часть изб в лесничестве пустует, живут здесь в основном люди, которые охраняют лес. 

Еще мальчишкой, в 50-е годы, помогал сажать первые сосны один из старожилов деревеньки 
Бернард Федорович Гайн - больше 30 лет работает он в Алексеевском лесничестве. Дети за 
отцом потянулись. Старший сын Александр - водитель и тракторист здесь же, дочь Галина 
после окончания Алексеевской школы, где одно время существовало школьное лесничество, 
поступила в Свердловский лесотехнический институт, а затем работала есничим. Сейчас 
семейную эстафету принял Гайн-младший, Владимир, который после Тогучинского 
лесотехникума Новосибирской области пришел на место сестры. Работает и Гайн-старший, 
сейчас он лесник... 

Алексеевское лесничество - 5300 гектаров 
лесопокрытой площади, как любят говорить лесники, 
почти половину занимает тот большой массив, что южнее 
Малой Черноостровки, называемый Лузинской дачей. 
Она находится на территории Любинского района, почти 
вплотную примыкая к Москаленскому (с юга) и 
Называевскому (с запада) районам. В лиственничных и 
сосновых посадках любит прятаться дичь, небольшие 
болотники, поросшие густым, непроходимым ивняком, 
дают приют самой разной живности. 

А поскольку охотничий надзор бывал здесь редко, 
этим пользовались браконьеры из соседних населенных 
пунктов и даже из Любина, Москаленок, стреляли все 
подряд. 

- Когда-то здесь была небольшая деревушка Лузина, - 
рассказывал директор Любинского мехлесхоза Евгений 
Петрович Паненко. 
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- Во время войны было подсобное хозяйство какого-то оборонного завода, скот на мясо 
выращивали, доступ посторонним людям был ограничен - существовал кордон. В 1947 году 
был создан лесхоз на территории района, и Лузинская дача вместе с кордоном перешла в 
ведение Алексеевского лесничества... 

Деревья, которые сажал когда-то Гайн-старший, имеют уже вполне зрелый возраст - лет 
под сорок, и некоторые уголки Лузинской дачи представляют из себя как бы островки дикой 
тайги. Скот здесь давно не пасут, поэтому сохраняется растительный мир. Всякие рубки леса 
тоже запрещены, бывают только летом ягодники да сенозаготовители, облюбовали дачу 
птицы и звери. 

Лесники работали сами по себе, хотя между делом гоняли браконьеров, а охотоведы - 
тоже сами по себе и порой задерживали лесников с ружьями в сроки, закрытые для охоты, 
никак не находя с ними взаимопонимания. 

Напрашивалось решение проблемы: объединить службы лесной охраны и охотнадзора. 
Два года назад директор Любинского мехлесхоза Е.П. Паненко предложил председателю 

Любинского комитета по экологии и природопользованию Геннадию Алексеевичу Гутову 
подумать о создании на территории Лузинской лесной дачи заказника местного значения. 
Обговорили с председателем районного общества рыбаков и охотников Г.В. Ахтырцевым и 
вынесли проблему на обсуждение районного Совета народных депутатов. 

Задумка была интересной. Дело в том, что поля и леса в Любинском районе с каждым 
годом скудеют, мало становится и птиц, и зверей. Кроме своих «промысловиков», зимой 
можно встретить горожан, охотящихся на лис и зайцев. Особенно достается бедным 
животным осенними ночами, когда на них охотятся из-под фар. Под горячую руку горе-
стрелки палят по всему, что движется, не разбирая, лось это или кабан, косуля или заяц... Если 
истребление зверья будет продолжаться такими же темпами, скоро ни одного зайца возле 
Любина не останется. 

Чтобы сохранить хоть часть животного мира для будущих поколений, решено было 
ходатайствовать перед областными властями о создании в Лузинской даче природного 
заказника. Однако областные ведомства никак не хотели давать «добро», никому не хотелось 
упускать из своих рук такой лакомый кусочек. Полтора года ушло на «утряску» вопроса, и 
только в декабре 1993 года глава областной администрации Л. К. Полежаев подписал 
постановление о создании природного заказника местного значения «Лузинская дача» на 
землях гослесфонда площадью 2155 гекттаров сроком на 25 лет. Как говорят, пока суд да 
дело, территорию, отведенную под заказник, опахали со всех сторон, расставили еще осенью 
аншлаги, разъяснили населению, для чего создается заказник. Мол, наконец-то появится в 
районе тихий уголок, где звери и птицы смогут спокойно жить, не бояться воровского 
выстрела, размножаться на воле и расселяться затем по окрестностям заказника. 

Словно почувствовав заботу о них, звери начинают концентрироваться в районе 
«Лузинской дачи». В последние годы бывшие колхозы и совхозы стали применять меньше 
гербицидов для защиты растений, и от этого выросла численность зайцев, тетеревов. Если 
раньше птица встречалась отдельными экземплярами, то теперь появились популяции, 
насчитывающие до 60 особей. Больше стало куропатки, серой и белой. Прижились завезенные 
в Омскую область кабаны, даже куница облюбовала глухие заросли сосны. 

Охраняет животный и растительный мир «Лузинской дачи» молодой егерь Юрий Корнев. 
Перепробовал он несколько профессий, но работа охотинспектора, наверно, навсегда 
привязала его к природе, лесу. Юрий рассказывал: 

- Интересно за ними наблюдать. Вот кабан. Кажется, неуклюжий, неповоротливый. Как 
бы не так! Однажды едем вдвоем с водителем, и вроде бы солома впереди чуть 
шевельнулась. Только сбавили ход перед копной - она будто взорвалась: секач со всех ног 
бросился от нас в заросли донника. А хитрющий! В двух метрах от охотника затаился в 
зарослях, и ни одного звука не услышишь... 



539 
 

Дичь будто магнитом сюда тянет. Допустим, откуда-то из-под Пролетарки идет косуля. По 
следам начинаешь смотреть - компаса не надо, как по азимуту, держит направление на 
«Лузинскую дачу». Даже рысь у нас появилась. А недавно видел следы двух волков: зайчишку 
задрали. Иногда заходят лоси, но у нас они не живут, чужие. В соседних водоемах есть 
ондатра, норка... 

Вот такая она, «Лузинская дача». Охотников поживиться в ней немало. Кое-кто воспринял 
запрещение охоты здесь как личное оскорбление - это из той породы людей, которым никогда 
и нигде не был писан закон. Осенью охотинспектор предупредил пастуха из соседнего района, 
что со стадом нечего делать в «Лузинской даче». Вроде понял. Позднее повадился сюда гонять 
темными ночами зайчишек из-под фар мужичок из Марьяновского района, да очень уж 
осторожный, никак с поличным не удавалось его прихватить. Зато по следам приехали к 
браконьеру домой и провели воспитательный час вместе с председателем охотобщества  
Г. Ахтырцевым. 

- Здесь идеальные условия для размножения зверей и птиц, - рассказывал Юрий Корнев, - 
поэтому стараюсь не мешать, не тревожить их. Объеду на снегоходе по периметру, это 
около 50 километров, проверю: не заезжал ли кто? Если никого не было, нечего волноваться. 
Зимой только на «Буране» да на тракторе сюда можно проехать, а летом придется 
поработать. 

Юрий улыбается. Глядя наего крепкую фигуру, спокойное волевое лицо, почему-то 
думаю, что егерь не даст в обиду своих подзащитных. 

Он увлеченно продолжает рассказывать: 
- Здесь есть такие уголки, что даже становится жутковато, особенно летом, когда 

лиственница покроется хвоей. Как в тайге! Иной раз еду, зайца вспугну. Мчится он как 
угорелый. Можно выстрелить, но жалко, рука не поднимается. Только глупый человек 
может стрелять в заказнике. Ну, мелькнет среди стволов косуля как молния. Успеешь 
выстрелить, а дальше? Раненая, она забежит куда-нибудь, и не найдешь. Только навредишь. 

Нынешней зимой в «Лузинской даче» условия для обитания зверей и птиц были 
идеальные из-за того, что крестьяне... не смогли осенью собрать выращенный ими урожай. 
Всю зиму стоит восточнее дачи на корню около сотни гектаров пшеницы, неподалеку есть 
неубранные участки кукурузы и подсолнечника. Чего же не обитать здесь птицам и зверям! 
Нагуляются, напасутся - и в чащобу. Сейчас это благо, а весной, опасается егерь, может 
превратиться в большую беду. Никто неубранный урожай, конечно, не приедет убирать, а на 
помощь придет самый простой и испытанный способ уборки - огонь. Он-то и может наделать 
много бед в лесной даче. Поэтому каждую весну лесники чуть ли не круглые сутки 
наблюдают за зеленеющими массивами. 

Охотинспектор поделился своими планами: 
• - Если все будет нормально, попробуем завезти белку - должна прижиться. Видел 

как-то возле Политотдела белочек, значит, и здесь можно поселить. А еще бы как-то 
удержать кабанов, чтобы далеко не разбегались, - угробят ведь их браконьеры. Местного 
лося нет, а почему бы не обосноваться и ему здесь? 

• - Осенью Юрию выделили одну из пустующих изб. Но в зиму он не стал 
переезжать из райцентра в лесничество. Ждет весну, чтобы отремонтировать квартиру, 
посадить огород возле дома... 

• - На лето пока нет хорошего транспорта, - посетовал охотинспектор. - Дали в 
лесничестве лошадку, но думаю: надо бы что-то другое. Может быть, охотобщество или 
наше управление охотничьего хозяйства что-то придумают, найдут возможность 
подбросить добрый транспорт... 

На прощанье Корнев снова улыбнулся. Таким он и остался в памяти». 
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ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ 
(Самый любимый природный заказник у всех омичей) 

 
КАК СПАСАЛИ « ЗАМАРАЙКУ» 

Автор статьи – Игорь ЗУБКОВ, охотник с 45-летним стажем, доцент. Постоянно 
сотрудничал в моих изданиях, особенную известность получила его статья «О культуре 
охотничьей» в журнале «Охота и рыболовство». А этот его рассказ я записал у него даче. 

 
Небольшой заповедный участок иртышской поймы назвал «Птичьей Гаванью», наверняка 

хороший человек. Прекрасно это место: гнездятся здесь чайки и утки, лысухи и гагары, кулики 
и - изредка - бекасы. Это не московские пруды на ВДНХ или Чистопрудном бульваре, где 
радуют глаз тоже, вроде, дикие, но, в сущности, «прирученные» утки, на юг не улетающие, 
зимующие в Москве. 

У нас в «Птичьей Гавани» первозданная природа пока не угроблена. Птицы прилетают 
сюда веснами, а осенью, вырастив потомство, улетают. Перед долгой дорогой на юг 
отдыхают, набираясь сил, пролетные стаи. Ревут реактивные лайнеры, идя на взлет или 
посадку, шумят вереницы автомобилей, трещат мотоциклы, а дикие птицы спокойно кормятся, 
нe обращая внимания на нарушителей тишины. Коротают время на скамейках мамы с 
детишками, что-то им объясняют, показывая пальцами на плавающих уток. Из окон 
проезжающих автоэкспрессов смотрят на памятник природы гости нашего города, удивляясь и 
восхищаясь. Восхищаюсь и я, горжусь, как и тысячи омичей, и вспоминаю давнее - 
предвоенный 1940 год. Обширный луг с озерами, ложками и протоками именуют Замарайкой, 
- так называется протекающая здесь речка, там, где сейчас Ленинградская площадь, 
отполированный булыжник улицы Перевозной (ныне Масленникова) спускался к Иртышу, к 
причалу парома. Осенью, по субботам, отец мой, Александр Александрович Зубков, 
прихватив меня, семилетнего пацана и сеттера Дину отправлялся на вечернюю зорьку к 
Замарайке. Охотников тогда было так мало, что в любопытных взглядах с парома на нас 
недостатка не было. Охотились мы так: отец забредал метров на пятьдесят в камыш, а я и 
Дина оставались в осоке на берегу. Мама, большая любительница дичи, обычно давала наказ 
настрелять чирков, что отец добросовестно и выполнял. Хлопал негромкий выстрел его 
«зауэровскои» двадцатки, сбитая птица комочком падала в траву и я, подбадривая собаку: 
«Ищи, Дина, ищи!» - бежал к месту падения. 

В густой траве в вечерних сумерках найти чирка было почти невозможно. Но Дина, 
пошарив носом между кочек, быстро находила птицу. Однако ни приказы, ни ласковые 
уговоры не могли заставить собаку подать утку. Подавала она только боровую дичь. А над 
найденной уткой стояла, повиливая хвостом. 

Дичи в те годы было много, стрелял отец превосходно, с расчетом падения сбитых птиц в 
нашу сторону. К наступлению темноты мы с Диной обычно подбирали десятка полтора 
чирков. 

Потом были войны с Германией и Японией. И только осенью сорок пятого отец в 
армейской шинели снова стоял в «замарайских» камышах. 

Шли годы. Начали замывать плесы и заводи в камышах на южной окраине Омска. 
Такмыкская «прорва» обескровила пойменные луга, высыхали плесы в захламинских 
камышах, застраивалось Левобережье. Но Замарайка еще держалась. В середине 
шестидесятых среди охотников разнесся слух: замарайскую пойму решено замыть песком и 
построить там жилой микрорайон. Какой-то московский институт приступил к разработке 
соответствующего проекта. 
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Охотники заволновались: микрорайонов можно наставить много, а вот второй Замарайки 
не построишь. Помню, как собирались по вечерам у отца друзья-охотники, среди которых 
были Г.Г. Шкупов, в то время начальник управления зеленого строительства, П.П. Зутис, 
начальник Облгражданпроекта. решили: надо идти на прием к Сергею Иосифовичу Манякину. 
Идею поддержал и Н.А. Рождественский. 

Время тогда было своеобразное. Решили так: идти к первому секретарю обкома партии 
нужно беспартийному отцу. И он пошел. Не знаю, как он записался на прием, как пробился 
через заслоны милиционеров и референтов, совершенно не понимавших, как можно отнимать 
время у столь важного лица, ради какой-то Замарайки. У С.И.Манякина отец побывал. 
Пришел из обкома хмурый, рассказал, что, выслушав его, Сергей Иосифович пристально 
посмотрел в глаза и спросил: «А знаешь ли, сколько народа у нас без квартир мается?». 

 
ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ 

А потом последовало радостное удивление, когда месяца через полтора заглянул к нам 
приятель отца, инженер отдела архитектуры А.Н. Тетерин, тоже заядлый охотник, он 
рассказал, как на одном из совещаний Сергей Иосифович, наслушавшись прожектеров, 
радевших за намыв песка в Замарайскую пойму, неожиданно для присутствующих произнес: 
«Был тут у меня толковый мужик Зубков... так он против уничтожения Замарайки. Говорят, 
что для микрорайонов другие места найдем, а такого удивительного заповедника в центре 
города не создадим никогда. Думаю, что он прав...». 

И - единодушное одобрение: закивали согласно головами заседавшие, заулыбались. 
В последние годы жизни отец часто бывал у «Птичьей Гавани». Водил туда своих 

учеников из школы юных охотников, среди которых был и Н.Н. Косачев, будущий 
председатель правления Омского областного общества охотников и рыболовов. «Стрелял» 
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отец уже из фоторужья, радовался удачным снимкам, писал небольшие заметки о природе в 
газету, сочинял охотничьи рассказы. Но к названию «Птичья Гавань» он, к сожалению, 
непричастен... 

 
ПТИЦЫ И ГАВАНЬ 

Птичья гавань - оазис или казус природы? Уж как на это 
посмотреть. Птицы здесь живут обалдевшие: кряква, например, по 
словам начальника гавани, охотоведа Федора Григорьевича Васи-
льева, в нормальных природных условиях не подпускает человека 
ближе двухсот метров, а тут к ней можно подойти на пять, потому 
что птица своими утиными мозгами дошла: где столько шума и 
людей - стрелять не будут. 

Пришедший сюда в 1992 году Федор Григорьевич Васильев - 
главный "виновник" уменьшения пожаров в Птичьей гавани, 
которые были настоящей трагедией для местного пернатого 
населения. Еще вместо ящиков для гнездовий, которые частенько 
затоплялись, он "предложил" уткам использовать камыш, который 
напахивают бульдозером. Уткам это пришлось по вкусу, 
затапливаемых кладок стало меньше, утят - больше. 

Федор Григорьевич - биолог- охотовед, а на вид - просто бодрый пенсионер, который 
каждый день, без выходных, дозором обходит владенья свои - до самых морозов. Его уткам и 
чайкам живется лучше, чем ему работается: у него нет никакого "гнездышка", чтобы 
укрываться в непогоду, дать отдохнуть гудящим ногам, наматывающим в день едва ли не 
десяток километров. Но главное все-таки: утки живут и, несмотря на экономические 
трудности, размножаются, в отличие от людей. В позапрошлом и прошлом годах Омск 
почтили своим прилетом лебеди. Видели их немногие, в основном Федор Григорьевич да его 
внуки. В этом году лебедей не было. Ничего обидного для Омска в этом нет. 

- Сюда залетают не только "холостяки", - объясняет Федор Григорьевич. 
- Лебеди только на третий год жизни создают семьи, а до этого, чтобы не мешать 

взрослым в семейных делах, улетают и слоняются, где придется. Птичья гавань пришлась 
залетным красавцам и красавицам по вкусу, но они уже стали солидными семейными 
лебедями - не до экскурсий. На следующий год будем ждать их детей. 

Этим летом парк "Птичья гавань" увеличил свою площадь более чем на тридцать гектаров. 
В общем то приятная неожиданная ситуация: в наши полуголодные времена о птицах 
заботятся не для того, чтобы потом подавать их к столу, а просто так. Потому что красиво. 
Потому что живое и теплое. И тоже хочет жить. 

Беседа записана со слов Ф.Г. Васильева для журнала «Природа Прииртышья». 

История Птичьей гавани 

«Представьте себе над головой - рев двигателей самолетов, идущих на посадку; сбоку - 
дамба моста через реку, день и ночь автомобильный гул, пыль и отработанные газы, а в 
озерках над самой насыпью, в центре города спокойно гнездятся и выводят птенцов дикие 
утки, крачки, лысухи, всего 45 видов. Однажды на мосту замерло все движение: какая-то 
кряква переводила к озерам через проезжую часть свой выводок - наверное, высидела птенцов 
где-то за насыпью. И две вереницы машин почтительно переждали эту процессию». 
С.И. Веремей, ведущий журналист, краевед 

(С журналистом мы дружили много лет, особенно интересны и значительны были у него 
статьи по физкультуре и спорту). 
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ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ – ВОРОТА ОМСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

Её историей занимались десятки журналистов, биологов, работников Областного 
комитета охраны Природы, во главе с председателем Виктором Семеняком.Особенно 
много изучал зоологические особенности гавани Б.Ю. Кассаль , (его статьи я печатал в 
приложение газеты Омский Вестник – «Природа Прииртышья» А.Д. Сулимов, кандидат 
ветеренарных наук, в своих трудах в 1975-1977 гг обосновал уникальность природного 
объекта и ему было дано название «Птичья гавань». 

В 2002-2005 годах администрация города заказала коллективу учёных Омского 
государственного педагогического университета во главе с Б.Ю. Кассалом комплексный 
мониторинг Птичьей гавани. В 2003 году прошла научная конференция ОмГПУ по теме 
парка, в 2005 было разработано третье экологическое обоснование благоустройства и 
реконструкции «Птичья гавань - ворота омского национального парка» 

Очень важной вехой в обустройстве «Птичей гавания» было строительство 
информационного здания на берегу гавани, выполненное «министерством природных 
ресурсов и экологии Омской области» в 2012-2013 гг., в лице Борис Ивановича Мишкина, 
где теперь проводится большая методическая и экскурсионная работа. Борис Иванович – 
большой знаток Природы, я с ним общаюсь более 30 лет. 

* * * 

Птичья гавань имеет давнюю историю. Ранее на её месте находилось русло Иртыша, но к 
XVII веку под влиянием вращения Земли, размывания мягких пород и изменения 
конфигурации изгибов речное русло сместилось восточнее. Старое русло отделилось от 
нового песчаными наносами и на его месте, благодаря сохранившимся родникам в старице, 
осталась длинная замкнутая протока - речка Замарайка, протекавшая навстречу течению 
Иртыша в новом русле. Названа так она была из-за застойной воды и скапливающихся 
гниющих остатков водных растений, а также потому, что не промывалась полностью даже во 
время половодья Иртыша.Окончательно Замарайка образовалась к XVIII веку 

В период строительства Ленинградского моста в 1956-1959 годах на берегу речки 
Замарайки был вырыт котлован. При строительстве дамбы речка оказалась перегорожена и 
заполнила котлован, сформировав с ним единый биогеоценоз. Постепенно водоёмы приобрели 
растительность и были населены различными животными и птицами. Главенствующими стали 
не болотные птицы, а водные и околоводные (лысухи, утки и чомги) В 1962-1968 годах грунт 
поднялся за счёт речного песка и чернозёма, привезённого при обустройстве на территории 
будущего парка Победы питомника Горзеленстроя. Позднее Птичья гавань утратила 
восточную часть водоёма, когда в 1971 году была достроена гостиница ДОСААФ вместе с 
прилегающим спортивным комплексом, а также дорога к посёлку Рыбачий 

В 1975-1977 годах под руководством Б.Ю. Кассала на Замарайке были проведены первые 
научные зоологические исследования. Было установлено, что в Птичьей гавани постоянно 
обитает и встречается на весеннем и осеннем пролетах более полутора сотен видов птиц, из 
которых более половины гнездится и выводит птенцов. Здесь обитают земноводные и 
пресмыкающиеся, млекопитающие, очень большое количество видов беспозвоночных 
животных, а Птичья гавань находится на одном из основных путей перелета птиц через всю 
Западную Сибирь к местам зимовок и к местам гнездования. С 1976 единый водоём парка 
начал разделяться на три отдельных плёса. В 1978 году поперёк центральной части восточного 
полуострова ещё единого водоёма был устроен защитный канал. 
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* * * 

Кандидат ветеринарных наук А.Д. Сулимов обосновал уникальность природного объекта, 
и в 1979 году ему было дано название Птичья гавань. В том же году решением Омского 
облисполкома Птичья гавань получила природоохранный паспорт с присвоением 
юридического статуса памятника природы областного значения, первого в Омской области. 

На Птичью гавань повлияло поднятие грунта в парке Победы, происходившее в 1979-1981 
годах. В 1982 году разделение водоёма на три отдельных плёса завершилось. По заказу 
Главомскархитектуры Б.Ю. Кассалом было проведено первое экологическое обоснование 
благоустройства и реконструкции Птичьей гавани. Тогда же был устроен водопровод, в 
наиболее засушливые годы подкачивающий воду из Иртыша в водоёмы, и с того времени 
проводится еженедельный мониторинг уровня воды, видового разнообразия и численности 
населяющих парк растений и животных. В 1990 году в восточной части берега водоёма был 
создан смотровой котлован 

В 1991 году произошёл крупный пожар, в результате которого была уничтожена вся 
растительность восточной и центральной частей Птичьей гавани. Годом позже вдоль 
восточного берега АО «Гидропривод» соорудило защитный противопожарный канал. Также 
при Омском областном комитете по природопользованию была создана организация НПП 
«Природный парк „Птичья гавань“» с Б.Ю. Кассалом в качестве директора и В.Т. Семеняком 
проведено второе экологическое обоснование благоустройства и реконструкции. Кроме того, 
статус Птичьей гавани был повышен - с памятника природы областного значения до 
природного парка регионального значения. Здесь стали проводиться открытые школьные 
уроки по экологии, экскурсионные занятия учащихся училищ и колледжей, летняя полевая 
практика студентов Омского педагогического университета 

Доцент кафедры зоологии ОмГПУ Борис Кассал, более 20 лет изучающий Птичью гавань, 
отмечал, что Омск растёт и активное строительство идёт и вдоль поймы Иртыша. Поэтому 
Птичьей гавани всё сложнее сохранять свой первозданный вид 

Работы по обустройству Птичьей гавани начались в 2007 году, когда парк не имел никакой 
инфраструктуры для посещения. Озёра начали расчищать. В 2008 году существовали 
масштабные планы по строительству рядом с Птичьей гаванью, на месте бывшего таксопарка, 
четырёхзвёздочной гостиницы Rezidor SAS (бренд Park Inn), а также комплекса 
административных зданий бизнес-направления и досуга. Для них имелось финансирование и 
проект, однако планы так и остались нереализованными. 

* * * 

Поскольку за несколько лет Птичья гавань стала 
мелеть из-за развития транспортной и дорожной 
структуры города и наблюдалось заиление дна, были 
предприняты меры по её спасению. В 2009 году была 
построена насосная станция, необходимая для 
поддержания уровня воды в водоёмах, территория парка 
обнесена специальной оградой, протяжённостью 1350 м. 

В конце января 2010 года группа мошенников, 
представляющаяся сотрудниками природоохранных 

организаций, ходила по квартирам, а также разместила в интернете объявления и просила 
денег якобы «на корм погибающим в Птичьей гавани лебедям». Однако в холодное время года 
лебеди в Омской области вообще не бывают, а другие перелётные птицы находятся на 
зимовках в тёплых странах. В это время в Птичьей гавани есть лишь рыба, корма для которой 
достаточно. Так же в 2010 году было завершено углубление дна в озёрах и обустроена 
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постоянная подпитка водоёмов, необходимая для нормальной жизни природного парка. Также 
было высажено более 200 саженцев ели, сосны, рябины, берёзы, липы, яблони, 
пирамидального тополя, сорбарии и клёна. 

В 2012 году началось строительство детского досугового комплекса. Планируется, что в 
итоге здесь разместится также местный историко-краеведческий музей. 

В 2015 году Птичья гавань была открыта для посещения. Однако в 2016, несмотря на 
усилия по благоустройству и два работающих детских досуговых проекта, посетителей в 
парке очень мало С июля в парке открылся мини-зоопарк с кудрявыми курами, кроликами, 
морскими свинками, черепахами и камерунским козлом, подаренными Большереченским 
зоопарком. 

* * * 

Птичья гавань представляет собой территорию, 
ограниченную с востока, юга и запада насыпями 
автомобильных дорог, ведущих от автомагистрали через 
Ленинградский мост в посёлки Рыбачий и Овчинно-меховой 
фабрики, а с севера - земляной дамбой, отделяющей от них 
Замарайку. Вся эта местность представляет собой 
чашеобразное понижение рельефа в направлении к Иртышу, 
в центре которого находятся водоёмы Птичьей гавани. 
Общая площадь вместе с озёрами и водоёмами составляет 

113,05 га (по другим данным - 170 га). Протяжённость границы по периметру - 4,812 км. 
Площадь зеркала трёх водоёмов в зависимости от наполняемости водой составляет от 25 до 70 
га. Западный водоем имеет глубину от 1,2 до 2,4 м, в зависимости от наполненностью водой. 
Земельный участок, занимаемый природным парком, используется для природоохранных 
целей и находится в собственности Омской области. 

Человеческое влияние на состояние вод в Птичьей гавани образуется в результате сбросов 
ливневой канализации, прорывов водопроводов, искусственной подкачки воды в водоемы и 
др. В результате поверхностного стока талых и дождевых вод размываются верхние горизонты 
почвы и в водоёмы попадает большое количество минеральных веществ, которые 
первоначально откладываются на прибрежном мелководье, а затем под действием движения 
воды, в результате действия ветра, изменения уровня воды распределяются по всей площади 
дна водоемов. 

В 2007-2008 году проводились исследования вод Птичьей гавани. Отмечалось, что вода 
имела затхлый запах, особенно в летний период. Его вызывали летучие пахнущие вещества, 
поступавшие в воду в результате процессов жизнедеятельности водных организмов, при 
биохимическом разложении органических веществ, при химическом взаимодействии 
содержащихся в воде компонентов, а также поступавшие с автомагистрали сточные воды. 
Прозрачность воды колебалась от 10 до 16 см, жёсткость была умеренной. Количество 
взвешенных веществ колебалось от 24 до 57 мг/л, что А. М. Никаноров охарактеризовал как 
среднее. Общая щелочность (HCO3-) в исследуемых пробирках колебалась от 2,96 до 4,32 мг-
экв/л, в то время как щелочность (CO3

2-), вызываемая средними карбонатами, обнаружена не 
была. рН вод колебался от 7,28 до 7,84, то есть находился в слабощелочном и щелочном 
интервалах, что характерно для нейтральных вод. В результате изучения качества вод 
природного парка «Птичья Гавань» выявлено преобладание ионов Cl- и SO42-, из катионов 
Са2+, что характерно для ионного состава природных вод. Содержание биогенных, 
органических веществ было незначительно из-за большого количества водной и околоводной 
растительности. К экологическим факторам, изменяющим состав вод, относился сток воды с 
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автострады и территории аэропорта, пожары, осадки и другие, нарушающие естественное 
состояние биоценоза. В результате исследований был сделан вывод, что экологическое 
состояние природного парка удовлетворительно, не требует срочных и коренных изменений. 

Парк таким образом был поделён на несколько зон: 

• Заповедная природоохранная зона «абсолютного покоя» - главная зона, закрыта 
от посещения и предназначена для гнездования птиц. 

• Зона познавательного туризма и экскурсий предназначена для экологического 
просвещения и ознакомления с фауной и флорой водоемов. Посетителей будут сопровождать 
экскурсоводы и егеря. 

• Буферная зона - зона с экологической тропой с обзорными пунктами для ведущих 
научную работу студентов и школьников, небольшой орнитарий для реабилитации больных и 
раненых птиц. 

• Рекреационная зона «относительного покоя» - зона спортивного отдыха 
населения. В летнее время также - прогулки по озёрам на лодках и катамаранах, в зимнее - 
лыжная спортивная база. Зона состоит из двух частей, северной и западной. Первая - для 
активного отдыха взрослых и детей с парковой зоной на искусственном рельефе. На вершине 
самой высокой горки предполагается разместить площадку отдыха с фонтаном «Каскад». 
Вторая - детская площадка и экскурсионно-познавательная подзона. 

• «Хозяйственная» зона - объекты административной и научно-образовательной 
деятельности, обеспечивающие содержание и охрану парка, проведение исследовательских и 
природоохранных мероприятий на его территории. 

* * * 

Основной достопримечательностью парка являются птицы. В Птичьей гавани 
зарегистрировано 155 видов птиц (включая пролётных). Из них 26 видов занесены в Красные 
книги Омской области и России. Здесь водятся такие виды, как утка кряква, чирок-трескунок, 
чайка-хохотунья, а также чомги, лысухи (занимают по численности одно из первых мест), 
несколько видов поганок, красноголовый нырок, крачки речные, кулики, варакушка, хохлатая 
чернеть, различные воробьиные (полевой и домовый воробей, несколько видов славок, 
сверчков, синиц и трясогузок). С 1980 года в берёзовом колке находится колония грачей, в 
2004 году в ней отмечалось 50 гнёзд. На пролёте бывает вдвое больше птиц: плавунчики, 
турухтаны, шилохвость, гоголь, большой кроншнеп, большой веретенник. Иногда появляются 
на водоёмах серый гусь, серый журавль, лебедь-кликун, баклан, беркут. 45 видов птиц, 
зарегистрированных на территории природного парка, гнездятся и выводят птенцов (в 
частности, озёрная чайка). Гнездящаяся в Птичьей гавани чайка-хохотунья зимует в Индии; в 
2016 году окольцованные птицы были обнаружены на берегу реки в посёлке Кундапур в 
Западной Индии] В июне 2016 года на Птичьей гавани впервые в Омске были замечены 
краснокнижные лебеди-шипуны, вероятно, бывшие пролётом из Марьяновского района 
Омской области. 

Здесь встречаются 19 видов млекопитающих: обыкновенная бурозубка, домовая и полевая 
мышь, мышь-малютка, серая крыса, обыкновенный хомяк, полёвка красная и водяная, 
ондатра, выдра, заяц-беляк. Временами заходят степной хорёк, лисица, колонок. 

Кроме того, на территории парка встречаются прыткие ящерицы и остромордые лягушки, 
а в озёрах водятся караси и гольяны. 

Здесь есть лесопосадки из акации, ольхи, березы, тополя чёрного, клёна, осины, ивы (ива 
белая, козья и серая), берёзы повислой и боярышника, которые формируют под своими 
кронами влажный микроклимат, характеризующийся отсутствием запылённости, 
насыщенностью кислородом и хорошим ветро- и шумопоглощением. Поэтому здесь много 
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насекомых и других беспозвоночных, которые служат кормом лесному коньку, синицам, 
кукушке, иволге, землеройкам, мышовкам. 

Всего в Птичьей гавани 214 видов растений. В список входят кизильник черноплодный, 
таволга средняя, карагана древовидная, камыш озёрный, рогоз широколистный, тростник 
южный, лютики ползучий и многоцветковый, жерушник болотный, ряска малая и тройчатая, 
марь белая, ширица запрокинутая. Есть также редкие, нуждающиеся в охране виды растений: 
аир тростниковый, пальчатокоренник мясо-красный, солодка уральская, жёстер слабительный. 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПТИЧЬЕЙ ГАВАНИ 

Птичья гавань расположена на противоположном берегу от центра города. С двух сторон 
от неё проходят оживлённые магистрали, почти вплотную с запада располагается 
международный аэропорт «Омск-Центральный». Это создаёт проблемы природного парка. 
Шум самолётов и автотранспорта беспокоит птиц. В растительной и животной биомассе 
накапливаются ядовитые вещества выхлопных газов и газовых выбросов предприятий Омска, 
среди которых нефтезавод. Также угрозу представляют браконьеры, для которых Птичья 
гавань удобна своим расположением. 

Другие проблемы Птичьей гавани заключаются в том, что она находится непосредственно 
в районе ближнего привода прямо под глиссадой аэропорта «Омск-Центральный», что создаёт 
опасные условия для садящихся самолётов. В то время как во всём мире ведётся борьба с 
птицами в районе аэродрома, в Омске птицы разводятся, что заставляет аэропорт изыскивать 
способы обеспечения безопасных полётов, ужесточать мероприятия по орнитологическому 
обеспечению полётов, закупать импортную технику, но при этом число столкновений с 
птицами только растёт. Решением проблемы может быть реконструкция взлётно-посадочной 
полосы действующего аэропорта, после которой взлеты и посадки над центром Омска, в том 
числе Птичьей гаванью, проводиться не будут[ 

 
САД ИМ. КОМИССАРОВА 

Предисловие 
Коллектив преподавателей сделал выезд с посещением сада имени Комисарова и его дома- 

музея. Дело в том, что у нас работал преподавателем Владимир Петрович Васильев, сын 
агронома сада Комисарова, который настойчиво приглашал не раз в Усть-Заостровку на отдых 
у Иртыша. А потому, заказав два автобуса, мы большим коллективом приехали в сад, где нас 
встречал агроном П. Васильев. 

Конечно, основательно разорённый сад мало кому понравился, но дом-музей произвел на 
нас приятное впечатление. Хозяин к тому же угостил желающих чаем с ароматным яблочным 
вареньем. 

Затем мы подъехали на берег Иртыша, расположились и провели короткий педсовет. 
По окончанию выступлений все разбрелись по берегу. Кто-то загорал и купался, 

некоторые играли в бадминтон и волейбол, мы с Владимиром Петровичем, заядлым 
шахматистом- перворазрядником, уселись играть в шахматы. Ещё в доме- музее мне хотелось 
узнать что-нибудь особо интересное у его отца, но агроном мне неохотно ответил , что 
рассказывать особенно нечего, его работа даже не смотрителя сада и музея а ,в основном, как 
сторожа. Ни местная власть, ни областная администрация не помогают в финансовом плане, а 
без денег сделать ничего невозможно. Правда, часто приезжают люди из общественных 
организаций, смотрят, советуют, что-то обещают, а уехав, забывают. 

Мне же как журналисту, хотелось собрать кое-какой материал для статьи о саде. И вот , 
играя в шахматы, начал расспрашивать Владимира Петровича о работе отца, надеясь что 
агроном уж что-то особенное мог поведать своему сыну. Мой напарник потерял фигуру и 
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проигрывал мне партия, а потому раздраженно заявил: «Ты видел все своими глазами. Сад 
надо очищать и восстанавливать, музейный дом требует ремонта. Денег нет...» 

И добавил: «Давай играть, не мешай расспросами мне думать...» 
На второй день после возвращения в город, я пришёл в редакцию школьной газеты 

«Класс», где подрабатывал корреспондентом и обо всём рассказал редактору Анатолию 
Ивановичу Грачёву. Он мне ответил: « Для школьной газеты такой негативный материал не 
подойдёт, а вот для экологического журнала такая статья будет «что надо». У меня, 
кстати, такая статья почти уже есть. Я её написал давно, ещё к 75- летию со дня смерти 
Павла Сввича Комисарова, для газеты «Омский Вестник». Сразу не доработал, а по 
прошествии времени она вроде бы для газеты устарела. Так что бери её для журнала 
«Природы Прииртышья».. .Сделай свои правки и печатай» 

С этими словами он достал из письменного стола папку, полистал смятые рукописи и одну 
из них передал мне.Начальную часть статьи я почти не правил. Оставил как было. 

 
САД ИМ. КОМИССАРОВА 

Несколько юбилеев отмечено один за другим, но в печати пока о них - молчок. 
Первый (основной) - печальный: 14 января 1995 года исполнилось 75 лет со дня смерти 

выдающегося нашего земляка, одного из первопроходцев цивилизованного, то бишь научного, 
садоводства в омском Прииртышье - Павла Саввича Комиссарова. 

Как личность Павел Саввич был очень и очень колоритен. Высоколобый, ясноглазый, 
крупноносый, внешне он напоминал Сократа. Вообще в нем было много от древних 
вольнодумцев - Диогена, к примеру, или нашего Аввакума. Как и они, Комиссаров был 
независим в суждениях и действиях, непритязателен в одежде и пище. До самых холодов 
ходил босиком, трудился не покладая рук, до изнурения. Единственным досугом для него 
было чтение полезных избранному делу книг. Сам делал кое-какие записи впрок. И кто знает, 
если бы не досадный случай, он мог бы оставить в наследство нынешним преобразователям 
природы ценные научно-практические наблюдения и выводы. 

Еще он урывал время для переписки с коллегами. Одним из его респондентов, как 
вспоминали родственники, был даже самоучка - селекционер, позже выведенный, 
официальной советской идеологией в ранг преобразователя природы и основоположника 
новой биологической науки Иван Владимирович, Мичурин. Конечно, им было, что сказать 
друг другу, их связывало много общего в подходе к выведению новых сортов, 
благорасположенных к тем или иным конкретным климатическим условиям, к 
акклиматизации "мигрантов". Ведь и по нынешним временам куда как непросто "приручить" в 
степном студеном краю таких южан, как, скажем, карагач или туя. Среди новообращенных 
комиссаровских сибиряков можно встретить выходцев из Северной Америки, с Дальнего 
Востока, из Центральной Европы, российского Нечерноземья. А это ведь все места с гораздо 
более мягким климатом, чем у нас в Прииртышье. Поистине, прав был русский поэт: "Воля и 
труд человека дивные дива творят". Недаром эти некрасовские строчки высечены на 
мраморном надгробии, венчающем последнее прибежище замечательного русского 
самородка. 

Интересно, знают ли омские, любинские, большереченские или там павлоградские 
пивовары, что Павел Саввич их, так сказать, "родня" по цеховому признаку? А между тем это 
так. До того как уйти "на землю", Комиссаров работал на дрожжевом заводе, таким образом, 
те же росаровцы спокойно, как говорится, могли бы зачислить знаменитого земляка почетным 
членом своего коллектива, учредить премию его имени, устраивать в его честь 
профессиональные конкурсы. Ну, это так, к слову.  

Когда обращаешься к его биографии, невольно приходишь к мысли о том, что 
собственной судьбой он как бы предварил, предвосхитил путь своих питомцев. Выходцу из 
Поволжья, ему тоже непросто было прижиться в суровом сибирском краю. Но со временем 
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пообмялся, привык, вписался в здешнюю жизнь. Имел собственный домишко, какой-никакой 
достаток, содержал семью. Зачем бы, кажется, желать еще чего-то? Да еще такого, что сулит 
сплошные беспокойства и хлопоты. 

Однако сильна была в нем первопроходческая жилка. Ему мало было стронуться с 
насиженных мест, укорениться в суровом краю. Хотелось сделать богатую малонаселенную 
Прииртышскую землю не менее плодоносной и привлекательной, чем обжитое Поволжье. Вот 
что толкнуло его "толкнуться" к местному казачьему начальству. Собственно, адресом он не 
ошибся. Казаки строго говоря, как раз и были родоначальниками сибирского садоводства. 
Итак, после некоторых переговоров Павел Саввич Комиссаров получил от казачьего 
Войскового хозяйственного правления в аренду 24 десятины земли на 24 года, в течение 
которых он брался преобразить степной участок в цветущий сад. 

Чтобы оплатить эту затею, пришлось продать дом и утварь. Семья покинула ставший 
привычным Омск и переехала на 30 верст южнее, в станицу Усть-Заостровскую, неподалеку 
от которой бывший "пивовар", как окрестили его некоторые, высадил в грунт свои первые 
яблоньки. Случилось это весной 1895 года, то бишь без малого век назад. Вот и еще один 
юбилей, означающий собой праздник созидания и творчества, цивилизованного 
землепользования, открытия тайн природы, дружбы с нею. Что и говорить, нелегкую стезю 
выбрал себе Павел Саввич. Неприятности подстерегали со всех сторон. Тяжело огорчали 
скептицизм соседей-станичников, недоброжелательство либо лицемерное (без ощутимой 
помощи) сочувствие чиновников, к которым приходилось обращаться по тому или иному 
поводу. Неокрепшим растениям угрожали не только ветры, метели, морозы, но и зверьки-
грызуны, летом немало сил уходило на борьбу с изнуряющим зноем. 

А союзников явно не хватало. Можно сказать, круг их ограничивался рамками семьи. 
После того как в первую зиму многочисленные зайцы потравили большинство насаждений, 
Комиссарову пришлось передислоцироваться поближе и Иртышу. Жена изготовляла саман, 
занималась кладкой дома, а Павел Саввич с раннего утра до позднего вечера возился со 
своими питомцами: высаживал, подкармливал, поливал, а позже - утеплял на зиму... 

Первого яблочного урожая он дождался на четвертый год после закладки сада. Немного их 
было - небольших, пахучих плодов. Но кто до него дерзнул бы осуществить такое?! Однако 
достигнутый триумф не гарантировал от неудач. То невиданная стужа выбивала сад чуть ли не 
дотла, то долголетние дорого стоящие опыты с прививками не давали результатов. Он упорно 
искал ответа в редких книгах. Но авторы их работали в куда более благоприятных условиях. 
Он понял, что может надеяться только на собственные поиски и находки. Десять лет, к 
примеру, понадобилось ему, чтобы путем высева семян КУЛЬТУРНЫХ крупноплодных яблонь, 
постепенной их акклиматизации вырастить новые сорта привычные к сибирскому климату: 
Первак, Красавка, Сибирская бель. Пусть не столь крупными были их плоды, как у 
"родителей", но отличались отменнм вкусом и устойчивостью к суровым условиям жизни. 
Новатором выступил Комиссаров в деле гибридизации сибирской яблони крупноплодными 
европейскими сортами. Каждая победа крепила уверенность в своих силах. Душа и руки 
рвались к новым экспериментам. Буквально со всего света выписывал Комиссаров семена 
экзотических сортов и населял ими по оригинальной своей методе чудесный сад. 

А тут и помощников прибавилось. Незаметно подрос сын Федор. Десятилетним мальцом 
он уже был надежной опорой отцу. А когда через некоторое время женился, включилась в 
работу его совсем юная жена, 16-летняя Ирина. Она и супруга Павла Саввича разносили изо 
дня в день по саду до 700 ведер воды, привозимой в бочках с Иртыша. Это был, конечно же, 
адский труд, которому в ту пору никакой альтернативы сыскать не представлялось 
возможным. Изобретательность хозяина проявлялась не только в селекции. Сама планировка 
сада осуществлялась с учетом местных природных условий. Устойчивые к холодам сосны, 
кустарники располагались по периметру, как живые изгороди, а более изнеженные, 
теплолюбивые сорта прятались под их защитой в середине - от туи до белой шелковицы. 
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Постепенно рос фруктовый набор деревьев: к яблоням прибавились вишни, под их сенью 
благоухали смородина, малина, крыжовник, цвели жасмин, сирень, различные цветы. Они 
служили не только украшением, но уже и статьей кое-какого дохода от их продажи. А деньги 
в небогатом хозяйстве Комиссарова никогда не были лишними. Более того, их просто-
напросто не хватало. Не только на нужды собственно садоводства, но на арендную плату. У 
Войскового хозяйственного правления Павел Саввич ходил чуть ли не исправно в должниках, 
хотя предусмотренные договором обязательства старался выполнять сполна: сад его рос, 
давал плоды, отсюда частным хозяевам, казакам рассылались черенки адаптированных к 
суровому климату обильных урожаем сортов плодовых деревьев и кустарников. 

Виноват же в недостаточной денежной отдаче от многих своих трудов был не Комиссаров, 
а его арендодатель, заложивший в условия контракта низкую цену на продукцию сада. Однако 
это обстоятельство мало кем принималось во внимание. Напротив, кое-кто распускал слухи о 
том, что садовод скрывает часть доходов от своего партнера, втихомолку наживается. 
Нашелся литератор, укрывавшийся под псевдонимом "Казак", который опубликовал 
пространную статью в журнале "Сибирские вопросы", где приводились экономические 
расчеты не в пользу не только Комиссарова, но и самой идеи и практики прогрессивного 
масштабного садоводства. Там говорилось, что гораздо выгоднее для Сибирского казачьего 
войска землю, отданную под сад, распахать под сельскохозяйственные нужды. Автор не 
постеснялся нанести, что называется, удар ниже пояса, возмутившись местными властями, 
выдавшими Комиссарову из земских областных сумм некоторое вспомоществование, тут уж 
дальше, как говорится, ехать некуда. 

К счастью, это злопыхательство не имело серьезных последствий. Земля у арендатора, как 
предлагалось его ретивыми недругами, не была отобрана. Сад развивался, стал признанной 
достопримечательностью Прииртышья. Павел Саввич приглашается к участию в престижных 
выставках: первой Западно-Сибирской, юбилейной Всероссийской промышленной - 
садоводства и огородничества, получает там дипломы, самые благоприятные оценки. Его 
избирают почетным членом Императорского Российского общества садоводства и 
огородничества. Свидетельства растущей популярности Комиссаровского сада можно 
отыскать опять же на страницах печати тех лет. Вот публикация в газете "Омский вестник", в 
одном из номеров за 1911 год. Корреспондент отмечает, с каким интересом и удовольствием 
ознакомился с экспонатами П.С. Комиссарова высокий гость - министр путей сообщения. Он 
поблагодарил садовода за его достижения в преобразовательской деятельности и даже дважды 
пожал ему при этом руку. Надо сказать, посетителей самого высокого ранга повидал и сам 
Комиссаровский сад. Бывали здесь представители властной бюрократии, чиновничества, 
однажды нагрянул даже генерал-губернатор Степного края, сопровождаемый шлейфом 
приближенных. Наезжали деловые людисреди них - знаменитая предприниматель - маслодел 
Рандрупп. Заворачивали сюда крестьяне окрестных деревень, казаки, степные кочевники. 
Некоторые горожане любили здесь просто отдохнуть, полюбоваться диковинными 
растениями, подышать ароматным воздухом. Забегая вперед, можно отметить, что в 
Советский период уже после войны сюда привозили, судя по воспоминаниям очевидцев, 
Л.Брежнева, Б. Тито, Вальтера Ульбрихта и других "отцов-командиров" стран социализма. К 
визиту последнего, кстати, прорыли пологую канаву к иртышской воде и сколотили 
деревянный настил для швартовки речного судна. 

Между тем наступали роковые для всей России годы. Таковыми они явились для Павла 
Саввича Комиссарова и его большого дела. С началом "первой империалистической" он 
лишился главного помощника: сына Федора "забрали" в солдаты. Не помогли 
многочисленные челобитные отца в различные инстанции, обращения к именитым 
заступникам. Жизнь продолжалась, но она становилась все сложнее. С развитием 
революционных событий трудно было предугадать, какой сюрприз преподнесет судьба завтра. 
"Триумфальное шествие Советской власти" ознаменовалось наездом группы комиссаров в 
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кожанках и с маузерами. Отведали плодов, осмотрели все по-хозяйски, отбывая, наказали 
садоводу "беречь народное добро". Потом власть сменилась, но и при ней было тревожно, ибо, 
кажется, сам воздух был напоен нестабильностью. Новая смена обстановки принесла с собой 
гибель подвижнику... 

Какое-то время Комиссаровский сад пользовался вниманием. Над могилой садовода 
поставили памятник. Случилось это в 1948 году. Облисполком принял тогда решение, в 
соответствии с которым реликтовый сад был признан ботаническим заповедником. В 
сохранявшемся еще доме Павла Саввича был организован "комната-музей" на правах филиала 
областного музея. На него возлагалась охрана сада и могилы Комиссарова... Председатель 
местного колхоза "Новая сила" И.Г. Лаврик поклялся на митинге "сохранить", "любовно 
оберегать", "продолжать дело", "увеличить", "высадить тысячи новых деревьев...". 

Через два года в результате объединения пяти хозяйств, в том числе и "Новой силы", 
появился колхоз имени Чапаева. Что и говорить, деньгу в этом хозяйстве считать умели. 
Рядом со старым садом развели новый с яблонями, ягодными кустарниками, теплицами, 
помидорными плантациями, огуречными грядками, пасекой. Доходы от продажи 
произведенной здесь продукции стали заметными в бюджете. Новый сад стал наступать на 
старый. Последним, правда, еще продолжали удивлять приезжих, разного рода экскурсантов и 
визитеров. Но денег на его содержание рачительные хозяева выделяли все меньше... 

Я был в саду Комиссарова в середине 70-х. Диковинные растения, воспитанные 
выдающимся садоводом, утопали в зарослях бурьяна, задыхались, засыхали, никли. Домик 
Павла Саввича превращался в руины. Била тревогу общественность. То и дело появлялись 
набатные публикации в местной и центральной прессе. Властными структурами принимались 
благие решения. Пионеры, школьники, студенты вузов сельскохозяйственного профиля брали 
обязательства по "сохранению", "уходу", "восстановлению", "преобразованию" и т.д., и т.п., и 
пр. 

Через десяток лет я снова наведался в "ботанический заповедник". Увидел новостройку - 
домик "финского" (или дьявол его знает, какого) типа, куда был перенесен музей. Крыша его 
протекала, окна и двери сквозили. Хранитель реликвий, старый агроном П. Васильев не знал, 
как спастись от стихии. По отношению к уникальным растениям я не нашел никаких следов 
любовного догляда. Цивилизация обходила легендарный сад стороной. 

Что же сегодня? Завтра? Об этом - в следующей публикации о непростой и 
многострадальной судьбе заповедного уголка Омского Прииртышья. 

 
* * * 

Однажды по поводу этой статьи я разговаривал с ведущим экологом города,доктолром 
сельскохозяйственных наук, Влалимиром Николаевичем Русаковым 

- Владимир Николаевич, когда вы называли особо охраняемые экологические памятники 
природы, где в числе прочих есть дендропарк им П.С. Комиссарова, вы ничего не сказали о 
своём отношении к этому дендропарку. Да, о дендропарке написано десятки статей в газетах и 
журналах, издано несколько книг. Но идёт время и мало что меняется в лучшею сторону. Вот 
эта зарисовка состояния парка, помещённая в журнале «Природа Прииртышья», как крик 
души. У вас, наверняка, есть высказывания по этому памятнику. Вспомните. Хотя бы о том, 
как студенты сельхозинститута под вашим началом работали в саду. 

- Да, я не раз бывал в саду с разными областными делегациями, работал над проектами 
восстановления сада со своими студенческими бригадами, но похвалиться какими-то 
большими результатами не могу. Везде нужны деньги, а их никто не выделяет. Ни местная 
власть, ни администрация области. У меня даже есть несколько небольших статей. Их 
публикация была в разных газетах, но реакции на них не последовало. Дела с садом плохи. 
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* * * 

- Владимир Николаевич, а кто у нас были помимо П.С. Комиссарова, знатные ученыё-
садоводы. 

- Это А.Д. Кизюрин, личность всесоюзного масштаба. Можно также  отметить 
инициатора колхозного строительства в Омской области-  А.К. Касьяна. У меня на них есть 
досье. 

 
ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

Очень хорошо, что в число природных памятников включён ряд мест, расположенных на 
территории Омска. 

«Областной 
дендрологический сад» 

г. Омск ботанический 18,59 

«Ива белая» г. Омск ботанический 

«Яблоня сибирская» г. Омск И другие 

 
Есть также памятники природы у самой черты города. Один из них - в Подгородке (выезд 

через Пушкино) – «Дендрологический парк», заложенный более ста лет назад и ставший 
первым в Омской области лесным хозяйством. Я его знаю хорошо. Зимой много лет приезжал 
на лыжную базу треста «Омсктрансстрой», что распологалась рядом с парком. И каждый раз я 
шёл на лыжах в парк и подолгу бродил по волшебным, сказочным заснеженным уголкам 
парка. Об этом у меня написан целый цикл стихов. 

 
ЦИКЛ СТИХОВ: КОГДА БЫВАЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО 

 
К ПРИРОДЕ 

Когда бывает очень трудно, 
когда, хоть плачь и невтерпеж – 
в глазах темно от многолюдья 
и мысли разные подсудно 

одолевают – 
сам зовешь, 

зовешь прошедшие года: 
летят обратно поезда! 
И быстрой лентою кино 

меняются событья, люди… 
Иное было так давно, 

и уж, наверное, не будет. 
Но есть и будет навсегда 
со мною верная природа – 
и не обманет никогда 

меня в любое время года! 
Не безысходностью – 

теплом 
глядит осенний лес в озера, 
а озимь даже зимним днем 

горит в снегах лучом зеленым!!.. 
О, сотни раз сюда я мчусь 
в дни выходные с сердцем 
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грустным, 
и наслаждаюсь, 
и лечусь!.. 

И вновь в душе и свет, 
и чувства!.. 

 
* * * 

Меня прозвали «браконьер» 
за то, 

что я охоту, 
любителям всем не в пример, 

считаю 
как работу! 

Могу я лишку настрелять, 
что супротив закона, 

потом всю эту дичь раздать 
друзьям своим, 
знакомым. 
Охота – 

тоже ремесло, 
пускай и без дохода! 

Мне не сменять теперь ружье 
на лейку садовода. 
Охота нянчила меня, 

учила, 
закаляла!.. 

А браконьер с того я дня – 
когда отца не стало. 

Когда отец на фронте пал, 
и я с берданкой старой 

ушел к озерам, 
за увал, 

приклад сжимая яро! 
 

* * * 
В эту ночь предосеннюю, 

стылую 
на охоте под стогом сижу… 

Пахнет мятой 
и теплыми ливнями, 

листья падают по виражу. 
Шелестит мышь то ближе, 

то дальше… 
Мелкий дождь переходит в туман… 
О тебе я не думал так раньше: 

ты со мною, 
ты – мой талисман! 
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* * * 
Я узнаю их сразу 
по рьяным голосам, 

у нас охотник разный – 
и я был разным сам. 

Вначале был мальчишкой, 
охотником села, 

и не учил по книжкам 
я тайны ремесла. 

От страха сердце жалось 
в полночный час, глухой, 
когда один, бывало, 
шагал тропой лесной. 

Взведя курок, 
отчаянно 

я песни пел, как мог, 
и эхо отвечало мне, 
что я не одинок… 

Давно живу я в городе, 
в деревню редко езжу, 

но наполняюсь гордостью 
при встрече с полем нежным. 

Хожу босой полянами, 
пью пригоршней из озера, 
с подснежниками ранними 
рассвет встречаю розовый! 
Люблю закаты чистые, 
весенние, осенние, 

а больше – 
неречистые 

беседы откровенные. 
 

* * * 
Отгремели залпы за увалом, 

спущен флаг, 
уходят поезда… 

Я лежу в гостинице усталый, 
и лицо горит, как от стыда. 

Я подвел команду, 
нет медалей – 

а на первом месте даже шли!.. 
Думал ли когда, что оскандалюсь – 
вот что значит – нервы подвели. 

Как с площадки – 
все еще в доспехах 

и переодеться нету сил. 
Как давным-давно привык к успеху 

и всегда победой дорожил! 
Мысли неотвязные теснятся: 
что ж, пора уйти, я постарел, 
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ничему не надо удивляться – 
был накал борьбы, 

перегорел!.. 
Кровь стучит, 

и дрожь бежит по телу… 
Но вскипает не заметно злость: 

сразу бросить стенд – 
совсем не дело, 
повоюем – 

что бы не пришлось! 
Победить! 

- Во что бы то ни стало, 
и уйти из спорта лишь тогда… 
И проходят злоба и усталость, 

и гудят вдали 
мне поезда. 

 
СОКРОВЕННОСТЬ 

Меня опять задели ненароком, 
смеясь над откровенностью моей!.. 
Трещит в кустах болтливая сорока, 
чирикает бесхвостый воробей. 

А я желал добра всем, 
суетился – 

хотел не сто рублей, 
а сто друзей. 
Взамен, 
вослед, 

смешок тайком струился – 
настало столько непроглядных дней! 
Кому-то вечно должен и обязан, 
чему-то подчиняю жизнь свою- 

и нету личных радостей, 
соблазнов… 

«Зависеть хватит!» - 
нынче говорю. 
Во мне свой бог, 

без риз и позолоты, - 
зачем искать мне от добра добра?! 

Наедине с природой, 
на охоте 

колдую у веселого костра. 
Вечеровать останусь одиноко 
и отогрею душу у огня… 

- Я не обижу 
никого нароком, 

забыв, 
как опечалили меня. 
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* * * 
Ах, дядьки, 

за горами и морями 
в чужом краю я вспоминаю вас: 
вы шутками меня не посрамляли, 
хотя смеялись надо мной не раз. 

А здесь, 
в кругу чужом, 

все чинно, чванно – 
без шутки жизнь, 
что без ручья весна, 

и жестко мне на дорогом диване, 
и душной, 

долгой ночью не до сна… 
Куда ни глянь, 

по-европейски чисто: 
асфальт и клумбы, 
толчея людей. 

А я скучаю по заре росистой 
сибирских, 

нескончаемых полей! 
Там, 

где леса зонты свои раскрыли 
и спят озера светлые насквозь, 
меня ночами уносили крылья 

каких-то птиц… 
И сладко мне спалось. 

 
* * * 

Белизной туман прикрыл 
речку с луговиной, 

и закат ко мне подплыл, 
камыши раздвинув. 

Слышу я, 
как ловит высь 

шелесты и свисты… 
Вот ондатры две сплылись – 

шубки свои чистят. 
Возле лодки окунек 

взвился – 
брызги градом, 

просвистел вверху чирок 
и уселся рядом. 
А жучки и паучки, 

как на водных лыжах, 
мчат ко мне вперегонки – 
обогнал всех рыжий. 

Снова кряканье и всплеск 
в камыше прибрежном… 
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На ружье холодный блеск, 
веет сумрак свежий. 

Не мирок, 
а целый мир, 

свой, неугомонный, 
рядышком со мною жил 
по своим законам! 

 
* * * 

Умирает заря в камышах, 
словно лебедь, 

сраженный картечью… 
Рыбаки жгут костер у стожка, 
и мелькают их тени весь вечер. 

Над лугами, 
над лесом вдали 

темнота 
занавес 

распростерла… 
Белый пар – 

как дыханье земли! 
Словно слезы – 
росинок зерна! 

 
БРАКОНЬЕРСТВО 
По глупому спору 

и по совету 
изрядно подпитых с ночи друзей 

стою в тальнике я, 
в осеннем рассвете, 

среди камыша и колючих ветвей… 
Тропинкой от озера, 

с водопоя, 
лось приближается: 

вижу рога 
и ниже – 

гриву с дремучей космою, 
настороженные уши слегка! 

Все ближе… 
Вот десять шагов. И прицельно 

стволы поднимаю… 
Мушка скользит 

по лбу, 
по горбатому носу зверя, 

и вижу глаза – 
лошадиный их вид! 
Какая-то кротость, 
покой и смиренье 

во взгляде открытом… 
И дрогнул спуск! 
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Стволы покосились – 
гром с озареньем 
воздух потряс… 
и раздался хруст! 

Лось вихрем метнулся, 
бурьян поднимая, 

рога запрокинувши странно назад, - 
и рядом промчался, 

меня обдавая силой могучей!.. 
Я сел, щуря взгляд… 
Мурашки по коже!.. 
С таким исполином 

встретиться в схватке я был 
не готов. 

На ветке дымился клок гривы лосиной… 
И сгустки крови 
на листве у талов!.. 

Поникший. 
сидел, проклиная охоту, 

сжимая вспотевшей ладонью ружье… 
Шумело осокою жесткой 

болото, 
и билось испуганно сердце мое! 

 
* * * 

Невзначай 
или все ж понарошку 
за живое задела меня?.. 

И обидой такой 
огорошенный 
я мрачнею так 
день ото дня! 

Слишком многое пережито, 
чтобы с легкою ссорой забыть… 
Протекает молва через сито, 
осень снегом пошла моросить. 

Видишь: 
лебеди под облаками 

проплывают прощально на юг, 
машут крыльями – 
словно руками… 

И смыкается неба круг. 
 

* * * 
Поплакать бы, 
да нет слезы, 

а сердце - в туче беспроглядной – 
но нет ни молний, 

ни грозы, 
и мучаюсь я странной жаждой… 
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Однажды в бурю, 
в камышах 

я ночевал в лодчонке утлой: 
лил ливень, 

словно из ковша, 
и я с трудом дождался утра. 

Продрогший, 
я встречал 
рассвет – 
омытый, 
солнечный, 
певучий!.. 
Хочу грозу, 

чтоб молний свет 
во мне кромсал на части тучи! 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(книги изданы небольшим тиражом) 

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР                        ГОРОД МОЙ                         СИБИРЬ, СТОРОНА РОДНАЯ 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК            ПОКРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ        ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ 
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За последние годы я издал несколько своих объёмистых историко-краеведческих книг: 
«Сибирский характер», «Город мой», «Покровская крепость», «Природа и человек», «Сибирь, 
сторона родная» и 4-х томное издание «Возрождение Прииртышья». 

Выше я уже говорил о трудностях издания «Возрождение Прииртышья». Как выхожу из 
положения. Некоторые книги помещаю на свой литературный сайт в Интернете. 
www.sensin.me 

Другие книги набираю на компьютере по 10-15 экземпляров и делаю пружинный дешёвый 
переплёт где-нибудь в полиграфическом центре учебного заведения. Так я поступил и с 
книгой «Возрождение Прииртышья». 

На этом снимке представлены книги, подготовленные за последние 10-15 лет. Справа, 
внизу уже помещён титульный лист сигнального экземпляра новой книги «Экология 
Прииртышья». 

 
Об экологии говорится в других моих журналах и книгах. 
Также представляю книги, отрывки из которых по экологии включаю в разделы новой 

книги «Экология Омского Прииртышья».  
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А на этом снимке экологические журналы и альманахи, выпущенные мной за все годы. 
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За много лет у меня от изданий книги журналов накопился домашний большой книжный 
запас, так как книги неохотно покупают в магазинах и продать их нынче кому-то стало 
проблемой. За последние четыре года часть из них мною подарена бесплатно в библиотеки 
разных учебных заведений (по 15-20 штук). Бесплатно я раздавал свои книги на различных 
конференциях и презентациях новых книг.Только на мероприятиях в центральной библиотеке 
им. Пушкина роздано около 200 книг. Всего же за четыре года подарено около 500 штук. 

В библиотеке ОмГПУ в компьютере набралось 32 наименования моих книг и что для меня 
очень важно: в разделе книг, помещённых с выходом в Интернет поставлены для бесплатного 
прочтения три книги: 

- издание для детей и подростков «Прииртышье, край любимой»; 
- издание для школьников и студентов «Сибирь, сторона родная»; 
- краеведческая книга, выпущенная к 290-ой годовщине Омска - «Город мой» 

За это я очень благодарен Университету. В ОмГПУ с моими книгами делаются 
литературные выставки даже без моей помощи. Вот читаю в Интернете: 

Библиотека университета приглашает на выставку. 
В связи с исполняющимся в 2016 году 300-летием г. Омска библиотека университета 

подготовила для читателей книжную выставку, посвящённую творчеству писателя-краеведа 
и эколога Владимира Васильевича Зензина «Омская область: удивительная и прекрасная». 
Ауд. 259, с .1.11.2015. по 31.12.2015. 

Книги Владимира Зензина знакомят читателя с историей, географией и культурой омского 
Прииртышья, вызывают интерес к изучению родного края, а также пробуждают чувства 
патриотизма и любви к малой родине. 

Так что после посещения ОмГПУ у меня появилась твёрдая решимость перенести раздел 
«Экологическое образование и воспитание» из «Экологического вестника» в книгу «Экология 
Омского Прииртышья» в полном объёме. 

КАК ДЕЛАЮТСЯ КНИГИ О ПРИРОДЕ 
В мае этого года я сидел в кабинете директора колледжа (ОКТС) и мы рассматривали 

фотографии, отснятые прошлым летом. Я предложил: «Давайте Валерий Владимирович, 
сделаем небольшую книжицу. В первой половине мои стихи и рассказы, вторая часть - 
фотографии».  

Так и сделали. Предлагаю снимок обложки и некоторые фотографии из книги... Большая 
часть фотографий - директора В. Ковальчука. 
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В.ЗЕНЗИН. В.КОВАЛЬЧУК 

МОЕ ПРИИРТЫШЬЕ 

Фоторепортаж «ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ» 
(авторы: В.В.Ковальчук, В.В. Зензин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВЕСНА по лесам колобродит... Из кочек, из почек, из нор 

жизнь рвётся опять на свободу и в солнечный входит простор! 
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 ВЕСНА ПРИШЛА!.. Ликует лес и распускает почки... 
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Автор фоторабот В.В. Ковальчук: «НА ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ» 
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ПРИИРТЫШЬЕ... Вдоль Иртыша тянутся старицы, заводи... 
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ПРИИРТЫШСКИЕ ДАЛИ... Прибрежные талы и рощицы... 
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 ОХОТНИЧЬЯ ЗАРЯ... В ожидании открытия охоты... 



569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вверху, справа - Почётный член общества охотников России, 

Мастер спорта по стендовой стрельбе Владимир Зензин 

 

Охотничий костёр на берегу северного озера «Дикое» 
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Осень золотистая с шорохами, свистами, 

 бесконечно длинными ливнями... 
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ОСЕНЬ... Очарованье лета позднего...в лес тихий поспеши... 
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ОСЕННИЕ ВЕЧЕРА... Осенние зори - прохладные и короткие... 

 

ПРИИРТЫШЬЕ... Блики и тени... наступление сумерек... 
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ПРИХОД ЗИМЫ... В травах первый снег - «белая крупа»... 
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ПРИИРТЫШСКАЯ ТАЙГА... Её обитатели: птицы и звери... 
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АВТОРЫ КНИГИ ОСМАТРИВАЮТ ОСТАТКИ «ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ» 

 

Покровская крепость входила в составНово-Ишимской оборонительной линии. 

Построена в 1752-55 гг. В начале 19-го века утратила своё назначение и стала называтьсяне 

крепостью, а Покровской станицей. В 20-ом векезначилась как вымирающее село 

«Покровка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2006 года. Марьяновский район, в 2км. от разъезда «Пикетное» 

 

На снимке слева - Валерий Владимирович Ковальчук, директор Омского колледжа 

транспортного строительства. 

Справа- Член Союза журналистов России, лауреат конкурсов среди журналистов на 

экологические темы. 

 

 

 



576 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

Основные мероприятия в Омской области проводятся в рамках обширного плана 

Ассоциацииэкологических организаций области, а главными постановляющимися 

документами являются постановления Правительства Российской Федерации, такие как Указ 

президента от 12 августа 2012 года за № 1157 о проведении в стране в 2013 году «Года 

охраны окружающей среды». 

Одним из важнейшихпостановлений Правительства Российской Федерации является указ 

от 11 июня 1996г. № 686 «О проведенииДней защиты от экологической опасности» на 

территории России. 

И как следствие, вышло постановление Правительства Омской области от 26 декабря 

2007 года № 184-п «О проведении Дней защиты от экологической опасностина территории 

Омской области». 

Важным документом для омичейстали ежегодные распоряжения Администрации города 

Омска, в которых указаны все основные экологические мероприятия Ассоциации 

экологических организаций Омской области. В постановлении городской Администрации от 

12 апреля 2013 года № 101-р «О проведении Дней защиты от экологической опасности в 

городе Омске в 2013 году», указано на проведение 15 апреляМежвузовской олимпиады по 

экологии на базе Аграрного университета, на повсеместноепроведениеэкологических чтений, 

посвящённыхДню образования Российского экологического союза и Всемирному «Дню 

Земли», на выпуск стенгазет «Эколог» и выставки литературы по вопросамэкологии и 

окружающей среды. Включено проведение научно-практических конференции и 

организацияфестиваля «Белая берёза» и других экологических праздников. 

Программапредставлена очень обширная. Не забыты акциипо высадке зелёных насаждений, 

закладке зелёных алей на территориях школьных участков, парков и скверов Омска. Есть 

мероприятия по очистке берегов водных объектов, пригородных лесных массивов. И многое 

другое. 

Распоряжение Администрации города является всесторонней программой к 

практическим действиям по проведению экологических мероприятий на территории Омска. 

Большой план мероприятий еще за год ранее спланировало Министерство природных 

ресурсов и экологии Омской Области, но некоторые оказались не подкреплены финансовым 

обеспечением, так как в Москве федеральные чиновникине включило их в свой план. А 

потому, как сказална омскомтелевидении в январе министр экологии области Н.А. Лебедев, 

министерство будет проводить и этот год в рамках обычного экологического года. В конце 

года выйдет из печати сборник министерства «О состоянии и об охране окружающей среды 

Омской области», где подробно будут изложены результаты природопользования за 2013 год 

По многим направлениям «Природопользования» в сборнике буден дан обширный материал, 

который якогда-то делал в своём экологическом журнале под рубрикой «Нарушения и 

наказания». 
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ИЗ ИСТОРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ПРИИРТЫШЬЕ 

(Некоторые мероприятия Министерства природных ресурсов и экологии по 

формированию экологической культуры населения Омской области в 2013 году) 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2012г. № №.1157 – 

о проведении в 2013 г. «Года охраны окружающей среды» и 

выполнениираспоряженияПравительства Омской области от 30.01.2013 № 7-рп был 

утвержден План мероприятий по проведению «Года охраны окружающей среды»в Омской 

области в 2013 году. 

Согласно плану втечение 2013 г. было проведено множество мероприятий регионального 

и муниципального уровней. Основная цель мероприятий – консолидация усилий и 

вовлечение широких кругов населения, общественных и научных организаций, бизнес-

сообщества по решению вопросов охраны окружающей среды, а также повышению 

экологической культуры населения. 

В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Об охране 

окружающей среды в Омской области (2010–2015 годы)" реализованы 19 мероприятий 

раздела 2 "Формирование экологической культуры населения Омской области", в том числе: 

межрегиональные, региональные, научно-практические мероприятия, проведены областные 

экологические конкурсы, организовано экологическое просвещение обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях в межшкольных экологических лагерях, расположенных 

на территории Москаленского и Исилькульского районов Омской области, размещена 

социальная реклама экологической направленности и другие. 

 

1. Проведены экологические межрегиональные мероприятия: 

Молодежный экологический форум 

 

 

Результатом реализации мероприятия является привлечение молодого поколения, 

увлеченных идеей сохранения природы и охраны окружающей среды, в процесс по обмену 

опытом. Форум собрал более 500 участников. По итогам форума был издан сборник 

«Молодежный экологический форум», содержащий материалы выступлений участников 

форума. 

 

На Форуме победители конкурса детского творчества «Природа родного края глазами 

детей» – 45 конкурсантов – были награждены дипломами и ценными подарками 

(фотоаппараты, планшетники, наборы для рисования). 
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Экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза» 

Результатом реализации мероприятия является активизация творческих способностей 

детей, направленных на привлечение их внимания к проблемам охраны окружающей среды, 

выявление и поощрение одаренных детей. 

В рамках фестиваля проведены конкурсы, конференции, литературные кружки по 

экологической тематике. 

 

В предварительном туре Фестиваля приняли участие 2009 обучающихся из 85 

учреждений и организаций г. Омска, из 94 муниципальных районов Омской области, а также 

2 – из других регионов России, 1 – из республики Казахстан, 1 – из республики Куба. 

По итогам проведения фестиваля издан сборник лучших работ межрегионального 

экологического фестиваля детско-юношеского творчества "Белая берёза". 

 

Экологическая экспедиция «Мир природы - Камышловский лог» 

Результатом реализации мероприятия 

является привлечение молодого поколения 

к сохранению водных объектов. В рамках 

экологической экспедиции 100 ребят из 

районов Омской области под руководством 

учителей, педагогов дополнительного 

образования, сотрудников высших учебных 

заведений Омской области приняли участие 

в обучающих и практических 

мероприятиях.  

В рамках мероприятия были выпущены 

учебные пособия и фильм «Мир природы – 

Камышловский лог». 
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2. Проведены экологические региональные мероприятия: 

"Региональный этап Российского национального конкурса водных проектов 

старшеклассников" 

Результатом реализации мероприятия 

является привлечение молодежи к решению 

проблем по восстановлению водных ресурсов, 

поощрение проектной деятельности 

школьников, направленной на решение 

проблем питьевой воды, очистки загрязненных 

стоков, сохранение водного биоразнообразия 

городских и сельских водоемов, исследование 

корреляций водных, социальных, 

климатических и других факторов. 

По результатам отборочных туров члены 

жюри рекомендовали для участия в 

Российском национальном конкурсе водных 

проектов старшеклассников-2013 проект 

"Голубая лента". Данный проект вызвал 

огромный интерес и в 2014 году будет 

проведена Всероссийская акция «Голубая 

лента». 

С целью привлечения внимания населения 

Омской области к проблеме сохранения 

численности и биоразнообразия орнитофауны, 

воспитания бережного отношения к природе 

родного края через практическую деятельность 

по улучшению ее состояния проведен "Конкурс 

юных орнитологов "Международный день 

птиц". 

Проведена фотовыставка "Особо 

охраняемые природные территории Омской 

области (весенние, зимние и летние 

пейзажи)".Результатом проведения данного 

мероприятия является приобщение населения к 

бережному отношению к окружающей среде, 

знакомство с уникальными местами Омской 

области.  

Общее число посетителей фотовыставок составило более 1500 человек. 

 

Выставка: Организация экологического 

просвещения обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях в межшкольном 

экологическом лагере "Амринская балка" 

В рамках работы межшкольного лагеря в 

июле 2013 года с участниками мероприятия, а 

также с привлечением учителей, педагогов 

дополнительного образования, сотрудников 

высших учебных заведений Омской области 

были проведены обучающие и практические 

мероприятия (лекции, семинары, 

исследовательские работы в полевых условиях и др.).  
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В работе лагеря приняли 190 человек. По 

результатам работы лагеря группа лучших 

экологов в августе была отправлена на 

областной слет палаточных лагерей в Усть-

Ишимский район.  

 

 

 

 

 

Региональный этап Всероссийского детского экологического форума "Зелёная 

планета -2013". 

Общее количество конкурсантов, 

принявших участие в региональном этапе 

форума – 1012 человек. Общее количество 

организаций, принявших участие в 

региональном этапе форума – 78. Работы, 

отобранные жюри, были отправлены в Москву 

для участия во Всероссийском и 

Международном детском экологическом 

форуме «Зелёная планета 2013». 

 

 

 

Для участия в заключительных мероприятиях 

XI Международного детского экологического 

форума «Зеленая планета – 2013», который 

состоялся с 28 октября – 1 ноября 2013 г. в  

г. Астрахани, от Омского региона была направле-

на Дронова Екатерина. 

 

 

Экологический конкурс "Голубая лента" 

Цель конкурса: повышение уровня 

информированности населения города Омска в 

вопросах эффективного использования водных 

ресурсов. 

В Конкурсе принимали участие учащиеся 

образовательных организаций всех типов и 

видов в возрасте от 8 до 17 лет. Таким образом, 

в конкурсе приняло участие 410 учащихся из 64 

образовательных организаций г. Омска и 

Омской области. 

 

Экскурсионно-познавательные мероприятия экологической направленности 

В рамках данного мероприятия проведены с воспитанниками «Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №17 для детей с нарушениями 

развития интеллекта» экскурсии на территории ООПТ регионального значения природного 

парка «Птичья Гавань». К экскурсионно-познавательным мероприятиям привлечены 
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научные сотрудники вузов г. Омска. Для детей были проведены лекции о парке «Птичья 

гавань», показана его территория, продемонстрирован фильм о создании детского досугового 

комплекса «Птичья гавань» с зоопарком. 

В целях развития и поощрения общественных экологических инициатив, акций, 

проектов, укрепления экологических ценностей, содействия экологическому воспитанию и 

формирования бережного отношения к окружающей среде проведены Областные 

экологические конкурсы по 8 номинациям ("Лучшая общественная экологическая 

инициатива"; "В гармонии с природой"; "Зеленая школа"; "Зеленый двор"; "Уголок природы 

дома"; "Лучшее школьное лесничество"; "Бережное отношение к животным"; 

"Экологические стандарты в производстве"). В Министерство поступило 132 заявки для 

участия в конкурсах. В конкурсах участвовали жители г. Омска и Омской области, детские 

дома, школы, детские сады, активисты экологических движений и защитники животных. По 

решению Комиссии Министерством был определен 21 победитель. 

19 декабря 2013 года проведен форум "Итоги проведения Года охраны окружающей 

среды в Омской области", в рамках которого подведены итоги Года охраны окружающей 

среды, награждены победители конкурсов, отмечены активные участники экологических 

мероприятий, члены общественных экологических организаций, юридические лица, 

принимающие участие в охране окружающей среды, и др.  

В мероприятии приняли участие более 200 

человек – это представители науки и образования, органов исполнительной власти, 

общественных экологических организаций, бизнес-сообществ, студенты, учащиеся школ, 

воспитанники детских домов.  

Результат проведения мероприятий: 

развитие и поощрение общественных 

экологических инициатив, акций, проектов, 

укрепление экологических ценностей, 

содействие экологическому воспитанию и 

формирование бережного отношения к 

окружающей среде. 

В рамках мероприятий по 

«обеспечению населения информацией о 

состоянии окружающей среды на 

территории Омской области»: 

- подготовлены и размещены плакаты 

по эколого-просветительской тематике на 

рекламных щитах ("2013 – Год охраны 

окружающей среды"); 
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- выпущен сборник "О состоянии и 

об охране окружающей среды Омской 

области" за 2012 год в количестве 150 

экз. на бумажном носителе; 

- выпущен сборник "Молодежный 

экологический форум" (по итогам 

Молодежного экологического форума 

Омской области, 2013). 

 

Сборники переданы в библиотеки, 

школы, высшие учебные заведения, 

учреждения дополнительного образо-

вания, администрации муниципальных 

районов, государственные учреждения 

Омской области, общественные 

объединения. 

3. В соответствии с Постановле-

нием Правительства Омской области 

от 04.07.2012 № 133-п предоставлены 

субсидии социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, осуще-

ствляющим деятельность в сфере 

охраны окружающей среды. 

Поступило 13 заявок.  

 

Принято решение предоставить субсидии 6 некоммерческим организациям на 

общую сумму 1 000 000,00 рублей, в том числе:  

1) Омской региональной детско-юношеской общественной организации охраны окруж-

ающей среды "Экологический Центр" в размере 247 100,00 рублей; 

2) Омскому региональному отделению общественной организации "Российское геологи-

ческое общество" в размере 81 720,0 рублей; 

3) Тарской районной молодежной общественной организации "Истоки" в размере  

158 030,00 рублей; 

4) Исилькульской городской общественной организации "Детский эколого-эстетический 

центр" в размере 243 080,00 рублей; 

5) Омской региональной общественной организации "Друг" в размере200 000,0 рублей; 

6) Омской областной детской общественной организации детей-сирот "Новое поколение" 

в размере 70 070,00 рублей. 

 

4. В соответствии с постановлением 

Правительства Омской области от26 декабря 

2007 года № 184-п "О проведении Дней защиты 

от экологической опасности на территории 

Омской области" с 15 апреля по 5 июня 2013 

года на территории Омской области проведены 

Дни защиты от экологической опасности.  

Были проведены экологические фестивали 

детско-юношеского творчества, экологические, 

праздники, семейные игры, конкурсы детского 

творчества, детского рисунка, фотографий, 

плакатов на экологическую тему, конкурсы 
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исследовательских работ, экологических проектов, анкетирование жителей, экскурсии, 

экологические конференции, семинары и многое другое. 

А также в Дни защиты были проведены полезные практические природоохранные 

мероприятия: массовые экологические акции, благоустройство территорий, очистка берегов 

рек и родников, сохранение зеленых насаждений, лесовосстановительные работы, 

ликвидация мелких несанкционированных свалок, уничтожение бытового мусора ("Чистая 

Земля", "Чистое село", "Чистый воздух", "Помоги птицам", "Посади дерево"). 

План мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической 

опасности на территории Омской области на 2013 год выполнен в полном объеме.  

 

5.Проведены заседания Общественного 

экологического совета при Губернаторе 

Омской области. 

Результат мероприятия: обсуждение с 

общественными организациями решений задач, 

стоящих перед Министерством, получение 

предложений по координации действий в области 

охраны окружающей среды. 

6. СозданМолодежный экологический 

Совет при Министерстве природных ресурсов 

и экологии Омской области. 

Целью деятельности Молодежного экологического Совета является привлечение 

молодежи к выработке и реализации государственной экологической политики Омской 

области, совместному с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления воплощению инициатив, направленных на формирование и укрепление 

экологически благоприятных условий жизни на территории Омской области. 

 

7. Подготовлен экологический паспорт 

территории Омской области и размещен на 

сайте Министерства. Данный документ 

включает в себя обширную информацию об 

экологической ситуации на территории Омской 

области, природных ресурсах, техногенном 

воздействии на объекты окружающей среды. 

 

8. Организован и проведен круглый стол 

по теме «Конституция Российской 

Федерации и охрана окружающей среды», 

приуроченный к 20-летию основного закона 

страны. 
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9. Обеспечено проведение на территории Омской области 31 августа 2013 года 

Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия"(далее – Акция), 

приуроченного к Году охраны окружающей среды с привлечением представителей органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных экологических 

организаций и объединений, представителей предприятий и организаций, образовательных и 

медицинских учреждений города Омска и Омской области. 

В ходе проведения Акции реализованы различные природоохранные мероприятия: 

массовые субботники, очистка берегов рек и озер, благоустройство и очистка от мусора 

населенных пунктов, территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям, частным 

домовладениям, ликвидация мелких несанкционированных свалок, посадка зеленых 

насаждений.  

В Акции приняли участие более 60 000 человек, вывезено около10 000 кубических 

метров мусора, высажено 1100 деревьев ценных пород и декоративных кустарников, 

ликвидировано 58 несанкционированных свалок. 

 

Управление в области организации и функционирования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения 

 

1. Минприроды Омской области ведет активную работу по образованию заказников 

регионального значения.Только за 2013 год было создано 6 особо охраняемых природных 

территорий: государственные природные зоологические заказники регионального значения 

«Лесостепной», «Надеждинский», «Высокий увал», «Приграничный», государственные 

природные заказники регионального значения «Пеликанья острова» и «Озеро Ленево». 

2. При координации управления 

экологической безопасности в сфере обеспечения охраны и функционирования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, бюджетным учреждением 

Омской области "Управление по охране животного мира" проведена следующая работа. 

Разработаны проекты экологических троп программы развития экотуризма в Омской 

области на особо охраняемых природных территориях (памятник природы регионального 

значения «Областной дендрологический сад», государственный природный зоологический 

заказник регионального значения «Аллапы» и «Лузинская дача»). На особо охраняемых 

природных территориях проведено 110 эколого-просветительских экскурсий. Проведены 

субботники на территории памятника природы регионального значения «Областной 

дендрологический сад». Проводились научно-исследовательские работы студентами и 

школьниками на территории памятника природы регионального значения «Областной 

дендрологический сад» и «Дендропарк имени П.С. Комиссарова». 

На территории памятника природы регионального значения «Областной 

дендрологический сад» проводились мероприятия по благоустройству и озеленению 
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(стрижка газонов, создание цветников, посадка декоративных кустарников и деревьев). В мае 

и июне проведен учет зеленых насаждений (древесная и кустарниковая растительность) и 

составлена карта-схема территории и зеленых насаждений. С 6 июля по 15 октября 

проводились эколого-просветительские экскурсии, общее количество посетителей составило 

2522 человек, из них 320 школьников, студентов и преподавателей прошли бесплатные 

экскурсии. В ноябре на территории дендросада общественной организацией «Немецкая 

национально-культурная автономия Омской области» установлена памятная доска агроному-

селекционеру Герберту Ивановичу Гензе. 

«Дендропарк имени П.С. Комиссарова» принят в члены Совета ботанических садов 

Сибири и Дальнего Востока. На территории дендропарка проведена расчистка территории, а 

именно: валка деревьев, расчистка территории от мелколесья и сухостоя, формовочная 

обрезка живых изгородей. На территории дендропарка проводились посадка декоративных, 

плодовых деревьев и кустарников (64 вида растений в количестве 1175 саженцев; из них 

саженцев деревьев 267 штук и кустарников 908 штук), посадка цветов в клумбы, выкос 

сорной растительности.  

В марте проведено обследование водной среды озера Старица на предмет замора рыб. 

Выполнены инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические работы с 

целью сохранения озера Старицы. Проведена опашка защитной противопожарной полосы на 

территории заказника. На территории заказника проведено закрепление границ (установка 

информационных знаков-4 шт.). 

На территориях вновь созданных 4 

заказников (государственные природные 

зоологические заказники регионального 

значения «Приграничный», «Лесостепной», 

«Высокий Увал», «Надеждинский») реализуются 

мероприятия по охране и восстановлению 

популяции охотничьих животных, редких и 

исчезающих видов, занесенных в Красные книги. 

Проведено аншлагирование территорий 

заказников. 

4. Основным мероприятием, осуществляемым бюджетным учреждением Омской области 

"Природный парк "Птичья гавань" является строительство детского досугового комплекса 

«Птичья гавань» с зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й 

Островской, г. Омск.В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-

2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 марта 2012 г. №186, на 

указанные цели в 2013 году выделена субсидия в размере 137,01 млн. рублей. 

В марте 2013 г. по итогам проведения открытого аукциона сООО «Строительная 

компания «УниверсалСтройПлюс» (далее – 

подрядчик) заключен договор подряда на 

выполнение работ по строительству детского 

досугового комплекса «Птичья гавань» с 

зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, 

Ленинградский мост, ул. 3-й Островской, г. 

Омск на сумму 133 234 480,00 рублей и 

начато строительство. 

В течение года подрядчиком выполнено 

строительство детского экологического 

центра в объёме 72,5%, хозяйственного блока 
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в объёме 100%, реабилитационного центра в объёме 50,4%, наблюдательной вышки «Маяк», 

проведены инженерные коммуникации, проложены наружные сети электроснабжения, 

выполнено наружное электроосвещение в объёме 65%, монтаж и оборудование 

трансформаторной подстанции 2 БКТП-400. 

Кроме строительных работ, по договору подряда выполнена вертикальная планировка 

для устройства экологической тропы, изготовлены и установлены торшерные опоры 

наружного электроосвещения, произведено подключение к сетям газоснабжения, 

водоснабжения и канализации. 

Все работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, 

разработанной ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». 

Субсидия на строительство детского досугового комплекса "Птичья гавань" освоена в 

полном объеме. 

В течение года проводились природоохранные мероприятия по обустройству природного 

парка «Птичья гавань», в том числе усиление охраны территории в весенне-летний период, 

вывоз мусора, мониторинг численности объектов животного мира, закачка воды в водоёмы, 

отбор и анализ проб воды и почвы (превышения не выявлены), выкос тростника, 

противопожарная опашка и др. 

 

5. В декабре 2013 года управлением 

экологической безопасности организовано 

участие в выставке «Инновации в экологии», 

проведенной в рамках IV Всероссийского 

съезда по охране окружающей среды в  

г. Москва. Подготовлена и представлена от 

Омской области экспозиция «Жемчужина 

Сибири – Птичья гавань». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Просматривая содержание книги, отметил 

для себя: можно было дать ещё материал по 

разделу «Омск и экология», тем более он уже есть готовый в разделе книги «Омское 

Прииртышье» на страницах 98-155 .Но и так книга получается с большим объёмом страниц, 

а ещё в конце включаю экологическую поэму и три повести о природе Омской области. 

Давно мечтал о издании собственной «Красной книге», которая есть уже по официальным 

данным учёных в Омске под редакцией В.Н. Русакова: «Первое издание Красной книги 

Омской области выпущено в 2005 году. Красная книга Омской области является 

официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого 

круга читателей. 

В издании представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения 

животных, растений и грибов Омской области, в который включает 292 вида живых 

организмов, в том числе: 128 видов животных и 164 видов растений Для каждого вида 

приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория 

редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны». 
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ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ «ВЕРА И СВЯТОСТЬ» 

Сборник стихов отражает основные размышления о творчестве, о нашем отношению 

к Вере, о целях нашей жизни. Строки из одного стиха могли бы стать эпигрофом к 

содержанию всей книги: «Только Вера и мне подарила в сердце Святость, ведь я - человек!». 

 

 

 

1. МОЙ РОДНОЙ КРАЙ 

У каждого человека есть своя малая Родина: посёлок или деревушка, или городская 

улица с родным домом. Малая Родина – это «святая святых», которая остаётся в нашем 

сердце с малых лет и на всю жизнь. 

 

«Тихая моя Родина…» - строка из стиха Н. Рубцова 
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ГОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ» 

 

* * *  

Все мы родом 

из полей рассветных, 

деревень забытых не вернуть! 

Почему, 

крестьянские мы дети, 

к родине своей 

забыли путь? 

В миллионном городе 

гремящем 

я не вижу неба, 

близких звезд. 

Дом мой, где живу,- 

похож на ящик, 

не пройти в подъезде в полный рост, 

Столько разных лиц в нем!.. 

Незнакомый 

говор на чужом мне языке...  

Улица бурлит, несется комом, 

словно зверь в неистовом прыжке! 

Одиноко так живу, 

без рода, 

вдалеке сестра 

и где-то брат. 

Говорить смешно о первородстве, 

возвращаться некуда назад.  

Той избы над речкой светлой, 

узкой 

нет в помине: 

ямы да бугры... 

В свежих травах на равнине русской 

прошлое свое не сберегли.  

Потому и нищими плутаем 

по дорогам в пыльных городах, 

ни заветов, 

ни молитв не знаем- 

иногда лишь детство 

видим в снах! 

 

* * *  

Я вижу спелые колосья 

в вечернем поле у леска, 

их золотит пыльцою осень 

от стебелька до волоска! 

Осот,  

пырей и повилика  

теснят пшеницу, 

тянут вниз - 

и волнами колосья никнут,  

с травою накрепко сплелись. 

 

 

И грустно мне смотреть на поле,  

и не могу найти ответ: 

другой - 

высокой, чистой - 

помню 

пшеницу в дымке дальних лет.  

Давно уже я горожанин,  

мне подавай горячий хлеб! 

Все из села поуезжали - 

за счастьем бросились в побег. 

То счастье 

с длинными рублями... 

Остались пьянь да старики.  

И вот сорняк в полях упрямо    

сжимает, 

душит колоски. 

Прости, 

 земля, 

мне за измену, 

что не живу твоим трудом...  

Мы все не знаем хлебу цену.  

Мы все раскаемся потом... 

 

* * *  

Говорят с телеэкрана  

откровенно, честно нам: 

«Не пора ли вам, крестьянам, 

Землю всю прибрать к рукам! 

И бесхозную, 

пустую 

пораздать в наделы всем,  

не за плату дорогую...  

и не на год - 

насовсем...». 

Говорят с телеэкрана:  

«Непонятно, что сейчас...  

вот вам телефон... 

и прямо 

спрашивайте все у нас».  

Позвонили... 

Обсудили... 

Но не верится всерьез,  

чтоб землицу дал на милость 

наш совхоз или колхоз.  

Свыше все ж пообещали:  

разберется срочно власть - 

 раз вы так пообнищали, 

государство все отдаст...  
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Как хотелось бы поверить 

в эту правду 

этим днем!..  

Слева берег... 

Справа берег...  

Все плывем... 

не пристаем! 

 

* * *  

Над деревней сумрачный покой,  

словно вымерли во дворах собаки.  

Глажу ствол березоньки рябой...  

обнимаю... 

хочется заплакать...  

Я пришел сюда, 

на божий свет,  

от голодной жизни, 

от разрухи. 

Город обнищал: 

разут, раздет...  

Вот чем обратилась показуха! 

Я спешу в заветный дом, 

былой,  

верю в пашню 

и в леса грибные,  

буду сыт морозною зимой, 

буду весел 

в праздники святые!  

Грабили деревню 

кто как мог, 

за бесценок всю ее скупали: 

госзаказ... 

поставка... 

продналог... 

растащили, 

все поотнимали.  

Ни двора не видно, 

ни кола, 

и повсюду ветрено и голо... 

Все, 

чем жизнь гордилась, 

чем цвела - 

черная корова заколола. 

 

* * *  

Клуб совхозный над речкою светлой. 

Огороды вокруг, 

городьба...  

И три тополя, 

статных, приметных... 

Это многих поселков судьба.  

 

За околицей - 

узкое поле, 

здесь под вечер проходят стада, 

а левее - 

луг длинный, привольный,  

там повсюду стога и стога... 

А правей, 

за березовой рощей,  

пораскинулась грива с овсом, 

ветер тучную ниву полощет-  

зелень светится тихим огнем!  

Пусто в улице. 

Где старожилы, 

чтоб спросить, может, помнят, 

кто я?  

Сколько б мы где-то в мире ни жили,  

а вернемся в родные края. 

Будут вечными небо 

и речка, 

и тропинка в зеленых полях... 

Снова 

травами раны излечишь,  

дорогая 

моя 

земля! 

 

* * *  

Скучнеет пыльная дорога  

в лучах закатных у села...  

Я вспоминаю понемногу, 

куда она тогда вела.  

То за грибами в редколесье...  

То на рыбалку в ранний час... 

Один - молчком, 

толпою - 

с песней! 

С желаньем страстным всякий раз!  

И босиком в жару по пыли 

легко шагалось по полям.  

О, как родимый край любили!  

То чувство вряд ли передам. 

Неомраченные закаты,  

рассветы дивной чистоты! 

В том детстве сиром, 

небогатом, 

познал я цену красоты. 

Та красота земли извечна -  

скворчиной песней на лугу 

в тяжелый час мне душу лечит... 

Ее навеки сберегу! 
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ИЗБА 

В Сибири есть одна изба: 

углы подгнили, покосились… 

И всё равно мне так близка 

Она - мой дом, моя Россия! 

В глухих местах стоит изба, 

в деревне той - Старосолдатке, 

оттуда повела судьба 

в мой путь заветный и не гладкий. 

Теперь на пятом этаже 

живу, где газ и телевизор… 

И всё ж изба жива в душе - 

ночами зимними я вижу: 

 

 

Как холодал в ней… голодал… 

мужал… как подрастали крылья… 

И пусть красивы города - 

мне мир иной в полях открылся. 

Когда смотрю я на жнивье 

под крик прощальный, журавлиный - 

не мыслю космос без неё, 

не представляю край любимый! 

 

 

 

 

РЕКА ДЕТСТВА 
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3. ВЕСЕННИЙ СВЕТ 

 

ПРИШЁЛ АПРЕЛЬ 

А холод долгим был, жестоким… 

Швыряла в окна снег пурга… 

- Пришёл апрель - бурлят потоки, 

разливы скрыли берега. 

И вновь душа мечте открылась, 

и хочется безмерно жить: 

творить, любить, лететь на крыльях - 

несбывшееся совершить!.. 

Себя трудом увековечить 

Земным - взрастить хлеба, цветы!.. 

… Гул тракторов в родном Заречье - 

чернеют свежие пласты. 

 

НАЧАЛО АПРЕЛЯ 

Звенят ручьи в кустах, а луг 

пронизан синими ветрами. 

Здесь журавлиной песни звук 

лелеет душу мне утрами. 

Я открываю в поле дверь, 

вхожу на талые поляны... 

Зайчишка тощий - славный зверь 

бежит опушкою туманной. 

Токует тетерев вблизи: 

Чув-ши!.. Чув-ши!.. - и бьет крылами. 

В ручье - гольяны, караси 

сверкают ярко плавниками. 

Ручей от озера к реке 

несется с пеною и звоном... 

Коровка божья на руке 

взлетела, как с аэродрома. 

Вершится в мире колдовство - 

в сверканье солнца, в струях, в криках 

проснулась жизнь, как божество, 

приобретая плоть и лики! 

 

АПРЕЛЬСКОЕ УТРО 

Стал удушливым ворот рубашки. 

Расстегнул… 

В грудь втекает тепло. 

Свежий ветер- с тобой нараспашку! 

Вольный ветер - с тобой мне везло!.. 

Солнце льнёт золотыми лучами 

к почкам, травам… 

Ожили леса!.. 

Кружат бабочки…Враз зазвучали 

птичьи песни на все голоса. 

 

 

В АПРЕЛЬСКОМ ПОЛЕ 

В апрельском поле холод, сырость. 

Как алый мак, во тьме - костёр!.. 

Весна, ты дай тепла на милость, 

с утра шёл снег и я промёрз. 

Здесь на поляне, цвёл подснежник - 

повяли, сникли лепестки… 

Но в полдень солнце грело нежно- 

снег превратился в ручейки! 

Стемнело… Я гляжу устало 

на луг туманный, на костёр… 

Заря высвечивает алость - 

и светом полнится простор 

 

НА РАЗЛИВАХ 

Майский вечер освежает - 

нежит губы, щеки, лоб... 

В ручейке вода живая 

о любви поет взахлеб. 

 

АПРЕЛЬСКАЯ СИНЬ 

Синь утра апрельская… 

Ледоход - оркестр 

с птичьей вешней песнею 

над рекой воскрес! 

С правом новосёла 

пробует лады 

мой оркестр весёлый 

в честь утренней звезды… 

 

ТАЛАЯ ВОДА 

Нет вкусней, прохладней, чище 

этих чудных талых вод… 

Тёплый ветер в ивах свищет, 

в каждой луже - небосвод! 

Пью водицу из-под снега, 

вытаяв во льду глазок. 

Ах, какая сладость, нега - 

пахнет леденцом глоток 

 

НАЧАЛО МАРТА 

Еще ночами холода 

и легкая метель, 

а днем на улице – 

вода 

и звонкая капель! 
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Утрами ветер студит лоб 

и стонет в проводах 

- днем 

воробьи поют взахлеб 

в оттаявших кустах! 

На первой лужице, 

с ладонь, 

у самого крыльца 

веселый луч зажег огонь 

- не отвернуть лица! 

И голубь в радужных лучах 

воркует надо мной… 

Иду и солнце на плечах 

несу к себе домой! 

 

ПРОТАЛИНЫ ЧЕРНЕЮТ 

Плетни вытаивают из сугробов, 

завалинки дымятся под окном… 

На крыше голубь, сизый до озноба - 

с голубкою воркует о своём. 

И долго день не гаснет… 

В огороде 

проталины чернеют - там грачи, 

слетевшись, по земле в развалку 

ходят… 

И трель скворца на сто ладов звучит! 

 

МАРТОВСКОЙ НОЧЬЮ 

В лесах – чарым, жестокий снег. 

Пастись косулям худо, 

и что ни шаг- то с кровью след. 

В сугроб ложатся грудью. 

И стайкой медленно бредут 

к жилью, на огороды. 

А сзади - вой! 

…Их здесь спасут, 

накормят, в лес проводят. 

 

ПОЗИМОК 

Оттепель в обед двор почернила - 

с крыши капала, светясь, вода… 

Только в ночь опять пурга завыла, 

застонали в небе провода. 

Хлопья липнут к окнам, нависают 

на деревьях - не видать ни зги. 

Вышел я на улицу: в ней стаей 

вертятся снежинки впереди. 

Шлейфы меж берёзками в кружении 

оттеняют чудо белизны… 

Снег - всё гуще, и без сожаления 

белит все проталины весны. 

 

ЗВОНКАЯ КАПЕЛЬ 

Ото всюду слышится 

звонкая капель - 

и легко мне дышится. 

В голове - чуть хмель!.. 

Говорю без риска я 

нежные слова… 

Распахнулась близкая 

неба синева!.. 

 

СОСУЛЬКИ 

Сосульки, что вы плачете?.. 

О, как светла слеза!!! 

Что вы для сердца значите?.. 

…В вас - неба новизна!.. 

В вас - солнце охлаждённое. 

Сломил… Пью… На губах, 

прохладой опалённых, 

весенний мир запах!!! 

 

ВЕСНА, ТЫ МЕНЯ ИЗЛЕЧИШЬ 

У крылечка, ледок просверлив, 

тенькают капли с крыши!.. 

Я по-весеннему жив, 

- небо, ты слышишь!?. 

Песнею птичьей звенят 

бездонные синие выси!.. 

Под ногами лужи искрят… 

Наплывают весёлые мысли. 

Смотрюсь в неоглядную даль, 

шепчу, расправляя плечи: 

«Пусть уходят тоска и печаль. 

Весна, ты меня излечишь!». 

 

ДЕРЕВНЯ ОСТРОВНАЯ 

Здесь встарь по весне 

разливалась вода - 

озерами даль отражалась. 

На гриве высокой, где леса гряда, 

деревня светло возвышалась. 

Стога и кустарники плыли в воде... 

Ручьи, словно малые речки, 

победно журчали под пеной везде... 

Казалось: так будет навечно. 

Но нынче прорыли канал обводной, 

плотины построили, гати... 

И стало так грустно: 

не видно весной 

разливов сверкающей глади. 
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ВОЛК В МАРТЕ 

У волка впалые бока, 

шерсть дыбом на загривке, 

в глазах два злобных огонька. 

Клыки открыты с рыком. 

Роняя пену с языка, 

волк рыщет ночь по насту… 

Я слышу вой издалека 

и знаю: он к несчастью. 

 

ПРОТАЛИН ПЯТНА 

Март на полях…Проталин пятна- 

в них зелень первых стебельков. 

В овраге снег… С ума я спятил: 

рву вербу жёлтую с кустов. 

Две веточки тебе… А в поле - 

сверкает лебедь белизной… 

в лицо мне дует ветер вольный… 

и пенье птиц над головой! 

Над мокрой полевой дорожкой 

парит дымком, и в ноздри бьёт 

щемящий запах - аж, до дрожи… 

… А солнце выше всё встаёт! 

 

ЗИМА ПОСТАВИЛА ЗАСЛОН 

С утра дымились солнечные дали 

и плавился в овраге серый снег… 

Поля и рощи - двигались, сверкали… 

С бугра ручьи в луга неслись в 

разбег!.. 

Я видел: на поляне цвёл подснежник, 

и бабочки порхали здесь и там… 

Но - свечерело…. Заскрипел 

валежник, 

холодный ветер свистнул по кустам. 

На небе - тучи… 

Кружат хлопья снега 

и падают, сжимая в мёртвый сон 

ручьи, поляны… 

Словно напоследок 

зима – весне поставила заслон. 

 

ВЕСЕННЯЯ ЗАРЯ 

Блеск зари… 

На заливах и старицах 

рыба плещется, утки кричат. 

Слышу я, как листки распускаются 

на берёзах, как травы хрустят. 

Ещё выпадет злобный озимок, 

льдом покроет ручьи и овраг, 

но подснежник- 

цветок мой любимый, 

на поляне сияет, как маг. 

 

А скворец, чёрным фраком блистая, 

как жених, над скворечней поёт… 

Взмыла с плёса гусиная стая, 

продолжая на Север полёт! 

 

СОК ЗЕМЛИ 

А лес еще сырой и черный, 

но, согревая прелый лист, 

веселый луч скользит на корни 

- береза трепетно дрожит. 

А корни, 

словно щучьи спины 

пятнистые, 

ныряют вглубь… 

Поодаль светится осинник, 

и горечь чувствую у губ. 

Какой, не знаю, 

час брожу я – 

такая нега, 

тишина! 

И непонятное волнует: 

откуда столько сил, 

весна!? 

…Вспухают почки, 

расцветают 

сережки в ивах над водой, 

и сок березы проступает 

из трещин, 

пенясь над корой!! 

 

* * * 

А день восходит, 

полный синевы, 

пыль солнечная вьется 

за ветрами. 

На бугорке – зеленый вихрь 

травы… 

И бабочка летит к оконной 

раме. 

 

ВЕРБНОЕ 

В своем лесу, в своей избушке, 

среди своих родных берез 

я низко кланяюсь кукушке, 

что мне “ку-ку” поет всерьез!.. 

Лес все заметней зеленеет. 

Хотя лежит в овраге снег, 

но день просторнее, длиннее... 

И слышен в поле скрип телег. 

В своих краях, в своей деревне 

и солнце светит веселей! 
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Свет желтой ивушки-царевны 

от ярких почек - золотей! 

Чту “вербное” - весенний праздник, 

и на душе опять светло. 

Пусть нас с тобою нынче радует 

природы вечной волшебство! 

 

В НОЧЬ НА ПАСХУ 

Льётся лунный свет на прясла, 

и колдует мать в ночи. 

Тесто сдобное для пасхи 

в кадочке пыхтит, ворчит. 

В руки мать берёт мешалку 

и взбивает не спеша. 

Вот клюкою в речке жаркой 

движет угли, вороша. 

На листах, залитых маслом, - 

пасха, сдобы, куличи. 

На поду с румянцем красным 

сладко пахнут из печи. 

Мать заслонкою звенит, 

лунный свет в окне дрожит… 

 

* * * 

Утро зеленое в речку глядит 

святочной радостью! 

Солнце над лесом похоже на щит 

с алостью благостной! 

Маковки в росах раскрылись едва, 

чудно сверкая! 

В ветках березы трепещет листва, 

ввысь устремляясь. 

В веточке каждой, 

в овале цветка – 

свет совершенства! 

Вот заиграла 

лучами река – 

в блеске блаженства! 

Мир целомудренный 

в рай чистоты 

вновь приглашает… 

Я бы хотел быть слугой красоты 

или глашатаем… 

Я бы хотел охранять неба синь, 

вечность венчая… 

Я возвратил бы на землю богинь, 

в мир изначальный! 

Нежно на солнце трепещет листва 

в блеске зеленом – 

цвет непорочности, 

цвет естества 

в мире влюбленном! 

 

ПРИШЛА ВЕСНА 

Пришла весна. 

Проталин пятна, 

в них - зелень первых стебельков. 

Журчат ручьи. 

С ума я спятил: 

рву вербу жёлтую с кустов. 

Стерня сверкает в дальнем поле, 

сверкает лебедь белизной, 

в лицо мне дует ветер вольный. 

И пенье птиц - над головой. 

Над мокрой полевой дорожкой 

парит дымок, и в ноздри бьёт 

щемящий запах, аж, до дрожи… 

Край солнца огненно встаёт! 

 

ЗАРЯ 
Блекнет небо звёздное - 

тонкий штрих зари 
узенькой полоскою 

радужно горит. 
В синий свет окутаны 

дали Иртыша… 
Свежестью предутренней 

полнится душа! 
 

МАЙСКИЙ ДЕНЬ 
Очнулся мир, дремавший до поры… 
Пьянит из ряма горьковатый запах 
сосновой, растопившейся коры… 
Вот суслик на бугре привстал на 

лапках. 
Разбойно свистнув, в норку вмиг 

нырнул… 
Бурлит ручей водой прозрачной, 

талой… 
Вот жаворонок трелью сыпанул… 

… А лёд в затоне - в всполохах 
кристаллов! 

 

МОЛЮСЬ Я… 
С весёлым звоном ледоход 
прёт вольным Иртышом!.. 
И верба в старице цветёт 

желтеющим пушком. 
Весне, любви настал черёд- 
апрель встревожил души… 

Неотразим зари восход- 
я воркованье слушаю. 

Крик чаячий у Иртыша 
тревожит неба синь! 

Весна, молюсь я, не дыша: 
«Ты, выше всех святынь!». 
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РЕЧНАЯ СИНЕВА 

Смотрю в речную синеву, 

как в очи ясные России! 

Люблю небес голубизну! 

Мне дорог цвет весенний - синий! 

 

МАЙСКИЙ СНЕГ 

В обед ещё звенели ручейки, 

но схолодало… 

К ночи - пал озимок… 

Поляна побелела от тоски 

и ручеёк затих, ледком теснимый. 

Подснежники, по грудь в снегу, 

грустят- 

их лепестки висят, обледенели… 

А лебеди: «клык-клык» - вблизи 

кричат… 

- Вот, сделав круг, на старицу 

присели. 

 

КОСТЁР 

В вечернем поле - холод, сырость. 

Как алый мак, горит костёр! 

Весна, ты дай тепла на милость, 

с утра шёл снег, и я промёрз. 

Здесь, на поляне, цвёл подснежник- 

повяли, сникли лепестки. 

Но в полдень солнце грело нежно - 

снег превратился в ручейки! 

И я смотрю уже без гнева 

на луг туманный, на костёр… 

Зарёй отсвечивает небо, 

и светом полнится простор! 

 

АПРЕЛЬ 1943 года 

Солнце греет мой чупчик вихрастый, 

запах талого снега - в лицо! 

Рядом - крики вороны горластой 

и скворчиная трель над крыльцом. 

У бычка залоснился загривок - 

отощали за зиму бока… 

Пёс бежит ко мне, лает игриво, 

в первой луже - плывут облака. 

А вверху - бесконечное небо… 

… Годы шли… Столько стаяло снега 

 

ПРОШЛИ ПАЛЫ 

Вдоль леса по опушке - борозда, 

глубокая, длинной во всю поляну… 

Я за клубникой вновь пришёл сюда, 

но всё вокруг переменилось странно. 

Прошли весной палы здесь - из кустов 

обугленные видятся тычинки… 

Нет ягодника… Нет былых цветов… 

Растут одни лишь тощие травинки. 

Опахан лес! - и шрамом борозда… 

Неслышно птиц - видать сгорели 

гнёзда… 

Кто виноват в пожаре?.. Ведь беда 

на много лет останется коростой. 

 

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 

Рву опять на поляне цветы: 

васильки, резеду и ромашки. 

Их люблю в старый дом принести. 

А зачем? 

Они- сон мой вчерашний. 

Стены помнят иные года, 

те, что были юнее и звонче… 

Я цветов не дарил и тогда 

той, единственной, нежной девчонке. 

 

* * * 

Завешаны зеленым хмелем окна, 

и облепиха дремлет у ворот... 

От зноя день затих... Плывут волокна 

прозрачных облаков... А высь - поет: 

в ней - жаворонка голосок беспечный, 

в ней - грусти журавлиной оклик 

вечный! 

 

ВЕСЕННИЕ КРИКИ 

Весенние крики ночами 

над озером сводят с ума… 

Всё то, что до срока молчало - 

теперь и не вздумай унять! 

Безудержность кряквы и выпи. 

В томленье - лягушечий звон… 

Мир радостный всюду рассыпан, 

всколдованным сладостным сном. 

Вот - чибис, пронзительно близкий… 

Вот плакса - кулик, то - сова!… 

Клич сыплется звёздными искрами. 

Влюблённые слышу слова! 
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ВЛЮБЛЁННОСТЬ 

 

ДАЛЕКИЕ ГОДЫ 

Разлив реки... А на краю поляны 

подснежников белеющих гряда - 

и нежным ароматом меня тянет 

в далекие и юные года. 

...Девятый класс. 

Бежим мы в лес из школы, 

но ты с другим подснежники те 

рвешь. 

Я ухожу сторонкой, невеселый... 

Ах, годы-версты, их уж не вернешь. 

 

 

МИР ЛЮБОВНЫЙ 

Разольётся Иртыш по весне, 

отзовётся нечаянным всплеском… 

Будут ивы купаться в волне, 

и утонут по-грудь перелески. 

Рыба в старицу выйдет метать, 

отложив миллионы икринок, 

будет в травах густых умирать, 

если воды обратно отхлынут. 

Сотни птиц на лугах заливных 

гнёзда ладят, трезвонят о вечном… 

Мир любовный - святая святых- 

пусть он будет всегда неизменчив! 
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ПОЗДНИЕ ПРИЗНАНИЯ 

Словно выстрел, стукнула калитка… 

Ты ушла - вслед скрипнуло крыльцо… 

Я целую мысленно улыбку, 

осветившую твоё лицо! 

Я целую речку, мостик, берег… 

И в разлуку нашу не поверю… 

 

СИРЕНЬ, ВЕЧЕРНЯЯ… 

Сирень - вечерняя, слепая 

мне веткой тычется в лицо… 

И. лепестками осыпаясь, 

о чём-то шепчется смешно. 

Она тебя напоминает, 

твою улыбку, отсвет глаз, 

когда с тобой весной встречались 

мы у реки в полночный час. 

Сегодня вновь припоминаю 

те дни - сирени буйный цвет… 

И даже клич далёких чаек 

над Иртышом, как твой привет! 

Встревожен вечер… 

Смолкли чайки, - 

их скрыла дымкой полумгла. 

… Ты почему не отвечаешь 

на письма, как забыть могла? 

 

ДЕВУШКА СПЕШИТ… 

От деревьев пали, 

удлиняясь тени… 

Девушка в косынке. 

Легки её движенья. 

Девушка спешит 

тропинкой на свидание - 

девушке неведомо 

ни горе, ни страдание. 

Вслед глядит старушка 

с тихою улыбкой, 

Шепчут губы вялые: 

«Ишь, какая прыткая!..» 

…Вяжет сети белые 

вечер над рекой, 

струйка дыма серого 

гаснет над трубой… 

Потемнело небо… 

Лес затих в гаданье… 

И луна выходит 

к звёздам на свиданье. 

 

 

АХ, ГОДЫ-ВЁРСТЫ… 

В кустах - снега… А на краю поляны 

подснежников белеющих гряда… 

Они нежнейшим ароматом манят 

в иные, незабвенные года. 

… Девятый класс… 

Бежим мы в лес из школы, 

но ты с другим подснежники те 

рвёшь. 

Я ухожу сторонкой невесёлый… 

Ах, годы-вёрсты, 

их уж не вернёшь! 

 

В ТОЙ ВЕСНЕ 

На лугах вода большая 

разлилась по той весне… 

Никогда и не узнаешь 

как была мила ты мне. 

Там, в лесу, где цвёл подснежник 

повстречал тебя с другим. 

Ветер майский, ветер свежий 

плыл по веточкам тугим. 

Я, охотник, повелитель 

тайн озерных и лесных, 

разве мог кого обидеть 

в царстве солнечном весны. 

Лишь ружье слегка качнулось 

на брезентовом ремне, 

и кусты вокруг сомкнулись. 

- Простоял я в стороне. 

Шел он рядом, улыбаясь, 

ты смеялась, вся светясь… 

И поздней, в ночь просыпаясь, 

даже в снах искал тебя! 

Не посмел писать я писем 

в дальний край, тебе во след. 

Да и друг шутил: «Не кисни, 

ангелов на свете нет…». 

 

ЛЮБОВНЫЙ СТОН 

Весна по лесам колобродит: 

из почек, из кочек, из нор 

жизнь рвётся опять на свободу 

и в солнечный входит простор! 

Я слышу, как чибис взлетает 

и гуси на плёсах шумят, 

и как перелётные стаи 

под небом на Север летят! 
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А брачные крики ночами 

над озером сводят с ума - 

всё то, что до срока молчало, 

теперь и не пробуй унять! 

Зов кряквы и оклики выпи, 

лягушек томительный звон 

над гладью озёрной рассыпаны 

в любовный загадочный стон… 

 

* * * 

Тревожно тальники во тьме шумели, 

и волны пенил ветер грозовой... 

С тобою мы под лодкою сидели, 

дождь барабанил сверху - резкий, 

злой. 

Ты, к моему плечу припав щекою, 

дремала безмятежно... 

Гром гремел... 

И нежностью наполненный святою, 

тебя поцеловать я не посмел. 

Зеленый остров 

 

* * * 

За вербной желтизною 

над талою водой 

ведет игру со мною 

забытый голос твой! 

То в согре вдруг аукнется… 

то лугом проплывет… 

то отзовется утицей… 

то иволгой всплакнет… 

На дне оврага сумрачно, 

и малый ручеек 

звенит, 

поет задумчиво – 

как чей-то голосок. 

Спустился… 

Пью. 

Обветренным 

губам прохлада всласть! 

И взгляд в воде приветливый, 

как твой… 

И что сказать? 

 

* * * 

Мартын все кружит 

над весенней лужей, 

крылами рассекая синий зной!.. 

 

 

- Зачем он кружит, 

и о чем он тужит, 

с ума сводя 

своею белизной?! 

То выше поднимается, 

то с лета, 

почти касаясь солнечной воды, 

вдруг прокричит – 

и в зове безотчетном 

мне слышится дыхание беды… 

- Зачем я здесь? 

Зачем в тиши прозрачной 

мартын все кружит, 

стонет надо мной? 

Последний снег в кустах 

сереет мрачно 

- он, словно память 

горечи одной. 

Он не растаял, 

этот снег, поныне – 

не я, 

другой тебе цветы дарил, 

напрасно я шептал ночами имя, 

когда твой след 

в чужих краях простыл. 

…Стою в тени бездвижно, 

молчаливо – 

лишь кровь звенит: 

я там, к тебе лечу!.. 

Ах, до чего же ты была красивой, 

вся светлая – 

подобная лучу! 

Сквозь воду прорезается осока, 

парит… 

Вот здесь расстались мы с тобой... 

Мартын все кружит, 

стонет одиноко, 

с ума сводя 

своею белизной! 

 

* * * 

Я-то знаю: приблизится время, 

и дорога меня поведет 

в те луга, где ручьи ночью дремлют 

в те леса, где синица поет!.. 

И, как прежде, вновь в сердце 

нахлынет 

радость детства, рассвет голубой, 

и тропинки - судьбы моей линии - 

все сойдутся за крайней избой! 
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4. ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА. ПЕРЕПУТЬЕ 

Стихи из поэтического сборника «Время и Честь 

«...Я весь раздумье и сомненье!.. 

Уверенность, о, где же ты? 

Зачем дано мне вдохновенье 

и жажда истин, правоты!?». 

ОРЛИНОЕ ЦАРСТВО... СИБИРСКИЕ ПРОСТОРЫ 
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Книга «Время и Честь» не претендует на какую-то особую исключительность. Она 

написана о простых людях, ежедневных занятиях, о самых естественных желаниях и 

поступках. То, что просто с нами происходит дома, на улице, в автобусе, на работе 

запечатлено не в рассказах, а в стихотворной форме, что говорит о моём желании 

опоэтизировать обыденное, найти в нём черточки вдохновения, приподнять над всем 

обыденном и сером, которое составляют все двадцать четыре часа в сутки. И каждый день я 

пристально вглядываюсь в лица людей, встречаю закаты и рассветы, и удивительно всюду 

нахожу вокруг искорки в глазах, неподдельную радость в окружающих лицах от самого 

простого осознания всеми ими своей сопричастности к окружающему миру и своему 

участию в многообразии жизни. И появляются поэтические строчки, как «надо жить, 

просто жить. Честно. Достойно. С любовью к окружающим...». 

 

ДНИ РАЗДУМИЙ
 

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 
Ночной крадётся полумрак, 

в глаза и сердце проникая. 

И делаю с трудом я шаг, 

на ровном месте спотыкаясь. 

Вокруг не ночь- то хмурый день 

ползёт по матушке-России. 

Не Судный день, а злая тень 

надежду в сердце погасила. 

Не спрятаться, не убежать- 

всё поглощает тьма ночная… 

О, Русь, как сыну не пропасть?! 

