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Тюмени - 425 лет

Поздравляем всех
земляков-тюменцев

с юбилеем самого
прекрасного 

и родного
нашего города!

www.zaps ibzem.ru/vestn ik

«Тюмень для Севера — как подкова. 
Это основание, а наверху — колоссальный 
экономический потенциал северных территорий. 
Удивительно, чтобы эта основа не стала 
мощным фундаментом. Все предпосылки для 
этого есть. Нужна только политическая воля, 
политическая стабильность и совместные 
действия заинтересованных в этом сторон».

С.С. Собянин
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Примите самые искренние поздравления 
с 425-летним юбилеем нашего славного, пер-
вого русского города Сибири. Город  воинов, 
город  мастеровых, город  пахарей, город  пер-
вопроходцев – Тюмень – с основания и до се-
годняшнего дня является «воротами» в бога-
тейшую, красивейшую и необъятную Сибирь.

Отсюда шли русские люди в неизвестные 
сибирские земли, обживали их, роднились с 
местными народами, строили города, защи-
щали их от врагов и дошли до Северного Ледо-
витого  и Великого Тихого океанов, водрузив 
«на краю земли» флаг Российской Империи. 
Вот уже 425 лет на берегу Туры стоит наш го-
род, как опора российского государства и в его 
истории немало славных и героических пери-
одов. Хотя были времена затишья и забвения, 
когда в народе родилось название: «Тюмень 
– столица деревень». Но бурный ХХ век раз-
будил жизнь тихого провинциального города. 
В начале по тюменской земле прокатилась всё 
изменяющаяся и обновляющая революцион-
ная волна, затем – кровавая волна граждан-

ской войны, предвоенный энтузиазм строите-
лей социализма и трагедия 37 года. В годы Ве-
ликой Отечественной войны Тюмень отправ-
ляла на фронт лучших своих сынов и дочерей, 
производила оружие и тёплое обмундирова-
ние, растила хлеб и ловила рыбу, лечила ра-
неных воинов и была «мавзолеем» коммуни-
стического вождя – В.И.Ленина. Мы чтим па-
мять воинов – тюменцев, которые 70 лет на-
зад остановили врага у порога Москвы и во-
друзили знамя Победы в поверженном Берли-
не. Наше Западно – Сибирское, вместе с дру-
гими сибирскими землячествами установи-
ли памятник воинам – сибирякам на 42 ки-
лометре Волоколамского шоссе под Москвой 
и каждый год, в мае и декабре, члены наше-
го землячества склоняют головы в этом свя-
том месте. Мы гордимся ныне здравствующи-
ми воинами – победителями, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, членами наше-
го тюменского землячества в Москве: Давы-
довым Юрием Ивановичем, Луценко Ефимом 
Аркадьевичем, Сосниным Виталием  Фёдоро-

Дорогие земляки - тюменцы!
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вичем, Устюговым Николаем Леонидовичем, 
Сизовым Николаем Васильевичем, Бешкиль-
цевым  Владимиром Аввакумовичем, Ровни-
ным Львом Ивановичем, Телепнёвым Петром 
Максимовичем, Дрёмовой Тамарой Филип-
повной.

В послевоенные годы геологи вскры-
ли несметные «кладовые» тюменской земли, 
найдя огромные запасы нефти и газа. И роди-
лись новые песни о первопроходцах: геологах, 
строителях, нефтяниках и газовиках.  Тюмень 
получила новое название - «столица нефтяно-
го края». Наивысший пик славы Тюмени на-
ступил в 70 годы прошлого столетия – нача-
лась громадная работа по освоению недр и 
созданию Западно – Сибирского нефтегазо-
вого комплекса, который строили специали-
сты и рабочие со всех уголков Советского Со-
юза. Каждый из них достоин уважения и бла-
годарности, но особенно необходимо вспом-
нить тех, кто внёс огромный вклад в открытие 
и становление тюменского топливно – энер-
гетического комплекса – Байбакова.Н.К., 
Щербину Б.Е., Муравленко В.И., Шашина 
В.Д., Филановского В.Ю., Эрвье Ю.Г., Сал-
манова Ф.К., Крола М.М., Аржанова Ф.Г., Ку-
зоваткина Р.И., Стрижова?А.В., Коротчаева 
Д.И., Каролинского М.И. и многих других.

Сегодня членами Западно-Сибирского 
(тюменского)землячества являются более 
700 человек, в основном ветеранов Западно – 
Сибирского нефтегазового комплекса. Среди 
них известнейшие люди, имеющие в недав-
нем прошлом, высокие государственные, по-
литические, общественные должности и вы-
сокие звания, такие как: Герои Социалисти-
ческого труда – Гоцин Ю.П., Левин Г.М., Ни-

коненко И.С., Петров Г.К., Ровнин Л.И.. Со-
снин В.Ф., Яковлев Е.Я., Каспаров А.И.; Ми-
нистры и заместители министров Советского 
Союза и Российской Федерации – Никитин 
В.В., Филимонов Л.И., Грайфер В.И., Чури-
лов В.А., Шафраник Ю.К., Калюжный В.И., 
Фомин А.В., Отт В.И., Гарипов В.З., Ава-
лишвили В.Д., Чирсков В.Г., Баталин Ю.П., 
Шмаль Г.И., Ровнин Л.И., Соснин В.Ф., Дол-
гих В.Ф.; председатели исполкомов, секрета-
ри райкомов, горкомов, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого окружкомов, Тюмен-
ского обкома КПСС, бывшие руководите-
ли крупнейших производственных объедине-
ний и предприятий. 

И сегодня тюменские москвичи, в силу 
своих возможностей, помогают развитию эко-
номических, административных и культурных 
связей между Тюменью и Москвой.

Город Тюмень – это не только дома, ули-
цы, скверы, фонтаны, но это прежде всего 
люди – его жители. Все поколения  тюменцев 
– жили, работали, растили детей, строили, де-
лали всё, чтобы город стал краше и уютней для 
жизни. Но главное - они любили, любят и гор-
дятся своим городом. Сегодня, Тюмень разви-
вается и хорошеет стремительными темпами, 
претендуя на звание лучшего города России. 
И это заслуга каждого тюменца.

Дорогие земляки! Сердечно поздравля-
ем Вас с юбилеем города и благодарим за ваш 
труд на благо Отчизны. Пусть и далее растёт 
и процветает Тюмень, а каждому тюменцу по-
желаем сибирского здоровья, счастья, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне. 

 Душой всегда вместе с Вами.

Председатель 
Землячества

В.С. Медведев

Председатель Попечительского 
Совета Землячества

В.И.Отт

Председатель Совета
Старейшин Землячества

В.В. Никитин
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Как начинался город

Об основании Тюмени в краткой Сибир-
ской (Кунгурской) летописи сказано: «Лета 7093 
(1586) посланы воеводы с Москвы Василий Бо-
рисов Сукин, да Иван Мясной, да письменный 
голова Данило Чулков с тремя сты человек, по-
ставиша град Тюмень июля в 29 день...». Город 
возвели на месте поселения, существовавшего в 
XV веке под названием Чинги-Тура.

Первое известие о городском остроге от-
носится к 1593 году. Крепость возвели воеводы 
Юрий Булгаков и Богдан Васильев при слиянии 
рек Туры и Тюменки.

Место выбрали удачно: на пути  из Азии 
в Европу, так  называемом Тюменском волоке. 
Мыс, крутые и обрывистые берега служили хо-
рошей защитой от набегов кочевников. И толь-
ко с южной стороны требовалось искусственное 
укрепление.

В городе располагались съезжая и две кара-
ульные избы, десять торговых житниц, амбары 
для казны, соляной и винный погреб, окружен-
ная тыном тюрьма, две церкви. Дворы: воевод-
ский и для приезжающего архиепископа, семь 
обывательских.

Юго-восточнее - посад, огороженный 
острогом, имевшим форму трапеции.

За Тюменкой находилась Ямская слобода, 
образованная в 1605 году. В 1624 году здесь на-
считывалось 26 дворов. Это были крестьянские 
семьи из Вологды, Устюга, Перми, Соликамска 
и других  городов России. Они несли Ямскую 
службу.

С 1596 года стали приходить в Тюмень кара-
ваны бухарских купцов.

За Турой, напротив города, они основали 
свою слободу.

Первоначальный состав населения соот-
ветствовал пограничному положению города. В 
1624 году из пятисот жителей первое место при-

надлежало служилым людям: детям боярским, 
стрельцам, пешим и конным казакам (их насчи-
тывалось 222 человека, посадских людей  - 157, 
пашенных крестьян – 71).

По мере роста военной опасности числен-
ность служилых людей увеличивалась. В 1645 
году их в Тюмени насчитывалось  790.

Однако в 1700 году в составе населения про-
исходят изменения в пользу торговцев и ремес-
ленников. Появились кожевники, мыльники, 
котельники, кузнецы. К концу столетия зароди-
лись местные промыслы: котовый  («коты» – об-
увь), кожевенный, мыльный, котельный и коло-
кольный. Кожевенные и мыльные товары стали 
предметом вывоза.

Теснота, скученность деревянных постро-
ек приводили к частым пожарам, которые буше-
вали в 1668, 1687, 1695 годах. Наконец, сибир-
ский приказ понял необходимость строитель-
ства казенных зданий из огнестойких материа-
лов. Разработали проект каменного кремля, но 
возвели только Благовещенскую церковь. В 1702 
году из Тобольска прибыли два мастера – камен-
щики Федот Меркурьев Чайка и Кирилл Григо-
рьев Шадрин. Благовещенский собор – первое 
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каменное здание – был освящен 31 октября 1704 
года. Декоративное убранство постройки было 
незаурядным. 

По инициативе Тобольского и Сибирско-
го митрополита Филофея Лещинского по раз-
решению Петра I в 1708 году начали строитель-
ство церкви в Спасо-Преображенском монасты-
ре. Освящение Троицкой церкви, давшей назва-
ние всему монастырю, состоялось 3 июня 1715 
года. Троицкий собор – единственная построй-
ка начала XVIII века, сохранившаяся в Тюмени 
до нашего времени. А в 1755 году поставили Пе-
тропавловскую церковь, расположив её у южной 
части монастырской стены.

Новый период в строительстве города начал-
ся с 1766 года. Ушли в прошлое острожные сте-
ны с их высокими рублеными башнями. На сме-
ну стихийно сложившимся кварталам приходят 
строгие прямоугольники. Заложенная в 60-70 гг. 
XVIII столетия сеть улиц центральной части Тю-
мени сохранилась до настоящего времени.

В Тюмени XVIII века к прежним кустар-
ным промыслам добавилась деревообработка. 
Тюмень славилась изготовлением  кошевок, са-
ней, ярко окрашенных дуг, сундуков, предметов 
домашнего обихода. Жители ткали ковры, шили 
рукавицы, бродни, катали валенки. Ежегодно 
продавали до двадцати тысяч тюменских ковров.

В XIX  веке город делился на несколько ча-
стей: Тюмень (Большое и Малое Царёво горо-
дища и близлежащие кварталы), Тычковка, Од-
носторонка, Зарека, Затюменка. На окраине по 
Сибирскому тракту (на Ялуторовск) располага-
лись Копыловские и Угрюмовские сараи, засе-
ленные беднотой и рабочими (к 1913 году от них 
сохранилось только название).

В Тюмени, уездном городе, к 1913 году было 
всего три средних  учебных заведения: реальное 
и коммерческое  училища, женская гимназия, 
шесть лечебных заведений на 80 коек. Зато почти 
на сорок три тысячи жителей приходилось шест-
надцать  церквей и часовен, монастырь.

Старая Тюмень - город купцов и мещан. 
Неслучайно видный исследователь  Сибири  Г.Н. 
Потанин в 1908 году писал: «Жизнь в Тюмени - 
это театр Островского, импровизированный са-
мой жизнью. Тюмень – чистейшей воды Тит Ти-
тыч». Вся власть находилась в руках купцов и 
предпринимателей.

В самом начале XX века появляются круп-
ные промышленные предприятия. В 1906 году 
их насчитывалось сорок три, здесь были заняты 
1363 рабочих. 

А. Соловьева, 
бывший заместитель директора областного  

краеведческого музея.
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Дорогие друзья!

«Лета 7093 (1586) посланы воеводы, с Москвы Василие Бори-
сов Сукин, да Иван Мясной, да письменный голова Данило Чулков 
с тремя сты человек, поставиша град Тюмень июля в 29 день, еже 
Чимги слых...»

С этих слов в древней русской летописи начинается слав-
ная история первого русского города в Сибири -Тюмени! 425 лет 
стоит наш город на берегу реки Туры и все поколения тюменцев 
по своему его строили, укрепляли, обороняли и защищали, дела-
ли всё, чтобы он был краше и уютнее для жизни. Главное, что они 
любили и гордились своим городом! Немало героических и слав-
ных дел у тюменцев. Сибирский характер, настойчивость, при-
родная сметка - всегда отличали его жителей.

Свою очередную 425-ю годовщину в XXI веке Тюмень встречает в полном расцвете сил, помо-
лодевшей и обустроенной, динамично развивающейся, органично сочетающей современный мо-
дерн и уважение к старине.

С середины XX века слово «Тюмень» стало символом трудового героизма и большой неф-
ти и газа. Уверен, что ещё не все добрые и заслуженные слова благодарности сказаны в адрес 
первопроходцев-ветеранов, тех, кто создавал экономическую мощь страны.

В этот праздничный день примите самые добрые поздравления и пожелания с юбилеем го-
рода! Искренне желаю Тюмени и её жителям новых достижений и свершений, долгой счастливой 
жизни в светлом и уютном городе!

С уважением,
Юрий Шафраник
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Эхо истории
В 1590 году Тюмень утратила статус главно-

го города Сибири, административным центром 
стал Тобольск.

В 1635 году Тюмень получила государствен-
ную печать города. На ней были изображены ли-
сица и бобёр, а по окружности выведено: «Пе-
чать государства земли Сибирские Тюменского 
города».

В 1689 году в Сибири учреждена платная по-
чтовая служба. Почта из Москвы в Тюмень до-
ставлялась три раза в год, с 1724 года  - ежеме-
сячно.

Владимирское Сиропитательно-ремесленное 
заведение открылось 21 ноября 1872 года на сред-
ства тюменского купца С. М. Трусова. В ком-
плекс Сиропитательного заведения входила до-
мовая Симеоновская церковь, построенная в 
1885 году, и детское кладбище.

Летом 1719 года в Лондоне вышло продол-
жение знаменитой книги под названием «Даль-
нейшие приключения Робинзона Крузо». Глав-
ный герой произведения Даниэля Дэфо, описы-
вая путешествие по Сибири, в отношении посе-
ления TUMEN, первым в мире применил слово 
«city» (англ. – большой город), а не «town» (го-
родок).

«Город Тюмень никогда и никем взят не бывал 
и не раззариван» - эти гордые слова из докумен-
та 1746 года, написаны через 160 лет после осно-
вания города.

В 1761 году при Троицком монастыре была 
открыта первая в Тюмени церковно-славянская 
школа для детей духовенства. Она просущество-
вала до 1811 года.

В 1795 году на основе «Грамоты на права и вы-
годы городам Российской империи» в качестве 
сословного городского самоуправления образо-
вана Тюменская городская Дума.

В 1836 году на Туру было спущено судно 
«Основа». В 1843 году этот пароход совершил 
свой первый рейс из Тюмени до Тобольска. В 
1913 году в Обь-Иртышском и Енисейском бас-
сейнах плавал  191 пароход, из них 135 были по-
строены в Тюмени.

 На фронтоне здания Думы  (ул. Республики,.4) 
имеются башенные часы, сконструированные в 
1857 году крестьянином Успенской волости Тю-
менского уезда Алексеем Трусовым по системе 
московских кремлёвских курантов. В 1871 году 
на публичной выставке А. Трусов получил малую 
серебряную медаль. 

Тюменская женская прогимназия – открыта 22 
июля 1859 г. как женское приходское училище с 
двумя отделениями. 20 августа 1860 г. преобразова-
на в трехклассное училище 2-го разряда на правах 
уездного училища с приготовительным классом. 
15 апреля 1871 г. преобразовано в четырехклассную 
прогимназию с приготовительным классом. В 1920 
г. преобразована в школу 2-й ступени.

Летом 1862 года поездку в Сибирь совершил 
известный публицист-демократ Н.В. Шелгунов. 
В книге «Сибирь по большой дороге» он подроб-
но описал Тюмень  «как самый богатый и про-
мышленный город Сибири». Социальные кон-
трасты автор считал неизбежным следствием 
развивающегося капитализма.

 
В начале XIX века Тюмень по выделке кож вы-

шла на одно из первых мест среди городов Рос-
сии. На её долю приходилось более половины 
кож, выделываемых во всей Западной Сибири.

В 1866 году тюменские заводы выделали 
198863 кожи на 646021 рубль серебром.

 
Всего за период с 1867 года и до наших дней 

звание «Почётный гражданин  города Тюмени» 
удостоены 42 человека. Восемь – в дореволюци-
онный период.

На 1 мая 1903 года в Тюмени было 110 улиц и 
переулков, бульваров – 2, площадей – 4, право-
славных церквей – 4, домов – 4215.

 
4 августа 1917 года в Тюмень доставлен с се-

мьёй император России Николай II, а 5 августа 
на пароходе «Русь» он отправлен в Тобольск.

Там, где находилась пристань, сейчас стоит по-
клонный крест, который воздвигли монахи находя-
щегося рядом Ильинского монастыря.

3 апреля 1918 года на совещании представите-
лей Советов губернии решено перенести губерн-
ский центр из Тобольска в Тюмень, губернию на-
звать Тюменской.  
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1590 год: первая пашня Сибири
В 1595 г. в Тюмени кроме служилых людей, 

были  и посадские, и «пашенные крестьяне». Где 
же селились первые граждане Тюмени? Распаш-
ку земли они должны были вести явно вблизи 
своего острога.

Неоценимую помощь здесь окажут портфе-
ли Герарда Миллера, набитые архивными доку-
ментами к его «Истории Сибири». Миллер кон-
статирует: «Ни одна из сибирских местностей не 
обладает, кажется, такими преимуществами. Ме-
сто, занимаемое Тюменью, тянется во все сторо-
ны на ровной высоте и покрыто плодородней-
шей пахотной землей». Первоначальная черта 
города заканчивается на границе реки Тюменки, 
Дедилова и Вишневого буерака - там, где сегод-
ня проходит улица Полевая.

Полевая?.. Случайно ли именно это назва-
ние?

Александр Стефанович Иваненко подтвер-
дил мои розыски: да, первая пашня Сибири на-
ходилась в  нынешней черте Тюмени, и, возмож-
но, это действительно улица Полевая, но все же, 
вероятнее всего, - район улиц Челюскинцев и 
Семакова.

В «Историческом обозрении Сибири» слав-
ного тоболяка Петра Словцова меня остановила 
строчка: «Если рассматривать русско-сибирское 
земледелие как искусство, а не как производство 
народного хозяйства, то оно могло развивать-

ся от первоначального, в 1590 году перенесен-
ного тридцатью сольвычегодскими пахарями». 
Во-первых, замечательно, что Словцов считает 
землепашество искусством, а во-вторых: кто эти 
тридцать пахарей из Соли Вычегодской и что это 
за дата — 1590 год? 

Откуда у Словцова эти точные данные? 
Оказывается, в рукописи А.С.Иваненко 

(кстати, называется она «400 лет сибирского зем-
леделия») ведомый Словцову документ цитиру-
ется. Это царский указ Федора Иоанновича — 
именно 1590 года.

«Выбрати в Сибирь на житье тридцать че-
ловек крестьян с женами, детьми и со всеми их 
животы, а у всякого человека было бы по 3 мерина 
добрых, да по три коровы, да по две козы, да по три 
свиньи, да по 5 овец, да по двое гусей, да по пятеру 
кур, да по двое утят, да на год хлеба, да соха со 
всем для пашни, да телега, да сани и всякая жи-
тейская рухлядь, а на подмогу им дать по двад-
цать пять рублей человеку».

