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Олимпиада для нас важна, потому что 
она… приоткрыла не просто двери в 
Россию, а приоткрыла русскую душу, душу 
нашего народа, чтобы люди посмотрели и 
сказали, и поняли, что нечего бояться. Мы 
готовы к сотрудничеству, мы открыты 
для этого сотрудничества. И если и это 
хотя бы в какой-то степени достигнуто, 
это тоже успех Олимпиады.

Президент России В.В.Путин
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«Спорт надо рассматривать как источник и повод для искусства… 
Именно интеграция спорта и искусства является одним из важнейших 
инструментов гармонизации личности, преодоления разрыва между 
физическим и духовным развитием человека» 

Пьер де Кубертен, основатель современного Олимпийского движения
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Тюменский спортивный хронограф.  
XIX-XX вв.*
Век XIX

Территорию Тобольской губернии заселяли различные группы. 
Разносторонний этнический состав населения определял быт и жизнь  
в губернии. Каждая этническая группа вносила свой позитивный вклад 
в становление физической культуры и спорта. На развитие видов спорта 
повлияло географическое расположение территории губернии. Наличие 
рек, лесов, обильных снегов определяли характер и направление 
будущего спорта. В сельских поселениях лодки, луки, лыжи имели  
в большей степени прикладную направленность. Они служили 
средством в торговых отношениях, для охоты. Это послужило основой 
для современных видов спорта: лыжного, гребли на байдарках, 
плавания, стрельбе из лука, метания диска, копья и так далее. Это – 
первые шаги в спортивном движении отрасли.

У народа, населявшего территорию Тобольской губернии, существовали 
свои игры, забавы, состязания. Так, кулачный бой не одобрялся органами 
исполнительной и законодательной власти. А это – повседневное 
развлечение в XIX веке. В предписании для Тюменской городской  
Думы от 2 июня 1864г. за №4134 говорится: «… подтверждаю городской 
Думе о немедленном исполнении предписания г. Начальника 
губернии…о прекращении в г.Тюмени кулачного боя и борьбы».  
Но искоренить традиции народа было практически невозможно. 
Из рапорта видно:«…частный пристав Гвоздев стал убеждать народ 
разойтись, что забава правительством запрещена, кто-то в толпе народа 
говорил: «Уйди, барин, у нас это испокон веков заведено». В кулачных 
боях, затевавшихся обычно в зимние праздничные дни, в полюбовной 
драке сходились бойцы район на район: Затюменка с Заречьем, 
Тычковка с Сараями. С обеих сторон сходилось до сотни бойцов.

Одним из известных тюменских кулачных бойцов, выступавшим  
за Городище, был Павел Петрович Митинский. Приехав в Тюмень  
в конце XIX века, Павел Петрович работал печатником в типографиях 
Глускина и Высоцкой. Работа в типографии была тяжелой, но в выходной 
день не лежали на печи, старались отдохнуть активно. По воскресеньям 

* Фрагменты книги «История физической культуры и спорта в Тюменском регионе», Тюмень. 2004г., 
издательство «Вектор Бук». Под общей редакцией доктора педагогических наук, профессора, 
директора института физической культуры Тюменского государственного университета В.Н.Зуева
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надевал свои кожаные рукавицы и отправлялся на туринский лед. 
Ходили поболеть за своих мужей и жены с детьми. (С.Н.Кубочкин)

Постепенно кулачные бои искоренялись из жизнедеятельности 
населения. Спорт приобретал упорядоченный характер. Спортивная 
жизнь Тобольской губернии поднималась на новый этап, уровень.  
Ее определяла последовательность, систематичность, целенаправленность. 
Спорт поначалу, как и все новое, сибиряки встречали с удивлением. 
Толчком в развитии спорта послужило выступление в городах Сибири 
атлетов-силачей по французской борьбе: Поддубного, Елисеева, Моора, 
двух девиц – Самсони и Марину Лурс и других. В городах начали 
открывать различные кружки и клубы. Помимо борьбы сибиряки ходили 
на лыжах, катались на коньках и роликах. Естественно между городским 
и деревенским спортом существовали различия. В деревнях спорт 
отражал жизнь людей, являлся развлечением повседневности. Среди 
жителей были распространены игры, состязания, борьба. Такие игры как 
«мельница», городки, перескочка, лапта, драка в обман, чехарда-езда, 
скачки на лошадях и многое другое. Любимой игрой были городки. Так, 
«деревенский батюшка выходил на лужок, сбрасывал с себя подрясник  
и в одной рубахе, без пояса, принимался в пух и прах разносить 
городок». Скачки проводились преимущественно по торжественным 
дням: на ярмарках, на святках и в масленицу. Имело развитие и легкой 
атлетики. «Городской житель из Тюмени, будучи в ближайшем селении, 
рассказал об оригинале состязаний в беге. Селяне перевели его  
на свой вкус. Призом у них было ведро водки, которое они взяли  
с собой в дорогу на две версты. Бежали они босиком в одних рубахах, 
в зимнее время. По дороге не раз прикладывались к ведру, что 
обернулось трагедиями». Так первые шаги делала легкая атлетика.

Век XX

В начале XX века спортивная жизнь поднимается на новый уровень. 
Спорт приобретает целенаправленность. Так, первопроходцами, 
внесшими некоторый организованный характер в спортивную жизнь 
молодого Ишима, были молодые рабочие и студенты из Москвы, 
Петербурга, Николаева. Они зимой 1912-1913гг. устроили на реке Ишим 
каток, ледяные горки и катушки и вовлекали ишимскую молодежь  
в доступные виды зимнего спорта. Они вносили разнообразие  
и расширяли мировоззрение сибирской молодежи. Развитие 
спортивного движения встречало сопротивление со стороны местных 
властей. Основу их концепции составляло получение прибыли от 
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спортивно-массовых мероприятий. Эта причина ограничивала 
численность детей и препятствовала организаторам спортивной 
деятельности. Постепенно открывались спортивные клубы, кружки.

Огромный интерес среди населения Тобольской губернии вызвала 
английская игра в мяч – футбол. Футболом занимались все от молодежи  
до взрослых. В летнее время на дачах, в назначенном месте, среди 
местных команд проходили встречи, где футбол длился до наступления 
сумерек. Зарождение футбола в Тюмени относится к 1912г. Организатором 
первой футбольной команды был К.Ф.Пятчин. Первым футбольным 
судьей являлся М.Беляев.

Возникновение первого Тюменского кружка любителей спорта следует 
отнести к 1909-1910 годам, однако кружок получил свое название  
и был зарегистрирован только в апреле 1914г. Летом 1914г. была создана 
футбольная площадка, которая отвечала размерам международных 
правил. Членами кружка был построен каток с беговой дорожкой  
200м. Но, как отмечается, начальство запретило посещать каток  
и участвовать в играх ученикам местных средних учебных заведений. 
Снижалось количество занимающихся. А организаторы рассчитывали 
вовлечь в физкультурно-спортивную деятельность именно этих ребят. 
Следовательно, существовала проблема доступности, территориальные 
и районные разногласия в отношении занятий физкультурно-
спортивной направленности. Кружком за время своего существования 
устраивались футбольные и хоккейные матчи. На катке было 
проведено состязание на звание «Первого гонщика Тюмени». Лучшим 
конькобежцем стал А.А.Петров. Его результат – 200 метров за 22 секунды. 
Летом тренировались футболисты, легкоатлеты и пловцы. Осенью  
1914 года кружок любителей спорта фактически распался.

В начале XX века происходили значительные изменения в социальной 
структуре российского общества. Происходило интенсивное 
размывание сословных перегородок и все более четкая кристаллизация 
населения по экономическому признаку. Эти преобразования 
охватили и отрасль физической подготовки. Люди, обладающие 
властью, придерживались в постановке физического воспитания целей 
государства. Они забывали о главной цели – всестороннее воспитание 
личности. Физическая культура приобретала военизированный 
характер. Население государства использовало физическую подготовку 
не только для военной цели, но и для подготовки к труду, а также для 
заполнения свободного времени ценностями физической культуры  
и формирования здорового образа жизни.
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Роль физической подготовки, воспитания крепких и здоровых детей, как в 
России, так и в Тобольской губернии, возрастает во втором десятилетии XX века. 
В первую очередь, это связано с созданием руководящего органа физического 
воспитания и спорта в стране во главе с В.Н.Войковым 7 июня 1913г.

