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С любовью и благодарностью посвящаю моей маме -
Лидии Яковлевне Евсюковой 

ЗАБВЕНИЕ ВСЕГДА НЕСПРАВЕДЛИВО 

Нижневартовск — город-новодел 

В сегодняшней России таких городов, как Нижневартовск, 
много. Как человек, совершивший нечто героическое, город имеет 
двойную фамилию: Нижне-Вартовск. 

Городов, подобных ему, на Оби двенадцать. Кто-то из них до-
вольно зрел: Сургут, Салехард (им более четырехсот лет), а кто-
то совсем юноша: Нижневартовск, Лабытнанги. 

Города — это большие организмы, которые рождаются и уми-
рают. И хотя строятся они по самым современным по замыслу 
планам, их не обходят серьезные проблемы. Одна из неурядиц 
нравственного плана — проблема историчности города, историч-
ности его населения. Патриоты ли мы своего города? Прародите-
ли дали название городу, а знаем ли мы, что это означает? Давая 
название улице, с любовью ли мы это делаем? Можно понять 
отцов, дававших «имечко» своим чадам — Октябрина, Энгельси-
на, Форд. Они жили на сломе эпох... А историчны ли названия 
улиц — 60 лет Октября, Менделеева, Мира? По традиции во всех 
городах бывшего СССР нынче должны появиться улицы типа 
«Десять лет перестройки» и т.д. 

Увы, мы оказались равнодушны и слишком наивны. Чувство 
патриотизма оказывается реально существующим, живущим там, 
где народ (население) насчитывает десять поколений предков. 
Оно не успевает сформироваться за одно-два поколения. 

В город-новодел стекаются жители окрестных мест. Многие 
приезжают издалека, с «Большой земли». Уже у первых отрыв 
от родной почвы заметен, но у вторых он почти абсолютен. В 
общей массе жителей численность местных жителей оказывает-
ся совершенно незначительной. Опыт здешнего народа раство-
рен, размыт и незаметен среди массы переселенцев. 

...1972 год -О Самотлоре уже знала вся страна. Его называли 
сибирским сфинксом, чудом века, нефтяной жемчужиной. 

Выступая в морозное январское утро перед студентами облас-
ти, Ф.К.Салманов, первооткрыватель тюменской нефти, вдохно-
венно закончил свое выступление: «Да здравствует Тюменская 
нефтяная коммунизма!» 



Прошли быстротечные студенческие годы, и молодые дипло-
мированные специалисты приехали в Нижневартовск, весной уто-
пающий в белом цвету рябин, зимой — в снегах, осенью — в 
золоте берез. 

Город получил второе дыхание. 

Исторический фон Нижневартовска 

Если взять территорию, примыкающую к городу, т.е. 20—30 
км от его границ, то исторический фон здесь замечателен и сде-
лает честь, быть может, любому уголку России. 

Нижневартовск еще не получил статус города, а памятник 
первопроходцам уже был воздвигнут. Первая нефтяная скважи-
на находится на всемирно известном Самотлоре. 

Памятник представляет собой прямоугольную стальную ко-
лонну. Выгравирована надпись: «Первая скважина Самотлора. 
1965 г . » . Рядом установлена Доска почета с именами первоот-
крывателей Самотлорского месторождения. Здесь, на 25-м кило-
метре от Нижневартовска, в 1965 году из скважины « Р - 1 » буро-
вого мастера Г.Норкина вырвалась первая самотлорская нефть. 
За последующие годы выросла и возмужала целая плеяда про-
славленных буровых мастеров: Геннадий Левин и Георгий Ере-
мин, Григорий Петров и Анатолий Шакшин, Максим Сергеев и 
Владимир Громов, Степан Повх и другие. 

Первая скважина — памятник и тем, кто первым ступил на 
эту землю в эпоху шестидесятников-романтиков. Формула ро-
мантизма тех лет — работа плюс увлеченность. Константин Ла-
гунов, наш сибирский прозаик, пишет в книге «Жаркий Север»: 

—. . . 1964 год. С баржи, приткнувшейся к лесистому безлюд-
ному берегу Оби, вслед за Хлюпиным спрыгнули инженер Хус-
нутдинов и бурильщик Повх, помбур Колесниченко и вышко-
монтажник Овиход и еще 25 человек. Истомленные долгим, нуд-
ным переездом, люди еще не огляделись, как раздался голос Хлю-
пина: «Засучай рукава, ребята, давай разгружать!» 

Дорога, на которой стоит стелла, упирается в озеро Самотлор, 
вернее сказать, пробивается сквозь него и выходит на Белозер-
ское месторождение. 

Иван Иванович Рынковой, первый заведующий самотлорским 
нефтепромыслом, вспоминал в 1978 году: «Теперь за сорок ми-
нут доезжают, а в шестьдесят девятом мы на Самотлор месяц 
пробивались. Вместе с техникой. Была зима. Стрелы у экскава-
торов лопались от мороза, солярка замерзала. Было чертовски 
трудно. А ведь прошли» (См.: Дементьев И. На земле Тюменской 
/ / Известия. 1978. 7 июля.). 

О героях Самотлора написано много, а вот о самом озере, его 
топониме очень скупо. Названия многих протоков, еганов (ре-
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На трассе нефтепровода «Самотлор—Альметьевск». Фото Ю.Филатова 

чек), названия населенных пунктов и озер при произношении в 
русской транскрипции претерпели такие искажения, что сейчас 
очень трудно, а иногда просто невозможно найти истинное зву-
чание топонима. Ошибочно объяснение — «Мертвое озеро». Как 
раз им оно никогда не было, не промерзало насквозь. 

Мало кто знает, что на языке ханты это озеро называлось Са-
мотлар. И в старину вартовчане его сравнивали с ларем, кото-
рый открывается сам. А в ларе чего только нет! Особенно рыбы 
великое множество. 

Павел Карпович Ситников — старожил Нижневартовска, учи-
тель, человек, проработавший много лет в органах власти рай-
она, редактором газеты «Ленинское знамя» (ныне «Местное вре-
мя»), в своих воспоминаниях о прожитом коснулся и темы топо-
нимов Севера (См.: Ситников П. Чтобы не исчезло из памяти / / 
Югра. 1994. № 2.). В статье Павел Карпович пишет, что в хан-
тыйском языке сложные слова произносятся и пишутся без со-
единительной гласной, поэтому правильно произносить следова-
ло бы «Самлор», а еще правильнее — «Самлар», т .к. в хантый-
ском словаре нет слова «лор». А есть слово «лар», то есть «сор» 
(низкое затопляемое во время наводнения место). 

Некоторые считают, что озеро следует называть «Самлар», 
т.к. на языке ханты слова «са» и «сэ» означают: в первом случае 
— «сердце», во втором — «чешуя». Таким образом, прославлен-
ное озеро переводится как «сердце сора» или «чешуйчатый сор». 
Старожилы помнят, что до прихода геологов местные жители 
всегда называли озеро Самлар (разговорное — Самотлор). 
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Природа Севера — суровая, но прекраспая 

Говоря об историческом фоне Нижневартовска, следует ска-
зать и о близнаходящихся селениях по реке Вах (до Ларьяка). 
До недавнего времени было их пятнадцать (60—70 годы), сейчас 
осталось семь, из них три вновь возникших. Исчезли Малая Тар-
хов, Пылина, Соромина, Кирилкина, Малый и Большой Лобазъ-
еганы, Люкпай. 

Волна переименований накатилась и на Югорскую землю. Де-
ревня Савкина стала Излучинском, деревня Максимкина — Ва-
ховском, поселок Вартовск — Вампуголом. 

Топонимы — своеобразные памятники. Сколько их уже ушло 
в небытие! Нам, горожанам северной земли, грозит опасность 
остаться без реальностей прошлого... 

Т р и к р а с и в ы е легенды 

Три рассказа краеведческого плана бытуют у нас издавна. Рас-
сказы эти можно назвать местными легендами. 

Первая версия названия селения Вартовск: Варта — излу-
чина реки. Действительно, город стоит на изгибе русла Оби. Но 
топоним Вар явно не славянский. Так, река Варьеган, что в Сур-
гутском районе, в переводе с хантыйского — запорная речка. 
Вар — деревянная преграда рыбе, выходящей по весне из таеж-
ной речки. Еган, Юган — река. 
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Если же взять топоним Варта, то он относится к славянским 
языкам (западно-славянская группа). В Польше есть река Варта, 
самый большой правый приток Одры. Название означает: кара-
ул, стража (пограничная). 

Вторая легенда — красивая, но вызывает сомнения. Вартовск 
— ворота. Вот только куда? Тюмень, столицу области, действи-
тельно называют «воротами Сибири», что исторически обосно-
ванно. 

Третью легенду можно рассказать только потому, что в «до-
нефтяные времена» многие жители в нее верили. 

Тысячелетиями в этих местах шумела тайга. Ханты, ненцы, 
русские, населявшие берега Оби, Ваха, ловили рыбу, охотились, 
собирали кедровые орехи, ягоды, грибы. Реки, озера кормили 
всех, невзирая на национальность. Колесо изобрели явно не севе-
ряне, да и зачем оно в наших дебрях? А вот лодку вполне могли! 
Особенно обласок. Старожилы еще помнят дым, валивший из 
огромных, чуть поменьше и совсем маленьких котлов. В них 
варили гудрон. Черная смолистая масса, в народе — вар, исполь-
зовалась главным образом при изготовлении и ремонте лодок. От 
глагола «варить» и произошло название селения. Так думали в 
старые времена. 

С к о л ь к о н а м л е т ? 

Как и все сибирские северные города, Нижневартовск возник 
на месте древнего поселения. Упоминание о Вартовске встреча-
ется в различных источниках более чем двухсотлетней давности. 
Часто из прошлого мы выхватываем то, что не утратило оптиче-
скую резкость в данный момент. В тени забвения остаются инте-
ресные страницы истории. Любое забвение несправедливо. 

О возможности исчезновения старых топонимов свидетельст-
вует исчезновение названия Вартовск, хотя само поселение су-
ществует до сих пор. На географической карте есть Нижневар-
товск и Верхневартовск (Александровский район Томской облас-

Одно из старинных упоминаний о Вартовске мы находим в 
книге «Тобольская губерния», том 60. Е>го список населенных 
мест по сведениям 1868—1869 годов. Книга издана Централь-
ным статистическим комитетом Министерства внутренних дел в 
Екатеринбурге в 1871 году. 

Просматривая книгу, можно «пронестись» по всем сибирским 
трактам, отсчитывая версты от самого Санкт-Петербурга или от 
губернского града Тобольска. 

Конечно, читателю будет интересно узнать, что представляли 
в те далекие времена наши места? Какими были земли по реке 
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Оби, правому притоку — Ваху, левому — Агаиу? Все селения по 
Оби, Ваху, Агану, Меге, Чехланею? 

Сейчас многих пунктов нет, изменены названия, и интерес к 
описанию того времени исчезает. 

Даже самые сухие цифры, если подумать над ними, составят 
вот такую картину. 

Нижневартовск в книге не упоминается, но места эти мы на-
ходим под названием «Вартовские юрты остяцкие» — при про-
токе Чехланее близ Оби от города Сургута — 264 версты (верста 
— 1,07 км. Современные данные — 260 км по реке). Было тогда 
в Вартовске 12 домов, население: мужчин — 39, женщин — 42. 
Имелся казенный хлебный магазин. Вартовские юрты — это пре-
док нашего города.) 

Вернемся к топонимике. В 1909 году на невысоком правом 
берегу Оби, напротив старого села Вартовска (оно находилось на 
левом берегу и теперь называется Вампугол), была построена при-
стань, где пароходы запасались дровами. Хозяином пристани был 
купец Рязанов. Вот откуда пошло название речки Рязанки. Эта 
пристань, расположенная в районе нынешнего РЭБ флота, и но-
сила название Вампугол (Вампугольск в русской транскрипции). 
Село на берегу Вампугольской протоки. 

Многие годы существовал Вампугольский сельский Совет, в 
административном подчинении которого были все населенные 
пункты, в которых проживали ханты. Центром Совета был Вар-

Шли годы... Вампугольск исчез, а название Совета сохраня-
лось и тогда, когда в его подчинении были уже другие населен-
ные пункты. В то время, в конце шестидесятых годов, переиме-
новали Вартовск в Вампугольск и присвоили ему статус села (См.: 
Ситников П. Чтобы не исчезло из памяти / / Югра. 1993. № 1.). 

Решение было явно непродуманным, внесло путаницу. Сей-
час мало кто знает, что «камень городу» был заложен на другом 
берегу Оби. Старый Вартовск — продолжение истории неболь-
шого села под названием Вартовские юрты остяцкие. 

Читатель спросит, почему юрты? Да потому, что земли эти 
принадлежали хану Кучуму, мудрому, великому, богатому, хит-
рому, что властвовал здесь многие годы. Столица его ханства — 
Искер (земли тобольские). Завоевал же эти земли сибирские, что 
на реке Оби, Ермак Тимофеевич, который силой оружия проло-
жил в Сибирь широкий путь для русской государственности. Вол-
на народного переселения распространилась на всю Сибирь до 
берегов великого океана. 
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ УЛИЦ 

Есть улицы центральные, 
Высокие и важные. < . . . > 
А мне милей нешумные, 
Милей одноэтажные. 

(ЮЛнтонов.) 

С книгой, интересной и увлекательной, можно сравнить в 
комплекс названий улиц и площадей города. И страниц в эг. 
книге более пятидесяти — столько внутригородских I 
помечено на карте Нижневартовска. 

Давайте же откроем прежде всего страницы, которые пред-
ставляют собой названия улиц, переулков, а также рассказыва-
ют о жизни обитателей Старого Вартовска. 

Что такое Старый Вартовск? 
На географической карте такого названия нет. Это топоним 

местный, как говорится, слова народные. В начале 70-х годов 
Старый и Новый Вартовск разделяли непроходимые болота, осо-
бенно в распутицу. 
Сообщение было по 
реке или вездеход- , ^ • 
ным транспортом, а ^ ^ ^ ^ ^ ^ И и Я ^ Е 
также по трубе-во- [ 
д о в о д у б о л ь ш о г о .,<_•:• 
диаметра, шедшего 
с реки Вах через 
Старый Вартовск в • . ."' -ЙГ* 
Новый. Сейчас, ко- ^УУ^^уЧк. . 
гда городу двадцать * Ш Ё 
пять лет , Старый • ^ Ш Я ^ Н И ^ ^ З ? 
Вартовск можно на- V - ^ ^ В с Ж И ! 
звать Нижневартов- * * _ 

Кто же населял 
эту «слободку», чем з 
архивным документам, а опираясь в 
улиц, представим себе картину «жития» вартовчан. 

Как уже было сказано, столетия назад поселение при протоке 
Чехланее близ Оби называлось Вартовские юрты остяцкие. Если 
считать «вар» — деревянная преграда рыбе, то можно сделать 
вывод: основное занятие — рыбная ловля. Слово «юрт» (тюрк-
ское) — семья или род, ведущие самостоятельное хозяйство, или 

Старая часть города. 60-е годы 
обитатели? Не обращаясь к 



владения рода — наводит на мысль, что селение подчинялось 
хану сибирских татар, платило ясак рыбой, пушниной. 

Термин «остяки» появился в XVI веке, летописи же упомина-
ют ханты и манси под единым названием «югра — угра» много 
раньше, 900 лет назад. I 

/Народностям ханты и манси было известно кузнечное и ли-
тейное дело. Железо выплавляли из болотной руды в небольших 
печах, где слои руды чередовались со слоями древесного угля. 

Посуду лепили вручную, без гончарного круга. Угры знали и 
ткацкое дело. Крапиву мяли, чесали и пряли в нить. Позже, 
когда из России стали поступать ткани, посуда и железные изде-
лия, эти промыслы исчезли. 

Конечно, охота, сбор дикоросов — вечные занятия жителей 
этих мест. Вокруг Вартовска на тысячи километров раскинулась 
урманная тайга с множеством зверья и птицы. Ближе к осени 
туесами и ведрами собирали бруснику, крупную багряную КЛЮК-
ВУ-) 

Шли годы. Не одно переселение пережили вартовчане. Но от 
Оби ни на шаг! В 20-е годы дома из крупного соснового леса 
стали выстраиваться в линии. Но улицы еще долго были безы-

Революция, гражданская война, коллективизация, индустриа-
лизация — все было в Старом Вартовске. Об этом говорят улицы, 
вернее, их названия. 
^ Н а д о сказать, что наименования улиц и переулков старого 

города несут четкую историко-топонимическую нагрузку. Ста-
рый Вартовск имеет то, чего нет и вряд ли будет в новом городе 
— переулков. А в Старом Вартовске четыре улицы и шесть пере-
улков. Улицы расположены параллельно берегу. Первые улицы: 
Первомайская и Октябрьская — «законные», но обезличиваю-
щие топонимы. Но и как во всех городах и селах страны, эти 
улицы были нарядными не только в праздники. Они шумели, 
гуляли и в другие дни. Старожилы вспоминают масленицу, ко-
гда зима чуть сдает свои позиции. Съезжались гости на тройках 
с бубенцами. Запрягая оленей, на русский праздник приезжали 
рыбаки и охотники. Начинались соревнования, в том числе, и 
гонки на оленьих упряжках и на тройках лошадей, националь-
ная борьба и прыжки через нарты. 

Из бездонных мешков рыбачки вытаскивали мороженую нель-
му, муксуна, тут же разделывали острым ножом, превращая в 
тонкую стружку... 

Две другие улицы — Лопарева и Зырянова — названы в па-
мять исторических лиц, чья жизнедеятельность была связана с 
территорией, занимаемой ныне городом. 

«Период с 1918 по 1921 год — кровавое время. Крестьяне 
недовольны политикой продразверстки. Свирепый террор, побо-
ры, грабежи населения со стороны колчаковцев, вынуждают к 
самозащите, вооруженному сопротивлению массы людей, дале-
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Теплоход «Антонин Зырянов». Дочь А.Зырянова — третья слева 

ких от политики. Здесь разыгралось одно из трагических собы-
тий. Когда отряд Антонина Зырянова под натиском неприятеля 
прибыл в Вартовск, один из местных жителей, некто Мартемья-
нов, в упряжках отряда подрезал гужи, и отряд не смог двинуть-
ся дальше, был окружен и уничтожен» (Ситников П. Чтобы не 
исчезло из памяти / / Югра. 1993. № 1.). 

