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На перекрестках времени: летопись села Красный Яр / сост. Елена 
Косарева; отв. за вып. Н. К. Козуберда.- МКУК Ордынская ЦБС: 
Центральная районная библиотека им. М. Горького, 2022.-52 с.: ил. 

 
 В настоящем издании кратко изложена история села Красный Яр с года его 
основания до современности. При подготовке летописи использованы: многотомное 
собрание О. М. Лыкова «Ордынская хроника», архивные материалы, материалы музея 
Красноярской СОШ, интернет-ресурсы, воспоминания жителей. 
 Настоящее издание не является законченным, сбор материала продолжается… 
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Глава 1. Малая Родина на карте России 

                                                           Свободно волны катятся,  

ни с кем не споря, 

       Горит на горизонте солнце, 

как пожар, 

       Стоит на берегу Обского моря 

     Село с названием красивым  

 –  Красный Яр… 

 

Село Красный Яр входит в состав 

Ордынского района Новосибирской 

области. Расположено в юго-восточной 

части Новосибирской области на 

расстоянии 86 километров от 

областного центра  –  Новосибирска, в 

20 км от районного центра –  

р. п. Ордынское, на левом берегу Обского водохранилища.  

Удаленность поселения от ближайшей ж/д станции – 92 км. 

Координаты на карте - 54°26′52″ с. ш. 82°09′11″ в. д.  

 Административный центр Красноярского сельсовета. 

Официальные символы Красноярского сельсовета  –  герб и флаг. 

 

 

 

 

 

 

Дизайн герба разработали в Новосибирской архитектурно-художественной 

академии, а гимн написали работники сельского Дома культуры в 2017 году. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_(%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#/maplink/1
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Общая площадь территории муниципального образования  –  9617 га. 

Из них: 

 земли населенных пунктов – 271 га 

 земли жилой застройки – 254 га 

 земли, занятые лесами – 241 га 

 водные объекты в границах м/о – 42 га 

 сельхозугодья – 8491 га 

 земли иного назначения – 156 га 

 В поселении насчитывается 19 улиц 

Численность населения на 1 января 2022 года  –  1442 человека 

Изменения состава численности: 

Численность населения 

2002 2007 2010 2012 2013 2014 2015 

1563 ↗1672 ↘1532 ↘1511 ↘1476 ↘1436 ↘1425 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

↘1415 ↗1434 ↗1494 ↘1488  
 

1442 

 

Климат умеренно-континентальный, сравнительно мягкий. 

Преобладают юго-западные ветры. Климатические особенности обусловлены 

положением в южной лесостепи и близостью Новосибирского 

водохранилища. Это водохранилище и оказывает самое существенное 

рукотворное влияние на погоду, смягчая еѐ. 

Природа села красива и неповторима в своем своеобразии, богата 

разнообразными формами животного и растительного мира. 

Представители животного мира: заяц, лиса, еж, барсук, дикая коза. 

Редко можно встретить лося. В Обском водохранилище водятся различные 
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породы рыб: судак, сазан, налим, лещ, щука, язь, плотва, карась, окунь. 

Также в водоеме живут бобры. Растительный мир представлен сосновым 

бором, смешанными лесами и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Ордынском районе сравнительно мало месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых. Но представлены кирпичные 

глины несколькими месторождениями, в том числе и Красноярским. 

Обское водохранилище 

Залив Обского водохранилища 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C
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Глава 2. О прошлом память возвращая: история села 

 Деревня Ярская (Красноярская, с 1893г. – село Красноярское, ныне 

Красный Яр) возникла в 1721 году (Лыков О. М. Ордынская хроника, кн. 1.- 

с. 120). 

         Получила деревня свое название по месту, на котором была основана: 

«яр» – крутой, возвышенный берег, а название «красный» указывает на 

красивое местоположение. 

 Одними из первых жителей стали поляки и белорусы, угодившие в 

плен в многочисленных войнах и стычках с русскими войсками в XVII веке. 

Сначала они были приняты на службу в Центральной России, позже – 

направлены в Сибирь, где их потомки и проживают до настоящего времени. 

Это всем известные Скосырские и Поступинские в селе Красный Яр, 

Бутримовы, Быховцы или Быховцевы, Полянские, Зенковы и т. д. (Лыков О. 

М. Ордынская хроника, кн. 1.- с. 139) 

 В эпоху массового переселения крестьян из Европейской России в 

Сибирь (80-е годы XIX века) в деревне селились переселенцы из Пермской 

губернии. Численность населения в селе во второй половине XIX века: 

 Статус: в 1861 г. – деревня, в 1893 г. – село 
 Ревизских душ в 1861 г. – 165, 1893 г. – 564 
 Всего населения в 1893 г. – 1142,4 
 Дворов в 1893 г. – 198 

(Лыков О. М. Ордынская хроника, кн. 1.- с. 193). 

 Решение Совета Министров СССР от 21 января 1950 г., подписанное  

И. В. Сталиным, о строительстве шести новых гидроэлектростанций, 

включая и Новосибирскую ГЭС, сыграло огромную роль, затронув судьбы 

тысяч жителей Ирменского и Ордынского районов. После проведения 

изыскательских и проектировочных работ выяснилось, что в зону будущего 

водохранилища попали 11 населенных пунктов Ирменского района, в т. ч и 

село Красный Яр.  
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В силу этого обстоятельства район решено было ликвидировать, 

присоединив его территорию к Ордынскому, что и было сделано Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 декабря 1954 года (Лыков О. 

М. Ордынская хроника, кн. 3, ч. 1.- с. 194). От старого местонахождения села 

остался только незатонувший небольшой остров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Большинство переселенцев значительно улучшили свои жилищные 

условия. В селе появились многоквартирники «со всеми коммунальными 

удобствами». Огромным событием для села стало подключение в 1961 году к 

так называемой «государственной высоковольтной линии» и к 

«промышленному» току Новосибирской ГЭС. 

Остров Красный Яр 

Незатонувший остров старого местонахождения села 

Остров Красный Яр на карте 
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Глава 3. Предприятия 

 На территории довоенного Ордынского района действовали 55 

колхозов и один совхоз. В колхозе имени Чапаева Красноярского 

сельсовета, едва ли не самом крупном в Ирменском районе, числилось 260 

человек… 

 В военные годы возникла острая нехватка рабочих рук… 

«…Дети трудились рядом со взрослыми, уставали, но от работы никто не 

увиливал, понимали, что так надо. Я любила стоять на стогу, когда метали 

сено. Мама и старшие дети косили» (Анастасия Наумкина, с. Красный Яр); 

(Лыков О. М. Ордынская хроника, кн. 2.- с.477). 

 Рассказывает Петр Ивлев, 14-летний пахарь колхоза имени Чапаева 

(село Красный Яр): «К весенне-полевым работам наш колхоз подступил с 

плохо подготовленным живым тяглом. Лошади, которые заняты на пахоте, 

имеют ниже средней упитанности. Но я поставил перед собой задачу – во 

что бы то ни стало на весновспашке перевыполнить норму выработки и 

сохранить полную работоспособность лошадей, закрепленных за мной. 

Первые дни лошади втягивались в работу и сильно уставали. Я 

организовал подкормку их в борозде. Это мне позволило выполнить норму на 

110-115%. 

 У нас твердо установлен в бригаде распорядок рабочего дня. Утром, в 

5 часов, запрягаем лошадей в плуг. А в 1 час дня отпрягаем их на отдых. Если 

лошади потные, то мы их привязываем к коновязи и даем минут 10-15 

отдохнуть, а уж потом подпускаем к сену. Через некоторое время мы их 

поим и еще даем корм. 

 Отдохнув 3-3,5 часа, запрягаем и едем пахать на поле. После отдыха и 

кормления лошади, проработав 1-2 часа, снова устают. Тогда я даю им 10-

15 минут отдыха в борозде и приношу немного корма. По моему почину у нас 

сейчас в колхозе делают подкормку лошадей в борозде все пахари. 
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 Сейчас я беру на себя обязательство вспахивать по 1,5 гектара земли 

с хорошим качеством обработки»  (газета «Большевик» - № 29 от 2 мая 1943 г.); 

(Лыков О. М. Ордынская хроника.- Кн. 2.- с. 524). 