Зри, богородица святая! 

 

РАССВЕТНАЯ РАНЬ 

Ковёр таёжный мягок и зыбуч. 

Над ним переплелись верхушки сосен -  

и в них застрял рассветный, первый луч. 

Не верится, что на пороге - осень. 

Нетронутый покой. 

Смола… Озон! 

Так запах мха с багульником дурманят! 

Гагары крик всплывает в этот сон 

от небольшого озерка в тумане. 

Урман... 

Вокруг - такая глухомань, 

за сотню вёрст охотничья избушка. 

Здесь в предрассветную, глухую рань 

люблю я дикий мир часами слушать… 

 

СОРОК ЛЕТ 

Жизнь диктует свои права 

и пугает суровою новью. 

Кругом- кругом идёт голова, 

обливается сердце кровью! 

Сорок лет? - 

 

Для мужчин - это срок! 

- Прежнего нет стремленья, горенья - 

может жизни уже потолок 

давит сверху томительной ленью?.. 

Всё темней за окном небосклон 

всё свинцовее низкие тучи… 

И какой-то незримый сон 

отчуждённостью давнего мучает. 

 

В ШАЛАШЕ 

Засыпает речка и поляна,  

засыпает дальнее село. 

И белеют белые туманы, 

словно лебединое крыло. 

Спите, подорожники и ивы. 

И стога - как стойбище слонов! 

Спи мой луг, уставший и счастливый - 

я всю ночь сны охранять готов… 

 

БРОШЕННОЕ СЕЛО 

Бурьян берёт в полон дома, 

в проулках лишь репей с крапивой. 

Без окон избы…Дел - нима… 

Посмотришь - и даёшься диву. 

А в улице один старик 

сидит на лавочке, вздыхая… 

Не слышен петушиный крик, 

собаки у ворот не лают… 

И странно: даже не слыхать 

детей играющих, их криков… 

Мертво вокруг. Ни дать - ни взять… 

Пустые окна смотрят дико. 

 

НЕ СПИТСЯ МНЕ 

Взошла над гривой яркая луна 

и осветила лодки на приколе. 
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Уже за полночь - всюду тишина… 

Туман и лунный свет плывут по полю. 

Костёр погас… 

С надрывами храпит 

напарник мой, уставший на болоте… 

Но от чего душа моя болит?.. 

Не спится мне… 

Не радует охота. 

 

ИЗ ПИСЬМА ДРУГА 

В сумерках поздних струится река, 

паром негреющим дышит… 

Ты мне напрасно судьбу предрекал 

- время иное нам пишет. 

Здесь, над обрывом, в густой тишине 

щелкают перепелята… 

вот отдалённо сигнал прозвенел … 

скачут вдали жеребята. 

Мчатся игривые на водопой, 

пыль над дорожкой клубится… 

Вновь на рыбалке- 

но я здесь - чужой… 

Прошлому не возвратиться! 

 

ДОКОЛЕ РАСПРЯМ БЫТЬ 

Всё чаще каменеют скулы- 

когда мне всюду говорят 

какие дикие разгулы 

по всей стране творят! 

В кровавой мести армянины 

с азербайджанцами сошлись… 

В Узбекистане вслед за ними 

другие бьются не на жизнь. 

И колокол, как на пожаре, 

звенит в Бакинский зной, 

и со всего земного шара 

 к нам голоса с мольбой. 

В Цхинвале зверствуют грузины, 

в упор бьют установки «Град». 

Но мужественно осетины 

на рубежах своих стоят! 

… Доколе распрям быть на свете?.. 

Зачем нам смерть дразнить?.. 

- Народ народу пусть ответит: 

как в дружбе людям жить! 

 

Я НА СВОЁМ ВСЕГДА СТОЮ 

«Воспоминание о будущем!» - 

я заголовок написал… 

 

В стране свободных и бунтующих 

по прошлым дням не тосковал. 

Что мне оплакивать парткомы - 

в коммуне я не состою, 

Их лозунги мне не знакомы. 

- Я на своём всегда стою!.. 

«Воспоминание о будущем!» - 

смысл заголовка режет глаз… 

Да, мне хотелось быть бы любящим, 

но ни когда-нибудь, сейчас!!. 

 

ЗАЧЕМ РАЗДОР 

Взгляд твой укоризненный и жалящий  

ощущаю знойно на спине… 

Ну, зачем раздор - ответь, пожалуйста?.. 

… Ухожу вновь в злобной тишине… 

С поздней электричкою, гремящей - 

еду я на дачу, в замок свой… 

… И в колёсном грохоте - кричащий, 

голос твой всё гонится за мной. 

 

НОЧЬ - КАК ВЕЧНОСТЬ 

Ветерок порывистый, свистящий 

щёки в темноте мне холодит. 

Я иду от пристани сквозь чащу - 

низко впереди луна висит. 

За кустом «жигуль» мой светлобокий… 

Термос есть - костёр не надо жечь. 

Ночь - как вечность, если одиноко… 

Выпить бы чайку да раньше лечь. 

Выспаться, на зорьку встать до света… 

А грустить к чему - пускай и ночь?.. 

Да и кто мне на печаль ответит? 

Кто сегодня может мне помочь!? 

 

СИЗАРЬ 

Я - больной, и в постели пилюли 

горьковатые, пью целый день… 

За окном, в небе ясном, июльском 

голубиная мечется тень. 

Сизарь - то пронесётся стрелою, 

то по ветру вольготно парит… 

То - с крыла на крыло предо мною 

развернётся… И снова – в зенит! 

Наблюдаю, а сердце томится, 

и по телу – холодная дрожь… 

Ах, красивая, вольная птица - 

ну, куда ты бескрылых зовёшь!?. 
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НОЧЬ НА КОПНЕ 

Глухомань лесная, всхлип болота. 

Тлеют зябко звёзды в вышине. 

Вымок и продрог - на то охота. 

И лежу, согревшись, на копне. 

Самолёт плывёт вверху. Мигают 

Дальние сигнальные огни- 

как в погоню, вслед за птичьей стаей, 

к югу удаляются они. 

Гул тоскующий, протяжный, долгий - 

мысли ворошу, схожу с ума: 

Где я? Что я?.. 

Рядом блеск двустволки… 

Осень… Слякоть… 

Впереди - зима… 

 

ГРУЩУ О НЕВОЗМОЖНОМ 

Я - упрямый, озорной, 

месяцами жду удачу… 

Но душа порою плачет, 

разуверившись судьбой. 

Очень редко я смеюсь, 

если рядом чьё-то горе… 

И с собою часто спорю: 

а на что же сам гожусь?.. 

И в глаза вползает грусть, 

Если что- то невозможно, 

и на мир гляжу тревожно… 

Жить легко не научусь! 

 

ОСЕНЬ 1998 г. 

Занепогодило… Занепогодило… 

Невидно солнышка давным-давно. 

Тоска-печаль плывёт над милой Родиной, 

слетелось стаей чёрной вороньё. 

Безлистой осенью дышу, как дерево, 

я под берёзою сижу - сам бел. 

Храню завет! - душа не разуверилась, 

хоть тяжко жить, 

и «крестный ход» назрел. 

Я «вёдро» жду! - не торопя синоптиков, 

вслед за ненастьем - солнышко взойдёт… 

Ну, а пока, пылят дожди из облака… 

Хлеба поникли… и туман ползёт.  

 

И ПОЙМУ Я 

Жизнь, порою, нас конючит, 

бьёт по лбу, пинает в зад. 

Исчезает солнца лучик - 

и, тогда, себе не рад. 

 

Если грусть в меня заглянет, 

изомнёт без сна постель - 

утром я уйду к полянам, 

где в ночи пел коростель. 

Упаду в левкой, ромашки - 

обниму цветочный свет… 

Пчёлы, яркие букашки 

принесут мне свой привет. 

Посвежев, смотреть я стану 

в голубую неба высь… 

И пойму здесь, на поляне 

по-иному слово «Жизнь». 

 

НА ДУШЕ - ПОКОЙ 

Вокруг крылечка - лужи… 

С крыши - дождь… 

Не выглянуть, не выйти за порожек. 

И сумрачно в избе… 

А ты всё ждёшь, 

отодвигая шторы незаметно. 

Напрасно… 

Дождик мелкий, обложной- 

наверное, уж где-то осень рядом. 

И странно: на душе такой покой!.. 

И думать, думать в тишине отрадно. 

… А дождь стучит, лепечет и поёт - 

и, вроде, нет ни дел, и ни забот 

 

В КОПНЕ СОЛОМЫ 

В малой луже стынет мгла - 

ночь звездой в неё сошла. 

Холодеет тишь к рассвету, 

сплю в соломе нераздетый. 

Пар плывёт, как из берлоги. 

Затекли немного ноги. 

Потянулся, привставая… 

Чу! - вновь крик гусиной стаи. 

Брезжит серенький рассвет - 

лучше сна в соломе нет! 

 

ДИЧОК 

Он в саду и в огороде 

рядом с яблоней растёт. 

В дикой роще - на природе 

зреет солнышком, зовёт… 

Слово звонкое - «дичок» 

светит, словно огонёк! 

 

НА РАЗЛИВЕ 

Ах, Паисыч, как любили 

край берёзовый с тобой! 
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Глубока твоя могила - 

только ты всегда со мной.  

Тюкалинский край приветлив: 

плеск волны…берёзы дрожь… 

По разливу в зорьке светлой  

в лодке ты к сетям плывёшь. 

 

О ЧЁМ ЗВЕНИТ?.. 

О чём звенит в ночи осока? 

О чём ей вторят камыши? 

 

 

 

Счастливый я и одинокий 

томлюсь в задумчивой тиши. 

Берёзы, затаив дыханье, 

склоняют ветви над тропой. 

И звёзды с робким заклинаньем 

срываются к земле стрелой! 

Лишь прокричит сова, взлетая, 

да мышь прошелестит в копне. 

…И снова тишина густая 

рождает музыку во мне! 

 

 

 

 

 

БЕСКРАЙНИЕ ПРОСТОРЫ 
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5. ОХОТНИЧЬЯ ТРОПИНКА 

 
* * * 

Охотничья 

 заветная тропа: 

лесной рассвет 

 с полоской нежно-алой, 

грибной настой, 

 которым лес пропах, 

ручей с осокой- 

 жесткой, полинялой. 

Предутренняя сладостная тишь 

и куропатки белые на кочках, 

безоблачная заревая высь – 

где спутника светящаяся точка!.. 

Охотничья 

 заветная тропа! 

- Нет, не мирки, 

миры летят навстречу 

 на крыльях птиц 

и в легких облаках… 

Мою ты 

душу новизною лечишь! 

Целебен воздух, 

 чист полей простор, 

светла вода, 

 приветливы дубравы!.. 

- Гори вовек, 

 охотничий костер, 

не требуя ни денег 

и ни славы! 

…Уходит тихо к горизонту день, 

палатка растворилась меж деревьев – 

и светит мне в ночи трухлявый пень, 

и льются песни за рекой, 

 в деревне! 

 

ТАК СВЕТЛО 

Так прохладно на зорьке, 

 светло!.. 

Облака растворились в просини, 

лист пожухлый с деревьев снесло, 

и открылись сквозные просеки! 

Тянут клином на юг журавли, 

и седая плывет паутина!.. 

Есть щемящее чувство любви, 

когда роща тиха и пустынна. 

 

 

Над водой поднимаю весло, 

и срываются капельки-лучики!.. 

Так прозрачно – 

 что видно дно 

на зеркальной 

 речной излучине! 

Даль светла, 

 широка, 

 высока!.. 

Над жнивьем светит 

 хмельная радуга!.. 

Пригорюнился стог у леска, 

только жду я чего-то 

- и радуюсь!? 

 

* * * 

Луна 

высвечивает возле ряма 

поляну, что безлика и пуста. 

Палатку ставим… 

Весело, 

 упрямо 

горит костер у стылого куста. 

Туман с болота 

 сыростью доносит, 

с деревьев осыпается листва… 

Трещит костер, 

валежника подбросив, 

готовим ужин – 

 праздничны слова!.. 

 

НА ОСТРОВАХ 

Ноги затекли. 

 Пошевелился, 

приоткрыл глаза – 

 светло, как днем!.. 

В лодку с боку 

яркий луч пролился, 

вороненым отражен стволом. 

Очумел со сна 

 иль показалось: 

больше солнца 

 в десять раз луна!.. 
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Освещает яркое кресало 

 плес озерный 

 в глубину, до дна! 

Камыши блестят, 

звенят, как стрелы, 

тетива их спрятана в воде. 

Лунный свет разлился до предела, 

от него не спрятаться нигде! 

Берег, 

 лес – 

ослеплены до ветки!.. 

Призрачно сквозит ночная даль. 

Все мертво, 

и холодно высь светит, 

и исходит от всего печаль! 

 

* * * 

Домик егеря. 

 Причал, 

ровный лес, дорожки… 

Нынче домик заскучал  

старою сторожкой. 

Но зато по выходным- 

здесь столпотворенье: 

«москвичи», 

 «газоны», 

 «зимы» 

льнут к его строеньям. 

Полны комнаты гостей, 

а сегодня - вторник… 

Золотистых карасей 

чищу я проворно. 

Пес зевает у крыльца, 

бабка моет сенцы. 

Два зеленых деревца 

напевают сердцу 

тихий, радостный напев 

на господней воле… 

И дымок, 

 с трубы слетев, 

улетает в поле. 

Егерь где-то заплутал 

в озере с сетями… 

Вновь транзистор забренчал 

музыкой, вестями. 

Выключаю… 

 Вечер тих, 

солнце красит воду 

и звучит в ушах мотив 

 с песенкою модной. 

 

* * * 

Как стадо, 

разбрелись вдаль облака 

на догорающем 

 вечернем небосклоне… 

За речкой, 

в темной гуще лозняка, 

в болоте топком 

 выпь ночная стонет. 

Иду с ружьем тропинкой луговой, 

густой туман 

 белесой пеленою 

встает, 

волною катит над травой 

и лижется, 

 как верный пес, 

 со мною!.. 

И неохота снять ружье с плеча, 

я провожаю взглядом уток стаю – 

иду я просто вечер повстречать 

и потому сегодня 

 не стреляю. 

Последний ветерок в листве утих, 

все замерло, 

лишь выпь неугомонна. 

Природа входит в душу, 

словно стих, 

и мучает тревогою бессонной. 

И нет покоя мне, 

 и не пойму – 

чего еще теперь от жизни надо?!.. 

- Иду, как в юность, 

 в белую волну, 

и льнет к щеке желанная прохлада. 

 

НА ОХОТБАЗУ 

Кусты воровато глядят, 

притаившись, 

дождь липнет к лицу, 

дразня… 

Дорога раскисла. 

От грязи налипшей 

ботинки, 

как двое щенят, - 

скользят 

и съезжают с дороги, 

скулят и сопят в пузыри… 

Рюкзак тяжеленный – 

патронов в нем много, 

на две-три удачных зари. 

 



 

606 

 

Один я бреду, 

скоро база, 

а запахи трав и цветов 

дурманят забытым соблазном – 

как хмель отшумевших годов! 

Березы все те же!.. 

О, радость 

 тех дней, 

где я пил майский сок 

с такою истомой, 

 усладой – 

а где же дворы, 

 ферма, ток?! 

Деревни той нет и в помине, 

вся база – два дома, сарай… 

Дождь схлынул… 

И вижу я синий, 

 озерный, 

приветливый край. 

 

* * * 

Взорвав тишину 

 треском крыльев 

в чащобе, 

 где плесень и хмарь, 

мелькнул на мгновенье 

и скрылся 

матерый красавец – 

 глухарь!.. 

А ветки - сплошною стеною. 

Под кирзою чавкает мох!.. 

И тьма комарья надо мною – 

от писка их 

 вроде оглох! 

Но запах багульника резкий 

бьет в ноздри 

 - я зол и упрям… 

Мурлычу под нос себе песню: 

-Ах, где ты, 

мой клюквенный рям?.. 

 

ПРОФИЛЯ 

Большая гусиная стая 

сидит на стерне вдалеке, 

в бинокль хорошо различаю 

их позы… 

Иду налегке. 

Ружье да десяток патронов. 

Скрываясь в густой раките, 

я вышел на самую кромку – 

согнувшись, 

 смотрю: 

 где же, где?.. 

Ах, вот они 

 рядом, родные – 

одни, 

головы опустив, 

зерно подбирают – 

другие 

 их подняли, 

 насторожив! 

Еще проползти метров тридцать 

и можно, пожалуй, 

стрелять, 

 но вижу: 

так странно бездвижна 

вся стая?.. 

- Честная ты мать! 

Да как не узнал сразу, 

олух, 

 фанерки – 

ведь то, профиля!.. 

Охотник поднялся на шорох 

из ямки, 

 глядит на меня… 

 

ЖУРАВЛИ 

Плывет седая паутина, 

цепляясь за шесты антенн, 

а выше – 

табор журавлиный! 

Смотрю – 

и вижу дальний день… 

О, как любил я, 

 наслаждаясь 

весенней чуткой тишиной, 

 следить – 

как, в синеве купаясь, 

вы растворялись с синевой! 

И только слышалось: 

 «Кур-лы…». 

И тени в облаках скользили, 

не гуси-лебеди, 

 а вы 

меня на крыльях уносили!.. 

Остыл сентябрь. 

 Заметней иней, 

и пахнет горечью осин… 

- Прощай же, табор журавлиный, 

я остаюсь в полях один! 
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В ШАЛАШЕ 

Засыпают речка и поляна, 

засыпает дальнее село!.. 

И белеют на лугах туманы, 

словно лебединое крыло!.. 

Спите, подорожники и ивы, 

и стога, 

 

как стойбище слонов! 

Спи, мой луг, 

уставший и счастливый, - 

я всю ночь 

вас охранять готов! 
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ЛЕСНЫЕ КАРТИНЫ 

ДЯТЛЫ 

Я ступал резиновыми сапогами по влажной, оттаявшей поляне. Кое-где сквозь 
прошлогоднею траву пробились молодые зелёные ростки. Желтовато-фиолетовые почки 
талов резко пахли у оврага, в котором еще лежали сугробы серого снега. Зато на пригорке 
распустился бутон бледно-розовой Печеночницы. Близко за болотом бормотали тетерева, в 
кустах звенела веселая песня невидимой мухоловки-пеструшки. С края леса шевелился 
большой муравейник, рядом с ним на пень присела бабочка-Лимонница, помахивая, как 
веером, желтыми крыльями; где-то в нескольких местах звенели, журчали неутомимые 
ручьи. 

Пересекаю поляну, вхожу в лес и удивляюсь. Огромные старые осины то здесь, то там 
подгнили и повалились на землю. Некоторые странно наклонились. Такое я обычно 
наблюдал в заболоченной местности, да и этот лес находился в какой-то обширной низине, 
заполненной талой водой. Но еще поразило меня и другое: повсюду, по всему лесу 
разносились многочисленные дробные стуки от налетевших сюда прожорливых птиц, 
любимых мной дятлов, Их, видимо, собрали здесь отмирающие деревья, в которых легко 
выдалбливать дупла для гнезд. 

Стою, слушаю... Вот раздался громкий хохот зеленого дятла. Следом желна, 
промелькнув меж стволов, разразилась пронзительной улюлюкающей трелью. А это 
барабанит по стволу молчком, почти рядом со мной, пестрый дятел. К нему подлетел его 
напарник. И они продолжили уже вдвоем. Отовсюду такой треск по всему лесу, что 
захотелось пойти и посмотреть. Но делаю несколько шагов, проваливаюсь, и зачерпываю 
краем сапога воду вместе со снегом. Выругался и вышел из царства дятлов обратно на 
теплую солнечную поляну... 

 
* * * 
Второй раз я попал в этот лес, собирая первые грибы. По всей округе снова слышались 

дробные перестуки, но звучали они реже и тише. Пригляделся: многие дятлы сновали туда-
сюда, от гнезда в поле и обратно. В клювах несли корм, навстречу им из дупла выглядывали 
головки детенышей. 

Под одним деревом я рассмотрел на земле небольшого птенца. Видимо, выпал из гнезда. 
Вначале я подумал, что это лягушка или ежонок, так как острые пеньки будущих крыльев 
торчали на нем, как иголки. Взял в руки, рассматриваю полуголое тельце, большой клюв с 
выступающей уродливо нижней челюстью. Да, уродец и только, а не птенец красивой птицы. 
На дергающихся ножках, на широких и толстых пятках различаю грубые мозоли. Это 
специфические наросты, помогающие лазить по стволам. 

Поднял я птенца повыше на дерево, и тот, как скалолаз, быстро полез к своему дуплу. 
Вот тебе и уродец, а какой проворный! Такие-то парадоксы природы. И еще – подрастет 
птенец, и, как из сказочного гадкого утенка, вырастет из него красивый дятел. 

Я покидал лес с хорошим, светлым настроением. Конечно, трудно предугадать в нашей 
жизни: из кого что станется на этом белом свете, кто из нас кем вырастет. Чем прославит и 
удивит Мир?! 
 

ЛЕТНЕЕ РАЗДОЛЬЕ 
 
ЗАОЗЁРЬЕ 

В этом крае камыши 
высоки, как лес, бесшумны. 
Вёрсты плыть - и ни души, 
жуткая за полночь лунность. 

По протокам, с плёса в плёс, 
пробираюсь… 
Мучит жажда. 
В тьме глубинной - сотни звёзд. 
Обступает зыбь и лавда. 
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Лишь ондатры здесь и там 
дыбят воду, как подлодки… 
Здесь, на линьке, гусакам 
редко встретится охотник. 
 
КРУТОЯР 

Луг внизу - кусты на нём,  
домик, бродит стадо. 
Я ж - на берегу крутом, 
сосны светят рядом. 
Крутояр - крутой откос 
над водой завис. 
Как спуститься - вот вопрос: 
нет тропинки вниз… 
 
СЫРОЕЖКИ 

В дни войны те сыроежки 
приходилось в поле есть - 
радость детства! 
В рощах здешних 
столько видов их - не счесть! 
По окраске - отблеск радуг, 
волны утренней зари. 
… Край грибной, встречай и радуй, 
вновь улыбку подари! 
 
ДОЧЬ 

Моя радость - ты, мой колокольчик!.. 
Вновь встречаешь меня у порога. 
Голосок голубее твой, звонче - 
когда к небу поднять тебя пробую. 
Поднимаю, к себе прижимаю… 
Нет на свете счастливей минуты: 
снова ручки твои, обнимая, 
вокруг шеи моей сомкнуты. 
… И звенит голосок говорливый, 
он для сердца - как в засуху, ливень!.. 
 
ВОЛНУШКИ 

Говорит мне бабушка: 
«Август - для волнушек! 
Семьями, все рядышком 
светят по опушкам. 
Шляпки в ярких лучиках, 
с войлочным пушком… 
Я ногами мучаюсь, 
трудно в лес пешком. 
Набери мне, внучек, 
полную корзину, 
маринады лучшие 
наготовлю в зиму…». 
 

СКИРДА 
Позабытая скирда 
с прелою соломой- 
ты стоишь уж года два, 
словно, дом огромный. 
Как так?  
Кормом можешь стать, 
или крышу закрывать… 
С края поля, у леска, 
Дремлешь - и плывёт тоска. 
 
НИВА 

Год назад здесь рос бурьян, 
Нынче - хлеба грива… 
Говорит мне дед Иван: 
«Ах, полюшко красиво! 
Наш сибирский сорт пшеницы, 
надо ж - славно уродился!». 
 
В УРМАНЕ 

Деревья подступили к избам, 
и светят огоньки в лесу. 
По снежным голубым изгибам 
позёмку ветерки несут… 
Иду по мягкому снежочку 
до крайней, брошенной избы. 
Вот след зайчишки в два прыжочка, 
след лисий – там, у городьбы. 
Собака злобно лает где-то, 
на ветках иней, звёздный блеск. 
Луна восходит…  
До рассвета 
ей плыть и плыть - в страну чудес. 
 
В КАСКАДЕ БРЫЗГ 

Уставший к вечеру, почти больной, 
иду я к Иртышу косой песчаной. 
Здесь дачи. Здесь - цветы, уют, покой. 
Иду к воде прохладной и желанной. 
И окунувшись, яростно плыву - 
спортивный «кроль» - мелькают руки, 
ноги. 
В каскаде брызг я юностью дышу 
и наполняюсь силой понемногу. 
И вот - прощаюсь с ласковой волной 
и выхожу на берег - молодой! 
«Иртыш, тебе спасибо!» - говорю. 
«Тебя я на века боготворю!». 
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НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Ветра промчались тёплые 
с ковыльной стороны, 
тугие почки лопнули 
средь майской тишины!.. 
С утра листва зелёная  
одела тополя… 
Во взглядах всех влюблённых 
рассветинки горят!.. 
Плывут гудки над речкою 
в безбрежный небосвод. 
И птичьими наречьями 
гусиный клич - с высот. 
Грачи слетелись стаями 
на влажные поля!.. 
Оттаяла, оттаяла 
родимая земля! 
Как вольно, легче дышится  
под первою листвой! 
… В шуме веток слышится 
далёкий голос твой!! 
 
НОЧНАЯ ГРОЗА 

Гром разразился майской ночью 
и долго длился страшный гул, 
Он с перекатами так мощно 
лес сотрясал, 
и в тьме тонул. 
Грозу я слушал, как впервые, 
и, сжавшись весь, не смел постичь 
небесной силы позывные, 
Природы тайной дикий клич. 
 
ВСЁ ОЧНУЛОСЬ ВМИГ 

По болоту шёл я осторожно. 
Но раздался треск гнилых жердей 
под ногами - словно выстрел грозный 
прогремел, вспугнув двух крякашей. 
Закричал удод, за ним - сорока, 
стала булькать, ухать кочкара, 
и лягушки всхлипнули в осоке- 
всё очнулось вмиг в лучах утра. 
Всё насторожилось, окликая: 
Кто я?.. 
И зачем в их тихом крае?! 
 
ПЕРЕПЕЛЯТА 

На поляне, клубникой богатой,  
треск кузнечиков. 
Сотни стрекоз… 

Разбежались перепелята - 
слышен писк их у дальних берёз. 
Меж цветов и травы непролазной 
малых птенчиков как рассмотреть? 
Мать кричит: «Где ж, проказники?». 
…То - взлетит, то - садится на ветвь. 
 
ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ 

Над берёзовым леском 
прокатился резвый гром. 
Капли звонко застучали 
по раскрывшейся листве, 
на дороге зажурчали 
ручейки… 
И – всплеск в траве. 
За увал свалилась тучка, 
встала радуга-дуга. 
От травы дурман пахучий 
дымкою прикрыл луга. 
 
КОВАРНОЕ БОЛОТО 

А кочки, как живые, на плаву 
играют, прикрывая мрак колодцев. 
Шагнёшь поспешно в рыжую траву- 
и с головою в воду окунёшься. 
И не достанешь илистого дна. 
Вокруг - талы и мхом заросший 
берег… 
Шумит камыш о том, что жизнь – 
одна, 
и что нельзя болотным кочкам верить. 
 
ТВОРЧЕСТВО 

Буква к букве - слова, 
Следом - строчки. 
Ну, а смысл весь порой между строк! 
…В этом мире жестоком, непрочном - 
научи верить книге, пророк! 
 
ВСЁ КАК ПРЕЖДЕ 

Дождь пролил… Десяток радуг 
над рекою… Всюду - грязь!.. 
- «Здравствуй, старая ограда, 
что грустишь ты, накреняясь!? 
Здравствуй домик! Здравствуй 
детство! 
Петушиный, здравствуй, крик!.. 
Дайте, дайте наглядеться - 
я от вас почти отвык…». 
… Вижу рядом - солнце в окнах… 
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Голоштанная орда 
мчит по лужам - все промокли. 
Брызги градом - не беда! 
Всё как прежде: небо, ливень 
и речушки светлый лик… 
Рядом плачется крикливый, 
потревоженный кулик… 
Прохожу вдоль огородов 
по тропиночке крутой. 
Захотелось, как в те годы- 
искупаться под горой. 
Тот подсолнух ярко-рыжий, 
речки голубую гладь - 
всё, что рядом слышу, вижу - 
я готов расцеловать! 
Улиц грязь - и та, родная! 
Край родимый не кори, 
освежи меня прохладой 
и любовью напои! 
 
ОТПУСК В ИЮЛЕ 

Июль выращивает травы, 
зверят, рыбёшек и птенцов... 
Для нас растут - не для потравы, 
делянки ягод и грибов!.. 
Над полем в радостном паренье 
взлетает птенчик на крыло… 
клубника красная в горенье… 
над речкой чисто и светло!.. 
Всё к солнцу тянется до срока… 
За месяц я окреп, подрос! 
Порозовел июльским соком!.. 
- Ещё б недельку - вот вопрос!? 
 
ИЩУ ОТВЕТ 

Вкруг рощи - пахота… 
По лесу - борозда 
 от плуга.  
Длинная, во всю поляну. 
… Я за клубникой вновь пришёл 
сюда, 
но всё переменилось как-то странно. 
 
 

Нет ягодника, белых нет цветов - 
растёт сорняк да тощие травинки. 
Прошли палы весною - из кустов 
обугленные видятся тычинки. 
И словно шрам, темнеет борозда… 
Не слышно птиц - видать, сгорели 
гнёзда… 
Какая драма, что же за беда 
случилась здесь?.. 
- Найти ответ не просто 
 
Я УЙДУ В ПОЛЯ… 

Если друг меня обманет 
или словом обзовёт - 
жаловаться я не стану 
взрослым дядям. Я - не тот. 
Я уйду на луг. Цветами 
надышусь, совет спрошу 
у реки!..  
Вновь сильным стану!.. 
И обидчика прощу… 
 

* * * 
Озеро потемнело… 
Стайка птиц просвистела… 
... Из небесной прорехи 
сыпанул льдистый дождь… 
Леший с громом проехал - 
и мурашками дрожь. 
Ещё август, до снега- 
«сотни вёрст до небёс…». 
…Скрип проезжей телеги 
канул в сумрачный лес 
 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

После дождя поляны дышат паром 
и свежестью пронзительной полны…. 
Искрят цветы негаснущим пожаром 
и запахом дурманящим пьяны… 
Вечерний лес прощается с зарею 
и медленно отходит в темноту… 
Мне кажется: что лишь глаза 
прикрою, 
меня поднимут крылья в высоту. 
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ОЗЁРНЫЕ ТАЙНЫ 
 

7. В КРАЮ ОЗЕР 
 
 

ДОРОГА К ОЗЕРУ 
Гулким шагом в стылой тишине 
на лесной дороге след впечатан. 
У межи кричат перепелята. 
Рядом коршун кружит в вышине. 
Вдоль болотца, в колее, вода 
отливает чистотой стальною. 
Точечкой плывущей, золотою 
светится в ней поздняя звезда 
 
НА ЧАНАХ 

Озеро в тумане тонет, 
стынет синяя вода. 
 

 
Выпь в болоте тихо стонет,  
вздрагивают невода. 
Всплеск, круги - то рыба в сети 
попадая, бьёт хвостом. 
…У костра я не заметил: 
ночь ушла, светло кругом. 
 
ЗАРНИЦЫ 

Иду сквозь ночь… 
И слышу звон 
колосьев налитых пшеницы… 
Вдали огнями небосклон 
секут зарницы. 
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На небе звёздном нету туч, 
но снова где-то близко 
над полем пролетает луч 
большой зарницы. 
Застыл в раздумье: «Да, звезда, 
сорвавшись вниз, стремится 
лишь по прямой… Зато всегда 
в зигзагах вся зарница…». 
Стою безмолвный, как немой, 
и недоумеваю, 
седой качаю головой- 
соображаю. 
Возможно, молния – она?.. 
А для детей жар- птица?.. 
Кому-то Бог иль сатана, 
что мчат на колеснице?.. 
Ищу ответ… 
… Вновь слышу звон 
колосьев налитых пшеницы. 
Вновь, ослепляя небосклон, 
летит зарница!.. 
 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 

Завешены зелёным хмелем окна, 
и облепиха дремлет у ворот. 
От зноя день затих. Плывут волокна 
прозрачных облаков. 
А высь - поёт! 
В ней - жаворонка голосок беспечный, 
в ней - грусти журавлиной оклик 
вечный. 
 
В ЗАОЗЁРНОЙ СТОРОНЕ 

Вновь пришла седая осень. 
Тёплую постель забросив, 
сплю я сладко на охоте 
то - в палатке, то - в копне, 
то - в избушке допотопной 
в глухоманной стороне. 
Клюкву ем, варю ушицу, 
чай с душничкой на ночь пью. 
Крепко сплю - и часто снится 
как я в облаках парю… 
 
НА МИЛОЙ ЗЕМЛЕ 

Я к земле припаду - и услышу 
всю несладость, немилость пути. 
И душа моя грустью задышит, 
и непросто печаль отвести. 
 

От морщин невесёлых, усталых 
Встрепенусь в наплывающей мгле - 
и пройдусь к озерку, как бывало, 
по остывшей, но милой земле! 
зерко тайно светит в тумане, 
здесь в войну было жарко - был ток. 
Молотьбы гул звенел по поляне… 
Шёл тогда мне восьмой лишь годок. 
 
МОЖЕТ БЫТЬ 

Я в полях навек останусь, 
растворюсь в них, как в раю: 
Утром из тумана встану 
и откликнусь журавлю. 
Или на лесной опушке 
васильком на вас взгляну. 
Может, голосом кукушки 
о забытом намекну… 
Ну, а может, в час ночной 
загорюсь вверху звездой. 
 
НЕ СПИТСЯ МНЕ… 

Взошла над гривой яркая луна 
и осветила лодки на приколе. 
Уже за полночь - всюду тишина… 
Туман и лунный свет плывут по полю. 
Костёр погас… 
С надрывами храпит 
напарник мой, уставший на болоте… 
Но от чего душа моя болит?.. 
Не спится мне… 
Не радует охота. 
 
ДОЖДЬ ТРЕТЬИ СУТКИ ЛЬЁТ 

В полях полёг созревший хлеб, 
в ухабах грязная дорога… 
Весь транспорт встал… 
Лишь скрип телег 
там, за кустарником, у лога. 
Дождь третьи сутки льёт и льёт, 
грядой плывут по-небу тучи. 
Деревня просит, молит, ждёт - 
хотя бы ветер, малый лучик. 
Чернеет в копнах кошара, 
а бурая вода ручьями 
журчит… По радио вчера 
снег повсеместно обещали… 
…С ружьём, с охоты я бреду, 
и чую близкую беду. 
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ПОГОНЯ 
Под корнями березы, поваленной 
ветром, 
в логове тихом средь темных трущоб 
спят волчата, дыханьем согретые. 
Но привстала волчица, наморщив лоб. 
Слышен лай, голоса, лошадиные 
всхрапы... 
И все ближе и ближе топот и визг, 
заскулили волчата, царапаясь лапами, 
за волчицей к реке припустили вниз. 
И вдоль вязкого берега узким 
проходом, 
средь коряг ивняка, камышами 
ползут... 
Голоса, лай собак позади стихли 
вроде. 
Вот и брод - и по речке всей стаей 
плывут. 
 

* * * 
Музыку осени в ветках берез 
слушаю с трепетом. 
 

Запах полынный, горький 
до слез, 
выплеснут ветрами. 
Листья, сорвавшись, 
под ноги летят, 
полуживые, 
но почему же печалят мой взгляд 
дни золотые? 
Золото! Золото! 
Осени клад 
выстлал дорожки… 
Но почему же себе я не рад, 
что так тревожно? 
Долго по лесу кружу я 
и пью 
чудные запахи, 
ветки деревьев зовут и поют 
музыкой Баховой! 
В небе бескрайнем 
по ветру скользят 
белые стаи, 
музыкой вечной крики летят, 
нас настигая! 
 

 СЕВЕРНЫЕ ОЗЁРА 
КРУТИНСКИЙ БАССЕЙН (ТЕНИС - ИК-САЛТАИМ) 

 
ОЗЕРО ИК 

Гаснут звезды. Тишь да гладь. 
Лишь заря зардела, 
рыбки начали всплывать 
и плескаться смело. 
Разбегаются круги 
в золотистых волнах, 
Светом радуги-дуги 
лучики в них тонут. 
Плес огромен - вдаль и ширь... 
Кажется безбрежным мир. 
 
В БУРЮ 

Почернело озеро, 
лохмато 

волны поизрезали залив, 
гребни их с отливом седоватым 
пенятся, 
дорогу преградив. 
Лодочки, 
малютки-раскладушки, 
из дюраля, 

 - эх, лиха беда, 
к камышу попятились послушно – 
их пугает пьяная вода! 

Ветра вой порывистее, 
злее… 

Час-другой… 
Но хочется домой, 
и нашелся тот, 
кто всех смелее, 

выплыл и – 
подхвачен уж волной! 
Чуть спустя, 
вслед ринулась армада, 
лодок десять – 

брызги, 
весел взмах… 

С каждым метром вал встает 
громадней, 
вяжет руки затаенный страх. 
Главное, 
чтоб лодочка-малютка 
находилась сверху на волне! 
И гребу, 
сколь силы есть, 

но жутко: 
вал нещадно хлещет по корме. 
Всё острее страх - 

и так охота 
вылезть из костюма и сапог… 
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Озеро огромно и глубоко, 
да и берег все еще далек. 
Зубы сжав, 
гребу и привыкаю 

к мысли, 
что борьба с волной сладка!.. 
А над берегом вдали мелькают 
чайки, - 
словно чей-то всплеск платка. 

НА МЫСЕ САЛТАИМА 
Озеро с чаячьим криком, - 
за плотной стеной камыша. 
Здесь 
зыбун пузырится дико, 
и невольно стынет душа!.. 
Глубина метра три, 

не меньше, 
плес идет к озеру  
рукавом… 

По разводьям во льду, 
по трещинам 

раскладушку толкаю с трудом. 
Жестяная лодчонка-скорлупка, 
оступись – 

и разглядывай дно, 
не спастись ни за что… 
Это ль шутка: 
лед схватил камыши давно! 
… Сзади плес от шуги серебрится, 
и снежок замелькал в вышине!.. 
Вот и озеро… 
Стайками птицы: 
гоголь, 

чернядь 
на чистой волне. 
 
 

РОСКОШНАЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА 
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8. ПОЛЯНЫ И ЗАКРАЙКИ 
 

БЛАГОДАТНОЕ ЛЕТО 

НЕЖНОСТЬ 
Взлетает жаворонок звонкий, 
качая песню на весу. 
Здесь торф горел, дымя воронкой, 
а ныне – озеро в лесу! 
Вокруг воды - камыш и зелень 
густых берёзовых ветвей… 
От нежных чувств куда я денусь? 
Смотрю на жизнь мудрей, светлей! 
Играет ветер в перелесках. 
летит на хлебные поля, 
ласкает щёки… 
В поднебесье 
плач журавлиный -  
боль моя! 
 
ВНОВЬ ПОБЫВАЛ 

Замётан стог… 
В реке плывёт закат… 
На плечи грабли, вилы и - до дома… 
Дымя из самокрутки, дед Ипат 
ругается: «Туды, твою… ядрёный. 
Мой мотороллер?.. Где мой 
вездеход?.. 
Аккумулятор сел, а где достанешь?..». 
… Иду, доволен… Я метал зарод, 
вновь побывал на сенокосном стане. 
А что пешком - я даже, в тайне, рад… 
Дом близок, за бугром огни горят. 
 
ЗАРНИЦЫ 

Иду сквозь ночь… 
И слышу звон 

колосьев налитых пшеницы… 
Вдали огнями небосклон 
секут зарницы. 
На небе звёздном нету туч, 
но снова где-то близко 
над полем пролетает луч 
большой зарницы. 
Застыл в раздумье: «Да, звезда, 
сорвавшись вниз стремится 
лишь по прямой… Зато всегда 
в зигзагах вся зарница…» 
Стою безмолвный, как немой, 
и недоумеваю, 
седой качаю головой - 
соображаю. 
 

Возможно, молния – она?.. 
А для детей жар-птица?.. 
Кому-то Бог иль сатана, 
 что мчат на колеснице?.. 
Ищу ответ… 
… Вновь слышу звон 
колосьев налитых пшеницы. 
Вновь, ослепляя небосклон, 
летит зарница!.. 
 
ОТПУСК В ИЮЛЕ 

Июль выращивает травы, 
зверят, рыбёшек и птенцов... 
Для нас растут - не для потравы, 
делянки ягод и грибов!.. 
Над полем в радостном паренье 
взлетает птенчик на крыло… 
клубника красная в горенье… 
над речкой чисто и светло!.. 
Всё к солнцу тянется до срока… 
За месяц я окреп, подрос! 
Порозовел июльским соком!.. 
- Ещё б недельку - вот вопрос!? 
 
КУКУШКИНА ДОЛЯ 

Так неожиданно печально 
кричит кукушка вдалеке. 
Своих годов я не считаю- 
 но вижу тень её в леске. 
Между кустов она мелькает, - 
бездетная, о чём грустит? 
Своих птенцов совсем не зная, 
куда, зачем она спешит? 
Зовёт: «Ку-ку!?» - тревожа сердце 
поверьем тайным давних лет… 
Где ей, бездомной отогреться? 
Как ей, одной, встречать рассвет? 
 
ОТАВА 

На лугу блестит в стогах 
Сено - вслед,на славу 
подросла, как на глазах 
юная отава! 
Шелковиста,зелена- 
за волной встает волна! 
 
ВЕДУ НА ПОЛЯНЕ… 

Веду на поляне с берёзкой беседу, 
ладонью касаюсь ветвей. 
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Чернея, в коре открываются беды- 
я слышу дыханье корней! 
И чувствую: время куда-то относит 
поляну с берёзой, меня. 
А в небе: «Кур-лы!». 
Золотистая осень 
плывёт из холодного дня. 
И сердце притихло… 
Не дерзок я, беден - 
как летний последний денёк. 
Берёзку ласкаю, и долго беседую… 
В ладонь мне слетает листок! 
 
ОПЯТА 

Выпал первый снег в лесу: 
мягкий, влажный, липкий. 
Я грибы домой несу - 
но боюсь ошибки. 
Вроде бы они - опята, 
только ярко-желтоваты? 
У нормальных же опят 
цвет неярко-желтоват. 
Лжеопята или нет- 
даст мне бабушка ответ. 
 

* * * 
Дождь капает за воротник плаща, 
без грома тучка светлая, без ветра. 
Застыла, словно. Ива, трепеща, 
склонилась... И цветочки в каплях 
светлых. 
Пшеница стелется к земле волной, 
колышется живое, в дымке - поле... 
А дождь стучит себе, как заводной. 
И благодать... И дышится привольно 
Кто поджёг?.. 
Через лес прошёл пожар - 
Чернота, аж страшно! 
Долго будет помнить гарь 
о беде вчерашней… 
Много лет пройдёт, расти 
здесь ничто не будет. 
- Господи, бродяг прости, 
разве это люди?.. 
 
СЕРЕДИНА ЛЕТА 

Неумело скворчата взлетают 
из скворешен... Их жалобный крик 
беспокоит скворчиную стаю - 
и слетаются птицы вмиг. 
А над речкой мальчишечьи крики 
в ослепительно-синей волне... 

Лишь старушка в пимах, 
с грустным ликом 
дырку штопает на зипуне. 
 
ПОДБЕРЁЗОВИК 

Раздвинув прелых листьев слой, 
поднялся гриб и шляпкой светит. 
Он, словно чудо предо мной, 
и на опушке так заметен. 
 
ЦАРЬ ГРИБОВ 

Пробираюсь по болоту. 
Впереди - огромный гриб, 
шляпка с яркой позолотой, 
по краям - слегка изгиб. 
Подхожу, смотрю: гриб белый - 
до чего ж красив, здоров! 
И шепчу я: «В самом деле - 
настоящий Царь грибов!». 
 
ГРУЗДЬ 

Не подберёзовик, не белый, 
а груздь сырой - вот мой кумир! 
Между полян с клубникой спелой 
туман на зорьке лес прикрыл. 
Пойдём, сестра, там, на увале 
груздей сырых полным-полно, 
да и волнушек там навалом. 
Мне хочется туда давно. 
…Лес пахнет ягодой-костянкой 
и берестою, и дождём. 
А грузди кучею, делянкой - 
куда ни глянь, стоят кругом. 
 
ЯГОДНЫЕ МЕСТА 

Прошумел дождь тёплый над 
поляной, 
выглянуло солнышко опять. 
Пахнет мёдом, клевером, дурманом… 
Столько запахов - не сосчитать! 
В капельках дождя блестят ромашки, 
васильки, левкой, вороний глаз. 
А клубника алостью окрашена: 
что ни ягодка - то благодать! 
 
В УТРЕННЕМ ЛЕСУ 

(СКАзка)- Белозеров 
Тихо я бреду с корзиной: 
вот обабок нахожу… 
Белый гриб и подосиновик… 
Вот в плотный лес вхожу. 
Березняк - лишь листья, листья… 
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Шепчет мне вдруг грибничок: 
- Что спешишь ты, оглянись же!.. 
- Ба, вот груздь, а вот - рядок! 
Кучка к кучке, грядка к грядке - 
(только листья приоткрыл), 
словно бы играют в прятки… 
Кто любовно их растил? 
 
ПРОГУЛКА 

Тёплый ветер родимых полей 
навевает забытую песню… 
Конопляник сплошною стеной 
обступает дорогу тесно. 
Запах резкий, пьянящий - разит, 
мы снопы здесь в войну молотили. 
Коноплёю не будешь ты сыт - 
но голодные, мы ей молились. 
… Не спеша, я сегодня бреду  
по-над речкою, возле обрыва. 
В воды синие, с грустью гляжу - 
в детстве, всё таки, был я счастливым. 
Вот присел… 
Буду долго следить 
за утиною стаей, за рыбой 
что у глади зеркальной скользит - 
отчего буруны светят зыбью. 
И напившись воды ключевой, 
надышавшись полянами вдоволь, 
вместе с первою лёгкой росой,  
я вернусь, просветлённый, до дома. 
 
ПРОБУЖДЕНИЕ 

Встрепенулась роща, 
прошумев листвой - 
ветерок полощет 
сумрак полевой! 
Разогнал туманы, 
 гривы расчесал 
и, пахнув дурманом, 
скрылся в краснотал… 
В травах серебристых - 
перепёлок крик! 
В небе нежно-чистом 
солнце кажет лик 
 
СТЕНА ДОЖДЯ 

Свет молний резал больно по глазам, 
Метался гром и падал в зыбь болота… 
И ветер выл по стонущим лесам… 
И мчались тучи чёрные галопом… 
Накинув плащ, прижав ружье к груди,  
я в стог залез, дрожа и согреваясь. 

… Стена дождя стояла впереди, 
И колыхаясь, злобно надвигалась. 
 
НЕОЖИДАННЫЙ ДОЖДЬ 

Над берёзовым леском 
прокатился с треском гром… 
Следом капли застучали 
по листве и по ветвям… 
Под деревья с другом стали 
и глядим по сторонам. 
За увал свалилась тучка, 
встала радуга-дуга… 
От травы туман пахучий 
катит волны на луга. 
… Ветерок промчался - лих! 
Дождь пофыркал - и затих. 
 
ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ 

В сумерках поздних струится река, 
паром негреющим дышит… 
Ты мне напрасно судьбу предрекал 
- время иное нам пишет. 
Здесь, над обрывом, в густой тишине 
щелкают перепелята… 
вот отдалённо сигнал прозвенел 
скачут вдали жеребята. 
Мчатся игривые на водопой, 
пыль над дорожкой клубится… 
Вновь на рыбалке - 
но я здесь - чужой… 
Прошлому не возвратиться! 
 
ИЗ КЛЕТИ ЖЕЛЕЗНОЙ 

Запах сладкий плывёт от леска… 
Золотится июльский полдень… 
Листья замерли - ни ветерка… 
Собираю клубнику в ладонь я. 
Я вернулся в родные края, 
окунулся в лесное приволье - 
как дикарь - из небытия, 
как из клети железной - на волю! 
 
СЕРЕНДИНА ЛЕТА 

Неумело скворчата взлетают 
из скворечен… 
Их жалобный крик 
беспокоит скворчиную стаю- 
и слетаются птицы все вмиг… 
А над речкой мальчишечьи крики 
в ослепительно-синей волне… 
Лишь старушка в пимах, 
с грустным ликом 
дырку штопает в зипуне. 
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СМУЩЕНИЕ 
Тучки грозовые только что прошли, 
белые берёзки и поля - омыты! 
В травах освежённых запахи 
взошли… 
Я вхожу в лесок - 
и замер с любопытством: 
«Тик,тик,тик!.. Чик,чик,чик!..» 
- откуда же этот звук возник?.. 
Слушаю, смотрю и поражаюсь: 
Тишина… Ни птички, ни зверька… 
А вокруг, чуть слышно, продолжает 
это необычное: «Тик!.. Так!..». 

Я смущён: «Не кажется ли это?.. 
Вот охотник - а не разберёшь?..» 
… Но невесть откуда налетел весёлый 
ветер 
и всего меня обдал холодный дождь! 
Прошумел… 
И снова - тишина!.. 
Только слышно, сердце учащённо 
бьётся, вторя капелькам: «Тик!.. Так! - 
необычной радостью смущённое. 
 
 
 

ЖЕЛАННЫЙ ПУТЬ В ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА 
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9. БЕРЕЗОВЫЙ СВЕТ 
 

БЕРЁЗОВЫЙ КОЛОК 
Ноябрьское утро. Вокруг – безысходность и серость слякотной погоды. Вы- павший 

недавно плотный снег несколько дней красовался своей белизной и чистотой, да на прошлой 
неделе оттепель стерла его с лица земли. 

А березовый колок чутко дремлет в ожидании зимы, каждой веточкой погружаясь в 
задумчивые сумерки дня. На опушке съежился полинялый стожок сена, обнесенный от 
потравы изгородью. Чуть подальше на поле желтоватая стерня отсвечивает холодом и 
пустотой. 

Разглядываю ближайшую березу, ее снежную бересту, женственную мягкость и 
плавность линий ствола. Вижу десятки черных зрачков, выглядывающих из коры. Одни 
поменьше размером, другие покрупнее – но все пронзительно черно-черные, пристально 
устремленные в окрестность. 

Я замираю под немигающими прицельными взглядами этих зрачков. В детстве однажды 
они мне показались шрамами. Это было на кладбище, где теперь покоится моя мама. 

Прохладная сырость, тихо-тихо. Березы грустят о белой завораживающей пороше, их 
дыхание ощущается четко. Рядом, на меже, на конопляник уселась стая красногрудых 
чечеток. В гуще берез невесть откуда появились, запорхали синицы. Перепрыгивая по 
веткам, резко щебеча, оживили лес!.. 

Медленно обхожу колок, время от времени останавливаюсь, поглаживая ладонью 
округлости и чёрные корявины берез. Белый островок деревьев доверчиво наблюдает за 
мной сотнями черных зрачков. 

Да, скоро-скоро вьюги и бураны с белопенными снегами налетят в поля, укроют все 
белой печалью. Какою будет зима для меня?.. Какие холода и вьюги постучатся в мое 
окошко?.. 

От этих нечаянных сравнений-раздумий березовый колок становится ближе и роднее 
моей душе. Замедляю шаг и снова с замирающим сердцем слушаю наплывающую тишину... 

Беззвучно роняю слова: «Да сохранит тебя Бог от вырубки и лихолетий, мой березовый 
колок!.. Теплой и метельной зимы, сугробов по пояс. Сказочных снов тебе!.. До весны!..». 

 
СЛЕДЫ НА СНЕГУ 
Лес начинался сразу за нашим огородом. По утрам я удивленно рассматривал на чистом 

снегу свежие заячьи следы. 
– Дедушка Илья, зачем зайцы прибегают к нам в огород. 
Там уже нет морковки и капусты, – недоумеваю я. Дедушка хитро усмехается, 

поглаживая свою седенькую бородку. 
Молчит, а затем спрашивает меня: 
– А кого зайцы в лесу боятся? 
– Ну, серого волка и хитрую лису, – отвечаю я. 
– Так вот, – продолжает дедушка, – холодными ночами зайчишкам особенно страшно. 

Трещит мороз, осыпаются с веток комья снега, светит яркая луна. Им не спится, и они 
бегут поближе к деревне. Самые храбрые забегают даже на огороды. Их не пугает, что 
лают собаки. Зато серый волк и лисица очень боятся собак. Так зайчишки и спасаются от 
них под боком у людей. 

 
РОДНОЙ ЯЗЫК 
Это сейчас в парниках рано выращивают огурцы, редиску. Лук зеленый – теперь круглый 

год. А в детстве, я помню, как только зазеленеет первая травка, мы шли в поле. На 
солончаковых лугах рвали дикий лук, щавель. Я недоумевал тогда над словами «луг» и 
«лук», над их созвучием и однородностью. 
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Теперь мне, взрослому, это ясно. Мне радостно, что я еще с малых лет познал 
родословную своего языка. 

Народный язык в название вкладывает суть предмета, его существо. Огород – от слов 
огораживать и родить. Грива – когда колосится хлеб, очень похожа на золотистую 
лошадиную гриву. Возле нашей деревни лошади паслись иногда вместе с лосями, признавая 
свое родство. Да, домашние животные и растения произошли от диких, а ягоду малину, 
клубнику, смородину и не отличишь, которая из леса, а какая из сада. 

Ни одна деревня, ни одно озеро или речка не названы просто так, случайно. В каждом 
названии – народная мудрость, определение сути, лицо. 

Вот речки – Серебрянка, Камышовка, Светлая... Озера – Круглое, Долгое, Пестренькое, 
Лебяжье, Дикое. 

Так же и деревни – Островная, Сергеевка, Солдатка, Приозерка, Малиновка... 
Стоит мне услышать название села, и я сразу точно представляю, какое оно, где 

расположено и многое другое. 
Я люблю старинные русские слова, они – как из песни, из жизни: «Зоренька», 

«Молодец», «Красна девица», «Касатка»... Особенно мне нравится язык природы, – точный, 
красочный, выразительный, запоминающийся навсегда: зарница, отава, елань, излучина, 
ведро, лог, заимка, талица, старица... 

 
БЕРЕЗОВЫЙ СВЕТ 
С малых лет люблю березовые рощи. Их вокруг нашей деревни – не счесть. Есть 

осиновые колки, заросли ивы, зеленые веселые рямки – но березовый свет и зимой, и летом 
всегда манит меня необыкновенной своей чистотой, близостью. Слово «Сибирь» для меня 
состоит из двух основных понятий: снег и береза. Да, это мое восприятие России с детства – 
белые снежные равнины и березовые леса.  

Вся моя жизнь прошла среди берез: мои радости, встреча с любимой девушкой, сборы 
грибов и ягод, охотничьи зори – все связано с нежными, очаровательными березовыми 
рощами. Они навсегда в сердце, навеки родные. 

Береза – исключительное, необыкновенное дерево хотя бы потому, что в нем есть 
красящее вещество – бетулин, и клетки бересты имеют такой специфический цвет. Цвет 
фаты невесты, цвет целомудрия, цвет чистоты. Неповторимый, единственный. Как-то в 
августе, собирая грибы, отдыхал, сидя под одной березкой.  Налетел ветерок, и на меня 
посыпались семена – крохотные, просто микроскопические. Они оригинальны и прелестны: 
это плодики, имеющие по бокам два овальных крылышка, чтобы разлетаться далеко-
далеко!.. 

Да, береза – символ моей Сибири, моей Родины. Березовым светом озарена моя душа. 
Белоснежные, милые деревья повсюду встают на моем пути, приветствуя меня в родимом 
краю. 
  

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 
Она стоит над речкою царевной. 
Возвышенная - светит и искрит! 
Иду я к ней на исповедь, как в 
церковь: 
в листве зелёной божество горит. 
Вхожу под ветви: тишина сквозная. 
Прохладу ощущаю на лице… 
Берёзка-мать, в коре твоей есть 
шрамы, 
Они - воспоминанье об отце. 
 

Отце, погибшем в страшную войну… 
И эту горечь я в душе храню. 
 

* * * 
Вглядись! - 
Грустит у поворота 
берёзы старой, в полдень, тень… 
Я вспомнил детство, дом, заботы… 
В ограде ивовый плетень… 
Я до войны любил берёзу… 
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В дом «похоронку» принесли… 
Сбежал к берёзе… 
Лились слёзы… 
И я полдня стоял в тени. 
 
БЕРЕЗА 

Возвратилась ко мне тоска 
по полям золотеющим в полдень, 
по прожилочкам желтым листка 
и по ведрам, брусникою полным... 
Мне береза припомнилась вдруг, 
старая, 

с огрубевшей корою, 
там, где речки сверкал полукруг, 
поднималась она над горою. 
Каждый вечер в кроне ее - 
несмолкаемый птичий гомон. 
В каждом листике песня живет! 
В каждой веточке - мир огромный! 
И всегда, 

в ливень летний иль зной, 
укрываясь под сенью березы, 
слыша щебет иль ветра разбой, 
становился я тише, серьезней... 
Я не видел оркестров тогда, 
никаких я не слышал симфоний 
в тех, войной оглушённых годах. 
Только эту берёзу и помню! 
Старая берёза 
Навстречу старая береза 
шумит с высокого бугра… 
Рассвет на влажных ветках розов 
и в черных шрамах вся кора. 
Кору навек запомнил с детства, 
в те годы страшные войны. 
Хотелось вдаль с бугра вглядеться, 
там дымы черные видны. 
Я помню: пацаном спросонок 
спешил весной на косогор 
где слышал свист скворца знакомый, 
вплывавший в солнечный простор. 
Запомнил запах почек первых 
и веточки зеленой хруст… 
И почтальонши голос нервный… 
Глаз материнских боль и грусть. 
Пришло письмо отца: «Блокаду 
под Ленинградом разорвем 
на этих днях… И, если надо, 
за дело правое умрём…». 
А вскоре следом - похоронка. 

И ветры майские в полях 
мне пели в трауре негромко 
о безвозвратных, грустных днях. 
- Берёза, белая, родная - 
те шрамы чёрные в коре 
сейчас в весеннем Первомае, 
напомнили о той поре… 
 
ШУМ БЕРЁЗ 

Ветра нет.  
Но в тихой зорьке 
слышу близкий шум берёз: 
в нём - полыни запах горький, 
в нём - шептанье дальних звёзд. 
В нём - все звуки пробужденья: 
всплеск крыла дремавших птах, 
капель росных вниз скольженье 
и букашек первый страх… 
Листья ото сна очнулись - 
и лепечут, и поют. 
Веточка слегка качнулась- 
муравьи по ней ползут. 
Тонко тенькнула синица, 
сети вьёт свои паук… 
Лёгкий пар внутри струится, 
и скрипит засохший сук. 
 
МОЯ БЕРЕЗА 

Декабрь. 
Моя береза во дворе 
в хрустальных ветках, серьгах 
утопает, 
сверкает в непорочном серебре, 
как Королева Снежная, святая... 
Но странно - в бледных отсветах 
зари 
я женский лик так близко различаю: 
румянец на щеках, - иль снегири 
на ветках... И опять души не чаю! 
Прошло немалых долгих,  
трудных лет, 
а предо мной все тот же ясный 
свет: 
в костюме белом, светлая, 
с улыбкой 
пронзительной, 
по даче Вы прошли 
среди цветов... И может, 
по ошибке, 
вдруг биотоки сердце 
мне прожгли!.. 
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А вечером ушли Вы не одни, 
и были отчужденно холодны... 
Но с той поры нет образа светлей! 
И вот сейчас в мерцающей заре 
я вспомнил: день рожденья 
в декабре 
у Вас...  
О Боже, даже – юбилей!.. 
Что б ни было – судьбу благодарю, 
Вас и березу снежную – ЛЮБЛЮ. 
 

* * * 
В куржаке сплошном березы  
смотрят в синие снега - 
затаенны, 

осторожны 
зимней жизни берега!  
Зябко дремлет куст над речкой  
в белой шапке набекрень,  
прорубь светится колечком  
и парит дымком весь день! 
В небе дымчатом, 

безликом 
в полдень солнца не сыскать, 
оттого, 

наверно, 
дико 

хочется и мне скучать!  
Слышу дальний скрип полозьев,  
храп коня, веселый лай!  
Стало к вечеру морозней - 
 ворот шубы поднимай!  
Вот вдали закат лиловый  
засветился в облаках, 
 снегири горят багрово  
за оградой, на стогах! 
Пролетает мелкий иней,  
застревает на сосне...  
И качает сумрак длинный  
ветки в долгом полусне.  
Тихо в воздухе морозном,  
месяц навострил рога... 

Опечаленно березы  
смотрят в стылые снега. 
 
ЗИМНЯЯ БЕРЕЗА 

Л.В.Королёву 
Зимняя береза в мир волшебный  

приглашает: 
«Подойди, вглядись!..» 
Я доверчивым давно уж не был - 
обними, сверкающая высь!.. 
С веток бахромою иней светит:  
от фаты иль платья 

кисея?.. 
На сережках 
в веточке заметен 
блеск хрустальный - 

словно бы заря!  
Белое нечаянное чудо 
из сказаний... 
вьюг... 
из серебра!  
Да, живым, 
нам не понять покуда: 
чья ты дочь, снегурочка, сестра?..  
Дышат ветки призрачно метелью, 
непорочной 

детской 
чистотой. 

Я стою... 
не ухожу... 

я медлю... 
Словно перед девою святой!  
Прикасаюсь вкрадчиво губами  
к веточке, 

к сережкам ледяным...  
Пахнешь ты 

ветрами и снегами, 
обжигая божеством своим! 
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ОХОТНИЧЬЯ ИЗБУШКА В СИБИРСКОЙ ТАЙГЕ 



 

625 
 

10. ОХОТНИЧЬИ ЗОРИ 
 

ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ 
Небо тонкой полоской зарится, 
кромкой плёса пронёсся чирок… 
Гладь озёрная смутно искрится… 

Выпрыгнул из воды окунёк. 
В камыше кто- то булькнул?- Ондатра, 

да, конечно - там хатка видна… 
Первый выстрел по займищу трахнул - 

раскололась вблизи тишина. 
Стайка чернядей мчится со свистом, 
вслед им кряква призывно кричит… 

Розовеет восток светло-чистый. 
… Ствол ружья повлажнел, и блестит 

 
НОЧНАЯ КОПНА 

Меня застала ночь в лесу… 
Залез в копёшку сена, 

согревшись, сразу же уснул. 
И выспался отменно. 

Проснулся: темень под плащом, 
у ног мышь шелестела, 
ночная птица за кустом 
светло о чём- то пела. 

Вот где-то вскрикнула сова, 
ей кряква отозвалась… 

Плащ приоткрыл - вдали едва 
зарёй высь освещалась. 

Светлело небо… 
А вокруг 

в росе луга искрились - 
как будто звёзды с неба вдруг 

на травы опустились! 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОХОТЫ 
Злой, голодный и полузаросший - 
возвращаюсь из лесной глуши… 

Словно гость полночный и непрошенный, 
у дверей избы стою в тиши. 

Мать на стук любила отзываться, 
и дверной засов враз открывать… 
А теперь тоскливо возвращаться?.. 

Некому меня уже встречать 
 

МОЙ ПУТЬ - НА ОЗЁРА! 
Отстали, исчезли огни городские… 

Мой путь на озёра, в леса!.. 
 

О, душные скверы, заботы мирские - 
и в дымах сплошных небеса?! 

От вас убегаю… 
Дремучие дали 

с туманом, с кострами зовут. 
Там нету насмешек, разборок, скандалов. 

Там звёзды в сны тайно сойдут. 
 

РАДОСТНО МНЕ 
Лодка – казанка скользит в камыше 

быстрой, огромною щукой… 
Гильзы латунные в патронташе 

светят обоймою тускло. 
Тулка - двустволка блестит на корме, 

рюкзак с чучелами, ряжовка… 
Волны бегут, пропадая во мгле… 
Правлю шестом со сноровкой. 

Тоненький месяц плывёт по волне, 
лучиком переливаясь. 

Тихо вокруг… 
То-то радостно мне… 
Я в темноту улыбаюсь 

 
НА ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ 
Утро майское разлилось 

под лучами солнца, 
дымкой озеро покрылось, 

затихая сонно. 
Камыши в воде - бездвижны, 

а пары - всё гуще. 
Я в плену у белой жизни 

миражей плывущих. 
Стайки уток надо мной 
просвистели низко, 

но покрыто небе мглой - 
слышу только свисты. 
Рядом острова плывут, 
Миг - и исчезают… 

Рыбы всплеск… растаял круг… 
В белизне - витаю… 
Явь ли это, или сон!? 
Может сказка злая?.. 
И немного обозлён: 
вроде, чушь какая… 
Дышит воздух горячо, 
солнце жжёт до пота!.. 

… И ложу в чехол ружьё - 
кончена охота. 
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ТЫ - ИСЦЕЛЕНИЕ МОЁ 
Вновь горечи мои, обиды - 
как искры, гаснут на ветру. 
Знакомый лес - моя обитель, 
я голову клоню к костру. 

Полночный вздох!.. 
- В нём запах тонкий 

травы осенней, камыша… 
Крик одинокой перепёлки… 
Туман холодный с Иртыша… 

Мне утешенье и отрада: 
палатка, лодка да ружьё. 

… Охота! - большего не надо, 
Ты - исцеление моё. 

 
* * * 

Ночь… Луна… 
Хруст морозный, печальный, 

на снегу - лап огромных следы… 
Волчий вой от болотины дальней 
наплывает в просвет городьбы. 
Под навесом скотина в сарайке, 

пар над крышею дымкой встаёт… 
… И Мурзилка, отменная лайка - 

чуть скулит и хозяина ждёт. 
Ждёт, когда из избы выйдет он, 
и с берданкой уже не впервые- 
обойдёт сеновал и пригон - 

слушая волчьих стай позывные 
 

ДЕД СОФЕТ И Я 
За увалами высокими, 

где в рямах большие ели, 
есть избушка одинокая 
для охотников за зверем. 

Там, в трущобах между сограми, 
по ночам волчицы вой, 

там сохатый, в кровь изодранный, 
с волчьей стаей держит бой. 
Там капкан дождался рыси - 
впился в лапу ей металл. 

Там я вижу после выстрела 
зверя мёртвого оскал… 
С дедом я в избушке той 
пацаном бывал зимой. 

 
КОРМУШКИ 
Дед сказал мне: 

«Внучек, слушай, 
 

Нынче лютая зима, 
понесём мы в лес кормушки - 
птицам там кормов нема». 
Положили мы в кормушки 
зёрна, хлебные горбушки… 

 
ПЕРЕД ДОЖДЁМ 

Тучка холодом пахнула, 
писк и крик с кустов смахнула. 

Зашумела ветерком 
над берёзовым листком. 

Потемнел полдневный луг. 
Слышен цокот - капель стук… 

 
ДРОБОВИК 

А.Н. Кочкину 
Дробовик 10-го калибра 

(шомпольное, древнее ружьё 
на пристенке затаилось хитро). 

Это дедовское - не моё. 
Он тяжёлый, длинный, неприкладист, 

а отдача - что не устоишь. 
Для стрельбы рогатину дед ладит, 

если стрелишь - стаю всю сразишь… 
У меня же - лёгкая берданка, 

и калибр всего лишь - тридцать два. 
Вытертый затвор… 

Я спозаранку 
в лес иду, на ток, к тетеревам. 

Заряжу патрон с литою дробью, 
выстрел бахнет - дробь летит, свистит… 

Глажу я берданочку с любовью, 
если птица камнем вниз летит. 

Мне и лет-то нынче только десять- 
но без дичи не хожу домой. 

Вот сегодня - тетерев увесист. 
Бережно держу его рукой. 
Я держу его за шею крепко, 
ноги волочит он по стерне: 

ведь я ростом - меньше метра, с кепкой, 
но охотник - признанный вполне. 

 
Я В ГОРОДЕ СКУЧАЛ 

Через ночь дорога пролегла… 
Вызвездило и похолодало… 
Огоньки знакомого села 

на ночлег манили, как бывало. 
Только некогда передохнуть, 

и гудит мотор, свистят колеса… 
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Близко в небе вьётся Млечный путь, 
Полумесяц - словно знак вопроса. 

…Вот озёрный рям, камыш, причал - 
как я в городе без вас скучал!?. 

 
ЗА УСТЬ-ИШИМОМ 

Цветы - по грудь, и пчелы - у лица... 
Хожу я по некошеным полянам, 

по ягодным местам - им нет конца. 
Здесь Север - и закат во сто крат румяней. 

Под соснами - багульник, моха пух... 
Непуганые рядом птицы, звери... 

Мир первозданный, вековечный дух! 
Впервые хочется в бессмертье верить! 

 
В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБУШКЕ 

Проснулся, а в окнах - большая луна... 
Смотрю я вокруг оробело: 

как днем... И, признаться, уже не до сна. 
А свет на стене - мертвобелый. 

Струятся сквозь стекла потоком лучи, 
и по полу стелят дорожки, 

в причудливом блеске избушка молчит... 
Смотрю я вокруг осторожно. 
И холодом веет, и боязно мне. 

Я слышу дыханье и скрип в тишине. 
 

СТАРАЯ СОСНА 
Огонь прошел по ряму, обжигая 

багульник, ели, даже влажный мох. 
Курились ветки, тихо остывая, 

но торф погаснуть до конца не смог. 
И вот уж тлеет целую неделю - 

и дым клубится белою куделью... 
А на поляне, в стороне, сверкает 
зеленой кроной старая сосна, 

огонь к ней крался, искрами играя, 
но обошел... Теперь стоит одна. 
Смола слезой застыла на коре - 
и каждый день она горит в заре. 

д. Буслы 
 
 
 
 

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОХОТНИК 
Лай дальний слышен от деревни, 

вдали мигают огоньки… 
Меня пугают меж деревьев 

не то - зверьё, не то – пеньки. 
Слетает тяжестью на плечи 

такой пушистый, первый снег. 
Я голоден. 

Огни далече. 
И клонит в сон усталость век… 

 
ОХОТНИЧЬЯ ТРОПА 

Закат догорает… 
Я слушаю звуки 

лесные в сосновом бору. 
Иголки мне тычутся в тёплые руки, 

я шишки в ладони беру. 
Как пахнет смолою, озоном и мхами- 

как дышится грудью легко! 
Сажусь на пенёк, в полутьме отдыхаю - 

идти мне ещё далеко. 
В медвежьем логу у затерянной речки 

избушка давно меня ждёт, 
и там из трубы 

дым струится колечком - 
охотник Федулыч чай пьёт. 
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11. ПРИЧУДЫ ЗИМЫ 

ЗИМНИМ УТРОМ 

Рано утром, на восходе солнца, громко хлопая крыльями, тетерева 
взлетают на деревья. Усаживаются на ветках, воркуют, оглядываются. 
Далеко вокруг видно снежное поле. Вот там, вдалеке, едет на санях мужичок. Впереди по 

дороге бежит собачка. «Но-но...», – погоняет мужичок лошадку, размахивая кнутом. 
А еще дальше видны крыши домов деревни. Из труб вьется дымок. Туда из леса летят 

сороки в надежде полакомиться. 
Рядом, из таловых кустов, выскочил заяц-беляк, посидел на опушке, приподнялся на 

задних лапах, уши навострил – и поскакал в осиновый колок на завтрак... 
Стайка красногрудых снегирей присела на меже, здесь полно конопли... 
Все-все тетеревам сверху видно. Огляделись и начали клевать сережки, семена на ветках 

березы. Зимой им есть в поле нечего – все покрыто толстым слоем снега. 
Поклевали-поклевали птицы, а затем набрали с веток полные клювы снега. Снега растаял 

и птицы, запрокидывая головы, попили. 
Завтрак окончен. Шумно сорвались с веток тетерева и с лета, на небольшой поляне, 

нырнули в снег. В снежных луночках им тепло, словно в домиках. 
 

ПОЗЕМКА 
 

ПРЕДЗИМЬЕ 
Однообразная, 

унылая картина: 
поля пустые, 

грусть сырых лесов 
и в небесах 

клин белый, 
лебединый 

скользит по гребням 
снежных облаков!.. 

Вглядись, 
замри, 

останови мгновенье! 
- Ты слышишь: 

леденящие ветра 
летят от Севера 

тоскливой тенью, 
с какой-то беспощадностью утрат! 

Трава пожухла… 
Тяжелеют взмахи 

вороньего 
продрогшего крыла. 

Полынью с конопляником 
пропахли 

тропинки… 
И молчат перепела. 

Обводит время темными кругами 
глаза озер 

и синеву небес, 
и сыплет иней первыми снегами 

в лицо, на травы, 
на примолкший лес… 

 
* * * 

Озябший лес 
хватила седина – 

от инея закуржавели ветки! 
Морозец лужи высветил до дна, 

и слышен крик гусей 
в полях рассветных. 

И словно кем-то брошенный снежок – 
бежит, 

крича, 
по полю куропатка! 

Заиндевел у озера стожок, 
шиповник на кустах 

алеет сладкий. 
Вот здесь, 

под утро, 
напетлял зайчишка – 

на побелевших листьях 
смутный след. 

В кустах мелькнула 
беленькая птичка – 

а может, 
первый снег?! 

 
* * * 

Лисьей шкурой, 
рыжей шкурой 

светится болото… 
Чуть поскрипывая сбруей, 

скачет конь охотно. 
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Первый снег в лучах искрит, 
солнцем ослепленный, 

белый вихрь из-под копыт 
с детства мне знакомый. 

Влажны карие бока 
у коня, 

а в санях 
мужичок прилег слегка: 

«Привет односельчанам!..» 
Прокричал мне, 

стеганул 
карего со свистом, 

к стогу ближнему свернул. 
В поле чисто-чисто!.. 
Помню раннею весной 

гулкий вздох 
зеленый, 

помню летний грозовой, 
влажный звон истомы… 
Отшумела в осень рожь, 
листья сбросил леший… 

- Что ты мне, зима, поешь 
полозьями – 

я пеший! 
 

ОЗИМАЯ РОЖЬ 
В полях свистит метельный зов... 

Там озимь, днюя и ночуя, 
забытой нежностью цветов 

приснилась. 
Даже запах чую! 

Былинки зелени густой, 
заиндевев, искрят под снегом. 
Я сплю - и вижу, как весной 

иду вдоль тучной нивы хлебной. 
Ты поле - музыкой плывёшь, 
встаёшь под синью зоревою 
и спелым колосом зовёшь… 
Горжусь суровою судьбою! 

 
В МЕТЕЛЬ 

Заметает дорогу метель 
и буксуют колёса в кювете… 
Радиаторный бак закипел - 

глохнет двигатель перегретый. 
Многотонный КамАЗ в снег увяз, 

и водитель, ругаясь, поносит 
снег… 

 
 

На сколько хватает глаз - 
по дороге - заносы, заносы… 
До деревни вёрст десять идти, 

нужен трактор… 
Как бросить машину?.. 

…Уже вечер, 
лишь мрак впереди… 

Снежный шквал сотрясает кабину. 
 

ВОЛЧЬЯ СТАЯ 
Ещё снега во тьме мерцают 
холодным отсветом зари, 

а вдоль поскотин волчья стая 
обходит задние дворы. 

Вожак поджарый носом водит, 
Крадётся - и на крышу сходу! 
Овчарник сверху разгребает… 
За ним врывается вся стая… 

… В деревне слышен лай собак, 
но зверь бесстрашен натощак… 

 
НА РАЗВАЛИНАХ 

Деревни нет. Есть три избы 
полуразрушенных, без окон… 
да два пролета городьбы… 

да с края - тополь невысокий… 
Родные веси! - с дядькой нам 
всё хочется сюда упрямо… 

- Вот снова здесь - по сторонам 
обломки кирпича да ямы. 

Где скотный двор был - там холмы 
стоят, поросшие бурьяном… 

… Глаза прикрыл я - вновь из тьмы 
всё возвращается обманом: 
собак примчались голоса…. 

и женский крик ворвался в ветви… 
и кони в поле у овса 

заржали… рассмеялись дети… 
Старик на лавочке в тени 
пуская дым из самокрутки, 
напомнил мне былые дни, 

что в памяти остались смутно. 
Вот женщина прошла легко, 
к груди ребёнка прижимая… 

… Глаза открыл я - далеко 
всё растворилось, исчезая. 
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ВОЛК В КАПКАНЕ 
Клыки оскалив, злобным взглядом 
волк видит алый, с кровью снег. 
Нога в капкане, с цепью рядом 

чурбак и запах - человек?! 
Рыча, клыками гнет железо, 

прыжок вперед - тяжел чурбак, 
капкан сильнее ногу режет... 

Сочится кровь... Вот лай собак? 
Спешит вдали уже охотник. 

Вновь волк клыками рвет капкан, 
грызет и ногу - с шерстью, с костью... 

И от своей крови аж пьян! 
Еще скачок со страшной силой - 

в капкане лапа откусилась! 
И волк на трех ногах, прыжками, 

исчез за плотными кустами. 
д. Шатайлы 

 
В ЛЕСАХ ВАСИСА 

Здесь редко ступает нога человека - иду я 
тропинкой охотничьей: 

тайга неприступная, филина клекот - 
богата природа урочища. 

Фауну с флорой из века в век 
здесь сохранял человек. 

 
ЯНВАРЬ - ПРОСИНЕЦ 

Засинело днём. 
Берёзы инеем 

Принакрылись - сучьев не видать. 
Санный след - две тоненькие линии, 

и по ним мне хочется гадать. 
В белизне светящейся, пушистой 
не пойму: где поле, а где - лес. 

Всё белым- бело. 
Легко и чисто. 

Просинец, ты родом из чудес! 
Перелом зимы. 
И тонкий запах 

от полыни в воздухе повис… 
Вот и след, чуть вдавленный от лапы - 

это крался осторожный лис. 
 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
Если хочешь весел быть- 

сказкой дорожи. 
Если хочешь в дружбе жить - 

не жалей души. 
 

С птичьей песней на заре 
небу улыбнись, 

и в метельном январе 
в лето возвратись! 

 
ЗАСНЕЖЕННЫЙ ЛЕС 

Метель взмахнула рукавом, 
рой искр по воздуху развеяв. 
В лесу заснеженном, пустом- 
мне в белых ивах снятся феи! 

Мороз серчает и трещит. 
Под утро вызвездило небо. 

И первый санный след лучист - 
в нём теплота сквозит под снегом. 

По лугу к стогу след бежит, 
где снегирями куст горит! 

 
НА ЗАСНЕЖЕННОМ ОЗЕРЕ 

Вдоль кромки озера камыш 
под снегом лёг в заломы… 

Ондатры хатка… 
Стукнул в тишь - 

и сразу всплеск знакомый… 
Из домика ныряют вниз… 

… Здесь и зимой продлилась жизнь! 
 

ПОД НОВЫЙ ГОД 
Я вылеплен насквозь из снега- 

метель, круговорот!.. 
И кажется: не с неба - в небо 

вихрь белый прёт! 
Швыряет хлопья одичало 

в моё лицо, 
волною белою качает - 

берёт в кольцо. 
На шапке, куртке- 
комья снега… 

Мерцают фонари. 
Не видно под ногами следа- 

остановись! Замри!.. 
И хочется мне затеряться, 

в метель уплыть… 
Совсем не нужно притворяться 

кого-нибудь любить. 
Ведь, чистота вокруг такая! 

Такая - белизна!!. 
Мечта манящая, мерцая, 
зовёт!.. И жизнь - ясна!.. 
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Душа очнулась в чудном миге: 
Светись, метель!.. 

Всё прошлое, как в скучной книге, 
за тридевять земель. 

Ресницы, брови - всё из снега, 
жар щёки жжёт!.. 

Таким вот светлым сроду не был - 
ах, как метёт!!! 

 
ТУРБАЗА В КАРЕЛИИ 

Транзистор допоздна поёт… 
Цветной экран… и люстры… 

… Я спать ложусь. Сон - не идёт. 
И на душе - так пусто. 

Вновь вижу пред глазами даль - 
Сибирь обетованную!.. 

Там по лесам цветёт миндаль, 
малина там багряная. 
Там - синь озёр… 
На тропке в рям 

мох ластится периной… 
Вольготно там тетеревам 
и стаям журавлиным. 

Там , где- то, есть и мой шалаш… 
И в нём - забытый патронташ 

 
В САВАНЕ БЕЛОМ 

В надолбах льдистых, в корявой шуге 
дали речные застыли. 

Пар полыньи... В вечереющей мгле 
сверху снежинки поплыли. 

Снежные змейки ползут сквозь камыш, 
прячутся в ивы в протоки... 

В саване белом могучий Иртыш 
спит, затаившись до срока. 

Тихо брожу я, стою не дыша - 
мучаясь, ищет созвучий душа. 

 
ТРАМВАЙ 

Не будильник, а трамвай 
меня будит: «Эй, вставай!..». 
Ровно в шесть утра, в окошко 

весело мне простучит - 
и укатит он, порожний, 

в даль, неслышимый почти… 
Я и летом, и зимою 

с форточкой открытой сплю. 
… Что бы ни было со мною, 
я трамвай - не разлюблю. 

 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 
Иван, бессонница заела 

и сытость – 
вздоху поперек! 

И заворожено метелью 
окно, 

и на стекле ледок. 
А лодки с наледью уплыли 

под снег 
на озере моем… 
Стоит в углу, 

покрывшись пылью, 
повороненное ружье! 

Сейчас бы в отпуск на неделю 
да в камыши залезть с ружьем! 

Я вспоминаю то и дело 
все наши выезды вдвоем. 

Я, как охотник, 
что-то значу: 

в природе знаю толк, 
люблю 

простор нехоженый 
с удачей!.. 

Люблю охотничью зарю!.. 
Люблю с тобой принять по-махонькой 

над котелком, где есть навар, 
где в ложку с поля плещут запахи 

и от костра в лице пожар!.. 
Мне чудится вновь: 

в отчем крае 
тетерева, слетев на ток, 

меня с весной уже поздравили!.. 
Дремлю… 

И сон мне невдомек. 
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ЛОСЬ НА ЗАВТРАКЕ 
 Сохатый объедает молодые веточки 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. ДЕРЕВЕНКИЕ ВИДЫ 

 
СОХАТЫЙ 

Ноги обдирая о чарым, 
по сугробу рвётся в рям сохатый. 
Волчья стая бросилась за ним, 

вмиг – три зверя на спине покатой. 
Пал он в снег, спиной их давит в наст, 

бьет копытами! Вскочил 
на ноги – 

сбил рогами двух матерых враз... 
И прыжком махнул через дорогу... 
Долго рям валежником трещал, 

волки, сгрудившись, лизали раны. 
Головой уткнувшись в снег, лежал 
их вожак, подергиваясь странно. 

 
ДЕРЕВЕНСКОЕ УТРО 

Луна да снег. 
Вдоль речки избы дремлют. 

Как выстрелы, потрескивает лёд. 
Прояснило. 

Дым вьётся над деревней. 
Собачий лай… и говор… скрип ворот… 
В сугробах лунных меркнут полутени. 

Сгорает в небе бледная звезда. 
Вот первая сорока пролетела… 

И стук пешни - 
и звон кусочков льда… 
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ОКОЛИЦА 
Улица заречная 

уходит краем в лес. 
Дым из труб - колечками. 

Ночью тихо здесь. 
Чутко спит околица 
в сумраке берёз… 

Небо, словно молится, 
мигая сотней звёзд! 

 
СТРАННАЯ ЛУНА 

В небе меж тучками вышла луна 
и осветила речушку до дна. 

Белые рыбки в глуби скользят. 
Блеклые травы задумчиво спят. 
Грустные листья поникших берёз 

в капельках светлых мерцающих рос… 
Снежные совы к поляне летят, 
белые мыши у норки сидят. 

В белой, обманной, одежде я сам… 
Ах, белизна - даже больно глазам! 

 
ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
Смешно, бесполезно и глупо 
мотаюсь весь день в толчее… 
Крик улиц железною ступой 
бьёт в уши, звенит в голове. 
А вечером шагом скрипучим 
бреду я домой в темноте, 

и мучаюсь в думах тягучих 
о той, непроглядной черте. 

Где будет мне всё безразлично, 
где боль отойдёт к небесам… 
А жизни дурные привычки 
не Бог, а прощу себе сам. 

 

БОЛЬШИЕ УКИ 
В заснеженных далях - Большие Уки. 

Зелёные сосны стройны, высоки. 
Завьюжен бураном таёжный простор, 
встаёт за сугробом большой косогор. 
Там в чаще запрятались соболь и рысь, 

в снегу - глухари. 
Ветки кедров сплелись. 

Брусника и клюква алеют на кочках, 
и куропат белый на кустике квохчет. 
А лунною ночью голодные волки 

тоскливо так воют. 
Собаки все молкнут… 

В деревне у каждой избы палисад, 
здесь ёлочки зеленью праздно горят. 

 
РАННЯЯ ЗВЕЗДА 

В просторе гаснет ясный день, 
и, растворяясь, облака 

в закатную уходят тень… 
Слежу, задумавшись слегка. 
Восходит ранняя звезда! 

И я, когда-нибудь 
уйду в иной мир навсегда, 

испытывая грусть: 
Что не смогу, как звёздный свет, 
послать на землю свой привет!.. 

 
МОЯ ДЕРЕВНЯ 

… Плывёт сквозь ночь моя деревня, 
и, мучаясь тяжёлым сном, 

то вспомнит пашню, то деревья, 
то гриву с голубым овсом. 

И слышит, как крадётся осень, 
как ветер мрак с болот приносит… 
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13. СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ 
* * * 

В поле за ночь 
выпал снег… 

Вьется змейкою поземка. 
Зябко сгорбясь, человек 

вышел из дому в потемках. 
Огородом, напрямик, 

по тропе ему известной 
многоопытный лесник 

входит в мир свой интересный. 

 
Брезжит розовый рассвет 

на березках белоствольных, 
заячий пугливый след 

белой строчкой вышел в поле. 
Слышен дятла дробный стук, 
где-то крикнула синица… 

Лес за лесом, 
   сделав круг, 
обошел свои границы. 

ЛИС МЫШКУЕТ ПО СВЕЖЕМУ СНЕГУ 



 

636 
 

У опушки, 
 на талах, 

куропатки чистят перья… 
- Вот кормушка, 

 на снегах 
след копыт – 

здесь были звери… 
Возвращается домой 

вдоль оврага 
 чистым полем… 

Снежной, 
теплою зимой 

нынче он вполне доволен. 
 

ТО ЛИС МЫШКУЕТ 
Храпит рысак… 
Рассветный лог… 

Слегка поскрипывают сани… 
Заснеженный встречает стог,  
за ним - метнулось пламя. 
Я различаю уши, хвост - 
то лис мышкует, знаю… 

Зверь приподнялся, как вопрос… 
Вот пригнул снег взметая… 

Вновь закружился, и - стрелой 
в камыш рванулся разом… 
Снег лапой роет… и спиной 

свет рыжий отражает… 
… Кустами, прячась, подхожу - 

на танец цирковой гляжу. 
 

* * * 
Обледеневшие ветви 

белеющих в дымке берез 
качает пронзительный ветер, 

что свист 
дальней вьюги принес. 

Снег тонкою струйкой змеится 
по пашне, 

 дороге, 
 жнивью, 

и первая в ветках синица 
щебечет про радость свою! 

 
 

Порхает, 
 искрит, 

 суетится 
и сыплет на снег семена. 

На холод не стоит сердится – 
такие пришли времена. 

Привет, 
щебетунья родная, 

мне песнею сердце согрей. 
Пусть холод и снег налетают – 

нам вместе с тобой 
веселей! 

 
ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА 
Заметает поземка следы, 

лихо сыплет на лунку мукою, 
и вода, наподобье слюды, 

 застывает, 
покрывшись шугою! 
Но, «шумовкою» 
сбросив ледок, 

плавно дергаю тонкую леску, 
подсекаю, 

 тащу поводок – 
окунь выброшен 

с яростным плеском! 
На искрящемся, 

мягком снежке, 
красно-синий рассвет излучая, 

бьется рыба, 
 на миг ошалев – 

плавниками лучи отражая… 
Возвращаются свет и тепло, 
Возвращается теплое лето! 

Что-то нежное 
 в душу вошло, 

и сижу, 
этим чудом согретый! 

И синеют таинственно льды, 
гранью радуг светя 

 под водою… 
Пар над лункою – 

 памяти дым! 
…Вновь вода застывает слюдою. 

 
 
 
 



 

637 
 

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 
... «Иван, бессонница заела 

и сытость – 
вздоху поперек! 

И заворожено метелью 
окно, 

и на стекле ледок. 
А лодки с наледью уплыли 

под снег 
на озере моем… 
Стоит в углу, 

покрывшись пылью, 
повороненное ружье! 

Сейчас бы в отпуск на неделю 
да в камыши залезть с ружьем! 

Я вспоминаю то и дело 
все наши выезды вдвоем. 

Я, как охотник, 
 что-то значу: 

в природе знаю толк, 
 люблю 

простор нехоженый 
    с удачей!.. 

Люблю охотничью зарю!.. 
Люблю с тобой принять по-махонькой 

над котелком, где есть навар, 
где в ложку с поля плещут запахи 

и от костра в лице пожар!.. 
Мне чудится вновь: 

 в отчем крае 
тетерева, слетев на ток, 

меня с весной уже поздравили!..» 
Дремлю… 

И сон мне невдомек. 
 
 
 

* * * 
Ларину М. 

С тобою, Миша, 
 я хоть в омут – 

пусть даже к черту на рога! 
Тебе, 

как никому другому, 
я верен дружбе на века!.. 

Ты, днями занятый на службе, 
весь прокоптел в своем депо, 
и нам с тобою очень нужно 
реки спокойствие, тепло… 

Ты помнишь: 
часто по субботам, 

ломая лодкой камыши, 
мы пили таинство охоты – 

как сок целебный, 
 для души!.. 

Мне нынче тяжко, Миша, 
что-то 

 сужает мир, 
 темнит окно… 

Сейчас январь - 
 и нет охоты, 

а речка стянута стеклом. 
Подледный лов – 

он мне не в радость, 
за зайцем – 

снег теперь глубок… 
Сижу, 

 грущу – 
мне очень надо 
той дружбы 

 нашенской 
 глоток! 
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ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА НА ФОНЕ ЗОЛОТИСТОЙ ОСЕНИ 
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14. ЗЕМНОЕ БОЖЕСТВО 

ПОСВЯЩЕНИЯ 
 

ЗЕМНАЯ БОГИНЯ 
Для меня 

Вы - земная богиня, 
а не звездная, 

там – в небесах. 
Вы явились над бездной 

гордыней 
наяву 

и в таинственных снах. 
Вас нельзя ни обидеть, 

ни выдать, 
Вы встаете везде предо мной. 

Вы - мой свет и задумчивый выдох. 
Вы - горенье и бред мой ночной! 

Лишь подумаю только: 
«Богиня!» – 

сразу жар ударяет в виски. 
Отсвет синий, и запах полыни, 
и поляны лесной васильки… 

А когда жар в висках поостынет, 
приоткроется звездная высь, 
Вы уходите в дали святые, 
оставляя мне серую жизнь. 

И молю я вослед Вам: 
«Богиня, 

я не знал о любви, 
я не жил». 

И на счастье ли, 
иль на погибель 

это чудо 
в себе я открыл?! 

 
Я - НЕ ПРЕДАМ 

И пусть мерцает холодно восход, 
и в ночь, порою, лужа замерзает, 
но скворушка нам радостно поет 

что время для влюбленных наступает... 
Цветет сирень, белея, по садам - 
и в небе синем - с громом первый 

дождик!.. 
Своей любви к тебе я не предам, 

я с нею до весны желанной дожил. 
 
 
 
 
 

 
* * * 

Здесь, где лохматые сосны 
таёжную пьют тишину, 

в одежде ещё не просохшей, 
я по-мертвецки засну. 

Будут медведи мне сниться 
и рой мошкары на тропе… 

Приснится, как с первой зарницей 
я возвращаюсь к тебе. 
И нежно тебя обнимаю 
в сотый, наверное, раз… 

… Но даже во сне понимаю: 
как далека ты сейчас!.. 

 
ОЖИДАНИЕ 

Ты, как эти дни, непостоянна, 
как ручьи, как талые снега!.. 

То - смеёшься звонко, неустанно… 
То, вдруг, молчалива и строга. 
Я люблю лучи твоей улыбки, 

я ловлю задумчивый твой взгляд… 
Утром было солнце!.. 

По ошибке 
к ночи разразился снегопад. 
Потемнело небо, помутнело - 

мокрый снег кружится допоздна, 
улица под вечер побелела, 

словно здесь и не была весна. 
… У окна сидишь, прилежно вяжешь, 
поправляешь шторы и молчишь… 

Ничего не спросишь, не расскажешь - 
и меж нами тягостная тишь. 
Знаю я, придёт пора - растают 

все снега, в саду мы будем жить!.. 
- Но какие холода пугают, 

если ты не можешь не грустить?! 
 

* * * 
Желтоватые поляны 
на опушке меж берез 

терпким запахом дурманят, 
душу трогают до слез. 
Отгорели, отшумели 

листья ветренного дня. 
С грустным полем неужели 
столь созвучий у меня?! 
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Эти думы, эти шумы 
мне поет густой овес. 

У березки тонкой, юной 
ветер блестки рвет из кос. 
Только озими нет дела 
до ветров и холодов. 
Как она зазеленела - 
поклониться ей готов! 

Вновь шагаю луговиной 
к светлой речке у рямка 
и, раздумием гонимый, 
хмурю брови я слегка. 

Но на сердце прорастают 
для тебя любви слова - 
словно птицы вылетают 
там, где в небе синева! 

 
РАННЯЯ ЗВЕЗДА 

Над речкой гаснет ясный день 
и, розовея, облака 

в закатную уходят тень… 
Звон тихий - свысока. 

Восходит ранняя звезда, 
как малый уголёк - 

плывёт по небу наугад… 
Как свет её далёк! 

 
* * * 

Снег закрыл небеса и просторы, 
хлопья снега чисты и нежны – 

как узоры 
на легких шторах 

у далекой, 
но верной жены… 

Страхи прочь! 
Прочь завесы и дымы!.. 

Дань забудьте, 
раскаянья нет – 

я прощенья прошу у любимой 
через сотни сомнений 

и бед! 
Я на озере диком, пустынном 

зло ломаю предательский лед и опять 
предо мной 

тлен незримый 
и грозящий судьбы поворот! 

Оступись на мгновенье 
и сразу 

смертным холодом 
будешь сжат… 

Я тобою давно наказан – 
как, 

не знаю, 
вернуться назад. 

 
* * * 

За окном метельный ветер свищет, 
в проводах тоскливое нытье!.. 

Захотелось мне, грустя, помыслить 
и понять насущное, свое! 

Вышел в поле… 
Сумрачно и дико 

волнами поземка вдаль скользит, 
слышу храп коня, полозьев скрипы… 

На лугу знакомый стог стоит. 
Он - под шапкой снежной, 

великаньей – 
весь пропахший травами, теплом. 

Грустное мое воспоминанье 
об охоте, лете, 

о былом! 
Милое бродяжничество!.. 

Тайна 
увяданья, 

крики журавлей… 
Что же вечно в жизни, 

что случайно, 
что же вечно в жизни, 

что случайно, 
что же главное в судьбе моей?! 

Я преподаватель, 
я учитель – 

вечное, святое ремесло! 
Как мне быть сегодня, 

подскажите, 
если в душу снега намело? 

Голод приближается, разруха, 
хватит ли терпенья, 

наших сил 
побороть нужду, собравшись с духом, 
чтобы день счастливый наступил? 

 
* * * 

Две отравы: стихи и вино, 
две старинные, сладкие боли 
мне завещаны были давно 

прадедом из моей родословной. 
Пусть душой молодею на час - 
никуда мне не деться от страсти. 
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Вновь бросаюсь я всякий раз, 
словно в омут, в их пламень прекрасный!.. 

Две отравы: стихи да вино - 
а иного мне не суждено. 

 
ВЕРНУЛСЯ 

Приблизилось время жестоких итогов, 
и каяться, клясться – совсем ни к чему. 

Уж вечер. 
Сижу у пахучего стога. 

Лист жёлтый, сорвавшись, летит в 
полумглу. 

Я шёл по России - столбы верстовые, 
как вехи, остались вдали… 

Вернулся - и поле, и лес, как впервые. 
В них – запах родимой земли! 

И в лоб мой прохлада и листья стучатся, 
свет звёздный глаза озарил… 

Не верится в вечность! 
Ведь скоро - прощаться, 
а я ещё, словно, не жил… 

 
В ЧАС ПОСЛЕДНИЙ 
Я хочу, земля родная, 

на смертельном том краю, 
где болезнь и тьма слепая, 

быть душою не в раю. 
Мне не надо поднебесья… 

Грех от Бога не тая, 
в час последний, неизбежный, 

в милые уйду поля. 
В них, в вечернем птичьем хоре, 

не мешая никому, 
растворюсь я в алой зорьке - 

побеждая боль и тьму. 
 

У ИРТЫША 
Испепеляющий закат… 
Сижу на камне у реки, 

под плеск волны, грачиный гвалт 
мне думы осени горьки. 

Я вспомнил юность: ледостав, 
в руках блестит весло. 
Звучали дивные слова- 
куда их время унесло? 

Свинцово светится залив 
за кромкой камыша… 

О чём спросить у голых ив 
пытаешься, душа?!. 

 

* * * 
Источник радости - я сам, 
душа стремится к свету… 
Иду по льдистым берегам 

осеннего рассвета. 
Пусть резок ветер, морок пусть, 

и дымкой даль затмило. 
А в сердце - 

нежность, радость, грусть… 
Мне всё в округе мило. 
И этот голый березняк, 
загон, изба у речки. 

И шелест вербы - добрый знак 
над маминым крылечком. 

 
Я – ВЕРНУСЬ 

Я - вернусь, я всё-таки вернусь 
в ту избу, 

где в зыбке мать качала. 
И в окно, как в зеркало, вгляжусь - 
и припомню всё, о чём мечталось! 
В лес уйду - и меж берёз прямых 
на поляне красной земляникой 

губы обожгу… 
Сложу я стих 

о природе непорочной, дикой! 
Я - вернусь! 

Что б ни было, вернусь 
в те леса, где жизнь меня встречала 

сказкой. 
Где цвела святая Русь, 

и с красой своею повенчала... 
 

В НЕНАСТЬЕ 
Мчатся тучи, вьются клубом. 

И высокий березняк 
ветви раскачал, как чубы… 

На опушке - полумрак. 
Там, в вершинах, 

так дремуче 
ветры стонут и поют… 

Тайной музыкой могучей 
наполняют мой приют. 
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ОХОТНИЧЬИ СНЫ 
Набродившись по болоту, 
в свежий стог я заберусь 
и, уставший от охоты, 

в сладкий сон враз погружусь. 
Под ночным прохладным небом, 

как в постели пуховой, 
запах трав, цветов и хлеба 
будет плыть над головой… 
Коростеля грусть седая 
и совы разбойный крик, 
сны мои переплетая, 

в сказку унесут на миг! 
 

ЛЕСНАЯ ТИШИНА 
Ночная тишь… 
Лесная тишь… 
Не понимаю: 

спишь, не спишь?.. 
Звенит струна, 
поёт струна 

с названьем чудным: 
- ТИШИНА. 

 
НОЧЬЮ НА ЗАИМКЕ 

Гром разразился майской ночью. 
И долго длился страшный гул. 
Он с перекатами так мощно 
лес сотрясал и в тьме тонул. 
Грозу я слушал, как впервые, 

и, сжавшись весь, 
не смел постичь 

небесной силы позывные, 
природы тайной дикий клич! 

 
С СОБОЮ В СПОРЕ 
Я - наивный и смешной. 
Верю в счастье и удачу… 
Но душа порою плачет, 
разуверившись судьбой. 
Очень редко я смеюсь, 

если рядом чье-то горе… 
И с собою часто спорю: 

«А на что же сам, гожусь?..» 
И в глазах такая грусть, 

если вижу чьи- то слёзы… 
Я грущу о невозможном - 
жить легко не научусь. 

ЗАГАДОЧНЫЙ ПУТЬ 
С каждым годом светлее, мудрее 
предстаёт предо мной жизни путь. 

Даль заветная всё золотеет - 
но не просто в неё заглянуть. 

Что там, ждёт за чертой горизонта?.. 
- Тяжелеет моя голова 

от раздумий: что скроется солнце, 
оборвётся в глазах синева. 

Неожиданней, чище, нежнее 
на заре загорается высь. 

Каждый миг берегу и жалею- 
коротка и прекрасна ты, жизнь! 

 
ОСЕННЯЯ УСТАЛОСТЬ 

Уйду совсем… 
Себя чуть- чуть оставлю, 

в разбросанных по листикам, стихах… 
Ноябрь… Иртыш немеет в ледоставе… 
К тебе иду я вновь в заветных снах. 

В прозрачное окно, проснувшись, глянешь, 
и в предрассветной синеватой мгле 

вдруг оживёт стекла холодный глянец: 
меня увидишь в дальнем-далеке. 

Не закрывай окна тяжёлой шторой, 
не отходи, побудь ещё со мной… 

Горят, дымят воздушные просторы- 
и музыка звенит в тиши ночной. 

 
МЫ - ВДВОЁМ 

Ты мирно спишь… 
Какое счастье, 

что рядом ты, что мы - вдвоём… 
Да, грозы страшного ненастья 

наш обошли сегодня дом. 
С тобою научились - можем 
ценить уют, беречь тепло. 

Мы стали, с днями, к чувствам строже, 
в беде и в радость - заодно! 

… Ты мирно спишь… 
Порукой счастья 

моя забота с каждым днём… 
Через любые дни ненастья 
с тобою вместе мы пройдём. 

 
ИСПЫТАНИЕ 

Вихрь прикрыл небеса и просторы, 
хлопья снега чисты и нежны - 
как узоры за лёгкою шторой 
у далёкой, но верной жены. 
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- Страхи, прочь!.. 
Прочь завесы и дымы! 

Боль забыта, раскаянья - нет! 
Я прощенья прошу у любимой 
через сотни сомнений и бед! 

Я на озере - диком, пустынном 
зло ломаю предательский лёд… 

И опять предо мною чуть зримый, 
Мне - грозящий, судьбы поворот. 
Оступись на мгновенье - и сразу 

смертным холодом будешь сжат… 
Я тобою давно наказан - 

как, не знаю, вернуться назад! 
 

ДАЖЕ ВО СНЕ ПОНИМАЮ… 
Здесь, где лохматые сосны 
таёжную пьют тишину, 

в одежде ещё не просохшей, 
я по-мертвецки засну. 

Будут медведи мне сниться 
и рой мошкары на тропе… 

Приснится, как с первой зарницей 
я возвращаюсь к тебе. 
И нежно тебя обнимаю 
в сотый, наверное, раз… 

… Но даже во сне понимаю: 
как далека ты сейчас!.. 

 
 
 
 
 
 

ШЁЛКОВАЯ ТРАВЯНАЯ ДОРОЖКА  
В ИНОЙ, ВЕЧНЫЙ МИР 
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15. БОЖЕСТВЕННЫЕ МЕСТА 

О, СОХРАНИСЬ ПРИРОДА 

Жажда жизни 
Дед Ипат распряг потного Серка, я помог ему спустить с телеги черную, просмоленную 

лодку на зеленую осоку озерного причала. Уложили в лодку сети, выморенные ветрами и 
солнцем, тычки из сушняка – и поплыли. Утро нежилось в солнечных ярких лучах, над 
синью воды кружились чайки. За бортом, на волнах сверкали, разбегались причудливые 
блики. Все вокруг было наполнено свежим, радостным дыханием нового дня... 

Щеки мои щекотал легкий весенний ветерок, я весело оглядывал большое озеро. Каково 
же было мое удивление, когда я увидел на воде, вдоль и поперек озера, ровные ряды тонких 
зеленеющих деревцев. Их раньше здесь не было. Беленькие березки, голубоватые талы в 
бессилии раскинули короткие хрупкие руки-веточки с зелеными листочками. «Как 
странно», – подумал я и вопросительно взглянул не деда. 

– Ах, тудык твою душу! – только и вымолвил Ипат, лаконично, как всегда, выражая свое 
негодование... 

А потом пояснил, что какие-то горе-рыбаки совсем недавно порубили на тычки молодую 
поросль. Эти березки и талины, лишенные корней, обречены на гибель, но пока весенний сок 
в них борется за жизнь, деревья зеленеют. Но это – пока... 

 
* * * 

Возле рощицы березовой 
в недалекие года 
на ветру плескалось озеро… 
И сверкала синь-вода! 
Чайки радостные 
с криками 
здесь кружили а вышине… 
Был карась… 
И утки дикие 
в стайках плыли по волне… 
Нет воды в низине илистой, 
нет берез и камыша… 
Есть канал… 
- По чьей же милости 
не осталось ни шиша? 
Кто хозяйничал бульдозером 
и куда ушла вода? 
Неизвестно… 
Было озеро 
и исчезло навсегда. 
Лишь в сторонке 
невысокие 
ивы – чахлые кусты, 
небольшой кочкарник около - 
от былой 
той красоты! 
 
 
 

* * * 
Опахали!.. 
Совсем опахали 
вкруг деревню, 
и негде ступить. 
Всюду грязь… 
Ну, какому нахалу 
надо луг деревенский чернить? 
Если испокон веку знакома 
зелень улиц и зелень оград. 
Если нам 
перед окнами дома 
с детства виден 
родительский сад! 
Эти вишни, 
крыжовник с отрадой 
я любил по утрам поливать… 
Пахота подступила к ограде, 
где буренку из стада встречать? 
Нет лужайки, 
и нету теленка, 
нет играющей стайки ребят… 
И иду я родимой сторонкой – 
и овраги печалят мой взгляд. 
В поле сорные травы повсюду, 
ноги колет нещадно осот… 
- Ну, когда мы научимся, 
люди, 
жить без глупых 
вот этих забот? 
Опахали! 
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Совсем опахали 
вкруг деревни – 
слезятся глаза. 
Зря, наверное, 
землю мы хаем, 
что не хочет она 
хлеб рожать! 
 

* * * 
Плотину окончательно размыло… 
А помню: 
речка берега топила 
весной – 
на луг раздольно выходила, 
плоты и бревна на волне кружила… 
А нынче – 
по колено воробью! 
 

* * * 
Через лес проторили дорогу – 
чуть заметна в траве колея. 
Вечереет… 
Уставшие ноги 
словно лечит родная земля! 
Возвращаюсь с корзиною полной 
крепких, 
сочных сырых груздей!.. 
Да, 
здесь в годы военные, 
помню, 
мы охотились на косачей. 
Здесь на тырлах, 
в таловом скрадочке 
поджидали их на чучелах… 
А теперь – 
пустота, 
ни следочка 
в поредевших от рубки лесах. 
С каждым годом все хуже, 
и больно 
полумертвые видеть поля: 
исчезает нетронутость, 
вольность 
тех лесов, 
где счастливым был я. 
Пусть уйдут навсегда без печали – 
этой участи я не боюсь, 
но хочу, чтобы птицы кричали 
и цвела на лугах моя Русь! 
 
 

И хочу, 
чтобы мальчик, похожий 
на меня, 
здесь по лесу шагал… 
И внимательно и осторожно 
этот мир красоты познавал! 
 
ЗАПРЕТ НА СТЕРЛЯДЬ 

В старину здесь, давным-давно, 
Ермаку подавали уху 
стерляжью, 
а теперь Иртышем проплывает 
дерьмо, 
и мазут спины голые мажет. 
Говорят: 
есть налим и чебак, 
окунь мелкий идет на 
мормышку. 
Есть и стерлядь – 
то местный рыбак 
знает с детства не понаслышке. 
Бороздят катера речки гладь, 
и инспектор не дремлющим 
оком 
смотрит в темень, 
мечтая поймать 
браконьера за тем поворотом. 
Не рыбак я, но знающий толк 
в рыбной ловле, 
слежу с возмущеньем, 
как сетей распускается шелк 
с катера, широко по теченью. 
То бригада у всех на виду, 
для обкома и облисполкома 
тянет невод – 
и в ней на беду 
самый старый рыбак – 
мой знакомый. 
У него удрученный вид, 
ведь в лицо говорят ему дома, 
что холуй, потерявший он стыд, 
и преступник от облисполкома. 
 
ДЕРЕВНЯ МАЛИНОВКА 

Вспахан луг вокруг деревни… 
В мелкой речке стынет синь… 
В дымном небе тучки 
дремлют… 
Край родной, в пыли не сгинь! 
 



 

646 
 

* * * 
Где ельник высился густой- 
торчат, чернея, пни… 
Где был реки разлив большой- 
там камыши одни… 
А луг распахан до плетней: 
пыль, чернота да зной… 
Лишь стайка белых голубей 
взлетает над избой. 
 

* * * 
В логу медвежьем тихо-тихо… 
Через завалы, бурелом 
пролазит потная лосиха 
с лосенком маленьким вдвоем. 
Вдали двулеток, с ним – рогач, 
красавец с длинными ногами. 
 

 
Там снег от крови ал, горяч… 
Растоптан грязно сапогами… 
Вчера, под вечер, обложила 
в рямке их пьяная толпа, 
в упор из карабинов била… 
И до сих пор в ушах пальба… 
Под пихтой кряжистой, 
косматой 
устало лоси прилегли. 
Их раньше охранял сохатый – 
подкрасться волки не могли. 
Лосиха дремлет, на лосенка 
глазами влажными глядит. 
А он, истратив все силенки, 
прижавшись к ней 
во сне дрожит. 
 

* * * 
От леса до леса 
по полю, 
по лугу 
 

петляет машина, 
надрывно рыча, 
и мечутся зайцы прыжками в испуге, 
под фары к колесам летят сгоряча! 
Жнивье ослепляя, 
деревья и травы, 
свет фар между колками ночь 
колесит… 
Напрасно охотник грешит на потраву 
– вот так, браконьерски, 
весь зверь перебит. 
А стайка косуль 
в полутьме на зеленке 
сверкает глазами… 
Все ближе мотор, 
и вот из-за леса, 
пугая козленка, 
взлетает машина, 
и фары – 
в упор! 
И свет нещедящий, 
пугающий, 
яркий 
сжимает поляну – 
вокруг темнота. 
Ружейные выстрелы… 
Стоны подранков… 
Вот фары погасли, - 
вокруг немота. 
Во тьме непроглядной 
встревоженной ночи 
дыхание ярое черных людей… 
Копытцами бьется козленок 
и хочет 
из кузова выпрыгнуть 
в сумрак полей! 
 

* * * 
Болотная, 
застойная вода 
слегка гнильем в округе отдавала, 
но сосны зеленели... 
И всегда 
брусника алым соком наливалась. 
И вот канал прорыли отводной, 
кочкарники весною распахали - 
не видно даже ягодки одной! 
А сосны на корню повысыхали... 
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Багульник лишь зацвел 
и отгорел, 
по пахоте - осоки малый пучик. 
Посеяли подсолнух - 

он сопрел, 
и к осени подрос бурьян колючий. 
Так поле бросили... 

Ну, а поздней 
мох загорелся - 

дым до снега в ямах. 
И думал я: 

какой же дуралей 
творит со зла трагедию упрямо? 
Зачем природе душу ворошить 
и выворачивать нутро наружу?.. 
Иду тропинкой прежней - 
не попить. 
ни ягод... 
даже птахи не послушать! 
 
МЕСТЬ ЗЕМЛИ 

В мир божий, человек, поверь! 
Земную плоть красой измерь!.. 
У ног бурлит порог Падунский, 
а там, за тридевять земель, 
я словно вижу край подлунный: 
там – Ниагарский водопад! 
В каскадах брызг – светлейший 
град!.. 
Мир Божий всем! 
Звенит Катунь 
и волны – синь по камням катит!.. 
Но где-то взрывы: гильз латунь 
искрит – там выстрелов раскаты! 
Там кровь и боль!.. 
Свистят снаряды!.. 
Не дремлет вечная вражда: 
в подземных взрывах 
- штат Невада!.. 
Боль Хиросимы – навсегда!.. 
Земля скорбит от ран кровавых: 
и в мирный день земную твердь 
терзает сталь, в полях – потрава, 
в лесах – пожары. Та же смерть! 
Рвы – оспой на лице природы… 
яд в реках… 
тиф… 
Беда лиха! 
 
 

О, страшный миг 
- дымит Чернобыль!.. 
Взрыв поездов – в слезах Уфа!.. 
О, люди! Загораясь мщеньем, 
земля от боли восстает: 
вулканами, землетрясеньем 
нам лаву огненную шлет! 
Вызвания дрожь глубин, 
Кавказ, от пепла задыхаясь, 
лежит в руинах… 
"Как могли мы не беречь 
земного рая?!.." 
 
КОНЕЦ СВЕТА 

Христос воскрес?! 
- Давно воскрес, 
да не спускается на землю, 
глядит тревожно Бог с небес 
на мир внизу, 
что странно дремлет. 
Где были реки – 
там камыш… 
В полях – бурьян, 
в деревне – пусто… 
А вместо леса – пни да тишь… 
Не видно птиц, зверей… 
Так грустно. 
А города – 
в сплошном дыму, 
вкруг – 
котлованы да траншеи… 
И не понять умом ему: 
"Как мир надел ярмо на шею?" 
Бог шепчет: "Бедная земля, 
твои ожоги и нарывы 
чем залечу сегодня я?.. 
Как уберечь тебя от взрыва?.. 
Очнись, безбожный человек. - 
от боли корчится природа! 
Ты омрачил двадцатый век 
и дикарю опять подобен. 
Страшись! 
Смертельный близок риск: 
от ран и мук 
сойдя с орбиты, 
земля звездой сорвется вниз – 
обугленной, 
дымком обвитой… 
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* * * 
Государственный заказник – 
лесостепь, 
меж озерами в низине 
солончак… 
Браконьерам можно руки здесь 
погреть: 
Птицы - тысячи, 
отменный весь гусак. 
Самый крупный – 
что гумеником зовут, 
утром гогот 
наполняет тишь вокруг. 
И приехал сюда первый секретарь 
как хозяин, 
как владыка знатный встарь. 
В роще чистой, под березовой 
листвой, 
стол сколочен на две дюжины персон, 
печь-шашлычница с драконьей 
головой 
пышет жаром, 
и гудки со всех сторон. 
На машине пять барашков привезли, 
и казах уводит их 
за дальний куст, 
бочка с пивом, 
лед… 
Овчарки очень злы: 
десять ящиков коньячных стерегут… 
Секретарь со свитой утром на полях 
бьет непуганых, прикормленных 
гусей 
и гремит вблизи за лугом «тра-татах» 
- будет пир с охотой втрое веселей! 
И свой первый тост поднимет 
секретарь 
за природу, за раздольный этот край, 
за обилие барашков и гусей 
и за почести холуев и друзей… 
Ничего, что хлеб не убран на полях 
и кормов-то хватит лишь на пол зимы, 
ничего что очень скудно в закромах, 
будут тосты восхвалять: 
«Какие мы!». 
От коровки сотня литров молока, 
у буренок очень впалые бока, 
а бычок с привесом скудным – стыд и 
срам! 
 

Нищ крестьянин – 
отчего ж хвалиться нам?.. 
Эй, вы, избы-развалюхи, вы, плетни! 
Полусгнившие  – 
чего молчите вы? 
Этот скотный двор без окон и дверей, 
как ты терпишь глупость тостов тех 
людей. 
 

* * * 
Когда мне горько, 
не хватает 
ни сил, 
ни волн – 
вижу я 
в родимом небе птичьи стаи, 
в осеннем золоте поля! 
Я вижу дом родной у речки 
и маму тихую мою – 
и сразу 
мне теплей и легче, 
и тверже на ноги встаю!.. 
Иду я на свиданье снова 
туда, 
где жизнь взяла разбег, 
где я, 
пацан большеголовый, 
пью холодок светлейших рек! 
Там ястреб кружит осторожно 
над перепелками во ржи, 
там расцветает подорожник 
на перекрестке у межи! 
Там по тропиночке окольной 
вновь на охоту ухожу 
в поля росистые, 
раздольные, 
где сердцем до сих пор живу! 
 

* * * 
Я встрепенулся – 
быть не может?!.. 
На самом деле слышу крик, 
крик журавлей!.. 
Он растревожил 
меня и в душу мне проник!.. 
Все меньше птиц 
в просторном небе, 
все глуше крики в высоте… 
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- Уже ль за думами о хлебе 
забыли мы о красоте?! 
Распаханы поля бескрайне, 
и в пыльных бурях мглист простор, 
в тайге да, может, на окраинах, 
найдешь нетронутость озер. 
Течет мазутом индустрия 
в разливы рек и синь морей, 
мощней 
и внешне так красиво 
живем среди сверхскоростей?! 
Все надо!.. 
Как лишь соизмерить 
те плюсы, минусы – 
когда, 
чтобы последствия проверить, 
нужны века, 
а не года! 
Не рубим ли мы древо жизни, 
и не природа ли, 
грозя, 
в душе рождает некий кризис… 
Что можно нам, 
чего нельзя?! 

д. Таскатлы 
 

* * * 
Мечется русак под светом фар 
по жнивью осенней темной ночью, 
И лучи слепят, как сотни жал, 
бьют в глаза, и убежать нет мочи. 
Ближе-ближе все мотор рычит. 
Грянул выстрел - и дробины свищут. 
В сторону прыжок, и стог - как щит... 
Снова свет от фар по полю рыщет. 
На мгновение русак прилег, 
но машина объезжает стог... 
 
ИЩУ ОТВЕТ 

Вкруг леса вьётся борозда 
И плугом вспахана поляна.... 
… Я за клубникой вновь 
пришёл сюда, 
но всё здесь изменилось 
как- то странно... 

Нет ягодника, белых нет цветов- 
растёт сорняк да тощие травинки. 
Прошли палы весною - из кустов 
обугленные видятся тычинки. 
И словно шрам, темнеет борозда… 
Не слышно птиц - видать, сгорели 
гнёзда… 
Какая драма, что же за беда 
случилась здесь?.. 
- Найти ответ не просто. 
 
К ПРИРОДЕ 

Когда бывает очень трудно, 
когда, хоть плачь и невтерпеж – 
в глазах темно от многолюдья 
и мысли разные подспудно 
одолевают – 
сам зовешь, 
зовешь прошедшие года: 
летят обратно поезда! 
И быстрой лентою кино 
меняются событья, люди… 
Иное было так давно, 
и уж, наверное, не будет. 
Но есть и будет навсегда 
со мною верная природа – 
и не обманет никогда 
меня в любое время года! 
Не безысходностью – 
теплом 
глядит осенний лес в озера, 
а озимь даже зимним днем 
горит в снегах лучом зеленым!!.. 
О, сотни раз сюда я мчусь 
в дни выходные с сердцем 
грустным, 
и наслаждаюсь, 
и лечусь!.. 
И вновь в душе и свет, 
и чувства!.. 
Строки из стиха: 
 
 
 

 

 



 

650 
 

БОЖЕ 

Боже всевышний, на землю сойди-  

дай нам молитвы,-  

крест свой спасающий не отведи 

от душ, что печалью сокрыты. 

Встань над безверьем, разверзни  

простор 

и озари наши лица, 

 

 

а всем виновным сверши приговор 

своей беспощадной десницей! 

Боже, но слабых утешь,  

пожалей… 

Пусть жаждущим чудо 
приснится. 

Явись над просторами вольных 
полей. 

Да имя твоё осенится! 

 
 

 

 
 
 

АЧАИРСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
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БЛАЖЕННОГО БЛАГОСЛОВИ, ГОСПОДИ!.. 
 

Я мимо церкви 
в шумящей толпе 

медленно двигаюсь, 
мало мы знали всегда о себе, 

Иисуса не видели. 
Долгие годы мечтала душа 

во сне настоящем, 
чтобы достойно, 

ни в чем не спеша, 
внять говорящим. 

Вера господья открыла глаза 
жаждущим людям, 
святость способна 

одна показать, 
кем же мы будем. 
Церковь открыта. 
Блестят купола 

алостью вышнею! 
Долго нас к Богу 
душа все звала – 
нынче услышана. 