В период 1909-1915гг. был выпущен ряд учебных пособий по физической 
подготовке, которые имелись в наличии в учебных заведениях области: 
«Военная гимнастика», «Система шведской педагогической и военной 
гимнастики», «Физическое воспитание, гимнастика, спорт», «Маленький 
акробат» и др. Физкультура и спорт получили свое развитие  
и в Тюменской женской гимназии. На заседании педсовета 8  декабря 
1910г. было найдено желательным введение уроков танцев, которые 
бы заменяли детям гимнастику. А в сентябре 1912г. гимнастика введена 
в число предметов. Гимназия на сезон 1912-1913гг. из собственных 
средств содержала каток. Во всех мужских учебных заведениях 
Тобольской губернии в начале XX века основной упор осуществлялся  
на гимнастику и военный строй.

В Тобольских приходских училищах занятия проводились шесть раз  
в неделю. По два раза в каждом отделении: младшем, среднем, старшем. 
Ребят готовили к Высочайшему смотру «потешных» в Петербурге.  
В связи с этим была усилена строевая подготовка. «Потешные» берут свое 
начало со времен правления Петра I. Они остаются востребованными 
и в начале XX века. «Дружины потешных» выходят на первые позиции 
прикладной подготовки молодежи. Формирование «потешных» – это 
попытка найти оптимальное направление в физической подготовке 
молодежи. Через занятия у ребят воспитывали чувство патриотизма, 
верности царю и государству. Воспитывали в детях такие качества как 
дисциплинированность, ответственность. Подрастающее поколение 
готовили к армии и защите государства. Из-за неустойчивости 
внутренней политики «потешные» прекратили свое существование  
в 1914 году.

Установление нового, социалистического строя в стране  формирует 
реальные условия для всестороннего физического развития. Важным 
событием в развитии физической культуры и спорта явился декрет 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК)  
от 22 апреля 1918 года, подписанный В.И.Лениным, о создании 
органов всеобщего военного обучения – Всеобуча. В дальнейшем, 
в 1919 году, на органы Всеобуча наряду с допризывной военной 
подготовкой молодежи была возложена организация занятий по спорту 
и физическому воспитанию допризывников. Под военно-спортивный 
клуб было выделено здание бывшего клуба приказчиков (купеческий 
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клуб), расположенное на центральной Царской улице, на берегу Туры. 
Одновременно с этим на заводе имени Машарова были изготовлены 
спортивные снаряды: две разборные штанги, два турника, параллельные 
брусья и некоторые другие снаряды. В то время существовали базы  
и склады Губтрамота, куда свозилось брошенное бежавшей буржуазией 
бесхозное имущество. В  одном из складов были найдены два 
ковра, пригодных для борьбы, штанга с шарами (так называемый 
«бульдог»), гири, два эспандера, рапира и несколько велосипедов. 
На железнодорожной станции (в тупике) был обнаружен неизвестно 
как попавший туда вагон с финскими беговыми лыжами. Все это было 
передано клубу.

В 1924 году свою работу в Тюмени начал окружной совет физической 
культуры (ОСФК), который проводил большую работу по развитию 
физической культуры и спорта. Председателем ОФСК был Е.А.Прокопьев. 
Постепенно совет подобрал в свой штат опытных инструкторов, всего  
их было 8 человек, из них 5 работали непосредственно в Тюмени.

Встречи с «буржуазными» спортсменами вплоть до 30-х годов  
не проводились, развивались лишь спортивные связи с рабочими 
спортивными организациями, наши спортивные  организации,  
не являясь членами международных спортивных объединений,  
не участвовали в первенствах Европы и мира. Тем самым они оказались 
в изоляции от мирового спортивного движения, что замедляло 
развитие спорта, рост спортивного мастерства. Этому способствовал 
запрет соревнований по гимнастике, боксу, борьбе и футболу, а также 
отказ от участия в Олимпийских играх (с проведением собственных 
региональных олимпиад). С начала 20-х более широко стала 
проводиться спортивно-массовая работа. Большой популярностью 
пользовались всевозможные походы и пробеги, «звездные эстафеты», 
дальние лыжные переходы. В 1922 году были проведены первые лыжные 
соревнования на личное первенство по губернии. Вот что вспоминает 
Н.Калугин (мастер спорта СССР), участник этих соревнований: 
«Участников состязаний в этот день было гораздо больше, чем в 1921 
году. Борьба разгорелась на дистанции 5 и 10 км. Правил лыжных гонок 
никаких не существовало. Не имели мы никакого понятия и о технике 
бега. Интересно и то, что лыжную мазь спортсменам заменяла восковая 
свеча. Крепления были веревочные. Ботинок тоже не было, обували 
валенки. Спортивные результаты достигались упорством  характера  
и силою воли».

Большим событием для нашей страны стало проведение Всероссийской 
олимпиады. Вот что писала об этом газета «Трудовой набат» в августе 
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1923 года: «Для нас, провинциалов, она послужит грандиозной лекцией 
по физическому воспитанию населения». Только на этих состязаниях 
народ смог увидеть технические, научно-подготовительные достижения 
в области спорта. Губисполком учел значение Всероссийской 
олимпиады. От города Тюмени в качестве участников состязаний были 
отправлены два спортсмена: А.Максунов и П.Ушаков. Максунов – стайер 
первого класса, рекордсмен Сибири и Урала на средние и дальние 
дистанции, участник Всероссийских состязаний 1922 года (на 5000м –  
6-е место), Ушаков – пловец, обладающий высокой техникой, рекордсмен 
Сибири (в 16 лет в 1920 году поставил рекорд Сибири), его выступления 
на предстоящей олимпиаде – дебют во всероссийском масштабе. Эти 
спортсмены и стали первопроходцами на всероссийскую спортивную 
арену.

В 20-е годы физическая культура и спорт были направлены на развитие 
военно-прикладных видов, так как нужно было усилить обороноспособность 
страны и подготовку к труду в стране, а также подготовить население 
для Красной армии и индустриализации. 17 июля 1927 года в г.Тюмени, 
на праздновании дня обороны страны, были проведены соревнования, 
в которые включили военно-прикладные виды: бег с тачкой на 100м, 
пролезание через бочки, проскакивание в окошечко, проползание 
под веревкой, носка живого груза на 35м. Таким образом, в 20-годы 
основной формой физического воспитания стали секции физкультуры, 
создаваемые в основном при рабочих клубах по территориальному 
принципу. В стране развертывалось движение борьбы с физкультурной 
неграмотностью, за распространение физической культуры среди 
народа, за преодоление стеснительности при занятиях физическими 
упражнениями.

В связи с введением в 1931 году Всесоюзного физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне СССР» коллективам физической культуры 
ставилась задача о развертывании углубленной селекционной работы 
по лыжам, конькам, гимнастике, борьбе, поднимании тяжестей, боксу, 
спортивным играм, обеспечивая тем самым общий тренаж различных 
групп, занимающихся подготовкой и сдачей норм на значок ГТО.

1935 год вошел в историю как год выдающихся достижений тюменских 
лыжниц – жен командиров, впервые совершивших лыжный переход 
Тюмень-Москва протяженностью 2100 километров. Этим самым был 
установлен всесоюзный рекорд  по лыжному переходу среди женщин. 
В ответ на это Высший Совет физической культуры СССР в декабре 1935 
года разрешил женский лыжный пробег из Москвы в Тюмень работницам-
комсомолкам московского Электрокомбината имени Куйбышева.
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В архиве имеется справка 1939 года о культурном строительстве (раздел 
физкультуры) Остяко-Вогульского округа, свидетельствующая о том, 
что систематическая работа по физической культуре среди трудящихся 
округа в основном началась с 1934 года, приобретая с каждым годом 
все более широкий размах. В 1939 году различными массовыми 
физкультурными мероприятиями (соревнования по летним видам спорта, 
по лыжам, встречи по волейболу, шахматно-шашечные турниры) было 
охвачено 1077 человек. Подготовлено шахматистов 4-й и 5-й категории 
63 человека. Улучшение работы по физкультуре дало возможность округу 
занять первое место на спартакиаде с Ямало-Ненецким округом  
в 1938 году, а в 1939 году физкультурникам округа Кривоногову и Козлову 
присуждено звание чемпионов республики по бегу.