До Советской власти в этих местах земледелием не занима-
лись. Первые посевы на отвоеванных у тайги полях были прове-
дены в конце 20-х годов. В 1930 году в Нижневартовске создали 
колхоз. Сеяли зерновые, овощи, картофель. 

В начале второго десятилетия X X века сюда, в таежную глу-
хомань, прибыли люди рода Ламбиных. Судьба этого крепкого 
сибирского семейства достойна отдельного рассказа. 

А вот именем Лопарева названы улицы в городах Тюмени, 
Тобольске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске. Многим он из-
вестен как талантливый организатор и руководитель партизан-
ского движения на Обском Севере в годы гражданской войны. 

Юрий Прибыльский, доктор исторических наук, в статье «Пат-
риот Севера» дает полный портрет этого замечательного челове-

Минуло 150 лет со дня рождения и более полувека со времени 
насильственной смерти Платона Ильича Лопарева — сроки, по-
зволяющие судить о масштабности его личности. 
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Фамилия указывает на вероятную принадлежность его пред-
ков к этнической общности Севера — к лопарям или саамам. 
Родовое гнездо — Самарово. Дядя — Хрисанф Мефодьевич Ло-
парев — ученый, государственный деятель России. Его можно 
назвать Ломоносовым Севера. Выучился на деньги, выделенные 
торговыми людьми. Проделал путь от Тобольска до Петербурга. 

Если б не война да не зловещая пучина НКВД, быть бы пле-
мяннику Хрисанфа Лопарева великим ученым. С его именем свя-
заны ценные почины 20—30-х годов, развитие кооперации и крае-
ведения, становление пушного звероводства, собирание фольк-
лора народов Севера. Работал в кооперации, Обьрыбтресте, ди-
ректором Обско-Тазовской научной рыбохозяйственной станции. 

Тридцать седьмой год — Платон Лопарев арестован. Год смерти 
неизвестен, реабилитирован в 1957 году. 

Все четыре улицы пересекает переулок Трактовый. Топоним 
местный, сформирован во времена существования поселка. На-
звание появилось логично и оправданно. Переулки Больничный, 
Кооперативный, Рыбников явно названы по производственному 
признаку. Эти топонимы, безусловно, удачные, имеют солидный 
возраст. Улица Заводская, названная, видимо, «в честь» молоко-
завода, относится к этому же разряду. В старой части жили и 
живут представители самых разнообразных профессий. 

Мы перевернули всего несколько страниц необычной книги, 
которую образуют названия улиц старой части города. Но если 
улицы — это артерии города, то сердце и разум его — наши 
люди. О них, о старожилах, рассказ в следующих очерках. 



ХРАНИТЕЛИ ТАЙН 

Как нумизмат, я прав вполне. 
Пускай иной в том видит странность — 
В монетах, в женщинах, в вине 
Я высоко ценю сохранность. 

(Журнал «Старая монета». 1910 г.) 

В каждом человеке живет страсть к собирательству. Порой 
эта страсть захватывает человека целиком, становится его вто-
рой профессией, тогда из простого коллекционирования вырас-
тают такие явления, как Третьяковская картинная галерея в 
Москве, музей в Тюмени, основателем которого был П.А.Слов-
цов, или музей в Нижневартовске, созданный на основе краевед-
ческой коллекции преподавателя истории Д.Шуваева, ныне по-
четного гражданина города. 

Неугомонное племя искателей! Одни собирают марки, знач-
ки, автографы, другие — самовары, третьи — открытки, фанти-
ки, четвертые — пословицы, афоризмы... 

Коллекционеры не только возбуждают интерес к своим экс-
понатам, но и помогают сохранить память обществу о его кор-
нях, эпохе. Кто-то как реликвию хранит первый авиабилет «Сур-
гут — Нижневартовск», а кто-то — продовольственные талоны 
начала 90-х годов. 

И отмечая юбилей Нижневартовска, историки внимательно 
изучат эти цветные кусочки бумаги, по которым продавали по 
норме сахар, мыло, винно-водочные изделия, и напишут увлека-
тельные страницы сладкой и горькой жизни нижневартовцев, 
покорителей великого Самотлора. 

Через нижневартовское общество коллекционеров прошли сот-
ни людей, которые свободное от работы время посвящают увле-
кательному и полезному делу. Многие из них обладают уникаль-
ными коллекциями, имеющими огромную культурную ценность 
и представляющими большой интерес. 

Энциклопедией российских городов можно назвать коллек-
цию значков Н.Н.Костенко. Немало экспонатов посвящено лю-
бимому городу Нижневартовску. Каждый экземпляр не что иное, 
как частица истории, доблести, отлитая в металл. 

Как в капле океан, отражается национальная культура, исто-
рия, экономика государства в монете. Своим авторитетом нумиз-
маты города назовут Павла Тимофеевича Московкина — энту-
зиаста, эрудита, знатока истории Севера,— который может по-
ставить «диагноз» монетам всех времен и стран. О многом может 
поведать и старожил Нижневартовска, известнейший в нашем 
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городе врач Владимир Аркадьевич Трапезников, которому тоже 

Филателия — увлечение века, так считают многие. Ее рожде-
ние относят к началу шестидесятых годов прошлого века. По 
одной из версий, в Англии стали собирать марки после того, как 
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в Лондоне было заключено пари, по которому один из спорящих 
обязался в определенный срок собрать большое количество поч-
товых марок. Со временем в это увлекательное занятие втяну-
лось много людей. 

С чего же началось у нас? Когда? Об этом расскажет Алек-
сандр Аркадьевич Мазур, житель Нижневартовска с января 1977 
года, член клуба филателистов с февраля 1977 года. В 1978 году 
он был избран членом правления, а с 1989 года — председателем 
правления городского отделения Союза филателистов России. 
«Всякое собирательство зовет к постоянному поиску,— говорит 
Александр Аркадьевич,— но не всякое несет столь разнообраз-
ную информацию, так обогащает знаниями, укрепляет друже-
ские связи, как филателия. Ей все возрасты покорны». 

Как спортсмену необходима товарищеская поддержка его ко-
манды, так и коллекционеру не обойтись без помощи товари-
щей. Поэтому в 1973 году, ровно через год после присвоения 
Нижневартовску статуса города, было создано нижневартовское 
городское отделение Всесоюзного общества филателистов. У ис-
токов его стояли истинно увлеченные люди — К.И.Нестеренко, 
П.Т.Московкин, Б.Л.Барский, С.А.Сергеева и другие. 

Многих из них уже нет с нами, но городское отделение, соз-
данное ими, работает и поныне. Много мест поменял клуб за вре-
мя организационного периода — собирались в помещении клуба 
им. 50-летия ВЛКСМ, в горкоме комсомола, пока на много лет 
— с 1978 до середины 1996 года — постоянным местом встреч не 
стал ДК «Октябрь» (НЦКИ). Следует добрым словом вспомнить 
администрацию ДК, его методистов по клубной работе С.Ведале-
ву, У.Таджитдинову, оказавших большую помощь в работе клу-
ба. 

Кружком юных филателистов в школах руководил до 1977 
года Н.Ф.Арефьев, а в 1978 году был создан кружок при нижне-
вартовском доме пионеров. Руководил им А.А.Мазур, а с 1983 
года — Ю.Б.Константиновский. 

Снабжение марками шло по линии рай агентства «Союзпечать», 
начальник которого Т.И.Зайцева оказывала клубу большую по-
мощь по абонементному обслуживанию через магазин «Круго-
зор». Многие годы председателем правления городского отделе-
ния был энтузиаст своего дела Н.Н.Глызин. Активную работу 
вели В.В.Постовалов, М.Д.Мершон, П.Т.Московкин, Г.А.Зань-
ко, О.С.Орловский. За прошедшие 24 года наше отделение знало 
разные периоды. Временем его расцвета можно по праву назвать 
восьмидесятые годы, когда сюда приходили до 220 человек взрос-
лых и до 100 юных филателистов, многие из которых со време-
нем стали грамотными коллекционерами. 

Наши представители принимали участие в IV и V съездах ВОФ 
в Москве, в областных конференциях в Тюмени. Устраивали от-
личные городские выставки. А член клуба А.И.Приходченко уча-
ствовал даже во всесоюзных. Юный филателист Владик Зорин 
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побывал в «Артеке» на III Всесоюзном сборе юных филатели-
стов. На встречи клуба стали приходить коллекционеры и дру-
гих направлений — нумизматы, фалеристы и др. 

С развалом Советского Союза Всесоюзное общество филатели-
стов было ликвидировано и организован Союз филателистов Рос-
сии (СФР), в который вошло наше городское отделение. Оно по-
лучило статус окружного, так как в других городах округа мест-
ные отделения либо развалились, либо не вели активной работы 
и дали свое согласие на представление интересов коллекционе-
ров Ханты-Мансийского автономного округа в СФР Москвы на-
шему отделению. Сейчас коллекционеров стало меньше — мно-
гие просто лишились средств на приобретение свежих материа-
лов, значительно подорожавших, у кого-то появились новые «ры-
ночные» интересы и т.п. 

К середине 1996 года численность членов клуба сократилась 
до 30 человек, но клуб все-таки выжил. Была восстановлена або-
нементная система обеспечения марками России, и огромную по-
мощь в этом оказала начальник Нижневартовского узла Феде-
ральной почтовой связи Л.Г.Шморгун. 

После ликвидации ДК «Октябрь» пришлось искать новое ме-
сто для встреч коллекционеров, и их приютил директор киноте-
атра «Мир» Н.Б.Ротарь. 
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В АДОВОМ КОТЛЕ ИСТОРИИ 
(Рассказ об одной судьбе в письмах) 

Нужно понимать. 
Нужно помнить. 
Нужно знать. 

(Н.К.Рерих. «Зов» ). 

В декабре 1992 года газета «Сибирский тракт» опубликовала 
статью А.Петрушина «Господа офицеры, но совсем не князья» о 
страшном 1937 годе в жизни сибиряков. 3 июля 1937 года секре-
тарь Омского обкома ВКП(б) Д.Булатов получил приказ «в пяти-
дневный срок представить в ЦК состав троек, а также количест-
во подлежащих расстрелу антисоветских элементов». Вскоре Ежо-
ву доложили: «...Проведенной ударной работой арестовано всего 
3008 человек, из них 398 уголовников. Операция в отдаленных 
районах продолжается. Пока не затронуты Ямало-Ненецкий и 
Остяко-Вогульский округа, где операция будет проведена толь-
ко по беглому русскому кулацкому элементу, осевшему в насе-
ленных пунктах реки Оби. По коренному кулацкому активу, про-
живающему в непроходимой в летнее время тундре, считаю це-
лесообразным провести операцию зимой, когда болота замерз-
нут. О вскрытых в результате общего стахановского подъема опер-
работы нескольких крупных делах — отдельный доклад». 

Одно из таких «дел» — аресты бывших офицеров. Всего со-
рок шесть человек. В основном, прапорщиков, подпоручиков. 
Все они из «простых»: дети мещан, крестьян, ремесленников, 
мелких чиновников. Офицерами их сделала первая мировая вой-
на. Дальше А.Петрушин подробно, опираясь на документы, по-
ведал о том, что за люди были арестованы и брошены в адовый 
котел истории. Их расстреляли, сослали в лагеря только за то, 
что когда-то они носили офицерские погоны. 

Первый шаг к страданиям и смерти они сделали сами, в 1915 
году, добровольно, поступив в Казанскую, Омскую, Иркутскую, 
Гатчинскую школы прапорщиков, чтобы через три месяца под-
готовки пойти на фронт. 

Война — всегда страдания. Но жить после войны и не радо-
ваться солнцу, вставать затемно и возвращаться в барак — стра-
дания не меньшие. 

Уничтожает документы не только стихия, их уничтожает и 
время, и власть. Но не подвластны ни огню, ни воде домашние 
архивы, где хранятся весточки родных: открытки, письма, за-
писки, документы, удостоверения личности. 
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Какова судьба тех быв-
ших офицеров, чьи погоны 
были далеко не золотыми? 
Что постигло тех, кого не 
расстреляли в подвале Тю-
менского отдела НКВД? 

Вот судьба одного из спи-
ска по «делу» офицеров: это 
мой дядя, закончивший в 
1915 году школу прапорщи-
ков в Иркутске. 

Рылов Владимир Алек-

венных крестьян, приехав-
ших в Сибирь в 60-е годы 
XIX века из Вятки. Первая 
мировая война. Письмо пер-
вое, написанное 29 октября 
1915 года: 

учиться без двоек, чтобы ма-

то у них и то горя, и беспо-
койства много, утешьте хо-
тя вы их. Я еще не знаю, Владимир Алексеевич Рылов 
увижу или нет Тюмень и 
всех вас. Может, когда поеду на войну?». 

Письмо второе. Брату. 
«Здорово, Арсений! Мы идем в бой! Куда — неизвестно. 20 

мая (буду жив) пошлю опять весточку. Пока до свидания. Что 
случится, если поранят, напишу тебе, а ты домой. Володя». 

Письмо третье. Записка. Найдена через 10 лет в подсвечнике. 
«Мама и папочка! Не беспокойтесь. Меня забрали. Какая-то ошиб-
ка. Обязательно разберутся. Вернусь живым и здоровым. Ваш 
сын Владимир». Не разобрались. 

Письмо четвертое. «Здравствуйте... посылочку получил, спа-
сибо. Ждал сахарку, в нем я очень нуждаюсь или конфетах... а 
так всего хватает. Я нахожусь на глухом разъезде в лесу, живем 
в палатках. Станция в семи верстах, туда ходить не приходится, 
помаленьку работаю. Тепло. Скучновато. Конвертов нет. Что до-
ма? Напишите, серьезное или несерьезное случилось с братом? 
Пишите же! 19 мая 1932 г .» . 

Письмо пятое. Самое большое. 10.10.33 г. Карандашом. Стан-
ция Ксеньевская, Забайкальская ж.д. Почтовый ящик 1. 

« . . .Пишу письмо, дежурю по штабу, не сплю. Редко бывают 
вот такие свободные минуты, работы очень много. С 9 часов утра 
и до часу ночи. Скоро зима, и поэтому идут штурмы, ударники и 
т.д. как на трассе, так и в штабе. У нас стоит удивительная пого-
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да, солнышко.. . Только вдали на горах снег Только в эти часы 
пораздумаешь над своим житьем-бытьем, а ночью, после 14 ча-
сов работы, спишь как убитый. Сейчас я подумал, что за эти 
годы я отстал от жизни, от жизни большого города, где есть и 
хорошие книги, интересные картины и театр... Наша рабочая 
сила вся брошена на постройку вторых путей... работают сейчас 
рабочие, которые построили Беломорский канал, и начальство 
оттуда же. Дела идут такими же боевыми темпами, как шли и 
там. А все же не пишется об этом, а хочется писать и знать, как 
вы живете, ведь зима уже наступает, есть ли у вас дрова? 

О себе я не пишу. У нас есть приличная столовая, где кормят 
ладно... дают много селедки. 

Жаль тетку. . . очень жаль. Но ведь это участь многих. Так 
пишите ж е все, все. 

До свидания. Ваш Володя. Целую». 
Мы привыкли читать: «. . .Без права переписки». В том-то и 

дело, что имел такое право Рылов Владимир Алексеевич. И мо-
жет быть, читатель, для тебя это будет новая страница из жизни 
репрессированных. Он был ударником-путеармейцем Байкало-
Амурского исправительно-трудового лагеря ОГПУ. «Ударнику — 
ударные льготы»,— написано жирным шрифтом на второй стра-
нице книжки ударника. А на первой, вверху: «Труд в СССР — 
дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Внизу: «Че-
рез ударный Труд на стройке БАМа — к возвращению в семью 
строителей социализма». Книжка выдана под № 4504 14 июля 
1934 года. Графы: производительность труда, рационализатор-
ские предложения, участие в кружках, поведение — не заполне-
ны. Зато на каждой страничке — памятка. Например: «БАМ — 
детище второй пятилетки — пятилетки построения бесклассово-
го общества», «Только тот рвет со своим прошлым, кто отдает 
свои силы строительству БАМа». А также Ереминым, начальни-
ком управления БАМЛАГа, утверждены: положение о книжке 
ударника, условия для получения звания ударника, обязанности 
и права. Обязанностей десять, прав восемь. 

Что же лагерник-ударник мог и обязан был делать? Третья 
обязанность: бороться методами общественной работы за осуще-
ствление шести условий товарища Сталина на стройке. Должен 
участвовать в буксировке отстающих, быть всегда опрятным и 
чистоплотным. Права: получение дополнительного премиально-
го блюда, бесплатное получение двух фотоснимков за год... Са-
мое первое право — политическое: право на получение льготного 
зачета рабочих дней согласно приказу № 51 (два дня срока за 
день работы для лагерников, не лишенных избирательных прав 
до осуждения, и три дня работы для лагерников, лишенных из-
бирательных прав до осуждения). 

Дар судьбы — избежать расстрела. Короткая, пусть без срока, 
но жизнь. Жизнь с надеждами освободиться, заняться интерес-
ным делом, встретить ту единственную женщину... Но всему этому 
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БОЛЬ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА 

1978 год. Шестая школа. Знакомлюсь с Надеждой Серафи-
мовной Бнятовой, завучем, учительницей истории. Редкое цер-
ковное отчество. Сразу подумалось — из ссыльных. Разговор 
состоялся много позже... И я удивилась правде. Правда оказа-
лась страшной, объемной. 

Любовь — всему начало. В семнадцать лет Меринова Анна 
Петровна вышла замуж за Седых Серафима Адамовича, сына свя-
щенника. Жили они тогда в деревне Бочкаревке Новосибирской 
области. В 1920 году после смерти отца семью (мал мала меньше, 
всего 9 человек) выселили из поповского дома. 

Продав холсты, корову, купили маленькую избушку. Один 
безродный дед предложил молодым Анне и Серафиму полдома. 
Небольшое хозяйство да дом, вернее, его пятая стена (пятистен-
ник — признак богатства), и послужили причиной раскулачива-
ния. Серафима Адамовича отправили в Прокопьевские рудники, 
а его молодую жену с двумя детьми, не дав попрощаться с родст-
венниками и что-то взять с собой, посадили на телегу и повезли 
до реки Оби. Восемьсот человек в закрытых трюмах везли на 
Васюганские болота. 

