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Дорогие ветераны, 
обучающиеся и сотрудники 

университета!
День Победы – это самый главный советский и российс-

кий праздник для нашего народа, значение которого с каждым 
годом только возрастает. Акция «Бессмертный полк» пока-
зывает, что празднование Дня Победы становится духовной 
потребностью россиян, выражающих любовь и благодарность 
поколению победителей.
Мы чтим память о советских солдатах и тружениках 

тыла, которых уже нет с нами.
Мы говорим «Спасибо!» участникам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, детям вой-
ны, которые сегодня встречают 
73-ю весну Победы! 
Желаю всем здоровья, 

благополучия, мирного 
неба над головой и про-
цветания нашей Родины! 

Н.А. Колпаков, ректор
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дом в 18 раз. По очной и 
заочной системам обучает-
ся более 7 тысяч человек. 
Хозяйства края и соседних 
регионов ежегодно получа-
ют более тысячи квалифи-
цированных специалистов: 
агрономов, зоотехников, 
инженеров-механиков, ве-
теринарных врачей, эконо-
мистов и бухгалтеров.

Профессорско-препо-
давательский состав под 
его руководством и непос-
редственном участии про-
водит большую работу по 

Евгений Николаевич 
Давыдов родился 23 фев-
раля 1912 года в городе 
Серпухове Московской об-
ласти в семье рабочих. По 
окончании гражданской 
войны он с матерью пере-
ехал в Сибирь, с которой 
связал всю свою судьбу. В 
1929 году Евгений Нико-
лаевич после окончания 
средней школы в горо-
де Ишиме Тюменской об-
ласти начал трудовую де-
ятельность помощником 
машиниста на комбинате 
«Союзплодоовощ» в горо-
де Алма-Ате, затем помощ-

Героические ректоры АсХи
Евгений Николаевич Давыдов

ником инструктора в ФЗУ.
В 1931 году он поступает 

и в 1936-м оканчивает Ом-
ский сельскохозяйствен-
ный институт по специаль-
ности «агроном-полевод». До 
ноября 1937 года работает 
старшим агрономом Кузнец-
кой МТС Кемеровской об-
ласти. 1937-1939 гг. – служба 
в рядах Советской Армии, в 
том числе и участие в отра-
жении японской агрессии 
на территории Монголии. 

После демобилизации 
Евгений Николаевич пос-
тупает в аспирантуру Ом-
ского сельскохозяйствен-
ного института. Учебу   
приходится прерывать из-
за участия в двух войнах: 
с Финляндией и в Великой 
Отечественной. В них он 
воевал от начала и до кон-
ца. Был ранен. Аспиранту-
ру оканчивает в 1948 году 
и остается работать ассис-
тентом, а в 1950 году защи-
щает кандидатскую диссер-
тацию.

С 1951 года в течение 22 
лет Евгений Николаевич 
работает ректором Алтай-
ского сельскохозяйствен-
ного института, совмещая 
эту ответственную долж-

ность с работой доцентом 
на кафедре общего земле-
делия, защиты растений 
и луговодства. Под его ру-
ководством происходило 
становление и интенсив-
ное развитие института: 
открываются новые фа-
культеты, идет строитель-
ство новых учебных кор-
пусов и общежитий для 
студентов и квартир для 
преподавателей. Выпуск 
специалистов для сельско-
го хозяйства увеличивает-
ся по сравнению с 1951 го-

Е.Н. Давыдов, 1950 год

Е.Н. Давыдов, 50-е гг. 20 в. Фрагмент газеты «За сельскохозяйственные кадры», 1982 год
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укреплению связей инсти-
тута с производством, про-
паганде сельскохозяйствен-
ных знаний. 

Евгений Николаевич 
активно участвует в обще-
ственно значимой работе. 
Он является кандидатом 
в члены Алтайского край-
кома КПСС, член партко-
ма института, член прав-
ления краевого отделения 
общества «Знание», депутат 
Барнаульского городского 
Совета депутатов трудя-
щихся. Несмотря на высо-
кую должность и звание, он 
всегда бережно относился 
к сотрудникам института, 
был корректен во взаимо-
отношениях с подчиненны-
ми, успешно решал постав-
ленные перед ним задачи 
по улучшению социально-
экономических условий, 
был примером для коллек-
тива и студентов, сочетал в 
себе качества интеллиген-
та, профессионального ру-
ководителя и педагога. 

За боевые заслуги, ус-
пехи в производственной, 
научной и педагогичес-
кой деятельности Е.Н. Да-
выдов награжден орденом 

Красной Звезды, двумя ор-
денами Трудового Красно-
го Знамени, орденом «Знак 
Почета», шестью медалями.

С 1977 года Евгений Ни-
колаевич – персональный 
пенсионер республикан-
ского значения, но долгие 
годы продолжал активно 
участвовать в обществен-
ной жизни: был замести-
телем председателя обще-
ственного совета отдела 
соцобеспечения Алтайско-
го крайисполкома, совмес-
тно с советом ветеранов 
создает музей трудовой сла-
вы института.

Евгения Николаеви-
ча Давыдова не стало на 
92 году жизни – 15 ноября 
2003 года, однако создан-
ные под его руководством 
основы аграрного образо-
вания и науки на Алтае ста-
ли надежным фундамен-
том развития Алтайского 
государственного аграрно-
го университета на многие 
десятилетия.

А.П. Дробышев, 
профессор кафедры общего 

земледелия и защиты 
растений Е.Н. Давыдов, 1984 год

Иван Ильич принад-
лежит к поколению, чья 
юность пришлась на воен-
ные годы. С июля 1943 года 
он в свои 18 лет начал вое-
вать в составе 11-й гвардей-
ской бомбардировочной 
авиационной Орловской, 
после войны переимено-
ванной в Орловско-Берлин-
скую Краснознаменную ди-
визию. 

Командование отмеча-
ло инициативность, дис-
циплинированность, тре-
бовательность к себе и 
подчиненным 20-летнего 
Ивана Крыжки, гвардии 
младшего сержанта, ком-
сорга подразделения. Он 

Иван Ильич Крыжка
В эти знаменательные дни все мы с особой 
благодарностью вспоминаем тех, кто в 
тяжелейшей битве на фронтах Великой 
Отечественной и в тылу отстоял свободу и 
независимость нашей страны. Среди них и 
ректор нашего АСХИ в 1974–1977 гг. – Иван 
Ильич Крыжка.

все силы отдавал на ско-
рейший разгром фашист-
ских захватчиков. За об-
разцовое выполнение 
боевых заданий и прояв-
ленные при этом доблесть 
и мужество Крыжка на-
гражден медалями «За бо-
евые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной 
войны, Жукова.

В мирные 1950-60-е 
годы И.И. Крыжка был уже 
хорошо известен в крае как 
руководитель Солонешен-
ского, Смоленского и Бий-
ского районов. С 1962 по 
1969 год И.И. Крыжка воз-

главлял партийную ор-
ганизацию Смоленского 
района. С избранием Ива-
на Ильича первым сек-
ретарем райкома партии 
было усилено внимание 
руководителей и специа-
листов района, коллекти-
вов сельхозпредприятий к 
экономической работе. С 
1963 года в совхозах райо-
на стал широко внедрять-
ся внутрихозяйственный 
расчет. В совхозе «Светлин-
ский», где впервые была 
внедрена аккордно-преми-
альная оплата, рациональ-
но использовалась земля, 
основные и оборотные 
фонды, была создана эко-
номическая школа. На каж-
дом предприятии района 
на общественных началах 
были созданы бюро эконо-
мического анализа (с 1967 
г. производственно-эко-
номические советы), воз-
главлявшие всю экономи-
ческую работу. В совхозах 

Бийского района такие со-
веты возникли в 1970 году, 
в год избрания И.И. Крыж-
ки партийным руководите-
лем этого района. Советы 
при райкомах партии ста-
ли методическими центра-
ми пропаганды производ-
ственно-экономических 
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знаний. В районах, совхо-
зах систематически прово-
дились балансовые комис-
сии. Работники массовых 
сельскохозяйственных про-
фессий обучались в агро-
зоотехнических кружках и 
кружках механизаторского 
всеобуча. В результате про-
деланной работы хозяйства 
год от года повышали рен-
табельность производства, 
наращивали прибыль.

В районах, руководи-
мых Иваном Ильичем, 
внедрялись передовые ме-
тоды организации произ-
водства. И до его прихода в 
Смоленский район там ве-
лась, как и по всему краю, 
довольно активная рабо-
та по внедрению безна-
рядных звеньев. В октябре 
1963 г. в совхозе «Белокури-
хинский» в присутствии 
И.И. Крыжки принимает-
ся решение о переводе всех 
участков работы на аккор-
дно-премиальную оплату 
труда.

В составе отделений 
совхоза на основе хозрас-
чета действуют звенья по 
выращиванию зерновых, 
кукурузы, сахарной свек-
лы, заготовке сена. Эко-
номические отношения 
между подразделениями 
регулируются рублем. Со-

вершенствованию работы 
безнарядных звеньев, как 
и хозрасчетных отноше-
ний в целом, способствова-
ло проведение ежегодных 
районных экономических 
конференций, на которых 
рассматривались пробле-
мы эффективного исполь-
зования земли, основных 
производственных фондов, 
пути повышения продук-
тивности общественного 
животноводства. Первая из 
таких конференций состоя-
лась в Смоленском районе 
в январе 1963 г. после выяв-
ления значительных убыт-
ков в сельхозпроизводстве 
по итогам 1962 г. Подобные 
конференции стали прово-
диться затем в «Верхне-Об-
ском», «Белокурихинском» 
и других совхозах.

И.И. Крыжкой и В.А. 
Шешиным, также буду-
щим ректором АСХИ (1983 
– 1987 гг.), была разрабо-
тана и применена в 1967 
году в совхозах Смоленско-
го района методика распре-
деления средств фонда ма-
териального поощрения, 
выделяемых на вознаграж-
дение по итогам года, меж-
ду хозрасчетными под-
разделениями, включая 
низовые, по суммарно-
му проценту выполнения 

ими производственных за-
даний и лимитов затрат. В 
дальнейшем этой методи-
кой стали пользоваться и 
многие другие хозяйства 
края, переведенные на пол-
ный хозрасчет. 

Итогом большой теоре-
тической и практической 
работы Ивана Ильича ста-
ла защита им в 1969 году 
диссертации на соискание 
ученой степени кандида-
та экономических наук. Ра-
нее, в 1966 году, И.И. Крыж-
ка был избран депутатом 
Верховного Совета СССР 
VII созыва (1966 – 1970 гг.). 
Признание в 1973 году Смо-
ленского района победите-
лем во Всесоюзном сорев-
новании за увеличение 
производства зерна и дру-
гих продуктов земледелия 
стало признанием заслуг и 
его руководителя.

В июле 1974 года И.И. 
Крыжка был назначен рек-
тором Алтайского сельско-
хозяйственного института 
(оставался им по 1977 год 
и одновременно с 1975 по 
1986 год заведовал кафед-
рой организации сельско-
хозяйственного производ-
ства), где наряду с большим 
объемом и разнообразной 
спецификой админист-
ративной работы он воз-
главил научную школу по 

изучению проблем внутри-
хозяйственного расчёта на 
предприятиях АПК. 

В эти годы на факульте-
те повышения квалифика-
ции (ФПК) АСХИ читался 
специальный курс «Хозрас-
чет и коллективный под-
ряд». Студентами и слуша-
телями ФПК выполнялись 
по данной тематике кур-
совые проекты, выпуск-
ные и дипломные работы. 
По просьбе хозяйств сила-
ми ученых экономическо-
го факультета проводилось 
практическое внедрение 
коллективного подряда на 
принципах внутрихозяй-
ственного расчета по хоз-
договорам в 70 производ-
ственных подразделениях 
колхозов и совхозов Бий-
ского, Быстроистокского, 
Зонального, Змеиногорско-
го и ряда других районов.

За большой вклад в со-
циально-экономическое 
развитие нашего родного 
края Иван Ильич Крыжка 
награжден Орденами Ле-
нина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», 
медалью «За освоение це-
линных земель».

А.В. Артюх, 
заведующий кафедрой 
истории и социально-

политических дисциплин
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Борис Анфимович ро-
дился 8 февраля 1924 года 
в семье крестьянина-бед-
няка в г. Щучинске Кок-
четавской области, рас-
положенном в Северном 
Казахстане, вблизи озера 
Щучье, давшего название 
и самому городу. Семнад-
цатилетним выпускником 
средней школы, для кото-
рого только что прозву-
чал последний звонок и 
жизнь распахнула двери в 
будущее, он вместе со всей 
страной встречает грозный 
июнь 1941 года. Грядущие 
планы жёстко корректи-
рует война. Желание про-
должить учёбу в институ-
те приходится оставить на 
мирное время.

Уже с конца 1941 года 
и по август 1942 года Бо-
рис Анфимович, несмотря 
на юный возраст, испол-
няет обязанности замес-
тителя начальника вое-
низированной охраны по 
политической части круп-
ного железнодорожного 
узла станции Курорт-Бо-
ровое. В 1942 году, с дости-
жением 18 лет, призывает-
ся на службу в Советскую 
Армию. Начавшаяся вой-
на оперативно вносит из-
менения, продиктованные 
значительными потерями 
подготовленных военных 
кадров. Возникла необ-
ходимость в кратчайшие 
сроки дать фронту сотни 
тысяч командиров, поли-
тработников, офицеров 
разных военных специаль-
ностей. Досрочно выпуска-
ются слушатели академий 
и курсанты училищ, увели-
чивается число и емкость 
учебных заведений, преоб-
разованы программы для 
перехода на ускоренную 
подготовку. Все военные 

Борис Анфимович Мартемьянов
Ректор института, о котором нам не так 
много известно. Борис Анфимович прибыл в 
Алтайский сельскохозяйственный институт из 
города Новосибирска в январе 1977 года, а уже 
в марте следующего года скоропостижно ушел 
из жизни, будучи в служебной командировке 
в г. Москве. И только благодаря архивным 
источникам – личному делу – можно частично 
узнать о человеке, вписанном временем в 
историю АСХИ.