Доцент Иваненко тоже чтит профессиона-
лизм царева премьера Бориса Годунова:

- Вы отметьте особо: посылал пахарей не из 
центра, а с Российского Севера. Понимая, что 
климат Северной Двины схож с тюменской по-
годой, он и посылал северян в надежде, что те 
легче приживутся на новом месте, освоят необи-
хоженную сибирскую землицу.

Дорогие земляки-тюменцы!
С чувством глубокого уважения поздравляю вас с главным 

нашим праздником - юбилеем города Тюмени. Четыреста двад-
цать пять лет назад российские государевы люди по дороге, про-
топтанной несколькими годами ранее дружинами великого рос-
сийского гражданина Ермака, вошли в Сибирь и основали Тю-
мень. «От сего града начинается» планомерное освоение огром-
ного азиатского континента.

Сложная судьба была уготована первому сибирскому горо-
ду. Периоды   полного   забвения   и   затишья   сменялись   бур-
ными взлетами, как случилось после завершения строительства 
зауральского участка Транссибирской железнодорожной маги-
страли, прошедшей через город. Подлинный момент славы Тю-
мени наступил в 60-е годы прошлого столетия. Геологи соверши-
ли эпохальное открытие: нашли на территории Тюменской обла-

сти огромные запасы нефти и газа. Началась масштабная работа но созданию Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса. Более 30 млн. граждан Советского Союза приняли участие в его созда-
нии. Я горжусь тем, что по счастливой судьбе оказался среди первопроходцев этой многомиллион-
ной армии. Сбылась мечта другого великого россиянина Михаила Ломоносова - могущество рос-
сийское стало прирастать Сибирью.

В день славного юбилея столицы нефтяного края - Тюмени, желаю всем землякам крепкого 
здоровья, удачи, человеческого счастья и благополучия.

Владимир Курамин
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Библиограф Борис Бычин раздобыл ред-
кую и занятную книжицу «Тюмень в XVII столе-
тии», выпущенную в Тюмени в начале прошло-
го века радением знаменитой купеческой семьи 
Чукмалдиных. Опубликованная в ней «дозорная 
книга» Тюмени 1623 года свидетельствует, что к 
тому времени в тюменской округе уже существо-
вали землепашеские деревни Каменка, Молча-
нова, Зырянка, а самая крупная из них - Метеле-
во. В «дозорной книге» можно отыскать и фами-
лии русских пашенных. С точностью, конечно, 
не определишь, но житейский резон подсказы-
вает: среди этих фамилий, вероятнее всего, есть 
фамилии и тех, кто самым первым начинал си-
бирскую запашку. Ведь после царева указа про-
шло чуть больше 30 лет - возраст одного поко-
ления. Русский крестьянин жилист, рабочий век 
его долог, наверняка, в документе помянуты не 
случайные люди, а крепкие, основательные, из-
вестные крестьяне. Мне бы хотелось думать, что 
это «Андрюшка ли Сатюков, брат его Тишка, 
Антонка ли Архипов, Ивашка Тимофеев, Якун-
ка Михайлов либо Шестачок Осипов», именно 
они и есть самые первые тюменские землепаш-
цы. Если уж не все, то кто-то один из них - не-
пременно. Запомнить бы накрепко эти назван-
ные фамилии! Понятно, что это не знаменитые 
сподвижники атамана Ермака, но Сибири они 
принесли огромную пользу: крестьянская соха 
несла мир и достаток.

По всем доступным документам выходи-
ло, что Метелево - самая старая русская дерев-
ня в Тюменкой области, по существу же - и всей 
Сибири. 

...Можно отыскать первое томское поле, 
иркутское, красноярское, но следует помнить, 
что сибирский землепашец начинал свой долгий 
и славный путь отсюда - с берегов Туры.

«На речке же на Тюменке мельница мутов-
чатая пашенного крестьянина Тренки Метеле-
ва, у него, у Тренки, под деревнею мелет зимою и 
летом одними жерновы, а вода немалая. Оброку с 
той мельницы платят в государеву казну 3 руб.».

Первые мельницы в Сибири были по-
строены в 1596 г. Строили их мастера, при-
сланные из Москвы. Об этом свидетельству-
ет грамота царя Фёдора Ивановича, в которой 
говорится, что в Сибирь послан «мельничный 
мастер Васька Томасов с женой и детьми для 
мельничного дела». Велено ему построить в 
сибирских городах – в Тобольске, Тюмени и 
Пелыме для служилых людей три мельницы, 
т.к. им дают жалованье рожью, овсом и ячме-
нем. К 1780г. в средней полосе Западной Си-
бири насчитывалось уже около полутора ты-
сяч мельниц.

Первая кирпичная паровая мельница была 
построена купцом Жернаковым в 1911 году. Ра-
ботала мельница до середины двадцатого века. 
Теперь на её месте стоит гостиница «Прометей».
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Русские люди несли на Урал и в Сибирь 
сложившиеся веками формы народного быта, 
традиционные увеселения, игры, забавы и пес-
ни, без которых не обходился ни один празд-
ник. Из музыкальных инструментов у сиби-
ряков были колокола, барабаны, деревянные 
флейты, сиповки, гусли с медными струна-
ми и скрипки. Последние пользовались осо-
бенно широкой популярностью. П. А. Слов-
цов в «Письмах из Сибири», перечисляя това-
ры на еженедельной ярмарке в Тюмени, писал, 
что рядом с разнообразными предметами хо-
зяйственного и бытового обихода, здесь «уви-
дим... скрипку и клетку с соловьем», и все это в 
один день исчезает «за цену или на обмен» 

Обычными развлечениями сибиряков 
были кулачные бои, катание с ледяных гор, ка-
чели, игры в свайку, театрализованные пред-
ставления скоморохов. В представлениях ско-
морохов нередко звучали сатирические мо-
тивы, обличался произвол воеводской адми-
нистрации, корыстолюбие и невежество слу-
жителей церкви. Скоморохов по приказу во-
евод били батогами, ломали их инструменты, 
но тщетно, бродячее племя народных потеш-
ников вновь и вновь появлялось на городских 
улицах. В 60-х годах XVII века гонения на ско-
морохов ослабли, а в XVIII веке прекратились 
вовсе. Скоморошества передало свои тради-

ции представлениям ряженых, народной дра-
ме, комедии, кукольному театру.

В XVIII веке Сибирь была объектом ин-
тенсивного научного изучения. Для исследо-
вания ее животного и растительного мира, рек 
и озер, побережья и островов Тихого океана, 
быта и нравов коренного населения организу-
ются большие и малые экспедиции. Тюмень, 
как первый город на пути в Сибирь, участвует в 
их оснащении, снабжает проводниками, пере-
водчиками, работными и служилыми людьми. 
В 1714—1715 годах в Тюмени строились суда и 
лились пушки для экспедиции подполковни-
ка И. Д. Бухгольца, отправлявшейся вверх по 
Иртышу на поиски золотых россыпей. Здесь 
же оснащались отряды Первой (1725—1730) и 
Второй (1733—1743) Камчатских экспедиций.

Не проехать, не пройти – все Тюмень на пути

Дорогие земляки-тюменцы!
Примите искренние поздравления с праздником! В этом 

году Тюмень отмечает юбилей - ей исполняется 425 лет. Мы 
гордимся историей своей малой Родины, ведь Тюмень - это 
первый русский город в Сибири, который служил форпостом 
русского государства и защищал нашу страну от набегов степ-
ных кочевников.

Мы гордимся настоящим Тюмени, ведь сегодня это - один 
из крупнейших городов России, «энергетическое сердце» стра-
ны.

Мне посчастливилось руководить городом в 90-х годах. 
Это были незабываемые годы моей жизни, которые дали уни-
кальный опыт и прочную профессиональную закалку. С тех 
пор я считаю себя истинным тюменцем.

Наш город стремительно развивается и хорошеет с каж-
дым годом, подтверждая право быть одним из лучших городов мира. И в этом заслуга каждого 
жителя. Я уверен, что Тюмень ждет достойное будущее.

Дорогие друзья! Примите искренние слова благодарности за ваш труд. Пусть растет и про-
цветает Тюмень, а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенно-
стью в завтрашнем дне!

Искренне Ваш, 
Геннадий Иванович Райков, Почетный гражданин Тюмени
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Согласно правительственным наказам, 
на ямщиков возлагалась «гоньба» по казенным 
надобностям от Тюмени до Тобольска и Турин-
ска. Им положили на год по 15 рублей жалова-
нья, отвели пашни и покосы. Каждый ямщик 
обязан был содержать за свой счет трех лоша-
дей «зимой с саньми, летом с седлами и теле-
гами и со всякой гонебной снастью». Вначале 
ямщики жили на посаде, а в 1605 году пересе-
лились за Тюменку, где возникла Ямская сло-
бода - второе поселение около Тюмени.  В се-
редине XVIII века штат тюменских ямщиков 
доходил до 100 человек. Ямская служба просу-
ществовала не одно столетие.

Ротонда всея Сибири
Церковь-часовня во 

имя всех святых (Всехсвят-
ская) по своему назначению 
была кладбищенской.  В на-
чале она называлась церко-
вью Сорока Мучеников и 
находилась при городском 
кладбище, расположенном 
тогда в квартале современ-
ных улиц Свердлова - Ком-
сомольская - Немцова - Да-
удельная. Деньги на храм 
были пожертвованы титу-
лярным советником Д. И. 
Войновым, а внутренняя от-
делка была произведена на 
средства его сына – Матвея.  
Церковь построили в 1833 
году.

Всехсвятская церковь 
- самая крошечная из всех 
тюменских храмов. Её ди-
аметр составляет 13,5 м. Уникальность церк-
ви заключается в том, что она является един-
ственным в Сибири круглым культовым здани-
ем, ротондой в чистом виде.

К цилиндрическому зданию крестообраз-
но примыкают четыре двухколонных портика. 
Храм перекрыт купольным кирпичным сфери-
ческим сводом, а завершение ротонды пред-
ставляет собой золоченую сферическую глав-
ку с кованым крестом.  Кольцевой карниз и 
фронтоны портиков украшены зубцами.

Церковь является единственным приме-
ром в культовом зодчестве Тобольской губер-
нии «чистого», без элементов барокко, класси-
цизма.

В 1880-х годах в церкви 
был установлен резной ико-
ностас.

С 1929 года, после за-
крытия всех храмов в Тю-
мени, она оставалась един-
ственной действующей цер-
ковью в городе.

Сегодня, мелодичный  
звон  её колоколов уже разно-
сится мелодичным   тоном по 
соседним улицам.

***

Матушка Церковь
Матушка Церковь,
Бояться не надо,
Чистый горит небосвод.
Матушка Церковь,
Пришли твои чада,
Тихо стоят у ворот.

В юных очах отражение битвы,
Страх и животная мгла…
Ты расскажи им простые молитвы,
Те, что века берегла.
Да, они грабили эти оклады,
Скорбные лики топча,
Ради пустой и короткой услады,
Ради куска кумача.

Кто-то теперь прозябает в опале,
Кто-то навеки забыт.
Все кумачи пронеслись и пропали.
Матушка Церковь – стоит.

Л. Тараканова

Ямщик был обязан
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Поддубный из Тюмени

Уважаемые тюменцы!

День города - это праздник каждого тюменца, всех нас. 
Каждый в меру своих возможностей, но, точно зная, что с 
огромной любовью и желанием, вложил в нашу любимую Тю-
мень частицу своего сердца и души.

Город нам отвечает взаимностью: он уютен и красив, при-
тягательны его улочки и скверы. Нас радуют улыбки наших 
друзей, близких, детей и ветеранов. Мы гордимся подвигами 
наших отцов, дедов. Надеемся, что и сами заложили основы 
для успехов подрастающего поколения.

Тюмень для тюменцев. Это наше все! Так цвети ты и дела-
ми своими помогай России прирастать могуществом!

С любовью к Вам всем, покорный слуга
Степан Михайлович Киричук

Немало богатырей родила сибирская земля.
Один из них – Борис Иванович Поляков.

Произошло это ещё до революции. В Тю-
мень пожаловал, как его называли, «первокласс-
ный цирк».

Народу под шатер набилось видимо-
невидимо. Особой популярностью у зрителей 
пользовалась борьба, которая в те годы только-
только входила в моду. Ее приемами хорошо вла-
дел некий Смирнов, чемпион Саратова. В тот 
день он уложил на лопатки всех своих против-
ников и, довольный успехом, обратился к зрите-
лям:

- Может, кто-то из вас мечтает помериться 
со мной силой?

Долго ждать не пришлось. На ковре поя-
вился высокий здоровяк. Это был чернорабо-
чий железнодорожных мастерских Борис Поля-
ков. Он подошел к чемпиону и неуклюже ухва-
тил его за пояс. И тот ничего не мог поделать с 
соперником. Зал гудел от восторга. Вскоре бес-
плодное топтание надоело тюменцу. Он сгреб 
борца в охапку, резко развернул и бросил на ко-
вер. В цирке поднялась суматоха, раздались бур-
ные аплодисменты...

Полякову было восемнадцать лет, когда он 
подался работать в Камышлов. Борис перетаски-
вал рессоры, грузил на платформы шпалы, катал 
бревна. А после работы, на потеху публике, вы-
жимал на мизинце двухпудовую гирю.

Однажды в городок приехал передвижной 
цирк. «Гвоздем» программы, как всегда, была 
борьба. Она-то и заинтересовала молодого По-
лякова.

Вскоре на заборах появилась афиша с бро-
ской надписью: «Любитель-борец Борис Поля-
ков в конце представления встретится на ковре с 
борцом-профессионалом». Такая реклама нужна 
была устроителям представлений для еще боль-
ших денежных сборов. Они вряд ли предполага-
ли, чем закончится поединок.

Поляков разволновался. Ему предстояло 
встретиться с известным Брызгаловым, который 
положил на лопатки не одного борца. И все-таки 
первую свою встречу он выиграл. Да как! Бори-
су вручили серебряные часы - приз, который он 
хранил всю жизнь. Хранил также серебряный 
жетон и несколько афиш, которые когда-то сзы-
вали в цирк любителей русской борьбы.

Вспоминается такой случай. Борису Ива-
новичу было уже шестьдесят лет. Он зашел в Тю-
менский цирк. Артисты готовились к вечернему 
представлению. Старик прошел к арене, остано-
вился возле плотного, высокого парня, игравше-
го гирей. Он хватал ее рукой, крутил перед собой, 
поднимал на мизинце до плеча. Поляков заметил:

- Так-то каждый может. А ты попробуй 
поднять гирьку над головой.

- Шустрый ты, дедушка, - улыбнулся ар-
тист. - Возьми-ка да сам попробуй...

- А что, и попробую, - ответил Поляков. 
Поплевал на мизинец, потом повозил его в мелу. 
Вся это сцена привлекла внимание артистов, на-
ходившихся рядом. Образовался кружок. Дед 
склонился над гирей, опоясал ручку мизинцем, 
замер и на удивление всем вскинул двухпудовку 
над головой. На старика смотрели, как на чудо. 
«Неужто всё наяву?».

В. Обской
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Имя замечательного русского советского 
писателя М.М. Пришвина знакомо каждому. Кто 
из нас не помнит с детства его чудесные книги: 
«Лисичкин хлеб», «Дедушкин валенок», «Золо-
той луг», сказки-были «Кладовая солнца»?.. Од-
нако мало кто знает, что юношеские годы писа-
теля связаны с Тюменью.

Исключенный из Елецкой гимназии, М. 
Пришвин покинул родную Орловщину и уехал 
в Тюмень, к своему дяде, купцу Игнатову, кото-
рому удалось устроить племянника в Тюменское 
Александровское реальное училище. В опубли-
кованных биографиях М.М. Пришвина об этом 
периоде его жизни ничего не говорится. Немно-
гочисленные документы реального училища, 
хранящиеся в Тобольском архиве, хотя и скупо, 
но все же рассказывают о годах, проведенных М. 
Пришвиным в Тюмени.

При поступлении в училище М. Пришвин 
представил прошение купца Игнатова, метриче-

скую выписку и удостоверение о том, что он сын 
потомственного почетного гражданина. Вполне 
понятно, что исключенный гимназист никако-
го документа об образовании приложить не мог, 
поэтому в ведомости, в графе, «где учился», про-
тив фамилии Пришвина записано - «дома».

Вступительные экзамены М. Пришвин сдал 
успешно, и приемная комиссия сделала следую-
щее заключение:

«Ввиду того, что в IV классе есть сверстни-
ки по летам этому ученику и ввиду удовлетвори-
тельно выдержанного испытания ходатайство-
вать перед Его превосходительством главным 
инспектором Западно-Сибирского округа».

Так, в середине 1889-1890 учебного года 
Михаил Пришвин стал учеником IV класса Тю-
менского реального училища. По большинству 
предметов будущий писатель учился хорошо, 
получал пятерки за прилежание и внимание.

М. Пришвин успешно закончил реальное 
училище в Тюмени, а затем в Елабуге сдал экс-
терном экзамены за полный курс гимназии.

Тюмень – город. В тюркских и монголь-
ских языках тюмэн – десять тысяч или тьма, бес-
численное множество. Происхождение названия 
связывают с легендой о том, что в этой местно-
сти в древности жил татарский князь, имевший 
тюмэн подданных или войска.

Посмотрите, это самый старый дом Тюме-
ни. Он построен в 18 веке на улице, которая на-
зывалась Ишимская, а теперь Орджоникидзе. 
Выстоял дом, не сгнил, хотя построен не из ли-
ственницы, а из сибирской сосны.

Тюменские дни Пришвина

Эхо истории
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Улицы-тёзки
«На свете много улиц разных»,- задушевно по-

ведал когда-то Саша Савченко (Н. Рыбников),  
сталевар из фильма «Весна на Заречной улице». 
А другой киношный герой Женя Лукашин (А. Мяг-
ков) по иронии судьбы с ним бы поспорил: улиц с 
одинаковым названием ещё больше! И кто бы по-
бедил в споре? Надеюсь, что я, автор статьи, 
знаю, сколько улиц с одинаковыми названиями 
есть в этих далёких друг от друга  городах. Почи-
тала, посчитала, удивилась и спешу рассказать.

Судя по справочникам, в Тюмени 700 улиц, 
а в Москве 3200. А сколько же среди них тёзок? 
Немало – 219 названий совпадают полностью, 
а 46 названий созвучны.  То есть, например, в  
Тюмени улица Баумана, а в Москве - Бауман-
ская; в Тюмени – переулок Авиации, в Москве 
– улицы Авиаторов и Авиамоторная. Вокзаль-
ная в одном городе, Привокзальная в другом; 
Тополиная – Тополёвая, Тургенева – Тургенев-
ская, Текстильная – Текстильщиков, Черепа-
нова – Черепановых, Федерации – Федератив-
ный проспект, Спартака – Спартаковская, Су-
достроителей – Судостроительная и т.п. Прав-
да, в Москве чаще чем в Тюмени эти названия 
носят не улицы, а площади, переулки и даже ал-
леи. Например в Москве есть Гороховский пе-
реулок и Высоковольтный проезд, а в Тюмени 
Гороховая и Высоковольтная улицы.

А есть ли  точные совпадения? Конечно, нач-
нем знакомство по рязановски – с улицы Стро-
ителей. В нашем городе-юбиляре она распо-
ложена там, где сохранилась старая-престарая 
улица Шиллера, а в столице – близ… МГУ. По-
чёт, да и только!

Зато и в том и в другом случае города перепол-
нены Садовыми. В Тюмени их семь, в Москве 
тринадцать, но в разных вариантах: Садовники, 
Садовническая набережная, Садово-Спасская и 
т.д.

Повезло улице с названием Магистральная. 
У сибиряков она затерялась в районе Парфёно-

во, а в Москве Магистральных – россыпь, аж 
девять.