Надежда Серафимовна, родившаяся уже «на выселках», уточ-
няет, что это был последний из лагерей ГУЛАГа, который опи-
сал А.Солженицын. 

Историческая справка: 
В 1930 — 1932 гг. в Остяко-Вогульский округ прибыло око-

ло 37400 раскулаченных крестьян (См.: Прибыльский Ю . Спец-
переселенцы / / Тюменская правда. 1988. 14 декабря) . 

Людмила Кондрашова, исследуя вопрос крестьянской ссылки 
в Остяко-Вогульском округе в 30-е годы, приводит архивные до-
кументы, которые раскрывают самые трагические страницы ис-
тории края. «В 1931 году председатель окрисполкома Я.М.Ра-
зин четко определил задачи государственных и партийных орга-
нов власти по отношению к ссыльным крестьянам: «Эти спецпе-
реселенцы, бывшие кулаки, решением партии и правительства 
направлены на Север после раскулачивания... Одновременно мы 
должны использовать их для колонизации громадных неосвоен-
ных просторов Севера, используя их как рабочую силу для эко-
номического возрождения села». 

Надежда Серафимовна, волею судьбы ставшая историком, про-
должает свой рассказ: 
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— Когда баржа приближа-
лась к поселку, наглухо закры-
вали трюм. В дороге умерли 
старушка и маленький маль-
чик. Хоронить не разрешали. 
Из досок от телеги сколотили 
гроб, туда положили старуш-
ку и мальчика. Гроб оставили 
прямо на берегу... 

Путь окончен. Высадили 
людей на безлюдном берегу. С 
собой были взяты топоры, пи-
лы. Стали рубить лес, делать 
землянки. Жили в общей зем-
лянке, спали вповалку все вме-
сте на нарах. 

Наступили холода. Эпиде-
мия тифа, цинга, воспаление 
легких. Так прошло 9 месяцев, 
в течение которых мама не 
поднималась. Однажды, когда 
все ушли в лес, она выползла 
из землянки, потеряла созна-
ние и пролежала ничком трое суток. Когда ее нашли, переверну-
ли, пошел пар. Пролежни от корней остались на теле на всю 
жизнь. Не было никаких лекарств, ни о какой медицине не было 
и речи. 

Прошел на Васюгане год. Из 800 осталось 300 человек. 
Дальше Надежда Серафимовна пишет от своего имени. Рас-

сказы родителей врезались в память на всю жизнь. 
— Папа узнал, где находится мама. Ему удалось сбежать. Пят-

надцать суток плыл на обласке по таежным речкам, разыскивая 
маму. Никто уже не думал, что она останется жить. Но моло-
дость и желание жить победили... С маленьким узелочком, об-
ритая наголо, вместе с папой в 1931 году приехала она в Нижне-
вартовск. Завербовались на рыбозавод. Жили на квартирах, в 
углу за занавеской, сараюшке без крыши (скотной). 

Долго об этом можно говорить: как их (ссыльных) боялись, 
относились с недоверием, как мама с чашкой ходила и просила 
немного картошки, чтобы посадить на своем огороде. 

Умели трудиться, поэтому и здесь не пропали. Обзавелись сво-
им хозяйством. Спасибо рыбозаводу, который безвозмездно дал 
нетель и лошадь. Это была очень большая подмога для них. 

. . . В 40-м году жили уже в Мегионе, построили на берегу реки 
избушку. Весной, во время половодья, волны били прямо в окош-
ко. Там родилось еще трое детей. 

Народ здесь был немногословный, трудолюбивый. Из русских 
жили Зыряновы. Одному из братьев Зыряновых пришлось же-

Апна Петровна Селых (Меринова). 
Фото из домашнего архива 
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ниться на хантыйке, чтобы им разрешили приехать и жить в 
Мегионе. Ханты боялись потерять свои угодья, не хотели пересе-
ления русских. А вообще мои родители всегда хорошо говорили 
о Проломкиных, Кыкине Николае, Пылине Якове. Проломкин 
Василий был председателем рыболовецкой артели, его сменил 
Липецкий Василий. Возглавлял колхоз Н.Кыкин. Работа не из 
легких. Рыбу нужно было правильно распороть, промыть, засо-
лить. За день зарабатывали по 17 коп. , хотя обрабатывали по 
нескольку центнеров рыбы. А ночью, когда проходил пароход, 
грузили дрова. 

Папу на фронт не взяли, дали «бронь», может быть, потому, 
что ссыльный или потому, что должен был кто-то «управлять» 
калмыками, которых ссылали сюда во время войны. 

Все, что добывали, сдавали государству. В 40-е годы стало 
жить легче, у родителей было все: корова, лошадь, огород, ку-
ры. Росли прекрасный лук, капуста, огурцы. Не голодовали и во 
время войны: все свое — рыба, дичь, ягоды, грибы, орехи, не 
хватало только хлеба, сахара, но это не такая уж беда во время 
войны. Бедствовали в нашем крае нерадивые и ленивые. Из ко-
ж и папа шил обувь, мама была великой труженицей. Любила 
работать и всех детей этому же научила. С раннего детства уме-
ли держать литовку, косить сено, ловить рыбу, охотиться. Ни-
кто из нас не позволял себе сломать даже ветку черемухи, кедра: 
так делали все, кто здесь жил до «цивилизации». 

Повествуя о жизни, Надежда Серафимовна касается самого 
тяжелого: 

— Война. Мы, как и весь народ, отдавали «Все для фронта!» 
Старший брат Леонид прошел всю войну, вернувшись, работал в 
Совете Вампугольском. На долю матери выпал самый тяжелый 
удар: похороны сына... 

И все это время мы по-прежнему оставались «кулаками». Часто 

одном из председателей прямо из нашего подпола колхозники 
выгребли всю картошку.. . Все эти годы семья находилась под 
надзором нижневартовской комендатуры. Паспорта родители по-
лучили спустя много лет после войны. 

... Маму мы боготворили. Она никогда не сердилась, нас учи-
ла делать только добро людям, даже если тебе сделают плохо. 
Всегда говорила, что если тебе сделал человек добро, ты сделай 
ему во сто раз больше. А сколько в ней было ума, природной 
тактичности, воспитанности! Работала в школе-интернате, где 
жили 60 ребятишек ханты. Интернат стоял на горке, а внизу 
протекала река. Надо и воды натаскать, и обед сварить. Старики 
ее уважали: «Ай, Анна, молодец, шибко детей любишь». 

В доме Седых всегда кто-то жил, только никто ни для кого и 
никогда «лишним ртом» не был. В войну прибилась Надя Тю-
менцева, сейчас живет в городе. После войны квартировали сейс-
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мологи. А потом дети геологов — Валера Доминов и Галя Алее-
ва. Галя и сейчас живет в Нижневартовске. 

Когда жива была Анна Петровна, в доме шел тихий разговор 
о днях былых.. . Но чаще звучала песня. Пели подружки ее моло-
дости Ирина Ивановна Кунгурова, Евдокия Григорьевна Зыря-
нова. Дочери — Галина, Зоя, Надежда. Вначале любимую, совре-
менную «Дочери-матери», а потом ту, что с отцом на два голоса 
они пели: «На Муромской дорожке стояли три сосны. . . » . 

Всю жизнь Анну Петровну мучил один вопрос: за что? 
Она, Анна Седых, пострадала за пятую стену в доме. Когда ей 

исполнилось 80 лет, государство решило возместить ущерб, только 
необходимо было доказать, и родился еще один документ, по-
следний: «Я, Седых Анна Петровна, 1907 года рождения, в 1930 
году была арестована и сослана на Васюганские болота. Как спец-
переселенка с 1937 года проживаю в Мегионе. Это могут под-
твердить: Жильцова, Нагибин, Зырянов». 

Вместе с семьей Седых на спецпоселении жили семьи Запад-
новых, Сорокиных, Ильиных, Колясовых, Винокуровых. 

И других арестовывали за «большие» грехи. Помню рассказ 
Владимира Флорентьевича Ржевского — тюменца, фронтовика, 
летчика, учителя истории: «Ходил от Тобольска до Салехарда 
пароход «Интернационал». Бежит бабулька к пристани, боится 
опоздать, а пароход уже отчалил. В отчаянии вырвалось: «Язви 
его! Ушел-таки «Интернационал». Больше старушку никто в го-
роде не встречал. Сгинула». 

Другой «преступник» рассказал свою историю двадцатилет-
него заточения: «Иду по деревне, навстречу бежит сосед. Я ему: 
«Ты чего как воробей из колхоза бежишь?» Сдал меня сосед. . .» . 
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НЕ СОЙДЕТ С ЗЕМНОЙ ОРБИТЫ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 

И помнится мне молодость моя, и первые мои ученики. 
(Из воспоминаний В.МВинокуровой) 

«3 октября 1949 года на последнем буксирном пароходике я 
приехала работать учителем в Нижневартовскую семилетнюю 
школу. Было раннее утро, ж е н щ и н ы спешили за водой на Обь, 
шел дым из печных труб. . . Морозило, застыли л у ж и , но снега 
еще не было. Когда я поднялась на пригорок с берега, передо 
мной, как на ладони, протянулась длинная и прямая улица, она 
шла по берегу Оби. За этой главной улицей был еще ряд домов, 
построек, хлевов, и у самого леса, как-то на отшибе, находился 
клуб, построенный из бывшей деревянной церкви. В конце ули-
цы Первомайской на берегу Оби находилось два дома, в которых 
и размещалась семилетняя школа. Главное здание построил учи-
тель, а затем и директор школы, Михаил Иванович Питер в 1926 
году. Школа строилась из двух бывших купеческих домов, куп-
ленных в деревнях Былино и Сосни но. 

В 1946 году, первом послевоенном году, работали вернувшие-
ся с фронта, но не снявшие гимнастерок Афанасий Дмитриевич 
Панкин — директор школы, Александр Иванович Туманов — 
завуч, Петр Митрофанович Михайлов — учитель истории, Фе-
октист Васильевич Анненков — учитель физкультуры. После 
окончания семи и десяти классов, краткосрочных курсов вели 
уроки Ия Николаевна Ветринская, Валентина Платоновна Арефь-
ева, Анна Алексеевна Слинкина, Софья Ефимовна Туманова, Ли-
дия Петровна Пономаренко. Лидия Петровна была воспитателем 
в интернате, где жили ученики из Былино, Соснино, Тархово , 
Вампугольска, Зайцевой Речки. В школе обучалось 58 учени-
ков. 

Это были тяжелые годы: не хватало учебников для всех, от-
сутствовала всякая методическая литература, дефицитом были 
мел, тетради, краски для рисования. 

Работала школа в две смены, так как классных комнат было 
всего четыре. Не на каждой парте стояла керосиновая семили-
нейная или десятилинейная лампа. Рядом со зданием школы на-
ходилась больница, где работали акушерка С.П.Коновалова и 
фельдшер В.С.Балахонов. В 1947 году приехала первый врач — 
Вера Федоровна Калганова. В 50-х годах открылась средняя шко -
ла. Ученикам уже не надо было ездить учиться в Александрово 
Томской области или в Ларьяк, районный центр. В течение 50 
лет своей работы я принимала деятельное участие в развитии 
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народного образования , 
культуры, организации ве-
чернего бесплатного обуче-
ния взрослых. 

Чем жили район, село 
Нижневартовское, а потом и 
город Нижневартовск, тем 
жил и рядовой учитель, обу-
чая и воспитывая молодое 

прекрасного человека и учи-
теля от Бога — Веры Матве-
евны Винокуровой. 

Весь сентябрь моросит 
дождь. Изредка луч солнца 
пробивает свинцовое небо, и 
тогда школа, обрамленная 
золотом берез, становится 
похожей на жар-птицу. 

Красивый день сегодня, 
светлый и прозрачный, и Ве-
ра Матвеевна, направляясь к 
школе, любуется этим днем. 
Без нашей северной красоты, 
без школы Вера Матвеевна 

Говорят, что учителями 
рождаются. Но, наверное, 
надо еще и понять свое назначение в жизни. Мне хочется полу-
чить ответ на этот вопрос именно у нее — у В.М.Винокуровой, 
педагога с 50-летним стажем, заслуженного учителя школы 
РСФСР, почетного гражданина города Нижневартовска. 

— Это сейчас, с высоты прожитых лет, можно уже и анализи-
ровать. А тогда, в сорок шестом году, закончила я Тобольский 
учительский институт с двухгодичным сроком обучения. Мало, 
конечно. Но зато лекции нам читали прекрасные педагоги — 
много разоренных университетов в трудное время приютила Си-
бирь. Начала я работать в 19 лет,— вспоминает Вера Матвеевна. 

Девочка-учительница оказалась единственным в школе-семи-
летке педагогом с высшим образованием. Огромная ответствен-
ность: кроме русского языка, литературы и истории преподава-
ла даже химию. А как иначе, если педагогов селу не хватало. 

Через год молодую учительницу отправили в Ларьяк подни-
мать школу районного центра. С высшим образованием их было 
трое: Вера Матвеевна Винокурова, биолог Мария Александровна 
Кайдалова и историк Нина Степановна Нестерова. «Друг мой 
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бесценный»,— так говорит о ней Винокурова. В село Нижневар-
товское вернулись потом вместе. 

Вряд ли найдется хоть один старожил, который, услышав ее 
фамилию, не проникся бы чувством благодарности. Сколько д у ш 
она наполнила высокими мотивами, чистым светом, обращаясь 
к детям через литературу, через свой любимый театр! 

Драматический театр, который она создала в селе Нижневар-
товском, пользовался успехом. Ставили Крылова, Федина, Фин-
на, Островского, Корнейчука. Играли в нем ученики и учителя. 
Театр всех сблизил, породнил. 

Коллеги Веры Матвеевны (а к ним относятся и ее ученики: 
Антонина Петровна Сущая, Евдокия Петровна Максимова, На-
дежда Серафимовна Бнятова, Ия Николаевна Звягина, Любовь 
Михайловна Петрова, Валя Белова, Люба Крюкова, Вера и Вита-
лий Мицулявичусы, Света Крышева и многие-многие другие) вспо-
минают: 

— Зимой мы собирались, топили печку, читали стихи, гово-
рили о жизни, об искусстве.. . Пройдя эти винокуровские «ака-
демии общения» , мы научились главному — определять, что хо -
рошо в искусстве, а что плохо. Это касалось и поэзии, и живопи-
си, и прозы, и музыки. Культура входила в нас совершенно есте-
ственно, без всяких специальных занятий. Это было в нижневар-
товской первой школе, в нижневартовском клубе в 60-е годы. 

— Когда Вера Матвеевна читала стихи или прозу, то каза-
лось, будто в класс врывался ветер, тот самый, быть может , что 
ударил когда-то в лермонтовский парус.. . — говорят о ней ее 
ученики. 

Многим проложила она путь к профессии своим словом. 
Учеников своих Вера Матвеевна тоже помнит, и не только 

первых. Многие приходят за советами — преподают язык и ли-
тературу. Некоторые стали учеными, пишут кандидатские, раз-
мышляют о Достоевском, его героях. А Владимир Балин — хи-
рург от Бога. Творческая работа — у Николая Гынгазова, Татья-
ны Мотошиной. 

Первой школе нынче 70 лет. Работает в ней уже много лет 
Лариса Порфирьевна Соснина, биолог, которая учит своих уче-
ников любить нашу родную истерзанную землю. Зерно учитель-
ской профессии заложила в нее, конечно, Вера Матвеевна. 

Когда на школьной линейке ей вручили орден Ленина, она с 
теплотой в голосе сказала: «Этот орден вручают не мне. Это все-
му учительству нашего города». Великая в ней любовь к учите-
лю, поклонение ему. А главное, она считает, что принадлежность 
к учительству — большая честь. 

Весной каждого года Вера Матвеевна принимает экзамены в 
педучилище. Ее надежды сбываются: в школы Нижневартовска 
приходят ищущие, беспокойные люди, любящие детей. 
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Сейчас Вера Матвеевна — пенсионер. Прекрасная возможность 
— путешествовать, побывать там, где жили и любили, страдали 

Но я знаю — и теперь не будет у нее больше свободного време-
ни.. . Не пропустит, как всегда, ни одной дискуссионной переда-
чи по телевидению, статьи в газете. Уведут ее исторические ро-
маны в глубь веков, но внуки вернут в сегодняшний день.. . Цен-
тробежные силы времени не дадут сойти с орбиты. 



НЕ БЕЗ ЖЕНСКОЙ ПОМОЩИ МУЖЧИНЫ 
ОБУЗДАЛИ САМОТЛОР 

На берегу небольшой протоки стоит домик. Ухоженный ого-
род. Дачей этот уголок не назовешь: нет фруктовых деревьев. 
Коротко северное лето, отдыхать некогда, белые ночи только и 

Но все здесь сделано по законам гармонии, естественности и 
красоты. Выше крыши взметнулись ветви черемухи. В углу со-
всем неогородное дерево — кедр, 
вернее, кедрачок Дашеньки Повх. 
Сколько лет Даше, столько и ему, 
зеленому красавцу. 

Здесь, под цветущей черему-
хой, и состоялся первый разговор 
о былом... Свиток пережитого 
медленно разворачивается, возни-
кает желание перелистать стра-
ницы прожитой жизни, углубить-
ся в себя, задуматься... 

Моя собеседница — Татьяна 
Степановна Повх, жена и друг из-
вестного первопроходца, чье имя 
гремело на весь Советский Союз. 
Именем Степана Ананьевича По-
вха люди назвали месторождение, 
которое он не открывал и не рабо-
тал на нем, назвали уже после тра-
гического события. 

Татьяна Степановна похожа на 
волшебницу из детской сказки, 
фею из «Золушки»: седые легкие 
волосы собраны на затылке, глаза 
редкого, необыкновенно чистого 
голубого цвета. Не утрачены обаяние, притягательная женст-
венность. Эта женщина дарит людям радость общения. 