училища из угрожаемых 
районов передислоцирова-
ны в тыл страны. На тер-
ритории Казахстана, вдали 
от фронта, военно-учебные 
заведения в сжатые сроки 
готовят обученных бойцов, 
сержантов, офицеров. По 
планам «вербовки» военко-
маты на местах отбирают 
лучших ребят для направ-
ления в военные училища. 
В числе избранных рядо-
вой Мартемьянов. Прой-
дя обучение на курсах во-
енно-пехотного училища 
города Алма-Аты, в февра-
ле 1943 года он направля-
ется на Западный фронт, 
где служит заместителем 
командира взвода пешей 
разведки 407-го стрелково-
го полка, 108-й стрелковой 
дивизии. 

Сайт «Подвиг народа» 
даёт нам уникальную воз-
можность узнать о собы-
тиях военного периода 
1941-1945 гг. через подлин-
ные документы. Опубли-
кованные журналы бое-
вых действий дивизии, в 
которой Мартемьянов Бо-
рис Анфимович проходил 
боевой путь, рассекрече-
ны в соответствии с при-
казом министра обороны 
РФ от 8 мая 2007 года № 181 
«О рассекречивании архи-
вных документов Красной 
Армии и Военно-Морско-
го Флота за период Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов» (с измене-
ниями на 30 мая 2009 года). 
В этот период дивизия 
была выведена из состава 
участвующей в освобожде-
нии г. Можайска 5-й армии 
и, войдя в состав 10-й ар-
мии, переброшена на ле-
вый фланг Западного фрон-
та. В марте 1943 года, ведя 
упорные бои,  принимает 

участие в наступательных 
боях в районе реки Жиз-
дры Калужской области. 
До июня 1943 года, начала 
Орловско-Курской насту-
пательной операции, ди-
визия занимает оборони-
тельные позиции. В одном 
из таких боев с противни-
ком 27 мая 1943 года Бо-
рис Анфимович  получает 
тяжелое ранение от оскол-
ка мины. После оказания 
первой помощи во фрон-
товом госпитале и ампута-
ции нижней трети правой 
голени, он эвакуирован 
глубоко в тыл – сибирский 
город Томск для прохожде-
ния дальнейшего лечения. 
Полученное ранение уже 
не позволило вернуться на 
фронт, в январе 1944 года 
после комиссования, как 
инвалида Великой Отечес-
твенной войны 2 группы, 
Борис Анфимович возвра-
щается домой, в Казахстан.

Спустя восемь лет, в 
1951 году, когда он уже ас-
пирант московского вуза, 
награда находит героя. За 
отвагу и храбрость, прояв-

ленные в борьбе с немец-
кими захватчиками, солдат 
Мартемьянов Б.А. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 30 мая 1951 
года № 191 награждён Ор-
деном Отечественной вой-
ны 2 степени.

Двадцатилетним юно-
шей, за плечами которого 
испытания кровавой вой-
ной, по возвращении до-
мой работает председате-
лем сельского исполкома 
в небольшом селе Дорофе-
евка Щучинского района. 
Сегодня это село, располо-
женное на берегу соленого 
озера Малое Чебачье, сме-
нило название с русского 
на казахский и звучит как 
Акылбай. По воспомина-
ниям жителей села в се-
верной части Казахстана 
в советское время в основ-
ном жили русские, укра-
инцы, белорусы, мордва 
и немцы, а казахов прак-
тически не было. Позднее 
полученный в молодости 
опыт руководителя на селе 
пригодился Борису Анфи-
мовичу в будущей жизни 

Б.А. Мартемьянов
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учёного и педагога.
Закончилась война, 

возвращаются в родные 
места оставшиеся в живых 
мужчины. Жизнь в стране 
постепенно налаживается 
– сельский труженик забо-
тится о земле, заново от-
страиваются разрушенные 
города и населенные пун-
кты. В конце августа 1945 
года движимый желанием 
достичь большего в жиз-
ни Борис Анфимович по-
кидает родные места, а с 
сентября приступает к учё-
бе в столичном пушно-ме-
ховом институте, навсегда 
связав свою судьбу с учеб-
ными заведениями и на-
укой. Надо отметить, что 
Московский пушно-мехо-
вой институт (МПМИ) был 
единственным в нашей 
стране и в мире уникаль-
ным учебным заведением 
и научным центром. Он 
готовил кадры биологов-
охотоведов, звероводов, 
товароведов-пушников, 
каракулеводов и ветери-
наров-знатоков болезней 
диких и клеточных живот-
ных. По окончании 2 курса 
факультета каракулеводс-
тва студент Мартемьянов 
переводится в Тимирязев-
скую сельскохозяйствен-
ную академию на зооинже-
нерный факультет, после 
успешного окончания ко-
торой в 1950 году оставлен 
на кафедре овцеводства 
для продолжения учёбы 
уже в аспирантуре. В этот 
период в личной жизни 
Бориса Анфимовича про-
исходят перемены – он 
женится, а в 1951 году ста-
новится отцом. После за-
щиты кандидатской дис-
сертации в течение года 
работает ассистентом Пен-
зенского СХИ, а в последу-
ющие одиннадцать лет 
старшим научным сотруд-
ником по овцеводству в 
Сибирском институте жи-
вотноводства. С 1965 года и 
вплоть до назначения рек-
тором АСХИ и переезда на 

Алтай его активная жизнь 
учёного и педагога связана 
с Новосибирским сельско-
хозяйственным институ-
том в должности доцента, 
заведующего кафедрой 
овцеводства и птицеводс-
тва, проректора по науке. 
В 1975 году ему присужда-
ется учёная степень докто-
ра сельскохозяйственных 
наук. Борисом Анфимо-

вичем опубликовано свы-
ше 60 научных работ, глав-
ным образом в области 
овцеводства. Помимо бо-
евой награды отмечена и 
его трудовая деятельность 
– награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
7 медалями, Большой се-
ребряной медалью ВДНХ 
СССР. 

Последствия страшной 

Наградной лист Мартемьянова Б.А. 

войны, тяжелое фронто-
вое ранение, в дальней-
шем всё повлияло на здо-
ровье Бориса Анфимовича 
и преждевременный уход 
из жизни. Скончался он 14 
марта 1978 года в Москве 
на 55-м году жизни.

В.А. Никонова, 
начальник отдела 
делопроизводства 
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С началом войны на Ал-
тай было эвакуировано 100 
предприятий и цехов. Пос-
тупление в край такого ко-
личества техники и прибы-
тие людей поставили перед 
краевыми исполнительны-
ми и партийными органа-
ми задачу по обеспечению 
производственной базой, 
помещениями, размеще-
нием эвакуированных, а 
также ряд транспортных 
и энергетических проблем.

Усилиями рабочих, ин-
женеров и техников эваку-
ированных предприятий, 
специализированных стро-
ительных организаций 
(трест «Стройгаз») и мест-
ного населения частично 
на базе старых предпри-
ятий и в виде новостро-
ек за достаточно короткое 
время почти заново на Ал-
тае была создана такая ма-
териально-техническая 
база, которая в дальней-
шем обеспечила стабиль-
ное производство бое-
припасов, вооружения и 
комплектующих для бро-
нетанковой и авиацион-
ной техники.

О г р о м н ы й  э ф ф е кт 
приносила рационали-
заторская деятельность. 
Неожиданные находки и 
усовершенствования поз-
воляли снизить трудоём-
кость изготовления дета-
лей, уменьшить расход 
дефицитных материалов, 
преодолеть те или иные уз-
кие места в производстве. 
Именно в период войны 
рационализаторы имели 
наиболее благоприятные 
условия для реализации их 
предложений.

Успешности движения 
рационализаторов спо-
собствовала недостаточ-
ная отработка технологии 
производства, которая со-
здавалась наспех, с приме-
нением не совсем приспо-
собленного оборудования, 
а того, которое было до-
ступно, в том числе даже 
оказалось на предприятиях 
случайно. В этих условиях 
привлечение к отработке 
технологии производства 

НЕоцЕНИМый вКлАД рАцИоНАлИзАторов 
АлтАя в НАшу ПоБЕДу

широкого круга работни-
ков завода способствовало 
её более быстрому совер-
шенствованию.

Трест «Стройгаз», не-
смотря на все сложности 
с перемещением в Барна-
ул, быстро освоился в го-
роде, создал необходимую 
базу и приступил к строи-
тельству перемещаемых из 
европейской части страны 
объектов.

Вот что писал о трудно-
стях того времени ставший 
впоследствии заслужен-
ным рационализатором 
РСФСР директор ремонтно-
го завода этого треста  А.Я. 
Хоменко:

«… приехав, в Барнауле 
все прежние задумки при-
шлось отложить. Обстанов-
ка ставила задачи, которые 
надо было решать с ходу.

Прежде всего озадачи-
ла сибирская стужа. Штука-
турные растворы замерза-
ли под рукой, не набирали 
прочности, не схватыва-
лись, как говорят строи-
тели. Даже в построенных 
уже коробках зданий нель-
зя было вести отделочные 

работы. Мангалы, которы-
ми пытались обогревать 
помещения и места работ, 
доставляли только хлопо-
ты.

Тепла они давали мало, 
а топлива съедали много, 
ухудшали условия труда. 
Тогда-то и сконструировал 
я свой огневой калорифер.

Говорят, калорифер Хо-
менко отличался от всех 
известных устройств по-
добного типа простотой 
конструкции и эксплуата-
ции, небольшими размера-
ми и низким расходом топ-
лива. Наверное, это было 
так. Изготовить его можно 
было в обычных механи-
ческих мастерских.

Более трех тысяч ку-
бических метров воздуха 
в час подавал калорифер, 
а расходовал за это время 
всего пять литров жидко-
го топлива. Но и это топ-
ливо в годы войны трудно 
было добыть. Тогда я пере-
делал калорифер и приспо-
собил его к сжиганию твер-
дого топлива. Собственно, 
не топлива, а отходов лесо-
пиления и деревообработ-

ки опилок, щепы, стружки.
Мне самому не вери-

лось как-то, что такой ма-
ленький немудрящий 
аппарат, собранный из раз-
личного бросового метал-
ла и работающий на низко-
сортном топливе, способен 
давать так много тепла. Но 
теплотехники точно под-
считали, что одного тако-
го калорифера-малютки до-
статочно для обогрева 130 
кубических метров объема 
здания.

За короткое время эти 
калориферы получили 
признание даже за преде-
лами Алтая. Хлынул к нам 
поток писем с просьбой 
прислать чертежи аппа-
рата. Конструкция и сей-
час не устарела. Аппарат 
удобно применять во всех 
строящихся зданиях, к ко-
торым не подведено еще 
отопление.

В первые дни Вели-
кой Отечественной вой-
ны рабочие, инженеры 
и техники предприятий 
Алтайского края массово 
включились в рационали-
зацию производства. На 

 

 

 

 

Инженер-изобретатель  завода Трансмаш П.А. Николаев  давший заводу миллионную экономию 
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Отечественной войны норму на 250 процентов 
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Отечественной войны норму 
на 250 процентов
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Бийском сахарном заводе 
инженеры и рабочие вне-
сли целый ряд ценных ра-
ционализаторских пред-
ложений. Слесарь Голубь 
сконструировал приспо-
собление для механическо-
го изготовления гвоздей из 
обрезков листового железа, 
увеличив при этом выпуск 
продукции в три раза. Глав-
ный инженер предложил 
уголь вместо вагонеток по-
давать транспортером, ко-
торый позволил ускорить 
подачу в шестнадцать раз, 
при этом высвободились 
два весовщика, три мото-
риста и восемь рабочих.

На авторемонтном заво-
де по предложению тока-
ря Дьяченко и начальника 
механического цеха Ани-
симова стали реставриро-
вать валы коробки скоро-
стей. Завод отказался от 
завоза этих деталей. Здесь 
же мастер цеха Жиганов 
изобрел штамп для изго-
товления крепежных ско-
бок, что позволило увели-
чить производительность 
труда на их производстве 
в четыре раза.

Аналогичные пробле-
мы были и на других пред-
приятиях. Так, эвакуиро-
ванный на Алтай завод 
«Трансмаш» являлся одним 
из пяти ведущих предпри-
ятий в стране по выпус-
ку дизельных двигателей, 
важнейшего комплектую-
щего узла для танков – глав-
ной ударной силы сухопут-
ных войск в годы Второй 
мировой войны. После за-
вершения его строитель-
ства в 1942 году завод ра-
ботал стабильно. С первых 
дней войны на завод при-
шло много молодых ра-
бочих, не имеющих ни 
производственной квали-
фикации, ни навыка. Но 
это не помешало заводу 
добиться значительных ус-
пехов.

Доля завода «Трансмаш» 
в производстве двигателя 
В-2 составила 11 процентов 
– всего в годы войны было 
изготовлено 10753 двига-
теля.

Многое из того, что до 
войны казалось маловеро-
ятным, впоследствии при 
усилии изобретателей и ра-
ционализаторов стало воз-
можным и реальным. Ряды 
рационализаторов шири-
лись с каждым днем. На 
«Трансмаше» к концу вой-
ны их насчитывалось 460. 
Среди лучших изобретате-
лей немало таких, которые 
на своем счету имели по 20 
и более ценных предложе-
ний, а предложения П.А. 
Николаева и Б.А. Тихоми-
рова имели не только от-
раслевое, но и союзное зна-
чение. Так, Б.А. Тихомиров 
еще до войны начал работу 
по изысканию нового анти-
фрикционного сплава. Вой-
на лишь ускорила работу, и 
такой сплав был получен.

Среди рационализато-
ров были и другие достой-
ные люди. 

Из-за отсутствия тон-
кого изолированного про-
вода в электроремонтном 
цехе скопилось большое 
количество неисправных 
электромоторов малой 
мощности. Один из раци-
онализаторов электромон-
тер Скворцов решил во что 
бы то ни стало сконструи-
ровать станок для оплетки 
голого провода. Два месяца 
трудился этот энтузиаст, ос-
таваясь после смены, и ста-
нок был сделан. Проблема с 
изоляцией провода отпала.

Чтобы представить 
вклад рационализаторов 
в дело выполнения про-
граммы и улучшения тех-
нико-экономических пока-
зателей завода «Трансмаш», 
достаточно сказать, что за 
один только 1944 год от 
них поступило 860 изобре-
тательских и рационализа-
торских предложений. Ре-
ализация лишь 480 из них 
дала заводу около 5 мил-
лионнов рублей годовой 
экономии. По этим пред-
ложениям завод ежегодно 
экономит 400 тонн черных 
металлов, 40 тонн цветных, 
35 тонн – твердого топли-
ва, 10 тонн – жидкого, 50 
тонн смазочных масел, 484 

тысячи киловатт электро-
энергии.