Я мимо церкви прошел и ушел 
с думой о хлебе… 

Тот, 
кто себя на земле не нашел - 

будет на небе! 
 

посвящается И.П. Шелудкову 
 

НА КЛАДБИЩЕ 
 

Пали капли на щеки и губы, 
на могиле сырая земля!.. 

Тихий дождичек приголубил 
травы сникшие, тополя. 

Моет щеткой иглистой дорожку, 
все поет и стучит по листве - 
и светлеет земля понемножку, 
и сверкают цветы в колдовстве! 
Знать бы слово такое тайное: 
чтоб воскресли на миг имена, 
чтобы тайная горечь растаяла - 

стала поступь твоя слышна! 
Там, где мокрые ветви березы 

у ограды зеленой грустят, 
снова ладный стоишь ты, тверезовый - 

И искринкою светится взгляд! 
Вот с пристенка ружьишко достанешь, 

в сапоги... И к озерам - айда!.. 
- Никогда по тебе не устану 

тосковать в тихом шуме дождя. 
 

 
Всякий раз, приезжая в родную Старосолдатку, я прихожу на кладбище. С годами 

оно очень изменилось, стало почти неузнаваемым. 
 

* * * 
Каждою веточкой, каждым листком 

хочется дереву 
мне рассказать о своем, о былом - 

что и не велено. 
...Всюду кресты, с края поля - новей, 

Здесь - вперемешку... 
Ближе к средине - гнилее, черней... 

мучаюсь грешный. 
Думаю я, напрягая свой мозг: 

«Что за фамилии?.. 
Что же за люди?». 
Забыть как я мог - 
знал ведь по имени. 
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Сельское кладбище... 
Тишь... Синева... 

Птички чирикают… 
Кругом кружится моя голова 

в скорби великой! 
Светом несчетных туманов, дождей 

память оплакана... 
Дерево каждою веткой своей 

шепчется ласково. 
Вот почему даже малым листком 

хочется дереву 
мне рассказать о былом, о больном, 

что и не велено. 
 

Наблюдая за чудовищными переменами в сегодняшней жизни, вспоминая 
церковные обряды и молебни, написал соответственные стихи. 

 
* * * 

«Крестный ход» из дали дальней 
по Руси гудет. 

И молитвой хор печальный 
на врага зовет. 

На коне Победоносец 
со щитом, мечом... 

И хоругвь шелка возносит... 
И кольчуги звон!.. 

«Крестный ход» - не раз в годинах, 
тяжких, - к нам шагал 

и в засушливой пустыне  
дождик призывал. 

От пожаров, лихолетий, 
крест подняв в руках, 

шел и стар, и малолетний 
в страшных тех годах. 

Нынче память нам отшибло: 
«Что нам Божий грех?..». 
Если даже мир погибнет - 

это ж участь всех. 
Все мы на краю могильном,  

но молюсь, как встарь: 
«Крестный ход», - верни нам силы! 

Русь!.. – Очнись!.. Восстань!.. 
 

* * * 
Столько дней донимает жарища!.. 

Над полями плывёт суховей, 
ссохлось, треснуло топорище, 

прикипая к ладоне моей. 
 

 
Обухом постучал по колоде, 
и топор с топорища слетел. 
При такой пепелящей погоде 
будем осенью все не у дел. 

Вьётся змейкой дорожка лесная, 
заметая по-лисьи следы. 

- Ах, царица моя пресвятая, 
дай нам дождичка, малость воды! 
Крестный ход раньше делали люди 

всяк молился тайком небесам, 
а сейчас и душе даже худо - 

веры нет… 
Это чувствую сам. 

Утром в город, домой, уезжаю- 
жёлтой грусти и белых равнин 
среди лета боюсь и пугаюсь, 

словно ранних, не в меру седин! 
 

ПОГОСТ 
В роще кладбище и церковь, 

на надгробьях - имена… 
Даже солнце в листьях меркнет, 

и немеет тишина. 
Низко голову склоняю. 

Лица близких вспоминаю… 
 

ГРЕХИ И ОБИДЫ 
Темно в душе - ах, как болит 
обида, брошенная камнем… 
Смотрю я ввысь: метеорит, 

сгорев, в ночном просторе канул. 
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Привольно жил, легко дышал, 
спешил в цветущий дол, 
а вот сегодня сотни жал 

вонзились… 
Мукой изошёл! 

Не уберечься, не сбежать 
от божьей кары нам. 

Что в оправдание сказать- 
мы непослушны небесам! 
Врагами меж собой живём, 
святое топчем безрассудно… 
Грехи вернутся к нам копьём 
и покарают - зло, подспудно! 
Свой крест я бережно несу: 
горька обида - боль легка… 
Прости безбожных, Иисус, 
коснулась лба твоя рука! 

 
НА ПОГОСТЕ 

Здесь на погосте на ранней заре 
тополь мерцает в сплошном серебре, 
алый с вершины и светлый с боков, 

тянется призрачно до облаков. 
Я на скамейке, взгрустнувший, сижу- 
вместе с вершиною в небо скольжу… 

Души согбенных до срока людей  
выплыли нитью седых журавлей. 

 
ПУСТЬ УЙДУ 

В небе месяц блестит однорогий, 
выплывая на Млечный Путь… 
Пусть моя оборвётся дорога, 

пусть оплачет болотная грусть! 

Я - пожил! 
Исходил мест немало, 
целовал и уста, и цветы. 

Годы копят седины, усталость - 
только в сердце рассветы чисты! 
И гляжу на поля я с отрадой, 
на осенний закат золотой… 

Посижу, погрущу. 
Мне лишь надо 

не забыть - попрощаться с рекой! 
 

КУРГАН 
Нет, не злостный ураган 

эти вздыбил кручи - 
захоронен здесь в курган 

человек могучий! 
Был он воин-богатырь 
и охотник смелый… 

Степь цветёт… 
Такая ширь!.. 

И ковыль - сон белый. 
 

НАДГРОБНЫЙ КАМЕНЬ 
Печалью роковой белеет 
в степи поляна ковыля. 

Огромный камень – мавзолеем! 
Тревожно щели в нём глядят. 

Исхлёстанный дождём и снегом, 
от горя, времени - седой, 

под вольным неоглядным небом 
грустит один в степи большой. 

 

 
Каждый год, когда наступает май, в моем сердце возникает двоякое чувство. Да, 

весна - это радостное ощущение жизни, ощущение величия Победы!! Это чувство, 
наверняка, знакомо многим, но в то же время во мне - пустота, во мне – 1944 год, 
непреходящая печаль того деревенского мальчугана.  
 

Жестокий Май!..  
Там на рассвете 
погиб отец... Цвела сирень... 
И ныне грустью давней светит 
тот солнечный весенний день 
... Мои стихи - мои дороги. 
Из них не выбросит теперь 
раздумий и сомнений многих  
как память горькую за дверь. 
Как есть  – таким мир принимаю: 
едины «радость - боль», «свет - 
мрак». 

 
Иду всю жизнь навстречу к Маю 
и не могу дойти никак. 
И обелиски, монументы  
отчётливей весной видны, 
мне не вплетать цветные ленты  
венками в праздничные дни.  
Признаюсь, по душе мне осень 
за скромность, хмельную красу 
но если откровенно спросят –  
Я в детстве потерял весну. 
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* * * 
Я часто бываю на своей Родине, в селе Старосолдатское. В центре посёлка, у 

старого здания военкомата, в скверике установлен обелиск. 

 

ОБЕЛИСК 
 Дом кирпичный, 

Старый - в окнах пыль!.. 
(был когда-то он военкоматом). 

Рядом – скверик. 
В нем белеет шпиль 

обелиска …(Список павших… 
Дата…) 

Как во сне, рукою по лицу 
провожу, припоминаю годы: 

сорок лет мне, 
тридцать два отцу… 
Старше я? – 

и непонятно вроде… 
Щеки запылали, 

вдох притих… 
…Вспоминаю детства 

мир огромный: 
суп ел с лебедой… 

и чёрствый жмых… 
запрягал свою Буренку в дровни. 

Собирал на поле колоски… 
с дедом ставили снопы в суслоны… 

 
Усмехался дед: 

"Зажмем в тиски 
все вражье – 

картечью их каленой!". 
Но однажды - не забыть лица 

почтальонши, 
постучавшей в двери 

 с похоронкой… 
…Горю нет конца… 

- Хочется, как прежде, 
ждать и верить. 

…И к подножью 
наклоняясь низко, 

землю я беру 
под обелиском – 
вместо той, 

не взятой мной с могилы - 
на чужбине, 
где отца убили. 

д. Старосолдатка, 
 Тюкалинский район 
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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
(площадь Ленина, г. Омск) 

 
Мерцая в свете фонарей, 

над памятником Революции 
снег осыпается колючий - 
и вечер кажется светлей! 

Рукою ты снежинки тронь - 
они растают, разольются... 
А рядом звёздочки прольются 

в негаснущий огонь!! 
Полвека, как развеян прах 

боёв в Марьяновских полях… 
Людей тех нет, 
но слышу пульс 
в груди у города - 

он в сердце 
героев тех?! 

Святейший дух!.. 
Смотри - горит он, не потух, 

чтоб мог душой ты 
обогреться!! 

 
 

* * * 
Теперь, когда с гневом и болью, с тревогой и надеждой я смотрю в будущее страны, 

всегда одновременно оглядываюсь в то дальнее детство, в прошлое, чтобы яснее понять 
сегодняшний день, его сложности и скрытые вехи нашего времени. Мучаясь в раздумьях, 
страдая от бессилия исправить что-то немедленно, видя вокруг полуголодных и больных 
людей. я часто подолгу не могу в ночной темноте заснуть, растирая кулаками навернувшиеся 
на глаза слезы обиды. Обиды за себя, за окружающих. И вместо молитвы, шепчу в звездное 
окно: «Да святится имя твое, Россия!»… И в который раз спрашиваю себя: «кто - я, что - я?». 

- Я не верующий, но молюсь перед Богом, чтобы он спас от раздора мою деревушку 
Солдатку (за прошедшие годы «перестройки» по России исчезло с лица земли около 70 
тысяч деревень и поселков. Это почти то же количество, как в Отечественную войну. 
Но тогда-то была война!).  

- Я молюсь и прошу у Господа Бога здоровья для моих родных и близких людей 
(каждый год население России сокращается на миллион россиян, безвременно уходящих 
из-за тяжелых условий жизни).  

- Я молюсь за пять миллионов беспризорных детей, оказавшихся по разным причинам 
без родителей. 

- Я молюсь за миллионы россиян, находящихся в колониях, тюрьмах, лагерях, в 
спецучреждениях. Особенно за 600 000 заключенных женщин, чьих- то невест, жен, 
матерей, которых вынудили нынешние бесчеловечные условия жизни пойти на 
нарушение законов. (Да какие это все же государственные законы, если они не 
обеспечивают нормальной жизни простых россиян?). 

Я молюсь снова и снова, без устали и сна. И пишу стихи: 
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«Россия, исчезни в пространстве!..» 
Александр Блок 

РОССИЯ, ВЕРНИСЬ КО МНЕ СНОВА 
 

Я помню войну -  
а мне было шесть лет: 

весной, деревенской дорогой, 
израненный с фронта вернулся сосед - 

лицо все в рубцах и ожогах. 
Без глаза (с повязкой), хмельной чуть,  

 небрит, 
в шинели потертой, суровой, 

пел нам под гармошку слепой инвалид - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 

Я в школу пошел… 
Не по-детски взрослел… 

Мне – девять… Познал горечь, беды. 
И вдруг - «похоронка». Отец не успел 

дожить всего год до Победы. 
Мать плачет, обнявши троих нас, сирот. 

Пес воет надрывно, протяжно… 
В ограде мгновенно собрался народ, 
сует кто-то хлеб - теплый, влажный. 

Сгущается тьма… 
Ночь настанет вот- вот… 

И тут под гармошку, в полслова, 
запел инвалид у соседних ворот - 

«Россия, вернись ко мне снова…». 
…Ах, жизнь моя тяжкая! 

 Столько стерпел 
пока не закончил я школу. 

Да, много работал и мало так ел,  
почти не бывая веселым. 

Любил на озерах встречать я рассвет, 
а вечером песней знакомой 

лечил мою душу подпитый сосед - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 

То горькое детство со мной навсегда, 
я вырос, и в жизни жестокой 

терял я Россию не раз - 
 и тогда 

той песни мне слышались строки. 
Была «перестройка», Афган и Чечня… 

Мне нищенкой снилась Россия, 
и в снах задыхаясь от дыма, огня- 

душа моя к Богу просилась. 
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В спецовке армейской «афганец», в очках - 
незрячий, коверкая слово, 

на площади пел под гитару в ночах - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 
Я многое в жизни свершил и постиг: 

есть дом и жена, сын и дочка. 
И счастлив я с ними, светлеет мой лик. 

И рано еще ставить точку. 
Но улица – та же, и сердце - болит, 
ведь жизнь, как и прежде, сурова… 

В груди моей струйкою крови звенит - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 

 
НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ 

Лес перед деревней, 
в нём - кресты, холмы… 
Мир промокший дремлет 

в красках полумглы. 
Дождь холодный с ветром 

барабанит в спину… 
Слышу безответный 

оклик: «кто здесь сгинул?..». 
Низко тучи мечутся, 
рассыпая дрожь… 
От покоя вечного 

вкралась в сердце дрожь. 
деревня Оша 

 
ДЕНЬ ОТГОРЕЛ 

Осенний, тяжкий день 
с молитвами и музыкой, и с плачем... 
Не стало мамы, за порогом - тень, 
и я иду в полях один, незрячий. 
И влажная, остывшая земля 

стучит и ропщет гулко под ногами. 
... Там, в черной рамке, боли затая, 
на кладбище осталась моя мама. 

 

 
У КРЕСТА 

Разрыв- трава, полынь-трава… 
Как жизнь жестока, неправа! 

Могильный холмик свежей глиной 
зовёт, кричит мне: «Ты повинен!». 
…Дождь мелкий перешёл в туман. 
И шепчут губы: «Мама…Мам!». 

 
 

 
ХОЛМИК… 

Холмик… крест… 
К моей щеке прижалось 

в чёрной рамке мамино лицо… 
Память с каждым годом 

дорожает. 
Вот ты вновь выходишь на крыльцо: 
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Ласково цыплят к себе сзываешь… 
Сыпешь горстью в тазике пшено… 

Молодая и, чуть- чуть, седая… 
Статная… 

- Всё было так давно. 
 

* * * 
Тихое кладбище в поле 
с рощицей старых берез. 

Рядышком с ним, 
на приволье, 

чистый, 
зеленый овес! 

Серое небо неслышно 
сеет дождинок пыльцу, 
ветки развесисто дышат 

паром... 
и жмутся к лицу. 

Изгородь поразвалилась, 
сырость сквозит из кустов... 

Всюду могилы... 
могилы... 

стойбище мрачных крестов. 
Надписи долго читаю: 

сколько знакомых имен! 
Лица встают, 

оживают, 
движутся с разных сторон... 
Сколько мне раз поклониться 

душам из небытия? 
Господу богу молиться, 

жаль, 
не приучен был я. 

Тихо над вечным покоем, 
тихо и горько 

до слез... 
Светятся давнею болью 
черные шрамы берез! 

 
* * * 

Небольшой, 
неухоженный двор 
зарастает травою, 

крапивой... 
Я ворота со скрипом отпер - 

и вошел в этот мир некрасивый. 
Некрасивый? 

До боли родной 
с незапамятных лет 

неоглядных. 
...Провожу по щеке я рукой, 

где скатилась слеза безотрадно. 
Я вернулся... 

О, сколько ночей 
я мечтал о минуте блаженной, 

что когда-нибудь сирый, 
ничей 

в дом войду в тишине оглашенной! 
В дом войду, 

в дом единственный свой, 
что навеки мне дедом завещан, 
наклонюсь к образам головой 
и молитвою поздней утешусь. 
Никогда я не верил в Христа 

и не пел «Отче наш...» 
пред иконой. 

...Пальцы сложил подобьем креста 
и крещусь... 

И молю: «Мама, вспомни...». 
 

* * * 
Молюсь я стенам в старом доме, 
молюсь полночному сверчку... 

Смотрю в забор с дырой огромной, 
в мир детства крохотный лечу! 
Там даль близка и высь понятна, 

плывут все те же облака... 
Но просыпается невнятно 
в глазах ребяческих тоска. 

Уже в той жизни несмышленой 
мне трудно многое понять: 
зачем косить овес зеленый 
и сено даже в дождь метать? 

Сгниет и то, и это... 
Помню: 

валки пшеницы снег закрыл. 
- еще пожар той ночью темной, 
он двор колхозный весь спалил... 

И так бессчетно, 
как проказа: 

гниет зерно, 
горит жнивье. 

«Добро общественное...- 
скажет 

колхозный сторож, - ...не твое!». 
«Ничье, ничье!..- 

твердят мне с детства. 
...Общественное - не моё!» 

Я рос... мужал... 
Но по соседству 

не изменялось бытие! 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
Без тебя на белом свете, мама. 
стало сразу пусто и темно. 

Память бьёт в виски, зовёт упрямо 
заглянуть в разбитое окно. 

Над избою мрачные деревья, 
рядом опрокинутый плетень… 

- Кто теперь мне душу обогреет, 
кто вернёт тот давний, ясный день?! 

Жаворонки в небе замолчали… 
Вот и кладбище. 
Вокруг - кресты… 

На коленях я стою в печали 
у оградки, где осталась ты. 

 
* * * 

Божья краса, 
ты иконой красна... 
Снова над речкой 
в зорьке июльской 
изба мне видна - 

над нею дым вьется колечком. 
Неомраченный небесный покой 

с облаком сонным... 
Я возвращаюсь с рыбалки домой. 
Луг – словно в песне стозвонной. 

Сотни кузнечиков 
в мягкой траве 

всюду стрекочут... 
Вот подлетел один - 

на рукаве 
усики точит. 

Птахи из веток, взлетев не спеша, 
вслед мне щебечут... 

Ворон кричит, 
над березкой кружа: 
«Кар! Ты далече?». 

С луга доносится гарь от костра, 
ржание, топот... 

О, разудалого детства пора, 
шутки и хохот! 
Божья краса - 

ты иконой красна 
с бледной божницей... 

Мне же по нраву полей тишина 
с яркой зарницей!.. 
Неомраченный 

небесный покой 
милого края! 

Вот красота моя, 
рядом, со мной, 

вечно живая! 

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
Снег в пахотный клин намело, 
на ветках берёзки – иней!.. 
Как в чёрно-белом кино, 
два цвета рисуют снимок. 
Берёзы - белее белил!.. 

Пахота чернотою разлилась!.. 
На два цвета мир поделил 

этот день на родных могилах. 
Глажу ладонью кору 

Белую - в чёрных шрамах!.. 
Знаю: когда я помру - 

вечно буду рядом с мамой! 
 

* * * 
Церковный купол с колокольней 

сияет в выси над рекой… 
Смотрю в упор с тоской и болью 
на низкий холмик со звездой. 
Он без оградки, не ухожен, 

растёт вокруг большой бурьян. 
И первым снегом припорошен 
согбенный домик прихожан. 

 
* * * 

День Рождественский тёплый, без ветра. 
С неба хлопьями сыплет снежок. 
Да, молитвы - лечебное средство, 

если кто-то душой занемог. 
Я молился от зла, наговора, 
и от сглазу, и вской чумы… 

Бог у каждого - свой, и не спорят 
о чудачествах те, кто умны. 

Снег пушистый всё кружит и кружит, 
он не хочет касаться земли. 

Христарадничать вовсе не нужно, 
вижу белую церковь вдали. 
Непорочная дева Мария, 

богочтивым не стану вовек… 
Только вера и мне подарила 

в сердце святость - ведь я человек. 
 

Тайное нам от рода не чуждо, 
и любовь к ближнему, ко Христу… 
Но в загробное верить так трудно: 
рай всевышний мне невмоготу! 
И хотел бы я в светлой рубашке 

в час последний прийти на лужок, 
поклониться ручью и ромашке, 
из ключа выпить чистый глоток. 
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Сегодня мне уже 83 года. Снова и снова сажусь за письменный стол. Быстро устаю, 
появляется часто желание бросить работать. Пора, наверное, пить чаи и валяться на 
диване. Но нет! Снова перебираю рукописи, правлю, пишу и готовлю новую книгу. 

 
ГОСПОДИ, КОГДА МЕНЯ УЙМЁШЬ?! 

Над страницей белой новой книги 
горблюсь я 

и мучаюсь без сна, 
мысли замерли в едином миге, 
над висками прядъю седина... 

- «Господи, когда меня уймёшь?..» 
... Вот опять в ночи дождливой, стылой 

я тащусь по полю через рожь, 
вымокший в росе, 
почти бессильный. 

В лес вхожу - 
берёзовая ветвь 

бьёт наотмашь, обжигая щёки… 
Осень… Сырость… 
Дома бы сидеть!?. 

…От себя бегу я, одинокий. 
 
 

О ТВОРЧЕСТВЕ 
НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К МОИМ КНИГАМ 

 
ВСТУПЛЕНИЕ к книге «Гори, охотничий костер» (книга лирики, издана в 1991 

году) 
 
СТРОКИ ИЗ ЛЕСА, С ПОЛЯ, С ОЗЕРА… 
(О книге В. Зензина «Гори, охотничий костёр) 
 
Если вы, читатель, приобретёте и раскроете эту книгу, то вы немедленно, с первых 

строк, окунётесь, войдёте в многоцветный мир сибирских лесов и полей, ощутите 
непередаваемую атмосферу охотничьих ночёвок у костра, услышите голоса бывалых людей. 
Это неудивительно и вполне закономерно – ведь книга называется «Гори, охотничий 
костёр», и написана она человеком незаурядным, исходившим немало охотничьих троп – 
поэтом, мастером спорта по стендовой стрельбе Владимиром Зензиным. 

Книга лирики В. Зензина объёмиста, солидна, она по существу является итогом 
многолетней работы автора, результатом его неисчислимых бдений на утренних и 
вечерних зорьках, наблюдений за родной природой и «нашими братьями меньшими». Вот 
они-то, – все эти крякухи и красавцы-селезни, тетерева и журавли, соболи и лоси – и 
являются, так сказать, главными героями задушевной, доверительной беседы автора со 
своим читателем. И, право слово, исповеди этого бывалого человека – я уверен! – найдут 
отклик в неравнодушных сердцах, которые не совсем ещё – в нашем раздрае и перепалках – 
растеряли любовь к живому. 

Конечно, книга В. Зензина изрядно населена и людьми – ведь охотничьи маршруты 
сводят человека с многими и многими, и о них тоже поведал нам наблюдательный, 
вдумчивый автор. Люди в книге – самых земных, прочных профессий: комбайнёры, шоферы, 
рыбаки, – те самые, благодаря которым жива и будет жить земля российская, как бы ни 
хотели её расчленить, раздраконить, распродать иные горячие головы. 
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Поэт влюблён в своих героев, он рисует их в самых обыденных коллизиях, но авторская 
любовь к ним высекает искру поэзии. Вот один из них – усталый, после работы, комбайнёр 
пришёл в кино, видит на экране ласковое южное море, а думы – о своём, о земном: 

«… надо запастись ещё картошкою, 
дом подправить, заменить слегу… 
Надо многое - усталость клонит 
и глаза слипаются без сил… 
Чудится ему: свои ладони 

в ласковые волны опустил!». 

Так и видишь этого сельского механизатора, которому и руки – то хочется опустить в 
волну морскую лишь для того, чтобы остудить в ней жар страдной работы! 

В. Зензин находит точные, ёмкие слова для описания того незатейливого с виду 
сельского быта, который и держит душу «на плаву»: у одних, давно оставивших отчее 
село, – воспоминаниями; у других, верно служащих родной земле, – повседневными 
встречами с нею. Но для того и существует поэтическая речь, чтобы заметить эту 
обыденную красоту, заметить и показать её нам: 

«Потемневшая бадья 
пообилась, обветшала 
жёстким ободом светя, 

вниз скользнула, как бывало 
С наслажденьем пью и пью, 
кланяясь с любовью прежней 

избам, срубу, журавлю 
и словам из песни нежной». 

И, как уже сказано вначале, не пожалел стихотворец строк для лесных, полевых и 
озёрных обитателей! 

Сколько теплоты, юмора, сочувствия разлито в этих стихотворениях! Но здесь я 
позволю себе маленькую «хитрость» – я не буду цитировать эти стихи, а предоставлю 
возможность читателю, влюблённому в природу, самому неторопливо и со вкусом находить 
эти добрые строки, во множестве рассыпанные по страницам книги. И я по-хорошему 
завидую той светлой радости, что ожидает читателя при знакомстве с книгой В. Зензина. 

Написанные строки – не рецензия в традиционном смысле, – это просто отклик, слово о 
многолетней работе моего товарища… В целом же хочется поздравить автора с 
поэтическим дебютом, а любителей природы сибирской пригласить к чтению лирических 
строф о родном крае. Думаю, особое место среди читателей займут и охотники, и рыбаки, 
и туристы. 

И пусть поэту не изменит с годами чувство, столь точно выраженное в его 
собственных строках: 

«…Лишь прокричит сова, взлетая, 
да мышь прошелестит в копне, – 

и снова тишина густая 
рождает музыку во мне!». 

Владимир Макаров, 
член Союза писателей 

(газета «Омская Правда», 23 апреля 1992 г.) 
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* * * 
От редактора книги: «Сибирь, сторона родная» 
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 
 
Уважаемый читатель! 
Вам посчастливилось открыть книгу, которая созвучна «Повести о лесах» Константина 

Паустовского, «Дороге к другу» Михаила Пришвина, «Рассказам» Виталия Бианки. 
От названных литераторов в прозе Владимир Зензин отличается тем, что замечателен как 

Волшебник в Поэзии. Его книга «Сибирь, сторона родная» проникнута Рубцовским 
лиризмом и зоркостью, чудодейственной Зензинской Правдой! 

Каждое слово Автора просеивается через сомненья и раздумья. Чтобы приковать мысли 
Читателя к своим, с этой целью некоторые слова он выдает порционно, т.е. пишет их по 
слогам, например, «память пе-ре-во-ро-шу». 

Во многих стихах Владимира Зензина (порой веселых, иногда – не очень) слышится 
красивая музыка. Не верите? Так найдите же стихотворение «Заснеженность» - это же сама 
песня… 

Помню наши беседы в таёжных дебрях, в урманских болотах, где я старался соотносить 
свое миропонимание с мнением Омского Мудреца и Поэта Владимира Зензина. 

К нему часто прислушивался большой Мастер поэтического пера – Тимофей Белозеров. 
Творчество Владимира Зензина по достоинству ценят маститые Омские литераторы: 
Александр Лейфер, Анатолий Грачев, Владимир Макаров, Лев Трутнев и другие. Жаль, что 
никогда не увидят эту книгу Ефим Беленький и Михаил Бударин. Что касается меня, то этой 
книгой, которую представляю, я просто-напросто очарован. 

Чем же притягивает книга? Чем она завораживает? Конечно же, глубоким содержанием, 
ясными мыслями, правдивыми рассуждениями и поэтическим видением Природы 
Прииртышья. 

«Ну, а художественные достоинства каковы?» - спросите Вы. Отвечу. Можете не 
сомневаться, дорогой Читатель: книга «Сибирь, сторона родная» определенно (однозначно) 
высокохудожественна. 

Да, да… С большим волнением читая стихи и прозаические зарисовки о Прииртышье 
(материал подается порционно, стихи и проза чередуются), я понимал, что Автору, пусть и в 
творческих муках, удается находить нужные слова, которые светились бы: то – красками 
художника; то – мрамором скульптора; то – музыкой скрипача; то – солнечным лучиком… 

Интереснейшая книга Владимира Зензина «Сибирь, сторона родная» станет Вам, дорогой 
читатель, добрым советчиком и мудрым Другом, являя собою кладезь самых разнообразных 
познаний о природе. Она и о хороших людях, призванных беречь ее и любить. К ним и 
Матушке-Природе сам Автор относится с глубокой нежностью. Вот почему это трогательное 
слово произносится им сотни раз, говоря о том, что сама авторская душа и нежная, и 
ранимая, и настрадавшаяся. 

Любое стихотворение Владимира Зензина несет Читателю не только новые знания, но и 
помогает понять увиденные чудеса и красоты Природы в синеве неба, шуме леса, песне волн, 
в плаче чибиса и чаек. 

Мне, редактору, радостно представить замечательную книгу истинного Сына Отечества, 
всерьез обеспокоенного плачевным состоянием родной Природы. Проводя Читателя по 
разным уголкам Сибирских просторов, Автор бесхитростно и откровенно, часто с болью в 
сердце, с чувством высокого патриотизма, неустанно повторяет: 

«Люди, остановитесь, оглянитесь, 
Посмотрите на варварство, 

Которое творим сами. 
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Люди! Мы же дети одной Матери-Природы,  
А есть ли на земле слово, прекраснее слова «МАТЬ»? 

Так будем же ее беречь и жалеть. Любить. 
Призадумайтесь над тем: 
Светла ли в озерах водица?.. 
Сколько на озере птицы?.. 

На Юг ли, на Север они летят?.. 
А… сколько у кряквы утят?.. 

Какое глубокое видение Автором различных Явлений Природы на озере и реке, на земле 
и в небе, на лугах и полях, в лесных дебрях! В одном из стихотворений он пишет: 

«Казалось, не серебряные ручьи 
Стекают с неба, 

А из земли выросли стебли дождя». 

Он видит даже неуловимые нити света, таинственный танец снежинок, внимает музыке 
дождя и шепоту камыша, и покоряет точностью изложения глубоких мыслей, 
достоверностью. В этом легко убедиться, побывав вместе с Владимиром Васильевичем на 
многоголосом сельском базаре, но базарная сутолка – не его стихия. Он вновь убегает в поля.  

«Мне жизнь полей мудрее книг!» - восклицает Автор, счастливо наделенный 
многочисленными талантами, в том числе – литературным. Подтверждаю это его 
стихотворением «В тайге»: 

Я сбежал из города в тайгу, 
И над речкой тихой, ясноликой 

Из сосны рублю себе избу, 
Печь кладу – ведь я не лыком шитый. 

Я умею многое: сошью 
Из звериной шкуры куртку, чуни… 

Для колодца выдолблю бадью, 
Надо – и в сугробе заночую. 

Я умею мастерски стрелять, 
Сети ставить, находить берлоги… 

Я – в тайге, но в голове опять 
Голоса родных и гул тревоги. 

Его тревожат не только заморы на озерах, высыхание водоемов, но и малая 
рентабельность рыбозаводов, нищета некогда богатых деревень. И вновь повторяет: 
«Берегите Природу от браконьерства и головотяпства, от варварской вырубки лесов, от 
всевозможных пожарищ». Автор прямо-таки кричит нам: «Возрождайте деревни! 
Занимайтесь землепашеством! Сохраняйте леса, дающие планете дыхание». 

Привожу выдержки из моего письма, написанного после получения его книги: «Гори, 
охотничий костёр». 

«…Спасибо, Владимир Васильевич, за Благородство, Естество, за Совесть, за Талант! 
Если бы Ты не обладал личностными достоинствами тонкого ума и чувств, наблюда-

тельностью, то…и…не состоялся бы как Поэт. Твой Лирический герой - настоящий 
сибирский парень: Мастеровитый, Башковитый, Спортивный!!! Художественно 
одаренный!.. 

…Хорошо, что не только констатируешь, но и привлекаешь внимание Читателя к 
острым проблемам современности. Стихи твои высоко оцениваются Знатоками и 
Любителями Поэзии Ленинградской области. А мы с Анной Владимировной (моей женой, у 
нее уже готовы 2-ой и 3-ий поэтические сборники) без слез читать Ваши удивительные 
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стихотворения просто не можем. Сердца клокочут, мысли вскипают, Душа замирает, 
источая всевозможные похвалы Тебе – Тому, чья авторская позиция так патриотична. 

Проблемы, которые ставишь в своем творчестве, я поднимал в объемистом письме в 
«Комсомольскую Правду» осенью 1974 г.– когда свирепствовали гонения на А.Д. Сахарова. 
Не побоялся: один из немногих заступился за прославленного Академика. Не обошлось без 
окриков свыше, без запугиваний – выручил мой 5-летний комсомольский стаж, награда ЦК 
ВЛКСМ «За отличие в труде» и поручительство друзей из Областного комитета ВЛКСМ. 

Но, вернусь к твоему творчеству. Меня всегда восхищало то обстоятельство, что Ты 
презирал шумиху и лжепатриотизм, крикливость. Свои замечательные стихи Ты создавал 
ТАИНСТВЕННО… словно сидел в камышах на лодке, а рядом безмятежно качались чучела. 

Похвально, что Успеху Твоих проникновенных стихотворений способствуют не 
литературные приемы Литературных Академий, а несомненный природный талант, 
жизненный опыт, трудолюбие, влюбленность в Родную Природу. 

Как человек впечатлительный и наблюдательный, пытливый и умный, одаренный 
многими талантами, в том числе, и – поэтическим, Ты просто Не мог Не сочинять стихи. 

А стихи твои прекрасны! Такая красота сквозит в первую очередь, у М.М. Пришвина, у 
С.Есенина, Евдокима Русакова, у И. Антонова, Вадима Шефнера…Ну, что ж!?.. И я пишу 
тебе «Поздние признания» твоего таланта и слова искренней благодарности за Твои книги. 
Вижу в них Твой умный и красивый взгляд... 

С каким сердечным трепетом читаю милые слова малой Родины: увалы, айда, паря, 
пимы, выгора, рям, талы, калач, масло «рыжик» и др. Как волнительно читаются: Старо-
Солдатка, Усть-Логатка, Тюкалинск, Ялуторовск, Старичье, Крутинка, Салтаим, 
смородина (здесь ее называют уродливо - «сморода». А в Ялуторовске могила моей 
матери…). 

Покоряет образность Ваших стихов, Владимир Васильевич: 
Облака – сны, ондатры – торпеды, серебряное блюдце озера, вафельный жир гуся, 

черный жемчуг смородины, виток мечей (рога лося), концы линялого платка, щебет 
ласточек беспечный… 

А ритмы! Рифмы!.. (озерный – зерна, крылья – открыл я, вечерний – чернядь, не стану – 
полустанок, истоме – стонет, тучи – лучик, полднем – поднял и т.д.). 

Как певуче произносится: «Что, березка, мне расскажешь?», «Ах, сентябрь, ты мой – 
кудесник», «Родина – дальних лесов кружева…»… 

Читаю, вновь перечитываю: «Осенний лес – моя любовь», «Неспроста поет овес», «Мои 
думы о доме, о Родине…» и др., и др., и… не могу начитаться. Какая тонкая 
наблюдательность! Какое точное выражение мыслей – «Разведрило!.. Разведрило и в 
мыслях, и в душе». 

Владимир Васильевич, мне известны муки поиска нужного слова. Вот почему вместе с 
Анной Владимировной (моя жена – поэтесса) так радуемся Вашим поэтическим находкам, 
многим прелестным строчкам. Сколько притягательной силы в одном таком названии 
«Гори, охотничий костер» – и хорошо, что обложка красочна. 

В ваших стихах нерасторжимы юношеская непосредственность и мудрость бывалого 
человека. Читаю и вижу пушистость верб и солнечную пыль, слышу как трещат льды, 
ломающиеся на весенних реках и озерах, восхищаюсь разливами… 

И это все. Не элементарная описательность ради рифмы. Стихи выстраданы, не 
надуманы. Они покоряют свежестью и чистотой, хорошим настроением, переживанием 
автора. 

Твою чудную книгу «Гори, охотничий костер» сейчас читает редактор газеты «Голос 
патриотов» Василий Ив. Суворов. Васю стихи Твои, Володя, очень и очень радуют, волнуют 
– а это редчайший знаток поэзии… (Продолжаю писать, 28-е ноября 2004г. 7 часов утра, г. 
Луга Ленинградской обл.). 
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…Вот только вчера виделся с Васей Суворовым – образованнейшим человеком Северо-
Запада. Он дал мне и Анне книгу Ник. Старшинова (муж Юлии Друниной) «Частушки» и… 
опять говорили о Вашем таланте, Владимир Васильевич, о Вашей книге «Костер». Он вновь 
ее просил. 

– Принеси, – говорит, – Владимира Зензина, так хочется почитать еще и еще… 
А ведь у него дома библиотека в несколько тысяч книг. И сам он – редактор нескольких 

книг. 
С глубоким уважением, Анна и Виктор  

30.11. 2004 г. 
 

* * *(продолжение) 
Выйдя из Тюкалинской глубинки, из простого деревенского люда, испытав в детстве все 

горести и тяготы голодного военного времени (отец погиб на фронте под Псковом), 
Владимир Васильевич Зензин берет на себя смелость взвалить на собственные плечи 
тяжкий писательский труд. В своей поэтической декларации, в заключительных строчках 
стиха «Омская область» чётко определено авторское кредо: 

…С интересом 
я вглядываюсь вдаль 
и ввысь. 
На конопле сидят чечетки 
и алый рядышком 
снегирь… 
Любуюсь всем! 
И смысл отчетлив: 
все это – 
Родина! Сибирь! 

 
* * * 
Уважаемый Читатель, как бы я ни старался сказать слова Благодарности Автору за книгу 

«Сибирь, сторона родная», как бы ни восхищался этим удивительным (у-ди-ви-тель-ным) 
человеком, я не смогу сказать о нем так, как рассказывает он сам о себе: «Писать всегда одну 
Правду и только – Правду» - такова клятва, таково кредо поэта и журналиста Зензина. (Снова 
привожу выдержку из моих старых писем к автору). 

«Большинство Твоих стихотворений расцениваю как подлинно художественные, в них 
не только ум, но и неравнодушное сердце, а так же главное, – совесть. 

Часто пою песню Ал. Морозова. 

«Возьмите карандаш 
и… напишите – «Совесть», 
и вспомните: когда 
Вы думали о ней…». 

 
* * * 
Вот что автор говорит о муках творчества: 

«Я - болен, я – безволен… 
Я вечно чем-то недоволен. 
Как объяснить, как разгадать, 
Как самого себя понять?.. 
…И вновь – стихи! 
- Душа – в огне!»… 
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Вот каково оно, пожарище стихотворчества. Чтобы лучше понять Бунтаря и Правдолюба 
Владимира Зензина, следует еще и еще раз прочесть главу «Свет надежд», в которой он 
грустно заметит: 

«Страничкой улетали мои дни…»  

И вновь повторяет: 

«Поэзия – лекарства лучше нет! 
Слово – Божество! 
Стихи – когда Душа поет! 

То с улыбкой, то с грустинкой пишет поэтические картины: «Рождество» (концовка) 

«И хотел бы я в чистой рубашке 
в час последний прийти на лужок, 
поклониться ручью и ромашке, 
из ключа выпить чистый глоток». 

И вновь беседует: 

с подснежником и озером; 
с березкой и осинкой; 
с вербой и васильком. 

Он рассказывает Читателям о живительной силе корня «Аир», о настойках валерианы, 
о клюкве - ягоде, о видах подснежника и других цветах и травах… Просит знать и 

помнить названия рыб и птиц, различных животных. Автор поможет увидеть жаворонка на 
ниточке, бабочку, летящую к оконной раме; зайца, линяющего в колке; утенка-нырка с 
белыми дудочками будущих крыльев и еще раз пересчитает: а сколько у кряквы утят? 

И снова тревожится, горько вздыхает и печалится, видя незажившие раны на теле земли 
– следы человеческого варварства: весенние палы, весенняя охота, разгильдяйство и 
безразличие чиновников, отвечающих за экологию и сохранность природы. 

Грустит ли одинокая скирда в поле, растут ли грибы-сыроежки, собирает ли лисица 
подранков, стонет ли лебедь одинокий, как сердится ежик, как кричит гагара – до всего есть 
дело неравнодушному сердцу Автора – все сказанное выше образно подтверждается 
многочисленными стихотворениями, такими, как «А душа болит, болит…». 

Стихи покоряют дивной неожиданностью сравнений: 

Желтый птенец – одуванчик; 
рыжее пламя лисицы; 
белый хвостик косули – подснежник; 
пар над лункой – памяти дым; 
почки вербы – злато; 
на осиновом листочке – шрифт лесной; 
Леса – зеленый океан и т.д. 

А каковы наблюдения-олицетворения! 

Мышата чистят зубы; 
куропатки играют в прятки; 
танец ласточек – касаток; 
в карауле стоят тополя; 
куда зовешь бескрылых, птица? 
Аист – джентельмен, 
воробьи беседуют,  
хвалят друг-друга, целуются… 



 

667 
 

* * * 
Уважаемый Читатель! 
Не сердитесь, что наш разговор повернул вдруг в литературоведческую сторону. Ну как 

не сказать о звездной россыпи сибирских слов: медунки, отава, зарод, шаньга, пимы, зипун, 
шабур, дровни, берданка, скрадок, няша и т.д.  

И как удачно слова зарифмованы! 

Лопух – пух, кусты – застыл, с весел – плесах,  
лысуха – глухо, прячут – горячий, бокал – Байкал, чую – 
ночуя, перелески – прелестный и т.д. 

Но все-таки не выразительностью художественных средств (ими восхищен тоже) 
покорен Редактор, а Личностью Автора, сказавшего о себе: 

«Дышу – стихами» 
«Растворюсь я в алой зорьке». 

 
* * * 
Повторяюсь: как могуч лирикой Сергей Есенин, как пленителен Николай Рубцов, 

как пронзительно правдив Владимир Зензин, при чтении которого то дрожь и озноб, то 
полынная горечь, то слезы Радости. (Привожу опять из своего письма отрывок стиха, 
написанного на книгу В.В. Зензина «Поздние признания»). 
 

УЛЫБНИСЬ!!!
…Над старицей – излучиной 
Плывут в даль облака… 
Из солнечных из лучиков 
Слагается строка. 
Крапивною веревочкой 
Слегка Твой стих повит, 
Так мил мне, Зензин Вовочка, 
Словарь твой – алфавит. 
Тенис да Ик, да Старичье, 
Крутинка, рыболов – 
Любимых слов величие 
Я постигаю вновь. 
Твоя Старо-Солдатская, 
Родная сторона. 
Моя же – Усть-Логатская, 
Чуть северней она. 
Калиновка…Малиновка… 
И …Ново-Карасук. 
Сто верст кому-то длинные, 
Охотнику не крюк. 
Мы с полными карманами 
Подарков для людей, 
С тобою шли урманами, 
Спортивный Володей! 
Прости, как будто лезу я 
К спорт-Мастеру в друзья. 
Скажи – пойму, не бездарь я. 
Нельзя – так и нельзя. 
Замечу не без гордости 
(стрельбы деталь одна) - 

призером Омской области 
была моя жена… 
Умчались утки стаями, 
Уплыли окуньки… 
Как льдиночки растаяли 
Крутинские деньки… 
Теперь уж не воротятся – 
Не ходят годы вспять, 
Но на охоту хочется 
Опять, опять, опять… 
Вот вижу – мчишь за рыбою 
На милый Салтаим, – 
Пусть мы не стали глыбами, 
Так не лежим, – стоим!.. 
Стоим за Русь Великую! 
За Волгу, за Валдай! 
За озеро за Дикое, 
За Тюкалинский край! 
Меня там помнят лебеди, 
Камыш… и кулички… 
Так были вы иль не были 
Крутинские деньки?.. 
За «Поздние признания», 
За твой душевный свет. 
За память и внимание 
Спасибо, Друг – Поэт. 
 

24.02.2004 г. 
г. Луга, Ленинградская область 
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Именно этим можно было бы и закончить данную статью. Но хотелось бы 
познакомить Читателя с двумя пожеланиями Автору. Одно – от Анны Терлеевой. 
Другое – от Редактора. 

 
* * * 
Поешь ты Гимн родной природе, 
Молитву – таинство творишь 
И веришь, что в своем народе 
Вновь Совесть предков воскресишь. 
Но не горюй, Поэт, так жгуче, 
Что в диком обществе живешь: 
Оно у нас не станет лучше – 
Ведь «Что посеешь – то пожнёшь». 
Всю душу выплесни до капли, 
Раздай любовь родным местам: 
Гагарам, рябчикам и цаплям, 
Березам, травам, камышам. 
И счастлив будь, что живы птицы, 
Что горицвет еще цветет, 
Что бьет Родник живой водицей, - 
А сердце плачет и поет. 

Анна Терлеева, 14 октября 2009 г. 
 
* * * 
Земляк, талантливым пером, 
Рисуй словесные узоры, 
Пусть светят лунным серебром 
Тобой воспетые озера. 
Поэт! И Мастер по стрельбе, 
Искатель Правды – тяжкой ноши, 
Пусть улыбаются Тебе 
Все звезды над родимой Ошей! 

Редактор Виктор Терлеев, 
Санкт-Петербург, 15 октября 2009 г 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
ГОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ» 
 

* * * 
В небе мглистом 

штормит, 
что ни день, то беда: 

недороды, пожары, раздоры... 
И притихли деревни, грустят города, 
Даль грозит недоверьем, позором! 
О, великая Русь! Сказочная страна, 
ты издревле сильна и богата,  
ты сегодня больна 
 ........................... тебе помощь нужна – 
где же прежняя вера и святость?  
Сумерки по полям ошалело ползут,  
укрывая пустые просторы,  
и в потемках свистит сыромятный кнут:  
вижу - тройка взбирается в гору... 
Не сорваться бы в темный, глубокий 
овраг, 
где схоронит нас лютая вьюга... 
Если выдюжим: 

беды отступят, как враг, 
и пойдем мы весною за плугом...  
С запрокинутым взором Россия лежит  
на морозных снегах, 

в тьме безмолвной.  
Кто восстанет сегодня, 
поднимет твой щит 
над толпою раздетой, голодной…. 
…В небе мглистом - штормит, 

что ни день, то беда,- 
и когда же настанет он, - продых?..  
Сколько можно еще нам 
в потемках блуждать?  
Разве эту мы ждали СВОБОДУ?.. 
 

* * * 
Тяжко мне... 
Не успеваю 
за событьями следить...  
Ходит шатко жизнь по краю 
и долдонит: 

«Быть, не быть?!. 
Каждый день событий ворох  
трудно все предугадать,  
что ни тема - сразу ссоры... 

Даже начали стрелять! 
 

 
Танк на площади скрежещет 
растирая в пыль асфальт... 
Здесь и там кричат зловеще, 
прославляя вновь 

диктат. 
Демократию творили, 

проклиная сталинизм, 
и свободе дали крылья...  
Но свое диктует жизнь. 
 

* * * 
Стараясь враз перекричать 
друг друга, брызгая слюною, 

под флагом демократов рать 
на площадь движется волною.  
А ей навстречу -  
коммунизм, 

уже опальный, 
присмирелый: 

в ряды нестройные слились 
все с сединой 

пенсионеры.  
Но тех, 

кто правил всей страной, 
 вольготно жил 
и нынче выжил,  

той партократии лихой 
в колонне этой я не вижу...  
Сошлись колонны: 
взмах знамен 
под грозные 
с надрывом крики. 
И каждый верит, 
что силен 

народной мудростью великой...  
Смешной 

и страшный маскарад 
к суровым нашим переменам.  
С экрана видеть я не рад  
Москву -  

страны огромной сцену!  
 

* * * 
Россия моя, 

ты в разрухе, остуде 
опять призываешь из страшной ночи 
к терпенью, согласью... 
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О добрые люди, 
когда нас история будет учить?..  
Живем в вечном страхе - 

от боли до боли:  
Чернобыль, Армения, 

следом Уфа...  
А вот перестройка... 
Народ подневольный  
воспрянул свободно - 

и снова туфта!  
Мордуют реформы... 

Шараханье власти... 
Пустеют прилавки, 

а цены растут... 
Бунтует нацизм, 

и звериные страсти 
на смерть и позор одичавших зовут 
Осетия, Грузия -  

дымы и взрывы, 
и корчится в муках давно Карабах!.. 
О, сколько же, Русь, 

этих гнойных нарывов? 
Зловонием смертным простор твой 
пропах.  
Я молча скорблю и молюсь неумело  
за грешные души, 

за светлую даль,  
я в этой борьбе, признаюсь, 

не у дела.  
Армии, ингушей - 
всех соседей мне жаль! 
 

* * * 
Горек августовский путч 
вместе с летом уходящим. 
ГКЧП был невезуч?..  
Но возмездие - 

разяще! 
Белый дом торжествовал,  
охраняемый Россией, - 
кто-то встал на пьедестал...  
тех врагами окрестили...  
Кто раздавлен, 

недвижим 
там, 

на площади бурлящей? 
Имена их затвердим,  
как героем» настоящих!..  
 
 

Горек августовский путч 
средь разрухи, 
обнищании. 

Белый дом, 
Как яркий луч, 

дарит людям обещанья! 
 

* * * 
С утра сомненья беспокоят 
и сводят к вечеру с ума, 
пожалуй, 

время уж такое - 
в себе самом 

сплошная тьма.  
И что ни день, 

то перемены  
правительств, 

судеб и границ... 
И мнится всем во всем измена -  
не узнаем родимых лиц!  
По стенам дома шум долдонит,  
а в окнах призрачный закат,  
пожалуй, 

время уж такое,  
да и возврата нет назад.  
А впереди открыты пасти  
пустых прилавков 

и ларьков... 
Какие нам еще напасти 
готовят козни дураков?..  
Жратва дороже денег стоит, 
лишь грош - 

достоинство и честь!  
Наверно, 

время уж такое...  
И кто мы в этом мире 
есть? 
Ощущаю сердцем, 

чую кожей: 
наплывает, 

исподволь грозя,  
ни на что другое не похожая  
страшная, 
кровавая гроза!  
Вижу, 

как глаза горят от гнева 
у измученных бедой людей,  
и не гром уж катится по небу: 
выстрелы гремят среди ночей!  
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Лбом в стекло оконное вжимаясь, 
молча в небо звездное гляжу. 
Кто мы?.. 

И за что судьба такая 
выпала?.. 

Ответ ищу, ищу... 
Город спит в ночном бреду тревожном.  
Все мрачнее, 

тягостнее сны! 
Разве эта месть была возможна,  
как проклятье злое сатаны? 
Вот грузин не ладит с осетином... 
На евреев вновь пошел погром... 
А когда-то были все едины,  
и страна была - 

всеобщий дом... 
Ощущаю сердцем, 

чую кожей 
скорую гражданскую войну. 
О стекло стужу лоб, 
слыша с дрожью 

близкую мне общую вину. 
 

* * * 
Привокзальная площадь... 
Вот нищий с сумой, 
слепой баянист вальс играет,  
мальчик с нечесаной головой 
в шапку рубли собирает.  
Мальчик, зачем они, эти рубли, 
на них даже хлеба не купишь,- 
как листья сухие, что в кучку сгребли, 
они - как голодному кукиш? ... 
Кто-то под музыку пьяно запел, 
качаясь, 

пускается в пляс. 
Собрался народ. 

Шутят: «Во, опупел!..». 
У бабушки слезы из глаз. 
 

* * * 
Ширь озерная раздвинулась 
до предельной 
той черты, 
где синь неба в воду кинула 
свет хрустальной чистоты!  
Я смотрю вокруг 

встревоженный,  
мест родных не узнаю:  
где деревне быть положено -  

только тополь на краю.  
Бугорки за ним да ямины, 
сваленный в траве забор...  

Ах, душа моя упрямая, 
что увидела в упор?  
Давней - улицей-дорожкою, 
меж крапивы, конопли  
прохожу, 
как огорошенный: -  

Эх, вы, 
люди, как смогли 
распроститься с этим озером, 
неоглядной синь- водой,  
с этой гривою березовой  
и небесной чистотой?  

Смутной горечью охваченный,  
я невесть куда иду,  
в край иной - 
переиначенный,  
сердцем  
чувствуя беду!  

 
* * * 

Рассвет встает в неярком блеске,  
и роща стынет на 

бугре... 
И первый лед по лужам с треском  
звенит тревожно на заре...  
Душою прежнею лелею былинку, 

веточку 
и стог...  
Не знаю: 
отчего немею, 

когда вхожу в пустой лесок...  
Жнивье позолотило поле, 
рядками колоски 

в пыли 
лежат повсюду... 
С гневом, с болью 
их поднимаю я с земли.  
В ладонях с хрустом растираю, 

и зерна, 
словно бы алмаз, 
веселым отблеском играя,  
печально радуют мой глаз. 
О, Родина, 

твои богатства 
не наполняют закрома.  

Вот так бездумно и халатно 
теряем хлеб или корма...  
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Вновь 
вдоль межи прогон желтеет 
 - несчетно море колосков!  

Я рву их, 
растираю злее...  

Ругаться матерно готов. 
 

* * * 
Жизнь проклиная и бичуя,  
ты по земле родной кочуешь… 

Пора одуматься, 
осесть, 

врасти корнями только здесь,  
где жили предки сотни лет 
и где берез родимый свет!  
Где сеяли, 

детей растили,  
справляли свадьбы золотые.  
Жаль - 

нет в краю теперь невест, 
дома пусты, 

в воротах - 
крест. 

На окнах битых и пустых 
из грубых досок - 

те ж кресты!.. 
И только живы две избушки,  
в них одинокие старушки... 
Поля, 

заросшие бурьяном,  
еще зовут на зорьке ранней...  
И вот стоишь в раздумье ты,  
жизнь проклиная и бичуя,  
ты бросил край родной, 
кочуя.  
А возвратился - 

лишь кресты! 
 

* * * 
Я живу одним лишь днем... 
Не подумайте превратно, 
что не верую я в «завтра» - 
сами мы судьбу куем. 
Но куем ужасно плохо - 
рассыпается эпоха... 
Не с чем в «завтра» нам входить 
этот день 

хотя б прожить!..  
Вспоминаем мы «вчера» 
вроде с руганью, 

с издевкой -  
можно всех четвертовать, 
но от памяти - 

не деться? 
Берегу свое «вчера»,  
надругаться не позволю... 

В главном жизнь всегда права,  
если ценим честь и волю! 

 
* * * 

Сын строго сказал отцу: «Хвалиться 
вам 

не к лицу,  
вам, 
натворившим бед, 

что застили нынче весь свет...». 
Отец, 
понимая вину, 
вступить в грубый спор не решится, 
ведь спор разжигает войну,  
а ссоры отец боится.  
Да, было в России уже: 
на брата шел брат, 

злопыхая... 
и виделась через прицел  
черная месть 

лихая! 
И целился в сына отец  
в разгуле смертельного ада. 
Когда же мы все 

наконец 
поймем, 
что вражды нам не надо!  
 

* * * 
За огородами в полыни 
зияют ямы - 

силос был. 
И в них июльский вечер стынет... 

Мой край, 
тебя я не забыл! 

Мне вновь напомнил конопляник 
тех дней несладкое житье:  
с войны пришел сосед израненный, 
над полем кружит воронье. 
И голод 

страшный, 
беспощадный - 

и нет страшней могильных ям!.. 
Ах, ямы, ямы!.. 
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Безотрадно 
смотрю с тоской по сторонам. 

Свинцово-пыльный цвет 
полыни, 

пахучий, влажный чернозем 
в моей душе живут поныне 
с послевоенным, 

тяжким днем. 
Я эти запахи деревни 
там, в городе, позабывал - 

и жизнь другим аршином мерил,  
забыв колхозный сеновал...  
Стою, 

грущу... 
Но свежесть мяты  

мне ветерок с полей донес...  
Мы запоздалой мукой платим,  
когда душа болит до слез! 
 

* * * 
Я стою в степи 

на семи ветрах,  
продувных, лихих, 

гарью пахнущих.  
А в груди моей 
то ли боль, то ли страх, 
а глаза мои вдаль таращатся.  
Перекресток тих... 

Пыльный след дорог 
во все стороны 

смутно тянется -  
от былых страстей, 

радостей и тревог 
что в наследие нам останется? 
Погляжу на юг: 

вижу даль в огне -  
там жнивье горит, кровью метится...  
На восток взгляну: 

страшно мне вдвойне- 
в черном облаке солнце светится. 
Я на запад свернул: 

след в ковыль залег – 
с каждым шагом моим он теряется...  
И стою опять в поле я одинок -  
угасает день, 

в чем мне каяться? 
Угасает степь... 

На семи ветрах,  
продувных, лихих, 

гарью пахнущих.. 

Забываю боль, 
прогоняю страх. 

Даль расчерчена 
всюду пашнями. 

 
* * * 

В небольшом городке районном,  
где на улицах вырос камыш,  
я гуляю, для всех посторонний,  
а над городом - вечер и тишь.  
Через рельсы дощатым мосточком  
прохожу под гудки поездов...  
Вот и центр. 

Клуб - культурная точка,  
и с десяток кирпичных домов.  
Двухэтажный домик - больница - 
с четырех облупился сторон,  
но зато здание милиции -  
самый пышный, большой бастион 
В плиточках четырехэтажное -  
высится, как хороший дворец. 
Да, преступность - самое важное,  
На виду теперь вор и подлец?!  
Вижу: входят, выходят старшины,  
лейтенант, а за ним майор,  
полные - боровки, не мужчины,  
толстозадые, как на подбор.  
Ну, а рядом с крылечка больницы  
ветеран с костылем скок да скок -  
лысоватый и тощий, как спица,  
кашляет и в испарине лоб.  
Следом женщина вышла с ребенком 
и, ступая с крылечка в грязь,  
голосочком дрожащим и тонким  
шепчет: «Боже, не дай упасть?!». 

г. Называевск 
 
В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 
Лица съежились, 

опрыщавели, 
и во взглядах царит немота...  
Шепчет бабка: 

«...Зачем, православные,  
вы прокляли, 

забыли Христа?..»  
Седовласый, 

в дырявой фуфайке,  
в ботах стоптанных, 

- весь в грязи, 
старичок, 

словно бы попугайчик, 
вторит бабке: 
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«О Боже, спаси!..».  
Очередь в магазин растянулась 
вдоль по улице 

в скверик пустой. 
И вдруг - 
женщина мне улыбнулась 
Анна?! 

Как не узнал - 
одноклассница,  

литераторша школы одной...  
В старомодном, 

поношенном платьице  
и с седою уже головой...  
Я иду к ней навстречу, 

не зная:  
с чем поздравить 

и что ей сказать. ... 
…И бидон мой 

в авоське дырявой  
начал странно скрипеть 

и пищать. 
 

* * * 
Пёрышки стальные - 

дырявят кирпичи, 
в притоне с ними встретишься 
молись, и не кричи!..  
Босс - с немецкой бритвою 

ходит на толчок,  
он у них за главного, 
и о нем - молчок. 
Вышел вор в законе-амнистии дружок, 
Дьяка за икону 

приговорил в висок 
стонет Русь от нечисти - зеки валом 
прут, 
зря, брат, мыслью тешишься: 
пройдут не оберут! 
Обдерут, как липку, 

не зеки, так цыган.  
- Что, братуха, всхлипнул? 
Ты, гляжу я, 
пьян.  
Рэкет где, где мафия - 

не сразу и поймешь.  
Сходны биографии - 

эх, ядрена вошь!.. 
Жаждали свободушки, 
рай для всех людей - 
обагрили кровушкой 

купола церквей. 

В ВЕЧЕРНИХ УЛИЦАХ НЕТ 
СВЕТА... 
Как нынче жить, 

чем дорожить? 
Как в душах святость сохранить?.. 
Молюсь, не находя ответа. 
 

* * * 
Напрасно дерево скрипит 
в ночи, 

пророча непогоду,  
напрасно ищешь ты защит  

у тех, 
И ты, как я, 

себе судья, 
и только Родина подскажет 
слова, 

чтоб, горечь затая, 
счастливой доли тайно жаждал. 
Я жизнь измерил до секунд,  
стремясь душою воплотиться 
в святую Русь!.. 

Но дни секут 
сомненьями: 

а чем гордиться? 
Да, столько сложено голов 
за совесть матушки-России, 
и веры нет. 

Как нет богов,  
мы святость кровью оросили. 
 

* * * 
Где же настоящие купцы, 
не торговцы - 

деловые люди,  
что годились городу в отцы  
и казной делились в жизни трудной? 
Да, они построили дворцы,  
улицы с нарядными домами...  
Из народа выходцы - 

Дельцы 
с ясными, 

практичными умами.  
А аристократы, 

а князья? 
Тот же граф - 

все высшее сословье – 
дармоеды!.. 
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Званья им зазря  
Нет, не им из бездны, из дерьма 
надо было век наверх стремиться, 
чтобы силой страсти и ума  
к этим званьям как-то причаститься! 
... Русь, 

не ставишь в грош давно умы, 
звания, достоинства и почесть.  

Все сравняла знаком полутьмы: 
ни преданий светлых, 

ни пророчеств. 
 

* * * 
В чистом поле, 

вольном поле 
гусеничные следы...  
И болят глаза невольно  
от куриной слепоты.  
В грустном поле, 

в пыльном поле  
слышится моторов рев:  
это танки раскололи 
тишину родных краев...  
В магазинах нету хлеба 
закрома везде пусты – 
как же глупо, 

как нелепо 
видеть новые кресты... 
Трактора стоят - 

заглохли,  
нет солярки, 

запчастей... 
Надо ли в ладоши хлопать 
на собраньях 
в честь вождей?  
Возмущен я до предела – 
сотни танков мимо прут...  
В чистом поле, 

в поле бедном  
тракторов напрасно ждут...  
Ах, 

была бы моя воля -  
сжег бы танки всех мастей, 
чтоб гудел в широком поле 
трактор высших скоростей! 

пос. Армейский Омской области 
 

* * * 
И раньше были на поверку  
одни лишь голые слова!..  

От указаний «свыше», 
«сверху» 

тупела часто голова. ... 
Сегодня равенство 

и гласность  
провозгласили. 

В чем? 
Не ясно! 

 
* * * 

И слышу крик я, 
вижу боль...  

И не укрыться, 
не уйти... 

Шепчу себе: 
«Судьба, доколь  
крест тяжкий мне еще нести?»  

Жизнь подгоняет, 
плетью бьет -  

и не видать вдали ни зги. 
Молюсь я тайно на восход:  
«...О, Господи, 

убереги!» 
И лишь во сне раскован я 
и улыбаюсь, 

и творю...  
Проснусь - 
мир громом на меня, 

не взошедший 
потускнел...  
Боже, 
вырви тем язык, 
кто в ругани осатанел! 
Чужого не пойму греха... 
Морщиню лоб, скорбя, 

грустя,-  
за что под дых мне, 

в потроха 
жизнь больно бьет? 

Не знаю я. 
 

* * * 
Пожаром три дачи вчера сожжены. 
«Случайность...» - соседи сказали. 
А может, 

раздоры огромной страны,  
как эхо, и здесь отозвались?.. 
Спросонок петух у деревни орет,  
а хмурое небо в накрапах...  
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Безлюдье - 
на дачах никто не встает,  

за стенками слышатся всхрапы.  
И кажется: 

вымер огромный простор,  
лишь запахи гари да дыма,  
как будто горящий прошел метеор  
от Крыма до тундры Нарыма.  
Распался Союз... 

И затлели костры  
вражды, 

неурядиц 
и споров...  

И злость, 
что таилась до этой поры,-  

открылась, 
взорвалась, 
как порох! 

 
* * * 

Как ноют шея с поясницей -  
аж боль до хруста позвонков! 
Погоде,  

видно, 
измениться,  

шум в голове, 
как от гудков.  

Я стал барометром - 
и только, 

уже на пенсию пора... 
Ну, а спросить у вас позвольте: 
«Бывает старость ли добра?  
Жалел ли кто себя до срока  
и дней своих не торопил?»  
И я летел в рассвет, 

как сокол! 
И я без страха в мире жил!  
Уйду без грусти и печали 
росой в рассветные поля, 
где в зыбке жизнь меня качала, 
где даже нет небытия! 
И превращусь во злак, 

в былинку -  
и встану ивой на лугу... 
И это небо, лес, 

тропинку - 
всё- всё во мраке 

сберегу! 
 
 

* * * 
Все солоней от пота и от крови 
родимая 

российская земля!  
Какой бедою новый день откроем?  
Чем встретят нас 

бесхозные поля?  
Во взглядах наших, 

в гулких наших нервах  
отчаянье, 

безверие, 
испуг... 

А наверху - 
правители, 
там первым 

назваться кто-то хочет, 
он всем друг! 
Но нет друзей на царственном престоле,  
есть повелитель, 

деспот - 
новый вождь! 

Любому дай без меры власть и волю - 
и неизвестно, что потом пожнешь. 
Быть не должно ни первых, 

ни последних - 
ни в матушке-столице, 

ни в селе.  
Жизнь делит на богатых нас 

и бедных,  
но совестью равны - 

так Бог велел! 
Равны перед законом и страною 
вождь, я и ты, 

и каждый человек... 
Какой еще бедою, болью новой  
доказывать иное 

будешь век. 
 
 
ДЕПУТАТЫ 
Что ни съезд - 

то великая драчка  
за портфели, 

за кресла, 
чины...  

Оскорбленья, 
обиды в горячке  

вы наносите из-за спины.  
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Вы, 
избранники, 
совесть народа - 

с каждым днем тяжелей нам дышать 
от разрухи, 

вражды, 
недорода... 

В демократию хватит играть! 
Как шальные, 

с трибуны кричите, 
обещаете все изменить. 
Съезд прошел... 

Я, старейший учитель, 
не пойму, 

как же дальше жить?.. 
 

* * * 
Жженые пятна сквозят на рубахе, 
скорчившись, 

тело ползет по золе... 
Пламя Нагорного Карабаха  
вижу на черной земле!  
Я приглушаю слегка телевизор: 
взрывы в Армении вновь...  
снова в Молдове парламентский кризис, 
в Грузии выстрелы, кровь... 
Сколько напастей в страдающем веке, 
землетрясений и войн! 
О незнакомом молю человеке – 
хватит вражды, 

страшных боен!  
Тихо твержу я: 

«О Боже всевышний, 
если на свете ты есть,  
как же молитвы мои ты не слышишь?  
Наших страданий не счесть.  
Боже всевышний, 

души исцелитель,  
нас в тяжкий миг - не покинь. 
Поздние, 

грешные наши молитвы 
ты не отринь!.. 
Ты не отринь!..». 

 
* * * 

«Нам нужны миллионы собственников, 
а не сотни миллионеров». 

Б. ЕЛЬЦИН 
Давно пора нам троны сжечь - 

греми эпоха!.. 

Замри, замри, пустая речь,- 
от слов оглохли. 

И руки просят землю, 
плуг -  

они отвыкли  
хозяйничать... 

Вершил все плут 
да в морду тыкал. 
Пора делам, 

сердцам пора 
объединиться.  
Довольно, 

кончена игра, 
добреют лица...  
Мой двор с березкой белой в нем 
с утра приветлив, 
и я вхожу в свой новый дом 

с улыбкой светлой.  
Мое! 

Стена, и потолок, 
и двери! 

Ура! 
Я в мир тревожный 
смог 

теперь поверить! 
Ничье 
ушло в небытие, 
и безвозвратно!  
Мое!.. 

Все кровное- 
мое!..  

Вот мой характер. 
 

* * * 
В строгих лицах суровых, 
без лести, 
узнаю я рабочий класс!  
Эти люди добротно и честно  
дело делают не напоказ.  
От станочного нудного гуда,  
от железа, бетона 

внутри 
затаилась к улыбкам остуда. 
И за строгость таких не кори. 
Взгляд прикован привычно к деталям,  
плюнуть некогда - 

это ж завод, 
а под вечер настолько устанут,  
отдохнуть бы - 

не до красот...  
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Я-то больше от леса, 
от поля,- 

где растения, 
птицы, 
зверье...  

где так дышится... 
где на приволье 

есть любимое дело мое! 
Потому я ценю в лицах строгих,-  
пусть не добрых, 

но честных, прямых,- 
их заботы, 

надежды, 
тревоги...  

И, особенно, 
сдержанность их! 

 
ЛЕЖАТ… 
Лежат стихи, 
покрывшись пылью, 
неизданные сотни лет,- 
они светились яркой былью, 
от них сегодня - 

лишь скелет...  
Лежат картины в шрамах, 

пятнах, 
и краска сыплется, 

как пыль...  
Их мир не видел - 

кто их прятал,  
почто никто их не любил? 
Лежат в пыли труды ученых -  
они могли спасти людей!  
Великий труд - 

он стал никчемным, 
а без него и жизнь темней...  
Лежат на полках чьи-то пьесы – 
давно в живых артистов нет, 
кто мог сыграть их... 
Пыльной смесью  
клубится над Россией свет. 
 

* * * 
Молодое, зеленое утро! 
Сладко ноет душа на ветру... 
И не гонит нужда меня круто... 
И не завтра еще я помру... 
Глажу в капельках росных колосья, 
что склонили усы над тропой. 
 

Вот, 
закрывши глаза, 
в ниву бросься - 

и укроешься хлебной волной!..  
Ястребок, 

как споткнувшийся, 
замер, 

оборвав торопливый полет.  
Машет крыльями, 
ищет глазами  
мышь ли, птаху - 

сейчас упадет! 
Нет, стремительно с места сорвавшись, 
над речушкою плавно скользит. 
На поляне рядочки вчерашние - 
запах терпкий над сеном висит. 
Посмотрю ли на тихую рощу, 
или в небо 

на синюю высь, 
и пойму: 

нет красивей и проще  
этих мест, где с тобой родились!  
Травяная дорожка по лесу 
водит кругом, 

играет со мной: 
- Кто там, 

в кустике, 
веточкой треснул? 

Кто там, 
в листьях, 
поет надо мной? 

 
* * * 

Я пришла к тебе, 
честная жизнь! 

Все как есть - 
только так, 
не иначе. 

Чем умен, 
чем силен - 
тем гордись, 

а чего не сберег - 
не поплачешь... 

Я пришла к тебе, 
новая жизнь, 

начинать надо много сначала. 
За порядочность, 

совесть - держись, 
видишь, 

нечисть вокруг одичала... 
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Я пришла к тебе, 
добрая жизнь, - 

не хули ни сестру 
и ни брата,  

что ты лучше других, 
докажи. 

За добро люди сердцем заплатят...  
Я пришла к тебе, 

умная жизнь,- 
не нужны нам чужие подачки.  
Денно, 

нощно трудись 
и трудись, 

для начала 
нельзя нам иначе! 
 

* * * 
Заметелило поле... 

И нет ни души. 
На озябшее сердце дыши не дыши,  
не согреть его, 

если бы только мороз 

проморозил меня 
и страну всю насквозь.  

Ах, Россия, Россия! 
Мерещится мне: 
в поле хлебном иду по родной стороне, 
и лугами бредут на восходе стада, 
в речке плещутся с рыбой мои невода...  
Нет ни мяса, ни рыбы - 

прилавки пусты. 
Боже праведный, ты нам грехи отпусти.  
И не хочется жить, 

и глаза не глядят 
на бесчестье и злобу - 

на страшный разлад.  
Кто поможет, утешит тебя и меня 
от разора души в этих сумерках дня?..  
Ах, Россия, 

страна дорогая, поверь -  
так на сердце погромно и душно 
теперь. 
 

 
* * * 

Жёсткие стихи не могли быть другими, потому как вся обстановка в стране в годы 
«Перестройки» была разрушительной и жёсткой, а я с самого начала работы в 
литературе заявил принцип: «Писать Правду и только Правду». 
 
«ПРАВДА» 

Слово «правда»,  
и только - «правду!» -  
я вносил в заголовки 
страниц… 
И стихи, вылетая и 
радуя, 
были очень похожи на 
птиц. 
Что им надо? 
Синь неба да ветер. 
 
 

 
Ввысь взлетая, играя 
крылом, 
уносили меня в быль и 
небыль… 
Возвращался на землю с 
трудом. 
Но теперь –  

в дымах  
низкое небо, 

и «неправда» всем правит 
вокруг. 
 
 

 
И в глазах моих,  
знойных от гнева, 
то – печаль, 
то – смиренье разлук. 
Зло и нечисть по улицам 
бродят, 
мутят прихотью души 
людей… 
И, сдвигая морщинисто 
брови, 
не пою о любви я своей. 
 

А теперь размышления о жизни в прозе 

В результате первых годов «Перестройки» основные предприятия, заводы и целые 
промышленные отрасли оказались в руках людей, которые всё это разворовали и скупили за 
бесценок. Березовский, Гусинский, Ходорковский и ещё десятки предприимчивых 
бизнесменов не только захватили экономические высоты, но и повели борьбу за 
государственную власть. 

А где же народ? За разъяснением этих вопросов надо обратиться в глубь исторических 
процессов России, а позднее к СССР, где всегда шла борьба за власть. 



681 
 

Я же здесь буду рассуждать о положении общих дел как рядовой житель страны. Если 
сегодня в материальном отношении олигархи и высшие государственные чиновники 
составляют высшую часть общества (это примерно 5-10 процентов населения), то я 
отношусь к среднему классу, куда входят крестьяне и рабочие, педагоги и врачи и еще ряд 
профессий, имеющих невысокий рабочий заработок (это составляет примерно 60-70 
процентов населения). Сразу оговорюсь, что среди них есть небольшая группа успешных 
людей-миллионеров, которые своим трудом в благоприятных условиях смогли заработать 
немалые богатства Но не только для себя, а как председатель Московского колхоза Грызлов, 
сделал коллектив зажиточным, богатым, несмотря на массу недоброжелателей из числа 
государственных чиновников.. 

Третья группа (примерно 10-15 процентов) составляет низший класс, куда входят 
безработные, бомжи и им подобные. 

В моих рассуждениях мало нового, ведь во все исторические времена во всех странах 
имелось высшее сословие, среднее и низшее. Но только люди среднего класса, имеющие 
подавляющую часть населения (60-70 процентов), определяют уровень развития страны, 
уровень благосостояния и другие показатели. Ведь если все богатства миллионеров и 
миллиардеров поделить на всех жителей страны, то получится всего по одной тысячи. (Это, 
только в нефтяной Саудовской Аварии на каждого новорождённого выделяется, примерно, 
около 70 тысяч долларов). 

Так вот средний класс Омской области, который выращивает хлеб, строит дома и дороги, 
выпускает предметы народного потребления, занимается образованием и здравоохранением 
и ещё многим другим, на сегодня получает невысокую зарплату, из которой высчитывается 
налоги. Общий налог- 13 процентов, налоги за имущество, землю, дороги, а главное, 
коммунальные налоги за тело, электричество и т. д. Каких налогов только не придумывают. 
Налог за мусор, домофон, за антенну, за капитальный ремонт. Да плюс разные страховки. 
Итого у «бедного крестьянина» остаётся на руках всего ползарплаты. Как раз на питание и 
одежду. Региональные власти постоянно обещают повышение зарплат, но тщетно. 

Интересно, что и федеральные (московские) власти, планируя бюджеты и дотации для 
регионов России почему-то сибирскому региону дают денег на всё меньше, чем 
центральным и южным районам страны. Парадокс и только. Ведь только на тепло и трескучи 
морозы сибирякам надо бы вдвое большие суммы! 

У меня почему-то очень негативное отношение к чиновникам разного ранга, которые не 
думают о нуждах простого человека. Ну, что была за совесть у министра экономического 
развития страны Улюкаева, близкого друга председателя правительства Медведева, 
берущего взятку в два миллиона долларов, или губернатора Сахалинской области, у которого 
на рабочем столе золотая ручка и другие золотые предметы, а в рабочем столе лежали 
миллиарды наворованных рублей. И таких губернаторов много, как и чиновников разных 
министерств, и федеральных и региональных. А на фоне этого на экране телевизора мы 
видим, как просты люди по рублю собирают деньги на оплату операции очередного 
тяжелобольного ребёнка. Кощунство на благотворительность и только. И доколе такое 
будет? 

Мало верится в хороший исход, если однажды, сам Путин, выделяя своим указом 
огромную сумму денег на экономику, прямо в телевизоре на экране обращается к Медведеву 
с просьбой: 

- Вы лично проследите, чтобы деньги дошли до потребителя по назначению, а то ведь, 
как обычно, их разворуют по дороге... 

И этот разговор транслируется на всю страну на глазах у миллионов зрителей. 

Меня лично больше всего огорчает, что большие суммы воруют и в Омской области, в 
районах области. Например, на развитие хозяйств фермеров области,были как-то 
правительством выделены большие деньги, но в ряде районов (Одесском и других) ловкие 
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ворюги оформили фиктивные (несуществующие) сельскохозяйственные кооперативы и 
получили за них незаконные деньги ( а суммы были по несколько сот миллионов). Об этих 
фактах писалось в омских газетах. 

* * * 

Но как бы то ни было, а жизнь продолжается.  

Потому что средний, рядовой житель страны должен снова и снова идти на стройку, 
строить дома, сеять хлеб, рожать и воспитывать детей, невзирая на любые трудности бытия. 
В связи с этим я вспоминаю недавнею презентацию в Омской областной библиотеке им. А.С. 
Пушкина книги о Михаиле Малиновском «Найти себя в себе самом». М.Малиновский 
написал когда-то замечательный рассказ: «Мир по дороге» о сельских тружениках, 
вызвавший похвалу у всех ценителей литературы. Главные его герои всех книг - это 
«обыватели»,то есть люди умеющие в любых условиях обустраивать свой быт. Об этих 
героях можно прочитать и у классиков, так Александр Солженицын по возвращению в 
Россию написал прекрасную статью: «Как нам обустроить Россию». «Обыватель» - очень 
частый персонаж моих стихов и рассказов, особенно сибиряк, которого сошли хоть на 
Северный полюс, а он всё равно построит отличное жилище и обустроит его всем 
необходимым (я такое писал сам о своём деде-кулаке, сосланном на Кондинские болота. 

Так вот на встрече в библиотеке я прочитал из своей книги «Вера и Святость» два стиха.

«МИР ПО ДОРОГЕ…» 
(так называется рассказ  
Михаила Малиновского) 

«Мир по дороге!» –  
   исстари 
благословлялись люди… 
С годами сам я выстрадал 
ту истину подспудно. 
«Мир по дороге!» –  
   исподволь 
шепчу я встречным фразу, 
душа идет на исповедь, 
как в храм, 
  не для показа. 
Бледнеют дали осени, 
высвечивая холодом. 
А в поле -   
  всходы озими 
так зелены, так молоды. 
Зимой в метели снежные 
нам, пожилым,  
с сединами 
тепло, и чувства нежные 
хранят друзья единые. 
Есть в душах их заветный 
дней юных уголочек, 
где,  
словно озимь, светит 
зеленый огонечек! 
В трудах больших 
   в дни зимние 

над книжками корпею, 
а вечерами длинными 
в воспоминаньях млею. 
И верю: из-под снега, 
проклюнувшись весною, 
нам озимь с тайной негою 
мир оживит красою. 
И над равниной бренною 
я встану – светел, нем… 
Не жаль мне сил и времени. 
«Мир по дороге –  
   всем!». 

ОБЫВАТЕЛЬ 
У нас в России только так: 
одни кричат с трибуны, 
другие прячутся в кустах, 
а третьи - в снах пребудут… 
А вкалывает лишь дурак 
безмолвный, бессловесный. 
Он пашет, сеет натощак, 
без сна весной и летом. 
И в осень позднюю хлеб жнёт, 
картошку сыплет в погреб. 
 
Его нужда порой гнетёт, 
беда лихая горбит. 
Чудаковат - себе сопит, 
верша свой труд привычный. 
… А кто-то вновь с трибун кричит 
и в рожу ему тычет. 
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Реакция у присутствующих была неоднозначной, ведь некоторые слушатели не 
любят резких, критических стихов. 

 
КНИГИ О ПРОШЕДШИХ ЮБИЛЕЯХ 

Основными моими книгами о юбилеях можно считать: «Омск, юбилейный», 
(посвящённый 280-летию Омска, «Город мой» (290-летию), «Омское Прииртышье», 
«Краеведение Омской области», «Природа и человек». 

Вот некоторые материалы из этих книг: «Город мой» - стр. 20-77. «Омск юбилейный» - 
стр. 17-42. 

 
1996 Г. А. ЗИНЧЕНКО. ОМСК - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. 

(из книги «Омск юбилейный») 
(Отрывок из интервью с А.А. Зинченко, 

заместителем главы администрации Омска. 
12 марта 1996 г. Здание мэрии.) 

 
А.А. Зинченко - закончил в 1966 году Омский техникум 

транспортного строительства, затем, в 1973 году, СибАДИ 
(ПГС), работал в строительных организациях треста 
"Омсктрансстрой". Сегодня он - заместитель главы 
самоуправления г. Омска, отвечает за коммунальные службы 
города.  

В один из выходных дней февраля мы с ним договорились о 
встрече. Пришел я и вижу: у него в кабинете целая команда 
людей. Обсчитывают количество и стоимость мазута для 
котельных и ТЭЦ. Уже несколько дней трещали морозы, 
необычные для Сибири последних лет, тепла в домах не хватало. 
Но, как я выяснил из разговора с присутствующими, не хватало 
денег и в городской казне. Что меня, человека со стороны, очень 
удивило. Просидев в приемной за читкой старых газет часа два, 
я ушел. Аварийная команда - работала до вечера. 

 А.А. ЗИНЧЕНКО 
 
Встретились мы снова на следующий день. 
- Александр Александрович, вы отвечаете за коммунальные службы в 

администрации мэрии, последнее время в Омске делается очень многое для подготовки 
ко Дню города. Так, на улице Труда (а я работаю рядом, в Колледже транспортного 
строительства) проведены капитальные работы. Сейчас улица в прекрасном 
состоянии. Мы с вами там не раз встречались. Что еще делается? 

- Отремонтированная улица Труда имеет продолжение в виде обводной дороги под 
железнодорожный мост. Проезд по ней в южную часть Ленинского района исключает два 
тоннеля, где часто бывают автомобильные пробки. 

На сегодня в целом произведены реконструкция и ремонт 68 км городских дорог, 
закончена реконструкция участка дороги по ул. Масленникова с ливневой канализацией.  

Также отремонтированы подъезды к 20 школам и 10 лечебным учреждениям. 
На сегодня площадь озеленения города увеличена на 100 га. Высажено 210 тыс. деревьев 

и кустарников, 22 млн. цветов. Озеленены и благоустроены за счет проведения выставок 
"Флора" участки улиц 75 Гвардейской бригады, Заозерной, Королева, Дианова, Багратиона и 
т.д. Велось строительство парков им. 30-летия Победы, "Детского" и "Молодежного" в 
Кировском районе. 



 

684 

 

Построено 16,5 км линий наружного освещения. Это в 12 микрорайоне, ул.1-й Красной 
Звезды, Батумской и др. Отремонтирован 21 км линий. 

- А что планируется строить в этом, юбилейном, году? 
- В текущем году, определен также значительный объем коммунальных работ. Будет 

завершено строительство дороги по ул. Маршала Жукова - от ул. Маяковского до ул. 
Ипподромная, подземного перехода по ул. Химиков - 22 апреля, намечено осуществить 
реконструкцию ул. Гагарина с выносом трамвайного пути, расширить ул. 10 лет Октября 
за построенным путепроводом на выезд из города, необходимо выполнить реконструкцию 
остановочных павильонов на центральных магистралях города, продолжить 
строительство окружной автомобильной дороги, метромоста в створе ул. Фрунзе. Можно 
назвать еще десятки объектов, которые позволят улучшить жизнь омичей, сделать наш 
город благоустроенным и более красивым. 

- Давайте поговорим о строительных и других организациях, с которыми 
желательно познакомить читателей на страницах книги "Омск юбилейный"... 

- Владимир Васильевич, я целиком согласен с Вами, что первых страниц книги достойны 
дела строителей, тех, кто создает город: его улицы, дома, мосты... Среди них трест 
"Омсктрансстрой", Мостоотряд-63 (а ныне - "Омскстроймост"), трест №6, Омское 
отделение дороги. Из молодых организаций - "Метрострой", из коммунальных служб - 
"Теплосеть города". И приятно, что в названных организациях работают десятки 
выпускников нашего строительного колледжа. Пусть будут не в обиде другие 
строительные подразделения, где также работают наши выпускники. За 95 лет техникум - 
колледж выпустил около 12 тысяч специалистов, они работают во всех строительных, 
проектных и других смежных организациях города. 

В газете "Омская правда" ко Дню строителя опубликован материал о заслуженном 
строителе Российской Федерации Анатолии Иосифовиче Жукове. Без малого сорок лет 
отдал он любимой, раз и навсегда выбранной профессии. С той самой поры, когда с 
отличием закончил сначала Омский техникум транспортного строительства, а затем - 
Новосибирский инженерно- строительный институт. Ровно тридцать лет Анатолий 
Иосифович работает в городе своего детства. Пожалуй, не найти в Омске такого 
микрорайона, такой улицы, где бы не было жилых домов, школ, детских садиков и других 
объектов, в сооружении которых он не принимал бы непосредственное участие. С 1977 
года, с момента организации треста крупнопанельного домостроения (теперь - 
акционерная строительная компания КПД) и до настоящего времени Жуков занимает 
должность главного инженера. 

Вот что говорит он о себе: "Горжусь тем, что был участником строительства 
"Запсиба" - крупнейшего металлургического комплекса на востоке страны. Хорошо помню, 
как со своим коллегой, тоже старшим прорабом Жорой Чугуряном забивал первые колышки 
на площадке первой доменной печи "Запсиба". Потом были другие, не менее сложные 
объекты - рудный вагоноопрокидыватель, для которого пришлось рыть котлован до 
отметки минус 21 метр. Потом - обогатительная фабрика, тракт шихтоподачи... 

В родной город я вернулся уже в зрелом возрасте, в апреле 1965 года. Вернулся 
опытным, закаленным на сибирских ветрах и морозах. Пришел во второй строительно-
монтажный трест. Десять лет отработал в этом тресте в ДОЛЖНОСТИ сначала главного 
инженера, а затем начальника СМУ-1. Столько объектов довелось построить, что трудно 
все перечислить. А среди наиболее известных в городе - Дом политпросвещения, ныне 
общественно-политический центр, областная клиническая больница, гостиница "Омск", 
здания Куйбышевского и Центрального райисполкомов...". 

Наверное, что-то подобное могли бы сказать десятки и сотни из двенадцатитысячного 
отряда выпускников колледжа. 
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В подразделениях КПД вместе с Жуковым работают наши выпускники: Тамара 
Ивановна Дементьева-Баранова, начальник сметно-договорного отдела, Л.А. Фурцева 
(инженер) и другие... 

- Александр Александрович, мы уже с вами говорили о нашем колледже, который в 
прошедшем году отметил свое 95-летие. 

- Да, я был на вечере и хорошо запомнил выступление директора, который говорил: 
«…Колледж может гордиться практической причастностью к важнейшим этапам 

освоения Сибири, развитию ее инфраструктуры. Жизненно необходимо предметно 
подумать о завтрашнем дне. 

Как обрести второе дыхание в изматывающей гонке "за место под солнцем", в каком 
качестве придется встречать собственное столетие, а с ним - и новый век?. Вопросы 
непростые» - такими словами начал свою речь директор. 

Он привел примеры, назвав среди наших выпускников немало таких, кто достиг 
заметных высот либо на административном, либо на научном поприще. Так, Владимир 
Георгиевич Лейтланд - выпускник 1967 года, кандидат технических наук, почетный доктор 
транспорта, бывший зам. министра. Выпускник 1945 года Владимир Александрович 
Кондратьев работал на ответственных должностях союзного уровня. Лев Васильевич 
Королев - председатель Омского представительства межрегиональной ассоциации 
"Сибирское соглашение". Александр Клавдиевич Пушкарев возглавляет лицензионный 
комитет. Техникум - колледж "густо" представлен в администрациях Омской, Тюменской 
областей, других регионов, крупных городов России: бывший мэр города Омска Геннадий 
Александрович Павлов, выпускник техникума 1958 года. В.Т. Ильюшенко, зам. главы 
администрации города. Председатель облисполкома Н.А. Хелмицкий, выпускник 1938 года. 
Учился у нас и Г.Ф. Байдуков, генерал-полковник, участник перелета через Северный полюс... 

Более двухсот выпускников приняли участие в строительстве Байкало-Амурской 
магистрали, около тысячи - в строительстве железнодорожных и автомобильных путей 
Тюмень-Сургут-Уренгой, Абакан-Тайшет... 

С 1961 года в техникуме открыто отделение "Строительство автомобильных дорог и 
аэродромов. 

Вот что рассказал на юбилейной встрече начальник отделения Вадим Николаевич 
Герасимов: 

"За тридцать лет подготовлено 2190 специалистов дорожной и 546 аэродромной 
специальностей, значительная часть которых работает в тресте "Омсктрансстрой", СУ-
944, МК-173, АО «Сибаэродромдорстрой», "Омскавтодор", и в других строительных 
организациях Омска и Сибирского региона. Многие получили высшее образование, продолжив 
учебу в СибАДИ, НИИЖГе, ТИСИ и в других вузах". 

Рассказывая все это, он одновременно показывал мне фотографии. И продолжил: 
«…24 февраля 1995 года, ровно через тридцать лет, в колледже встретились первые 

выпускники-дорожники. Кто они сегодня? Вот четверо из них: Иван Васильевич Коваль - 
заместитель генерального директора АО "Строймеханизация", Геннадий Алексеевич 
Пахотин - доцент кафедры архитектуры гражданских и промышленных зданий СибАДИ, 
кандидат технических наук, Николай Иванович Калюжный - заместитель АО треста №6, 
Сергей Борисович Глазачев - начальник строительной лаборатории АО 
"Строймеханизация". 

22 июня колледж посетили выпускники 1967 года В.Г. Лейтланд, А.В. Пушкарь,  
В.И. Скороходов. Владимир Лейтланд закончил с отличием техникум и трудовую 
деятельность начал в Нижневартовске, одновременно занимаясь заочно в Тюменском 
инженерно-строительном институте. На экзамене по дорожно-строительным 
материалам он упомянул торф, применяемый при возведении насыпей на болотах. На это 
преподаватель-экзаменатор заметил: "Молодой человек! Вы, видимо, ошиблись. Торф всегда 
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был инородным телом. Это же истина..." Однако Владимир не оговорился. Возглавляя 
инженерную службу дорожников "Нижневартовскдорстроя", он с помощью 
единомышленников разработал и внедрил новую технологию возведения насыпей 
автомобильных дорог на болотах в районах добычи нефти и газа, с использованием в 
нижней части насыпи торфа на промороженных основаниях. По технологии, предложенной 
тюменскими дорожниками, на знаменитом всему миру Самотлоре был построен целый 
архипелаг дорог и искусственных островков. За что Владимир Лейтланд был удостоен 
государственных наград, став лауреатом премии Ленинского комсомола...». 

- Александр Александрович, вы хорошо знаете многие факты, но я дополню:  
Н.П. Селиванов, доцент, главный эксперт предприятия "Омскавтодор", постоянный 
председатель Государственной квалификационной комиссии последних лет на одном из 
заседаний отметил: "Выпускники колледжа вносят большой вклад в дорожное 
хозяйство г .Омска и Омской области, нередко занимая ключевые позиции в различных 
звеньях . Среди них – А.И. Хрищенко, выпускник 1961 года, главный экономист 
предприятия "Омскавтодор", А.С. Вопилов, начальник тарского ДРСУ, Н.М.Головин, 
начальник строительного управления, Н.М.Никольская, руководитель сметного отдела 
проектной конторы, В.С.Данилов, начальник отдела, Ю.Л. Прохоров, экономист ГиП 
Л.Ф. Дубикова, С.В. Кузнецов, ведущий инженер "Омскавтодора", и др...». 

- Владимир Васильевич, перед моими глазами проходят сейчас десятки лиц наших 
выпускников. Трест №1 - прораб Н.Н. Хвороб, трест №2 - А.Н. Пушкарев, трест №3 -  
В.А Шеслер, трест №4 – техник Н.С. Рассказова, трест №5 – главный инженер  
В.А. Шевелев и начальник СМУ-3 В.И. Варкентин и многие, многие другие. Мне четко 
видится, как в величественный юбилейный шпиль г. Омска, а точнее в его основание, в его 
фундамент вошли десятки, сотни юбилеев строительных, промышленных, учебных, 
творческих и других организаций. Это аксиома, не требующая доказательств... 

 
2006 г. А. ЗИНЧЕНКО 

ОМИЧИ ЛЮБЯТ СВОЙ ГОРОД 
 

8 января 1998 года был принят Федеральный закон 
«О Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации». 

Впервые в истории современной России сама 
судебная власть взяла под контроль обеспечение 
деятельности федеральных судов общей юрисдикции. 

Судебный департамент взял на себя весь круг 
обязанностей по обеспечению всех сторон 
деятельности судов, кроме, непосредственно, судебного 
процесса. Но работает на правосудие, на защиту прав и 
интересов граждан! 

16 июля 1998 года с назначения начальника 
начинается деятельность Управления Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации в Омской области. Создавал Управление и 

сегодня возглавляет его Зинченко Александр Александрович, 
государственный советник юстиции 2 класса. 

Имея огромный опыт партийной и хозяйственной деятельности, Александр 
Александрович - руководитель и организатор за высокие достижения в труде награжден 
Почетными грамотами администрации города Омска, администрации Омской области, 
орденом «Знак Почета». 

А.А. ЗИНЧЕНКО 
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Уважаемые Омичи! Сердечно поздравляю Вас с 290-летием 
любимого города!  

За образцовое исполнение служебных обязанностей на должности начальника 
Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в 
Омской области, конкретный вклад в развитие судебной системы, инициативу при 
исполнении служебного долга А.А. Зинченко награжден медалью «За безупречную 
службу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2005 году 
Александру Александровичу присвоено высокое звание «Заслуженный строитель 
России». 

 
Авт. А.А. Зинченко я знаю уже ровно сорок лет, с тех пор, когда он переступил порог 

Омского техникума транспортного строительства. Он занимался баскетболом и мы часто 
встречались в спортзале. В 1973 году, закончив СибАДи, он работал в тресте 
«Омсктрансстрой». Трест был нашим шефом от производства. Александр Александрович 
присутствовал на 95-летие, 100-летие колледжа, выступал от имени выпускников. 

Сегодня мы с ним больше говорим о юбилее города, и он несколько раз повторил в беседе 
одну и туже фразу: «Омичи любят свой город». 

- Александр Александрович, десять лет назад я брал интервью, когда вы являлись 
замом мэра. Как быстро летит время. Чтобы вы сегодня пожелали омичам. С 
автографом. 

 
- Расскажите, какие обстоятельства предшествовали созданию вашего Управления.  
- В числе крупных преобразований последнего десятилетия в нашей стране - принятие 

новой Конституции Российской Федерации в декабре 1993 года и судебно - правовая 
реформа. Конституцией провозглашен принцип разделения властей и, соответственно, 
независимости судебной власти. Но, как и прежде, вопросы организационного обеспечения 
деятельности федеральных судов общей юрисдикции находились в ведении Министерства 
юстиции - исполнительной власти. 

Усложнение экономической ситуации в государстве привело к сокращению 
финансирования федеральной судебной системы на 26,2%, что противоречило 
действующему законодательству. Ленинский, Полтавский, Тевризский, Усть-Ишимский и 
многие другие районные суды в Омской области размещались в ветхих зданиях. 

На этот период приходится резкий, в 3-4 раза, рост количества судебных исков по 
гражданским делам. А государственные служащие судов просили приносить с исковым 
заявлением почтовый конверт и писчую бумагу... 

Материальные условия, техническая оснащенность судов, повышение нагрузки на судей 
сказывались на сроках рассмотрения дел, не гарантировали должной безопасности всех 
участников процесса, а все это, вместе взятое, влияет на качество отправления 
правосудия. 

Необходимо было срочно решать эти и другие проблемы организационного обеспечения 
деятельности судов, избавить судейский корпус страны от несвойственных ему функций и 
забот, отвлекающих его от высокого предназначения, вывести суд на подобающее место в 
государстве и обществе. 

По одному из существующих определений организационное обеспечение деятельности 
районных судов - это административное управление в сфере правосудия - более двух 
десятков основных функций. В работе по кадровому обеспечению, например, это подбор 
кандидатов на должности судей, организация приема у них квалификационных экзаменов, 
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оформление в соответствии с действующим законодательством и представление в 
аппарат Президента Российской Федерации необходимых для назначения на должности 
судей документов, организация повышения квалификации, обобщения опыта судей, 
представление им очередного классного чина. 

- А какие основные задачи стоят перед коллективом, основные функции 
Управления. 

- В организационно - правовом аспекте - это обеспечение работы судов и судей в 
условиях изменяющегося законодательства - уголовно-процессуального, гражданского 
процессуального кодексов, выполнение Закона о мировых судьях, своевременное обеспечение 
юридической литературой, внедрение в судопроизводство современных информационных 
технологий, организация судебного делопроизводства, ведение судебной статистики. 

В плане материально - технического обеспечения - это финансирование, приобретение 
для судов множительной и компьютерной техники, видеоаппаратуры, диктофонов, мебели, 
канцелярских товаров, различных бланков и много - много прочего. 

Важнейшая задача управления - это размещение судов, организация текущего 
содержания и ремонта имеющихся зданий, строительства новых, создание 
соответствующих нормативам условий безопасности работы судов и всех участников 
судебного процесса. 

К ведению Управления относятся также финансирование мировых судей и военных 
судов, осуществление контроля за расходованием судами бюджетных средств. 

Несколько фактов. За годы деятельности Управления в Омской области для размещения 
судов построено, реконструировано или капитально отремонтировано 20 из 42 зданий 
судов. Количество компьютеров увеличилось с 13 до 720. 

По оценке председателя Совета судей Российской Федерации Сидоренко Ю.И., данной 
еще на V Всероссийском съезде в 2000 году, создание Судебного департамента - одно из 
достижений судебно - правовой реформы. 

 
Авт. Во время нашей беседы на телефонную связь с А.А. вышла Москва. Он извинился, 

попросил меня пройтись минут на 10 для знакомства по кабинетам. Что я и сделал. В одном 
из помещений, узнав цель моего прихода, со мной разговорились сразу четверо сослуживцев 
Управления. Вот что они высказали по поводу своих отношений с А.А. Зинченко: 

- Александр Александрович, как и в студенческие годы, активно занимается 
физической культурой, увлечен спортивными играми. Ему удается не только свою 
семью, но и возглавляемый коллектив Управления Судебного департамента вовлекать в 
интересные мероприятия, в том числе и спортивного плана. 

- Стало традицией отмечать спортивными соревнованиями день создания Управления. А 
в течение года - с октября по май включительно - весь коллектив с удовольствием занимается 
один раз в неделю в спортивном зале и дважды посещает бассейн! Организатором 
соревнований выступает сам руководитель - Александр Александрович! 

- Еще одна привязанность, неизменный интерес Александра Александровича - 
театр. Но особое место в жизни Александра Александровича занимает музыка. Не будет 
преувеличением сказать: редко можно встретить человека, не занимающегося музыкой 
профессионально так красиво, проникновенно и искренне исполняющего самые сложные 
партии тенора, романсы, любимые многими замечательные произведения современного 
песенного искусства. 

В семейном кругу, случается и в кругу друзей, Александр Александрович аккомпанирует 
себе на фортепиано, исполняет любимые темы. 

- Вложив немало души, энергии и организационных усилий в благоустройство, 
озеленение и украшение города Омска цветами, Александр Александрович вместе с 
семьей старается украсить свой дачный участок. Здесь и сибирские, и южнорастущие 
деревья, кустарники, цветы - все, что требует заботы, внимания, тепла и добрых рук. 
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- Говоря о богатстве души настоящего, большого, доброго Человека, профессионала, 
состоявшейся личности, трудно обнаружить истоки этого богатства. В семье? В 
педагогах? В природой заложенной внутренней высокой культуре? В целеустремленности, 
трудолюбии? В готовности взять на себя ответственность? В умении и желании видеть в 
жизни и в людях лучшее? Наверное, во всем этом и многом другом. Нам посчастливилось, 
мы благодарны судьбе за возможность работать и общаться с Александром 
Александровичем, учиться у него! 

Авт. Минут через пятнадцать я вернулся к Александру Александровичу. 

Снова извиняясь, он сообщил, что срочно пригласили в областную Администрацию, а 
беседу можно перенести назавтра. Я рассмеялся, сказав, что второй встречи не нужно. Ваши 
коллеги дополнили все о вас.  

25.07.2006 г.  
 

СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА 
(на очереди – «Северный обход») 

 
Игорь Леонидович Осипов - Зам. генерального директора 

ЗАО «Омскстроймост – Мостотряд-63». 
 
Игоря Леонидовича знаю с детских лет. Я дружу с его 

отцом с тех пор, как в кооперативе «Мотор-4» наши гаражи 
оказались рядом. Помню совсем еще маленького Игоря, 
выглядывающего из окна отцовского « Запорожца». Также 
отчетливо запомнился тот день, когда я привел его за руку в 
техникум транспортного строительства, где я работаю с 
1960 года. По окончании техникума, в 1983 году, Игорь 
поступил в СибАДИ на факультет мостов и тоннелей. 
Встречаемся с ним часто. Вот и сегодня я его расспрашиваю, 
подшучиваю и поздравляю с новой солидной должностью. 

 
 
- Игорь, ты для меня остаешься по-прежнему пацаном. И 

вот «на тебе» - уже зам. генерального такой солидной фирмы. Как-то уж больно 
быстро?.. 

- Владимир Васильевич, время то идет. Ныне-2006 год, а техникум я закончил более двух 
десятков лет назад. Срок, пожалуй, приличный. После института работал мастером на 
строительстве моста «Южный обход», затем три года в Тевризе начальником участка. Потом 
несколько лет на ремонте и возведении новых пролетов железнодорожного моста, где есть 
много сложностей. Ведь все сооружение состоит из трех железнодорожных путей, по сути, из 
трех самостоятельных мостов. По двум мостам идет беспрерывное движение поездов, а 
третий. расположенный вплотную к первым, мы ремонтируем. Это непросто. А самая 
большая сложность в работе - это монтаж на высоте 35 метров над водой. Далеко не каждый 
отважится. Недавно пришел по распределению из профучилища молодой парень, день кое-
как полазил по пролетным строениям, а на следующий день на работу не явился, написал 
заявление. 

Но у нас есть основной костяк из опытных монтажников и электросварщиков - 90 
человек, возглавляемый двумя авторитетными бригадирами- Михаилом Моляренко и 
Валерием Мироновым. 

Так что царский железнодорожный мост наш коллектив ремонтирует с 1979 года, мост 
ведь построен еще в 1896 году, обветшал. Возвели новые ледорезы, смонтировали новые 

И.Л. ОСИПОВ 
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пролетные строения и в 1994 году запустили обновленную нитку моста. Сейчас 
демонтированы пять пролетных строений прошлого столетия, собраны три новых и 
приступили к четвертому. 

- За все эти годы, что тебе лично более всего понравилось в строительстве? 
- Конечно, мост в Тевризе через речку Туй. Он был интересен во многих отношениях. 

Например, при установке опор в слабые грунты пришлось применять новые технологии, чего 
раньше не делалось. Вот здесь я впервые и по-настоящему « заболел» профессией 
мостостроителя, почувствовал ее магическую силу. 

- Игорь, а теперь о главном. 18 октября состоялось торжественное открытие 
метромоста. Событие, так сказать, историческое. Что ты можешь сказать о нем. 

- Главным руководителем работ на метромосту являлся старший прораб Александр 
Зюзин. Вообще-то, все подразделения Мостоотряда, в той или иной мере, участвовали в 
завершении строительства метромоста. И еще десяток других городских организаций. 

Уникальность моста заключена в его оригинальном проекте, где по архитектурному 
замыслу совмещены два уровня- для автомашин и метро. Такой мост в России сооружен 
впервые. При строительстве использован метод надвижки пролетов на всей длине моста- 
всего 650 метров.  

Когда в 1992 году начали забивать шпунт, бурить сваи, устанавливать первые опоры- 
всех удивляла грандиозность работ. Вес только одной буровой сваи составлял 130 тонн, и 
под нее закладывалось 55 кубометров бетона. Особенно трудно было в зимних условиях. Но 
все это позади. Метромост сдан в эксплуатацию и стал главным событием 2005 года. 

- Сейчас многие говорят о реконструкции набережной Иртыша. Там руководителем 
работ является выпускник нашего колледжа транспортного строительства Владимир 
Викторович Гвоздиков. Как там дела? 

- Работа на набережной идет полным ходом, ее ширина увеличивается на шесть метров. 
Оборудуются прогулочные площадки, лестничные сходы и пешеходные дорожки. Вся 
отделка - из современных материалов. Работы ведутся в любую погоду , круглый год и 
только ночью соблюдается тишина, чтобы не тревожить сны жителей окрестных кварталов. 

- Игорь, я и твой отец - автомобилисты, и нам досадно,что на Ленинградском мосту 
постоянно идут ремонтные работы, мешающие автомобильному движению… 

- Что делать, Владимир Васильевич, мост должен долго и надежно служить городу, а 
потому ему необходим систематический ремонт. Старший прораб Вячеслав Дмитроченко в 
свою очередь недоволен поведением водителей в часы пик, когда по их же вине образуются 
пробки, заторы. Ведь на участке в 3,5 метра строителям не развернуться, не поставить какую-
либо технику. Все - вручную. Вот за два месяца отремонтировали деформационные швы 
второй и седьмой опор. А переезды бригады с одного участка на другой делают ночью, когда 
почти нет движения транспорта. Вообще-то в ближайших планах работ Мостоотряда стоит 
капитальный ремонт всего Ленинградского моста. Такова действительность. 

- И еще вопрос: какая самая значительная стройка в ближайшее время ожидает 
ЗАО «Омскстроймост- Мостоотряд-63»? 

- Да, такая стройка есть. Она называется «Северный обход». Правда, чтобы его строить, 
нам нужно выиграть конкурсные торги у других строительных организаций. Сегодня 
«Мостоотряд-63» играет главенствующую роль в социально- экономическом развитии 
нашего региона. За 51 год своего существования он ввел в эксплуатацию 58 внеклассных 
больших мостов и путепроводов, считающихся значительными в России. У нас есть 
необходимая первоклассная техника: экскаваторы, автобетононасосы, специальные 
сваебойные агрегаты и многое другое. С прицелом на будущее мы приобрели новый 
бетонный завод. Как никто другой, мы готовы начать работы. 
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«Северный обход» значительно сократит нагрузки на город: транспорт, не заходя на 
городские улицы, будет кратчайшим путем двигаться на Тару, Тобольск, Ханты-Мансийск и 
в другие северные пункты. 

- Игорь, и последнее. Десять лет назад для своей книги «Омск юбилейный» я брал 
интервью у твоего шефа - Бориса Петровича Кошукова. Ему тогда исполнилось 62 года, 
мы с ним встретились на территории Мостоотряда. Было раннее холодное утро, одетый 
в легкую куртку, он ежился и часто хватался за больную поясницу, пробираясь между 
сваями, бульдозерами, автобетоновозами. И мне подумалось, что Борису Петровичу 
пора бы и на пенсию. Трудные были времена. Структурные преобразования, огромные 
потери от экономического кризиса смели с лица земли многие солидные строительные 
организации. Не стало вашего соседа - треста № 6, треста «Омсктрансстрой» и других. 
Но Борис Петрович остался у руля и вывел свой коллектив в лидеры региона, решив 
многие стратегические задачи. Сегодня ему- 72 года. Вот уж, действительно, пример 
высокого профессионализма, трудолюбия и жизнелюбия! Борис Петрович –
заслуженный строитель России, имеет ряд правительственных наград. Ты его молодой 
зам, понимаешь ли величие такой фигуры? 

- Да, Владимир Васильевич, уже более сорока лет бессменно руководит Борис Петрович 
«Мостоотрядом-63». Высокая требовательность и человечность, огромные знания всех 
тонкостей мостостроения, отличная организация труда помогли ему сплотить 800 
работающих в единое целое. Он - почетный транспортный строитель России, многократно 
награжден правительственными наградами… 

А, впрочем, вы же знаете о нем не меньше, чем я. 
24.11.2006 г. 

 
 

1996 г. Б. КОШУКОВ. АООТ « ОМСКСТРОЙМОСТ» 
(из книги «Омск юбилейный) 

 

 
 
 
 

Борис Петрович КОШУКОВ 
Генеральный директор 

АООТ «Омскстроймост» 

Борис Петрович Кошуков родился 27 января 
1934 года в с. Тевриз. Окончил Новосибирский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта в 1957 году. Будучи студентом, в 
1955-56 гг. проходил практику в г. Омске на 
строительстве моста через Иртыш 
(Ленинградский мост, 1955-60гг.). И после 
окончания института, продолжил 
строительство моста уже в качестве мастера. 
Впервые я встретил Бориса Петровича в 
техникуме в 1972 году. Он возглавлял 
Государственную Квалификационную комиссию 
на выпуске учащихся мостового отделения, как и 
в последующие годы. В 1975 году мы вместе с ним 
учились на курсах автолюбителей. 
Отделение мостового цикла подготовило в 

стенах техникума-колледжа около 3400 
специалистов по строительству мостов и 
тоннелей, и за 20 с лишним лет Борис Петрович, 
как председатель комиссии, выдал путевки в 
жизнь многим отличным специалистам. 
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- Борис Петрович, в каком году Вы стали руководителем Мостоотряда-63? 
- Руководство Омскими мостостроителями мне доверили в 1965 году, но тогда это была 

другая организация - "Мостостроительный поезд № 413", и только в 1976 году он 
реорганизован в Мостоотряд-63, а с 1992 года в - АООТ "Омскстроймост". Итого, 31 год я 
возглавляю организации омских мостостроителей. 

- Да, стаж солидный. Как последние 3-4 года удается выживать вашему 
акционерному обществу? 

- Производственную базу сохранили полностью. Поначалу уволилась часть 
специалистов, но некоторые вернулись. Был резкий спад объемов работ, сегодня идет 
увеличение. Так что появилась уверенность в завтрашнем дне. 

- Что построено в 1995 году? 
- В 1995 году введена в постоянную эксплуатацию вторая очередь мостового перехода 

через р. Иртыш - на южном обходе г. Омска. Область и город получили уникальное 
сооружение, позволяющее значительно уменьшить грузовой поток через город и улучшить 
его экологию. 

Построен путепровод через железную дорогу на автодороге Омск-Новосибирск. 

- Что намечается на 1996 год? 
- Продолжается строительство метромоста через Иртыш, несмотря на все трудности, 

вызванные отсутствием финансирования по данному городскому. Одновременно 
продолжаются работы по реконструкции железнодорожного моста через Иртыш, усилению 
металлических балок Комсомольского моста через Омь по ул. Гагарина, строительство 
путепровода через железную дорогу в р.п. Марьяновка по проекту АООТ "Омскстроймост". 
Начаты работы по берегоукреплению р. Иртыш в районе Куломзинской нефтебазы, 
грузового порта в г. Омске, организуются работы по началу строительства моста через Туй, 
проектированию мостов через реки Тевриз и Ава (Тевризский район) и другие. 

- В нескольких словах представьте дела Мостопоезда №413 - Мостоотряда-63 - 
АООТ "Омскстроймост". 

- Мостостроители хорошо известны большинству жителей Омска, Омской, 
Новосибирской, Тюменской и других областей. Мы построили первый в Сибири мост через 
Иртыш, называемый Ленинградским, на буровых сваях (сваи Е.Л. Хлебникова), а также 
крупнейший мост им. 60-летия ВЛКСМ, что у телецентра. 

3 октября 1995 года совместно с ДЭУ-4,УМ, МЭУ предприятия "Омскавтодор" 
завершено строительство мостового перехода через Иртыш на южном обходе г.Омска 
протяженностью четыре километра по проекту Киевского филиала проектного института 
"Союздорпроект". В составе мостового перехода мостостроители построили мост через р. 
Иртыш и три путепровода. 

Мост через Иртыш - уникальное сооружение, выполненное по схеме 
84+136,5+168+136,5+84 под раздельное двухполосное движение автотранспорта в каждом 
направлении. 

Пролетные строения металлические неразрезные комбинированной системой длиной 
621,6 метров. 

- Какую из строек 1996 года надо особо выделить? 
- Главной стройкой грядущих лет (а не только 1996 г.) является сооружение 

совмещенного метромоста через Иртыш с автопроездом в верхнем ярусе. Начинается 
метромост в створе ул. Фрунзе. Строительство метромоста ведется по проекту Санкт-
Петербургской фирмы "Питер-мост". 
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Схема моста: 108+3+144+108м. 

 
Длина моста - около 700 метров. В настоящее время ведется сооружение фундаментов 

опор на буровых сваях диаметром 1,5 метра (длина свай – около 40 метров). Руководит 
работами опытный инженер - Владимир Викторович Дежнев, за плечами которого участие в 
строительстве моста через Иртыш в районе Телецентра. 

- Из выпускников техникума, работающих у Вас, кто среди лучших?  
- Это прорабы Юрий Сергеевич Максименко, Анатолий Семенович Устюгов, Анатолий 

Иванович Клоков, а также заместитель начальника инженерного центра Юрий Иванович 
Турков, руководитель работ по сооружению буровых скважин Владимир Викторович 
Гвоздиков, Сергей Николаевич Кузнецов, руководитель проектной группы, и другие. 

- А вообще, лучшие производственники-ветераны? 
- Многие годы успешно работают главный инженер Ф.Ф. Абрашитов, начальник 

инженерного центра П.И. Колесник; заместители генерального директора А.Н. Зотов,  
В.П. Шинкин, старшие прорабы А.И. Зюзин, А.А. Удальцов, В.В. Дмитроченко, И.Л. Осипов, 
рабочие: А.А. Емельянов, А.Н. Коленченко, Г.А.Куркин, И.Г.Дичиян, В.П. Макейкин,  
Г.С. Данилейко и многие другие. 

- Как администрация работает по улучшению социально-производственных 
условий акционеров объединения? 

- Руководством АООТ «Омскстроймост» проявляется постоянная забота о своих 
акционерах и их семьях. Работники общества обеспечиваются земельными участками, раз в 
год им оплачивается железнодорожный билет в любой пункт на территории России. 

Все желающие могут приобрести путевки в санатории или дома отдыха по льготным 
ценам. Решаются жилищные проблемы. Общество бережно относится к своим специалистам, 
создает благоприятные условия для работы и отдыха. 

В настоящее время компьютеризирован труд работников бухгалтерии, экономического 
отдела и инженеров технического центра. Обновляется парк строительных машин и 
механизмов, ведется реконструкция и ремонт производственных и бытовых помещений. 

Несмотря на многие проблемы и сложность их решения, в том числе неплатежи и 
несвоевременность финансирования, акционерное общество "Омскстроймост" (Мостоотряд 
№63) продолжает работать рентабельно и ежегодно выплачивает своим акционерам 
дивиденды. 

- Каковы контакты "Омскстроймост" с другими мостоотрядами? 
- У нас тесные дружеские связи с Мостоотрядом-38 из г. Новосибирска.  

- Какая стройка Вам особенно памятна?  
- Конечно, это мой первый мост – "Ленинградский", 1964-1959 гг. 

- Вы имеете правительственные награды?  
- Да, орденом "Трудового Красного Знамени" награжден за строительство моста им. 60-

летия ВЛКСМ в 1978 году. В 1994г. за строительство третьей нитки железнодорожного моста 
награжден орденом "Дружбы народов". 

- Что более всего цените в строителях?  
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- Как в любом человеке, так и в строителе, прежде всего уважаю честность, 
порядочность, дружелюбие.  

- Расскажите о вашей семье. 
- Жена, Тамара Андреевна, начинала работать со мной вместе в Мостоотряде - 413, у нас 

с ней очень много общих интересов. Дочь - Татьяна - врач. Сын - Борис работает и заочно 
учится в институте. 

- Как проводите свободное время?  
- Свободного времени нет. Есть работа, и только работа. Жена увлекается дачей, часто 

помогаю ей в дачных делах. 

- Как часто посещаете кинотеатры, театры? 
- Сейчас - редко. Раньше бывал с женой часто. 

- Что любите читать из художественной литературы? 
- В последнее время, в основном, читаю книги по истории. Люблю публикации о 

возрождении Руси, традициях народа. 

- Где у Вас любимый уголок (в городе, области, в России)? 
- Он на моей родине - в Тевризе. 
- 2-3 августа мы отмечаем 280-летие города Омска. Что бы Вы пожелали омичам? 
- В первую очередь, проявить доброту, внимание, уважение к соседу по дому, по улице, 

по работе. Я всю жизнь строю мосты, соединяя правый и левый берега Иртыша, Оми и 
других рек, а это прямая, близкая связь между организациями, семьями, отдельными людьми. 
Хотелось бы видеть в эти праздничные дни особенно нарядным, красивым наш город, а на 
улицах города - улыбающихся, радостных людей. И не только в эти дни, а всегда. 

 
1996 г. ИСТОРИЯ «МОСТООТРЯДА-63» 

 
Анатолий Николаевич Зотов - заместитель генерального директора. Вот что он 

рассказал мне об истории "Мостоотряда-63": 
В 1948 году на базе мостолетучки, прибывшей из г. Бендеры (Молдавия) на косу Чушка 

Темрюкского района Краснодарского края был организован мостостроительный поезд №413. 
В период с 1948 по 1954 гг. мостопоездом построен причал железнодорожной переправы у 
ст. Кавказ, 38 км железной дороги Кавказ-Тамань. В1954 г. прибыли мостостроители в Омск. 

В 1976 г. мостопоезд был реорганизован в мостостроительный отряд №63, в 1992 г. в 
Мостопоезда №413-Мостоотряда №63 - АООТ "Омскстроймост" успешно работает 48 лет, в 
том числе 42 года на сибирской земле. 

Обращаясь к истории нашей мостостроительной организации, надо отдать должное 
ветеранам - тем, кто своим трудом внес большой вклад в развитие народного хозяйства 
России, г. Омска и Омской области, тем, кто, продолжая трудовые традиции мостовиков, и 
сегодня с честью трудится вместе с молодым поколением в едином строю транспортных 
строителей России. 

Многие годы успешно руководят коллективом мостопоезда-мостоотряда-акционерного 
общества почетный транспортный строитель, ныне генеральный директор АООТ 
'Омскстроймост" Б.Н. Кошуков и главный инженер Ф.Ф. Абдрашитов. И первым их 
серьезным экзаменом было строительство автодорожного моста через Иртыш 1954-1959 гг. 
После сооружения которого по-сути началось освоение левобережья. До сооружения первого 
коммунального моста через Иртыш (Ленинградский мост) связь между городом и левым 
берегом была паромная. 

Следующим важным этапом в развитии города был ввод в 1978 году второго 
автодорожного моста через Иртыш в отводе телецентра, что дало возможность резко 
увеличить строительство жилья на левобережье. Сегодня перед коллективом стоит серьезная 
задача по строительству метромоста через Иртыш т.к. имеющиеся два автодорожных моста 
не обеспечивают постоянного роста грузовых и пассажирских перевозок. 
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В 1994 году была введена в эксплуатацию 3-я нитка ж/д. моста через Иртыш, что 
позволило увеличить грузооборот по ж.д. Ввод в эксплуатацию а/д мостов через Иртыш 
способствовало застройке левобережья. 

Мосты, набережные, путепроводы, подземные переходы - это украшение города, это дело 
рук коллектива АООТ "Омскстроймост"(Мостоотряд-6З). 

 
ХРОНИКА СТРОЕК 

Большие объекты: 
1. Мост через реку Иртыш в г.Омске, (Ленинградский мост) 682 п.м.1956-1959 год. 
2. Мост через реку Иртыш в г. Омске, "им 60-летия ВЛКСМ", 689 п.м.,1973-1978 год. 
3. Мост через реку Иртыш в г. Омске, - "Южный обход" 889 п.м.1989-1995 год.  
(две очереди) 
4. Мост через реку Омь в створе ул. Фрунзе - Маршала Жукова 
5. 3-я нитка жд. моста через р. Иртыш. 