 В начале 50-х годов три колхоза: «Чапаев», «Дзержинский», ..?, 

действующих на территории Красноярского сельсовета, объединили в один 

колхоз  –  «Путь к коммунизму» (председатель – Богидаев А. В). 

         За подъем целины председатель колхоза «Путь к коммунизму» А. В. 

Богидаев получил «Трудовое Красное Знамя» (Лыков О. М. Ордынская 

хроника, кн. 3.- с. 144). 

 Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев поставил перед 

работниками сельского хозяйства и перед всем советским народом задачу 

большой исторической важности: в 1960 г. догнать США по производству 

мяса, молока и масла на душу населения… 

…Колхоз «Путь к коммунизму» Красноярского сельсовета по 

производству молока на 100 гектаров с/х угодий не только догонит, но и 

значительно превысит уровень США уже в 1959 г. Об этом говорят темпы 

производства молока в настоящий период и реальная возможность 

увеличения удоев молока на 1958 и 1959 годы. 

 За 5 месяцев текущего года в колхозе на каждую фуражную корову 

получено по 941 литру молока против 584 литров в прошлом году. 

Следовательно, менее чем за полгода удои молока возросли на 328 литров. 

 До 1 января 1958 года колхоз «Путь к коммунизму» планирует 

получить еще 1900 литров, или 2841 литр на корову в год. Это составит 7894 

центнера валового надоя молока, или 97 центнеров на 100 гектаров с/х 

угодий. В 1958 г. валовой надой молока составит 9818 центнеров, а 

производство молока на 100 гектаров с/х угодий достигнет 112,8 центнера. 

 В 1959 г. валовой надой молока возрастет до 13368 центнеров и на 100 

га с/х угодий составит 154, 6 центнера, или на 13,6 центнера больше уровня 

США. 
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 Следовательно, колхоз «Путь к коммунизму» решит поставленную 

задачу – догнать США на год раньше намеченного срока… 

(Лыков О. М. Ордынская хроника, кн. 3.- с. 170). 

 Созданный весной 1957 года на базе трех укрупненных колхозов 

совхоз «Красноярский» (с центром в с. Козиха – примечание: одноименный с 

последующим совхозом «Красноярский»), в состав которого в 1959 г. вошел и  

колхоз «Путь к коммунизму» Красноярского сельсовета (данные по 

воспоминаниям А. А. Афониной), с его 23 тысячами гектаров сельхозугодий 

представлял к 1961 году настоящий территориальный агломерат, 

растянувшийся от Нового Шарапа до Малого Чика с центральной усадьбой в 

селе Козиха… (Лыков О. М. Ордынская хроника, кн. 3.- с. 253). 

В Красноярском совхозе преобладает зерновое направление … (Лыков 

О. М. Ордынская хроника, кн. 3.- с. 309).  

 В 1965 г., после разъединения этого 

огромного совхоза, образовался новый совхоз 

«Граничный» (в дальнейшем переименованный 

в совхоз «Красноярский»), объединивший под 

своей крышей два села – Красный Яр и Новый 

Шарап (в Новом Шарапе позже, в 1983 г., 

создался самостоятельный совхоз).  

Председателем совхоза «Красноярский» стал 

Виталий Михайлович Сергеев.  

С огромным размахом в те времена отмечались юбилейные даты вроде 

50-летия Советской власти в 1967 г. 

Совхоз «Красноярский» выступил с инициативой, предложенной 

передовым механизатором Н. Е. Асановым, – к юбилею Октября 

отремонтировать половину комбайнов, и, что характерно, отремонтировал…. 

(Лыков О. М. Ордынская хроника, кн. 3.- с. 375). 

 В число имен победителей социалистического соревнования в честь 50-

летия Советской власти, прозвучавших 6 ноября 1967 года на объединенном 

В. М. Сергеев 
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заседании сессии районного Совета депутатов и пленума РК КПСС в докладе 

первого секретаря райкома партии Ю. К. Котова, вошло имя М. Е. Алюнина – 

управляющего отделением совхоза «Красноярский» (О. М. Лыков 

«Ордынская хроника», кн. 3.- с. 377). 

 Честь быть избранным в Верховный Совет РСФСР в 1975 г. выпала 

Виталию Михайловичу Сергееву – директору совхоза «Красноярский»… 

(О. М. Лыков «Ордынская хроника», кн. 3.- с. 383). 

 Трудовой коллектив совхоза в 1971 г. состоял из 735 человек, а спустя 

10 лет в нем трудились 830 человек… (О. М. Лыков «Ордынская хроника», 

кн. 3.- с. 385). 

Там, где трудовые коллективы удавалось, как тогда выражались, 

мобилизовать на решение конкретных производственных задач, как… в 

совхозе «Красноярский», успехи выглядели особенно впечатляюще…Совхоз 

«Красноярский» за 1971-1973 г. увеличил валовое производство свинины на 

71% , доведя продажу мяса государству с 11 до 20 тыс. центнеров… (О. М. 

Лыков «Ордынская хроника», кн. 3.- с. 396-397). 

 В 1976 году «широкозахватными дождевальными машинами «Фрегат» 

в колхозе «Большевик» орошали более 600 га. Постепенно к новшеству 

присоединился и совхоз «Красноярский»… (О. М. Лыков «Ордынская 

хроника», кн. 3.- с. 404). 

 …В начале 80-х совхоз «Красноярский» имел 68% квалифицированных 

(механизаторских) кадров… (О. М. Лыков «Ордынская хроника», кн. 3, с. 

422). 

Накануне перестройки продолжали развиваться личные приусадебные 

хозяйства. 

      В совхозе «Красноярский» (села Красный Яр и Новый Шарап) в 1978-

1982 годы поголовье крупного рогатого скота увеличилось с 956 до 1141 

головы, свиней  –  в 4 раза. Одних коров здесь держали более 400, сдавая 

государству не менее 700 центнеров молока. Желающие могли получить из 
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кассы совхоза ссуду на покупку скота и птицы, а также корма по недорогой 

цене… (О. М. Лыков «Ордынская хроника», кн. 3.- с. 448). 

 …Совхоз «Красноярский в 1985 г. вплотную подойдет к урожайности 

зерновых в 27-30 ц/га… 

….Знаковой особенностью тех лет стало вручение району и его передовым 

хозяйствам всевозможных переходящих Красных знамен – союзных, 

республиканских, областных. Знамена вручались ежеквартально и ежегодно 

за победу в социалистическом соревновании. Особенно часто их получали 

колхозы «Большевик» и «Красное знамя», совхозы «Красноярский» и т. д … 

(О. М. Лыков «Ордынская хроника», кн. 3.- с. 434-435). 

    …Следует подчеркнуть, что В. М. Сергеев был серьезным аналитиком и 

организатором, его наработками в области сельского хозяйства, 

строительства, новых форм организации труда райком партии пользовался 

вплоть до самого 1991 г. Суть их можно свести к интенсификации 

производства на базе достижений науки, внедрения новых технологий и 

массовому переходу на бригадный подряд (О. М. Лыков «Ордынская 

хроника», кн. 3.- с. 505-512). 

 28 августа 1981 г. пленум Ордынского РК КПСС избрал В. М. Сергеева 

первым секретарем Ордынского райкома партии. Виталий Михайлович 

работал первым секретарем Ордынского райкома партии недолго, до февраля 

1984 г. В эти годы (1981–1984 гг.) председателем совхоза был Мартьянов 

А.А.  

Затем В. М. Сергеев вернулся в совхоз «Красноярский», которым 

успешно руководил вплоть до декабря 1988 г., когда его жизнь оборвалась в 

возрасте 52 лет… (О. М. Лыков «Ордынская хроника», кн. 3.- с. 517-518). 

  На должность директора совхоза заступил Шмидт Борис 

Григорьевич. 