Повезло Дорожным и Донским. В общей 
сложности наши города увековечили эти назва-
ния… десять раз.

Парадной улицей считалась у тюменцев 
когда-то Голицинская улица, т.е. всем извест-
ная Первомайская. Популярно название и в 
Москве. Тут их семь – аллея Первой Маёвки и 
Первомайская аллея, а далее Верхняя, Средняя 
и Нижняя Первомайские улицы. 

Как по указке в обоих городах есть улица Но-
ваторов, Новая, Нагорная, Народная, Рабочая, 
Инженерная, Институтская, Студенческая, 
Гвардейская, Гражданская, Лесная, Планерная.

Отражена и северная, и Сибирская тематика. 
Это улицы-тёзки – Игарская, Иркутская, Ир-
тышская, Камчатская, Новосибирская, Хаба-
ровская, Таймырская, Таёжная.

Приятно, что в Москве, как и в Тюмени, есть 
Ямские улицы (когда-то в Москве было не-
сколько ямских слобод – Тверская, Переяслов-
ская и т.д.).

Близкие нашему сердцу названия Юганская 
улица, Югорский проезд. Они есть и в том и в 
другом городе.

Безусловно, оба города имеют улицы Льва 
Толстого, Короленко, Достоевского, Лермон-
това, Лобачевского, Жуковского, Мусоргского 
и Молодогвардейцев, Севастопольская, Гастел-
ло, Чехова.

А вот улица Чернышевского сохранила назва-
ние только в Тюмени, а в Москве вернулись к на-
званию, исходящему к XVII веку – Покровка.

Много названий индивидуальных и интерес-
ных. В Москве это Якиманка, Полянка, Заце-
па, Вековая, Лодочная, переулки Уланский, Ка-
лашный и Калошин, Скатертный, Столовый, 
Газетный, Ветошный и т.п. А в Тюмени – Бан-
ный Лог, Вторые пути, Таборная, Торфяная, 
Тундровая, Ямальская, Плодопитомник, Одно-
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сторонка, Журавлиная, Холодильная, Новогод-
няя и Ветеранов Труда.

Закончить рассказ хотелось бы тремя исто-
риями. В Тюмени, близ  стадиона «Водник» есть 
улица Ермака. А в Москве есть улица Ермакова 
Роща. Но назвать их тезками никак нельзя, так 
как Ермак совсем не тёзка Ермакову. Первый – 
покоритель Сибири, второй – простой землев-
ладелец в бывшем Подмосковье.

Если в Тюмени есть одна улица Кутузова, то 
в Москве есть и улица и проезд, и переулок, и 
проспект. 

А вот интересная история из жизни совре-
менной Тюмени. В Интернете «висит» деловое 
объявление: «По Московскому тракту продаёт-
ся дача в черте города».

Вот так - дача в черте города! 
В каком областном центре ещё такое воз-

можно?
Вот ещё одна занятная история. В Москве, 

как всем известно, есть улица Арбат. Название 
настолько самобытно, что, кажется, нигде по-
вториться не может. Однако… может! И уже слу-
чилось! В Тюмени, в той стороне, где  Тарманы, 
появился… Малый Арбат. Как он пока выгля-
дит, судите сами по фотоснимку, но объявление 
гласит, что там продаются земля, дачи и гараж. 
Каково!

Давайте пройдемся 
по Садовой. В Тюме-
ни пять улиц и два пе-
реулка с таким назва-
нием. Районы «дис-
локации» - Затюменка, Антипино, Воронино. В 
общем, далековато от центра, а когда-то Садо-
вая была в центре города. Но однажды Феликс 
Дзержинский «посетил» Тюменский железно-
дорожный вокзал и Садовую поспешно пере-
именовали. Может не стоит обижаться, садов-
садочков, как её не  именуй, всё равно на ней 
нет уже лет 60.

Теперь приглашаем вас в Москву на Большую 
Садовую, которая дугой входит в состав транс-
портной магистрали Садового кольца. Итак, ко-
роткая экскурсия по Большой Садовой от метро 
«Маяковская». Знакомые здания – концертный 
зал им. Чайковского, театры Сатиры и Моссовета. 
Далее, следующее здание – там музей-квартира 
М. Булгакова и угловой дом № 8, где офис нашего 
Западно-Сибирского землячества.

Заглянем на Тульскую. В Тюмени это отно-
сительно новая улица, ей 50-60, а московской 
тёзке лет триста. Но красотой она не блещет. А 
здание-монстр, которое построено в 70-е годы, 
вообще перекрывает полосу движения и потому 
его намерены снести когда-нибудь.

Улица Малыгина. Кто из тюменцев не зна-
ет её? Степан Гаврилович Малыгин – русский 
моряк, участник и командир одного из отрядов 
Великой северной экспедиции, исследователь 
Арктики, автор первого русского руководства 
по навигации. Его имя носит пролив в Карском 
море и мыс на полуострове Ямал. В Москве ули-
ца Малыгина расположена среди улиц, назва-
ния которых связаны с именами полярников.

Так пожелаем же городу-имениннику само-
бытности, крепкой памяти на старину и новых 
оригинальных названий новым улицам, ведь 
город метит в миллионщики.

Л. Уланова, член Землячества
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Район Богородское – самый восточный в 
столице. Выросший на месте пяти деревень, он 
входит сейчас в первую пятерку и по величине, 
и по масштабам промышленного производства. 
Заводы ЖБИ, механический, индустрия метро-
строя, таксомоторный парк, множество мелких 
предприятий размещались на пяти тысячах гек-
таров. Здесь же одна из лучших зон отдыха сто-
лицы – Черкизовские  пруды, привольный дет-
ский парк, красивейшая липовая аллея, стади-
он «Локомотив».

Южная сторона района застроена высотными 
жилыми домами. Улицы названы по восточно-
сибирским достопримечательностям: Байкаль-
ская, Иркутская, Бирюсинка. Есть здесь и Тю-
менская. Как пояснила это обстоятельство одна 
из работниц бывшего Моссовета, в комиссию 
по названиям улиц входят литературоведы, ге-
ографы, писатели, инженеры-землеустроители, 
историки. Ими предлагалось несколько назва-
ний улицы. Предпочли «Тюменскую» не только 
потому, что в их числе были друзья и поклонни-
ки старинного сибирского города, но и потому, 
что расположена эта улица в центральной части 
района. А Тюмень находится в центре России. 
Это совпадение и поставило последнюю точку…

В решении Моссовета под номером 4098, 
утвердившем новое название, читаю: «Испол-
ком Моссовета решил принять предложение 
Куйбышевского райсовета и Главапу г. Москвы 
присвоить... проектируемому проезду № 869, 

расположенному от Открытого шоссе до Тю-
менской улицы название «Тюменский проезд». 
Обязать управление городского оформления и 
рекламы по заказу Главмосжилуправления из-
готовить уличные указатели и домовые знаки на 
Тюменскую улицу и Тюменский проезд».

На предложенной схеме ориентировочное 
местонахождение наших «землячек» вполне 
просматривается. Можно уточнить и адрес: ме-
тро «Улица Подбельского», район кинотеатра 
«Кристалл».

Однажды я приехала на эту улицу. Микро-
район тогда жил своей обычной индустриаль-
ной жизнью: по Открытому шоссе сновали ты-
сячи озабоченных машин, гудели роторы и экс-
каваторы на строительстве Метродепо. 

Подошла к двум пожилым женщинам, из-
вестила их о решении Моссовета, поинтересо-
валась, как они к этому относятся. Маргарита 
Михайловна Наумова, коренная москвичка, с 
легкостью сказала:

- О Тюмени наслышаны много. Уважаем си-
биряков за мужество и крепость. Надеемся, что 
новое название придаст и нашим жителям силы 
и здоровья. Заходите в гости!

И телефон, и адрес назвала. Очень хоте-
лось пригласить и ее в Тюмень, на Москов-
скую улицу.

Л. Шмаль, член Землячества
(заметка 1997 года)

Наш комментарий
Надо признать, что улице Московская в Тюме-

ни не повезло с местом расположения. Её «соседя-
ми» были железная дорога и… городская тюрьма. 
Сто лет назад этот «печальный объект» обнесли 
мощным забором, разделив улицу на две части. В 
таком состоянии она пребывала полвека, потом 
одна её часть вышла в состав улицы Орджоникид-
зе, а вторая претерпела изменения только в наши 
дни.

В Москве, на Тюменской улице

По количеству ясных дней и числу часов 
солнечного сияния Тюмень превосходит многие 
города европейской части России. В среднем в 
Тюмени ежегодно насчитывается 2066 часов 
солнечного сияния (в Москве  - 1582, в Киеве – 
1786). Город расположен на реке Туре, по обеим 
её берегам на 57 О15` (57 градусе и 15 минутах) 
северной широты и 65 О35` восточной долготы.

Город Солнца!
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Московский след

Улица-магистраль

С тех далеких  изначально времен, когда Мо-
сква стала столицей, она крепко держала в сво-
их руках всю жизнь провинций. Без разрешения 
московских чиновников в провинциях не могли  
что-либо построить.

В Тюмени, например, по распоряжению 
Москвы завели ямскую службу, но ямщики 
создали невероятную тесноту в Тюменской 
крепости. И опять же только с разрешения 
Москвы ямщики выселились за реку Тюмен-
ку и построили Ямскую слободу. И это толь-
ко пара примеров, а им несть числа в исто-
рии нашего города. Московский диктат ска-
зывался и в названиях многих провинциаль-
ных мест: их называли в честь Москвы и ее ча-
стей из подобострастия или уважения. Такой 
«московский след» есть и в Тюмени. «Москов-
ские» названия стали появляться здесь с сере-
дины XVIII в. Первым был Московский тракт. 
В 1733 г. правительствующий Сенат при импе-
ратрице Анне Иоанновне решил пробить че-

рез всю, уже присоединенную к России Си-
бирь, дорогу - Сибирский тракт.

К 1735 г. спроектированную дорогу промерили 
и поставили 10 тысяч верстовых столбов высотой 
3 м. При Петре I в России установили версты дли-
ной в 500 саженей (1065 м) вместо прежних 1000 
(2130 м). С начала XIX в. вдоль основных дорог 
государства Российского начали устанавливать 
верстовые столбы, раскрашенные черно-белыми 
полосами. Пятисотсаженная верста сохранилась 
в России до 1918 г., когда была введена метриче-
ская система мер, а верстовые столбы заменили 
на километровые только в 1929 г.

Участок Сибирского тракта от Екатеринбур-
га до Тюмени начали строить в 1735 г.,  в 1755 г. 
по тракту уже возили почту, а в 1763 г. открыли 
для общего движения. С тех пор тракт стали на-
зывать Сибирско-Московским. Когда ехали на 
восток, его называли Сибирским, когда ехали на 
запад - Московским.

А. Иваненко

В энциклопедиях сказано, что главная улица 
Тюмени – это старый Сибирский тракт, прохо-
дивший через весь город почти до начала двад-
цатого века. С 1703 по 1837 год улица называлась 
Благовещенской, затем Царской, так как по ней 
проехал сын Николая I – цесаревич Александр.

10 августа 1917 года в честь победы  Февраль-
ской революции Царскую переименовали в ули-
цу Республики. Произошло это всего через 6 
дней после отправки императорской семьи в 
ссылку в Тобольск…

Согласитесь, что третье название магистраль-
ной улицы старого города выбрано очень удач-
но - Республики.

 Оно современно, актуально, но не агрессив-
но, не претенциозно. В 2017 году, может быть, 

стоит отметить столетие этого исторического со-
бытия? Но в 2013 году обязательно  надо поздра-
вить улицу – старушку с 310-летием со дня её по-
явления на свет под названием Благовещенская.

Л. Уланова, член Землячества
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О, как нам мешают стереотипы! Мы привык-
ли к исключительной роли книги: она нас вос-
питывает, просвещает и зовёт к высокому. А на 
календари, равно как и на ежедневники, смо-
трим по-обывательски: ну подумаешь, предна-
значение – измерять время.

А если взглянуть на них  иначе: как на зер-
кало бытовой истории, отражающее неведомое 
или давно забытое? Как на источник знаний о 
жизни рядового горожанина, его взаимоотно-
шений с семьёй, друзьями, малой Родиной? 
Как на мост, связывающий  прошлое с насто-
ящим?

И, наконец, на себя – прямых потомков и на-
следников отечества под названием «Тюмень».

Аналогичную точку зрения на календарь вы-
разили талантливые создатели Тюменского еже-
дневника, приуроченного к 425-летию нефтя-
ной столицы. Его обложка – пурпурного цвета, 
а «душа» - вся из графики – белый фон ещё не 
заполненных страниц, а на нём  - фотографии, 
виды города, открытки. Именно эта «троица» и 
формирует образ Тюмени прошлого века. Здесь, 
в ежедневнике, каждый снимок – маленький 
шедевр, пусть и провинциальный. Вглядываясь 
в одухотворённые лица мужчин и женщин раз-
ных сословий – от купеческого до крестьянско-
го – невольно задаешь себе вопросы: о чём они 
думали? Мечтали? Тревожились? 

Разгадки дают, использованные в оформле-
нии почтовые открытки из коллекции А.Г. Ел-
фимова (Председатель общественного фон-
да «Возрождение Тобольска», книгоиздатель, 
историк, коллекционер, художник-фотограф). 
Их тексты столь душевные, искренние  и беско-
рыстно добры, что даже спустя столетие застав-
ляют встрепенуться сердце. 

Вот, 20 октября 1910 года. Мама пишет доче-
ри в Петербург: «Нонка! Сколько тебе за поведе-
ние за эту неделю? Смотри, порадуй меня, когда 
я приеду. Поливаешь цветы?  Целую. Твоя мама».

Или текст без адреса, но уже из военного вре-
мени 1914 года: «Ваня, ты, наверное, забыл про 
талон хлебный, который дала тебе Юля в воскре-
сенье! 700 грамм хлеба на 26 число. Ты положил 
его к себе в карман гимнастерки».

Ещё не грянула Великая  Октябрьская рево-
люция, ещё в силе частная собственность, ещё на 
дворе весна 1917 года, и брат пишет брату: «До-
рогой братан, Пётр Семёнович! Вашему семей-
ству шлю нижайший сердечный привет из Тюме-
ни, где я, как полмесяца, нахожусь вдали от ро-
дины, служу в большой и богатой  фирме. Очень 
жалею, Пётр Семёнович, что не пришлось мне с 
вами повидаться, но, даст Бог, увидимся».

Михаил Селиверов, называющий себя 
тюменцем-реалистом, в открытом письме от 6 
марта 1901 года признаётся своему учителю: «Глу-
бокоуважаемый Владимир Петрович! Пишу Вам 
в память хорошего, доброго времени – службы 
в Тюменском отделении Государственного бан-
ка, которая навсегда останется в моей памяти са-
мым светлым впечатлением и воспоминанием. 
Всегда готов быть полезным Вам».

Есть среди открыток и послания, обещающие 
только надежду на романтическую любовь: 1918 
год, идет Гражданская война, и латышский стре-
лок с местечка Смилтен посылает привет деви-
це Крутихиной в Тюмень. Неизвестно: встретят-
ся ли они когда-нибудь или открытка сохранит 
драму?

Листая ежедневник, объединивший на своих 
страницах разные лица, судьбы, события, откры-
ваешь простую, но дорогую истину: Родина – это 
не только пространство, но и время, отраженное 
в чувствах и мыслях людей, наших с вами земля-
ков, умеющих любить город так, как эта незна-
комка, написавшая подруге в 1961 году: «Надя, 
вспомни, что когда-то на этом углу стояла керо-
синовая лавка и туалет. Это угол Водопроводной 
и Республики. А теперь это место не узнать. По-
смотри на нашу Тюмень».

Прошло ещё полвека. Теперь наш город, по-
хорошевший и помолодевший, сам может при-
гласить к себе: «Приходите на меня  посмотреть».

Л. Чекалова

Выражаем благодарность спонсору ежедневника – 
члену Попечительсого Совета Землячества 

Коваленко Б.И.

Приходите на меня посмотреть



19№ 4/2011 ВЕСТНИК ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА

425 лет городу Тюмень

Родился Иван 
Иванович Федюнин-
ский 17(30) июля 1900 
года в деревне Гилё-
во Успенской волости 
Тюменского уезда То-
больской губернии в 
семье крестьянина. 

Вся сознательная 
жизнь И.И. Федю-
нинского была свя-
зана с ратной служ-
бой. В ноябре 1919 

года он добровольцем вступил в ряды Рабоче-
крестьянской Красной Армии. Участвовал в 
Гражданской войне: воевал на Западном фронте 
рядовым, был дважды ранен. В 1924 году окон-
чил 24-ю Владивостокскую пехотную школу. 
По окончании был назначен командиром взво-
да в 107-й Владимирский стрелковый полк. На 
Дальнем Востоке в 1929 году участвовал в бое-
вых действиях в военном конфликте на КВЖД в 
должности командира роты. Там он за находчи-
вость и умелое руководство, проявленную лич-
ную храбрость награждается орденом Красного 
Знамени и личным именным оружием.

Новые испытания выпали на долю И.И. Фе-
дюнинского в 1939 году в Монголии, в пери-
од «необъявленной войны» с Японией на реке 
Халхин-Гол. Об этом в «Воспоминаниях и раз-
мышлениях» поведал Маршал Советского Сою-
за Г.К. Жуков: «В начале боевых действий в рай-
оне реки Халхин-Гол И.И. Федюнинский за-
нимал должность помощника командира пол-
ка по хозяйственной части. Когда потребовался 
командир для 24-го моторизованного полка, в 
качестве первой кандидатуры была названа его 
фамилия. И мы не ошиблись. Во всех сложных 
случаях Иван Иванович Федюнинский умел на-
ходить правильное решение, а когда началось 
генеральное наступление наших войск, полк 
под его командованием победоносно вёл бой». 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 августа 1939 года 
полковнику Федюнинскому Ивану 
Ивановичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» (№ 155).

С первого дня Великой Отече-
ственной войны полковник Федю-
нинский сражался в составе 5-й ар-
мии Юго-Западного фронта. 12 ав-

густа 1941 года ему присвоено воинское звание 
«генерал-майор». В августе - сентябре 1941 года 
командовал 32-й армией Резервного фронта.

Когда под Ленинградом создалось угрожаю-
щее положение, Ставка Верховного командова-
ния направляет туда группу офицеров во главе с 
генералом армии Г.К. Жуковым. И.И. Федюнин-
ский становится в сентябре 1941 года команду-
ющим 42-й армией Ленинградского фронта, ко-
торая сдерживала фашистов на основных участ-
ках прорыва к Ленинграду, перекрыв дороги на 
Таллин, Псков и Новгород. Взаимодействуя с 
Балтийским флотом, его артиллерийскими ча-
стями, авиацией фронта, 42-й армии удалось 
остановить немцев у ворот города. В октябре 
1941 года Федюнинский стал заместителем ко-
мандующего Ленинградским фронтом, а после 
срочного вызова Г.К. Жукова из Ленинграда на 
Западный фронт, он стал командующим Ленин-
градским фронтом. 

По воспоминаниям соратников, Иван Ива-
нович Федюнинский обладал какой-то народ-
ной хитрецой, чувством юмора, был экспансив-
ным, подвижным. У него был яркий аналитиче-
ский ум. Он умел ценить мужество и храбрость 
подчинённых, инициативу в бою.

В боях и сражениях был несколько раз ра-
нен, ещё несколько раз чудом уцелел при близ-
ких разрывах снарядов.

24 июня 1945 года генерал-полковник И.И. 
Федюнинский участвовал в историческом Па-
раде Победы на Красной площади.

8 августа 1955 года ему было присвоено воин-
ское звание «генерал армии».

Скончался 17 октября 1977 года в городе-
герое Москве, где и похоронен на Новодеви-
чьем кладбище.