Ее корни — в селе Гатна Хмельницкой области. Когда немцы 
вошли в село, она училась в шестом классе. Прошел слух: у кого 
есть книги, учебники — признак советского, не народного про-
исхождения, — тому будет плохо. Вместе с учительницей снес-
ла она «печатное слово» на берег озерца и погрузила в его воды. 
Зимой, сквозь прозрачность льда, читали: «Русский язык» , «Ис-
тория». . . 

День 24 марта 1944 года остался в памяти на всю жизнь — 
ушли немцы. Осенью 1944-го открыли школу. Хотелось учить-

Татьяпа Степановна Повх 

31 



ся, но надо было зарабатывать трудодни. Закончить школу так и 
не удалось: заболела мама, да и ходить было не в чем... 

Повхи жили по соседству. Таня со Степаном были погодки. За 
полгода до призыва в армию Степана Повха они поженились. 
Молодой муж работал не в колхозе, а на торфоразработках. Че-
рез четыре года Степан вызвал Татьяну в Башкирию, где после 
армии работал в нефтеразведке. Так началась их кочевая жизнь. 
Последний дом перед северной эпопеей — Шкаповское месторо-
ждение, которое считали «вторым Баку» . 

С 1964 года — Север. Новая история. 
Я попросила Татьяну Степановну записать воспоминания. И 

вот — нижневартовская жизнь на двух тетрадных листах. 
«Собралось четыре семьи, четыре бурильщика из Башкирии 

— С .А .Повх , И.А.Ретиков , Е.П.Гечь и И.А.Ромашевский,— ко-
торые решили ехать на Север. Мужья 
уехали в начале августа в Тюмень, где 
погрузили все необходимое на баржи 
и поплыли в поселок Нижневартов-
ский. 

Выгрузились на берегу и начали под-
готавливать место для размещения бал-
ков и строительства бани. Работы по 
специальности еще не было, оборудо-
вание для бурения находилось в пути 
— плыло на барже из Тюмени. Под ру-
ководством строителей построили на-
ши мужья для нас жилье. И в ноябре 
1964 г. приехали за семьями. 14 нояб-
ря мы прилетели в поселок Нижневар-
товский на АН-2. 

Север встретил нас сурово, было уже 
очень холодно. Вместо аэропорта сто-
ял небольшой домик, куда мы и зашли 
погреться. На грузовой машине отвезли нас к новому жилищу. 
Обогрели одну квартиру, переночевали. Школа, магазины были 
в старом Вартовске, а барак наш стоял на месте теперешнего 
СУ-14. Ходить приходилось пешком, а расстояние-то было при-
личное. Воду носили из Оби, дрова добывали рядом с домом — в 
лесу. 

Оборудование, которое везли из Тюмени, не успело прийти до 
начала морозов и замерзло на реке по дороге от Сургута до Ниж-
невартовска. По зимнику пришлось перевозить материалы, что-
бы приступить к бурению скважин. 

Когда построили первую буровую — это был праздник для 
всех. Полегче стало ж и т ь , да и заработок прибавился. 

В 1967 году Степана Ананьевича Повха послали на курсы мас-
теров в Тюмень, которые он закончил успешно. Когда приехал, 
возглавил бригаду, ставшую потом передовой. 

Степан Ананьевич Повх 
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Не стареют душой ветераны 
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А в это время пошли слухи о Самотлоре. Только и разговоров 
было, кого же туда пошлют. Переживали особенно женщины и 
в душе надеялись, что это будут не их мужья. Участь выпала на 
долю бригады С.А.Повха. Конечно, это было почетно, но очень 
трудно и ответственно. С тех пор дома он бывал редко, чаще 
семья его видела по телевидению. И, конечно же, радовалась. А 
однажды он пришел домой с Самотлора пешком, потому что не 
летали вертолеты. 

И все было бы хорошо, не случись наше горе. Не стало отца, 
хозяина. Не могла представить, как буду жить. Спасибо детям, 
которые слушались меня и уважали, хорошо учились. Володя и 
Валя закончили институты. Виталий работает трактористом. 
Все перенесли... Выжили». 

...Отцвелачеремуха. Промчались 
июнь, июль. На парусе лета — ав-
густ. В назначенный день и час мы 
встретились с Татьяной Степановной 
в уютном доме ее старшего сына Вла-
димира. Сюда она приходит каждый 
день. Сварит обед, присмотрит за 
внуками. Все под ее благословляю-
щим крылом. И только диву даешь-

Первый дом Повхов — четырех -
квартирный барак, срубленный свои-
ми руками,— стал семейным гнез-
дом, в котором поселилась большая 
семья. Огородик, корова. Жили не 
тужили, квартиру не просили. Од-
нажды хозяин пришел — и с поро-
га: «Поехали квартиру смотреть!» И 
ключи показывает. Смеется: «Правда же! Дали мне и Левину!» 

Около милиции построили три коттеджа. Один дом — на две 
семьи. Сначала новоселье сыграли Левины, через неделю — По-
вхи. Молодые, веселые, красивые. Песни пели до утра. Жили 
дружно. Много лет спустя Шура Левина из Сургута прислала 
открытку: «К вам, Татьяна Степановна, приходили на пироги... 
как к маме». Дом был полон друзей. Степан был общительным. 

В 1975 году Повхи переехали в один из первых I 
домов Нижневартовска. На Пионерской, у парка. Квартиру по-
лучили благодаря председателю профкома УБР-1 Михаилу Гера-
симовичу Атаяну, председателю райкома профсоюзов Николаю 
Васильевичу Прохорову. Но это уже была забота о семье их быв-
шего работника. 

Повхи продолжали жизнь. В трудные минуты выручали дру-
зья, просто знакомые. Татьяна Степановна частенько вспомина-
ет Шакшиных, особенно жизнелюбивую Галину Васильевну. 
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щим двум многоэтажкам трудно было подойти, особенно в дождь. 
В июле-августе 1971 года в связи с прокладкой трубопроводов в 
домах не было ни электроэнергии, ни газа, ни холодной и горя-
чей воды. Пищу готовили на кострах, в том числе и грудным 
ребятишкам (у нас в июне 1971 года родился сын). С моей пода-
чи единственный четырехэтажный жилой дом Нижневартовска 
был окрещен «тоской зеленой» (дом снаружи был выкрашен тем-
но-зеленой краской) или «недоносок Пикмана» (Г.И.Пикман, 
управляющий трестом «Мегионгазстрой», собрал четырехэтаж-
ку из деталей трех разных серий домов). 

Четыре жилых дома по улице Пионерской — № 1, 3, 5, 7 — с 
подачи В.Т.Пузатова назвали «дом-деревня» или «китайская сте-
на». Две московские пятиэтажки по Омской (напротив роддома), 
выкрашенные тогда в розовый цвет, прозвали «розовой мечтой», 
был дом и «голубая мечта». 

Первые в городе девятиэтажки, сданные в 1975 году по улице 
Пионерской, 9 и 11, назвали «дворянское гнездо», где наряду с 
Героями Социалистического Труда Левиным, Петровым и дру-
гими жили начальники объединения и НГДУ Л.И.Вязовцев, 
Р.И.Кузоваткин, Ф.Н.Маричев, секретарь горкома Э.Р.Бушма-
кин и другие. 

В те годы, как никогда остро, стояла квартирная проблема — 
численность населения увеличивалась на 10 и более тысяч каж-
дый год. 
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Многие жили в вагончиках. А еще строили своими руками 
балки, предприятия в этом людям помогали, чтобы закрепить 
рабочих. 

В 1973 году было принято решение облисполкома о запреще-
нии деревянного строительства, но было уже поздно — деревя-
шек понастроили много, и с каждым годом их почему-то стано-
вилось все больше. 

Нефтяники не занимались инфраструктурой — их интересо-
вали только спальные места — строили, в основном, общежития 
и многоквартирные жилые дома. 

В первые годы старый и новый Вартовск разделяли непрохо-
димые болота, особенно в распутицу. Сообщение было по реке 
или вездеходным транспортом, а также по водоводу большого 
диаметра, шедшего с реки Вах через старый Вартовск в новый. 

До 1971 года в рабочем поселке Нижневартовском существо-
вала типично сельская больница, и нефтяные ведомства ни ко-
пейки на здравоохранение не выделяли, хотя строился город неф-
тяников, существовавшая больница не справлялась с нагрузкой: 
не хватало больничных коек, требовались врачи и медсестры. 
Многие медработники перешли тогда работать к нефтяникам. 

В больнице имелась одна палата — 20 квадратных метров,— 
где было расставлено пять коек, а лежали десять женщин. При-
ходили в больницу тогда и со своим бельем. 

Видя критическое положение, по нашей просьбе В.В.Бахилов 
на совместном заседании бюро РК КПСС и райисполкома предло-
жил передать два стоместных общежития из бруса для размеще-
ния поликлиники и больницы. Каждое здание площадью более 

Именно с этой больницы все и начиналось. 1971 г. 
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двух тысяч квадратных метров. Предложение было принято. Об-
щежития были, как говорится у строителей, «на выходе» , мы 
сделали только внутреннюю перепланировку. 

Р.И.Кузоваткин и В.И.Муравленко яростно сопротивлялись, 
но им тогда пришлось смириться. Теперь на этом месте стоят три 
шестнадцатиэтажных московских дома. 

В 1972 — 1973 годах нам удалось «захватить» еще одно обще-
житие по улице Чапаева. В новом здании поликлиники размес-
тили рентгено-флюорографические кабинеты, лабораторную 
службу, специализированные кабинеты: окулиста, отоларин-
голога, хирурга и др. В новую поликлинику переехали в конце 
ноября 1971 года. 

Отделения и кабинеты удалось оснастить новейшим для того 
времени оборудованием и инструментарием за счет областного 
управления здравоохранения. 

В декабре 1971 года открылись кожно-венерологический дис-
пансер и станция скорой помощи. 

Строительство больничного комплекса на 240 коек начали еще 
в 1965 году. За дело взялся трест «Мегионгазстрой», но вскоре 
стройку приостановили: из-за медленных темпов фундамент и 
кирпичные стены четырехэтажного корпуса дали трещины с двух 
сторон. В дальнейшем пришлось по центру наложить металли-
ческий бандаж, а подвальный этаж нельзя было эксплуатиро-
вать из-за подтопления грунтовыми водами. Главный корпус на-
чали эксплуатировать лишь несколькими годами позже». 

Пишущий историю освоения Самотлора слукавит, если обой-
дет стороной людей в белых халатах. 

Кто они. Первые? Досамотлорский период: 1926 год — пер-
вый фельдшерский пункт в селе Нижневартовском. До 1945 го-
да его возглавлял Николай Игнатьевич Потемкин, бывший по-

С 1933 года начал работать первый врачебный участок во гла-
ве с врачом Валентиной Михайловной Соколовой. 

40-50-е годы — старожилы помнят тех, кто работал в больни-
це, что находилась рядом со зданием школы. Это акушерка 
С.П.Коновалова и фельдшер В.С.Балахонов. В 1947 году приеха-
ла Вера Федоровна Калганова, ставшая первым врачом пос.Ниж-
невартовского. Хоть и старались вартовчане жить по законам 
природы, быть здоровыми, но не раз приходилось обращаться к 
эскулапам. 

В нижневартовской центральной районной больнице к 1971 
году сложился коллектив, в основном, из молодых врачей, при-
бывших на работу прямо со студенческой скамьи после оконча-
ния медицинских институтов. Многие из них прошли здесь все 
ступеньки от рядового врача до нынешних высоких должностей. 

С началом строительства города по ташкентскому методу на-
грузка на медицинских работников резко возросла. Специали-
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стов не хватало, больничный 
комплекс, заложенный в 1965 
году на 240 коек, вступил в 
строй только в 1973 году. 

Заведующий Тюменским 
облздравотделом Ю.Н.Семов-
ских по согласованию с первым 
секретарем Нижневартовского 
райкома КПСС В.В.Бахиловым 
назначает Павла Тимофеевича 
Московкина главным врачом с 
чрезвычайными полномочиями 
для наведения рабочего поряд-

Горячее было время. Прихо-
дилось постоянно вникать в про-
блемы здравоохранения и строи-
тельства. К нему шли люди с во-
просами производственными и 
житейскими. И коллеги, и па-
циенты всегда находили понима-

Сменил П . Т . М о с к о в к и н а 
Виктор Тихонович Пузатов. В 
1973 году он подарил свою фо-
тографию Павлу Тимофеевичу с 
надписью: «Дорогому учителю 
от благодарного ученика». Очень 
много для города сделал В.Т.Пу-

с случилось, что 
иной ученик ушел раньше своего 
учителя. Коллеги, горожане еще 
долго будут помнить этого 
красного человека. Павел Тимо 
феевич живет и здравствует, 
дай Бог ему здоровья еще на дс 
гие годы. 

Немало их, хранителей наше 
го здоровья, чьи профессиональ 
ные познания счастливо соседст 
вуют с природной добротой 
Пользуется признанием врач, за 
ведующий хирургическим отде 
лением с 1969 года, Валентин Сте 
панович Самуйленко. Едва ли 
кто не знает Людмилу Васильев 
ну Теленкову, Владимира Ар 
кадьевича Трапезникова. 



Впервые в 1971 году в Нижневартовске появляются врачи уз-
ких специальностей: онколог В.Ф.Чмель, уролог С.Г.Мошкин, 
эндокринолог Т.И.Журавлева, ревматолог С.Д.Орлова, психиатр 
Н.М.Гончарова, детский хирург И.Ф.Антонов. 

Гинекологическая служба 60 — 70-х годов представлена пре-
жде всего В.К.Макаровой, Т.Ф.Замалетдиновой, В.Л.Ждановой, 
акушерами-гинекологами Н.М. и В.Н. Бурановыми. 

Почти тридцать лет отдал городской больнице кандидат ме-
дицинских наук, организатор травматологического отделения 
Юрий Павлович Мамонов. 

Поселок, а позже город, бурно рос. Большая нагрузка в эти 
годы пришлась на заместителя главного врача В.И.Овсянкину, 
супругов Ярковых. Не один раз в месяц приходилось выезжать в 
труднодоступные места на самолетах, катерах, лодках и лоша-
дях. 

Кто с семидесятых годов живет в Нижневартовске, те помнят 
и знают в лицо своих докторов: Л.А.Шумилову, М.В.Якшина, 
З . А . С и д о р о в у , В .А.Калачову , Н .В .Соколову , Р .Н.Ганиеву , 
Н.М.Халикову. Помнят потому, что они обладают такими черта-
ми, без которых немыслим настоящий врач: способностью чувст-
вовать чужую боль и исцелять ее. 



ВРЕМЕНА РОМАНТИКОВ 
НЕ ИСЧЕЗАЮТ БЕССЛЕДНО 

Городу — четверть века. Только зародившемуся Нижневар-
товску прочили большое будущее. Газеты, музыка, сияющие глаза 
обещали ВЕЛИКОЕ. И только годы спустя стало ощущаться, как 
трудно жить в городе, какая тоска в общежитиях, как холодно и 
неуютно в балках и вагончиках. Лютые морозы, иногда свыше 
45 . Мороз захватывает дыхание человека, батареи в домах лопа-
ются. Но все равно Самотлор манил надеждой, зеркальностью 
воды и воздуха. 

И кто сюда приезжал, вско-
з пограничном 

- между романти-
кой и прагматикой. 

Так было и с Надеждой Кон-
стантиновной Мартиной. 

«Помню первую зиму 1974 
года... Нас с мужем 

ка «Запсибнефтехиммонтажа» 
в старой части города. В конце 
сентября выпал снег, а в нача-
ле октября ударил мороз. Свет 

чике стало минус 8 градусов. 
Хотелось плакать, все бросить 
и уехать. Родителям дали теле-
грамму: «У нас холодно, везем 
Костика» . Когда отправили 
двухлетнего сына, преодолевать 
трудности стало легче. И так на-

Тогда, в 1974-м, она не могла предположить, что будет в этом 
городе заведующей гороно, директором школы, которая станет 
храмом знаний, искусства и китайской гимнастики УШУ, депу-
татом городской Думы. 

... Прошли годы, но помнится дорога, начавшаяся в юности, 
которая дала многое, а прежде всего одарила молодым, радост-
ным ощущением жизни. 

Работая секретарем ГК ВЛКСМ, затем инструктором ГК КПСС, 
встречалась, дружила с людьми, которые делали историю. 

— В те годы,— рассказывает Н.К.Мартина,— Нижневартовск 
был городом всесоюзных комсомольских строек. Лозунги «Да-
ешь нефть Самотлора!», «Нефть — забота главная!» были тогда 
наиважнейшими. 
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Надежда Константиновна ведет рассказ о людях города, в чьих 
руках были дела и заботы дня вчерашнего, тепло и с легкой гру-
стью. Отошли комсомольские времена в историю. Именно те-
перь, когда мы пытаемся изменить и выстроить по-новому свою 
жизнь, особенно необходимо оглянуться назад и понять прошлое. 

Сколько их было — всесоюзных и городских конкурсов мас-
терства буровиков, бурения интернациональных скважин, свар-
ки «Красного стыка» на нефте- и газопроводах, социалистиче-
ских соревнований среди комсомольско-молодежных бригад! Сек-
ретари горкома комсомола В.Тимофеев, В.Филатов, В.Швецов, 
A.Рыбалов, А.Беляев, начальники штабов стройки В.Троянский, 
О.Меркулов, Т.Мгеладзе, Д.Дементьев, Ю.Борисов, секретари ко-
митетов комсомола В.Таран, В.Коннов, В.Горчаков, Н.Чернов, 
B.Ширяева, В.Третьяков, В.Логинов, А.Шваб, Б.Токун и многие 
другие — были организаторами этих начинаний. В то время 
лучшими были комсомольско-молодежные коллективы В.Глебова, 
В.Александрова, В.Машкова, В.Лейтланда, А.Мовтяненко, 
В.Ляпина, В.Папаудина. Сама Надежда Константиновна отвеча-
ла за работу городского совета молодых специалистов, куда вхо-
дили С.Шафраник, Н.Андреева, П.Плюхин, В.Миргородский и 
другие. 

С доверием и уважением относились тогда к научным рабо-
там молодых. Многие рацпредложения практически сразу вне-
дрялись в производство. Например, предложение В.Лейтланда 
по технологии прокладки дороги по озеру Самотлор. 