 27 января 1993 г. совхоз «Красноярский» реорганизован в АОЗТ 

«Красноярское». Председателем правления общества избран главный 

зоотехник хозяйства Юрий Меркурьевич Черепанов. 
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1995 – 2000 годы – председатель АОЗТ «Красноярское» Николай 

Васильевич Трунов, 2000 – 2005 годы – председатель Игорь Витальевич 

Сергеев. В 2001 г. АОЗТ «Красноярское» переименовано в ЗАО СхП 

«Красноярское». В 2006 г. ЗАО СхП «Красноярское» ликвидируется, и 

образовывается ООО «Красноярское». 2006 – 2007 годы – конкурсный 

управляющий ООО «Красноярское»  Олег Николаевич Кондрусов. 

В 2007 г. ликвидируется и ООО «Красноярское». 

В настоящее время (2019 г.) производством сельскохозяйственной 

продукции занимаются ИП А. П. Леонидов, С. В. Донковцев, ООО «Зерновая 

компания». Услуги по приему, хранению и подработке зерна предоставляет 

производственное предприятие филиал Мелькомбината № 3 «Красноярское 

ХПП». Лесозаготовкой и деревообработкой занимается ИП Акатьев Г. А. 

Ведут деятельность две станции технического обслуживания автомобилей. 

 

Глава 4. Деятельность местного самоуправления 

 В 1922 году председателем Красноярского сельсовета был Филимон 

Федорович Скосырский. Его жалованье составляло 5 пудов ржаной муки в 

месяц (О. М. Лыков «Ордынская хроника», кн. 1.- с. 364-365). 

В 1929 г. в Красноярской партячейке был вскрыт «ряд гнойников». 

Ячейка, «вместо того, чтобы активно работать на ниве коллективизации, 

пустила это важнейшее дело на самотек: замкнулась личной жизнью 

отдельных коммунистов, занималась сплетнями, склоками и другими 

болезненными явлениями» во главе со своим секретарем Скосырским, под 

руководством которого «втянулась вся ячейка в склоку»… (О. М. Лыков 

«Ордынская хроника», кн. 2.- с. 34). 

 «…При чистке советского аппарата в Красном Яре больше всего 

говорили об уполномоченном Ежевитове, который додумался бойкотировать 

там 70 середняков. Там вступали в колхоз. Имущество вносили без всякого 

учета, а сейчас (при выходе из колхоза) его требуют, а имущества нет. 
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 Семен Ежевитов: «Прежде всего о моих ошибках в работе по Красному 

Яру. Я их признаю, но хочу объяснить. Я работал и в других селах, но там 

ошибок не было. В Красном Яру была своеобразная ситуация. Сельский 

Совет неработоспособный, ячейка тоже. Мои предложения об отдаче кулаков 

под суд, а 15 середняков бойкотировать, были законны. В отношении 70 

середняков была договоренность ячейки добиться от них окончательного 

ответа. В результате мне пришлось внести предложение о бойкоте, которое 

прошло. Бойкот был в течение одного дня, а не семи, после – отменен. Я 

ошибки признаю и обещаю исправить на деле… (О. М. Лыков «Ордынская 

хроника», кн. 2.- с. 64). 

 1937 год – председатель Красноярского сельсовета Тропников..? 

«Присылают решения, постановления, все приказы к выполнению в 

двухсуточный срок, – жаловался на районном партийном собрании в апреле 

1937 г. председатель Красноярского сельсовета Тропников. – Как это 

выполнить, их (вышестоящих властей)  дело маленькое. А нет выполнения – 

тебя к уголовной ответственности…» (О. М. Лыков «Ордынская хроника», 

кн. 2.- с.140). 

 1940 год – образование исполкома Красноярского сельского Совета 

депутатов трудящихся Верх-Ирменского района. 

 1953 год – образование исполкома Красноярского сельского Совета 

депутатов трудящихся Ордынского района, который в 1977 г. переименован в 

Красноярский сельский Совет народных депутатов. 

 Из воспоминаний старейшего председателя сельского Совета 

Анастасии Михайловны Полоскиной: «На должность председателя 

сельского Совета я была избрана 11 октября 1970 г. решением 11-й сессии 

депутатов от 27 октября 1970 г. и работала до 1990 г. В те годы на 

территории сельского Совета находились: совхоз «Красноярский», ХПП, 

нефтебаза, средняя школа, почтовое отделение, Дом культуры. 

 Работа сельского Совета была направлена на работу с населением 

через депутатов, которые избирались через 2,5 года. Было 25 депутатов, 
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естественно, 25 округов (15 – в Красном Яре и 10 – в Новом Шарапе, Н-

Шарап тогда входил в Красноярский сельский Совет). Строилась работа по 

плану, созывались сессии и исполкомы (в составе 7 человек), решались 

вопросы социально-экономического плана, культуры и образования. 

 Исполком был тесно связан с руководителями организаций и 

учреждений, а также с общественными организациями (женсовет, 

добровольная народная дружина, комиссия по делам несовершеннолетних, 

товарищеский суд и др.) 

 Красноярский сельский Совет принимал активное участие в 

соцсоревнованиях с соседними сельскими советами (Верх-Ирменским, 

Козихинским).  К нам за опытом работы приезжали и советы из других 

районов области. На базе Красноярского сельсовета проводились семинары 

области. Сельский Совет был неоднократно награжден почетными 

грамотами как районного, так и областного Совета депутатов…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасию Михайловну сменил Николай Михайлович Семенов, 

избранный председателем исполкома путем голосования на сессии депутатов 

из числа депутатов. Он бессменно трудился с 1991 г. по 2001 г. 

В 1998 году в связи с выходом Федерального закона №8 «ОБ 

ОСНОВАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ 

Анастасия Михайловна Полоскина 

2017 г. – юбилей села Красный Яр, 295 лет 
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ФЕДЕРАЦИИ» и областного закона № 37 «О РЕЕСТРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

происходит реорганизация исполкома Красноярского сельского Совета 

народных депутатов в администрацию муниципального образования 

Красноярского сельсовета. С этого времени должность председателя 

исполкома стала именоваться глава муниципального образования. Был 

принят Устав муниципального образования, согласно которому «Глава 

муниципального образования избирается на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 5 лет». Именно таким образом на очередных выборах 

Н. М. Семенов в 2000 г. был  избран на должность главы муниципального 

образования Красноярского сельсовета. Председателем Совета депутатов 

Красноярского сельсовета был избран Леонидов Алексей Петрович. 

В связи со смертью Николая Михайловича вступивший в 2002 г. в 

должность главы муниципального образования Юрий Петрович Антонов 

работал до 2005 года. 

 В 2005 году на муниципальных выборах главой МО Красноярский 

сельсовет был избран Алексей Николаевич Ельшин.  

С 2010 должность главы муниципального образования занимает 

Марина Николаевна Мельниченко. Марина Николаевна награждена 

памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской области» (75 лет 

НСО), имеет благодарственные письма от губернатора НСО, председателя 

Союза женщин НСО. В 2014 году награждена Почетной грамотой 

Ордынского района за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

деле повышения эффективности и совершенствования организационно-

управленческой деятельности органов местного самоуправления и личный 

вклад в социальное развитие территории поселения и Ордынского района. 
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 Алексей Петрович Леонидов по-прежнему (с 2000 г.) возглавляет 

Совета депутатов Красноярского сельсовета, в состав которого входит 10 

человек. Депутаты требовательно и активно подходят к обсуждению и 

принятию каждого представленного на заседание решения, вносят 

предложения, дают заключения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

М. Н. Мельниченко, А. П. Леонидов 
Открытие парка «Молодежный» после реконструкции, 

приуроченное к юбилею села, 22.07. 2017 года 

А. Н. Ельшин 

М. Н. Мельниченко 

М. Н. Мельниченко 
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Г. М. Ивлев 

Глава 5. Их именами улицы назвали… 
В селе есть улицы, которые хранят память о 

замечательных земляках.  

Улица Ивлева названа в честь Героя Советского 

Союза, участника Великой Отечественной войны 

Гавриила Михайловича Ивлева, родившегося 21 

августа 1908 года в селе Красный Яр Ордынского 

района Новосибирской области в семье крестьянина. 

Гавриил Михайлович окончил начальную школу. 

Работал грузчиком, опалубщиком на лесозаводе. 