30 октября 1940 года физкультурные организации получили приказ 
председателя Омского областного комитета по делам физкультуры 
и спорта Камаева «Об улучшении состояния физкультурной работы 
в г.Тюмени». В целях устранения недостатков в работе, улучшения 
работы Тюменского городского комитета и состояния физкультурной 
работы в г.Тюмени предписывалось наметить конкретные мероприятия 
по вовлечению трудящихся в физкультурное движение, разработать 
план по развитию оборонных видов спорта (авто-мото, стрелковая, 
фехтование и т.п.), принять все меры к выполнению государственного 
задания на 1940 год по ГТО I и II ст. и БГТО.

Не одну сотню отличных воинов воспитали физкультурные организации 
Тюмени. Только зимой 1942 года физкультурные организации города 
подготовили по 20-часовой программе Всесоюзного комитета  
по делам физкультуры и спорта более 2000 лыжников, большинство 
которых ушло в ряды защитников Родины. По сезону 1942-1943гг. 
лучшими лыжниками г.Тюмени были названы: Н.Бешенцев, Н.Николаев, 
В.Жерин, С.Куклин, А.Распопов, В.Труфанов, А.Радыгина, Т.Мартьянова, 
Шабаршова, В.Ушакова. Помимо зимних видов спорта в военные 
годы в Тюмени культивировались и летние виды: легкая атлетика, 
гимнастика, плавание, волейбол, баскетбол, футбол, городки, велокросс. 
Проводились окружные военизированные эстафеты и соревнования  
по гранатометанию.

Учащиеся средних школ регулярно принимали участие во всех 
проводимых школьных, городских, областных соревнованиях, 
показывая при этом неплохие результаты, выполняли нормативы БГТО  
и ГТО. За военные годы подготовлено значкистов БГТО – 6000 человек, 
ГТО – около 1000 человек. Преподаватели физической культуры школ 
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города В.А.Трефный, П.А.Иоанидис, А.А.Башкиров, А.Н.Морева и многие 
другие очень хорошо организовали военно-физкультурную работу  
и выполняли нормы значкистов на 100-130%.

1945 год – год Победы! Стали возвращаться домой солдаты, те, кто 
вынес все тяготы ратных дней Великой Отечественной. Среди них 
возвратились и спортсмены: в «Динамо» появился опытнейший 
руководитель Леонид Иванович Алешечкин, облспорткомитет возглавил 
Иван Евгеньевич Бухаров, а его заместителем стал вчерашний военный 
разведчик Николай Максимович Первухин, на футбольном поле 
болельщики увидели Бориса Елькина, Ардольена Ковалева, Ивана 
Миклина, Петра Трушкова, Василия Богданова, Юрия Тюменева, Геннадия 
Смирнова, Валентина Вышкова, Дмитрия Турлакова, Георгия Грюнвальда, 
Николая Белоусова, Георгия Куценко, Константина Дикого, в школу 
возвратился учитель Матвей Молоков, на лыжне оспаривал первенство 
бывший снайпер и разведчик Дмитрий Абрамовский, первые рекорды 
на тяжелоатлетическом помосте установили Виктор Нечаев и Дмитрий 
Манокин, бывший снайпер Сафон Муравьев, как и в довоенные годы  
с легкостью и мастерством выполнял гимнастические комбинации Петр 
Овсянников, фронтовик Александр Шабалин вышел на конькобежную 
дорожку, Матвей Свердлов возглавил спортивное общество «Искра»  
и городскую секцию шахмат. Анатолий Шкурко пришел работать  
в городской комитет физкультуры. (Б.А.Мишатин)

Тюменский областной комитет по делам физической культуры и спорта 
утвержден с момента образования области решением Исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся за №336 от 1 декабря 1944 года. 
1948 год – проводилась впервые областная летняя спартакиада сельских 
школьников. Участвовало 14 районов. В командном зачете победила 
очень сильная дружина Исетского района в составе: А.Зубаревой, 
Н.Зубаревой, А.Юрганова, В.Шевнина, Ю.Тарасова. За второй 
послевоенный год было проведено 15 областных соревнований.

Значительно выросли в 1954 году ряды мастеров спорта СССР. 
Среди них такие мастера – представители стендовой стрельбы, как: 
П.А.Левашкин, Б.А.Таншер, В.М.Цибукеев. Всего в Тюмени в 1954 году 
было 5 мастеров спорта СССР по стрелковому спорту. Т.Н.Масленников 
– первый мастер спорта в Тюменской области по конькобежному 
спорту. Блестящую победу одержала команда конькобежцев 
Тюменского машиностроительного техникума, заняв первое место 
среди машиностроительных техникумов на первенстве СССР в 1954 году 
(физкультурный руководитель Н.Н.Белявский).
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1956 год – год летней Спартакиады народов СССР. Проведение 
соревнований в Тюмени навстречу Спартакиаде  вызвало небывалый 
по тем временам приток в физкультуру и спорт. Только в Тюмени 
насчитывалось 130 коллективов  физической культуры, в которых 
занимались 11 тысяч физкультурников. Массовое физкультурное 
движение дошло и до самых северных районов нашей области. В 1956 
году свыше 100 спортсменов Салехарда, Приуральского,  Ямальского, 
Шурышкарского районов оспаривали на окружной зимней Спартакиаде 
командное и личное первенство по лыжам, слалому, тяжелой атлетике, 
метанию тынзяна, перетягиванию.

Борис Анфиянович Шахлин родился в 1932 г. в Ишиме – выдающийся 
гимнаст 50-х – первой половины 60-х годов. Заслуженный мастер спорта, 
абсолютный олимпийский чемпион 1960г., абсолютный чемпион мира 
1958г., абсолютный чемпион Европы 1955г., олимпийский чемпион 
1956г., абсолютный чемпион СССР 1954, 1957-1960гг, награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

Николай Петрович Аникин родился в 1932г. в Ишиме. Он был одним 
из лучших лыжников-гонщиков второй половины 50-х. Олимпийский 
чемпион 1956г., серебряный призер первенства мира 1958г., бронзовый 
призер Олимпийских игр 1960г. Награжден орденом «Знак Почета».

Римма Михайловна Жукова родилась в г.Тюмени. Заниматься 
конькобежным спортом начала в 1946 году. Уже в 1948 году выполнила 
норму мастера спорта СССР. С 1948 по 1956 год Римма 19 раз была 
чемпионом страны на различных дистанциях, 11 раз устанавливала 
мировые рекорды на отдельных дистанциях. За победы  
на соревнованиях в зимний период ей было вручено 114 медалей. 
Больше половины из них – золотые.

Спортсменов такого уровня, как Б.А.Шахлин, Н.П.Аникин, Р.Жукова, 
в Тюменской области в 1950-1960гг. больше не было. Это еще более 
усиливает необходимость помнить об их достижениях и победах, 
которыми они приносили известность и славу Тюменской области.

В 1979г. при ДЮСШ областного Комитета по физической  культуре  
и спорту впервые в Тюменской области были созданы группы высшего 
спортивного мастерства. Первая группа – лыжные гонки, вторая – 
биатлон. В 1970г. в Тюменской области работало 25 ДЮСШ,  
в которых занимались 7540 учащихся. В этом же году открыли ДЮСШ  
в Горноправдинске, а также в Урае. В это же время открылись ДЮСШ  
в Нефтеюганске. С 1972 по 1973гг. открылись ДЮСШ в городах Тобольске, 
Нижневартовске, Надыме, поселках Советском и Малиновском. Развитие 
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ДЮСШ осуществлялось в основном на севере области, это было связано 
с освоением нефтяных и газовых месторождений, с возрастанием 
притока молодежи в данные районы.

Тюменская область в 70-х годах была объявлена краем ударных 
комсомольских строек, которых в этот период насчитывалось 15. 
Проводились соревнования по многоборью ГТО на призы газеты 
«Комсомольская правда», а также комсомольско-профсоюзные 
легкоатлетические и лыжные кроссы. Большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в быт населения области вносили 
добровольные спортивные общества (ДСО). Их в период с 1970  
по 1980 год по Тюменской области насчитывалось 8: «Буревестник», 
«Водник», «Динамо», «Локомотив», «Труд», «Урожай», «Спартак», 
«Трудовые резервы». ДСО «Буревестник» входило в Международную 
федерацию университетского спорта.