На родине И.И. Федюнинского - в деревне 
Гилёво открыт его дом-музей, установлен па-
мятник. 

Л. Чекалова, член Землячества

Памяти земляка-полководца
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Строка в биографии моста
Что за город без реки! Без реки ни туда, ни 

сюда. Кто бы спорил. Особливо наши предки. 
Приземленно сметливые, они знали толк в жиз-
ни: издревле селились вдоль рек. А вскоре бра-
лись за топоры да лопаты и строили через свою 
реку свой мост. Так-то.

Хорошо, что историки и краеведы донесли до 
нас интереснейшую информацию про всякие-
всякие тюменские мосты. От них мы знаем, что 
первенство в возведении мостов за казаками и 
стрельцами царскими. Это они в конце  16 века 
построили самый первый мост в Тюмени через 
речку-тёзку, которая худо-бедно живет-мается, 
но цела до сих пор. Эта речка называется Тюмен-
кой. Где её сыскать? Там, где овраг.

В 1728 году возвели наши предки поперёк это-
го оврага другой мост. Более, скажем так, модер-
низированный – шириной в 10 метров, длиной 
в 167 метров. Потом над бедной Тюменкой по-
строили ещё два моста. Один, когда построили 
железную дорогу до Екатеринбурга, другой через 
сто лет, когда возвели стадион «Геолог» на Царё-
вом городище.

Но обратим наше внимание на главную су-
доходную артерию Тюмени – на реку Туру. Если 
над Тюменкой, т.е. над логом, сооружали насып-
ные мосты, отчего упомянуты топоры и лопаты, 
то над многоводной Турой надо было перекинуть 
настоящий опорный речной мост. Дата его соо-
ружения 1924-1926 годы.

Тюменский историк-краевед А.С. Иваненко 
установил, что этот мост потом в течение 50 лет 
время от времени менял свой «имидж»: то у него 
было пять русловых опор, то семь, то… шесть. 
Кое-где сообщалось, что мост «как один из кра-

сивейших деревянных мостов мира внесён в по-
чётный список Шведской академии наук».

Закончилась жизнь важнейшего моста тра-
гично. В 1982 году он рухнул.

Признаюсь, я не случайно решила написать о 
тюменских мостах. Если по отношению к выше-
названному я всего-навсего пешеход, то в судь-
бе первого стального моста, как не удивительно, 
мне довелось поучаствовать.

Но сначала о мосте. Тут я изложу биографию 
«стального первенца», которую процитирую по 
авторскому тексту А.С. Иваненко.

«В середине 1950-х гг. тюменским властям 
удалось убедить Москву, что Тюмени нужен вто-
рой мост, более надежный и долговечный, чем 
единственный деревянный, которому в то время 
исполнилось уже 30 лет. Москва разрешила стро-
ить стальной мост.

Место выбрали там, где сходились крупные 
городские улицы – Челюскинцев и Осипенко. 

Здравствуй город!
Здравствуйте все тюменские улицы!

Но нижайший, сердечный поклон я адресую двум особым 
улицам моей судьбы – Одесской и Котовского, улицам моей 
юности. В их перекрёстке, словно в переплёте времени, зам-
кнут прямоугольный двор домами в три и пять этажей (такого 
сочетания нигде в Тюмени больше нет).

Через 50 лет хочу влететь, вбежать, ворваться, вомчаться 
в тот свой двор, где были фонтан, беседка, клумба, теннисный 
стол, кусты жасмина, сирени и много – много тополей…

Желаю каждому жителю города иметь, любить, хранить в 
мечтах такой же двор, где есть беседка, фонтан и клумба, где 
есть теннис, жасмин, сирень, а в каждом доме живут друзья – 
одноклассники.

Л.В Уланова, 
участник сюжета жизни Тюмени с 1960 по 1994 год
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Очистили берег от жалких хибарок, ютившихся у 
самого обрыва к реке, переселили на другой край 
города «Пищевкусокомбинат», размещавший-
ся в начале ул. Челюскинцев, где когда-то рабо-
тал пивоваренный завод Ядрышникова. В конце 
1956 года началось строительство.

Мост строили довольно долго и движение по 
нему открыли к октябрьским праздникам 1961 г. 
Длина моста 367 м, общая ширина 12 м, проез-
жей части – 9 м. Грузоподъемность – 80 тонн.

Один из старых инженеров рассказывал мне, 
что при подготовке моста к сдаче в эксплуата-
цию выяснилось, что металл несущей конструк-
ции центрального пролёта не соответствует про-
екту – он другой марки. Комиссия отказалась 
подписать акт о приемке моста, а по нему уже 
началось движение. И только в 1963 г. по хода-
тайству первого секретаря обкома Б.Е. Щербины 
(по образованию инженера-железнодорожника) 
комиссия приняла мост, а в 1965 г. его все же ре-
конструировали».

Через 20 лет, в 1981 г., мост уже требовал осно-
вательного ремонта, и его обследовала москов-
ская комиссия.

Стоп. Теперь новый рассказ. Звонок в Тюмень 
– и «на проводе» Майя Андреевна Смирнова, не-
посредственный организатор и участник трех-
дневного мероприятия под названием «Ремонт 
моста». Надо подчеркнуть, что Майя Андреев-
на  не строитель. Она была заместителем заведу-
ющего отделом пропаганды  тогдашнего горко-
ма партии, а ремонт моста велся как раз под эги-
дой партийцев.

- В то время этот мост имел и стратегиче-
ское и транспортное значение, так как соеди-
нял наш юг с нашим Севером, - начала свой 
рассказ Майя Андреевна. – За 20 лет эксплуа-
тации он оброс накатами асфальта до такой сте-
пени, что утяжелился в 2-3 раза. Эти многолет-
ние слои предстояло снять и положить новые.  
Работа вроде простая: исполнители есть, техни-
ка есть, материал есть, а нет «окна». Посчита-
ли - посчитали и все же решили закрыть мост на 
три дня – с пятницы до понедельника. Созда-
ли штаб. Штаб разработал план работ букваль-
но по часам и минутам. Работу планировали ве-
сти круглосуточно, благо стоял июль. Состави-
ли график дежурства  ответственных лиц. Глав-
ное – мы разъяснили рабочим – дорожникам и 
транспортникам - суть «аврала». А ещё для  хо-
рошего настроения свозили дорожников на от-
дых в лес. 

Трест столовых обязал блинную, что была на 
углу улиц Ленина и Первомайская, готовить обе-

ды, завтраки и ужины для всех рабочих. Корми-
ли всех бесплатно. А всякие «ланчи» подвозили 
прямо к мосту.

Но и это не всё. Мы договорились  с фотосту-
дией «Тюмень» о создании корпункта. Состави-
ли посменный график дежурства журналистов 
и фотокорреспондентов на все трое суток. Кор-
пункт  разместился со своей фотолабораторией 
в Доме техники «Нефтяник». Каждый час выхо-
дила газета-молния, где поминутно отслежива-
лась работа транспорта по вывозу старых и под-
возу новых материалов. 

- Но и это не всё, - продолжает Майя Андре-
евна. – Работал радиоузел, передавались ново-
сти и концерты по заявкам. 

И вообще – асфальт асфальтом, но главное же 
люди. Работа кипела. У всех было приподнятое 
настроение: делаем важное для города дело. 

С ремонтом моста мы справились досрочно. 
К понедельнику город получил, если так мож-
но сказать, новый мост. Это мероприятие горком 
партии проводил накануне Дня города, а празд-
ник в тот год (1981-й) отмечался на Центральном 
стадионе. К предыдущей дате сценарий писали 
режиссёры Тюменской  телестудии Ирина Тужик 
и Валентин Кочнев.

- Так что ничего удручающего в союзе жур-
налистов с нами, партийными работниками, не 
было. – Так закончила свои воспоминания М.А. 
Смирнова.

Но не закончилась жизнь моста! Без капи-
тального ремонта он простоял до 1994 года.

Л. Уланова, член Землячества
На снимке: (слева направо) – автор статьи, 

инструктор горкома КПСС В.И. Карасёв и М.А. 
Смирнова
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Через шесть часов, преодолев около трёхсот кило-
метров пути, поезд остановился у вокзала города Тю-
мени. На этот раз из вагона вышли почти все пасса-
жиры, в том числе и те, кто решил размять ноги или 
сбегать в привокзальный ресторан за пивом.

Спустился на перрон и я, держа в руке маленький 
коричневый чемодан, подаренный мне по случаю 
троюродным братом Чикерёвым Лёней. Я впервые 
вступил на привокзальную площадь незнакомого мне 
города, являющегося центром всей области. «С чего 
начать?» - подумал я. На Тюменском вокзале народу 
было гораздо больше, чем на Ишимском, но сам вок-
зал мне не понравился. По сравнению с небольшим, 
но очень уютным и чистым Ишимским вокзалом, Тю-
менский выглядел неряшливо, с каким-то специфи-
ческим запахом и множеством людей с немытыми, 
помятыми физиономиями. Грязно было и на привок-
зальной площади. Всё это вкупе не очень-то благо-
приятно отражалось на моём настроении. Но делать 
было нечего, раз приехал сюда - необходимо действо-
вать. Я подошёл к такси, стоявшем недалеко от вок-
зала, и решил узнать у водителя, как доехать до музы-
кального училища. «Скажите, пожалуйста, а до музы-
кального училища, как лучше доехать? Каким автобу-
сом?» - робко спросил я. За рулём красивой машины 
марки «Победа» сидел молодой парень с весёлым кур-
носым лицом. «Зачем тебе на чём-то ехать? Садись, 
довезу», - ответил таксист. «А сколько это будет сто-
ить?» - нерешительно спросил я. «Садись, не бойся, не 
больше рубля тебе обойдётся этот маршрут», - весело 
сообщил водитель. Я немного поколебался: «Жалко, 
конечно, рубль отдавать. Дорого! От Ишима до Тю-
мени билет стоит всего три рубля и шестьдесят копе-
ек, а тут рубль только по городу проехать». Но потом, 
махнув рукой, сел в такси, и оно тронулось вперёд. До 
музыкалки доехали быстро. Я не успел даже хорошо 
улицу рассмотреть, по которой мы ехали. Но и этого 
для меня было достаточно, чтобы получить впечатле-
ние о городе.

И оно было не в пользу Тюмени.

Я ожидал увидеть областной центр в более при-
глядном виде, с множеством высоких домов, с ас-
фальтированными улицами, с красивыми скверами 
и тротуарами. Однако ехали мы по разбитой, ухаби-
стой дороге. Улица состояла из двух- или трёхэтажных 
зданий, большинство из которых были деревянными. 
Вдоль улицы тянулись мощённые досками тротуары. 
А над дорогой стояла такая пыль, что не было вид-
но идущую впереди машину. Подъехав к очередному 
двухэтажному зданию, стоящему торцом к дороге, во-
дитель остановил свою «Победу» и сказал: «Ну вот и 
твоя богадельня. Вылезай, приехали». На счётчике у 
такси не набежало и рубля, но я рассчитался полно-
стью, как и договаривались. Такси уехало, а я остал-
ся стоять напротив дома, в котором, по всей вероят-
ности, мне придётся учиться. Первый этаж здания, 
как и у многих других окружающих его, был построен 
из кирпича, а второй из «красного» дерева. На торце 
здания висела табличка с надписью: «Министерство 
культуры РСФСР. Тюменское музыкальное учили-
ще». Внимательно прочитав её ещё раз, я направился 
в здание для дальнейшего ознакомления с ним. Впер-
вые с момента отъезда из деревни на моей душе стало 
неуютно, а сердце жалобно заныло. В настроении по-
явилась незваная тоска.

В здании, несмотря на поздний час, находи-
лось много народа. В основном это были молодые 
люди моего, или чуть постарше, возраста. Из комнат, 
распо-ложенных по обе стороны коридора, доноси-
лись звуки разных музыкальных инструментов. Заме-
тив на одной из дверей табличку с надписью «При-
ёмная комиссия», я открыл дверь и зашёл в комна-
ту. За столом сидела пожилая, аккуратная женщи-
на и что-то писала в большом журнале. Подняв голо-
ву и увидев меня, она спросила: «Абитуриент? Давай-
те свой вызов на экзамены». Я не знал ещё мудрено-
го слова «абитуриент», но вытащил из кармана  пид-
жака конверт с письмом и положил перед ней на стол. 
Взяв в руки вызов, женщина старательно переписала 
все мои данные в журнал и протянула конверт обрат-

Отрывок из книги В.Ф. Долгих «Моя судьба: родом из Сибири»

Как я поступал в музучилище

В день 425-летия города Тюмени, некогда «столицы деревень», а 
ныне славной столицы нефтяного и газового края, я с особой гордо-
стью присоединяюсь к бесчисленным голосам поздравлений всех тех, 
кто когда-то родился или проживал в ней.  А также хочу пожелать, 
чтобы город моей юности в недалеком будущем  стал столицей всей 
Великой России.

За тот неоценимый вклад, который Тюмень внесла в выживание 
и восстановление страны постперестроечного периода, она достойна 
этого титула.

Выпускник Тобольского рыбопромышленного техникума 1966 года,
член коллегии Министерства рыбного  хозяйства РСФСР, 

писатель Василий Долгих
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но. «Жить в Тюмени есть где?» - спросила она вдруг. Я 
растерянно произнёс: «В объявлении было написано, 
что иногородним на время сдачи вступитель-
ных экзаменов предоставляется обще-
житие». «Понятно. Тогда иди вон в тот 
корпус», - женщина показала через 
окно на стоящее во дворе одноэтаж-
ное здание. «Там тебя определят на по-
стой», - и снова уткнулась в журнал. Я 
спросил: «А когда экзамены начнутся?». 
Женщина нехотя оторвала свой взор от 
стола и резко ответила: «На доске объявле-
ний вывешено расписание. Смотри и определяйся 
сам. Читать-то, наверное, умеешь?». Получив ответ, 
несколько покоробивший меня, я вышел в коридор, 
нашёл доску объявлений, с трудом разобрался с её со-
держанием и, поняв, что уже через день сдаю первый 
экзамен по истории, пошёл устраиваться на ночлег.

После  сдачи первого экзамена по истории, пообе-
дав в столовке, я решил покататься на автобусе по го-
роду. Сев на первый попавшийся маршрутный авто-
бус, долгое время колесил по улочкам города, дваж-

ды выезжал на берег реки Туры, а затем снова углу-
блялся в город. Хорошее настроение, возникшее по-

сле успешной сдачи первого экзамена, сказа-
лось и на общем впечатлении о Тюмени. 

Я стал замечать красоту некоторых зда-
ний на центральной улице, хорошо оде-
тых девушек и парней, гуляющих по на-
бережной реки. Но самое эффектное 
впечатление на меня произвёл боль-
шой, белоснежный пассажирский па-

роход, проходивший по середине Туры. 
На его палубе стояли люди, а из динамиков 

неслась по всей округе громкая и модная музыка. Да и 
сам пароход иногда издавал протяжные зазывные гуд-
ки. Мне захотелось сойти с автобуса, сесть на этот па-
роход и плыть на нём далеко, далеко, пока не закон-
чится река, и не начнутся льды Северного Ледовитого 
океана. Я тяжело вздохнул, понимая, что не пришёл 
ещё тот час, когда смог бы себе это позволить, и про-
должил свой экскурсионный маршрут за пять копеек.

В. Долгих, член Землячества

В такт жизни

Вчера, сегодня, завтра происходит или 
произойдет самое главное – будет написа-
на новая строка в историю города. «Автора-
ми» строк и событий будут наши современ-
ники – поэты, певцы, музыканты, артисты, 
врачи, спортсмены, рабочие-дорожники, 
которые уже прокладывают невиданные 
раньше автотрассы или авиаторы, которые 
за один - два часа будут доставлять нас  на… 
остров Пасхи, например.

Жизнь идет и будет идти. Слава совре-
менникам - тюменцам! Сколько их у нас? 
Почти 600 тысяч. Познакомимся же. Вот 
Валерий Павлович Серебренников. Мы, 
наша редколлегия, познакомились друг с 
другом через Интернет и Валерий Павло-
вич прислал нам ноты своей музыки и сло-
ва двух песен.

 Он композитор, певец, педагог, аран-
жировщик, публицист, ведущий арт и ра-
диопрограмм. Автор пяти нотных сборни-
ков. В 2002 году награжден Знаком Мини-
стерства культуры России «За достижения 
в культуре».

Спасибо, Валерий Павлович.
Творческих Вам успехов!
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Память моего детства
В Тюмень в 1946 году нас привела война. До во-

йны отец после окончания Московского инсти-
тута коневодства (над которым шефствовали К.Е. 
Ворошилов и С.М. Буденный), работал директо-
ром Казанского ипподрома, откуда в начале Ве-
ликой Отечественной войны с эскадроном ушёл 
на фронт. Перед отъездом успел он эвакуировать 
нас: мою мать, сестру и меня под Куйбышев. Стар-
ший брат, 14-летний подросток, остался в Казани 
один, будучи студентом авиационного техникума. 
В 1942 году отец по ранению был комиссован и на-
правлен на трудовой фронт – Челябинский танко-
вый (бывший Сталинградский тракторный) завод. 
Вскоре мы переехали вслед за ним в село Муслю-
мово Челябинской области. Здесь нас и застало за-
мечательное памятное событие – Победа!

Вскоре отцу предложили работу в Тюменской 

области сначала в Заводоуковском районе, а затем 
в городе Тюмени – директором Тюменского об-
ластного ипподрома. Советское государство вос-
станавливало вырубленное войной коневодство. 
Это особая отрасль сельскохозяйственного произ-
водства. В ней случайные работники не держатся. 
В ту пору сюда шли люди, с детства влюбленные 
в лошадей и посвятившие свою жизнь нелегкому 
труду – сохранению и выведению новых пород. 
За многие годы жизни на территории ипподрома 
я видела, как эти люди самоотверженно работали 
с  6-ти утра до позднего вечера. Через Тюменский 
ипподром прошли представители русской - орло-
вской, буденновской породы, латвийские тяжело-
возы и даже арабские скакуны. Круглый год, в лю-
бую погоду, кроме зимы, на ипподроме устраива-
лись бега и скачки. И тогда в выходные дни тяну-

Тюмень – мой родной и с детства любимый город. Когда наша се-
мья вскоре после войны приехала сюда, - это был небольшой, с нале-
том купеческой старины, город. Его границы очерчивались окраина-
ми: «Затюменка», «Зарека», «Сараи», «Текутьевское кладбище», «Вто-
рые пути». А центральными, ухоженными и красивыми улицами были 
всего две: ул.Первомайская и ул.Республики. Сейчас наш город не 
узнать: разросся, преобразился, застраивается на уровне европейских 
стандартов. А какие люди жили и живут в нашем городе! Люди с ши-
рокой душой и большим сердцем, каких называют настоящими сиби-
ряками.

Со школьной скамьи мы воспитывались  на примерах служения 
Отечеству тюменских земляков-героев: «огненного» тракториста Пе-
тра Дьякова, героев Великой Отечественной войны: Марите Мельни-
кайте, Николая Кузнецова, Якова Неумоева, Ивана Безноскова и мно-

гих других. Молодость наша совпала с созданием уникального нефтегазового комплекса в об-
ласти. Многолетняя работа в те годы в комсомольско-партийных органах позволила мне быть 
сопричастной к появлению и становлению новых имен в Тюмени и Тюменской области. Ты-
сячи моих сверстников – земляков прошли мощную трудовую школу, получили большой опыт 
организаторской работы  во всех отраслях народного хозяйства, выросли до руководителя вы-
сокого масштабного уровня. Их имена известны всей стране и даже миру. Есть чем гордиться 
нашим землякам – тюменцам! Горжусь и я! 

И хотя уже более сорока лет я живу и работаю в Москве, все эти годы не порываю связей 
с родным городом, продолжаю поддерживать дружбу с теми, с кем училась, работала в комсо-
моле, иногда навещаю Тюмень. 