 В Красную Армию он призван в июле 1941 года, в 

действующей армии находился по май 1945 г. Прошел боевой путь от Москвы 

до Берлина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 

этом мужество и героизм ефрейтору Г. М. Ивлеву было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Также он награжден орденами Ленина и Отечественной 

войны 1-й степени, медалями «Золотая Звезда», «За оборону Москвы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией». 

 Весной 2015 года на улице Героя Советского Союза Ивлева Гавриила 

Михайловича была торжественно открыта памятная Звезда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Открытие памятной Звезды, 2015 г. 
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Улица Красикова названа в честь еще 

одного Героя Советского Союза, участника 

Великой Отечественной войны Александра 

Васильевича Красикова. 

Александр Красиков родился 21 августа 

1907 года в селе Красный Яр Ордынского 

района Новосибирской области. После 

окончания семи классов школы работал в 

лесоустроительной рабочей партии. 

В 1929 году Красиков был призван на 

службу в рабоче-крестьянскую Красную армию.  

В 1937 году он окончил Харьковскую пограншколу НКВД СССР. С декабря 

1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за 

образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитан 

Александр Красиков посмертно был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Также был награждѐн орденами Ленина и Красного 

Знамени. 

Сын (Ивлев Олег) 
и внук Героя 

А. В. Красиков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_(%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8


20 
 

На улице Красикова установлена памятная Звезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Одной из улиц в селе присвоено имя первого, легендарного директора 

совхоза «Красноярский» («Граничный») Виталия Михайловича Сергеева, 

который успешно руководил совхозом с 1965 г. до декабря 1988 г. По его 

инициативе в «Красноярском» внедрялись 

передовые методы хозяйствования. Он превратил 

совхоз в экспериментальную площадку 

ВАСХНИЛ.  

 В совхозе увеличивалось поголовье свиней, 

хозяйство стало рентабельным. В 1975 году   

Виталию Михайловичу Сергееву выпала честь 

быть избранным в верховный Совет РСФСР. 

Также в память о Виталии Михайловиче в 

центре села установлен мемориал (на средства 

семьи Сергеевых – Игоря и Натальи), торжественное открытие которого 

состоялось 8 июля 2017 года, в 295-летний юбилей села. 

Памятная Звезда на ул. Красикова 

В. М. Сергеев 
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Глава 6. Годы Гражданской войны 

 В августе 1919 г. вокруг территории Ординской волости целые уезды 

уже буквально полыхали огнем крестьянских восстаний… 15 августа …стал 

первым днем ордынского крестьянского восстания против Колчака… В тот 

же день к восставшим присоединились села Елбань, Вагайцево и Красный 

Яр… 

 Виктор Михайлович Королихин, житель Верх-Ирмени, очевидец и 

активный участник тех событий, пишет в своих воспоминаниях: «2 августа 

(15 августа) из села Красный Яр прибыло четыре посланца с красными 

лентами на фуражках. Их возглавлял товарищ Бархатов (Костылев) 

Георгий Федорович, уроженец села Кирза. Они привезли известие о начале 

восстания в Ординской волости тов. Насонову, председателю волостной 

земской управы (житель деревни Малый Чик). Насонов дал согласие собрать 

и провести собрание… Все собравшиеся единогласно проголосовали за 

вооруженное восстание… Тут же избрали сельский повстанческий штаб… 
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 Как только гонец из Верх–Ирмени появлялся в деревне, в ней сразу же 

собирался сход и создавался сельский повстанческий штаб. В Красном Яре 

его возглавил Скосырский А. И. 

 Представители восставших деревень провели волостное 

повстанческое собрание. «На повестке дня стоял вопрос свержения 

колчаковщины и установления Советской власти». 

 …Федор Зотов из Красного Яра … и другие ораторы клеймили 

преступления колчаковцев, рассказывали об успехах наступавшей Красной 

армии и росте партизанского движения и призывали к восстановлению 

Советской власти. 

 После этого был избран волостной повстанческий штаб, в который 

вошли представители от каждого населенного пункта: … от Красного Яра 

– Половников В. Г. (О. М. Лыков «Ордынская хроника», кн. 1.- с. 314-318). 

 Три главных опорных пункта повстанцев, Верх-Ирмень, Ордынское и 

Кирза, старались действовать совместными усилиями… 

 19 августа ордынцы известили верх-ирменцев о приближении пяти 

пароходов и попросили задержать их… Когда верх-ирменцы добрались до 

Красного Яра, пароходы белых уже причалили к местной пристани. 

 «Повстанцы рассыпались в цепь по берегу Оби и открыли ружейный 

огонь, – пишет В. М. Королихин. – Затрещали деревянные трещотки. 

Пароходы отошли от пристани и направились полным ходом к Ордынску. 

Преградить путь карателям нам не удалось»… (О. М. Лыков «Ордынская 

хроника», кн. 1.- с. 323-324). 

 …В промежутках между налетами «официальных» карателей  в 

каждом населенном пункте зверствовали еще и каратели доморощенные… 

Именовались их отряды по-разному, но, как правило, всегда напыщенно, 

вроде «Дружины святого креста» в Верх-Ирмени… 

 …«Они,  –  пишет в своих воспоминаниях В. Г. Королихин,  –  

расстреляли Половникова В. Г.… поймали Морозова Е. П. и др… 
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 Всех арестованных каратели прогнали пешком до Красного Яра для 

отправки на пароходе в Новониколаевскую тюрьму. После отъезда карателей 

из села поп Федор Сапфиров в сговоре с кулаками сфабриковал протокол от 

имени собрания граждан села с требованием расстрела всех арестованных на 

месте, в Красном Яре. Получив такой протокол через кулака Цевелева В. В., 

начальник карательного отряда 15 сентября 1919 г. (по старому стилю) дал 

команду расстрелять всех на красноярском кладбище. Каратели взяли с собой 

только одного из активных участников восстания, Зотова Ф. А., крестьянина 

села Красный Яр, которого на пристани Атамановой Тулинской волости 

сняли с парохода и на кладбище шашками изрубили на куски»… (О. М. 

Лыков «Ордынская хроника», кн. 1.- с.. 339-340). 

 …Ордынские деревни и села были опустошены карательными 

отрядами и отступающими частями белых… Полностью были разграблены 

села Верх-Ирмень, Красный Яр… (О. М. Лыков «Ордынская хроника», кн. 1.- 

с.356). 

 

Глава 7. Войны священные страницы (1941 – 1945 гг.) 
 22 июня 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская 

Германия и еѐ союзники напали на Советский Союз.  

Из воспоминаний очевидцев: 

 «В июне 1941 г. мне шел двадцать первый год, я уже вовсю работал в 

Верх-Ирменской МТС на комбайне «Коммунар»… Жил я в селе Красный Яр, 

которое было до затопления. 

 22 июня с утра никто ничего в Красном Яру не знал, это я помню 

совершенно отчетливо.  

 День был выходной. Мы, молодежь, собрались у клуба, кино 

посмотреть. Мимо нас идет председатель сельсовета со всей своей свитой. 

Все озабоченные, хмурые, о чем-то промеж собой говорят. Это я сейчас 

понимаю, что они уже знали о начале войны. Но нам никто ничего не сказал, 

и мы пошли в кино. Фильм показывали новый, первый раз его к нам привезли. 
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«Друзья из табора» назывался. Фильм оказался интересным, очень он нам 

понравился. Посмотрели мы кино и пошли по домам. 

         Вдруг приезжает машина из Верх-Ирмени и начинает собирать по 

деревне тех, кто в МТС работал. Говорят: «Садись, ты срочно нужен на 

работе». Мы сели, поехали и всю дорогу гадали, что да зачем. 

 Приехали. Во дворе МТС стоит большая толпа народа, всех собрали, 

кто здесь работал из соседних деревень… Что такое, почему? Тут перед 

нами выступил парторг и объявил, что на Советский Союз напала 

Германия, уже идет война, и что в стране объявлена мобилизация. 

 Сразу же после этого всех собравшихся посадили на грузовики, и мы 

поехали по полям собирать бочки из-под горючего. Фронту требовались 

трактора, а как трактор отправить в Новосибирск без запаса горючего?  