Осенью 1945 года на за-
вод поступила телеграм-
ма из Москвы «Коллективу 
рационализаторов ваше-
го завода присуждено пер-
венство среди заводов по 
итогам рационализатор-
ской работы и премия в 
размере пятнадцати тысяч 
рублей».

Аналогичные достиже-
ния были и на других пред-
приятиях. Так, когда Барна-
ульский вагоноремонтный 
завод получил важное го-
сударственное задание, 
то первое время работали 
вручную, и хотя стаханов-
цы давали по 5-6 норм, это-
го было явно недостаточно. 
Тогда рабочий завода Ф.М. 
Дугинский предложил про-
стейшее приспособление. 
Изготовили пять таких 
приспособлений, с помо-
щью которых досрочно уда-
лось выполнить задание, 
а производительность воз-
росла в пять раз. Оказалось 
возможным переключить 
двенадцать слесарей на вы-
полнение другого не менее 
важного задания. Эконо-
мический эффект от этого 
приспособления составил 
153 тысячи рублей. 

Война поставила но-
вые задачи перед всей 
промышленностью, пе-
ред каждым уже сущест-
вующим или строящим-
ся предприятием. Так, у 
меланжевого комбината 
трудности возникли в са-
мом начале войны. При 
крашении хлопка в качес-
тве смачивания употреб-
ляется керосиновый кон-
такт. В условиях мирного 
времени контакт завози-
ли из Баку, однако и в то 
время с ним случались пе-
ребои в поставках. В дни 
войны химики А.Н. Путов 
и Н.Ф. Мезенцев предложи-
ли новый смачиватель, из-
готовленный из местных 
материалов. Это так назы-
ваемое канифольное мыло. 
Качество нового смачива-
теля оказалось значитель-
но выше качества контак-

та. Химиками красильного 
завода были разработаны 
сернистые коричневые 
красители из хлопкового 
орешка, который являл-
ся отходом меланжевого 
комбината и вывозился 
на свалку. Вклад химиков-
изобретателей освободил 
меланжевый комбинат от 
применения дефицитных 
химикатов органического 
синтеза (Жилин С., 1942).

К началу 1944 года пе-
ребазированные на Алтай 
промышленные предпри-
ятия и вузы включились 
в работу в полную силу, а 
творческая мысль интел-
лигенции позволила в зна-
чительно мере ускорить, 
повысить качество и усо-
вершенствовать выпуска-
емую продукцию. Нова-
торской деятельностью 
занимались не только рабо-
чие заводов, но и ученые. 
Так, доцент машинострои-
тельного института (ныне 
Алтайский государствен-
ный технический универ-
ситет им. И.И. Ползунова) 
Николай Александрович 
Говоров разработал про-
ект новой боевой установ-
ки, а коллектив научных 
работников Барнаульской 
селекционной станции пу-
тем применения чистого 
пара с посевом на нем под-
солнечниковых кулис до-
бился ежегодного получе-
ния 30 центнеров озимой 
пшеницы с гектара. 

Война, принесшая в 
нашу страну горе и разруху, 
дала реальный импульс ра-
ционализаторскому движе-
нию не только в Алтайском 
крае, но и по всей стране. 
Что заставляло людей тра-
тить свою мыслительную 
энергию, задумываясь над 
проблемами, которые за-
частую находились не в их 
непосредственной компе-
тенции? В первую очередь 
это патриотический подъ-
ем и бесконечная предан-
ность своей Родине. 

В.А. Демин, 
начальник научно-

организационного отдела
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Вспоминая о близких, 
прошедших войну, мы от-
даём дань памяти и тем, 
кто в послевоенное время 
трудился в коллективе на-
шего института. О Михаиле 
Титовиче Карначеве я узна-
ла от Галины Павловны Гал-
киной. В 1975 году вошла 
она в коллектив военной 
кафедры АСХИ и навсегда 
запомнила седовласого во-
енного в генеральской фор-
ме. А информация с сайта 
«Подвиг народа» подтолк-
нула меня ещё больше уз-
нать о судьбе человека – 
кавалера ордена Ленина, 
четырех орденов Боевого 
Красного Знамени, ордена 
Красной Звезды, Ордена 
Белого Льва.  С помощью 

ЧтоБы ПоМНИлИ…
Приходит май, а вместе с ним мы всё чаще 
обращаемся в воспоминаниях о трагическом 
прошлом своей страны, о близких, погибших 
на полях сражений, или ушедших из жизни, 
свидетелях страшного горя и ужаса, которые 
принесла война 1941-го.  Во мне глубоко и 
прочно заложены чувства почтения и уважения 
к судьбе каждого, перенесшего испытания 
войной. Мой дед, Павел Андреевич Ковтун, 
1908 года рождения, призванный в первые 
дни на фронт и вернувшийся с войны только 
в 1946-м, никогда о ней не рассказывал. Лишь 
читал добрые и весёлые книжки да частенько 
баловал сладким. Почему-то запомнилось, что 
во времена всеобщего дефицита в советское 
время при всех своих привилегиях как участник 
Великой Отечественной войны он никогда ими 
не пользовался, какой бы длины не была очередь 
в магазин. Всем нам, живущим и рождённым 
под мирным небом сегодня, нельзя предать 
забвению память о людях, в чьи судьбы так 
жестоко вмешалась война, чьи имена навечно 
вписаны в героическую историю страны.

личных документов, хра-
нящихся в краевом архи-
ве, можно узнать о челове-
ке, который почти полвека 
назад называл АСХИ своим 
местом работы – заведую-
щим военной кафедрой.

Машинописный текст 
автобиографии генерала 
повествует о нелегкой судь-
бе человека, родившегося 
в семье крестьянина-бед-
няка в самом начале 20-го 
века – в 1901 году 14 мая. 
Память ярко сохранила и 
вид окрестностей неболь-
шой деревушки Хоблино 
в Смоленской губернии, 
расположенной среди ле-
сов и болот, и подробнос-
ти жизни и быта многодет-
ной семьи: «В доме была 

одна комната и огромная 
русская печь, на ней спали 
все дети, а рядом с печкой 
– палати, на которых спа-
ли отец с матерью. К обе-
ду и ужину за столом соби-
ралась вся семья, моя мама 
или сестра вынимали гор-
шок из печки, наливали 
щи в общую большую чаш-
ку и ставили на середину 
стола, каждому клали ло-
моть хлеба…» Запомнились 
слова матери, весёлой и ра-
ботящей, но безграмотной 
женщины: «Сынок, учись 
обязательно, я хочу, чтобы 
ты был учителем». И Миха-
ил учился, сначала в цер-
ковно-приходской школе, 
а после успешно закончил 
школу министерства про-
свещения в соседнем селе. 
Возможно и не носить бы 
Михаилу Титовичу в буду-
щем генеральские погоны, 
кабы не вмешался досад-
ный случай. Желая полу-
чить высшее образование, 
сельский юноша поехал 
поступать в Московскую 
сельхозакадемию, да опоз-
дал к началу приёма, а с ис-
полнением 18 лет призы-

вается в Красную Армию, 
служит в запасном стрел-
ковом полку в г. Можайске. 
Так началась военная био-
графия будущего кадрово-
го офицера Карначева, свя-
занная со становлением, 
мужанием и ростом Совет-
ской Армии. Молодому го-
сударству на стадии станов-
ления нужны грамотные 
военные и в 1920 году из 15 
тысяч красноармейцев его 
в составе 100 добровольцев 
отобрали для прохождения 
учебы на командные курсы 
в Москве. Но учиться при-
шлось не долго – вместе с 
сокурсниками был направ-
лен на ликвидацию Кронш-
тадтского мятежа. Школу 
закончил, служил в Моск-
ве, до тех пор, пока не ушел 
добровольцем на Туркес-
танский фронт. Боролся с 
басмачами, очищал от их 
банд Среднюю Азию. Мо-
лодой офицер отличался 
доблестью и храбростью. 
Через полгода – командир 
роты, потом командир Па-
мирского экспедиционно-
го отряда. Можно только 
удивляться, а точнее, вос-

М.Т. Карначев, 1951 год

Встреча ветеранов в г. Богуславе, 1975 год
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хищаться личными качес-
твами Михаила Карначева. 
Неспокойная пора выпала 
на его долю – мятежи, уста-
новление советской влас-
ти, охрана государственной 
границы. Чтобы не отстать 
от времени, в промежутках 
между военными буднями 
он настойчиво продолжает 
учиться и в 1932 году сдаёт 
экзамены в Академию 
имени Фрунзе, но опять 
его навыки и способности 
нужны на передовой. Его 
назначают командиром от-
дельного пулеметного ба-
тальона на Дальнем Восто-
ке. Знаменательный факт 
в биографии – в 1935 году 
М.Т. Карначева навестил 
Блюхер. К началу войны 
он уже в звании полковни-
ка. Когда враг подходил к 
Волге, его направляют на 
трудный участок фронта. 
А когда опасность навис-
ла над Москвой, Карначе-
ва поставили во главе од-
ного из крупных воинских 
соединений. Михаил Тито-
вич участвовал в освобож-
дении Украины, Молдавии, 
Чехословакии, Румынии. К 
концу войны кавалер ор-
дена Ленина, четырех ор-
денов Боевого Красного 
Знамени, ордена Красной 
Звезды, высшей награды 
Чехословакии – Ордена Бе-
лого Льва. Из его воспоми-
наний о боевом пути: «Мне 
часто задают вопрос: «За 
что я награжден Орденом 

Белого Льва, высшей бое-
вой наградой Чехослова-
кии?» За четыре месяца на-
ступательных боев нашей 
дивизией освобождено 216 
населенных пунктов Чехо-
словакии… Прошли с боя-
ми 350 километров по труд-
ным дорогам гор в Малых 
Татрах, Больших Татрах, го-
рах Фатра. Принимали все 
зависящее от нас меры, 
чтобы гнать гитлеровцев 
дальше на север от города, 
не допустить обстрела Бан-
ска-Быстрица артиллерий-
скими орудиями. Многие 
воины отдали самое доро-
гое, свои жизни, за осво-
бождение Чехословакии 
от фашистских захватчи-
ков… Очень прошу сооб-
щить, хранится ли память 
о них и знает ли молодежь, 
какой ценой досталась по-
беда над фашизмом?» 

Прослужив в общей 
сложности 40 лет военным, 
не утратил энергии генерал 
в отставке и в мирное вре-
мя – началась его многосто-
ронняя общественная рабо-
та в Барнауле и Алтайском 
крае. Под его руководством 
идёт поисковая работа по 
установлению героев с Ал-
тая, он инициатор и глав-
ный составитель двухтом-
ника «Боевая слава Алтая»,  
не устаёт встречаться со 
школьниками, студента-
ми, его сил и времени хва-
тает на заботу о памятни-
ках истории и культуры, он 

не только почётный, но и 
деятельный работник об-
щественных советов края.

В статье нашей инсти-
тутской газеты «За сель-
скохозяйственные кад-
ры» от 13 мая 1971 года 
читаем: «9 мая. Привок-
зальная площадь торжес-
твенна и нарядна. Приле-
гающие к ней проспекты 
и улицы заполнены празд-
ничными колоннами. Тру-
дящиеся города собрались 
сюда, чтобы ознаменовать 
День Победы открытием 
памятника-обелиска, воз-
двигнутого в честь победы 
советского народа над фа-
шистской Германией. Пра-
во открыть памятник было 
предоставлено людям, ко-
торыми гордится наш го-
род, край. Среди тех, кто 
снимал серебристое пок-
рывало, укрывавшее па-

мятник,  был генерал-
майор в отставке Михаил 
Титович Карначев….8 мая 
вечером он встречал День 
Победы в нашем коллекти-
ве. Ордена и медали не вме-
щались на одной стороне 
его мундира.

– Михаил Титович! Су-
воров говорил, что плох тот 
солдат, который не мечтает 
стать генералом. Вы мечта-
ли им быть?

– Да, мечтал. Я хотел с 
наибольшей пользой слу-
жить своему социалисти-
ческому Отечеству».

Статья заканчивается 
добрыми словами и поже-
ланиями здоровья и долго-
летия в адрес Михаила Ти-
товича. 

И сегодня, спустя сорок 
лет, как перестало бить-
ся сердце солдата самой 
страшной и кровопролит-
ной войны, мы через со-
хранившиеся документы 
– личные рукописи воспо-
минаний, газетные замет-
ки, фотографии  с однопол-
чанами – прикоснулись к 
трудной и славной судьбе 
героя, почтили его светлую 
память в преддверии 73-й 
годовщины освобождения 
нашего народа от фашизма. 
Чтобы каждый из нас мог 
прямо ответить на вопрос 
ветерана: «Помним, гор-
димся и чтим!» 

В статье использованы 
материалы ГААК Ф. № 1578. 
Оп. № 1 из личного фонда гене-
рала-майора в отставке М.Т. 
Карначева.

В.А. Никонова, 
начальник отдела 
делопроизводства

По местам поисковых экспедиций со школьниками

Первый слева – генерал-майор М.Т. Карначев, первый справа 
– генерал-майор, Герой Советского Союза Н.Д. Козин, 1975 год
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«В апреле 1941 года, как 
только исполнилось 15 лет, 
вступил в комсомол. Нака-
нуне сдачи последнего эк-
замена за 1 курс услышал 
по уличному громкогово-
рителю о нападении на 
Советский Союз фашист-
ской Германии. Будучи 
на каникулах, был изве-
щен, что школа закрыва-
ется. Понимая, что скоро 
будут призваны на войну 
брат и отец, а также и боль-
шинство мужчин колхоза, с 
июля начал работать в по-
левой колхозной бригаде. 
Вместе со своими сверс-
тниками выполнял все 
мужские работы, конные 
и ручные: пахали, крутили 
веялку, косили, сгребали 
сено, ставили его в стога, 
жали хлеб на лобогрейках, 
молотили и т.д. Поздней 
осенью и зимой работали 
«в обозе» – сначала под ру-
ководством одного из ос-
тавшихся в деревне стари-
ков, потом самостоятельно 
отвозили за 25 или 40 км на 
сдачу государству хлеб, та-
бак, сено, вывозили с по-
косов и полей сено и соло-
му. Некоторое время перед 
уходом на военную службу, 
оказавшись самым грамот-
ным в колхозе, по назначе-
нию правления колхоза вы-
полнял еще и обязанности 
счетовода. В районном ар-
хиве хранятся колхозные 
документы с моей, в том 
числе, подписью….