Поздравляю моих дорогих земляков – тюменцев со славным юбилеем – 425-летием горо-
да! Желаю родному городу дальнейшего процветания, а рядовым его жителям более высокого 
материального благосостояния, крепкого сибирского здоровья, долголетия и счастья! 

Мы, члены Западно-Сибирского землячества, как Ваши полномочные представители в 
столице, помним о Вас, живем вашими интересами, готовы продолжать сотрудничать с Вами, 
оказывать всяческую помощь и поддержку. 

Надежда Нефедова, 
старожил г.Тюмени (с 1946 по 1973гг.), 

Выпускница Тюменского Государственного педагогического института 1960г.,  член литературно-
журналистского клуба «ЯХТа» Западно-Сибирского землячества,

кандидат филологических наук   
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лась к ипподрому  вереница тюменцев: мужчин и 
женщин, подростков и детей. Имена наездников 
– профессионалов: Ясманова Е.И., Блиновских 
В.В., Губанова Н.П., Григорьева И.Н. и др. широко 
были известны среди любителей конного спорта. 
Отец, Нефедов Павел Федоро-
вич, «директорствовал» недол-
го. Из армии возвращались бо-
евые фронтовики-офицеры, и 
их старались трудоустраивать 
достойно. Новым директором 
в 1949 году стал заслуженный 
офицер-фронтовик Воронов 
Анатолий Иванович, отличив-
шийся в боях с японскими за-
хватчиками на Востоке. Вско-
ре Воронова вновь отозвали на 
военную службу, и на его место 
назначили не менее отважного 
фронтовика – Якова Никола-
евича Неумоева, Героя Совет-
ского Союза. 

Среднего роста, крепкого 
телосложения, всегда бодрый 
и весёлый, Яков Николаевич 
быстро стал всеми любимым и 
уважаемым руководителем. По 
возрасту и жизненному опы-
ту он был ближе моему отцу. Они подружились и 
работали вместе долгие годы. Неизменно в белом 
кителе со Звездой Героя на груди, шумный и ве-
селый, Яков Николаевич почти ежедневно бывал 
у нас дома. (Жил Яков Николаевич в Затюменке, 
столовых тогда не было поблизости, и отец при-
глашал его к нам на обед). С детства я слышала за-
разительный смех Якова Николаевича и часто упо-
требляемое им слово «паря». Мама, как литератор, 
объяснила мне, что это слово-обращение из север-
ного диалекта (Яков Николаевич родился и жил в 
Уватском районе Тюменской области). До войны 
он работал председателем колхоза «Северный» То-
больского района. В 1929-31 гг. был призван в ряды 
Советской Армии, а с октября 1941 года воевал на 

фронтах Великой Отечественной войны. В 1945 
году он участвовал в Параде Победы на Красной 
площади. Об этом и торжественном приеме  побе-
дителей в Кремле он рассказывал часто.

Но я почти никогда не слышала его воспоми-
наний о войне. Не любили наши фронтовики об-
суждать эту тему. И только как-то один раз к сло-
ву Яков Николаевич сказал отцу: «Да что там го-
ворить, «паря», трое суток мой эскадрон под Ви-
тебском отбивал многочисленные атаки немецкой 
пехоты. Было уничтожено  три танка, пять автома-
шин и много фрицев. Плацдарм удержали. Я полу-
чил Героя, а эскадрон-то мой почти весь там остал-
ся». И такая боль звучала в его голосе!

В 60-е годы, когда дела на ипподроме пошли 
на лад, Яков Николаевич как коммунист, охот-
но откликнулся на призыв областной партий-
ной организации и возглавил один из отстающих 
колхозов Тюменского района. Несколько лет вы-
водил он колхоз из отстающих. Подняв колхоз, 

Неумоев Я. Н. вернулся на 
родной ипподром – госко-
нюшню и продолжал возглав-
лять их ещё долгие годы, не-
смотря на пенсионный воз-
раст и недуги.

На протяжении многих лет 
капитан запаса Яков Нико-
лаевич вел большую работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Был 
награжден орденами Лени-
на, Красного Знамени, Алек-
сандра Невского, двумя орде-
нами Отечественной войны 
I степени, орденом Красной 
Звезды, медалями. Заслуги 
Якова Николаевича были от-
мечены серебряной шашкой. 
В 1975 году ему было присво-
ено звание Почётного граж-
данина города Тюмени. На 
доме № 57 по улице Ленина, в 

котором последние годы жил герой,  установле-
на мемориальная доска. 

Несколько лет назад я побывала в гостях в этом 
доме в семье внука Якова Николаевича. У внука 
уже двое взрослых детей. Семья помнит и чтит па-
мять деда  – Героя. 

Тёплые воспоминания о Неумоеве Я.Н., весё-
лом, жизнерадостном человеке, живут и во мне 
всю мою жизнь. Бывая в родной Тюмени, я каж-
дый раз стараюсь съездить на Червишевское клад-
бище, где похоронены мои родители и близкий че-
ловек нашей семьи – Яков Николаевич Неумоев 
(на аллее Героев). 

Вечная им память!
Н.П. Нефёдова

арар'

арар'
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Семейный альбом и встречи
Ближайшей школой к ипподрому, где посели-

лась в 40-е послевоенные годы наша семья, была 
женская железнодорожная школа № 50, располо-
женная от нас, примерно, в 2-х км по Товарному 
шоссе в сторону центра. (Слева от завода  «Пласт-
масс»). В ней учились преимущественно дети же-
лезнодорожников, и сама школа административ-
но подчинялась Свердловскому управлению же-
лезной дороги. Мы с сестрой обе закончили эту 
школу. 

В нашем семейном альбоме сохранились две 
большие редкие фотографии коллектива учи-
телей нашей женской школы № 50 (примерно 
с 1949-1950 гг.). Они попали к нам в альбом  че-
рез нашу маму,  Таисию Алексеевну, работавшую 
в те годы заведующей учебной частью начальных 
классов нашей школы. Рассматриваю фото: какие 
светлые, одухотворённые, добрые лица! А ведь 
только что пережита вместе со всей страной труд-
ная година – война! Вот на фотографии в цен-
тре спокойное красивое лицо женщины средних 
лет – директора школы Анны Ивановны Кулако-
вой. Её квартира находилась в пристройке шко-
лы (со стороны двора), что позволяло ей боль-
шую часть суток проводить в школе, несмотря на 
то, что у неё было двое детей. Это при ней шко-
ла слыла образцово-показательной. Рядом с Ан-
ной Ивановной  на фото очень интеллигентное 
лицо – Валентины Дмитриевны Николаевской, 
зав. учебной частью старших классов. Валенти-
на Дмитриевна была образцом педагога старого 
дореволюционного воспитания. Всегда подтяну-
тая, строгая и сдержанная, она обладала обшир-
ными знаниями в области русской классической 

литературы. Именно благодаря ей, мы вышли из 
школы с фундаментальными знаниями в обла-
сти филологии. На фото любимые и уважаемые 
лица наших педагогов: Ии Александровны Геор-
гиевской, учительницы начальных классов; Анны 
Ильиничны Марковой, нашей классной руково-
дительницы до 7-го класса; Екатерины Яковлев-
ны Вяткиной, замечательного преподавателя ма-
тематики; Юлии Вильгельмовны Носковой, пре-
подавателя немецкого языка; Валентины Михай-
ловны Федоровской, преподавателя химии; «во-
инственной» Раисы Владимировны Хибариной, 
преподавателя ботаники и зоологии, «грозы» сла-
бых, отстающих учениц; Клавдии Владимиров-
ны Сахаровой, прекрасного историка и нашего 
классного руководителя в старших классах и др. 
Через руки этих образованных и терпеливых пе-
дагогов прошло не одно поколение выпускников, 
ставших достойными многоуважаемыми людьми 
нашего города, нашей страны. 

Школу я окончила в 1955 году. И уже более со-
рока лет живу и работаю в Москве. И вдруг со-
всем недавно в нашем региональном объедине-
нии «Западно-Сибирское землячество» я познако-
милась с известным нашим земляком, ветераном 
Великой Отечественной войны - Героем Социа-
листического Труда - Сосниным Виталием Фёдо-
ровичем и его женой Ираидой Трифоновной. Оба 
они коренные жители Тюменской области. Как 
выяснилось во время наших дружеских встреч, их 
юность, ещё довоенная, была связана с Тюменью. 
И когда однажды, будучи у них в гостях, я показа-
ла старые фотографии из семейного альбома тю-
менской поры, мы с радостью нашли много об-

щих знакомых. На фотографии 
коллектива учителей нашей шко-
лы Виталий Фёдорович с удоволь-
ствием узнал директора школы: 
Анну Ивановну Кулакову, матема-
тика Николая Васильевича Пав-
лычева, физика Евгения Петрови-
ча Логинова. Ираида Трифоновна 
узнала завуча школы Валентину 
Дмитриевну Николаевскую, так 
как после окончания Тюменского 
пединститута работала в Тюмени 
педагогом. В нашей школе № 50, 
тогда ещё смешанной, Виталий 
Фёдорович учился до войны, а мы 
с сестрой продолжили школьную 
эстафету поколений, учась в этой 
же школе уже в послевоенные 
годы. Окончив нашу школу, Со-
снин Виталий Федорович прошел 
серьёзную фронтовую и трудо-
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вую школу от простого слесаря Тюменского депо 
до начальника Тюменского отделения Свердлов-
ской железной дороги. Я училась ещё в 4-5 клас-
сах, а имя Соснина уже было «на слуху»  и в школе, 
и дома. Тюменцы гордились тем, что Соснин  Ви-
талий Федорович был выдвинут в Москву на пост 
зам. Министра путей сообщения. 

Общие воспоминания о Тюменской жизни 
очень сблизили нас, земляков, с семьёй Сосни-
ных уже в наши дни в Москве. Получается, что мы 
были ещё детьми, а Виталий Фёдорович и его со-
ратники уже были  столпами страны, отстоявши-
ми Родину от фашизма, поднимавшими народное 
хозяйство во имя нас, идущих за ними поколений. 
И мы глубоко благодарны им за их героический 
ратный и мирный труд, за нашу жизнь, сохранен-
ную ими. Они гордость нашего города, нашей Ро-
дины и нашего Западно-Сибирского землячества!

Н.П. Нефёдова

Первая телевышка
Начало 50-х. Регионального телевидения еще 

не было, оборудования тоже. У группы ради-
отехников были интерес и желание. В свобод-
ное время они увлеченно собирали из подруч-
ных средств передатчики и приемники, изучали 
спецлитературу, ездили перенимать опыт в со-
седние города (к этому времени уже появилось 
любительское телевидение в Омске и Свердлов-
ске). В итоге, отпочковалось новое направление 
в занятиях тюменского радиоклуба - телевиде-
ние. Естественно, сначала в виде забавы.

К 1956 году, все так же, забавляясь, ребята 
успели создать минимальный комплект телео-
борудования. Делали его в Омске на паровозоре-
монтном заводе. Городское партруководство ре-
шило не отставать от уральских соседей и при-
гласило местных Кулибиных на собеседование. 
Долго уговаривать не пришлось. Только обра-
довались поддержке. Остро встал лишь один во-
прос - где всю эту чудо-технику разместить?

В это время активно велось строительство 
Главпочтамта (здесь же планировалось разме-
стить и Управление связи). По проекту здание 
было трехэтажным. Даже теперь бросается в гла-
за, что три этажа здания выполнены в одном сти-
ле, а четвертый - «прилипыш». В нем и размести-
ли Телецентр, а группа энтузиастов получила воз-
можность своими руками его оснастить. Един-
ственное, чем им помогли - «достали» буровую 
вышку (по времени освоение тюменского телеэ-
фира совпало с попыткой найти нефть в окрест-
ностях областной столицы). В пригороде актив-
но велись буровые работы (правда, вместо дол-

гожданного «черного золота» открыли источни-
ки минеральной воды). Так вот, буровую  прита-
щили и установили во дворе Главпочтамта, пре-
вратив её в телемачту для будущего телецентра.

Главпочтамт оказался временным пристани-
щем, не приспособленным под нужды растущего 
детища. В 1966 году уже по типовому проекту на 
ул. Пермякова построили телецентр, действую-
щий до сих пор, с типовым оборудованием «Рай-
он». Вокруг ничего не было - стояли вышка, зда-
ние телецентра, красная подстанция, кирпич-
ный сарай под мастерские и фильмохранилище, 
разместившееся в помещении бомбоубежища. В 
новое здание въехали «творцы» студии телевиде-
ния и «техники» радиоцентра со своими телера-
диопередатчиками.

Г. Седов

В. Ф. Соснин и Н.П. Нефёдова  на встрече 
с земляками-тюменцами, 

посвященной 65-летию 
 Великой Победы 

(май 2010 г. Москва)
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Вот какая ситуация сложилась: нашего уважае-
мого Владилена Валентиновича Никитина поздрав-
лять с очередным юбилеем рано, но на сегодня есть 
два интереснейших события, с которыми Владиле-
на Валентиновича можно смело поздравлять.

Во-первых, 26 мая на заседании Совета старей-
шин нашего Западно-Сибирского землячества он 
единогласно и единодушно был избран председате-
лем этого Совета.

Второе событие - выход из печати книги «Стра-
на живого огня». Владилен Валентинович не автор 
книги, но ее главное действующее лицо.

К этой книге мы вернемся в другой раз, а сегод-
ня предлагаем отрывок из другой, где очень много 
страниц о трудовом подвиге хлеборобного юга Тю-
менской области и активной деятельности Пред-
седателя облисполкома В.В. Никитина.

Эта книга автора Н. Алькова называется «Не 
живут в Кремле ласточки». Странно? Нет.  Когда-
то Никитин обнаружил в Кремлёвской стене ла-
сточкино семейство, но поступила команда «почи-
стить стену»…

Почистили. А по Никитину катком прошелся 
Горбачёвский указ об освобождении его от долж-
ности первого заместителя Председателя Совета 
Министров СССР за неудовлетворительное снаб-
жение населения… табачными изделиями.

Как и ожидалось, новое направление в сель-
скохозяйственной политике области хозяй-
ственниками было встречено далеко не одно-
значно. Новые земли – прежде всего результат 
большой работы по раскорчевке лесов, введе-
ние окультуренных площадей в пахотный обо-
рот, здесь не обойтись расшиванием полевых 
закутков и выравниванием конфигурации по-
лей.

На большом совещании,  проводимом по этой 
теме, Никитин выступил с докладом, который 
опровергал все существующие, но ещё не заяв-
ленные контрдоводы. Он привлёк обширный на-
учный материал, причём, не только по земледе-
лию, но и по его истории, и оказалось, что имен-
но этот аргумент наиболее убедительный. До-
кладчик напомнил основные этапы освоения юга 
Тюменской области в 17-19 веках, сославшись на 
документы тех лет, сказал, что распахивали и за-
севали не столько пустошные, сколько освобож-
дённые от лесов земли.

Начало XX века: знаменитая, так и не завер-
шённая, Столыпинская реформа. Целыми дерев-
нями из центральных губерний России и запад-
ных ее окраин переезжали люди в Сибирь, пере-
возя все, что можно, даже разобранные рубленые 
церкви вместе со священничеством.

Книга о министре, книга о России

Уважаемые тюменцы!

Совет старейшин Западно-Сибирского   землячества сер-
дечно поздравляет своих земляков тюменцев, жителей Югры, 
ямальцев с 425-летием города Тюмени и 67-летней годовщи-
ной создания Тюменской области.

В короткое время объединенными усилиями всех респу-
блик СССР, в трудных условиях Севера, область превратилась 
в экономический фундамент страны, самую крупную энерге-
тическую провинцию мира. Это результат самоотверженного 
труда геологов, строителей, буровиков, людей всех других про-
фессий, обеспечивающих условия для добычи нефти и газа.

Мы тюменцы, живущие сегодня в Москве, гордимся, что 
активно участвовали в этой великой стройке.

Хочется назвать всех и поклонится им отдавшим свои трудовые годы, работая в городах и 
поселках области на благо народов страны.

Особо нужно выделить г.Тюмень, кузницу кадров для Севера, научно-исследовательскую 
базу, где создавались передовые технологии в строительстве и добыче углеводородов, сельско-
хозяйственные предприятия, обеспечивающие собственным продовольствием население обла-
сти. Желаем Вам и Вашим семьям, дорогие земляки, здоровья и счастья!

Председатель Совета старейшин Западно-Сибирского землячества
В. Никитин
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- Таким образом, наши предки создали клин 
продуктивной пашни, и в годы целинной эпопеи 
мы увеличили его до двух миллионов гектаров. 
Ответьте сами себе на простой вопрос: почему 
надо считать это пределом? Кто определил, что 
на юге нашей области должны работать на нужды 
народа два, а не три и не четыре миллиона гекта-
ров? У нас огромные резервы увеличения посев-
ных площадей, и грош цена рассуждениям, что, 
сводя лес и распахивая эти массивы, мы нару-
шаем экологию. Чистой воды чепуха! В сельских 
районах тюменского юга распаханность состав-
ляет от 5 до 15 процентов территории, а на юге на-
шей страны – многократно выше. 

После совещания Никитину было 
проще говорить с руководителями 
районов и хозяйств, им известна была 
его позиция. К этому времени рабо-
ту области по расширению посевных 
площадей одобрил  Центральный  Ко-
митет партии. После нескольких лет 
изучения полученных результатов, 
Москва провела в Тюмени всесоюзное 
совещание по этой тематике, подчер-
кнув тем самым государственное зна-
чение того, что делалось в области.

Новый начальник облсельхозу-
правления Юрий Романович Клат, 
распределяя между районами посту-
пающие от нефтяников и газовиков 
тяжелые гусеничные тракторы и дру-
гую материальную помощь, отмечал, 
что «северная вахта» Никитина создала крепкую 
систему личных отношений с руководителями 
крупнейших предприятий Севера, которая сейчас 
работает на интересы деревни. Мощные бульдо-
зеры и погрузчики были основой так называемых 
«отрядов плодородия», выгребавших миллионы 
тонн перегноя с животноводческих ферм и щедро 
вносивших его на поля.

Торфодобывающие предприятия, оставшие-
ся без работы после перевода на газ Тюменской 
теплоэлектроцентрали, переориентировались на 
поставку торфа в качестве удобрения.

Никитин имел основания быть довольным 
проводимой работой: до 13 млн. тонн органи-
ки вывозили на поля в год, до 10 тонн на гектар 
пашни. Для большинства серых, оподзоленных, 
суглинистых почв это был единственный спо-
соб поднять их плодородие. Улучшалась структу-
ра пахотного горизонта, нарастал гумусный слой. 
По всеобщей оценке, это были годы решительно-
го улучшения качества земли.

За годы интенсивного развития топливно-
энергетического комплекса Тюменского Севе-
ра, в которые входят две пятилетки председателя 

облисполкома Никитина, население области вы-
росло с 1,2 млн. до 3 млн. человек. В то же время 
количество сельских жителей осталось без изме-
нений - 700 тысяч. Никитин часто вспоминал ко-
роткую и емкую реплику А.Н.Косыгина в ответ на 
просьбу руководителя одного из нефтегазодобы-
вающих управлений, выступавшего на областном 
собрании партийно-хозяйственного актива:

- Алексей Николаевич, мы сегодня имеем все 
необходимые продукты питания, за это боль-
шое спасибо нашим крестьянам. Но в Тюменской 
области не растут фрукты, а дети иногда просят 
яблок.

- Фрукты мы вам привезем 
самолетами. А вы дайте стране 
нефть.

«Все необходимые про-
дукты» - это то, что поставлял 
сельский юг. Нагрузка на де-
ревню была огромная, значе-
ние ее работы слишком вели-
ко, чтобы позволить оплош-
ность, просчет, промах.

Улучшенная и расширенная 
пашня давала более 2 млн.тонн 
зерна в год, а его все не хвата-
ло, потому что постоянно уве-
личивалось поголовье скота и 
птицы.