         …Уже на следующий день, 23 июня, пришлось, кроме своей основной 

работы, заниматься подготовкой тракторов для отправки на фронт. 

 Первый, помню,  отправили С-65, гусеничный трактор, дизельный. На 

нем уезжал Митрофан Дерябин…. 

 Я еще успел отработать уборку, а когда ее закончил, мне принесли 

повестку. Это был уже октябрь 1941-го, когда фашист рвался к Москве». 

(Андрей Пантелеевич Дьяков, село Козиха); (О. М. Лыков «Ордынская 

хроника», кн. 2.- с. 303). 

 «До войны Красный Яр стоял не там, где сейчас. На том месте 

теперь Обь, все затоплено. А красивое село до войны-то было. 

 Мне семнадцать лет уже исполнилось. Я работал в Красноярском 

Заготзерно вместе с батей. 

 О войне я услышал днем по радио. Дома у нас была «тарелка», 

громкоговоритель такой большой. Вот по нему и передали. 

 Впечатление было… неожиданности  –  это прежде всего. Никто не 

ожидал такого совершенно. С утра мир стоял, вдруг – на тебе, война!.. 

Сразу рев на деревне начался, слезы, смятение. Но не паника, паники не 

было. На другой день многие получили повестки, а дальше так и пошло, что 
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сегодня забирают одного, завтра другого. В 1942 году я уже служил в 

армии, где попал в школу снайперов»  (Дмитрий Петрович Ельчанинов, село 

Красный Яр). (О. М. Лыков «Ордынская хроника», кн. 2.- с. 307). 

 Точная цифра ушедших на фронт земляков неизвестна, по разным 

данным, где-то около 500 чел. …Чтобы попасть на фронт, комсомолка 

Татьяна Жинкова из Красного Яра прибавила себе год. Она, конечно, знала, 

не могла не знать, что с фронта может не вернуться. Но пошла на войну 

добровольно. И погибла, защищая Родину… (О. М. Лыков «Ордынская 

хроника», кн. 2.- с. 342). 

 Согласно отработанным спискам (по Книге памяти и интернет-

источникам), погибших  –  310 чел. Соответственно вернулись живыми около 

200 чел.  

 В 1972 году сразу три медали – «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» и «50 лет Вооруженных сил ССР»  –  вручили 

жительнице села Красный Яр Марии Ивановне Абакумовой, фронтовой 

медсестре (О. М. Лыков «Ордынская хроника», кн. 2.- С . 337). 

 А сколько пуль и осколков извлекли врачи из солдат за послевоенные 

годы… Из жителя села Красный Яр Михаила Федоровича Алюнина, тяжело 

раненного при штурме Риги в 1944 г., горсть осколков вырезали военные 

врачи тогда же. Последний – спустя почти 40 лет, когда проклятое 

фашистское железо вдруг начало «кувыркаться» в теле, свалив ветерана на 

больничную койку… И вплоть до операции снились ему, как рассказывал 

потом сам Михаил Федорович, военные сны потрясающей яркости и силы, в 

которых его опять и опять ранило. И когда он просыпался от боли, то 

несколько секунд не мог сообразить – кончилась война или нет?»… (О. М. 

Лыков «Ордынская хроника», кн. 2.- С. 339). 

 По данным Красноярского сельского Совета, в 1981 г. в селе 

проживало 53 участника войны. В августе 2017 г. ушел из жизни последний 

фронтовик – житель села Зайков Аркадий Затеевич. 
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Глава 8. Никто не забыт, ничто не забыто 
 Мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

«Никто не забыт, ничто не забыто» сооружен в центре села, напротив 

здания Дома культуры, в 1975 году, к 30-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, по инициативе директора Красноярского совхоза 

Сергеева Виталия Михайловича. 

 На дюралевых листах слесари РТМ Петров Николай Дмитриевич и 

Рудаков Виктор Михайлович кропотливо отливали фамилии 185 земляков, 

павших в годы войны. Букву за буквой, день за днем, по вечерам – и так 8 

плит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1985 году  на мемориале были установлены два бюста односельчанам 

– Героям Советского Союза Ивлеву Гавриилу Михайловичу и Красикову 

Александру Васильевичу. 

В последующие годы поисковики клуба «Память» под руководством 

Афониной Антонины Алексеевны, участвуя в создании районной Книги 

памяти, вернули из небытия фамилии 68 односельчан. К 50-летию Победы 

учитель Красноярской школы Гилев Владимир Дмитриевич совместно с 

Слесари Петров Н. Д. и Рудаков В. М. 
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Петровым Николаем Дмитриевичем отлили дополнительные списки на 

мемориал.  

 В 2016 году, благодаря государственной программе «Сохранение 

памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о 

новосибирцах-защитниках Отечества», проведен капитальный ремонт 

мемориала, в том числе добавлены выявленные и неучтенные ранее имена, 

(310 фамилий), а в 2017 году – реконструкция бюстов Героев Советского 

Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник павшим воинам-односельчанам 
(слева – надпись на памятнике.) 

Бюст Героя 
Советского Союза 

Красикова А. В. 

Бюст Героя 
Советского Союза 

Ивлева Г. М. 
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Глава 9. Мы родом не из детства: дети войны 
 Статус «Дети войны» присвоен гражданам, постоянно проживающим 

на территории Новосибирской области, которым на момент окончания 

Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет (родившиеся в период 

с 23 июня 1923 г. по 1941 – 1945 год включительно) и один из родителей 

которых в период с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года погиб (пропал 

без вести) при участии в боевых действиях по защите Отечества или 

нахождении в плену, умер в указанный период вследствие ранения, увечья 

или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении 

обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий.  

Из воспоминаний:  

 «У нас не было детства, не было совсем. 

Мама рано уходила на работу. Еще не 

рассветало, а бригадир уже стучит в окно: 

«Матрена, на работу!» А мы – дети, мал мала 

меньше, оставались дома: два брата и я – их 

сестренка. Мы собирали сосновые шишки, 

растопляли таганок, в чугунке грели воду, варили 

суп из травы, кореньев. Выручала нас лебеда, 

щавель, саранки, даже картошки было мало. А про хлеб могли только 

мечтать. Маленькие кусочки черного хлеба съедались до крошки. На работу 

в колхоз мы шли с 9 лет. Девочки вместе со взрослыми пололи, выращивали 

овощи, осенью  собирали колоски. Это очень тяжелая работа – надо целый 

день ходить по полю, до самого вечера. Уставали страшно. Но нас за это в 

обед кормили в колхозной кухне. Давали суп с хлебом и кашу.Мальчики с 10 

лет работали на волокушах, умели запрягать лошадей, ухаживать за ними.  

 Трудовые книжки нам выдавали с 15 лет, так что у всех детей войны 

трудовой стаж больше 40 лет. Было трудно, но жили все дружно. Если у 

кого-то топилась печка, то соседи бежали в этот дом за угольками, чтобы 
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растопить печку дома, ведь спички были в большом дефиците, их старались 

экономить». (Галина Емельяновна Абоимова) 

  

 «Я видела войну воочию, жила в Смоленской области. Моя тетя была 

связной в партизанском отряде. Через наше село шли немецкие войска на 

Москву. Надо было передавать данные об этом движении партизанам, а 

они уже передавали командованию Красной армии. Тетя записывала свои 

наблюдения, а я должна была записки относить в лес, там был овраг, в 

котором лежал огромный камень – валун. Я прятала под этот камень 

записку, которую проносила в обуви. 

Меня останавливали немецкие патрули, проверяли мою корзину, в которую я 

набирала грибов или ягод, карманы, шапку, одежду, и ни разу не смотрели 

обувь. Мне было тогда всего 6 лет, я не вызывала у них подозрения. А если 

бы нашли записку, то убили бы немедленно, а всех родственников 

расстреляли. 