В колхозе был секрета-
рем комсомольской орга-
низации, избирался чле-
ном РК ВЛКСМ. В марте 
1943 г. участвовал в работе 
проходившего в Барнауле 
краевого слета молодых 
колхозников-ударников. 

Брат после окончания 
в 1941 году техникума на-
чал работать на шахте, 
имел «броню» от призы-
ва в армию, но в ноябре 
1941 г. ушел доброволь-
цем на фронт. После из-
лечения второго ранения 
был направлен в Томское 
артиллерийское училище, 

ДоБровольцы вЕлИКой отЕЧЕствЕННой 
войНы

(по воспоминаниям Казанцева Василия Ильича)

по окончании его млад-
шим лейтенантом направ-
лен на фронт. В мае 1944 
г. погиб в бою. За несколь-
ко дней до гибели был на-
гражден орденом Отечест-
венной войны I степени. В 
70-х уже годах этот орден 
Железнодорожным рай-
военкоматом был вручен 
моему сыну (я оказался 
на выезде). Отец был при-
зван в январе 1942 года, 
был трижды ранен, на-
гражден орденом Отечес-
твенной войны II степени 
и несколькими медалями, 
в конце 1945 г. демобили-
зован. Умер отец от старых 
ран в 1961 году. 

Вскоре после нача-
ла войны в деревню на-
чали поступать похорон-
ки о гибели односельчан. 
Летом 1943 года встретил 
на улице громко плачуще-
го мужика, отца моего од-
ноклассника: получил на 
него похоронку... В этот же 
день, прослышав, что че-
рез райком комсомола идет 
призыв добровольцев в во-
енно-морскую авиацию, по-
дал заявление и через день 
был вызван для отправки 
к месту службы. Мать (50 
лет, слабая здоровьем) ос-
талась одна. Было это в на-
чале июля 1943 года. 

Оказалось, что отпра-
вили нас, добровольцев, 
на восток страны, зачисли-
ли в школу младших авиа-
специалистов (ШМАС) Ти-
хоокеанского флота. Там 
мы три месяца проходи-
ли общевойсковую подго-
товку, потом началось обу-
чение по специальностям. 
Меня определили учиться 
по специальности «воздуш-
ный стрелок-радист».  Ис-
пытаны были все трудно 
описываемые тяготы ты-
ловой службы в разгар не-
виданной по ожесточению 
войны. В июне 1944 года по 
окончании ШМАСа был на-
правлен в 63-ю ОАЭ (отде-
льную авиационную эскад-
рилью), зачислен в боевой 
экипаж. Начались трени-

ровочные полеты, специ-
альные задания по воен-
ной разведке, иногда и по 
нуждам тыловых ведомств. 

В мае 1945 года после 
сложных ночных полетов 
мы почистили пулеметы и 
крепко уснули в своих куб-
риках. Были разбужены 
криком дневального: «Брат-
цы, война кончилась!» 
Вскочили, зашумели… Ос-
тудил нас окриком коман-
дир эскадрильи: «Прекра-
тить галдеж! Для нас война 
еще не кончилась!» Нача-
лась еще более напряжен-
ная и обстоятельная подго-
товка к войне.  

Вечером 8 сентября 
1945 года нам объявили, 
что началась война с Япо-
нией. В ночь на 9-е – пер-
вый вылет нашего эки-
пажа на боевое задание. 

Была проведена разведка 
расположения японских 
военных сил в порту Юки 
(юго-восточное побережье 
Корейского полуострова). 
Радировал сообщенные 
мне по СПУ (самолетно-
му переговорному устрой-
ству) штурманом самолета 
сведения о находившихся 
в порту и около него воен-
ных объектах. Обстреливал 
проявившиеся по вспыш-
кам зенитные батареи про-
тивника. Сбросив бомбо-
вый запас, вернулись на 
свой аэродром. Так, с оп-
ределенными отклонени-
ями, восемь боевых вы-
летов. Война с Японией 
была кратковременной, 
но не легкой. Против нас 
действовал хорошо подго-
товленный противник, с 
присущим только ему са-

В.И. Казанцев
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мурайским духом. Японс-
кие летчики-камикадзе, 
т.е. смертники, были не-
редким явлением. Корот-
кий срок советско-японс-
кой войны 1945 года был 
обеспечен тщательной, на-
чатой еще в апреле, подго-
товкой к ней, в том числе 
переброской с западных 
фронтов многих подразде-
лений, хорошо технически 
оснащенных и имевших бо-
евой опыт. Тем не менее в 
войне погибло 12 тысяч 
советских солдат и офи-
церов. В нашей 63-й ОАЭ 
из 16 экипажей не возвра-
тились из боевого вылета 
два. Мне не пришлось ис-
пытать ранений (у летного 
состава они редки, тут или-
или), но в одном из разве-
дывательных полетов, на-
ходясь длительное время 
на большой высоте в ту-
рели (месте установки пу-

лемета), обморозил левую 
сторону лица. Следствием 
явилось заболевание сра-
зу после войны неким дак-
риоциститом. Дважды ле-
чили и сделали операцию 
в госпитале ТОФ (Владивос-
ток). Потом мне об этом за-
болевании многие годы на-
поминал так называемый 
гайморит.

По итогам войны был 
награжден орденом Отечес-
твенной войны II степени 
и медалью «За победу над 
Японией», а от правитель-
ства КНДР – медалью «За ос-
вобождение Кореи». 

В марте 1947 года был 
принят в Коммунистичес-
кую партию. С тех пор со-
стоял и состою в ВКП(б), 
КПСС, КПРФ.

В 1946 году нашу 63-ю 
ОАЭ перебазировали из 
бухты Патрокл (близ Вла-
дивостока) на Русский ос-

тров, в бухту Воевода, а в 
мае-июне 1947 года рас-
формировали. Был пере-
веден для продолжения 
службы в 50-й ГОДРАП 
(гвардейский отдельный 
дальнеразведыватель -
ный авиационный полк). 
Здесь служил еще три с 
лишним года. В условиях 
начавшегося противосто-
яния с вчерашним «союз-
ником» – США – приходи-
лось выполнять задания, 
по сложности и опаснос-
ти  не уступавшие тем, что 
случались на войне. При-
шлось побывать с посадка-
ми и некоторым пребыва-
нием в Китае (Порт-Артур), 
на Южном Сахалине (город 
Отомари, ныне Корсаков), 
летать над Японией. В ав-
густе-сентябре 1948 г. около 
месяца наш экипаж в груп-
пе самолетов нашего полка 
выполнял специальное за-

дание командования по фо-
тосъемкам определенных 
территорий при противо-
действии базирующихся 
уже на Японских островах 
американских истребите-
лей. 

После семи лет срочной 
службы в июне 1950 года 
в звании гвардии сержант 
был демобилизован».

С августа 1977 года Ва-
силий Ильич в течение де-
сяти лет успешно заведовал 
кафедрой истории КПСС в 
АГАУ, а затем до 1993 года 
работал доцентом кафед-
ры.

Василий Ильич награж-
ден орденами Отечест-
венной войны II степени, 
«Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени и «Пар-
тийная доблесть», меда-
лями «За победу над Япо-
нией», «За освобождение 
Кореи» (от правительства 
КНДР), «В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Георгий Жу-
ков», «Ветеран труда», все-
ми официально учреж-
денными юбилейными 
медалями (всего 18 знаков).

В мирное уже время был 
зачислен в запас Вооружен-
ных сил Советского Союза в 
офицерском звании. Дослу-
жился до майора. В 2000 г. 
приказом Верховного глав-
нокомандующего Воору-
женными силами Российс-
кой федерации присвоено 
звание подполковник.

По сей день Василий 
Ильич активен: посещает 
библиотеки, архив, пишет 
статьи, встречается со сту-
дентами. Василий Ильич 
– настоящий пример для 
подражания молодому по-
колению.

С.И. Бондаренко, 
директор ЦГО 

В.И. Казанцев с супругой
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Раиса Гавриловна Аксе-
нова проработала на кафед-
ре иностранных языков 
всю свою трудовую жизнь 
с 1951 по 1990 год.

А родилась она в 1928 
году и жила в городе Став-
рополе, где и застала ее 
война. С 3 августа 1942 

с ДНёМ ПоБЕДы, уЧИтЕль!
года Ставрополь был 
оккупирован немец-
ко-фашистскими за-
хватчиками. Раису 
Гавриловну с мамой 
и братом выгнали из 
квартиры в сарайчик 
во дворе, в квартире 
жили немцы. После 
освобождения горо-
да школьники Став-
рополя по мере сил 
помогали взрослым: 
они выезжали в сель-
скую местность соби-
рать колоски, копать 
картошку и на дру-
гие работы. 

30 мая 2003 года 
Раисе Гавриловне 

было выдано удостовере-
ние «Ветеран Великой Оте-
чественной войны». Но за-
мечательна и ее трудовая 
биография.

В 1947 году Раиса Гаври-
ловна поступила, а в 1951-м 
окончила Ставропольский 
институт иностранных 

языков и по распределе-
нию попала в Алтайский 
край. Несколько дней еха-
ли в поезде 4 девочки, и 
было им очень страшно 
очутиться после юга в хо-
лодной Сибири. Думали, 
что едут ненадолго, а ока-
залось для Раисы Гаврилов-
ны – на всю жизнь. Здесь 
она встретила свою судьбу 
и вышла замуж за студен-
та зоофака Николая Федо-
ровича Аксенова, который 
впоследствии стал первым 
секретарем Алтайского 
крайкома КПСС Алтайско-
го края. А Раиса Гаврилов-
на всю жизнь проработала 
на кафедре иностранных 
языков и никогда не по-
кидала свой любимый фа-
культет механизации. Ее 
студентами в разное вре-
мя были ректоры Ю.Ф. За-
городнев и С.В. Золотарев, 
многие заведующие кафед-
рами и ведущие преподава-
тели этого факультета. Все 

отмечали не только ее блес-
тящее знание английского 
языка и высокий профес-
сионализм, но и ее удиви-
тельную скромность, по-
рядочность, уважение к 
сотрудникам и студентам.

Мне посчастливилось 
работать с ней на одной 
кафедре. Раиса Гавриловна 
была преподавателем вы-
сокого класса и всегда была 
готова помочь молодым 
коллегам. И бывшие сту-
денты, и сотрудники пом-
нят ее элегантную строгую 
внешность, безукоризнен-
ную прическу, а главное – 
редкую интеллигентность 
и воспитанность. 

От всей души поздрав-
ляем Раису Гавриловну с 
Днем Победы и желаем ей 
здоровья на многие годы!

О.В. Егорова, 
старший преподаватель 

кафедры иностранных 
языков

В 1925 году 4 ноября в 
селе Плешково Зонально-
го района Алтайского края 
прибавилось население. Ро-
дилась девочка: Швецова 
Мария Павловна. 

Это моя прабабушка. 
Вот что она рассказывает:

– В 1932 году я пошла в 
школу. Даже в довоенное 
время в школу я ходила 
в лаптях и в самотканом 
платье. Только в 1936 году 
мне мама купила ботиноч-
ки. Жили бедно, ходили на 
снегозадержание, даже не 
было одежды. Но некото-
рые и в войну жили хоро-
шо. В 1940 году я окончила 
8 классов. В этом же, 1940 
году, я поступила на годич-
ные курсы землеустроите-
лей, но мне не удалось их 
закончить – 22 июня 1941 
года началась война. Меня 
сразу же призвали на рабо-
ту в МТС учетчиком трак-
торной бригады, в мои 
обязанности входило за-
правлять трактора водой, 
горючим и везти учет рабо-
чих. Работа мне попалась 

Моя ПрАБАБушКА
не по моим годам, чтобы 
мне заправить трактор, я 
должна была бочку под-
нять на телегу, залить го-
рючее и так же воду. Это 
была очень трудная рабо-
та – таскать бочки. Трак-
тора были очень слабые. С 
радиатора вода бежала ру-
чьем, приходилось носить 
в ведрах воду на середину 
поля, до трактора. Были 
люди, которые помогали. 
Начался голод, не хвата-
ло хлеба, у некоторых не 
было картошки. Пришед-
ший на работу человек по-
лучал 500 грамм хлеба и 
обед. На следующий год 
приходилось выполнять и 
другую работу, если я бы-
вала свободная, днем хо-
дили чистить свеклу, а в 
ночь ходили на машину 
молотить снопы. Зимой 
ходили чистить зерно, за-
держивать снег на полях, 
железнодорожные стан-
ции были близко, рельсы 
заносило снегом, и мы хо-
дили их чистить.  

В марте 1942 года меня 

мобилизовали в ВЧ ОСМЧ 
15 (особо строительная 
монтажная часть), тоже 
было нелегко. По прибы-
тии в часть мы приехали 
трое 16-летних, нас одели 
в шапки, фуфайки, ватные 
брюки, кирзовые сапоги, 
и мы вместе с солдатами 
уходили заготовлять лес 
для военной части, прихо-
дилось очень трудно, ока-
пывали стволы деревьев 
от снега, собирали хвою, 
жгли ее, и даже жгли на 
себе одежду. При военной 
части кормили хорошо.

В 1942 году я поступи-
ла в Бийский сельскохо-
зяйственный техникум.  
Заниматься за столом нам 
времени было мало, мы ра-
ботали, сентябрь и октябрь 
не занимались, только ра-
ботали.  Работали на очис-
тке зерна, очистки свеклы, 
грузили свеклу в вагонные 
площадки ночами. Час-
то приходилось ночи не 
спать. Питание было пло-
хое, но все-таки кормили. 
Стипендию давали всего 12 

рублей 50 копеек, но очень 
аккуратно. 