На международной арене в период с 1970 по 1980 годы выступало 
немало талантливых спортсменов Тюменской области. Наиболее 
весомый вклад в этот период внесли: мастера спорта международного 
класса Виктор Низковских (лыжные гонки), Николай Кузьменко 
(конькобежный спорт), Владимир Введенский (биатлон), Владимир 
Мазалов (лыжные гонки), Валентин Тимофеев (конькобежный спорт) 
– рекордсмен мира, чемпион СССР; Владимир Чебоксаров – чемпион 
России, серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер  
XXI Олимпийских игр (Монреаль, Канада), бронзовый призер чемпионата 
мира в Мехико (Мексика), победитель чемпионата мира в Швеции. 
Владимир Чебоксаров одержал победу в 12 международных турнирах.

В решениях 26 съезда КПСС, сентябрьским Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР подчеркивалась необходимость усиления 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 
детей и подростков. Эти задачи обязывали активизировать свою 
деятельность в подшефных школах, жилых кварталах, микрорайонах, 
клубах по месту жительства, спортивно-оздоровительных и пионерских 
лагерях. Одной из форм подготовки здорового подрастающего 
поколения, резервов для спорта высоких достижений являлись ДЮСШ 
(детско-юношеские спортивные школы).

В 1982 году всеми формами физкультурно-массовой работы было 
охвачено более 20 тыс. детей и подростков. В ДСО «Труд» имелось 
7 ДЮСШ с контингентом занимающихся более 4 тыс. человек. 
Четыре школы можно было назвать специализированными, так как 
в них работало одно отделение – это школа по футболу – 250 юных 
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спортсменов. Конькобежная ДЮСШ – более 200 занимающихся. Школа 
биатлона в г.Тобольске и одна из лучших школ – Нижневартовская  
с отделением классической борьбы. Благодаря инициативе руководителей 
школ и тренерско-преподавательского состава была создана 
отличная база отделения дзюдо Сургутской ДЮСШ. В основном ДЮСШ 
организовывались в северных районах области и только при наличии 
собственной материальной базы. Ее имели школы профкомов  
ПО «Сибнефтепереработка», ПО «Юганскнефтегаз», НГДУ «Урайнефть».  
Эти школы были укомплектованы и тренерскими кадрами. Сборные 
команды этих школ имели определенные успехи. Так, чемпионом 
Всесоюзного совета ДСО «Труд» стал мастер спорта по стендовой 
стрельбе Максим Долинер, чемпионом РСФСР по конькам – Олег Горлов, 
выполнил норматив мастера спорта СССР и занял II место в чемпионате 
ДСО «Труд» по дзюдо Сафьянов Сергей, I место в соревнованиях 
Россовета по ориентированию занял Бешенцев Алексей.

За 1982-1984гг. значительно активизировалась работа по  расширению 
сети групп оздоровительной направленности. Этому способствовала 
комплексная целевая программа по развитию данных групп на 1982-
1985гг., разработанная и принятая президиумом облсовета ДСО 
«Труд». Группы здоровья являлись одним из ярких примеров быстро 
развивающегося физкультурного движения. Тогда эта новая форма 
массовой физкультурной работы стала для многих трудящихся, особенно 
для среднего и старшего возраста, самой привлекательной. Улучшение 
физкультурно-оздоровительной работы играло немалую роль в снижении 
заболеваемости и количества невыходов на производство по временной 
нетрудоспособности. Так, число занимающихся в группах здоровья, ОФП, 
ритмической гимнастики, атлетизма в 1984 году достигло 67 тысяч человек.

В 1987 году в Тюменской области широко внедрилась новая форма 
работы – оказание платных услуг населению. Она заключалась  
в дополнительных услугах в спортивных залах, прокате спортивного 
инвентаря, платных группах здоровья и атлетической гимнастики.  
В связи с этим было уделено особое внимание созданию групп, работающих 
по принципу самоокупаемости, где была выше посещаемость, лучше 
дисциплина руководителей, повышена их творческая активность.

1991-2004гг. Развитие массовой физической культуры и оздоровление 
населения является одним из главных направлений отрасли «физическая 
культура и спорт». В области существует более 40 видов спорта. Большое 
внимание администрацией области уделяется пропаганде здорового 
образа жизни, совершенствованию работы по месту жительства, 
оздоровлению населения. Проводится целенаправленная работа 
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по привлечению жителей области и активным занятиям физической 
культурой и спортом. Губернатором области утверждена областная 
целевая программа развития физической культуры и спорта в Тюменской 
области на 2003-2007гг.

Олимпийская «биография» тюменского спорта ведет свой отсчет  
с 1956 года. Именно тогда в австралийском Мельбурне дебютировал  
на олимпийском гимнастическом помосте уроженец города Ишима 
Борис Шахлин, став чемпионом в командных соревнованиях. Добыл  
он тогда и первое свое личное «золото» - за упражнения на коне.  
А спустя четыре года наш земляк триумфально выступил на Играх XVII 
Олимпиады, проходившей в Риме. Четыре золотые, две серебряные  
и бронзовая медаль – таков «урожай» абсолютного чемпиона! На третьей 
своей Олимпиаде (1964г., Токио) Борис Шахлин добавил в «золотую» 
олимпийскую коллекцию еще одну медаль – за победу в упражнениях  
на перекладине. Всего же за свою спортивную карьеру он завоевал  
13 олимпийских наград: 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

«Спортивная элита» в Тюменской области – это необычайно 
многогранное, многофункциональное явление, занимающее совершенно 
особое направление в социально-экономическом пространстве  
региона. Объективна и беспристрастна оценка членов коллегии  
Комитета по физической культуре и спорту администрации области  
в определении номинантов итогового конкурса года. Лучшие из лучших 
– лидеры по всем направлениям (спортсмены, тренеры, преподаватели, 
инструкторы, судьи, врачи, меценаты и другие специалисты) выходят 
на подиум, показывая пример всем жителям области. Это социальное 
явление демонстрирует возможности личности в физическом 
совершенствовании, формировании собственного стиля поведения  
в обществе, необходимых для достижения жизненного успеха. Ежегодный 
конкурс «Спортивная элита» Комитет проводит с 1995г. 
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Страницы истории спорта тюменского 
Севера*

Национальный спорт на Обском Севере в 50-70 годы 

Испокон веков военные игрища и национальные праздники аборигенов 
Севера сопровождались состязаниями в ловкости и силе. Воины 
соревновались в стрельбе из лука, борьбе, беге, прыжках через ремень, 
метании камней ногами, словом, в боевых видах. Оленеводы-охотники 
демонстрировали свое мастерство во владении приемами и атрибутами 
своего повседневного труда и быта. Они состязались в прыжках через 
нарты, метании топора и тынзяна, перетягивании палки-посоха, гонках  
на оленьих упряжках – сначала на замороженной шкуре оленя и лося, затем 
на нартах. Разумеется, потребностей в каких-то единых правилах и, тем 
более, в масштабных соревнованиях не было. Это стало необходимым 
и возможным после образования национальных округов. На Ямале 
в программу первой летней спартакиады 1932 года были включены 
гребля на рыбацких лодках-калданках, метание тынзяна, перетягивание 
на палках. Через год на второй спартакиаде к ним добавилась стрельба 
из лука. Тогда же слет физкультурников округа предложил «Методы 
применения физической культуры и спорта к местным условиям».

В 1937 году в Салехарде состоялась первая окружная зимняя спартакиада, 
участники которой соревновались в гонках на оленьих и собачьих 
упряжках, ходьбе на охотничьих лыжах, подбитых камусом, в прыжках 
через нарты, в метании тынзяна на дальность, на хорей и на движущуюся 
цель.

В Ханты-Мансийском округе национальные виды стали включаться  
в программы традиционных олимпиад народного творчества  
на Казымской и Сосьвинской культурных базах. Начиная с 1936 года, 
их участники состязались в гонках на оленьих упряжках. В стрельбе 
и беге на охотничьих лыжах. В послевоенные годы инициатором 

* Журнал «Старт» №5, октябрь 2000г.
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культивирования национальных видов спорта стал фронтовик Александр 
Иванович Белый, председатель Березовского районного комитета  
по физкультуре и спорту. Во время районного совещания оленеводов он 
увидел «стихийные» состязания участников по перетягиванию палки,  
национальной борьбе, гонки оленьих упряжек. К следующему совещанию 
были подготовлены первые районные соревнования молодежи  
по национальным видам спорта. Первыми судьями стали опытные 
старые оленеводы. Продолжались соревнования и в рамках олимпиад 
на культбазах. Например, в 1950 году в Саранпауле состоялись гонки 
на оленьих упряжках. Победительница – колхозница Домна Хатанзеева 
– прошла километровую дистанцию за 1 мин. 37 сек. П.Бешкильцев 
проехал на лыжах 800 м на буксире у оленя за 1 мин. 46 сек.