 Когда немцев в селе не было, то из леса 

приходили партизаны. Жители села старались их 

накормить, помочь с одеждой. А меня в это время 

посылали на крышу следить за появлением 

фашистов. Было очень жутко. Немцы как-то 

узнали, что здесь были партизаны, и сожгли дотла 

нашу улицу. Партизаны нас приютили в лесу, в 

землянках. Потом фашистов прогнали, мы 

вернулись в деревню, стали восстанавливать свою улицу». (Галина 

Георгиевна Пушкина) 
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«Мое детство было, как у всех детей во время 

войны. Я жила в Костромской области. Беднота, 

нищета, работа с 6 часов утра до 9 часов вечера. 

Пасли коров, телят, овец. 

Основные воспоминания о том времени – голод и 

усталость. Но мы не ожесточились. Мы жили с 

надеждой, что после войны все будет хорошо» 

(Капитолина Куприяновна Ожегова) 

 

«Папа погиб в конце 1942 года. У мамы 

осталось 6 детей. Сестра умерла от голода и 

холода. Мама всю войну и до самой старости 

работала дояркой. 

        Еды на всех не хватало, не хватало обуви и 

одежды. Зимой мы не могли вместе выходить 

на улицу, так как не было столько обуви. Но нам 

помогали соседи – приносили еду, иногда давали 

какую-нибудь ветхую одежду» (Нина Ивановна Спасова) 

  

 «Мой отец ушел на войну вместе со своими 

братьями. Погибли все трое: Дмитрий Назарович, 

Семен Назарович, Климентий Назарович. Погибли и 

его два сына: Николай и Павел.  

          Дома осталось у мамы шестеро детей. Жили, 

как все, бедно, тяжело. С малых лет работали в 

колхозе, помогали маме по хозяйству. Но были 

дружные, всегда помогали друг другу». 

(Вера Климентьевна Туганова) 
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 «Мой отец, Сорокин Владимир Петрович, погиб, 

когда мне было всего два года. Мама старалась 

работать хорошо, считалась ударницей в колхозе и 

дома держала хозяйство, обрабатывала огород. Хотя 

давалось ей все это с огромным трудом. Именем отца 

я назвала своего сына Владимира» 

(Валентина Владимировна Толстикова) 

 

 «Мы остались у мамы двое: я и сестра Лида. 

Жили трудно, голодно, как все. Последнее письмо 

получили от папы из Сталинграда, в котором он 

писал: «Иду в бой». А следом пришла похоронка» 

(Галина Александровна Филипова) 

 

  

«Мой отец, Туганов Павел Степанович, 

погиб. Мама воспитывала нас с сестрой 

одна. Особенно трудно было и во время 

войны, и после войны, во время переселения из 

старого Красного Яра. Но помогали 

родственники, соседи. У моего мужа, 

Анатолия Семеновича, отец погиб в Латвии 

в конце войны, дома остались 9 детей. И у 

него было тяжелое детство». (Татьяна Павловна Иляхина) 

«Мой отец, Василий Иванович Лобанов, погиб почти в конце войны: 

ему было 23 года. Мечтал, по словам мамы, после войны поступить в 

военное училище. Как подумаю, сколько их погибло, молодых, красивых, 

целеустремленных! Как они хотели жить!.. 
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 Отца не помню, но часто достаю его фотографию, стараюсь 

представить, какой он был сильный, мужественный, как отважно воевал с 

фашистами. 

 После гибели отца мы с мамой остались вдвоем. Так случилось, что 

негде стало жить. Руку помощи протянул мамин брат – Петр Гаврилович 

Антонов. Он позвал нас жить к себе. Я подружилась с двоюродной сестрой 

Валентиной, которая была моей ровесницей. Жили дружно, как одна семья. 

Дядя Петр подарил маме телочку, которую она вскоре продала и купила 

небольшой амбар из трех стен в Красном Яре; со временем пристроили 

четвертую стену. 

Не могу не сказать доброго слова и о своей тете, маминой сестре 

Анастасии Гавриловне, она буквально выходила маму после сильнейшего 

ожога. 

Вспоминать можно долго. Скажу главное: мы, дети войны, рано 

стали взрослыми, не боялись труда, учились самостоятельно принимать 

решения. И все это пригодилось в дальнейшей жизни». (Галина Васильевна 

Скосырская). 

 «Отец погиб в 1942 г. под Малоярославцем. Четверо детей были 

маленькими. Я (самая старшая) – 8 лет, Володя – 5 лет, Коля – 3 года, Галя 

– чуть больше года. Мама, Татьяна Андреевна, – маленькая, худенькая 

женщина, много работала, чтобы прокормить, обуть, вырастить своих 

детей. И сейчас вызывает удивление, как она находила силы, чтобы 

выдержать все трудности жизни, не ожесточиться» (Анна Петровна 

Устюжанина). 

 

 

 

 

 



33 
 

Встреча с детьми войны, май 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 10. Школа двери распахнула: история  

Красноярской школы 
В 1872 г. в селе Ординском по решению волостного схода была 

открыта сельская волостная школа.  В 1888 году в Ординской волости 

открываются ЦПШ (церковно-приходские школы) и в некоторых других 

населенных пунктах… (в т. ч. и в с. Красный Яр). Проучившись в ЦПШ год, 

который большей частью уходил на изучение догматов православия, 

Детей войны приветствует глава 
администрации Красноярского 

с/совета М. Н. Мельниченко 

Выступление А. А. Афониной, бывшего 
руководителя патриотического  

клуба «Память» 

Галина Григорьевна Пушкина  
делится воспоминаниями 
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«выпускник» считался в своей деревне вполне образованным человеком. Но 

даже такое образование стоило весьма недешево. В Красном Яре земский 

сбор на содержание школы в 1888 году доходил до 95 рублей в год… (О. М. 

Лыков «Ордынская хроника», кн. 1.- С.206). 

…В селе школу строил местный  меценат-купец 2 гильдии 

Толстиков… В 1901 году в трех классах было 96 учеников, а учителями в 

начале века работали: Иволгина, Мазаев Ермил Семенович, Мазаев Яков 

Семенович, Елена Васильевна (фамилия не установлена); (данные по 

материалам музея Красноярской школы). 

…В 1903 году в селе Красноярском в школе учились 47 мальчиков и 23 

девочки. Известно, что это была самая благоустроенная сельская ЦПШ, при 

которой имелся собственный сад… Учительница получала жалование от 

Епархиального Училищного Совета, и прихожане ежегодно отпускали на 

содержание школы по 100 рублей (О. М. Лыков «Ордынская хроника», кн. 1.-

С. 242, 260). 

 В тридцатых годах в школе училось 95 человек  – в четырех классах. 

         1930 год – директор школы Зинаида Александровна Бачурина. 

Учителями работали Григорий Афанасьевич Татарников, Евдокия Макаровна 

Татарникова, Дмитрий Емельянович Пикалов. 

         1932 год  –  директор школы Самойлов..? 

          В 1937 году, уже в восьми классах, учатся 500 детей. Успеваемость 

была очень низкой, в то время ощущалась острая нужда в учебниках, 

тетрадях, чернилах. В этом же году в селе появились первые  пионеры: 

Скосырская Нина, Куропаткин Федор. Пионервожатой была учительница 

Галина Георгиевна Григорчикова (данные по материалам музея 

Красноярской школы). 
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До 1946 г. школа-семилетка находилось в деревянном здании с печным 

отоплением. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В военное время преподавателей было мало. Уроки часто срывались, в школе 

было очень холодно, света не было. Вторая смена занималась при коптилках.  

 Ребята оказывали большую помощь колхозникам, заменив отцов и 

старших братьев, ушедших на фронт. 

Учащиеся Красноярской школы, 1910 год 

 

Помещение Красноярской семилетней школы 
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 В 1945 году директором школы работал Никитин Матвей Фѐдорович, 

учителями – Шилова Елизавета Петровна, Кузеванова Ольга Андреевна, 

Обельцев Пѐтр Васильевич, Скосырская Ольга Асеевна, Скосырская 

Валентина Васильевна. Скосырская Валентина Вениаминовна в этом году 

начала свою педагогическую деятельность (данные по материалам музея 

Красноярской школы). 

В 1946 г. школа переселилась в здание бывшей церкви св. Александра 

Невского. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     В 1950 году в школе была большая пионерская 

организация. Вожатой работала Екимовская Лидия 

Ильинична, первыми отрядными вожатыми стали 

старшеклассники.  