Никитин отправил из каби-
нета на свежий воздух «остыть» 
обкомовского пропагандиста, 

предложившего бросить лозунг вместе с милли-
оном тонн нефти и миллиардом кубометров газа 
в сутки добиваться увеличения поголовья скота 
тоже до миллиона. Крупного скота действитель-
но имели 950 тысяч, 600 тысяч свиней, полмилли-
она овец. И все это огромное стадо надо кормить 
сытно и с избытком, чтобы оно не только украша-
ло статистику, но и улучшало те ее цифры, где мо-
локо, мясо, яйца.

Чтобы хоть как-то отблагодарить селян, госу-
дарство отказалось от регулирования размеров 
личных подсобных хозяйств граждан. Ушлые га-
зетчики тут же придумали короткую формулу 
этой политики: «хозяйство личное - забота об-
щая». Поразительно, но труженики села; отда-
ющие много сил общественному производству, 
вдруг развернули такие подсобные хозяйства, что 
излишки полученной продукции стали замет-
ным источником пополнения общегосударствен-
ных продовольственных фондов. Только  молока, 
от личных хозяйств область закупала до 50 тысяч 
тонн в год.

Заготовками картофеля занималась потреби-
тельская кооперация, её подразделения в районах 
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получали задание брать картофель безо всяких 
ограничений, более того, в малые деревни на-
правлялись грузовики, чтобы принять продукт 
прямо на огородах. Ежегодно в закромах ока-
зывалось до 200 тысяч тонн картофеля при об-
ластной потребности в 150 тысяч. Все излишки 
с удовольствием отгружали республики Средней 
Азии, направляя тюменцам вагоны с дарами юж-
ной природы. Яблоки на прилавках магазинов 
перестали быть редкостью.

Тюменской области, как и ряду других ре-
гионов, была поставлена задача добиваться 
самобес-печения продуктами питания. Конеч-
но, это не значило, что область осталась один на 
один с проблемами. В частности, Центр брал на 
себя обеспечение комбикормами вновь введен-
ных объектов по производству быстрорастуще-
го мяса. Инициатива передавалась на область, 
следовательно, и ответственность возлагалась 
на местную власть. Такая кооперация руковод-
ство устраивала. Никитину было поручено изу-
чить вопрос и внести предложения. Он скоро до-
ложил их Богомякову:Г.П., но тот  не сразу со-
гласился на вариант, предложенный председате-
лем облисполкома. Когда же Никитин заверил, 
что у него есть предварительная договоренность 
с Муравленко, который поддерживает идею и 
даже обещал «публично проявить инициативу», 
секретарь обкома дал добро.

Никитин пригласил к себе всех, руководите-
лей нефтяных, газовых; геологических и строи-
тельных Главков, которые по должности были 
заместителями своих Союзных министров, и, 
коротко обрисовав всем известную ситуацию с 
продовольствием, сказал:

- Мы должны построить, на юге области деся-
ток птицефабрик, разом и навсегда закрыть во-
просы по яйцу и мясу птицы. У области нет до-

статочных строительных мощностей для этого. 
Просим Главки помочь.

Никитин видел, что приглашенные относятся 
к предложению без энтузиазма. Но встал Виктор 
Иванович Муравленко и сказал, что серьезность 
такого варианта полностью отражает сложность 
положения с продуктами на Севере, что области 
без нашей поддержки строительных вопросов не 
решить, а, коли Москва обещает построенные 
фабрики подпитывать госфондами кормов, грех 
не воспользоваться этой возможностью.

- Я сейчас даю команду своим заместителям, 
чтобы все вопросы облисполкома по строитель-
ству птицефабрик решались незамедлительно.

Такого даже Никитин не ожидал, несмотря на 
предварительную договоренность с Муравлен-
ко. Все знали Виктора Ивановича как человека 
взвешенных решений, чуждого всяческой сти-
хийности. Следовательно, он находит предло-
жение уместным и выполнимым. Его авторитет 
был столь значительным, что ни у кого из участ-
ников совещания не появилось возражений.

Когда прощались, Никитин пожал Виктору 
Ивановичу руку и посмотрел в глаза. Он увидел в 
них улыбку умного и благородного человека.

Эту программу реализовали быстро. Районы 
выделили площадки под строительство, помо-
гали людьми и техникой, и уже к осени птице-
фабрики в Ишиме, Голышманово, Аромашево, 
Омутинке, Заводоуковске приняли птичье пого-
ловье, и фуры со свежим яйцом, пошли по зим-
никам в северные города.

Никитин всегда внутренне следовал опыту и 
природе людей, умевших мобилизовать все, что-
бы добиться нужного результата, заставить себя 
и других работать на грани человеческих воз-
можностей, а иногда, и сверх того. Для него был 
примером и выдающийся военачальник и меха-
низатор, умеющий работать творчески, знаю-
щий все смежные ремесла. У охотничьего костра 
Виктор Иванович Муравленко признался дру-
зьям, что считает образцом для подражания мар-
шала Жукова и председателя Госплана Байбако-
ва. А Никитин учился у Муравленко, ценил его 
опыт, уважал мнение. 

В 2002 году Никитин летал в Тюмень на от-
крытие памятника Виктору Ивановичу Мурав-
ленко. Только вернулся домой, звонок из тюмен-
ского радио: журналистка сожалеет, что не смог-
ла взять интервью раньше, и просит вспомнить, 
когда была последняя встреча с Муравленко и о 
чем они говорили. 

- Встреча была вчера. О чем говорили? Я еще раз 
сказал спасибо учителю и старшему товарищу.
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Его знала, без преуве-
личения, вся Тюмень. Лю-
бое городское событие не 
обходилось без его уча-
стия - с неизменной фото-
камерой в руках и улыбкой 
на открытом, жизнерадост-
ном лице. Сын фронтовой 
медсестры, Саша рос без 
отца и рано понял, что та-
кое жизнь, добро и зло. Ка-
залось, что в свои сорок лет, 
которых ему никто не да-
вал, он только начал жить, 
стремясь успеть везде и 
всегда. Ведь он был репор-
тер. Он не просто созерцал 
жизнь сквозь призму видо-
искателя своей фотокаме-
ры, а был живым участни-
ком всех событий.

Одной из его любимых 
тем были люди в погонах, но не генералы, а рядо-
вые. Вместе с ними он и погиб от взрыва бандит-
ского фугаса в армейском уазике 12 мая 2000 года, 
проработав лишь сутки на второй чеченской войне.

Впечатления этих первых суток, расшифрован-
ные с пленки развороченного взрывом диктофона, 
и снимки, отпечатанные с полузасвеченной взрыв-
ной волной пленки, были опубликованы как Са-
шин «Последний репортаж». Этот материал был 

отмечен специальной премией на Всероссийском 
конкурсе «Региональные журналисты в горячих 
точках». Ровно через год, 13 мая 2001 года, губер-
натор Сергей Собянин вручил посмертно боевую 
медаль «За отвагу» Сашиной маме. Сама Антонина 
Семеновна была награждена этой медалью в октя-
бре 1944 года за героизм на Карельском фронте. В 
2010 году Сашин подвиг был посмертно увековечен 
медалью фонда общественного признания «Патри-
от России».

По инициативе Сашиных коллег-
фотокорреспондентов в 2003 году увидела свет 
книга-фотоальбом, а в 2001-м подготовлена персо-
нальная фотовыставка работ Александра Ефремо-
ва, с успехом экспонировавшаяся в Москве, Тюме-
ни и Тобольске. Коллеги Александра, создававшие 
в память о нем этот проект, решили объединиться 
в своем творчестве, учредив с помощью департа-
мента информационной политики Тюменской об-
ласти, Союза журналистов и регионального отделе-
ния «Медиа-Союза» открытый региональный кон-
курс репортажной фотографии.

В этом году, 29 июля, в день рождения Алексан-
дра Ефремова, пройдет Десятый юбилейный от-
крытый региональный конкурс репортажной фото-
графии «Памяти Александра Ефремова». А в июне 
на базе Ялуторовского авиаспортклуба пройдут 
традиционные парашютные состязания «Памяти 
А.Ефремова».

Сергей Русанов

Только он не вернулся из боя...
12 мая 2000 года при исполнении журналистского долга в Чечне 

погиб фотокорреспондент Александр Ефремов

Славлю песен не спевших,
Грудью принявших смерть,
Славлю всех не успевших
Долюбить, догореть.
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В июле текущего года отмечается 425-летие Тюмени, и Западно-
Сибирское землячество принимает участие в этом празднике. Нам повез-
ло, что именно наше поколение приехало в Тюменскую область добывать 
нефть и газ. Тысячи людей устремились в необжитые нефтяные районы : 
кто за романтикой, кто искать  лучшую долю, кто за туманом и за запахом 
тайги. Люди жили очень скромно, зарплата была низкая, бытовые условия 
жуткие : жили в балках и в деревянных домах без отопления, воду подвоз-
или на машинах.

Спустя десятилетия с начала освоения месторождений Западной Си-
бири, можно уверенно сказать, что создание Тюменского нефтегазового 
комплекса, было великим подвигом Советского народа. Были добыты для 
страны миллиарды тонн нефти и триллионы кубометров газа.

Были построены прекрасные города – Сургут, Нижневартовск, Не-
фтеюганск, Ноябрьск, Мегион, Урай, Нягань, Когалым, Муравленко, Лан-

гепас, Радужный, Губкинский, Югорск. А Тюмень превратилась в настоящий красивый центр, нефтега-
зовую столицу Сибири.  В этом  дорогом, любимом мне городе я прожила 30 лет и очень горжусь этим.

 Создание Западно-Сибирского нефтегазового комплекса связано  с именами многих людей –  
Щербины Б.Е., Муравленко В.И., Эрвье Ю.Г., Барсукова А.С., Абазарова В.А., Слепяна А.М., Кузо-
ваткина Р.И., Маричева Ф.Н., Захарченко Н.П., Арисанова Н.Г.,Булгакова Р.Т., Грайфера В.И., Кита-
ева В.В., Коровина П.П., Крола М.М., Филановского В.Ю., Дунаева  Н.П., Алпатова Г.К., Салманова 
Ф.К., Логанова Ю.Д., Вязовцева Л.И., Фаина Ю.Б., Баталина Ю.П., Кагана  Я.М., Григорьевой А.Г., 
Парасюк А.С., Сафиулина М.Н., Никитина В.В., Богданова В.Л., Муравленко С.В., Нестерова И.И.,  
Шафраника Ю.К., Чирскова В.Г., Шмаля Г.Н., Курамина В.П., Хохлова И.Т., Ровнина Л.И., Сосни-
на Н.Ф., Петрова Г.К., Медведева В.С., Бурцева Н.В., Вайсберг З.И., Филимонова А.Н., Рыбалко А.А., 
Баринова М.А. и многих других. 

 Кто-то из перечисленных людей живет и здравствует, а кто-то ушёл в мир иной… Да, они были 
выдающимися руководителями, но вместе с ними свершали великие дела по освоению недр: геологи, 
буровики, нефтяники, строители, авиаторы, педагоги, медики. Мы, земляки, помним о них.

 И все же сильнее всего на свете  память народа, правда народная. Все люди, покорявшие не-
фтяную целину, достойны уважения и памяти..  О них немало сказано, написано, их именами названы 
месторождения, города и поселки, улицы и площади, им установлены памятники. Значительная часть 
сибиряков, проработав многие годы на севере Тюменской области, оставив все свое здоровье Северу, 
переехала в Москву, Тюмень и в другие города России.

 Вспоминая события и людей с расстояния 45 лет, нетрудно провести параллель, с тем, что было 
в Тюмени до организации Главтюменнефтегаза и каков город сегодня. Открытие нефтяных  месторож-
дений в области стало подарком для страны.  С созданием Главтюменнефтегаза, Главгеологии,  Глав-
тюменнефтегазстроя в  г. Тюмень потекли огромные материальные , людские и финансовые ресурсы. 
В Тюмени создавались научно-исследовательские и проектные институты, заводы, РЭБ флота, управ-
ления и базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования, строи-
тельные объединения и  тресты, КиВу, УМН и многие другие организации. Население города возрос-
ло в несколько раз. Но Тюмень оставалась, мягко говоря, очень  неухоженным городом. С избрани-
ем Собянина С.С. губернатором Тюменской области  городские власти стали больше заниматься обу-
стройством города. 

Современная Тюмень - это крупный про-
мышленный центр. За последние годы город зна-
чительно преобразился, возведены новые микро-
районы, построены автодороги, мосты, расши-
рены улицы, появились новые скверы, фонтаны,   
много было посажено  деревьев, построены но-
вые магазины. Хотя, рядом с новыми домами, со-
хранены и старые деревянные застройки.

Пользуясь случаем, поздравляю всех тюмен-
цев, особенно ветеранов-нефтяников, с праздни-
ком города, желаю крепкого здоровья и благопо-
лучия!

Т.Дунаева,  член Совет Землячества
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Подведены предварительные итоги Всероссий-
ской переписи населения, проведенной с 14 по 25 
октября 2010 года.

Жители Тюменской области отнеслись к пере-
писи очень благожелательно: более 90 процентов 
всего населения добровольно предоставили сведе-
ния о себе и своих близких по месту постоянного 
проживания. 5,5 процентов респондентов восполь-
зовались дополнительной формой учета — пришли 
на переписные участки сами. И только 0,8 процен-
та отказались принимать участие по религиозным 
убеждениям или из протеста.

В целом по России отмечена убыль населения. 
По сравнению с данными 2002 года, россиян стало 
меньше ещё на два миллиона. Убыль населения от-
мечена в 63 субъектах РФ. Прирост зафиксирован 
лишь в двадцати регионах, и Тюменская область 
входит в их число. 

По Тюменской области в качестве постоянно 
проживающих было учтено 1 млн 340,4 тысячи че-
ловек. Переписчики установили, что в 30 населен-
ных пунктах области население отсутствует совсем, 
еще 93 населенных пункта насчитывают не более 
десятка жителей. Напомним, по итогам переписи в 
2002 году было ликвидировано около 50 пустующих 
деревень.

По словам главы Тюменьстата, процесс урбани-
зации в нашей области не столь высок, как в других 
регионах. Только 60,3 процента всех жителей оби-
тает в городах. 39,7 процента живут в селах и дерев-
нях.

В Тюменской области, как и во множестве субъ-
ектов РФ, сохраняется разрыв между мужским и 
женским населением. По данным переписи 2010 
года, численность женщин на 86,3 тысячи превыси-
ла численность мужчин. Другими словами, на 1000 
тюменцев приходится 1138 тюменок. Основной 
причиной диспропорции полового состава служит 
преждевременная смертность мужского населения.

Всего два города нашей области относятся к 

«стотысячникам»: Тюмень и Тобольск. В Тюме-
ни переписчики зафиксировали 604,7 тысячи жи-
телей, из них 278,8 тысяч — мужчины, 325,8 тысяч 
— женщины. В Тобольске насчитывается 103,5 ты-
сячи жителей, из них 47,3 тысяч мужчин и 56,2 ты-
сяч женщин.

О. Никитина 

Область - город да село

Город Тюмень -Растём-с!

1596 год – 450 чел.
1624 год – 500 чел.
1851 год – 9 674 чел.
1880 год – 13 669 чел.
1897 год – 29 621 чел.
1926 год – 50 300 чел.
1913 год – 42 600 чел.
1939 год – 79 200 чел.
1953 год – 150 200 чел.
1967 год – 240 000 чел.
1970 год – 268 500 чел.
1975 год – 334 000 чел.
1981 год – 404 300 чел.
2010 год – 604 700 чел.

Дорогие Тюменцы!
Примите самые теплые, сердечные  поздравления с юбилеем Ва-

шего города!
Вы внесли значительный вклад в становление и развитие Тюме-

ни и всей Западной Сибири. Открытие и освоение месторождений 
нефти и газа сделало Тюмень центром развития региона, стало осно-
вой роста промышленности, науки, культуры и сельского хозяйства. 

Желаю вам дальнейших успехов в развитии города. Счастья Вам, 
дорогие земляки!

Главный геолог Главтюменьгеология (1953-1967),
Министр геологии РСФСР (1970-1988), 

Герой Социалистического Труда, Ветеран Великой Отечественной войны
Ровнин Лев Иванович
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Мы стали все чаще применять в отношении 
Тюмени эпитет - город европейского уровня. И 
дело, думается, не только в домах с башенка-
ми и эркерами, в брусчатке, фонтанах, газонах, 
цветниках. Дело в настроении горожан. А оно 
определяется многим. В частности, малой го-
родской скульптурой.

Появление  у тюменского цирка компа-
нии бронзовых клоунов ознаменовало сме-
ну эпох. Ушло время монументальных парко-
вых девушек с веслами, атлетов со снарядами, 
пионеров с книгами, которые символизирова-
ли некие общественные идеалы.  Пришла пора 
скульптур, похожих на людей. В этом смыс-
ле Тюмень действительно становится городом 
европейским. Вот в Кельне, например, сто-
ит пара анекдотичных персонажей - Антошка 
и Косоглазый. (Не правда ли, очень по-русски 
звучит?) Существует поверье: кто дотронет-
ся до носа Антошки, у того желание сбудет-
ся. В Нью-Йорке на 5-й авеню установили ста-
тую бегущего бизнесмена с разлетающимися 
из папки бумагами и прижатым к уху мобиль-
ником. Туристы принимают статую за живого 
человека и пытаются обратить его внимание 
на потерю бумаг. Гостей Ганновера привлекает 
парочка толстых горожан, настоящих немец-
ких бюргеров,   спрятавшихся под зонтиками. 
В Оттаве, недалеко от здания парламента, ком-
позиция «Женщины тоже люди» посвящена 
борьбе женщин за свои права. Вся Компания 
из пяти человек выглядит вполне по бытовому: 
дамы в забавных шляпках и платьях древнего 
фасона. Можно приземлиться рядом и выпить 
чаю, представляя, что именно так могла бы вы-
глядеть твоя бабушка в XIX веке.

Но этого мало: в компанию скульптур, по-
хожих на людей, очень удачно вписались бра-
тья наши меньшие. В Киеве, возле Золотых во-
рот, бронзовый кот, нацелившись на бронзовую 
птичку, застыл в позе охотника. Это хозяйка та-
верны, расположенной по соседству, увекове-
чила память своего любимца, погибшего при 
пожаре. В Питере на набережной несколько лет 
назад появился чижик, в Ижевске – крокодил. 
Но суть не в том, сколько таких скульптур поя-
вилось в наших городах, главное - что они поя-
вились в принципе. Ведь когда исчезает поста-
мент – исчезает дистанция между человеком и 
памятником. Трудно представить, чтобы  по от-
ношению к канадским бабушкам или тюмен-
ским клоунам возник страх, какой испытывал 
пушкинский Евгений по отношению к Мед-
ному всаднику. Современная скульптура, при-
шедшая на смену величественным монументам, 
одного роста с человеком. И это радует, потому 
что рядом с ней можно присесть, сфотографи-
роваться в обнимку, поздороваться...

Не случайно с такими скульптурами связыва-
ют разные легенды. В нашем  городе, например, 
считается, что композиция «Карандаш с собач-
кой» обладает чудесным свойством, если погла-
дить нос собачки  по часовой стрелке, можно 
разбогатеть. Видимо, гладили многие, посколь-
ку собачий нос блестит как лакированный.

Малая городская скульптура… В самом сло-
ве «малая» слышится что-то личностное, чело-
веческое, душевное. Такие скульптуры придают 
привычному пейзажу неповторимое обаяние. 
Вот ничем не примечательный участок улицы 
Ямской несколько лет назад стал местом па-
ломничества новобрачных именно потому, что 

Малая скульптура большого города
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Год назад  в Тюмени появился памятник без-
домной собаке. Наш областной центр пополнил 
список городов, где уже есть памятники соба-
кам: Токио, Берлин, Москва, Тольятти, Воронеж 
и другие. 