В 1945 году я сдала гос-
экзамены на «5», несмотря 
на трудности. В конце 1945-
го я уже устроилась на ра-
боту. Первый год, уже даже 
после войны, было очень 
трудно, голодно.  Но мес-
тные жители уже не го-
лодали, у них уже была 
картошка, они были все 
доброжелательные, даже 
многие звали меня поку-
шать к себе домой. Из-за 
длительного голодания я 
потеряла зрение. Но в 1947 
году жизнь наладилась, все-
го уже было вдоволь. В это 
тяжелое для всех время я 
получила специальность 
агронома. По специальнос-
ти отработала 28 лет. 

Сейчас моя прабабуш-
ка живет в селе Половинка 
Советского района Алтай-
ского края. Она вырастила 
сына и дочь, троих внуков, 
1 правнучку.  

Наталья Червенец, 
студентка группы 4721, ЭФ
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Мой дедушка по мами-
ной линии гвардии лей-
тенант Ващук Алексей 
Алексеевич, 1911 года рож-
дения, геройски погиб 15 
ноября 1944 года при осво-
бождении г. Будапешта в 
Венгрии, приказав вывес-
ти орудие на прямую на-
водку против вражеских 
танков. Он командовал ар-
тиллерийским взводом.

В составе 176-го гвар-
дейского стрелкового пол-
ка 59-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 46-й армии 
2-го Украинского фронта 
мужественно сражался с 
врагами, освобождая Мол-
давию, Румынию, Венгрию.

Весь октябрь-ноябрь 
1944 года полк вел насту-
пательные бои на террито-
рии Венгрии. Войска 2-го 
Украинского фронта дер-
жали курс на Будапешт 
– столицу Венгрии. По 
непролазной распутице со-
ветские воины, ломая со-
противление противника, 
продвигались к Будапеш-
ту. Уже позади остался го-
род Кечкемет. До столицы 
Венгрии оставалось рукой 

Мой ДЕДушКА
подать. Но фашистское ко-
мандование перебросило 
на это направление круп-
ные силы и остановило на-
ступавшие советские вой-
ска.

В начале декабря на-
ступление на Будапешт во-
зобновилось.

Моя мама помнила тот 
страшный день, хотя ей 
было 6 лет, когда принес-
ли в дом похоронку. Ба-
бушка упала без сознания, 
а мама рядом с нею про-
плакала всю ночь. Конеч-
но, она не понимала всего 
того, что их ждет. Помнила 
руки своего отца, подбра-
сывающие ее высоко, во-
енную форму. 

Став взрослой, она по-
бывала в Венгрии, где в 
братской могиле похоро-
нен ее отец. Прошло еще 
какое-то время, и я тоже 
побывала там.

Н.Н. Чернышева,
 профессор кафедры 
плодоовощеводства,

 технологии хранения 
и переработки продукции 

растениеводства

Во второй половине 
1942 года в село Сорочий 
Лог Первомайского района 
прибыли эвакуированные 
из блокадного Ленингра-
да женщины, дети и ста-
рики. Истощенные, обес-
силевшие, а некоторые 
даже не могли самостоя-
тельно передвигаться без 
помощи соседей, они сле-
зали с телег. Их подвезли к 
столовой и сразу брали под 
руки и усаживали за столы. 
Накормили супом, кашей, 
заправленной раститель-
ным маслом с луком. Мас-
ло в колхозе делали сами 
из семян конопли и дикой 
редьки (сурепки). 

Повар, Марфа Сидоров-
на Дергунова, мать четы-
рех сыновей, ушедших на 
фронт, кормила и пригова-
ривала: 

– Вы уж не обижайтесь, 
что дала я вам по одной та-

БлоКАДНИКИ

А.А. Васюк

Последний участник Великой Отечественной войны, проживающий в селе Сорочий Лог,  
Жуков Николай Григорьевич
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Работа нехитрая. 
Надо было идти за боро-

нами и время от времени, 
по мере того как бороны за-
бивались мусором, крюч-
ком их поднимать, чуть-
чуть поддержать борону на 
весу и, после того как она 
очистится от мусора, опус-
тить ее на чистую пашню. 
Вот и вся работа. 

У Сусанны это получа-
лось ловко, и на ее рабо-
ту было любо смотреть. У 
Вали же ничего не получа-
лось. Она задевает крючком 
за борону, придерживает 
ее, а борона при этом не-
ожиданно дергается и крюк 
вырывается из рук. Валя бе-
жит и на ходу ловит крюк, 
старается приподнять боро-
ну, но та снова вырывает у 
нее крюк. Валя задыхается, 
бежит за трактором и ниче-
го не может сделать. Так все 
бросила и пришла к бри-
гадиру со слезами просить 
другую работу. 

Бригадиром был Архип 
Михайлович Еремин. 

– Не смогла я вытряхи-
вать мусор из борон. 

– Это почему же? 
– Чуть не задохнулась, 

пока за ними бежала. Крюк 
вырывается из рук. Догоню 
раз, другой, а крюк все вы-
рывается из рук. 

– Ну, а как Сусанна? 
– Она ходит следом за 

трактором, и у нее все по-
лучается. 

– Значит, говоришь, за-
дохнулась, – переспросил 
Архип Михайлович. 

– Задохнулась, – честно 

вала сноровки, ловкости 
и силы. Для деревенского 
человека все кажется прос-
то, а горожанину, тому, кто 
впервые берется ее выпол-
нять, ох как все сложно! 

Вот хотя бы запрячь ло-
шадь. Одеваешь хомут, а 
тут перекрутилась шлея и 
еще надо дугой попасть в 
гужи. Хорошо еще если ло-
шадь смирная и стоит спо-
койно. Запрягать парокон-
ную бричку или конную 
косилку – это уже целая на-
ука. Задача стояла: терпели-
во учить всех эвакуирован-
ных новой для них работе 
и жизни на селе. 

Как-то послали с Сусан-
ной Пауковой ученицей 
Валю Колесову, из эвакуи-
рованных, к трактору на 
прицеп бороны чистить. 
Бригадир наказал: 

– Валя, учись у Сусанны. 

урожая. Работали везде, где 
требовались рабочие руки, 
а они были нужны везде. 
На обслуживании комбай-
на нужны были два чело-
века на соломокопнитель, 
два – к зерну, четыре чело-
века отвозили зерно на ло-
шадях. За каждой косилкой 
требовалось не менее шес-
ти человек, а за одним ко-
сарем – два для вязки сно-
пов. Нужны были люди и 
на подготовку земли под 
сев озимой ржи. На подра-
ботке зерна на току нужны 
были люди на очистку, вы-
грузку, отгрузку. Только на 
зерноочистительную маши-
ну «Клейтон» крутить вруч-
ную требовалось не менее 
трех человек, да двоим надо 
было засыпать зерно и од-
ному отгребать. 

Несложная вроде бы ра-
бота на селе, но она требо-

релке супа и каши. Мне 
так велено, чтобы не на-
вредить вашему здоровью. 
Вечером еще покормлю, и 
дай вам Бог здоровья. Ког-
да поправитесь, будет вам 
и добавка. 

– Спасибо! Спасибо вам 
за заботу! 

– Пошли вам Господи 
доброго здоровья, – тара-
торила Марфа Сидоровна. 

Месяц они поправля-
лись, набирались сил. Не-
которые уже на другой 
день пришли в контору и 
просили работу. Но правле-
ние колхоза постановило: 
дать месяц отдыха. В кол-
хозе работа тяжелая, физи-
ческая и здесь нужны здо-
ровые люди. 

Ленинградцы, познав-
шие блокаду, ужасы голо-
да и войны, были знакомы 
с тяжелым трудом по стро-
ительству окопов, оборони-
тельных   сооружений и ту-
шению пожаров. И все это 
в холоде и без еды и воды. 
Они были готовы в колхозе 
делать любую работу, толь-
ко покажите и научите. В 
правлении колхоза каждо-
го спрашивали, чем зани-
мался и что может делать? 
И никто из ленинградцев 
не отказался от работы, не 
сказал, что не может это 
делать. Они понимали, что 
здесь, в далеком тылу, их 
труд вливается в труд всей 
страны для победы над фа-
шизмом и что здесь они за-
щищают свой любимый го-
род Ленинград.   

Ленинградцы приступи-
ли к работе в начале уборки 

Празднование Дня Победы в селе Сорочий Лог
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призналась Валя. 
– Тренировка нужна. 

Это своего рода спорт. Надо 
тренироваться, вот и поя-
вится сноровка. Нет у нас 
легкой работы. Вот разве 
что сторожем. Пойдешь 
сторожем? 

– А что надо делать? 
– Вот делать там как раз 

ничего и не нужно. Надо 
просто всю ночь не спать 
и охранять зерно. 

– Можно мне попробо-
вать? 

– Ну, вот и договори-
лись, – согласился брига-
дир. 

Так в колхозе подбира-
ли всем работу. Люди не 
обижались на трудности и 
работали все с главной це-
лью – помогать победе над 
фашизмом. В свободную 
минуту ленинградцы рас-
сказывали о своем городе, 
о войне. Колхозники слу-

шали внимательно о том, 
как в блокадном Ленингра-
де голодные и измученные 
жители копают рвы, стро-
ят оборонительные соору-
жения, ремонтируют тан-
ки, тушат пожары, хоронят 
родных и близких, но не те-
ряют надежды на победу. 

Однажды в контору кол-
хоза пришли старичок и 
старушка, приехавшие из 
Ленинграда. Его звали Ар-
кадий, а ее – Зинаида. Ког-
да их привезли в село, то 
они сами не могли даже 
слезть с телеги от истоще-
ния, их снимали на руках. 
И вот они пришли к пред-
седателю просить работы. 

– Что же это такое! Все 
работают, а мы с Зиночкой 
сидим. Нас кормят каж-
дый день. Мы тоже хотим 
работы.

– Да, мы хотим с Арка-
шей работать, – не давая 

 – Нет, нет, Зиночка, что 
вы, я не замерз. 

– Ну и хорошо!
Эти люди, казалось бы, 

в беспомощной старости, 
еще давали всем окружаю-
щим пример жизнелюбия, 
пример человеческой доб-
роты. 

В колхозном клубе, в 
далеком сибирском селе 
звучала музыка Баха, Бет-
ховена, Паганини. Среди 
горя и слез звучала музы-
ка надежды на светлое бу-
дущее. Жаль, что фамилии 
музыкантов никто в селе 
не запомнил и ничего об их 
дальнейшей судьбе никто 
не знает. Это были истин-
ные ленинградцы.

В.А. Рассыпнов, 
профессор кафедры 
землеустройства, 

земельного 
и городского кадастра

вымолвить слова предсе-
дателю, вступила в разго-
вор Зинаида. 

– Мы с Зинаидой по про-
фессии музыканты. Мы не 
можем работать физичес-
ки, но мы можем играть. 
Скажите – где и когда?

С этих пор в селе зазву-
чала музыка: сначала в дет-
ском саду, а потом и в сто-
ловой во время обеденного 
перерыва в работе. В суббот-
ние и воскресные вечера в 
клубе собирались колхоз-
ники послушать игру Арка-
ши и Зиночки. Эта интелли-
гентная пара поражала всех 
сельчан трогательной забо-
той друг о друге. Заходя в 
клуб, они непременно спра-
шивали друг друга: 

– Зиночка! Вы, навер-
ное, замерзли? 

 – Нет, Аркаша, я чувс-
твую себя хорошо! А вы Ар-
каша замерзли?

Празднование Дня Победы в селе Сорочий Лог
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Со Дня Победы прошло 
73 года. В той кровопролит-
ной войне погибло более 
20 млн человек. Не было се-
мьи в СССР, которая бы не 
проводила воина –- кого на-
всегда, а кого из родствен-
ников довелось увидеть 
после Победы! 

В моей семье было 3 ге-
роя, которые вернулись 
после войны, об одном рас-
скажу.  Речь пойдет о моем 
прадедушке Максиме Мак-
симовиче Шашкове.

Шашков Максим Мак-
симович родился 13 авгус-
та 1908 года, в селе Клоч-
ки Ребрихинского района. 
Окончил церковно-приход-
скую школу. В 1914 году с 
семьей переехали в посё-
лок Верхнюю Речку Парфё-
новского района. 

В 1926 году женился на 
моей прабабушке Кожев-
никовой Екатерине Ива-
новне. До войны у них ро-
дилось 4 ребенка – Иван, 
Мария, Анна и Нина. В 1927 
году вместе с женой Мак-
сим Максимович вступил 
в колхоз. Работал бригади-
ром на конеферме. 15 лет 
мой прадед и его семья 
жили скромно, любили, 
работали, воспитывали де-
тей, мечтали о будущем, но 
все грезы о будущем были 
развеяны призывом Роди-
ны о помощи, об освобож-
дении от захватчиков.

22 июня 1941 года фа-
шистская Германия веро-
ломно вторглась на тер-
риторию нашей страны. 
Была объявлена мобили-
зация мужчин в армию. 
Прадедушке было 33 года. 
Молодой  человек с огром-
ным чувством патриотиз-
ма встал на защиту своей 
страны. Потянулись эше-
лоны с солдатами на запад 
и на восток. Безопасности 

нашей Родины угрожали 
действия милитаристской  
Японии. В течение 1941-
1945 годов СССР вынуж-
ден был держать на грани-
цах с Маньчжурией до 40 
дивизий. И вот мой прадед 
Шашков Максим Максимо-
вич был отправлен на даль-
невосточную границу ле-
том 1941 года. 

Прадед был ездовым ар-
тиллерийской батареи, ору-
дия перевозили на конях. 
Перевозил со своим товари-
щем орудия во время боя с 
одной позиции на другую. 
После боя орудия увозили, 
и маскировали, прятали 
лошадей от врага. Во вре-
мя боя погибали и ездовые, 
и кони, и артиллерийские 
расчёты. Но прадеду повез-
ло. Он воевал против Кван-
тунской армии японских 
захватчиков. Освобождал 
Маньчжурию, Китай. 

Вернулся с фронта до-
мой живой и здоровый в 
сентябре 1945 года, работал 
бригадиром в полеводстве, 
заведующим конефермой. 
А когда колхозы объедини-
лись в совхоз «Ребрихин-
ский», он работал в столяр-
ной мастерской. Там они 
готовили  сани, деревян-
ные лопаты, грабли, вилы, 
оконные рамы и двери.