 

 

       

 

Екимовская  
Лидия Ильинична 

Здание бывшей церкви св. Александра Невского 
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     1952 г. – директор школы Никита Ермилович Леонтьев, 1957 г. – 

директор школы Артур Янович Оступ. 

           В 1958 году было построено здание двухэтажной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

          1959 г. – директор школы Тамара Федоровна Карпова (Тимукина), 

1961 г. – директор школы Леонид Степанович Вертков, 1966 г. – директор 

школы Галина Даниловна Полуэктова, 1967 г. – директор школы Софья 

Макаровна Скосырская, 1974 г. – директор школы Петр Яковлевич 

Бутримов. В 1982 году при большой помощи совхоза «Красноярский» в 

распоряжение детям было передано новое здание школы. 

 

 

 

 

 

 

 

Здание школы 1958 – 1982 годов 

Открытие Красноярской средней школы, 1982 г. 
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        1989 г. – директор школы Герта Васильевна Шмидт, 1993 г. – 

директор школы Петр Яковлевич Бутримов, 1996 г. – директор школы 

Валерий Александрович Васильев, 2011 г. – директор школы Ирина 

Владимировна Берсенева, 2016 г. – директор школы Ольга Сергеевна 

Сорокина. 

 

 

 

В настоящее время (октябрь 2019 г.)  директор школы  –  Алексей 

Геннадьевич Таюкин. В педагогическом коллективе 24 человека, 

обучающихся – 124 чел.  

Школа носит имя Героя Советского Союза Ивлева Гавриила 

Михайловича.  

 

 

 

 

 

Коллектив учителей 
Красноярской средней школы (неполный), 2016 год  

1 ряд – Шмитгейслер О. М., Ивлева В. К., Козяпина О. В., Сорокина О. С., 
Хомутова В. К., Журкова М. А., Косарева Е. А., Сергеева Л. М.; 

2 ряд: Баурина Ю. В., Васильев В. А., Скосырская Л. Г., Шилко Н. Н., Тропникова 
Е. А., Аксенов Е. Ю., Афонина М. И., Васильева Л. Н Н 
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Глава 11. На страже здоровья 

В 50-е годы жителям села оказывали медицинские услуги в медпункте,  

который был расположен по ул. Советской. Пациентов принимали Скрипаль 

Анастасия Алексеевна и Желтухина (в дальнейшем Животягина) Мария 

Федоровна. 

В 1963 году был построен фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) на 

улице Ленина, 28 (в настоящее время по этому адресу расположен храм 

Александра Невского). Коллектив пополнился новым медперсоналом: 

Пашкова Людмила Ивановна, Вдовина Серафима Михайловна, Гилева 

Зинаида Михайловна (1976 г.).  

         С 1977 года заведующая 

ФАПом  –  Игошкина Мария 

Феоктистовна. 

         В 1986 году ФАП был 

переименован во врачебную 

амбулаторию. 

В 1987-88 гг. амбулатория 

переехала в отремонтированное 

здание  бывшей конторы совхоза на ул. Ленина, 30. 

С 1986 г. по 2004 г. заведующая 

Красноярской амбулаторией –  

врач-терапевт Шутова Галина 

Григорьевна. Под ее руководством 

медицинское учреждение занимало 

первые места среди врачебных 

амбулаторий области. За многолетний 

благородный труд Галина Григорьевна  

награждена правительственной наградой – орденом Дружбы народов. 
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 В 2017 г. в связи с юбилеем села, как  Ветеран  труда, Галина 

Григорьевна Шутова получила Почѐтную грамоту Законодательного 

собрания Новосибирской области из рук депутата Заксобрания Юрия 

Федоровича Бугакова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Вручение Г. Г. Шутовой Почетной грамоты  
Заксобрания Новосибирской области, 2017 год  
 (слева  –  депутат Законодательного собрания 

Ю. Ф. Бугаков) 
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Коллектив Красноярской врачебной амбулатории   

( 90-е – начало 2000-х гг.): 

 Дук Светлана Григорьевна – лаборант; 

 Детковская Надежда Геннадьевна – зубной врач; 

 Сабиров Халил Хасанович – зубной врач; 

 Гилева Зинаида Михайловна – акушерка; 

 Донковцева Людмила Ивановна – медсестра; 

 Пигарева Галина Васильевна – физиомедсестра; 

 Игнатьева Татьяна Дмитриевна – фармацевт; 

 Борзых Валентина Владимировна – фельдшер. 

 В 2004 году на должность заведующей амбулаторией заступила врач-

терапевт Ольга Петровна Дергунова. В 2007 году ее сменила Валентина 

Николаевна Дроздова, фельдшер; 2012 – 2013 гг. – Екатерина Викторовна 

Петренко, фельдшер; 2014 – 2015 гг. Ирина Владимировна Гулимова, 

акушерка. 

С 2016 г. Красноярской врачебной амбулаторией заведует 

Амирасланли Халида Зиялладиновна, врач-терапевт. Также медицинские 

услуги оказывают населению Петренко Екатерина Викторовна – фельдшер; 

Давыдова Татьяна Владимировна – участковая медсестра; Гулимова Ирина 

Владимировна – акушерка, физиомедсестра. 

           20 сентября 2018 года двери для своих пациентов распахнуло 

обновленное помещение амбулатории. 
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Глава 12. Живет село, пока работает библиотека 
 Согласно записи в первой инвентарной книге, Красноярская сельская 

библиотека (Красноярского сельского Совета Ирменского района 

Новосибирской области) была образована 20 июля 1947 года. В этой же 

книге сделана запись от руки, что с 1925 г. по 1947 г. в селе существовала 

изба-читальня  –  нечто среднее между агитпунктом и библиотекой. 

Торжественное открытие обновленной амбулатории; 
главный врач Ордынской ЦРБ Андрей Кондаков, 

на дальнем плане –  
глава администрации Марина Мельниченко 

Холл врачебной амбулатории 
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 В послевоенные годы в библиотеке работали: Шулепов Иван 

Перфильевич (1947 г.), Поташкин Афанасий Афанасьевич (1948 г.), 

Субботина Е. В. (1950 – 1954 гг.), Екимовская Лидия Ильинична (1955(?) – 

1957 г.).  

 Библиотека выполняла культурно-просветительские функции. 

Библиотекарями составлялся план работы, который утверждался на 

заседании исполкома сельского Совета. В обязанности работников 

библиотеки входили ведение массово-политической работы на период 

уборки урожая, оформление вывесками и лозунгами помещений во время 

выборов, организация драмкружков, передвижных библиотек в колхозе, 

проведение литературных, читательских вечеров, громкие читки, подшивка 

газет. Также библиотекари были ответственными за работу лекторских групп 

по пропаганде политических, педагогических и научных знаний.  

          Профессия библиотекаря все больше требовала наличия у работника 

грамотности, эрудированности, начитанности; обладания такими качествами, 

как коммуникабельность, ответственность, организованность. 

 И вот в 1957 г. в библиотеку приехала по 

направлению молодой специалист Антонина 

Алексеевна Афонина, окончившая 

Моршанский библиотечный техникум 

(Тамбовская область). Со знанием дела, 

энтузиазмом, проявляя творческий потенциал, 

она продолжила деятельность библиотеки в 

ранее перечисленных направлениях, не забывая 

при этом выполнять свою основную 

обязанность – привлечение и воспитание 

читателей.  

 В 1961 году Антонина Алексеевна стала освобожденным комсоргом 

совхоза, а в библиотеку пришла работать Лидия Лаврентьевна Панова – 

также дипломированный специалист (окончила библиотечный техникум им. 

Афонина А. А. 
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Панова Л. Л. 

Абая, г. Семипалатинск). Любовь к книгам, к 

профессии  «задержала» ее на этом «поприще» 

почти на четверть века.   

 Из воспоминаний Л. Л. Пановой: 

«…Библиотека находилась в домике на земле. 

Приходилось самой топить печь, рубить и 

готовить дрова. И это все на личном 

энтузиазме. Потом выхлопотала себе место в 

деревянном помещении, где находился сельский 

Совет. 