Средние и малые объекты: 
� Арочный мост через р. Омь в г. Омске, 168 п.м., 1961-1962 гг. 
� Мост через р. Омь в с. Сыропятское, 140 п.м., 1967 год. 
� Мост через р. Омь "Юбилейный", 119 п.м., 1967 год. 
� Мост через Омь в створе ул. Фрунзе, 661 п.м., 1988 г. 
� Мост через р. Омь у Усть-Тарка, 182 п.м.,1970 г. 
� Мост через р. Тара (Кыштовка), 138 п.м.,1972г. 
� ХСД - мост через р. Камышловку, 147 п.м.,1975 г. 
� Мост через протоку Чеускина, 70 п.м.,1967 г. 
� Мост через р. Камышловка, 44 п.м., 1969г. 
� Мост через р. Авлуха, 34 п.м., 1970 г.  
� Мост через р. Ачаирка в Нижней Омке, 55 п.м., 1971 г. 
� Мост через р. Аркарка в г. Тара, 1972 г.  
� Мост на ж/д. линии Тюмень-Сургут, 268 п.м., 1971-73 гг. 
� Мост через р. Тарка в селе Усть-Тарка 51 п.м. 1979 г. 
� Мост через р. Батан, 53 п.м., 1979 г.  
� Мост через р. Еланка, 51 п.м., 1979 г.  
� Мост через р. Камышловка, 38 п.м.  
� Мост через р. Степановка, 48 п.м., 1979 г.  
� Мосты на жд. линии Малиновое озеро-Локоть общ. длиной 160 п.м.,1980 г. 

Алтайский край. 

Набережные: 
1. Набережная р. Иртыш, 2612 п.м., 1961-71 гг. 
2. Набережная р. Омь, 412 п.м., 1969-80г. 
3. Набережная Тухачевского 

Путепроводы: 
1. Путепровод 409 км, 120 п.м., 1957 г. 
2. Путепровод 411 км, 60 п.м., 1957 г. 
3. Путепровод на ст. Московка, 175 п.м., 1960 г. 
4. Путепровод на ст. Чик, 76 п.м., 1962 г. 
5. Путепровод на ст. Барабинск, 187 п.м.,1965 г. 
6. Путепровод на ст. Входная, 1973 г. 
7. Путепровод на ст. Калачинск, 47 п.м.,1980 г. 
8. Путепровод на станции Марьяновка, 149 п.м., 1980 г. 
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- Строительные объекты последних лет? 
- В 1994 году коллективом треста выполнен объем СМР в ценах 1995 г. по генподряду 

51.6 млрд. руб. и собственными силами 42 млрд. В том числе - в г. Ханты-Мансийске 
выполнено объемов работ соответственно 21,1 млрд. и 18,5 млрд. В городе Омске построено 
и введено в эксплуатацию ряд объектов, среди которых учебно-лабораторный корпус 
технологического института. На строительстве этого объекта были заняты бригады СМУ-
2,3,4, ПМК-220. Большую организаторскую способность проявило руководство СМУ-3 
(директор Бубенко Е.П.). Еженедельные оперативные разборы хода строительства 
проводились под руководством зам. директора Калюжного Н.И., который не жалея сил и 
времени обеспечивал ввод объекта в эксплуатацию. 

Для работников треста, Омского филиала института катализа и частных дольщиков был 
построен и введен в эксплуатацию жилой дом на 222 квартиры по ул. Блюхера. 

Коллективом СМУ-5 (дир. Сандуленко В.И.) построены и введены в эксплуатацию 
свинарники с АБК в с. Пятилетка Лузинского совхоза. Завершено строительство целого ряда 
объектов товарного производства, входящих в комплекс КТ-1 на Омском НПЗ. 

В 1995 году резко снизились объемы работ в г. Омске. Так из-за отсутствия 
финансирования прекращены работы на строительстве дрожжевого завода, корпуса 
медицинского института, бассейна школы №8 по ул. Химиков, Дома пионеров в Советском 
районе. 

Коллектив АОЗТ Трест №6 имеет 45 летний стаж работы, год его рождения 1950-й, - это 
ядро бывшего "Омскстроя" созданного решением правительства для строительства в Сибири 
Омского нефтезавода. Как говорится с первого "колышка" строители треста являясь 
генеральным подрядчиком строили не только нефтезавод, но вместе с ним и городок 
нефтяников. После ввода в эксплуатацию комплекса глубокой переработки нефти КТ-1 в 
1994 году руководство завода резко снизило объемы заказов и тресту пришлось искать 
работу за пределами Омской области. Уже в 1995 году около 50% объемов работ было 
выполнено в г. Ханты-Мансийске, там начаты работы на строительстве комплекса 
общежитий для педагогического и медицинского училищ, Дома Архитектора, 
производственной базы УВД округа, продолжалось строительство административного здания 
УВД округа. 

- Что в плане строительства на 1996 год? 
- В 1996 году планируется ввести в эксплуатацию в г.Ханты-Мансийске следующие 

объекты: 
- общежитие на 154 места; 
- общежитие УВД; 
- административное здание УВД; 
- ряд объектов производственной базы УВД. 
Планируемый объем СМР в 1996 г. в г. Х-Мансийске составляет 60 млрд. рублей. 
В г. Омске в 1996 году продолжается строительство объектов ТЭЦ-6, жилого 80 кв. дома 

по ул. Магистральная, пристройки к больнице №3 по ул. Магистральная, теплотрасс ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-5, колбасного цеха в с. Лузине, производственных цехов Омского дрожзавода, 
общежития дрожзавода, цеха силикальцитных изделий ТОО "Модуль" и ряд других 
объектов. 

 - Какая стройка запечатлелась в вашей памяти особенно отчетливо? 
 - Это строительство комплекса по производству ароматических углеводородов с 1978 по 

1983 гг. Я работал тогда главным нижинером треста, управляющим был Г.Л. Бравинский. 
Моя работа в тресте начиналась на объектах комплекса и заканчивалась там же во вторую 
смену. Работали, не считаясь с выходными днями. Праздниками для нас были - сдача 
объектов в пусконаладку, в эксплуатацию. Напряженный рабочий ритм этой великой 
стройки, где в пиковые месяцы трудилось до 1500 человек. Это - работники заказчика, 
проектировщики, строители, монтажники и пусконаладчики. До сих пор та стройка согревает 
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сердца многих и многих ветеранов труда, работающих сегодня, и тех, кто ушел на 
заслуженный отдых. За обеспечение ввода в эксплуатацию комплекса 35 человек из числа 
рабочих и инженерно-технического персонала награждены были орденами и медалями. 

- Рэм Федорович, в подразделениях треста работают выпускники техникума 
транспортного строительства. Что они за специалисты? 

- На этот вопрос пусть ответит сидящий возле нас Николай Иванович Калюжный, 
окончивший ваш техникум. Он заместитель генерального директора треста, и этим уже 
сказано многое. 

- Несколько слов о знатных производственниках треста. 
- Только заслуженных строителей РСФСР и РФ у нас насчитывается 20 человек, более 

ста человек награждены орденами, медалями, знаками. Среди них - Николай Александрович 
Ковалев, Герой Социалистического труда, награждены орденом Ленина: Л.П. Одинцова,  
К.П. Лямцева, И.Л. Спивак, Н.Е. Чудновцев. 

Особенно хочется отметить ветеранов треста: Е.В. Семкова, Е.И. Фадеева, Д.И. Щенова.. 
Примером для подчиненных являются начальники СМУ В.И. Соколов , Р.Л. Райф . 

- Вопросы личного плана. Ваши дети? 
- Сын Аркадий, преподает в технологическом институте, старшая дочь, Ирина в 

музыкальной школе, а младшая, Наташа, учится в школе. 

- А жена? 
- Нина Юстиновна в недавнем прошлом тоже строитель. На строительстве Дома быта, 

что по ул. Герцена, она работала заказчиком в качестве начальника ОКСа, а я вел 
строительство в качестве подрядчика. Вот такой был семейный дуэт! 

- Увлечения, "хобби" во время отдыха? 
- Они многообразны: автомобиль, дача, рыбалка. Увлекаюсь фотоаппаратом и 

кинокамерой. 

- Кино, театры, посещение концертов? 
- В последнее время не получается. 

- А что любите читать? 
- Газеты и что-нибудь историческое. 

- Как переносите сложности сегодняшней жизни, ее стрессовые ситуации. 
- Пока хватает энергии, силы воли все перебарывать, преодолевать трудности. 

- Ваше любимое место в Омске? 
- Река Иртыш! С детства провел с отцом много прекрасных рыбацких зорь на ее берегах. 

- Ваши директорские отношения с администрацией города, области? 
- Хорошие. 

- Что ждете от президентских выборов? 
- В любом случае после выборов надеюсь на дальнейшие преобразования в стране, на 

углубление курса реформ. 

- 2-3 августа в городе состоятся юбилейные праздники. Что бы вы пожелали 
омичам? 

- Сибирского здоровья и веру в надежду на лучшее. Надо каждому своим трудом 
приближать счастливое будущее, строить его, как это делают омские строители. 

От лица строителей заверяю всех земляков, что мы впредь будем строить красивее и 
дешевле! Да-да, не удивляйтесь, по новым технологиям. Красивее и дешевле!! 
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- Что построено в 1995 году? 
- В прошлом году строителями АО "Омсктрансстрой" сданы в эксплуатацию два жилых 

дома общей площадью 8595 кв.м. Это 90-квартирный дом на ст. Входная, и 60-квартирный на 
ст. Московка. Заканчивается строительство дома культуры на ст.Входная, школы на  
ст. Иртышская, жилого дома судоремонтного завода. 

- А из новых строек 1996 года? 
- Сегодня АО ведет строительство важных экологических объектов на 

водоочистительных сооружениях в Наэываевске и Таре. А также ряд жилых домов и 
производственных помещений в г. Омске, Ишиме и других местах.  

- Что особенно Вам запомнилось из истории строек треста?  
- С большой благодарностью к судьбе, вспоминаю отрезок времени 1979-1985 гг., когда 

мы строили и электрифицировали железнодорожные пути Омск- Иртышская- Карасук. 
Творческий подъем, рабочий азарт, отличное настроение царили в душах строителей наших 
подразделений, в том числе и СМП-232, которым я тогда руководил. Громадное 
удовлетворение от' проделанной работы... 

- А каких знатных строителей треста "Омсктрансстрой" смогли бы сейчас назвать? 
- Их очень много. Конечно, в первую очередь тех, кто награжден высшей наградой - 

орденом Ленина. Это O.K. Билорус, бригадир штукатуров-маляров СМП-232, Н.М.Захаров, 
машинист экскаватора СМП-301, В.В. Лазутин, управляющий трестом. 

Несколькими наградами (ордена "Знак Почета", "Октябрьской революции" и др.) отмечен 
Г.П. Кумпан, бригадир плотников СПМ-232. 

Из многочисленных награжденных, выборочно отмечу В.М.Андриинского- начальника 
автобазы, Л.И. Азбеля- главного технолога треста, В.Я.Мянда - столяра ЖЭК, 
Н.П.Середкина, эам.управляющего треста, позднее перешедшего на работу в ваш колледж. 
Всех трудно и перечислить. 

- Виктор Сергеевич, и все-таки есть ли надежды на будущее?  
- Слова "надежда" и "будущее" неразрывно связаны в одно целое. Если говорить коротко: 

строители были, есть и будут. Мы нужны всегда. 
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конкретной реализацией приоритетного национального проекта в сфере строительства, в 
чем Омская область - признанный лидер Сибирского региона. 

В плане действий Правительства Омской области по социально- экономическому 
развитию Омской области на 2006 год намечено достичь сдачи жилья в размере 900 тысяч 
квадратных метров в год. При этом новые квартиры по цене должны быть доступны 
большинству омичей. Выступая на различных совещаниях Н. Лицкевич ответил на ряд 
вопросов, характеризуя обстановку в Омске. Вот некоторые вопросы и его ответы: 

- Николай Иванович, насколько возможно выполнение цифры 900 тыс. кв. метров 
жилья за год? 

- Если национальный проект президента существует лишь первый год, то Омский регион 
по большому счету работает в режиме национального проекта уже четвертый год. Планы 
области вроде и амбициозны, но они выполнимы. Вспоминаю, как в марте 2002 года к нам на 
заседание областного Союза строителей прибыл Леонид Константинович Полежаев и 
убедительно заверил: «Средства правительство выделит, готовьтесь и собирайтесь с силами, 
потому что строить предстоит много». Губернатор впервые озвучил цифры стратегического 
плана жилищного строительства. Многим они показались нереальными. 

Прошел год, и мы сдали в эксплуатацию 315 тыс.кв. метров жилья. А в 2005 году уже 
сдали 755 тыс. кв. метров!! Скептиков в реализации планов не осталось. Суть национального 
проекта сегодня - удвоить объемы строительства. Мы это на территории Омской области 
сделали уже досрочно. 

- А как это выглядит в сравнении с другими регионами страны? 
- Омская область является лидером в этом вопросе, в расчете на одного жителя сейчас у 

нас строится больше квадратных метров жилья, чем в других районах страны. Поэтому не 
случайно омский губернатор включен в состав рабочей группы при правительстве 
Российская Федерация по реализации национального проекта - «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России». Сегодня деньги и возможности в стране имеются. Президент  
В.В. Путин ставит на совещаниях по национальным проектам Омскую область в пример 
другим регионам. 

- По рассказам руководителей строительных организаций, далеко не все так просто 
и гладко. Особенно в начале каждой стройки… 

- Да, есть еще проблемы, сдерживающие развитие строительного комплекса. Так, до сих 
пор не утвержден генплан областного центра, даже нет четких градостроительных границ. 
Никак не удается избавиться от бюрократических зацепок при оформлении проектно- 
разрешительной документации при строительстве городских объектов. Не используется 
полно потенциал для развития промышленности стройматериалов на основе местных 
сырьевых ресурсов. Ведь многие, ранее существовавшие ЖБК, КПД и другие за 15 лет 
«перестройки» исчезли, даже потеряна часть профессиональных кадров, перешедших в 
другие отрасли. А некоторая часть лучших специалистов-строителей ушла на пенсию. 
Проблем много. 

- Давно ведется спор по высотному строительству в Омске. Есть противники, но 
главные разжигатели спора - пожарные? 

- Строительство высотных зданий в любом случае в городе будет - таково требование 
времени. Хотя бы потому, что расширяться бесконечно Омск не может, и сейчас уже 
разрабатываются местные территориальные строительные нормы для проектирования 
высотных зданий. 

- Говорят, что аукционы отсеивают часть небольших организаций, имеющих 
небольшие свободные средства. 

- Да, аукционы и не рассчитаны на всех желающих. Их выигрывают крупные 
организации, и в любом случае мы когда-то придем к интеграции, т.е. либо будут создаваться 
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крупные холдинги, либо участки будут выкупаться генподрядчиками, а мелкие организации 
будут привлекаться на субподрядных условиях.  

- На одном из заседаний Совета безопасности, губернатор сделал упрек на 
недостаточное обучение руководителей во многих сферах деятельности, в том числе и в 
строительстве. 

- У нас для руководящих кадров каждый месяц проходят занятия университета по 
повышению деловой квалификации, где делаются доклады по прогрессивным технологиям, 
изменениям в законодательстве, по итогам работы строительной отрасли и т д. Основная 
часть руководителей постоянно посещают эти занятия, понимая их необходимость. 

- И все же, как Союз строителей строит грамотную кадровую политику в подготовке 
специалистов в Омской области? 

- Очень просто: мы с Минстроем области разработали программу подготовки кадров от 
школы- до училища, колледжа, вуза. Каждое учебное заведение может готовить для 
строительной отрасли не только специалистов - строителей, но и экономистов, юристов, 
механиков и других. Для этого мы предлагаем закреплять организации за определенными 
учебными заведениями, помогая им создавать соответствующую материально-техническую 
базу. 

- А почему все- таки молодежь нынче не рвется в строительство, как это было 
раньше? 

- Согласен. Но мы поднимаем престиж строительной профессии, для чего в этом году 
создаем Галерею славы строителей на улице Тарской. Да и сама жизнь строителя с новыми 
технологиями и первоклассным оборудованием делает сегодня работу физически не такой 
тяжелой и грязной, а более привлекательной и солидной. 

- И еще один не маловажный фактор. Наверное в строительстве многое зависит от 
того человека, кто стоит во главе области. 

- Конечно. Омским строителям с губернатором повезло, потому как сам по профессии- 
строитель, Леонид Константинович внимательно и глубоко вникает во все проблемы 
отрасли, отчетливо видит их особенности. Всегда активно прилагает усилие для решения 
трудных вопросов, своими действиями побуждает других на скорейшее решение трудных 
дел. Примечательно, что у омичей есть главное - административный ресурс, личная 
заинтересованность главы региона. 

 
1996 г. С.В. КРАСИЛЬНИКОВ 
(из книги «Омск юбилейный») 

 
ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ 

Авт. Я разговариваю с Сергеем Васильевичем 
КРАСИЛЬНИКОВЫМ, директором Теплосети г .Омска. 

 
- Сергей Васильевич, как отработали морозную зиму 

1995-1996 гг.? 
- Надо признаться, что нынешняя зима устроила нам суровый 

экзамен на прочность, стойкость. Работники городской 
теплосети его выдержали. В течение всей зимы - ни одного 
отключения. Правда, смежные с нами предприятия тепловой 
сети и котельных, имеющие ведомственное подчинение, имели 
аварии и отключения на Московке, Сибзаводе, на станции 
Входная. 

 

С.В. КРАСИЛЬНИКОВ 
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- В каком году начали работать в теплосети? 
- В 1963 году пришел мастером во второй тепловой район, с 1976 года возглавляю 

теплосеть города. 

- Немного об истории городской теплосети. 
- 31 мая 1947 года исполком Омского городского Совета принял постановление о 

создании конторы по эксплуатации тепловых сетей при управлении коммунальных 
предприятий... 

С 1-го марта 1958 года переведены в ведение управления энергопромышленности 
Совнархоза Омского экономического района... 

С16 октября 1961 года при Совнархозе, вместо ранее существовавшего управления 
энергетической промышленности, организуется РЭУ "Омскэнерго"... 

- Какое событие в личной жизни, связанное с работой, запомнилось Вам более 
всего? 

- Конечно же, это присвоение в 1994 году мне звания "Заслуженный работник 
"Минтопэнерго" России". 

- Вы, конечно, были в Омском колледже транспортного строительства на 90-летии, 
встретили старых однокашников. 

- Да, на юбилее состоялось много встреч. Кстати, я там был не один. На вечер вместе со 
мной пришли молодые выпускники, но уже руководители строительного кооператива, 
строящие объекты теплосети. Это - Рожнев Алексей и Алешечкин Владимир, с которыми у 
меня тесные деловые контакты. 

- Каким вам видится будущее теплосети? 
- Совместно с нами "ВНИПИЭНЕРГОПРОМ" разработал схему развития 

теплоснабжения города на период до 2005 года, куда включается строительство ТЭЦ-6, 
реконструкция ТЭЦ-3,4. Планируется закрытие ТЭЦ-2, но намного увеличивается мощность 
ТЭЦ-5. Будет построено более двадцати километров тепловых сетей... 

- Кто же они, заслуженные работники Теплосети, гордость предприятий? 
- Это, Постнов Анатолий Григорьевич, машинист экскаватора, работает с 1962 года. 

Награжден орденами "Трудового Красного Знамени" и "Трудовой славы III степени", 
медалью "Ветеран труда", знаком "Отличник энергетики и электрификации СССР", лауреат 
АК "Омскэнерго"; 

- Мурашева Татьяна Васильевна - инженер СНиП. Награждена знаками "Заслуженный 
работник Минтопэнерго" и "Отличник энергетики и электрификации СССР", медалями "За 
трудовое отличие" и "Ветеран труда"; 

- Басаков Петр Яковлевич - пенсионер. Награжден орденом "Трудового Красного 
Знамени", медалью "Ветеран труда", знаком " Отличник энергетики и электрификации 
СССР"; 

- Сергеев Николай Николаевич - начальник 5-го района. Награжден знаком" Отличник 
энергетики и электрификации СССР"; 

- Колосов Альберт Владимирович - слесарь по обслуживанию т/с. Награжден орденом 
"Трудовой славы III степени", медалью "Ветеран труда". Он - лауреат премии «Омскэнерго»; 

- Яцина Валентина Поликарповна - слесарь по обслуживанию т/с. Награждена орденом 
"Трудовой славы III степени", медалью "Ветеран труда"; 

- Ткаченко Петр Васильевич - награжден медалями "За трудовое отличие" и "Ветеран 
труда"; 

- Привезенцев Николай Федорович - главный экономист. Награжден орденом "Знак 
почета", знаком "Отличник энергетики и электрификации СССР"; 

- Брянцев Владимир Михайлович - пенсионер. Награжден орденом "Знак почета". 
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- От чего зависит работа Теплосети? 
- Жизнедеятельность Омской области в значительной мере зависит от топливно-

энергетического комплекса Казахстана. Во-первых, баланс области по электроэнергии 
является дефицитным: до 30 процентов ее поступает к нам транзитом через Казахстан из 
восточных регионов России, и надежность этого транзита во многом определяется работой 
Экибастузской и Ермаковской ГРЭС, расположенных на территории соседнего государства. 
Во-вторых, из-за отсутствия местной топливной базы в область ежегодно завозится до 6,5 
млн. тонн высокозольного экибастузского угля, импортного для России. Доля его в структуре 
топливного баланса области составляет 60 процентов, приходящиеся на самые крупные ТЭЦ-
4 и ТЭЦ-5. 

Если известны причины болезни, то ее нужно незамедлительно лечить. В целях снижения 
энергетической зависимости области от Казахстана, а в дальнейшем и полного отказа от его 
"услуг" областной администрацией, РАО "ЕЭС России" и АК "Омскэнерго" с участием 
известных немецких фирм "Эй-Би-Си" и "Сименс", и привлечением практически всей 
отраслевой науки и десятков проектных институтов, наладочных организаций и заводов-
изготовителей еще в 1993 году было положено начало поиску новых путей в разработке и 
осуществлении широкомасштабной программы реконструкции и развития омской 
энергетики. 

Ни одного дополнительного рубля из местного бюджета израсходовано не будет. 
Осуществление этой глобальной программы становится возможным именно в сегодняшних 
условиях, путем широкого акционирования капитала. Вложить в ее осуществление солидные 
средства уже намерены РАО "ЕЭС России", фирмы "Эй-Би-Си" и "Сименс", АК 
"Омскэнерго", фирма "Юкос". Кроме них, участвовать в реализации программы выразили 
желание такие промышленные и финансовые структуры, как РАО "Газпром", 
Промстройбанк, Российская корпорация "Тяжэнергомаш", Инкомбанк. Другими словами, 
сегодня в инвесторах, как зарубежных, так и российских, недостатка нет. За нами - право 
выбора надежного партнера. Для нас подобная схема акционирования выгодна тем, что 
позволяет получать солидный (до десятков миллиардов рублей ежемесячно) приток 
денежных средств, которые будут концентрироваться и "работать" в области. Примечательно 
то, что поступающие средства могут быть не только использованы для строительства 
энергетических объектов, но и вложены в развитие социальной сферы. Ну, а что касается 
администрации Омской области, то ее участие, кроме проработки данной программы, 
заключается также в предоставлении льготного налогового "коридора" для инвесторов. 

С первых шагов по разработке программы и до конкретизации ее основных направлений, 
то есть с 1993 года, пройден немалый путь и проделана солидная работа по технической и 
финансовой части. В частности, уже подготовлено технико-экономическое обоснование 
проекта реконструкции ТЭЦ-3, в стадии завершения находится разработка ТЭО проекта 
строительства ТЭЦ-6. Средства на осуществление этой части программы в размере 1 
миллиона дойчмарок выделило РАО "ЕС России". 

Добавление. 
Авт. В одном из выпусков газеты "Омский вестник", в приложении "Природа 

Прииртышья", в материале "В "Омскэнерго" дела чуть лучше", сообщалось, что 
предприятиями АК "Омскэнерго" в 1993 году выброшено загрязняющих веществ на 20 тысяч 
тонн меньше, чем в 1992 году. 

 
КАК, ЗА СЧЕТ ЧЕГО УДАЛОСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ? 
На этот вопрос отвечает один из руководителей "Осмкэнерго", директор городской 

теплосети Сергей Васильевич Красильников: 
 - Большое значение для экологического состояния Омска имело переоборудование 

Левобережной отопительно-производственной котельной на природный газ. Это позволило 
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Женат. Супруга работает в СП «Тепловые сети». Старший сын, Дмитрий, по 
образованию теплоэнергетик, окончил Политехнический университет, 
радиотехнической факультет, работает, женат. Младший сын, Анатолий, пошел по 
стопам родителей, заканчивает I курс ОмГУПС, факультет теплоэнергетики. 

Владимир Зиновьевич в настоящее время на 5-ом курсе вышеназванного института, 
через год выходит на диплом. 

Одновременно обучается в Москве - в «Государственном университете управления». 
Целеустремленный, отзывчивый, очень трудолюбивый, при всей своей занятости 

увлекается охотой, рыбной ловлей; в зимнее время любит бегать на лыжах и с 
удовольствием играет в хоккей. 

Авт. При первом же знакомстве с В.З. Дмитриевым, я понял, что передо мной 
энергичный, настойчивый и умелый руководитель. Да плюс к тому же образованность, 
интеллигентность, спортивная собранность. И мне подумалось: «С таким начальником 
Теплосети омичам мерзнуть не придется». Вот главные моменты нашего разговора) 

- Что входит в «Городскую теплосеть»? 
- Передачу тепловой энергии от ТЭЦ и эксплуатацию магистральных тепловых сетей г. 

Омска обеспечивают «Городская теплосеть». Всего на балансе находится более 260 км 
магистральных тепловых сетей, из них около160 км - надземной прокладки. На балансе 
Тепловых сетей также находится 14 подкачивающих насосных станций. 

В мае 1947 года создана «Контора по эксплуатации тепловых сетей», ныне структурное 
подразделение «Тепловые сети». Сегодня в состав «Тепловых сетей» входит 4 тепловых 
района, служба эксплуатации технологического оборудования, электрослужба, 
диспетчерская и абонентская, служба наладки режимов, служба испытаний и измерений. 
Персонал теплосети обслуживает территориальную схему управления подачи и 
распределения тепла потребителям города. 

- Качество ремонта позволило выдержать ударные нагрузки на сети этой зимой? 
- В штатном режиме работают сегодня все структурные подразделения ОАО «Омская 

электрогенерирующая компания». Условия для стабильного прохождения последних месяцев 
отопительного сезона созданы. Предварительные итоги позволяют говорить о качественно 
проведенном подготовительном этапе работ, от которого зависела успешность приема 
системой ударных нагрузок. До пуска тепла сети проверили на прочность и готовность 
принять максимальную температуру, провели капитальный ремонт трубопроводов на 
проблемных участках, ремонт оборудования насосных станций.  

Таким образом, «Тепловые сети» - структурное подразделение ОАО «Омская 
электрогенерирующая компания - период низких температур встретило во всеоружии. Были 
проведены гидравлические испытания 100% трубопроводов тепловых сетей. При тепловых 
испытаниях температура теплоносителя поднималась до максимальных 1300

С для выявления 
дефектов трубопроводов и оборудования сетей. Кроме того, определялись гидравлические 
потери на участках теплотрасс 3 и 5-го тепловых районов, эксплуатационные тепловые 
потери на тепломагистрали «Северный луч» от ТЭЦ-5. 

По плану капитального ремонта тепловых сетей, утвержденному на 2005 год, работникам 
предприятия необходимо было выполнить замену 8524 м трубопроводов. В ходе ремонтной 
кампании 2005 года заменено 9805 м труб на 34 проблемных участках. Кроме того, 1625 м 
труб потребовалось при устранении повреждений после гидравлических испытаний. Таким 
образом, объем фактически произведенных ремонтных работ значительно превысил 
планируемый - всего в 2005 году заменено 11430 м трубопроводов.  

На балансе «Тепловых сетей» находятся сегодня 14 насосных станций. При подготовке к 
зиме выполнен запланированный объем ремонта насосов ПНС, заменены электродвигатели 
сетевых насосов. На 12 станциях произведена ревизия, регулировка и испытания масляных 
выключателей. 
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Для повышения качества теплоснабжения потребовалось увеличение пропускной 
способности сетей на ряде участков - ул. Тарская, мосту им. 30-летия ВЛКСМ, ул. 8 
Ремесленная, территории ТЭЦ-1. Произведена реконструкция теплотрасс общей 
протяженностью 1175 м с увеличением диаметров и изменением технических характеристик.  

Нашла решение и проблема ликвидации «узких мест» в теплоснабжении потребителей. 
Сложными в этом плане участками на протяжении довольно длительного времени оставались 
исторический центр Омска, пос. Волочаевский, пос. 40 лет Октября, микрорайоны ул. Б. 
Хмельницкого, Лермонтова. В итоге проведенных мероприятий – строительных и 
реконструкционных работ – проблема некачественного теплоснабжения снята.  

«Тепловые сети» вступают в новую ремонтную кампанию. 
Несколько недель остается до завершения в Омске отопительного сезона. Качественно 

проведенные работы по подготовке к осенне-зимнему максимуму позволили успешно 
выдержать ударные нагрузки на тепловые сети прошедшей зимой. И это притом, что впервые 
за 15 лет температуру теплоносителя в пик холодов поднимали до 1300 С. В этом году темпы 
работ не снижаются. Предстоит заменить около 10 тысяч метров трубопроводов, произвести 
комплексную диагностику теплотрасс, завершить строительство третьего луча от Кировской 
районной котельной.  

В 2006 году при выполнении капитального ремонта планируется заменить около 9 тысяч 
метров трубопроводов. Кроме того, около тысячи метров потребуется для устранения 
повреждений после гидравлических испытаний.  

К сегодняшнему дню определен подрядчик на производство ремонта теплотрасс 
надземной прокладки на четырех участках. Победитель проведенных конкурсных торгов – а 
им стало ОАО «ИСКОМ» – уже в мае завершит работы на теплотрассе «Юбилейная» по пр. 
Мира, приступит к реконструкции сетей с увеличением диаметра трубы по ул. 
Рокоссовского. В июне планируется вывести в ремонт теплотрассы по ул. 2 Солнечная и 
Заводская. 20 апреля по результатам конкурсных торгов будут названы ремонтные 
организации, которым предстоит вести работы на 27 участках теплотрасс подземной 
прокладки. На объекты бригады смогут выйти не раньше середины мая, поскольку две 
недели после окончания отопительного сезона сети остаются в эксплуатационной 
готовности. 

Особое значение при подготовке сетей к работе в зимний период имеет диагностика 
теплотрасс. Усовершенствовать эту работу сегодня возможно благодаря современному 
диагностическому комплексу «Вектор-2001». СП «Тепловые сети» одним из первых 
предприятий в Сибири применяет этот ультразвуковой прибор для проверки состояния 
теплотрасс. Полученные данные позволят вносить в случае необходимости коррективы в 
программу ремонта. Несмотря на надежность традиционных методов диагностики, новым 
техническим разработкам сегодня отводится немаловажная роль. Четыре года в «Тепловых 
сетях» и тепловых районах успешно эксплуатируется программа «СКФ-99». Программное 
обеспечение, разработанное специально для тепловых сетей, позволяет отслеживать 
состояние трубопроводов в режиме реального времени, подбирать оптимальные 
эксплуатационные и ремонтные варианты. При этом постоянное пополнение и обновление 
информационной базы дает возможность рассматривать СКФ-99 как основу для 
планирования ремонтной программы. 

Одним из условий успешного прохождения отопительного сезона 2005-2006 годов стало 
стопроцентное выполнение гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей. Опыт 
показывает, что эффективнее и экономичнее проводить локальные опрессовки участков 
трубопроводов насосами перекачивающих насосных станций СП "Тепловые сети" или 
передвижными насосными агрегатами. Для проведения гидравлических испытаний на 
конечных участках в прошлом году приобретена передвижная насосная установка.  
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Улучшение режимов и повышение качества теплоснабжения потребителей является 
одной из основных задач, стоящих перед тепловыми районами и службами СП "Тепловые 
сети". К прошедшим отопительным сезонам были смонтированы теплотрассы в район 
Сибзавода и ул. Волочаевской. Повысить надежность теплоснабжения Левобережья в 
предстоящий отопительный сезон позволит строительство замыкающего участка 
теплотрассы на третьем луче от Кировской районной котельной, которое планируется 
завершить до конца летнего ремонтного периода. Для этого необходимо проложить 2,1 км 
тепловых сетей диаметром 600 мм. Эта мера позволит увеличить пропускную способность 
головных участков на 44 Гкал/час.  

- Как тепловые сети готовят к отопительному сезону? 
- Начата подготовка тепловых сетей к отопительному сезону. За четыре месяца 

специалистам СП «Тепловые сети» Омской электрогенерирующей компании предстоит 
провести ремонт теплотрасс, гидравлические и температурные испытания трубопроводов. 
Объем планируемых работ не меньше, чем в прошлом году, когда было заменено около 11 км 
теплотрасс, восстановлена изоляция 25 км сетей, проведены ремонтные работы на всех 14 
насосных перекачивающих станциях. Более того, теплоэнергетикам предстоит разработать 
программу мероприятий по повышению надежности тепловых сетей, рассчитанную на два 
года. При замене изношенных тепловых сетей особое значение приобретает использование 
новых технологий, оборудования и технических решений. Так, срок безаварийной 
эксплуатации сетей существенно увеличивается при применении труб в пенополиуретановой 
изоляции с контролем состояния влажности, эффективных устройств компенсации тепловых 
расширений с применением сильфонных и стартовых компенсаторов и т.д. 

Диагностика состояния тепловых сетей позволяет максимально точно выявлять «зоны 
риска», а значит четко определять последовательность замены и реконструкции тепловых 
сетей, сокращать тепловые потери до нормативных значений. Сегодня «Тепловые сети» 
используют современный диагностический комплекс «Вектор-2001» - ультразвуковой 
прибор для проверки состояния теплотрасс. В Сибири предприятие применяет его одним из 
первых - и точность получаемых данных дает возможность вносить важные коррективы в 
программу ремонта. Выявить слабые места позволит и проведение температурных и 
гидравлических испытаний сетевых трубопроводов перед началом ремонтной кампании. 
Приобретена передвижная насосная установка, благодаря которой без привлечения 
оборудования ТЭЦ проводятся локальные гидравлические испытания. Эффективность 
агрегата уже доказала двукратная проверка, проведенная на теплотрассе по ул. Съездовской. 

В межотопительный период найдут решение проблемные вопросы, остро стоявшие 
прошедшей зимой. Сегодня на контроле у энергетиков находится вопрос стабилизации 
теплоснабжения двух домов в городке Нефтяников – это 1 Поселковая, 2 и Менделеева, 37. 
Финансирование этих работ заложено в планах электрогенерирующей компании на 2006 год.  

В Кировском округе будет завершено строительство замыкающего участка теплотрассы 
на 3 луче от Кировской районной котельной. Монтаж 2,1 км тепловых сетей позволит 
улучшить гидравлические режимы и повысить качество теплоснабжения Левобережья, а 
также подключить новых потребителей микрорайона «Кристалл».  

В этом году отопительный сезон завершился практически в середине мая – значительно 
позднее планируемой даты. Однако это не отразилось на качестве предоставляемых услуг. 
Обеспечение стабильного теплоснабжения потребовало от электрогенерирующей компании 
дополнительных расходов, не заложенных в тарифах. На сегодняшний день одной из 
основных задач является бесперебойная подача горячей воды потребителям. Все источники 
переведены на летнюю схему горячего водоснабжения.  
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- Продолжаются ли гидравлические испытания тепловых сетей? 
- Дольше запланированного в Омске длился отопительный сезон – в этом году он 

завершился 10 мая. С этого дня был дан старт подготовке тепловых сетей к работе в осеннее-
зимний период. Перед ремонтом тепловые сети подвергаются гидравлическим испытаниям – 
в трубопровод подается вода температурой не выше 40 градусов под давлением, значительно 
превышающем рабочее. Эта проверка на прочность и плотность тепловых сетей позволяет 
определить слабые места и скорректировать планы ремонта. Гидравлические испытания 
проводятся без прекращения подачи горячего водоснабжения. Двухнедельный период 
отключения горячей воды требуется энергетикам для того, чтобы провести полную ревизию 
запорной арматуры, облрудования насосных станций. Работы ведутся в соответствии с 
графиком остановок тепловых сетей, согласованным с департаментом городского хозяйства. 

К сегодняшнему дню проверено 40% трубопроводов (это 220 км тепловых сетей), 
выявлено 25повреждений. Так, 24 мая обнаружены повреждения трубопроводов в районе  
ул. 3 Транспортная – Б. Хмельницкого, 3 Разъезд, пр. Космический, ул. 8 Ремесленная – 
Арктическая. На большинстве участков уже проведены ремонтные работы. После окончания 
ремонтного периода сети подвергаются повторному испытанию. Точку в ремонтной 
кампании поставит новый отопительный сезон. К этому времени должны быть завершены 
все мероприятия по обеспечению надежности теплоснабжения омичей. Напомним, что 
сегодня на балансе структурного подразделения Омской электрогенерирующей компании 
находится 520 км тепловых сетей. 

- На Левобережье строится новая теплотрасса. Как там? 
- Строительство новых тепловых сетей – ключевое направление перспективной 

программы развития омской энергетики. Цель этой работы - улучшить качество 
теплоснабжения потребителей, перебросить резервы тепла ТЭЦ в активно застраивающиеся 
микрорайоны города. Главный проект «Тепловых сетей» в 2006 году - строительство 
замыкающего участка теплотрассы на 3 луче от Кировской районной котельной - будет 
завершен к началу отопительного сезона. К сегодняшнему дню уже смонтировано 400 из 
2100 м трубопровода по ул. 2 Солнечная – Дианова диаметром 630 мм. В первой декаде 
сентября здесь будут проводиться пуско-наладочные операции.  

Это позволит улучшить гидравлические режимы и за счет этого повысить качество 
теплоснабжения левобережной части города, подключить новых потребителей. Пуск объекта 
даст дополнительно 40 Гкал/час, а иными словами - возможность подключения к 
централизованному теплоснабжению 40 новых жилых домов. Омская электрогенерирующая 
компания заходит в зону активной жилищной застройки – это район ул. Дмитриева, Б. 
Архитекторов, 70 лет Октября, микрорайон «Кристалл». Тепловая энергия ТЭЦ – 
экономичная альтернатива теплу локальных котельных. Помимо экономического, это дает и 
значительный экологический эффект.  

 Строительство теплосети ведется при использовании самого современного 
оборудования, новых технологий. Здесь монтируется предизолированная труба с системой 
контроля влажности изоляции, предполагающей вывод данных на дисплей диспетчерского 
пункта. В соответствии со строительными нормами предизолированная труба используется в 
строительстве и реконструкции теплотрасс уже несколько лет, в частности, она применялась 
в 2004 году при прокладке более 2 км трубопроводов на ул. 4 Северная и в 2005 году на ул. 
Тарская, Волховстроя, Съездовская. Новая технология монтажа преднапряженной трубы 
позволяет сэкономить средства и удешевить процесс, обеспечив главное – надежность 
теплоснабжения.  
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- Владимир Васильевич, вы же видели меня не раз, когда я посещал колледж в 
последнее время. При подготовке к празднованию Столетия (2000г.), меня выбрали 
председателем общественной комиссии, я посетил многие кабинеты. И сегодня ребята 
занимаются изучением стройматериалов, тренируются в укладке кирпича, осваивают 
сложные геодезические инструменты, строят макеты будущих сооружений. И, видя все это, я 
испытывал невольно гордость за мой родной техникум-колледж. 

- Расскажите немного о задачах фонда федерального имущества. Сейчас, с 
введением кадастра на земельные участки, изменениями правил использования земли 
в различных структурах собственности, роль вашего отдела, наверное, возрастет. 

- Омское региональное отделение Российского фонда федерального имущества создано 
распоряжением председателя Российского фонда федерального имущества № 264 от 20 июля 
1998 года для осуществления функций Российского фонда федерального имущества на 
территории Омской области. Местом нахождения Омского регионального отделения 
является г. Омск. 

Омское региональное отделение является обособленным подразделением Российского 
фонда федерального имущества, созданным в форме филиала, выделенного на отдельный 
баланс. Отделение осуществляет финансовую деятельность на основании штатного 
расписания, сметы доходов и расходов, утвержденных председателем Российского фонда 
федерального имущества, и действует на основании Положения об Омском региональном 
отделении Российского фонда федерального имущества. Отделение не является 
юридическим лицом. Руководство Отделения действует на основании доверенности 
Российского фонда федерального имущества. 

 
Основные задачи Отделения: 
1. Выполнение функций, возложенных на Российский фонд федерального имущества, на 

территории Омской области в соответствии с требованиями законодательства и Положения 
об Омском региональном отделении Российского фонда федерального имущества. 

2. Осуществление на территории Омской области представления и защиты интересов 
Российского фонда федерального имущества по вопросам, относящимся к компетенции 
Российского фонда федерального имущества, в федеральных и областных органах 
государственной власти и подведомственных им структурах, в органах местного 
самоуправления, а также перед юридическими лицами любой организационно-правовой 
формы и физическими лицами. 

3. Осуществление координации, взаимодействия и контроля за деятельностью 
отобранных на конкурсной основе представителей (поверенных) Российского фонда 
федерального имущества, осуществляющих свою деятельность на основании заключенных с 
ними договоров (договоров поручения) на территории Омской области. 

4. Сбор, анализ и обобщение информации, представление аналитических материалов и 
соответствующей отчетности в Сибирское межрегиональное отделение Российского фонда 
федерального имущества и в Российский фонд федерального имущества в порядке и сроки, 
ими установленные. 

Основные функции Отделения: 
1. Омское региональное отделение в порядке, установленном Российским фондом 

федерального имущества, осуществляет функции Российского фонда федерального 
имущества на территории Омской области самостоятельно или во взаимодействии с 
Российским фондом федерального имущества, Сибирским межрегиональным отделением 
Российского фонда федерального имущества и отобранными на конкурсной основе 
представителями (поверенными) Российского фонда федерального имущества. 
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2. В процессе осуществления полномочий Российской Федерации, как акционера 
(участника) в хозяйственных обществах, Отделение: 

- представляет интересы государства в органах управления хозяйственных обществ; 
- обеспечивает подбор и согласование с Российским фондом федерального имущества 

кандидатур представителей Российской Федерации в органах управления и контроля 
хозяйственных обществ, кандидатур на должность руководителей исполнительных органов 
этих обществ; 

- предлагает и рассматривает вопросы, внесенные в повестку дня общих собраний 
акционеров и заседаний советов директоров хозяйственных обществ, согласовывает с 
Российским фондом федерального имущества порядок голосования по наиболее важным 
вопросам; 

- осуществляет меры по обеспечению перечисления в бюджет дивидендов и иных 
доходов по акциям хозяйственных обществ; 

- представляет в Сибирское межрегиональное отделение Российского фонда 
федерального имущества и в Российский фонд федерального имущества в порядке и сроки, 
ими установленные, обобщенные материалы по акционерным обществам, расположенным 
на территории Омской области; 

- готовит для Сибирского межрегионального отделения Российского фонда 
федерального имущества и для Российского фонда федерального имущества предложения и 
рекомендации по повышению эффективности деятельности представителей государства в 
хозяйственных обществах. 

3. В сфере продажи федерального имущества, Омское региональное отделение: 
проводит аналитическую работу и готовит обоснование целесообразности продажи 

расположенного на территории Омской области федерального имущества с предложениями 
по способам и формам продажи; 

- на основании письменных поручений, выданных Российским фондом федерального 
имущества или Сибирским межрегиональным отделением Российского фонда федерального 
имущества, организует и осуществляет продажу объектов приватизации, расположенных 
на территории Омской области, в том числе высвобождаемого военного имущества, 
земельных участков под приватизированными предприятиями; после исполнения письменных 
поручений по продаже конкретных объектов федеральной собственности, представляет 
письменные отчеты в сроки (и по форме), установленные Российским фондом федерального 
имущества; 

- получает, распределяет и перечисляет в соответствии с установленными 
нормативами денежные средства, полученные от продаж федерального имущества, 
проведенных Омским региональным отделением Российского фонда федерального 
имущества; 

- осуществляет контроль за исполнением представителями (поверенными) Российского 
фонда федерального имущества, действующими на территории Омской области, 
письменных поручений Российского фонда федерального имущества по продаже объектов 
федеральной собственности. 

- Валерий Тимофеевич, спасибо за беседу. И, главное, что бы вы пожелали омичам 
на юбилейные дни. 

- Дорогие омичи! 
Скоро день рождения нашего любимого города и в такой день обычно принято дарить 

подарки. Нужно заранее подготовиться, выбрать подарок, который будет приятным, 
полезным и памятным. Считаю самым лучшим подарком для города - это посеять газончик 
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перед своим домом, посадить цветы, убрать мусор или, наконец, помыть окна в доме. 
Каждый выбирает подарок, исходя из своих возможностей, но с любовью. 

- День рождения города - это праздник тех, чьим трудом создавался Омск и тех, кому 
еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой 
Родины. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас 
объединяет любовь к родному городу, участие в его судьбе, неравнодушие к его облику и 
традициям. 

- Желаю всем хорошего летнего настроения, доброго здоровья, радости и процветания! 
-  

Начальник Омского регионального отделения  
Российского фонда федерального имущества  

В.Т. Ильюшенко. 
 
Авт. Выйдя из кабинета В. Ильюшенко, в коридоре повстречал нашего общего 

знакомого, работающего вместе с Валерием Тимофеевичем. Узнав цель моего прихода, он 
предложил мне характеристику на В.Ильюшенко, имеющуюся в отделе кадров. Я согласился 
зайти к нему, и печатаю документ дополнением к тексту. 

 
Характеристика: 
«…Валерий Тимофеевич Ильюшенко с юношеских лет освоил профессию строителя и 

трудился в этой отрасли, как в производственной сфере, так и в научно-педагогической. 
Он непосредственно принимал участие в строительстве таких крупных мостов, как мост 

через р. Каму в г. Перми, мост через р. Томь в г. Кемерово, мост через р. Чумыш в Алтайском 
крае, мосты через реки Иртыш и Омь в г. Омске и других мостов в Западной Сибири. 

В дальнейшем Валерий Тимофеевич занимался научно-преподавательской 
деятельностью. Пройдя весь путь от преподавателя до проректора института, он заслужил 
большой авторитет среди студентов и преподавателей Сибирского автомобильно-дорожного 
института им. В.В. Куйбышева. С 1985 по 1989 гг. его избирали деканом факультета «Мосты 
и тоннели». Им написано более 30 научных трудов, посвященных оптимальному 
проектированию и уширению автодорожных мостов. Основные научные положения 
изложены в Ведомственных строительных нормах «Инструкция по уширению автодорожных 
мостов и путепроводов» ВСН 51-88, автором которой он является. Этими нормами 
пользуются все проектные институты Российской Федерации. 

Ильюшенко Валерий Тимофеевич является автором 9 изобретений в области 
мостостроения, ряд из которых внедрен при реконструкции сталежелезобетонных мостов. 
Так, например, при уширении моста через р. Омь в Омской области внедрено изобретение 
№1571126 «Уширение пролетного строения моста». 

В 1990 году коллектив института выдвинул его в депутаты Омского городского Совета 
народных депутатов, а в дальнейшем он был назначен заместителем главы администрации  
г. Омска, где курировал вопросы градостроительства и землепользования. 

Ильюшенко В.Т. один из первых в Омской области закладывал основы оценочной 
деятельности, в том числе по оценке интеллектуальной собственности в Омской области. С 
1997 года Валерий Тимофеевич возглавляет Фонд имущества Омской области. Кроме 
приватизации у Фонда есть достижения и в управлении государственной собственностью. 
Валерий Тимофеевич впервые в Российской Федерации предложил способ передачи 
недвижимого имущества в доверительное управление для сохранения памятников 
архитектуры, и этот подход был одобрен на коллегии Министерства имущественных 
отношений, состоявшейся в г. Санкт - Петербурге в 1998 г., а опыт был апробирован в г. 
Омске на объекте по ул. Ч. Валиханова, 3, являющимся памятником архитектуры. 

По инициативе Валерия Тимофеевича было сохранено и запущено в работу имущество 
нефтехимического комплекса Омской области (завод ионообменных смол, цех полистирола). 
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Это позволило сохранить почти 300 рабочих мест и пополнить федеральный и областной 
бюджеты за счет уплаты налогов. 

По его предложению Омская область в 2000 году приобрела в собственность, а сейчас 
уже и «оживила» крупное ликероводочное предприятие «Омскликерводка». На базе этого 
предприятия создано областное унитарное предприятие, сохранены 120 рабочих мест. 

Благодаря усилиям Ильюшенко В.Т. Фонд имущества Омской области имеет высокий 
авторитет в Администрации Омской области и среди предприятий региона, более 600 из 
которых акционировались в Фонде имущества Омской области. 

За долголетний, добросовестный и плодотворный труд, новаторский подход к делу, 
постоянное достижение конкретных положительных результатов, как в региональном, так и в 
республиканском масштабе, Ильюшенко Валерий Тимофеевич представляется к 
награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени». 

 
Б.И. МИШКИН. ЭКОЛОГИЯ – ЗДОРОВЬЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
В феврале 2005 года в Омске образована Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Омской области - Управление Россельхознадзора. На 
государственную должность руководителя Управления Россельхознадзора назначается 
Б.И. Мишкин, работавший с 1986 года на должности начальника Управления 
охотничье-промыслового хозяйства Омской области. 

Мишкин Борис Иванович родился 2 февраля 
1951 года на хуторе «Жирное» Полтавского 
района Омской области. 

Свою трудовую деятельность Б.И. Мишкин 
начал после окончания Иркутского 
сельскохозяйственного института в 1976 году в 
качестве старшего охотоведа Крутинского 
коопзверопромхоза Омского облпотребсоюза, а 
в 1977 году был переведен на аналогичную 
должность в Саргатский коопзверопромхоз. 

С 1979-1986 годы избирается на различные 
должности в областном обществе охотников 
и рыболовов, где последние 3 года работал в 
качестве председателя правления. 

С 1986 года переведен на должность 
начальника Управления охотничье-
промыслового хозяйства при Омском 
облисполкоме. 

За годы работы в Управлении охотничьего 
хозяйства, а затем в Управлении по охране, 
контролю и регулированию использования охотничьих животных Омской области с 
участием и под руководством Б.И. Мишкина проведена реорганизация всего охотничьего 
хозяйства, направленная на увеличение численности диких зверей и птиц, их охрану, 
проведение биотехнических мероприятий, создание охотничьих хозяйств первичных 
охотколлективов и становление государственных охотничье-промысловых хозяйств 
севера Омской области, укрепление кадров охотоведов. По его инициативе в области 
акклиматизированы новые виды диких животных, таких как марал, кабан, ежегодно 
пополняются местные виды за счет расселения. 

После назначения на должность Руководителя Управления Россельхознадзора по 
Омской области Б.И. Мишкин активно включился в работу по формированию и 
становлению Управления. 

Б.И. МИШКИН 
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В сравнительно короткий срок завершены организационно-штатные мероприятия. 
При штатной численности 276 человек принято 273. Подобран работоспособный 
коллектив, в большинстве своем состоящий из специалистов высокой квалификации. 

За многолетний добросовестный труд Б.И. Мишкин награжден Почетным 
нагрудным знаком «За охрану природы России» в 1984 году. В 1998 году ему присвоено 
Почетное звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства России», в 2001 году 
награжден Почетной грамотой Минсельхоза России, в 2003 году награжден серебряной 
медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». 

Б.И. Мишкин пользуется в коллективе заслуженным уважением и авторитетом. 
Требователен к себе и к подчиненным, в быту скромен, хороший семьянин. Имеет троих 
детей. 

 
Авт. Б.И. Мишкина я знаю уже два десятка лет: Остроумный, обаятельный, 

общительный в быту и целеустремленный, настойчивый, последовательный в работе. Я 
брал у него десяток интервью. 

 

- Борис Иванович, что представляет из себя новая организация, ее задачи? 
- Управление Россельхознадзора осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и выполняет полномочия в 7-и направлениях, о 
чем я поясню далее. В структуру Управления входит 12 отделов, в оперативном подчинении 
находятся три федеральных государственных учреждения: «Омский референтный центр 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», «Государственная 
семенная инспекция по Омской области», «Управление Росгосхлебинспекции по Омской 
области». Штатная численность служащих - 276 человек. Управление сформировано на 90% 
из специалистов, ранее выполнявших, переданные Управлению полномочия. Потому, сразу 
же с момента организации, служба приступила к выполнению поставленных задач. 

- И каковы же итоги работы первого года? 
- В 2005 году проведена большая работа по организации и обеспечению 

функционирования Управления как единого механизма. В несколько раз возросла 
эффективность пресечения фактов провоза на территорию области недоброкачественной, 
незаконной продукции животного и растительного происхождения. Проведено 3254 
проверки юридических и физических лиц, в результате которых выявлено 2456 нарушений. 
По результатам проверок вынесено 651 предписание, составлено 1903 протокола об 
административных правонарушениях. В доход бюджета поступило 1 498,4 тыс. руб. 
взысканных с нарушителей штрафов и исков. В следственные органы передано 57 
материалов на возбуждение уголовных дел, из них возбуждено 18. Опубликовано 185 статей 
в средствах массовой информации, проведено 96 выступлений по телевидению. 

По направлениям деятельности: 
В области ветеринарного надзора контрольно - надзорные функции обеспечивают 2 

отдела: отдел внутреннего ветеринарного надзора и отдел ветеринарного надзора за 
перемещением поднадзорных грузов. Омская область является приграничным регионом с 
протяженностью государственной границы 1082 км с Республикой Казахстан. В связи с этим 
имеет 10 пунктов пропуска через государственную границу, из них 6 - автомобильных, 2 -
железнодорожных, 1 - водный (речной), 1 - воздушный, на которых осуществляется 100% 
досмотр подконтрольных грузов. За 2005 г. выявлено 632 факта нарушения ветеринарного 
законодательства Российской Федерации. 
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Информация о задержанных грузах за 2005 г.: 

№ 
п/п Наименование груза Ед. изм. Задержано 

1. Рыба и рыбопродукты тонн 271,6 
2. Сырьё животного происхождения тонн 53,2 

3. Корма и кормовые добавки тонн 2453,5 
4. Мясо и мясопродукты тонн 139,6 
5. Молоко и молокопродукты тонн 2,3 

6. Яйцо столовое тыс. шт. 12,0 

7. Мед и продукты пчеловодства тонн 6,0 

7. Птица голов 137 

 
Из задержанных грузов следует отметить наиболее большие партии 200 тонн 

свежезамороженной рыбы, завезенной из Приморского края по недействительным 
ветеринарным документам (реализация рыбы была запрещена), 23 тонны мяса, ввезенного 
контрабандно из Республики Казахстан (материалы были переданы в природоохранную 
прокуратуру и следственные органы). 

Службой предпринимаются самые активные меры по сохранению стабильной 
благополучной эпизоотической обстановки на территории Омской области. 

В автомобильных пунктах пропуска в теплое время года проводилась дезинфекция 
колес автотранспорта, прибывающего из Республики Казахстан. В 2005 г. проведена 
дезинфекция 73570 единиц автотранспорта. 

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области осуществляют 
государственный ветеринарный надзор на 41 железнодорожной станции Омского отделения 
Западно-Сибирской железнодорожной дороги. За 2005 г. осмотрено и оформлено на 
ветеринарно - санитарную обработку 1193 вагона. 

На протяжении 2005 г. проводился контроль и надзор за сбором и утилизацией 
сепарации и пищевых отходов с бортов международных авиарейсов и поездов 
международного следования в аэропорту города Омска и на ж.д. станции «Омск-
Пассажирский». 

Серьезную озабоченность Управления Россельхознадзора по Омской области вызывают 
вопросы выпаса и содержания скота в пограничной зоне, а также отсутствие загонов для 
передержки задержанного скота с Республики Казахстан. По этому вопросу направлены 
рекомендации в Правительство Омской области для принятия соответствующего 
нормативного акта. 

В тесном контакте с ветеринарной службой Омской области, районных муниципальных 
образований были проведены работы по локализации и ликвидации очагов гриппа птиц на 
территории Омской области в 2005 году. За период эпидемии карантин был наложен на 24 
населенных пункта в 10-и районах области, ограничение было наложено на 4 населенных 
пункта в 3-х районах области. Забито и уничтожено птицепоголовье в количестве 10070 
голов. 

Отделом ветнадзора проводятся внеплановые проверки оптово-розничной сети, мест 
хранения и реализации продуктов животного происхождения. 

В области фитосанитарного надзора проведено 814 проверок выполнения карантинных 
правил при ввозе, хранении и переработке подкарантийной продукции. По результатам 
проверок составлено 224 протокола об административных правонарушениях. 

В области надзора по защите растений и агрохимии за 2005 год было проведено 223 
проверки хозяйств и организаций. Составлено 55 протоколов об административном 
правонарушении. 
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- Борис Иванович, из всего вышесказанного у омичей есть полная уверенность, 
что на их обеденный стол не попадут некачественные продукты и напитки. О фактах 
таких, изъянах столько показывает телевидение: то «Боржоми» из Грузии, то вино из 
Молдавии, то куры из Голландии, и пр. выбрасываются в помойную яму. 

- Да, наши специалисты стараются поставить надежный барьер, крепкую защиту от 
такой продукции. 

- А теперь подробнее расскажите об охране Природы, воспроизводстве объектов 
животного мира – что вы так любили и любите до сих пор, чему посвятили лучшие 
годы своей жизни. 

- Выполнение контрольно-надзорных функций в области охраны, воспроизводства, 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их 
обитания обеспечивают 92 сотрудника отдела охотничьего надзора, 82 из которых 
осуществляют свои полномочия в районах области. 

В 2005 году ими было проведено 1677 рейдов по борьбе с браконьерством, вскрыто 601 
нарушение охотничьего законодательства. На нарушителей наложено штрафов на сумму 
329,5 тыс. руб., исков на сумму 93,5 тыс. руб. Изъято 84 ствола огнестрельного оружия. 
Передано 14 материалов на 15 человек в следственные органы по уголовным 
правонарушениям. Вскрыты случаи незаконной добычи 13 лосей, 9 косуль. 

Отдел охотничьего надзора контролирует деятельность юридических лиц, 
осуществляющих пользование объектами животного мира. На 1 марта 2006 года на 
территории области пользование животным миром осуществляют 28 юридических лиц. За 
ними закреплено 41 охотхозяйство, общей площадью 1 342,8 тыс. га, что составляет 9,84% 
от общей площади охотничьих угодий (13 643,1 тыс. га). 

В целях анализа состояния охотничьих животных в 2005 году на территории Омской 
области были проведены все установленные учеты численности охотничьих животных. 

Служба охотничьего надзора продолжает выполнять охранно-режимные мероприятия на 
особо охраняемых природных территориях федерального и регионального значения. На 
сегодняшний день на территории Омской области осуществляют свою деятельность 2 
заказника федерального значения «Баировский», «Степной» и 4 заказника регионального 
значения: «Лузинская дача», «Заозерный», «Аллапы», «Килейный». Прекратили свою 
деятельность 13 ранее действующих заказников регионального значения, в связи с 
окончанием их срока действия. 

Отдел охотничьего надзора осуществляет выдачу именных разовых лицензий на добычу 
охотничьих животных. В охотничьем сезоне 2005-2006 годах было выдано 43112 лицензий. 

Лимит добычи бурого медведя освоен на 96,7%, добыто 29 голов из 30; лося на 84,0%, 
добыто 42 из 50; косули на 86,0%, добыто 43 из 50; кабана - на 70%, добыто 21 из 25. 

В научных, культурных, хозяйственных целях, а также в целях регулирования 
численности было выдано 414 разрешений на добычу охотничьих животных, добыто 4354 
охотничьих зверей и птиц. На территории области в целях регулирования численности было 
добыто 57 волков. 

Отделом охотничьего надзора ведется работа по выдаче и ежегодной регистрации 
удостоверений на право охоты. По итогам 2005 года в Омской области состоит на учете 
39862 охотника, в том числе на государственном учете - 19969 (50,1%). 

В своей работе отдел сталкивается с имеющимися пробелами в законодательстве. Так в 
законодательстве о животном мире отсутствует четкое разделение собственности, 
прописание вопроса о передаче полномочий, порядка принятия решений об открытии 
охотничьих сезонов. В административном кодексе необходимо расширить круг должностных 
лиц, имеющих право вынесения постановлений о наложении административных взысканий, 
в частности главными специалистами отдела, которыми укомплектованы 25 районов 
области, а также предоставить право составления протоколов за нарушения охотничьего 
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законодательства пользователям животного мира. Законодательством не определен статус 
общественных охотничьих инспекторов, которые ранее оказывали большую помощь 
государственным органам в выявлении и пресечении охотнарушений. Необходимо 
обновление Типовых правил охоты на территории РФ, Положений о порядке выдачи 
именных разовых лицензий на добычу охотничьих животных, о выдаче разрешений на 
проведение мероприятий по акклиматизации и переселению, на содержание и разведение 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, о порядке выдачи разрешений на 
охоту в научных, культурных и хозяйственных целях. 

- А что сделано и делается по охране рыбных запасов Иртыша и многих водоемов? 
- Отделом рыбного надзора в 2005 году было выявлено 723 нарушения 

природоохранного законодательства, в т.ч. нарушений правил рыболовства - 678. 
Привлечены к ответственности 717 человек, в т.ч. 61 нарушитель по 39 делам к уголовной, из 
которых 1 человек приговорен судом к 3-м годам лишения свободы. 

Наложено штрафов в административном порядке на нарушителей природоохранного 
законодательства на сумму 560 тыс. руб., предъявлено исков за нанесенный ущерб водным 
биоресурсам на сумму 1215,1 тыс. руб. 

Проверено 43 объекта загрязнения рыбохозяйственных водоемов области. В 32-х 
случаях выявлены нарушения.  

- Борис Иванович, на чем еще бы вы хотели остановиться, отметить главное? 
- В декабре 2005 года в составе Управления Россельхознадзора по Омской области был 

сформирован новое подразделение - «Отдел по контролю за качеством и безопасностью 
зерна, комбикормов, компонентов для их производства, а также побочных продуктов 
переработки зерна». 

Специалистами отдела во взаимодействии с ФГУ «Управление Росгосхлебинспекции по 
Омской области» в период проведения закупочных интервенций на территории области 
осуществляется контроль за качеством и безопасностью зерна при поставке его в 
государственный интервенционный фонд, с последующим пломбированием складов. 

Если сказать о главном в 2005 году, то это, несомненно, проделанная большая работа 
всего коллектива Россельхознадзора, ставшая солидной заявкой на будущее. И еще - 
Управление работает в тесном контакте и в должном понимании с Правительством Омской 
области, что является немаловажным в деле сохранения стабильной, благополучной 
эпизоотической и фитосанитарной обстановки, а также успешной охраны природных 
ресурсов на территории Омской области. 

 

 

2006 г. Ю.Я. ГЛЕБОВ. 
ОМСК  С  КАЖДЫМ  ГОДОМ  СТАНОВИТСЯ  КРАШЕ  

 
 
 
 
ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ГЛЕБОВ. 
Почетный Гражданин г. Омска, Заслуженный 
строитель РСФСР, Кавалер орденов «Трудового 
Красного Знамени», «Дружбы народов», «Знак 
Почета» и многих медалей, Ветеран труда. 
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С праздником Вас, Омичи! 
Дорогие земляки поздравляю Вас с юбилеем Омска, 290-летием нашего 

города. 
Желаю Вам здоровья без лекарств, жизненного блага, успехов в труде и 

быту, семейного счастья во всех пополнениях, любви к ближнему и городу, 
бережного отношения к истории города, традициям, памятникам 
культуры, лесам и скверам. 

Авт. Юрий Яковлевич Глебов – личность в Омске известная, у него в строительном 
тресте № 1 в свое время работал главным механиком мой родной дядя, Иван Владимирович 
Гоцкало. Иван часто с уважением рассказывал о своей работе, о своем начальнике СМУ-4 
Загурском, о управляющем треста Ю.Я. Глебове. Позднее я встречал Юрия Яковлевича на 
строительном объекте Зеленого острова, на черлакских озерах (на охоте) и на городских 
совещаниях в его бытность председателем горисполкома. Поэтому наш сегодняшний 
разговор проходит в общих воспоминаниях. Больше, конечно, о строительных делах. Главную 
фразу из его уст услышал в благодарность строителям, когда он сказал: «Омск хорошеет с 
каждым годом». 

Ссылаясь на спешный отъезд на сессию Горсовета, он предложил мне продолжить 
разговор с его помощником, Владимиром Александровичем Стрелецким. 

И все же я настоял, чтобы Юрий Яковлевич своей рукой написал автограф омичам, 
свои юбилейные поздравления: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Мы остались вдвоем с Владимиром Александровичем. Вот что он мне поведал: 
- В марте 2001 года Юрию Яковлевичу была присуждена Российская национальная 

премия в области бизнеса и предпринимательства - «Бизнес-Олимп» - «За личный вклад в 
экономическое и социальное развитие региона». Несколько позднее меня попросили дать 
материалы о нем в «Золотую книгу России». И я написал небольшой очерк. 

Материалы из него и другие отдельные наброски представлены в этой книге. 
 

«Природа-мать! 
Когда б таких людей ты иногда 

не посылала миру, заглохла б Нива жизни». 
Н.А.Некрасов 

 
О нем и подобным ему видно сложены эти строки. Скупые строки биографии... 

«Детство военное. Корочка хлеба, 
Клубень картошки, В заплатах штаны, 

- Так появился под солнечным небом 
Парень хороший хорошей страны. 

Школу закончил. В стенах института 
Кропал проекты, зачеты сдавал. 
В спорте, в учебе, в науке, на сцене 

Один из лучших был запевал». 
 

Из личных воспоминаний Ю.Я. Глебова: 
«Привезли меня из Колосовского района учителя-родители в Омск еще в пеленках и, как 

мне кажется, помню как крестили в церкви,которой уже давно нет. Война. Отчим «отец рано 
умер» на фронте, и мы уезжаем на Алтай в г. Змеиногорск к тетке. Четыре года учебы в 
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школе, а в летнее время работа в совхозе. Был токарем, пахал на быках землю,стоговал, 
заготавливал дрова. Был помощником ветеринара, даже доил коров. Дома устраивал 
спектакли, пел арии, песни военных лет. Выступал в школе и в госпитале для раненых. 
Окончилась война. С семьей - Краснодар, Сочи и снова - родной Омск, город, лучше 
которого нет на свете. Школа, институт  -самое беззаботное время. Полная свобода, разгул 
фантазии, мечты. Увлекался баскетболом, беговыми коньками, шахматами и, конечно, пел. 
Пел в копелле Калугиной - «Она была руководителем известного Омского хора», пел на 
конкурсах и радио. Студентам всегда не хватало денег. Вкалывали на заработках. После 
лекций разгружали вагоны, занимались сплавом леса, работали строителями...  

…Сегодня я люблю природу, тишину. Люблю собирать грибы, рыбачить с удочкой, по 
осени посидеть с ружьишком на озере. Люблю Вагнера, Чайковского, эстрадную музыку, 
романсы. Жена терпит меня уже долее полувека. Терпит - значит любит. Она хорошая 
хозяйка, хранительница семейного очага. Люблю пельмени, хороший борщ, кашу. Люблю 
хвойный лес, сирень, черемуху, рябину. «Анютины глазки» люблю - они напоминают глаза 
красивой женщины…». 

Таков он в быту. 
Окончив в 1954 году Омский гидрофак, «сейчас факультет водохозяйственного 

строительства», Юрий Яковлевич - ассистент на кафедре сельскохозяйственного института, 
далее строительно-монтажный трест №1 «от инженера до управляющего трестом», 
заместитель начальника строительного Главка, секретарь Омского горкома КПСС, 
председатель Омского горисполкома, 25 лет на стройке, из них 9лет - управляющим. 
Объекты, планерки, штабы, комиссии.... И люди, люди. Встречи и с бригадирами и с 
секретарем обкома, и с министрами. 

При личном участии и под руководством Юрия Яковлевича построены сотни объектов. В 
эти годы первый трест создает мощнейшую в стране отрасль - нефтехимическую. Строятся 
заводы: шинный, сажевый, синтетического каучука, пластмасс. Продукция этих предприятий 
известна не только в Союзе, но и далеко за рубежом. Украшением Омска стали построенные 
под руководством Глебова государственный цирк, плавательный бассейн «Альбатрос», 
дворцы культуры «Химик» и «Звездный», кинотеатры «Кристалл» и «Сатурн». В селе 
строится один из крупнейших в России Лузинский свиноводческий комплекс. Годы и годы 
постоянной надрывной без выходных работы. 

 
«Химик» и «Звездный»,  

«Сатурн», каток крытый.  
Школы,больницы,проспекты,дома... 

- Все они Глебовским потом покрыты. 
Пот этот снится ему иногда. 

 
Еще ярче раскрылись незаурядный талант и большие организаторские способности Юрия 

Яковлевича в период его с 1982 по 1990 годы работы председателем Омского горисполкома. 
Одновременно он руководит городским Советом, в составе которого до 500 депутатов. 
Грамотно и настойчиво решает он задачи комплексного экономического и социального 
развития города, уделяя главное внимание вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, 
озеленения и архитектурного облика Омска. В эти годы построены более 5 млн. кв. метров 
жилья, музыкальный театр, многопрофильная больница и больница скорой медицинской 
помощи, 12 школ, детские учреждения на 12 тыс. мест, две поликлиники, два путепровода, 
крытый каток, на котором Омичи завоевывали «Серебро» и «Золото» России., АТС на 20 
тыс. номеров, подземные переходы, магазины, столовые. Эти объекты - гордость Омска и 
Омичей. 

Он все время в ногу со временем, а подчас и опережает его. В 1990 году Юрий 
Яковлевич организует акционерное общество «Омский торговый дом» и становится его 
президентом. В него вошли более 100 крупных предприятий города и области, банки. 
Основная цель-взаимодействие предприятий с другими регионами, заключение договоров и 
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организация прямых поставок сырья и оборудования. Глебов вводит предприятия в рынок, 
одним из первых становится на путь бизнеса и предпринимательства. Бизнеса, основанного 
не на обмане, коррупции и крови, а на открытой честной работе, незаурядном 
организаторском таланте, умелом руководстве людьми, 10-12 часовом рабочем дне. Эта 
работоспособность, настойчивость, умение выделить главное и решать это главное 
позволяют ему быть одновременно президентом производственно-коммерческой фирмы 
«Престиж», председателем директоров муниципального банка, поднять из ничего бывший 
завод пластмасс, быть организатором и спонсором городского полумарафона и многое- 
многое другое. 

 
И штормы и тернии вынес 

строитель. Мильонного града 
надёжный ваитель. 

И из чиновничьей рати Один. 
Он лишь почетный у нас 

Гражданин! 
 

Наверное, редко встретишь в Омске человека, который бы не знал или хотя бы не 
слышал, фамилии «Глебов». И все отзываются о нем с теплотой и любовью. Не многим 
руководителям удается оставить о себе такие воспоминания. Компетентность и 
интеллигентность, умение прислушиваться к людям, их мнению, глубокая порядочность во 
всем отличают этого человека. 

Чрезвычайная скромность в быту - ни коттеджей, ни прислуги, ни охраны. Обычная 2-х 
комнатная квартира на 8-м этаже, сад-огород, где все взращено своими руками. Даже 
секретаря нет - обходится одним помощником.3аядлый грибник, охотник, рыбак. Весельчак 
и песенник - он душа и гвоздь любой компании. 

А годы летят, летят... 60,70,75! 
Но годы ему не помеха, Юрий Яковлевич по прежнему в обойме необходимых городу 

людей. Он принимал самое активное участие в кампании по выборам мэра Омска. Редкое 
заседание Горсовета проходит без самого активного участия Юрия Яковлевича. Он член 
коллегии мэрии города. Издания «Бизнес-курс», «Коммерческие вести». «АиФ», 
«Комсомолка» и другие СМИ по многим жизненно важным для города вопросам 
обращаются за советом и мнением к Глебову. Юрий Яковлевич на общественных началах 
является председателем топонимической комиссии Администрации г. Омска. Только эта 
одна работа требует массу времени, нервов, настойчивости. 

Вот и 77-й год с апреля покатился. Позади остались детство, отрочество, юность... 
зрелость. Он на пороге, который во все времена и у всех народов назывался МУДРОСТЬ. Ум 
его ясен, опыт огромен, советы бескорыстны и мудры. 

- Талантливый руководитель и организатор, хороший и верный товарищ, щедрой души 
человек, - так отозвался о Юрии Яковлевиче Глебове мэр г. Омска В.Ф. Шрейдер. 

Со своими бедами и нуждами идут к нему горожане. Идут работники детдомов и школ, 
писатели и художники, пенсионеры и предприниматели. И нужно и хочется ему всем помочь, 
помогает. Где делом, где советом, где добрым словом. Заглянем в рабочий календарь: 

- совет директоров банка; 
- оперативка на строительстве крытого футбольного поля на стадионе «Красная 

звезда»; 
- поздравление с юбилеем фирмы; 
- подготовка материала для журнала. 

И так каждый день, неделя, месяц…Годы… 
- Опять занята суббота, - сокрушается Юрий Яковлевич.  
Значит - опять подождут дача, рыбалка, семья. 
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«Метрогипротранс» (г. Москва) разработаны обосновывающие материалы строительства 
метрополитена в г. Омске, а в 1985г. создан городской штаб по подготовке к проектированию 
и строительству Омского метрополитена во главе с председателем Омского горисполкома 
Юрием Глебовым. Уже в 1986г. Госпланом, Госстроем СССР и МПС утверждено технико-
экономическое обоснование первой очереди Омского метро. Омск становится вторым за 
Уралом и восьмым в России, который получил право на строительство метрополитена. 
Госпланом СССР были предусмотрены лимиты капитальных вложений на строительство 
метрополитена в г. Омске на 1990 г. в объеме 20 млн. руб.  

Реализуя решения о строительстве метрополитена в г. Омске, институтом АП 
«Новосибметропроект» в 1988г. был разработан проект строительства первой линии Омского 
метрополитена от ст. «Кировская» («Рабочая») до ст. «Левобережная» (ныне «Заречная») с 
эксплуатационной длиной 10,79 км. Проект включал в себя 8 станций мелкого заложения, 
мост-метро через р. Омь, совмещенный мостовой переход через р. Иртыш в створе ул. 
Фрунзе. Первоначально пусковой участок первой линии Омского метрополитена 
предполагал строительство шести станций - от ст. «Кировской» («Рабочая») до ст. «Маршала 
Жукова», протяженностью 7,6 км. На тот момент выбор такой схемы был вполне объясним в 
связи с перегруженностью линий городского наземного пассажирского транспорта, 
соединяющих мощный, концентрированный промышленными предприятиями – основными 
работодателями - Октябрьский район с активно развивающимися зонами жилой застройки на 
Левобережье.  

В соответствии с Распоряжением Совета министров СССР № ПП-10546 от 18.05.87 г., 
были начаты работы по подготовке территории строительства. Привлекая к участию 
большинство крупных предприятий и организаций города, за 4 года был выполнен довольно 
большой объем работ: снесено более 300 частных жилых домов, частично переустроены 
коммуникации на участке «ветка в депо – ст. «Рабочая» – ст. «Туполевская», начато 
сооружение объектов базы метростроя. На начало 1991г. общие затраты на проведение 
подготовительных работ, с учетом выделенных средств различными предприятиями города, 
составляли около 10 млн. руб. В то время эти деньги были огромной долей всего бюджета 
города.  

Полным ходом строительство продолжалось недолго – с началом перестройки в стране и 
пересмотром экономической политики, в 1989г. Совет Министров СССР приостанавливает 
финансирование строительства ряда крупных и дорогостоящих объектов, в ряду которых 
оказывается и Омский метрополитен. Строительство метрополитена в Омске 
останавливается.  

- И как долго работы не возобновлялись? 
- Работы по строительству возобновились через полтора года. Совет Министров РСФСР 

и Госстрой РСФСР разрешают Омску начать разработку рабочей документации для первого 
года строительства мостового перехода через р. Иртыш в створе ул. Фрунзе. Ранее 
существовавшая система финансирования и управления строительством и эксплуатацией 
распалась по всем направлениям, составляющим отрасль – заказчики, метростроительные и 
проектные организации, заводы-изготовители спецоборудования и подвижного состава. 
Бюджетное финансирование строительства метрополитена производилось по остаточному 
принципу, поэтому в последующие годы проектирование и сооружение объектов 
метрополитена велось крайне растянутыми темпами. 

В 1996-1997 гг. в результате всеобщего застоя промышленности в стране, смены 
приоритетов и массового сокращения рабочих мест на предприятиях военно-промышленного 
комплекса вследствие конверсии, концентрация пассажиропотоков в городе изменилась. 
Активно развивающиеся новые микрорайоны Левобережья, набирающие все большие темпы 
в строительстве жилья, объектов культуры, спорта и отдыха, сместили акценты в сторону 
линии Левобережье – центр города. Заключением Главгосэкспертизы России совместно с 
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ОАО «Метрогипротранс» (г. Москва) в 1997 г. изменен первоочередной пусковой участок 
первой линии Омского метрополитена и определен новый - от ст. «Красный Путь» до ст. 
«Автовокзал» протяженностью 6,9 км, включающий в себя линию метро с 4 станциями, 
совмещенный мостовой переход через р. Иртыш, электродепо по ул. Рокоссовского и 
инженерный корпус по ул. Фрунзе. С 2000 года основные силы и средства были 
сконцентрированы именно на этом участке. Первоочередным объектом становится 
совмещенный с метрополитеном мостовой переход через р. Иртыш, строительство которого 
обеспечит готовность почти третьей части перегонных тоннелей пускового комплекса 
Омского метрополитена. По причинам скромного финансового обеспечения, к 2000 году 
строителями было возведено только четыре из шести мостовых опор. 

- Когда же наступили решающие перемены? 
- Благодатный ветер перемен начался 2001 г., когда при личном участии Губернатора 

Омской области Л.К. Полежаева стали выделяться такие средства из областного бюджета, 
что темпы строительства совмещенного мостового перехода возросли в геометрической 
прогрессии. За период с 2001 по октябрь 2005г. строителями было смонтировано более 20 
тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений метро-моста и эстакады на 
правобережном подходе к метромосту, изготовлено для конструкций опор моста и эстакады 
более 21 тыс. м3 бетонной смеси. В определенный Губернатором Омской области  
Л.К. Полежаевым срок ввода в эксплуатацию совмещенного мостового перехода с подходами 
- 18 октября 2005 года - открыто автомобильное движение. Вместе со сдачей в эксплуатацию 
метромоста и автотранспортных подходов к нему проложено более 2 км перегонных 
тоннелей метрополитена, готовых к монтажным работам по укладке рельсов, кабелей систем 
автоматики, сигнализации и связи. 

Сдача метромоста является ключевым звеном в цепи больших преобразований и 
позитивных перемен для жителей нашего города. На церемонии открытия совмещенного с 
метрополитеном мостового перехода через р. Иртыш, Губернатором Омской области, 
Председателем Правительства Омской области Л.К. Полежаевым объявлено время открытия 
пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Библиотека  
им. А.С. Пушкина» до станции «Соборная» - июль 2008 года. Реализация этого социально 
значимого проекта, влекущего за собой, кроме неоспоримого преобразования внешнего 
облика города, еще и дальнейшую динамику развития экономического роста Омска, 
привлечение инвестиций и рост благосостояния омичей, уже не вызывает ни у кого 
сомнения.  

За два года строителям предстоит построить, помимо 5,6 км перегонных тоннелей 
метрополитена, 4 станции – «Библиотека им. А.С.Пушкина», «Заречная», «Кристалл», 
«Соборная», инженерный корпус по ул. Фрунзе и комплекс объектов электродепо по  
ул. Рокоссовского. Кроме того, произвести монтаж и наладку сложнейшего оборудования 
нового поколения для автоматической системы управления движением электропоездов. Все 
станции пускового участка будут мелкого заложения, всего на глубине 12-15 метров, что 
позволит оптимально решить все проблемы, связанные с условиями сложной геологии 
Омска, и сэкономить средства. Строительство перегонных тоннелей будет вестись и 
открытым способом путем раскрытия котлованов и закрытым – прохождением 
тоннелепроходческих комплексов. 

Для выполнения функций заказчика, определяющего основные требования к 
проектированию и строительству Омского метрополитена и обеспечению финансирования, в 
1992 году мэром г. Омска создана Дирекция строящегося метрополитена. Она входит в 
состав Автономной некоммерческой организации «Объединенная дирекция заказчиков 
строящихся метрополитенов» (г. Москва), которая принимает непосредственное участие в 
реализации строительства Омского метрополитена. В 2006 году создано Государственное 
учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству объектов Омского 
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метрополитена» с передачей ему от Муниципального учреждения «Дирекция строящегося 
метрополитена г. Омска» функций заказчика-застройщика по строительству метрополитена в 
г. Омске. 

При возведении метромоста имени 60-летия Победы основной объем работ был 
выполнен коллективом ЗАО «Омскстроймост - Мостоотряд-63», возглавляемое генеральным 
директором, Заслуженным строителем России, Почетным гражданином г. Омска Кошуковым 
Борисом Петровичем. Для этой организации, имеющий богатейший опыт возведения мостов 
и путепроводов, подземных переходов и тоннелей в разных уголках России, строительство 
уникального Омского метромоста, которому нет аналогов, стало сложным экзаменом с 
интересными задачами. Профессионализм и интеллектуальный потенциал при решении 
трудных задач предопределили реализацию поставленной цели в намеченные сроки. 

Работы по строительству автодорожной части моста и транспортных подходов к нему 
выполнены Управлением механизации дорожных работ Омской области, руководит которым 
Комлев Александр Викторович.  

- Что можно сказать о генеральном подрядчике НПО «Мостовик»? 
- Генеральной подрядной организацией при строительстве объектов метрополитена 

выступает НПО «Мостовик» (генеральный директор Шишов Олег Владимирович), которое 
работает на строительных площадках Омского метро с 1996 г. Это объединение, в отличие от 
многих аналогичных организаций, выполняет полный комплекс работ от первичных научно-
исследовательских и проектных работ до сдачи готовых объектов в эксплуатацию, отлично 
зарекомендовало себя не только на реализации крупных отечественных проектов, но и за 
рубежом. Обладая одной из лучших в России материально-технической базой в 
совокупности с высочайшим уровнем квалификации кадров, предприятие является одним из 
ведущих организаций транспортного, а в последнее время и гражданского строительства в 
Западной Сибири. Наличие заводов по производству железобетонных и металлических 
конструкций, оснащенных самым современным высокопроизводительным оборудованием, 
различной спецтехникой, зачастую уникальной для нашего города, во многом определили 
успешное выполнение больших объемов работ за короткие сроки.  

В начале 2006 г. объявлен конкурс на архитектурно-художественное оформление станций 
первого пускового участка первой линии, победителем которой признано НПО «Мостовик». 
По словам генерального директора НПО «Мостовик» О.В. Шишова, концепцией 
архитектурного облика Омского метро является прежде всего единый стиль оформления 
станций. Эта идея отражает желание дизайнеров придать городу особый образ, стать 
основоположниками новой моды для городов, имеющих метрополитены. Нигде в России еще 
не было такого оригинального проекта, и хочется, чтобы именно станции Омского 
метрополитена стали лучшими его разделами.  

- Немного о проектно-конструкторских учреждениях, принимавших участие в 
работе.  

- Для достижения поставленной цели в 1997 году на базе объединения специально 
создано Научное проектно-конструкторское учреждение «Проектный институт 
«Омсктранспроект» (директор Ветошкин Николай Иванович), задачей которого является 
проведение работ по проектированию мостов, подземных сооружений, автомобильных дорог. 
В настоящее время, сменив ОАО «Новосибметропроект», НПКУ ПИ «Омсктранспроект» 
является генеральным проектировщиком Омского метрополитена и разрабатывает 
проектную документацию для сооружения перегонных тоннелей, коммуникационных 
тоннелей, станционных комплексов.  

ОАО территориальный проектный институт «Омскгражданпроект», возглавляет который 
генеральный директор Любчич Иван Никитович, является одним из крупнейших проектных 
организаций в Омске. За свою 70-летнюю историю существования накоплен колоссальный 
опыт при проектировании различных сооружений гражданского назначения и транспортного 
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строительства на территории России. Институту «Омскгражданпроект» поручено выступить 
генеральным проектировщиком инженерного корпуса, в котором сосредоточатся все службы 
по управлению метрополитеном. Также разрабатываются проекты выноса инженерных сетей 
и инженерного обеспечения строящихся объектов метрополитена. Строительство 
инженерного корпуса уже ведется, по задумке проектировщиков он будет одной из 
составляющих целого комплекса объектов, которые расположатся от набережной реки 
Иртыш вдоль моста по обе его стороны и создадут единый архитектурный ансамбль. 
Высочайший профессионализм работников института позволяет нам быть уверенными в том, 
что воплощение задуманной ими идеи в жизнь сделает этот район одним из красивейших 
районов города. 

ПИИ «Омскжелдорпроект» (генеральный директор Мосенкис Юзеф Матвеевич) - 
ведущий институт в области проектирования объектов железнодорожного транспорта и 
занимается проектированием объектов электродепо Омского метрополитена.  

Наряду с омскими проектировщиками, в разработке проектной документации на 
сооружение объектов Омского метрополитена, принимают участие и иногородние 
организации – ОАО «Ленметрогипротранс» (г. Санкт-Петербург) занимается разработкой 
автоматизированных систем управления движением подвижного состава метрополитена и 
работой всех служб, ОАО «Новосибметропроект» принимает непосредственное участие в 
проектировании собственно линии метро, «Минскметропроект» - разрабатывает 
технологическую часть электродепо. 

- Что нужно для завершения строительства? 
- Для завершения строительства первого участка метрополитена необходимо обеспечить 

стабильность и определенный уровень объемов финансирования. Источниками 
финансирования строительства метрополитена являются субсидии Федерального бюджета 
(до 20% от годовой потребности) и средства субъекта Федерации. По результатам работы за 
период с 2001 по 2005 годы доля средств субъекта Федерации составила 88% (а в 2005 году - 
96%) от всех средств, полученных на строительство метро. Чтобы строителям успеть к 
намеченному сроку ввести в действие первый пусковой участок первой линии Омского 
метрополитена от станции «Библиотека им. А.С. Пушкина» до станции «Соборная», 
необходимо 15 млрд. руб. Законодательным Собранием Омской области накануне 2006 года 
принят Закон «О целевой программе Строительства Омского метрополитена на период до 
2008 года». На основании этого документа за счет средств областного бюджета в течение 
2006-2008 годов планируется обеспечить финансирование на нужды метростроения в 
размере 10, 58 млрд. руб. Для сравнения: из федерального бюджета в 2006г. планируется 
поступление только 179 млн. руб. Если бы мы по-прежнему надеялись только на субсидии из 
бюджета Федерации, то метромоста мы бы с вами не увидели еще десяток лет, а 
строительство метро в Омске вообще можно было считать несбыточной мечтой. Личное 
участие Губернатора Омской области Л.К. Полежаева в реализации проекта дает нам право 
быть уверенными, что первые поезда Омской подземки повезут своих пассажиров уже летом 
2008 года. Мечта превратится в реальность, и если все будет так, как задумано, то к 300-
летнему юбилею города Омск сможет иметь полную первую линию метрополитена, которая 
соединит Левобережье с деловым центром правого берега, пройдя через центр города и 
пересекая две реки - Иртыш и Омь.  

Сделан первый и самый важный шаг – построен метромост, соединивший оба берега 
Иртыша. С началом движения автотранспорта значительно облегчилась работа двух других 
мостов - Ленинградского и моста у Телецентра, перегруженность потоками транспорта 
которых превышала в несколько раз. Соответственно, и экологическая обстановка всего 
центра города оставляла желать лучшего. В географическом плане город сильно вытянут 
вдоль Иртыша и разделен рекой на две части, поэтому соединение берегов еще одной 
транспортной артерией, стало просто необходимостью. Строительство метромоста 
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гарантирует экономический рост и дальнейшее развитие всего мегаполиса, тем самым 
обеспечивая позитивную дальнейшую судьбу для поколений омичей, которые будут в нем 
жить. Некогда «спальные» районы Левобережья сегодня переживают настоящий 
строительный бум, на пустырях располагаются огромные строительные площадки, 
возводятся целые микрорайоны с готовой инфраструктурой – школами, детскими садами, 
больницами, объектами для культурных, спортивных и массовых мероприятий, 
общественными деловыми центрами, гостиницами. А в скором будущем неблагоустроенная, 
одноэтажная застройка вдоль береговой линии поселков Рыбачий и Б.Островка превратится в 
несколько современных архитектурных комплексов.  

- Насколько изменят свое лицо новые жилые микрорайоны Левобережья? 
- Новые жилые микрорайоны Левобережья приобретают все большую актуальность и 

вызывают наибольший интерес при выборе места жительства молодых семей. Сегодня 
численность проживающих на Левобережье горожан составляет 280 тыс. человек, а при 
взятом темпе строительства и дальнейшем развитии сети социальных благ эта цифра должна 
увеличиться до 400 тысяч. Именно транспортная проблема для жителей новых левобережных 
районов города имеет огромную актуальность, и с началом движения автотранспорта по 
метромосту задача эта уже частично решена. А с пуском метро время следования от 
автовокзала до правобережной части города составит всего 10 минут. Только пусковой 
участок метрополитена обеспечит объем пассажироперевозок до 190 тыс. человек в сутки, 
годовой объем составит 69 млн. человек. 

В отличие от многих других городов России, в Омске наблюдается стабильность 
интересов иногородних инвесторов в строительстве, внедрении новых технологий на 
производствах, открытии филиалов предприятий различных видов деятельности, что 
обеспечивает высокий процент трудоустройства и притягивает большое количество людей из 
других областей. Кроме того, развитая сеть учебных заведений разного уровня обеспечивает 
наплыв молодежи, немало которой после получения образования остаются жить и работать в 
Омске. Процесс строительства метрополитена в Омске уже необратим, это только дело 
времени. Как бы ни сложилась дальнейшая история города, строительству Омского 
метрополитена, несомненно, историки посвятят не одну главу в летописи Омска. Наличие 
развитой транспортной инфраструктуры в отдельно взятом регионе или стране дает гарантию 
успешного экономического и социального подъема. Сегодня Омская область – один из самых 
динамично развивающихся регионов России. В нашей стране не так много городов, в 
которых люди обладают возможностью передвигаться на поездах метро, и у нас, жителей 
Омска, желание в реально обозримом будущем иметь метрополитен особенно велико. Став 
современниками такого события, нам посчастливится быть соучастниками одной из 
исторических вех истории родного города, стоять у истоков нового поворота в его судьбе. 

Наверняка немало крупных исторических событий, которые будут происходить в Омске 
на протяжении многих последующих лет, будут сопряжены с метрополитеном. Может быть в 
будущем, на страницах истории нашего края, среди других значительных событий и перемен, 
запуск первых 4-х станций метрополитена в г. Омске останется просто значительной 
исторической датой. Появятся другие возможности, год от года количество станций начнет 
увеличиваться, сеть линий расширяться, захватывая все новые и новые уголки города, для 
горожан переезд на метро станет ежедневной привычкой. Но для наших современников и 
конкретных людей, причастных к возведению красавца моста и воплощающих мечту о 
метрополитене в реальность, события настоящего останутся в памяти ярким пятном на всю 
жизнь.  

Каждый горожанин хочет жить в мирном, красивом, уютном городе, дающим ощущение 
основательности, защиты и твердой уверенности в будущем. Обязанность каждого, 
живущего в родном для нас Омске сегодня – сделать его таким для будущих поколений 
омичей. С самого рождения в людях должны воспитываться любовь и забота к родному 
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Многолетняя и успешная работа предприятия, руководимого О.В. Шишовым, 
отмечена строительством порядка 200 объектов транспортного, промышленного и 
гражданского назначения в Омске и различных регионах России  

Годы успешной работы НПО «Мостовик» под руководством О.В.Шишова доказали, 
что объединение является проводником передового опыта в проектировании и 
строительстве. На предприятии активно внедряются научные разработки, 
используются современные материалы и прогрессивные технологии. В частности, 
только в 2003-2004 годах творческим коллективом НПО «Мостовик» получено 4 
патента на изобретения в области мосто- и тоннелестроения. В числе новейших 
разработок предприятия – выполнение проекта и отработка технологии производства 
высокоточной тоннельной отделки из фибробетона. Производство сборных 
железобетонных тюбингов на заводе железобетонных изделий НПО «Мостовик» 
позволит значительно сократить стоимость и сроки строительства Омского метро. 

Опыт и авторитет О. В. Шишова и коллектива возглавляемого им предприятия с 
каждым годом становятся всё более востребованными. Об этом свидетельствуют 
успешное окончание строительства эстакадной и метрополитеновской частей 
подходов к метромосту имени «60 лет Победы», участие и победа в тендерных торгах 
на проектирование и строительство трёх линий Омского метро, Северного обхода г. 
Омска и других объектов области. Традиция и основа кадровой политики НПО 
«Мостовика» - искреннее и заинтересованное отношение к студентам и молодым 
специалистам. При непосредственном руководстве О.В. Шишова несколько поколений 
студентов СибАДИ выполнили дипломное проектирование. Сегодня они работают в 
строительных организациях всех регионов России, а лучшие защитили диссертации, 
получили ученые степени и звания.  

 Олег Владимирович совмещает руководство ведущим строительным предприятием 
России с активной депутатской деятельностью. Он депутат Законодательного 
собрания Омской области трёх созывов, председатель Комитета финансовой и 
бюджетной политики.  

О.В. Шишов награждён Почётной грамотой Госкомитета РСФСР по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу, знаком «Почётный строитель 
России». Деятельность О.В. Шишова оценена Российской Академией транспорта, 
избравшей его академиком. 

 
ИСТОРИИ МОСТОВИКА 

В 1982 г. на кафедре «Мосты» Сибирского автомобильно-дорожного института было 
создано студенческое бюро (СКБ), которое получило название «Мостовик».  

В 1983 г. СКБ «Мостовик» возглавил 28-летний кандидат наук О.В. Шишов, 
осуществивший вместе с группой студентов проектирование и строительство 
экспериментальной конструкции сталежелезобетонного моста через р. Оша в Омской 
области. С этого моста началась история НПО «Мостовик».  

В период с 1983 г. по 1989 г. СКБ запроектировало более 30 мостов. Своими силами были 
построены 22 моста – все индивидуальной конструкции. В эти годы определился основной 
почерк «Мостовика» - выполнение всего комплекса работ от проектирования и изготовления 
конструкций до строительства, как потом стало модно говорить, «под ключ».  

В 80-х гг. была создана научная и проектная основа «Мостовика». Под руководством 
О.В. Шишова разработано программное обеспечение для ЭВМ, позволяющее 
автоматизировать проектирование мостовых конструкций. Главным достижением стал 
программный комплекс DIXI, с помощью которого полностью автоматизировано 
проектирование сталежелезобетонных мостов. DIXI получил признание во всех проектных 
институтах, проектирующих сталежелезобетонные мосты. До сих пор он остается лучшим 
программным средством в этой области.  
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Опыт и авторитет, накопленные за годы работы, позволили СКБ расширить направления 
и объемы своей деятельности. Предприятие переросло рамки СКБ, и в 1989 г. руководители и 
сотрудники «Мостовика» учредили научно-производственную фирму.  

Увеличение объемов строительно-монтажных работ потребовало создания собственной 
производственной базы. С этой целью в октябре 1992 г. с торгов была приобретена промбаза 
АСП «Ключевское», находящаяся в то время в крайне неудовлетворительном состоянии. За 
последующие 10 лет удалось ее полностью реконструировать и многократно расширить, 
создав один из крупнейших в Сибири производственных потенциалов в области 
строительной индустрии. К середине 90-х гг. «Мостовик» становится одной из крупнейших 
строительных организаций г. Омска и осуществляет весь цикл работ, включая 
проектирование, производство конструкций и изделий, строительно-монтажные работы.  

С 1996 г. объединение ведет работы, а с 1998 г. становится генеральным подрядчиком на 
строительстве омского метрополитена.  

В 90-х гг. НПО «Мостовик» запроектировало и построило более 70 объектов в Омской, 
Тюменской, Томской областях, на Алтае, в Ханты-Мансийском округе, республике 
Казахстан. В основном это мосты, но не только. «Мостовик» построил крупнейшую в 
Сибири Соборную мечеть, современные торговые и офисные комплексы, подземные и 
наземные переходы, вел работы по обустройству нефтепромыслов и на объектах 
нефтехимии.  

С 1997 г. НПО «Мостовик» установило партнерские отношения с фирмой 
«Herrenknecht», в результате которых была освоена технология микротоннелирования. В 
1998 г., впервые в России, было осуществлено строительство подводного перехода для 
канализационного коллектора по криволинейной траектории. Кроме того, «Мостовик» 
построил подводный переход магистрального нефтепровода в Иркутской области, 
магистральные коллекторы в Нижневартовске, Иркутске, Сургуте.  

В 2000-2001 гг. «Мостовик» разработал уникальный проект тоннельного перехода 
газопровода Россия–Турция («Голубой поток»). В 2001-2002 гг., после всех экспертиз и 
согласований, этот проект был успешно реализован при переходе газопровода через хребет 
Кобыла (L=2080 м) и хребет Безымянный (L=980 м).  

В 2002 г. объединению удалось осуществить крупный инвестиционный проект – 
строительство и оснащение самого современного в России завода металлоконструкций.  

В 2003 г. НПО «Мостовик» принял активное участие в проектировании и строительстве 
Бутовской линии Московского метрополитена. Для реализации этого проекта «Мостовик» 
осуществлял поставки и монтаж металлоконструкций.  

В 2004 г. предприятием был сдан в эксплуатацию Самсоновский мост в Тарском районе 
Омской области, длина которого - 700 метров, русловой пролет - 189 метров.  

2004 год стал знаменателен победой «Мостовика» в конкурсе инженерных проектов 
моста через р. Москву в столице России. Идея моста запатентована и отмечена дипломом и 
серебряной медалью международной выставки инженерных идей в Брюсселе. В настоящее 
время ведётся строительство уникального вантового моста протяжённостью 1037,5 метров. 
Мост отличается оригинальностью инженерно-архитектурных решений, а его конструкция 
(комбинированная пятипролётная система) не имеет аналогов в практике мирового 
мостостроения.  

В 2005 году «Мостовик» завершил строительство подходов к метромосту в Омске. В 
течение одного года выполнен грандиозный объём проектных и строительных работ на 
автодорожном участке скоростной городской магистрали и метрополитеновском участке 
подходов. В составе выполненных работ – эстакада протяжённостью 452 метра, более двух 
километров тоннелей (двухпутное исчисление), малый метромост через старицу Иртыша на 
левобережном подходе к метромосту им. 60-летия Победы и целый комплекс специальных 
сооружений метрополитена.  
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В этом же году в объединении начал работу завод ЖБИ–2 со специализацией «трубное и 
тюбинговое производство». Высокоточные железобетонные тюбинги производства НПО 
«Мостовик» будут использоваться на строительстве Омского и других строящихся 
метрополитенов России.  

Ставка на новейшие технологи и научные разработки, подготовку молодых 
специалистов, высокий авторитет среди специалистов и партнеров позволяют с 
уверенностью говорить, что «Мостовик» - предприятие будущего, главные достижения 
которого впереди.  

 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОМСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

Еще в 60-е годы московские научно-исследовательские институты Госстроя определили 
ряд городов, которые "обречены" на метро. В эти списки попал и Омск. Большая 
протяженность города вдоль Иртыша, узкие улицы не позволяли в перспективе справляться 
автотранспорту с все возрастающими пассажиропотоками.  

Совмин и ЦК партии приняли решение о строительстве Омского метро. Проект 
утвердили, подписали финансирование, но чиновники от архитектуры решили: вместо метро 
пусть будет скоростной трамвай. Госплан передал деньги, которые уже были выделены 
омичам на строительство метро, в Челябинск.  

В 1979 году комиссия Госплана СССР отклонила варианты создания сети скоростного 
трамвая в Омске, как не обеспечивающие соответствия расчетных пассажиропотоков с 
соблюдением нормативного уровня комфортности поездок.  

В 1986 году Госстрой и Госплан СССР утвердили технико-экономическое обоснование 
строительства первой очереди первой линии Омского метрополитена. И в этом же году 
Госплан СССР уведомил Омский облисполком об открытии финансирования строительства 
метро в Омске. С этого момента началась разработка проектной документации, вынос 
коммуникаций и снос жилья для строительства линии метрополитена и депо.  

В 1993 году была забита первая свая на метромосту через Иртыш и вынут первый ковш 
грунта на станции Туполевская.  

Экономический спад, ставший результатом перестройки, резко снизил пассажиропоток 
по ул. Б. Хмельницкого, входившей в состав первого пускового участка. Первоочередной 
участок Омского метрополитена был переориентирован и определен от ст. маршала Жукова 
до ст. Автовоказал. Он должен связать бурно растущий Левобережный жилой массив с 
центром Омска по кратчайшему пути.  

13 апреля 2005 г. Правительство Омской области утвердило «Комплексные мероприятия, 
обеспечивающие ввод в эксплуатацию в 2008 году первого пускового участка первой линии 
метрополитена в городе Омске от станции «Красный Путь» до станции «Автовокзал», 
разработанные под руководством специалистов НПО.  

Теперь первая линия Омского метрополитена (от ст. Рабочая до ст. Автовокзал) делится 
на два пусковых участка: первый пусковой - от ст. "Красный путь" до ст. "Автовокзал" и 
второй - от ст. "Красный путь" до ст. "Рабочая".  

Трасса первого пускового участка метрополитена запроектирована в тоннелях мелкого 
заложения с мостовым пересечением р. Иртыш в створе улиц Фрунзе-Конева.  

На первом пусковом участке предусматривается размещение четырех станций, 
получивших официальные названия Указом Губернатора Омской области : «Библиотека им. 
Пушкина» (Красный Путь), «Заречная», «Кристалл» (Бульвар Архитекторов) и «Соборная» 
(Автовокзал). Среднее расстояние между станциями – 2017 м, наибольшее – 2426 м, 
наименьшее – 1692 м. Эксплуатационная длина – 6,1 км, объемы перевозок пассажиров - 190 
тысяч человек в сутки, 69 миллионов в год. Средняя скорость поездов – 36 км/ч, время 
сообщения – 10,2 мин, время полного оборота – 25,4 мин. Срок ввода – 4 квартал 2008 года.  
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НУЖНО ЛИ ОМСКУ МЕТРО? НЕОБХОДИМО! 
О строительстве метрополитена в Омске, направлениях и протяженности его линий, 

сроках начала движения, архитектурном оформлении станций и многом другом сегодня 
слышишь, читаешь и видишь повсюду: на страницах печатных СМИ, в теле- радиоэфирах, на 
форумах, где в большом разнообразии представлены фотографии, схемы и эскизы будущего 
метрополитена. Интерес понятен. Омское метро, пусть и мучительно медленно, но все же 
утрачивает признаки мифического образа и переходит в разряд реальных объектов. На общем 
фоне неподдельной заинтересованности и нескрываемого желания как можно скорее 
воспользоваться долгожданным метрополитеном особняком держится мнение, высказанное в 
статье "Нужно ли Омску метро"? (газета "Коммерческие вести", № 7, 22 февраля 2006 года). 
Автору (и, по его убеждению, Омску) метро не нужно. 

Что стоит за таким выводом? Оригинальность позиции? Глубокое знание темы? Если 
оригинальность в чем-то и проявилась, так в нагромождении плохо продуманных доводов, в 
блестяще продемонстрированной некомпетентности, что объясняется отсутствием 
профессиональных знаний и простым непониманием предмета размышления. Задача 
качественной прессы - обсуждать важнейшие для общества вопросы, проводить экспертизу и 
оценку проектов, привлекая для этих целей специалистов, тех, кто способен помочь рядовым 
гражданам разобраться в сложных, жизненно важных вопросах. Новый цикл "Метрополитен 
Омска" открывает материал доктора технических наук профессора кафедры "Городское 
строительство и хозяйство" СибАДИ, Почетного строителя России, Почетного работника 
транспорта России, Почетного дорожника России, советника РААСН Эдуарда Алексеевича 
Сафронова:  

- В основе функционирования такого сложного организма, как современный город, 
находятся системы его жизнеобеспечения: водоснабжение, отопление, канализация, газо- и 
электроснабжение, связь, транспорт. Их работа должна способствовать гармоничному 
развитию городов. Основными проблемами современных городов стали рост 
автомобилизации и аварийность транспорта, загрязнение окружающей среды, проблемы в 
жилищно-коммунальном хозяйстве.  

Подробнее остановимся на транспортной проблеме как одной из основных для 
большинства крупнейших городов мира и нашей страны.  

Специалисты, занимающиеся вопросами транспорта, пришли к выводу, что именно 
скоростной подземный транспорт в состоянии решить основные проблемы развития городов. 
К ним относятся:  

- градостроительная - сохранение единства крупнейших городов в условиях их развития;  
- социальная - сокращение населением временных затрат на передвижения, снижение 

аварийности, уменьшение транспортной усталости, повышение комфортности 
проживания в различных городских районах;  

- транспортная - снятие автомобильной перегрузки с улиц и дорог и создание резерва 
провозной способности городского пассажирского транспорта;  

- экологическая - оздоровление городской среды путем снижения интенсивности 
движения автотранспорта как одного из основных источников шума и отравления 
воздушного бассейна;  

- экономическая - интенсификация использования городской территории за счет 
повышения плотности застройки, экономии энергоресурсов, подземной урбанизации.  

Во всем мире наиболее распространенным видом скоростного транспорта является 
метро. В Энциклопедическом словаре ему дается следующее определение: "Метрополитен 
(франц. "metropolitain", букв, "столичный") - вид рельсового транспорта, перспективный в 
условиях больших городов с насыщенным уличным движением". Метрополитен отличается 
высокой эксплуатационной скоростью - до 45 км/ч, и провозной способностью - до 60 тыс. 
пассажиров в час в одном направлении.  
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Названные характеристики обусловили настоящий метростроительный бум во всем мире. 
Данное утверждение относится не только к высокоразвитым странам. Метрополитены 
интенсивно строятся в Индии, Китае, Южной Корее, Турции, Сирии, Иране, Колумбии, 
Гонконге, Сингапуре и др. В таких городах, как Сеул, Каир, Шанхай, Пекин, строительстве 
метро ведется ускоренными темпами. В среднем за год проходка здесь составляет 8-10 
километров, что намного больше, чем в Москве, не говоря о других городах нашей страны. В 
частности, только в Пекине к 2010 году запланировано ввести в эксплуатацию 215 
километров линий метрополитена.  

В 2006 году пущена линия метро в Турине (Италия), насчитывающая 11 станций. Иран 
решил возобновить строительство двух линий метрополитена в Тегеране общей длиной 48 
километров. В Израиле объявлен тендер на строительство метро в Тель-Авиве. Сооружение 
метро в столице израильского государства начнется в 2006 году, а на 2012 год намечено 
открытие первой линии протяженностью 22 километра. К 2020 году израильтяне намерены 
пустить в эксплуатацию три линии метрополитена. И это несмотря на сложную 
политическую обстановку в регионе.  

За рубежом метрополитены интенсивно развиваются не только в крупных городах, но и в 
тех, где населении менее 1 млн. жителей. Например, Стокгольм: 600 тысяч жителей - 108 
километров метро, Осло: 500 тысяч - 38 километров, Амстердам: 700 тысяч - 18,4 километра, 
Роттердам: 800 тысяч - 42 километра, Нюрнберг: 450 тысяч - 18 километров метрополитена.  

Вывод очевиден. Для жителей цивилизованных городов дальнего зарубежья, не 
представляющих своего существования без метро, скоростной подземный транспорт стал 
таким же обязательным атрибутом современной жизни, как, например, электричество. 
Возвращаясь к уже упомянутому Гонконгу, остановимся на решении властей превратить 
центральную часть города в полностью пешеходную зону, т.е. убрать весь транспорт с улиц, 
а для передвижения использовать только метрополитен.  

Россия значительно отстает от развитых зарубежных стран в области метростроения. 
Протяженность линий метрополитена в аналогичных по величине зарубежных городах 
намного больше, чем у нас. В частности, Россия почти в три раза уступает США по 
протяженности метрополитена, но при этом удельная загрузка линий (т.е. объем перевозок на 
1 км) у нас в пять раз выше.  

В советский период основной упор в развитии метро делался на бывшие союзные 
республики. Метрополитены были построены в Киеве и Тбилиси (1966 г.), в Баку (1967 г.), в 
Харькове (1972 г.), в Ташкенте (1977 г.), в Ереване (1981 г.), в Минске (1984 г.). В результате 
после распада СССР только шесть российских городов имели метро. Это Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург. В 2005 году 
метрополитен пущен в Казани. Такие крупнейшие промышленные центры Урала и Сибири, 
как Челябинск, Уфа, Пермь, Красноярск и наш Омск, давно стоят в очереди. Омское метро 
имеет почти 40-летнюю историю. Еще в конце 60-х годов прошлого столетия 
беспристрастный Госстрой СССР определил необходимость строительства метрополитена в 
нашем городе. В генеральном плане Омска, утвержденном Правительством СССР в 1970 
году, запроектированы три линии метро. Их строительство должно было полностью 
завершиться в 2000 году. Однако до сих пор не построена даже первая очередь 
метрополитена, а в целом транспортный раздел генплана Омска выполнен лишь на 10 
процентов. Тому есть объяснения. Например, одержавшая в свое время победу популистская 
политика некоторых местных деятелей, объявивших, что Омску нужен не метрополитен, а 
скоростной трамвай. В 1979 году комиссия Госплана СССР отклонила вариант создания сети 
скоростного трамвая в Омске как не обеспечивающий соответствия расчетных 
пассажиропотоков нормативному уровню комфортности поездок. Было принято решение 
вернуться к первоначально утвержденной схеме метрополитена Омска. Но поздно. Деньги на 
строительство метро передали Челябинску. Затем страну захлестнули экономические 
потрясения, поэтому задержки в финансировании и строительстве метро приобрели затяжной 
характер. К сожалению, и сегодня предпринимаются попытки дискредитировать омский 
метрополитен (см. "Коммерческие вести", №7, 22.02.2006 г.).  
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Занимаясь проблемой омского метро с начала 80-х годов прошлого века, в январе 1985 
года я представил в Госплан СССР обоснование социально-экономической эффективности 
метрополитена в Омске. Данное обоснование, разработанное группой специалистов СибАДИ 
по заданию Омского горисполкома (председатель Ю.Я. Глебов), было одобрено, что 
способствовало принятию Правительством СССР решения о начале строительства метро в 
феврале 1985 года. Об этом М.С. Горбачев лично сообщил главе Омской области  
С.И. Манякину и поздравил его и омичей.  

Произведенные расчеты, выполненные с участием доктора экономических наук 
профессора В.В. Бирюкова, показали высокую эффективность строительства метро в Омске. 
Говоря о метро, необходимо пояснить, что эффект от работы скоростного подземного 
транспорта равен сумме внутритранспортного экономического и сопутствующего 
внетранспортного эффектов. Что это значит? Метрополитен, как и весь общественный 
транспорт, не окупается только за счет оплаты проезда по существующим тарифам. Он 
требует дотаций. Например, в Европе метро дотируется в размере 40 - 60 процентов от 
суммарных затрат.  

Следует понимать, что основной эффект от работы метрополитена (80-90 процентов) - 
это сопутствующий эффект. Он складывается из нескольких показателей: экономия времени, 
снижение ДТП и транспортной усталости, улучшение состояния окружающей среды, 
снижение шума, экономия городской территории, улучшение планировочной структуры 
города и т. д. Понятно, что улучшение социальных и экологических характеристик города 
приводит к улучшению условий жизни и труда населения, к ускорению экономического 
роста городов, регионов и в целом страны.  

Специалисты давно заметили: чем совершеннее транспортная система, тем выше уровень 
экономического развития. Так, Хельсинки - столица высокоразвитой Финляндии, 
насчитывающая около 500 тысяч жителей, является уникальным городом с точки зрения 
организации городского пассажирского транспорта. Очень немногие города Европы и мира 
могут похвастать таким разнообразием транспортных средств: автобус, трамвай, метро, 
поезда, паромы и катера.  

Возвратимся к дорожной обстановке в российских городах. За последние 5-6 лет она 
значительно осложнилась, что связано с быстрым ростом автомобилизации, появлением в 
городах частного перевозчика - все это привело к несоответствию возможностей 
транспортных сетей значительно возросшей интенсивности уличного движения.  

Начиная с 2001 года, идет процесс реформирования транспортного комплекса России. 
Основные положения реформ сформулированы в федеральной целевой программе 
"Модернизация транспортной системы России до 2010 года" и в "Транспортной стратегии 
России до 2025 года".  

В дорожном строительстве Омска также происходят положительные сдвиги. Работы по 
возведению метрополитена активизированы. Региональным правительством принято 
решение о пуске метро в 2008 году.  

Первая очередь метро соединит спальный район Левобережья с центральной частью 
города. Будут открыты четыре станции: "Библиотека им. А.С. Пушкина", "Заречная", 
"Соборная", "Кристалл". Проекты названных станций разработаны проектным институтом 
"Омсктранспроект". Их сооружение и проходку тоннелей метро выполняет НПО "Мостовик" 
- генеральная подрядная организация на строительстве трех линий омского метро. В 2006 
году, с началом работы проходческого комплекса "Lovat", темпы строительства возрастут со 
100 до 400 метров проходки в месяц.  

Большое значение для развития транспортной схемы города и строительства первой 
очереди метрополитена имеет пуск в эксплуатацию в 2005 году уникального двухъярусного 
метромоста, аналогов которому в стране нет. Сегодня главные городские магистрали заметно 
разгрузились, но продолжающийся рост автомобилизации быстро их заполнит. 
Единственный выход - в ускоренном строительстве метро, которое под землей будет 
дублировать наиболее загруженные магистрали нашего города, способствуя тем самым их 
разгрузке.  



 

736 

 

По расчетам специалистов, сеть омского метро должна состоять из трех линий общей 
протяженностью 66 километров. По ним будет перевозиться 60 процентов пассажиров 
Омска, что позволит более чем в два раза разгрузить уличную сеть от общественного 
пассажирского транспорта и оставить больше места для индивидуальных автомобилей и 
пешеходов. В свою очередь, отлаженная работа общественного транспорта позволит создать 
условия для сдерживания роста автомобилизации и создания возможностей для организации 
пешеходных зон как в центральной части города, так и в других его районах.  

Особо актуально метро для сибирских городов. Метрополитен не только избавит немалое 
число горожан от утомительных многочасовых переездов к месту работы и домой (пуск 
только первоочередного участка первой линии, от Левобережья до центра, даст возможность 
за 10 минут преодолеть почти семикилометровый путь), но и защитит нервы и физическое 
здоровье омичей от множества "прелестей" наземного транспорта: теснота, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, долгие ожидания на остановках в условиях предельно 
жестких отрицательных температур, и т.д.  

Следует также знать и помнить, что более 80 процентов загрязнения окружающей среды 
дает именно автотранспорт, а совсем не предприятия нефтехимической и прочей 
промышленности. По расчетам специалистов, "вклад" автомобильного транспорта в 
атмосферу составляет до 90 процентов по окиси углерода и до 70 процентов по окиси азота. 
Кроме этого, автомобиль добавляет в почву и воздух тяжелые металлы и другие вредные 
вещества. По оценкам Агентства по охране окружающей среды, воздействие этих токсичных 
веществ ежегодно вызывает от 1700 до 2700 разновидностей раковой болезни. Проникая в 
кровь, тяжелые металлы также вызывают замедление роста, расстройство слуха, 
интеллектуальную деградацию, приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, болезням 
органов дыхания, печени, вызывают различные виды аллергии. Самое страшное, что первый 
удар принимают на себя дети: тяжелые токсичные фракции поднимаются на высоту до 
полутора метров - именно таким "воздухом" дышат наши маленькие горожане.  

Таким образом, наличие в городе метрополитена - это здоровье жителей, это повышенная 
комфортабельность и надежность перевозок, это, наконец, новый статус Омска, повышение 
его инвестиционной привлекательности, ускорение экономического развития.  

Нельзя обойти стороной вопрос финансирования строительства метрополитена. Сегодня 
страна переживает благоприятный период накопления средств, о чем свидетельствуют 
серьезные финансовые ресурсы Стабилизационного фонда. Самым эффективным, на наш 
взгляд, способом его использования может стать вложение средств в совершенствование 
транспортной инфраструктуры городов и регионов страны. Правительство Омской области 
также уделяет огромное внимание проблемам развития дорожной сети областного центра и 
региона. Реализация этих планов предусмотрена в программе "Дороги города Омска", 
принятой до 2010 года, в решениях о начале проектирования и строительства Северного 
обхода, пуске метрополитена и аэропорта Омск-Федоровка в 2008 году и ряде других 
проектов. В результате проводимой в Омской области эффективной экономической политики 
появилась возможность финансировать эти грандиозные стройки за счет региона с участием 
федерального бюджета.  

Федеральной целевой программой "Модернизация транспортной системы России" 
предусмотрено к 2012 году на территории Омской области создание терминально-
логистического транспортного комплекса (паспорт инвестиционного проекта 11.02.2004). 
Это значит, что наш регион станет важным звеном в системе международных транспортных 
коридоров и будет способен вместе с другими транспортными коридорами страны 
обеспечивать конкурентоспособность всей транспортной системы России, ее экономики на 
международных рынках товаров и услуг. Бесспорно, такой шаг будет способствовать 
дальнейшему процветанию Омской области.  

Омский вестник, 22 марта 2006 год 
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Л. К. ПОЛЕЖАЕВ: «ОМСКОМУ МЕТРО – БЫТЬ!» 
13 апреля 2005 г. Правительство Омской области утвердило «Комплексные мероприятия, 

обеспечивающие ввод в эксплуатацию в 2008 году первого пускового участка первой линии 
метрополитена в городе Омске от станции «Красный Путь» до станции «Автовокзал», 
разработанные под руководством специалистов НПО.  

Месяцем раньше в Комиссии при Госстрое представителями Правительства Омской 
области и НПО «Мостовик» защищен «Расчет-обоснование технологически обоснованной 
потребности средств на строительство Омского метрополитена в 2006-2008гг.», что позволит 
увеличить долю средств из федерального бюджета до 50% от общего объема инвестиций в 
строительство метро.  

К востребованности сегодняшнего дня «Мостовик» прошел долгий и непростой путь. 
Наращивая научнотехнический потенциал объединения, своего метростроительного 
комплекса, «мостовики» верили, что накопленные опыт и знания пригодятся родному Омску.  

Официальная дата «рождения» Омского метрополитена -1986 год. Именно в этом году 
было утверждено технико-экономическое обоснование строительства первой очереди первой 
линии метро. В 1996 г. «Мостовик» стал генподрядчиком, а в 2003 г. проектный институт 
«Омсктранспроект» - генпроектировщиком объектов метрополитена. Перспектива запуска 
метро уже через 3 года кажется и невероятной, и в то же время очень близкой. Близкой, 
потому что виден результат работы: выросли опоры эстакады, продвигается вперед 
пролетное строение, удлиняются тоннели метро на обоих берегах Иртыша, появляются 
другие конструкции метрополитена. И конечно, у каждого, кто работает в «Мостовике», есть 
ощущение причастности к этой великой стройке.  

Благодаря вниманию областного руководства объем финансирования строительства 
метро резко увеличился в последние годы.  

1992-2002 г.г. - 752 млн. руб.  
2003 г. - 588 млн. руб.  
2004 г. - 1 325 млн. руб.  
на 2005 г. запланировано 1806 млн. руб.  
2005-2008 г.г. - для ввода в эксплуатацию 1 участка необходимо 14 803 млн. руб.  
Все цифры в ценах 2005 года. 
 