Инициатива установки скульптуры «Полюби-
те собаку» принадлежит руководителю управы 
Центрального округа Валерию Борисову. 

Памятник бездомной дворняге установлен в 
одном из многолюдных мест Тюмени - на пере-
сечении улиц Орджоникидзе и Республики, где 
есть видеокамеры. Это связано с тем, что памят-
ник необычный - с копилкой. Рядом с бронзо-
вой дворнягой будет стоять ящик-копилка, и 
средства, положенные в него, пойдут на строи-
тельство новых вольеров для Тюменского прию-
та бездомных собак. Помочь городскому прию-
ту для собак может каждый либо деньгами, либо 

кормом. Скульптурная композиция «Полюбите 
собаку» также «позаботится» о сборе средств для 
своих бездомных сородичей.

здесь появились оригинальные композиции – 
«Поцелуй», «Афродита», «Сизиф». Последняя 
скульптура очень даже к месту, она напомина-
ет: семейная жизнь – труд тяжкий. Только вка-
тишь камень на гору, думаешь, вот сейчас заля-
гу на диван, отдохну… ан-нет, снова кати! И еще 
одна особенность малой городской скульптуры: 
она зачастую устанавливается по инициативе и 
на деньги бизнесменов.

Благодаря предпринимателям Тюмень обза-
велась не только скульптурами на аллее Молодо-
женов, но ещё и жирафами, Эйфелевой башней 
и сказочным уголком возле поликлиники «Гео-
лог». Здесь стоит верстовой столб с указателями 
«Страна чудес», «Лукоморье», ящерка застыла на 
камне, а дозорный на крепостной башне день и 
ночь всматривается вдаль.

Чем старше город, чем он больше посещаем 
туристами, тем больше в нем должно быть па-
мятников. Тюмени – четыре века. Курс на раз-
витие въездного туризма, заложенный в страте-
гию развития области, рано или поздно прине-
сет свои плоды. Хотелось бы, чтобы памятни-
ки, прежде чем оказаться на тюменских площа-
дях, бульварах и улицах, обсуждались не только в 
узких профессиональных кругах, но и с привле-
чением общественности. По крайней мере, са-
мые заметные из них.

Узнав, что я пишу о малой городской архи-
тектуре, знакомые прислали из Томска фотогра-
фию. Здесь поставили памятник Счастью. На не-
высоком постаменте сидит сытый, с туго наби-
тым брюхом, довольный жизнью волчара. Мор-
да умильная. Так и ждешь, что он откроет пасть и 
скажет: «Щас спою!». Горожане фотографируют-
ся с ним в обнимку и на этих снимках выглядят 
тоже очень довольными и радостными.

Так что томичи сейчас знают - счастье есть. 
И знают, как оно выглядит. А тюменцы теперь 
знают, как выглядит Юрий Никулин. Впрочем, 
и раньше знали. Зато у нас появилась возмож-
ность поздороваться с ним лично.

М. Сальникова

Сородич «живёт» на перекрёстке
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СПАСИБО любимому городу за чудесные школьные годы и за 
самых добрых и талантливых учителей школы №16! СПАСИБО моим 
наставникам и талантливым музыкантам за выбранную профессию, 
за первые аплодисменты и победы в конкурсах, за прекрасную твор-
ческую юность в ОРКЕСТРЕ Тюменских нефтяников «РОВЕСНИ-
КИ», с которыми мы объездили весь тюменский Север! СПАСИБО 
за настоящих друзей и за самое главное - за ЛЮДЕЙ, которыми гор-
дится их малая Родина - ТЮМЕНИЯ! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, любимый город! Мы помним и любим 
тебя! 

И надеемся, что это ВЗАИМНО!
Наталия Косминская, 

режиссер, певица, Член Совета Землячества

Косминская Наталия Сергеевна окончила 
школу № 16 города Тюмени. Окончила Челя-
бинский институт культуры, затем Музыкаль-
ное училище им. Гнесиных и ГИТИС им. Луна-
чарского.

Начинала свой творческий путь солисткой в 
оркестре тюменских нефтяников «Ровесники» 
(худ.рук. Лев Либерман). После участия во Все-
российском конкурсе Советской песни «Рига-
76», была приглашена в Тюменскую Областную 
филармонию в качестве артистки-вокалистки, 
давая концерты в отдаленных уголках Тюмен-
ского Севера.  

Работала в качестве артистки-вокалистки в 
Москонцерте и Росконцерте в ВИА «Шестеро 
молодых» (с Николаем Расторгуевым), «Лей-
ся песня», «Девчата», «Голубые гитары», высту-
пая на престижных площадках столицы и в да-
леких клубах страны. Позднее, уже как режис-
сер, организовала и провела 3 и 4 Московский 
Конкурс Патриотической песни, которые име-
ли большой общественный резонанс.

Выпустила 5 сольных компакт - дисков. 

Выступала на лучших сценах столицы – Го-
сударственный Кремлевский Дворец, Концерт-
ный зал им. П. И. Чайковского. 35 лет плодот-
ворно работает в области музыкальной культу-
ры и эстрадного искусства. 

В репертуаре Наталии Косминской более 150 
песен.

С 2008 года - режиссер концертных программ 
на одной из лучших концертных площадок сто-
лицы «Центральный Дом Учёных». Здесь  соз-
даны свои, авторские, тематические проекты, в 
которых она является автором сценариев: «Да-
вайте вспомним и... споем..!», «Юбилей люби-
мого артиста», «У нас в гостях»,  «Забытые ме-
лодии советской и зарубежной эстрады». Вече-
ра памяти Андрея Вознесенского, Арно Бабад-
жаняна, К.И.Шульженко, И.С.Козловского, 
И.Дунаевского и многих других привлекают в 
прекрасный концертный зал ЦДУ массу зрите-
лей.  

Почетный работник культуры г.Москвы.  На-
граждена медалями: «За доблестный труд»,  Зо-
лотой медалью Мира, К 100-летию М.Шолохова, 
Памятной медалью К.И. Шульженко.
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Не стирайте, пойте, покупайте
На Руси все знают, что 29 июля лето 

перешагивает знойный возраст и начинается 
жатва (а накануне жать ну никак нельзя – 
Кирик дождь льет). Зато первый сноп, сжатый 
на Афиногена называли именинником! Этот сноп 
украшали цветами и ставили в красный угол под 
иконы. Вот в какой прекрасный, знатный, как 
говорили в старину, день наша Тюмень-матушка 
отмечает свой день рождения, свои именины!

Понятно, понятно, как тюменцы юбилей 
города в этот день отмечать примутся. И 
правильно. И молодцы. По народному календарю 
именно в этот день рекомендуется много и громко 
петь даже самым безголосым и тугоухим. Пойте 
все! Кто в этот день много поёт, тот безбедно весь 
август живёт.

Зато тридцатого июля нельзя не то что петь, 
а повышать голос. 

Но день 30 июля не пройдёт скучно. 
Наступил самый удачный момент для… покупок. 
Обязательно каждый член семьи (даже дети) 
должен что-нибудь себе купить и тогда…

И тогда, если верить народному бизнес-
календарю, до конца года вы будете с деньгами.

Но, предупреждает тот же календарь, 
в последнюю неделю июля надо особливо 
позаботиться о жене и тёще. Ибо злая июльская 
тёща накаркает финансовое неблагополучие в 
августе. Так что нацепите улыбку, позвоните тёще 
и пожелайте ей доброго здоровья.

С женой ситуация проще: подарите ей 
какую-нибудь  обновку. И тогда… и тогда до конца 
года у вас будут водиться лишние денежки на всё 
новые и новые подарки.

Вот как замечательно потечёт ваша жизнь, 
если последнюю неделю июля вы поживёте по 
подсказке старого календаря.

Этот месяц зовется июлем –
Мы сгораем, но все ж не горюем,
Воедино нас жажда свела.
Ах, июлем наш пир именуем –
Мы пируем, и нас не минуют
Расстегаи и чаша вина!

Л. Уланова, член Землячества

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю Вас с 425-летием Тюмени!
Всегда с большой радостью прилетаю в столицу Западной Сиби-

ри, пою для тюменцев, пишу песни о любимом городе!
С каждым годом город становится все красивее и приветливее!
Не останавливайтесь на достигнутом! 
Всем душевного благополучия!

Ваш Виктор Соломенцев,
Член Землячества

Виктор Соломен-
цев - лирический те-
нор, аккордеонист, 
композитор, автор и 

исполнитель популярных песен и романсов про-
шлых лет родился в городе Ишиме Тюменской 
области.

Закончил оркестровое отделение Челябин-
ской академии культуры. Карьеру сольного ис-
полнителя начал в Москве, в Центральном доме 
ученых, Большом зале Политехнического му-
зея, ГЦКЗ «Россия», Концертном зале имени 
П.И.Чайковского. 

Лауреат премии Конфедерации профсоюзов, 
лауреат премии им. Ломоносова.

Гастролирует по России, выступает в филар-
монических залах и особым спросом пользуют-
ся его концерты, где певец поет, сам себе акком-
панируя на аккордеоне, которым блестяще вла-
деет.

Песня В. Соломенцева «Любимая моя» на 
конкурсе «Дорогая моя столица» стала лучшей 
песней о Москве 2007 года.

Записал 8 компакт-дисков романсов, ли-
рических песен прошлых лет. А также автор-
ский альбом песен, посвященный Западно-
Сибирскому землячеству.
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Впервые в Тюмени я побывал в августе 1951 года, когда был направ-
лен в распоряжение Тюменского  областного финансового отдела для рас-
пределения на работу по окончании Омского техникума.

После оживленного, промышленного Омска, Тюмень не вызвала во 
мне приятных впечатлений. Это был небольшой городишко, на уровне 
Ишима, в основном с деревянными одноэтажными постройками, с дере-
вянными тротуарами и малозамощенными улицами. Других «прелестей» 
в городе увидеть не успел, поскольку быстро был направлен в распоряже-
ние Сорокинского райфинотдела по месту моего жительства.

В последующие годы, когда я занимался ревизионной  работой в 
Министерстве финансов РСФСР,  в Тюмени приходилось бывать и не од-
нажды. И всякий раз замечал резкие изменения в жизни города в лучшую 
сторону. Как говорится: город хорошел не по дням, а по часам. Город рос 
вверх, вдаль и вширь. Появились новые улицы, скверы, газоны и парки, 

асфальтированные дороги и тротуары. По профилю своей работы я побывал во многих городах, и 
могу сказать, что Тюмень уже обогнала многие города России по благоустройству и уровню жизни.

Безусловно, этому способствовали её нефтегазовые ресурсы. Но и не только это.
В руководстве области и города были и есть в настоящее время грамотные, принципиальные и 

преданные делу руководители. В один из моих приездов в Тюмень для проверки соблюдения финан-
совой дисциплины, я обратился за помощью к Председателю тюменского облисполкома Никитину 
Владилену Валентиновичу, поскольку члена ревизионной бригады не допустили к проверке на Тю-
менской лесоторговой базе. Реакция Владилена Валентиновича на самоуправство была мгновенной. 
Он тут же переговорил по телефону с директором базы. Возникший инцидент был погашен, а реви-
зор продолжил работу. Это стиль работы ответственного руководителя.

Финансовая работа в области была поставлена неплохо, что позволяло своевременно и полно 
финансировать мероприятия по развитию города.

Финансами области также руководили опытные в разное время люди, пользующиеся авторите-
том в Министерстве финансов. Это Лукошков Лев Егорович (в последствии заместитель  Министра 
финансов), Паутов Илья Александрович, Казанцев Александр Сергеевич.

Успехи в развитии региона – это результат умелого руководства, упорного труда тружеников га-
зонефтяного края.

С праздником Вас, дорогие земляки!
С уважением,

Николай Васильевич Сизов, член Землячества

Новые традиции старого города
Ко дню города в июле 2003 г. Подвесной мост 

назвали мостом «Влюбленных» по предложению 
сотрудников радиокомпании «Радио-7». Перила 
моста и пешеходная часть моста постоянно ис-
писана признанием в любви, поздравлениями по 
случаю свадьбы. Не успевают подошвы пешехо-
дов стереть одни надписи, как появляются дру-
гие. И так круглый - год… Жизнь идет, и одно по-
коление влюбленных сменяется другим…

В 2005 г. У тюменских молодоженов появил-
ся ещё один обряд: они в избранном месте на 
ограждение моста вешают заранее приготовлен-
ный висячий замок, замыкают его, а ключ бро-
сают в реку в знак вечности брачного союза. За 
пару лет на мост повесили более тысячи замков: 
больших и малых, обычных и специально нике-
лированных с именами новобрачных и датой за-
ключения брака. На середине моста замки висят 
целыми гроздьями.
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Инструментальный дуэт «Серебряные струны» 
на профессиональной сцене более 20 лет. Худо-
жественный руководитель дуэта - заслуженный 
артист России, лауреат премий им. И.А.Бунина 
и М.В.Ломоносова, академик, композитор и 
виртуоз-балалаечник Юрий Клепалов.

Партию гитары в творческом коллективе ис-
полняет лауреат премий Правительства Москвы 
и М.В. Ломоносова, композитор и инициатор 
создания Содружества деятелей культуры и ис-
кусства Западно-Сибирского землячества Евге-
ний Клепалов. 

Дуэтом записано 8 компакт-дисков и выпу-
щено 5 авторских нотных альбомов.

Творчество Юрия  и Евгения Клепаловых от-
мечено многими медалями, общественными  
орденами и знаками

Программы инструментального дуэта «Сере-
бряные струны» были представлены в Японии, 
Германии, Франции, Люксембурге, Бельгии, 

Югославии, Греции, Норвегии, Финляндии, 
Швеции, Дании, ОАЭ, Болгарии, Латвии, Бела-
руси, Казахстане, Армении, Украине и многих 
регионах России.

Дорогие тюменцы!
С сердечной теплотой вспоминаем юноше-

ские годы учебы и работы в тюменской филар-
монии. Двадцать лет общения с замечательными 
земляками-тюменцами дали такой заряд энер-
гии, что и сегодня он помогает нам в творчестве 
и насыщенной концертной деятельности. 

От всей души поздравляем всех горожан с 
425-летием Тюмени и каждому из Вас – здоро-
вья, счастья и творческих успехов!

Юрий и Евгений Клепаловы,  
члены Землячества

Внимание,  двери… открываются!
Да, наконец распахнулись двери 

дворца – тюменского  Дворца брако-
сочетания. И, конечно. весной, ког-
да, как известно, даже пень берёзкой 
стать мечтает!

Раскинулся чудо-дворец на пересе-
чении улиц Холодильной и Таймыр-
ской. Заказчик и подрядчик считают, 
что это здание в своём роде уникально. 
Для регистрации новобрачных отведе-
ны четыре (!) зала. Изумрудный и ян-
тарный залы на втором этаже, лазур-
ный и жемчужный на третьем. Преду-
смотрены комнаты жениха и невесты.

Внутренний дизайн очень ориги-
нален – фрески, витражи, люстры и…. 
прозрачный лифт.

Простаивать это огромное здание не будет. Ежегодно в Тюмени регистрируется 6-6,5 тысяч бра-
ков и почти по тысяче новорожденных в месяц.
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Именем Ермака жители микрорайона Тура 
хотят назвать сквер на улице Домостроителей.

- Еще во время строительства мы назвали его 
«Сквером 80-летия Лесобазы», - рассказала Аль-
бина Селезнева, депутат городской Думы и пред-
седатель ТОСа «Тура». - Однако это было неофи-
циальное название, в бумагах не зафиксирован-
ное. Недавно из управы Ленинского округа нам в 
ТОС пришло предложение назвать сквер.

Посовещавшись, члены совета ТОС реши-
ли присвоить ему имя Ермака. Они считают, 

что Казачьи луга - старое название микрорай-
она Тура - появилось не случайно. Предполо-
жительно на этом месте бывала дружина Ер-
мака. Думают даже, что именно с этого места 
Ермак отправился в сторону теперешнего То-
больска.

На сходе граждан микрорайона Селезнева вы-
несла вопрос с названием сквера на обсуждение. 
Люди начинание ТОСа поддержали.

Общее решение лесобазовцы отправили в го-
родскую комиссию по топонимике.

И ещё один нюанс. Нико-
лай Чудотворец считается по-
кровителем казаков ещё со 
времен Ермака. Официаль-
но Сибирское войско, третье 
по старшинству в России (по-
сле Донского и Терского) и ве-
дет свою историю с 1582 года. 
Именно тогда, в день Нико-
лы зимнего, Иван Грозный дал 
дружине Ермака наименова-
ние «Царская служилая рать». 
В 2008 году сибирские казаки 
отметили не только 426-летие, 
но и своеобразный юбилей: 105 
лет с момента вручения Георги-
евского знамени «за отличную, 
боевыми подвигами ознамено-
ванную службу».

О. Чечёта

Неслучайное название

 «Город Тюмень никогда и никем взят не бы-
вал и не раззариван» - эти гордые слова из доку-
мента 1746 года, написанные через 160 лет после 
основания города, могут стать слоганом и для се-
годняшнего праздника.

Уютное географическое положение Тюмени 
хранило её от внешних врагов. Упрямство и сво-
енравие тюменцев отторгали чуждые их духу но-
вовведения властей. Многочисленные же ссыль-
ные, пленные, пришлые и прочие переселен-
цы на протяжении всей истории города, лишь 
на первых порах внося в него свой яркий бухар-
ский, шведский, польский, калмыцкий и про-
чий колорит, постепенно ассимилировались с 
местным русским, тоже когда-то пришлым, и та-
тарским населением.

Таким образом, Тюмень никогда и никем не 
была разорена (ни в материальном, ни в духов-
ном отношении) - она исподволь, не торопясь, 
переиначивая на свой лад, богатела принимая в 

себя то, что для города или горожанина полезно 
(не забудем: польза, интерес, выгода, дело - глав-
ные слова для купечества, а в Тюмени купцов во 
все времена было и есть немало!).

Тюмень неразорённая



41№ 4/2011 ВЕСТНИК ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА

425 лет городу Тюмень

Примите груз
В шестидесятых Тюмень узнали как столи-

цу нефтяного края не только у нас в стране, но 
и за рубежом. Помимо общего руководства, Тю-
мень располагала целой сетью экспедиций, разве-
док, научно-исследовательских институтов нефти 
и газа.

В середине шестидесятых ещё не было хоро-
шей дороги даже между Тюменью и Тобольском, 
что уж говорить о дороге на Север. Помнится, 
как впервые в шестидесятых годах колонна гру-
зовиков «Урал» пробивалась по зимнику в Сур-
гут: по бездорожью, через таёжные дебри. На ре-
гиональном уровне об этом писали тогда в газе-
тах, говорили на телевидении как о победе.

Позднее по зимней дороге из Тюмени  на 
Север через Тобольск шли «Уралы» с прицепа-
ми, груженными громадными длинными труба-
ми. Трубы на Север доставляли также на само-
лётах. Основная масса грузоперевозок осущест-
влялась  по воде. Ведь железная дорога  пришла 
в Тобольск лишь в октябре 1967 года и только на 
левый берег, потому что не было ещё моста че-
рез Иртыш.

Единственной круглогодичной дорогой 
были воздушные трассы. В аэропорту Рощи-
но базировалась крупнейшая в стране эскадри-
лья грузовых самолётов Ан-12. Осенью-зимой 
1971-72 гг. в районы Надыма, Медвежьего, Сур-
гута и Нижневартовска было доставлено 40 ты-
сяч тонн груза. Эта зима примечательна тем, 
что переброска срочных грузов к газопрово-
ду Надым-Пунга и строящемуся нефтепрово-
ду Тюмень-Курган-Альметьевск производилась 
собственным парком Ан-12.