Получили распространение и другие традиционные состязания: 
стрельба, гонки на рыбацких лодках. В округе была разработана зимняя 
эстафета, в которую входили бег на охотничьих лыжах, стрельба  
по силуэту белки, разведение костра и кипячение чая, набрасывание 
тынзяна на оленьи рога, гонки на оленьих упряжках. 

Александр Белый на долгие годы «заболел» этими видами спорта  
и во многом способствовал их развитию и во всех северных районах 
России. В 1953 году он был назначен председателем Ямало-Ненецкого 
окрспорткомитета, где проработал почти четверть века и был отмечен 
почетным званием «Заслуженный работник физической культуры 
и спорта РСФСР». Среди первых организованных им соревнований 
были практиковавшиеся уже в Березове оленьи гонки, где вместо нарт 
применялась замороженная шкура оленя, на которой стоя мчался каюр. 
На первой окружной летней спартакиаде, в 1953 году, из национальных 
видов фигурировала только так называемая народная гребля – гонки 
на рыбацких лодках-калданках. На следующей спартакиаде, в 1956 году, 
присутствовал уже целый комплекс – «национальные виды». Гонки  
на лодках проводились в трех номинациях – одиночки с рулевым  
и парные (два гребца). Впервые были зафиксированы лучшие 
достижения. Назовем только победителей-гребцов: В.Протопопов, 
Г.Рочев, Т.Дронзикова и К.Дронзикова (Салехард), А.Канев (Мужи), 
Л.Истомина (п.Лабытнанги).

В конце 1956 года российское правительство обязало местные власти 
«всячески содействовать развитию национальных видов спорта, 
пользующихся широкой популярностью и любовью среди трудящихся 
национальных республик, областей и округов». В 1957 году А.И.Белый, 
работник Росспорткомитета Г.Ш.Абсалямов и учитель-спортсмен  
из Шурышкарского района В.Е.Ануфриев разработали первые правила 
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соревнований по национальным видам спорта, таблицу подсчета 
очков и разрядные нормы. На их основе во время третьей окружной 
спартакиады, в 1957 году, были зафиксированы первые рекорды Ямала: 
по метанию тынзяна на меткость – три попадания из трех возможных, 
девять очков из девяти (Аркадий Рочев, п.Аксарка) и по прыжкам через 
нарты – 52 нарты (Петр Конев, Шурышкарский район).

В том же году Росспорткомитет ввел разрядные нормы по оленьим 
гонкам на дистанции 1600 и 3200 метров и буксировке лыжника  
за оленями. Окрспорткомитеты получили право присваивать вторые  
и третьи разряды. Первым второразрядником и окружным рекордсменом 
в гонках на 1600 м стал передовой оленевод из Ямальского района 
Худи Сэроко (2 мин. 50 сек.). Второй разряд получили и его земляки 
Н.Анагуричи и П.Окотэтто.

С 1947 года национальные виды стали включаться в программы 
традиционных летних межокружных спартакиад. В 1958 году на XIV 
спартакиаде в Салехарде хантымансийцы победили в национальном 
многоборье, ямальцы – в перетягивании палки. На четвертой ямальской 
окружной спартакиаде, в 1959 году, было представлено четыре 

Г.Ш.Абсалямов и А.И.Белый
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национальных вида. Ено Пуйко (п.Яр-Сале) установил рекорд округа  
в новой номинации – метание тынзяна на дальность – 34 м 90 см; 
 Анатолий Рочев (Салехард) стал дважды рекордсменом, перепрыгнув  
60 нарт и преодолев в тройном национальном прыжке 8 м 17 см. 
Согласно упомянутым правилам 1957 года, метание тынзяна  
на меткость проводилось по новой цели – головке полоза нарты. Это 
условие не выполнил ни один участник. Звание чемпиона округа  
по национальным видам спорта в многоборье (четыре вида) завоевал 
П.Конев из Шурышкарского района. По этим же видам соревновались 
команды Ямала и Югры на состоявшейся через несколько дней  
XV межокружной спартакиаде. Автору довелось присутствовать на всех 
окружных и межокружных спартакиадах в Салехарде, с 1955 по 1961 
годы, сначала в качестве болельщика, а с 1957 года, будучи собственным 
корреспондентом «Тюменский комсомолец», освещать их в окружной  
и областной молодежной газетах.

На основе апробации правил, разработанных в 1957 году совместно 
с А.Белым и В.Ануфриевым, а также изучения и обобщения народных 
правил соревнований в Архангельской, Тюменской областях и Коми 
АССР кандидат педагогических наук Г.Абсалямов составил правила  
и классификацию по национальным видам спорта народов Севера, которые 
были утверждены Росспорткомитетом в феврале 1960 года и изданы 
в Салехарде брошюрой тиражом 1100 экземпляров. Спортивная 
квалификация позволяла, при выполнении определенных нормативов, 
присваивать II – III разряды по национальным видам спорта. За пять 
месяцев после введения новых правил в округах прошли десятки 
различных соревнований. Только на Ямале за это время подготовили 
более ста спортсменов-разрядников. Из них 12 человек получили первый 
разряд. Первыми завоевали высокое спортивное звание колхозники 
Т.Худи из Ямальского района, Т.Тайбери, С.Климов – из Приуральского, 
К.В.Попов, Н.П.Канев, Н.Ф.Попов – из Шурышкарского района, учащийся 
Салехардского зооветтехникума И.Хатанзеев. Рекордсменами Ямала  
в оленьих гонках стали И.Салиндер из Надымского района и В.Ф.Лаптандер 
из Шурышкарского района.

13 августа 1960 года в Салехарде был поднят флаг первой матчевой 
встречи по национальным видам спорта народов Севера. В программе 
– метание тынзяна на хорей и на дальность, тройной национальный 
прыжок, перетягивание палки, прыжки через нарты, национальная 
борьба и новый для народов Обского Севера вид – метание топора, 
культивируемый европейскими ненцами. Участвовали команды 
Ненецкого национального округа (руководитель Г.Мартяков), Ханты-
Мансийского округа (руководитель А.Сатыгин) и Ямало-Ненецкого 
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(руководитель А.Белый). Росспортсоюз представлял Г.Абсалямов. 
Главным арбитром был судья всесоюзной категории А.Ф.Шкурко.  
Автору удалось взять интервью у всех них и опубликовать в окружной 
газете «Красный Север» в день открытия встречи под названием 
«Спортивная дружба северян». Победу одержали хозяева поля. 
Соревнования позволили впервые зафиксировать результаты в масштабах 
России и составить первую таблицу рекордов, показанных в одинаковых 
условиях, а также уточнить правила. Национальный спорт народов 
Севера официально заявил о себе. Матчевые встречи стали 
регулярными. К первым участникам присоединились команды других 
национальных округов. За десять лет спортсмены встречались шесть раз 
в Салехарде, Ханты-Мансийске и Нарьян-Маре. Пять встреч выиграли 
ямальцы, получившие на вечное хранение почетный кубок. И один раз – 
спортсмены Ненецкого округа Архангельской области.

VII матчевая встреча состоялась в августе 1970 года в Ханты-Мансийске. 
Тогда мне посчастливилось плыть на теплоходе из Салехарда в Ханты-
Мансийск вместе с командами Ямала и Ненецкого округа Архангельской 
области, которые возглавляли председатели окрспорткомитетов 
А.И.Белый (Салехард) и И.И.Чупров (Нарьян-Мар). В.Е.Ануфриев ехал  
на соревнования в ранге главного судьи. Большое интервью с ними 
было опубликовано в «Ленинской правде» (ныне «Новости Югры»). 