ОДИНАКОВЫХ ТОННЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ 
Ещё в 1996 году строители СМУ №4, одними из первых в «Мостовике», приступили к 

сооружению омского метро. Проходка тоннелей закрытым способом - это их специфика и 
«родной» вид деятельности. Сегодня СМУ №4 ведет проходку на левом берегу - от моста 
через старицу Замарайка до станции «Заречная». Длина этого участка - 365 метров, из них на 
сегодняшний день пройдено более 120. Помимо этого, подразделение работает на 
строительстве перегонных тоннелей открытым способом, на сооружении конструкций 
венткамеры, водоотливной установки и части подпорных стенок. Протяжённость всех 
участков СМУ, расположенных на обоих берегах Иртыша, - два километра.  

 
Рассказывает Валерий КИВЛЮК, начальник СМУ №4.  
- Чем интересен Омский метрополитен? С одной стороны, здесь нет тех задач, с 

которыми мы не справлялись бы раньше. Левобережный перегонный тоннель подобен 
тоннелю на участке между станциями «Рабочая» и «Туполевская». И всё же, любой объект 
«Мостовика» чем-то своеобразен, специфичен, поэтому мы имеем возможность каждый раз 
приобретать новый опыт. Сейчас работаем с непривычными для нас технологиями, такими 
как усиление грунта струйной цементацией Jet-1 для более надежной и качественной 
проходки в близком соседстве с сетями городской канализации. На другом участке, при 
забивке свай на дне котлована, столкнулись со сложными геологическими условиями, и там 
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также приходится выполнять струйную цементацию, уже по технологии Jet-2. А 
планируемое приобретение проходческого комплекса LOVAT позволит продолжить работы 
на качественно ином уровне.  

На своем участке Омского метро СМУ № 4 освоит почти 400 млн. рублей. В принципе, 
такие объемы у нас уже были: на Кавказе стоимость работ доходила до 360 млн. рублей в 
год. Но если учесть, что помимо строительства метрополитена в этом году СМУ №4 работает 
и на других объектах, то общий объем получается рекордный.  

Масштабность и ответственность проводимых СМУ работ требует большого напряжения 
физических и душевных сил. Сегодня на участке метро работает 250 человек, обладающих 
достаточной квалификацией, и, тем не менее, людей катастрофически не хватает. Найти 
необходимых специалистов в Омске непросто, да практически и невозможно. Приняли 
решение самим обучать машинистов. Через 2-3 месяца они наберутся опыта и смогут 
самостоятельно работать. А те люди, которые с нами уже больше пяти лет, - это поддержка и 
опора при любых трудностях. Непросто кого-то выделить, и всё же назову: Ю. Груздов,  
П. Лепешка, С. Костырев, А. Шельмук, А. Заполев, М. Жиленко, Р. Зуев - надёжные и 
проверенные специалисты. 

Обычная стена в необычных условиях  
Сопряжение метромоста и эстакады осуществляется через насыпь. При высоте насыпи 

более 15 метров её откосы могут засыпать каждую сторону от моста метров на 30-40. Чтобы 
избежать нецелесообразного использования земель центральной части Омска, 
проектировщики предложили ограничить насыпь подпорными стенами.  

О проектных работах рассказывает Сергей КОЗЫРЕВ, начальник отдела проектирования 
мостов:  

- Само по себе проектирование подпорных стен - не новая задача. Мы с ней постоянно 
сталкиваемся и успешно решаем. Однако трудности на данном объекте превзошли наши 
ожидания. Более 750 метров подпорных стен, различная геология участков, пересечения с 
подземными конструкциями метрополитена - всё это существенно осложнило процесс 
проектирования.  

Помимо внушительных количественных показателей, мы столкнулись с непростой 
технологией возведения этих стен. Но, несмотря на наличие трудностей, проектировщики 
стабильно обеспечивают строителей проектной документацией. При этом многие 
инженеры нашего отдела наработали достаточно серьёзный опыт в конструировании и 
расчете подобных сооружений. 

 
КАК МЕТРО УВЕЛИ ОТ ЭСТАКАДЫ 
В составе совмещенного моста через р. Иртыш, и подходов к нему метрополитен и 

автодорожная трасса идут в одном створе. При проектировании участка правобережного 
съезда в месте примыкания эстакады к мосту нашим инженерам пришлось решать непростые 
технические задачи. О том, как расходятся линии метро и автомагистрали на этом участке, 
рассказывает Андрей ЛАПИН, главный специалист отдела подземных сооружений:  

- Основная сложность проектирования узла примыкания эстакады к метромосту 
заключается в том, что на столь небольшом пятне застройки конструкции наслаиваются 
друг на друга. Чтобы свести к минимуму подобные «многоэтажные» конструкции, приняли 
решение увести линию метро из створа автомагистрали. Это и было сделано: на правом 
берегу тоннель с минимально допустимым радиусом уходит в сторону, и дальше линии 
эстакады и метро идут параллельно. На самом же участке примыкания эстакады к 
метромосту тоннели метро пришлось «пропустить» между сваями крайних опор 
метромоста и эстакады.  
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Что было для нас интересно в работе над этим проектом? Все интересно, потому что 
все ново. Работаем, и параллельно учимся. На основе полученных знаний и опыта будем 
дальше работать над проектированием объектов метро. 

Материал подготовлен при содействии пресс-центра НПО «Мостовик». 
 

 
1996. С.В. КАНАЗИРСКИЙ. ОМСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 

(из книги «Омск юбилейный») 
 
С Сергеем Владимировичем мы встретились в 

раздевалке спортзала колледжа после его тренировки. 
- Сергей Владимирович, в декабре 1995 года Вы еще 

были главным инженером, сегодня - начальник ДП 
"Омскметро" АОЗТ "ТО-27". 

- Прошла аттестация, выдвинули в начальство. 

- Каждый выходной я вижу Вас с выпускниками-
однокашниками в спортивном зале нашего колледжа. 

- Да, я закончил техникум-колледж в 1975 году, наша 
"фирма" расположена в здании колледжа, мы занимаемся 
спортивными играми. Возраст 40-50 лет. Физическая 
подготовка очень необходима после сорока. 

- Какие перспективы Омского колледжа 
транспортного строительства по вашей специальности? 

- В ОКТС с 1993 года открыта специальность "Строительство тоннелей и 
метрополитенов". С 1996 года намечено проведение производственной практики и 
трудоустройство выпускников ОКТС по этой специальности непосредственно на 
строительстве объектов Омского метрополитена. 

- Что практически сделано строителями на сегодня? 
- В сентябре 1995 года в монтажной камере ПК 60+63 дочерним предприятием 

"Омскметро" АОЗТ "Тоннельный отряд №27" закончен монтаж и пусконаладочные работы 
по горнопроходческому комплексу КТ-5,6 Б-21, которым смонтированы первые в Омске 
кольца обделки перегонного тоннеля метрополитена... 

- Сергей Владимирович, а теперь расскажите несколько подробнее об истории 
Омского метрополитена, о сегодняшних проблемах. 

- Перспективы и проблемы строительства Омского метрополитена обсуждались с 
конца 60-х - начала 70-х годов. После появления в 1975 году миллионного омича начались 
практические исследования по созданию в Омске скоростной пассажирской подземной 
транспортной сети. 

В конце 70-х начале 80-х годов Московский институт Метрогипротранс выполнил 
обосновывающие материалы о необходимости строительства метрополитена в г. Омске, 
разработал перспективную схему его развития и технико-экономическое обоснование 1 
линии от ул. Кирова до Левобережья. Стадию "Проект" с помощью омских изыскательских 
и проектных организаций выполнил институт "Новосибметропроект" в 1988 году. 

К этому времени уже начались подготовительные работы по переустройству 
коммуникаций, строилась база метростроя, выполнялся снос строений. 

В 1989 году работы были полностью прекращены и возобновились только в 1993 году, 
когда был утвержден проект первоочередного участка, трасса которого проходит по 
улицам: Кирова, Б.Хмельницкого, 10 лет Октября, Маршала Жукова. Сейчас на объектах 
метрополитена выполняются следующие работы: 

С.В. КАНАЗИРСКИЙ 
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дороги вокруг Омска и не выполнены ещё ряд пунктов из огромной юбилейной программы 
300-летия города. А ведь по началу, за несколько лет, было всё как надо: указ о проведении 
юбилея, подписанный президентом В. Путиным, около 100 миллиардов обещанных, 
выделенных федеральных денег и большое внимание общественности. Но с приближением 
юбилея, быстро сокращалась сумма денег, не решались многие внутренние проблемы. По 
итогам проведения юбилея в моих книгах появилась такая информация, а именно: 

 
1. Это объявила мэрия города в лице мэра города, который считает, что 300-летия 

Омска получилось теплым и семейным.  
«...Уходящий год - год 300-летия - навсегда останется знаковым в истории Омска. Мы 

многое сделали для того, чтобы город наш стал лучше Завершено благоустройство 
Любинского проспекта. Выполнена небывалая по масштабу программа ремонта дорог. 
Октябрьский и Ленинский округа соединил долгожданный путепровод на улице 15-й Рабочей. 
Новую жизнь получили зеленые зоны города - скверы Дружбы народов, им. 30-летия ВЛКСМ 
и на улице Лизы Чайкиной. Сотни нуждающихся семей досрочно получили новые квартиры 
по программе переселения из аварийного жилья. Открыты обновленные дворцы культуры и 
спорта. Современный образовательно-оздоровительный комплекс заработал на улице 
Мельничной. Завершается благоустройство Омской крепости. Это и многое другое - 
результат совместной работы органов власти всех уровней, бизнеса, общественников, 
активных горожан. Юбилей города стал для Омска импульсом к дальнейшему развитию. 
Праздник объединил горожан теплым и добрым чувством большой семьи. Нам нужно 
суметь сохранить и укрепить это чувство. Важно не утратить темпы позитивных 
перемен. Для этого у омичей есть знания, опыт и главное - желание. Руководствуясь 
интересами города, сообща мы обязательно выполним всё задуманное». 

2. А вот другое мнение: 
Итоги празднования 300-летия Омска подведет Генпрокуратура 
(Провал подготовки к юбилею официально признали на федеральном уровне) 
«…Подготовку и празднование 300-летия Омска, прошедшего в августе прошлого года, 

проверила Счетная палата РФ. Аудиторы выявили проблемы со сбалансированностью 
областного бюджета. Так, в 2015 году дефицит казны составил 4,5 млрд. руб., при этом 
доходы по сравнению с 2014 годом уменьшились на 3,3 млрд. руб. Снизилось поступление 
налога на прибыль с 23,9% в 2013 году до 1,2% в 2015 году. Из-за недополученных доходов 
расходные статьи бюджета были недофинансированы на сумму 9,5 млрд. руб. 

Все это, как и другие причины, привело к тому, что не удалось в плановом порядке 
профинансировать крупные объекты, входившие в программу подготовки города к 300-
летию. Это строительство международного аэропорта Омск–Федоровка, метрополитена, 
гидроузла и магистрального канализационного коллектора. Как ранее сообщала «НГ» (см. 
номер от 01.03.17), даже омские депутаты Госдумы признают, что запустить новый аэропорт 
и метрополитен получится «не в этой жизни». Всего удалось выполнить лишь 13 
мероприятий из 27, утвержденных планом подготовки и проведения 300-летия Омска. 

В ближайшее время может быть завершен только Красногорский гидроузел, готовый на 
51%. Строительство объекта предусмотрено Водной стратегией РФ до 2020 года. 
Финансирование строительства метро ни на федеральном, ни на региональном уровнях пока 
не предусмотрено. «Состояние объекта незавершенного строительства влечет риски 
возникновения аварийных ситуаций с тяжелыми последствиями, в том числе проседание 
грунтов под жилыми домами, деформацию временных ограждающих конструкций, 
подтопление перегонных тоннелей. При этом бюджетом области средства на Омский 
метрополитен в 2017 году не предусмотрены», – констатировал аудитор Счетной палаты 
Валерий Богомолов. 
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В правительстве Омской области пока воздерживаются от публичных комментариев 
итогов проверки Счетной палаты. По информации «НГ», по каждой из отраслей, 
представленных в докладе, органы исполнительной власти готовят ответы на вопросы, 
которые могут возникнуть у журналистов. Заместитель губернатора Станислав Гребенщиков 
в срочном порядке был вынужден отменить объезд крупных недостроенных объектов, 
входивших в «юбилейную» программу. По неофициальной информации, он также готовит 
внятный ответ на опубликованную информацию. «Доклад нанес наибольший удар по 
позициям министра здравоохранения Андрея Стороженко и бывшего министра 
строительства, а ныне вице-губернатора Станислава Гребенщикова, который намерен стать 
мэром Омска, – отметил источник «НГ» в региональном кабинете министров. – Никто 
никаких действий не предпринимает, потому что пока губернатор Виктор Назаров ездит по 
совещаниям и командировкам. Материалы проверки Счетной палаты переданы в 
Генпрокуратуру. Все будет зависеть от оценки надзорного органа. Пока официальная позиция 
остается прежней – 300-летие отметили на достойном уровне, как позволили финансы». 

В мэрии Омска решили ответить лишь на один пункт доклада Счетной палаты, где 
говорилось, что в комплексе «Омская крепость» работал подрядчик без лицензии, а 
департамент строительства принимал и оплачивал все работы. «ООО СК «Омградострой», 
выигравшее открытый конкурс, имеет лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия народов РФ, выданную Минкультуры РФ», – 
говорится в официальном комментарии. Без ответа осталась информация о том, что Депстрой 
разработал схему ухода от соблюдения федерального законодательства при строительстве 
детских садов. По согласованию с департаментом подрядчик выполнял работы сверх 
контрактных обязательств, а затем взыскивал деньги через суд. Всего за два года так 
подрядные организации из бюджета Омска получили 134 млн. руб. 

Политолог Илья Зимин сказал «НГ», что проверка Счетной палаты ударит по имиджу 
региональной власти: «Провал подготовки 300-летия Омска официально признали на 
федеральном уровне. Хотя сами омичи давно для себя это приняли. На уровне мэрии и 
регионального правительства говорили о том, что для юбилея сделали все что смогли. Теперь 
же выясняется, что принимались неэффективные управленческие решения и нанимались 
недобросовестные подрядчики». 

 
200-ЛЕТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЗА ГОРАМИ 

Не справляясь с 300-летием города, Омская область готовится к новому юбилею – 
200-летию региона 09 апреля 2014 - 20:27 Сергей Высоцкий  

Как выяснилось, региональные чиновники уже планируют мероприятия к 200-летию 
образования Омской области, которое пройдет в 2022 году. Сегодня областные власти 
привели выступление на эту тему министра экономики Сергея Высоцкого на заседании VI 
организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания 
Омска. – Главный принцип нашей деятельности на ближайшие годы определен губернатором 
Омской области Виктором Назаровым – «от нас не уезжают, к нам возвращаются». Мы 
работаем над тем, чтобы к юбилейной дате 200-летия образования Омской области (в 2022 
году) население нашего региона возросло до двух миллионов человек, – рассказал Высоцкий. 
По данным БК55, Росстат оценивает численность населения области в 1 млн. 973 876 чел. (по 
состоянию на начало 2014 года). «Создание новых рабочих мест, в том числе в сфере 
высокотехнологичных производств, запланировано в рамках Стратегии социально-
экономического развития региона до 2025 года. По словам министра экономики области, 
будет создано 25 тыс. новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. 
Сейчас потребность работодателей в профессиональных кадрах остается неудовлетворенной, 
высокий спрос на инженерно-технических специалистов, управленцев, обладающих высоким 
уровнем навыков и компетенций, имеющих опыт деятельности в реальном секторе экономики 
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и сфере услуг», – говорится в сообщении. Существенным ресурсом восполнения дефицита 
кадров в Омской области может стать переселение жителей моногородов. Об этом говорил 
уже министр регионального развития РФ Игорь Слюняев. – Если говорить о накопленном 
эффекте от реализации государственной программы содействия переселению 
соотечественников применительно к Омской области, то это порядка 11 тысяч 
соотечественников, переехавших на постоянное место жительства в регион. С точки зрения 
популярности, Омская область является одной из десяти «топовых» территорий России, 
которые предпочитают соотечественники из-за рубежа. По мере увеличения количества 
заявок, обращений от желающих переехать на постоянное место жительства в Омскую 
область, будем дополнительно финансировать эти мероприятия за счет федерального 
бюджета. Сегодня показатели у региона – очень хорошие, – отметил Игорь Слюняев. 
Слюняев так же, как ранее сообщалось, раскритиковал областные власти за подготовку к 300-
летию Омска.  

 
СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК СЛОВА 

ИСПОВЕДЬ ЛИТЕРАТОРА–ЖУРНАЛИСТА 
Я не просто литератор-журналист, я - свободный художник слова! 
Не являюсь членом ни одного творческого Союза писателей, ни членом литературного 

объединения Омска, ни членом Союза краеведов и Омского отделения географического 
общества, как и других творческих организаций города и области. Я сам по себе. Ни от кого 
не зависим, никому не подчиняюсь. Свободен в полном смысле этого слова. 

А потому пишу всё, что хочу и как хочу. Но с единственным, обязательным условием, 
которое поставил сам себе с первого творческого дня: «Писать Правду, и только Правду»! 

А это оказалось самым нужным, главным, но и самым трудным моим делом. 
Снова и снова высказываю свои «сокровенные мысли», которым «конца и края нет».  

О РАБОТЕ ОМСКИХ ПИСАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ 
Могу перечислить литературные творческие союзы. Это - омское отделение Союза 

писателей России (секретарь Дорофеева-Тверская), Союз российских писателей (сек.  
А. Лейфер), Союз детских писателей (сек. Н.П. Седов), областная писательская организации 
им. Я.Т. Журавлёва (Сек. Н. Трегубов). Все организации не имеют государственной 
финансовой поддержки, так сказать, работают на самоокупаемости. У них нет даже своих 
помещений, они мало проводят мероприятий, издают незначительное количество книг, 
особенно краеведческого характера. Я не являюсь членом Союза ни одной из них, но особо 
остановлюсь на областном литературном объединение, так как начало моей творческой 
деятельности связано в начале 60-х с с именем его создателя Я.Т. Журавлёвым (из досье: 
Журавлев Яков Трофимович родился в с. Журавлевка Тевризского района Омской области. В 
1941 г. окончил Омский педагогический институт. Участник Великой Отечественной войны, 
артиллерист-зенитчик. После войны работал редактором Омского книжного издательства, 
литературным консультантом газеты "Омская правда", заведующим литературной частью 
Омского драматического театра. На его стихи были написаны песни, исполнявшиеся 
Омским русским народным хором. Автор сборника стихов "Огни в урмане"). 

В 1961 году (мне шёл 26-ой год), после окончания вуза, имея склонность к поэзии, я 
принёс к нему на ул. Ленина 21, небольшую подборку стихов для консультации, зная, что он 
безотказен и очень дружелюбен со всеми. До этого я уже раз был у него на диспуте членов 
литобъединения и заполучил его поэтический сборник «Огни в урмане».Разговорились. Он 
сразу выделил из пяти стихов два. Вот они: 
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* * * 

Я болен и безволен,  

и вечно чем-то недоволен… 

Чем объяснить?.. Как разгадать?.. 

Как самого себя понять?.. 

Какая блажь в меня закралась? 

А может просто я устал?!… 

… Но нет!..  

Опять вскипает ярость 

в душе, и плавится в металл. 

И недовольство, боль, сомненья 

сметает вдохновенья бред… 

И счастлив в эти я мгновенья 

вновь народившийся на свет. 

Я словно снова пробуждаясь 

от сна, замкнувшего меня… 

Любовь и гнев, во мне рождаясь, 

плывут, потоками звеня. 

За это миг, за миг единый 

на белом свете стоит жить. 

Что было мне не достижимо- 

теперь могу я совершить! 

…Когда же пережив волненье, 

я отхожу, истерзан, в сон - 

 я миру рад с благословеньем, 

что этим чувством наделён. 

Опустошённый и безвольный, 

не оттого ли болен я, 

не потому ли недовольный- 

что мало солнца мне и дня!! 

 

 

* * * 

Не знаю: 
может, я и счастлив -  
ведь я любил, 
был сам любим?! 
Вновь разрываются на части  
слова, 
а мысли - 
словно дым! 
Живу в отличнейшей квартире, 
под небом добрым, 
голубым… 
мне не хватает в этом мире  
родства - 
и я иду чужим.  
А без друзей тоска, что вечер,  
ее и высказать нельзя,  
ее забыть, 
запить -  
да нечем, 
на водку не глядят глаза!  
Сердца, 
хандрящие от скуки, 
и пулей можно излечить. 
На разум не наложишь руки, 
здесь нет дилеммы: 
«Быть - не быть?!) 
Иному самоутвержденье: семья, 
работа 
да доход. 
А я подчас до униженья 
 растрачиваюсь, 
словно мот. 
Стихи - 
они во мне пожарищем  
горят! 
Душою я в - огне... 
И без друзей, и без товарищей, 
И ничего не жалко мне. 

Мои первые стихи походили больше на декларации. Яков. Журавлёв был краток, 
сказав о смысловой надуманности стихов, о возможном подражание А. Блоку или кому-то 
другому из «Богемы», отметив при этом откровение и страстность к внутреннему миру 
автора. И добавил, что для начала неплохо. Но было бы лучше, если бы стихи были написаны 
на конкретные жизненные ситуации. Зная, что я сельский, он попросил меня сотворить что- 
нибудь на деревенские темы. И принести, не затягивая. Я так и сделал. Через полгода, 
тщательно отработав около двух десятков стихов, собрался к нему снова. Перед этим изучив 
внимательно из его книги стих о весенней охоты, написал для сравнения свой  
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Я. Журавлёв:  
«…Между кочек, скрытая осокой, 
Утка затаилась на гнезде. 
Селезень, без пары, одинокий, 
Места не найдёт себе нигде. 

Носится над поймой оголтело, 
Кружит над разливами проток. 
Ах, куда, куда ж ты улетела? – 
В поисках бедняга изнемог…» 

И стих заканчивается тем, что селезень налетел к охотнику на чучела, да и охотник 
к тому же на «манке» страстно повторял призыв утки. Автор заключает: на любовь 
придумали вы, люди, смертные манки и чучела. А вот мой стих. 

Подсадная 
Ах, как нежно крякает 

и плещет, 
по разливу на заре плывет!.. 
Тонкий шнур от лапки, 

от колечка 
к камышу прибрежному ведет. 

Там охотник сжался, 
притаился, 

из скрадка высовывает ствол, 
он крестьянин – 

 
ночью помолился, 

прежде 
чем сюда с ружьем пришел… 

Уточка все крякает 
призывно 

с негой чародейства своего. 
В высь взлетая 

в страсти неизбывной, 
селезень поверил в колдовство! 

 
 

От весны, 
в любви своей хмелея, 

к уточке стремится с высоты, 
и в парчовых крыльях – 

чудный веер, 
перья шеи – 

дивной красоты! 
На воде рассветной 

отражаясь 
радугою яркой – 
словно царь, 
к ней плывёт, 

пока еще не зная, 
что такое дробь 
и смерти гарь! 

А она, 
легко и грациозно 
шею изогнув, 

плывёт, плывёт… 
Ствол ружья поблескивает грозно, 

миг – 
и гром ударит в небосвод! 

 
Прежде чем пойти к Я. Журавлёву, я решил зайти в «Молодой Сибиряк», где работал 

Владимир Пальчиков, некоторые стихи которого я знал наизусть. Он просмотрел , взял мои 
листики стихов и попросил позвонить ему по телефону, сказав на прощание, что ему стихи 
очень понравились и он покажет их другим членам редакции. Через три дня на мой звонок, В. 
Пальчиков, ответил: « покупай газету в воскресенье и читай свои стихи». Я купил газету и в 
ней было 4-е моих стиха, под общим заголовком 

«ДЕРЕВЕНСКИЕ КАРТИНЫ» 

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
"Скажите, бабушка Аксинья, 
Вам, верно, 
  девяносто пять?.." 
Смотрю в глаза с весенней синью, 
ответ хочу в них прочитать. 
Лицо иссохшее в морщинах 
покрыл загар нелегких лет, 
но этот отсвет 
   юно-синий 
из глаз струится, как рассвет!.. 
Она смеется: 
  "Да, сыночек, 
мне скоро девяносто шесть, 
в деревне этой, 

   между прочим, 
вся жизнь прошла моя, 
    как есть. 
И та скамейка возле входа, 
огнетушители, 
  ходок –  
на наше схоже, 
  наше вроде 
- дай погляжу еще разок?" 
И смотрит на газету "Правда" 
со снимком птичника в углу, 
косит и на меня украдкой –  
что я еще сказать смогу. 
"Вот, бабушка, 
  и надпись ниже: 
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совхоз Иртышский, 
   Ваше имя…" 
"Нет, плохо я, сыночек, вижу, 
с чего ты взял, 
  откуда вынял?.." 
И гладит пальцами старательно 
концы линялого платка 
ее сухая, 
 узловатая, 
неторопливая рука. 

КУЗКУЗЬМА СТЕПАНЫЧ  
– ВОДОВОЗ 

Два в бричку впряженных коня, 
перебирая удилами, 
храпят, глухую тьму дразня, -  
и вот уж где-то за домами 
стихает дробный стук копыт, 
и вновь деревня тяжко спит… 
Танкист, 
  он глох на поле битвы 
от взрывов, 
  лязга гусениц –  
четыре "тигра" им подбито 
еще под Брестом, 
   у границ. 
Потом в степях у Сталинграда, 
в Крыму, 
  на Эльбе дрался он, 
на минах рвался… 
   И снарядом 
в бою последнем подожжен. 
И на таран 
  горящий танк свой 
вел в наползающем дыму… 
Теперь по службе интендантской –  
протез ноги виной всему. 
Нахохлившись, 
   как старый беркут, 
к далеким правит огонькам, 
на черных бочках звезды меркнут… 
Все ближе гул издалека. 
Комбайны, светом тьму кромсая, 
идут повзводно полем ржи, 
из бункеров зерно ссыпают 
на землю прямо у межи!.. 
Туман слоится над поляной 
и впереди темнеет лес, 
и там у полевого стана  
он бричку ставит под навес. 

 
КОМБАЙНЁР ПРИШЕЛ  

В КИНО 
На экране ласковое море 

лижет загорелые тела... 
А в ушах - стучат ещё моторы 

тихо, будто бы перепела. 
А в глазах пшеница морем катит 
и в руках – дрожание руля 
И комбайн натруженный укачивает 
в сумерках остывшая земля. 
... Кадр за кадром - на экране море, 
Пляжи - и лежат в лучах тела, 
а его усталость клонит, борет - 
дома ждут хозяйские дела. 
Не был отродясь на жарком юге 
и без дела часа не лежал, 
на ветрах степных, 
 в колючих вьюгах 
лишь лицом багрово загорал. 
Раза три за лето искупался, 
было даже - баню пропускал, 
Для вдовы – соседки постарался: 
дров привёз и сено ей сметал. 
Осень Прииртышская - короткая 
Прозеваешь - и хлеба в снегу, 
надо запастись ещё картошкою, 
дом подправить, заменить слегу. 
Надо многое- усталость клонит. 
 и глаза слипаются без сил... 
Чудится ему: свои ладони 
в волны ласковые опустил! 

 
МОГИЛА У ДОРОГИ 

(Старики рассказывают: был он 
просто странник, шел по свету и искал 
добра) 
 
Лай собак далёкий от деревни 

по вечерней тишине бежит... 
Тайну берегут свою деревья: 
память их порой века хранит! 
...Синева, как первый взгляд 

любимой! 
Буйное переплетенье трав. 
- Здесь, уставший от дороги 

длинной, 
он лежит, весь мир в себя вобрав. 
Для него над спящими полянами 
небо раздвигается грозой, 
вечерами дышит он туманами, 
утром - умывается росой. 
И не может насладиться вдосталь 

лапти сняв с опухших, стёртых ног. 
Только на душе тоска-короста: 

был как-так остался одинок. 
Не нашёл желанный чудо- камень, 
с посохом края все обойдя... 
Бугорок земли пророс цветами 
и тоскует на закате дня. 
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Радости по поводу газеты со стихами были недолгими. Начались критические 
высказывания о стихах на работе, дома. А в райкоме комсомола кто-то на одном совещание 
назвал даже - «антисоветчик» .Надо же додуматься. Я же писал правдивые стихи о жизни. Как 
она есть на самом деле. 

Я в это время выполнил норматив мастера спорта по стрельбе и много выступал на 
различных соревнованиях. И пообещал себе больше не писать стихов и не печататься. Работа, 
охота, соревнования, дача... И так прошло аж 30 лет!!. Прошли самые лучшие зрелые годы 
жизни. И вдруг - «ПЕРЕСТРОЙКА». Ужасы со страной, бедствие народа, неустроенность, 
раздрай и разор. Меня всё взбудоражило, стало в нетерпёж. Я очень захотел высказаться и 
плотно сел за письменный стол. Стихи, рассказы, публицистические статьи помещаю в 
газетах, журналах, становлюсь внештатным корреспондентом многих издательств. Издаю 
первую книги «Вера и Честь» как отклик на жестокость «Перестройки». Затем вторая, третья 
книги... 

Но и одновременно много работаю над стихами о Природе Прииртышья, веду в газете 
«Омский Вестник» приложение «Природа Прииртышья», а поздней издаю журнал с 
одноимённым названием. Вкалываю по полной. И в последующие годы издаю ещё несколько 
книг и организую и веду, как редактор-составитель другие журналы. Объём работы очень и 
очень большой... 

 
Вот об этой работе и рассказывает данная вставка 
«ЛИТЕРАТУРА. ТВОРЧЕСТВО. ЖИЗНЬ» 

Иногда хочется забросить все рукописи, куда-то уехать в глухой лес «к чёрту на 
кулички» или где-то на дачи забиться между кустами смородины и лёжа на спине, ощущать 
спиной земную прохладу, глядеть между ветвей в небо и видя бесконечную синь, думать о 
бесконечном, вечном. А что касается земного, всех моих книг, то я и сам в их бессмертие не 
верю. Было очень много раздумий перед началом работы над книгой «Возрождение 
Прииртышья». О прошлом России, о сегодняшних трудностях жизни, о заголовке 
ненаписанной поэмы «Во весь голос» Владимира Маяковского и её первой строке - 
«Профессор, снимите очки-велосипеды, я сам расскажу о Времени и о Себе. Разница теперь 
только в том: Маяковский не дописал поэму, я же полностью написал огромную рукопись, но 
есть вопрос - а издам ли этот объёмистый труд. Уж слишком дорогое это занятие для 
простого смертного. Так уж распоряжается судьба в жизни каждого человека, что избранный 
им путь - единственный, и поначалу часто неведомый. И только тогда, когда мы выходим на 
финишную прямую, лишь тогда чётко осознаём свое предназначение перед временем и 
окружающими нас людьми. И понимаем - всё прожитое - не зря. Это как в стихах у поэта 
Аркадия Кутилова: «…Заря не зря - и я не зря!». А сколько было чистых, ярких, волшебных 
зорь за 75 лет моей жизни. Особенно, если учесть, что я заядлый садовод, охотник, рыбак, 
ягодник и грибник- то есть истинный ценитель Природы, и для меня встречать и утреннею и 
вечернею зори - нет более радостных, захватывающих минут в моей жизни. Обо всём этом 
(повторяюсь в признаниях который раз) написано мною сотни стихов и десятки рассказов. Но 
на первом месте в жизни человека, конечно, его дела, профессиональные качества. Я 
обычный преподаватель (учитель). Без всяких званий и регалий. Но главное - не в наградах. 
Главная гордость любого учебного заведения - его выпускники. Только в техникуме 
(колледже) транспортного строительства проработал 50 лет, выпускники которого 
составляют 20-ти тысячную армию строителей. О юном поколении: о подростках, 
школьниках, студентах - а также о зрелых профессиональных строителях, написано мною 
много строк (а ведь издано более 30-ти книг). В этом смысле - я счастливый человек, всегда 
совмещал профессиональные занятия с любимыми, душевными увлечениями. Что всегда 
помогало одно другому. Итак. О книге. Книга итоговая. Подводящая черту под всем моим 
литературном творчеством и, пожалуй, итог всему жизненному пути. И что-то в ней 
скрывать, недоговаривать - просто невозможно. И читатель, просмотрев её внимательно, 
может согласиться с моим жизненно- творческим кредо: «Писать ПРАВДУ, всегда - 
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ПРАВДУ, во всём - ПРАВДУ…». А то, что я её не напечатаю, так сегодня многое не 
печатается, а помещается в электронные библиотеки. Хорошо бы, если она попала в 
Интернет и использовалась как электронная книга.  

Хочу всякий раз выделить в книге не историко-краеведческие материалы, а стихи и 
рассказы о современной (сегодняшней) жизни, о проблемах текущей действительности, 
которая появилась не на пустом месте, а стала продолжением прошедших событий, 
возрождением успехов в больших и малых делах наших предшественников. Эпиграф во 
вступлении: «Храним традиции, живём настоящим, строим будущее» прослеживается на 
протяжении всей книги, а одна из последних глав «Сибирь сегодня» прямо нацелено на 
будущее нашего Прииртышья. Это и встреча 300-летия города Омска, и строительство 
Омского метро, аэропорта «Фёдоровка», гидроузла, обводной дороги и много другого. Сразу 
оговорюсь о себе: я - не профессиональный журналист, не историк (и ни филолог, ни член 
Литературных Союзов). Пишу, и смотрю на экран телевизора: сегодня-27 января, идёт 
передача о Владимире Высоцком. Кто он? Ни член Союза композиторов, ни признанный 
литератор (поэт), ни член других творческих Союзов. По документам - никто. По факту 
жизни - великая творческая личность, любимец всего народа. Конечно, до такой «глыбины» 
мне, как и сотням других творческих (ищущих) натур, очень и очень далеко. Но я тружусь 
(как пел В. Высоцкий) «...и значит – я живу!». И даже более того: я работаю часто по 15-20 
часов в сутки, работаю самозабвенно, с неистовой страстью. Это видно и по моим записям:  

 
РАБОТА НА ИЗНОС 

Да, каждый день, подаренный судьбой 
уходит в сумрак, к звездам отдаленным... 

Работа на износ - борьба с собой, 
и на душе - как в роще оголенной. 
Средь седины - пролысины видны, 
и тени под глазами, боли в сердце... 
Страничкой улетают мои дни, 

и все труднее радостью согреться. 

Наверное, кто- то снова повторяет вопрос: «А кому всё это и нужно?». Не скрывая порою 
насмешки, об этом спрашивают меня и мои близкие, что особенно горько. И до слёз обидно. 
Но таковы реалии жизни, ведь жизненные пути неисповедимы. Правда, этот стих я 
переделывал много раз, и в иной редакции он звучал более оптимистично: «РАБОТА НА 
ИЗНОС - БОРЬБА С СОБОЙ, НО КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАЗДУМЬЕМ СВЕТЛЫМ 
ПОЛОН!!». 

 
Таков мой характер. Казнить себя во всём и всегда. После написания и издания 

очередной книги, признавая её несовершенство, снова брался за какую-то другую темы и 
начинал снова «да по новому». Но как часто повторял В. Черномырдин: «Хотели как лучше, а 
получилось как всегда». И всё-таки творческий труд прекрасен, благороден, вечен! Лучшие 
минуты жизни людей разных профессий, у всех без исключения, посвящены ему. Одно меня 
всегда мучило и донимает сейчас. На какие деньги издать очередную книгу. Злость берёт на 
себя. Посмотрите: в Египте отдыхает 25-30 тысяч россиян, в Турции – 15 тысяч и т.д. На 
какие деньги? Ну, 10 % из них - богатые люди, ещё десять процентов - имеют высокие 
зарплаты, пусть ещё десять процентов - сбережения отпускных, накопления за год и т.д. 
Всего - 30%.. А остальные 70 %, большинство, на какие шиши. Откуда тысячи людей имеют 
роскошные особняки, котеджы, дорогие иномарки. Где берут деньги? (А у меня зарплата - 5 
тысяч рулей) Что, они работают больше моего? Что они умнее, образованнее. Вот сосед мой 
закончил три института, а ходит в конце каждого месяца к соседям, занимает деньги на хлеб. 
От получки и до получки не хватает денег на элементарные вещи. А что получается: 
наверняка многие люди тащат, гребут у государства уйму денег, воруют, где придётся, берут 
взятки. Вот сейчас у меня нет денег даже на «мало-мальское» издание простенькой книги, 
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посвященной «66-ой Годовщине со дня Победы». Но и это ещё терпимо. А глядя на улицу, на 
бомжей, я совсем начинаю сходить с ума. Сын подшучивает надо мной: «Отец, ты такой по 
жизни неудачник», дочь успокаивает: «Папа, терпи, все великие люди жили в бедности...». 
Жена совсем категорична: Деньги где? Квартирант... Кулак недобитый... Сельпо...». Я 
размышляю о своей несуразной судьбе, мучаюсь - но не могу понять самого простого в 
жизни: « Почему в век цивилизации столько несчастных людей. Почему голодают, болеют и 
рано умирают?». Есть у меня стих: «Всё впереди». Так часто поговаривал великий Виктор 
Гюго. Правда, умирая, признался: «А впереди ничего не было». 

МОИ ПОЭТИЧЕСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ 

"Все впереди!.." 
- звучит ужу насмешкою, 
а стук в груди 
день ото дня поспешнее. 
"Все позади!.." 
 - правдивее намного, 
ведь блеск седин 
виски мои потрогал… 
Надежду затая, 
грущу, 
 брожу средь лета. 
Да, 
 песенка моя 
наполовину спета. 
День катит на закат, 
а небо все тревожнее, 
и нечему не рад. 
Чем дальше –  
   невозможнее!.. 
А сил еще полно: 
работай да работай!.. 
Но счастье не дано 
измерить только «потом». 
Один я, 
  одинок!.. 
Так, словно поздней осенью, 
промок в грязи, 
   продрог 
- и в поле меня  
   бросили… 
 

* * * 

Поплакать бы, 
   да нет слезы, 
а сердце в туче беспроглядной –  
но нет ни молний, 
   ни грозы, 
и мучаюсь я странной 
жаждой… 
Однажды в бурю, 
   в камышах 
я ночевал в лодчонке утлой: 
лил ливень, 

  словно из ковша, 
и я с трудом дождался утра. 
Продрогший, 
   я встречал 
    рассвет –  
омытый, 
  солнечный, 
   певучий!.. 
Хочу грозу, 
  чтоб молний свет 
во мне кромсал на части тучи! 
 

* * * 
С утра сомненья беспокоят 

и сводят к вечеру с ума, 
пожалуй, 
  время уж такое –  
в себе самом сплошная тьма. 
И что ни день, то перемены 
правительств, 
   судеб и границ… 
И мнится всем во всем 
    измена –  
не узнаем родимых лиц! 
По стенам дома шум долдонит, 
а в окнах призрачный закат, 
пожалуй, 
  время уж такое –  
да и возврата нет назад. 
А впереди открыты пасти 
всех супермаркетов, 
   ларьков… 
Какие нам еще напасти 
готовят козни дураков?.. 
Жратва дороже денег стоит, 
лишь грош –  
  достоинство и честь! 
Конечно, 
  время уж такое… 
И кто мы в этом мире 
    есть? 
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* * * 
Придумать бы аккумулятор 
для сердца… 
  В жизни грозовой 
мы столько сил душевных 
    тратим, 
взамен –  
  хотя бы луч живой. 
Не вечный двигатель –  
    о, нет! 
Изобрести б такую малость, 
какой-нибудь счастливый свет, 
которым сердце наполнялось! 
…Прошли года. Иссяк заряд, 
и тихо сердце остывает. 
И вечереет, 
  гаснет взгляд, 
надежд ни в чем 
   не оставляя… 
 

* * * 
Моим стихам не надо красть 
чужих ужимок и страданий, 
их не обманет чья-то власть 
в непрочном этом мирозданье. 
Я не выдумывал стихи: 
в них жизнь моя, 
   мое дыханье! 
Они порой скромны, 
    тихи, 
они –  
 и в слабости признанье. 
 
 

Зато,  
веселым, 
   им звенеть 
то гордостью, 
  а то забавой! 
Не страшно им и помереть, 
не ведавшим при жизни славы. 
Что деньги, 
  слава 
   иль почет? 
Есть –  
  хорошо, 
   а нет –  
    и ладно. 
Прости же, 
  Боже, 
   тех господ, 
кто разукрашен, 
   как помадой! 
И кто с надеждой тайной ждет 
в моих стихах 
    любой промашки, 
кто хочет злобно наперед 
лишь очернить, 
   за что –  
    неважно! 
Моим стихам несдобровать –  
они открыты, 
  беззащитны. 
Но с ними легче мне дышать 
среди друзей 
  и в жаркой битве. 
 

 

СОВЕСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ 
 

А теперь я начинаю разговор о вещах вполне понятных каждому, но утративших ныне 
своё высокое призвание. Один современный поэт написал строчки: «...Возьмите карандаш и 
напишите слово – СОВЕСТЬ! - и вспомните когда вы думали о ней...». Да, нынешнее время 
наложило грубый отпечаток на многие моральные ценности. Особенно у взрослых. У детей 
может быть всё не так и плохо, если рядом с ними настоящие взрослые. Не только 
воспитатели, педагоги, родители. Но и писатели, такие поэты, каким был Тимофей 
Белозёров. Я много общался с ним, навсегда запомнил некоторые его изречения: «Писать 
для детей нужно очень хорошо, даже лучше, чем для взрослых», или «Человеческий 
характер закладывается с детства, что вложено в ребёнка - это на всю жизнь» и т.д. 

Это истины знает каждый родитель, но стихи Белозёрова, его любовь к детям были 
прекрасной школой одарённого литератора. Я с ним часто беседовал на эти темы, где-то 
соглашался, где-то оспаривал. А, в целом, восхищался его талантом. 

Здесь я приведу пример из нашего разговора, когда я имел на свои стихи свою точку 
зрения. А именно - я показал ему два одноплановых стиха, но его реакция на каждый стих 
была разной. Вот они: 
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Т.М. Белозерову 
В ЛЕСУ ЗИМОЙ ХОЛОДНОЙ 
(сказка) 

В лесу зимой холодной 
жил заинька один, 
а рядом зверь голодный 
на цыпочках ходил. 
У зверя были зубы 
страшней, острей ножа - 
и заинька в испуге 
и день, и ночь дрожал... 
А зверь тот был - волчонок, 
один он также жил, 
хотел он, чтоб зайчонок 
как с братом, с ним дружил. 
Он крался за зайчонком, 
его оберегал, 
к нему он ночью темной 
погреться прибегал. 
Они играли в прятки... 
Где был лесоповал, 
кору осины сладкой 
тот и другой глодал... 
Но вот однажды ночью, 
когда взошла луна, 
явилась стая волчья - 
и взвыла тишина. 
И заинька в испуге 
упал - ни мертв, ни жив. 

Волчонок встал за друга, 
его собой прикрыв. 
Взбесилась волчья стая, 
сообща волчонка - хвать! 
Рыча, топча, стараясь 
на части разорвать! 
А в это время заинька 
запрятался в норе... 
И стая волчья злая 
ушла лишь на заре. 
Когда же развиднело, 
то зайка из норы 
увидел отсвет белый 
березовой коры. 
Он понял, что он жив! 
И вылез из оврага - 
запрыгал, закружил… 
Но вмиг исчезла радость. 
....Пред ним возник волчонок, 
хромая и скуля, 
по снегу полз к зайчонку, 
хвостом чуть шевеля. 
И зайка - прыг к волчонку, 
заплакал, задрожал. 
И раны ему долго 
лизал, лизал, лизал... 

 
Тимофей похвалил меня за отличный стих, но, как и положено мэтру, сделал кое-какие 

замечания. Они относились к тому, что я отлично знаю природу, но мне нужно добавлять в 
своём творчестве побольше фантазии, волшебства, сказочности, как в этом стихотворении. 

Второе стихотворение написано было по конкретному случаю 

А. Канушину 
ВОЛК 

Его поймал в капкан охотник. 
Набросив сетку, как в мешке, 
тащил верст десять по болоту... 
Потом повез в грузовике... 
Потом на поезде... И вот - 
волк в цирке месяц уж живет. 
На войлоке, в железной клетке 
встречает мрачные рассветы... 
Он пищу не берет с подноса, 
и не скулит, и не рычит - 
хоть дрессировщик кнут подносит, 
размахивает и грозит... 
Волк похудел - одни лишь ребра, 
да взгляд горящий, ярый, злой... 
Медведь-сосед с улыбкой доброй 
советует: не будь такой. 
Все звери в цирке - тоже звери, 
а за заботу и доверье 

выходят на манеж с охотой, 
забыв поля, тайгу, болота... 
Но исподлобья волк глядит, 
медведю грустно говорит: 
“Какое это униженье - 
здесь умер тигр от ожиренья! 
И от тоски тот бегемот 
кричит, что скоро он помрет... 
Нет, лучше буду всем врагом, 
чем за кусок вилять хвостом!.. 
Я не хочу смотреть на суку, 
что клоуну вон лижет руку... 
Пусть обезьяна ест объедки, - 
вот тетя та, ей - как соседка. 
Кто на кого похож – не ясно...”. 
Медведь кивал, он ждал согласья... 
...Но волк подох - то быль, не 

сказка. 
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Когда я показал Т. Белозёрову и этот стих, то он поморщился, указав на недетское, 
взрослое содержание. Но признался: « Стих не плох, но доскональные твои познания в 
Природе, тебе только иногда мешают в творчестве». Я ничего не ответил, а про себя 
подумал: «Нет, каждый литератор должен оставаться самим собой...» 

Прошло с той встречи немного времени. В Областном комитете Охраны Природы  
А. Кулинич, секретарь Правления Союза журналистов, вручал премии по итогам года. Среди 
лауреатов был и я, подаривший ему свою первую книжку «Гори, охотничий костёр». Он 
тогда работал главным редактором газеты «Коммерческие вести». Через несколько дней от 
него раздался звонок с предложением мне сделать материалы на целую большую страницу, 
под заголовком: «Природа и мы». Я дал согласие. Вместе с ответственным секретарём газеты 
мы подготовили разносторонний материал, который начинался с информации о бережном 
отношении человека к природе (о том, что веточка клубники даёт ягоды не сразу, а нужно 
определённое время ждать; что на месте костра или пожара не будет несколько лет 
растительности; что вспаханный участок поля уничтожит кустарник и цветы и т.д. То есть 
любое грубое вмешательство человека в природу, наносит ей непоправимые потери. 

 
На широкоформатной странице поместились материалы о заказниках и заповедниках 

Омской области, большое количество моих стихов и рассказов. А стихотворения «Волк», 
«Смерть медведя» и рассказы о браконьерских охотах из под фар на зайцев и косуль 
подобрал для печати сам А. Кулинич. Сказав об этом: «Вот это то главное, что нужно 
теперь... В них - твоя активная жизненная позиция». 

В третий раз о стихотворении «Волк» случайно разговор состоялся в редакции газеты 
«Вечерний Омск», куда я по обыкновению зашёл в кабинет главного редактора Юрия 
Бережного, с которым после работы часто играл в шахматы. В кабине сидело несколько 
главных редакторов других газет (оказывается только что закончилось совещание Совета 
директоров). Так вот, Ю. Бережной сказал, что в июле в который раз компания 
присутствующих редакторов собирается на недельку в отпуск выехать в тайгу, в 
Муромцевский или Седельниковский районы. Есть там у них любимые палаточные места. И 
от лица всех присутствующих попросил меня подарить им десяток книжечек «Гори, 
охотничий костёр». Я дал согласие, добавив, что хотя стихи в книги одни из лучших о 
природе Омской области, но может лучше им брать с собой охотников-классиков. У них 
книги посолиднее. 

На мою реплику один из них (А. Котелевский) заявил: ...Ну, не скажи, твоя простенькая 
книжечка. Даже очень серьёзная. Чего стоит только один стих «Волк». 

Так что, со временем, я понял общественную значимость охраны животного и 
растительного мира, и писал некоторые вещи с прицелом на это содержание. А позднее одну 
из таких своих книг назвал: «Время и честь». 

Здесь, в летописи у меня несколько экологических глав с конкретными историческими 
материалами по районам области и г. Омска. 

ГРЯДУЩИЙ ЮБИЛЕЙ 
Златокудрый август красит 

алым воды Иртыша. 
Даль речная многогласна- 
песнь старинная слышна! 

В ней – Ермак… 
Под свисты бури 

на стремнину правит струг. 
Он - задумчив, брови хмурит: 
хан Кучум за мысом, тут… 

Крепость Тара- город старый- 
край песцов и горностаев. 
Здесь, южнее - через век - 

крепость Омская предстала. 
Славен русский человек! 

…Прииртышье - край былинный: 
Менделеев и Ершов 

сквозь века явились зримо 
из сказаний, чудных снов! 
Сибиряк! - охотник, воин - 

на полях Бородино 
героически, достойно 

выстоял, 
 смертям назло! 

Омск в веках предстал великим - 
знатный град на всю Сибирь! 
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Край таёжный, полудикий 
восхищал богатством мир. 

А поздней- 
 Омск стал столицей 

всей России! - 
 пусть на год. 

То Колчак своей десницей 
дал истории всей ход. 

… Прииртышье- край любимый, 
сколько бед и войн прошло 

над тобой?! 
- Иртыш поныне  

помнит все, что утекло! 
Омск, взметая к небу крыши 

новых, стройных этажей - 
песни те, крик птичий слыша, 
с каждым годом - хорошей! 

Глянь! – 
как радуга, сверкая, 

над рекой встал Метромост!.. 
Жизнь - упрямая, святая- 

за тебя заздравный тост!.. 
В юбилеях - мудрость, гордость! 

…Боже, жизнь мою продли, 
чтоб увидеть всенародный 
дивный праздник впереди! 

 

 
 

 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КРАЕВЕДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОМСКИЙ МЕТРОМОСТ – МОСТ В БУДУЩЕЕ 

 

Уважаемый читатель! 
В начале этого раздела «Краеведение» я поместил специально яркий вид города Омска - 

«Метромост», что бы противопоставить ему не менее яркие фотографии сельской новой 
деревни из будущего - «Азъ Градъ». 

Редакция «СибДача» уже рассказывала о возводимом в Омской области поселке Азъ 
Градъ – новой русской деревне, чистой экологически и духовно. Есть и множество других 
журналистских публикаций. 
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НОВАЯ РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ «АЗЪ ГРАДЪ» 
 

А ЭТО ПЕРВЫЕ ПОСТРОЙКИ ДЕРЕВНИ 

 
Автор. Я знаю Андрея Никитенко более десяти лет, с того дня, как нас, журналистов, 

пригласили в стеклянный дворец «Сибирская пирамида» (Это рядом со зданием редакции 
«Омской Правды) для вручения книги «Антология поэзии журналистов», редактировал 
которую Денисенко Сергей Павлович. На второй год, по предложению краеведа Майорова 
Валерия Васильевича мы собрались там же в кабинете у директора торгово-выставочного 
центра «Сибирская пирамида» Андрея Алексеевича Никитенко. Речь шла о создании 
общественной комиссии по выработке целевых проектов по развитию Омской области, в 
первую очередь экологического характера. На этой встрече я подарил всем свои книги, а 
директору оставил в его библиотеку целую подборку. Среди его книг были редкостные 
книги, как одна из первых, большого размера «Картографическая карта Сибири», 
привезённая из Америки. В конце встречи пообещал ему приехать в Омский район на его 
стройку «новой русской деревни» для публикации материала в одной из газет. Прошло ещё 
несколько лет - и появились первые пять домов. 

Стройку постоянно посещают журналисты разных газет, телевидение, гости со всей 
страны и даже из-за рубежа. 
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Что на сегодня про «Азъ Градъ» 
уже известно? Основал новую 
русскую деревню омский 
предприниматель Андрей 
Никитенко, владелец торгово-
выставочной галереи «Сибирская 
пирамида». Периодически 
информационный повод для 
упоминания о строящейся под 
Омском экодеревне создает любимый 
миллионами народный артист России 
Александр Михайлов, зачастивший 
в наши края. Пару лет назад именно 
ему был вручен первый земельный 
сертификат «Азъ Града», и велика 
вероятность, что не далек тот день, 
когда маэстро приедет в «Азъ Градъ» 
жить насовсем. И руководить 
авторской театральной студией. 
Также неоднократно «засвечивались» 
в новой русской деревне омские 
бизнесмены. 

Справка из биографии А. Никитенко 

«...Андрей Алексеевич НИКИТЕНКО родился в Омске 3 июня 1963 года. В 1980 году, 
окончив 117-ю школу, поступил в специализированное училище радиосвязи № 5 на базе 
завода им. К. Маркса. После училища работал на заводе им. К. Маркса. 

В 1982–1984 годах служил в Кантемировской дивизии в Нарофоминске. Вернулся в Омск, 
работал в ПО «Электрон». 

В 1989 году создал кооператив «Гарант» по ремонту радиоаппаратуры. В 1992 году 
зарегистрировал компанию «Универсал-сервис», которая занималась ремонтом, 
обслуживанием бытовой техники, торговлей и многим другим. 

В 1993-м с компаньонами выкупил универмаг «Заозерный». В 1996 году организовал с 
корейскими партнерами СП «Борнео» и возглавил его. Другие его бизнесы: дизайн-студия 
«Стелс» и мебельный салон «Стелс». 

В 1997 году окончил Институт современного бизнеса по специальности «управление 
холдингом». 

В 2003 году стал инициатором создания НП «Клуб любителей уюта» и его президентом. 

С 2006 года владелец торгово-выставочного комплекса «Сибирская пирамида». 

С 2008 года – основатель новой русской деревни «Азъ Градъ». 

Андрею Никитенко удалось решить земельный вопрос оригинальным способом – 
выкупить паи у местного населения общей площадью 800 га и оформить под дачи. От идеи, 
которая возникла в 2008 году, до строительства первого дома прошло 4 года. Сейчас в 
деревне уже 6 домов. 
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Чем намерена жить и уже живет деревня? Земледелием, животноводством, образованием 
и туризмом. На очередной встрече с журналистами состоялся открытый разговор. Инициатор 
строительства «Азъ Градъ» омский предприниматель Андрей Никитенко рассказал: 

«Я продал все свои бизнесы, кроме одного, и очень счастлив...» 
Далее на завтраке в новой русской деревне «Азъ Градъ» журналисты РИА «Омск-

Информ» попробовали хлеб долгожителей и поняли: удивительное близко...» 
Об этой встречи мне рассказали очевидцы: 
«…Не сразу, но все же удалось напроситься на завтрак к Андрею Никитенко. Конечно, 

не очень хотелось попасть в деревню в самую распутицу, но мы рискнули, чтобы проверить, 
«пустят» ли нас в это место, да и можно ли туда в принципе добраться по мокрому снегу, при 
температуре около нуля градусов. «Азъ Градъ» пока не нанесен ни на одну географическую 
карту. Экодеревня расположена примерно в 45 км от города в «треугольнике» деревень 
Классино, Покровка и Никоновка Омского района. Добрались без приключений. Когда 
дорога кончилась, пересели из редакционной машины во внедорожник встречавшего нас 
хозяина». 

– Вот это пруд, сами выкопали, искусственных водоемов будет много, вот баня, там 
будет зоопарк, это гостевой дом, – показывает Никитенко. – А вот и наша трапезная. 

Трапезная оказалось большим домом, как позже выяснилось, площадью 350 м2, 
замысловатой архитектуры и с какой-то невообразимой крышей. Внутри крепкие деревянные 
столы и лавки, большая печь. В теплом санузле можно помыть руки горячей водой. 

Стол уже накрыт: полуметровая стопка блинов, оладьи, деревенское масло, творог, 
сметана, мед, глазунья, а еще манная каша и душистый чай. Радушный хозяин в льняной 
косоворотке уточняет, что яйца снесены пару часов назад местными курочками, а вот 
маслице покупное, так как «наша корова забеременела». 

Оладьи необыкновенно вкусны и душисты, манная каша на молоке с деревенским 
маслом – это что-то! Пробую хлеб. 
Все-таки настоящий хлеб – он совсем 
другой. Хлеб в «Азъ Граде» пекут 
сами. Бездрожжевые кирпичики на 
опаре готовятся по старинке. 

– Хлеб остается свежим около 
месяца, – поясняет Андрей 
Алексеевич. – Мука берется обдирная. 
Сейчас очень трудно найти 
нормальную муку: всю ее 
выхолащивают. Высший сорт вообще 
не используем, от такой нет никакой 
пользы. Заказы уже идут из города на 
хлебушек. Наш пекарь один над 
опарой колдует несколько часов, 
иногда целую ночь, ведь важно 
отследить процесс, желательно, 
чтобы никого рядом не было. 

Узнаем также, что отапливает все 
это просторное помещение печка 
Кузнецова. Печи эти очень 
экономичные, их КПД оценивается в 
130%. Как такое может быть, 
непонятно, но факт. Чтобы 
поддерживать тепло нужно совсем 
немного топлива. Такая печь 
обеспечивает дом еще и горячей 
водой. 
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Автор. На встрече присутствовала моя давнишняя знакомая журналистка Ольга 
Ложникова. В моей книге «Прииртышье, край любимый», она значилась в редколлегии как 
«Литературный редактор». По старой дружбе, со своего редакторского диктафона передала 
мне запись общих вопросов и ответов всех участников встречи из разговора с Андреем 
Никитенко: 

– Оладьи просто волшебные, что в них такого добавлено? 
– Так я все вам и рассказал! – хитро улыбается Никитенко. – Изучаем русскую кухню, 

находим забытые рецепты. Что в землю посадили, вырастили, то и едим. Амарант 
выращиваем, топинамбур. Амарантовый хлеб в России пекли до Петра I, считался он 
хлебом долгожителей. Зачем его «отменили», непонятно. Мельницу свою хотим поставить. 

– Так сколько тут семей поселится? Разночтения в источниках… 
– Сначала планировали 700–800, потом поняли, что это нереально. Проект деревни 

сделал всемирно известный Зепп Хольцер, он здесь уже три раза побывал, поставил 
условие, что 15 процентов территории должно быть отведено под искусственные 
водоемы, иначе результата не будет. Для такого участка оптимально поселить 100–150 
семей. А на первых порах здесь около 600 семей готовы были жить, приезжали, смотрели. 
Но остались единицы. 

– Всего шесть семей получается? 
– Всего? Да вы что, шесть – это много за два-то года. Человек должен быть готов. У 

нас должно возникнуть друг к другу доверие. Пока этого не возникло, ни о какой совместной 
жизни речи быть не может. Доверие – оно либо есть, либо нет. 

Приезжает человек и говорит: «Я могу делать то-то и то-то». Ну и что? Я тоже это 
могу. Спрашивает: «Чем мне заняться?» Так какого хрена ты сюда приехал? Чтобы тебе 
обозначили, чем ты заниматься будешь? С этим, пожалуйста, туда. Ты приди и скажи: я 
буду солить помидоры, учить детей, конкретно, чем ты будешь полезен деревне. 

– Жесткий у вас отбор. Какой вы видите деревню лет через десять? 
– Для нас люди не только те, кто физически тут находится, а тот, кто с нами 

сердцем. Да я вообще ничего не планирую. Одна из ключевых задач – создать союз людей, 
полезных друг другу, взаимодействующих по принципу общины. Хотя сейчас общиной 
назовешься, сразу в секту запишут. Но это совсем не про нас. По-русски говоря, должна 
быть опора на соседа. Так что если я уеду на какое-то время, то могу быть спокоен: сосед 
за хозяйством присмотрит. Настроить домов – это не проблема. Среду создать – вот что 
непросто. В этом основная социальная задача. Слишком мы разобщены, слишком много 
деструктивных программ заложено в обществе. Поэтому сначала создаем среду, затем 
учимся растить детей, новое поколение, чтобы на века оставить свое наследие 

– И все же, каким вы видите будущее своей деревни?– Вся территория будет 
называться «сторона «Беловодье», в ней деревня «Азъ Градъ». Каким я вижу «Беловодье»? 
Живым, цветущим, естественным, где много детей, много улыбок. И многое творится. И в 
красоту превращается. 

– Актер Александр Михайлов правда будет тут жить? 
– Думаю, что да. Москву он не любит, но есть обязательства перед студентами. Это 

его выбор, но он душой здесь. Михайлов живет с нами, я всегда так говорю. 

– Как вы дошли до жизни такой? Продали практически все свои бизнесы, 
вложились пока непонятно во что? 

– Знаете, я часто спрашиваю знакомых и не очень знакомых людей: «А вы счастливы?» 
Задаю такой вопрос и олигархам, и нищим. Среди нищих, как выяснилось, счастливых людей 
больше. Возможно, потому что им терять нечего. А вообще, что такое счастье? Зачем 
человек живет на земле? Кто об этом задумывается? 
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Я в свое время объездил весь мир. Были и дикие экспедиции, без переводчиков, без 
билетов, ездили в разные концы света, например на север южной Америки. Это так 
интересно, познаешь иную культуру. А как-то была экспедиция, в шутку названная «По 
следам доктора Айболита»: Килиманджаро – Занзибар. Попадали в такие ситуации, что 
перерезать всех должны были, но в результате все заканчивалось хорошо. Все довольны. 

Задавал себе вопрос: зачем? А потом понял, что себя искал. А где искать себя? Да на 
земле русской! И все встало на свои места. Зачем человеку две машины или три костюма? 
Задница все равно одна. Продал все на хрен и пришел сюда – создавать среду 
возможностей. Приходят люди со своими возможностями и начинают обогащать друг 
друга. 

Здесь ищут сакральность. Сакральная реальность – это своего рода санаторий, 
попадая сюда, у человека что-то начинает происходить внутри. Стремимся создать 
такую среду, где центром человека является он сам. Создай себя сам, пойми, что сам 
можешь строить свою жизнь. 

– Дома из глины 
и соломы подаются 
как продвинутая 
технология, в чем 
отличие от саманных 
домов, вроде 
материалы те же? 

– По новым 
технологиям солома 
идет как утеплитель, 
есть масса других 
нюансов, при 
строительстве дома 
используется дерево в 
качестве каркаса. 

Наши дома 
дышащие. В них не 
жарко летом, тепло 
зимой, они очень долго 
держат температуру, 
не нуждаются в 
прочном фундаменте. 

Долговечны, подходят для резко континентального сибирского климата. 
– Земельные участки продаваться не будут? 
– Земля, она народная. Мой принцип: земля не должна продаваться. 
– Ну, вы же в правовом поле 

находитесь. 
– Для системы – да, мы ее любим, мы 

не в ней, но мы с ней взаимодействуем. 
Зачем нам с кем-то воевать? Много лет 
изучал методологическую школу Георгия 
Петровича Щедровицкого. У него много 
мыслей о том, что такое власть, для чего 
она существует. Когда понимаешь, какие 
у нее задачи, очень интересно получается. 
Мы, как идиоты, бегаем, кричим: «Надо 
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развиваться!». А задача власти – сохранить себя. И все, другой задачи нет. Точка. А когда 
приходит человек с парадигмой развития, власти это на хрен не надо. Пока народ это не 
поймет, власть будет над нами, а она должная быть под нами. По Конституции РФ так. 
Там описаны все права и обязанности. Не надо бояться высказывать свое мнение. Тогда 
чувство хозяина появится. 

– У меня несколько знакомых переехали в деревню, первым делом укрепили 
заборы, замки, завели серьезных собак, да и огнестрельное оружие имеется, а у вас тут 
вообще заборов не будет? 

– У нас все открыто. Не будет заборов. Собаки есть – это колокольчики наши, без них 
тут никуда. Лису недавно задавили, а так кур бы пожрала. Из оружия – только топоры 
(смеется). 

– У вас осталась только галерея «Сибирская пирамида», не тоскуете по былым 
временам? 

– Да я вообще об этом забыл. Проснулся – новый день. Тогда жизнь по-новому пойдет. 
Не нужно в будущее тащить вчерашние «хвосты». 

– Чем живете? Как деньги зарабатываете? 
– Я просто сейчас живу. Я деньги больше не зарабатываю и не собираюсь к этому 

возвращаться. Объясню почему. Когда ты идешь правильным путем, своим, ресурсы сами 
подкатываются. На Бога надейся, но сам не плошай, найди свой путь. 

Я иду осознано на то, чтобы тратить все деньги, все накопления. У меня на сегодня в 
кошельке ноль. И я счастлив от этого. Я понимаю, что завтра надо строиться, и я знаю, 
что я решу этот вопрос. Я не парюсь. Я знаю, что на завтра мне надо столько-то средств, 
не знаю как, но знаю, что решу. 

Вот сейчас идет третья мировая война, ну, накопили люди деньги, у них сейчас другая 
беда – куда их деть. Один хрен помрешь, с собой не возьмешь, так сделай что-нибудь 
нормальное на земле. А мы даем такую возможность. 

Вот только один из способов роста самой деревни: все улицы, озера, леса посаженные 
будут носить имена людей, которые в это вложили душу… Есть люди, которые 
приезжают и садят парковую зону, дендрарий. Их именем парк будет назван. Есть человек, 
который выделил деньги на котлован. Есть реальная возможность вложить деньги, чтобы 
оставить после себя наследие. 

Тут такие интересные вещи происходят. Один человек приехал, баню кедровую привез, 
это вам в дар. Другой бочку меда привез. Кто такой, зачем – не знаю. Народ у нас хороший. 

– Как складывается ваш день? 
– Вчера до обеда спал. Сегодня проснулся в пять утра. Скотину надо накормить, 

подоить, на это уходит 1–1,5 часа. Я ничего не планирую. 

– Животных тут много? 
– Бараны, куры, корова, лошади, зубра 

из Большеречья привезли. В нашем 
зоопарке поселится много экзотических 
животных, будем их разводить. Чтобы 
люди, сюда приезжающие, могли 
посмотреть. Ну и продукты необычные 
будем производить. Например, какие-то 
продукты от верблюда. 
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– Как вам удалось «выписать» из Австрии Зеппа Хольцера? 
– На сегодняшний день самый главный его проект – это «Азъ Градъ». У себя на 48 га он 

организовал успешное хозяйство, обеспечивающее экологическими продуктами треть 
ресторанов Австрии. Я его спросил, почему его в Россию потянуло. Он интересную штуку 
рассказал. Лет 8 назад его пригласили на съезд шаманов, оплатили дорогу. И наши 
просторы ему интересными показались. Идея Хольцера в том, что за счет симбиоза 
растений создается свой микроклимат. Вот у нас здесь будут расти фрукты: абрикосы и 
персики. Это все реально создать на одной отдельно взятой территории. Он сразу сказал: 
«Если у тебя будет меньше 15% воды на территории, я с тобой работать не буду». 
Значит, 150 га уйдут под воду. За счет испарения воды создается микроклимат. Вырастут 
деревья, будет защита от ветров. Для земледелия самый страшный фактор – ветер, он 

почву разрушает. Со временем 
здесь будет иная климатическая 
зона. 

– А почему вы именно это 
место выбрали? 

– Не сразу оно далось. С 
третьего захода. Когда сюда 
пришел, понял, это наше. 

– Здесь, внутри, так 
сказать, соседей вы подбираете 
сами, а с деревенскими 
конфликта нет? 

– Люди из всех соседних 
деревень уже успели у нас поработать. Сначала не понимали, кто мы такие. Если бы 
коттеджный поселок тут построили, другое дело. Я только недавно осознал, почему люди 
не очень нас воспринимают. Все просто: 90% деревенских хотели бы уехать в город. А тут 
из города приезжают и начинают что-то строить. Все, что не входит в нашу форму, 
считается идиотизмом. 

– Андрей Алексеевич, с утра горячий душ есть возможность принять? 
– Конечно! Есть и вода, и электричество. Электричество получаем от сети, и от 

солнечных батарей. Все печи подогревают также и воду. 

– Если продать среднюю квартиру в городе, хватит средств, чтобы тут поселиться? 
– Дом в 65 «квадратов» реально построить за миллион рублей. Если где-то выписать 

материалы, то можно и сэкономить. 
Если копнуть глубже, чего у нас только нет, к примеру, по Лесному кодексу каждому 

человеку предоставляется в течение жизни 200 кубометров леса на строительство дома 
бесплатно. Из этого можно построить не просто дом, а замок шикарный. Вопрос в другом. 
Я сам не ходил, но ребята пробивали. Отправляют в Усть-Ишим, в Васюганские болота, 
оттуда хрен этот лес вывезешь. В результате разных схем можно забрать только 30 
кубов. А это реальная коррупция. 

– Сколько в деревне детей? 
– Пока пять. 

– Где они учатся? 
– У меня всегда желание задать встречный вопрос, а как вы думаете? 

– Ну, с моим шаблонным мышлением, думаю, что дети должны в школу ходить. 
– Очень трудно образы перевести в шаблонную форму. Как плоскость перевести в 3D? 
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Чему нужно научить ребенка? Да прежде всего, чтобы мальчик вырос мужчиной, а 
девочка – женщиной. А знания – они из жизни возьмутся. Семейное образование – это 
сейчас возможно. Безусловно, программу нужно освоить, аттестат зрелости необходим. 
Так освоить ее проблем не составляет. К примеру, принципы школы Михаила Петровича 
Щетинина позволяют значительно быстрее освоить программу. А вот освоить, как жить 
правильно, гораздо сложнее. 

– Ваши младшие дети с вами, получается, старшие не поддержали идею переезда на 
землю? 

– Да, двое младших тут, сыну – 12, дочери – 5. Старший сын к переезду не готов, 
занимается бизнесом, у самого уже трое детей, про среднего сына ничего не знаю. 

– А кто вас поддержал, когда решили все продать и уехать? 
– Жена в первую очередь, мы уже 33 года вместе. Столько она вытерпела моих 

«куролесений». Она правильную позицию взяла, с самого начала. Никогда не лезла в мои дела, 
но меня направляла. Муж – голова, жена – шея. 

* * * 
…Когда мы предварительно встречались с Андреем Алексеевичем в его офисе в 

«Сибирской пирамиде», обратила внимание на стопочку книг Владимира Мегре. Сама я и к 
этому автору, и к движению «Анастасиевцев» отношусь с большой долей скептицизма. 
Видела несколько наивных горожан, решивших переехать жить на землю, почему-то 
думающих, что это легко и вложений финансовых не надо, только трудись. Но многие 
никаких особых результатов не добились и за несколько лет. Никитенко признался, что 
отчасти Мегре вдохновил и его. Однако, какая идея у Анастасии, он так и не понял. 

НОВИНКИ ОМСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

28 ноября 2015 г. вышел в свет второй том издательского проекта «Антология 
омского краеведения». Идея создания издательского проекта «Антология омского 
краеведения» зародилась еще на рубеже 1980−1990-х гг. Автором идеи выступил директор 
Омского государственного историко-краеведческого музея П.П. Вибе. Результатом 
плодотворного труда составителей явился первый том серии «Антологии омского 
краеведения», вышедший в 2013 году. В него вошли избранные труды А. Ф. Палашенкова - 
основоположника современного исторического краеведения в Омском Прииртышье. 
Сборник состоит из трех основных блоков: научно-исследовательских статей о жизненном и 
творческом пути А. Ф. Палашенкова, текстов работ краеведа и приложений. 

Второй том продолжает тематику и повторяет основные блоки, составляющие структуру 
первого издания и ставшие классикой Антологии. 

Центральный блок включает три раздела. 

«Музееведение и охрана объектов культурного наследия» - статьи о движимых и 
недвижимых объектах культурного наследия, связанных с историей Омска. 

«Личность в истории Сибири» - включает развернутые и краткие биографические 
статьи, посвященные людям, чьи судьбы связаны с судьбой Сибири и остались в памяти 
потомков. 

«История Сибири и краеведение» - включает наиболее важные статьи П.П. Вибе, 
посвященные переселенческому движению, а также статьи, раскрывающие отдельные 
вопросы из истории прошлого нашего региона. Связующим звеном с сегодняшним днем 
служат статьи, посвященные грядущему юбилею города и современному этапу развития 
краеведения в регионе. Издание второго тома «Антологии омского краеведения» 
осуществлено при поддержке АОО «Международный союз немецкой культуры». 
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От автора. Издательский проект «Антология Омского Прииртышья» дело очень 
нужное, важное и принципиальное, и его автором должен был быть историк-краевед, 
внёсший наибольший вклад в исследование и развитие краеведения Омского Прииртышья, 
скажем, такой как видный учёный, археолог, профессор Коников Б.А., который своими 
руками в прямом смысле этого слова, с лопатой в руках, вскрывал пласты истории Сибири. 
Это моё мнение. Что касается П.П. Вибе, то он - кабинетный работник, мало что сделавший в 
этом направлении. А его редакторские работы исторических статей и сегодняшний пост 
директора ОГИК музея - это обычная служебная деятельность. 

Далее: в своих исторических книгах «Сибирский характер», «Город мой»», «Покровская 
крепость» я писал о том непонятном явлении, когда историю Российского государства, 
включая так же отдельные регионы страны (как Сибирь), почему-то пишут, переписывают, 
по новому «создают» немецкие историки. А началось всё это с Петра I, когда он, делая в 
России важнейшие военные, экономические и культурные преобразования, пригласил 
немецких историков Шлицера и Байера для написания новой истории Российского 
государства, в которой бы прославлялись факты единоличного самодержавия русских царей, 
и в первую очередь его личную значимость. Хотя и так всему миру была понятна громадная 
роль Петра I во всех преобразованиях. Строительство флота, смелые действия, чтобы 
прорубить «Окно в Европу», - одного этого достаточно было для его мировой славы. 

Но есть примеры и другого порядка, когда Пётр I мог иногда унизить перед европейцами 
великое прошлое русских людей, мог запросто таскать за бороды русских бояр (а потом дать 
приказ сбрить эти бороды), или как заставил вместо боярских меховых шуб надеть 
европейские кафтаны. Смешно, но иностранцы по его указке учили танцевать русских людей 
почему-то строго «от печки». И сочиняли для истории ещё всякую ерунда. 

Уже в наше время я прочитал подборку стихов замечательного русского поэта Бориса 
Чичибабина о недостатках Петра I. Поэта за эти стихи сразу исключили из состава Союза 
писателей. Таков авторитет непогрешимости русского царя остался до наших дней. А поэту, 
тем не менее, за 1990 год была присвоена Государственная премия в области литературы, 
после получения её он написал поэтический автограф, который я храню много лет под 
стеклом на рабочем столе: 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ АВТОГРАФ 

Не пожелай мне лёгкой доли: 

в дороге - друга, сна - в ночи… 

Сожги мозолями ладони, 

к утратам сердце приучи! 

Покуда длится время злое 

да буду хвор и неимущ 

- дай задохнуться в диком зное, 

весёлоё замятью замучь. 

И отдели меня от подлых 

и дай мне горечи в любви, 

и в час, назначенный на подвиг, 

блаженного благослови!

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
Я часто цитирую стихи, делаю на них ссылку, так как они несут самую краткую, но 

точную информацию. Продолжая о немецких историках, скажу: Шлицер и Байер на многих 
страницах российской истории повествовали о славянах, имевших якобы стадный образ 
жизни. Писали, что россиян всегда отличала низкая культура, слабое земледелие, 
замкнутость и прочие грехи. За такую историю Шлицера и Байера прозвали в учёных кругах, 
как «немецкие фальсификаторы истории Российского государства». Обо всём этом я не 
единожды писал в своих книгах. 
Позднее Г. Миллер, после Камчатской экспедиции 1733-1744 гг., уже будучи академиком  

С-Петербургской АН, издаёт два тома «История Сибири». В них много интересных 
исследовательских фактов, но книги насквозь пронизаны духом неуважения к людям, 
живущим в Сибири. Миллер открыто говорит, что на просторах Сибири в древности не было 
государственных объединений, не было известных личностей в области культуры, 
экономики и военного дела. Повторяются изречения: У Сибири не было славного прошлого, 
не будет и будущего. 
На нескольких страницах своих исторических книг я даю Миллеру опровержение, 

называя в примеры историка Семёна Ремизова с его «Хорографической чертёжной книгой» 
по истории Сибири, учёного Менделеева, сказочника Ершова, тобольского губернатора 
Гагарина и ряд учёных-исследователей Первоначально первые материалы Миллер печатал в 
разных журналах, но издатели брали их неохотно, так как одного из них (директора 
московского института Андреева) уволили с работы, а общая оценка трудов Миллера была 
отрицательной, за что Миллера прозвали «немецкий фальсификатор по истории Сибири». 
И вот теперь появляется «Антология омского краеведения - 2» под редакцией П.П. Вибе. 

У меня, внутренне, сразу появилось отторжение. Ранее, читая статьи П.П. Вибе, я находил в 
них отголоски рассуждений Миллера. Здесь и повторы об исторической отсталости народов 
Севера, и выражения «колониальная Сибирь» и многое другое. Даже названия на здании 
Краеведческого музея для новой выставке к 300-летию Омска - «Сибград Петров» словно 
взято из рук Миллера.. Да и примечание о финансовой поддержки издания книги за счёт 
АОО. «Международный союз немецкой культуры» явно говорит о желании П.П. Вибе 
породнить немецкую культуру с омским краеведением. В России когда-то было много 
разных творческих Международных союзов, которые активно финансировали разные 
проекты, зачастую направленные против интересов нашей страны. Часть этих Союзов 
закрыта, часть выселена (выдворена) за пределы России. Здесь особый случай, ведь в состав 
Омской области входит Азовский национальный (немецкий) округ, имеющий своё лицо, 
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свою культуру, свою самостоятельность. Да и в области проживает люди ещё более 120 
национальностей, также имеющих право на своё достоинство и самоопределение.. И о том, 
насколько прав в своих статьях П.П. Вебе, и может ли он и впредь возглавлять «Антологию 
омского краеведения» может судить только историк-краевед, я же как литератор-журналист 
обычно задаю вопросы, и лучше, если на эти вопросы отвечает специалист по этому 
направлению. Вот такой, как Томилов Николай Аркадьевич, доктор исторических наук, 
профессор- специалист в области этнографии и антропологии народов Сибири, музееведения 
и культурологи. Вот ему бы и сделать научный анализ Антологии. Но он, к сожалению, сам 
член редакции Антологии. Конечно, оценку книги краеведения может сделать и другой 
какой-нибудь известный омский историк. И кто знает, может в печати, со временем 
появиться статья, где в конце её выстроятся три строки: 

 -Шлицер и Бауэр, немецкие фальсификаторы истории Российского государства; 
 - Герард Миллер, немецкий фальсификатор истории Сибири;  
 - П.П. Вибе, немецкий фальсификатор истории Омского Прииртышья. 

Сейчас, говоря о краеведение, мне не хочется скрывать своих общих личных жизненных 
убеждений. Они начались в школе, где я узнал из учебника по истории о разгроме 
надменных немецких рыцарей на льду Чукотского озера. Затем освоение Сибири, когда 
множество немецких военных были на ответственных постах. Так генерал-майор  
Шпрингер И.И. в 1763 году был назначен командиром войск Сибирского корпуса и 
считается одним из основателем второй Омской крепости. И все немцы вокруг него почему-
то зовутся - Иванами и Ивана Ивановичами. 
Отечественная война началась, когда в 1941 г. мне было пять лет, и снова немецкая 

высшая раса заявила обо всем мировом господстве, вторгаясь с оружием на землю России. 
И моя жизнь искалечена, сломана… Отец мой погиб от немецкой пули в Мае 1944 г., под 
Псковом.  

Примечание: 
Надо признаться, что личные жизненные ситуации не всегда помогают быть объективным 

в оценке исторических фактов… И всё-таки на первом плане «жизнь есть жизнь». И хорошо, 
когда твоя работа, сама жизнь ежедневно корнями уходит в историю родного края. Как на 
примере моего земляка, однофамильца, историка-краеведа, Зензина Евгения Павловича, из 
Большеуковского района. Я же родом из соседнего Тюкалинского района, из села 
Старосолдатское, где асфальт-дорога поворачивает на Большие Уки. Эти два района связаны 
неразрывно с историй Сибирского тракта, так как первоначально тракт до 50-х годов 18 
столетия проходил по территории Большеуковского района, а затем в связи со 
строительством (в 1752-1755гг..) Ново-Ишимской линии укреплений, сместился южнее на 
территорию нынешнего Тюкалинского района, где в 1759 г. был оборудован первый 
почтовый станец. 
Обо всём этом я подробно писал в своих исторических книгах «Сибирский характер» и 

«Покровская крепость». Я и сейчас часто езжу на север Тюкалинского района в деревню 
Островную, а от нёё строго на север( если посмотреть по карте) через болото «Широкое» 
примерно через 30 км расположен Форпост (основан в 1733 г.) ,и правее, деревня Становка. 
Справа от Островной, ближе к Тюкалинску, стоит форпост-деревня Кумыра (основана в 1740 
г.), где жили мои прадеды. Моя мать (родом из Кумыры) рассказывала мне, что ее далёкие 
прадеды, по фамилии Шелудковы когда-то скупили деревянные постройки форпоста, 
разобранные за ненадобностью. О Тюкалинском туристическом центре «Сибирский тракт» у 
меня написано в этой же книге на странице 294. 
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В Омской области слабо развивается туризм и интуризм. Предлагаю туристские 
туры. 

ТУРИЗМ И ИНТУРИЗМ 

1. ОХОТНИЧЬЕ ПОЛЕ 
ОМСКАЯ область в течение последних лет (с 1991 г.) принимает иностранных 

туристов, и для некоторых групп организуется охота на водоплавающую и боровую 
дичь, на копытных животных (лосей и косуль) и на зверей (медведя, рысь). Как на 
сегодня обстоит дело с иностранным охоттуризмом - с этим вопросом я обратился к 
начальнику управления охотхозяйства администрации области Б.И. Мишкину. 

- Борис Иванович, какие областные организации занимаются иностранным 
охотничьим туризмом? 

- На этот вопрос можно ответить однозначно: областное управление охотхозяйства и 
областное общество охотников через предприятия "Омсктурист" (генеральный директор 
Н.И. Романча) и ''Омскинтурист'' (генеральный директор B.C. Пецевич). Но здесь есть одна 
заковырка'' - в Омске около 50-ти различных организаций, в той или иной мере связанных с 
организацией иностранного туризма, да еще ряд администраций районов (Крутинский, 
Тарский, Тевризский) напрямую, самостоятельно выходят на иностранных туристов. Все 
это - нарушение законности, только управление охотхозяйства при администрации 
области может выдавать лицензии на право отстрела копытных животных или зверей. А 
для вывоза любых охотничьих трофеев снова нужно разрешение управления охотхозяйства. 

- Для проведения охоты с интуристами, наверное, 
готовятся заранее строго расписанные охотничьи туры? 

- Да, такие охотничьи туры мы передали в предприятия 
"Омсктурист'' и «Интурист», хотя цены на стоимость услуг 
и охоты прилагаются ориентировочные. В турах указаны 
маршруты, количество дней, условия охоты и другое. Выбор 
видов охоты большой, но транспорт для передвижения не 
комфортабельный - это обычные автобусы, а на месте охоты 
ГАЗ-66 или трактор с прицепной будкой. В большинстве 
случаев места охоты в северных районах области. 

- Борис Иванович, я был на встрече с господином 
Михель Шмуки из Швейцарии, так он на мой вопрос об 
охоте их туристов ответил, что швейцарцы не стреляют в 
зверей, а могут только гладить их по голове, что они очень 
любят природу и хотели бы в Омской области снимать 
фильмы или фотографировать нашу фауну и флору. Более 
600 человек из Швейцарии (с 1991 г. по 1994 г.) посетили наш сибирский край и были 
восхищены красотой природы. 

- Очень хороший вопрос. Во всех странах на западе охоту с выстрелами, убийством не 
пропагандируют. Конечно, у нас в области очень много птицы и зверя, и мы себе позволяем 
охоту, но когда резко уменьшается численность каких-то птиц или, скажем, лосей, косуль, 
то на несколько лет закрывается охота на эти виды. Взять ту же Швейцарию - ее 
площадь 41 тыс. км2, а у нас область - 139,7 тыс. км2, т.е. в три с лишним раза 
превосходит по размерам. И животный мир во много раз богаче... 
И все же я, как начальник управления, хотел бы видеть в наших охотугодьях 

иностранных туристов без оружия: пусть занимаются фотоохотой, рыбной ловлей, 
сбором ягод и грибов. У нас в области 16 охотничьих заказников, а два из них - Баировский и 
Степной - республиканского ранга, где собирается столько дичи, сколько и не снилось 
иностранным туристам. Есть у нас что показать!.. А сегодня ставится задача, чтобы 

Б.И. Мишкин с сыном 



 

766 

 

каждый район области имел дополнительно свой заказник. Это значит - еще плюс 20-25 
заказников. Вот в этом направлении и нужно развивать иностранный охоттуризм. 

Беседу вел В. ЗЕНЗИН 

2. ОХОТА НА МЕДВЕДЯ НА ОВСАХ 
...Оставив в поселке Кейзас свою машину, распростившись с егерем и начальником 

участка, я сел с Николаем на его телегу, и мы на лошадке отправились к месту охоты. Ехали 
очень долго чуть заметными лесными дорогами, и лишь кое-где встречались нам небольшие 
хлебные поля... Вот, наконец, и овсяное поле. 

«Дальше глухая тайга, – сказал Николай – а здесь у этих сосен, выход медведя на поле». 
Да я уже и сам видел примятые полоски овса. 

Быстро соорудили на крайних деревьях, на высоте 5-7 метров, палати - настил из жердей 
и привезенных досок. Николай уехал, я остался один. 

Было уже около 18 часов и я залез наверх, в свой скрадок. Привалившись спиной к 
толстой сосне, спокойно дремал, зная, что медведь скоро не придет. Вечерело быстро, так 
как небо затянули сплошные серые тучки. Тайга стала черной, да и на поле потемнело. Я 
надеялся, что ранняя луна будет освещать поле, но в тучах лишь кое-где проглядывали окна, 
и луна редко попадала в них. 

И вот, когда уже стемнело совсем, я услышал чуть уловимые шорохи и шаги, а через 
минуту - чавканье. На поле, метров в 50-ти что-то смутно чернело, двигалось - но понять, что 
это - было невозможно. Я направил ствол карабина в ту сторону и терпеливо стал ждать: 
когда же проглянет луна. 

Было прохладно, шло время - и вот сквозь редкую тучку забрезжил свет. Я разглядел 
зверя, но мушку на карабине не видел. И вдруг луна полностью вышла из-за туч. Медведь 
уже казался рядом. Видны уши, открытый рот. Зверь насторожился. «Стреляй скорей!» - дал 
я себе команду. Целюсь ниже головы. Выстрел, еще выстрел. Зверь осел и откатился метра 
на три в сторону, снова привстал. Делаю подряд еще три выстрела. И здесь луна опять 
неожиданно ушла за тучи. Темно, ничего не видно и не слышно. 

И тут я услышал топот коня, и вскоре Николай подскакал ко мне с берданкой через 
плечо. Хитрец, он прятался за ближнем лесом. Я слез с дерева. Снова выглянула луна. 
Медведь не шевелился и мы подошли к нему. Громадный зверь лежал на животе, 
вытянувшись в сторону леса, положив голову на лапы. Странная поза... 

Николай быстро снял с коня большую 
веревку-удавку и начал обвязывать ею тушу 
медведя. Я сказал ему, что прогуляюсь 
пешком до деревни, и, выйдя на травяную 
дорогу, медленно побрел в темноте, ощущая 
какое-то двойственное чувство. Охотясь 
много лет, наслаждаясь природой, упиваясь 
сладким чувством ожидания встречи со 
зверем или птицей - в конце охоты, видя 
убитого зверя, начинал в чем-то сомневаться. 
Да что там в конце охоты - ведь были случаи, 

когда охотясь на кабанов, косуль, лосей - я стоял на номере и молил Бога: «Пусть зверь не 
выходит на меня, пусть выйдет на другого. Пусть стреляет другой...» 

Вот и сегодня. Так долго я мечтал об этой охоте. А сейчас иду, а кто-то тайный глубоко, 
внутри, снова осуждает меня. 

Борис МИШКИН. 
Начальник управления охотничьего хозяйства 

администрации Омской области. 
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3. ВСЕ ИНОСТРАНЦЫ В ГОСТИ К НАМ 

Владимир Степанович Пецевич - генеральный директор ВАО «Интурист-Омск». Я 
попросил его ответить на несколько вопросов, касающихся иностранного туризма. 

- Владимир Степанович, расскажите немного об истории интуризма в Омске. 
- Первые туристы из Омска появились за рубежом в 1956 году. Тогда Омск был 

закрытым городом, количество иностранных туристов в наш город было незначительным. 
Но начиная с декабря 1990 года, после снятия этого ограничения, их количество резко 
возросло. Так, только в 1991 году Омск посетило более тысячи иностранцев... 

- Из каких стран преимущественно туристы? 
- Из Швейцарии, Германии, США, Монголии, Китая и других стран. А со швейцарскими 

фирмами у нас даже тесная деловая связь. 

- Тургруппы приезжают большим составом? 
- По-разному. Есть большие группы. Были поезда с туристами из США, Швейцарии, 

Германии. Но вместе с этим есть много индивидуалов (по одному, два, три человека). 

- А какое отношение у вас к коммерческим фирмам, которые также занимаются 
интуризмом? 

- Надо сказать, что многие коммерческие организации занимаются интуризмом, не имея 
условий для размещения, обслуживания по маршрутам и т. д. Эти организации оказывают 
нам и Омску «медвежью услугу». Иностранцы, многое недополучая, увозят с собой не 
особенно приятные впечатления о некоторых сторонах нашей жизни. Это портит нам 
рекламу в глазах Внешнеэкономического акционерного общества «Интурист», который в 
1994 году отметил свое 65-летие. 

- Какие примечательные моменты в работе в этом году? 
- Добавились группы из Южной Кореи, по-прежнему увеличивается число туристов из 

Германии, в связи с интересами В АЗОВСКОМ национальном районе. 

- А какие трудности? 
-Я бы выделил экономические: это отсутствие хороших туристских баз, плохие дороги, 

отсутствие нужного автотранспорта. У нас всего несколько микроавтобусов «ДАФ-400», 
которые отвечают всем современным требованиям. 

- Ваши перспективы? 
- Надо отметить, что за последние два-три года интерес к Омску и области со 

стороны иностранных фирм возрос. Конечно, мы в Омской области имеем достаточное 
количество культурных памятников, растительный и животный мир включает в себя 
таежную зону, лесостепную и степную. Это уникально. Многие интуристские группы не 
задерживаются в гостиницах и ресторанах, а стремятся приблизиться к природе: 
уезжают в таежный лес, на чистую лужайку, на охоту и рыбалку... Они ищут общения с 
простыми людьми: с земледельцами, хранителями древних профессий, охотно посещают 
крестьянские избы. Несмотря на трудности нынешнего времени, они верят в Россию, в ее 
богатства и культуру. И вообще – к Сибири у них особое отношение. Они знают, что сюда 
веками ссылали людей с высочайшим умом - это и высококультурные и талантливые 
народники, декабристы и другие. Они-то к высоким нравственным качествам сибиряков 
привносили и высокий гражданский дух. Уж поистине о Сибири можно с правом говорить: 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!..». А потому я твердо уверен: у интуризма в нашей 
области хорошее будущее. 

Беседу вел В. ЗЕНЗИН 
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4. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Западная Сибирь... Омское Прииртышье...  
Широко и привольно раскинулась Омская область на Западно-Сибирской низменности. 

На ее территории (140 тыс. кв. м) могут разместиться Австралия, Бельгия, Нидерланды 
вместе взятые. Выгодное географическое положение на пересечении Транссибирской 
железной дороги с Иртышом, огромная площадь, Великая сибирская река Иртыш с 
десятками притоков, а также сотни озер, огромные подземные богатства минеральной воды 
«Омская», разнообразие ландшафтов - от таежной зоны на севере до степной на юге, обилие 
солнечных дней (по числу их область не уступает Крыму), множество исторических, 
революционных, археологических, литературных памятников, повсеместное нахождение на 
территории области различных промышленных и сельскохозяйственных экскурсионных 
объектов при наличии разнообразных коммуникаций и современного транспорта - 
авиационного, железнодорожного, речного и автомобильного - все это открывает самые 
широкие возможности для развития в Омском Прииртышье различных форм и видов 
туризма, экскурсий и отдыха. 

Областной центр - давно перешагнувший миллионную отметку по числу жителей - город 
Омск, старинный северный город Тара, рабочий поселок Большеречье – все они из наиболее 
культурных поселений такого размера в России, Чернолученско-Красноярская зона отдыха в 
сосновом бору на берегу Иртыша, турбаза «Ямской двор», где начинается известный в 
стране конный маршрут, рыболовно-охотничья база отдыха на берегу огромных Крутинских 
озер - это и многое другое предлагают сибиряки своим гостям.  

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗНИКИ 

Для производства биотехнических мероприятий, воспроизводства и расселения зверей и 
птиц, созданы следующие заказники: 

Мангутский, Любинский, Калачинский, Большеуковский комплексный, Бергамакский 
комплексный, Туйский бобровый, Тевризский бобровый, Усть-Куренчинский бобровый, 
Усть-Каинсасский бобровый, Бергамакский бобровый, Ермиловский по боровой дичи. 

Если в Мангутском, Любинском, Калачинском заказниках преимущественно находится 
водоплавающая и боровая дичь, а из зверей - косуля, кабан, заяц, то в Большеуковском и 
Бергамакском комплексных заказниках охраняется большое количество зверей: лосей, 
медведей, рысей, кабанов, волков и т.д. 

 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК «БАИРОВСКИЙ» 

В 1992 году в заказнике гнездилась 1 пара орлана-белохвоста, осенью, на пролете, 
наблюдалось до 12 особей. 

Краснозобая казарка останавливалась на осеннем пролете небольшими табунками до 20 
особей, в заказнике не гнездится. По опросным данным и аэровизуальным наблюдениям, на 
территории области (северных районов) обитает до 30 особей беркута. 

На территории бобровых заказников и других таежных реках севера области встречается 
скопа, численность которой также невелика, 25-30 особей. 

Встречи с азиатским бекасовидным ветеренником единичны. 
 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК «СТЕПНОЙ» 

В 1992 году в заказнике и в непосредственной близости от него гнездилось до 100 пар 
шиловклювки. Отмечены ее гнездовья практически во всех граничащих с Казахстаном 
районах. Общая численность оценивается в 2,0-2,3 тыс. особей. 

В период весенней миграции, на пролете, в заказнике отмечалось до 130-150 особей 
краснозобой казарки, 200-220особей пискульки. В конце осеннего пролета водоплавающей 
дичи наблюдалось до 10 особей орлана-белохвоста. На озерах Крестинское, Горькое, 
Ленинское Горькое, Чистое гнездились соответственно 5, 10, 2 пары савки. 
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5. АНАТОЛИЙ КАНУШИН-ОХОТНИК ТАЕЖНЫЙ 
 

С Анатолием Михайловичем я знаком давно и вроде бы знаю его - и не знаю. Знаю 
как человека, садовода, председателя областной секции охотничьего собаководства, 
как охотника на водоплавающую дичь, а вот как таежного охотника - почти не знаю.  

Хотя он одним из первых выполняет договорные обязательства по сдаче пушнины 
и является победителем многих соревнований со своими таежными лайками. Я мало 
бывал в тайге и, когда мы встречаемся с ним, задаю ему массу вопросов о таежной 
охоте. 

 
- Анатолий Михайлович, а много пи в Омской 

области профессиональных таежных охотников! 
- Да как сказать, человек тридцать будет. В области 

три госпромхоза: Тевризский, Усть-Ишимский и Тарский - и 
два охотничье-промысловых участка: Седельниковсиий и 
Большеуковский. Очень известные охотники Ходарев 
Виктор, Федоренко Валентин. 

- У нас в северных районах области много егерей, 
охотоведов, а они кто! 

- Эти люди работают в штате областного управления 
охотничьего хозяйства, и профессионалов среди них мало. Они в основном занимаются 
организацией охоты на местах. Хотя один из них - Червяковский Виктор из Тарского 
госпромхоза - знаменитый охотник, таежный профессионал. 

- А как давно вы стали таежным охотником! 
- Я родился в 1939 году в Омске. Детство провел на берегу Иртыша, любил рыбалку, 

рано приобщился к охоте на уток. А в тайгу попал в 1963 году и сразу понял: вот она, 
настоящая охота! Охота на зверя в глухих местах, где не ступает нога человека, таит в 
себе непередаваемые словом ощущения первозданной природы, ее нетронутой красоты! Да 
пусть простят меня охотники-утятники, а их у нас огромная армия, но только на таежной 
охоте можно познать все величие Матери-Природы! 

- Но таежная охота, как все говорят, очень трудная! 
- Согласен. Мне за пятьдесят, выгляжу молодо, есть и силенка, но очень стали 

побаливать суставы рук, ног. Обращаюсь к врачам, а они говорят: профессиональная 
болезнь. Постоянные переохлаждения на морозе, ночи у костра или в холодной избушке, 
переходы по пояс в снегу по 100-200 километров - все это не проходит бесследно. Исходил я 
весь Север, был в Тюменской и Томской тайге, и везде в одиночестве. Такова судьба 
таежного охотника, а с внешним миром общаемся только по рации. Но что бы ни было - 
таежную охоту не променяю ни на что. 

- Какие виды охоты для вас любимее! 
- Больше всего мне сегодня нравится охота с лайками на соболя и белку. Охота на лосей, 

медведей и другое зверье - все это уже в прошлом. 

- Анатолий Михайлович, вы инициатор создания базы натаски и нагонки собак. 
Как дела там! 

- В драгунские вольеры завезены медведи, белки и другие звери. Вольеры являются 
учебной базой общества охотников, здесь можно проводить и экскурсии, натаску собак по 
зверю и другое. Но сегодня общество охотников денег на нее не выделяет, и многие работы 
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приостановлены. Мне за свой счет это тоже не под силу. Хотя у меня есть и хорошие 
ребята-единомышленники. 

- Какое место в вашей жизни занимают собаки! 
- Они со мной на охоте, на соревнованиях. Каждый день я провожу с ними 2-3 часа. 

Когда мне нездоровится или у меня плохое настроение, я с ними подолгу сижу, 
разговариваю, глажу их. Они мне смотрят в глаза, скулят, лижут руки. И мне становится 
сразу лучше, я обретаю душевную уверенность, становлюсь сильнее. 

- Ваши любимые охотничьи места! 
- Это участки бывшей охоты на речках Аю, Тегус на границе с Тюменской областью. 

Нравились угодья на речках Яголья и Полугарь. Сейчас охочусь на речке Еголья. 

- На севере области есть бобровые заказники, вы там были! 
-Да, я бывал во многих заказниках. Очень много бобров на реке Туй и ее притоках. Но и 

на моих охотугодьях всегда есть по 2-3 семьи бобров, которых я охраняю от возможных 
браконьеров. 

- А что, даже в глухомани есть браконьеры! 
- Сейчас при наличии разной техники, вертолетов появляются нехорошие люди и в 

тайге. Они следят за охотниками, когда те возвращаются с пушниной домой. Они 
уничтожают любую живность на охотничьих тропах. Правда, на моих участках таких 
людей не было. Если бы они появились, я бы был к ним беспощаден. Вообще-то в тайге 
чувствую себя в полной безопасности, не то, что в городе. Находясь месяцами в тайге один 
на один с природой, я настолько проникаюсь доверием к зверям, птицам, что сам как бы 
становлюсь частицей тайги. Настоящий охотник - самый бережливый к природе из всех 
людей, вторгающихся в ее целомудренную жизнь. 

Беседу вел В. ЗЕНЗИН 
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6. ЧТО ТЯНЕТ ИНОСТРАНЦЕВ К ОЗЕРУ ТЕНИС 

Охотничья база областного общества охотников и рыболовов расположена в Крутинском 
районе на озере Тенис. 

Построена она в конце 70-х годов. В двух одноэтажных домах общей площадью 132 кв. 
м, оборудованы кухни, водяное отопление, холодный водопровод из скважины. На 
территории базы имеются хозяйственные постройки и баня. В комнатах - необходимая 
мебель, постельные принадлежности, другие предметы быта. 

Через «Росохотсоюз» в 1991 году были заключены пробные контракты с тремя 
иностранными группами охотников в осеннее время для охоты на водоплавающую дичь. 

Опыт приема иностранных охотников, накопленный в 1991-1993 годах показал, что 
зарубежные гости остаются весьма довольны как созданными бытовыми условиями, так и 
организацией непосредственно охоты. Наши огромные сибирские просторы, наличие дичи, 
причем действительно дикой, а не той, которая выращивается в вольерах, а затем 
выпускается на волю и становится предметом охоты, заставляют по-настоящему раскрывать 
у охотника его способности, чтобы добыть ужу, кулика, тетерева или другую дичь. 

Для иностранных охотников каких-либо особых условий на озере практически не 
создается, хотя место предварительно определяется такими условиями, чтобы каждый 
охотник имел скрадок, лодку, размещался на безопасном расстоянии друг от друга, то есть 
особое внимание обращается на технику безопасности. 

Как я уже упоминал, охота для иностранных охотников организуется согласно 
заключенным с ними контрактам. В контракте оговаривается вид охоты (на какую дичь), 
сроки - ТУР. Он, как правило, составляет 4-5 дней. Как показывает практика, этого времени 
вполне достаточно, чтобы удовлетворить охотничьи страсти. Если же охотник желает 
продлить время пребывания, то за соответствующую плату он это может сделать. Также в 
контракте оговариваются все виды услуг: питание, специальная, егерская служба, 
транспорт... 

Время пребывания иностранных охотников весьма насыщенно. На утреннюю зорьку 
подъем в 5 часов утра, короткие сборы, завтрак и развоз охотников по местам охоты. В 11-12 
часов дня все охотники собираются на базе, обедают, отдыхают и в 15 часов вновь 

разъезжаются по местам охоты. По окончании охоты 
вечером собираются все на базе, идет осмотр добытой 
дичи. Затем обязательная процедура посещения 
русской бани, после бани - ужин, где идет очень 
оживленный обмен впечатлениями прошедшего дня. 
За столом царит доброжелательная, непринужденная 
обстановка. Речь идет об организации охоты, русской 
кухне, а также обмен мнениями о событиях в нашей 
стране и стране охотников, т. е. самый широкий 
спектр вопросов, которые затрагиваются в этих 
беседах. За разговорами, порой и песнями, под 
хорошую музыку охотники засиживаются за столом 
далеко за полночь, а в 5 утра надо вставать. Вот в 
таком ритме все 5 дней. Надо сказать, что этот 
напряженный ритм весьма приходится по душе 
охотникам. 

 

7. ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ 

В пределах степной, лесостепной и лесной зон Среднего Прииртышья занимает 
огромную равнинную площадь -140 тыс. кв.км. Область образована 7 декабря 1934 г. В 
августе 1944 г. из ее состава выделилась Тюменская область. 
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Могучая сибирская река Иртыш имеет протяженность 4200 км. Она берет начало в 
Китае, затем течет через Казахстан и более тысячи километров - по Омской области. От 
Омска на север до Салехарда, у Полярного круга ходят пассажирские и грузовые суда 
(расстояние 2760 км). В пути они минуют знаменитый Тобольск (1587 г.), с которого после 
похода Ермака в 1581-1584 гг. началось интенсивное освоение Сибири русскими, а также 
Ханты-Мансийск, через 20 км от которого Иртыш сливается с Обью (от Омска - 1870 км). 
Иртыш в пределах Омской области имеет разветвленную водную сеть, в том числе притоки - 
Омь, Тара, Оша, Шиш, Туй, Ишим и др. Около шести месяцев в году Иртыш покрыт льдами. 
Средняя температура января - 20 град., июля +20 град. Лето теплое, но короткое. Уже в 
конце августа наступают заморозки, которые также нередки в конце мая в пору буйного 
цветения черемухи, яблони и сирени. Климат в целом умеренно-холодный и 
континентальный с обилием солнечных дней. Однако длинные и холодные зимы переносятся 
легко благодаря сухому воздуху. 

Леса и кустарники занимают четвертую часть территории области. В лесостепной зоне 
изобилуют березово-осиновые колки с хлебными полями и пастбищами между ними. В 
северной части преобладают сибирские урманы, т.е. темнохвойная тайга из сосен, елей, пихт, 
кедрача с примесью березы, осины и рябины, с разнообразным подлеском и 
труднопроходимым буреломом. Это «райские» места для сибирского медведя. Здесь же 
встречаются обширные заболоченные пространства с приподнятыми лесными гривами, 
переходящими в низкорослый рямовый лес из карликовых сосен, и болотными "островами" с 
лосиными тропами между ними. В области также встречаются реликтовые боры с высокими 
соснами: Чернолучинский, Артынский, Петропавловский, Екатерининский и др. На лесных 
полянах и в лесах много грибов и ягод: земляника, клубника, костяника, смороина, малина, в 
тайге - черника и русника, на болотах - клюква и голубика. 

Разнообразен животный мир. Водятся заяц, лисица, лось, медведь, волк, барсук, соболь, 
белка, ондатра, колонок, горностай, глухарь, тетерев, куропатка, рябчик. В области, особенно 
в северных районах, распространены охотничий промысел и звероводство. Охота на 
отдельные виды пушных зверей, лося и медведя осуществляется только по специальным 
разрешениям. 

В области около 16 тысяч различных озер. На юге встречаются соленые озера, в том 
числе с запасами лечебных грязей. В средней полосе - самые крупные озера: Ик, Тенис, 
Салтоим (146 кв. км). В Муромцевском районе славится таежное озеро Данилово с целебной 
водой. В озерах водятся около 20 видов рыб: щука, язь, карась, окунь, пелядь, стерлядь и др., 
гнездятся утки, гуси, лебеди. 

Область характеризуется разнообразием национального состава. Преобладают русские, 
много украинцев, татар, казахов, немцев, живут белорусы, поляки, латыши, эстонцы, чуваши 
и др. Всего в области проживает более 2 млн. человек, из них около 60 процентов - в 
городах, в т.ч. в Омске 1 млн. 180 тыс. человек. 

В Омске сосредоточены крупные предприятия машиностроения, нефтехимии,легкой 
ипищевой промышленности. Продукция омских предприятий известна и в нашей стране, и 
более чем в 60 зарубежных странах. Это нефтепродукты и шины, телевизоры и 
холодильники, магнитофоны и стиральные машины, тончайшая электроника и запасные 
части к сельхозмашинам, строительные материалы, ковры, синтетические моющие средства. 
В области развито животноводство, производство зерна, вт.ч. пшеницы сильных и твердых 
сортов. На местном сырье работают мясокомбинаты и молочные заводы. 

Богата и культурная жизнь города. К услугам жителей и гостей различные музеи - 
изобразительных искусств, историко-краеведчес-кий, литературный им. Ф.М. Достоевского, 
воинской славы омичей. Работают цирк и десятки театров, в т.ч. академический театр драмы, 
музыкальный, театр юного зрителя, театр кукол. Славится симфонический оркестр, широко 
известен Государственный омский русский народный хор. Специалистов самых различных 
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профессий готовят академии, университеты, институты, техникумы, колледжи, училища. За 
пределами области известны достижения омских спортсменов. 

Омск - крупный авиационный, железнодорожный, речной, автотранспортный узел. 
Интересна история освоения Прииртышья. Здесь человек проживал с древних времен. 

Старейшие изученные стоянки существовали 10-12 тыс. лет назад, другие -4 тыс. лет в пору 
так называемой Саргатской культуры. В l-м тысячелетии н.э. в Прииртышье жили угорские 
племена (угры, самодийцы, остяки, вогулы). В IX-X вв. в эти места с Алтая и из Казахстана 
пришли тюркские племена, образовавшие тоооло-иртышское царство. После похода Ермака 
создаются русские крепости, форпосты, деревни. Для связи с Россией с XVII в. ведется 
строительство сибирских трактов, по которым следовали команды военных, вольные 
поселенцы, почта и ссыльные, в том числе Радищев, декабристы Достоевский и 
Чернышевский, особенно по пути Сахалин - Чехов. Однако значительные пространства, 
особенно южные, оставались долгое время незаселенными. Этот процесс усилился после 
основания в 1716 г. Омской крепости, которая в XVIII в. стала административным центром 
Западной Сибири, а также после строительства Сибирской железной дороги в 1893-1896 гг. 

Бурные события происходили в Омске в начале XX в. Советская власть была 
установлена в марте 1917 г., но с июня 1918 г. до 14 ноября 1919 г. власть в городе 
находилась в руках белогвардейцев и адмирала Колчака, который провозгласил себя 
Верховным правителем России, а Омск - временной столицей русского государства. 

Неувядаемой славой покрыли себя сибирские боевые соединения и омичи в войне 1941-
1945 гг., в том числе в битве под Москвой, Ленинградом, на Волге, при освобождении 
Украины и во многих других сражениях. 

Несколько поколений сибиряков и омичей, истинных патриотов Родины и своего 
сибирского края, не жалели сил и жертвовали собой, чтобы после гражданской и Великой 
Отечественной войн вытянуть страну из разрухи, создать в трудных условиях мощную 
промышленность, развитое сельское хозяйство, передовую науку и культуру. На полную 
мощность работала строительная индустрия. Строились новые жилые массивы, корпуса 
вузов, школ, больниц, создавались санатории, базы отдыха, дворцы культуры, кинотеатры, 
библиотеки, детские сады. Не было проблем семьей поехать на Черное море, в Боровое, 
совершить экскурсии в любые города и живописные места страны. Самодеятельные туристы, 
даже студенты и школьники (было бы желание) совершали турпоходы на Кавказе, Алтае, 
Байкале, Урале и по родному краю. Хочется верить, что со временем все стабилизируется и 

сибиряки получат 
необходимые условия 
для нормальной жизни, 
которые они в богатом 
сибирском краю 
заслужили своим 
упорным трудом, что 
для омичей и всех 
гостей нашего 
Прииртышья будут 
созданы самые 
различные формы и 
виды для 
полноценного отдыха 
и туризма 
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* * * 
Зензин Владимир Васильевич, редактор-составитель данной книги, является 

автором поэтических сборников: "Гори, охотничий костер", "Время и честь". Редактор 
приложения "Природа Прииртышья" в газете "Омский вестник". В конкурсе 
журналистов за 1993 год за материалы по экологии ему присуждена вторая премия. В 
1994 году издал журнал "Охота в Прииртышье", где выступил как охотник и стрелок, 
как поэт, писатель, журналист и редактор-составитель. 

Zenzin Vladimir Vasilyevich, editor-compiler of this anthology, is the anthor of collected 
poems "Burn, hunters' fire", "Time and Honour", the editor of the appendix of the newspaper 
"Omsk herald" "The nature of the Irtysh zone". In 1993 at the journalists' competition he was 
awarded the second prize for his ecological articles. In 1994 he published the magazine "Hunting in 
the Irtysh zone" where he appeared in the roles of a hunter, a shot, a poet, a writer, a journalist and 
an editor-compiler. 

8. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ 

Областное предприятие "Омсктурист" и Омское управление охотничьего хозяйства 
приглашает зарубежных гостей и всех местных любителей природы, охоты и рыбалки на 
специализированные маршруты по живописным малонаселенным местам Омской области. 
Все маршруты начинаются в городе Омске. Втечение одного-двух дней - проживание в 
гостинице "Турист'' с питанием (для иногородних), участие в экскурсиях, подготовка и 
выезд на маршруты. 

1. Охота на глухарей и косачей. Сроки: апрель-май и сентябрь-
октябрь до снежного покрова. Проезд из Омска до Тары 300 км 
автобусом, затем 50 км до с. Знаменское и еще 27 км в Завьялове. По 
пути остановкав Болыиеречье с посещением комплекса "Стари на 
сибирская". Охота под руководством егерей с подходом или из 
укрытия (шалаши). Туристов сопровождают автомашина ГАЗ-66, 
подготовленная для походных условий (газовая плита, постельные 
принадлежности, набор продуктов и др.). 

Другие варианты. Проезд от Омска до Тары, затем до Полог - 
Рудово и таежного села Атирка с паромной переправой через Иртыш, 
далее до Князевки и Больших Тунзов или через Васисс до Петровки и 
Усть-Куренги. Все это очень красивые глухариные и медвежьи места. 

Также возможней проезд из Омска за 200 км в райцентр Крутинка, затем в сторону села 
Абатское до деревни Толоконцево, на границе с Тюменской областью. В каждом варианте 2 
дня в дороге (из Омска и в Омск) и 3-4 дня охоты. В группе 3-4 охотника. Ночлег в избе у 
егеря и в тайге в прицепной будке трактора или в автомашине ГАЗ-66. 

У егеря на ужин - грибы, огурцы и дары тайги. Вставать придется рано утром, потемну 
идти на ток к месту охоты, где готовы шалаши. С 10 сентября по 25 сентября возможна 
охота в северных районах на глухарей и рябчиков на дорогах с подъездом в автомашинах; в 
машине только 2 охотника, в группе - 4 человека. 

2. Охота на медведя, на овсах: с 15августа по 10 сентября. В группе 3-4 человека. 
Проезд из Омска за 200 км в Болыиеречье, где обед и экскурсия, затем после Тары на пароме 
через Иртыш в Васисс и Петровку (еще 200 км.), или через Пологрудово до Атирки и 
Князевки. Здесь охота на медведя на овсах, что рядом с урманом. Другой вариант - из Омска 
через Тюкалинск в Большие Уки (210 км.) и еще 70 км до д. Листвяги. Здесь возможна охота 
с высокого дерева в оборудованной сидушке. Подъем надерево по высокой раскладной 
дюралевой лестнице. 
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западе Омской области, примерно в 200 км к северо-западу от Омска. Красивые и богатые 
озера раскинули свои берега на 18 тысяч гектаров. Крупнейшие из озер - Ик, Салтаим, Тенис 
- соединены между собой. Здесь расположена хорошая база для охотников и рыболовов. В 
двух домиках - уютные двух- и четырехместные комнаты. Чистота воздуха, абсолютная 
тишина, таинственные и неоглядные просторы воды создают условия для отличного отдыха. 
Осенью на озерах останавливаются многотысячные стаи уток, гусей, лебедей... 

6. Экскурсия на конезавод. Конезавод "Омский" расположен в 40 км от города. Туристы 
знакомятся с породами лошадей, катаются на туристских тройках, обучаются верховой езде. 

7. Организуются экскурсии в Подгородский лесхоз, в сад Комиссарова, в Азовский 
немецкий национальный район и в северные таежные районы, в том числе в Муромцевский с 
отдыхом на берегу живописного лечебного озера Данилово и на базе бтдыха 
"Петропавловская". 
Экскурсии и выезды организует областное предприятие "Омсктурист", расположенное в 

центре города в Доме туриста. К услугам туристов - комфортабельная гостиница "Турист" на 
берегу Иртыша, автобусы, квалифицированные экскурсоводы и разнообразные программы 
обслуживания на любые сроки для различных категорий населения. Здесь же работает 
туристский клуб, который проводит туристские слеты, соревнования по туристской технике и 
спортивно-туристские пешие, лыжные, водные походы в Прииртышье. 

Л. А. УРЫЧЕВ, заместитель генерального  

директора ТЭП "Омсктурист" 
 

10. КРУИЗ ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Долгое время существовали круизные маршруты на теплоходе по Иртышу: Омск -

Ханты-Мансийск - Омск; Омск - Салехард - Омск. К сожалению, уже несколько лет этих 
маршрутов нет. Предпринимаемые попытки реанимации туров по Иртышу не дали 
положительных результатов. Мы считаем: чтобы их восстановить, необходим новый подход, 
включающий интеграцию усилий всех заинтересованных сторон. А ими должны явиться 
турфирмы Омска и Новосибирска при поддержке местных администраций. 

Итогом этой работы должен явиться маршрут «Круиз по Западной Сибири». Начавшись 
в Омске, он пройдет через города и рабочие поселки Тара, Тевриз, Усть-Ишим, Тобольск, 
Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Стрежевой, Колпашево, Томск и закончится в 
Новосибирске. 

За две недели туристы смогут познакомиться практически со всеми известными 
крупнейшими населенными пунктами Западной Сибири. Пройдя на теплоходе 1800 км вниз 
по Иртышу, туристы увидят, как меняется природа: степные районы переходят в лесостепь, 
лесные районы - тайгу, тундру. От Ханты-Мансийска теплоход вверх по Оби последует до 
Новосибирска, пройдя крупные города севера Западной Сибири и старинный Томск. Наряду с 
экскурсионной программой по историческим местам туристам будут предложены "зеленые 
стоянки", купание на пляжах, рыбная ловля, а также обширная развлекательная программа. 

Этот круиз войдет во Всероссийский каталог внутренних маршрутов, который будет 
распространяться под эгидой Российской Ассоциации туристических агентств на всех 
международных выставках как у нас в стране, так и за рубежом. 

Ориентируясь, в основном, на российских граждан, мы рассчитываем принимать и 
иностранцев. Уже получено согласие включить новый маршрут в программу международных 
детско-юношеских фестивалей. 

Естественно, при организации такой программы мы никак не обойдемся без помощи 
областной и городской администраций. 

С. В. Савостьянов, 
директор турфирмы «Евразия-тур» 
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ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НУЖЕН ХОТЯ БЫ ОДИН 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ К ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ 

Через два года, после издания книги «Покровская крепость», я написал проспект по 
созданию туристического маршрута, и направил его в Министерство по делам молодёжи и 
физической культуры Омской области. 

Вот некоторые отрывки из проспекта. 
Начальные документы для проспекта взяты в Министерстве культуры Омской 

области. 

1. «Покровская крепость». Общие данные 
Памятник истории и культуры Сибири 
Данные из паспорта. 
Министерство культуры России. 
Омская область. 
Отдел учета, реставрации и использования памятников культуры России. 
 
Паспорт 
Наименование памятника – Покровская крепость. 
I. Типологическая принадлежность – памятник истории. 
II. Датировка памятника – 1752 г. – вторая половина 18-го века. 
III. Адрес – Омская область, Марьяновский район, бывшее село Покровское, 6 км 

на юг от села Пикетное. 
IV. Характер современного использования - туристические экскурсии. 
 
Приложение: 
1. Фото общего вида, план крепости, библиография. 
2. Описание архивных данных. 
3. Описание предполагаемого сооружения. 
 
Описание памятника 
Остатки земляных укреплений бывшей Покровской крепости представляют собой 

восьмиугольник в плане с вдавленными внутрь сторонами, посредине которых выступают 
треугольные бастионы. В мысовых частях бастионов заметны возвышающиеся площадки. 
Наружный вал с восточной и западной сторон подверглись сильному разрушению. На других 
участках вал сохранился в несколько уплощенном виде. Высота вала в среднем – 1 м, ширина 
подошвы - до 8-ми метров. Наружный вал порос травой. Лучше сохранился внутренний вал. 
Ширина вала 9-10 м, высота 1-1,5 м. С западной и восточной сторон земляные укрепления 
разрываются дорогой, проходящей по всей территории крепости. 

Между наружным и внутренним валами пролегает ров глубиной 2-3 м и шириной 6-8 м. 
Валы и рвы заросли травой. Памятник, связанный со строительством Сибирской линии 
укреплений, представляет большую историческую ценность. 
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ПЛАН ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ 

 
Покровская крепость входила в состав Ново-Ишимской оборонительной линии. 

Построена в 1752-55 гг. В начале 19-го века утратила своё назначение и стала называться не 
крепостью, а Покровской станицей. В XX-ом веке значилась как вымирающее село 
«Покровка». Её последние строения исчезли с лица земли в 1976 году. 
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Сентябрь 2006 года. Марьяновский район, в 2 км. от разъезда «Пикетное». 

Очередная поездка на территорию бывшей крепости. 
 

На снимке: слева - Валерий Владимирович 
Ковальчук, директор Омского колледжа 
транспортного строительства, Почётный 
транспортный строитель, Заслуженный работник 
образования России. 

Справа - Зензин В.В. автор более 40 книг о природе 
Прииртышья и людях Сибирского края. Член Союза 
журналистов России, лауреат конкурсов среди 
журналистов на экологические темы. 

 
* * * 

О возрождение деревни Покровка никто сегодня не 
думает, и нет на это никаких перспектив, а насчет 
восстановления казачьей станицы еще пока идут 
разговоры в Омском Союзе казаков, но после трудной 
неудачной работы в течение нескольких лет О.А. 
Тверитина, у меня лично на успех в этом деле есть 
большие сомнения. 