Нижневартовская телестудия. 1971 год. Встреча с командирами 
стройотрядов. Второй слева — первый секретарь райкома комсомола 
Виктор Тимофеев 
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Сколько с 
ния, просто 
ской доброты проявили 
секретари комитетов 
комсомола трестов «Ме-
гионгазстрой », «Нижне 
вартовскстрой» В.Сон 
дыков и И.Гималетди 
нова при приеме 

стройотрядов: бессон-
ные ночи, дежурства и 
встречи в аэропорту, 
размещение по общежи-
тиям, устройство на р 
боту, организация » 
свободного времени 
Т р е с т у «Мегионга 
строй» было присвоено 

Надежда Констан-
было непро-

сто принять молодежь 
из разных концов стра-
дать так, чтобы он 
крепились в наше! 
роде. 

Настрой тогда у жителей города был какс 
шески задорный. Приезжие удивлялись: «У вас в городе, что, 
молодежь одна?» Куда ни глянешь, все молодые лица! И первым 
секретарям ГК ВЛКСМ — В.Тимофееву и В.Швецову, зав. идео-
логическим отделом К.Замалетдинову — всего-то за двадцать или 
около тридцати. 

В середине 70-х комсомольцы разбили парк, еще тогда реши-
ли, что здесь будет памятник павшим в годы Отечественной вой-
ны. Улицы Пионерская, Омская, Космонавтов, Мусы Джалиля 
оделись пока еще в очень скромные одежды берез и рябин. 

Где только не работали комсомольцы! Что и говорить, весь 
город — сплошная строительная площадка. Особенно запомнились 
субботники по погрузке стекловаты с причала дирекции строя-
щегося газоперерабатывающего завода. Горожане помнят также 
ДНД, оперотряды, «Комсомольский прожектор». Секретари гор-
кома Л.Нестреляй, Г.Кравчук, И.Коваленко много работали по 
профилактике правонарушений среди молодежи. 
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Популярное выражение тех лет — «Встретимся, поговорим» 
— означало, что мысли, идеи, планы будут обсуждаться, дебати-
роваться, обдумываться за обедом в столовой на буровой, вече-
ром в общежитии. 

Чтобы досуг был добрым, интересным, немало сил, творчест-
ва и изобретательности приложили известные нам всем люди: 
Р.Литвинова, Л.Дунина, Л.Румянцева, Н.Ганжола, Н.Воронова, 
Н.Тарасова, А.Грибцова, А .Хусид , Н.Щербакова, С.Верин. 

Работа с молодежными коллективами требовала от комсомоль-
ских вожаков особого внимания. Случались, конечно, и срывы, 
и казусы: за победу в соцсоревновании руководителя наградили 
путевкой в кругосветное путешествие. Радости, конечно, не бы-
ло предела. Но.. . начальник комсомольской бригады оказался не 
комсомольцем.. . Наградой были и грамоты, цветы, ордена. Мно-
гих товарищей по работе вспоминает Надежда Константиновна: 
Г.Шустову, Н.Прохорову, Т.Глебову, И.Валетову, а также лю-
дей с беспокойным сердцем и щедрой душой: В.Дементьеву, З.Ков-
ригину, А.Шатрова, А.Костылева, С.Блинова, О.Ленни-Воронцо-
ву. 

В памяти остались яркие факельные шествия, митинги, празд-
ники микрорайонов, КВН, фестивали комсомольской песни ме-
стных поэтов и композиторов, пионерские костры, городские со-
ревнования «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и многое другое, 
что входит в одно, но очень емкое понятие «Комсомол семидеся-
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В те годы шло становление не только нефтяной промышлен-
ности и строительства — шло зарождение нижневартовской ин-
теллигенции: открывались школы, библиотеки, немногочислен-
ные клубы. Центров культуры было немного, но как интересно 
они работали! Большую роль в жизни горожан играла газета «Ле-
нинское знамя», ныне «Местное время», главным редактором ко-
торой был Б.Н.Сырпин, интереснейший человек, уважаемый все-
ми в городе. Комсомольский корреспондент Н.Прохорова всегда 
находилась в гуще всех событий, освещала нашу жизнь. Благо-
даря настойчивости Л.Соловьева, его творчеству и великолепно-
му знанию своего дела, родилось нижневартовское телевидение. 
Этот человек все видел, все знал, всему давал объективную оцен-
ку. 

Кто они сегодня, комсомольцы 70-х? Ю.Шафраник дорос до 
министра, В.Глебов, Н.Андреева, П.Плюхин стали главными ин-
женерами, В.Таран, И.Гималетдинова — зав. отделами админи-
страции города, Н.Прохорова — редактором газеты, Р.Литвино-
ва и Н.Воронова — директорами школ, К.Кеменчижиди — веду-
щим в городе педиатром. 

Я искренне благодарна судьбе за то, что она подарила мне 
таких прекрасных учителей, как: С.Д.Великопольский, В.М.Сма-
льков, Г.М.Метелица, В.А.Илькин, В.Ф.Голубничий, Л.А.Золина, 
М.К.Анисимкова, Л.В.Малкова, Т.С.Кеменчижиди, В.С.Осипов, 
Л.А.Додонова и т.д. , — которые учили не только меня, а всю 
молодежь нашего города, как надо работать! Восхищена педаго-
гическим мастерством В.М.Винокуровой, А.П.Сущей, Е.П.Макси-
мовой, В.И.Сазоновой, Э.Т.Глазуновой, давших мне мощный 
заряд энергии, который и по сей день помогает жить! 

В основном, первопроходцы — люди приезжие, их же дети — 
северяне. И для них тоже наступило время свободного выбора. 
Это время — преддверие звездных часов, важно не растеряться и 
сделать правильный шаг. Дерзайте, молодые! 



— Если сравнить нынешнюю ситуацию с изнурительным и 
не всегда успешным поиском средств для своего предприятия 
и прошлые времена... Когда все же проще было — тогда или 
сейчас? 

— Свои плюсы и минусы и в том времени, и в сегодняшнем. 
Тогда было неимоверно тяжело и в то же время интересно. Суди-

В 1972 году (после переезда из Урал) управлению установили 
план 136,2 тыс. м, в 1973 году — 230, а на 1974 год уже предло-
жили увеличить объем проходки в 1,7 раза и пробурить 390 ты-
сяч метров. Причем, не увеличивая количество буровых бригад, 
решать эту задачу предстояло за счет повышения уровня органи-
зации труда и совершенствования техники и технологии произ-
водства. 

Конечно, трудностей было хоть отбавляй. Не хватало жилья, 
мест в общежитиях. Вагончики служили жильем для многих. 
Тем не менее установленные задания коллектив выполнял. 

Основу предприятия в те, да и последующие годы, составляли 
буровые бригады «трех богатырей» (так их называют и до сих 
пор) — А.Д.Шакшина, Г.К.Петрова, С.Ф.Ягофарова. Комсомоль-
ске-молодежный коллектив — бригада В.С.Глебова — тоже не 
из слабых. Не случайно все они в разные годы стали Героями 
Социалистического Труда. Анатолию Дмитриевичу Шакшину 
присвоено звание лауреата Государственной премии СССР. Лау-
реатом премии Ленинского комсомола стал и Владимир Глебов. 

Сегодня легче, есть все технические ресурсы: и трубы, и зап-
части — не проблема. Рынок в этом плане облегчил жизнь руко-
водителя, но в то же время сколько надо усилий, изворотливо-
сти, ума, чтобы иметь объем работ, средства для своего предпри-

В те времена, о которых мы сейчас вспомнили, был «развитой 
социализм», мы кормили всю страну и думали прежде всего о 
ней, не заботились о себе. Сейчас стыдно и обидно за Самотлор, 
за всех нас. Горькая расплата. 

— Недавно вспомнилась статья времен начала перестройки 
«Этот проклятый Самотлор», где автор говорит, что если бы не 
нефтяная жемчужина, то перестраиваться начали бы раньше. 
Действительно, державу мы в свое время поддержали. А она 
нас сегодня, да и вчера тоже? 

Размышляя о старом и новом времени, Василий Данилович, 
видимо, вспомнив «планов громадье» и то, чем они кончались 
для каждого из нас, продолжал: 

— Стране была нужна нефть, вся надежда — на Самотлор. И 

Н.П.Дунаев видели ситуацию правильно, отстаивали реальные 
планы и от этого пострадали: получили все партийные взыска-
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ния, их уволили, уволили из жизни. Ф.Н.Маричев, защищая ин-
тересы нефтяников, в свое время тоже попал в немилость. 

— А у вас нет ощущения, что газ, нефть теперь имеют го-
раздо меньшее значение в повседневной жизни горожан, чем 
во времена былые? 

— Нет, я считаю, что будущее города зависит от нефти. Ны-
нешнее положение — временное. Год, два, ну максимум три, про-
длится эта ситуация. Самотлор встанет на ноги. 

Дела нефтяников давно минувших дней 
С начала освоения тюменских недр удельный вес СССР в мировой 

добыче нефти возрос с 19% в 1965 г. до 22% в 1985 г. 
Казалось, что развитие будет идти по возрастающей. Однако в се-

редине 80-х гг. нефтяная промышленность области уже исиытывала 
кризис. Симптомы его проявились в 1982 г., когда впервые не удалось 
выполнить план добычи нефти. А план был — 344,9 млн. тонн. 

В последующие годы невыполнение плана приняло систематиче-
ский характер. В 1985 г. недополучили 35,5 млн. тонн (См.: Паш-
ков Н.М. Формирование топливно-энергетического комплекса / / 
Очерки истории Тюменской области. С. 221). 

— Василий Данилович, на ваш взгляд, кто виноват? 
— Произошло это в силу ряда причин. Одна из них — отста-

вание технической базы от темпов добычи сырья. Так, добыча 
нефти на Самотлоре в 1981—1985 годах превысила плановые за-
дания более чем на 40 млн. тонн, а капиталовложений было сде-

Были причины и субъективного характера. Сравнительно «лег-
кая» нефть, добываемая в первые годы фонтанным способом, 
вскружила головы и «нефтяным королям». 

Да и сверху давили, но мы стали настолько изобретательны, 
что в общем-то справлялись с новыми задачами, поставленными 
Москвой. 

Я думаю, что история не забудет того миллиона. Как было? Пере-
ворошив кипу газет, документов, восстанавливаю в памяти события 

...В 1981 г. по инициативе Тюменского обкома КПСС развернулось 
соревнование за обеспечение добычи 1 млн. тони нефти в сутки. В 
августе 1981 г. эта инициатива была одобрена постановлением ЦК 
КПСС. Только в сентябре 1983 г. удалось достичь заветного рубежа. 
Но вскоре показатели стремительно покатились вниз, и только в кон-
це 1986 года нефтяная промышленность Тюменской области смогла 
выйти на плановый уровень добычи. Но чего это стоило?! 
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ния, их уволили, уволили из жизни. Ф.Н.Маричев, защищая ин-
тересы нефтяников, в свое время тоже попал в немилость. 

— А у вас нет ощущения, что газ, нефть теперь имеют го-
раздо меньшее значение в повседневной жизни горожан, чем 
во времена былые? 

— Нет, я считаю, что будущее города зависит от нефти. Ны-
нешнее положение — временное. Год, два, ну максимум три, про-
длится эта ситуация. Самотлор встанет на ноги. 

Дела нефтяников давно минувших дней 
С начала освоения тюменских недр удельный вес СССР в мировой 

добыче нефти возрос с 19% в 1965 г. до 22% в 1985 г. 
Казалось, что развитие будет идти по возрастающей. Однако в се-

редине 80-х гг. нефтяная иромышленность области уже испытывала 
кризис. Симптомы его проявились в 1982 г., когда впервые не удалось 
выполнить план добычи нефти. А план был — 344,9 млн. тонн. 

В последующие годы невыполнение плана приняло систематиче-
ский характер. В 1985 г. недополучили 35,5 млн. тони (См.: Паш-
ков Н.М. Формирование топливно-энергетического комплекса / / 
Очерки истории Тюменской области. С. 221). 

— Василий Данилович, на ваш взгляд, кто виноват? 
— Произошло это в силу ряда причин. Одна из них — отста-

вание технической базы от темпов добычи сырья. Так, добыча 
нефти на Самотлоре в 1981—1985 годах превысила плановые за-
дания более чем на 40 млн. тонн, а капиталовложений было сде-
лано меньше плана на 160 млн. рублей. 

Были причины и субъективного характера. Сравнительно «лег-
кая» нефть, добываемая в первые годы фонтанным способом, 
вскружила головы и «нефтяным королям». 

Да и сверху давили, но мы стали настолько изобретательны, 
что в общем-то справлялись с новыми задачами, поставленными 
Москвой. 

Я думаю, что история не забудет того миллиона. Как было? Пере-
ворошив кину газет, документов, восстанавливаю в памяти события 

...В 1981 г. но инициативе Тюменского обкома КПСС развернулось 
соревнование за обеспечение добычи 1 млн. тонн нефти в сутки. В 
августе 1981 г. эта инициатива была одобрена постановлением ЦК 
КПСС. Только в сентябре 1983 г. удалось достичь заветного рубежа. 
Но вскоре показатели стремительно покатились вниз, и только в кон-
це 1986 года нефтяная промышленность Тюменской области смогла 
выйти на плановый уровень добычи. Но чего это стоило?! 
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трудовой победы 

— Василий Данилович, так чего это стоило УБР-2? И еще 
вопрос : кому первому пришла мысль о «миллионе»? 

— Думаю, Геннадию Павловичу Богомякову. Соревнование, 
надо сказать, организовано было мощно, здорово. Да был ли толк 
от этого, кроме выгоды? 

— Василий Данилович, не люблю громких слов, но вас, ва-
ших товарищей, всех, кто здесь от первой буровой, считаю ге-
роями нашего времени. 

— Я всегда полагал, что слово должно быть равно поступку, 
цель и смысл которого — творить добро. 

— С каким чувством вы смотрите на старые фотографии? 
— Конечно, все это родное. Вот Анатолий Дмитриевич Шак-

шин. Импонирует его характер, отношение к делу. Понятия «вы-
года», «расчет» с его именем просто не сочетаются. 

Авзалитдин Гизятуллович Исянгулов недавно звонил. Ему 
больно от происходящего, в «Тюменской правде» вышла его ста-
тья о единстве области. Просил обязательно прочитать, согласен 

Я люблю этого человека, многим ему обязан. Нас связывает 
не только Самотлор. 

Бывая в городском парке, часто вспоминаю и Юрия Алексан-
дровича Аладжева, который возглавлял много лет службу буро-
виков всего объединения. За несколько лет до этого, будучи управ-
ляющим трестом «Нижневартовскнефтеспецстрой», он со своим 
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коллективом посадил, выходил этот парк. Было бы справедливо 
назвать этот зеленый уголок города его именем. 

Да и вообще много встреч, первых знакомств и впечатлений 
всплывает в памяти. 1973 год — год моего приезда, год откры-
тия шестой школы. К Антонине Петровне Сущей, директору шко-
лы, пришли с сыном: он — первоклассником, а я — шефом. Ме-
жду школой и управлением заключили договор, в котором ше-
фы и подшефные брали на себя конкретные взаимные обязатель-
ства. И дело не только в материальной стороне... Была поставле-
на цель — совместная работа по воспитанию как школьников, 
так и работников УБР. Вместе отдыхали, работали на субботни-
ках. Учителя, благороднейшие люди, учили наших детей. Среди 
них: Роза Кадыровна Мирясова, Валентина Ивановна Сазонова, 
Галина Николаевна Ушакова, Галина Михайловна Ударцева. Мно-
гие, да, пожалуй, все они, не раз бывали на буровых с детьми. 
Ставили концерты, жили и работали не согласно планам, а со-
гласно душе. 

И смешное, конечно, было. Сейчас кажется забавным многое, 
а тогда? Геннадия Михайловича Головина, к примеру, несколь-

ке сена. А потом оказалось, что он в партии-то никогда не был. 
Друзей много. Без них, считаю, и жизни нет. Дружим семья-

ми — Закировы, Хазовы. Но самый-самый близкий друг — ко-
нечно, моя жена Людмила Андреевна. 

— Есть ли чувство сожаления за «нараспашку прожитые 

— Пожалуй, нет. Все-таки, что сделано, то сделано. А вот 
чувство обиды есть — сегодня люди неадекватно оценивают на-
ши деяния. Все-таки не все люди сюда приехали за рублем, да и 
не романтики ради — приехали созидать. Может, и громко ска-
зано, но я так ощущаю то время. И сегодняшнее отношение к 
нам — своего рода оскорбление. Еще где-то в конце 70-х Нико-
лай Петрович Дунаев, ныне покойный, разбушевавшемуся ми-
нистру Мальцеву сказал: «Нефтяники Западной Сибири такой 
оценки труда не заслужили». И я с ним согласен был и тогда, и 
сегодня тоже... 

«Застойные, тупиковые годы». Никак не приемлю этот тер-
мин: тупиковым можно назвать путь... Мы действительно шли в 
тупик, но люди — это другое, мы работали с душой, отдавали 
себя делу полностью, мы были молодые и горели, как факелы на 
Самотлоре... Нельзя оболгать наши солнечные дни, я доволен 
тем, что все мы сделали для нашего города. Только на Самотлоре 
нами пробурено около 15 млн. метров, сдано в эксплуатацию 7 
тыс. нефтяных и нагнетательных скважин. За каждой из этих 
цифр люди и их труд, поиск, риск, разочарования, сомнения, 
удачи и неудачи. Жизнь выдвинула замечательных командиров 
производства: В.П.Полетаева, В.Н.Павлыка, Р.Н.Сибагатуллина, 
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А.М.Кожаева. Прекрасных результатов добивались бригады ос-
воения мастеров Г.А.Вовка, А.А.Крылова, В.К.Журлова и мно-
гих других. 

К сожалению, уже в 1989 году из-за отсутствия финансирова-
ния были расформированы три буровые бригады, пришло время 
отпусков без содержания, простоев. Но и тогда управление про-
бурило 802 тыс. метров и сдало 374 скважины. 

Сегодня одному, объединенному из двух крупнейших УБР и 
урезанному до минимума, не находится объема работ на 1997 
год. 

Но восполнять разрушенное все равно когда-то придется, и 
сделать это будет гораздо сложнее, чем сохранить. 