Прадедушка имел хо-
рошие характеристики от 
сослуживцев и от партии. 
Был выдвинут кандидатом 
в депутаты от рабочих Зе-
ленорощинского сельско-
го совета депутатов. 

После войны в семье 
Шашковых родилось ещё 
2 детей – моя бабушка Чуй-
кова Зинаида Максимовна 
и Шашков Николай Мак-
симович. Первый сын пра-
деда Иван Максимович  в  
1945 году тоже попал на 
Дальний Восток. Он вете-

ран войны, служил на фло-
те 7 лет.

Из воспоминаний моей 
мамы о ее героическом де-
душке: самый любимый 
праздник моего прадеда – 
День Победы. Он надевал 
пиджак с медалями и от-
правлялся на митинг. Пра-
дед был весёлый, любил 
петь песни военных лет, 
рассказывал внукам о Хар-
бине, о Пекине, о житье-
бытье в армии, о Дальнем 
Востоке, о природе. Осо-
бенно его удивил дикий 
виноград. Мой прадед был 
сибиряком. Он рассказы-
вал, что в Уссурийской тай-

ге, там где они воевали, рос 
виноград и во время боя 
солдаты ходили и набира-
ли его для пропитания, так 
как солдат было много, а 
пищи мало.

Мой прадед награждён 
медалями «За победу над 
Японией», «За освоение це-
линных земель», юбилей-
ными медалями («Тридцать 
лет Победы», «50 лет Воору-
женных Сил СССР», «60 лет 
Вооруженных сил СССР»).

Анна Еськова, 
студентка АлтГУ, 

племянница Т.Н. Миллер, 
директора студгородка

НАш гЕроИЧЕсКИй ДЕДушКА

М.М. Шашков, фото из личного архива автора



Спецвыпуск/Май 2018 г.18 ЗА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

лось освоение целины. Дед 
стал поговаривать о переез-
де на новое место житель-
ства. В 1958 году вместе с 
другими «литовцами» при-
ехали на Алтай. Вначале 
жили в Чарышском райо-
не, селе Усть-Чагырка. Пос-
ле большого города, стука 
трамваев здесь стояла зве-
нящая тишина. Света не 
было. Но даже здесь, в та-
кой глуши, ещё аукнулось 
эхо войны. Вместе с ними 
на Алтай приехала семья 
Виноградовых. Дядя Миша 
– душа любой компании, 
его жена – тихая, спокой-
ная женщина. И их сын Ан-
дрей, который сразу остал-
ся в Барнауле и поступил 
на учёбу в наш сельскохо-
зяйственный институт. А 
через год за дядей Мишей 
приехала милиция. Ока-
зывается, он всю войну 
служил полицаем. От его 
рук погибло много людей. 
Больше эту семью никто не 
видел.

Потом дед с семьёй пе-
реехал в город Алейск, за-
тем в Поспелихинский 
район, где работал инжене-
ром по подводке коммуни-
каций. Затем его пригласи-
ли на работу в строящийся 
целинный совхоз «Поспе-
лихинский». В селе возво-
дилось жильё, баня, пекар-
ня, водонапорная башня, 
больница, магазин, школа, 
фермы. Бабушка работала 
заведующей столовой.

глаза. То на ёлке рас-
качивались останки 
её подруги. Валя пла-
кала,  но надо было 
выполнять задание. 
Таких эпизодов за 
военное время было 
много. Бабушка тоже 
несколько раз была 
ранена, но, к счас-
тью, легко.

В марте 1945 года 
Иван и Валентина по-
женились, дав жизнь 
двум дочерям – Лиде 
и Оле. Ещё шла вой-
на, а старшего лей-
тенанта Ивана Аки-
мова вернули из 
Польши назад в При-
балтику. В  Литве ему дове-
рили важное дело – борьбу 
с бандитизмом. Обстановка 
была серьёзной. Местные 
националисты, бандеров-
цы нападали на воинские 
колонны и гарнизоны, ра-
ботников милиции, со-
вершали диверсии на же-
лезных дорогах, грабили 
общественное добро, под-
жигали постройки. Надо 
было налаживать связь с 
местным населением, вес-
ти переговоры с главарями 
банд. Советская власть дала 
амнистию тем, кто был за-
пуган и не совершал тяжё-
лых преступлений.

Мой дедушка был во-
енным до 1949 года. Благо-
даря его умению и талан-
ту убеждать людей, многие 
люди вышли из леса, обре-
ли семьи. Несколько раз 
его жизни угрожали и даже 
стреляли. 

После 1949 года дедуш-
ка работал в городе Каунасе  
директором промкомбина-
та. Его посылали восстанав-
ливать хозяйство в разные 
города Литвы.  Он окончил 
в Ростове-на-Дону ускорен-
ные курсы по специальнос-
ти «Тепловодоснабжение» 
при институте. Бабушка 
имела диплом целлюлоз-
но-бумажного техникума, 
но всю жизнь  проработа-
ла в торговле, была заведу-
ющей столовой и даже ру-
ководила клубом.

В середине 50-х нача-

не сразу. Когда 
началась война. 
Она жила вместе 
со своей мамой и 
братом Виктором 
в Вологде. Брат 
прибавил себе 
один год и  по-
шёл учиться на 
танкиста. А Валю 
отправили рабо-
тать на военный 
завод. Дисцип-
лина на заводе 
была жёсткой. За 
опоздание на ра-
боту хотя бы на 
10 минут судили 
и сажали в тюрь-
му на срок от 5 
до 10 лет. Хоть 
и было тяжёлое 

время, но молодость бра-
ла своё. Однажды бабушка 
опоздала на работу, проспа-
ла. Не растерялась её мама, 
моя прабабушка.  Она пой-
мала попутную машину и 
отвезла Валю в больницу. 
Они инсценировали при-
ступ аппендицита.  Пожи-
лой врач  увидел обман, но 
не выдал, пожалел девуш-
ку, сделав ей операцию.

После больницы  Вален-
тина записалась на курсы 
связисток. Так она попа-
ла на фронт. Бабушка рас-
сказывала, как погибали 
девчонки-связистки, её 
подруги. Однажды она с 
напарницей тянула связь 
от одной деревни к дру-
гой, а это тяжёлые катуш-
ки за спиной. И надо было 
идти по ельнику по коле-
но в снегу. Подруга пред-
ложила изменить марш-
рут на накатанную дорогу, 
но моя бабушка не согла-
силась. Стоило ей прой-
ти 10 метров, прогремел 
взрыв. Волной бабушку от-
бросило на несколько мет-
ров, а когда она открыла 

Мой дед Акимов Иван 
Васильевич родился в 1912 
году в многодетной семье 
в городе Вышний Воло-
чек. Он был очень дружен 
с младшей сестрой Ольгой, 
любил ее, но она умерла в 
возрасте 18 лет от холеры.  
В 1932 году дед ушел в ар-
мию, стал офицером. Иван 
Васильевич служил в раз-
ных частях Подмосковья и 
Ленинграда. Его часть во 
время  Великой Отечест-
венной войны защищала 
город Ленинград. Всю бло-
каду помогала местному 
населению заготавливать 
дрова, вывозить детей, хо-
ронить погибших. Дели-
лись с гражданскими сво-
им скромным пайком.

После снятия блокады 
дивизия пошла на Литву, 
Восточную Пруссию, Поль-
шу. В 1944 году дедушка 
познакомился со связис-
ткой Валентиной Игнать-
евой. И сразу влюбился в 
эту улыбчивую, красивую, 
стройную девушку – мою 
будущую бабушку.

Валя попала на фронт 

ПоМНИть, ЧтоБы жИть! 
жИть, ЧтоБы ПоМНИть!

И.В. Акимов,
фото из личного архива автора

В прошлом столетии человечество пережило 
две мировые войны, из которых Вторая – самая 
кровавая и самая жестокая. Для советского 
народа она началась 22 июня 1941 года и вошла 
в историю страны как Великая Отечественная 
война.  Она несла разрушительную угрозу всему 
народу и каждому человеку в отдельности.

В.И. Игнатьева, 
фото из личного архива автора
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Алексей Александрович 
Ивченко родился в Алтайс-
ком крае, Кытманов-ском 
районе, селе Ясашино в 
1914 году. Всю жизнь прора-
ботал кузнецом. Пошел по 
стопам своего отца – мас-
тера кузнечного дела Алек-
сандра Петровича Ивченко. 

Отслужив ср очную 
службу в армии в 1939 
году, сразу попал воевать 
на Советско-финскую вой-
ну. После возвращения 
домой в 1940 году ему не 
пришлось задержаться 
надолго. С 1941 года чис-
лился в рядах Рабоче-крес-
тьянской Красной армии. 
Началась Великая Отечест-

Мой ПрАДЕДушКА 

венная война и его снова 
отправили на фронт.

Своему внуку (моему 
дяде) рассказывал истории 
о том, как воевал. Одну из 
них дядя хорошо запомнил: 
«Тяжелая была эта война. 
От Черного до Баренцева 
моря гремели тяжелые сра-
жения. Шла Великая Оте-
чественная война. Сибир-
ские дивизии воевали на 
всех участках советско-гер-
манского фронта. Волховс-
кий фронт, 1941 год, в по-
полнения прибыли я и 
мои земляки-алтайцы. Как 
и везде, здесь шли упорные 
бои. Под Новый год наш 
батальон получил задачу, 

– выйти в тыл и взять вы-
соту. Готовилось наступле-
ние. На лыжах мы высту-
пили в ночь. Высота была 
20 км от линии фронта и 
занимала стратегическое 
положение. Неожиданным 
ударом наш батальон взял 
высоту. Но случилось то, 
что никто не ожидал. Не-
мцы после себя оставили 
много «новогодних подар-
ков», в том числе вина из 
Франции. Замерзшие бой-
цы успели попробовать 
его. И тут немцы пошли в 
атаку. Кто еще мог, отби-
вался… остальные получи-
ли или пулю, или штыком. 
Нас осталось 9 человек. От-
биваясь, мы вышли к сво-
им». 

Воинское звание пра-
деда – сержант. Награж-
ден тремя орденами: орде-
ном Красной Звезды (им он 
особенно гордился) и двумя 

орденами Отечественной 
Войны I и II степени. Так-
же был награжден множес-
твом медалей.

В 1944 году прадед по-
лучил тяжелое ранение в 
живот и контузию под Кё-
нигсбергом. Очнулся в гос-
питале в Туле, где лечился 
до августа 1945 года, вер-
нулся домой. И война для 
него закончилась. 

В нашей семье помнят 
и гордятся прадедом – ник-
то не забыт и ничто не за-
быто. И пусть я не застала 
его живым, но я буду пом-
нить о нем и свои знания 
сохраню и передам другому 
поколению. Это наша исто-
рия, история моей семьи. 
Память это все, что нам до-
сталось и нужно ее обере-
гать.

А.С. Филиппова, 
специалист по УМР

Беда, как всегда, при-
шла неожиданно. В возрас-
те 45 лет умерла бабушка.

Мой дедушка дожил до 
70 лет, его не стало в 1982 
году.

У дедушки и бабушки 
были награды за участие 
в Великой Отечественной 
войне. Это медали «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейные. 

Я горжусь своими де-
душкой и бабушкой, ко-
торые не только выстоя-
ли на полях сражений, но 
и смогли перенести все тя-
готы послевоенной жизни 
и воспитать хороших доче-
рей, одна из которых моя 
мама – Лидия Ивановна, ко-
торая более сорока лет за-
нималась воспитанием де-
тей в школе, а также дала 

хорошее образование сво-
им детям.

Наша родословная похо-
жа на большое дерево, на 
котором не сосчитать лис-
тьев. Как тут не согласить-
ся с Д.С. Лихачёвым: «Но 
всякое дерево имеет кор-
ни. Без корней его повалил 
бы даже несильный ветер. 
Корни питают дерево, свя-
зывают его с землёй. Корни 

– это наши деды и пращу-
ры. Это их дела, молчали-
во живущие рядом с нами. 
Без прошлого невозможно 
ни понять хорошо, ни оце-
нить по достоинству на-
стоящее. Давайте же будем 
помнить об этих корнях!».

Ю.В. Герауф, 
доцент кафедры финансов, 

бухучета и аудита
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Напомню всем извес-
тные и для многих ещё 
памятные события кон-
ца 30-х и первой полови-
ны 40-х годов прошлого 
века. Фашистская и мили-
таристская верхушка гер-
манского, итальянского и 
японского милитаризма 
приступила к активным 
действиям по завоеванию 
всех мировых пространств 
и установлению своего ми-
рового господства. 1 сен-
тября 1939 года нападени-
ем гитлеровской Германии 
на Польшу началась самая 
кровопролитная и разру-
шительная в истории чело-
вечества Вторая мировая 
война. Уже за первые пол-
тора-два года вся Европа, 
за исключением островной 
Великобритании и стран 
далёкого Пиренейского 
полуострова и СССР, вся 
северная Африка и много-
населённая юго-восточная 
Азия были оккупированы, 
подчинены и поставлены 
на службу германскому, 
итальянскому и японско-
му империализму.

Поставив на службу 
себе всю рабочую силу, 
все природные и рукот-
ворные достояния оккупи-
рованных стран Европы 
германо-итальянский фа-
шизм начал по гитлеров-
скому «Плану Барбаросса» 
подготовку к порабощению 
СССР. Используя челове-

гЕроИ вЕлИКой отЕЧЕствЕННой. Кто оНИ?
ческий и экономи-
ческий потенци-
ал порабощённой 
Европы, при мол-
чаливом согласии 
США и Англии, ев-
ропейский фашизм 
сумел создать пре-
восходство сво -
их военно-страте-
гических сил над 
силами сосредо-
точенных в при-
граничной полосе 
советских войск. 
Руководство СССР 
верно оценивало 
нарастающую уг-
розу и готовилось 
к её отражению. 
Однако была до-
пущена ошибка в 
сроках начала во-

енных действий. К июню 
1941 года сосредоточен-
ные на границе СССР вой-
ска Германии значитель-
но превосходили военные 
силы СССР в численности 
и техническом оснащении 
войск, в боевой подготов-
ке, опыте ведения боевых 
действий в условиях воз-
росшего за предшествую-
щее двадцатилетие научно-
технического развития.