Остается одно направление – Возрождение исторического прошлого Покровской 
крепости, о чем еще никто толком не думал. Правда, в Министерстве культуры Омской 
области, в паспорте памятника истории «Покровская крепость», есть запись о характере 
современного использования его для туристских экскурсий. Да и это, наверняка, составляет 
главную суть значимости духовного наследия славного прошлого наших прадедов. Но этого 
пока не делается. В связи с этим, у меня сразу возникла идея о создании турбазы «Покровская 
крепость», которая могла бы иметь огромных успех у туристов, особенно у учащейся 
молодежи. Чего проще - сесть на электричку, доехать за копейки до Пикетного, выйти и 
пройти всего 6 км, и ты - уже на месте. Ставь палатку, фотографируй крепостные рвы и 
насыпи, отдыхай, загорай, играй в футбол, лови на удочку рыбу и т.д. Можно проводить 
большие спортивные праздники по спортивному ориентированию, соревнования по технике 
туризма, мини-футболу и многое другое. С количеством участников одна-две тысячи человек. 
И даже - более. 

Ведь не секрет: летом на пыльных улицах города сотни представителей молодежи не 
знают куда пойти, чем можно заняться. В общем - «не знают, куда себя деть». А здесь вокруг 
озера можно разбивать ежедневно десятки палаточных лагерей, отдыхать, загорать на свежем 
воздухе. Есть у нас в Омске Иртышская турбаза, очень малочисленная, и ее перекрывают 
десятки постов ГАИ, а поездки на озеро Ленево или на Даниловские водоемы - очень дорогое 
удовольствие. А здесь - чего проще!? Да и главное, с живой историей Прииртышья 
познакомишься. 

 
Авт. книги. Мне 72 года, как мастер спорта и физкультурный работник, находясь на 

многих слетах и соревнованиях туристов среди школьников и студентов, я уверен, что вполне 
возможно проводить массовые мероприятия на турбазе «Покровская Крепость», которую 
можно оборудовать за один - два года, с небольшим штатом в 5-6 человек, оборудовав 
простые летние сооружения, с выдачей туристского инвентаря, с работой лодочной 
станции. 

Я бывал в международных туристских лагерях «Теберда-Домбай», альпинистском лагере 
«Ту-Юк-Су», на «Красноярских столбах», в Карелии - «Приозерье» и в других местах. Там 
везде все поставлено очень здорово, но дорого и дефицитно. Скажем, по туристским 
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путевкам я посещал Петродворец, Пушкино, Павловск, - осматривал там царские палаты. 
Но поверьте мне на слово, что прекраснее девственных сибирских чудных мест нет ничего 
лучшего на всем белом свете. Я - любитель Природы, охотник, поклонник старинных обрядов 
и памятников, для меня нет ничего святее родной Сибири. И все мое литературное 
творчество посвящено родным сибирским местам. И Покровское озеро, - памятник природы, 
вместе с остатками Покровской крепости для меня дороже, ближе, чем картины 
Эрмитажа или Третьяковки. Кто-то может не верить мне, сказав, что это наивная 
простата, заблудшая вера в старый мир и прочая чушь. Может быть, отчасти так и есть, 
но моему сердцу полевой цветок намного родственней, чем пышная роза с городской клумбы. 

 
ГЛАВА ПЯТАЯ. БУДУЩЕЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2005 году я издал историко-краеведческую книгу «Сибирский характер», в которой в 
резкой форме говорил о трудностях перестроечного периода. Где-то в это время Омск посетил 
выдающийся художник Илья Глазунов, губернатор имел с ним несколько встреч, и на одной 
из них в музеи им. Врубеля Леонид Константинович откровенно, с болью высказал своё 
мнение о тяжелейших, изнурительных годах «перестройки». О развале всей страны, о потере 
многих ценностей. 

Я впервые услышал такое от губернатора и сразу проникся к нему огромным уважением. 
На второй же день позвонил в приёмную Администрации и попросил секретаря предоставить 
возможность встречи с Л.К. Полежаевым и передачи ему на память свои книги. Леонид 
Константинович позднее назначил мне время, и я имел приятную возможность, один на один, 
побеседовать с ним « о времени и о себе». 

Через три года при сборе материалов для новой книги «Покровская крепость» мне 
пришлось столкнуться со многими фактами из истории казачества, когда губернатор 
настойчиво и последовательно проводил работу по возрождению Сибирского казачьего 
училища, Никольского казачьего собора, выделению земельных участков под возрождение 
Покровской крепости, о поддержки казаков во многих вопросах. В разделе книги 
«Возрождение» я напечатал документы о реабилитации казачества, личное поздравление Л.К. 
Полежаева с этим событием, постановление Областной администрации о выделение денег и 
участков земли бывших станиц для казачества и т.д. Далее, в главе «Возрождение», под 
впечатлением этих материалов, я делаю заявление, что пора бы написать книгу «Возрождение 
Прииртышья», посвятив её губернатору, как дань за его искреннее историческое 
подвижничество. 

 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 
«Государство есть аппарат насилия», такое я читал не раз в справочной литературе, а 

значит все высшие федеральные, а так же региональные чиновники, являются составной 
частью этого аппарата насилия, призванного по службе самим строго соблюдать законы 
государства и требовать их выполнения от всего населения страны. Но традиция в русском 
народе не меняется с древних времён. В своей основной массе народ не любит власть. Не 
любил он ни царей, ни генсеков, ни президентов. Но власть нужна, и потому иногда я слышал 
на улицах чью-то реплику: «Для порядка нужен хоть какой-то царь...». 

Да, нынешнее положение России воспринимается многими неоднозначно. После развала 
СССР большинство людей ждало скорой счастливой жизни. Мол «перестройка» быстро 
пройдёт, всё встанет на своё место. Появится хорошая работа с высокой зарплатой, улучшатся 
жилищные условия, произойдёт много изменений во всём в лучшую сторону. А главное, 
демократическое общество даст полную СВОБОДУ каждой личности и народ сам будет 
хозяином свое судьбы. 
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Но не тут-то было. «Перестройка» внесла смуту, общество потеряло контроль за самыми 
необходимыми сторонами жизни страны. В считанные месяцы было разграблено всё 
богатство государства ловкими дельцами и проходимцами, не чистыми на руку чиновниками 
и даже работниками министерств, не имеющими элементарной совести и стыда. Маленькая 
кучка людей стала миллионерами, а всё остальное население страны осталось у «разбитого 
корыта», потеряло всё, что было нажито большим трудом за многие годы. 

Особенно трудно было жить в первые годы «перестройки». 
Но обстановка понемногу меняется в лучшую сторону, и надо проявлять большое 

трудолюбие и терпение, избегая остроту межнациональных конфликтов, различных 
забастовок и демонстраций. Стабильность - главное условия для нормальной жизни страны. 

К чему это пояснение – объясняю. Вот сегодня на улицах г. Омска у здания 
администрации появляются часто демонстранты и пикетчики с лозунгами: 

«Мэра города - в отставку», «Городские чиновники - жулики», «К ответу за злодеяния 
городскую администрацию» и т.д. В рядах демонстрантов есть молодёжь, и даже дети, не 
знающие жизненной ситуации. И их проявление неуважения к городской власти, считаю не 
допустимым. Государственная власть, её авторитет - дело серьёзное, и если сегодня так легко 
и безответственно демонстранты оскорбляют мэра города, завтра они бездумно и 
безнаказанно будут кричать на улицах о несоответствии губернатора области или даже 
плохом президенте. Одно ясно, что недовольные властью в стране всегда будут. Но первые 
лица (мэр, губернатор, президент) выбираются самим народом, утверждаются городским 
Советом, Законодательным собранием области, Государственной Думой. Всё это обязывает 
любого гражданина страны не говорить оскорбления, похабщину в их адрес, а если есть к ним 
замечания и просьбы, то лучше всего это делать через средства массовой информации или на 
отчётных собраниях депутатов. Вот и в вопросе нарушений законодательства омской мэрией 
дело дошло до прокуратуры, и суд будет наказывать виновных, будь то мэр или его 
подчинённые. Таким процессам есть свой порядок. И, конечно же, надо ставить эти вопросы 
перед властными структурами и требовать на них ответы. Вплоть до суда. 

И мне лично также не нравится многое в сегодняшней жизни.  

* * * 
Я тоже лично, верил, что пройдут 3-4 года «перестройки», и наша жизнь наладится и 

трудности останутся позади. Но изменения шли медленно, впереди нас ждал дефолт 1998 
года, сделавший в одночасье бедными миллионы россиян. А вот в 2008-2010 годах разразился 
ещё и мировой кризис. С 1990 по 2010 годы (аж двадцать лет) Омская область (как и вся 
страна) отчаянно борется за выживание. И все эти годы губернатор области  
Л.К. Полежаев умело и мудро преодолевает с омичами многие трудности, успешно 
поддерживая необходимый жизненный уровень всего населения области. 

* * * 
В главе « На государственной службе» я представляю всех градоначальников и 

губернаторов Омского Прииртышья, с краткой характеристикой их деятельности на своих 
постах. По ходу написания этой главы мне порою (как демонстрантам и пикетчикам) то же 
хотелось высказать десятки резких замечаний в адрес мэров г. Омска и губернаторов области 
(только за мои 75 лет на постах власти сменились более десятка градоначальников и первых 
лиц области). Но я этого не сделал, а ограничился общими замечаниями, составленными по 
линии общественного опроса населения или мнениями представителей средств массовой 
информации, зафиксированными в разных документах. 

И всё же (язык чешется) скажу дополнительно о некоторых , для меня лично интересных 
фактах. Особенно внимательно я просматривал итоги работы близких мне А.Н. Хелмицкого 
(он был председателем Горисполкома и председателем Облисполкома) и в Г.А.Павлова, 
бывшего мэра города Омска. Они оба выпускники колледжа транспортного строительства, где 
я работаю уже 50 лет, и о них я многое знаю. 
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Далее. С восторгом и огромным уважением вспоминаю Н.А. Рождественского, который 
сделал Омск «Городом-садом». Мне очень запомнилась полоса из цветных клумб, которая в те 
времена шла по центру на протяжении всей главной улицы города (ул. Карла Маркса). Сын Н. 
Рождественского (Лёва) учился в институте вместе со мной, я бывал у них на квартире. Ни 
утром, ни днём, ни поздно вечером я не встречал отца дома. Как сказала однажды хозяйка 
дома « Николай Александрович и спит иногда на работе». 

Очень приятные впечатления остались от работы председателя горисполкома  
Ю.Я. Глебова, которого я знал еще по работе в 1-ом строительном тресте. (Рядом с ним 
работал мой дядя, Гоцкало Иван Владимирович). Хорошие отношения с Юрием Яковлевичем 
поддерживаю до сих пор. 

Близко знал первого мэра г. Омска Ю.Я. Шойхета. Он работал в Правление областного 
Общества охотников и я часто бывал там. Ездили вместе с ним на озеро Король в 
рыболовецкую бригаду. На посту мэра в 1990-1994 гг. он допускал в свой работе много 
неточностей. Первые годы «перестройки», массовая приватизация, была порою ему не под 
силу, о чём он признавался сам. 

Плохое впечатление произвело на меня правление мэра Е.И. Белова. Не знаю, может что 
он и сделал хорошее за 4 года, но все дороги города имели жалкий вид. Проезжая по улице 
Серова (по метровым ямам) я часто вспоминал его «тихим, недобрым словом». 

О сегодняшнем мэре В.Ф. Шрейдере, о его частых нарушениях закона и 
пренебрежительному отношению к запросам омичей , много пишется в прессе, говорится на 
телевидении. Хотя когда-то ранее я писал о нём много хороших статей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ГЕРБЫ ГОРОДА ОМСКА 
 

 

ЗДАНИЕ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ   
(Построено  в  1897г .)  
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В 1785 г. уездному городу Омску был дан герб: щит с серебряным полем, в нижней части 
которого полоса, изображавшая укрепленную линию, а в верхней – герб Тобольской губернии 
– пирамида с воинской арматурой и знаменами (вверху справа). В соответствии с реформой 
М.М. Сперанского в 1822 г. была образована Омская область (ГУБЕРНИЯ), основной задачей 
которой являлось управление Заиртышской степью. В связи с этим в  
1825 г. был утвержден новый герб: в красном поле щита изображен скачущий на серебряном 
коне золотой всадник в национальной казахской одежде; в руках у него натянутый лук, а за 
плечами колчан со стрелами (вверху слева). В 1868 г. была образована Акмолинская область, 
административным центром которой стал Омск. В том же году был утвержден новый герб: в 
зеленом поле щита изображен серебряный надмогильный памятник, над которым помещен 
полумесяц; герб окружен дубовыми ветвями и увенчан короной (внизу). 

 
ОМСКАЯ ДУМА И ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
1. ОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
Учреждена в 1840 году на основании городского Положения. В её состав входили гласные 

от всех сословий городских обывателей, избираемые каждым сословием отдельно в каждой 
части города на основании общих правил об общественных выборах. Дума избиралась на 4 
года налогоплательщикми. Являлась распорядительным органом, избирала из своего состава 
исполнительный орган - городскую управу в составе головы и членов управы. Городская 
голова возглавлял и Думу и управу, координируя работу. В его функции входили: охрана 
установленного порядка при общих выборах, представление избранных на утверждение, 
председательство в городском сиротском суде, дела по городскому депутатскому собранию, 
представление приказу общего призрения в благотворительных заведениях городского 
ведомства, участие в составлении и раскладе земских повинностей и рассмотрение отчетов об 
употреблении собранных на них суммах, участие в оценке имущества, поступающего на 
государственное или общественное употребление. Согласно городовому Положению от 12 
июня 1870, на думу и городскую управу возлагались административные и хозяйственные 
задачи. Их попечительству подлежали вопросы благоустройства города (транспорт, 
освещение, отопление, канализация, водопровод), народное образование, здравоохранения, 
торговли и кредита, благотворительности. С 1893 г. дума функционировала по новому 
городскому Положению. Функции органов городского самоуправления были значительно 
сужены, за их деятельностью был установлен административный надзор.Положение заменило 
для избирателей налоговый ценз имущественным. Правом участия в выборах пользовались 
только те лица и учреждения, которые владели в городе недвижимым имуществом (землей, 
постройками и т.д.). В основном это были крупные домовладельцы, организации и 
учреждения, имевшие недвижимое имущество, стоившее не менее 1000 рублей, крупные 
торговцы - владельцы торговых предприятий первый 2-х разрядов, фабриканты и заводчики, - 
владельцы промышленных предприятий первых 5-ти разрядов, мелкие домовладельцы, 
торговцы и трудящиеся массы. Число избирателей сократилось в несколько раз. В выборах 
гласных в думу в 1901-1905 участвовал 1,1% от общего числа жителей; в 1905-1909 - 1,6%; в 
1910-1914 - 1,4%. Некоторые из избирателей имели 24голоса: одни по праву домовладельца, 
другие по праву представителя торговой фирмы. В думу избирались 50 -60 гласных. В разные 
годы среди них были известные омские предприниматели, купцы и чиновники: в отставке 
штабс-капитан А.С. Александров; директор Омского отделения Русско-Азиатского банка: 
агент страхового общества «Росссийский» и Ярославско-Костромского земельного банка, 
старшина Коммерческого клуба Н.Д. Буяновский; управляющий государственного имущества 
Акмолинской и Семипалатинской обл. В.В. Барышевцев; купец П.А. Липатников; торговец 
Н.Н. Машинский; владелец пивоваренного завода М.Я. Мариупольский; председатель 
биржевого комитета Ф. Ф. Штумпф; ген.-лейтенант, историк Сибирского казачьего войска 
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Г.Е. Катанаев и др. Заметную роль в деятельности думы сыграл преподаватель Сибирского 
кадетского корпуса городской голова Ф.Л. Чернавин, занимавший этот пост в 1872-1880. В эти 
годы значительно укрепилась городская казна, были построены здания для торговых и 
учебных заведений, городская больница. В 1914 из 59 гласных в думе было 14 чиновников, 5 
военных, 2 дворянина, 4 присяжных поверенных, 1 техник, 1 инженер, 3 врача, 2 казаха, 7 
купцов, 3 почетных гражданина, 14 мещан, 2 крестьянина и 1 доверенный фирмы. Должность 
городской головы занимал видный администратор, действительный статский советник В.А. 
Морозов. Доход думы составляли оценочные сборы с недвижимого имущества, от торговых и 
промышленных предприятий, от аренды земли и др. Значительная часть расходов шла на 
содержание правительственных учреждений, сиротского суда и полиции. В 1909 сумма на их 
содержание составила 81 300 руб. На народное образование в том же году было израсходовано 
73 862 руб., на здрвоохранение - 77269 руб. На благоустройство города (ремонт площадей, 
улиц и других городских мест) в 1915 было выделено 12 946. Заседания думы назначались 3-6 
раз в месяц, но часто из-за неявки гласных они не проводились. В связи с этим многие важные 
вопросы городского хозяйства откладывались от заседания к заседанию, принятие решений 
затягивалось на несколько лет (так обстояло дело со строительством водопровода, 
благоустройством улиц электрическим освещением и т.д.). Имелись случаи растрат городских 
средств и имущества (при строительстве нового здания театра, кирпичного завода). Несмотря 
на значительные недостатки в своей работе, дума сделала многое для развития города. Она 
принимала участие в подготовке и ассигновала крупные средства на проведение Первой 
западно-сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки в Омске 
в 1911. По инициативе думы в городе было организовано празднование столетнего юбилея 
Отечественной войны 1812 и двухсотлетнего юбилея Омска, открыты многие учебные 
заведения, в том числе коммерческое училище, многие школы, построены лечебницы и 
больницы. Под пристальным вниманием находились вопросы, связанные с борьбой с 
эпидемией холеры и другие. Дума организовывала мобилизацию 1914 года (оборудование 
сборных пунктов, выделение помещений для размещения военных, организация госпиталей, 
расквартирование воинских частей и др.). С 1911 стал издаваться еженедельный (с 1912 - 2 
раза в месяц) печатный орган «Вестник Омского городского управления», где публиковались 
распоряжения правительства и местной администрации, постановления думы, заметки и 
статьи по городскому хозяйству. 18 января 1918 дума была ликвидирована. В июне, после 
мятежа чехословацкого корпуса, восстановлена вновь. Больше всего мест (30) получили 
омские домовладельцы, 15 мест - Омский отделение «Союза возрождения России.», 8 мест - 
эсеры и столько же кадеты, 5 мест -меньшевики.После занятия Омска частями Красной армии 
(ноябрь 1919) дума была окончательно ликвидирована. В ГАОО хранятся фонды думы (Ф. 30) 
и Омской городской управы (Ф. 172). Омская городская дума и управа находились в одном из 
красивейших зданий города. Построено оно было в 1878 по типовому проекту. Нижний этаж 
занимали службы городской управы, на 2-м этаже находился зал заседаний. В 1906 к зданию 
была сделана пристройка (автор проекта - городской архитектор Г.С. Бартковский) для 
городской библиотеки. Пристройка полностью сохранила стиль здания, повторив 
декоративные мотивы средневековой каменной архитектуры в отделке наружных стен и в 
перекрытии внутренних помещений. Для библиотеки было выделено 2 комнаты. С 1923 
здание бывшей думы занимала Омская областная научная библиотека им. А.С. Пушкина. 
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7. ТЕРЕХОВ ЕГОР АКИМОВИЧ 
На снимке: Старинная веранда старого города. 
 
ТЕРЕХОВ ЕГОР АКИМОВИЧ (ИОАКИМОВИЧ) 
Городской голова.  
Годы работы: 1870-1873 гг. 
Год рождения: 1822. 
Купец II гильдии. Владелец салотопенного завода, содержал 
писчебумажный магазин. 

В годы его правления открыты: новый деревянный мост через р. 
Омь, омская учительская семинария, телеграфная линия Омск - 
Семипалатинск, Омск - Тара. Начато издание газеты 
«Акмолинские областные ведомости». 
В 1872 г. в Омске введено новое городовое положение. 
По Иртышу в озеро Зайсан прошел пароход «Хрущев».  
 
 
8. ЧЕРНАВИН ФЕДОР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
На снимке: жилой дом на окраине города. 

ЧЕРНАВИН ФЕДОР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Городской голова.  
Годы работы: 04.03.1873-17.03.1879 гг. 
Годы жизни: 1831-1879. 

Профессор, преподавал в кадетском корпусе математику, физику, химию и космографию. До 
1877 г. совмещал преподавательскую деятельность с работой городским головой. 
Его деятельность на этом посту была направлена на развитие просветительства. При нем 
строится мужская гимназия, которая была открыта в 1876 году. Начато строительство нового 
здания женской гимназии. Создавалась и обустраивалась городская роща. В 1875 году 
основан ГОРОДСКОЙ общественный банк, доходы от работы которого шли на городские 
нужды. В 1876 г. построено деревянное здание учительской семинарии. Основано 
музыкальное общество, 

И 1878 году открыты ветеринарно-фельдшерская школа, краеведческий музей. Он повысил 
авторитет думы, укрепил казну. В СВЯЗИ с частым затоплением перенесен на более высокое 
место городской базар. 
Дума ограничила открытие питейных заведений. 
В 1877 г. под руководством Словцова И.Я. проведена однодневная перепись населения. 
Построено первое деревянное здание театра (драмы), Открыта первая городская больница. 
 
9. ВАРАКСИН АЛЕКСАНДР АНДРИАНОВИЧ 
На фото: старинный дом в центре города 
ВАРАКСИН АЛЕКСАНДР АНДРИАНОВИЧ 
Городской голова.  
Время работы: 04.1879-18.09.1879 гг. 
Купец II гильдии. 

За этот период дума выделила участок для строительства 
здания казенной палаты (ныне сельхозуправление). 
Открыто Омское отделение Красного Креста. 
18.09.1879 подал в отставку по состоянию здоровья. 
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Построено несколько двухэтажных зданий для школ, ветка железной дороги от станции до 
управления железной дороги (ныне - Омский государственный университет путей 
сообщения), а также здание городского драматического театра и женской гимназии. 
Пристроен новый зал к зданию общественного собрания, а также пристройка к зданию 
городской думы для библиотеки. 
В 1903 году введен в строй железный разводной мост через реку Омь. Открыты табачная 
фабрика, первая телефонная станция на 60 номеров, гостиница «Россия» (ныне - «Октябрь»), 
аптека и ряд других объектов. Он продал землю под рощей московским фабрикантам под 
строительство магазинов. 

Остапенко Н.П. был способным организатором, но в целом современниками 
характеризовался самым негативным образом. Его власть была абсолютной. При нем 
«процветали» взяточничество и казнокрадство, в том числе на строительстве железного 
моста через реку Омь и драматического театра. 
В 1910 году гласные думы воспользовались его командировкой и освободили от занимаемой 
должности.  

 
16. МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Действительный статский советник 

 
Городской голова. 
Годы работы: 04.06.1910-05.07.1917 гг. 
Учитель. Действительный статский 
советник. 

Пользовался у омичей большим 
уважением. 
В 1910 году дума рассмотрела вопрос об 
открытии в городе коммерческого 
училища, второй мужской гимназии. 
Принято решение об издании 
периодического печатного органа 
«Вестник Омского городского 
общественного самоуправления», 
который стал выходить с января 1911 
года. Поднят в думе и вопрос о 
публикации для жителей города 
финансовых отчетов. Морозов В.А. ввел 
бесплатное начальное образование. 
Осуществлялись муниципальные 
программы: по строительству 
водопровода, кирпичных заводов, 
строительству аптек, по заготовкам 
продовольствия, фуража, дров для 

населения, по расширению центрального базара, освещению города, строительству 
трамвайных путей. Было продолжено мощение улиц. Построен второй мост через реку Омь. 
Большое внимание уделялось пожарной безопасности. Построена пожарная каланча. 
За это время открыто 11 начальных училищ, сельхозучилище с культурно-техническим 
отделением, учительский институт. Подано ходатайство об открытии в г. Омске 
ветеринарного и сельскохозяйственного институтов. 
Большая заслуга городского головы в подготовке и проведении Первой западносибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки 1911 года давшей 
огромный толчок к развитию города и края. 
В 1913 г. принято решение и начато расширение улиц с 10 до 15 сажень. Проведен комплекс 
работ по медицинским и санитарным вопросам. 
Ставился вопрос о пересмотре городового положения 1892 года. 
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Лепко Н.И. некоторое время исполнял обязанности городской головы, а затем 19.05.1919 
был избран в этой должности. 
29.07.1919 г. Лепко Н.И. подал в отставку, но продолжал работать до сентября 1919 г. Дума 
окончательно упраздняется 29.12.1919 г. 
3 января 1920 г. Акмолинская область преобразована в Омскую губернию. 
После окончательного установления советской власти снова начались административные 
деления. 

 
2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ. 
(НОВЫЙ СТАТУС ГОРОДА ОМСКА) 

Итак, 3 января 1920 года Акмолинская область была расформирована и образована 
Омская губерния из 10 уездов. 

25 мая 1925 года образован Сибирский край, Омская губерния ликвидируется и делится 
на три самостоятельных округа с закреплением за округами сельских районов, а значит и 
ведение сельскохозяйственного производства. 

В октябре-ноябре 1925 года в Омске и Таре проведены первые окружные съезды, 
сформированы окружные советы. В то же время - в августе 1925 года в газете «Рабочий 
путь» сообщается, что на заседании президиума губисполкома решено, что в Ново-Омске 
(ныне - Кировск) будет самостоятельное городское управление с 11 тыс. жителей. 

Создана комиссия по определению структуры управления и штатов. Это же было 
предусмотрено в Калачике и в Тюкалинске. 23 июля 1930 года окружное деление 
ликвидировано и созданы Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский край. Омск стал 
районным центром Западно-Сибирского края. 

Границы и названия районов неоднократно менялись. По этим вопросам действовала 
штатная административная комиссия по изменению границ и переименованию районов. 

7 декабря 1934 года вновь была образована Омская область, а г. Омск стал областным 
центром. Но структура области так и не была окончательно определена. В 1944 году из 
Омской области выделена Тюменская область. В 1963 году еще одно отторжение от Омской 
области - ликвидация омского совнархоза и образование Западно-Сибирского совнархоза с 
центром в Новосибирске. 

 
3. РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА (с 1920 по 2018 годы) 

 
АПАСОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Присяжной поверенный 
 
 

Апасов Иван Дмитриевич 
Первый председатель Омского исполкома горсовета. 
Время работы: 24.04.1920-02.06.1920 гг. 
Присяжный поверенный. Адвокат.  
Других данных не установлено. 
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КОСАРЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Профессиональный революционер 
 

КОСАРЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Председатель Омского исполкома горсовета. 
Время работы: 08.06.1920-27.07.1920 гг. 
Годы жизни: 1881-1945. 
Рядовой солдат, профессиональный революционер, при-

бывший из Москвы. 

30 ноября 1917 г. избран председателем Совета рабочих и 
солдатских депутатов (большевиков). 

Совет реальной властью в городе не обладал. 
Председателем исполкома горсовета был всего 49 дней. 
Подписал несколько рядовых постановлений. 
Затем был направлен в Сибревком и Сиббюро. 

 
ПОПОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 
Профессор, образование - юрист 

Председатель Омского губисполкома и горсовета . 
Годы работы: 06.06.1921-25.02.1922 гг. 
Годы жизни: 1876-1949. 
Образование высшее, юрист, профессор. Председатель 

Совета рабочих и солдатских депутатов (после февральской 
революции - гласный городской думы). Возглавлял в г. 
Омске социал-демократическую партию. 

Участник гражданской войны. На фронте стал больше-
виком. Был членом ВЦИК. 

В 1921 г. открыты: медицинский, ветеринарно-
бактериологический институт, сельскохозяйственный и 
педагогический техникумы. В апреле 1921 г. сдана в 
эксплуатацию центральная электростанция, которая 

строилась с 1915 г. В октябре 1921 г. в Куломзино открыта механическая обувная фабрика, 
создана школа милиции. 

 
ПОЛЮДОВ ЕВГЕНИЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ 
Работал в Наркомате путей сообщения 

 
Председатель Омского губисполкома и Омского горсовета. 
Годы работы: 30.09.1922 - 29.03.1923 гг. 
Годы жизни: 1887-1940. 
Член ВЦИК. При нем открыт политехникум, кинотеатр 

«Художественный». В июне 1923 г. закончено восстановление 
пивоваренного завода. 

Затем отозван на работу в Наркомат финансов СССР. 
Позднее работал в Наркомате путей сообщения. 
Был репрессирован, погиб в заключении 22 октября 1940 г. 
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БОРИСОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ  
Председатель Омского горсовета 

Годы работы: 23.04.1932 - 23.07.1933 гг: 
Год рождения: 1894. 
Особое внимание при нем было уделено оживлению 

строительства, улучшению снабжения строительными 
материалами, обеспечению населения водой (в то время 
потребность жителей в воде удовлетворялась только на 20%), 
санитарной очистке города. 

Приводились в порядок рабочие и студенческие столовые, 
постоялые дворы, размещение любых предприятий стало 

согласовываться с Саннадзором. 
В мае 1932 г. закончено строительство первой очереди 

окружной железной дороги длимою 26 км. Открыт 
педагогический институт. Открыта обувная фабрика. 

 
 
КЛЕВЕР АДОЛЬФ ИВАНОВИЧ 
Председатель Омского горсовета 

Время работы: 23.07.1933-27.11.1933 гг. 
Год рождения: 1886. 
По национальности латыш. Работал председателем Омского 

совнархоза. 
Проработал 4 месяца. Продолжал заниматься вопросами, 

которые были начаты его предшественником. При нем открыта 
биофабрика (7.11.1933 г.), закончено строительство деревянного 
железнодорожного моста через р. Омь. 

 
БИРЮКОВ ФЕДОР СИЛАНТЬЕВИЧ 
Председатель Омского горсовета 

Годы работы: 20.12.1933 - 27.05.1935 гг. 
Год рождения: 1895. 
15 января 1935 года организован институт повышения 

квалификации учителей. Построены рыбоперерабатывающий 
завод, онкологический диспансер. 

В мае 1935 г. снят с работы, исключен из партии и арестован 
по клеветническому доносу. В октябре 1935 Г, освобожден из-под 
ареста за невиновностью и восстановлен в партии. 

 
ЖЕЛТОВСКИЙ КСЕНОФОНТ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Председатель Омского горсовета 

Годы работы: 31.07.1935-11.05.1937 гг. 
Год рождения: 1892. 
28 сентября 1935 г. завершено строительство второго железнодорожного моста через р. 

Иртыш. 15 марта 1936 года открыт Дом пионеров по ул. Красный Путь, 2, а 10 апреля этого 
же года открыт театр кукол. 

2 октября 1936 года сдан в эксплуатацию деревянный трамвайный мост через р. Омь. В 
ноябре 1936 г. Омский затон преобразован в судоремонтный завод. В феврале 1937 г. начала 
работать полуавтоматическая телефонная станция. Открыт театр юного зрителя. 
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ГОРБУНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Председатель исполкома горсовета 
Годы работы: 05.10.1939-20.03.1941 гг. 
Годы жизни: 1892-1947. 
Начато строительство кордной фабрики (1-я очередь пущена в 

1941 г.), открыт авиационный техникум. Сдана в эксплуатацию 
школа на 400 мест по ул. Ипподромной. Открыта школа в 
Кировском районе. Сданы в эксплуатацию жилой дом на площади 
им. Дзержинского (46 квартир), жилой дом Облплана, жилой дом 
по ул. Герцена, жилой дом на ул. Лермонтова. Строительство их 
велось с 1936 г, Закончено строительство школы № 60 на 880 
мест. 

В мае 1940 г. открыт парк культуры и отдыха. 
Реконструированы 3 бани, хлебозавод. Строится мелькомбинат, 
паровозно-вагонный ремонтный завод (ПВРЗ), ТЭЦ-2. 

До избрания председателем горисполкома Горбунов А.А. работал в обкоме партии зав. 
сельхозотделом, секретарем горкома партии. По доносу за связь с врагами народа в 1937 г. 
был снят с работы, исключен из партии и подвергнут аресту. Затем 20 апреля 1939 г. 
оправдан и восстановлен в партии. 

В октябре 1939г. избран председателем горисполком, а в начале 1941 г. освобожден как 
не справившийся с работой. После этого работал зав. отделом коммунального хозяйства 
области. 

Трагически погиб 15.06.1947 г. 
 
ЧЕРЕЗОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Председатель исполкома горсовета. 
Годы работы: 20.03.1941-09.04.1943 гг. 
Год рождения: 1903. 
На долю этого человека выпало самое трудное время, время работы по срочному 

переводу всего хозяйства на военный лад. Проводил большую работу по приему 
эвакуированных людей и предприятий, прибывающих из западных областей страны, и 
решению сложнейших вопросом увеличения мощностей электростанций, водопровода, 
канализации, строительства временного жилья, трамвайных линии, а также по подготовке к 
зиме, заготовке топлива. 

Учитывая трудности с продовольствием, ИСПОЛКОМ горсовета занимался созданием 
сельских подсобных хозяйств. Проводились работы по созданию городского сада. 

В 1942 г. открыт машиностроительный институт (ныне - технический университет). 
До избрания председателем горисполкома Черезов И.В. работал вторым секретарем 

горкома партии и в апреле 1943 г. был направлен на прежнюю должность. 
 
РЕМЕННИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Председатель исполкома горсовета. 
Годы работы: 09.04.1943-13.03.1944 гг. 
Год рождения: 1908. 
Из-за катастрофической нехватки продовольствия большое 

внимание уделялось огородничеству. В результате индивидуальные 
огороды для выращивания картофеля имели 180 тысяч горожан. 

Открывались в городе предприятия бытового обслуживания. 
Оказывалась помощь предприятиям в строительстве временного 
жилья (бараков). Большое внимание уделял поддержанию в рабочем 
состоянии всех сфер жизнедеятельности в обеспечения города. 



 

800 

 

КОШЕЛЕВ КУЗЬМА ФЕДОРОВИЧ  
Председатель исполкома горсовета. 
 
Годы работы: 13.03.1944-08.01.1945 гг. 
Год рождения: 1900. 
При нем проводились большие работы по расширению водопровода, особенно 

промышленного, по увеличению мощности ТЭЦ, строительству временного жилья. Но 
жилья не хватало. Средства на жилье освоены в период работы Кошелева на 24%. Это 
объясняется тем, что практически все людские ресурсы были заняты работой на 
предприятиях военной промышленности. 

 
УЛЕНКОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ  
Председатель исполкома горсовета 
 

Время работы: 08.01.1945-18.05.1945 гг. 
Годы жизни: 1900-1951. 
Окончил в 1932 г. Всесоюзный Коммунвуз. 
При нем завершены работы по ремонту понтонного моста и 

организации паромной переправы через р. Иртыш. Восстановлено 
20 км водосточных канав, отремонтировано 10 км тротуаров и 
высажено 54 тысячи деревьев и кустарников. 

Уленков Г.М. в 1938 г. был исключен из партии и арестован по 
ложному доносу за контрреволюционное выступление. В сентябре 
1939 г. он был оправдан и восстановлен в партии. 

Затем работал в горкомхозе, инструктором обкома партии, а с 
февраля 1940 г. - первым секретарем Тюкалинского райкома 
партии. В ноябре 1943 г. освобожден от должности как не 

справившийся со своими обязанностями и в январе 1944 г. избран председателем 
Облпотребсоюза. После короткого пребывания Уленкова Г.М. в должности председателя 
горисполкома бюро обкома изменило свое решение и 23 марта 1945 г. приняло решение 
вернуть Уленкова на прежнюю должность председателя Облпотребсоюза, но он после это 
работал в должности председателя исполкома горсовета до 18 мая 1945 г. 

 
ПОЛУХИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Председатель Омского горсовета 
 

Годы работы: 19.05.1945-09.1946 гг. 
Год рождения: 1903. 
Образование незаконченное высшее - окончил курсы академии 

коммунистического воспитания. 
Продолжал работы, начатые его предшественником. 

Принимались меры по улучшению работы бань, дезостанций, 
торговли, повышению уровня медицинского обслуживания. 

До избрания председателем горисполкома он работал 
председателем облплана. В 1937 г. был исключен из партии, а 
затем восстановлен. 

После избрания на должность председателя исполкома начал 
повальную и неудачную замену кадров – заместителей и специалистов, что отрицательно 
сказывалось на работе исполкома. Отличался резкостью и грубостью в отношении к 
подчиненным и посетителям. 
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НИКОЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Председатель исполкома горсовета 
 
Годы работы: 09.1946-28.07.1947 гг. 
Год рождения: 1905. 
Образование высшее, окончил авиашколу в 1930 г. и высшую 

партийную школу в 1950 г. 
В 1947 году был принят первый послевоенный план развития 

народного хозяйства на 1946-50 гг. Составлен был план и по 
городу Омску. 

Существенные работы проводились по приведению в 
нормальное состояние городского хозяйства. 

 
РЯБОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Председатель Омского исполкома горсовета. 

 
Годы работы: 28.07.1947-27.08.1949 гг. 
В этот период в городе образовано б районов. Омск стал 

городом республиканского подчинения. 
В новой пятилетке предусматривалось построить 242 тыс. м2 

жилья. Осуществить строительство мосток через реки Иртыш и 
Омь. 

В 1949 году перевыполнен план предприятиями легкой 
промышленности, по выпуску строительных материалом, 
промкооперацией, увеличен отпуск воды населению. 

Проложено 2100 метров новых линий теплотрассы с 
подключением к теплу 13 зданий. 

Построена баня в пос. Свердлова (Сахалин). Проведены 
подготовительные работы по строительству моста через р. Омь. Начато асфальтирование 
улиц, тротуаров. 

Построены 3 школы, роддом, детская больница. 
В 1948 г. введено 21,2 тыс. м2 жилья, открыто 68 магазинов, 9 столовых. 
 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Председатель Омского исполкома горсовета 
 
Годы работы: 30.08.1949-12.11.1958 гг. 
Годы жизни: 1909-1967. 
Работая председателем исполкома горсовета,  

Рождественский Н.А. буквально преобразил город. Ежегодно 
высаживались сотни тысяч деревьев и кустарников, миллионы 
цветов. Центральные улицы по оси и около тротуаров, проспект 
Маркса от Управления водников до вокзала сплошь были 
засажены цветами. Преобразились и появились новые городские 
сады, скверы, площади. Созданы фонтаны, скульптуры, другие 
атрибуты на площадях, которые украсили город. В скверах 
появились южные растения - пальмы, кипарисы и другие редкие 
для Сибири виды. 

В этом деле участвовали сотни тысяч омичей. Люди были приучены бережно относиться 
к зеленому наряду города. Именно при Рождественском Н.А. город Омск стал городом-
садом. 
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Омск начали посещать многочисленные делегации со всего Союза. О нем заговорили в 
центральной прессе, в центральных органах власти. 

В годы правления Рождественского Н.А. Омск посетила большая группа писателей и 
поэтов. Они раскритиковали руководство города: «Город сибирский, а культивируются 
южные растения кипарисы, пальмы. Зачем?». 

На следующий год исчезли южные деревья, и в городе пошла посадка хвойных деревьев 
и тех растений, которые растут в Сибири, и это было правильно. 

Но не только озеленением и благоустройством города занимался Н.А. Рождественский. 
Больше внимания стало уделяться строительству жилья, инженерным коммуникациям. В 
1956 году было сдано 112 тыс. м2 жилья. Это в два раза больше, чем в 1955 году. В 1957 году 
- 353 тыс. м2. Кроме жилья, ежегодно вводились в строй десятки детских учреждений, школ, 
магазинов, столовых. Построены учебный корпус пединститута, 7200 м2 теплиц, сдана 
первая очередь большого водопровода протяженностью 21 км, 11 км теплосетей. В массовом 
порядке начали асфальтироваться улицы, тротуары. В 1957-1958 гг. введено около 700 тыс. 
м2 нового жилья, В 1958 году газифицированы мерные 500 квартир. В этот период построен 
новый телецентр, реконструирован железнодорожный вокзал и построен новый аэровокзал, 
открыт новый театр кукол, новый мост через р. Омь и целый ряд объектов. 

При нём введен в встрой Омский нефтезавод, ставший впоследствии крупнейшим в 
стране. 

 
ХЕЛМИЦКИЙ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ 
Председатель Омского исполкома горсовета 

 
Годы работы: 15.11.1958-11.11.1961 гг. 
Годы жизни: 1918-1979. Образование высшее. В бытность 

председателем горисполкома Хелмицкого Н.А. сдан в 
эксплуатацию первый автомобильный мост через р. Иртыш. Стало 
устойчиво сдаваться 220-240 тыс. м2 нового жилья в год. Получило 
развитие крупнопанельное домостроение. Ежегодно вводились в 
строй десятки новых объектов соцкультбыта. Введены в 
эксплуатацию АТС в Ленинском районе и главный больничный 
комплекс в Советском районе. 

Продолжалась газификация квартир, улучшалось 
благоустройство и озеленение города. Заложен парк на Левом 
берегу, сквер в Ленинском районе и многое другое. 

 
 
ЯКОВЛЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Председатель Омского исполкома горсовета 
 
Годы работы: 11.11.1961-11.1964 гг. 
Год рождения: 1910. 
До деятельности в Омском горисполкоме работал первым 

секретарем Ульяновского обкома партии. При Н.С. Хрущеве был 
снят с работы и направлен в Омский горисполком, где и был 
избран председателем. 

В период его работы введено около 700 тыс. м2 жилья, 18 школ, 
90 детских дошкольных учреждений, мост через Омь. Около 60 
магазинов и 50 предприятий общепита, 82 предприятия бытового 
обслуживания, 2 бани, 10 больничных корпусов, 9 поликлиник, 
гостиница на Иртышской набережной. 
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Газифицировано более 30 тыс. квартир. Введены в строй новый речной вокзал с 
гостиницей и рестораном, учебные корпуса автодорожного техникума, торгового училища, 
полиграфический комбинат и др. 

Оформлен пляж в Центральном районе. А всего протяженность пляжей составляла около 
8 км. 

Серьезное внимание он уделял охране общественного порядка. 
В городе было 575 товарищеских судов, 12 тыс. дружинников. Велась активная работа с 

депутатским корпусом по выполнению наказов избирателей. 125 депутатских групп серьезно 
помогали в работе городского и районных Советов. Уделялось внимание улучшению 
экологической обстановки. 

С учетом напряженности в обеспечении населения продуктами питания заготавливалось 
до 35-40 тыс. тонн в год картофеля, 16-20 тыс. тонн овощей. 

После смещения Хрущева Н.С. Яковлев И.Д. отозван в Москву. 
 
БУХТИЯРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Председатель Омского исполкома горсовета. 
Годы работы: 1964-1973 гг. 
 
Год рождения: 1923. 
За этот период введено немало объектов, направленных на 

улучшение жизни людей. 
Построены: универмаг «Детский мир» по проспекту К. 

Маркса, Театр юного зрителя, Концертный зал, здание цирка, 
Главпочтамт, областная клиническая больниц с поликлиникой, 
зубоврачебная клиника в Центральном районе, крытые рынки в 
Центральном и Ленинском районах. 

Благоустроена Иртышская набережная и набережная реки 
Омь. Расширена и выпрямлена часть улицы Красный Путь. 
Снесены здесь частные дома и ликеро-водочный завод. 

Созданы парк Победы на левом берегу реки Иртыш, 
выставочный сквер «Флора» в Центральном районе. 

Ежегодно строилось 300-400 тыс. м2 жилья. Разработай и утвержден генеральный план 
развития города. Велись большие работы по озеленению и благоустройству города. 

В этот период город был награжден Орденом Трудовою Красного Знамени. 
Затем Алексей Иванович Бухтияров работал заместителем председателя облисполкома, 

председателем Облсовпрофа. 
 
 
ЛИТВИНЧЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
Председатель Омского исполкома горсовета 
 
Годы работы: 1973-1982. 
Год рождения: 1928. 
В это время город продолжал бурно развиваться по всем 
направлениям. Население его увеличивалось ежегодно на 20-

30 тыс. человек. Омск стал городом с миллионным населением. 
Ежегодно строилось большое количество жилья и других 

объектов соцкультбыта, вводилось 450-500 тысяч квадратных 
метров жилой площади. Это 10-12 тыс. квартир, кроме того, 
десятки детских учреждений, школ, поликлиник, больниц, 
магазинов, столовых, предприятий бытового обслуживания. 
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В 1979 году начато массовое строительство жилья на Левобережье, которое стало 
основной строительной площадкой жилых домов и учреждений соцкультбыта. 

Для лучшего сообщения с Левобережьем построена транспортная магистраль от 
Тюкалинского до Красноярского тракта с мостом через реку Иртыш в районе теле центра с 
путепроводом и трамвайной линией. 

В это время в городе был построен музыкальный театр, более 15 кинотеатров и Дворцов 
культуры, два крытых рынка, началось строительство городской многопрофильной 
больницы, набережной им. Тухачевского; сооружался памятник-комплекс воинам-омичам , 
участникам Великой Отечественной войны в левобережном парке, Введено сотни 
километров дорог, магистральных теплотрасс, водопровода и канализации, новый городской 
водозабор и очистные сооружения. 

Втрое увеличены мощности теплично парникового комбината. Появились теплицы на 
всех крупных предприятиях. 

 
 
ГЛЕБОВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Председатель Омского исполкома горсовета 
 

Годы работы: 05.1982-04.1990 гг. 
Год рождения: 1930. 
Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный 

гражданин г. Омска. 
Окончил Омский сельскохозяйственный институт. Преподавал 

в этом же институте, работал на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке. 

С 1958 года по 1979 год работал в строительном тресте № 1. 
В 1979 году назначен заместителем начальника 

Главомскпромстроя, а в 1981 году избран секретарем Омского 
городского комитета партии по промышленности и строительству. 
В 1982 году стал председателем исполкома городского Совета 

народных депутатов. Вместе с председателем Омского облисполкома участвовал в принятии 
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О неотложных мерах по предот-
вращению загрязнения воздушного бассейна и водоемов г. Омска». 

В период работы председателем горисполкома настойчиво решал задачи комплексного 
экономического и социального развития города, уделяя главное внимание вопросам 
жизнеобеспечения, благоустройства, озеленения и архитектурного облика Омска. 

В это время строительство жилья увеличено с 500 тыс. м2 в 1982 году до 1 млн. м2 в 1989 
году. Было построено и сдано более 5 миллионов квадратных метров жилья, 
многопрофильная больница, больница скорой медицинской помощи в Кировском округе, 12 
школ, детских учреждений па 12 тысяч мест, поликлиники, кинотеатры. 

Многое сделано и по инженерному обеспечению города: проложены десятки километров 
дорог, магистральных сетей водопровода, канализации, теплофикации. 

Разработана программа социального развития г. Омска до 2005 года. 
С 1991 года занимается производственно-коммерческой деятельностью. Создал 

Сибирский деловой фонд «ЮГ», помогающий инвалидам, пенсионерам, детским домам, 
ветеранам, а также развитию физкультуры, спорта, культуры в городе Омске. 

Награды: ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы народов; Знак Почета. 
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ПАВЛОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Председатель Омского исполкома горсовета 
 

Время работы: 04.1990-21.11.1991 гг. 
Год рождения: 1940. 
Окончил Омский политехнический институт, (вечернее 

отделение) Прошел путь от рабочего до начальника крупнейшего 
цеха завода им. Козицкого. С 1973 г. на партийной и советской 
работе. 

С 1988 г. - заместитель председателя Омского горисполкома, 
затем председатель горисполкома. 

При Павлове были разработаны и внедрены системы детских 
домов семейного типа, медицинского обслуживания по типу 
семейного врача, начато строительство двух домов с полным 
комплексом медицинского и бытового обслуживания для 

одиноких престарелых людей, развивалась сеть санаторных учреждений для детей с 
ослабленным здоровьем. Были созданы два музея «Искусство г. Омска» и «Музей  
К.П. Белова», реконструирован музей воинской славы омичей, решен вопрос об 
освобождении помещения СибАДИ на ул. Ленина и начата реконструкция этого здания под 
размещение музея им М.А. Врубеля. Восстановлены Тарские ворота и установлен камень в 
сквере УВД в память жертвам сталинских репрессий. Возобновлена деятельность дирекции 
по проектированию и строительству Омского метрополитена. Разработана и внедрена 
система оплаты за использование природных ресурсов и вредных выбросов с промышленных 
предприятий. 

Проведен радиологический мониторинг территории г. Омска и дезактивация 
многочисленных участков и точечных источников радиологического загрязнения. 

Продолжалась активная работа по выполнению Постановления Совмина «О развитии 
городского хозяйства г. Омска». 

Во время работы председателем горисполкома являлся президентом Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов. 

Награжден орденом «Знак почета», медалями. 
 
ШОЙХЕТ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ. 
Глава администрации г. Омска 

Годы работы: 21.11.1991-27.01.1994 гг. 
Год рождения: 1950. 
Окончил Ставропольское высшее военно-авиационное 

училище летчиков-штурманов. Служил штурманом-
оператором и штурманом отряда в г. Омске и на острове 
Новая Земля. С 03.87 г. по 11.91 г. был заместителем 
председателя Правления областного общества охотников, 
бригадиром рыболовецкой бригады, председателем 
кооператива «Промысел» и президентом АО «Омск». 
Избран председателем исполкома на сессии горсовета 
21.11.91 г. При Шойхете началась приватизация, создание 
акционерных обществ и муниципальных предприятий, 
разделение собственности. В основном, эти вопросы были в 
центре внимания городского руководства. Из-за отсутствия 
финансирования и развала системы материально-
технического снабжения плановый ремонт инженерных 
коммуникаций в требуемых объемах и новое строительство 
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практически не велись. Хотя серьезных сбоев в работе городского хозяйства не было, 
благодаря проведенной работе в предыдущие годы. Жилищное, за исключением 
индивидуального, и промышленное строительство снизилось в десятки раз. Освобожден от 
должности постановлением главы администрации Омской области на основании Указа 
Президента РФ. 

 
РОЩУПКИН ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Глава администрации (мэр) г. Омска 
 
Годы работы: 27.01.1994-28.11.2000 гг. 
Год рождения: 1945. 
Окончил Московский энергетический институт. С 1969 года 

работал в Омске: мастером, начальником ПТО, главным 
инженером и руководителем ПО «Омскэлектротранс». 

С 1983 г. по 1991 г. - первый заместитель генерального 
директора «Облжилкомхоз», в 1991-1994 годах - заместитель 
Губернатора Омской области. 

В 1994 г., став главой администрации города, начал зани-
маться решением городских проблем: очисткой улиц, ремонтом 
инженерных коммуникаций, переводом на газ ряда ведомственных котельных, 
отапливающих городские объекты жилья и соцкультбыта. 

В это время построен спортивный комплекс «Тополиный», два цветомузыкальных 
фонтана, начаты работы по укладке тротуарной плитки. 

Однако допустил ряд крупных просчетов в работе, что привело к возникновению 
огромного дефицита в городском бюджете. 

Попытки поправить ситуацию введением местных (муниципальных) налогов, которые 
впоследствии были отменены как незаконные, спровоцировали руководителей ряда 
предприятий к смене юридических адресов на районы области и за ее пределы. В результате 
налоги с этих предприятий перестали поступать в городской бюджет и ситуация еще более 
усугубилась. 

Непродуманно проведена реорганизация управленческой структуры. До крайней степени 
снижена роль районных (окружных) администраций в связи с лишением их финансовой 
самостоятельности. 

Возникли глубокие разногласия между субъектом федерации и муниципалитетом, что 
послужило причиной перевода мэра на другую работу. 

После него остался большой долг за приобретенные автобусы, который не был погашен 
до начала 2005 г. 

 
БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Глава администрации (мэр) г. Омска 
Годы работы: 18.03.2001-27.03.2005 гг. 
Год рождения: 1945. 
Окончил Куйбышевский политехнический институт по 

специальности инженер-теплотехник. 
До избрания мэром работал генеральным директором ак-

ционерной компании «Омскэнерго». 
За 2001-2004 годы проведен текущий и капитальный ремонт в 

1416 домах, реконструировано несколько скверов. 
Разработан ряд целевых программ, таких как физкультур но-

спортивная работа по месту жительства «Спортивный город»; 
привлечение молодежи к решению городских вопросов «Молодежь Омска». 
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Непродуманная финансовая политика, практически бесконтрольная приватизация 
городского имущества привела город к банкротству. Влияние округов на хозяйственную 
деятельность города было сведено к нулю в связи с лишением их средств и централизацией 
управления. Сократился объем работ по благоустройству города. Практически перестал 
существовать муниципальный автомобильный транспорт. Непомерно вырос долг города. 

 
ШРЕЙДЕР ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ 
Глава администрации (мэр) г. Омска 

 
Годы работы: с 27.03.2005 г. и по сегодняшний день. 
Год рождения: 1952. 
Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт и 

Академию народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации, с 2000 г. - кандидат политических наук. 

Работал в транспортных организациях, начальником отдела 
коммунального хозяйства Центрального района г. Омска. С 1986 
года - заместитель, а с 1988 г. - председатель Центрального 
райисполкома г. Омска. В 1990 году стал главой администрации 
Центрального района. 

В 1997 году окончил Академию народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации, защитив диссертацию по 

вопросам местного самоуправления. В 2001 году назначен заместителем губернатора Омской 
области. С января 2004 года - первый заместитель председателя Правительства Омской 
области. 

27 марта 2005 года избран мэром города Омска. 
В.Ф. Шрейдером намечена обширная программа комплексного развития городского 

хозяйства г. Омска, которую планируется осуществить до 2010 года. Активно начата работа 
по реконструкции и капитальному ремонту дорог и фасадов зданий. 

В 2010 году В.Ф. Шрейдер выбран мэром г. Омска на второй срок. 
 
ДВОРАКОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 
 
С 11 июля 2012 года Вячеслав Двораковский является мэром 

города Омска. 
Вячеслав Двораковский родился 14 августа 1949 года в 

поселке Черлак Омской области. В 1978 году окончил 
Сибирский автомобильно-дорожный институт. В 1978 году стал 
главным инженер треста "Омскагропромспецмонтаж". В 1988 
году занял должность заместителя директора по строительству 
Сибзавода им. Борцов революции. С февраля 1991 года по март 
2012-го - главный инженер НПО "Мостовик". 

Избирался депутатом Омского городского Совета в 1994-м, 
1998-м, 2002, 2007 (63,68% голосов по избирательному округу)и 
2012 (39,49%)годах. С 16 марта по 3 июля 2012 года 
председатель Омского городского совета. 17 июня 2012 года 
избран мэром города Омска, набрав 49,35% голосов от участвовавших в выборах. С 11 июля 
2012 года, после инаугурации, - мэр города Омска. 

Вячеслав Двораковский женат, имеет дочь, сына и двоих внуков. 
ОКСАНА ФАДИНА ИЗБРАНА МЭРОМ ОМСКА 
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Свои голоса за ее кандидатуру отдал 31 депутат Омского городского 

Совета. В полном составе за кандидатуру Оксаны Фадиной 
проголосовали депутаты Омского городского Совета фракций 
политических партий: «Единая Россия», «Либерально-демократическая 
партия России», «Справедливая Россия», «Коммунисты России». 

В должность избранный мэр Омска вступит на выездном заседании 
Омского городского Совета, которое планируется провести 8 декабря 

2017 года. До инаугурации Оксаны Фадиной исполнять обязанности мэра Омска продолжит 
Сергей Фролов. Оксана Николаевна Фадина родилась 3 июля 1976 года в Омской области. 

В 1998 году с отличием окончила Институт экономики и финансов Омского 
государственного аграрного университета по специальности «Бухгалтерский учет, контроль 
и анализ хозяйственной деятельности», квалификация - «Экономист по бухгалтерскому 
учету и финансам». 

В 2004 году с отличием окончила аспирантуру Омского государственного аграрного 
университета, в 2005 году защитила диссертацию в ФГОУ ВПО «Ярославская 
государственная сельскохозяйственная академия» на тему: «Организационно-методическое 
обоснование создания информационно-консультационного пункта АПК районного уровня» 
(по материалам Омской области). 

Присвоена ученая степень кандидата экономических наук по специальности «Экономика 
и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства)». 

Оксана Фадина является автором около 20 научных публикаций и изданий в сфере 
экономики народного хозяйства, в том числе дискуссионных материалов за рубежом. Имеет 
опыт преподавательской деятельности, а также значительный опыт работы на руководящих 
должностях в коммерческих организациях, в том числе входящих в структуры вертикально 
интегрированных холдингов отрасли энергетики и ЖКХ, работала в органах исполнительной 
власти Омской области. 

Последнее место работы - министр экономики Омской области. 
 

ГУБЕРНАТОРЫ ПРИИРТЫШЬЯ 

1. ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СТЕПНОГО КРАЯ 

Главная военная и гражданская администрация в крае, Западно-Сибирское генерал-
губернаторство образовано в 1822 в результате реформы М.М. Сперанского. В его состав 
входили Тобольская, Томская губерния и Омская области (с 1868 - Акмолинская обл.). 
Административный центр - Тобольск (с 1839 - Омск) обладал широкими правами и полномо-
чиями в экономической, административной и судебной области. Вместе с тем их 
деятельность контролировалась советом, состоявшим из назначаемых царем чиновников. 
Генерал-губенрнаторы. являлись одновременно командующими Отдельным Сибирским 
корпусом и войсковыми наказными атаманами Сибирского казачьего войска. Будучи 
администраторами, в функции которых входило управление обширными территориями, они 
оказывали заметное влияние на развитие различных сторон сибирской жизни. В омской 
краеведческой литературе их роль необоснованно принижалась, а порой и вовсе 
замалчивалась. Генерал-губернаторы изображались не иначе как «типичными 
представителями царской администрации, осуществлявшей на дальней окраине страны 
политику монархии. 

В 1822-1882 генерал-губернаторами Западной Сибири были: Я.М. Капцевич (1822-1828), 
И.А. Вельяминов (1828-35), Н.С. Сулима (1835-1836), П.Д. Горчаков (1836 -1851), Госфорд 
(1851-1861), А.О. Дюгамель (1861-1866) А.П. Хрущов (1866-1875), Н.Г. Казнаков (1875-1881) 
и Г.В. Мещеринов (1881-1882). 
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Комиссией составления законов. С 1826 фактически возглавлял 2 отдел Собственной его 
императорского величества канцелярии, осуществлявшей кодификацию законов. В 1835-37 
преподавал юридические науки наследнику престола (будущему императору Александру II). 
С 1838 - председатель департамента законов Государственного Совета. Умер 11 февраля 
1839 в С.-Петербурге. 

 

ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ КАПЦЕВИЧ, генерал-губернатор Западной Сибири 

Время правления: с 1822 по 1827 гг. 
Год рождения - 1772, Переяславль. Участник Отечественной войны, ввёл общинное 

хлебопашество на территории им созданной Омской област 
Из биографии: КАПЦЕВИЧ Петр Михайлович (1772-1840) - генерал-губернатор 

Западной Сибири. Образование получил в Артиллерийском и Инженерном кадетском 
корпусе, который окончил в 1792. В 1797 произведен в генерал-майоры и назначен шефом 
артиллерийского батальона. В 1808 назначен дежурным генералом при графе  
А.А. Аракчееве. Капцевич - участник Отечественной 
войны 1812 и заграничных походов русской армии. 
Отличился в обороне Смоленска, в битвах при 
Бородино, Тарутино, Малом Ярославце и Красном. 
Награжден за храбрость орденом Святого Георгия 3-й 
ст. и золотой шпагой с алмазами. В заграничных 
походах прославился геройством в битве при 
Лейпциге, когда, получив сильную контузию в ногу, 
он тем не менее оставался на поле боя и одним из 
первых вошел в город, за что получил орден Святого 
Георгия 2-й ст. С 1819 находился на службе в 
Сибири. являясь в 1822-1828 генералом-губернатором 
Западной Сибири. и одновременно командиром 
Отдельного Сибирского корпуса. Характеризуя 
сибирских генерал-губернаторов, А.И. Герцен писал 
о Капцевиче: «Худой, желчевой, тиран по натуре, 
тиран потому, что всю жизнь служил в военной 
службе, беспокойный исполнитель - он приводил все 
во фрунт и строй, объявляя тахппшп на цены, а обыкновенные дела оставлял в руках 
разбойников». По мнению биографов Капцевич, «подобная характеристика едва ли 
соответствует действительности», но именно она чаще всего приводится в работах 
краеведов. Иначе характеризовал Капцевича Д.Н. Бантыш-Каменский: «Петр Михайлович 
высокого роста, худощавый, смуглый собою, имевший огненные глаза, умную физиономию, 
улыбку насмешливую, был неустрашим на бранном поле, взыскателен по службе, строг, не 
терпел ни малейшего отступления от порядка; но всегда справедлив, почтителен к властям, 
хороший христианин, добрый семьянин». 
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ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ ГОРЧАКОВ,  
генерал-губернатор Западной Сибири. 
 
Время правления: с 1836 по 1850 гг. (Москвич, родился в 1789 г. в княжеской семье и 

будучи губернатором не особенно проявлял старание к своим делам. Участвовал в крымской 
войне.) 

ГОРЧАКОВ Петр Дмитриевич (1789-1868) - генерал-губернатор Западной Сибири. Из 
дворян Московской губернии. В феврале 1807 поступил на службу юнкером в Лейб-
гвардейский артиллерийский батальон. Был в боевых походах против Швеции (1808) и 
Турции (1810). Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов русской армии. 
Отличился в сражениях при Полоцке, под Люценом и Бауцином, при Дрездене, Лейпциге и 
Париже, за что был награжден орденами Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны 2-й 
ст., золотой шпагой с надписью: «За храбрость», а также прусским орденом «За 
достоинство», австрийским орденом Святого Леопольда малого креста и Баденским военным 
орденом малого креста. 20 июля 1814 произведен в полковники. В 1815-18 служил в 15-й и 
20-й артиллерийских бригадах. 29 июня 1818 назначен командиром 41-го егерского полка. В 
1820 участвовал в подавлении восстания княжестве И. Абашидзева и Ханском ущелье. В том 
же году произведен в генерал-майоры. В 1820 гг. служил на Кавказе, участвовал в войне с 
Турцией. 28 янв. 1836 назначен командиром Отдельного Сибирского корпуса и генерал-
губернатором Западной Сибири. В 1839 Горчаков перевел свою резиденцию из Тобольска в 
Омск. «Как вельможа, - вспоминал П.К. Мартьянов, - он особого рвения к занятиям по 
службе не прилагал, собственной инициативой не отличался и вообще был к делам апатичен 
и ленив. Смотров и учений войскам не делал и их вообще не любил. Все его высшее 
командование ограничивалось появлением в торжественные дни в парадах, а в будни - 
приемом у себя дома ординарцев и вестовых. Управление частями войск и вообще краем шло 
чрез подведомственных ему начальствующих лиц в обычном порядке, для приема доклада 
которых у него были назначены особые дни. Но в делах наиболее важных или наиболее его 
интересовавших он советовался с людьми, пользовавшимися его доверием, как, например, 
дежурный штабс-офицер корпусного штаба, полковник Мартен и советники главного 
управления Воинов и Капустин». При нём были заняты районы Джунгарского Алатау и 
основана крепость Копал. 

 
ГУСТАВ ХРИСТИАНОВИЧ ГАСФОРТ, 
генерал- губернатор Западной Сибири 
 
Время правления: с 1851 по 1860 гг. (из биографии): 

ГАСФОРД Густав Христианович - генерал-губернатор 
Западной Сибири. Родился 1 апреля 1794 (по показаниям 
послужного списка в 1792 или 1793) в Белостокской 
области. Из иностранных дворян лютеранского вероиспо-
ведания. Российским подданным стал в 1833. По словам 
П.П. Семенова-Тян-Шанского «Гасфорд принадлежал к 
числу просвещенных офицеров русской армии, имел 
полное военное образование, большую опытность и 
несомненные способности в военном деле, личную 
храбрость и безукоризненную честность». Гасфорд - 
участник Отечественной войны 1812 и заграничных 
походов русской армии. Отлично проявил себя в боях при 
Бородино, Тарутино, Малом Ярославце, под Вязьмой и 
Красным. Участвовал в военных кампаниях на Кавказе, в 
Польше, в Австро-Венгрии. Неоднократно награждался 
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изумились; откуда новый генерал-губернатор узнал все это. В Сибири привыкли видеть 
генерал-губернаторов не знакомыми с местными делами и брали их в руки. Здесь было 
наоборот. Генерал-губернатор Казнаков явился как бы ревизором». 

Служа в Сибири, Н.Г. Казнаков приложил немало сил для развития образования и науки. 
По его ходатайству в 1876 году были открыты мужская гимназия в Омске и реальное 
училище в Томске. В 1879 году такое же училище родилось в Тюмени. В 1877 году в Омске 
и Барнауле, а в 1879 Бийске открылись женские прогимназии, доступные для 
представительниц всех сословий. Появились так же новые городские и сельские приходские 
училища. Но любимым детищем Н.Г. Казнакова стал Сибирский университет. Несколько лет 
ушло на подготовку вопроса. Наконец, в мае 1878 года представление западно-сибирского 
генерал-губернатора было одобрено и император разрешил открыть университет в Томске. 
Закладка его состоялась в 1880 году, а открытие - уже после смерти Николая Геннадьевича. 

Н.Г. Казнаков был одним из учредителей и первым покровителем Западно-Сибирского 
отдела Императорского Русского Географического общества (1877 год), долгие годы 
являвшегося центром научной и культурной жизни не только Омска, но и всей Западной 
Сибири. По инициативе и при содействии генерал-губернатора снаряжались экспедиции М. 
В Певцова в Монголию и северные провинции Китая; Н.М. Ядринцева - на юг Томской 
губернии и в Горный Алтай. Сам отправился в Обскую губу - край, который не посещал до 
него ни один из генерал-губернаторов. В этой поездке Н.Г. Казнаков ознакомился с 
производительными силами Обского севера, с жизнью самоедов и остяков. В период правле-
ния Н.Г. Казнакова в Омске в 1877 году проведена первая однодневная перепись населения. 
И.Я. Словцов, обработавший данные переписи и издавший «Материалы по истории и 
статистике Омска», посвятил их генерал-губернатору в знак благодарности за его благо-
склонное отношение к науке. 

В период правления Н.Г. Казнакова в Западной Сибири был проведен целый ряд 
прогрессивных мероприятий. В 1879 году преобразовано сельское управление, в результате 
чего крестьянским обществам предоставлялась значительная самостоятельность. В Сибир-
ском казачьем войске вместо жеребьевой введена всеобщая воинская повинность. В казачьих 
поселениях введено обязательное страхование жилищ от огня, расширилась сеть 
ссудосберегательных товариществ. Киргизы освобождались от обременительной для них так 
называемой «ремонтной пошлины». При каждом уездном управлении устроены интернаты 
для обучения киргизских детей русской грамоте. В 1880 году Омская городская Дума 
присвоила Н.Г. Казнакову звание Почетного гражданина Омска. В адресе, врученном 
генерал-губернатору, отмечались его заслуги перед городом и, особенно, в развитии об-
разования и учреждения речного пароходства на Иртыше. Одна из улиц дореволюционного 
Омска носила имя Н.Г. Казнакова (ныне начало ул. имени Ленина). В 1881 году из-за 
болезни Н.Г. Казнаков оставил службу в Сибири и был назначен членом Государственного 
Совета. Умер он в Петербурге в начале 1885 года. 

 
 
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МЕЩЕРИНОВ,  
генерал-губернатор Западной Сибири 
 
Время правления: с1880 по 1882 гг.  
Родился в Калужской губернии в 1827 г. Начал службу 

адъютантом у царя Александра и в дальнейшим имел большой 
успех в военных ведомствах. Он стал последним губернатором 
Западной Сибири, при нём был учреждён Степной край. 
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ГЕРАСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ КОЛПАКОВСКИЙ,  
степной генерал-губернатор 
 

Время правлении: с 1882 по 1889 гг. 
Родом из Харьковской губернии. Родился в1819 году. Прошёл по 

службе путь от рядового до генерала, участвовал в нескольких 
сражениях. Имел ордена и считался самым храбрым, став 
маршалом рода войск. 

Из биографии: КОЛПАКОВСКИЙ Герасим Алексеевич. 1819-
1896) - генерал-губернатор Степного края. Родился в Харьковской 
губернии. Образование получил в частном учебном заведении. В 
1835 поступил на военную службу в Модлинтий пехотный полк. В 
Сибирь прибыл в 1852 в чине штаб-капитана, заняв должность 
личного адъютанта командира отдельного Сибирского корпуса 

генерала Г.X. Гасфорда. В 1855-1858 Колпаковский исполнял обязанности начальника 
Березовского военного округа. В июне 1858 он назначается начальником Алатавского округа 
и киргизов Большой Орды - впоследствии Семиреченская обл. Благодаря Колпаковскому в 
этом крае получили распространение хлебопашество, огородничество, садоводство. В 1860 
Колпаковскому присвоено звание полковника за разгром двадцати тысяч кокандцев, в 20 раз 
превосходивших численность вверенного ему отряда. В 1862 произведен в генерал-майоры. 
В 1865 Колпаковский назначен военным губернатором Семипалатинской области, затем 
Семиреченской области. Колпаковский содействовал крестьянской колонизации вверенных 
ему территорий, приложил немало усилий к переустройству г. Верного (ныне Алма-Ата). По 
его ходатайству окрылись мужская и женская гимназии, и начальное училища в Верном и 
других селениях. Колпаковский выступал за прогрессивное преобразование казахской степи, 
поддерживал идеи Ч.Ч. Валиханова, находился с ним в дружеских отношениях. 
Колпаковский много сделал для увековечивания памяти Ч.Ч Валиханова. В 1873-1883 он 
неоднократно исполнял обязанности командующего войсками Туркестанского военного 
округа. В 1882 Колпаковский назначен Степным генерал-губернатором, командующим 
войсками Омского военного округа. В 1883 ему удалось получить согласие бывших 
березовских казаков на передачу Сибирскому казачьему войску хранившегося в Березовском 
соборе знамени по преданию, принадлежавшего дружине Ермака. Знамя было перевезено в 
город Омск и помещено в Никольский соборе. В 1889 по ходатайству войскового собрания 
был зачислен почетным членом войскового сословия Сибирского казачьего войска. В том же 
году он уезжает из Сибири и назначается членом Военного совета. Колпаковский - кавалер 
многих орденов, в т.ч. орденов Святого Георгия 3-й и 4-й ст. Он состоял почетным членом 
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Императорского 
Географического общества, Общества омских врачей и т.д. Умер Колпаковский 23 апреля 
1896 в С.-Петербурге. 

 
 
МАКСИМ АНТОНОВИЧ ТАУБЕ, 
степной генерал-губернатор 
 
Время правления: с 1889 по 1900 гг. 
Родился в Лифляндиив1826г. Быстро дослужился до генерала. Был 

очень образован, вникал во многие проблемы края. Принял участие в 
открытии железной дороги и моста через Иртыш. При нём началось 
строительство Успенского кафедрального собора. 

) 
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СУХОТИН,  
степной генерал-губернатор 
 
Время правления: с 1901 по 1906 гг. 
Место рождения - Тульская область, 1847год. Начинал службу как военный штабист. 

Став губернатором края, в Русско-японскую войну 1904-1905 гг. сумел укрепить мощь 
Сибирского военного округа, управляя кадровыми войсками, 
казачьими соединениями и Омским гарнизоном. 

 

 
 
 
ИВАН ПАВЛОВИЧ НАДАРОВ,  
степной генерал-губернатор 
 
Время правления: с 1906 по 1908 гг. 
Родился в Полтаве в 1851г. Служил 

атаманом Амурского казачьего войска, 
обеспечивал тылы Манчжурского фронта в 
войну 1904-1905 гг. Позднее стал губернатором 
края. 

 
 
ЕВГЕНИЙ ОТТОНОВИЧ ШМИТ,  
степной генерал-губернатор 
 
Время правления: с 1908 по 1915 гг. 
Родился в 1844 г., В войне 1914 г. провёл успешную мобилизацию войск Сибирского 

округа. Очень многое сделал для развития сельского хозяйства: организовал первую 
сельскохозяйственную, торговую выставку Сибирского края. 
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ГУБЕРНАТОРЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 
 

ПОЛЕЖАЕВ Л.К.   

ДАННЫЕ ИЗ БИОГРАФИИ Л.К. ПОЛЕЖАЕВА 

Дата рождения: 
30.01.1940 г. 

Должность, звания: 
Губернатор Омской области. 
Член-корреспондент 

Российской и Международной 
академии инженерных наук, 
почетный профессор Омского 
государственного университета. 

Трудовая карьера: 
Окончил гидротехнический 

факультет омского 
сельскохозяйственного института. 
По окончании учебы направляется 
на водохозяйственные стройки Казахстана, где за десять лет прошел путь от прораба 
строительно-монтажного управления до начальника строительства. 

С 1976 года - начальник строительства канала Иртыш - Караганда, с 1982 - первый 
заместитель председателя Карагандинского облисполкома. 

В 1987 году вернулся в Омск, где до 1989 года руководил областным управлением 
мелиорации и водного хозяйства. В 1989 году Л.К. Полежаева назначают начальником 
Главного планово-экономического управления облисполкома, а в 1990 году - председателем 
Омского облисполкома. В 1991 году, в соответствии с Указом Президента России, он 
становится Губернатором Омской области. В 1995, 1999 и 2003 году в результате выборов 
Омского Прииртышья население большинством голосов вновь избрало его своим 
Губернатором. 

Кредо жизни: 
"Стабильность, здравый смысл, возрождение России". На первый план в работе ставит 

интересы области, социальную защиту омичей. Л.К.Полежаев - убежденный сторонник 
единства России, укрепления российской государственности, активного развития 
международных экономических и культурных связей. 

Л.К. Полежаев - автор трех книг: "Путь к себе", "Вперед на медленных тормозах", 
"Перестройка, годы, лица". 

Достижения, знаки отличия: 
Награжден орденами: «Трудового Красного Знамени», "Знак Почета", "Дружбы 

народов", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За заслуги перед Отечеством" III 
степени. Медалями: "За трудовую доблесть", "За освоение целинных земель", "100 лет 
Транссибирской магистрали". Международной премией "Мира и согласия" (Республика 
Казахстан). Имеет ряд общественных наград, среди которых - орден «Минина и 
Пожарского», учрежденный в рамках программы «Возвеличим Россию своими делами», за 
большой личный вклад в укрепление Российского государства, возрождение экономической 
и духовной силы Отечества. 
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АВТОБИОГРАФИЯ Л.К. ПОЛЕЖАЕВА 

Леонид Константинович Полежаев родился в январе 1940 года в доме на окраине Омска, 
которую горожане до сих пор именуют Порт-Артуром. Он стал третьим ребенком в семье 
машиниста паровозного депо, и его ранние воспоминания связаны с железной дорогой, 
эшелонами, шедшими на фронт через мост, возле которого стоял дом Полежаевых. После 
войны отца Полежаева перевели на работу в райцентре Исилькуль, и в этом маленьком 
городке его сын пошел в школу, окончил ее и вернулся в областной центр лишь в 1960 году, 
когда поступил на гидротехнический факультет Омского сельскохозяйственного института. 
Здесь он встретил свою будущую спутницу жизни, с которой и уехал в 1965 году на 
водохозяйственные стройки Казахстана. С Казахстаном, где было прожито 22 года трудовой 
биографии, связан очень важный период жизни Леонида Полежаева. Венцом своей 
деятельности на казахстанской земле он сам считает строительство канала Иртыш-
Караганда, которое он возглавлял. 

В начале 80-х Полежаев направляется на руководящие посты в исполнительных органах 
областей Казахстана, а в 1987-м возвращается в родной Омск. Сначала он возглавляет 
управление мелиорации и водного хозяйства, затем становится зампредом, а в 1990 году - 
председателем Омского облисполкома. После августовских событий Борис Ельцин назначает 
Полежаева главой региона, в 1995 году он становится первым всенародно избранным 
Губернатором Омской области, а в 1999-м переизбирается на этот пост. 

По признанию Полежаева, в гущу политической жизни его толкнула экономика. Все эти 
годы он оставался верен однажды избранному принципу - "двигаться вперед на медленных 
тормозах", даже одну из своих книг так назвал. И следует признать, этот принцип не раз 
выручал экономику области. Наиболее яркие примеры: приватизация и конверсия ВПК. 

Благодаря его последовательной позиции за Администрацией Омской области удалось 
закрепить контроль над пищеперерабатывающей промышленностью, уберечь от распродажи 
и растаскивания оборудование оборонных заводов, грамотно провести их конверсию, 
сохранив при этом технологический и интеллектуальный потенциал. 

Омскому Губернатору свойственно какое-то особенное видение ситуации, позволяющее 
ему принимать решения, которые поначалу многим кажутся либо идущими вразрез с 
государственной политикой, либо несвоевременными. Но, по прошествии времени, жизнь не 
раз доказывала верность выбранного пути, а именно оно и оказывалось единственно 
правильным. 

При нем Омск стал открытым городом и в регион зашли такие всемирно известные 
компании, как "Вольво", построившая первый в России автобусный завод за Уралом, "Санкт 
Петербург", вложившая десятки миллионов долларов в модернизацию "Росара". По объему 
иностранных инвестиций Омская область неизменно входит в тройку-пятерку ведущих 
регионов страны. Ее привлекательность в этом отношении доказывает признание Палатой 
регионов Совета Европы наиболее динамично развивающейся территорией России и 
решение провести в 2002 году в области Международный экономический форум, который 
наглядно закрепил за Омском статус третьей, после Москвы и Санкт-Петербурга, российской 
столицы. Леонид Полежаев при необходимости не останавливается перед использованием 
своего влияния для помощи отдельным предприятиям, откровенно лоббируя интересы 
омской промышленности. Под его личные гарантии ПО "Полет" назначено головным 
предприятием по выпуску самолета АН-70. "Трансмаш" был включен в программу по 
выполнению заказа МПС. По его инициативе областная программа "СибВПКнефтегазТЭК" 
вышла на большую дорогу, дав новую жизнь ряду предприятий. В ее рамках сегодня омская 
"оборонка" осваивает выпуск импортозамещающего оборудования для 
нефтегазодобывающей отрасли и постоянно наращивает его объемы. 

Понимая, что трудно достичь серьезных результатов лишь на основе личных контактов, 
Губернатор инициировал проведение в Омске Международной выставки военной техники и 
вооружений. Омская ВТТВ прочно вошла в график военспецов всего мира, принесла и 
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продолжает приносить родному региону свои плоды. Не меньшую, а может, и большую, 
роль для региона в целом, играет другая программа, рожденная и неустанно продвигаемая 
Полежаевым - газификации области. Постоянно сталкиваясь с проблемой дефицита 
бюджета, Губернатор как никто другой понимал, что решить ее без сокращения расходов на 
энергоносители невозможно. Такое сокращение мог дать только природный газ, и по 
настоянию Полежаева была разработана программа, по которой он должен прийти во все 
сельские районы, в крупнейшие котельные Омска. Уже сегодня бюджет ежегодно экономит 
на этом 600 миллионов рублей. Помимо того, огромную экономию получили и предприятия, 
чьи котельные перешли с мазута на куда более дешевое топливо. 

По темпам роста жилищного строительства Омская область выходит на одно из ведущих 
мест в Сибирском федеральном округе. Гарантию того, что набранные обороты не будут 
иметь обратного хода, сулит намерение областной власти в следующем году расширить 
рамки программы жилищного строительства и обеспечить солидный задел для развития 
строительной индустрии. Как заявил Губернатор области Леонид Полежаев, в бюджете 2003 
г. закреплены предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, 
изъявившие желание оказывать помощь. 

Воспитанникам детских домов предоставляется право на получение квотированных 
учебных мест в омских вузах и средних специальных учебных заведениях, в Омском 
кадетском корпусе, рабочих мест на предприятиях области, позволяет решать вопросы 
обеспечения жильем, оздоровления и лечения, бесплатного посещения театров, музеев, 
цирка и других культурных мероприятий. Губернаторская программа "Дорога в жизнь" 
финансово подкреплена созданием одноименного некоммерческого фонда, председателем 
попечительского совета которого стал сам Губернатор. Еще на первом заседании 
посоветовал попечителям: "Побывайте в детских домах и вложите в общение с ребятами 
те чувства, которые вы испытываете к собственным детям. Не так важно, кто и сколько 
принесет денег, как дорого внимание". 

Полежаев много думает о нравственном воспитании народа, о духовном возрождении 
России и ее предназначении в мировом сообществе. Он убежден, что русский народ должен 
возвратиться к своим духовным истокам - православию, культурным и историческим 
ценностям. Именно третье тысячелетие омичи встретили звоном колоколов самого большого 
за Уралом православного храма, воздвигнутого на рубеже эпох волею человека другой 
формации. Человека, который, участвуя в создании новой российской государственности, 
новой экономики, выработал для себя социальный идеал, основанный на нравственном 
начале русского народа, его самосознании. 

 
НАЗАРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ. 
Губернатор Омской области 

30 мая 2012 года Назаров приступил к исполнению 
обязанностей главы регионального правительства. 

Виктор Назаров родился 18 октября 1962 года в с. Ингалы 
Большереченского района Омской области. В 1988 году 
Назаров окончил юридический факультет ОмГУ. Работал в 
органах прокуратуры Черлакского и Омского районов. С 2003 
года работал в руководстве "Межрегионгаз" (позже 
"Омскрегионгаз", "Газпром межрегионгаз Омск"). 

В 2011 году Виктор Назаров избран депутатом 
Законодательного собрания Омской области от Тюкалинского 
избирательного округа. 3 апреля 2012 года, по предложению 
президента РФ, был выдвинут на должность губернатора 
Омской области. 

Параллельно с октября 2012 года - председатель Координационного совета по 
промышленной и научно-технической политике ассоциации "Сибирское соглашение". 

Увлекается рыбалкой, плаванием и чтением. Женат, имеет сына, дочь и внука 
«ХУЖЕ НЕКУДА» - так говорят жители омской области о работе губернатора. 
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Все эти разговоры имеют под собой реальную почву, если исходить из правдивой 
информации, по данным итогового рейтинга глав регионов, где омский губернатор Назаров 
Виктор Иванович занял последнее 85 место: 

«...Центр «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» подготовил итоговое 
за 2017 год исследование. Это рейтинг российских губернаторов. 

Временно исполняющий обязанности главы Омской области Александр Бурков занял 64-е 
место. Впрочем, большую часть уходящего года проработал Виктор Назаров, который, по 
данным рейтинга, в июле-августе занимал последнее, 85-е место среди губернаторов. 

А вот Александр Бурков дебютировал в рейтинге за сентябрь-октябрь сразу на 71-й 
позиции. 

Эксперты обратили внимание на мягкость и либеральность прежнего губернатора 
Виктора Назарова, что стало причиной неэффективной работы его подчиненных и 
бизнесменов, отвечающих за подрядные работы. Реальный уход главы региона связывается 
с усталостью политика от большого количества проблем и завышенных ожиданий 
общественности. 

В то время как Александра Буркова назвали антиподом Виктора Назарова. Нового главу 
региона считают опытным политиком, способным лавировать между интересами элит. 
Большой удачей для губернатора считают «выбитые» из федерального центра 8,5 
миллиарда рублей и «свой» мэр...». 

 
БУРКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 
Врио губернатора Омской области Александр Бурков 

 
9 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим 

обязанности губернатора Омской области Александра Буркова, депутата Госдумы РФ от 
партии "Справедливая Россия". 

Ранее глава государства принял досрочную отставку руководителя региона Виктора 
Назарова. 

Александр Леонидович Бурков родился 23 апреля 1967 года в городе Кушва 
Свердловской области.  
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В 1989 году окончил теплоэнергетический факультет Уральского политехнического 
института имени С.М. Кирова (ныне - Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина) по специальности "инженер-теплоэнергетик". 

Кандидат экономических наук. В 1998 году в Институте экономики Уральского 
отделения Российской академии наук защитил диссертацию на тему "Институциональные 
факторы эффективного реформирования отношений собственности". 

В 1989-1990 годах - инженер на предприятии "ТАЛ Малахит", город Свердловск (ныне - 
Екатеринбург). 

С 1990 по 1995 год работал в различных должностях в Рабочем центре экономических 
реформ при правительстве РФ, был специалистом 2-й категории, заведующим отдела 
региональной экономики, начальником управления по региональной политике. 

В 1991 года занимал должность заместителя генерального директора российско-
американского совместного предприятия "Ист Лайн". 

В 1994-1996 годах - депутат Свердловской областной думы. 10 апреля 1994 года был 
избран по Серовскому округу №7 от Свердловского областного отделения Партии 
российского единства и согласия (лидер - министр РФ по делам национальностей и 
региональной политике Сергей Шахрай). 

В 1995-1998 годах был заместителем председателя правительства Свердловской области 
- председателя комитета по управлению государственным имуществом Свердловской 
области. 

Неоднократно избирался депутатом обеих палат Законодательного собрания 
Свердловской области: Областной думы (2000, 2002, 2004 годов) и Палаты представителей 
(1998). 

В апреле 1999 года был избран председателем областного Совета движения трудящихся 
за социальные гарантии "Май". 

В 1999 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области. 12 сентября во 
втором туре получил 28,25% голосов, проиграв действующему главе региона Эдуарду 
Росселю (63,07%). 

В октябре 1999 года возглавил избирательный блок "Мир, Труд, Май", принявший 19 
декабря того же года участие в выборах в Госдуму III созыва (блок получил 0,57% голосов, в 
Думу не прошел). 

Инициатор создания и лидер областной общественной организации "Промышленный 
парламент Свердловской области", избирательного блока "Союз бюджетников Урала". 

В 2007 году стал членом партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" (с 
2009 года - "Справедливая Россия"). В 2007-2008 годах был секретарем бюро Совета 
регионального отделения партии в Свердловской области. 

В 2007-2011 годах - депутат Госдумы V созыва. 2 декабря 2007 года избран по 
федеральному списку партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/ Жизнь" 
(возглавлял региональную группу №70, Свердловская обл.). Был членом комитета по 
транспорту. 

В июле 2008 года избран председателем Совета регионального отделения партии 
"Справедливая Россия" в Свердловской области. 

С апреля 2011 года - член президиума центрального совета партии "Справедливая 
Россия". 

В 2011-2016 годах - депутат Госдумы VI созыва. 4 декабря 2011 года был избран по 
федеральному списку "Справедливой России" (возглавлял региональную группу №59, 
Свердловская обл.). Занимал пост первого заместителя председателя комитета по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

8 сентября 2013 года баллотировался от "Справедливой России" на пост главы 
Екатеринбурга - председателя Екатеринбургской городской думы. По итогам голосования 
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главой Екатеринбурга был избран Евгений Ройзман (33,31%). Бурков занял третье место, 
набрав 20,25%. 

18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы VII созыва в составе федерального 
списка кандидатов партии "Справедливая Россия". Был первым номером в региональной 
группе №44 (Свердловская обл.). Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая 
Россия" Сергея Миронова. 

Сумма декларированного дохода за 2016 год составила 4 млн. 555 тыс. руб., супруги - 
480 тыс. руб. 

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013). 
Женат, супруга - Татьяна. Имеет сына Владимира. 
Увлекается охотой. 
 

РАБОЧИЕ ДНИ ГУБЕРНАТОРА 
(Работа за первые 100 дней пребывания на посту губернатора) 

 
Александр Бурков подвёл итоги «назаровской пятилетки». 
Картина получилась безрадостная, хотя открыто «мочить» экс-

губернатора никто не собирался.  

Из протокола встречи 
Состоявшаяся первая встреча нового губернатора Омской области 

Александра Буркова с «общественностью» и прессой – это хороший 
повод, чтобы попытаться понять, какой же видят ситуацию в нашем 
регионе первые лица страны. Ведь если даже кандидата на высокий пост подбирал всего 
лишь замглавы администрации президента Сергей Кириенко, то само принципиальное 
решение заменить Назарова на кого-то другого принадлежит лично Путину. И если оно было 
принято, значит, кто-то наверху понял, что положение дел в Омской области критическое.  

Понятно, что законы жанра не позволяли прямо объявить: «Виктор Иванович не 
справился, я его увольняю». Во-первых, это противоречило бы негласным правилам 
общения внутри наших властных элит; во-вторых, Назаров – всенародно избранный 
губернатор, и теоретически только жители Омской области имели право решать, работать ли 
ему дальше. Поэтому от старого губернатора мы услышали не вызывающую доверия 
историю про «сугубо личные причины», а от нового – дежурные слова благодарности и 
упоминание абстрактных заслуг. «Он вступил в должность в непростое время, но сумел 
сделать многое», – рассказал омичам Бурков, особо не уточняя, что он имеет в виду.  

Речь нового главы региона стала намного информативнее, когда он заговорил о 
принимаемом им наследстве. Характерно, что речь шла исключительно о... потенциале.  

В Омской области есть возможности для экономического роста, – рассказывал Бурков. 
– За Омской областью будущее российской промышленности... У нас есть возможность 
совершить социально-экономический рывок...  

Возможности, значит, есть – но почему они не реализовывались при предыдущем 
губернаторе? Чем он вообще занимался целых 5 лет? Рассказать об этом Бурков, конечно, 
не мог. Зато он признал существование фундаментальных проблем, которые существуют в 
нашем регионе сейчас и которые, получается, надо признать итогами назаровского 
правления.  

Проблема №1:  
– Самое страшное, что молодёжь уезжает. Многие едут в Тюмень, Новосибирск, 

Москву... Чтобы молодежь здесь осталась, нужно решать вопросы доступности и 
качества образования, медицины.  

Иными словами: «При моём предшественнике проблемы образования и медицины 
остались актуальными или даже обострились. Теперь их придётся решать мне. Омичи 
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активно уезжают из родного города, потому что условия жизни здесь постоянно 
ухудшаются. Мне придётся с этим разбираться: ведь Виктор Иванович не смог».  

Проблема №2:  
– Не надо задаваться вопросом о том, в чьих руках собственность, как ее делить и куда 

перераспределять. Не в этом дело! Нам нужно объединиться... И главное: для всех должны 
действовать одинаковые правила.  

Переведём с языка дипломатии на русский и это: «Я знаю, в Омске постоянно воюют 
друг с другом разные группировки. Делят влияние, делят собственность, пытаются 
использовать в своих интересах власть и отдельных её носителей, включая самых 
высокопоставленных. Меня прислали сюда, чтобы с этим покончить».  

Проблема №3:  
– Бизнес-структуры растут по финансовым показателям, а народ при этом нищает. 

Этого не должно быть!». 

Этот месседж наиболее популистский и, соответственно, наименее понятный с точки 
зрения целей говорящего. Но сейчас важно другое: новый губернатор констатирует, что в 
ещё одной сфере Виктор Иванович не справился со своими обязанностями. Не осилил роль 
главы проблемного региона, а потому оказался вынужден говорить о «сугубо личных 
причинах» и мило улыбаться, сдавая полномочия.  

Впрочем, Назарову тоже дали слово, и он попробовал сказать хоть что-то в своё 
оправдание. Сначала рассказал о своих заслугах, причём перечень получился довольно 
курьёзным для человека, 5 с лишним лет возглавлявшего не самый последний регион 
огромной страны. «Продолжился диалог с гражданским обществом» (да-да, диалог 
получился вдохновляющий), «сохранено межнациональное спокойствие» (без этой темы в 
чиновных отчётах традиционно не обходится), «отремонтированы центральные улицы 
города». Последний пункт, пожалуй, лучше оставить без комментариев (поблагодарим 
Виктора Ивановича, что хоть про велодорожку рассказывать не стал).  

И ещё одна интересная реплика прозвучала от нашего бывшего:  
«Передавая регион новому руководителю, я понимаю, что ему будет непросто» – сказал 

Назаров.  

Что это было – простое сочувствие от умудрённого печальным опытом коллеги, попытка 
оправдаться наличием «объективных обстоятельств» или предложение ко всем 
присутствующим подождать и увидеть, что у нового губернатора всё будет то же самое? 
Очень может быть, что и первое, и второе, и третье. Что ж, «ждать и смотреть» – это именно 
то, чем мы будем теперь заниматься. У нас есть новый губернатор и есть понимание того, 
что проблемы нашего региона замечены федеральной властью. Жаль, что страшно далека 
она от нас, и что очень много времени ей нужно для принятия правильных решений. Хотя в 
том, что решение назначить Буркова было правильным, мы пока не уверены. Александру 
Леонидовичу предстоит доказать, что он сможет справиться со столь очевидными и столь 
острыми проблемами региона. Судя по услышанному нами, он знал, на что подписывается.  

 
Примечание автора 
1. Проблема № 2 в Омской области, о которой сказал выше А.Л. Бурков, 

существует с давних пор, с 1990г., когда губернатором стал Л.К. Полежаев и пригласил на 
работу из Усть-Каменогорска Виктора Камерцеля, сделав его начальником Управления 
Омской милиции, который вскоре сколотил вокруг себя группировку из силовиков и другой 
правящей номенклатуры и стал вершить противозаконные дела, Не в силах справиться с 
выходками группировки, губернатор пригласил из федеральных СМИ ведущего журналиста 
Андрея Караулова, и попросил написать обо всём в центральных изданиях, что тот и сделал, 
опубликовав ряд разоблачительных статей по названием «Стая». (Обо всём этом я подробно 
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писал в своём 4-х томном издание «Возрождение Прииртышья»). После прочтения статей 
«Стая» я обратился к информации омского журналиста Льва Мутовкина, где в его статье 
«Трещина на пьедестале, или Вся правда о Полежаеве», нашел такие строки: «Цель 
оправдывает средство»: Омский нефтеперерабатывающий завод,1955г. «Скажите мне, как 
случилось, что акции ОНЗ оказались в руках Бориса Березовского, а затем, Романа 
Абрамовича? Назовите мне имя человека, который способствовал этому процессу. 
Ответьте на вопрос: «Кто убил директора предприятия Ивана Дмитриевича 
Лицкевича?». Не верю я (да и никто не верит) в официальную версию, что он, якобы, по 
дороге на дачу (Черлакский тракт) в августе месяце полез купаться в воды Иртыша и… 
утонул. А его водитель, единственный свидетель, через пару дней умер… якобы от 
инфаркта.  

Правоохранительные органы вместо поиска убийц занялись прессингом других 
акционеров ОПЗ. (И сразу же после его смерти создаётся АО «Сибирская нефтяная 
компания», в состав которой входит ОНПЗ.) И т.д... 

2. А позднее, 29 февраля 1996 года в подъезде своего дома был убит председатель 
комиссии Олег Чертов, заместитель директора завода АО «Омскшина», возглавивший 
комиссию по проверке законности приобретения компанией «Сибнефть» акций ОНЗ… 

3 Директор АО «РОСАР» Иван Никитович Багнюк так же убит в собственном 
автомобиле у ворот предприятия. Убит после разговора в Администрации Омской области 
с вице- губернатором Валентином Третьяковым. 

4. Трагическая смерть Александра Малыхина, председателя экономического комитета 
на Любинском тракте имеет загадки. 

5. К такой же странной смерти относится самоубийство Бычкова, управляющего 
банком «СибЭС»; убийство Иванова, заместителя директора завода им. Баранова; 
убийство Кожевникова, председателя областного суда предпринимателей и, наконец, 
смерть управляющего делами администрации Омской области Ивана Харламова. 

Их смерть не могла быть случайностью, не могла произойти без санкции свыше. Кто 
же был заинтересован в их устранение?». 

 
Автор. Далее я нашёл материалы о «Сибнефти», о связи с ней младшего сына- 

Алексея.Полежаева. О потери 50% бюджета области в лице «Сибнефти». И снова вместе с 
этим предположения виновности губернатора. Рядом есть правдивые неопровержимые 
факты суровой нашей действительности. А именно. 

- Акции ОАО «Омский бекон» перекочевали в копилку «Сибнефти». 
- Скуплены акции агропромышленного комплекса «Золотая Нива». 
- Отдан на откуп АО «РОСАР» и др. 

И ещё: региональная власть практически вынуждает местные предприятия 
самостоятельно бороться за место под солнцем. И предприятия, а вместе с ними и налоги, 
потихоньку уходят из области. Кого- то забирает к себе более сильная федеральная 
структура, кто-то уходит сам, получая при этом новое место прописки, инвестиции, 
благоприятный экономический климат. Самое неприятное, что физически активы компаний 
по-прежнему находятся на территории Омской области, хотя юридически они 
зарегистрированы в других районах.  

Это: 
- ОАО «Сибнефть» - переименована в ОАО «Газпромнефть», регистрация в Санкт-

Петербурге; 
- ОАО «Омскшина» - филиал ОАО «АК-Сибур», регистрация в Москве; 
- ОАО «Омскэлектросвязь» - филиал ОАО «Сибирь-телеком», регистрация в Новоси-

бирске; 
- ОАО «АК-Омскэнерго» - филиал ОАО «МРСК-Сибири», регистрация в Красноярске; 
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- ОАО «Омская электрогенерирующая компания» - филиал ОАО «ТГК»-регистрация в 
Новосибирске; 

- ФГУП ПО «Полёт» - филиал ФГУП «ГКНПЦ имени Хруничева», регистрация в 
Москве; 

-  ФГУП «ОМПО им. Баранова - филиал ФГУП «ММПП-Салют», регистрация в Москве; 
- ФГУП «Омский завод Автоматика» - филиал ОАО «Корпорация – Тактическое 

ракетное вооружение», регистрация в Москве. 
Ещё перечень нескольких предприятий, которые в ближайшее время также планируют 

сменить место прописки, самые крупные их них: ФГУП «Омский завод транспортного 
машиностроения», ООО «Омсквинпром», ООО «УК Техуглерод». 

 
Позднее в Интернете, да и на страницах некоторых газет стали появляются критические 

заметки на Л.К. Полежаева, иногда в самом непристойном, оскорбительном виде, обвиняя 
его как губернатора за криминальную обстановку в области. Но в ответ однажды губернатор 
точно и образно выразился по этому поводу, образно сказав: 

«В меня тоже стреляют и слева, и – справа, а я иду вперёд и делаю свою работу...». 
Л.К. Полежаев и сегодня продолжает трудиться в фонде «Духовное наследие 

Прииртышья», издает книги омских авторов (сборник стихов Аркадия Кутилова, трилогия 
для подростков Льва Трутнева и другие) пишет и издаёт свои краеведческие книги. А в год 
празднования юбилея Омска с его непосредственным участием восстановили 
Крестовоздвиженский собор. 

 
Автор. Ещё добавлю: На днях взял в руки Омский журнал «ЛИЦА» (300 влиятельных 

омичей, рейтинг 2018 года) Вот две информации. Заголовок первой: 

«КАМЕРЦЕЛЬ СНОВА № 1, ИЛИ САМАЯ ПЛОХАЯ НОВОСТЬ СЕЗОНА» 

В ней говорится, что генерал Камерцель уже второй раз к ряду возглавил рейтинг и 
вместе со Шрейдером образовали клан, который контролирует экономические и 
политические интересы, проникая во все комитеты и комиссии муниципального парламента, 
как это было уже в 2000-х при Полежаеве, вызывая снова страх, поселившийся в тогдашнем 
обществе. Всё это описано тогда тележурналистом Андреем Карауловым в статье «Стая».В 
2012 году со своих постов уходят сначала Камерцель, а вслед за ним и Полежаев. При 
Назарове с помощью первого зама Гамбурга была предпринята успешная попытка по 
временной изоляции немецкой группировки. Но в 2016-2017 гг. прошли перестановки ряда 
депутатов в Законодательном собрании в пользу немецкой группировки, а силовикам 
удалось отправить Гамбурга в СИЗО, потом и на нары. Против губернатора Назарова 
нашелся компромат и он превратился в марионетку могущественного клана.. 

Вторая информация из журнала «Лица»: ГОЛУШКО, ИЛИ ПРОТИВ ЛОМА НЕТ 
ПРИЁМА 

Но в Омске есть второй номер прошлогоднего рейтинга влиятельности – это Андрей 
Голушко, успешный бизнесмен и политик, который в этом году понёс потери из-за 
усиленных нападок немецкой группировки. Был арестован и отправлен в Москву, в 
«Матросскую тишину» его ключевой партнёр Сергей Калинин, на некоторых родственников 
Голушко силовикам удалось завести судебные дела, Добирались и до него, но авторитет 
Голушко оказался не по зубам следователям, провоцирующим надуманные обвинения. 
Андрей Иванович в подготовке 300-летия и цирк отремонтировал, и Воскресенский собор 
возродил, и культурный Всероссийский форум организовал с участием самого премьер-
министра Дмитрия Медведева. И пригласил в Омск на мероприятия своих близко знакомых: 
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министра культуры Мединского, знаменитого Никиту Михалкова, артиста Якубовича и 
некоторых режиссёров... 

Так что на сегодня в Омске противостоят между собой пары - Бурков с Голушко против 
Камерцеля со Шрейдером. На стороне первых - властные структуры, на стороне других –
преступный клан. Конечно же, первую скрипку здесь представляет губернатор Александр 
Леонидович Бурков, который для победы делает многое. 

Я лично знаком с Андреем Ивановичем давно, с того дня, как пришёл к нему в 
Областную администрацию, где он работал замом губернатора по финансовым вопросам. 
Нужны были деньги на издание экологического журнала «Природа Прииртышье» для 
Областного комитета по охране Природы.Андрей Иванович с детства очень большой 
любитель омской Природы, и вопрос по изданию журнала был решен в недельный срок. 

ГОЛУШКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
 
Андрей Иванович Голушко� - российский государственный 

и политический деятель, предприниматель. С сентября 2016 года 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва. Кандидат 
экономических наук. Родился в поселке Шербакуль (Омская 
область).  

Родился в поселке Шербакуль (Омская область). 

Мама Ирина Давыдовна (в девичестве Фендель) работала 
главным экономистом районной администрации и главным 

государственным инспектором по закупкам и качеству Шербакульского района. Отец Иван 
Андреевич Голушко возглавлял местные парткомы, более десяти лет занимал должность 
секретаря райкома профсоюзов Шербакульского района. Младшая сестра Наталья работает 
главным врачом Клинического диагностического центра Омской области. 

Сразу после окончания школы Голушко поступил в Ленинградское высшее военно-
политическое училище. Проучившись там восемь месяцев, ушел в армию. В 1982 -1984 годы 
проходил службу в ВС СССР. С 1989 года занимался предпринимательской деятельностью. В 
1991 году с однокурсником Сергеем Калининым организовал производственно-торговую 
компанию «Акция» (ныне - ООО "Холдинговая компания «Акция»), правление которой 
возглавлял в периоды с основания компании до 1997 года и с 2002 по 2007 годы. В 1994 году 
окончил юридический факультет Омского государственного университета по специальности 
«Правоведение». В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Механизмы 
регулирования инновационной активности в регионе» в Академии народного хозяйства им. 
Плеханова (ныне - Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова), получив 
степень кандидата экономических наук. С 2005 по 2007 год занимал должность председателя 
совета директоров «Бауцентр-рус». 

Политическая деятельность 

В 1994 году был избран депутатом первого созыва Законодательного собрания Омской 
области. С 1995 года занимал пост председателя комитета Заксобрания по собственности. В 
мае 1997 года глава администрации Омской области Леонид Полежаев назначил его своим 
первым заместителем, курирующим финансовую сферу. В этой должности проработал до 
2002 года, после чего вернулся в «Акцию» и возглавлял правление этой компании до декабря 
2007 года. 
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С 2005 года является членом партии Единая Россия. В декабре 2007 года победил на 
выборах депутатовГосударственной думы РФ, куда баллотировался по спискам Единой 
России от Калининградской области. В Госдуме работал заместителем председателя 
комитета по экономической политике и предпринимательству, первым заместителем 
председателя комиссии по законодательному обеспечению деятельности субъектов 
естественных монополий, государственных корпораций и коммерческих организаций с 
государственным участием. В 2009 году был одним из инициаторов внесения поправок в 
закон «О защите конкуренции». В соответствии с исправленной редакцией закона, новые 
договоры аренды муниципальной и государственной собственности заключаются с 
предпринимателями и представителями малого и среднего бизнеса только по результатам 
проведения конкурсов и аукционов. 

В 2012 году, по окончании срока работы пятого созыва Госдумы, вернулся в Омск и 
летом этого года победил на выборах депутатов совета Шербакульского городского 
поселения Омской области, набрав 98 % голосов избирателей. 19 июля 2012 года избран 
депутатами Законодательного собрания Омской области представителем регионального 
парламента в Совете Федерации РФ. Там входил в комитет по экономической политике. 

В мае 2016 года внес в Госдуму законопроект, обязывающий федеральных сенаторов не 
реже раза в год информировать о результатах своей работы власти того региона, который 
наделил их полномочиями. 

18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы седьмого созыва по 141 Любинскому 
одномандатному избирательному округу, Омская область. Стал членом комитета ГД по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, а также трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений. 

Общественная деятельность 

В 2013 году учредил благотворительный фонд «Мечте навстречу», ставший спонсором 
Национального кинофестиваля дебютов «Движение», а также главным спонсором и 
организатором участия омских артистов в XVI Фестивале российского искусства в Каннах. 

Семья 

Женат с 30 апреля 1987 года на Елене Викторовне Голушко (в девичестве - Барановой, 
родилась 4 марта 1966 года). Отец троих детей: Марии (родилась 1 апреля 1988 года), Алёны 
(родилась 24 апреля 1996 года) и Никиты (родился 23 октября 2003 года). Старшая дочь 
замужем, занимается бизнесом в Москве. 

Депутат Госдумы Андрей Голушко посетил Нижнеомский район 
28 июня 2017 года депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Андрей Голушко с рабочим визитом посетил Нижнеомский муниципальный 
район Омской области, в рамках которого совместно в Главой района Анатолием 
Стадниковым и Спикером Законодательного Собрания Омской области Владимиром 
Варнавским осмотрел основные социально-культурные объекты. 

В этом году Нижняя Омска принимает областной сельский спортивно-культурный 
праздник «Королева спорта. Нижняя Омка – 2017». С 6 по 9 июля сюда съедутся спортсмены 
со всей Омской области, чтобы принять участие в соревнованиях по следующих видам 
спорта: велоспорту, футболу, легкой атлетике, волейболу (мужчины и женщины), 
городошному спорту, гиревому спорту, армрестлингу, полиатлону, греко-римской борьбе, 
шахматам, тяжелой атлетике и мотокроссу.Посетив спортивно-культурный комплекс имени 
Виктора ТимофеевичаТкача, Андрей Голушко отметил, что сейчас можно смело говорить, 
что стадион в Нижней Омке является одним из лучших и удобных спортивных сооружений в 
Омской области. Глава района Анатолий Стадиниковрассказал парламентарию о 
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сложившейся спортивной инфраструктуре: «Здесьвсе гармонично расположилось – в 
окружении зеленых насаждений находятся легкоатлетический манеж с 
административным зданием, спортивное ядро с футбольным полем, легкоатлетической 
дорожкой и трибунами на 1,5 тысячи мест, волейбольная площадка с трибунами на 500 
мест, городошная площадка, гимнастический комплекс, многофункциональная хоккейная 
коробка, построенная по программе «Газпром – детям». А за факелом, который будет 
зажжен в день открытия, располагается небольшой парк». Вспоминая прошлогодний 
приезд, Андрей Голушко поделился своими впечатлениями: «Вижу, что многие вещи здесь 
появились впервые: легкоатлетические дорожки теперь выполнены с новым покрытием, 
будет мягче падать и волейболистам, ведь у них тоже покрытие с резиновой крошкой. 
Значительно обновлены городошная площадка, трибуны и асфальтовое полотно». 
Народный избранник высоко оценил работу по подготовке к областному празднику и 
Анатолия Стадникова и всех жителей Нижнеомского района. 

Активными темпами в Нижнем Омске идут работы по благоустройству, что, конечно же, 
не мог не заметить Андрей Голушко, ведь его проект по благоустройству «Нам здесь жить» 
стал первым вестником будущих позитивных изменений в муниципальных районах Омской 
области. В районном центре, там, где ранее никогда не было твёрдого дорожного покрытия, 
асфальтируются междворовые проезды, дорожки вымощены новой плиткой. Восхитил 
парламентария и обновленный Мемориал Славы воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной Войны. 6 тысяч жителей Нижнеомского района ушли на фронт и 
более половины из них не вернулись. 

Осмотрел Андрей Голушко и место будущей набережной, которая появится рядом с 
рекой Омь в рамках проекта по благоустройству «Нам здесь жить». «Очень хочу, чтобы это 
живописнейшее место стало местом притяжения жителей районного центра» - 
поделился своими впечатлениями народный избранник. 

Также парламентарий обсудил с Главой района вопросы ремонта кинотеатра «Родина», 
дорожных ремонтно-строительных работ и решение проблемы с подтоплением на улице Зои 
Космодемьянской.  

«Я всегда придерживаюсь правила, что депутат должен выполнять свои обещания. 
Вопросы с ремонтом дорог, машинами скорой помощи нам удалось в прошлом году решить. 
Рад, что активно ведется работа по благоустройству райцентра. Но дорогу и дренажную 
систему на улице Зои Космодемьянской в этом году мы обязательно должны сделать! Я не 
могу допустить, чтобы мои обещания, которые я даю землякам, не выполнялись» - отметил, 
подводя итоги поездки депутат Госдумы Андрей Голушко. 

Рабочая поездка сенатора Андрея Голушко в Тюкалинский район 
15 июля с рабочим визитом в Тюкалинске побывал член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ от Омской области А.И. Голушко. Глава района И.И. Куцевич 
показал сенатору местные точки роста и проблемные объекты, которые требуют солидных 
финансовых вливаний. 

Программа визита сенатора, несмотря на короткий временной промежуток, была очень 
насыщенной. Знакомство с городом А.И. Голушко начал с автовокзала. Это здание 
находится в региональной собственности, и хвалиться здесь нечем. Капитального ремонта 
автовокзал не видел давно. Рейсовые автобусы с трудом заезжают на некогда 
заасфальтированную территорию, междугородние автобусы на автовокзал не заходят, 
останавливаются на трассе. В самом помещении ситуация не лучше. Осмотрев все, сенатор 
поручил омскому архитектору Н.П. Шалмину сделать эскиз проекта красивого, 
комфортного, современного автовокзала, где будут выделены зоны ожидания и 
обслуживания. 

Посещение лицея, детской поликлиники и районной больницы оставили у Андрея 
Ивановича самые позитивные эмоции. На объектах здравоохранения в сопровождении 
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заместителя министра здравоохранения Омской области Л.В. Шукиль сенатор прошелся по 
кабинетам, встретился с врачами и медицинским персоналом. Он поделился своими 
впечатлениями, отметив, что очень много ездит по районам области и ему есть с чем 
сравнивать. Андрей Иванович подчеркнул, что материальной базе Тюкалинского 
здравоохранения можно позавидовать. 

- Я доволен увиденным, здесь грамотный и профессиональный коллектив. Не каждая 
районная больница имеет такое количество современного медицинского оборудования. 
Видно, что работа ведется общими усилиями, что очень важно. 

Однако есть и проблемы. Главный врач О.Н. Зайцев, в первую очередь, назвал нехватку 
санитарного транспорта и проблему закрепления медицинских кадров в районном центре. 
Кроме того, по его словам, сегодня центральной районной больнице жизненно необходим 
современный аппарат ультразвуковой диагностики для детской поликлиники. Этот вопрос 
сенатором А.И. Голушко был решен на месте. В ближайшее время медицинское 
оборудование стоимостью 3,5 миллиона рублей будет в Тюкалинске. 

Очень важный вопрос, который требует безотлагательного решения, – это большая 
очередность в детские сады города. И решить ее возможно. Глава района И.И. Куцевич 
показал сенатору бывшее трехэтажное здание педагогического колледжа, которое пустует с 
2014 года. У районной власти есть желание именно здесь сделать детский сад, но нужна 
реконструкция, а значит денежные средства. 

Побывал сенатор и на городском пляже. Чистая, ухоженная и освещенная зона отдыха 
для горожан оставила хорошее впечатление. Но, несмотря на положительные моменты, 
сенатор обратил внимание на то, что прибрежная зона испорчена. Он был в курсе, что 
работы по очистке акватории озера Разлив, которые вела подрядная организация ООО 
«ПрофиПлюс», ожидаемого результата не дали, утопив, в буквальном смысле, немалые 
федеральные средства. А.И. Голушко пообещал вникнуть в проблему. 

Из городских объектов культуры сенатор от Омской области посетил закрытое много лет 
здание ДК, фасад которого сделан безупречно, но внутри требуется капитальный ремонт. 

- Мы все понимаем реалии нашей жизни, - сказал сенатор. – Я никогда не строю 
воздушных замков и не могу пообещать, что завтра появятся деньги и Дом культуры 
заработает. Будем искать возможности получения федеральных средств, может быть, 
это будет грантовая поддержка. 

Еще одним объектом посещения стала пожарная часть №56. В 18 веке на этом месте 
стояла Святотроицкая церковь, построенная на народные средства. Здесь сенатор встретился 
с настоятелем храма Рождества св. Иоанна Предтечи протоиреем Дмитрием. У местной 
власти, духовенства и прихожан есть большое желание возродить этот храм. Тем более, что в 
этом здании пожарной части просто не хватает места. И здесь есть выход из создавшейся 
ситуации. В городе пустует здание площадью более 1000 квадратных метров (бытовой 
корпус СПТУ), где бы могла спокойно разместиться пожарная часть. Андрей Иванович 
Голушко взял на «карандаш» и этот вопрос, в решении которого он, как член Совета 
Федерации, в ближайшее время может оказать содействие. 

Последним объектом посещения стал центр народного творчества, где сенатор мог 
воочию увидеть на картинах художника А.А. Куроеда исторический облик Тюкалинска, в 
том числе и пятиглавую Святотроицкую церковь, которую тюкалинцы хотят возродить. В 
книге отзывов Андрей Иванович написал: «Совершенно замечательные работы. Приятно 
удивлен и восхищен. Любовь к родине в каждой работе. Удачи и здоровья автору». 

Заключительным моментом рабочего визита стала встреча сенатора А.И. Голушко с 
активом Тюкалинского района, на которой присутствовали главы сельских поселений, 
депутаты районного и сельских советов, руководители предприятий, организаций, 
крестьянско-фермерских хозяйств, предприниматели. 
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- Сегодня я убедился, что Тюкалинску есть что показать и чем гордиться, - начал свое 
выступление сенатор, - и, конечно же, есть еще к чему стремиться. Ваш глава района 
настолько энергичен, что за такой короткий срок моего визита постарался показать 
объекты, которые вы сделали и то, что необходимо сделать. Я побывал во многих районах 
области и могу сказать, что вы молодцы. Есть, конечно, то, что огорчает, но это 
проблемы общие: плохие дороги, подтопление. Я понимаю, что простого решения здесь нет, 
требуются большие финансовые средства. Но задачи поставлены – будем заниматься. 
Уверен, что там, где активна власть и жители, жизнь не стоит на месте. Не понаслышке 
знаю проблемы всех райцентров, и моя задача по возможности максимально поменять их 
облик - привести в нормальное состояние дороги, сделать тротуары, благоустроить 
территории. Начало ведь уже положено. В Тюкалинске стартовал конкурс по 
благоустройству «Лучший двор». Надеюсь, что вместе с тюкалинцами, которые многое 
делают самостоятельно, нам удастся сделать еще больше. 

 
ИТОГИ 100 ДНЕЙ АЛЕКСАНДРА БУРКОВА В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВА РЕГИОНА 

Врио губернатора Омской области Александр Бурков начал изучение ситуации в 
регионе с анализа исполнения «майских указов» президента России 

Автор. В свое время это же делал и предыдущий губернатор Виктор Назаров. 
О реализации поручений главы государства Александра Буркова проинформировал 

Виктор Назаров, которого он сменил на посту руководителя Омской области.  
В первую очередь Александра Буркова интересовала реализация пакета указов в сфере 

социальной политики. «Все параметры соблюдаются, достигнутые целевые показатели 
соответствуют планируемым значениям», - сообщил Виктор Назаров.  

В этом году в Омской области завершается реализация региональной программы 
переселения граждан из аварийного жилья. За пять лет действия программы более 11 тысяч 
омичей переехали в новые квартиры. Пятилетняя программа выполнена, но за эти годы 
непригодными для жилья признаны другие дома старой постройки, а значит, решение 
проблем собственников ветхого жилья остаётся одной из актуальных задач для органов 
власти в 2018-м и последующие годы. Механизм финансирования новой программы в 
настоящее время прорабатывается на федеральном уровне.  

Также речь шла о доступности дошкольного образования. В области решена проблема 
очередности в детские сады для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. Работа по созданию 
дополнительных мест продолжается: строятся два новых детских садика - в областном 
центре и сельском районе. Но как минимум ещё семь детских дошкольных учреждений 
требуется только в Омске и конкретно в строящихся новых жилых кварталах и 
микрорайонах.  

Ещё одна проблема, решать которую придётся новой команде - модернизация и 
строительство новых школ. В самое ближайшее время Александр Бурков потребует 
детальных отчётов от органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию каждого 
направления поручений президента РФ с предложениями как не снизить динамику 
исполнения, где она уже есть, и увеличить показатели, там, где это требуется, чтобы выйти 
на высокие социальные стандарты, заложенные в «майских указах» Владимира Путина.  

 
Автор. А.Л. Бурков ежедневно плотно заполняет свой рабочий день встречами на 

предприятиях и поездками по районам области. Я, как журналист, представляю его нервное 
и физическое перенапряжение.  

- Вот он побывал на празднике «День единения»,где отдельно поблагодарил участников 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов за то, что те достойно представили страну 
перед иностранными гостями. 
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«На омской земле сегодня живут люди разных национальностей, разных 
вероисповеданий. И мы все живем в мире. Дай бог, чтобы мы и дальше жили в мире, в любви 
к своим близким, к своему городу, к своей стране. Я вижу здесь не только взрослых, но и 
молодежь, и участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. За ними 
будущее Омска и Омской области. Именно наша молодежь сегодня доказывает миру, что 
Россия – это дружелюбная и многонациональная страна, которая будет жить вечно в 
единстве и в силе. И за это им большое спасибо», - сказал Александр Бурков.  

После этого врио губернатора спустился к участникам фестиваля в Сочи, чтобы 
пообщаться с ними лично. Студенты рассказали Александру Буркову о своих впечатлениях, 
а врио главы региона, в свою очередь, пожелал им успехов. Напоследок студенты и 
волонтеры фестиваля сделали селфи с главой региона. Концертная программа продолжилась 
выступлением творческих коллективов города. 

 

Автор. Поездка в древний город Тара явилась важным звеном в ознакомлении с 
достопримечательностями Прииртышья. Ведь Тара- родина народного артиста М. Ульянова, 
где Северный театр назван его именем. 

А.Л. Бурков провёл поездку в Тару (короткий репортаж) 

Врио губернатора Омской области Александр Бурков почти весь день провел на севере 
региона - в Таре. Он посетил здесь завод «Кварц», который является филиалом АО ОмПО 
«Иртыш», а также побывал на социальных объектах, провел личный прием граждан и 
большое совещание с главами северных районов. «Моя поездка на север области была 
обусловлена тем, что Тара - крупный и древнейший город в регионе, и здесь зарождалась его 
история, - пояснил Александр Бурков. - Он также имеет для нас ключевое значение с 
экономической и социальной точки зрения. Мы объехали ряд социальных объектов. Я был в 
Центральной районной больнице - внешне там все очень красиво. Проверил цены в аптеке, 
они соответствуют уровню и ценообразованию. Вопрос электронного сопровождения 
больных также на уровне - как в современных столичных больницах, можно прийти и по 
электронной очереди получить талон. Правда, не было кардиолога, он уехал учиться, 
поэтому тут сбой. Поговорил с людьми - они едут сюда проходить медосмотр даже из 
других городов, с Севера. Все очень быстро и квалифицированно. Что касается завода 
«Кварц», здесь главе региона провели экскурсию по цехам. Сейчас около 18% объема 
продукции завода имеет гражданское назначение - это котлы, инкубаторы, хлебопекарное 
оборудование и так далее. Сейчас на 2019 год здесь планируется переоснащение и будет 
закупаться принципиально новое оборудование. Уже третий год завод «Кварц» работает на 
импортозамещение и производит трансформаторы, дроссели и модули питания, которые 
раньше поставлялись из Европы и с Украины. Предприятие наращивает объемы, чтобы 
удовлетворить потребности своих партнеров. Здесь изготавливают печатные платы и другие 
элементы для специальной аппаратуры, которая собирается в Омске и используется в 
авиационной промышленности. Есть также заказы из Санкт-Петербурга и Москвы уже на 
следующий год.  
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Автор. Значительную роль в жизни области играют мелкие города: Тюкалинск, 
Калачинск, Называевск и др.). 