Главный арбитр сообщил, что национальный спорт на Севере 
становится массовым, растет мастерство спортсменов. Появились 
квалифицированные судьи, в том числе и республиканской категории. 
В нынешней (1970г. - ред.) встрече будут участвовать команды Ханты-
Мансийского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, прибывшие  
в полном составе, по 11 человек. В программе соревнований: прыжки 
через нарты, метание топора на дальность, метание тынзяна на хорей  
и на дальность, тройной прыжок. Что в целом составляет национальное 
пятиборье. Александр Белый, являвшийся тогда членом президиума 
Всероссийской Федерации по национальным видам спорта, сказал, что 
недавно участвовал в работе пленума Федерации, который рассмотрел 
проект новой классификации и предложил ввести почетное звание 
мастера по народным видам спорта РСФСР. В частности, по северным 
видам предусмотрены следующие мастерские нормативы: метание 
топора на дальность – 125 м; прыжки через нарты в зимней одежде – 30. 
В спортивной – 75 штук; национальное многоборье – 5000 очков. Это 
новый большой стимул развития спорта в национальных округах Севера.

– На Ямале к тому времени проведено 15 окружных соревнований, – 
продолжал А.Белый, – наши спортсмены успешно участвовали  
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во всех межокружных матчевых встречах. За последние десять лет 
подготовлено более 100 спортсменов-перворазрядников. Что особенно 
отрадно: секции по национальным видам спорта начали работать в школах 
округа, особенно в Шурышкарском районе, команда которого заняла 
первое место в недавней окружной спартакиаде, а ряд ее представителей 
вошли в число участников настоящей матчевой встречи.

И.Чупров рассказал, что национальные виды спорта – традиционные 
в округе. Наиболее широко они бывают представлены на ежегодных 

праздниках 
оленеводов. Кроме 
видов, входящих 
в официальное 
пятиборье, здесь 
проводятся гонки 
оленьих упряжек,  
бег на 100 метров  
в национальной 
одежде, стрельба  
из мелкокалиберной 
винтовки. Одним  
из наших исконных 
видов является метание 
топора, по которому 
ненецким спортсменам 
принадлежит рекорд 
матчевых встреч –  
135,8 м. Недавно 
проведены окружные 
соревнования  
по национальным 
видам спорта. Эти 
виды начинают 
культивироваться  
в школах и средних 
учебных заведениях.

Несмотря на дождливую 
погоду, встреча вызвала 
большой интерес 
хантымансийцев. 
Командную победу Сергей Обливин. первый мастер спорта на Ямале, 50-60гг.
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завоевали ямальцы – 40552 очка, у спортсменов Ненецкого округа – 
25203, у хозяев поля – 31017. В личном зачете победил Геннадий Ругин 
(Салехард), на втором месте – хантымансиец Михаил Шаламов.

Были хантымансийцы и среди первых мастеров спорта РСФСР. Наряду 
с ямальцами, Константином Сусой и Николаем Пырерко, это звание 
получили Андрей Филиппов из совхоза «Саранпаульский» и Александр 
Тасьманов из поселка Казым.

В 1972 году были утверждены новые правила соревнований  
и классификация по национальным видам спорта народов Севера.  
С 1975 года соревнования по национальным видам стали включаться  
в спортивный календарь Росспорткомитета, получив ранг чемпионатов 
России. Соревнования проводились в центрах автономных округов: 
Салехарде, Ханты-Мансийске, Нарьян-Маре, Палане, Дудинке, Туре, 
а также в Якутии, Бурятии, Хакасии, Красноярске. Первый чемпионат 
состоялся в Сургуте.

На нем хозяин поля, авиатехник Владимир Дуркин, установил рекорд  
в метании топора – 186 м 52 см. В 1978 году на чемпионате в Салехарде 
лесоруб из Ханты-Мансийского округа Василий Чалый стал автором 
всероссийского рекорда, метнув тынзян на 47 м 18 см. Его успех 
обеспечил короткий тынзян, тонкий, облегченный, с косточкой (волчком) 
в виде пули и одним отверстием. Через девять лет в Красноярске 
хантымансиец Александр Добрынин установил рекорд в тройном 
прыжке с места – 10 м 53 см. А вот как росли достижения прыгуна через 
нарты Александра Тасьманова (г.Белоярский): Ханты-Мансийск, 1986 год 
– 550; Красноярск, 1987 – 555; Якутск, 1988 – 560; Дудинка, 1990 – 820  
и, наконец, – 881 нарта.

А.Тасьманов – десятикратный чемпион России по прыжкам через нарты, 
рекордсмен Российской Федерации в северном многоборье, участник 
Международных Арктических игр в Канаде и США, заслуженный деятель 
физической культуры и спорта автономного спорта.

Порукой дальнейших успехов является постоянная забота о спортивной 
смене. С конца 1970-х годов, по инициативе преемника А.И.Белого  
в развитии национального спорта на Ямале – рекордсмена России  
в прыжках через нарты, мастера спорта РСФСР Геннадия Сысолятина,  
в округах создаются специализированные спортивные школы  
с филиалами на местах, и, что важно, в общеобразовательных школах 
развиваются метание топора и хорея, прыжки через нарты, тройной 
национальный прыжок, кросс с палкой по пересеченной местности, 
входящие в северное многоборье. А также прикладные виды: лыжные 
гонки, борьба, стрельба, гонки на оленьих упряжках.
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В Ханты-Мансийском округе большой вклад в развитие специализированных 
школ внес Н.Г.Романчук. В 1991 году открыт окружной национальный 
спортивный клуб «Этнос», с целью привлечения к систематическим 
занятиям физкультурой и спортом молодежи малочисленных народов 
Севера и популяризации национальных видов. Имеются отделения 
северного многоборья и национальной борьбы. В районных центрах, 
национальных поселках и национальных школах открыты филиалы. 
Более 500 человек занимается в секциях. Нет сомнения, что нынешние 
юниоры обновят не только российские рекорды, но и станут 
постоянными участниками всех международных соревнований.

Физкультурное движение на Обском Севере**

После проведенного в стране административного районирования, 
в декабре 1923 года, при вновь образованных райисполкомах были 
созданы райсоветы физкультуры, при райкомах комсомола – военно-
физкультурные комиссии. Эти государственные и общественные 
структуры начали плановую физкультурно-спортивную работу среди 
населения. Под их руководством стали проводиться занятия спортивных 
секций, физкультурные вечера, соревнования и показательные выступления, 
в том числе на концертах художественной самодеятельности – 
«физкультурные номера». Наиболее распространенными были лыжные 
гонки и стрельба.

В двадцатые годы произошло приобщение северян к спорту. Президиум 
 Сургутского райисполкома, обсуждая отчет райсовета физкультуры, 
отметил «значительный подъем интереса молодежи к физкультуре». 
В 1930 году в Обдорске (ныне Салехард) работало пять спортивных 
кружков, где занималось 198 человек. В межсоюзном (объединенном) 
кружке было 32 человека, в колхозном – 72. За год число физкультурников 
возросло более чем вдвое, в том числе девушек – на 75 человек, 
молодежи коренных национальностей – на 70. В плане кружка при школе 
промысловой молодежи на декабрь 1930 года, сохранившемся в окружном 
архиве, можно увидеть такие пункты: спортивные игры, волейбол, вылазки 
на лыжах, настольный теннис, общая физподготовка, беседы врача и 
контрольные занятия по прыжкам. На территории нынешнего Ханты-
Мансийского округа в то время было 426 физкультурников.

После образования национальных округов и избрания окрисполкомов 
при них созданы окружные советы физкультуры и спорта, постепенно 

** По архивным и литературным источникам
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такие органы появляются в районах. Первым получил широкое развитие 
лыжный спорт. В 1932-1933 годах в окружных центрах проходят первые 
лыжные соревнования со сдачей норм комплекса ГТО («Готов к труду  
и обороне»). Массовая сдача лыжных норм ГТО в округах началась  
в 1934 году. Зимой 1934-1935 годов на Ямале их сдали около 150 человек, 
в Остяко-Вогульске – 98.