ЧЕЛОВЕК, ЖЕНЩИНА, ПИСАТЕЛЬ.. 

Девочка Маргарита Анисимкова родилась в 1928 году, в селе 
Ивделе Свердловской области, в доме своей бабушки, по матери 
Чудииовой, Клавдии Петровны. Родители — потомственные кре-
стьяне, предки которых были крепостными Демидовых. Отец 
новорожденной Кузьма Дмитриевич Бекин и мать Татьяна Сер-
геевна были рады первенцу. Дочка росла фантазеркой и выдум-
щицей. 

Писательница Маргарита Анисимкова родилась в 1961 году, 
когда опубликовала книгу «Мансийские сказы». До своего вто-
рого рождения она была учителем географии, директором Дома 
пионеров, заведующей отделом культуры Ивдельского района. 
На этот же период времени пришлись замужество, рождение сы-

Из привычного окружения заставило уйти решение обкома 
партии направить М.К.Анисимкову заведовать отделом культу-
ры Ханты-Мансийского округа. Это событие принесло большие 
перемены в ее жизнь. Следующие десять лет Маргарита Кузьми-
нична посвятила студентам национального педагогического учи-
лища — учила истории Югорской Земли. С открытием студии 
телевидения начала работать старшим редактором студии обще-
ственно-политических передач. Но больше всего любила писать. 
Север заворожил... Повесть «Оленья долина» — плод первых лет 
жизни на земле белых ночей. 

...1972 год. Она покинула маленький деревянный Ханты-Ман-
сийск и приехала в город большой нефти — Нижневартовск. 
Чтобы найти героя своего времени — нефтяного Павку Корчаги-
на. Стремясь встретить высокую мечту в жизни, пошла работать 
в вышкомонтажное управление. Но промышленного романа не 
получилось. Павла Корчагина, в полном смысле, по Николаю 
Островскому, не нашла. Слог писателя, лирически-художествен-
ный, никак не соприкасался с железом, его лязгом и скрежетом. 

Со временем родилась художественная повесть «Лицом к вет-
рам». В серии сказов поведала о встрече людей тайги и рек с 
новой цивилизацией. 

...В тиши ее рабочего кабинета находит пристанище история, 
к ней подвела личность Ваули Пиеттомина, человека из леген-
ды. Изучение огромного материала позволило создать образ на-

Маргариту Кузьминичну не удовлетворяет поверхностное изу-
чение обычаев, верований... Не один месяц провела она в архи-
вах Москвы, Тобольска, Омска, Тюмени. Ваули позвал в дорогу, 
и она едет на Ямал — Родину своего героя. 
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Маргарита Кузьминична Аписимкова. 
В тиши ее кабинета нашла пристанище история 

Разнообразие жанров, в которых выступает писательница, по-
разительно: статьи, эссе, сказы, повести, романы. В каждом из 
них — свое время, своя география. 

О Петре Великом пишут триста лет. Столько же и о его лю-
бимце Александре Меншикове, генералиссимусе из народа. Мно-
гое про него известно. Но посвященные Меншикову страницы 
больше и чаще рассказывают о восхождении его «из грязи да в 
князи». В прямом смысле... А вот обратный путь мало известен. 
Об этом и ведет рассказ М.Анисимкова в романе «Порушенная 
невеста». И не только о нем, но и о послепетровской России. 

После смерти царя Меншиков каждый день собирается что-то 
свершить, отдать всего себя во славу России и делает шаг, но во 
славу себя: дочь Марию обручает с малолетним внуком Петра I. 
Чем все закончилось, видно из названия романа. Рухнуло все: 
величие Меншикова, его планы породниться с Романовыми, на-
дежды на престол. А Мария все же обрела свое счастье. Любовь 
к князю Федору помогла преодолеть страшный путь в Сибирь. 

В книге нет сцен грандиозных битв, грома пушек. Роман ин-
тересен еще и тем, что история в нем обращает взор на человека. 
Конец же «повести печальной» потрясает: Александр Менши-
ков, не видя больше смысла жизни, отказывается от нее, заживо 
себя хоронит. Судьба князя — судьба России. Творим, воюем, 
укрепляем, потом уничтожаем, хороним, возрождаем. 

Читая книги Маргариты Анисимковой, ощущаешь историю 
как искусство. Недаром в рецензии на новый роман «Плач гага-
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ры» написано, что история как чистый факт не воспринимается, 
она нуждается в уверенной руке художника. 

Кредо писательницы — строки Н.А.Некрасова «Поэтом мо-
жешь ты не быть, но гражданином быть обязан». С этой позиции 
она и смотрит на мир. Бывают времена, когда Маргарита Кузь-
минична меняет «квалификацию» — пишет общественно-поли-
тические статьи. Признаком человека всегда являлась и являет-
ся высокая нравственность и культура души, считает она. Мар-
гарита Анисимкова — и поэт, и гражданин. Она не может быть 
равнодушным свидетелем всех социальных и политических пе-
редряг нынешнего общества. Имеет четкую позицию, независи-
ма в выражении своих убеждений и следует им. Не все из окру-
жения писательницы одобряют ее выбор, не все соглашаются, но 
никто не упрекнет в том, что она «переметнулась». Она всегда 
верна гражданскому долгу и руководствуется в своих поступках 
глубокой верой в порядочность человека. 

Все, что создано, написано, трудно делить на периоды. Марга-
рита Кузьминична творчество считает единым процессом. «Ко-
гда есть веретено, то на него умелой рукой не спеша укладыва-
ешь нить. Одно вытекает из другого. Один герой притягивает к 
себе другого». 

И это веретено бесконечно в работе, сотканное полотно зовет 
автора в музеи, архивы, дорогу. Ее творчество энергично. В нем 
взрыв человеческого горя, отчаяние и стремление к счастью. Она 
погружается в самые потаенные бездны человеческой души. И 
мы, читатели, ей верим. 

Из разговора с Маргаритой Кузьминичной можно выделить 
примерный круг близких ей поэтов, прозаиков нашего города: 

— Самая дорогая моему сердцу — новая поросль молодых по-
этов. Это Валерий Акимов и Евгений Браверман, Татьяна Джар-
ты и Альбина Кузьмина, Владимир Мазин, Павел Плюхин и мно-
гие другие. 

Всех их, людей разных убеждений и взглядов, разных про-
фессий, объединило поэтическое слово. Все они — выходцы из 
литературного объединения «Замысел», созданного при централь-
ной библиотеке нашего города, у истоков которого стояли Тать-
яна Воробьева, Игорь Кириллов, Ольга Мицлер, а теперь — Аль-
бина Кузьмина. С легкой руки Маргариты Кузьминичны многие 
из них издали сборники стихов. Каждому она дала доброе напут-

Маргарита Анисимкова во многом категорична. Случай не-
часто определяет жизнь, тем более творчество, считает героиня 
моего очерка и вдохновения не ждет. Слово порой рождается в 
муках. 

— Я верю прежде всего в себя, знаю свои силы, возможности, 
я не смогу прыгнуть выше своей головы, но то, что мне дано 
Богом и предначертано судьбой, сделаю. И тут я не ублажаю 
себя ни шестикрылыми Серафимами, ни другими сверхъестест-
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венными созданиями, потому что в основе всего лежит труд. Куль-
тура, поэтическое слово всегда жило и будет жить. И в трудное 
время человеческое слово является поддержкой и вселяет уве-
ренность в завтрашний день. 

Воображение — вот ее божество. Кто видел платья «от Ани-
симковой» , со мной согласится. Я называю это «эквилибристи-
кой на грани возможного». Хантыйские наряды цвета неба, тра-
вы и солнца в сочетании с иссиня-черно-зеленым бисером похо-
ж и на кусочки северной природы. И все сделано своими руками. 
Знакомство с ее модой тонизирует ничуть не меньше, чем обще-

— По натуре я оптимист, мне многое в жизни кажется смеш-
ным и несуразным. Я никогда не ищу черных пятен, они меша-
ют мне жить и работать, во всем хочу видеть красивое. А грущу 
я тогда, когда у меня мало работы. Вот закончила «Плач гага-
р ы » , поставила точку. . . и так разревелась! Мне жаль расставать-
ся со своими 1«роями, потому что в процессе работы они стано-
вятся частью тебя самой. Ведь с ними надо прожить жизнь. Лю-
бить, ненавидеть, страдать, влюбляться, разочаровываться. 

Маргарита, старшая в семье, в юности дала зарок: «Будут де-
ти, никогда их не буду будить». Детей двое — сын Петр и дочь 
Надежда. Подрастают внуки — Кузьма и Алеша. 

— Мальчики современные, своенравные, нуждаются в посто-
янном контроле. Считаю, что детей нужно приструнивать. 

«Рыцари мои!» — так называет мальчишек строгая бабушка. 
Ходит в доме по струнке, редко дожидаясь сантиментов, и кот 
Маркиз. 

Разговор переносим в гостиную. Маркиз лениво следует за 
хозяйкой, в душе он жалеет себя: маловато лавров достается, а, 
между прочим, заслужил, ведь портреты котов ХУИ-го и просве-
щенного ХУШ-го веков писаны с него — черного, с горящими 

Много в доме картин, книг. Мое внимание привлек роскош-
ный портрет хозяйки. 

— Это работа Игошева,— пояснила Маргарита Кузьминична. 
— Мой любимый художник. Он и «Ваули» иллюстрировал. 

Дом всегда выдает характер владельца. У Анисимковой уют-
но, основательно. Комфорт без претензий. 

— Что значат в вашей жизни друзья? 
— Друзья и любовь для меня одно и то же. Дети — главное. 

Их друзья — мои друзья. Те, с кем дружим уже 35 лет, живут в 
Ханты-Мансийске, Свердловске, Ивделе. А здесь из близких — 
Мартины, Лемешевы, Шумихины. Они знают мой характер, чув-
ствуют мое настроение, и потому с ними мне легко. 

— Вам знакомо чувство досады, сожаления? 
— Люблю профессионализм, не признаю «мелкотравия». Со-

жалею, когда идет смакование интима великих мира сего. Раз-
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дражает пошлость, небрежность языка. Язык — существо мис-
тическое: он жестоко мстит за совершенные над ним кощунства. 

— Что бы вас могло больше всего обрадовать? 
— Хочу добра своему народу, хочу нашего единства. Хочу , 

чтобы люди не искали на стороне виновных в своей судьбе, а 
сами бы творили себя. 

Меня поразила непритязательность ее личных мечтаний: «Вот 
бы истоки рода Строгановых найти. . .» . Самые упоительные пу-
тешествия для нее — в библиотеки, архивы. Туда ведет жажда 
впечатлений, желание прочитать, расшифровать древние руко-
писи, написанные купоросом, отчего строки, «испаряющиеся» с 
каждым веком, становятся невидимыми. И хорошо бы побывать 
в родовом гнезде — любимом Ивделе, где изобилие полевых цве-
тов, деревьев и тишины. 



ГДЕ НЕТ ПОРЫ ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ.. 

Принимая решение написать статью о Любови Артуровне До-
доновой, я наивно полагала, что достаточно хорошо знаю, о чем 
буду писать. Более двадцати лет я наблюдаю за обширной дея-
тельностью этого человека. У нас одни воспоминания о суровом 
и необыкновенно нежном Ямале. Будучи заведующей гороно она 
побывала не на одном моем уроке. Учебно-воспитательный ком-
плекс, в который переросло педучилище, стал моделью единого 
образовательного простран-
ства. У нее учатся от мала 
до велика. С ее именем в пе-
дагогическом мире связана —— 
концепция программы: чему 
и как учить. Она — рефор-
матор . Л и ч н о с т ь . Однако 
именно это обстоятельство 
поставило меня в затрудни-
тельное положение: что же 
главное в этом замечатель-
ном человеке, смогу ли я в 
рамках очерка показать все 
богатство и сложность этой 
творческой натуры? 

Решаюсь еще раз побы-
вать в храме науки, руково-
дит которым уже много лет 
Любовь Артуровна, и пого-
ворить с нею самой, с десят-
ками людей, давно и недав-
но знающих ее. 

Вхожу в колледж. Но с 
таким ж е успехом можно _ 
было бы сказать: « Вхожу в Любовь Артуровна Додоиова, 
картину» . Ибо оказываюсь почетный гражданин города 
буквально внутри невиди-
мой трехэтажной объемной картины, где розовые водопады сте-
кают со стен-гобеленов, витражи мысленно уводят во времена 
Ярослава Мудрого, умопомрачительные абстрактные картины воз-
вращают в сегодня. 

Любовь Артуровна беспредельно занята — время расписано, 
можно сказать, по минутам. 

Голос, взгляд, жесты — все в ней энергично, твердо. Но инто-
нация, глаза, улыбка становятся иными, когда речь заходит о 
прошлом. 
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— Любовь Артуровна, все мы родом из детства. Вспомните 
свое детство, исторические корни. В школе вы, наверное, хоро-
шо учились? 

— Да, можно сказать, отлично. Но свое признание среди свер-
стников получила благодаря тому, что любила шутить, добива-
лась справедливости. Надеюсь, что читатели поймут меня, и рас-
скажу об организации побега двух классов через... школьное ок-
но. Это был примерно 55-й год. Училась я тогда в десятом классе 
в деревне Паново, недалеко от Ишима. Приехала к нам в школу 
молодая учительская семья. Он — завуч, она — учитель геогра-
фии. Вечно ругались между собой. После очередных семейных 
разборок в журнале у всех — единицы. Как-то «разведка» доло-
жила — ругались всю ночь, глаз не сомкнули. После короткого 
митинга, организатором которого, конечно, была я, мы и сига-
нули в окно. А там — весна! Черемуха в своем белом буйстве. 
Хорошее было время! 

— Выходит, учителей вы недолюбливали? 
— Как же я могла не любить учителей, если учитель — это, 

можно сказать, мой Бог с детства! Учителю я поклонялась и меч-
тала стать им, и только им. 

— А как начинался ваш путь в педагогику? 
— Вы как историк можете представить сибирскую деревню в 

50-е годы. Рабский труд. Имея птицу и скотину, в селе все равно 
жили впроголодь. Государство забирало все. Мама сказала: «Хо -
чешь быть человеком — будешь. А мне некогда, доченька». Вот 
я и стала педагогом самой себе. После окончания восьми классов 
поехала в Омск поступать в педучилище. Да дядя отправил до-
мой — заканчивать десятилетку. 

— Как складывалась ваша биография дальше? 
Последовала непродолжительная пауза. А потом Любовь Ар-

туровна стала рассказывать больше не о себе, а о Марии Иоси-
фовне, в чьих руках оказалась судьба девушки. Последний всту-
пительный экзамен в Ишимский пединститут — немецкий язык. 
А была война — в дом пришла похоронка на отца. Как и многие, 
Люба объявила бойкот всему немецкому, и языку тоже. 

Очень тихо Мария Иосифовна на экзамене сказала: «Ставлю 
«три» , но обещай, что в первом семестре пересдашь». 

Так с единственной тройкой в дипломе закончились студен-
ческие, в общем-то веселые и незабываемые годы. 

Затем был Ямал. Земля, где нет поры опавших осенних ли-
стьев. Откуда им взяться? Из деревьев — карликовые березки да 
лиственницы с мягкими иголками. Зато — прозрачность возду-
ха, северное сияние, цветущая тундра и дети! Дети оленеводов, 
на долгие девять месяцев оторванные от родителей, и чаще всего 
— насильно. Им и стала Любовь Артуровна другом, мамой, док-
тором и... теплом. 
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Ямальские сугробы 

Из воспоминаний Павла Тимофеевича Московкина, заслу-
женного врача РСФСР: 

• Любовь Артуровну зною с тех пор, когда она работала ди-
ректором Новопортовской школы-интерната. В 60-е годы в Яма-
ло-Ненецком округе обязательным было всеобщее обучение де-
тей коренных национальностей — ненцев, ханты, манси, сель-
купов. Школы-интернаты округа были переполнены ими: на сдво-
енных кроватях спали по три-четыре ребенка. Поэтому самое 
серьезное внимание уделялось соблюдению санитарно-гигиени-
ческого режима, профилактике паразитарных болезней (педику-
леза), проведению профилактических прививок против дифте-
рии, кори, скарлатины... Думаю, ей нелегко было. Кругом одни 
проблемы. Одна из них, причем, немаловажная — уголь, дрова. 
Помню случай: в одном из интернатов кончился уголь, жуткий 
холод, и для того, чтобы дети не переохладились, директор но-
чью поднимал детей и бегал с ними по комнатам. 

В гостях у Любови Артуровны был однажды проездом. Ма-
ленький домик. Вечер прошел в кругу ее небольшой семьи. Го-
рячий крепкий чай и тихая беседа. Любовь Артуровна — моло-
дец! Сильная женщина». 

— Кто же первым поверил в молодую учительницу, открыл 
талант руководителя? 

— Валентин Иванович Костецкий, заведующий Ямало-Ненец-
ким окроно. Удивительный человек. Первая встреча произошла 
в августе 1960 года, когда я, «зеленая» учительница, прибыла на 
Север. То было время становления школьных интернатов нового 
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типа. Кадрами руководила область. При назначении даже на са-
мую маленькую должность учитывались возраст и опыт. 

Валентин Иванович, в отличие от многих, делал ставку на 
молодых, вот и направил меня как новоиспеченного педагога стар-
шим воспитателем в Ямальскую школу в Яр-Сале, где я стала 
преподавать литературу и историю. 

Через два года героиня нашего рассказа стала уже заведую-
щей Ямальским районо. Пришлось поработать. Север стал для 
нее жарким. 

— Главная забота — истопить печь и — на работу. Дочь Тать-
яна, как и многие учительские дети, выросла на руках у друзей. 
Не раз по местному радио звучал вопрошающий тревожный го-
лос: «У кого Татьяна? Отзовитесь!». Чаще всего нянькой был 
ныне известный в области ведущий хирург-уролог Владимир Лю-
барский. А то , бывало, интернатский Петька Вануйто кричал: 
«Любов Арутовна! Ваша Танка в Об ныряет» . 

Рассказ про дочек подвел к вопросу о семье, счастье. 
— Я счастливая женщина,— говорит Любовь Артуровна. — 

Счастье — это любимая работа и хорошая семья. Я с радостью 
иду на работу и с радостью возвращаюсь домой. 