ПОЕЗДКА В КАЛАЧИНСК 
В ходе поездки Александр Бурков оценил модернизацию и социальную политику 

предприятия «Омский бекон» в Калачинске. 
На калачинский мясокомбинат приходится до 75 процентов объема выпуска мясной 

продукции производственного комплекса «Омский бекон». Еще 25 процентов продукции 
производит цех № 47 в Лузино. Ассортимент предприятия - более двухсот наименований 
колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов под брендами «Омский бекон», «Ясная 
горка», «Умка», «Чоридос». Максимальная мощность - 150 тонн готовой продукции в сутки. 
Численность сотрудников - более двух тысяч человек. Сегодня «Омский бекон» - бренд № 1 
в Сибирском федеральном округе.  

Экскурсию по предприятию для высоких гостей: ВРИО губернатора Александра 
Буркова, министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима 
Чекусова и главы района Фридриха Мецлера - провели директор производственного 
комплекса «Омский бекон» Александр Кивич и руководитель калачинского мясокомбината 
Елена Григорьева.  

Автор. Я много раз бывал в г. Калачинск, но с его историей познакомился недавно. 

ИСТОРИЯ Г. КАЛАЧИНСК 
История Калачинска отсчитывает третье столетие. 19 августа по 

традиции отмечается День города. Официальной датой основания 
считается весна-лето 1794 года. 

Первые дома были поставлены на крутом берегу реки Омь. Впервые 
деревня Калачики была упомянута при переписи населения в 1795 году. 
Она состояла из 14-ти дворов и 130 жителей. Деревенька гордо смотрела на 

мир с высокого берега Оми. Имя свое она позаимствовала у находящегося недалеко озера 
Калач. Его зеркальная гладь дополняла удивительную красоту этих мест. Худо ли, бедно, 
деревенька разрасталась. После освобождения крепостных в 1860 году эти места стали 
активно заселяться, производство земледельческих продуктов росло, ширилась торговля. 
Великий Сибирский железнодорожный путь, проложенный в 1896 году, содействовал 
скорому развитию Калачиков и всего Зауралья. К 1904 году в ней насчитывалось 691 
человек. Имелся магазин, торговая лавка, маслобойный завод, 2 кузницы и склад 
сельхозорудий. 

В годы Гражданской войны село оккупировали колчаковцы, были убиты члены 
партийной ячейки. В ноябре 1919 года его освободила 27-я Омская стрелковая дивизия из 5-
ой армии М.Н. Тухачевского. Сразу же оно было преобразовано в уездный ревком во главе с 
председателем Яном Петровичем Кродером - известным латышским революционером. В 
декабре 1919 года по решению Сибирского ревкома создается уезд Калачинский из 16 
волостей. Село стало уездным городом Калачинском. Великий голод Поволжья и других 
регионов России не оставили Калачинск равнодушным. 30 тысяч переселенцев были 
приняты на жительство. Население уезда возросло, в 1922 году оно превысило 173 тысяч 
человек. К тому времени Калачинск состоял из 521 дома и 3967 человек. Калачинский уезд 
быстро развивался. К 1924 году, когда уезд был преобразован в Калачинский район из 6 
волостей, в 74 селениях уезда проживало уже 51185 человек. В 1952 году Калачинск 
получил статус города районного подчинения. Областным городом признан в 1963 году. 

Великая Отечественная война 1941 года еще раз доказала сердечную щедрость 
калачинцев, милосердие и самоотверженность. В Калачинском районе во время войны были 
открыты два интерната, в которых находились 480 эвакуированных детей из блокадного 
Ленинграда. В городе с 1941 года работал эвакогоспиталь, действовала 17-я Окружная 
школа снайперов. Медицинские курсы прошли 165 медсестер и сандружинниц. Во имя 
Победы калачинцы сдавали последнее, что у них было. В итоге для фронта было собрано по 
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займам и облигациям 33 млн. рублей. Более 10 тысяч калачинцев ушли на фронт, и лишь 
половина из них вернулась домой. Их имена золотыми буквами вписаны на сельских 
обелисках и плитах городского Мемориала. Из них - шесть Героев Советского Союза: 
Алтунин А.Т., Еремин А.С., Ермак П.И., Калинин Г.Г., Дедовский И.Г., Осьминин П.Е., 
совершившие беспримерный подвиг и навсегда прославившие родную землю. Чтут 
калачинцы первых создателей советской власти в селе: Калнина, Цирулиса, Черепова, 
Иванова, Тихонова и многих других, отдавших свою жизнь во имя народа и справедливости. 
Их имена также вписаны на плитах Мемориала. 

В XXI век Калачинск вступает уверенно. У него хорошо развита инфраструктура. 
Город продолжает развиваться во всех направлениях, включая промышленное, 
сельскохозяйственное, социально-бытовое и культурное. По количеству жителей Калачинск 
на третьем месте после Омска и Тары. На 1 января 1993 года в нем проживало 26038 
человек. Общая численность в районе вместе с городом - 49243. В районе с 1992 года 
действует Калачинская студия телевидения "Омь" и комитет по телерадиовещанию 
администрации района. Всесторонне развивается связь. На сегодня в районе открыто 128 
каналов междугородней связи, установлено 16 сельских телефонных станций. Общее число 
абонентов в районе - 6660, включая сельских 2530 и 4130 - городских. Предполагается 
дальнейшее развитие сельской связи с введением технических новшеств и строительство 
новой АТС в Калачинске. Транспортное сообщение в районе производит АТП-36 с помощью 
25-ти автобусов. В Калачинске построены два Дома культуры - районный и городской. На 
территории района создана Центральная районная библиотечная система из 35 библиотек, в 
том числе - 6 городских. Гордятся калачинцы своими талантами. Среди них – поэт Тимофей 
Белозеров, драматург и писатель, лауреата Государственной премии РСФСР Николай 
Анкилов и многие другие. Восемь коллективов районных Домов культуры получили звания 
народных. Это - танцевальный ансамбль "Юность"; театральный коллектив "Загадка"; 
лауреат областной премии, духовой оркестр РДК, созданный в 1939 году. Непременный 
успех всегда сопутствует выступлениям кукольного театра "Теремок" Лагушинского Дома 
культуры и оркестру народных музыкальных инструментов детской музыкальной школы  
г. Калачинска. Кроме музыкальной школы, в городе работает детская художественная 
школа. 

* * * 

Автор. Бурков не гнушается заниматься простыми, хозяйственными вопросами, и 
находит время для решения дел практического характера. На одном из заседаний он 
потребовал обеспечить омичей безопасными газовыми баллонами. Сказал, проверил и довел 
дело до конца.  

После тотальных проверок омичи не могли обменять газовые баллоны. 

На аппаратном совещании в региональном правительстве глава Омской области 
Александр Бурков похвалил работу прокуратуры и полицию за четко проведенную работу по 
нелегальным точкам заправки газовых баллонов. Но вместе с тем врио губернатора заметил, 
что после массовых запретов на незаконную заправку омичи начали жаловаться на дефицит 
баллонов вообще. 

Контроль за обеспечением людей газом в баллонах глава региона поручил осуществлять 
главам муниципалитетов. Они должны будут лично проверить точки заправки газовых 
баллонов на территории своих районов. 

Кроме того, жители области должны быть проинформированы о координатах 
лицензированных газозаправочных станций, соблюдающих все требования по безопасности.  

Проблема с обеспечением омичей газовыми баллонами должна быть решена в 
ближайшее время. Напомним, массовые проверки начались после трех случаев взрыва 
бытового газа в баллонах, случившиеся с 23 декабря по 23 января. В результате взрывов 
погибли пять детей, еще четверо детей и двое взрослых получили ожоги от 20% до 70%. 
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ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Топ-10 обещаний Александра Буркова омичам с пресс-конференции.  
Запись протокола выступления 

Во вторник, 30 января, в зале торжественных приемов омского Заксобрания состоялась 
первая большая пресс-конференция врио губернатора Александра Буркова. 

 
Пресс-службой губернатора время общения с прессой было рассчитано на час, но итоги 

100 дней в должности глава региона подводил два часа. Слово получили все желающие из 
собравшихся региональных и федеральных СМИ, а некоторые даже и по 2-3 раза. 

Пресс-конференцию Владимира Путина обычно растаскивают на цитаты. Вот и 
«СуперОмск» решил выделить топ-10 цитат-обещаний Александра Буркова. 

1. Решил сообщить омичам, почему нужно голосовать за него на губернаторских 
выборах 

«Дойдет дело до выборов, тогда и скажу. Сегодня я делаю работу, что мне положено по 
закону и совести», - тактично, надеемся, временно ушел от ответа Александр Бурков. 

Отметим, что губернаторские выборы в Омской области пройдут 9 сентября 2018 года. 

2. Решил окончательно обосноваться в Омске 
Впрочем, убедиться в том, что отношения Омской области и Александра Буркова это 

долгий союз, можно исходя из его заявления о поиске детского сада и секции для сына в 
нашем городе. 

«Будет ли у нее желание расширить бизнес здесь, я пока не знаю. Больше она обеспокоена 
устройством ребенка в сад, секции», - заявил Бурков, говоря о бизнесе супруги Татьяны. 
К слову, как ранее сообщал «СуперОмск», пока Александр Бурков занимается 

обустройством своей квартиры в Омске. 

3. Осуществить новые отставки в областном правительстве 
Тема кадров в областном правительстве неизменно возникает на пресс-конференциях 

главы региона. Александр Бурков не стал публично оглашать оценки своим подчиненным, о 
чем его просили журналисты. Однако кадровые перемены непременно будут. 

«Мне не хотелось бы публично давать оценки своим подчиненным. Они их получают на 
аппаратном совещании. У меня есть ряд претензий к нескольким ведомствам. Так, до сих пор 
не решен вопрос с министерством промышленности и транспорта. Здесь есть определенные 
вопросы. То, что кадровые перемены будут, это факт. 
Кого-то я уволил, кто-то не выдержал ритма и ушел сам. Мы работаем, идет притирка, со 

скрипом, непросто, но есть сферы, за которые я спокоен. С теми ведомствами, по которым 
есть вопросы будем корректировать ситуацию, - сообщил Бурков. 

4. Остановить покидающих Омск 
Проблемы, из-за которых только за прошлый год Омскую область: покинуло порядка 10 

тыс. человек, по мнению Буркова, кроются не только в низких зарплатах. 

5. Повысить явку на президентских выборах 
Журналисты не преминули напомнить Буркову, что Омская область входит в «зону риска» 

по явке на выборах практически всех уровней. Интересовало «акул пера», как Александр 
Леонидович будет работать над повышением явки. 

«Прежде всего, своим участием, встречами с молодежью. Вот недавно встречался с 
омскими студентами, которые интересовались, почему политики всегда заботятся только об 
интересах пенсионеров. Чем больше кандидатов будут приезжать к нам - Титов, Собчак, 
Грудинин, тем больше расшевелится народ. Я всегда был против массового собрания людей 
на избирательные участки», - сказал врио губернатора. 
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6. Отдать гидроузел федералам 
Зашла речь на пресс-конференции и о знаковых омских долгостроях - Красногорском 

гидроузле и аэропорте «Федоровка». Бурков призвал не питать иллюзий - на средства 
бюджета Омской области, по его словам, достроить гидроузел невозможно. 

«Минпром несет несвойственные ему обязательства, гидроузел не его зоне 
ответственности. Федеральные специалисты должны принять решение по гидроузлу. Я 
стучусь в федеральные двери, запасаюсь письмами на этот счет. У нас не должно быть 
иллюзий - мы не построим его на региональные деньги. Мне нужно строительство ради 
строительства и освоения денег», - сказал Александр Бурков. 
Губернатор поставил крест на омском аэропорте 

7. Достроить аэропорт «Омск-Федоровка» 
А вот аэропорт «Омск-Федоровка» глава региона, похоже, бросать не собирается. Его 

беспокоит, что нахождение аэропорта в черте города нарушает нормы безопасноти. 
«Мы прорабатываем вопрос строительства и запуска объекта. Более 2 тысяч гектаров для 

логистического центра. Ведется поиск управляющей компании. Нужен оператор. Есть 
несколько компаний: “Российские аэропорты” и “Новапорт”, которые ведут с нами 
переговоры. Нам необходимо предусмотреть возможность доставки пассажиров в аэропорт. 
Сейчас 2 аэропорта в России, которые нарушают нормы безопасности, находясь в городской 
черте, - Иркутск и мы», - заявил Александр Бурков. 

8. Дать льготную ипотеку 
В ходе пресс-конференции Александр Бурков напомнил, что на поддержку льготной 

ипотеки в бюджете региона заложено 360 млн рублей. Эти средства пойдут на получение 
кредита по заниженной ставке 6%, а также на частичную компенсацию первоначального 
взноса. 
Александр Бурков сегодня обрадовал омичей тем, что подать заявку на льготную ипотеку 

могут все желающие, правда, их может быть не более 800. 
Глава Омской области намерен участвовать в выборах губернатора 

9. Научить жителей Омской области правильно обращаться с газом 
На пресс-конференции была поднята тема ужасных трагедий со взрывами газовых 

баллонов, одна из которых унесла жизни пятерых детей. Бурков попенял бизнесменам, 
работающим с газовыми заправками, и пообещал, что омичам будет разъяснено, как 
использовать баллоны. На это областным правительством уже заложены дополнительные 
средства. 

«Напомню, что в Седельниково отец использовал баллон тоже для элементарного 
обогрева, а это привело к трагедии. По факту мы имеем три взрыва с баллонами. 
Правительству пришлось создавать в срочном порядке структуры, которые обеспечили бы 
население газовыми баллонами на 5-25 литров… Мы ввели преференции для бизнеса, 
который будет работать в сфере заправок и обмена баллонов. Все эти трагедии происходят 
по вине власти. Выделены дополнительные средства на разъяснение информации об 
использовании газа. В других регионах на заправках баллоны газом не заправляют. В 
Свердловской области такого нет. А у нас пытаются сделать бизнес на всем», - заявил врио 
губернатора. 

10. Пообещал сделать футбол интересным и доступным 
Вспоминая об анонсированной в послании поддержке футбола, Александр Бурков 

подчеркнул, что речь также идет не столько о поддержке зрелищности этого вида спорта, 
сколько о его доступности для семей с любым доходом. О полном хоккейном забвении в 
случае подъема футбола, конечно, речи не идет, но результаты «Авангарда», похоже, 
расстраивают и Буркова. 
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«Город ставил вопрос по поддержке команды, но область еще выводы не сделала. Я 
говорил не только про футбол, но и про массовость. Нужно, чтобы был отбор одаренных 
детишек. На следующей неделе пройдет встреча с федерациями по футболу», - заявил 
Александр Бурков. 
Отметим, выборы губернатора пройдут 9 сентября 2018 года. 

* * * 

Автор. Вот ещё одна информации из СМИ. 
 
Федеральные вести: Глава Минстроя РФ одобрил омскую ипотеку 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень 

поддержал идею о введении в Омской области ипотеки в 6%. 
На эти цели в бюджете региона на 2018 год заложено 360 млн. рублей. 
«Подобные шаги региональных властей помогают поддержать как покупателей жилья, так 

и строительный сектор. На федеральном уровне многое делается для снижения ипотечной 
ставки и, когда к этой работе присоединяются регионы, это дает позитивный 
синергетический эффект», - заявил Мень. По подсчетам правительства Омской области, 
льготная ипотека в 6% позволит привлечь 2 млрд. в строительную отрасль региона. На 
получение жилищного кредита через омскую региональную ипотечную корпорацию смогут 
претендовать 800 омских семей. Первоначальный взнос составит 20%. 

 
Автор. Наверное связано с делом «Чёрных лесорубов. Бурков встретился в Москве с 

генпрокурором Чайкой. 
Врио губернатора обсуждал с ним вопросы по взаимодействию с генпрокуратурой. 
Вчера, 6 февраля, врио губернатора Александр Бурков находился в Москве с рабочим 

визитом, во время которого встретился с генпрокурором России Юрием Чайкой. 
Информацию об этом порталу Om1.ru подтвердили в пресс-службе губернатора Омской 
области. 
Подробности встречи не разглашаются, однако известно, что Бурков обсуждал с Чайкой 

вопросы взаимодействия с генеральной прокуратурой. 
 
Автор. А это было ожидаемым заранее. 
У губернатора А.Л. Буркова возникли первые серьёзные затруднения. 
Информация от РИА «ФЕДЕРАЛПРЕСС» 13 ноября 2018. 
«Прошелся по верхам, а нужно заглянуть вглубь». Бурков не может сформировать 

команду?  

«Где брать профессионалов?» 
Губернатор Омской области Александр Бурков продолжает формировать команду. В 

частности, сегодня, 13 ноября 2018г., стало известно о том, что пост начальника 
Государственной жилищной инспекции региона занял член Общественной палаты Омской 
области, эксперт в сфере ЖКХ Александр Бурых. На этом посту он сменил Сергея Плисова, 
который решил уйти по собственному желанию. 
Как отмечают наблюдатели, несмотря на ряд назначений в последнее время, в 

региональном правительстве не все спокойно и команда у нового губернатора до сих пор 
окончательно не сформирована. Этот факт косвенно подтверждает и сам Бурков. Так, 
например, накануне губернатор даже встретился с представителями четырнадцати 
непарламентских партий и обратился к ним с вопросом, где найти достойных кандидатов. 
«Это тоже проблема. Где профессионалов брать? Я неоднократно собирал отраслевиков, 
просил их предложить кандидатуры. Никто не готов идти. Если есть предложения по кадрам 
- предлагайте», - высказался глава региона. 
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У партийцев же подобные заявления вызвали некоторое удивление. В частных беседах с 
корреспондентом «ФедералПресс» некоторые из них признались, что не готовы нести груз 
ответственности за своих предшественников. 
Другие же и вовсе заявили, что не поняли главу региона. «По правде сказать, мы не 

понимаем, о ком идет речь и какие позиции его не устраивают. Хотелось бы услышать 
конкретику. Мы же не можем за губернатора назначить кабинет министров?» - отметил в 
разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» руководитель регионального отделения ЛДПР 
Алексей Ложкин, который, кстати говоря, на минувших губернаторских выборах занял 
второе местов голосовании. 

«Наступает на одни и те же грабли» 
По мнению ряда наблюдателей, злую шутку с Александром Бурковым сыграло то, что 

решения по данному вопросу глава региона, по всей вероятности, принимает исключительно 
сам, ни с кем не советуясь. Об этом, например, отчасти может свидетельствовать назначение 
уральского соратника Буркова Ильи Лобова на пост министра экологии и природных 
ресурсов. Напомним, Александр Бурков - в прошлом глава свердловского регионального 
отделения «Справедливой России», некогда депутат свердловского заксобрания, позднее - 
Госдумы. С Ильей Лобовым, экс-депутатом гордумы Екатеринбурга, Бурков знаком давно. К 
слову, Лобов всегда был на хорошем счету в команде Буркова. После назначения Александра 
Буркова врио губернатора наблюдатели заговорили о том, что сразу нескольких уральских 
соратников эсера ждут назначения в Омской области. Догадки не заставили себя долго 
ждать. 

«Омский регион не привлекателен для чиновников со стороны. Сюда никто не хочет 
приезжать. Александр Бурков как человек сторонний для Омской области прошелся по 
верхам, а нужно заглянуть вглубь. Мне кажется, он только персонально принимает решения 
по данным вопросам, в связи с чем и оказался заложником всей этой ситуации. В частности, 
то, что он предпочел на пост министра экологии Илью Лобова вместо Сергея Костарева, 
говорит о его недальновидности. Этим назначением он больно ударил по рукам местных 
управленцев, готовых идти с ним на сотрудничество. На мой взгляд, это хождение по кругу и 
наступление на одни и те же грабли», - прокомментировала кадровую политику Александра 
Буркова политолог, доктор политических наук Инна Ветренко. 

 
Еще один омский политолог Иван Жуков посоветовал избранному главе региона искать 

поддержки в кругах местного муниципалитета. «Кадровый застой связан с двумя факторами: 
проблемами с кадрами, которые наблюдались до прихода Александра Буркова в омский 
регион, а также с ограниченностью собственной команды. Сейчас, на мой взгляд, нужно с 
нуля налаживать систему кадрового отбора. Других вариантов нет. Можно, конечно, 
попросить помощи у президента, чтобы тот направил кого-нибудь в Омск для разрешения 
сложившейся проблемы. Опять же, надо понимать, что Омск не Крым и сюда не высадится 
десант желающих занять министерские посты. Многие федералы ехать в Крым-то не хотели, 
а сюда тем более. Из других регионов никто своих не отдаст. Нужно налаживать с нуля свою 
кадровую политику. В данном случае, на мой взгляд, бесполезно обращаться к 
непарламентским партиям. Они Александру Буркову в этом не помогут, как когда-то не 
помогли экс-губернатору Виктору Назарову, поскольку у нас партийное законодательство в 
России настолько извращенное, что подавляющее большинство партий вообще не 
располагают никаким кадровым резервом. В сложившейся ситуации более или менее 
адекватный канал пополнения - это муниципалитеты». 
Такой же позиции придерживается и директор консалтингового агентства NPR Group 

Дмитрий Фетисов. Он подчеркнул, что Александру Буркову будет довольно сложно 
заманить федеральных чиновников в сибирский регион: «Буркову сложно найти 
кандидатуры на позиции в региональном правительстве среди местных, поскольку в этом 
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случае может нарушиться баланс среди местных элит. Привезти же руководящие кадры из 
федерального центра Буркову достаточно тяжело из-за сложившейся у Омской области 
репутации крайне депрессивного региона, где во времена Назарова активно происходили 
задержания членов регионального правительства». 
Добавим, что для самого Александра Буркова наметившийся «кадровый голод», по всей 

вероятности, стал неожиданностью, ведь не так давно на пресс-конференции, отвечая на 
вопрос корреспондента «ФедералПресс», он заявил, что намерен сохранить большую часть 
своей команды. Сейчас же, по мнению наблюдателей, эту команду сформировать не может.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

* * * 

Автор. Это уже не в первый раз 

Омск получил самые низкие оценки по качеству жизни 
Жители поставили городу еще меньше баллов, чем в прошлом году. В топе проблем - 

городская среда, работа властей и ЖКХ. 
Финансовый университет при Правительстве РФ каждый год публикует рейтинг городов 

по качеству жизни. В нем учитывают ответы самих жителей, а также данные Росстата. 
В прошлом году Омск оказался на 34 месте среди 38 крупных городов, получив совокупно 

45 баллов из 100 возможных. 
В новом рейтинге за 2018 год, опубликованном «РГ», оценки жителей оказались еще 

хуже. В списке из 78 городов он занял 72 место с общим индексом 40 баллов. Ниже оценили 
свои города только в Волгограде (39), Махачкале (39), Кургане (36), Твери (35), Тольятти 
(35) и Астрахани (30). 
Хуже всего омичи оценивают удобство города для жизни, миграционные настроения и 

свой доход - по этому показателю городу выставили всего 18 баллов. Также население 
недовольно работой городских властей - 32 балла, сферой ЖКХ и жилищного строительства 
- 39 баллов, качеством медицинского обслуживания - 40 баллов. Чуть лучше, по оценкам 
жителей, дела обстоят с дорожным хозяйством - 49 баллов и культурой и образованием - 60 
баллов. Отметим, в десятку городов с самым высоким уровнем жизни вошли Тюмень, 
Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут. 
Их оценки варьируются от 73 до 60. 

 
Автор. Постоянная у всех, самая большая головная боль 

В 2017 году Омскую область покинули свыше 35 тысяч человек 
Данные опубликовал Омскстат. 
В 2017 году Омскую область покинули свыше 35 тысяч человек. Это следует из отчёта, 

опубликованного на официальном сайте Омскстата. 
Так, согласно опубликованным данным, в 2017 году в Омскую область прибыло 25,3 

тысяч человек. А покинули регион - 35,2 тысяч человек. Таким образом, число выбывших 
превышает число прибывших на 9,9 тысяч человек. 
Отметим, что в декабре 2017 года в Омскую область прибыло 2,4 тысяч человек, а около 

трёх тысяч человек уехали из региона. Следовательно, миграционная убыль составляет 554 
человека. 
Добавим, что в пределах Омской области в 2017 году место жительства сменили 28,8 

тысяч человек, в том числе в декабре - 2,2 тысяч человек. 
Напомним, Омская область лидирует среди регионов Сибири по убыли населения. Глава 

региона Александр Бурков в своём послании призвал чиновников остановить отток 
населения. Для этого, по его словам, необходимо создать точки притяжения, к которым 
будут тянуться люди. 
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Автор. Губернатор борется за «каждую копейку» 

Бурков раскритиковал главу омского Минимущества за «потерю» федеральных 
денег 
По его словам, министры должны «идти пешком» до Москвы, чтобы добиваться субсидий 

для региона. Сегодня на заседании облправительства министр имущественных отношений 
Борис Смольников просил утвердить софинансирование области в федеральной программе 
по проведению кадастровых работ. При этом выяснилось, что регион мог получить 
госсубсидии в прошлом году, но не подал заявку. 
Министр в оправдание заявил, что в деньгах ему отказал минфин. Дело в том, что по 

программе 14% средств должны выделяться из области, а остальное «покрывает» 
федеральный центр. Однако на 2017 год в областном бюджете денег на это не нашли. 

- В этом году программа не реализуется, потому что в прошлом нам не дали средств на 
софинансирование. На 19-й год получим 52 млн. рублей из федерального бюджета, а 14% - 
наши средства, - объяснил министр. 
Такой ответ не устроил врио губернатора и спикера Законодательного собрания 

Владимира Варнавского. Они подняли тему в более широком ключе - почему министерства 
не прилагают усилий, чтобы добиваться субсидий от Москвы. 

- Этот год почему пролетели? - настаивал спикер. 
- У меня в руках письмо минфина об отказе, - ответил Смольников. 
- Да какое письмо? У нас пролет один за одним, то по школам тянем резину, соседи уже 

по 3−5 школ построили, а мы только соображаем, что делать. Почему мы везде 
опаздываем? - негодовал Варнавский. 

- Аргумент, что на 3 рубля мы не хотим получить 24 млн, не срабатывает. Нужно 
отстаивать. Это касается всех федеральных программ, - подключился министр финансов 
Вадим Чеченко. 
Точку в обсуждении поставил врио губернатора Бурков, запретив чиновникам возвращать 

федеральные деньги в Москву. 

Александр Бурков, врио губернатора Омской области: 
- Каждый министр несет персональную ответственность. Если вы ногами не дошли до 

Москвы, это ваша вина. В вашем случае, Борис Алексеевич, нечего пенять на министра 
финансов. Зачем вам отправлять в центр такие письма, что у нас ничего не 
предусмотрено? Москва дает - надо брать. Мы что, богатый регион? Нет. И в 2018 году 
практику по возврату федеральных денег нужно прекратить. Чтобы ни копейки не было 
возвращено в Москву. Мы из-за этого в прошлом году получили 72 млн. рублей штрафов, у 
Минкульта теперь к нам плохое отношение. 
В итоге софинансирование в 14% на кадастровые работы все-таки согласовали. 
 

Автор. Некоторые обстоятельства неизбежны 

Александр Бурков прокомментировал планы руководства города поднять плату за 
проезд 
В Омске с уже большой долей вероятности повысится стоимость услуг общественного 

транспорта. 
В свете данных прогнозов губернатор Александр Бурков прокомментировал планы 

руководства города поднять плату за проезд. Руководитель региона обращает внимание 
городских властей на необходимость учесть интересы социально незащищённых жителей 
Омска в том случае если всё-таки будет принято решение о повышении тарифов в 
общественном транспорте. 
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Автор. Слово «минимальная я бы заменил на «мизерная» 

С 1 мая минимальная зарплата омичей составит 11 163 рубля 
Минимальная зарплата сравняется с прожиточным минимумом. 
С 1 мая 2018 года минимальная зарплата омичей составит 11 163 рубля. Об этом сообщает 

пресс-служба регионального министерства труда и социального развития. 
Правительство Российской Федерации разработало законопроект, по которому величина 

минимального размера оплаты труда сравняется с прожиточным минимумом. Это поручение 
поступило правительству от президента Владимира Путина. 
Отметим, что новый закон вступит в силу с 1 мая 2018 года. По нему величина МРОТ 

составит 11 163 рубля. Это соответствует 100% величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по стране за II квартал 2017 года. 
Напомним, что в настоящее время МРОТ составляет 85%, а это 9 489 рублей без учета 

15% районного коэффициента. С 1 мая текущего года с учётом районного коэффициента 11 
163 рубля, а с учётом 15% районного коэффициента - 12 837 рублей. Минимальный размер 
начисленной работнику заработной платы в нашем регионе с 1 мая не может быть ниже этой 
суммы. 

* * * 

Автор 
Эта минимальная зарплата, скажем для омичей, смешная, низкая, - её хватит лишь на 

оплату коммунальных расходов. У моих знакомых: рабочих, педагогов, врачей она поболее, 
где-то в среднем около 20 тысяч рублей. И я, присутствуя при разговорах, узнаю, что после 
уплаты коммунальных налогов и прочих, на семейные нужды остаётся около десятка тысяч. 
Это, в основном, оплата продуктов питания. А ведь детям и себе нужно что- то купить из 
одежды, сходить в кино и другое. На многое необходимое денег не хватает. И то, что средняя 
зарплата в Омске составляет даже более 30 тысяч с небольшим, то это за счёт немногих, 
высокооплачиваемых лиц с трудными профессиями. 

 
Ещё хуже обстоит дело на селе. Лет десять назад в деревне Усть-Логатка Тюкалинского 

района, проездом на охоту, я был в доме у знакомых фермеров (Александра и Олега) 
рассказавших мне про уборку урожая. Они вместе с родственниками и знакомыми купили 
разную технику, трактор и комбайн, Арендовали землю, засеяли, вырастили пшеницу. При 
продаже, при сдаче на заготовительный пункт, цена одного килограмма оказалась ниже 
суммы денег, затраченных на выращивание и уборку урожая. Получилось - себе в убыток. 
Сельчане были очень огорчёнными, но на следующий год им дали дотацию на покупку 
семян и снизили стоимость горючего на время уборочных работ. Всё же получился 
небольшой доход. 
В деревне Старосолдатка знакомые фермеры выращивают скот, продают мясо и молоко. И 

у них доходы мизерные. Один из них (Сергей) охотник и рыбак ловил и продавал рыбы, ещё 
один занимался пчёлами, но основная масса сельчан работы не имеет и живёт в бедности. 
Тот же Сергей – шутник, в конце разговора откровенно высказался: «Живём в селе все 
плохо. Но куда бедному крестьянину податься...». 
Я сам родился и вырос в селе, знаю нелёгких труд крестьянина, но ныне кое- где строят 

новые дома, проводят газ, налаживают дороги. И если на селе будут более активно строить 
предприятия по переработке сельхозпродуктов, если зерно подорожает (и как обещает 
губернатор Бурков прямо пойдёт на рынки Китая или в другие регионы страны), если больше 
станет маслозаводов и мясокомбинатов, то обстановку можно значительно улучшить. 
Я часто бываю в поездках по районам области, вижу бедность крестьянских улиц, 

запущенность брошенных земель, старческие лица еще оставшихся на земле сельчан. Всё это 
меня очень волнует и расстраивает. С большим удовольствием смотрю на телевизоре 
передачи «Сельские жители», где показывают лучшие уголки сельских просторов, на 
которых живут настоящие наследники наших предков, влюблённые беззаветно в родную 
землю. 
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* * * 

Автор. И всё же люди не падают духом. На своих местах стараются сделать всё по 
максимуму. Пример тому: упорная, несгибаемая воля сельских тружеников, которые в 
сложнейших условиях прошедшего года выстояли и победили неприятности погодных 
условий. И получили достойный урожай.  

Итоги уборочной страды в Омской области будут подведены в торжественной 
обстановке 

• Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов 
на пресс-конференции сообщил, что 23-25 ноября 2018 г. пройдут торжественные 
мероприятия, посвященные завершению уборочной страды и чествованию работников 
сельского хозяйства региона. Уже с четверга перед Конгресс-холлом будет развернута 
выставка сельскохозяйственной техники, а в самом здании состоится совещание по вопросам 
технического перевооружения отрасли. 24-25 ноября будет работать традиционная выставка-
ярмарка сельскохозяйственной продукции. На улице появятся 50 палаток-павильонов, где 
будут представлены продовольственные товары более 40 омских производителей, на этажах 
организована экспозиция с достижениями производителей сельхозпродукции и 
предварительными итогами сельскохозяйственного года. 

«В этом году мы будет чествовать не только аграриев, но и пищевиков, 
переработчиков Омской области, а также представителей науки. Высокие областные 
и федеральные награды получат около 500 работников отрасли. На торжественном 
собрании в Концертном зале 24 ноября назовут лучшие предприятия и организации, 
расскажут о передовиках уборочной страды, которым будут вручены ключи от 15 
легковых автомобилей», - рассказал Министр. 

По его мнению, работники отрасли справились с задачами сельскохозяйственного года. 
Получены плановые объемы зерна, увеличились площади посевов высокомаржинальных 
бобовых культур и чечевицы, достигнут 10-процентный рост производства яиц (на 85 млн. 
штук больше, чем в прошлом году), удалось увеличить объемы производства молока и 
увеличить поголовье крупного рогатого скота в организациях и крестьянско-фермерских 
хозяйствах. С участием господдержки за год создано 30 новых КФХ и 12 семейных ферм, 
которые дадут полезную отдачу в ближайшие два года. Уже сейчас Омская область занимает 
12-13 место в рейтинге лучших регионов страны по молочному животноводству, полностью 
обеспечивает себя молоком и снабжает им соседние регионы. 

Максим Чекусов отметил, что уборка культур завершена, осталось убрать последние 18 
тыс. га подсолнечника, и аграрии с этой задачей справятся до конца месяца, когда 
подмерзнет почва. «Отрасль взяла курс на экономическую эффективность, и сейчас главное 
– не объемы, а прибыль, которую аграрии должны получать за свой нелегкий труд, 
внимательное отношение к конъюнктуре рынка и выстраивание надежных взаимоотношений 
с потребителями-переработчиками», - считает Министр. 

* * * 

А в прошлом, когда-то были и такие разговоры.  
 

На рубеже грядущего 300-летия Омска 
 
«...В понедельник, 25 ноября 2015г., депутат Госдумы, член фракции КПРФ Александр 

Кравец дал пресс-конференцию в студии «Обком ТВ». Среди прочих политик затронул тему 
сверх дефицитного бюджета региона и предположил, что Омская область может утратить 
статус самостоятельного субъекта России сразу после празднования 300-летия города. Вот 
дословная выдержка: «Омская область как самостоятельная административная единица 
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гарантировано просуществует 2 года, до празднования 300-летия города. А после уже 
остро встанет вопрос – превратимся ли мы в уездный город. Пока мы видим тенденцию на 
угасание», – сказал Кравец. Депутат Госдумы не исключил, что Омский регион в 
перспективе может быть присоединен к более успешным соседям. «Попытка изменения 
статуса региона будет явным свидетельством угасания власти. С другой стороны, 
регионы формировались в Советском Союзе и сейчас, когда все разрушается и от 
промышленности мало что остается, возникает вопрос об избыточности функций у 
какого-то региона. Тем более что Новосибирск успешнее», – отметил первый секретарь 
Омского обкома. Напомним, в 2014 году регион имел один из самых дефицитных бюджетов. 
Ожидается, что расходы Омской области (66,8 млрд. рублей. - Ред.) будут выше доходов на 
7,8 млрд. рублей. При этом планируется довести объем заемных средств бюджета до 70% от 
доходов. 

 

* * * 

Уважаемый читатель! 
За свои 83 года я насмотрелся в личной жизни всякого плохого и хорошего. Да и страна 

жила по-разному. Сибирь и моё Омское Прииртышье претерпело в разное время 
определённые и взлёты, и падения, переживая предвоенный террор, беды и победы Великой 
Отечественной войны, всенародное восстановление послевоенного разрушенного хозяйства. 
Тяжким испытанием явилась и «Перестройка» В одном из стихов я писал. 

* * * 

Я не смирился с лихолетьем: 
ни вор, ни рэкет, ни злодей 
не застили мне образ светлый 
Сибири, родины моей. 
Её, унизив, рвали, били. 
А, в сущности, чего я мог - 
ведь не было управы, силы 
на тех, кому – ни царь, ни Бог. 

И всё ж осталась неделимой 
душа, как русский лик святой. 
Земля, которая вскормила, 
за честь свою зовёт на бой! 
Не раз и раньше бедовали - 
такое было со страной, 
но все напасти отступали 
когда народ вставал стеной! 

  
 
У меня много стихов-посвящений о моей безграничной, преданной любви к Сибири 

и Прииртышью, даже свой литературный сайт в Интернете я назвал: «Сибирь, 
Природа Прииртышья». В стихах искренне и глубинно я могу высказать эту заветную 
страсть. 

 
Вот об этом цикл стихов: «СВЕТ НАДЕЖД» 

 
 

СИБИРЬ 
Свирепые ветры насквозь 
пробирают - 
от них леденеет внутри… 
Но с думой о лете согреться 
стараюсь - 
ведь рядом свистят снегири! 
Я врос в эту землю душою и кровью, 
в снегах и во льдах растворён… 

И с нежностью давней, которой не 
скрою, 
в родные просторы влюблён! 

 
* * * 

Я - независим!.. Так должно- 
останусь прежним. 
Кажусь наивным? Всё равно 
в мечтах - железный! 
И мне начхать на весь абсурд 
и кривотолки. 



 

849 

 

Общественный не страшен суд 
в насмешках колких. 
И сплетни слышу за спиной, 
и желчь, и бредни… 
Но наплевать: я – гордый, злой, 
из могикан - последний. 
Дилеммы нету: «Быть - не быть?!». 
Живём однажды… 
И новый день спешу дарить 
себе, как праздник! 

 

* * * 

Не мучаясь тоской и славой, 
опять я еду в глухомань –  
здесь все равны, 
  всем совесть правит, 
здесь петухи горланят в рань! 
Вдыхая прель навозной жижи, 
расхлябанною колеей 
иду в поля,  
   иду по жизни, 
такой щемящей и родной! 
Проселки, 
  просеки, 
   делянки –  
моя тропиночка к реке, 
где сеть дырявая –  гольянка 
на вешале, 
    на островке… 
Как лица встречных загорели! 
Соленый пот с губ негу сжег, 
но пусть ладони огрубели,  
в глазах - веселый огонек! 
Я кланяюсь навстречу людям 
и что-то с шуткой говорю. 
Я многим не знаком –  
     но чудо: 
других в их лицах узнаю. 
Небес июльских озаренье, 
и запах меда, 
   и теплынь… 
И просит властно вдохновенье –  
родному краю 
   сердце вынь! 

* * * 

Немного у меня друзей – 
последних скоро растеряю, 
а их, как солнечных лучей, 
душе все чаще не хватает. 

Расчет порой не признаю: 
ведь мало кто живет стихами, 
в себе самом перегорю 
и слушаю, как пульс стихает. 
Один был закадычный друг – 
мы с ним учились вместе, 
но он исчез куда-то вдруг 
без адреса, без вести. 
Второй женился, заболел – 
сейчас при церкви служит. 
А третий – вроде одурел, 
с собакой только дружит… 
Тот дачей занят, тот тряпьем – 
а этот рвется в «люди»… 
Я ж никудышный на своем 
стою – и будь что будет… 
Знакомые лишь иногда 
зайдут на именины: 
споют, попляшут… 
Нет следа – 
и я опять в пустыне. 
«Зачем отшельником живешь?! – 
кричат по телефону. 
- Колючим стал ты, брат, как еж, 
тебя бы на икону!». 
Дешевых дружб, пустых речей 
боюсь я, презираю. 
Порастерял былых друзей, 
а новых не приобретаю. 

* * * 

Люблю без памяти, люблю 
луг золотистый, чистый , вольный. 
В разлуке, вновь в чужом краю 
ты снишься мне - тобою болен. 
Ты блеском трепетным горишь 
в заре, туманы раздвигая. 
Мне в душу ласково глядишь, 
как колыбель, в цветах качая. 
О, Родина! 
Не дай пропасть 
во тьме, вдали - свети мне, властвуй! 
Мои надежды, веру, страсть 
ты не отринь - дари мне ласку. 

* * * 

Куда ни кинь - повсюду клин. 
Скулёж да споры… 
Таюсь в сторонке я один- 
храню свой порох. 
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Что понапрасну обсуждать 
закон, порядки. 
Вожди привыкли обещать, 
в словах играя в прятки. 
Опять диктат, везде – омон, 
и нечисть рвётся к власти. 
Обрызган кровью небосклон, 
вновь рвут Чечню на части! 
И стали вечера тихи, 
так одиноки… 
Давно не пишутся стихи, 
Кричат с трибун пророки. 

 

* * * 

Россия! 
Славная! Восстань 
из лжи, из нечисти, раздора… 
Сочится кровь из многих ран, 
Беда - к беде, за ссорой - ссора. 
Опять кричит с мольбой Чечня: 
«Братоубийство… Разве можно?». 
И месть - за месть, вражда- резня. 
И страх, с мурашками по коже. 
Россия, гордая, верни 
спокойствие, надежду людям! 
И святость в душах сохрани - 
и мы счастливыми все будем 
 

* * * 

Сибирь моя родная, 
твой свет в душе моей! 
Просторней нету края, 
нет края красивей! 
Люблю метель, морозы. 
Люблю большой разлив, 
где островки берёзок, 
где отсвет грустных ив! 
Люблю Иртыш могучий 
в весенний ледоход. 
Люблю причал под кручей 
и белый теплоход. 
Любуюсь хлебным полем, 
вершу в лугах стога. 

Суровым своевольем 
тайга мне дорога. 
Иду я Прииртышьем 
в таёжный край глухой, 
и хмелем, мёдом дышат 
рассветы над тропой… 
 
БОЖЕСТВО – ТЫ, СЛОВО! 

Кем я стану? - как уйду 
в мир иной, нездешний... 
Может звездочкой взойду 
над землею грешной. 
Может птахой прокричу 
в рощице весенней... 
Может облачком примчусь 
из другой вселенной... 
Кем я стану? Дать ответ 
сможет только время. 
А пока - гори мой свет, 
сердце верой грея. 
И пускай строка звеня, 
дарит радость снова... 
Я признаюсь, не тая: 
божество - ты слово! 
 
ИСПОВЕДАЛЬНОЕ 

Хочу свой трудный век дожить, 
служа одним талантом, 
в стране натруженной не быть 
мне квартирантом. 
Природа - храм, её любя, 
отдал давно ей душу. 
Она мне - радость, боль, судьба. 
Её мне - вечно слушать. 
В ней - вечность! 
Нежность сохраню 
к озёрам и разливам. 
Лелею колос и стерню, 
иду к заречным ивам… 
Хочу я здесь в смертельный час, 
презрев лекарств отраву, 
упасть в лугах в последний раз, 
обняв цветы и травы. 
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Борис Иванович Мишкин 
в форме начальника 
Россельхознадзора 

Виктор Теретьевич Семеняк, 
председатель областного 

комитета «Охраны Природы» 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ПРИИРТЫШЬЕ 
 
Ещё недавно, в 60-70 годы об экологии мало говорили в административных органах, в 

учебных заведениях и почти не писали в газетах. Не было информации на радио и 
телевидении. 

В 1988 году по решению Облисполкома был создан «Областной комитет охраны 
Природы», которым долгое время с большим знанием дела 
руководил Виктор Терентьевич Семеняк. С годами Облкомприроды 
несколько раз менял своё название (как, например: «Областной 
комитет охраны окружающей среды», «Областной комитет 
экологии и использования природных ресурсов» и т.д.). 

Позднее, с 24 января 2010 года указом губернатора Омской 
области было учреждено «Министерство природных ресурсов и 
экологии Омской области». Первым министром Минприроды был 
Мишкин Борис Иванович, большой знаток природы, работавший до 
этого 5 лет начальником Управления Россельхознадзора и около 20 
лет начальником областного Управления охотничьего хозяйства, 

когда под его контролем развивались Баировский и Степной 
природные федеральные заказники. А ещё им создано более 
десятка региональных заказников для сохранения птиц и 
зверей на территории всей Омской области. 

Работая начальником Россельхознадзора, он постоянно 
проводил мероприятия по обеспечению Омской области экологически качественными 
продуктами как внутри области, так и на пограничных рубежах с Казахстаном. 

Я с ним близко знаком более 30 лет. 
Вторым министром был назначен губернатором Николай Александрович. Лебедев, 

проработавший всего где-то около года. Как говорили окружающие: «Пришёл, посидел 
немного и … ушёл». 

 
После него Министерство возглавил Винокуров 

Александр Юрьевич - финансист, раннее близко не 
прикасавшийся к экологическим вопросам. Да и добрая 
половина работников министерства при комплектовании 
первоначального штата нового Министерства не имела 
профессиональных экологических знаний. На что сетовал 
сам министр Б.И. Мишкин. 

На сегодня Александ Юрьевич Винокуров работает 
министром уже третий год и успешно решает многие 
экологические проблемы Омской области. 

Что коротко можно сказать о Министерстве? 
Министерство природных ресурсов и экологии Омской 
области является уполномоченным органом 
исполнительной власти Омской области в сферах:  

1. отношений недропользования; 
2. водных отношений; 
3. безопасности гидротехнических сооружений; 
4. экологической экспертизы; 
5. охраны окружающей среды; 
6. особо охраняемых природных территорий регионального значения; 
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7. охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и 
среды их обитания; 

8. охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 
9. обращения с отходами производства и потребления и другое. 

Привожу биографические данные  
Винокурова А.Ю: «Родился в 1969 году в р.п. 
Саргатский Саргатского района Омской 
области. В 1992 году окончил экономический 
факультет Омского ордена Ленина 
сельскохозяйственного института им. С.М. 
Кирова. Во время учебы в институте прошел 
службу в рядах Советской армии. 

 
Стаж государственной и муниципальной 

службы: более 21 года. С 2003 по 2004 годы в г. 
Новосибирске прошел профессиональную 
переподготовку в «Сибирской академии 
государственной службы» при Президенте 

Российской Федерации по программе «Государственное и муниципальное управление». По 
окончании института с 1992 года работал ведущим экономистом в Ордена «Знак Почета» 
АО «Тепличное». С 1994 года - начальник отделения федерального казначейства по 
Центральному административному округу г. Омска. С 1997 года - первый заместитель 
начальника, а с 1999 года начальник финансового управления Центрального 
административного округа г. Омска. С 2002 года - первый заместитель начальника 
Управления жилищных субсидий и льгот Омской области, руководитель департамента 
социальных выплат, жилищных субсидий и льгот Министерства труда и социального 
развития Омской области. С 2005 года - руководитель Отделения по городу Омску 
Управления Федерального казначейства по Омской области. С 2007 года по 2012 год - 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Омска. С сентября 
2012 года по октябрь 2013 - начальник 
Главного управления финансового 
контроля Омской области. С 21 
октября 2013 года - Министр 
природных ресурсов и экологии 
Омской области. Женат, 
воспитывает сына». 

 
Вообще-то надо отметить, что в 

составе Министерства работает ряд 
высоко профессиональных 
специалистов из бывшей команды 
Виктора Терентьевича Семеняка. С 
ними я сотрудничал много лет. 
Так вот, с 1988 года и по 

сегодняшний день (уже около 30 лет) я 
как журналист-литератор постоянно и 

много занимаюсь экологическими темами, вёл в газете «Омский вестник» экологическое 
приложение « Природа Прииртышья», затем в Комитете по охране Природы издавал журнал 

Выставка в «Доме учителя» на областном 
совещании работников образования 

Александр Юрьевич Винокуров, 
министр Минприроды 
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с аналогичным названием, позднее более десятка лет сотрудничал в школьной газете 
«Класс», где редактировал экологический раздел.  

Одновременно за эти годы написал и издал более сорока художественных книг, 
включающих материалы по экологии Омского Прииртышья. 

Объёмы моих работ значительны и разнообразны. В первые годы параллельно со мной 
работали такие замечательные журналисты, как Станислав Третьяков (составитель 
приложения «Природа и Мы» в газете «Омская Правда»), а также Владимир Чешегоров, 
ведущий на Омском радио интересную передачу «Зелёный луч». 

В моей 4-х томной книге «Возрождение Прииртышья», во втором томе более чем на 400 
страницах описана история экологического движения Прииртышья 

В альманахе «Экологический вестник», вышедшим в 2014 г., я показал основное 
направление (по моему убеждению - главное), многогранную работу по «Экологическому 
образованию и воспитанию в учебных заведениях», начиная с малых лет.  

В интервью со мной когда-то принимали участие ректора вузов: Леонид Георгиевич 
Горынин (СибАДИ) на тему «Люблю мою Сибирь» и ректор ИФК Владимир Иванович 
Михалев в статье «БЖД - новая, важная специальность». Вёл я многочисленные беседы с 
Заслуженными деятелями науки, докторами наук, как с Владимиром Николаевичем. 
Русаковым, Ниной Алексеевной Поползухиной, Аркадием Ивановичем Григорьевым и др. 
Но чаще моими собеседниками становились простые преподаватели, технические работники 
предприятий и просто студенты. Герои моих книг на темы «Природа - экология» - в 
основном, трудовые люди, беззаветно влюблённые в нашу Сибирь. 

Экспозиции своих книг, различные выставки журналов, газетных публикаций я проводил 
часто, особенно в учебных заведениях, в библиотеках и на кафедрах экологии и биологии 
институтов. Мне неоднократно говорили, что мои стихи и рассказы являются как «Экология 
души» и хотелось каждый раз слышать это при проведении выставок. 

Да, 2013 год в России был объявлен «Годом охраны окружающей среды». Прошло «всего 
ничего» и следует новый указ президента о проведении в 2017 году «Года экологии». Что 
это? Конечно, вопросы экологии очень важны для сегодняшней жизни, а еще – практически 
мало сделано и делается для решении глобальных экологических проблем. 

По итогам «Года (2013) охраны окружающей среды» мною в 2014 году был подготовлен 
альманах «Экологический вестник», изданный всего в количестве 20 экземпляров. У 
Министерства природных ресурсов и экология просто не оказалось денег на издание книги. 

 
Сегодня у меня на рабочем столе готовятся материалы для нового альманаха «Экология 

Прииртышья»», идёт ноябрь 2017 года. Хожу по разным организациям, по телефону 
обзваниваю всех знакомых, проверяю факты, вспоминаю материалы из старых книг. А книг 
у меня более сорока, правда тиражи последних книг смехотворно малы: всего по 20- 30 
экземпляров. 

Но я нашёл выход - сделал свой литературный сайт в Интернете. (www. sensin. me) 
Теперь новые книги не издаю, а помещаю на сайте. 
Хочется в новом альманахе сделать первый раздел историческим - ведь я работаю в 

экологии давно, знаю историю экологического движения в Омской области с самого 
создания Областного комитета по охране природы (1988 год), редактировал экологический 
журнал «Природа Прииртышья», вёл в газетах экологические страницы, написал несколько 
специальных книг с экологическим содержанием. Одна из первых книг, моя самая любимая, 
для детей и подростков «Прииртышье, край любимый», выпущенная в 1996 г. 

Книга была включена в школьную программу «Изучение краеведения». О чём было 
указано в Министерстве образования (в методических рекомендациях). 
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О РОЛИ ЖУРНАЛОВ «ПРИРОДА ПРИИРТЫШЬЯ» 
Хочется отдельно поговорить о выпусках экологического журнала «Природа 

Прииртышья» с 1994 года при Областном комитете охраны природы, который первые годы 
был для всех как учебное пособие (ведь первое время учебников и других .пособий не было) 
До выпуска первого номера журнала я вёл в газете «Омский вестник» приложение с 
аналогичным названием. Приложение входило отдельными листами, складываясь в 
«осьмушку» и выглядела как маленькая газета в большой. Тираж «Омского вестника 
составлял 100- 110 тысяч экземпляров, и это было здорово. О таком количестве читателей 
теперь можно лишь мечтать. 

В первых номерах журнала «Природа Прииртышья» печатались статьи различной 
тематики, а также экологическая информация по многим направлениям.  

Сегодня в Минприроды произошли изменения. 
МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЛОБОВ 

ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 

БИОГРАФИЯ 
Илья Алексеевич Лобов родился в городе Свердловск 8 декабря 1978 года. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Высшее образование получил в Уральском экономическом госуниверситете, в которое 

поступил в 1996 году. Итогом пятилетнего обучения стали приобретённые знания, умения и 
навыки, а также диплом по специальности «Услуги и коммунальное хозяйство». 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 1998 году Илья Алексеевич, не оставляя учёбы в университете, 
устроился работать на предприятие, занимавшееся поставками 
медпрепаратов в больницы и аптеки Свердловска. 

С 2005 году задействовал себя в отрасли управления 
недвижимостью и энергосбережения, а через 3 года стал во главе 
предприятия, специализировавшегося на внедрении в 
промышленность и ЖКХ технологий и оборудования по 
энергосбережению. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 2009 года Илья Лобов стал заниматься вопросами по 
реформированию ЖКХ-системы. На платформе открытой специалистом общественной 
приёмной для консультирования граждан в коммунальной сфере было сформировано 
общественное движение под названием «За справедливое ЖКХ». 

Илья Алексеевич – член политической фракции «Справедливая Россия». В 2011-2013 
пребывал в должности помощника руководителя партии в Свердловском Заксобрании 
Александра Караваева. Является депутатом Екатеринбургской гордумы. 

С 2013 года Илья Лобов занимается обеспечением граждан лекарственными средствами. 
Также он трудится в должности замдиректора в ГУП «Фармация». 

31 мая 2018 года Илья Алексеевич был рекомендован конкурсной комиссией на 
должность министра природных ресурсов и экологии Омской области. 

Автор. Мои главные темы творчества 

 

 

Илья Алексеевич Лобов 
- министр природных 
ресурсов и экологии 
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РОДИНОВЕДЕНИЕ – КРАЕВЕДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В моём общем понимании и в книжном изложении моих произведений, Омская область 
через стихи и поэмы, рассказы и повести предстаёт как отдельный, живой организм. На 
страницах присутствуют природа в самом своеобразном, живом, натуральном виде. Сразу 
оговорюсь, что описание Природы всегда стояло и стоит у меня на первом месте. Мне 
нравится когда цветы и деревья, реки и озёра, имеют разную окраску с многочисленными 
запахами. А рыбы, птицы и звери издают звуки и песни, наполняя воздух радостным и 
своеобразным ощущением жизни. В то же время мои художественные произведения 
пишутся негромким, доверительным и простым языком, где присутствует обязательное 
условие: правдивого отражение событий. «Писать Правду и только Правду!». 

Главный лейтмотив моих книг: «Свой край люби и знай!!», но эта известная фраза везде 
продолжена словами - «и изучай... и охраняй... и не бросай!!». 

Объясняю: когда-то краеведение начиналось с РОДИНОВЕДЕНИЯ. 
 
Из истории краеведения: 
В этом году исполняется столетие со дня становления краеведение как предмета для 

изучения в школах Омской области. 
Да, в начале ХХ-го века, в 1916 году наставник Омской учительской семинарии А.Н. 

Седельников издал «Учебник Родиноведения», предназначенный для школ Западно-
Сибирского округа. 

В предисловии он писал: «… изучение России должно начинаться в младших классах и с 
родины учащихся…» 

И далее – «Не должно казаться роскошью писать учебник для одной области. Области 
и губернии, входящие в состав Западно-Сибирского учебного округа, представляют 
совершенно различные районы по природе и составу населения, а по пространству каждая 
из них превосходит главные государства Западной Европы…». 

И ещё: «учебник предназначен для всех средних специальных школ, для высших 
начальных, а в качестве пособия и для начальных школ…».  

Заканчивалось предисловие словами: «… чтобы быть полезным членом своей Родины и 
государства, необходимо с ранних лет изучать свою родину. Изучая её, мы научимся более 
любить и ценить своё Отечество…». 

В некоторых программах для школ предмет «Краеведение» включает разделы: 
«Территория», «Население», «Хозяйство» с описанием исторических, экономических и 
статистических данных Прииртышья. Но в программах по «Краеведению» явно не хватает 
главного – «научить более любить и ценить своё Отечество». 

Потому-то мной подготовлено к изданию литературно-краеведческий альманах «Мир 
Природы - экология души», в котором стихи, рассказы, повести восполняют эти пробелы, 
взятые из сорока моих книг и 4-х журналов, написанных о животном и растительном мире 
Прииртышья. 

* * * 

Автор. Одной из острых проблем А. Бурков назвал «дело чёрных лесорубов» в Тарском 
районе и вынес её обсуждение на Всероссийский уровень. Я, как редактор журнала 
«Природа Прииртышья», более тридцати последних лет внимательно следил за проблемами 
лесного хозяйства, печатал на страницах журнала десятки статей, брал интервью у 
начальника управления лесами Омской области Анатолия Богуна. Его статья «Жизнь леса» в 
журнале № 2 подробно давала анализ состояния лесов области на 1995 год. В системе 
управления на то время работало1920 человек, одних лесников штатных насчитывалось -602 
единицы, была дополнительно создана лесная пожарная охрана - 800 человек. А это в целом 
- большая армия. 
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Мой друг, журналист Владимир Бородин, побывав в Таре, поместил в журнале № 3 
большую публикация «И быть здесь бору», где рассказал о встречах с председателем 
Тарского районного комитета по охране природы А.С. Цыганковым, с директором 
Межхозлесхоза А.В. Махониным, мастером лесного хозяйства Т.А.Сперанской и другими. 
Подробно было рассказано о большой работе по сохранению и воспроизводству северных 
лесов. 
Более тревожной и откровенной стала статья известного тарского журналиста Сергея 

Мальгавко - «Нет короткой памяти у леса», в журнале № 5, взявшего интервью у А. Багуна. 
Речь шла о красном леса, о его заболеваниях и как следствие - его вырубке. Но под этим 
прикрытием. в обход закона , велась и промышленная заготовка кедра, который разрешается 
вырубать только по достижению им 240-летнего возраста. Вот строки из этой публикации: 
«...Сегодня, пользуясь нищетой людей, играя на безработице, заезжие и доморощенные 
коммерсанты сколачивают временные бригады. За мешок сахара или муки, а то и за 
бутылку водки сосна, ель, лиственница вывозятся целыми транспортными караванами 
«КамАзов» и «Уралов». Торгаши делают деньги, а что от этого имеет государство?». 
В лучшие годы, когда не захирели ещё леспромхозы, с Севера (Усть-Ишим, Тевриз, Тара) 

вывозилось до 1млн 200 тысяч кубометров леса. Этим, вместе с Межхозяйственными 
лесхозами, занимались сотни артелей и кооперативов. Я, как журналист, знал из 
федеральных СМИ, что незаконная вырубка лесов всегда велась во многих регионах России, 
а поставка в Китай высококачественной сибирской древесины было очень прибыльным 
делом. Но я не предполагал, что в Омской области коррупция с лесом получила такой 
размах. 
Незаконную вырубку леса на севере Омской области «крышевали» чиновники и 

силовики. 
Врио губернатора региона Александр Бурков заявил о ликвидации крупной ОПГ, 

занимавшейся поставкой леса в Китай и объяснил, почему преступники так умело избегали 
ответственности. 

Омские власти объявили о ликвидации крупной ОПГ, вырубавшей реликтовую сосну в 
Тарском районе. Напомним, в ходе спецоперации УМВД России по Омской области, было 
арестовано пять человек, входивших в группировку, но, по словам представителей 
правоохранительных структур, несколько человек пока находятся в розыске. 

О перекрытии крупного канала поставки леса из России в Китай сообщил сегодня врио 
губернатора Омской области Александр Бурков. Он рассказал, что проблему обозначили 
представители ОНФ, несколько лет боровшиеся с «черными» лесорубами. В итоге он 
обратился к руководству правоохранительных органов региона с просьбой заняться 
расследованием. 

Силовики сработали довольно эффективно, но в ходе следствия вскрылись довольно 
неприятные факты, как выяснилось, деятельность группировки приобрела такой размах 
благодаря покровительству местных чиновников и силовиков. 

Вот что сказал Александр Бурков, врио губернатора Омской области: 
- Процесс незаконной рубки не проходил без тех, кто «крышевал» ОПГ. То есть, не 

получилось бы так, что мы выявили только стрелочников. На протяжении многих лет шла 
вырубка леса, и это могло происходить с покровительством людей в этом здании 
(правительстве Омской области, - прим. Ред.) и силовиков. Сейчас этим делом занимаются 
следователи. Здесь, безусловно, будут подтверждения. Без покровителей на высоком уровне 
нельзя было так массово рубить леса. 

При этом представители правоохранительных органов подтвердили тот факт, что 
деятельность группировки покрывали и силовики, но конкретных фамилий людей, 
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причастных к коррупционному бизнесу, ни глава региона, ни руководитель Управления 
внутренних дел, не назвали. 

Бурков обратился к федералам, чтобы еженедельно получать снимки о вырубке лесов в 
Омской области. 

Вячеслав Крючков, врио начальника УМВД по Омской области: 
- Естественно, к этому причастны и сотрудники внутренних дел. С учетом тех 

фигурантов группа, которая нанесла серьезный экологический урон, ее действия 
прекращены. Менее значимые фигуранты были выявлены. 

В настоящий момент в поселке Атак Тарского района круглосуточно несут службу 
наряды полиции. Они появились там с 27 ноября 2017 года. Кроме того, дежурят 
представители казачества и кинологи, обследуются проходящие по трассе грузы и местные 
лесопилки, при этом выяснилось, что большинство лесопилок в районе - нелегальные. По 
данным на сегодняшний день, досмотру подверглось уже 400 большегрузов. Проверяющие 
находятся в зонах предполагаемой вырубки круглосуточно, власти установили для них 
отапливаемые вагончики. 

Отметим, что по документам лес рубился в Тарском районе для бытовых нужд 
населения, а фактически же вывозился в промышленных объемах, причем канал поставки 
леса из России в Китай проходил через Казахстан. Реликтовая сосна доставлялась на 
Шанхайскую Биржу, где эта ценная древесина пользовалась стабильным спросом. Ущерб, 
нанесенный Омскому региону в результате деятельности этой группировки, перевалил за 
миллиард. 

* * * 

Автор. На борьбу с коррупцией встали всем «миром». 
В дело о незаконных вырубках в Тарском районе включился сам президент России 
Президент России пообещал разобраться с незаконными вырубками леса в Тарском 

районе. Об этом глава государства заявил на медиа-форуме Общероссийского народного 
фронта, который состоялся в Калининграде. О том, что на севере Омской области орудует 
банда черных лесорубов, президенту рассказала журналистка Алла Аксёнова. 

О заготовке ценных пород деревьев в промышленных масштабах в Тарском районе 
впервые открыто заявила общественница Людмила Жукова, живущая недалеко от 
знаменитого Екатерининского бора. Женщине много раз угрожали, а несколько месяцев 
назад подожгли ее баню. После вмешательства в ситуацию главы региона Александра 
Буркова было возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса и задержаны 5 членов 
организованной преступной группы, которые пилили деревья на протяжении нескольких лет. 
Причиненный ущерб превышает 7 миллионов рублей. 

После того, как президент России публично пообещал разобраться в этой ситуации, в 
Следственном управлении Омской области сообщили последние подробности расследования 
резонансного уголовного дела. По словам пресс-секретаря ведомства Ларисы Болдиновой, к 
банде черных лесорубов причастны сотрудники Главного управления лесного хозяйства 
региона. Что касается поджога бани Людмилы Жуковой, то его совершили двое выпускников 
детского дома из хулиганских побуждений. Это преступление не связано с деятельностью 
общественницы, заявили в правоохранительных органах. 
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* * * 

Автор. Экологию в Омской области ставят во главу всёх проблем. 

Омску потребуется 163 миллиарда, чтобы снизить выбросы в атмосферу. 

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов рассказал, для 
чего именно нужны такие деньги.  

«Сегодня, 14 октября, в Омске состоялся Общественный экологический совет при 
губернаторе. Министр природных ресурсов и экологии региона Илья Лобов напомнил 
собравшимся, что по указу президента Владимира Путина Омская область должна снизить 
выбросы в атмосферу на 20%. Наш город попал в число самых грязных. 

Илья Лобов рассказал, какими путями Минприроды собирается идти к заветной цифре. 
1. Уменьшение загрязнения от транспорта. 
Решать эту проблему планируется, во-первых, переведением подвижного состава на газ. 

Замдиректора департамента транспорта Омска Игорь Кожухов отметил, что переводить на 
газ старые автобусы дорого и не совсем целесообразно, а вот новые стоит закупать уже на 
газу. 

Во-вторых, планируется обустроить отдельные полосы для транспорта на газу. 
Кроме того, благоприятно скажется на экологии завершение строительства Северного 

обхода. Это снизит поток транспорта через Омск, а соответственно, и выбросы сократятся на 
14 тонн в год. Чтобы достроить эту дорогу, необходимо более 34 миллиардов. 

2. Снижение выбросов промышленных предприятий. 
Сейчас основной бич экологии именно они. Как мы уже неоднократно рассказывали, в 

данный момент Минприроды ведет переговоры с предприятиями. Два из них уже подписали 
экологическое соглашение - это ОНПЗ и стекольный завод. Они обязуются свободно пускать 
проверяющих на свою территорию, а также снизить количество выбросов. 

В Омске анонсировали масштабную транспортную эволюцию с переводом автобусов на 
газ. 

В общей сложности на мероприятия этого пункта необходимо более 106 миллиардов. А 
выбросы уменьшатся на 11,13 тысячи тонн в год. 

3. Теплоэнергетика. 
Предполагается, что проблемные ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 будут оборудованы гибридными 

фильтрами. Илья Лобов рассказал, что первоначально планировалось перевести эти ТЭЦ с 
угля на сжиженный природный газ, тогда выбросы в Омске снизились бы более чем на 20%. 
Однако это повлекло бы значительно увеличение тарифов и омичам пришлось бы платить за 
отопление намного больше, поэтому план отмели. 

Еще один источник загрязнения атмосферы в Омске - печное отопление. Снизить 
выбросы на 0,2 тысячи тонн в год помогло бы переселение омичей из ветхого жилья и домов 
с печками в газифицированные дома. Такой же эффект можно получить, если перевести 
частные секторы на газ. 

Бурков потребовал ответа за обман омских дольщиков 
На весь этот пункт региону потребуется более 23 миллиарда рублей. 

4. Мониторинг состояния атмосферы. 
Этот пункт сам по себе никак не снизит загрязнения атмосферы, но поможет 

эффективнее их выявлять. Планируется модернизировать сеть наблюдений за загрязнением 
воздуха. На это понадобится чуть более 192 тысяч рублей. 

5. И другие мероприятия. 
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Сюда входит озеленение города, рекультивация всех четырех свалок и информирование 
населения о реализации плана. Это еще почти 87 тысяч рублей. 

В общей сложности на реализацию проекта необходимо 163,8 миллиарда рублей. Более 
53 миллиардов регион «очень хочет» получить из федерального бюджета, отметила зам 
губернатора Татьяна Вижевитова. Из бюджета области потребуется 4,4 миллиарда. Еще 105 
миллиардов должно пойти из внебюджетных источников. 

Добавим, сейчас данный план снижения выбросов находится на доработке. 

Автор. Когда-то в Омской области комитет «Охраны Природы» за счёт штрафов имел 
многомиллионный экологический фонд. 

Омский завод получил штраф в 380 тысяч рублей за вредные выбросы. 

Предприятие, изготавливающее смесь для дорожного покрытия, нелегально загрязняло 
атмосферу. 

В августе 2018 года омичи пожаловались в Минприроды Омской области на загрязнение 
атмосферного воздуха в Октябрьском округе. По итогам надзорных мероприятий был 
установлен виновник несанкционированных выбросов в атмосферу. Предприятием-
загрязнителем оказался завод, изготавливающий смеси для дорожного покрытия. 

В отношении предприятия было возбуждено административное дело по части 1 ст. 8.21 
КоАП РФ «Выброс вредных веществ в отсутствие специального разрешения». Предприятие 
оштрафовали на 180 тысяч рублей. Однако штраф не остановил организацию, поэтому был 
наложен ещё один штраф в размере 200 тысяч рублей. 

Специалисты Минприроды проконсультировали руководство предприятия на тему 
получения разрешения. Сейчас предприятие начало подготовку к получению 
разрешительных документов. 

* * * 

Автор. Очень важны конкретные шаги по оздоровления экологии в Омской области. 
Информация омских СМИ. 

Губернатор Бурков выделит 300 млн. рублей на мусорные контейнеры и площадки 

Введение новых норм накопления ТБО. 
Глава региона принял решение помочь бюджетными субсидиями муниципалитетами и 

городским округам в организации новых площадок для сбора ТБО. 
Речь о закупке оборудования для площадок по содержанию мусора муниципальными 

образованиями Омской области шла в понедельник, 26 ноября, на селекторном совещании в 
правительстве региона. 

В соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 января 2019 года во 
всех муниципальных районах и городских округах должны быть организованы места по 
накоплению ТБО. Уже сейчас необходимо определить, сколько необходимо контейнеров, и 
каких объемов. Кроме ёмкостей для мусора, требуется оборудовать еще и площадки для них, 
сообщает «Омская губерния». 

Понимая всё сложность поставленной задачи, губернатор Омской области принял 
решении о выделении из регионального бюджета 300 млн. рублей на целевые субсидии 
местным органам власти. Эта мера поможет организовать сбор мусора по новым правилам. 
Провести торги на поставку и монтаж оборудования для мест накопления ТБО. 
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* * * 

Автор. Из истории. Традиции «Всероссийского дня посадки деревьев». 

В Омской области ежегодно проходят массовые посадки деревьев в честь 
«Всероссийского дня посадки леса». В области высадят 78 тысяч деревьев. Саженцы 
высадят школьники, активисты и даже чиновники. 

Завтра, 17 мая, Омская область приобщится к «Всероссийскому дню посадки леса». В 
сельских районах планируется высадить более 78 тысяч саженцев хвойных и лиственных 
пород. Общая площадь посадок составит более 60 га. В мероприятиях примут участие более 
2,5 тыс. человек. 

- Центральным мероприятием «Всероссийского дня посадки» станет высадка саженцев 
на участке леса вблизи села Надеждино Омского района. В акции примут участие около 200 
человек - это члены правительства Омской области, работники лесного хозяйства, 
сотрудники омских предприятий и активисты общественных организаций. На площади 
около 4 га запланировано высадить 16 тыс. саженцев лиственницы, - сообщает пресс-
служба областного правительства. Кроме этого, в районах области пройдут акции по 
посадке саженцев с участием населения и активистов школьных лесничеств. Так, в селе 
Соляное Черлакского района состоится закладка аллеи памяти Чернобыльской трагедии, а в 
Исилькульском районе высадят аллею в честь Всероссийского дня посадки леса 2014 года. 
Добавим, что «Всероссийский день посадки леса» проводится ежегодно во всех регионах 
страны. Впервые он был проведен 14 мая 2011 года, провозглашенного ООН 
Международным годом лесов. Эта экологическая инициатива была поддержана 
Правительством РФ, и национальный день посадки леса было решено проводить ежегодно. 

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТВОРЧЕСТВЕ 

У Тимофея Белозёрова есть стихотворение, как ... Снегурочка, шла по лесу, плакала, 
зиму провожая.. «Там, где шла и плакала, трогая берёзы, выросли подснежники - 
снегурочкины слёзы...». У меня же есть стих «Снегурочка». 

СНЕГУРОЧКА 
Заснеженность, 
заснеженность… 
Березок бахрома. 
Из холода и нежности 
сугробы-терема. 
Сверкает поле белое, 
а дальше – 
гребни крыш…. 
И что с собой поделаю, 
когда в глазах стоишь. 
Не ты ль поешь полозьями, 
щеглами метишь путь, 
не ты ли с веток гроздья 

 
ссыпаешь мне на грудь? 
Сквозь призрачную сетку 
ветвей и куржака 
следишь ты, 
незаметная, 
ревнива и строга. 
Летят снежинки, кружатся, 
скользят в сугроб, 
скользят… 
И дарит силу, мужество 
твой 
негасимый 
взгляд! 
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Мне нравятся короткие стихи и иногда одна- две глубинные строки создают во мне 
ощущение целой книги. Владимир Макаров, мой хороший друг, пишет: «Здесь, на могиле 
дедовой - с роднёю побеседую». Или его же «Земля которая в горсти - и по которой крест 
нести». Известный российский поэт Николай Рубцов за счёт простых и откровенных слов 
создавал прекрасные стихи. Вот начало стихотворения: «Тихая моя родина, рощи, поля, 
соловьи... Здесь моя мать похоронена в детские годы мои..» И пронзительное окончание 
стиха: «С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучею, самую 
смертную связь!». Ещё у него: «До конца, до самого креста пусть душа останется чиста!». У 
Евгения Евтушенко про больного, умирающего крестьянина - «И твои руки тянет, тянет 
какой-то силой роковой. Земля, темнея под ногтями, соединится вновь с землёй». Да, поэзия 
и в несколько строк бывает всемогущей. 

 

О, я хочу, 

превозмогая тленность, 

увековечить дух, 

вложить в мечты 

несбывшееся, 

чтоб над плотью бренной 

всегда сияло чудо красоты! 

Обожествить все таинства природы, 

очеловечить лик земли родной... 

О, 

как хочу прийти к вам через годы 

строкою 
с искреннею добротой! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 
 
АРКТИКА И АНТАРКТИКА. СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ. 
По этой тематике в областной библиотеке в январе 2019 г. прошло два мероприятия. 

Первое - 11 января, второе- 27 января 2019 года. Как всегда, были приглашения: 
Первое. «Уважаемые коллеги! Омская государственная областная научная библиотека 

имени А.С. Пушкина (ОГОНБП) приглашает Вас 11 января 2019 г. в 17:00 на презентацию 
четырёхтомной книги альманаха благотворительного фонда Возрождение Тобольска 
«Тобольск и вся Сибирь – Северный морской путь», посвящённой освоению кратчайшего 
морского маршрута между Европой и Восточной Азией. С материалами книги можно 
ознакомиться на сайте «Возрождение Тобольска» в онлайн-библиотеке по следующей 
ссылке: 

http://tobolsk.org/index.php/ru/onlajn-biblioteka/category/2-almanakh-tobolsk-i-vsya-sibir 

Мероприятие состоится в Центре книжных памятников (ауд. 304, Омский музей 
книги). Вход свободный. Заместитель директора, руководитель Центра краеведческой 
информации А.П. Сорокин тел.: +7(3812) 21-08-20; моб.: +7 904 323 99 49 

 
Автор. В библиотеку 11 января я пришёл с большим опозданием, толком не вник в 

происходящее и потому от комментариев по поводу презентации книг отказываюсь. А 
просто помещаю здесь полный журналистский отчёт о проведённом мероприятии: 

 
...«11 января 2019 года в Центре книжных памятников Омской государственной 

областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина состоялась презентация 28-го выпуска 
альманаха, четырехтомника «Тобольск и вся Сибирь. Северный морской путь», изданного 
Общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» и посвящённого 
освоению кратчайшего морского маршрута между Европой и Восточной Азией. В 28-ом 
выпуске альманаха около 3 тысяч страниц текста и не менее двух тысяч единиц 
иллюстративного материала, собранных, адаптированных и структурированных главным 
редактором альманаха Юрием Перминовым. География нового издания – поистине 
кругосветная: от Хельсинки до Владивостока, от Камчатки до Лос-Анжелеса. Среди 
городов, которые представляют авторы, Москва, Псков, Архангельск, Мурманск, Ханты-
Мансийск, Салехард, Красноярск, Иркутск, Якутск, Тикси, Воронеж, Тюмень, 
Екатеринбург, Нарьян-Мар, Курган, Биробиджан. Не забыта ни одна героическая и 
трагическая страница освоения этой великой северной магистрали, включая, конечно же, не 
имеющую аналогов, эпопею советского освоения Арктики. История Северного морского 
пути связана с сотнями имён великих первопроходцев и исследователей Севера – Семёна 
Дежнёва, Федота Попова, Ивана Толстоухова, Меркурия Вагина, Якова Пермякова, 
матроса, участника экспедиции Брусилова – Александра Конрада, полярных исследователей 
– русских морских офицеров Александра Колчака, Эдуарда Толля, Бориса Вилькицкого, 
Степана Макарова, русских полярников – Челюскина, братьев Лаптевых, Врангеля, 
Пахтуса, Седова, Ушакова. Новый выпуск альманаха «Тобольск и вся Сибирь» 
документально показывает, что освоение Северного морского пути и Русской Арктики 
является неотъемлемой частью истории Российского государства. Редактору выпуска 
удалось не просто представить основные этапы освоения Северной ледовой магистрали, но 
и познакомить читателя с ключевыми первоисточниками, а также всеми знаковыми 
именами героической истории «прирастания России Сибирью и Арктикой». Открыл 
мероприятие директор ОГОНБ имени А.С. Пушкина Александр Викторович Ремизов, 



 

863 

 

который отметил значимость издательской деятельности фонда «Возрождение 
Тобольска». В частности он сказал: «Сегодняшняя презентация посвящена великой ледовой 
дороге – Северному морскому пути. Это русский путь, который соединяет все 
исторические эпохи российского государства. Это одна из главных скреп российской 
государственности. Презентация проходит в 2019 году, юбилейном для фонда 
«Возрождение Тобольска», которому в феврале исполняется 25 лет. Обратите внимание на 
выставки, подготовленные сотрудниками Центра книжных памятников библиотеки и 
сопровождающие наше сегодняшнее событие – они посвящены изданиям. Далее слово было 
предоставлено министру культуры Омской области Юрию Викторовичу Трофимову, 
который в своём выступлении поблагодарил создателей энциклопедического издания, 
посвящённого русской эпопее освоения Северного морского пути, и отметил, что каждая 
книга Фонда – это новый качественный уровень в книжном деле. Председатель президиума 
общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Григорьевич 
Елфимов сердечно поблагодарил за помощь в подготовке и предоставлении ряда материалов 
для публикации многие учреждения и организации, в том числе Государственный 
исторический архив Омской области, Омский музей изобразительных искусств им. М.А. 
Врубеля и Омскую областную государственную научную библиотеку имени А.С. Пушкина, за 
возможность презентации нового выпуска альманаха «Тобольск и вся Сибирь. Северный 
морской путь» в великолепном здании Омской государственной областной библиотеки. 
Далее А.Г. Елфимов передал слово путешественнику, режиссёру-документалисту, члену 
Русского географического общества Леониду Круглову, который является одним из авторов 
28-го выпуска альманаха. Путешественник рассказал о своём проекте «Великий Северный 
путь», начавшемся в 2016 году, маршрут которого обдумывался три года: это была 
работа в архивах с документами, изучение карт, в том числе ряда изданий из фонда 
«Пушкинки». Леонид Круглов подчеркнул, что самым важным в создании фильма является 
то, что ты сам своими ногами осваиваешь путь первопроходца, и отметил, что рад своему 
участию в альманахе в качестве автора. Статья, которая вошла в это издание была 
написана прямо во время экспедиции. В заключение своей речи Леонид Круглов пригласил 
участников презентации альманаха в кинотеатр, где был запланирован премьерный показ 
его фильма, посвящённого путешествию Семёна Дежнёва, состоявшегося 400 лет назад. 
Картина снималась в течение 4-х лет на территории севера России – на Ямале, Полярном 
Урале, в Якутии, на плато Путорана, Чукотке, в Беринговом проливе и многих других 
местах нашей страны. А.Г. Елфимов рассказал о проделанной ранее работе, о планах на 
будущее, о том, что сейчас, например, готовится к изданию при поддержке известного 
мецената Коваленко Бориса Ивановича (род в с. Петропавловка Омской области) очередной 
том альманаха «Тобольск и вся Сибирь. Муромцево» – о районе с богатой историей, но в 
нём будет показана роль сибирского крестьянства, как станового хребта русской 
государственности. Прозвучала мысль о том, что многие учёные, в частности Иван 
Солоневич, утверждали, что нет в истории человечества более великой 
государственности, чем русская, которая существует вот уже 1150 лет. Можно говорить 
и о той демократии, сказал далее А.Г. Елфимов, которую насаждают США, но истинная 
демократия существовала только в России, например, Новгородское Вече и другие 
подобные формы народного управления. Аркадий Григорьевич рассказал и о том, как 
проходила подготовка 28-го выпуска альманаха, отметил огромный вклад в создание этого 
проекта художника Ивана Евгеньевича Лукьянова и главного редактора альманаха 
«Тобольск и вся Сибирь» Юрия Петровича Перминова, который сумел создать этот 
грандиозный выпуск альманаха с использованием материалов более 200 авторов. В этом 
томе есть и омские авторы. В своей речи Аркадий Григорьевич отметил, что сейчас 
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приходит много отзывов об этой работе, например, письмо командующего Северным 
флотом России адмирала Н.Евменов, где дана превосходная оценка этого проекта. 
Состоялись презентации альманаха в Тюмени с участием отделения Русского 
географического общества, в Государственной исторической публичной библиотеке России, 
в библиотеке Минусинского регионального музея им. Н.М. Мартьянова, в Государственной 
универсальной научной библиотеке Красноярского края, Новосибирской государственной 
областной научной библиотеке. Далее слово было предоставлено историку, краеведу 
Александру Андреевичу Лосунову, который является соавтором многих выпусков альманаха: 
«Тобольск и вся Сибирь», в том числе и в новых выпусках, которые готовятся к печати: 
«Муромцево», «Белорусы в Сибири» и других. Александр Андреевич поблагодарил А.Г. 
Елфимова за масштабный проект исследования истории Северного морского пути, 
который ждали и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Омске. Уникальность этого издания 
и в том, что выпущено оно своевременно, так как именно сейчас интересы многих стран 
мира устремлены в Арктику. Прозвучала благодарность издателям, главному редактору 
Юрию Петровичу Перминову и за то, что труды Александра Васильевича Колчака заняли в 
этом издании достойное место. Предприниматель, меценат Андрей Алексеевич Никитенко 
в своём выступлении высказал мысль о том, что, несмотря на разногласия во взглядах, он 
поддерживает Аркадия Григорьевича в его подвижнической деятельности, так как видит, 
сколько энергии и любви вкладывает основатель Фонда в свой великий труд. Понимает, что 
результаты этой масштабной работы станут основой культуры потомков. Слова 
благодарности сотрудникам фонда «Возрождение Тобольска» за работу по воспитанию 
патриотизма прозвучали в выступлениях Виктора Владимировича Титарёва, соратника 
А.Г. Елфимова по издательскому делу, директора литературного музея имени Ф.М. 
Достоевского Виктора Соломоновича Вайнермана. Далее А.Г. Елфимов, процитировав 
строки поэтов-классиков (А.Блока, А.Пушкина, Б.Пастернака) о роли случая в жизни любого 
человека, выразил благодарность тому самому случаю, который свёл его с 
предпринимателем Виктором Владимировичем Титарёвым, который и взял на себя всю 
тяжесть по привлечению средств омских предпринимателей для многих издательских 
проектов фонда «Возрождение Тобольска». Меценат в свою очередь сообщил, что поворот 
в его отношении к проектам Фонда произошёл во время экскурсии по Тобольску, которую 
проводил Аркадий Григорьевич Елфимов. Глядя на увлечённость автора своими проектами, 
масштабные знания истории родного города, предприниматель задал себе вопрос, а знаю ли 
я столько об истории Омска, сколько знает Елфимов о Тобольске? И понял, что необходимо 
заняться исследованиями исторической структуры Омска. В советское время было утеряно 
столько традиций, что эти утраты сопоставимы с трагедией народа. Если сравнить с 
тем, как бережно хранятся исторические сведения каждого рода в американских семьях, 
то в России эта область подобна белому пятну. А.Г. Елфимов в заключение подчеркнул 
огромную роль спонсорской помощи для реализации проектов Фонда. Издания Фонда 
постоянно получают награды многих книжных фестивалей, в частности, на недавно 
прошедшем Международном фестивале «Книжная Сибирь» Гран-при конкурса получил 
Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» за уникальное книжное 
издание в трех томах «Евангелие Ф.М.Достоевского», выпущенное тиражом всего 100 
экземпляров. А.Г. Елфимов подчеркнул, что не обольщается наградами, так как книги, 
издаваемые фондом, вне конкуренции. И причина этого в том, что основой масштабной 
издательской и просветительской деятельности Фонда выступает книга как явление 
культуры, поэтому огромное значение придаётся полиграфическому качеству изданий – 
лучшая бумага, лучшие технологии печати и переплёта, привлечение к работе лучших 
художников. Соответственно, расходы на подготовку и печать каждой книги весьма 



 

865 

 

значительны. Однако книгоиздательские проекты развиваются не благодаря продажам, а 
благодаря помощи тех предпринимателей, которые понимают важность поддержки 
масштабной деятельности Фонда, избравшего для себя приоритет культуры, как 
необходимого и главного звена в жизни России. Например, знаменитый философ и писатель 
А.А. Зиновьев, утверждал, что уровень культуры человека не зависит от его материальной 
роскоши, это – роскошь мысли, роскошь духа, романтизма и идеализма. Далее были названы 
имена сподвижников Общественного благотворительного Фонда «Возрождение 
Тобольска», награждённых в 2018 году премией имени А.А. Дунина-Горкавича: Чирков 
Владимир Фёдорович – омич, выдающийся человек, Почетный член Российской академии 
художеств, член Союза художников России, искусствовед, автор двухтомного словаря 
«Искусство Сибири», который 42 года собирал материалы для этого издания, получивший 
золотую медаль от Академии искусств; Машанов Александр Николаевич – руководитель 
омского отделения Союза художников России.  Презентация сопровождалась выставкой 
изданий Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» и 
тематической выставкой «Освоение Северного морского пути», подготовленной 
сотрудниками Центра краеведческой информации библиотеки. Материалы книг и журналов 
(115 изданий) повествуют о том, как на протяжении более четырёхсот лет полярные 
мореходы пытались освоить Северный морской путь. Шаг за шагом отдельные участки 
арктического мореплавания объединялись в Великий водный путь. Сегодня Северный 
морской путь стал национальной транспортной магистралью России в Арктике. Широко 
представлены в экспозиции книги, посвящённые первым арктическим путешественникам, 
как русским, так и зарубежным. Фонд «Возрождение Тобольска» передал в дар главной 
библиотеке Омского региона четырёхтомник, посвящённый освоению кратчайшего 
морского маршрута между Европой и Восточной Азией. Теперь каждый читатель 
«Пушкинки» сможет познакомиться с уникальными материалами издания – 28-ого выпуска 
альманаха «Тобольск и вся Сибирь. Северный морской путь». 

* * * 

Автор. И всё-таки от общего впечатления у меня остался неприятный осадок, 
накапливающийся все последние годы. Потому как, я привык всегда ранее слышать, читать в 
литературе, что Омск с давних времён является признанной столицей Сибири, но последнее 
время соседние города: Новосибирск, Красноярск, Тюмень и другие стали успешнее 
проявлять себя во многих направлениях, так сказать, « хозяйственного и культурного 
строительства». Только надо сегодня представить Новосибирск в начале 20-го столетия. Это 
был небольшой посёлок, но в 1894 году в Омск прибыл первый поезд, его на паромах 
переправили через Иртыш, и он прибыл в деревню Николаевку (так назывался ранний 
Новосибирск). В 1896 году построили через Иртыш железнодорожный мост и поезда один за 
другим последовали на восток. Новосибирск рос быстро, стал миллионным городом. 
Построил метро, международный аэропорт (из которого я вылетал на Олимпийские игры), 
создал Академию Наук (я там бывал не раз), построил прекрасный Оперный театр (и в нём я 
был) и ещё многое, чего у нас в Омске нет. Не знаю почему, но Сибирский СовНарком, Штаб 
Сибирского военного округа, республиканский журнал «Сибирские огни» и другие важные 
организации размещались именно в Новосибирске, а не в Омске. Новосибирск по 
всесоюзным каналам радио и телевидения, в средствах массовой информации стали 
именовать «Столица Сибири». А что здесь возразить, ведь мы и сегодня еще строим метро, 
аэропорт и другое (вернее не достраиваем). 

Вот и Тюмень, в ней я жил и работал временно (в 1958-1959 гг.). Так её звали: «Тюмень – 
столица деревень», а сегодня она похорошела, в ней проводятся мировые чемпионаты по 
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биатлону и другим видам. В Ханто-Мансийске так же проводятся разные мероприятия 
высокого уровня. А всё потому, что позволяет финансирование, а помните, до 1934 г. все 
северные нефтегазовые районы входили в состав территории Омской области. И если даже 
Тобольск имеет большие заслуги в истории Сибири, то они всё равно уступают достоинству 
Омска, как великого исторического города. 

Да и на сегодня Омск активно участвует в государственных проектах по изучению и 
освоению Арктики и северного морского пути, ещё раньше построив для северной авиации 
омский самолёт и вездеходы на воздушных подушках, и разное нефтегазовое оборудование 
для строек Севера. Так что проект благотворительного фонда Возрождение Тобольска 
«Тобольск и вся Сибирь – Северный морской путь», можно запросто заменить на более 
значительный проект «Омск - и вся Россия. Арктика и северный морской путь».  

 

* * * 

ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ  

ПОХОД 17 ВЕКА СЕМЁНА ДЕЖНЁВА ПОВТОРИЛ В НАШИ ДНИ ПУТЕШЕСТВЕННИК 
ЛЕОНИД КРУГЛОВ 
 

ЛЕОНИД КРУГЛОВ 
Родился в Москве в 1970 году. Режиссёр-документалист, член Русского географического 

общества. Окончил исторический факультет Московского педагогического института. 
Совершил экспедиции на юг и на север: в Папуа - Новую Гвинею и на Таймыр, в Амазонию 
и Эфиопию, на Дальний Восток и в Тибет. Автор фильмов «По следам великих русских 
путешественников». 

 
11 января в Омске 

состоялся предпремьерный 
показ документального 
фильма «Великий Северный 
путь» путешественника 
Леонида Круглова, 
повествующий о походе 
Семёна Дежнёва. Потомок 
поморских мореходов 
отправился в Сибирь за 
Большой Камень - так 
тогда назывались 
Уральские горы. И стал 
первопроходцем и 
открывателем. Сейчас 
пролив между двумя 

материками - Евразией и Северной Америкой - называется его именем. Сегодня, в XXI веке 
дорогами дежнёвской команды прошёл Круглов со своими спутниками и увидел другую 
Россию: красоты такой, что дух захватывает. 

ПУТЕШЕСТВЕННИК ЛЕОНИД КРУГЛОВ 
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Вот что рассказал Леонид Круглов в беседе с журналистами на пресс-конференции. 

- Скажи Леонид, сколько времени ушло на подготовку к походу и фильму, как 
готовилась ваша экспедиция? 

- Времени ушло очень много. Фильм снимался на протяжении четырёх лет. Он должен 
был выйти весной 2017 года - такой была наша наивная мечта. У нас в планах было пройти 
10 тысяч километров на собаках и оленях морским путём. Повторить с документальной 
точностью, где это возможно, весь путь Семёна Дежнёва с учётом реалий XVII века. 
Конечно, мы хотели показать, как шло освоение Сибири, Арктики. Ведь хорошо известно, 
как шло освоение запада Америки, есть традиции вестернов в кино, книгах. Из них мы знаем, 
как двигались европейцы, как они сталкивались с коренным населением. 

А что было у нас здесь, в России? По масштабу событий это всё истории-то 
сопоставимые. Огромное пространство было открыто и освоено за достаточно короткий 
срок, кстати, у нас в России всё случилось в основном за 70 лет. Если брать период от похода 
Ермака до похода Дежнёва - за это время Московия превратилась в Россию. Для истории это 
важнейший период, а что конкретно происходило? На эти вопросы мы постарались ответить. 
Моя задача была реконструировать весь маршрут Дежнёва, посмотреть по документам, 
архивным материалам, где он был, как шёл. Там, где не было архивных данных, мы пытались 
домыслить, представить себе, как это сделали бы в XVII веке. 

- На оленях, собаках, морских судах? 

- Да, Дежнёв же был помором. Я, как автор этого проекта, старался влезть в шкуру, если 
можно так выразиться, первопроходца Семёна Дежнёва. Точнее не в шкуру, а в тулуп. Шли 
мы зимой. Если говорить о. традиционных средствах передвижения, первый этап был 
достаточно сложным - нам надо было пройти от Архангельской области, то есть тех мест, где 
гипотетически жил Дежнёв. Доподлинно неизвестно, где конкретно он родился. Это район 
реки Пинеги. Потом район Северной Двины нам нужно было пройти на собаках, и это мы 
сделали вместе с Фёдором Конюховым. Сейчас он, кстати, находится в очередном своём 
масштабном путешествии - на вёсельной лодке движется к мысу Горн. 

Дежнёв шёл по большим рекам, этот путь выбрали и мы. Маршрут пролегал по Северной 
Двине, истоки её находятся в районе полярного Урала. По ней можно добраться до 
предгорий Урала, там небольшим волоком перетащить вещи и оказаться на другой стороне, 
уже у реки Печоры, и дальше по ней попасть в другую большую реку - Обь. Это было первой 
задачей, её мы выполнили с Конюховым, а дальше шли самостоятельно. 

- Места на полярном Урале мистические… 

- Как раз на нашем пути находилось знаменитое плато Маньпупунёр. Это геологический 
памятник. Огромные каменные столбы, стоящие посреди тундры. Место фантастическое, 
удивительное. Когда я там оказался впервые, понял, почему эти места были священны, 
почему туда ходили только шаманы. Даже на современного человека эти гигантские камни с 
узким краем, стоящим на земле, а широкой стороной упирающиеся куда-то в небо, 
производят колоссальное впечатление, рядом с ними становится не по себе. 

С Маньпупунёром связано одно из затруднений в походе. Несмотря на то, что с нами 
были проводники из Печоро-Илычского заповедника, мы с большим трудом нашли выход на 
плато. С огромными усилиями прошли через перевал Дятлова - это такие места, которые 
сейчас, в зимнее время, оказались труднопроходимыми. Сказалась и сложная погодная 
ситуация: сильнейший мороз и штормовой ветер. Зато камни имели совершенно 
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фантастический вид, как в декорациях фильма. Из-за позёмки не видно было их основания, 
они казались подвешенными в пространстве 

- А ещё что-то мистическое вам попадалось? 

- Индигирские кисиляхи, например: место, где живут духи. Это высокие скальные 
столбы причудливой формы. Или Зашиверск, исчезнувший город Русского Заполярья. 
Сейчас на его месте голая земля, а куда делись люди? 

- Какие ещё были экстремальные ситуации? 

- Экстрим - это когда низкие температуры. Мы до стана оленеводов на Оймяконе 
добрались, а там палатки брезентовые, внутри печка топится, но не всю ночь. Местным хоть 
бы что - завернулись в шкуры и спят. А в палатке градуса на два теплее, чем на морозе. 
Трудно к такому привыкнуть. Сплав по Индигирке был очень сложным. В одном месте она 
стиснута мощным горным массивом, там как труба: река движется с рёвом и невероятной 
скоростью, а ты на лодке пролетаешь сквозь эти скалы. И морской путь был сложным: 
пролив Лаптева проходили на катамаране морского типа, арктическое течение может разбить 
о берег любой корабль. Недаром из семи кочей Семёна Дежнёва только один сохранился до 
конца поход. Когда мы вышли на катамаране морского типа в пролив Лаптевых и двигались 
вдоль Новосибирских островов, я понял, что хочу просто исчезнуть - мне было так страшно! 
Но с лодки-то не сбежишь. 

- Что вас удивило в путешествии больше всего? 

- Я не ожидал, что наша Сибирь, её арктические пространства настолько яркие, 
зрелищные, интересные. Думал, что увижу что-то более аскетичное. Но на севере мы 
увидели невероятной красоты природу и побывали в таких местах, где сейчас бывают 
единицы путешественников-исследователей. 

- Думаю, у вас были серьёзные проблемы со страхователями. Как вы страхуете себя, 
технику? И кто в пути вас сопровождает? 

- Я посчитал, что сопровождающих в походе в течение всего маршрута было около 120 
человек. Я беру и команду Конюхова с собаками, и целые семьи оленеводов с Ямала, 
которые с нами шли. И МЧС. Но ответственность, как это было и у первопроходцев, всё 
равно лежит на тебе - за выживание, обеспечение, здоровье. Нам в Якутии ребята из МЧС 
говорили: «Хоть мы вас и «видим» по спутнику, но оперативно организовать спасательную 
операцию не сможем - места глухие. Рассчитывайте на себя». 

А здоровье и жизнь мы страхуем по специальной схеме, оговариваем все нюансы, 
объясняем, насколько сложная и опасная экспедиция. Но основная ответственность, 
повторюсь, на нас самих. 

- Как появилась такая идея с Дежнёвым? 

- В предыдущем своём проекте, когда мы шли по пути первого русского кругосветного 
путешествия, я уже думал о следующем. Был опыт организационный, технически я понимал, 
как организовать экспедицию. Я историк по образованию, у меня была идея путешествия по 
России. Нужно было выбрать что-то масштабное, раскрывающее какую-то часть нашей 
истории. И чтобы в этом путешествии всё объединилось: природа, жизнь, приключения. 
История Семёна Дежнёва как раз подходила. На подготовку ушло два года, и здесь, в Омске, 
мы тоже снимали, правда, больше относящееся к архивной части. Нам помогал историк и 
краевед Алексей Сорокин. 
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- Почему фильм маркирован «12+»? 

- В фильме есть сложные кадры охоты, но суровая жизнь нашего севера без этого не 
может обойтись. Хотя у маленьких ребят была реакция на фильм хорошая. Он видовой и 
зрелищный. 

- Не боитесь конкуренции с блокбастерами? 
- Документальное кино сейчас начинают смотреть, я могу вам сказать своё личное 

мнение: экшен стал надоедать. Жанровый кризис существует и в этом кино. 

- Вы бывали в экспедициях в жарких странах и на севере. Где вам больше нравится? 

- В тепле, конечно, лучше, но север - он для меня загадка. Мы в финале рассуждаем, 
почему людей тянет сюда. Ведь и сложно, и трудно, и опасно, но ты всегда возвращаешься. 
И Семён Дежнёв чин получил атаманский, но вернулся в места, которые открыл. 
Притягательность северных территорий для меня в том, что здесь ближе к первоосновам, ты 
очищаешься, остаёшься один на один с чем-то важным для себя. Мне трудно точнее 
объяснить. 

* * * 

На совещание 27 января в областной библиотеке омичи выдвинули более глобальный 
международный проект: Международный проект: «СИЛА РОССИИ АРКТИКОЙ И 
АНТАРКТИКОЙ ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ...». (Фонд президентских грантов) С.Б. 
Щербаков, руководитель Международного проекта «Сила России Арктикой и Антарктикой 
прирастать будет», Президент Фонда поддержки спорта «Сибирские парусные экспедиции», 
капитан яхты «Сибирь», член Совета Омского регионального отделения РГО  

И в связи с этим я получил из библиотеки второе приглашение. 
«Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в очередном заседании ОРО 

ВОО «Русское географическое общество», которое состоится 27 января 2019 г. в Омской 
государственной областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Красный путь, 11), в 
Конференц-зале (ауд. 143) в 10-30. 

ПОРЯДОК И ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. Открытие заседания, информация о деятельности отделения – И.А. Вяткин – 3-5 мин. 
2. Из истории открытия и изучения Антарктиды российскими и советскими иссле-

дователями – И.А. Вяткин – Председатель Омского регионального отделения РГО, член 
экипажа яхты «Сибирь», А.В. Азаров – член экипажа яхты «Сибирь» – 20 мин. 

3. Яхта «Сибирь» – от первой экспедиции до наших дней – С.Б. Щербаков, Президент 
Фонда поддержки спорта «Сибирские парусные экспедиции», руководитель 
Международного проекта «Сила России Арктикой и Антарктикой прирастать будет», 
капитан яхты «Сибирь», член Совета Омского регионального отделения РГО – 30 мин. 

4. Ответы на вопросы участниками проекта. 
5. Демонстрация видеофильма «Тайны высоких широт» – 40 мин. 
С уважением,Омское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество»  

Автор. Заседание проходило в переполненном конференц-зале на 200 человек около 4-х 
часов. После приветственного слова И.А. Вяткина, с большим сообщением выступил 
научный руководитель, член экипажа яхты А.В. Азаров. Он подробно рассказал о истории 2-
х вековой давности, об открытие шестого континента нашей планеты- Антарктиды, 
русскими исследователя Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым на парусных шлюпах 
«Восток» и «Мирный». Это крупнейшее географическое открытие последних двух веков 
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трудно переоценить, оно играет исключительную роль в поднятии престижа России, как 
морской державы. Ниже по тексту я приведу это высказывание отдельно подробнее. 

Затем с основным докладом: (Яхта «Сибирь» - от первой экспедиции до наших дней), 
выступил капитан яхты «Сибирь» С.Б. Щербаков, руководитель Международного проекта 
«Сила России Арктикой и Антарктикой прирастать будет», Президент Фонда поддержки 
«Сибирские парусные экспедиции», Член Совета Омского регионального отделения РГО. 
Рассказ получился очень интересным и подробным.  

Во время своего выступления он пригласил выйти к сцене 6 участников экипажа, и 
представил каждого из них. Средних лет, в простой одежде, они выглядели всё равно как-то 
необычно. В жесткой осанке фигур, на их лицах и руках чувствовался коричневатый загар от 
штормовых ветров и солёных морских брызг. В движениях – особая уверенность, как на 
палубе яхты. И я подумал: «Вот и сегодня есть чудеса на свете. Есть парусные корабли и 
мореходы- путешественники...». 

После выступления пошла масса вопросов и короткие, ёмкие ответы. Даже в этом 
чувствовалась выработанные привычки к четкости мыслей и экономии времени. 

Заседание завершилось показом фильма «Тайны высоких широт». Сплошная белизна 
снегов и волшебная синева льдов. Как в сказке, как фильм из детства о Ледяном царстве. 

После закрытия заседания, у раздевалок слушатели долго и горячо обсуждали увиденное. 
Да, такое случается не часто. Придя домой, я снова уселся у Интернета, просматривая и 
пересматривая материалы об Арктике и Антарктике. 

* * * 

ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Роль Омского отделения Российского географического общества в историческом 
исследовании Омского Прииртышья, его экономики, транспорта, хозяйства. Участие в 
государственном проекте « Арктика и Северный морской путь»  

Материалы по этой тематике представлены мною во многих моих книгах и так же на 
некоторых страницах данной книги «Сибирские корни». Но, кажется, не в достаточной мере 
отражают возросшую важность к некоторым современным проблемам. Посетив два этих 
последних мероприятия в краеведческом Центре областной библиотеки им. Пушкина, я в 
срочногм порядке решил дописать «приложение» для книги по итогам прошедших встреч, 
приведу подробные материалы о проблемах изучения и освоения Арктики и развитии 
Северного морского пути. 

* * * 

Прежде чем идти на какое- то мероприятие, я к нему готовлюсь, Вот и на этот раз к 
заседанию 27 января внимательно просмотрел статью из своей книги «Сибирский характер» 
- под названием «Арктика и Русский Север» и статью из книги «Краеведение Прииртышья». 

В статье «Арктика и Русский Север» даётся историческая информация, а в книге по 
краеведению я веду беседу с профессором РАЕ Ф. И. Новиковым по теме: 

«ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА» 
(...Отрывки из ответов Ф. И. Новикова, профессора РАЕ, заслуженного эколога РФ, 

ведущего инженера Омского филиала, зам. председателя ОРО РГО. Мы с ним давние 
знакомые, более 30 лет.) 

«Географическое краеведение как комплексное землеописание родного края своими 
корнями уходит в первые картографические и летописные источники. Сведения о крае 
накапливались в ходе проведения походов Ермака, И. Бухгольца, экспедиций С.У. Ремезова и 
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его «Хорографической чертежной книге», П.С. Палласа, Фалька, Г.Ф. Миллера, прокладки 
трассы и строительства Московско-Сибирского тракта. Однако до появления ЗСОИРГО 
они носили разрозненный, локальный характер. Системное землеописание началось с 
момента создания Западно-Сибирского отдела ИРГО (1877 г.), образованного по 
инициативе Генерал-губернатора Западной Сибири Г.Н. Казнакова, ряда действительных 
членов РГО, оказавшихся на службе в г. Омске. Среди них были военные, преподаватели 
кадетского корпуса, чиновники, представители местной интеллигенции, казачества, 
священники. 

Следует уточнить размеры территории Родного края. Исторически она складывалась 
через формирование территории губернии до Омской области в современных границах. 
Омский (Западно-Сибирский) отдел РГО, его действительные члены, распространили свои 
исследовательские интересы на обширные пространства от Алтая на юге до Северного 
Ледовитого океана на севере, от Урала на западе до Енисея на востоке. Постепенно зона 
исследований сократилась до площади современной Омской области. 

Север Западной Сибири всегда привлекал внимание исследователей ЗСОИРГО. Их влекла 
полная не изученность, труднодоступность полярного края, богатого рыбой, промысловым 
зверем, а также проблема не изученности водного пути. Исследованию севера посвятили 
свои экспедиции Н.Н. Балкашин, Н.К. Хондажевский, Павлов-Сильвановский. К этой работе 
привлекаются своими транспортными средствами (пароходы) рыбопромышленники. 
Привлекло внимание членов отдела освоение Северного морского пути, которым занималась 
государственная организация – Убекосибирь, его сотрудники часто выступали с докладами 
в Отделе. 

Объектами описания стали: тайга – «урман», болота Васюганья, процесс заселения. 
Заслуги в историко-географическом плане принадлежат членам Отдела  
Н.П. Григоровскому, И.Я. Словцову, Г.Н. Потанину и др. В общегеографическом отношении 
стали лесостепь и степь, как территории раннего заселения. К ним относятся Омск и его 
окрестности. Эти территории покрывались сетью экскурсий и поездок, которых 
насчитывается до 20. 

Значительная географическая информация поступала от метеостанции Отдела  
(П.Ф. Брейтигам и П.А. Соломин). Накапливаются знания о флоре (К.Л. Гольде,  
Ю. Килломан, М.М. Сиязов), уделяется внимание изучению почв, болот. Исследуются озера 
(Л.С. Берг, П. Г. Игнатов). Растет объем общегеографических знаний об экономике, 
транспорте, хозяйстве. Особое место в географических исследованиях Отдела занимает 
Киркрай. О нем опубликовано 2500 страниц Общегеографические работы были самыми 
многочисленными – более 50 (1200 страниц текста). Среди них орографические работы  
С.Т. Мирошниченко, Н.Д. Павлова, по геологии и минералогии П.Л. Драверта и  
Я.С. Эдельштейна, по климатическому районированию В.Д. Дудецкого, по растительности 
М.И. Сиязова и В.Ф. Семенова, по зоологии С.Д. Лаврова и А.А. Морозова. Более 30 лет при 
Отделе успешно действовала метеостанция и метеорологическая комиссия, благодаря 
которым публикуются результаты метеонаблюдений, освещаются вопросы усыхания озер, 
осуществляется программное изучение водоемов и гидросети. Позже изучение климата 
перешло в ведение образовательных и других специальных учреждений. 

Изученность отдельных компонентов географического комплекса выглядели следующим 
образом. В изданиях отдела геологии и минералогии помещено 40 работ объемом 700 
страниц. Они посвящались горным территориям Западной Сибири. В связи со 
строительством железной дороги появились работы по гидрогеологии (подземные и 
поверхностные воды). В коллекции музея отдела к 1915 году насчитывалось 3 474 единиц 
хранения горных пород и 186 палеонтологических находок. Геологические знания о Западной 
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Сибири были представлены в работе Я.С. Эдельштейна «Геологический очерк Западно-
Сибирской равнины» (1926 г.). 

Почвам Западной Сибири уделялось внимание исследователей, поскольку они являлись 
главным условием развития земледелия, следовательно, главнейшим объектом 
землеустроителей. Первым, кто обратился к Отделу с просьбой поместить «Наставление 
к собиранию сведений о почвах и выемки образцов» В.В. Докучаева, был  
Г.Н. Потанин (1882 г.). Однако серьезные работы по изучению почв появились с созданием 
кафедры почвоведения при Сибирском институте сельского хозяйства и лесоводства, 
которую возглавил С.С. Неустроев. Позднее в работу по изучению почв включились  
В.И. Баранов, В.В. Берников, М.А. Винокуров, К.П. Горшенин. 

Изучению растительности в Отделе отводили ведущее место. Ей посвящено около 100 
работ (1 500 страниц). В основном это были геоботанические исследования, и проводились 
они в лесной и лесостепной зоне. Первые экспедиции состоялись в 1878 году под 
руководством Н.К. Хондажевского и Н.Н. Балкашина. Сведения о растительности 
пополнились трудами Ю. Килломана, К.Л. Гольда, М.М. Сиязова, затем В.Ф. Семенова, Г.Г. 
Петрова, А.Н. Седельникова. В 1915 году в Отделе числилось 87 гербариев (15 тысяч 
листов). 

Зоологические исследования особенно интенсивно развивались в 1890–1900 гг. Музей 
отела имел богатейшую коллекцию млекопитающих, птиц, яиц, земноводных, рыб, 
насекомых. Опубликовано 45 работ (625 страниц). Особенно заметны труды И.Н. Шухова, 
Г.Я. Бей-Биенко, И.М. Исайчикова, С.Д. Лаврова. 

Ведущее место в деятельности Отдела занимали этнографические исследования (65 
работ, 1 500 страниц). Они наполовину посвящены местному населению. Выделяются 
работы А.В. Теплоухова, А.В. Попова, К. Рычкова, Н.Л. Зеланда, Г.Е. Катанаева,  
П.Е. Маковецкого, Г.Н. Потанина, Л.П. Чермака, К.П. Линда, С.П. и М.В. Швецовых,  
Г. Гуркина, И.А. Шестакова, П. Неклепаева, Н.В. Антонова, В.И. Баранова. 

После 50-летия Западно-Сибирского отдела его деятельность заметно сокращается. 
Постепенно исчезают крупные экспедиции, многие члены общества отъезжают из Омска. 
С 1935 года члены общества проявляют себя в индивидуальных исследованиях или в рамках 
деятельности учреждений, где они работали. 

Однако созданный на основе Устава РГО Западно-Сибирский отдел, получивший 
мощное развитие в первые 50 лет, не смог не возродиться. И это произошло в 1947 году 
благодаря стараниям А.Ф. Палашенкова. Произошло возрождение и дальнейшее развитие 
географического краеведения. 

К 130-летию Омского отделения РГО вышли в свет 19-й и 20-й выпуски «Известий ОРО 
ВОО «РГО» (Омск, 2008). В них впервые сделана попытка показать опыт развития 
географического краеведения на территории Омской области. В 19-м выпуске удалось 
соединить «Очерк пятидесятилетней деятельности Западно-Сибирского отдела 
государственного Русского географического общества (1877–1927 гг.)» Семенова В.Ф. и 
«Западно-Сибирский отдел Географического общества в годы революционных событий» 
Фиалкова Д.Н., подготовленные Кассалом Б.Ю. Здесь же получил отражение общий взгляд 
на историю отделения в статье «125 лет Омскому региональному отделению Русского 
географического общества. Географы – Отечеству и региону» авторов Баженова В. С., 
Новикова Ф. И., Вяткина И. А. Также были помещены отчеты о деятельности отделения 
за 2001–2005 годы. 

Определенным успехом Отделения можно считать выход в свет 20-го выпуска. Сделана 
попытка представить историю деятельности отделения (отдела) за 130 лет. На наш 
взгляд здесь представлены в статьях важные для современного исследователя сведения: 
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«Русское географическое общество в Омском регионе» (Новиков Ф.И.), «Из истории 
географических краеведческих исследований» (Азарова Л.В.), «История географической 
секции ОРО РГО и ее вклад в развитие географического образования в Омской области» 
(Мезенцева О.В., Алексеева Н.Г.), «История геологического изучения недр и перспективы 
развития минерально-сырьевой базы Омской области» (Максимов А.П.), «Краткая история 
становления охраны почв и почвенного покрова в Омской области» (Рейнгард Я.Р.), 
«Деятельность геоботанической комиссии ОРО РГО» (Бекишева И.В.), «Зоологические 
исследования нового века» (Кассал Б.Ю.), «История изучения орнитофауны и населения 
птиц Омской области» (Соловьев С.А.), «Исследования по экосистемным технологиям 
охраны природы Омской области» (Валитов Р.Г.), «Этнографическая комиссия и 
этнографические исследования омских ученых» (Томилов Н.А.), «Секция «Рекреационная 
география и туризм» ОРО РГО и ее вклад в отечественную науку» (Фалькович Н.С., 
Демешко В.Н.), «Роль и значимость омских музеев в деятельности ОРО РГО» (Авербух 
С.Д.), «Камень в первобытной и средневековой культуре» (Коников Б.А.), «Возрождение в 
1947 г. Омского отдела Географического общества СССР и первые годы его 
существования» (Лосунов А.М.), «Омский север, ты – не крайний!» (Вяткин И.А.). 

Эти выпуски – краткий отчет членов РГО перед памятью А.Ф. Палашенкова. Наиболее 
ощутимый вклад за последние 10 лет в развитие географического краеведения Омской 
области стала коллективная монография «Земля, на которой мы живем. Природа и 
природопользование Омского Прииртышья» (Омск, 2006, С. 576). Книга подводит итог 
изученности природы территории Омского региона за всю историю области. Ученый совет 
РГО отметил краеведческий труд омских географов дипломом и замечено, «что это 
единственный за Уралом труд подобного рода». 

К числу краеведческой литературы относится учебники «География Омской области» 
(Омск, 2008), «География Тарского района», «География Калачинского района» (учебное 
пособие, 2007), «География села Красноярка Омского района» (учебный комплекс, Омск, 
2008), «Это наша судьба, это наши дороги…» (Омск, 2003). Около 1 700 статей по 
географическому краеведению представлено членами РГО в «Энциклопедию Омской 
области». При активном участии Омского отделения подготовлена книга «Люди и недра» 
об истории геологического изучения и освоения недр Омской области и завершается работа 
над «Лесной книгой Омской области» (рабочее название). К этому перечню краеведческих 
произведений следует отнести десятки сборников конференций, где приняли участие члены 
РГО»...  

Примечание: это было три года назад, а год назад - в 2018 г. Ф.И. Новиков, к 
сожалению, безвременно ушёл из жизни. 

* * * 

Ещё приведу один факт: 28 декабря 2016 года я присутствовал на итоговом заседание 
РГО, где собралось около 50 членов омского отделения. Общую информацию сделал 
председатель географического общества Вяткин Юрий Анатольевич, затем последовало 
несколько отчётов по поездкам на Алтай, а закончилось отчётом по посещению Камчатки, с 
исследованием её вулканов и достопримечательностью Дальневосточного края. Это сделал 
сам Юрий Анатольевич, который подробно остановился по своей командировке на Камчатку 
с показом фильмов и проспектов, вспоминая посещения красивых подножий вулканов. 

Слушая выступающих, я подумал: «вот если бы так они говорили восторженно, взахлёб 
о турпоходах и экспедициях по Омскому Прииртышью». Раньше я слышал некоторые 
выступления экспедиций по северным районам Омской области- короткие, без особых 
эмоций: «Болото Васюганья, …по пояс воды… болотные сапоги… пот со лба ручьем… 
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мошкара- гнус… без продыха… Тайга- урман» - и я вспомнил, как когда- то на областном 
совещании первый секретарь Обкома партии С.И. Манякин сказал профессору, мастеру 
спорта по туризму Юрию Павловичу Симакову: «Вот вы защищаете докторскую 
диссертацию по древней культуре народности «астеков». А лучше бы выбрали тему о 
истории жителей сибирской глубинки…». 

Мне приходилось бывать на лучших международных турбазах страны в Домбае и 
Приозёрье, был в Заалийском ущелье на альпинистской базе «Ту-юк-су» и на многих 
турбазах побережья Чёрного и Балтийского морей. Прожив неделю, обычно уезжал домой, в 
свою Старосолдатку, на свои озёра и болота. Там у моря пробовал писать стихи, но не 
получалось … 

«Моя душа летит к озёрам, к прозрачной голубой воде. 
Люблю Сибирские просторы и не забуду их нигде! 

Мне даже солнечные пляжи у моря не заменят их… 
Лежу и думаю: Вояжи к чему, не пишется коль стих?». 

 

Меня звали к себе знакомые, уехавшие в европейскую часть. Я отвечал: 

«Не нужны мне комфорт и уют. 
Чудаком пусть помру, не сменяю 

на Москву или солнечный Юг, 
дорогого сурового Края». 

Недалеко от меня сидели зам директора ООРГО Фёдор Иванович Новиков, родившийся в 
селе Крюковка Большеукоского района и рядом с ним - Виктор Гашеев, недавно издавший 
книгу о своих трудных странствиях в гордом одиночестве по Северным районам области. 
Обоих знаю давно и они мне понятнее и ближе других, я же сам вырос в деревне. 

* * * 

После заседания я подошел к Ф.И. Новикову и попросил у него последние данные о 
работе ОРО РГО за декабрь 2016 г. Он передал следующие материалы: 

«3 декабря в Омске завершился проект "Герои живут, пока о них помнят". Он был 
создан Омским региональным отделением Русского географического общества и интернет-
ресурсом "Живые". С сентября в городе у памятных объектов, посвящённых героям Великой 
Отечественной войны, были установлены 20 информационных табличек с QR-кодами. 
Главным критерием, по которому отбирались объекты (стелы, обелиски, мемориальные 
доски), стала территориальная близость их к учебным заведениям. Десять табличек были 
размещены на фасадах школ, вузов или вблизи них. Учащиеся с удовольствием листают 
страницы биографий Владимира Горячева, Леонтия Гуртьева, Алексея Дмитриева, Николая 
Клыпина, Федора Крылова, Анатолия Ляпидевского и других. Остальные информационные 
таблички были установлены у выдающихся памятных объектов. В Центральном округе - на 
здании Главпочтампта, рядом с мемориальной доской в честь Филиппа Комкова, а также 
на бульваре Победы у танка Т-34, и у памятника солдатской матери Анастасии Акатьевны 
Ларионовой. В Октябрьском округе таблички с QR-кодами были размещены у памятника 
Михаилу Васеву, рядом с новыми стелами в честь Петра Осминина и Алексея Романенко. В 
Кировском – у памятников в честь Михаила Кузьмина и Семёна. Фугенфирова. Сразу две 
информационные таблички были установлены на мемориале героев АО "Омсктрансмаш" в 
память о Героях Советского Союза - лётчиках бомбардировочной авиации Михаиле 
Макарове и Константине Аксенове. Во время установки табличек состоялись 15 
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торжественных мероприятий. В них принимали участие ветераны, педагоги, школьники и 
общественники. Проект поддержали Департамент культуры Администрации города 
Омска, Министерство культуры Омской области, администрации округов города. Проекту 
также помогали специалисты отделов по делам молодёжи, социальной политики, культуры 
и спорта Администраций округов города Омска, руководители и педагоги учебных 
заведений, активисты КТОС, советов и комитетов ветеранских организаций. 

Проект завершился 3 декабря установкой информационной таблички у памятника 
танку Т-34 на бульваре Победы. 

В следующем году авторы проекта собираются установить 20 информационных 
табличек у памятных мест, связанных с людьми, определившими развитие Омской 
крепости и города.  

Проект "Герои живут, пока о них помнят" вошёл в число приоритетных проектов 
Омского регионального отделения РГО на 2016 год. 10 октября 2015 года в числе других 13 
проектов он был представлен на первом заседании Попечительского совета Омского 
отделения Общества, который возглавил Губернатор и Председатель Правительства 
Омской области Виктор Назаров». 