Большую популярность приобрели лыжные переходы, посвященные 
различным событиям в политической жизни и народном хозяйстве. 
Назовем некоторые маршруты. 1935 год: Салехард-Тюмень, в честь 
первого съезда Советов Обь-Иртышской области (просуществовавшей 
всего один год); Яр-Сале – Сале-Хард (женский), в честь окружной 
комсомольской конференции; Тобольск – Москва с рапортом о досрочном 
выполнении плана рыбодобычи Обским рыбтрестом. В нем участвовали 
лыжники из Остяко-Вогульского округа – А.Ложев, А.Федулов, Г.Чупров, 
награжденные, как и вся команда, орденами «Знак Почета». В начале 
1937 года состоялись переходы из окружных центров в областной – 
Омск с рапортами в связи с празднованием пятилетия национальных 
округов. «Омская правда» писала, что ямальцы финишировали 19 февраля. 
Пятеро спортсменов прошли 2500 километров в обычных ватных 
костюмах, валенках и на простых лыжах за 32 дня. 18 марта в Омск 
пришли остяковогульцы Дмитрий Дунаев, Михаил Григорьев, Алексей 
Кугин, Иван Марсынов, Евгений Проскоков. Расстояние в 1233 километра 
они преодолели за 14 ходовых дней. Этой же зимой девять рабочих 
рыбоконсервного комбината, под руководством О.Кузьмина, совершили 
переход Самарово – Тобольск с рапортом о досрочном выполнении 
плана. Практиковались переходы из районных центров в окружные, 
внутри районов, в том числе скоростные и ночные. В середине 30-х 
годов в окружных центрах работали лыжные станции, кроме лыжных 
гонок, лыжники соревновались в езде на буксире у лошади. В 1938 году 
в Остяко-Вогульске прошли первые соревнования по слалому. Первыми 
участниками областного первенства на лыжах (начало 1937г.) были 
остяковогульцы Александра Люсова и Галактион Артеев.

С 1934 года начинают проводиться первые соревнования по футболу, 
волейболу, легкой атлетике, бегу на коньках, баскетболу, хоккею с мячом, 
городкам, борьбе, что позволило северянам участвовать в областных 
соревнованиях и ввести в традицию межокружные спартакиады. Вот  
что писала 4 сентября 1936 года газета «Остяко-Вогульская правда»:  
«На спартакиаде. С 30 августа по 1 сентября в Остяко-Вогульске 
проходила межокружная спартакиада двух национальных округов – 
Остяко-Вогульске и Ямало-Ненецкого.
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Спартакиада началась  
с легкоатлетических видов 
спорта. В беге на сто метров 
первым к финишу пришел 
молодой физкультурник 
т.Кривоногов (Остяко-Вогульск), 
показавший 12,7 секунды.  
Из женской команды первое 
место на этой дистанции 
заняла т.Цветкова (Салехард). 
Сильным и правильным 
взмахом на расстояние 51 метра 
80 сантиметров кинул гранату 
т.Рогожинский (Ямало-Ненецкий 
округ). Лучший результат  
по гранате для женщин 
показала т.Сивкова (Остяко-
Вогульск). Она кинула гранату 
на 25 метров 95 сантиметров.

Вечером 30 августа на спортивном 
поле начались соревнования  
по футболу. Первенство 
осталось за командой Остяко-
Вогульска со счетом 3:1.

31 августа легкоатлет 
т.Василенко (Остяко-Вогульск) 
установил окружной рекорд 

по прыжкам в высоту. Он прыгнул в высоту на 1 метр 70 сантиметров. 
Из женской команды Салехарда первое место по прыжкам в высоту 
взяла т.Цветкова. В беге на 1000 метров остяковогульцы оказались 
победителями, особенно хорошее время на эту дистанцию показал 
т.Боголюбов (Остяко-Вогульск) – 3 минуты 15 секунд. Ф.Корепанов».

Если говорить о других видах, то в 1933 году в Салехард поступили две 
парусные яхты и весельные лодки для гонок. В том же году в Остяко-
Вогульске прошел первый шахматный турнир. В 1935 году совершен 
пробег на 11 собачьих упряжках Остяко-Вогульск – Салехард. Тогда 
же в Остяко-Вогульск для развития авиационного спорта доставлен 
самолет «Остяко-Вогульский комсомолец», приобретенный на средства 
молодежи округа. Через год в Салехарде начал работать парашютно-
планерный кружок.

Стенд Почета
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Во второй половине 30-х годов вместо советов при исполкомах 
создаются спорткомитеты, образуются спортивные общества, 
утверждается единая спортивная классификация, проводится большая 
организационно-массовая работа по созданию спортивных кружков 
и секций. В предвоенные годы усиливается оборонно-спортивная 
работа как по внедрению комплекса ГТО, так и по развитию стрелковой 
подготовки. В 1938 году на Ямале в зимней спартакиаде со сдачей норм 
ГТО участвовало 700 человек, в лыжных гонках – 1300, в трех стрелковых 
соревнованиях – 218. В Остяко-Вогульском округе зимой 1937-1938 
годов нормы ГТО сдали 250 человек, нормы на значок «Ворошиловский 
стрелок» – 475. В четырех стрелковых соревнованиях участвовало 
334 человека. В конце 40-х годов в спортивных обществах Остяко-
Вогульского округа состояло 4600 физкультурников, в Ямало-Ненецком 
округе было 4806 членов спортобществ.

Значительно усилилось внимание к физической закалке молодежи  
в годы Великой Отечественной войны. Почти все комсомольцы 
проходили 20-30-часовую программу по лыжному спорту. В Ханты-
Мансийске прошел пятнадцатикилометровый поход в противогазах  
с участием 2000 человек. В зимнем и летнем кроссах участвовало 
8000 человек. К началу 1943 года 2221 человек прошел 125-часовые 
курсы бойцов-лыжников, а всего подготовлено 4158 лыжников, более 
1000 значкистов ГТО. В конце войны в округе было 139 физкультурных 
коллективов, подготовлено 200 инструкторов по комплексу ГТО и лыжам, 
создано шесть лыжных баз, 152 лыжных учебных подразделения, где 
занималось 2280 человек. В феврале 1945 года хантымансиец В.Фомин 
стал чемпионом Тюменской области по лыжным гонкам. На Ямале с 1942  
по 1944 год в зимних лыжных кроссах приняли участие 15000 человек.  
В марте 1944 года был впервые проведен лыжный переход Салехард – 
Воркута через Полярный Урал. В августе 1944 года в Салехарде состоялась 
летняя межокружная спартакиада, которую выиграли хантымансийцы.  
В 1945 году в Ямало-Ненецком округе было 59 физкультурных коллективов.

Об эффективности спортивной работы в предвоенные и военные годы 
свидетельствуют боевые подвиги северян на фронте.
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Сергей Лелеко 
Майор железнодорожных  войск в отставке,
председатель Правления ГОО «Клуб болельщиков  
футбольной команды Тюмени»,
лауреат конкурса социальной рекламы в номинации
«Лучшая акция «За здоровый образ жизни»

Долгий путь
Тюменскому футболу – 100 лет

Что значит футбол для человечества? Это – почти все: забава и привязанность, 
наслаждение и высшая степень азарта, замечательная и динамичная игра. 
Только этих, очень кратких и совсем непрофессиональных оценок вполне 
достаточно, чтобы понять – это самая любимая во всем мире игра!

В нашем городе футбол появился  сто лет назад – в 1912 году. На этот 
счет имеются достоверные сведения из статьи одного из первых наших 
футболистов – Константина Федоровича Пятчина. Именно он поместил 
свой материал в одном из номеров «Тюменской правды» в 1958 году под 
названием «Как родился футбол в Тюмени». Это была статья о первых шагах 
футбола в городе и о своем друге Александре Макарове, о других молодых 
энтузиастах, решивших поиграть в диковинную игру с мячом на поляне 
с…одними воротами посреди поля. И о переполохе среди тюменских 
полицейских, заподозривших неладное в этом сборище молодежи, пинавшей 
кожаный мяч в… шляпах! Вроде бы смех, да и только, но только на первый 
взгляд – это было начало! Начало футбола в городе и, может быть, на всей 
Зауральской территории. Так что следует отметить в самом начале важный 
факт: Тюмень как город футбольный, недалеко отстал от самых - самых 
ведущих российских столиц. Причем известно, что уже в 1914 году состоялся 
первый в тюменской футбольной истории междугородный матч с командой 
города Шадринска, куда наши прибыли всего за трое суток на подводах,  
и на базарной площади, в присутствии, надо думать, немалого количества 
местного народа (или их уже можно было называть болельщиками?!) 
сумели победить со счетом 2:1. Этот примечательный факт, конечно же, дает 
хорошую пищу для размышлений: ясно, что прежде чем тюменцы сумели  
в Шадринске одержать победу, они тренировались, играли и освоили 
правила игры, которые в 1912 году еще не знали. И появилось кое-какое 
мастерство, оценить которое мы сейчас, конечно же, никак не сможем. 
Но факт есть факт: футбол уже был и развивался! Жаль, что известны с тех 
времен только два друга-футболиста – Пятчин и Макаров.
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Информационный вакуум в 20-е годы был очень серьезный: страна 
подверглась глобальному перелому, и, надо думать, было не до футбола. 
Напрасно искать в архивах хоть какие-то сведения о футболе тех лет. 
Но вот что интересно: находится немалое количество замечательного 
качества фотоснимков футбольных команд именно 20-х годов! Где только 
я их не находил: и в личных архивах жителей Тюмени, и в различных 
архивах и музеях. Только некоторые снимки подписаны, и это самая 
сложная проблема: мало фамилий тех энтузиастов, на игру которых всегда 
народ валил валом… Но все-таки кое-какие успехи есть. На объявление, 
любезно размещавшееся в «Тюменском курьере» длительный период, 
откликались люди. Жительница нашего города Элла Петровна Каштанова 
сообщила, что у нее есть что посмотреть. Я сразу приехал к ней. 