Любовь Артуровна безумно любит внуков, многое им проща-
ет, балует, поступает порой непедагогично. На то они и внуки: 
чего не хватало детям, пусть получат они. 

Из воспоминаний Антонины Петровны Сущей, директора 
средней школы № 6, заслуженного учителя школы РСФСР, по-
четного гражданина города: 

«Это был теплый осенний день двадцать один год назад. Ин-
формация о возможном заведующем гороно будоражила коллек-
тив , да и меня тоже. Представлялась строгая классическая дама 
со сдвинутыми бровями, почему-то с указкой. Думалось: кто ж е 
будет указывать, как нам жить? 

Вошла женщина, очень красивая, интеллигентная. Покорила 
вниманием, с каким ко всем и всему относилась, и умением вы-
слушать. Глаза излучали доброту. 

И вот уже 21 год шагаем мы по свету белому, чувствуем ло-
коть друг друга на расстоянии. Ей дано быть руководителем от 
Бога. Дипломатичность и мудрость, и скромность — все в ней!» 

«Слово об учителе»,— так назвала свое эссе Вера Матвеев-
на Винокурова, единомышленник и сподвижник. 

«Считаю, что жизнь на Севере, работа в школе, руководство 
народным образованием в Нижневартовске в конце 70-х и нача-
ле 80-х годов обогатили Любовь Артуровну новыми впечатле-
ниями. А решение сложных задач и проблем, таких, как внедре-
ние научной организации труда учителя и ученика, повышение 
роли кабинетной системы в учебно-воспитательном процессе, про-
ведение аттестации учителей, создание системы методической 
службы в городе и школах, закалили ее характер, обострили лю-
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бознательность, восприятие тех новых идей и мыслей, которы-
ми живет сейчас народное образование. 

Высокая культура, независимость, природные дарования, ши-
рокая эрудиция, постоянное самосовершенствование, блестящее 
знание своего дела, умение привлечь к содружеству ученых, ин-
тересных, умных специалистов — все эти качества делают лич-
ность Любови Артуровны уникальной и неповторимой». 

Да, она щедро одарена природой. На красивом, выразитель-
ном лице выделяются лучистые серые глаза. Очень обаятельна. 
Самой великой тайной Любовь Артуровна считает музыку, ведь 
она рождает в душе такие эмоции, которые не может пробудить 
даже слово. Больше всего любит Владимира Спивакова, Анну 
Герман, Жанну Бичевскую.. . 

У нее прекрасная библиотека. Перечитывает Ефремова. Раз-
мышляя над происходящим, читает публицистику. Восхищает-
ся и уважает Маргарет Тэтчер. Из Любови Артуровны тоже был 
бы хороший политик: просчитывает ходы далеко вперед, как 
шахматист. Хотя шахматы, коллекционирование и прочие увле-
чения ей чужды. Вот лес, дача — это ее. Душа рвется к берез-
кам, первым зеленым побегам. 

Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает 
— каждый новый день на директора «накатывает» гора работы. 
Ее жизнь — это, в первую очередь, труд. Так было в начале ее 
пути, так продолжается и по сей день. 

Рассказывает Надежда Георгиевна Буркова, заместитель ди-
ректора по учебной работе Нижневартовского педагогического 
колледжа: 

«Такого уникального заведения, как наше, больше нет в стра-
не. С чего началось? Было педучилище — хорошее, стабильное. 
Но стало ясно, что еще год, два — и наши выпускники будут 
невостребованы. Тогда на базе училища мы и открыли колледж 
— центр многопрофильной подготовки. Поэтому на вывеске на-
писано «Высшее педагогическое училище (колледж)». 

Уникальность его в том, что мы заботимся о детях с первого 
класса и растим их до студентов, которые еще несколько лет 
социально защищены. Обеспечиваем право студента на непре-
рывное обучение. На базе нашего колледжа работает лаборато-
рия по коррекционно-развивающему обучению. Научный руко-
водитель лаборатории — доктор педагогических наук, профес-
сор Галина Федоровна Кумарина. 

Есть у нас экологическая школа. Открыто представительство 
университета Тихоокеанского побережья. Два раза в год приез-
жают сюда преподаватели, читают лекции, принимают экзаме-
ны у студентов-заочников. 

Также сотрудничаем с 1992 года с педагогическим институ-
том. Готовим специалистов по сквозным учебным планам. 
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Думаю, что система «педколледж—педвуз» свои плоды уже 
дает. Хотя проблем очень много. Любовь Артуровна по этому 
поводу говорит: «Мозги трещат. Может и не весело, но интерес-

Любовь Артуровна любит вспоминать первые годы нижневар-
товской эпопеи. Роман Иванович Кузоваткин, Григорий Михай-
лович Кокуевицкий, Ян Михайлович Малинский... 

Жить в то время было безумно интересно. В образовании скла-
дывались новые технологии. Требовалось все больше школ, дет-
ских комнат, кортов, стадионов. Хуже нефтяников работать бы-
ло просто нельзя. Помогал коллектив директоров школ: Анто-
нина Петровна Сущая, Любовь Максимовна Арзамасцева, Вера 
Ивановна Кирпичникова, Евгения Михайловна Малинская. 

Новое время породило новые заботы. В эпоху «перемен» было 
невыносимо тяжело, но ее детище, образовательное учреждение 
нового типа, вместо режима выживания, перешло в режим раз-
вития. Дом, входя в который, забываешь все на свете, спасает от 
беспредела внешнего мира. В нем ей спокойно душой и думается 

А мне вдруг вспомнился анекдот от Ю.Никулина: «Умер учи-
тель и попал в ад. Ему говорят: «Как же так? Учитель, гуманная 
профессия, столько добра сделал. Ваше место в раю». А он отве-
чает: «После стольких лет в школе мне ад покажется раем». 

Из сочинения студентки Саши Петровой: 
«В колледже есть и бассейн, и два тренажерных зала, и зал 

акробатики, а захочешь поиграть в компьютер — хоть заиграй-
ся в трех компьютерных залах. А какие здесь грандиозные празд-
ники устраиваются! А еда в столовой! А ведь организовала нашу 
жизнь Любовь Артуровна. Видим мы ее редко — как ангел-хра-
нитель спустится на землю, одарит всех своим покровительст-
венным взором, вручит библиотеке 300 экземпляров книг и ис-
чезнет в прозрачной дымке забот, светлым ореолом окружен-

Такой портрет получился заслуженного учителя школы РСФСР 
Любови Артуровны Додоновой. 

Не знаю, удалось ли нам показать весь масштаб этой лично-
сти, всю духовную силу и красоту замечательной женщины. Но 
мы все старались. 
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УЧИТЕЛЯ — НАЦИЯ, ШКОЛА — ГОСУДАРСТВО 

Беру перо в руки и не знаю, каким будет первое слово. Эта 
женщина зовет к мысли. 

Она — заслуженный учитель РСФСР, директор школы. По-
четный гражданин города. Ловлю себя на том, что хочу сказать 
все: и о душе, и о деле Мастера, но боюсь упрека в излишней 
субъективности. Поэтому обращаюсь к Денису Чукчееву, моему 
бывшему ученику, теперь выпускнику философского факультета 
МГУ. Излагаю проблему: 

— Денис, с философской точки зрения раскрой тему: «Го-
род—школа—директор—ученик». 

Через три дня по факсу получаю ответ: «Городу двадцать пять. 
Праздник. Школе — почти четверть века. Тоже праздник. Шко-
ла — маленький город, государство в государстве. Его представ-
ляет пирамида, сходящая на острие. 

В городе — мэр (или по-русски удачнее—голова). В школе — 
директор. Хозяин. Государь. Начало и конец. Средоточие. Нако-

Ворота школы открыты широко. И каждый год с окрестных 
домов приходят дети, новые дети. Школа открыта им и для них. 
И маленький человек, попав сюда, становится гражданином ма-
ленького, но крепкого государства, которое станет его домом, 
радостью, болью — на десять лет. 

Он маленький, еще несмышленыш, ему нет дела до иерархии 
— я, мой класс, моя дорожка до школы, мой портфель. 

Но рядом — вселенная школьного организма, замкнутая на 
директоре. И директор знает, помнит, думает, неотступно дума-
ет о маленьком человеке. 

Каково ему: не устает ли, успевает, все ли понимает, не оби-
жают? Печалится, если плохо,— как самый заботливый роди-
тель. Переживает жестче, сильнее любой суматошной мамаши. 
У мамы — одно чадо. У директора — сотни. И все —• родные, 
роднее родных. 

Слова не подобрать. Просто вслушаемся как первого сентября 
директор тихо скажет, взглянув на выстроившихся первокла-
шек: «Мои дети»... 

Первый звонок... И начинается каторга. Ежегодная. Добро-
вольная. Бессрочная. Безжалостная. Невидимая. Неоцененная. 
Директор — большая мишень. Готов ударить каждый. Повод 
найдется. Проблемы сплетаются в клубок, часто ядовитый. Его 
не раскрутить одному директору. Не разрубить. Клубок огрыза-
ется, жалит. Пугает малодушных, которые могут злобно бросить 
директору: «Почему Вы не.. .?». 
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Действительно, почему не ...? Ведь директор — главный, ост-
рие пирамиды; поэтому он виноват во всем — даже в затмении 
Солнца, которое случится через сто лет. 

А маленький человек разучивает азбуку, не чувствуя упреков 
и обид, нацеленных самому главному своему Учителю — дирек-
тору. Человек мал. И слава Богу. 

Но скоро подрастет. И тяжесть выживающей вместе с осталь-
ной Россией школы коснется и его. И еще долго решать малень-
кому человеку, кто прав, кто ви-
новат, и стоит ли валить все: без-
денежье, свистопляску учебных 
программ, разброд в Министер-
стве и финансовые беспорядки 
— на одну, седую и усталую, го-
лову директора, скорым мнени-
ем распятого за подвижничест-

А директор любит, заботит-
ся, учит, не рассчитывая на по-
нимание, тем более похвалу. По-
тому что есть странная штука 
— долг. Потому что надо учить 
детей. Потому что есть совесть 
и позабытая ныне честь. Пото-
му что человек. Не с большой 
буквы, без пафоса. Просто чело-

среди людей. Другого не дано. 
Пора приоткрыть завесу. Го-

род — Нижневартовск. У шко-
лы номер — шесть. Директор — 
Антонина Петровна Сущая. Ко-
гда смотришь, как по утрам бой-
кая вереница ребятишек стека-
ется к школе, на душе становит-
ся весело. И крепко веришь, что 
будет хорошо. Что будем жить. И наши дети. И наши внуки. 
Есть еще, не затерялись, не запропали удивительные русские 
люди, такие, как АНТОНИНА ПЕТРОВНА СУЩАЯ. 

Постскриптум: Не много ли получилось? Извините за почерк. 
Если что не так — тоже простите. Рад был побольше написать об 
Антонине Петровне, но, увы, совершенно не знаю ее биографию. 
Денис. Москва. 11.02.97 г .» . 

Если хочешь узнать душу человека, нужно побывать на его 
родине. А жизнь Антонины Петровны началась в селе Масаль-
ском, Упоровского района, Тюменской области. Село окружали 
леса, луга. Многотравие. Небесная синь. Одним словом — даль 
зауральская. 
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Основали село князья Масальские, сосланные «кажись, Ека-
териной Второй, из Калужских земель» — поведала своим детям 
знаток жизни и русского языка, мать немалого семейства Евдо-
кия Кузьмовна. 

Детство — камертон всей жизни человека. Его можно было 
назвать безоблачным и даже счастливым, если бы не война, ги-
бель отца — офицера Петра Емельяновича Иванова — на Брян-
щине. Затем — семилетка в Суерке Упоровского района, школа 
старших вожатых в Свердловске и Тюменское педучилище. На-
чало педагогической деятельности — Суерская школа, куда пер-
воклассницей пришла и Фрида Губина, ныне учитель немецкого 
языка второй школы. 

Каждый человек отражает историю. Если он богат идеями, 
если работает творчески — биография такого человека истори-
чески значима. Так считает и Вера Матвеевна Винокурова, со-
ратник и друг Антонины Петровны: «Есть на берегах рек ма-
ленькие роднички, которые постоянно живут в труде, выбрасы-
вая из земли свою живительную струйку, разметая донные пес-
чинки, мешающие бойкому току выходить к свету. Таким чело-
веком-родничком была и остается учитель литературы, дирек-
тор школы Антонина Петровна Сущая. Еще в 60-е годы, когда 
она приехала работать в единственную школу в поселке, я уви-
дела в ней ту невидимую, но реальную силу, которая отличает 
творческого человека. Мне кажется, что я до сих пор ощущаю 
дым пионерских костров около нашей деревянной первой шко-
лы, слышу знакомые мотивы прекрасных пионерских песен, ви-
ж у блеск радостных и торжественных детских глаз и искры от 
костра, высоко летящие в вечернее небо». 

Антонина Петровна — женщина примечательная. Небольшой 
рост, изящная фигура, короткая стрижка, серые глаза. Обладает 
великолепным вкусом и чувством стиля в одежде. 

К моменту создания своей шестой школы она располагала два-
дцатилетним стажем работы. Учитель, завуч, директор в первой 
школе, устойчивое положение в театральном мире Вартовска. В 
роли Мерчуткиной старожилы помнят ее по сей день. Играла 
она молодых, привлекательных, иногда змееподобных очарова-
тельниц. Ей было подвластно все — и комизм, и трагизм, и про-
стая реальная жизнь. Чтобы сыграть кулацкую дочь, пришлось 
перевоплотиться в женский характер. Любовника, не без смуще-
ния играл ученик десятого класса Беляков Юра. В другом спек-
такле за официанткой-разведчицей ухаживал белогвардейский 
офицер — любимец детворы, красивый, молодой, не унывающий 
учитель физкультуры -— Николай Николаевич Бударин. 

С театром Антонина Петровна не расстается и по сей день. 
Она режиссер школьного театра. В классе у доски писателя не 
познать, потому что только сцена может принести горячую ра-
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дость, рассказать правду. Всегда весело смотреть на Антонину 
Петровну на репетициях, она не бывает скучной, унылой, рас-
строенной. 

Зал школьного театра — особый зал. В нем — и детвора, и 
учителя, люди строгие, ищущие в искусстве пользу воспитатель-
ной силы. Но смех — веселый, открытый — стирает все возрас-
тные грани, превращает зрителей в одну семью. Здесь учат на-
стоящей, самоотверженной любви — к человеку, к родине, к 
профессии. «Она учит быть достойными любви, быть равными в 
любви, быть в любви щедрыми»,— говорят о своем педагоге уче-

Как руководитель, Антонина Петровна обладает поразитель-
ным качеством — находится в постоянном поиске «кадров» для 
своей школы. Не обязательно единомышленника, главное, что-
бы умел учить и был человеком. И таких она нашла в лице Н.Ф.Са-
лимуллиной, М.Т.Калгановой, А.М. и С.Ф.Примайчуков, Т.А.Ша-
рохиной, Г.Н.Черноскутовой, Н.А.Сережкиной, Н.Г.Анисимовой, 
Т.П.Чуркиной. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, 
что костяк сподвижников уже был: Н.С.Бнятова, Т.А.Агрицкая, 
Р.К.Мирясова, Н.Н.Бударин. Есть и свои династии: Коваленко, 

Скульпторы говорят: «Работаю голову», «работаю торс». . . Ан-
тонина Петровна «работает ученика», а кроме всего учит рабо-
тать молодых коллег. Знаю многих, кто уже опытный учитель, а 
до сих пор прислушивается к ее советам. 

Лепит она добротно, надолго. Учитель, несмотря на свою проч-
ность, очень нежный материал, поэтому «лепка» начинается с 
советов. Со временем «молодняк» превращается в учителей со 
своим почерком: это Р.Назарова, О.Бердникова, А.Пятанова, 
Г.Долгпна, Л.Матаева, Г.Шарамова. Кое-кто из них учился в пер-

Желание написать о родной школе созрело еще летом, но в 
суматохе школьных дней это никак не удавалось. И вот в один 
из февральских деньков мне дана аудиенция на целых четыре 
часа. Разговор начала Антонина Петровна: 

— Не рано ли? Школе 25 в будущем году будет. 
Ее вопрос меня не смутил и после некоторой паузы выдаю: 
— Нет не рано. Ведь школа начинается с фундамента. Когда 

Вам предложили стать директором, сразу согласились? 
— Согласия не спрашивали. Как получилось? Первая школа 

осталась без директора, без окон, дверей и даже стен. Разобрана 
по бревнышкам. Скоро сентябрь. Я — завуч. Звонит Татьяна Пет-
ровна Мартынова, председатель райкома профсоюзов, и говорит, 
что меня вызывает Владимир Дмитриевич Салмин: «По предло-
жению Мартыновой мы Вас назначаем директором школы № 1». 
Это был 1968 год. С их легкой руки я стала директором и шестой 
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— Женщине собрать школу по бревнышку — дело трудное. 
Но искусство обучать, воспитывать возникает только там, где 
талант директора соединен с талантом учителя. Все же риск 
был? 

— Да! Но меня окружали люди, которые смотрели на жизнь 
со знанием дела, юмором, сочувствием, они сами были воплоще-
нием жизнелюбия, стойкости, смелости. И сейчас ими остаются. 
Коллектив воспитывает директора, и я за это благодарна. У Ве-
ры Матвеевны Винокуровой училась мудрости, у Константина 
Григорьевича Нигая — быть «дядей строгих правил», у Сергея 
Федоровича Соловьева — дипломатии, у Ии Николаевны Звяги-
ной — быть на волне настроения. 