* * * 

ОПЫТ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ И СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

Арктика в настоящее время стала одним из центров притяжения мировой политики и 
экономики. Происходящие там процессы интересуют все большее число стран и не только 
приарктических. В значительной степени это создает угрозу национальным интересам 
России, которая за последние десятилетия ослабила внимание к своим северным 
территориям и теперь ей необходимо доказывать свои предыдущие достижения. Поэтому 
изучение исторического опыта государственной деятельности в Арктике представляет 
несомненный интерес. 

Освоение Арктики и Северного морского пути советским правительством с самого 
начала рассматривалось в качестве важнейшей задачи, решение которой было необходимо 
для развития экономики страны и укрепления военно-стратегического положения 
государства на северных границах. В годы гражданской войны и иностранной интервенции, 
которая на Севере продолжалась достаточно долго, государство было вынуждено 
использовать мобилизационные меры, оказывавшиеся зачастую здесь наиболее 
эффективными, так как могли обеспечивать строжайшую дисциплину и ответственность при 
выполнении государственных заданий. 

Одним из первых мероприятий советской власти в Арктике стала организация так 
называемых Карских экспедиций, которые должны были обеспечить продовольствием из 
Сибири Европейскую часть страны. Первая из них в устья Оби и Енисея с выходом из 
Архангельска состоялась в августе-октябре 1920 г. Она была подготовлена одновременно в 
Сибири и на Европейском Севере, состояла из двух отрядов, насчитывающих 18 судов, 
многие из которых были крайне изношены и не приспособлены к плаванию во льдах. Но 
условия навигации этого года способствовали успеху. Из Сибири было вывезено в 
Европейскую часть страны около 1000 т хлеба, примерно 1500 т жиров, большое количество 
экспортных товаров: пушнины, льна, шерсти, конского волоса и др.  

Советское правительство высоко оценило этот сложный поход, опыт его был 
рекомендован для распространения. В.И. Ленин активно интересовался подготовкой 
следующей навигации. В полном собрании его сочинений опубликованы распоряжения и 
записки по этому поводу. Например, в записке заместителю управляющего делами Совета 
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народных комиссаров (СНК) В.А. Смольянинову 11 июля 1921 г. он беспокоился о 
снаряжении Карской экспедиции, писал: «Запросите факты, проверьте их. Проверьте лично и 
дважды. Потом поговорите по прямому проводу с Чуцкаевым и Иваном Никитичем 
Смирновым. Без всего этого я не поверю, что дело обеспечено». Другая записка, написанная 
в этот же день Смольянинову: «Дело исключительно важное и срочное», «Налягте всячески»  

В последующие годы Карские экспедиции стали регулярными. Под контролем СНК 
Наркоматы внешней торговли и путей сообщения закупали, насколько позволяли 
государственные финансы, за границей новые суда, ледокольное оборудование, сигнальные 
и навигационные приборы, моторные лодки и другие необходимые предметы для плавания 
по северным морям. Вывозом грузов из Сибири (продовольствие, пушнина, рыба, лес, 
различное сырье) и доставкой их в порты на арктическом побережье по сибирским рекам 
занимались соответствующие отделы Комитета Северного морского пути при Сибревкоме. 
Его представительство в Архангельске, в свою очередь, контролировало поставки в Сибирь 
машин, инструментов, охотничьего снаряжения, химических и других товаров, в которых 
нуждался регион. Заграничные представительства Наркомата внешней торговли РСФСР в 
Лондоне и Берлине работали в рамках общей схемы планирования и реализации импортно-
экспортных операций. На государственные средства закупались товары, фрахтовались 
морские суда, контролировались грузоперевозки из европейских портов на восток. 

В условиях советского государственного управления, сосредоточившего в своих руках не 
только властные рычаги, но и финансовые ресурсы, основные средства производства, крайне 
важным было содействие центральных органов власти в организации деятельности Комитета 
Северного морского пути. Для него в январе 1922 г. стал результативным приезд в 
Новосибирск (в то время Новониколаевск) наркома путей сообщения Ф.Э. Дзержинского в 
качестве уполномоченного ВЦИК и СТО. Дзержинский на месте попытался решить многие 
межведомственные проблемы участников подготовки и проведения Карских операций. 
Например, принял меры по организации за государственный счет ремонта судов Енисейской 
флотилии, добился увеличения финансирования строительства портов в устьях Оби и 
Енисея. По распоряжению Дзержинского Енисейскому пароходству было срочно передано 
несколько судов Беломорского флота. В феврале 1922 г. в Москве было созвано 
межведомственное совещание по вопросам Северного морского пути, на котором 
рассматривались важнейшие проблемы обустройства этой очень нужной стране 
транспортной магистрали. Обсуждалось научно-техническое обеспечение плавания по 
северным морям, издание лоций и карт Карского моря, устьев крупнейших сибирских рек, 
расширение сети полярных станций, а также анализировались возможности применения 
авиации для разведки льдов, организации ледокольных проходов, ускорения строительства 
портов и баз снабжения. Проблема обустройства Северного морского пути обозначалась по 
своей сути как комплексная, которую нужно решать в условиях послевоенного 
восстановления какими-то особыми целевыми способами  

Для их отработки на практике была предпринята попытка повысить роль центральных 
правительственных учреждений в деле подготовки и проведения Карских экспедиций. С этой 
целью учреждалась должность особоуполномоченного Совета Труда и Обороны (СТО) по 
Северному морскому пути, который от имени правительства должен был руководить 
организацией Карских экспедиций, поддерживать связь с Сибревко-мом, подготавливать 
встречные перевозки грузов из Сибири. Однако эта попытка не удалась, возможно, по 
субъективным причинам. На должность особоуполномоченного СТО был назначен некий 
Г.Д. Красинский, который сразу же стал действовать неуважительно по отношению к 
сотрудникам Комитета Северного морского пути, в свою очередь, не имея никакого опыта в 
проведении арктических экспедиций. Он волюнтаристски отменил все прежние договора и 
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планы по подготовке очередной навигации и составил свои, на взгляд руководства Комитета 
«совершенно невыполнимые» и экспедиция в навигацию 1922 г. была практически сорвана. 
В результате весь состав Комитета подал в отставку. 

Этот факт, с одной стороны, свидетельствовал о том, что в начале 1920-х гг. в 
государственном управлении СССР шел трудный поиск управленческих решений в освоении 
арктических пространств, а с другой стороны уже определились какие-то формы и методы в 
этом направлении. Комитет Северного морского пути являлся организацией, способной 
проявить свою не только профессиональную, но и политическую зрелость. А самое главное 
его руководители и специалисты оценивали важность и адекватность целевых и 
мобилизационных методов в решении проблем Северного морского пути. Затем они в своей 
деятельности неоднократно сталкивались с тем, что в организации Карских экспедиций 
должны быть четко сформулированы задачи и определены их цели. Иначе нельзя 
гарантировать успех порученного дела. 

В мае 1923 г., чтобы не сорвать очередную навигацию, должность 
особоуполномоченного СТО была упразднена, но идея Карских операций, которые должны 
осуществляться мобилизационными методами осталась. К концу 1920-х гг. советским 
правительством была предпринята попытка решать проблемы экономического освоения 
северных территорий и Северного морского пути в рамках государственного акционерного 
общества. 

В 1928 г. вся многообразная хозяйственная деятельность на севере Азиатской части 
СССР была поручена Северо-Сибирскому акционерному обществу «Комсеверпуть», которое 
наделялось функциями не только транспортировки грузов и торговли, но и промышленного 
строительства, подготовки и вывоза экспортных грузов из Сибири по речным системам, 
организации лесозаготовок, зверобойного и рыбного промыслов. 

Однако эта деятельность вскоре также перестала соответствовать цели освоения 
северных территорий. Акционерное общество «Комсеверпуть» являлось чисто 
хозяйственной организацией. В свое время она сыграла важную пионерную роль в развитии 
экономики на северных территориях Сибири. Кроме своих прямых обязанностей по доставке 
грузов к портам побережья Северного Ледовитого океана, акционеры активно занимались 
хозяйственной деятельностью: заготовкой и сплавом леса по сибирским рекам, 
строительством лесопильных заводов. Они построили речной и морской порты в Игарке, 
строились Усть-Енисейский и Новый порт на Оби, а также разрабатывались графитовые 
месторождения на Таймыре, угольные на Нижней Тунгуске. Сотрудники «Комсеверпути» 
занимались просветительской работой с коренным населением Севера, снабжали всем 
необходимым многочисленные северные фактории, заготавливали продукты зверобойного и 
рыбного промыслов. В 1928 г. «Комсеверпуть» в Усть-Енисейске построило крупный по тем 
временам рыбоконсервный завод и даже имело сельскохозяйственные предприятия для 
обеспечения своих работников и население местным продовольствием. 

В результате деятельности «Комсеверпути» были заложены основы советской 
экономической стратегии, способствовавшей в дальнейшем превращению СССР в мощное и 
влиятельное арктическое государство. Заинтересованные центральные государственных 
организаций и ведомства предпринимали попытки комплексного подхода к решению 
северных проблем, развитию Северного морского пути, как мощной транспортной 
магистрали, повышению его экономического и военно-стратегического статуса, 
необходимого как для внутрихозяйственной, так и внешнеполитической жизни страны. 
Однако охватить сразу весь обширный круг решения северных проблем удалось только с 
созданием другой более мощной и полувоенной организации, которая в процессе своей 
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деятельности смогла объединить решение сразу многих арктических проблем СССР, в том 
числе и военно-стратегических. 

В 1932 г. при правительстве СССР на правах министерства было создано Управление 
«Главсевморпуть». Способность его к активной мобилизационной деятельности 
закладывалась в структуре организации во главе с начальником, назначаемым СНК СССР и 
подконтрольным только ему. При начальнике в качестве консультативного органа работал 
Совет «Главсев-морпути», состоящий из специалистов, но не принимающий 
самостоятельных решений. Персональный состав Совета формировался по представлению 
начальника, который отвечал за всю деятельность Управления. При начальнике работал 
сектор по подбору и распределению кадров, ему подотчетны были все специализированные 
и административно-управленческие отделы, научно-исследовательские и проектно-
строительные организации, межведомственное бюро долгосрочных ледовых прогнозов и т.д. 
[4, с. 243-245]. 

Единоначалие в структуре «Главсевморпути» в какой-то степени ограничивалось только 
Политуправлением, действующим на основе особого Положения. В 1938 г. в его составе 
числилось 11 политотделов и 15 освобожденных парторгов полярных станций и 
предприятий, в задачу которых входила постоянная работа с коллективами и отдельными 
людьми на всех предприятиях, подведомственных «Главсевморпути». Специфика работы в 
Арктике, безусловно, требовала от людей большой выдержки и ответственности, которые 
должны были присутствовать и проявляться постоянно. По заданию руководства государства 
решалась важнейшая общенациональная задача, связанная с освоением территорий Крайнего 
Севера. Партийные организации в этой связи стали неким руководящим центром и 
мобилизационным механизмом не только в производственной деятельности работников 
«Главсевморпути», но и в организации их быта и в целом жизни в Арктике. 

За счет партийных организаций создавался определенный мобилизационный каркас всей 
многофункциональной организации. Партийные ячейки, парторги активно участвовали в 
работе всех подразделений «Главсевморпути», идеологически и морально поддерживали 
полярников. Коммунисты были расставлены на руководящие посты во всех секторах 
управления и производства, являлись техническими и идеологическими проводниками 
мобилизационной политики государства. Могли и первыми от нее пострадать. Репрессии 
1930-1940-х гг. часто в первую очередь обрушивались на членов партии. 

С 1934 г. политработники для Арктики готовились специальным образом. В их 
подготовке совместно с Политуправлением участвовали высшие руководители 
«Главсевморпути», опытные полярники и ученые, которые были искренне преданы своей 
работе и часто заражали своим примером желающих работать и жить на Севере. Большое 
значение придавалось так называемой политической учебе, в организации и проведении 
которой наряду с политработниками должны были участвовать все руководители самого 
различного ранга. Они, по Положению об организации, утвержденном СНК СССР, 
занимались не только производственной деятельностью предприятий, но и политическим 
воспитанием своих подчиненных, способствовали через внедрение различных форм 
соревнования развитию их трудового энтузиазма, творческого отношения к порученному 
делу, а также сообщали различные сведения о политике государства, о положении его в 
мире. Все это вместе взятое способствовало мобилизации людей на выполнение 
обозначенных государством целевых задач. Первым начальником «Главсевморпути» (1932-
1938 гг.) стал известный полярный исследователь О.Ю. Шмидт. 

На деятельность «Главсевморпути» советское правительство возлагало большие 
надежды. Управление должно было обеспечить работу в Арктике самых новейших средств 
транспорта и связи, портовых хозяйств и предприятий. Однако в первый же 
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производственный 1933 г. деятельности «Гла-всевморпути» не все проходило успешно. 
Кроме очередной навигации, которая уже оценивалась как обычная работа в Арктике, под 
руководством О.Ю. Шмидта состоялась большая научно-исследовательская экспедиция на 
пароходе «Челюскин», которая закончилась трагически, к счастью только для парохода. Он, 
не обеспеченный проводкой ледоколов, попал в дрейф у берегов Чукотки и погиб, 
раздавленный льдами. Команда, пассажиры и научный персонал, высадившиеся на 
дрейфующую льдину, были сняты летчиками. Весь мир следил за спасением челюскинцев, 
которое было оценено как героическое событие. Вместе с тем, эпопея плавания на 
«Челюскине» показала, что в целом СССР еще не достиг того уровня, когда плавание по 
всему Северному морскому пути может быть результативным и безопасным: во-первых, нет 
в нужном количестве мощных ледоколов, без которых не могут плавать грузовые суда. Во-
вторых, необходимо развивать и совершенствовать полярную авиацию, которая должна 
летать над побережьем и океаном в любое время года. 

После доклада О.Ю. Шмидта об экспедиции на «Челюскине» была образована 
специальная комиссия под председательством В.В. Куйбышева, которая должна была 
изучить все обстоятельства, связанные с освоением Арктики и Северного морского пути и 
подготовить предложения для принятия государственных решений. В результате 20 июля 
1934 г. было принято совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О мероприятиях 
по развитию Северного морского пути и северного хозяйства», которое стало по сути дела 
мобилизационной программой действия «Главсевморпути» в Арктике на ближайшие годы. В 
постановлении говорилось о необходимости изыскать возможности для строительства в 
СССР новых ледоколов, морских портов и радиоцентров, развития полярной авиации, 
строительства аэропортов и воздушных линий, специальных самолетов для Арктики, а также 
намечались меры по подготовке кадров полярников различной специализации. К зоне 
деятельности специфической организации были отнесены моря и острова Северного 
Ледовитого океана и континентальная территория Азиатской части страны, расположенная 
севернее 62-й параллели (параллель г. Якутска).  

В результате принятых мер уже в 1935-1936 гг. состоялся целый ряд успешных 
высокоширотных плаваний на ледоколах «Садко», «Седов», «Малыгин», «Красин». В 1936 г. 
ледокол «Литке» успешно перевел с запада на восток по арктическим морям два эсминца. 
Эта экспедиция под руководством О.Ю. Шмидта показала, что Северный морской путь 
может иметь не только транспортное, но и важное военно-оборонное значение. Опыт был 
использован в годы Великой Отечественной войны при переводе военных судов с востока на 
запад. 

В 1930-е гг. получила большое развитие полярная авиация. Она сложилась в 
самостоятельную отрасль со своими особыми задачами, с опытными летчиками-
полярниками, способными решать сложные и специфические задачи в условиях воздушных 
перелетов в Арктике. В связи с челюскинской эпопеей в СССР было учреждено звание Героя 
Советского Союза. Первое почетное звание получили семь отважных летчиков-полярников, 
участвовавших в спасении челюскинцев. 

В 1936 г. были совершены продолжительные полеты по всей трассе Северного морского 
пути летчиком В.С. Молоковым, по маршруту Москва - остров Рудольфа - Москва летчиком 
М.В. Водопьяновым. Воздушная арктическая трасса вдоль евразийского побережья связала 
Москву с самыми отдаленными базами Советской Арктики, с ее портами, зимовками, 
полярными станциями и промышленными новостройками. 1937 год ознаменовался 
историческими трансарктическими перелетами В.П. Чкалова, а затем М.М. Громова из СССР 
через Северный полюс в Северную Америку. Состоялась первая в мире экспедиция по 
высадке тяжелых самолетов на Северном полюсе с созданием научной дрейфующей станции 
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«Северный полюс» во главе с И.Д. Папаниным. С этого времени самолеты полярной авиации 
СССР стали регулярно совершать как научные, так и стратегические наблюдательные 
полеты, удаляясь от побережья на значительное расстояние. Авиация все чаще стала 
использоваться для связи с отдаленными северными районами и зимовками, доставляя грузы 
и пассажиров не только в короткий навигационный период, но и в течение всего года [9, с. 
17-18]. 

К 1941 г. в распоряжении «Главсевморпути» имелась мощная по тем временам авиация 
по всему Крайнему Северу - от Архангельска до бухты Провидения. Самолеты могли летать 
до Владивостока. Более 200 самолетов с опытными экипажами полярных летчиков 
базировались в Москве, Красноярске, Тюмени, Игарке, Якутске, Тикси. Они летали по всему 
Северу до самого полюса, обеспечивали научные исследования, ледовую авиаразведку, 
проводку судов во льдах, а также транспортную связь с отдаленными северными пунктами. 
К 1941 г. в поле деятельности «Главсевморпути» имелись регулярно действовавшие 
авиалинии: Тюмень - Салехард, Красноярск - Диксон, Тикси - Анадырь. В Красноярске 
действовал авиаремонтный завод и школа полярных летчиков в Николаеве. 

Строительство отечественных ледоколов и создание мощного ледокольного флота было 
отдельной страницей в освоении арктических пространств. До середины 1930-х гг. советский 
ледокольный флот состоял из ледоколов, в основном построенных в дореволюционный 
период или купленных за границей. 

Легендарный «Ермак», построенный в 1899 г., хотя и служил долго (только в 1964 г был 
выведен из эксплуатации), но уже не удовлетворял возросшим потребностям морских 
перевозок и безнадежно устарел к началу деятельности «Главсевморпути». Поэтому 
ставилась задача создания более мощного отечественного ледокольного флота. Практически 
все советские ледоколы, в том числе и атомные, построенные уже в послевоенные годы, 
строились на Адмиралтейском заводе в Ленинграде. 

В СССР строительство мощных морских ледоколов, способных покорять арктические 
льды, началось в 1936 г. с постройки ледокола «Сибирь» мощностью около 12 тыс. л.с. С тех 
пор страна стала занимать ведущее место в мировом ледоколостроении. В начале 1950-х гг. 
СССР был лидером по производству мощных ледоколов (более 25 тыс. л. с.) для проводки 
судов в арктических и в других замерзающих морях. Наиболее крупным достижением 
советского ледоколостроения явилась постройка в 1959 г. первого в мире ледокола с 
энергетической установкой на ядерном топливе - атомохода «Ленин». 

В 1930-е гг. деятельность «Главсевморпути» распространялась на огромной территории - 
от островов Шпицбергена и Новой Земли до Чукотки. Из года в год увеличивалось ее 
государственное финансирование. Если в 1933 г. его размер составлял 18 млн р., то в 1937 г. 
- 400. В итоге за пятилетие затраты государства на деятельность «Главсевморпути» 
составили 922 млн р. Общая сумма капитальных вложений за пятилетие составила 465 млн 
р., увеличившись с 26,4 млн р. в 1933 г. до 164,5 млн р. в 1937 г. Из них одна треть была 
направлена на развитие морского транспорта, в том числе на строительство ледокольного 
флота. Более одной пятой вложений пошло на создание полярной авиации. При этом 
оборудовались и пассажирские авиалинии Омск - Салехард, Красноярск - Игарка, Якутск - 
Тикси. 

В 1930-е гг. в рамках деятельности Управления «Главсев-морпуть» как советского 
наркомата по решению северных проблем объединялись усилия многих ведомств и 
организаций по изучению и хозяйственному освоению советской Арктики, которая все в 
большей степени открывала свои богатства для служения общественным целям. На 
Кольском полуострове были открыты запасы апатита - «камня плодородия», в бассейнах 
Ухты и Печоры обнаружены промышленные запасы нефти и каменного угля. На Колыме и 
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Индигирке советские геологи открыли новые месторождения золота, которые стали основой 
для создания здесь крупных золотодобывающих предприятий. Надо отдать должное работе 
всех геологоразведочных служб и ведомств в Заполярье. Их работа была хорошо 
организована, она не прекратилась и в годы войны. Особенно по актуальным изысканиям, 
например, связанным с поисками местных видов топливных ресурсов. В 1941 г. начались 
разработки угля в бухте «Угольная» для снабжения порта Провидение. В 1943 г. освоено 
месторождение бурого угля в устье Сого, неподалеку от порта Тикси. В том же году был 
освоен угольный рудник на Нордвике. Здесь же была найдена каменная соль, которая 
добывалась и направлялась в рыбную промышленность, в годы войны значительно 
увеличившую свое производство. Велась разведка нефтяных месторождений. В бассейне 
Яны и в районе Певека добывалось олово и другие ценные ископаемые, которые вывозились 
Северным морским путем. 

Комплексные мероприятия государства в Арктике предполагали и защиту северных 
рубежей СССР. Основным содержанием военно-стратегической программы в 1930-е гг. 
стало создание Северного военного морского флота. Его необходимость осознавалась 
российским правительством еще в конце XIX в., в годы Первой мировой войны, но проблема 
очень трудно решалась. Реальные действия были предприняты советским правительством с 
завершением строительства Беломоро-Балтийского канала, который соединил Белое и 
Балтийское моря, дал выход из Балтики в Северный Ледовитый океан, а через речные 
системы стал возможным и выход в Черное и соответственно Средиземное море, что в 
военно-стратегическом отношении сразу же было оценено очень высоко. 

По данным Ю.Н. Жукова, сразу же после пуска в эксплуатацию Беломоро-Балтийского 
канала летом 1933 г. советское правительство приняло решение о срочном возведении на 
реке Свирь, связывающей Ладожское озеро с Онежским, плотины для проводки судов с 
повышенной осадкой. Вскоре последовало решение комиссии обороны, подписанное  
К.Е. Ворошиловым, о переводе ряда военных судов из Балтийского моря в Белое и о 
базировании их в Мурманском порту. Вновь созданное объединение военно-морских сил 
было обозначено вначале Северной военной флотилией, позже через несколько лет стало 
основанием для создания Северного морского флота, который показал свою боеспособность 
в годы Великой Отечественной войны и в предвоенные годы мог охранять большую часть 
акватории Баренцева моря, подходы к Мурманскому побережью и горлу Белого моря  

Конечно, нельзя слепо копировать опыт почти восьмидесятилетней давности, но без 
сомнения решение крупных национальных задач, каковой и является освоение российской 
Арктики, требует больших средств и усилий, а также концентрации внимания 
государственной власти в выделении приоритетов. Вполне реальным действием может 
оцениваться проект создания государственных координационных органов управления 
развитием арктических территорий, которые смогут объединить усилия различных 
субъектов в решении северных проблем. 

В советский период были организованы широкие мероприятия по гидрографическому 
изучению морей Арктики, развитию плаваний во льдах, строительству портов и полярных 
станций, проведению ледовых экспедиций. Все это происходило при развитии полярной 
авиации и создании мощного ледокольного флота. Целый комплекс государственных 
мероприятий, проведенный в рамках мобилизационной политики, в короткие сроки дал 
масштабные результаты. Уже к 1940 г. Северный морской путь превратился из тяжелого 
испытания в обычную водную магистраль страны, плавание по которой перестало иметь 
экспедиционный характер. 

Активная деятельность советского государства на Севере способствовала его социально-
экономическому развитию. Уже в конце 1930-х гг. здесь появились «очаги» индустрии, 
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которые зажигались, во-первых, в портовых городах, требовавших соответствующей 
промышленной инфраструктуры. Возможность сбыта продукции диктовала здесь 
строительство перерабатывающих предприятий: лесопильных и рыбоконсервных заводов, 
горнодобывающих и лесоперерабатывающих комбинатов. Во-вторых, открытие 
месторождений полезных ископаемых, представляющих ценность для 
народнохозяйственного комплекса СССР, так же могло быть основанием для рождения 
индустриального «очага». В этом отношении прекрасным примером является создание 
Норильского промышленного комплекса и города Норильска, которое началось в 1935 г. в 
связи с разработкой открытых на Таймыре месторождений полиметаллических руд. 

Геологические изыскания в районе Норильска уже в конце 1920-х гг. подтверждали его 
большую промышленную значимость. Здесь крупные угольные месторождения, открытые в 
экспедициях 1922-1924 гг., соседствовали с месторождениями полиметаллических руд. Это 
делало район Норильска с промышленной точки зрения очень перспективным. С 
организацией «Главсевморпути» Норильская геологоразведочная экспедиция стала получать 
большую помощь и поддержку. В частности в навигацию 1933 г. в Норильскую тундру 
Южно-Таймырской речной экспедицией были доставлены тракторы, тягачи, вездеходы. Это 
намного облегчило буровые работы и в целом геологоразведку. Например, за лето 1933 г. 
вездеходы уже смогли перевезти около трех тысяч тонн грузов и прошли около семи тысяч 
километров по северной части Таймырского полуострова, заменив работу 243 оленей и 442 
собак. 

К 1934 г. геологи, возглавляемые Н.Н. Урванцевым, произвели первый ориентировочный 
подсчет полезных ископаемых по никелю, кобальту, углю. Этот подсчет утвердила 
Центральная комиссия по запасам полезных ископаемых при ВДНХ СССР. Начальник 
«Главсевморпути» О.Ю. Шмидт, придавая решению Норильской проблемы большое 
значение, 17 апреля 1935 г. подготовил в ЦК ВКП(б) докладную записку, в которой писал, 
что Норильское месторождение по мощности запасов никеля и платины является столь же 
важным, как и Колыма для золотопромышленности, «с теми же преимуществами по 
насыщенности ценными металлами (никель, платина, кобальт, палладий) и такими же 
трудностями по их освоению»  

Шмидт утверждал, что, несмотря на трудности северного освоения, для развития 
Норильского промышленного района есть и целый ряд экономически благоприятных 
факторов, не говоря уже о политических. Здесь на небольшой площади сконцентрированы 
высококачественные руды полиметаллов, уголь, большое количество проточной пресной 
воды, стройматериалы (известь, песок, глина) и флюсы (кварцевые песчаники). Кроме того, 
природные условия месторождений и высокая концентрация в них нужных элементов дают 
возможность применять здесь самые эффективные методы и технологии разработок. 
Предлагалось начать сооружение горнометаллургического комбината в Норильске с весны 
1936 г. в три очереди с окончанием в 1940 г. Предложения начальника Главсевморпути были 
приняты. Вскоре последовало решение правительства о начале строительства в Норильске. 

Важное место для развития народнохозяйственного комплекса СССР в 1930-е гг. было 
развитие золотодобывающей промышленности на азиатском Севере. Вначале ведущая роль 
принадлежала золотым приискам Якутии, затем золотоносные месторождения стали 
разрабатываться в Колымо-Индигирском районе. Здесь в 1928-1934 гг. работало около 75 
геологических экспедиций и партий, которыми было выявлено свыше 200 золотоносных 
ключей и речек, до 20 крупных месторождений золота и олова, а также угля и других 
полезных ископаемых. Первенцами золотодобывающей промышленности на Колыме стали 
построенные к 1937 г. рудник «Кинжал» и Утинская опытная обогатительная фабрика. В 
1940 г. в бассейне Колымы было добыто 80 т химически чистого золота, удельный вес его в 
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общей золотодобыче СССР составил 46,3%. Колыма уверенно вошла в число крупнейших 
золотодобывающих районов не только страны, но и мира. Общая добыча золота на Северо-
Востоке СССР за 1932-1940 гг. составила 314, 2 т  

Значительное развитие получила угольная промышленность. Кроме разработок угля на 
Таймыре крупные угледобывающие предприятия были созданы в Печорском бассейне, более 
мелкие на Лене и Колыме. Шахты Шпицбергена обеспечивали не только морской флот, но и 
города Мурманск и Архангельск. Шпицбергенский уголь использовался на Новой Земле и 
даже в порту Диксон. 

В крупный индустриальный район в годы первых пятилеток превратился Европейский 
Север. Здесь стали развиваться такие новые отрасли промышленности, как целлюлозно-
бумажная, картонная, фанерная, мебельная, лесохимическая, лесные и рыбные промыслы 
получили новые импульсы развития. Только на Кольском полуострове за 1926-1937 гг. было 
построено 39 предприятий, в том числе горно-химический трест «Апатит», Мурманский 
рыбокомбинат, Нивская и Нижне-Туломская гидроэлектростанции. В 1939 г. вступило в 
строй действующих крупное предприятие Эффективность северной политики советского 
правительства была доказана в годы Великой Отечественной войны, когда промышленные 
предприятия, построенные в предвоенные годы, смогли внести весомый вклад в победу над 
врагом, а Северный морской путь, как транспортная магистраль, стал еще более 
востребованным, чем в мирное время. 

В послевоенные годы главным событием в советской Арктике стало открытие в 1950-
1960-е гг. на севере Западной Сибири крупнейшей в мире нефтегазовой провинции, которое 
беспрецедентно повысило экономическую значимость российского Севера не только для 
СССР, но и в значительной мере для мирового сообщества. В 1970-е гг. в условиях мирового 
энергетического кризиса советские углеводороды сыграли главную роль в пополнении 
энергоресурсов многих стран. 

Однако не все из советского опыта может быть востребовано в современной жизни. Вряд 
ли в условиях рыночной экономики может быть полезен опыт жесткого централизованно-
административного управления, связанный с насильственно-принудительными методами 
обеспечения кадрами предприятий и строек, часто совершенно ущербным решением 
социальных и экологических проблем. Вместе с тем опыт системной планово-стратегической 
подготовки крупного народнохозяйственного строительства может быть полезным. 
Наиболее ярким примером может служить стремление к комплексному социально-
экономическому развитию северных районов, как на региональном уровне, так и в рамках 
решения общих для страны народнохозяйственных проблем. Это стремление было заложено 
практически во всех советских перспективных планах. Однако данные идеи на практике, 
надо признать, реализовывались с большим трудом. В лучшем случае успех достигался на 
уровне производственно-экономическом и очень редко в социальном развитии территорий 
освоения. 

Вместе с тем это не умаляет значимости для современного социально-экономического 
развития страны теории комплексного и системного развития новых слабообжитых 
территорий, рационального и планового использования их природных богатств, которые 
должны служить не обогащению отдельных кланов ловких и беспринципных дельцов, а 
росту благосостояния всего российского общества. Исторический опыт подсказывает, что 
важнейшую роль в управлении данными процессами должно играть государство как 
координатор и организатор деятельности всех участников событий. 

Для Арктики опыт комплексного развития имеет определяющее значение. В советское 
время вначале на вооружение была принята концепция «очагового» развития северных 
районов, которая была единственно возможной в условиях, ограниченных материально-
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финансовых возможностей государства. Для получения в короткие сроки результатов 
необходимо было обращать внимание только на самые эффективные и необходимые 
народнохозяйственному комплексу природные ресурсы. Соответственно строились планы 
транспортного и социального обеспечения данного «очагового» развития. Хотя ученые уже в 
1960-1970-е гг. высказывали мнение, что пора постепенно переходить от «очагового» к более 
обширному освоению северных территорий, их комплексному социально-экономическому 
развитию. 

Мощным фактором для реализации данной идеи стало создание высокоэффективных 
предприятий на Европейском Севере, в Норильске, а также открытие крупных нефтегазовых 
месторождений на российском Севере. В творческих лабораториях Института экономики и 
организации промышленного производства СО АН СССР (ИЭиОПП СО АН СССР) 
разрабатывались конкретные проекты формирования территориально-производственных 
комплексов в Западно-Сибирском нефтегазовом районе, в Якутии, в зоне БАМ, которые 
рассматривались в самом широком смысле данного понятия. Производственный комплекс на 
определенной территории обозначался как масштабное и всеохватывающее социально-
экономическое явление, включающее в единой системе производственное, социальное и 
экологическое развитие. 

Вторая половина ХХ столетия ознаменовалась все в большей степени увеличивавшимся 
социально-экономическим ростом арктических районов СССР, повышением их значимости, 
как в народнохозяйственной практике, так и в принятии политических решений. Все 
больший экономический вес приобретала Азиатская часть российской Арктики. Здесь 
активно разрабатывались месторождения наиболее ценных видов полезных ископаемых: 
золота, алмазов, олова и др. За полярным кругом развивался центр горнорудных разработок 
и цветной металлургии Норильск. Южнее строились мощнейшие ГЭС Братская и Усть-
Илимская, которые составили энергетическую основу формирования основу Братско- Усть-
Илимского ТПК, состоящего из очень крупных энергоемких производств. 

Развитие северных районов СССР получало все большее внимание в государственной 
политике по мере увеличения потребностей народнохозяйственного комплекса страны в 
сырьевых и энергетических ресурсах. Кроме того, продукция, полученная на Севере, 
составляла основу для экспортных операций страны. Если за период до 1960 г. в хозяйство 
Севера было вложено немногим более 14 млрд р., то за период 1960-1980 гг. - свыше 100 
млрд р. Промышленность, и в первую очередь отрасли специализации экономики Севера, 
развивались более быстрыми темпами, чем союзные и республиканские. В результате росла 
доля и значимость северных районов в промышленном производстве страны. Рост валовой 
продукции промышленности Севера наиболее нагляден по национальным республикам и 
округам. Так, в Якутской АССР она за двадцатилетие увеличилась в 4,1 раза, в Коми АССР - 
в 2,7, в Карельской АССР - в 1,8, Ханты-Мансийском автономном округе - в 36,8, в Ямало-
Ненецком - в 27, 4, в Эвенкийском - в 9,7 раза. 

В последние десятилетия советского периода основу стратегического социально-
экономического планирования в СССР составляло стремление к разработке и реализации 
целевых программ, направленных на создание территориально-производственных 
комплексов, в том числе и в арктическом регионе. Территориально-производственные 
комплексы в системе экономического управления СССР рассматривались в самом широком 
смысле данного понятия, которое охватывало одновременно производственное, социальное и 
экологическое развитие конкретных территорий. 

В 1980 г. под руководством директора ИЭиОПП СО АН СССР академика  
А.Г. Аганбегяна состоялась экономическая экспедиция в Арктику, которая на судах по 
морям Северного Ледовитого океана, на вертолетах и вездеходах наездила более 18 тыс. км, 
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побывала в городах и экспедициях, на предприятиях и стройках, в партиях геологов и 
метеорологических пунктах и пришла к выводу, что стратегия «очагового» развития Севера 
СССР, характерная для предыдущего исторического периода, вполне может быть заменена 
иным подходом, который обеспечит более масштабное и комплексное развитие северных 
территорий, охватывающее не только сферу производства и освоения каких-то конкретных 
природных ресурсов, а в целом жизнедеятельность человека на Севере. Научные и технико-
экономические возможности государства в 1980-е гг. по мнению участников экспедиции уже 
могли позволить обеспечение полноценной жизни северян как постоянно живущих за 
Полярным кругом, так и прибывающих по договорам на временные работы. При должной 
организации со стороны государственного управления деятельности многочисленных 
ведомств, участвующих в хозяйственном освоении арктических районов, вполне можно 
решить социальные и экологические вопросы без ущерба для наращивания производства. 

Участниками экспедиции на основе сложных расчетов, сделанных в результате 
исследования конкретных ситуаций, было высказано мнение, что в экономическом смысле 
добыча природных ископаемых на Севере с каждым годом может становиться все более 
рентабельной. Это связано с тем, что происходит истощение запасов, находящихся в более 
южных районах, развивается техническое оснащение добычи. Большие резервы таит в себе 
транспортное обеспечение на Крайнем Севере, на долю которого приходится 60-80% всех 
затрат. Снижение этих затрат можно обеспечить решением вопроса круглогодичного 
плавания по Северному морскому пути за счет создания мощного ледокольного флота, а 
также строительством железнодорожных, автомобильных и трубопроводных путей. 

Экспедиция сделала предложения в Госплан о формировании в Арктике в перспективе 
целого ряда территориально-производственных комплексов и промышленных узлов, 
объединенных крупной региональной программой национального значения. Отмечалось, что 
основа комплексного развития в Арктике уже заложена. Например, в Европейской части 
страны складывается Мурманский ТПК, разрабатывается проект Тимано-Печорского. 
Крупным территориально-производственным образованием арктической зоны считается Се-
веро-Обской ТПК - главная газодобывающая база страны. Границы его со временем будут 
расширяться от Уральских гор до Енисея. Крупнейшим территориально-производственным 
объединением является Северо-Енисейский ТПК с центром в г. Норильске. Со временем по 
определению участников экспедиции он может слиться с севером Якутии, где до 2000 г. 
предполагается дальнейшее развитие алмазодобывающей и золотосурьмяной 
промышленности, оловорудного горно-обогатительного комбината. 

Крупным опорным пунктом на северо-восточном побережье СССР участники 
экспедиции предлагали сделать порт Тикси в устье Лены, значение которого может резко 
возрасти после прихода в Якутск железной дороги. Благодаря переходу к круглогодичной 
навигации по Северному морскому пути и наличию до Дудинки глубоководного пути, 
строительство предприятий в этих районах может быть организовано путем монтажа 
крупноблочных конструкций, производимых дешевым способом в обжитых районах страны 
и доставляемых на судах. Северо-Енисейский ТПК к 2000 г., предполагалось, должен 
охватить своей хозяйственной деятельностью огромную территорию, простирающуюся от 
Туруханска на юге до мыса Челюскин и архипелага Северная Земля на севере, от Мессояхи 
на западе до Хатанги на востоке. 

Проект комплексного развития советской Арктики, разработанный под руководством 
академика А.Г. Аганбегяна, включал одновременно решение проблем пропорционального 
развития производственной и социальной инфраструктур, безопасности человеческого 
вмешательства в природную среду и т.д. Теоретически он был оценен очень высоко, но на 
практике не был реализован. Государственная политика в Арктике по-прежнему 
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основывалась на преобладании производственных приоритетов. Главное внимание 
участников хозяйственной деятельности сосредотачивалось на росте производственных 
показателей, который сопровождался не всегда выгодным и рациональным экспортом сырых 
продуктов. За счет углеводородов, добытых в арктических районах, в 1980-е гг. решались 
вопросы элементарного обеспечения населения СССР продовольствием, одеждой, обувью и 
другими бытовыми товарами, которые в принципе могли быть произведены в стране. По-
видимому, проект экономистов в тот период несколько опережал свое время. 

Мобилизационные решения на Севере в 1980-е гг. касались в основном топливно-
энергетических отраслей северной экономики. Это подчеркивалось во всех официальных 
документах, было записано в «Основных направлениях экономического и социального 
развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года», утвержденных на XXVI съезде 
КПСС и касающихся решения коренных, как было обозначено, народно-хозяйственных 
задач государства. В них обозначалось, что одной из главных экономических проблем в 
СССР является улучшение структуры топливно-энергетического баланса и покрытие 
дефицита топлива в Европейской части страны и на Урале за счет сибирских месторождений 
нефти и газа. Но, как показало время, это была лишь часть проблемы. В первую очередь 
углеводороды помогали решать проблемы дисбаланса в советской экономике, и их 
значительная часть уходила по экспортным поставкам за рубеж. 

К концу 1980-х гг. учеными был проведен целый ряд комплексных исследований, 
которые показывали результативность программно-целевого решения социальных и 
экономических задач в районах богатых природными ресурсами и находящихся в суровых 
климатических условиях. Не исключались и мобилизационные методы государственного 
управления. Были сделаны расчеты, показывающие как необходимо организовывать и вести 
на этих территориях производственную деятельность с наименьшими экономическими 
потерями, как строить социальную и экологическую политику, доказывалось, что роль 
освоения Севера будет со временем только возрастать по мере истощения ресурсов в других 
районах страны. Даже были получены прогнозы предполагаемых темпов экономического 
роста на относительно далекую перспективу в интересах всего хозяйственного комплекса 
СССР, нуждающегося в ресурсах зоны Севера. 

Однако все эти планы и соответственно разработанные программы были ориентированы 
на советскую централизованную систему управления экономикой и социумом. С переходом 
на рыночные основания это все не смогло работать. Законы 1990-х гг. нарушили привычный 
ход событий. Исчезла мобилизующая роль центрального государственного управления, 
которое на севере определяло социально-экономическое развитие. Начались трудности с 
финансированием, снабжением, что привело к резкому спаду производства и оттоку 
населения, особенно квалифицированных работников. 

Сейчас предпринимаются попытки возродить былое определяющее участие государства 
в решении хозяйственных проблем Арктики и Северного морского пути, много говорится и о 
необходимости возврата к мобилизационным моделям с учетом современных реалий. 
Специалисты и политики признают, что мобилизационные методы могут быть вполне 
востребованы в районах, богатых природными ресурсами, и при рыночной экономике. А это 
все может говорить об актуальности изучения и привлечения исторического опыта 
мобилизационных решений в развитии экономики северных территорий России. 
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А вот и современные проекты. В Арктике запустят новые проекты по освоению 
минерально-сырьевой базы для загрузки Северного морского пути. 

22 НОЯБРЯ 2018 11:52 

Об этом сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в 
области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана 
Минприроды России Сергей Хрущёв на Международном арктическом форуме «Дни Арктики 
в Москве». С.Хрущёв выступил на отраслевой сессии «Экологическая безопасность 
Северного морского пути. Наилучшие доступные технологии при модернизации портовой 
инфраструктуры». Он отметил, что Арктическая зона Российской Федерации обладает 
колоссальной ресурсной базой, здесь сосредоточено более 80% российских запасов газа, 
открыты крупные месторождения нефти, угля. Более трети разведанных месторождений 
полезных ископаемых не включены в разработку. 

«Президент России поставил задачу вывести грузооборот по Северному морскому пути 
(СМП) на уровень 80 млн. тонн в год. К 2024 году объем грузов составит в сумме 63 млн 
тонн, в связи с этим остро встаёт вопрос дозагрузки СМП через освоение минерально-
сырьевой базы региона», - отметил С. Хрущёв. 

В настоящее время на территории, сопряженной с СМП, развивается 11 крупных 
инвестиционных проектов, имеющих системообразующее значение для Арктической зоны. 
Шесть из них связано с добычей углеводородных ресурсов, пять – с добычей руд и угля. 
Формируются перспективные точки дополнительной генерации грузовой базы Северного 
морского пути – нефтегазовые месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе и 
Красноярском крае. 
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Важная роль в освоении МСБ принадлежит инфраструктуре - транспортной и 
энергетической. По словам С. Хрущёва, развитие минерально-сырьевых центров в Арктике 
зависит от пяти инфраструктурных объектов: морских портов, железнодорожного и 
авиационного транспорта, трубопроводных и энергетических систем. «Наличие минимум 
трех из пяти этих объектов позволит сформировать комплексную инфраструктуру, создать 
мощности по добыче, подготовке, отгрузке сырья, и сформировать многопрофильные 
промышленно-технологические кластеры», - подчеркнул представитель Минприроды 
России. 

Особое внимание в Арктике уделяется ликвидации накопленного экологического 
ущерба; переработке горно-промышленных отходов; обращению с отходами, развитию 
системы сбора, перерабатывающих и утилизационных производств; сохранению 
биоразнообразия и развитию системы особо охраняемых природных территорий. 

В работе сессии приняли участие: директор Департамента госполитики и регулирования 
в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России 
Андрей Колодкин, заместитель генерального директора – директор по логистике АО 
«СУЭК» Денис Илатовский, председатель Комитета по экологии Ассоциации морских 
торговых портов Дмитрий Тарасов, старший исследователь Исследовательского Института 
Номура (Япония) Кумита Седзи и другие. 

Форум «Дни Арктики в 
Москве» проходил с 21 по 25 
ноября 2018 г. в Москве. 
Мероприятие объединяет более 
десятка деловых и культурных 
событий арктической 
тематики, целью которых 
является привлечение 
внимания к природным, 
историческим и культурным 
объектам Арктики, а также 
повышение туристической 
привлекательности районов 
Крайнего Севера России. 
Напомним, Форум, 
организованный Министер-
ством природных ресурсов и 
экологии РФ, проходит 
ежегодно с 2010 г.  

 
Уже около 2- десятков лет решается (пока безрезультатно) вопрос о создание в Омской 

области заповедника (национального природного парка). Я об этом не раз писал на 
страницах журнала «Природа Прииртышья». Предлагались места: в «Баировском 
республиканском заказнике», в Любинском природном заказнике, в Большеуках. Одним из 
мест предлагалась богатейшая территория Муромцевского района. И в этом вопросе 
принимал участия экипаж яхты «Сибирь». 

 
Омские ученые отправятся на яхте «Сибирь» изучать север области 
Яхта «Сибирь» отправляется на север региона в научно-исследовательскую экспедицию 

с учеными на борту. Шестеро человек будут изучать уникальные объекты природного, 
историко-культурного и археологического наследия. 
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Как стало известно сегодня, члены Омского губернаторского яхт-клуба совместно со 
специалистами Русского географического общества отправятся на яхте «Сибирь» в научно-
исследовательскую экспедицию на север региона. 

В плавание под руководством капитана Сергея Щербакова отправятся пять человек – 
это яхтсмены и ученые-географы, – которым предстоит изучить уникальные объекты 
природного, историко-культурного и археологического наследия северных районов Омской 
области, – сообщили в пресс-службе облправительства. – Стартовав в июле, в течение месяца 
яхта «Сибирь» проследует по маршруту Омск – устье реки Тары – Омск. 

Главная цель экспедиции – собрать материалы, подтверждающие целесообразность 
создания национального парка в Муромцевском районе. Эта северная территория, известная 
своими озерами, сосновыми лесами, редкими видами растений и животных, занесенными в 
Красную книгу, может стать первой природоохранной территорией в Западной Сибири. 
Создание парка позволит на новом уровне использовать рекреационные ресурсы Омской 
области, регулировать туристические потоки и в то же время сохранять уникальные 
природные ландшафты. 

 
Отчёт о северной экспедиции. Омская яхта "Сибирь" вернулась из арктического 

похода 
 
Знаменитая омская яхта "Сибирь" вернулась из похода 

под парусами по маршруту Омск - Диксон - Омск. Судно, 
стартовавшее от причала первого августа, завершило свой 
вояж почти два с половиной месяца спустя. За это время 
"Сибирь" успела поучаствовать в юбилейной парусной гонке, 
познакомиться с белыми медведями, пройти испытание 
штормами, пробить корму, порвать паруса. И, несмотря ни на 
что, вернуться в родной порт. 

 
Омская яхта-кругосветник пройдет 8000 км ради самой северной гонки. 
Омская яхта "Сибирь" вычислила проблемные зоны Иртыша. 
Омская яхта "Сибирь" отправилась в экологическую экспедицию. 
 
Омичи встретили "Сибирь" под звуки оркестра. 
Пройдено 8 тысяч километров по Иртышу, Оби, Обской губе и Карскому морю, - 

отрапортовал капитан яхты Сергей Щербаков. - В крайней точке России, в районе острова 
Диксон, мы заняли первое место в самой северной парусной регате. Экипаж жив и здоров. 
Материальная часть возвращена, но требует частичного восстановления. Все задачи, 
поставленные перед экспедицией, выполнены. 

По словам помощника капитана Владимира Заздравных, маршрут приготовил команде 
суровые испытания. В ночь на 13 сентября, во время дрейфа в районе Обской губы, из-за 
шквалистого ветра яхту придавило баржами, в результате оказались пробитыми корма и 
борт. Помогли буксировщики, которые дотащили парусник до Оби. 

Плавание до самого северного поселка Диксон путешественники посвятили 100-летию 
этого российского порта. Компанию "Сибири" составили еще две омские яхты - 
"Жемчужина" и "Дружба". Помимо основной команды участие в экзотическом круизе 
приняли ученые Русского географического общества. 

В экспедиции омичи общались с населением прибрежных поселков, которое их радушно 
встречало, вели съемки, которые лягут в основу фильма. Подробно своими впечатлениями 
яхтсмены поделятся первого ноября на заседании омского отделения Русского 
географического общества. 
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Из выступления А.В.Азарова на заседании 27 января 2019 года. (Областная 
библиотека) 

Дно мира: как русские моряки открыли последний материк планеты 
Отечественные корабли первыми достигли вечно замерзшей земли на далеком юге.  

Казалось бы, какое нам тогда было дело до Антарктиды? Есть материк на южном 
полюсе или нет его, остаются белые пятна на географической карте или нет? Но тем 
и отличается великая держава от других стран, что ментально она несет 
ответственность за всю планету и должна решать проблемы планетарного масштаба. 
«Известия» о первой русской арктической экспедиции и последнем великом 
географическом открытии, случившемся 28 января 1820 года. 

 
От Аристотеля до Кука 
Человечество придумало Антарктиду гораздо раньше, чем смогло увидеть эту terra 

incognita и доказать ее реальность. 
Первым предположение о ее существовании сделал в IV веке до н. э. Аристотель в книге 

«Метеорологика». 
Логика была проста: греки жили севернее экватора, и большинство известных им земель 

располагались на этой стороне мира. Но для того, чтобы наша планета сохраняла равновесие, 
где-то на юге обязательно должна быть другая земля, примерно равная по размеру и весу. 
Так теоретически было сделано предположение о существовании земли Антарктикос - 
дословно, «напротив Арктики». В латинизированном варианте слово Антарктида впервые 
употребил во II веке н.э. Марин Тирский, основатель математической картографии, который, 
между прочим, ввел в географию понятие широты и долготы. 

 
Следующий удивительный факт: мы видим Антарктиду на созданной в 1513 году карте 

османского адмирала и географа Хаджи Мухиддина Пири ибн Хаджи Мехмеда или 
простоПири-реиса. Конечно, это тоже было предположение, но оно оказалось удивительно 
точным. Видимо, карта сделана на основании византийских материалов, которые, в свою 
очередь, восходят к умозрительным эллинистическим образцам. Возможно, адмирал также 
пользовался азиатскими и европейскими картами, которые были доступны Христофору 
Колумбу и сподвигли его на отчаянное плавание к неведомым берегам. Карт самого 
первооткрывателя Америки у османского адмирала быть не могло - в то время они были 
строго засекречены испанским двором. В любом случае, хранящаяся в библиотеке дворца 
Топкапы в Стамбуле карта Пири-рейса - одна из удивительных исторических загадок, 
неслучайно уже в начале нашего столетия ее даже изобразили на турецких купюрах. 

Когда европейцы достигли южной оконечности Америки, а Фернандо Магеллан и 
Фрэнсис Дрейк открыли названные их именами проливы, стало ясно, что Америка не 
смыкается с неведомой южной землей. Попытки двинуться еще южнее были слишком 
рискованны из-за морозов, ветров и айсбергов. Хотя в 1599 году голландец Дирк Герритц 
случайно пересек Южный полярный круг, а через 75 лет после него англичанин с 
французскими корнями Антони де ла Роше открыл Южную Джорджию, правда, тоже 
случайно - он просто сбился с курса. 

В 70-е годы XVIII века к всё еще гипотетическим южным берегам отправили свои 
экспедиции французская и британскаяОст-Индские компании. Цель была исключительно 
прагматическая - узнать о богатствах и перспективах колонизации неведомых земель. 
Француз Ив-Жозеф Кергелен открыл остров его имени, Луи-Антуан де Бугенвиль и Марк-
Жозеф Марион-Дюфрен исследовали Новую Зеландию и прилегающие острова. Французы 
полярный круг не пересекали, а вот англичанин Джеймс Кук дважды сделал это во время 
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своего второго кругосветного плавания 1772−75 годов на судах «Эдвенчур» и «Резолюшн». 
Впрочем, он быстро уперся в поля паковых (многолетних) льдов и повернул назад. 

Великий путешественник не видел Антарктиды и в отчете написал, что ни наличия, ни 
отсутствия земли на юге подтвердить не может, но даже если суша там существует, 
колонизационного значения она не имеет в виду суровости климата. После этого Европа 
потеряла интерес к Антарктиде. 

Две экспедиции 
Идея включиться в исследования Антарктиды появилась в России вскоре после 

окончания наполеоновских войн, причем высказали ее сразу несколько человек - известный 
путешественник, почетный член Петербургской Академии наук и член Адмиралтейств-
коллегии, а позже генерал-гидрограф Главного морского штаба Гавриил Андреевич 
Сарычев, недавно сами вернувшиеся из «кругосветок» капитаны Василий Михайлович 
Головнин и Отто Евстафьевич фон Коцебу и, конечно, Иван Федорович Крузенштерн. 
Сохранилась докладная записка знаменитого мореплавателя к морскому министру Ивану 
Ивановичу де Траверсе (урожденный Жан Батист Прево де Сансак, маркиз де Траверсе), в 
которой великий мореплаватель формулирует необходимость этого похода: 

«…сия экспедиция, кроме главной ее цели - изведать страны Южного полюса, должна 
особенно иметь в предмете проверить всё неверное в южной половине Великого океана и 
пополнить все находящиеся в оном недостатки, дабы она могла признана быть, так 
сказать, заключительным путешествием в сем море. Славу такового предприятия не 
должны мы допускать отнять другим у нас». 

Сарычев в своем «Проекте экспедиции к Южному полюсу» писал: 
«Как Сандвичевой земли осмотрена одна северо-западнаячасть, то должно обойти ее с 

восточной и с южной стороны и осмотреть пределы ее. По исполнении сего плыть к юго-
востоку или востоку, стараясь подойти к Южному полюсу сколько возможно ближе». 

«План предлагаемых экспедиций к Южному полюсу и в Северный Ледовитый океан, 
составленныйкапитан-лейтенантом О.Е. Коцебу» был весьма близок к идее адмирала 
Сарычева: 

«Оба судна направляют путь к Сандвичевой земле, которую должны стараться 
исследовать далее к югу, нежели удалось капитану Куку, может оная есть часть твердой 
земли. Сего места экспедиция легко достигнуть может к половине декабря, тогда уже 
настало здесь лучшее время года, и должна разделиться надвое». 

Все три проекта подразумевали наличие двух отрядов (их именовали дивизиями) - 
южного и северного. Первый должен был исследовать Антарктиду, второй - завершить 
исследования Берингова пролива и неизвестных земель на русском Дальнем Востоке. 
Сарычев предлагал совместный поначалу поход до Сандвичевых островов, с последующим 
разделением, Коцебу - раздельное плавание отрядов. В итоге министерство выбрало вариант 
с двумя отрядами, каждый из которых состоит из двух судов. 

Квашеная капуста, горчица и ром 
Антарктическую экспедицию возглавил капитан 2-го ранга Беллинсгаузен. Второй 

корабль доверили капитан-лейтенантуМихаилу Лазареву, также имевшему опыт длительных 
плаваний - он водил фрегат «Суворов» в Русскую Америку. Арктическим отрядом, которому 
ставилась задача поиска северного морского пути из Тихого океана в Европу, командовал 
капитан-лейтенант Михаил Васильев.Для похода было выделено четыре только что 
построенных шлюпа. Первый (южный или антарктический) дивизион составили «Восток» 
(капитан Беллинсгаузен) и «Мирный» (капитан Лазарев), второй (арктический или северный) 
- «Открытие» (капитан Васильев) и «Благонамеренный» (капитан Глеб Шишмарёв). 
Построенные на Охтинской верфи «Восток» и «Открытие» были настоящими шлюпами - 
трехмачтовыми 28-ми пушечными судами, предназначенными для посыльной и 
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разведывательной службы. А вот «Мирный» и «Благонамеренный», которые строили на 
Лодейном поле, закладывались как военные транспорты, но уже в ходе постройки были 
переделаны под шлюпы. Они были меньше и медленнее, но крепче, надежнее и обладали 
лучшими мореходными качествами. 

Экспедиция готовилась основательно и вдумчиво. 
Запас продовольствия был рассчитан на три года, в том числе взяли противоцинготные 

средства, к которым тогда относили кислую капусту, горчицу, сушеные и консервированные 
овощи, хвойную эссенцию. 

На судах был большой запас красного вина, чтобы разбавлять воду в тропических 
широтах (в целях дезинфекции) и рома для согревания моряков, стоявших на вахте в стужу. 
Каждый член экипажа имел по три комплекта зимнего и летнего обмундирования, 
дополнительные одеяла и обувь. Команду формировали из моряков-добровольцев возрастом 
до 35 лет и с хорошим опытом дальних плаваний. Офицеров капитаны подбирали сами. 
Интересно, что лейтенантом на «Благонамеренном» отправился Алексей Лазарев - родной 
брат капитана «Мирного». 

Торжественно покинув Кронштадт 3 (15) июля 1819 года, корабли обоих дивизионов 
сначала зашли в Копенгаген для пополнения припасов, а затем в Портсмут для закупки 
новейшего навигационного и астрономического оборудования. Вместе с моряками в поход 
отправились профессор Казанского университета, астроном Иван Михайлович Симонов и 
художник, впоследствии академик живописи, Павел Николаевич Михайлов. В качестве 
духовного лица на борту шлюпа «Мирный» присутствовал иеромонах Дионисий. В 
Копенгагене к экспедиции должны были присоединиться два ученых немца (чтобы 
европейцы не сомневались!), но в последний момент они передумали отправляться в 
рискованное плавание. Беллинсгаузен очень сетовал, что из-за них пришлось отказать нашим 
ученым, буквально рвавшимся в поход. 

Следующим пунктом назначения были Канарские острова, затем Рио-де-Жанейро. Здесь 
корабли двух дивизионов снова встретились, чтобы проститься окончательно - дальше они 
следовали разными курсами. 

Открытие Антарктиды 
«Восток» и «Мирный» шли на юго-восток. Становилось всё холоднее, в декабре 

появились первые айсберги. Беллинсгаузен приказал установить в штатных местах печки для 
обогрева личного состава. 15 декабря с кораблей увидели Южную Джорджию. На карту 
были нанесены несколько новых мысов и заливов, а обнаруженный неизвестный неподалеку 
остров был назван именем лейтенанта «Мирного» Михаила Анненкова. Двигаясь дальше, 
корабли дошли до земли Сэндвича, некогда открытой Куком и названной им в честь 
тогдашнего первого лорда Адмиралтейства Джона Монтегю, четвертого графа Сэндвича. 
Кстати, того самого, благодаря которому появилась небезызвестная разновидность 
бутербродов. Оказалось, что это не «земля», а целый архипелаг из 11 островов. Открытым 
островам дали имена офицеров экспедиции - лейтенанта Аркадия Лескова, капитан-
лейтенанта Ивана Завадовского и капитан-лейтенанта Константина Торсона. Группа из трех 
вновь открытых островов была названа в честь морского министра островами маркиза де 
Траверсе. Имя Торсона впоследствии исчезло с географических карт - после возвращения он 
участвовал в восстании декабристов, был арестован, лишен чинов и наград и навечно 
отправлен в Сибирь. Острову дали безликое название Высокий. 

25 декабря 1819 (6 января 1820) по случаю годовщины изгнания французов из России 
или «избавления России от нашествия галлов», как сказано в судовом журнале, участники 
экспедиции отслужили торжественный молебен и устроили праздничный обед - ели щи со 
свининой и пироги с рубленым мясом. Нижним чинам выдали дополнительные порции рома. 
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Суда продвигались на юго-восток, и 27 января 1820 года экспедиция пересекла Южный 
полярный круг (66 градусов южной широты) на третьем градусе западной долготы. 

На следующий день моряки увидели сплошное «ледяное поле, усеянное буграми». Это 
был берег Антарктиды, сейчас известный как Берег Принцессы Марты, западной части 
Земли Королевы Мод. 

Омывающее этот берег море носит имя Лазарева, а шельфовый ледник - Беллинсгаузена. 
День 28 января 1820 года, когда русские корабли достигли Антарктиды, считается днем 
открытия нового континента. Вот что писал по этому поводу сам Беллинсгаузен: «Я называю 
обретение сие берегом потому, что отдаленность другого конца к югу исчезла за предел 
зрения нашего… Внезапная перемена цвета на поверхности моря подает мысль, что берег 
обширен». 

Трудно представить трудности и опасности, с которыми столкнулись наши моряки. 
Постоянный холод и снег, бурное море, отсутствие карт, айсберги. Однажды «Мирный» не 
смог избежать столкновения с плавучей льдиной, к счастью, обшивка выдержала удар. 
Любая случайность могла обернуться катастрофой, но корабли упорно держались возле 
берегов Антарктиды, продвигаясь на восток. Инструкция морского министра гласила: Не 
оставляйте без замечания ничего, что случится вам увидеть где-нибудь нового, полезного 
или любопытного, - и офицеры, несмотря на холод и постоянную угрозу жизни, постоянно 
вели подробные записи. Потом они лягут в основу основательного труда Беллинсгаузена 
«Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 
1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах «Востоке» и «Мирном». 

Тропические каникулы 
Для того, чтобы охватить большее пространство, «Восток» и «Мирный» дальше шли 

раздельно, держась в 120 милях друг от друга. Местом встречи была назначена Австралия. 
Экипажи вели наблюдения, постепенно продвигаясь на восток вдоль кромки льдов. 21 марта 
«Восток» попал в жесточайший шторм и чудом спасся, отделавшись поломанным 
бушпритом и истерзанным такелажем. Потерявший все паруса и почти неуправляемый 
корабль несло прямо на айсберг, и чтобы удержаться ближе к ветру, экипажу даже пришлось 
растянуть на бизань-вантах несколько матросских коек. «Востоку» чудом удалось избежать 
гибели. 

 
К середине апреля «Восток» вошел в гавань Сиднея, через неделю к нему присоединился 

«Мирный». Они встали на том же месте, где ранее квартировали корабли арктической 
экспедиции Васильева и Шишмарева, заходившие в Австралию на несколько месяцев 
раньше. Экипажи разбили на берегу лагерь, устроили кухню и обсерваторию, а рядом 
моряки соорудили русскую баню. 

Оба корабля были отремонтированы. Поскольку в период полярной зимы идти в 
антарктические воды было слишком рискованно, лето (в южном полушарии - зиму) решили 
посвятить изучению почти неизвестных территорий в Полинезии. Австралию же покидали с 
грустью и благодарностью. «Не без сожаления оставили мы прекрасный сей порт. Место, 
где, можно сказать, принимали нас как искренних друзей или родственников», - писал 
Лазарев. 

Полинезийский поход оказался весьма результативным - были открыты и описаны новые 
острова, собрана большая коллекция предметов быта местных обитателей. Островам дали 
имена героев недавней войны - Кутузова, Ермолова, Волконского, Барклая, Милорадовича, 
Аракчеева,Остен-Сакена, Чичагова, Витгенштейна и т. д. Появились на карте острова 
Беллинсгаузена и Лазарева. Неподалеку находились ранее открытые Коцебу острова 
Крузенштерна и Румянцева. На современных картах эта часть архипелага Туамоту 
называется «острова Россиян». 
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Русские императоры в Антарктиде 
К осени корабли вернулись в Австралию и стали готовиться ко второй части 

антарктического маршрута, теперь с другой стороны ледового материка. В качестве 
противоцинготного средства заготовили бочки с апельсиновым соком и заквасили лимоны - 
как привычные огурцы или капусту. 20 ноября суда покинули порт Сиднея и двинулись к 
юго-востоку. 

Вскоре корабли попали в шторм, на «Востоке» снова открылась течь. Тем не менее, 
решили продолжить плавание, хотя на флагмане постоянно приходилось откачивать из 
трюма воду. Несмотря на постоянный снег, мороз и обилие айсбергов, еще четыре раза наши 
моряки пересекали южный полярный круг, стараясь держаться как можно ближе к 
покрытому льдом берегу и по возможности точнее описать его. Вблизи Антарктиды, внутри 
полярного круга были открыты и описаны крупные участки суши (острова, как выяснилось 
уже в ХХ веке) - их назвали земля Петра I и берег Александра I. Высадиться на них не 
удалось, однако наличие грунта под ледовой корой стало очевидно. Здесь нашим морякам 
удалось максимально приблизиться к Антарктиде, они достигли точки с координатами 69 
градусов 53 минуты южной широты и 92 градуса 19 минут западной долготы. От Южного 
полюса их отделяло примерно 400 километров. 

 
Заканчивался январь, суда практически завершили путешествие вокруг Антарктиды, и 

можно было поворачивать назад. По дороге Беллинсгаузен решил осмотреть так называемую 
Новую Южную Шетландию, об открытии которой он узнал, находясь в Сиднее, из письма 
русского посланника в Бразилии - английский торговец и капитан Уильям Смит впервые 
описал ее в начале 1819 года, когда наши корабли уже были в плавании. Обнаруженным и 
описанным нашими моряками островам были даны названия в память о ключевых 
сражениях недавней войны: Бородино, Смоленск, Малый Ярославец, Березина, Лейпциг, 
Ватерлоо. Правда, официальными они не стали, на картах обычно употребляют названия, 
данные англичанами. Наверное, это справедливо - они были первыми. 

11 марта 1821 года корабли бросили якорь в Рио-де-Жанейро.Антарктический круг 
замкнулся. Наскоро залатав повреждения и пополнив припасы, Беллинсгаузен и Лазарев 
взяли курс прямиком к родным берегам, и пятого августа уже без приключений отдали якоря 
в Кронштадте. Встречал моряков император Александр I лично… 

Экспедиция продолжалась 751 день, из которых 100 дней «Восток» и «Мирный» провели 
во льдах. За это время корабли прошли 49 860 миль.  

Кроме «ледяного материка», русские моряки открыли 27 неизвестных островов и 
коралловый атолл. Были проведены наблюдения, описания и исследования в самых 
различных областях науки, собраны многочисленные образцы фауны, флоры и предметов 
быта народов, живущих в Австралии и на островах Тихого океана. За время плавания 
погибли два моряка - матрос Филипп Блоков (выпал за борт и утонул) и слесарь Матвей 
Гумин (упал с грот-мачты во время ремонта). 

Беллинсгаузен был произведен в капитаны 1-го ранга, Лазарев, минуя одно звание, в 
капитаны 2-го ранга. Их имена навсегда вошли в летопись человечества, как и подвиг 
русских моряков, ходивших на шлюпах «Восток» и «Мирный» вокруг открытой ими 
Антарктиды. 

 
Заметка по ходу 

В антарктическом озере нашли следы жизни 

В озере Мерсер, которое находится под слоем льда толщиной более километра, 
обнаружили останки тихоходок и ракообразных. 
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Доступ к воде озера Мерсер ученые получили в декабре прошлого года. Чтобы добраться 
до водоема, пришлось пробурить скважину глубиной около 1100 метров. Затем туда 
отправили специальный исследовательский аппарат, который первым делом измерил 
температуру воды в разных зонах озера. 

На этом самом аппарате была обнаружена неожиданная находка - останки тихоходок и 
ракообразных. Они находились в придонном иле озера Мерсер. Чтобы исключить сторонние 
загрязнения, аппарат очистили и снова отправили в подледное озеро, и результат был тем же. 

Вероятнее всего, эти останки попали в Мерсер с потоками воды с антарктических гор. 
Это произошло во время одного из периодов потепления - 10 тысяч или 120 тысяч лет назад. 
Более точно установить возраст останков поможет анализ ДНК и радиоуглеродная 
датировка. 

 
И ещё раз о главном 
Кругосветка. СИБИРЬ – АНТАРКТИКА – СИБИРЬ (2019-2020 гг.) 
(200 лет открытию Антарктиды «1820-2020 гг.») 
 

* * * 

Омская яхта “Сибирь” отправится во вторую кругосветку. Ранее экспедицию, 
приуроченную к 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками, планировали 
совершить на “Силе Сибири”. Но судно потерпело крушение у берегов Испании. И к старту 
кругосветного плавания ее восстановить не успеют. Сегодня командор экспедиции Сергей 
Щербаков рассказал журналистам о планах команды. Замена яхты существенно сократила 
бюджет будущей экспедиции. Ведь теперь точкой отсчета будет не Санкт-Петербург, а Омск. 
Учитывая особенность “Сибири”, пришлось корректировать маршрут. Вместо востока 
путешественники начнут свое плавание в сторону запада по северному морскому пути. 
Летом 2020 года экспедиция планирует прибыть во Владивосток. Перезимовать там. И 
завершить кругосветку уже в Диксоне. 

 
Вот и все мои итоговые заметки по теме: «Арктика-Антарктика. Северный морской 

путь» 
Откровенно признаюсь, что главной моей мыслей в этой публикации была: «Роль 

Омской области в изучении и освоении Арктики и северного морского пути» И хочется 
напрямую высказать своё, кровное. Я никогда не был членом КПСС или другой какой 
партии, но если бы надо было это сделать, то выбрал бы партию с названием «НАШИ» (была 
такая партия) что бы спокойно ответить на вопрос: «что является символом или столицей 
Сибири?». Ответ такой: 

- наш Омск; 
- наша Омская область; 
- наше Омское Прииртышье!!! 

 
.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Уважаемый читатель! 

Предлагаю для ознакомления некоторые отрывки из разных моих книг( буквально по 
одному рассказу или двум-трём страницам). Для чего? А для того, что если Вас заинтересует 
та или другая книга, Вы можете её найти отдельным изданием или у меня на литературном 
сайте в Интернете. 

Личный сайт в Интернете (www. zenzin.me), где размещено 20 книг. 
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КНИГА «НА ЛЕСНЫХ ЗАКРАЙКАХ» 

Рассказ «Первые краски весны» 

Март, первые солнечные дни. По утрам медленно рассеиваются мутные завесы, между 
облаков обнажаются огромные голубые проталины. К обеду все глубже синеет небо, снег в 
полях нагревается, сверкающие лучи, словно мечом, кромсают посеревшие сугробы. Во все 
стороны, до самого горизонта, проясняются дали. 

Дни стали как бы выше, просторнее, длиннее. Столько новых цветов и красок принесла 
весна, набирающая шальную скорость. Слева, в сизой пелене, парит чернолесье, справа 
горит изумрудным островком зеленый сосновый бор. А впереди, в овраге, манят к себе 
желто-красные узоры таловых почек. 

Я все дальше отхожу от деревни. Через поле, еще по-прежнему белое, пролегла 
потемневшая санная дорога. Местами, где ухабины и рытвины, снег вытаял, проглядывает 
чернота вплоть до прошлогодней травы. Рядом, из придорожных кустов, звонко тренькают 
синицы, по-весеннему задористо и бойко. В коноплянике, на краю межи, без умолку кричат 
юркие красногрудые чечетки. А вот на крайних кустах алеют румяными яблочками снегири. 
Они медленно перемещаются с ветки на ветку и издают свирельные выдохи-свисты, словно 
печальные и прощальные голоса уходящей зимы. 

В моей душе отзываются грустные струнки расставания с белоснежной красавицей, 
одетой в иней и бахрому. Иногда суровой и вьюжной. Но такой родной и желанной. 

«Прощай! Прощай!..» - звенят на сто ладов птичьи трели. Я тоже склоняю голову, 
прощаюсь и приветствую новые дни, весеннюю даль. 

«Здравствуй, весна, желанная и звонкая. Солнечная и радостная. Где же твоя 
перелетная новая певчая смена: разноголосые скворцы, грачи, жаворонки...». 

Еще нескоро появятся утки, кулички, чайки. А вот лебеди летят уже на первые лужицы. 
Их не пугает мартовский позимок. В первых числах апреля в полях наблюдается явление 
«Сорок сороков». Это сорок разных видов птиц спешат сейчас с юга на свой весенний 
праздник. 

А пока по утрам все громче бьют в бубен на токах красавцы-тетерева, они прыгают и яро 
бормочут, вызывая соперника на брачный бой. Где-то глухари страстным крылом чертят на 
снегу любовные узоры, а глухарки квохчут на пригретом кочкарнике. Оживились, 
засвистели рябчики. Звери парами встречают утренние весенние зори. Весь мир ликует, 
трубит, поет… 

 
КНИГА «ОХОТНИЧЬИ ЗОРИ» 

Рассказ «Лунность» 

Так уж получается что на озерах я часто – в одиночестве. Вот и сегодня дядька с 
племянником уехали за пять километров на другое озеро ставить сети, а я остался здесь, на 
зимнике, на вечернюю зорьку. Солнце уже давно закатилось, утки с озера улетели к берегу 
на кормежку, все затихло. Но мне спешить некуда. Тихо плыву в лодке по широкому 
проходу в камышах к берегу. 

Луна, огромная и яркая – над самой головой, кажется вот-вот окунется в воду. В моей 
лодке-раскладушке светло, как днем. Отливает блеском вороненая сталь стволов ружья, 
светятся серыми красками крылья крякового селезня. Он кажется живым. Даже резиновые 
чучела, еще мокрые от воды, посверкивают необычной окраской и тоже похожи на живых 
уток. 
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Вода возле лодки 
вздрагивает, бежит 
легкая волна, 
переливаясь серебряным 
светом. На камыше – 
янтарные капли росы, 
выступающая из воды 
ряска красива и 
причудлива, как 
кружево. Озерный мир 
преображен лунным 
светом в сказочное 
царство. И только за 
камышами, у ближнего 
леса, черные тени 
напоминают о 
наступившей ночи. 

Я встаю на ноги, 
легонько отталкиваясь 
веслами. Лодка, как 
щука, скользит вперед 
по серебряной лунной 
дорожке. Камыш 
кончился, по бокам над 
низкой осокой – тонкая 
пелена тумана. Оттуда 
слышится кряканье 
прилетевших на отмель 
кормиться уток. 

Возле талового куста различаю нашу палатку. Машины с дядькой еще нет. Снова присел 
на сиденье в лодке и слушаю голоса птиц, шелест осоки... Вот из-за озера, от мигающей 
огнями деревушки, бежит далекий-далекий лай собаки... А может, то – кажется. Так чутко 
звенит тишина... 

 
Повесть «ЕГЕРЬ» 
...Лесная, чуткая, звенящая тишина. На многие километры вокруг – ни души. Золотистая 

листва берез поблескивает на солнце, переливается нежными бликами в тот момент, когда 
легкий ветерок набегает на ветви и начинает перебирать отдельные листочки… 

Отдыхая после рубки и сбора сушняка, уложенного в поленницы в нескольких местах, 
Афанасьевич сидел на стволе березы, поваленной бурей, на опушке большого лесного 
массива. Эта береза лежит здесь уже третье лето, любят посидеть на ней и приезжие 
охотники, и Николай Петрович, и он сам. Она – как лавочка. 

Лес начинается меж двух озер и уходит широкой гривой в северную сторону. В нем, в 
основном, береза и осина. Он перемежается местами плотными высокими талами, и чем 
дальше на Север, тем чаще и чаще таловые кусты с высоким кочкарником расползаются на 
сотни метров в стороны, а березовые островки уступают место «рямкам» из невысоких 
сосенок, с багульником и мхом у корней, с ярко-красной брусникой. Это и есть 
труднопроходимые «лосиные места». В той северной стороне нет людских селений, 
километров через пятнадцать начинаются сплошные клюквенные болотины, за ними на 
десятки верст тянется громадный, плотный рям, переходящий в необъятную, могучую тайгу. 
Трижды за девять лет жизни в охотничьей избушке, зимой на лыжах, с бывалыми 
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охотниками он ходил в тайгу, и каждый раз они брали по одному медведю. Что же касается 
лосей, то они сами выходят к избушке, а их исконные, нахоженные тропы проходят рядом, 
чуть севернее. Во время миграции, когда выпадают обильные снега, десятки животных 
появляются со стороны Тюменской области, направляясь в сторону Большеуковского 
заказника. В марте, этими же тропами, возвращаются обратно. Косули делают переходы 
табунками по двадцать-тридцать штук вместе… 

Самая ближняя деревня Заозерная – в двенадцати километрах на юг отсюда. Слева и 
справа на десятки верст подряд тянутся большие и малые озера. Если учесть, что с юга от 
деревни охотничья избушка отделена узкой протокой, соединяющей два озера, то 
Афанасьевич живет словно на острове. Девять лет одинокой жизни… 

Правда, в сентябре-октябре все-таки часто наезжают охотники на дичь, но зимой на зверя 
– редкость. Еще в первую неделю мая, если открывают весеннюю охоту, да летом кое-кто 
заглянет на ягоды и грибы… 

Сегодня среда третьей недели сентября. День солнечный, теплый. С утра было 
прохладно, но быстро согрелся работой. А сейчас, распахнув безрукавку, подставив лицо 
солнцу, Афанасьевич вслушивался в тишину леса, блаженно втягивая ноздрями чистый 
воздух, настоенный на запахах перезревших цветов и трав. В такие минуты отдыха он 
обычно любил вспоминать что-нибудь приятное из прошлой жизни. Прошлая жизнь – а ей 
уже семьдесят один год… 

* * * 

У ног шевельнулась Найда, подняла голову и навострила уши. Умными глазами 
посмотрела на хозяина, словно спрашивая у него разрешения, затем осторожно встала и, 
крадучись, удалилась в лес. Афанасьевич, стряхивая оцепенение от воспоминаний, корявой 
пятерней, словно расчесывая волосы, провел несколько раз по голове. Удивительно: для 
человека, перенесшего столько испытаний, волосы оставались густыми, без пролысин, с чуть 
заметной сединой. Пышная борода делала его лицо добрым и приветливым. Большой, но 
правильный нос, широкий размах бровей, открытый взгляд нестареющих, поблескивающих 
тихим светом глаз – все это располагало к нему, а также спокойствие и уверенность 
движений. Высокие плечи, бугристая мощная спина, длинные руки с узловатыми кистями, – 
говорили о необычной природной силе. 

Рубашка и безрукавка слегка топорщились на крутых плечах, брюки зеленоватого цвета 
изрядно стерлись, особенно на коленях, но крепкая ткань сохранила цвета защитной 
охотничьей спецформы егерей. На ногах – высокие, до колен, чуни из лосятины. Легко, 
удобно… 

Из леса вынырнула Найда, подбежала, села у ног, положив голову на колено старика. 
Гладя ее мозолистой ладонью по голове, спросил: 

 - Ну и что же ты, сбегала?.. Чего ты там нашла?.. 
Собака извиняющимся взглядом посмотрела ему в лицо, лизнула руку. Если бы она 

обнаружила в лесу птицу или зверя, она бы их облаяла. И по тому, как собака лает, охотник 
узнал бы, кто там есть. А раз вернулась молча, то ничего не нашла, а ей вначале что-то 
показалось... 

 
ПО ЧЕРНОТРОПУ 
ЛИРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ. Книга издана в 2000 г. 

Лес плачет... По-сиротски тихо, безутешно... С безлистых, голых веток одна за другой 
срываются вниз капли. Уже полдень, но серое низкое небо и мелкий моросящий дождь 
затемняют просветы между деревьями – и кажется, что утренние сумерки замерли, остановив 
и время. 
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МЕДВЕДЬ-ШАТУН, ПОВЕСТЬ 
 
Таежное утро. Солнце еще не 

поднялось из-за высоких вершин, 
но небо над охотничьей избушкой 
расширилось, стало пронзительно 
синим и глубоким. Зеленоволосые 
ели, пихты, сосны замерли в 
вышине, а мрачные стволы осин 
подчеркивают снизу наступление 
рассвета. Розовый свет 
пробивается сквозь верхушки, 
доходит до средних веток и – 
рассеивается. На земле, под 
деревьями, еще чернеет ночь. 

Тишина. Я впервые за всю 
свою жизнь ощущаю такую неслышную, непривычную, странную громаду леса. И внутренне 
немею... 

Постепенно тишина распадается на десятки звуков: скрип сухого дерева, осторожное 
птичье вспискивание, мелодичное бульканье ручейка, шелест легкого ветра. Возникают 
другие – почти неразличимые – шумы в веточках деревьев и в высокой, по пояс, траве. Но 
все это, как ни странно, глохнет между великанами-деревьями, и, объединяясь в одно целое, 
создает неповторимую картину. Изнутри тайга, необъятная и мрачная, похожа на 
глубочайшее дно моря, а здесь, на маленькой поляне, на взлобке у речки, на солнечном 
сухом пятачке, где приютилась охотничья избушка, дышится легко, свободно... 

Двадцатое октября. Три дня назад я, художник, вместе с опытнейшим таежным 
охотником, прилетел сюда на вертолете, который высадил нас рядом с зимовьем на 
небольшом клюквенном болоте. Два дня мы заготовляли дрова, на третий сходили за 
двадцать километров в другую охотничью избушку. 

Сегодня, позавтракав, сижу на широком пне с альбомом в руках. Делаю этюдные 
зарисовки. Охотник Михалыч, вытряхнув из мешка ворох капканов, примостился на 
крылечке, разбирая и протирая полынью и хвоей охотничьи принадлежности. Рядом с ним у 
крыльца, привязанные, разлеглись на траве две сибирские лайки – Душман и Зыба. 

Михалыч – в спортивном костюме и кроссовках. Я, как обычно, в очках, в сером пуховом 
свитере, в домашних тапочках. Сижу, очень довольный тем, что впервые за свои 37 лет 
попал в настоящую тайгу, хотя об этом мечтал давно. Автор нескольких персональных 
художественных выставок, всем своим нутром понимаю, что без картин с таежными видами 
мне, сибиряку, негоже выходить на смотрины российского масштаба. 

Эта избушка – основная, базовая. Большая, из толстых бревен, со струганным полом, с 
высоким потолком из расколотых повдоль пихтовых стволов. Срубленная два года назад, она 
светится бусинками смолы на потолке, а на стенах, между бревен, торчит еще пока свежий, 
мягкий мох. Возле избушки образовалась поляна – за счет вырубленных на дрова деревьев. В 
будущем Михалыч задумал оборудовать здесь вертолетную площадку. 

Вчера я увидел уникальное – старое – зимовье, когда с Михалычем перенесли туда, за 
двадцать километров, часть продуктов и два рюкзака с капканами и ловушками. Подошли 
вплотную, в кустарнике я не сразу разглядел земляную крышу, на которой росли трава и 
цветы. Низкая клеть из тоненьких сосенок мало походила на избушку. В ней вдвоем и 
повернуться трудно, хотя есть и маленькое оконце, и узенькая дверь на тонкой палке. В 
центре, на земляном полу, – печь из канистры, у стены – узенькие нары из двух половинок 
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бревна. Двери, как обычно, раскрыты, и на земляном полу отчетливо видны следы рыси. 
Михалыч заметил: 

– Была не раз, нравится ей тут... 
Над крышей безбоязненно каркал подлетевший откуда-то ворон. Охотник с собаками 

пошел вниз к ручью за водой, а я – как сел на нары, так, восхищенный, – не мог оторвать 
взгляда от проржавленной печки-канистры, от закопченного потолка, плесневатых стен, где 
из пазов выглядывал седой, бородатый, мох. 

Избушка, как человеческое строение, давно утратила свой смысл. Она – как балаган, как 
берлога, как нора – стала частицей тайги, заросла, впитала в себя цвет и запах леса. Без 
боязни прыгает по ее крыше соболь, к порожку подбегает и садится отдохнуть заяц, а иногда 
вваливается и медведь. И только когда на один-два месяца приходит сюда охотник, она уже 
для него становится своеобразным логовом. 

С нее можно написать такую картину, какой не придумать, обладая даже самым сильным 
воображением. 

В базовой избушке, возле которой сейчас сижу, есть переносная электростанция, под 
потолком – электрическая лампочка. На деревянном полу, на металлических стойках – 
квадратная, добротная железная печь. Дверь крепится на ременной петле. А вообще-то вся 
она срублена без единого гвоздя и скобы и больше похожа на ладную деревенскую баньку. Я 
ее уже изобразил с глухой стороны, где на солнцепеке высится вдоль стены до крыши 
поленница дров, заготовленная месяц назад, когда сюда прилетала целая компания за 
кедровыми орехами. Но урожай нынче плох, и охота на соболя (как не однажды сетовал 
Михалыч) будет неважная. 

Кто уж кто, а он все знает наперед. В 38-ой раз открывает охотничий сезон в этих местах. 
Михалычу – 57 лет. Мощного телосложения, с широкой, окладистой, бородой, он для меня – 
воплощение таежного охотника. 

А как силен, энергичен в сравнении с другими, особенно со мной, художником, который 
кроме кисти и красок мало каких других орудий труда держал в свои интеллигентных руках. 
Потому-то так ноют у меня кости и суставы после двухдневной заготовки дров. 
Безостановочно пилили, кололи, таскали – и сложили две поленницы. К концу второго дня, к 
своему стыду, я не раз спотыкался и падал. Михалыч только ухмылялся и безжалостно 
продолжал нагружать меня работой. 

 
PS. Личный сайт в Интернете (www.zenzin.me), где размещено для бесплатного 

пользования 20 книг. 
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7.Дальнейшее  заселение  Сибири   285 
8.Политические  перемены  в  России  286 

ГЛАВА  СЕМНАДЦАТАЯ .  
ПОКРОВСКАЯ  КРЕПОСТЬ  – 
СТАНОВИТСЯ  СТАНИЦЕЙ   288  
1.Декабристы  и  петрашевцы  в  Сибири  289 
2.Некоторые  события  1830-1845 гг .  291 
3.Новое  в  укладе  жизни   
    сибирских  казаков     292 
4.Пребывание  Ф .М .  Достоевского   
    в  Сибири      293 
5.Новое  положение   
   о  казачьем  войске(1861 г . )   294 

6.Культура  и  экономика  Омского  края  296 
7.Акмолинская  область    298 
8.Сибирь  в  конце  19 века    299 
9.Россия  в  начале  20 века    302 
10.Сибирь  20 века     304 
11.Первая  мировая  война    305 

ГЛАВА  ВОСЕМНАДЦАТАЯ .  
ДЕРЕВНЯ  ПОКРОВКА    307  
1.Революция  1917года    309 
2.Гражданская  война     311 
3.Революция  и  гражданская   
    война  в  Сибири     313 
4.Восстановление  и  реконструкция  
   хозяйства      315 
5.Образование  СССР     316 
6.Начало  перестройки   
   коренных  народов     317 
7.Сталинская  модернизация  СССР  318 
8.Сибирь  в  период  «победы  социализма  319 
9.Культура  и  искусство  в  Сибири   321 
10.Тоталитаризм  и  репрессии   323 
11.Начало  2-ой  Мировой  войны   325 
12.Суровые  годы  Отечественной  войны  327 
13.Конец  «сталинизму»,  
     начало  «Оттепели»   330 

ГЛАВА  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ .  
«ПЕРЕСТРОЙКА» И  СУДЬБА  
ПОКРОВКИ      334  
1.Осуждение  культа  личности  Сталина  335 
2.СССР  в  конце  70-х ,  начале  80-х   336 
3.«Перестройка» и  развал  СССР   338 
4.Начало  кардинальных  перемен   339 
5.«Шоковая  терапия» в  экономике  340 
6.Корректировка  курса  реформ   341 
7.Кризис  власти  и  новая  Конституция  343 
8.Зарубежье  -  ближнее  и  дальнее   345 
9.Надежды  на  будущее  России   346 

ГЛАВА  ДВАДЦАТЬ  ПЕРВАЯ .  
ВОЗРОЖДЕНИЕ     349  
1.Дар  слышать  время     358 
2.Возрождение  культуры  и  духовности  362 
3.О .А .  Тверитин   «О  возрождении   
   станицы  Покровской»   369 
4.Очередная  поездка  в  Покровку   376 
5.Возрождение  духовности  и  веры  384 
 
ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ .  ОБРАЗОВАНИЕ  
ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  ЭТАПЫ  ПУТИ .  
ЮБИЛЕИ  ОМСКИХ  ГОРОДОВ .   

ГЛАВА  ПЕРВАЯ .  ИСТОРИЯ  ОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ       386 
Из  истории  акмолинской  -  омской   
областей      388  
Тара       389 
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60-летие  Омской  области    391 
О  предстоящем  юбилее  (200-летии)  394 
Родной  край      396 
Стих  «В  родном  краю» 

Книга  «Гори ,  охотничий  костёр».  
Стихи:  
-  Тропинка  уводила  в  вечер    396 
-  Дал ,  опрокинутое  небо    397 
-  О  чём  звенит  в  ночи  осока   397 
-  Паисыч      398 
-  В  заре ,  над  талою  землей    398 
-  Ячмень       398 
-  Закат  лиловый  потонул    398 
-  В  огороде  пожухла  ботва    399 
-  Старичье      399 
-  Мой  первый  выстрел    399 
Выставка  книг  
Омское  Прииртышье     401 

Стихи:  
-  Прииртышье ,  край  любимый   401 
-  Омская  область     401 
Омский  регион      402 
Природа  – главное  во  всем    403 

Стихи:  
-  Солнце  светит  над  поляной   403 
-  Днём  ты ,  свет  в  оконце    403 
-  Ты  светилась      403 
-  Твоя  любовь       403 
Я  часто  размышляю   
    о  судьбе  Прииртышья    404 
Пишу  иногда  и  о  других  краях   405 

Стихи:  
-  Малахов  курган     405 
-  В  центре  Тобольска    405 
-  В  Пулковской  обсерватории   405 
О  литературном  творчестве     

О  Таре ,  древнем  городе .  Стихи:  
-  Тарская  крепость     407 
-  Тара       408 
-  Тюкалинский  край     408 
Марьяновский  меридиан    409 
-  Демон       410 
Почётные  граждане  Омска  и  области  410 
Моя  малая  Родина     412 
Стихи:  
-  Утро  майское     412 
-  Навечно  ты  остался  молод   412 
-  В  мае  1944 г .      412 
-  Фотографии      412 
-  Мама       413 
Речка  Оша       415 
-  Здравствуй ,  речка      415 
-  Озеро  Долгое      415 

Интервью  с  ведущими   
историками-краеведами :  
-  Б .А .  Конников     417 
-  Ф .И  Новиков      419 
-  М .Е .  Бударин      422 
-  И .П .  Шихатов     422 
-  В .М .  Дёмин      423 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ДЕЛЕНИЕ  
ОБЛАСТИ      425 
Образование  современной   
    Омской  области     426 
Северные  районы     429 
Мурамцевский  район     431 
Природное  многообразие   
    Муромцевского  района    431 
Экологические  проблемы  Тарского  р-на  432 
Каждый  день  в  заботах    433 

Цикл  стихов:  
-  Охотничья ,  заветная  тропа   434 
-  Ковёр  таёжный  мягок  и  зыбуч   434 
-  Взорвав  тишину  треском  крыльев  434 
-  Так  свело      434 
-  Луна  высвечивает  возле  ряма   435 
-  На  островах      435 
-  Домик  егеря .  Причал    435 
-  Как  стадо ,  разбрелися  облака   435 
-  На  охотбазу      436 
-  В  темноте  по  узким ,  мелким   436 
-  Полосища  невезенья    436 
-  Как  нудно  дождик  моросит   436 
-  Профиля      437 
-  Журавли      437 
-  В  шалаше      437 
-  Двуозёрки .  Горький  щавель   438 
-  Осень  на  подходе     438 
-  Тепло  в  машине  под  брезентом   438 
-  Текут  туманы  медленно    438 
-  Паря  наш      438 
-  Охота       391 

ЛЕСОСТЕПНАЯ  ЗОНА    439 
Экология  Саргатского  района   442 
Наши  дела      442 
Как  спасали  Тобол-Кушлы    444 
Чем  мы  дышим     444 
Дела  Любинского  района    445 
Год  очередного  захоронения   447 
Что  Вы ,  люди ,  творите?   449 
Совокупность  всех  проблем   448 

Цикл  стихов:  
-  Бушует  северный  циклон    449 
-  Заря  всё  дальше  уходила    449 
-  В  бурю       450 
-  У  лесника      450 
-  Свободою  нежась ,  напевно   451 
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-  Ходит  по  тропе  октябрь    451 
-  Первый  лёд  по  замерзшим  голдобинам  451 
-  Над  безликою  рощей    451 
-  Потемнело  озеро     451 
-  На  печке      452 
-  На  мысе  Салтаим     452 
-  Полюбил  я  озёр  чистоту    452 
-  Охотничья  избушка     453 
-  Неспроста  небеса  замахнулись   453 
-  Крякаши      453 
-  У  озера  Дикое     453 
-  Стучат  секунды  мелкою    454 
-  Во  мне  всю  осень  кто-то  жил   454 
Характеристика  степной  зоны   455 
Таврический  район     456 
Нововаршавский  район    456 
В  стране  степных  закатов    461 

Цикл  стихов  «Весенние  дали» 
-  На  пролёте  птичья  стая    462 
-  Оранжевое  в  синем     462 
-  Как  я  любил  по  вечерам    462 
-  Охотничья  заря     462 
-  Весенние  палы     462 
-  Литые  ладони  плуга    463 
-  Уточка  серая     463 
-  Высокие  слова     463 
-  Глухое  озеро .  Талы     463 
(О  ТВОРЧЕСТВЕ)  НЕКОТОРЫЕ  
КОММЕНТАРИИ  К  МОИМ  КНИГАМ  463 
-  о  книге  «На  лесных  закрайках»  463 
- Очарованный  Странник    463 
 
ЧАСТЬ  4.  ПРИРОДА  -  ЭКОЛОГИЯ-
ЖИЗНЬ   

ГЛАВА  ПЕРВАЯ .  ЭКОЛОГИЯ  ОМСКОГО  
ПРИИРТЫШЬЯ     467 
Стих :  «В  небе  над  Омском»   468  
Красивейшие  места  Омской  области  470 
Озёра  Омской  области     474 

Стихи:  
-  Дед-рыбак      475 
В  краю  озёр      476 
-  Дорога  к  озеру     476 
-  На  Чанах      476 
-  На  берегу  озера      476 
-  В  заозёрной  стороне     476 
-  Озеро  Чертайлы     476 
-  Озеро  Дикое-стр  
Природная  система  «Пять  озёр»  478 
Сеть  озёр  Камышловского  лога   479 
Реки  Омского  Прииртышья    481 
Река  Иртыш      482 
-  Над  Иртышом     485 
-  У  оврага  сестрички  – две  ивы   485 

-  Спасательный  круг     485 
-  Иртыш  в  ноябре      485 
-  Ночью  у  Иртыша      486 
Река  Ишим      487 
Река  Омь       487 
Река  Оша      488 

Цикл  стихов :      489 
-  Светлеет  утреннее  небо    489 
-  В  заливе  у  высокого  обрыва   490 
-  Токовище      491 
-  Пронзительный  чибиса  крик   491 
-  Смотрю  я  с  обрыва     492 
-  Ивовый  берег  покатый    492 
-  Отсвечивает  лёд  металлом   493 
-  Подо  льдом  не  спит  река    493 
-  На  сеновале      494 
-  Здравствуй ,  святая  обитель!   494 

ГЛАВА  ВТОРАЯ .  ЖИВОТНЫЙ  МИР  
ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  
Млекопитающие     496 

Цикл  стихов  «Звериные  места» 
-  Северный  край     500 
-  На  речке  Бобровке     500 
-  Первый  иней       500 
 -  Лосёнок      500 
-  Дрёма  луговая     501 
-  Смерть  медведя     501 
-  Горностай      501 
-  За  Карбызой      501 
-  Звериные  лёжки     502 
-  Костёр  угас      502 
-  Дальше  в  лес      502 
-  Охотничий  кондёр     502 
-  Меня  ты  только  позови    502 
-  Волчий  выводок     503 
-  В  медвежьем  логу     503 
-  Урман        503 
-  Медведь       503 
-  Урочище      504 
-  Ночью  на  заимке     504 
-  Встреча  с  барсуком    504 
-  Рям        504 
-  Лисица       504 
-  Уже  не  ночь      505 
-  Рысь       505 
-  Встреча  с  енотовидной    505 
-  В  заброшенной  избушке    505 
-  Выдра       506 
-  Наступление  ночи     506 
-  Хорёк       506 
-  Лёжки       506 
-  Вепрь       506 
-  Майский  гром     506 
-  Куница       507 
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-  Лог       507 
-  Непрошенная  гостья    507 
-  Ондатры      507 
-  Истребление  рептилий    507 
-  Первый  иней      508 
-  Козлёнок      508 
Птицы       509 

Цикл  стихов  «Птичьи  голоса» 
-  Козодой      510 
-  Ястреб      510 
-  Хромой  кулик      510 
-  Белая  сова      510 
-  Весенние  споры     510 
-  Выпь       510 
-  Грачи       510 
-  Дрозд       510 
-  Куропатки      510 
-  Горлица      511 
-  Снегири      511 
-  Галка       511 
-  Турпан       511 
-  Кряква       511 
-  Сайки       511  
-  Грозный  гость     511 
-  Скопа       511 
-  Лысуха       512 
-  Сокол       512 
-  Тетеревиный  ток     512 
Растительный  мир     512 

Цикл  стихов  «Цветочный  луг» 
-  Подснежник      514 
-  Марьин  корень     514 
-  Кувшинка      514 
-  На  лугу      514 
-  Лилия  кудреватая     514 
-  Надводные  растения    515 
-  Розарий      515 
-  Горицвет  весенний     515 
-  Майское  утро     515 
-  Медоносы      515 
-  На  Иртыше      515 
-  Вербное      515  
-  Майский  снег      515 
-  Бьются  льды      516 
-  Опять  светлею  головой    516 
-  Костёр      516 
-  Прошли  палы      516 
-  Василёк      516 
-  Майский  луг      517 
-  Иван  да  Марья     517 
-  Полевые  цветы     517 
-  Плавающие  цветы     517 
-  Завешаны  зелёным  хмелем   517 
-  Жизнь  и  Русло     517 
-  Заводь       518 

-  Подснежники     518 
-  Весенние  крики     518 
Охота  -  древнейшая ,   
   неиссякаемая  страсть    518 
-  Мой  первый  выстрел    519 
-  Дом  кулака      519 
Три  климатических  зоны    520 

ГЛАВА  ТРЕТЬЯ .  ПАМЯТНИКИ  
ПРИРОДЫ .  ЗАКАЗНИКИ .  
ЗАПОВЕДНИКИ  
О  заповеднике  «Омский»   521 
Заказники  Омской  области    522 
Заповедники      523 
О  создании  заповедника  «Омский» 524 
Критерии  заповедников    525 

ГЛАВА  ЧЕТВЁРТАЯ .  ОСОБО  
ОХРАНЯЕМЫЕ  ТЕРРИТОРИИ  ОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ  
Чужие  здесь  не  ходят    536 
«Птичья  гавань»    540 
Утёнок  тоже  хочет  жить    542 
Сад  им .  Комиссарова     547 
Природные  памятники    552 

Цикл  стихов  «Когда  бывает  очень  
трудно»  
-  К  Природе      552 
-  Меня  прозвали  браконьер    553 
-  В  эту  ночь  предрассветную   553 
-  Я  узнаю  их  сразу     554 
-  Отгремели  залпы  за  увалом   554 
-  Сокровенность     555 
-  Ах ,  дядьки-дядьки     556 
-  Белизной  туман  накрыл    556 
-  Браконьерство     557 
-  Невзначай  или  всё  ж  понарошку   558 
-  Поплакать  бы ,  да  нет  слезы   558 
Историко-краеведческая  литература  559 
Фоторепортаж  «Моё  Прииртышье» 563  
Основные  экологические  мероприятия  
   Омского  Прииртышья    576 

ГЛАВА  ПЯТАЯ .  ОТРЫВКИ  ИЗ  КНИГИ  
«ВЕРА  И  СВЯТОСТЬ» 
Цикл  стихов:  «Родной  край .   
Годы  Перестройки» 
-  Все  мы  родом  из  полей    588 
-  Я  вижу  спелые  колосья    588 
-  Говорят  с  телеэкрана    588 
-  Над  деревней  сумрачный  покой   589 
-  Клуб  совхозный  над  речкою  светлой  589 
-  Скучнеет  пыльная  дорога    589 
-  Изба       590 

Цикл  стихов  «Весенний  свет» 
-  Пришёл  апрель     591 
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-  Начало  апреля     591 
-  Апрельское  утро     591 
-В  апрельском  поле     591 
-  На  разливах      591 
-  Апрельская  синь     591 
-  Талая  вода      591 
-  Начало  марта     591 
-  Проталины  чернеют    592 
-  Мартовской  ночью     592 
-  Позимок      592 
-  Звонкая  капель     592 
-  Сосульки      592 
-  Весна ,  ты  меня     592 
-  Деревня  островная     592 
-  Волк  в  марте      593 
-  Проталин  пятна     593 
-  Весенняя  заря     593 
-  Сок  земли      593 
-  В  ночь  на  Пасху     594 
-  Пришла  весна     594 
-  Заря       594 
-  Две  зари  соединились    594 
-  Майский  день     594 
-  Речная  синева     595 

Цикл  «Влюблённость» 
-  Далёкие  годы      596 
-  Мир  любовный     596 
-  Поздние  признания     596 
-  Синь  вечерняя     597 
-  Девушка  спешит     597 
-  Ах ,  годы-вёрсты     597 
-  Любовный  стон     597 
-  Тревожно  тальники    598 
-  За  вербной  желтизною    598 
-  Я-то  знаю ,  приблизится  время   598 

Цикл  стихов  «Дни  раздумий» 
-  Трудные  времена     600 
-  Рассветная  рань     600 
-  Сорок  лет      600 
-  В  шалаше      600 
-  Брошенное  село     600 
-  Не  спится  мне     600 
-  Из  письма  другу     601 
-  Доколе  распрям  быть    601 
-  Я  на  своем  всегда     601 
-  Зачем  раздор      601 
-  Ночь ,  как  вечность     601 
-  Сизарь       601 
-  Ночь  на  копне     602 
-  Грущу  о  невозможном    602 
-  Осень  1998г .      602 
-  И  пойму  я      602 
-  На  душе  покой     602 
-  В  копне  соломы     602 
-  Дичок       602 

-  О  чём  звенит  в  ночи  осока   603 

Цикл  «Охотничья  тропинка» 
-  Охотничья  заветная  тропа   604 
-  Так  светло      604 
-  Луна  высвечивает     604 
-  На  островах      604 
-  Домик  егеря      605 
-  На  охотбазу      605 
-  Взорвав  тишину  треском  крыльев  606 
-  Профиля      606 
-  Журавли      606 
-  В  шалаше      607 

Цикл  «Лесные  картины» 
Дятлы       608 
-  Летнее  раздолье     608 
-  Заозёрье      609 
-  Крутояр      609 
-  Сыроежки      609 
-  Дочь       609 
-  Волнушки      609 
-  Скирда       609 
-  Нива       609 
-  В  урмане      609 
-  В  каскаде  брызг     609 
-  На  день  Победы     610 
-  Ночная  гроза      610 
-  Всё  очнулось  вмиг     610 
-  Перепелята      610 
-  Летний  дождь     610 
-  Коварное  болото     610 
-  Творчество      610 
-  Всё  как  прежде     610 
-  Отпуск  в  июле     611 
-  Ищу  ответ      611 
-  Я  уйду  в  поля      611 
-  Озеро  потемнело     611 
-  После  дождя      611 

Цикл  «В  краю  озёр» 
-  Дорога  к  озеру      612 
-  На  Чанах      612 
-  Зарницы      612 
-  На  берегу  озера     613 
-  В  озёрной  стороне     613 
-  На  милой  земле     613 
-  Может  быть      613 
-  Не  спится  мне     613 
-  Дождь  третьи  сутки    613 
-  Погоня       614 
-  Музыку  осени     614 
Северные  озёра     614 
-  Озеро  Ик      614 
-  На  мысе  Салтаим     614 

Цикл  «Поляны  и  закрайки» 
Благодатное  лето     616 
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-  Нежность      616 
-  Вновь  побывал     616 
-  Кукушкина  доля     616 
-  Опята       617 
-  Дождь  капает  за  воротник   617 
-  Середина  лета     617 
-  Подберёзовик     617 
-  Царь  грибов      617 
-  Груздь       617 
-  Ягодные  места     617 
-  В  Захаровой  роще     617 
-  В  утреннем  лесу     617 
-  Прогулка      618 
-  Пробуждение     618 
-  Стена  дождя     618 
-  Смущение      619 

Цикл  «Берёзовый  свет» 
Рассказы:  
Берёзовый  колок     620 
Следы  на  снегу     620 
Берёзовый  свет     621 
Берёзовые  рощи     621 
-  Вглядись!      622 
-  Берёза       622 
-  Старая  берёза     622 
-  Шум  берёз      622 
-  Моя  берёза      622 
-  В  куржаке  сплошном    623 
-  Зимняя  берёза     623 

Цикл  «Охотничьи  зори» 
-  Первый  выстрел     625 
-  Ночная  копна      625 
-  Возвращение  с  охоты    625 
-  Мой  путь  -  на  озёра    625 
-  Радостно  мне     625 
-  На  весенней  охоте     625 
-  Ты  исцеление  моё     626 
-  Ночь . . .  Луна . . .     626 
-  Дед  Софет  и  я     626 
-  Кормушки      626 
-  Перед  дождём     626 
-  Дробовик      626 
-  Я  в  городе  скучал     626 
-  За  Усть-Ишимом     627 
-  В  охотничьей  избушке    627 
-  Старая  сосна     627 
-  Десятилетний  охотник    627 
-  Охотничья  тропа     627 

Цикл  «Причуды  зимы» 
-  Предзимье      629 
-  Озябший  лес  хватила  седина   629 
-  Лисьей  шкурой     629 
-  Озимая  рожь      630 
-  В  метель      630 

-  Волчья  стая      630 
-  На  развалинах     630 
-  В  лесах  Васиса     631 
-  Январь-просинец     631 
-  Если  хочешь      631 
-  Заснеженный  лес     631 
-  На  заснеженном  озере    631 
-  Под  Новый  год     631 
-  Турбаза  в  Карелии     632 
-  В  савоне  белом     632 
-  Зимняя  ночь      632 

Цикл  «Деревенские  виды» 
-  Сохатый      633 
-  Деревенское  утро     633 
-  Околица      634 
-  Странная  Луна     634 
-  Ранняя  звезда     634 
-  Моя  деревня      634 

Цикл  «Снежные  заносы» 
-  В  поле  за  ночь  выпал    635 
-  То  лиса  мышкует     636 
-  Обледеневшие  ветви    636 
-  Зимняя  рыбалка     636 
-  В  зимнею  ночь     637 
-  С  тобою ,  Миша     637 
-  Земное  божество     639 
-  Земная  богиня     639 
-  Я  не  предам      639 
-  Здесь ,  где  лохматые  сосны   639 
-  Ожидание      639 
-  Ранняя  звезда     640 
-  Снег  закрыл  небеса     640 
-  За  окном  метельный  ветер   640 
-  Начало  осени      640 
-  Две  отравы:  стихи  и  вино    640 
-  Вернулся      641 
-  В  час  последний     641 
-  В  ненастье      641 
-  Охотничьи  сны     642 
-  Лесная  тишь      642  
-  Загадочный  путь     642 
-  Осенняя  усталость     642 
-  Мы  вдвоём      642 
-  Испытание      642 

Цикл  «Божественные  места» 
-  Возле  рощицы  берёзовой    644 
-  Опахали      644 
-  Плотину  окончательно  размыло   645 
-  Запрет  на  стерлядь    645 
-  Деревня  Малиновка     645 
-  В  логу  медвежьем     646 
-  От  леса  до  леса     646 
-  Болотная  застойная    646 
-  Месть  земли      647 



 

909 

 

-  Конец  Света      647 
-  Государственный  заказник   648 
-  Когда  мне  горько     648 
-  Мечется  русак     649 
-  К  Природе      649 

Цикл  «Господи ,  когда  меня  уймёшь?» 
-  Боже       650 
-  Я  мимо  церкви     651 
-  На  кладбище      651 
-  Каждою  веточкой     651 
-  Крестный  ход     652 
-  Столько  дней  донимала  жарища  652 
-  Погост      652 
-Грехи  и  обиды     652 
-  На  погосте      653 
-  Пусть  уйду      653 
-  Курган       653 
-  Надгробный  камень     653 
-  Жестокий  май     653 
-  Обелиск      654 
-  Вечный  огонь      655 
-  Россия ,  вернись     656 
-  Над  вечным  покоем     657 
-  День  отгорел      657 
-  У  креста      657 
-  Холмик       657 
-  Тихое  кладбище  в  поле    658 
-  Небольшой ,  неухоженный  двор   658 
-  Молюсь  я  стенам     658 
-  Вечная  память     659 
-  Божья  краса      659 
-  Сельское  кладбище     659 
-  Церковный  купол  с  колокольней    659 
-  День  рождественский ,  тихий   659 
-  Господи ,  когда  меня  уймёшь?  660 
Некоторые  комментарии  к  моим  книгам :  
Вступление  к  книге  «Гори ,  охотничий   
   костёр»     660 
Обращение  к  читателю  редактора  
   «Сибирь ,  сторона  родная»  662 

ЧАСТЬ  ПЯТАЯ .  ПЕРЕСТРОЙКА .  
БУДУЩЕЕ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ .  
ПРИБЛИЖЕНИЕ  200-ЛЕТИЯ  

ГЛАВА  ПЕРВАЯ .  
ГОДЫ  «ПЕРЕСТРОЙКИ»   670  
-  В  небе  мглистом  штормит   670 
-  Тяжко  мне      670 
-  Стараясь  враз  перекричать   670 
-  Россия  моя ,  ты  в  разрухе    670 
-  Горек  августовский  путч    671 
-  С  утра  сомненья  беспокоят   671 
-  Ощущаю  сердцем ,  чую  кожей   672 
-  Привокзальная  площадь    672 
-  Ширь  озёрная  раздвинулась   672 

-  Рассвет  встаёт     672 
-  Жизнь  проклиная  и  бичуя    673 
-  Я  живу  одним  лишь  днём    673 
-  Сын  строго  сказал  отцу    673 
-  За  огородами  в  полыни    673 
-  Я  стою  в  степях  на  семи  ветрах  674 
-  В  небольшом  городке  районном   674 
-  В  воскресный  день     674 
-  Пёрышки  стальные     675 
-  В  вечерних  улицах     675 
-  Напрасно  дерево  скрипит    675 
-  Где  же  настоящие  купцы    675 
-  В  чистом  поле     676 
-  И  раньше  были  на  поверку   676 
-  И  слышу  я      676 
-  Пожаром  три  дачи     676 
-  Как  ноет  шея     677 
-  Всё  солоней  от  пота    677 
-  Депутаты      677 
-  Жжёные  пятна     678 
-  Давно  пора  нам     678 
-  В  строгих  лицах     678 
-  Лежат       679 
-  Молодое  зелёное  утро    679 
-Я  пришла  к  тебе     679 
-  Заметелило  поле     680 
-  Правда       680 
 
Стихи:  
-  Мир  по  дороге     682 
-  Обыватель      683 

Книги  о  прошедших  юбилеях   683  
1996 г .  А .  Зинченко  «Омск  – вчера ,   
    сегодня ,  завтра»  
    (из  книги  «Омск  юбилейный»)  683 
2006 г .  А .  Зинченко  «Омичи  любят   
    свой  город»     686 
2005 г .  И .  Осипов  «Соединяя  берега» (на  
очереди  «Северный  обход»)  689 
1996г .  Б .  Кошуков .  АООТ  «Омскстроймост» 
(из  книги  «Омск  юбилейный»  691 
1996г .  История  «Мостоотряда-63» 
    (из  книги  «Омск  юбилейный»  694 
1996 г .  Р .  Чебыкин .  АОЗТ  «Трест  №6»  
    (из  книги  «Омск  юбилейный»)  696 
1996 г .  В .  Мальцев .  АООТ   
    «Омсктрансстрой» 
    (из  книги  «Омск  юбилейный»)  699 
2006 г .  Н .  Калюжный   
    «Конкуренция  на  выживание»  701 
2006 г .  Н .  Лицкевич   
   «Строить  красиво ,  недорого ,  прочно» 701 
1996 г .  В .  Красильников .  Городская  тепло-  
    сеть  (из  книги  «Омск  юбилейный» 703 
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2006 г .  В .  Дмитриев  «Омичам  -   
    тепло  и  уют»    706 
2006 г .  В .  Ильюшенко   
    «Фонд  федерального  имущества» 711 
2006 г .  Б .  Мишкин  «Экология  –  
    здоровье  – безопасность»  715 
2006 г .  Ю .  Глебов  «Омск  с  каждым   
    годом  становится  краше»  719 
2006 г .  В .  Елисеев  «Планы  дирекции   
    Омскметро»     723 
2006 г .  О .  Шишов  Знакомьтесь  –  
    НПО  «Мостовик»    729 
2006 г .  Строительство  Омского  
    метрополитена     732 
1996 г .  С .  Каназирский  «Омский   
    метрополитен» (из  книги  « Омск   
    юбилейный»)    739 
Это  объявила  мэрия  города    741 
Итоги  празднования  300-летия  Омска  741 
200-летие  не  за  горами    742 

ГЛАВА  ТРЕТЬЯ .   
СВОБОДНЫЙ  ХУДОЖНИК  СЛОВА  
О  работе  омских  писательских  союзах  743 
Стихи:  
-  Я  болен  и  безволен     744 
-  Не  знаю:  может  я  и  счастлив   744 
Мои  первые  стихи  похоже   
    больше  на  декларации    744 
-  Подсадная      745 
-  Неофициальное  интервью    745 
-  Кузьма  Степаныч  – водовоз   746 
-  Комбайнёр  пришел  в  кино    746 
-  Могила  у  дороги     746 
Литература .  Творчество .  Жизнь   747 
Стих:  
-  Работа  на  износ     748 
Мои  поэтические  откровения   749 
-  Всё  впереди      749 
-  Поплакать  бы ,  да  нет  слезы   749 
-  С  утра  сомненья  беспокоят   749 
-  Придумать  бы  аккумулятор   750 
-Моим  стихам  не  надо    750 
Совесть  и  порядочность    750 
-  В  лесу  зимой  холодно    751 
-  Волк       751 
-  Грядущий  юбилей     752 

КРАЕВЕДЕНИЕ  ПРИИРТЫШЬЯ  
Новая  русская  деревня  «Азъ  Градъ» 754 
Новинки  краеведческой  литературы  761 
Туризм  и  интуризм .     765 
Предлагаемые  туры :  
1.Охотничье  поле     765 
2.Охота  на  медведя     766 
3.Все  иностранцы  в  гости  к  нам   767 
4.Омская  область     768 

5.Анатолий  Канушин     769 
6.Что  тянет  иностранцев   
    к  озеру  Тенис     772 
7.Омское  Прииртышье    772 
8.Для  любителей  охоты  и  рыбалки  775 
9.Загородные  экскурсии    776 
10.Круиз  по  Западной  Сибири   777 
Омской  области  нужен  исторический  
маршрут       778 

ГЛАВА  ПЯТАЯ  БУДУЩЕЕ  ОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ  
На  государственной  службе   781 
Омская  дума  и  городское  управление  784 
Градоночальники     786 
Губернаторы      808 
Губернаторы  последних  лет   823 
-  Полежаев  Л .К .     823 
-  Назаров  В .И .      825 
-  Бурков  А .Л      826 
Рабочие  дни  А .Л .  Буркова :    828 
А .  Бурков  подвёл  итог   
    «Назаровской» пятилетки»  828 
Примечание  автора     829 
-  1-я  статья  (В .  Камерцель)    831 
-  2-я  статья  (Голушко  А . )    831 
Андрей  Голушко  -  депутат  ГосДумы  832 
Депутат  А .  Голушко  посетил   
    Нижнеомский  район    833 
Рабочая  поездка  А .Голушко   
    в  Тюкалинск     834 
Итоги  100 дней  в  должности   
    ВИО  А .  Буркова     836 
-  Поездка  в  Тару     837 
-  Поездка  в  Колачинск    838 
История  Калачинска     839 
-  Первая  большая  пресс-конференция  840 
-  Федеральные  вести :   
    глава  Минимущества  одобрил   842 
-  А .Л .  Бурков  встречается  в  Москве   
    с  генпрокурором     842  
У  Губернатора  А .Л .  Буркова  возникли  
    первые  проблемы     842 

ГЛАВА  ШЕСТАЯ .  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   
И  СОЦИАЛЬНАЯ  ОБСТАНОВКА  В  
ОБЛАСТИ   
-  Омск  получил  самые  низшие  оценки   
    по  качеству  жизни     844 
-  В  2017 году  область  покинуло   
    35 тысяч  молодых  людей    844 
-  А .  Бурков  Раскритиковал  Минимущество  
за  потерю  денег  
-  А .  Бурков  высказался  о  повышении   
    платы  на  проезд     845 
-  С  1 мая  минимальная  зарплата   
    составит  11 163 рубля    845 
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-  Итоги  уборочной  страды    846 
В  связи  с  прошедшем  300-летии  Омска  847 
Стих:  
-  Я  не  смирился  с  лихолетьем   848 

Цикл  стихов  «Свет  надежд» 
-  Сибирь       848 
-  Я  независим      848 
-  Не  мучаясь  тоской  и  славой   849 
-  Не  много  у  меня  друзей     849 
-  Люблю  без  памяти ,  люблю   849 
-  Куда  ни  кинь  -  повсюду  клин   849 
-  Россия!  Славная ,  восстань!   850 
-  Сибирь  моя  родная     850 
-  Божество  -  ты ,  слово!    850 
-  Исповедальное     850  

ГЛАВА  СЕДЬМАЯ .   
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ   851  
О  роли  журнала   
    «Природа  Прииртышья»   854 

Министерство  природных  ресурсов   
    и  экологии      855 
Родиноведение  – Краеведение   855 
-  Незаконная  вырубка  леса  на  севере   
    области  (крышевание  чиновников   
    и  силовиков)     857 
-  В  дело  о  незаконных  вырубках   
    вмешался  президент    858 
-  Омску  потребуется  163 миллиарда   
    на  экологию      858 
-  Омский  завод  получил  штраф   
    в  380 тысяч  рублей    858 
-  Губернатор  выделил  300 млн .   
    на  контейнеры  под  мусор   859 
-  В  Омской  области  ежегодно   
    проходят  посадки  деревьев   860 
О  творчестве      860 
-  Снегурочка       860 
-  О ,  я  хочу      861 

Приложение  №1 
1. Арктика  и  Антарктика .  Северный  морской  путь       862 
2. Великий  северный  путь           866 
3. Международный  проект:  «Сила  России  Арктикой  и   
    Антарктидой  прирастать  будет»        889 
4. Омское  отделение  Российского  географического  общнства     870 
5. Опыт  освоения  Арктики  и  Северного  морского  пути      875 
6. В  Арктике  запустят  новые  проекты         887 
7. Омские  учёные  на  яхте  «Сибирь» изучают  Север  Омской  области    888 
8. Омская  яхта  «Сибирь» вернулась  из  арктического  похода     889 
9. Дно  мира :  как  русские  моряки  открыли  последний  материк   
    планеты  – Антарктику           890 
10. В  антарктическом  озере  нашли  следы  жизни       894 
11. Кругосветка:  Сибирь-Антарктика(2019-2020 гг .)      895 

Приложение  №2 
Некоторые  отрывки  из  моих  рассказов  и  повестей       895 
Полное  СОДЕРЖАНИЕ  книги  «СИБИРСКИЕ  КОРНИ»     902  
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ЗЕНЗИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Зензин В.В. родился в 1935 г. в селе Старосолдатка Тюкалинского района Омской 
области. Окончил педвуз, преподаватель Омского колледжа транспортного строительства. 

Зензин В.В. - автор более 40 книг о природе Прииртышья и людях Сибирского края. 
Самые солидные исторические издания: «Сибирский характер», «Город мой», «Покровская 
крепость». Организовал и вел, как редактор-составитель, три омских журнала: «Природа 
Прииртышья», «Охота и рыболовство», «Физическая культура и спорт». 

Член Союза журналистов, лауреат конкурсов среди журналистов на темы: «природа», 
«экология». Корреспондент газеты «Класс». 

Зензин В.В. – мастер спорта, судья по нескольким видам спорта, почетный член 
общества «Локомотив», почетный член общества охотников. Имеет награды и поощрения за 
педагогическую и физкультурную работу. 
 

Личный сайт в Интернете (www.zenzin.me), где размещено 20 книг. 