Начавшаяся 22 июня 
война германо-итальянс-
кого фашизма с Советским 
Союзом, названная потом 
Великой Отечественной, 
по своему значению в ми-
ровой истории явилась ос-
новной, решающей частью 
Второй мировой войны. 
Достаточно сказать, что из 
62 миллионов человек по-
гибших во Второй мировой 
войне, 27 миллионов были 
советскими гражданами.

Миллионы советских 
людей, сменявших друг 
друга в ходе войны, вы-
деляли из своей среды на 
фронте и в тылу наиболее 
ярко проявивших себя в 
служении делу грядущей 
Победы. Многим из них, 
проявивших себя наибо-
лее ярко и значимо, при-
сваивали установленное в 
1934 году звание Героя Со-
ветского Союза и утверж-
дённое законодательной 
властью звание Героя Соци-
алистического Труда. Этих 

званий в стране были удос-
тоены десятки тысяч, в ре-
гионах – сотни человек.

Кто они были, чем 
жили, чем руководствова-
лись, идя во многих слу-
чаях на очевидную смерть 
для достижения Победы 
нашего Отечества в вели-
чайшей из войн?

В своей долгой уже во-
енной и трудовой жизни я 
знал ряд людей, ставших в 
годы войны Героями. Рас-
скажу кратко об одном из 
них, хорошо мне знакомом 
земляке Василии Павлови-
че Сидякине.

О Герое Советского Сою-
за В.П. Сидякине при жиз-
ни его мало сказано и напи-
сано. Правда, о нём часто 
говорилось во фронтовой 
печати. Потом в районной 
газете проходили сообще-
ния о встречах Героя с пи-
онерами в школе, где он 
когда-то учился. В «Энцик-
лопедии Алтайского края» 
(1996) о Василии Павлови-
че, как и о других земляках 
Героях Советского Союза, 
приведено лишь несколь-
ко слов и цифр: 1922, Таль-
менский район, с. Шишки-
но , гв. лейтенант, лётчик, 
10.04.45. И пока всё. Может 
быть, большое увидится на 
расстоянии…

Это был яркий и в то 
же время типичный пред-
ставитель далеко не бла-
гополучного, но славного 
поколения советских лю-
дей, чьё взросление и воз-
мужание пришлось на мно-
готрудные 30-40-е годы. В 
Великой Отечественной 
войне они отстояли честь 
нашей Родины, потом вос-
становили её экономику 
и обеспечили пусть мед-
ленный, но верный рост 
народного блага. Эти уди-
вительные в своей непри-
тязательности люди пос-
ле ада смертельных боёв и 
многолетних лишений не 
претендовали на славу и 
известность, а просто ра-
ботали, на ходу заживляли 
раны, веселились, учились, 
создавали семьи, смело ро-
жали детей, с увереннос-
тью, что с годами всё бу-
дет лучше. И не ошиблись 

в расчётах. Да и как мож-
но было сделать ошибку: 
жизнь была в их руках.

Отец Сидякина умер 
ещё в 1924 году, и рос Вася 
в семье, где были мать, 
неграмотная крестьянка, 
старший брат и дед. Один 
из земляков старше его по 
возрасту, вспоминал о Васе: 
«В детстве он был общи-
тельный, жизнерадостный 
парнишка. С самых малых 
лет – с дедушкой на пашне, 
приобщался к труду. Паль-
тишко всегда расстёгнуто, 
шапчонка еле держится 
на голове. Был сильный и 
крепкий, лицо всегда крас-
ное от мороза».

Учиться Вася начинал 
в четырёхклассной шко-
ле, которая располагалась 
сначала в обветшавшей 
пристройке к колхозной 
конторе, а потом в заново 
отстроенном здании. Од-
ноклассником его был мой 
старший брат, погибший 
потом на войне. Поэтому 
Вася часто бывал у нас, и я 
с двенадцати лет с великим 
вниманием прислушивал-
ся к совсем взрослым раз-
говорам этих пятнадцати-
летних парней: где учиться 
после семилетки, как про-
жить на стипендию и т.п. 
Осенью 1938 года Василий 
поступил в краевую полит-
просвет школу. Однако осе-
нью 1940 года был вынуж-
ден с третьего (последнего) 
курса уйти, чтобы зараба-
тывать на жизнь.

С  марта  1941  года 
жизнь В.П. Сидякина свя-
зана с авиацией. Сначала 
он поступил в открывшу-
юся в городе Камне-на-Оби 
спецшколу гражданского 
воздушного флота. Тамсос-
тоялся его первый вылет. 
В связи с началом Великой 
Отечественной войны кур-
санты школы были пере-
ведены в Молотовскую во-
енно-авиационную школу, 
где он получил запомнив-
шийся ему на всю жизнь 
урок. Во время трениро-
вочных полетов на скоро-
стном бомбардировщике 
отказал правый мотор. Ва-
силий рассказывал: «Я ре-
шил произвести посадку 

В.П. Сидякин
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поперек старта. Самолет 
выровнял, приземлил, но 
при пробежке он подско-
чил, от удара подломилось 
левое шасси. Свалившую-
ся на меня неприятность я 
очень тяжело переживал. 
Как бы я ни был молод по 
возрасту и опыту летной 
работы, я не имел права на 
такие промахи. Казалось, 
я стал сразу намного стар-
ше и серьезнее. Скорее все-
го, здесь в преддверии ухо-
да на фронт, я и вступил в 
пору своей зрелости». 

В конце обучения Ва-
силий освоил ИЛ-2, леген-
дарный штурмовик, кото-
рый гитлеровцы называли 
«черной смертью». C мая 
1943 года и до конца вой-
ны летчик-штурмовик В.П 
Сидякин на фронте, в са-
мом пекле сражений. Про-
извел 169 боевых вылетов 
на штурмовку войск и бое-
вой техники противника.  

Что такое вылет на 
штурмовку? Это значит 
найти заданную цель, пря-
мым курсом приблизить-
ся к ней на нужное рас-
стояние и поразить огнем 
пушек и пулеметов, залпа-
ми бомб и ракет. Все это – 
не уклоняясь от встречно-
го и заградительного огня 
с земли и атак истребите-
лей с воздуха.  Потом вый-
ти из атаки и повторять все 
снова, пока не будет пора-
жена цель или… не кон-
чатся боезапасы. И вот так 
169 раз!

В сборнике «Боевая сла-
ва Алтая», изданном в 1967 
году описаны некоторые 
эпизоды военной биогра-
фии Василия Павловича. 
Приведем один по его за-
писям. В сентябре 1943 года 
при формеровании наши-
ми войсками Днепра эс-
кадрилье, в которой летал 
Василий, было приказа-
но идти навстречу немец-
ким Ю-87, летящим бом-
бить наши войска. Задача 
– дезорганизовать против-
ника.  «Расстояние между 
нами быстро сокращалось, 
открываем прицельный 
огонь. Горит один юнкерс, 
второй, третий… Потом мы 
отбомбились, обстреляли 
немецкие позиции, сбро-
сили реактивные снаряды». 

Это как бы праздни-

ки войны. Были и будни. 
В 1944 году при выполне-
нии боевого задания само-
лет Сидякина был подбит 
зениткой, упал, разлетел-
ся на части. Василий по-
лучил контузию головы, 
коленных суставов. Были 
выбиты все зубы верхней 
челюсти. Этот случай, дале-
ко не единственный за 15 
лет летной биографии, он 
вспомнил однажды, объяс-
няя причины наступившей 
позднее болезни.

Боевые подвиги В.П 
Сидякина были отмечены 
многими орденами и ме-
далями. В апреле 1945 года 
ему присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 
Участвовал 24 июня 1945 
года в Параде Победы.

После войны Василий 
Павлович продолжал слу-
жить в авиации, осваивал 
новые типы самолетов. 
Служба проходила в Гер-
мании, Австрии, в городах 
своей страны. Последним 
таким городом стал Воро-
неж. Но раны и контузии 
сказались. В 1957 году он 
был уволен с военной служ-
бы по состоянию здоровья 
в запас. Жил все последую-
щие годы в Воронеже. Ра-
ботал в гражданской ави-
ации, но уже на наземных 
должностях. Окончил без 
отрыва от работы Воронеж-
ский университет. Большое 
участие принимал в воен-
но-патриотическом воспи-
тании молодежи. 

Женился. Родился сын 
Олег. Сколько радости! Поч-
ти каждый год во время от-
пуска – поездки на малую 
родину в села Шишкино, 
Язово Тальменского райо-
на. Там жили мать и другие 
родственники, оставшие-
ся в живых друзья детства. 
Построил домик для мате-
ри, садил деревья, цветы. 

На этом радостном 
фоне -- незваные человечес-
кие боли и беды. Смерть 
деда, матери, старшего 
брата, других близких лю-
дей. Каждая потеря уноси-
ла кусочек его сердца. И са-
мое тяжелейшее – смерть 
единственного сына. «Горе 
страшное, непоправимое. 
Мы с матерью готовы лечь 
в могилу ради его жизни. 
Но что поделаешь… Поехал 

бы на Родину, было бы, на-
верное, легче. Но как Оле-
га оставить, хоть и мертво-
го…» 

С каждым десятилети-
ем – хуже здоровье. Писал 
нам: «Мучаюсь с ногами. 
Болят коленные суставы, 
с войны. Дает знать и кон-
тузия головы. Ведь столь-
ко лет летал на разных 
военных самолетах. Дости-
гал высоты 20 000 метров, 
а сейчас с балкона боюсь 
смотреть. Да и язвы муча-
ют, тоже с войны». 

Чувство неизбывной 
любви к родному краю 
сквозило из каждого его 
письма. «Всегда рад вашим 
письмам. Они приносят 
мне тепло и радость. Люб-
лю Сибирь, людей сибирс-
ких, природу Сибири, хотя 
и не всегда ласковую». 

С радостью ездил по по-
лям, покосам, где проходи-
ла его молодость, в телеге, 
со мной в машине. Вспо-
минал об одной из таких 
поездок: «Я получил такое 
удовольствие, побывав на 
Сугатовском, у Орлиного 
гнезда, увидел Марьюш-
кин борок…»  Когда уже 
тяжело болел, писал нам: 
«Мой долг бывать на моги-
лах своих родных». 

Во время приездов на 
родину увлеченно вникал 
в жизнь района, колхоза, 
знакомых людей. Не жалел 
времени и сил, чтобы был 
построен новый Дом куль-
туры. Ездил к краевому 
начальству, в Новосибир-
ский проектный институт. 
Красавец ДК был постро-
ен, прекрасно оборудован. 
С участием Сидякина при-
нимались решения о стро-
ительстве в родном селе 
водопровода, асфальтиро-
вании дорог. Жил празд-
никами и буднями родно-
го села. В 1968 году Василия 
Павловича на пионерском 
костре приняли в почет-
ные пионеры. 

Последние годы жизни 
В.П. Сидякина были омра-
чены принесенным на Рос-
сию народным бедствием, 
называемым реформами. 
Вот несколько выдержек 
из его писем. Декабрь 1991 
года: «Вот жизнь настала. 
Государство распалось, кру-
гом преступность… Как я 

живу? Хуже, конечно, чем 
было, а ожидается хуже, 
чем сейчас». Конец 1993 
года: «Жить стало опасно, 
даже страшно… Надеж-
ды на лучшее не видно, а 
хуже может быть». Июнь 
1995 года: «Ничему не ста-
ло предела. Все с каждым 
днем дорожает. Но так про-
должаться не может!» 

В октябре 1995 года В.П. 
Сидякин с инсультом ло-
жился в больницу. В сен-
тябре 1996 года инсульт 
повторился, с парализаци-
ей рук и ног. Во время лече-
ния открылась язва. Снова 
госпиталь. Лечение при от-
сутствии лекарств. Послед-
ние месяцы – дома. 

Весной 1997 года зем-
ляки из Тальменского 
района, Барнаула, боевые 
друзья со всех республик 
Советского Союза слали 
ему поздравления с 75-ле-
тием. А он умер, не дожив 
до юбилея неделю. 

Таким был советский 
человек, полковник в от-
ставке, коммунист с 1944 
года Василий Павлович 
Сидякин. На его могиле в 
Воронеже воздвигнут до-
стойный Героя памятник. 
В Тальменке на аллее Ге-
роев, что в парке Побе-
ды, возвышается его изва-
яние. Его именем названа 
родная ему шишкинская 
школа. 

Не раз уже говорилось, 
как трудно и даже невоз-
можно быть признанным 
Героем на своей малой ро-
дине. Здесь помнят твои 
детские проказы, удалые 
юношеские выходки, тем 
более неудачные слова и 
поступки. А обойтись без 
них в нашей сложной жиз-
ни не дано никому. И тем 
не менее уже при жизни 
Василия Павловича близ-
кие и далекие ему люди, 
разговаривая о нем, ува-
жительно произносили: 
«Герой». И было понятно, 
о ком идет речь. Мало кто 
в наших селах оставил о 
себе столь прекрасную па-
мять. Пусть эта память бу-
дет светлой и вечной.

В.И. Казанцев, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
ветеран АСХИ-АГАУ
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Борис Федорович ро-
дился в селе Воеводское Це-
линного района Алтайско-
го края 10 мая 1948 года в 
крестьянской семье: отец, 
Федор Иннокентьевич, 
был участником финской 
и Великой Отечественной 
войн, с фронта пришел с 
медалью «За боевые заслу-
ги». Он работал в животно-
водстве, мать Татьяна Нау-
мовна была домохозяйкой. 
Кроме Бориса, в семье было 
еще четверо детей. Сестра 
Зинаида помнит, как Борис 
был пионервожатым в их 
классе – все-таки на пять 
лет старше! Борис с малых 
лет был великолепным ор-
ганизатором, с ним всегда 
было интересно сельской 
ребятне. В 1956 году посту-
пил в первый класс Воевод-
ской средней школы, окон-
чил одиннадцать классов в 
1966 году. В 1958 году всту-
пил в пионерскую органи-
зацию имени В.И. Ленина, 
в 1962 году – в ряды ВЛК-
СМ. Школьная жизнь тех 
лет была интересной – пи-
онерские костры на око-
лице села; День птиц, ког-
да школьники шествовали 
со скворечниками, сделан-
ными в школьной мастер-
ской, концерты художест-
венной самодеятельности. 
Когда Борис со сцены чи-
тал «Реквием» Роберта Рож-
дественского на концерте, 
посвященном 20-летию По-

ПозДрАвляЕМ с ДНёМ рожДЕНИя!
Борис Федорович Черемняков, большую часть 
своей жизни отдавший АСХИ-АГАУ, вспоминает 
эти годы с большой теплотой.  