— Хороший хозяин живет «про запас». Ваш стратегический 

— Школа — страна контрастов. Попавший сюда имеет дело с 
совершенно особенным государством. Полным больших и малень-
ких открытий и населенным весьма колоритными персонажами. 
Прежде всего это завучи. Когда тучи — они могучи. И в самые 
светлые дни без них никак. Я зову их атлантами: Надежду Сера-
фимовну Бнятову, Нартиссу Фатыховну Салимуллину, Надежду 
Алексеевну Сережкину. Бумаги, документы, кропотливая рабо-
та, аттестация учащихся и учителей — это Раиса Николаевна 
Титаева. Графики, компьютеры, расписание — это Владимир 
Алексеевич Осадчий. Ключи, краска, стулья, крыша — это Ека-
терина Ивановна Чернявская. Никогда я не беспокоилась о том, 
как пройдет линейка, фестиваль, семинар. Всегда была уверена 
— на высшем уровне. И если беседа с самым трудным, колючим 
ребенком,— будет тихой, доверительной, пусть при закрытых 
дверях. За это отвечала и отвечает Лариса Михайловна Радьки-
на. Сейчас она возглавляет социально-психологическую службу 
школы по проблемам ребенка. И молодежь меня радует: призо-
вые места на олимпиадах, конкурсах, вот в финал пробивается 
команда КВН. Благодаря Алексею Михайловичу Беляеву и в ми-
ре о нас знают. Пробили окно в Европу — мячом. Сильные 
биологи: Вера Борисовна Александрова, Петр Иванович Солны-

— Бывает, что Вас не понимают? 
— Не понимают по-русски, говорю на немецком, английском. 

И этому меня научили мои иностранцы: Лариса Николаевна Ко-
локолова, Надежда Петровна Ламбина, Нина Викторовна Писа-
рева, Вера Ивановна Биняева. 

— Школы страдают от того, что неизвестно как изучать це-
лые периоды советской литературы... 

— Думаю, что у нас этой проблемы нет. Интеллект и опыт 
таких учителей, как А.Н.Узких, Н.А.Михайлова, Г.М.Иванисо-
ва, помогают решить этот несомненно сложнейший вопрос. 
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Французы гово-
рят о ж е н щ и н а х , 
американцы о день-
гах, учителя о шко-
ле. А хочется про-
сто о человеке. 

Любовь Артуровна 
Додонова: 

«...Мне предстоя-
ло работать в Ниж-
н е в а р т о в с к е . Ни 
родных, ни знако-
мых. Сергей Федо-
р о в и ч С о л о в ь е в , 
первый секретарь 
окружкома партии, 
дал н а п у т с т в и е : 
«Приедешь в город, 
найди маленькую 
женщину большой 

Справа налево: Галина Николаевна Ушакова 
Аптонипа Петровпа Сущая, Марина Сущая. 
Фото В.Горшенина 

Лидия Никола-
на Паукова, на-

управле-
народного обра-

«Шестая 
слуху у 

города. У них, что 
ни учитель — т о 
личность: Ушакова 
Галина Ник 
на, Ударцева Гали-
на Михайловна, Са-
зонова Валентина Ивановна. Ну, а Антонина Петровна — МАЭ-
СТРО, и благодаря таким, как она, реки не выходят из берегов. 
В ней — гибкость ума, надежность». 

Лидия Алексеевна Мурашко, директор школы: «Когда в 1980 
году приехала «на разведку» в Нижневартовск, первым челове-
ком, который предложил мне работу в своей школе была Анто-
нина Петровна. Но обстоятельства сложились иначе. И тем не 
менее, мы работаем вместе. Помню наше первое знакомство. Глядя 
на эту элегантную, ухоженную, всегда подтянутую женщину, я 
часто думаю, каким же почетом должен быть окружен, сколько 
участливого внимания должен получать человек, который безза-
ветно отдает жизнь городу. 



Дивчина-пионервожа-
тая — вчера, мудрый спе-
циалист — сегодня. На-
родные истоки Тони Ива-
новой определили само-
бытную личность Антони-
ны Петровны Сущей». 

Лариса Звегенцева, вы-
пускница, врач, вспоми-
нает: «Какая? Строгая. 
Всегда неожиданная. По 
виду невозможно было оп-
ределить, что ждет — 
взбучка или ласковое сло-
во. Сама я на выпускном 
не была, но друзья пере-
дали, что на вечере директора не было, а была женщина в крас-
ном, которая под «Белую черемуху» всех перетанцевала». 

Рассказ об Учителе совпал с праздником. 9 марта 1997 года — 
городу двадцать пять. Праздник города начинается с его исто-
рии. С истории палатки, первого дома, улицы. Антонина Пет-
ровна — свидетель, на мой взгляд, очень важного события: пре-
бывания в нашем городе космонавта Бориса Волынова, полков-
ника, дважды Героя Советского Союза. 

— Когда и как это было? 
— Оле, моей дочке было пять лет, значит, «корабль» с космо-

навтом приземлился в Нижневартовске в 1969 году. Звонит Сал-
мин: «Срочно! Встреча с космонавтом Волыновым. Нужны пио-
неры с цветами. Жили мы тогда в старом Вартовске. Сорвали мы 
цветы с клумб Сосниных, Зубрилиных, Карелиных, сели на ка-
тер и по воде прибыли к клубу «Юбилейному». Ольга, как самая 
маленькая, с букетом маргариток, побежала на сцену, где стоял 
Волынов. Таких цветов никто никогда ему не дарил. Он взял 
букет из маленьких рук и поцеловал кроху. 

Конечно, космонавт понимал, что нет дороже и краше этих 
цветов на всей земле, но и люди суровой, холодной земли знали, 

А.П.Сущая — человек не простой, нельзя сказать, что скрыт-
ный, хотя тайнами и своими переживаниями не спешит делить-

— Друзья. Их у Вас много? 
— Помнишь, у Ахматовой: «Сердце усмиряют правильным 

дыханием, а черные мысли верой в друзей» Больше всего верю 
детям, внукам, это мое главное содружество. Родные мне, пусть 
не по крови — Вера Матвеевна Винокурова, Любовь Артуровна 
Додонова, Людмила Николаевна Ильбахтина. 

70 



— Любимое время года? 
— Все. Чуть меньше зиму люблю, уж больно длинная. 
— Чему научила Вас профессия руководителя? 
— Собранности. Не избегать сложностей. Надо уметь ставить 

диагноз. Самое горькое лекарство — для ребенка или взрослого 
— наказание. Мать может пожалеть, классный руководитель, 
директор не имеет права. Профессия научила ответственности. 

— Счастье? Любовь? 
— Все было. И любовь, и разочарование, и радость от ощуще-

ния счастья, и предательство. Странно, Цветаеву люблю, а на ум 
опять же Ахматовой строчки пришли. Видимо, ближе они мне: 

От других мне хвала — что зола, 
От тебя и хула — похвала. 

Конечно, счастье — это любовь. 
— Знаю, чувствую, что Вам не хочется в этом разговоре 

касаться политики. Поговорим о самой большой ценности, как 
говорил Сент-Экзюпери, ценности общения. 

— Когда я была совсем молодой, мне казалось, что чем чело-
век старше, тем труднее к нему подступиться. Жизнь показала 
совсем другое. Умные, интересные люди всегда просты, с ними 
легко. Мне всегда везло на таких людей. Это — Клара Зиновьев-
на Довиденко, Надежда Павловна Старкова, Евдокия Петровна 
Максимова, Надежда Константиновна Мартина, Инна Федоров-
на Османова, Юлия Алексеевна Шлапачук, Лидия Алексеевна 
Мурашко. Тонкие, умные, душевные, прекрасные. Они полны 
энергии, разных планов. Нас объединяет и то, что все мы дирек-
тора. Мы сильные, хотя так хочется быть по-женски слабыми, а 

Учителю никакие похвалы не заменят главного, не избавят от 
чувства тревоги и пустоты, возникающие сразу же, как только 
закончен учебный год. От этого чувства избавиться можно един-
ственным способом: начать новый год, новый урок. В добрый 
путь, учитель, директор! 
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ЖЕНЩИНА ЗЕМЛИ ЮГОРСКОЙ 

Как выглядит наше время — очевидно. А вот каким оно было 
раньше? Об этом расскажет старожил нашего города Татьяна Ива-
новна Фадеева. 

Чем дальше уходят годы, тем больше мы их ценим. Поэтому 
вечерний телефонный звонок моей бывшей соседки Надежды не 
удивил, но заинтересовал: напиши о нашей маме. 

Я сразу согласилась. Татьяну Ивановну знаю давно. Порази-
тельной искренности человек. Женщина, влияющая на свое ок-
ружение: она спокойна — и все спо-
койны, она кипит — и все кипят. В 
шутку называю ее: шестая статья 
Конституции былых времен — ру-
ководящая и направляющая сила об-
щества. Общество — ее семья: пять 
дочерей, сын, четыре зятя, одна сно-
ха, двенадцать внуков, два правну-

— Теща для многих, а вот свек-
ровь — только моя. Лучшая в горо-
де,— поведала Катерина, жена един-
ственного сына Владимира. 

«О теще любимой замолвит сло-
вечко» ее зять И.Н.Ясько: 

«Зятьев у Татьяны Ивановны, как 
и положено, ровно столько, сколько 
замужних дочерей. Стало быть, нас 
у нее четверо. Она полноправно поль-
зуется учетверенной любовью всех 
нас. 

Да и как не любить ее? Каждому 
найдет доброе слово, всем поможет, и з своей ооычнои пенсии 
она умудряется молодым, здоровым и «богатым» дочерним мужь-
ям занять сотню-другую до получки. Если печет вкусные блин-
чики — обязательно на кого-либо из зятьев рассчитывает. 

Готовит она превосходно, разнообразно и вкусно. Причем в 
меню полно блюд, приготовленных из овощей, выращенных ее 
руками на даче. Только-только выглянет весеннее солнце, а Тать-
яна Ивановна уже закупает семена, готовит рассаду, хлопочет 
вовсю. Тогда достается другому зятю — Анатолию Спасеннико-
ву, обладателю семейных «Жигулей» и первому подручному Тать-
яны Ивановны по даче. Все лето она в круговерти: пропалывает, 
поливает, выращивает, собирает урожай, осенью закрывает со-
ленья. 

Татьяиа Ивановна Фадеева 
с внуком Артемом 
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В свои 74 года она мало кому из молодых уступит в количест-
ве собранных ягод и грибов. 

— Да я бы уж давно согнулась, если бы всю жизнь не работа-
ла,— говорит она. 

Вот вам и сибирский долгожитель! Кто скажет, что на Севере 
их нет, пусть побеседует с Татьяной Ивановной. 

К самому первому зятю, Владимиру Трапезникову, у нее от-
ношение особое, хотя говорит, что для нее все одинаково равны. 
Ее «первенец» — шутник и балагур, над розыгрышами и шутками 
которого она всегда потешается и прощает их. 

Самый младший зять, Салават Исянгулов, далеко от нее, в 
Тюмени. Это резерв Татьяны Ивановны, ее тыл. Видится она с 
ним реже, чем с нижневартовскими зятьями, только когда при-
езжает в областной центр. Но и здесь, дома, она с теплом отзыва-
ется о младшем. 

В общем, все мы ее любим, ценим, помогаем, шутим с ней, а 
иногда над ней, вместе грустим. Трудные годы прожила она на 
Севере. Тяжелый крестьянский труд, воспитание детей сделали 
ее крепкой, жизнестойкой и мудрой. Вот такая наша теща Тать-
яна Ивановна. Спасибо ей за все. От всех четверых зятьев». 

Мы встречались и беседовали много раз. 
В первый день Татьяна Ивановна подробно рассказывала мне 

о своей небогатой крестьянской семье, где мама печет хлеб, папа 
с братьями рыбачат, сестры ягоду собирают. В душе ее живет 
горячая привязанность к своей родине — деревне Нахрачи Кон-
динского района Ханты-Мансийского округа. Здесь она родилась 
в 1923 году. «Семья была большая, крепкая. Кроме промыслов, 
занималась скотоводством. Для себя имели две коровы. Голода 
мы не испытывали, отец был работящий, где-то в 26-м перееха-
ли в поселок Алтай по Конде, где прожила я до 16 лет»,— вспо-
минает Татьяна Ивановна. Патриархальной жизни соответство-
вала и почти нетронутая цивилизацией могучая природа. Каж-
дое лето ездили за брусникой далеко от деревни, за болота и 
озера, в страшную тогда глушь. Эти походы за ягодой многое 
давали живой, впечатлительной душе подростка. Первую поля-
ну, раскинувшуюся на склоне согры, одетую в брусничник, она 
запомнила на всю жизнь. Сколько было потом ковров, алых от 
брусники, клюквы, желтых от морошки,— и не счесть. 

«В то время в Алтае не было магазина. Ягоду, рыбу возили в 
Тобольск на ярмарку. Оттуда — муку, и на этом жили. Родители 
старались нас, детей учить. До 4 класса учились в Красном Яре, 
за двенадцать километров от родительского дома. Бесплатно. За-
тем отец отправил в Нахрачи учиться, оттуда, спустя два меся-
ца, я и сбежала. Помню, что жила на квартире у ссыльных, ко-
торых в свое время поселили в нашей бане. Мать, крадучись от 
отца, то булку хлеба им даст, то рыбу. Хорошие были люди, но в 
тринадцать лет так потянуло домой... Папа сказал: не хочешь 
учиться — работай. Со старшим братом послали в тайгу в хан-
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тыйскую деревню Согом, что рядом с деревней Нюркой. Зимой 
рыбачили, брат пешней лунки пробивал, а я лед выгребала. Так 
и чертомелила бы всю жизнь, если бы не случай». 

А случай определил всю жизнь: где-то в 40-х годах в Нахра-
чах создали группу в 36 человек и отправили на курсы счетово-
дов в Ростов-на-Дону. Добрались до Тобольска, а потом уж и до 
Ростова. В 16 лет она закончила курсы. Всю группу «доставили» 
в Ханты-Мансийск и распределили по колхозам счетоводами. 
Татьяна Ивановна попала в деревню Ермак, где начала сразу са-
мостоятельно работать, вышла замуж, сменив девичью фамилию 
Денисова на Фадееву. Там же дала начало новому роду. Родилась 
Ада — первенец. Она-то и знает, вернее, помнит, маму молодой-
молодой: «Всегда в строгом платье, туфли на каблучке, в непого-
ду — ботики с замочком, черные волнистые волосы. Она у нас 
красавица. Держала всех в строгости. Но никогда не кричала, 
никого не била. Даже Вовку-соню уговаривала тихим журчащим 
голосом вставать. Помню, в 53-м году она работала ночами — 
делала ревизию — и на заработанные деньги купила патефон. 
Как-то прибегаю из школы — мама гладит в такт музыке: «Ой, 
товарка моя Тоня. . . » . Сколько помню, ее всегда звали по имени 
и отчеству». 

Жизненное пространство молодых Фадеевых не ограничива-
лось Ермаком. Были Болчары, Корлики, Ларьяк и, наконец, по-
селок Вартовский. Муж Афанасий Ермилович работал председа-
телем колхоза, директором маслозавода, стоял во главе загот-
конторы, Татьяна Ивановна — бухгалтером, счетоводом, в по-
шивочной мастерской. В ее нарядах вартовчане и работали, и в 
вальсе кружились в клубе. 

Рассказывая о былом, Татьяна Ивановна свободно переходит 
о т одной темы к другой. Однако есть основной стержень, на ко-
торый нанизаны воспоминания. Это повествование о себе, о сво-
ей и вартовчан жизни. 

«Многие держали коров, лошадей. Работать на покосах под-
ряжали и ребятишек. У старшего Фадеева были способности боль-
шие — укрощать лошадей, ставить их под наездника. Со скотом 
хлопот, бывало, не оберешься. Когда вода затопляла луга, коров 
приходилось перевозить за Обь и каждое утро и вечер плавать 
доить. До работы и после работы. Однажды на лодке-кедровке 
повезли нетель за Обь, привязали, она вдруг забейся, лодка пере-
вернулась, корова на тот берег поплыла, а нас понесло... у пово-
рота мужика Бог послал, он и спас». 

Сенокос — событие из рядовых, но на душе всегда был празд-
ник. Фадеевы брали литовки, грабли. Впереди глава семьи, за 
ним Татьяна Ивановна, Ада, Зина, Володя, Нина, Надя, Люба. 
Косили в таком же порядке. Младшие вели наблюдения и смея-
лись над Ниной, идущей за всеми вприсядку. 

В старом Вартовске царил дух полного бескорыстия. Никако-
го почтения к материальным благам и жизненным удобствам. 
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Разве что история электрического столба поколеблет это утвер-
ждение. В эпоху электрификации поселка Фадеев-старший по-
становил: «Разрешу ставить столб на моем огороде при условии 
освещения дома». До 70-х годов замков не знали, дверь поленом 
приставляли. Все же жили богато, считает героиня моего повест-
вования: «Обыденная пища: мясо — лосятина, дичь — утки, глу-
хари, куропатки, тетерки. По праздникам — копылуха с моче-
ной брусникой. Рыба была всякая: нельма, осетр, стерлядь, мук-
сун. Фаршировали щуку, язя не ели. Бывало, домашние скажут: 
«Надоела эта нельма, давай, мама, щуку. В кладовке — всегда 
десяток осетров, а икры — ведра стояли». 

Главное же богатство — люди. Мудрые, веселые, бесхитрост-
ные и с хитринкой, умелые и «рукава спустящие»... Интелли-
генция — учителя, врачи. Много добрых слов сказано об учите-
лях школы без номера, что стояла на Первомайской, Вере Мат-
веевне Винокуровой, Валентине Степановне Ильченко, Антонине 
Петровне Сущей, Иване Никифоровиче Западнове. Директором 
был Михаил Иванович Питер. Врачи — Вера Федоровна Калга-
нова, Василий Сергеевич Балахонов. 

Татьяна Ивановна много времени, сил отдавала общественной 
работе: была секретарем, затем депутатом сельского Совета, пред-
седателем которого в 70-е годы был Владилен Петрович Каргопо-
лов, райфинотделом заведовал Иван Михайлович Чекмарев. Ря-
дом с конторой, у «Горбатого» (магазин, крышу которого сгорба-
тили еще при строительстве), находился прорабский ремонтно-
строительный участок. Начальник — Александр Александрович 
Фогельгезанг, главный прораб — Геннадий Федорович Волков, 
мастер — Виктор Витенко. 

Вот таким было время. А люди и сейчас здравствуют, работа-
ют. Татьяна Ивановна довольна своей судьбой и не представляет 
себе другой жизни, считает, что предназначение любой женщи-
ны — любить, быть любимой, иметь семью и растить детей, вну-
ков, правнуков. Внуки — ее надежда и главная любовь в жизни. 
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