           Приходилось выполнять различную 

работу. Много нагрузок было и по общественной 

линии. Депутатская деятельность, художественная самодеятельность, 

полевые станы, красные уголки. Агитатор и политинформатор, 

оформитель и хозяйственник… Жизнь кипела… 

           Вскоре был построен Дом культуры, и мы получили угловую комнату 

под библиотеку. Новые хлопоты, благоустройство помещения. Новые книги, 

новые выставки, беседы, доклады и конференции, диспуты и лекции (темы: 

«Наше село», «Молодые годы Ильича», «Союз молодых ленинцев», 

«Советский образ жизни», «Писатели-сибиряки», «Знаменательные даты», 

«Планы партии – планы народа» и др.)». 

При библиотеке действовали совет библиотеки, в который входили 

представители различных организаций (ферма, школа и т. д.); актив 

библиотеки (школьники). 

          Из книги протоколов заседаний сессий Красноярского с/совета 

депутатов трудящихся от 13.10.1972 г. (отчет библиотеки): всего читателей – 

516, книговыдача – 15447 экз., посещаемость – 5509, беседы и громкие 

чтения – 55, выставки и библиотечные плакаты – 17, библиографические 

обзоры – 17). 
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Лидия Лаврентьевна за годы своей работы становилась лучшим 

библиотекарем района (Архив № 2.04.2001 г. «Ленинский призыв»). В ее 

активе различные награждения и почетные грамоты. 

          В 1985 году Панова Л. Л. ушла на заслуженный отдых, передав 

библиотеку Вернигоровой Тамаре Эдуардовне. Далее библиотекари часто 

менялись: Чернова С., Акентьева В. Г., Романова О. В.  

 С 1990 году заведующей библиотекой стала Колосова Любовь 

Михайловна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верной своей профессии она оставалась около 17 лет. Имея в арсенале 

диплом Новосибирского культурно-просветительского училища (хормейстер, 

дирижер), Любовь Михайловна постоянно стремилась повышать свою 

профессиональную компетентность, занимаясь самообразованием и посещая 

библиотечные квалификационные курсы. В силу ответственного и 

творческого отношения к своим служебным обязанностям пользовалась 

уважением как у односельчан, так и у своих коллег. 

 В 1995 году на должность детского библиотекаря была принята 

Наталья Рудольфовна Семенова. Можно сказать, что работать с детьми ей 

«сам бог велел». Воспитатель-методист по образованию, она грамотно 

применяла свои знания в профессиональной деятельности. Обладала 

Крайняя слева – Колосова Л. М. 
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умением найти общий язык с разной возрастной категорией детей, 

заинтересовать их книгой, подобрать книгу соответственно вкусу и интересу 

каждого посетителя. Активно велась творческая работа, массовая работа с 

читателями. Благодаря энергии Натальи Рудольфовны в библиотеке 

проходило много интересных и полезных мероприятий, оформлялись 

замечательные книжные выставки. В 2011 г. Наталья Семенова ушла на 

заслуженный отдых.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2011 – 2013 гг.  детский библиотекарь  –  Юрий Елена Юрьевна 

(воспитатель), 2014 – 2015 гг.  –  Ролова Наталья Анатольевна. 

 С июля  2007 г. и по 

настоящее время 

заведующей библиотекой 

работает Косарева Елена 

Анатольевна, по 

образованию – учитель 

русского языка и 

литературы. Современная 

библиотека ориентируется 

на формирование в 

общественном сознании образа видимой, общедоступной библиотеки как 

главного культурного и информационного центра.  

Семенова Н. Р.  справа 

Косарева Е. А., День книгодарения, 2019 г. 
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Глава 13. Храм в честь благоверного  

князя Александра Невского 
                                          Сведения о старом храме 

В «Списке церковных зданий недействующих православных церквей, 

находящихся в Новосибирской области и г. Новосибирске на 1 июня 1945 

года», составленном уполномоченным по делам Русской Православной 

Церкви, указано: «Храм в селе Красный Яр Ирменского района был закрыт 

постановлением Облисполкома № 5959 от 22 июля 1933 г». На дату отчета 

(1945 г.) использовался как средняя школа. О состоянии здания сказано 

следующее: «деревянное, на кирпичном фундаменте, капитально 

перестроено на школу с сооружением дополнительных построек, вида церкви 

не имеет» (Источник: http://m-koziha.cerkov.ru/category/fotoalb/ ; ГАНО. Ф. Р-

1418. Оп. 1. Д. 15. Л. 53-60). 

 Старый храм в селе Красный Яр попал в зону затопления при 

строительстве Обской ГЭС. Здание храма не сохранилось. Сейчас на острове 

на р. Обь на месте храма установлен крест (храм находился на 

возвышенности).  

 

 
 
 
 

Остров на месте, где был старый храм в с. Красный Яр; 
на фото слева – прихожанин храма и  отец Никон, справа  –  иеромонах Лука 

http://m-koziha.cerkov.ru/category/fotoalb/
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 Строительство храма в селе Красный Яр началось в 1998 году, после 

праздника Успения Божией Матери. Строили его рабочие местного совхоза и 

братия монастыря. Для налаживания духовной жизни и руководства 

строительством был назначен иеромонах Лука (ныне епископ Искитимский и 

Черепановский). Под новый храм было отдано старое общежитие.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 Стройматериалы выделялись совхозом. Храм был построен в 1999 

году. Первая служба состоялась тогда же, на праздник Преображения 

Господня. 

В 2000 году Геннадий Заволокин пожертвовал в храм три колокола, 

полный комплект богослужебных книг, тройное паникадило и другую 

церковную утварь. 

Еще до войны молодая на то время жительница села Пелагея…, 

пробралась в уже закрытый храм и из подвала тайно вынесла две уцелевшие 

иконы в надежде, что когда-то храм вновь восстановят, и она передаст их 

туда. В настоящее время эти две иконы (Икона святителя Николая и 

Архистратига Божия Гавриила) находятся в новом храме (Михаило-

Архангельский мужской монастырь, подворья монастыря// журнал, 2007 г, 

стр. 42). 

Первоначальный вид переданного монастырю здания (слева) 
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 19 августа 2019 года на подворье Михаило-Архангельского монастыря 

в селе Красный Яр состоялось архиерейское богослужение по случаю 

праздника Преображения Господня и 20-летия храма во имя святого 

благоверного князя Александра Невского. Праздничную литургию возглавил 

епископ Искитимский и Черепановский Лука.                                                                                                                           

Владыку встречали прихожане храма — Светлана Григорьевна Дук, 

которая была в числе 

местных жителей, 

выступивших с инициативой 

открытия храма, и юный 

пономарь  

Николай Бартоломей (8 

лет) — прихожанин в 

третьем поколении. 

Настоятель прихода иеромонах Никон 

(Меньшиков, на фото  справа) 

поблагодарил владыку за совместную 

литургию и преподнес в дар резную 

икону Тайной Вечери, изготовленную 

в столярной мастерской Михаило-

Архангельского монастыря  Козихи. 

По завершении праздничной литургии состоялся крестный ход вокруг 

храма, после чего владыка освятил плоды и обратился к прихожанам с 

проповедью, напомнив о значении праздника Преображения Господня и 

поздравив с 20-летием со дня первой службы. Он передал в дар приходу 

икону святителей Николая Мирликийского и Спиридона Тримифунтского – 

небесных покровителей кафедрального собора в городе Искитиме.  

Николай Бартоломей и  Светлана Дук 
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За праздничной трапезой владыка Лука вместе с прихожанами 

вспоминал годы строительства храма, первую службу, которую посетил 

наместник монастыря – ныне митрополит Хабаровский и Приамурский 

Артемий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слева  владыка Лука (Волчков), 
справа    настоятель храма иеромонах Никон 

Крестный ход 
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В 2019 г. при храме состоялось приходское собрание, на котором 

избрали старосту, завхоза, причт церковный. Расширился состав клироса до 

девяти человек под руководством Светланы Дук. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото на память, 19 августа 2019 г., 20-летие храма 

Храм в честь благоверного князя Александра Невского, современный вид 
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