беды, старушки в зале пла-
кали.

В 60-х годах прошлого 
столетия в средних обще-
образовательных школах 
была введена дисциплина 
«Производственное обуче-
ние», школьники получа-
ли разнообразные рабочие 
профессии. Благодаря это-
му обучению Борис имеет 
удостоверения тракторис-
та-машиниста широкого 
профиля, а также шофе-
ра-любителя и шофера 3 
класса (по-современному, 
водитель категории B и 
C). Это очень пригодилось 
впоследствии при работе 
в АСХИ, когда для обуст-
ройства спортивного лаге-
ря на берегу Оби близ села 
Кислуха кафедре выдели-
ли грузовой автомобиль 
без водителя, и Борис был 
единственным членом ка-
федры, имеющим право 
управления грузовиком. 

И, конечно, спортив-
ные соревнования! «Мне 
несказанно повезло с учи-
телем физкультуры, – вспо-
минает Борис Федорович, 
– моим дорогим Иваном 
Ивановичем Бок – одним 
из самых любимых учите-
лей в школе. Иван Ивано-
вич был  немногим старше 
своих учеников, прививал 
любовь к спортивным за-
нятиям и во всем подавал 
им пример правильного 
здорового образа жизни. 

В 2016 году он 
присутствовал 
на встрече вы-
пускников шко-
лы, окончив-
ших её 50 лет 
назад,  и был 
бодр и весел. 

Первые тре-
н и р о в к и  Б о -
риса проходи-
ли на классных 
занятиях и в 
школьных спор-
тивных секци-
ях: лыжи, во-
лейбол и даже 
бокс. Он входил 
в сборную шко-
лы и района по 
лыжным гон-
кам и волейбо-
лу, был чемпио-
ном района по 
лыжам. 

В 1966 году, окончив 
школу с хорошими и отлич-
ными оценками, Борис без 
труда поступил на первый 
курс агрономического фа-
культета Алтайского сель-
скохозяйственного инсти-
тута. С первого года учебы 
входил в состав сборной 
АСХИ и края по лыжным 
гонкам. В 1967 году выпол-
нил норматив кандидата 
в мастера спорта СССР. За 
пять лет учебы в институ-
те Борис Федорович неод-
нократно принимал учас-
тие в состязаниях среди 
студентов Барнаула, Алтай-
ского края, на спартакиа-
дах края, занимал первые 
места в составе сборной 
АСХИ по лыжным гонкам 
и становился чемпионом 
края в личном первенстве. 
В 1968 году выступал за 
сборную команду сельско-
хозяйственных вузов стра-
ны на чемпионате ЦС ДСО 
«Буревестник».

Команда лыжников ста-
новилась чемпионом сель-
скохозяйственных вузов 
СССР в 1966, 1967, 1968, 
1969 годах. Состав мужской 
лыжной сборной команды 
АСХИ практически не ме-
нялся, и Борис Черемняков 
был постоянным членом 
этого коллектива.

За высокие спортив-
ные достижения лыжни-

ков-гонщиков Алтайского 
сельскохозяйственного ин-
ститута в 1970 году инсти-
туту был присвоен статус 
опорного вуза по развитию 
лыжного спорта в сельско-
хозяйственных вузах СССР. 
Будучи студентом пято-
го курса, Борис стал тре-
нером мужской сборной 
команды АСХИ. Разумеет-
ся, не забывал и об учебе. 
Кроме того, все спортсме-
ны обучались на факульте-
те общественных профес-
сий, постигая тонкости 
судейства и основ спор-
тивной тренировки. Так 
он получил удостоверения 
судьи и инструктора-об-
щественника по лыжным 
гонкам. После окончания 
института в 1971 году Бо-
риса Федоровича направ-
ляют работать агрономом 
в колхоз «40 лет Октября» 
Целинного района Алтайс-
кого края. Однако руковод-
ство краевым обществом 
«Урожай» добивается его 
перевода в АСХИ, так как 
команда осталась без тре-
нера. Черемнякова Бориса 
Федоровича принимают на 
должность старшего пре-
подавателя кафедры физи-
ческого воспитания и спор-
та. Но работал он там менее 
года, поскольку в 1972 году 
его призывают на службу 
в ряды Вооруженных Сил 

Б.Ф. Черемняков, 
фото из личного архива юбиляра

Фото из архива АСХИ-АГАУ
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СССР. Службу проходил в 
звании старшего лейтенан-
та в должности команди-
ра мотострелкового взво-
да. После демобилизации 
из рядов Вооруженных Сил 
СССР в октябре 1974 года 
возвратился на кафедру 
физического воспитания 
и спорта АСХИ.

Чтобы получить про-
фессиональные знания в 
области физического вос-
питания, в 1975 году пос-
тупил в Барнаульский пе-
дагогический институт. 
Об уровне знаний и подго-
товки Бориса Федоровича 
может свидетельствовать 
такой факт. Его ответ на 
государственном экзамене 
был настолько глубоким, 
что профессор медицинс-
кого института пожал ему 
руку и поблагодарил за пол-
ный ответ словами: «Таких 
глубоких ответов не часто 
услышишь даже на экзаме-
не в мединституте».

С 1979 по 1992 год Бо-
рис Федорович был заве-
дующим кафедрой физ-
воспитания АСХИ. За это 
время были построены 
лыжная база, стадион, 
сдан в эксплуатацию вто-
рой спортзал, и ему при-
ходилось вникать во все 
мелочи стройки. В это же 
время Борис Федорович 
обучался в заочной аспи-
рантуре Всесоюзного на-
учно-исследовательско-
го института физической 
культуры в  Москве. В 1987 
году он успешно защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандида-
та педагогических наук по 
специальности «Теория и 
методика физического вос-
питания и спортивной тре-
нировки» на тему «Этап-
ный контроль физической 
и функциональной подго-
товленности квалифици-
рованных лыжников-гон-
щиков».

За время работы в ин-
ституте Борис Федоро-
вич подготовил 1 мастера 
спорта СССР, 11 кандида-
тов в мастера спорта СССР 
по лыжным гонкам, бо-
лее 60 спортсменов пер-
вого спортивного разряда, 
значкистов комплекса ГТО, 
инструкторов-обществен-
ников, судей по лыжному 

спорту.
За эти годы в инсти-

туте улучшилось качест-
во проведения занятий 
по физическому воспита-
нию студентов, повыси-
лось мастерство студентов-
спортсменов института по 
лыжным гонкам, летне-
му многоборью комплек-
са ГТО, велоспорту, биат-
лону, легкой атлетике. Так, 
по результатам участия в 
Спартакиаде сельскохо-
зяйственных вузов РСФСР 
коллектив в 1982 году за-
нял 5 место в комплексном 
зачете из 68 вузов. Коман-
да лыжников института, 
подготовленная Черемня-
ковым Б.Ф., являлась мно-
гократным победителем 
зоны Сибири и Дальнего 
Востока, призером финаль-
ных соревнований сельско-
хозяйственных вузов СССР 
в 1975–1992 годах. Борис 
Федорович выполнял боль-
шую общественную работу 
– являлся членом научно-
координационного Сове-
та Российского ДСО «Уро-
жай» по высшим учебным 
заведениям, членом фе-
дерации лыжного спорта 
АКС ДСО «Урожай», членом 
Президиума краевого Сове-
та ДСО «Урожай», старшим 
тренером сборной коман-
ды ДСО «Урожай» по лыж-
ным гонкам, членом науч-
но-методического Совета 
краевого общества «Зна-
ние» по пропаганде физи-
ческой культуры и спор-
та, членом профсоюзного 
бюро и ответственным за 
спортивно-массовую ра-
боту на экономическом 
факультете, заместите-
лем председателя комис-
сии ГТО АГАУ. За активную 
и плодотворную деятель-
ность портрет Бориса Фе-
доровича дважды был по-
мещен на Доску почета 
АГАУ, он неоднократно был 
награжден Почетными гра-
мотами краевого и Цент-
рального совета ДСО «Уро-
жай».

В 1992 году из-за рас-
хождения взглядов с ру-
ководством вуза на роль 
физического воспитания 
в учебном процессе Бо-
рис Федорович покинул 
аграрный университет и 
перешел руководителем 

физического воспитания 
в Барнаульскую банков-
скую школу, где работал 
по 2003 год. Спортсмены 
под его руководством заня-
ли лидирующее место сре-
ди средних специальных 
учебных заведений – вы-
играли легкоатлетическую 
эстафету и стали призера-
ми лыжных соревнований 
на приз газеты «Алтайская 
правда».

После расформирова-
ния банковской школы Бо-
рис Федорович до выхода 
на пенсию трудился заве-
дующим спортивно-оздоро-
вительным комплексом са-
натория «Березовая роща», 
где под его началом оказа-
лись спортивный и трена-
жерный залы, бассейн, са-
уны.

Борис Федорович не 
только пропагандирует 
здоровый образ жизни че-
рез занятия физической 
культурой и спортом, но 
и сам следует этому пра-
вилу. Летом ежедневно со-
вершает утреннюю пяти-
километровую пробежку 
в лесу, зимой – три-четы-
ре раза в неделю проходит 

на лыжах 15-20 км. Он пос-
тоянно участвует в откры-
тии и закрытии лыжного 
сезона «Мария-Ра», а в 2016 
и 2017 годах преодолел дис-
танцию 50 км.

Народная мудрость гла-
сит – настоящий мужчина 
должен вырастить сына, 
посадить дерево и постро-
ить дом. Борис Федорович 
выполнил всю эту програм-
му. Со своей супругой Лю-
бовью Николаевной поз-
накомился в спортивном 
лагере, в нынешнем году 
они отпразднуют золотую 
свадьбу. У них вырос пре-
красный сын, есть замеча-
тельная невестка, две внуч-
ки, зять и правнук. Так что 
жизнь удалась!

Коллектив кафедры фи-
зического воспитания и 
спорта сердечно поздрав-
ляет Бориса Федоровича с 
юбилеем и желает крепко-
го здоровья, семейного бла-
гополучия и неиссякаемой 
жизненной энергии!

А.А. Кокшаров, 
заведующий кафедрой 

физического воспитания 
и спорта

Фото из архива АСХИ-АГАУ
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ПозДрАвляЕМ с ДНёМ рожДЕНИя!

Борис Павлович окон-
чил Московский государ-
ственный историко-ар-
хивный институт. В 1977 
году в Томском государ-
ственном университете 
им была защищена кан-
дидатская диссертацион-
ная работа. 

В Алтайском государс-
твенном аграрном уни-
верситете (ранее – АСХИ) 
Борис Павлович работал 
на кафедре философии 
с 1965 года в должности 
старшего преподавате-
ля, доцента, профессора. 
С 1980-го по 2007 год был 
заведующим кафедрой. 
При нем было защищено 
три докторских и восемь 
кандидатских диссерта-
ций. Борису Павловичу 
свойственно качество на-
стоящего руководителя – 
умение создать для сотруд-
ников и коллег особую 
творческую и научную ат-
мосферу. Показательно, 
что даже внешне Борис 
Павлович всегда соответс-
твует образу древнего фи-
лософа-мудреца: высокий 
лоб, густая борода, сосре-
доточенный взгляд, еле 
заметная улыбка. Также 
неординарна и личность 
Бориса Павловича: ана-
литический ум, мудрость, 

совестливость, жизнера-
достность, правдивость и 
постоянный поиск исти-
ны. Борис Павлович – пре-
красный семьянин: кол-
леги всегда отмечали его 
чуткое отношение к своей 
жене Алле Александров-
не, которая, как и он, яв-
ляется специалистом в об-
ласти философских наук. 
Встречи с этими двумя за-
мечательными коллега-
ми на заседаниях кафед-
ры философии, «круглых 
столах» и методологичес-
ких семинарах доставля-
ют истинную радость для 
всех их участников.

Б.П. Гусев является 
наряду с этим и насто-
ящим садоводом. Вмес-
те с женой они выращи-
вают сортовой виноград 
и ухаживают за роскош-
ным цветником. Наш про-
фессор – всегда в движе-
нии: многолетние пешие 
прогулки от политеха и 
до речного вокзала, рабо-
та в саду, большая обще-
ственная работа на уров-
не края, активный образ 
жизни способствуют тому, 
что вопреки годам он в 
отличной форме, бодр и 
энергичен. 

После завершения ра-
боты в вузе Борис Павло-

вич несколько лет воз-
главлял краевой совет 
ветеранов. За свою плодо-
творную научную и педа-
гогическую деятельность 
Борис Павлович награж-
ден многочисленными 
грамотами и медалями, 
а именно: медалью «Вете-
ран труда», почетной гра-
мотой администрации 
края, Алтайского краево-
го совета народных депу-
татов и грамотой департа-
мента кадровой политики 
и образования и др. В 1987 
году ему было присвоено 
почетное звание «Заслу-
женный работник куль-
туры РСФСР», а 2007 году 
ему была вручена медаль 
ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 
Мы высоко ценим Вас, 

Борис Павлович, за душев-
ное тепло, оптимизм, вы-
сокую требовательность к 
себе и сердечное отноше-
ние к окружающим. Мы 
благодарны судьбе, что 
нам довелось работать с 
Вами. Для нас Вы являе-
тесь образцом истинного 
философа, ученого и пе-
дагога! 

Желаем Вам, Борис 
Павлович, крепкого здо-
ровья,  неиссякаемой 
энергии, счастья, радос-
ти и благополучия.

Коллектив Центра 
гуманитарного 

образования

От всего сердца поздравляем дорогого Бориса Павловича Гусева, 
профессора, ветерана университета, с юбилейным днем рождения!

Желаем доброго здоровья, счастливой жизни, удачи и везения во всем!
Много радости, тепла 

В юбилейный день рожденья!
Чтобы светлой жизнь была

И дарила вдохновенье!

Будьте благополучны и успешны!

Профком работников, Совет ветеранов Алтайского ГАУ

9 мая 2018 года Гусеву Борису Павловичу – 
заслуженному ветерану Алтайского ГАУ 
исполняется 85 лет. 