Но очень часто эти Воздушные грузовики… 
простаивали в аэропорту Рощино. Безобразие, 

да и только, ведь Север требовал и ждал грузы. 
В Рощино порой скапливалось по 300-400 тонн 
грузов в каждый адрес. Но причина простоев в 
то время была серьезная и непреодолимая – во 
всех северных городах не было  круглогодично, 
а тем более, круглосуточно действующих аэро-
портов. Только с наступлением холодов начинал 
действовать «воздушный мост» Тюмень-Север.

Л. Уланова, член Землячества

На снимке: вот так радостно жители Нижне-
вартовска в 1970 году встречали в своём аэропорту 
первый грузовой самолёт Ан-12. Экипаж возглавлял 
Герой Социалистического Труда И.Т. Хохлов.

Дом тюменского купца 2-й гильдии Плеха-
нова (ул. Перекопская 5) выстроен в 1910 году 
и представляет собой характерный для Тюмени 
тип купеческого особняка. Двухэтажное на низ-
ком кирпичном фундаменте здание можно на-
звать жемчужиной деревянного зодчества Сиби-
ри. Резьба, украшающая фасад дома предполо-
жительно выполнена в мастерской ведущего го-
родского резчика начала XX века Привалова.

Решением облисполкома № 97 от 30.03.1987 г. 
особняк причислили к памятникам деревянной 
архитектуры нашего города. Охраняется госу-
дарством как образец технической архитектуры.

Тюмень купеческая
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Почему Тюмень - столица деревень
Всего два города в России в народных присказках 

сравниваются с деревней: Москва «большая деревня» 
и Тюмень - «столица деревень».

Когда говорят, что Тюмень - «деревня», име-
ют ввиду, в первую очередь, ее консерватив-
ность, осторожное восприятие так называемого 
прогресса. Многим кажется это прозвище обид-
ным, особенно Почетному гражданину Тюмени, 
доктору технических наук, профессору Виктору 
Ефимовичу Копылову, известному краеведу, ав-
тору четырехтомного труда о Тюмени «Окрик па-
мяти».

Досконально изучив пути проникновения 
технического прогресса в наш город, Копылов 
доказал, что Тюмень никогда не была столицей 
деревень. Город всегда был весьма чутким к про-
грессу в технике. Его купцы и мещане быстро 
высматривали все технические новинки в Евро-
пе, где многие не раз бывали, и внедряли у себя. 
Это касается любых отраслей хозяйства от сель-
ского до промышленного.

Известный историк Сибири конца XIX в. П. 
Н. Буцинский писал: «Тюменский уезд... в то 
время (начало XVII в. - А. И.) был еще доволь-
но мало населен. Тем не менее, русские поселки 
уже... охватывали почти все течение Туры в Тю-

менском уезде и появились даже на некоторых 
из ее притоков... Основанием своим они обяза-
ны разным обитателям города Тюмени, Ямской 
слободы».

До сих пор сохранились деревни, основан-
ные в начале XVII в. служилыми людьми: Насе-
кина, Молчанова, Кулакова, Коклягина, а всего 
под Тюменью было 42 деревни служилых людей. 
Были также 16 деревень посадских людей, до нас 
сохранилась одна Гилева. Пашенные крестья-
не имели под Тюменью 24 деревни, сохранились 
поныне Речкина, Гусельникова (объединилась с 
Кулаковой), Букина, Ошкукова, Быкова Старые 
(первые) «ямские охотники» основали восемь 
деревень, сохранились: Метелева, Зырянка, Зу-
барева. Была еще деревня Каменка, основанная 
переселенцами из Усолья на Каме. Они перееха-
ли в Сибирь организованно, со своим попом и 
церковным причтом, построили церковь Покро-
ва Пресвятой Богородицы в устье речки Камен-
ки - притока Туры.

Деревни эти были в основном однодворками, 
только в Каменке имелось семь дворов, да в Ел-
шовке — 13 (она не сохранилась).

А. Иваненко

Тюмень - столица деревень –
Свой изменила облик.
Высоткам вверх расти не лень,
Для них это не подвиг.

И город мой под небеса
Взлететь как будто хочет,
И краны, и стропил леса
Под небо превозносит.

Дороги новые мостит –
Автомобилям тесно.
И о былой тиши грустит –
Нам это всем известно.

Патриархальный свой наряд
Меняя постепенно,
Спешит на европейский лад
Одеться непременно.

И небоскребов высота,
И широта проспектов
Сотрут былую красоту
Резных дивертисментов.

Петр ШЕВЧЕНКО, г. Тюмень
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Харюшин  Аркадий Ананьевич родился в 1942 году в селе 
Сорокино Сорокинского района Тюменской области. Сын 
фронтовика. Офицер. Окончил Тихоокеанское Высшее 
военно-морское  училище имени адмирала С.О.Макарова 
в 1968 году. Служил на Краснознаменном Черноморском 
флоте. 

Стихами увлекался с детства, но писать собственные 
стихи начал лишь в лейтенантские годы.

Более серьезно стихосложением начал заниматься по-
сле окончания в 1976 году Военно-дипломатической ака-
демии. Уже тогда интересовало многое: и человек, и чело-
веческие чувства, и природа, и история, особенно отече-
ственная.

С этого момента стихи писал почти постоянно, но ка-
ких либо попыток опубликовать их не предпринимал. Пер-
вый сборник стихов «Душевный разговор» выпустил в 2003 
году. Затем, с периодичностью в два года вышли сборни-
ки: «Серебряная струна», «Золотой листопад» и «Заречные 
дали». В них помещены стихи о России, о русской истории 
и русской природе, о поэтах и поэзии, о войне и воинской 
службе, о дружбе и любви. 

Член Союза писателей России. За своё творчество на-
граждён этой организацией двумя медалями.

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю всех тю-
менцев с замечательным празд-
ником - 425-летием города!

Желаю каждому из вас здоро-
вья, благполучия и счастья!

А нашему родному краю бла-
годенствия и процветания.

А. Харюшин, 
член Землячества

Малая Родина

Электричкой на Родину малую
Еду вновь, как студент, налегке,
Вечереет.. Светило усталое
Гасит луч свой закатный в реке.

Бесконечные долы, болотца
Да поросшие лесом холмы…
Поезд к цели заветной несётся
Сквозь сиреневый мрак полутьмы.

Вот и станция! Площадь вокзальная,
Чуть левее – автобусов ряд,
Позолота деревьев сусальная –
Пышный, яркий, осенний наряд.

А за далью – Большое Сорокино
Под покровом бездонных небес,
Моя малая милая Родина
С безымянною рощей окрест.

Село древнее, сердцу родное,
Разместилось на двух берегах
Речки Ик, что не зная покоя,
Плещет струями вод в камышах.

Сельской улицей ровной, широкой
Я иду вдоль притихшей реки,
Слышу в сердце глубоко-глубоко
Звоны новой певучей строки.

Лунный свет по воде расплескался,
Спит, уставшее за день село,
Где-то поезд за рощей промчался,
Ночь темна, но на сердце светло.

Эта башня – наша башня!
В Тюмени сохранилось много старых улиц и старых домов. Но 

два исключительных раритета находятся на Ишимской улице. Пер-
вый – деревянный дом постройки XVIII века. Второй – водонапор-
ная башня. Она лет на двести «моложе» того домишки, зато про-
славилась как самое высокое «гражданское сооружение» в старой 
Тюмени. Почти 50 лет она снабжала окрест питьевой водой, а её 
когда-то отпускали по копейке за ведро.

Остается только разъяснить, что славное название Ишимская 
улица носила почти 150 лет, а после приезда на совещание стаха-
новцев «друга Сталина» Серго Орджоникидзе улицу срочненько 
переименовали в его честь. Жаль.

В 1966 году в башне открылся клуб «Дзержинец» для трудных 
подростков. В начале 90-х годов краснокирпичную башню исполь-
зовали для тренировок альпинисты.

Л. Уланова, член Землячества
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«И помнит мир спасенный…» 
Через века, через года – помните!
О тех, кто уже не придет никогда –  помните!
Не плачьте!  В горле сдержите стоны, 
    горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! 

    Вечно достойны!

Р. Рождественский

 30 ноября 1941 года на 42-м километре Воло-
коламского шоссе держала оборону 78-я стрел-
ковая дивизия полковника Афанасия Белоборо-
дова. Противник наносил в этом районе удар си-
лами 10-й танковой и моторизованной дивизий 
СС «Дас Райх», 252-й и 87-й пехотных дивизий 
вдоль Волоколамского шоссе. За отвагу в боях, 
стойкость и мужество 78-й стрелковой дивизии 
26 ноября 1941 года было присвоено звание 9-й 
гвардейской.5 декабря 1941 года 9-я гвардейская 
стрелковая дивизия генерала Белобородова, уси-
ленная воинами-сибиряками, перешла в кон-
трнаступление. Этот день считается переломным 
в битве за Москву.

Из более 250 тысяч тюменских бойцов, ушед-
ших на фронт, домой не вернулись 102 тысячи 
наших земляков. Каждый четвертый тюменец, 
воевавший на фронте, был удостоен наград, 93 
человека стали Героями Советского Союза, 12 — 
полными кавалерами Ордена Славы.

Акция «Защищая Москву, сибиряки вош-
ли в бессмертие», посвященная  Победе совет-
ских войск в Великой Отечественной войне и 
воинам-сибирякам,  стала  ежегодной традици-
ей.   Два раза в год,  у Мемориала  проводятся  
митинги  с участием ветеранов Великой Отече-
ственной войны – защитников Москвы, членов 
сибирских землячеств, военнослужащих сроч-
ной службы, воспитанников кадетских корпу-
сов, учащихся московских школ и представите-
лей Истринского района Московской области.

3 мая 2011 года, в год  70-летия Битвы под 
Москвой, прошло традиционное торжествен-
ное мероприятие у «Мемориала воинам-
сибирякам» – защитникам Москвы на 42 км  
Волоколамского шоссе, Истринского района.  
В память о павших воинах на состоявшемся  
митинге выступили:  Долгих Владимир Ива-
нович - Председатель Московского городского 
совета ветеранов войны, труда, дважды Герой 
Социалистического Труда, Почетный граж-
данин города Москвы;  Соломенцев Михаил 
Юрьевич - первый заместитель руководителя 
Департамента межрегионального сотрудниче-
ства, национальной политики и связей с рели-
гиозными организациями правительства Мо-
сквы; Нуждин Юрий Феликсович - заместитель 
руководителя Департамента межрегионально-
го сотрудничества, национальной политики и 
связей с религиозными организациями прави-
тельства Москвы; Медведев Владимир Серге-
евич - председатель Западно-Сибирского зем-
лячества. Также на митинге выступили пред-
ставитель Администрации Истринского райо-
на, отметив, что этот год – год 70-летия Бит-
вы под Москвой, который широко будет отме-
чаться  в конце года.  Все выступавшие говори-
ли о вечной  памяти воинам-победителям, пав-
шим в боях на полях сражений, о подвиге слав-
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ных фронтовиков и тружеников  тыла, совер-
шенном ими в годы войны, о партиотическом  
воспитании молодежи, от которой зависит бу-
дущее страны.

Затем прозвучали поздравления ветеранов,  
с этой знаменательной исторической датой, с 
приближающимся ДНЕМ ПОБЕДЫ, искрен-
ние пожелания здоровья, счастья и благополу-
чия!

В конце митинга было возложение венков, 
цветов, к Мемориалу и памятнику дивизии 
Афанасия Белобородова и в завершение перед 
Мемориалом  прошел почетный караул под во-
енный оркестр.

По окончании торжественной части состо-
ялся полевой обед, организованный департа-
ментом межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей с религиоз-
ными организациями правительства Москвы.

Наше Землячество достойно было  представ-
лено на этом мероприятии. Около сорока чело-
век прибыло отдать дань памяти и благодарно-
сти, павшим в беспощадной битве, случившей-
ся на нашей земле 66 лет назад. Вместе с нами 
отмечали этот день и представители Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры (Ку-
дрявцев Р.Е.) и Тюменской области (Гаськова 
Н.В., Аксенов П.В.), выступившие со слова-
ми благодарности в память о тех, кто принес 
мир народам земли и с благодарностью к вете-
ранам, ныне живущим.  Присутствовали здесь 
и военнослужащие – земляки, прибывшие из 
подмосковных воинских частей.

Возле наших столов  был установлен баннер 
Западно-Сибирского Землячества. В процес-
се обеда была предложена традиционная греч-
невая каша.  Наши земляки очень активно ис-
полняли патриотические песни, произносили 
тосты памяти, здравицы и поздравления вете-
ранам и всем присутствующим.

 Людмила БЯЛКОВСКАЯ,
член Совета Землячества
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Город любимый,
 Тюмень над Турою!
Как он заботлив с младенческих дней!
И от просчетов, бывало, укроет,
В жизни не знаю причала родней!
Щедро воздаст всем
 природным богатством,
Многих утешит, с собой поведет...
Славна Тюмень
 человеческим братством –
Каждый призванье свое
 в ней найдет!
Город приметен любою порою,
Множеством ярких событий и дней.
Гостю все двери
 он настежь раскроет,
Ведь земляков нет
 на свете добрей!
Сил прибавляет
 весной - половодье,
Снега дыханье - морозной зимой.
В доме тепло, пироги и угодье,
Скверов прохлада -
 июльской жарой! 
Дорог и облик старинных построек,
Дымников, ставен резных красота.
Это наследство дороже нам втрое –
С предками вяжет ведь ниточка та!
Звон колокольный - отрада для слуха,
С пеньем молитв и духовных стихов
В храмах святых укрепляемся духом,
Душу врачуем прощеньем грехов!
Был прежде город
 провинцией старой...
Нынче расцвел!
Сколько новых друзей!
Наша Тюмень,
 ты достойна быть парой
Столице Москве
 по сходству кровей!

Ирина Сидорова,
г. Тюмень

СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

От богатой земли нефтяной
До столицы российской не близко,
За Уралом мой город родной,
Первый город с сибирской пропиской.

Возвращаясь из дальних краев,
Ощущаю я в сердце волненье,
Нет на свете родней городов
И приветливей нашей Тюмени.

Здесь у женщин особая стать
И красивые добрые лица.
Лучше наших девчат не сыскать
Ни в одной европейской столице.

Ветер с Арктики кровь леденит,
По полгода здесь держится холод.
Но мужчины крепки, как гранит,
Их трудами прославился город.

Хорошеет Тюмень что ни день.
Раздвигая границы все шире.
Мы уверены: наша Тюмень –
Самый солнечный город Сибири.

Н. Зарубина
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НАШ ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ 
С ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

В фонтанах свет купается, в витринах отражается,
бульвары улыбаются, приветствуют с поклоном. 
Мой город просыпается, мой город начинается, 
Мой город начинается с Центрально района.

Река сплетает кружева, с рекой Турой натружены, 
и мостовой завьюжены, и колокольным звоном.
На месте зачарованном Тюмень была основана - 
И расцветает, новая, с Центрального района.

Тюмень такая разная и в загородном празднике, 
и медь котов-проказников, ажурный мост влюбленных.
Известно, впрочем, каждому, дела вершатся важные
И подвиги отважные Центрального района.

И драгоценней золота здесь бьется сердце города
Возвышенно и молодо, и песней окрыленно.
Мой город просыпается, мой город начинается.
Мой город начинается с Центрального района.

Антонина Маркова

СТАРОДАВНЯЯ  ТЮМЕНЬ

Уголок Тюмени стародавней.
Покосились расписные ставни,
Тротуар дощатый и крапива
У ворот хозяйкой горделивой.

Тишина здесь сочная, густая.
В колыбели ветра – птичья стая,
Только на веревке белой птахой
Рвется в небо мытая рубаха.
 
Избяного кружева узоры
Притерпелись к любопытным взорам,
А вдали над редкими домами
Троицкий вознесся куполами

И светло любуется и важно
Затюменкою одноэтажной,
Где усердно долгими веками
Точит время придорожный камень.

                                       А. Маркова

ПЕСЕНКА О ТЮМЕНИ

Площадь у обкома
Мне давно знакома,
Я по ней так часто прохожу.
Но скамью заметив,
У березки прежней,
На скамейку сяду,
Тихо погрущу.

Припев:
Тюменские улицы,
Хватит вам хмуриться,
Скоро весна зашумит.
Юностью прежней
Сердце разбудится,
Молодость
Вновь повторит.

Вновь сижу в сторонке 
И цветы сжимаю,
Я в родной Тюмени,
Мне Тюмень близка,
Но на сердце грустно,
В лепестках сирени,
Где-то затаилась
О юности тоска.

Припев:
Мне не измениться,
Даже если годы
Юности беспечной
Где-то вдалеке.
На скамейку сяду
Пусть и в непогоду,
Посижу, подумаю
О былом деньке.

Ирина Садовская
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Сюрпризы «дня рождения»
Откуда возник обычай каждый год праздно-

вать день, когда ты появился на свет? Точно не 
известно. Во всяком случае, долгие века человече-
ство не знало праздника под названием «день рож-
дения», да и сейчас он есть далеко не в каждой 
культуре.

Однако большинство россиян, как и до-
брая половина других жителей Земли, не мыслит 
своей жизни без этого ежегодного торжества, а 
значит - и без его обозначения в язы-
ке. У нас словосочетание «день 
рождения» настолько ча-
сто пишут и произно-
сят, что с ним проис-
ходят самые раз-
ные превраще-
ния. Так что не 
будет лиш-
ним напом-
нить, как 
правильно 
его писать 
и произ-
носить.

Пре-
жде все-
го, день 
рождения 
- это два 
слова. А не 
одно. В рус-
ском литера-
турном языке 
нет слова «день-
рожденье». Оно 
есть только в просто-
речии - там же, где «ло-
жат польта». К похожим су-
ществительным относится, на-
пример, «домотдыха». «Были в домотдыхе», 
«довольны домотдыхом» - все это тоже просто-
речие… Конечно, в русском литературном язы-
ке существует такой способ словообразования, 
как сращение. Например, вечнозеленый, вы-
шеупомянутый и сумасшедший когда-то были 
словосочетаниями, теперь стали словами. Но 
это, как говорится, не наш случай. По крайней 
мере пока.

Во-вторых, день рождения - мужского рода. 
Мой день рождения был в прошлую ... Никаких 
«моё», никаких «было». «Но позвольте, - спросят 
любознательные искатели «языковой логики», 
- а как же рождение? Ведь это-то слово средне-

го рода». Ответим: оно здесь зависимое, «слово-
слуга». А день - «слово-хозяин». Все согласова-
ния идут через хозяина. В мире слов все так же, 
как и в мире людей. День рождения - он, мой, 
был!

В-третьих, в словосочетании день рожде-
ния изменяется только слово день. Как бы ни 
призывал диджей по радио «поздравить всех зна-
комых с их днями-рождениями». День и рож-
дение - это понятия неравноправные. Это не 

сумка-холодильник и не театр-студия.
Кроме того, день рожде-

ния пишется со строчной 
(«маленькой») буквы. 

День рождения - это 
з а м е ч а т е л ь н ы й 

праздник, но, 
с о г л а с и т е с ь , 

не мировой и 
не общего-
сударствен-
ный. Начи-
ная его на-
звание со 
строчной 
буквы, мы 
ничуть его 
не при-
нижаем, а 

вот начи-
ная с про-

писной (то 
есть с «боль-

шой») - прида-
ем ему ненужный 

пафос. При этом аб-
бревиатура ДР вполне 

корректна. Правда, как и 
многие другие аббревиатуры, 

она может расшифровываться по-
разному. Скажем, как датчик расхода. Не писать 
же и его с большой буквы…

И последнее: день рождения или день рож-
денья? В разговорной и поэтической речи это 
равноправные варианты. В официальных тек-
стах употребляется только первый вариант (с 
буквой «и»).

Вот и всё, что хотелось напомнить о дне 
рождения. Остается пожелать каждому из нас 
всего, что обычно желают в этот праздник. И 
плюс к тому - правильно произносить и писать 
его название!

Н. Кузнецова, преподаватель ТюмГУ