Вот эти снимки перед вами: на первом, выполненном с высочайшим 
качеством в… 1929 году – тюменская футбольная команда ДОСУАТ 
(название еще предстоит расшифровать…), в которой стоит ее отец – Петр 
Фомин, второй справа, такой молодой нападающий. Это абсолютно понятно 

Команда ДОСУАТ 1929г.
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и в этом веке. Тогда фотографировались строго по амплуа на поле: 
беки (защитники) с вратарем – внизу, затем – хавы (полузащитники), 
верхний ряд – форварды… Наши, тюменские футболисты на фото! Кто 
остальные – пока неизвестно: никто из внуков пока не отозвался: может, 
мы мало показывали, публиковали. Кое-кто нам известен и на фото 
команды «Совторговля» (вот же назвали команду!), приблизительно 
1923 года: справа стоит игрок по фамилии И.Новак – человек из бывших 
военнопленных австро-венгерской армии, репрессированный в 30-е 
годы. Слева – К.Гуляев. Тогда еще не было, например, такого известного 
«бренда», говоря современным языком, как «Локомотив». Но хорошо 
известно, что именно железнодорожники были одними из зачинателей 
тюменского футбола, и их команды назывались непритязательно 
– «Команда желдорога станции Тюмень». И есть замечательные 
фотографии, подтверждающие этот факт. В музее Тюменского региона 
Свердловской железной дороги даже удалось выяснить некоторые 
фамилии первых футболистов - железнодорожников. Конечно, не всех.

ФК Совторговля. 1923г.
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Но будем благодарны тому, что имеем, и что были в Тюмени 
замечательные фотографы – И.Шустер и В.Мартин, к которым 
обращалось большинство футбольных команд. Эти уважаемые господа 
и не догадывались, что стали фотолетописцами тюменского футбола 
20-х – 30-х годов. Из других источников могу озвучить ряд фамилий 
футболистов, хорошо известных в первом десятилетии: С.Васильев, 
А.Андросов, Л.Алешечкин, А.Балуев, братья Ушаковы и Фомины, 
С.Крупышев, упомянутые выше И.Новак и К.Гуляев, В.Сибирцев, А.Копьев, 
И.Головин, Н.Курочкин, А.Фаддеев, ну, и представители самых первых – 
К.Пятчин и А.Макаров. Кто из них и в какие годы играл в каких командах – 
пока тайна… Но чемпионат города, возможно, в виде каких-то турниров, 
проводился уже тогда! Конечно, никого из вышеперечисленных людей 
давно нет, а их внуки, если имеются, то очень пожилые люди. Но они есть. 

Не менее таинственно в смысле информации выглядят 30-е годы:  
на имеющихся снимках известны только пара - тройка фамилий, хотя в канун 
сороковых информации становится больше. По одной только знаменитой 
студенческой команде «Учитель» сведений больше, чем по всем командам 
20-х и начала 30-х годов! Там блистали и стали чемпионами РСФСР среди 
студентов (кстати, в первый и в последний раз в истории советского 
футбола!) такие парни, как Д.Турлаков, Е.Логинов, П.Шушканов, И.Кадников, 
А.Давыдов, С.Котляров, Г.Дяденко, А.Якутов. Это уже кое-что, но далеко 

ФК Желдорога ст. Тюмень. 1928г.
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Сборная Тюмени. 1934г.

ФК Учитель. 1939г.



35Долгий путь Сергей Лелеко 

не все. Разумеется, сведения о футболе Тюмени очень отрывочные: вот, 
например, фото сборной города 1934 года – молодые, крепкие парни 
смотрят в объектив безвестного фотографа (может, Шустера?), но… никто 
не известен, как и причина съемки: то ли турнир какой, то ли чемпионат 
или, как тогда писали, «Розыгрыш»…

Послевоенный наш футбол дал много ярких личностей, ставших настоящими 
кумирами всего населения нашего большого города, и, слава Богу, с тех времен 
информации сохранилось побольше, но… нигде она не собрана так, чтобы 
прочесть обо всем и обо всех сразу. Не занимались, не собирали, и поэтому 
все везде разрозненно, и поэтому тоже почти потеряно. Но этого нельзя 
допустить – ведь это совсем недалекое прошлое, прошлое нашего, а не чужого 
футбола и, между прочим, и русского хоккея – игры, которая имела огромную 
популярность в Тюмени в зимнее время. Вопрос о восстановлении истории 
этого замечательного, традиционного для нашего города вида зимнего спорта, 
сейчас вообще открыт и терпеливо ждет своего исследователя…

Считаю большой удачей, что несколько лет назад получил некое озарение  
и понял, что надо срочно заняться поиском материалов об истории футбола 
в Тюмени, тем более, что еще живы некоторые из тех, кто был свидетелем 
футбольных баталий послевоенных лет. Поэтому не могу не вспомнить добрым 
словом ветеранов спорта и футбола, живых и уже ушедших, но оставивших мне 
свои воспоминания о футболе вообще и о выдающихся личностях в частности. 
Это – И.Миклин, Б.Елькин, Ю.Токаревских, Г.Хомутов, а также здравствующие, 
настоящие «спортивные энциклопедии»: Б.Мишатин, Зинаида Ильинична 
Ширко – вдова знаменитого вратаря «Локомотива» 40-х годов, П.Первухин.  
И… это практически все носители информации о прошлом тюменского 
футбола! Это мало, почти ничего! Жаль! Но есть, слава Богу, родные  
и близкие тех, кем гордились и восторгались, существуют и лежат на дальних 
полках в пыльных шкафах тюменцев бесценные материалы о дедушках  
и прадедах, их документы и редчайшие фотоснимки, и задача исследователя 
– неустанно искать и использовать их для продолжения истории нашего 
футбола. Доказывать этот постулат нет никакого смысла, я сам уже находил 
и обрабатывал не один десяток таких материалов. История тюменского 
футбола продолжается и после 100-летнего юбилея! А промежуточный 
результат этой многолетней работы – перед вами. Это – попытка рассказать  
о 100-летней футбольной истории через личности наиболее известных в свое 
время футболистов, теперь уже основательно забытых. Чтобы и нынешнее 
поколение знало, кому обязан тюменский футбол своим развитием, что  
и в прошлом были кумиры, на игру которых народ валил многими тысячами. 
Нам есть чем гордиться, и неважно, что у нас не было «Барселоны»: у нас были 
свои «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и множество других команд! И это –  
в Сибири! И так было целых сто лет. И будет продолжаться дальше…ФК Учитель. 1939г.
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Борис Мишатин
Заслуженный работник физической культуры РФ, 
заслуженный тренер России, почетный судья  
по спорту СССР, член Союза журналистов России, 
юный участник Великой Отечественной войны,  
юнга Тихоокеанского флота

Движение – это жизнь  
В детстве, как многие мальчишки, я бегал, плавал, играл в хоккей с мячом. 
В войну добровольно пошел на фронт, оказался на Тихоокеанском флоте: 
юнга на торпедном катере. После Победы еще год служил на флоте 
во Владивостоке и тоже играл в хоккей с мячом – в команде Первой 
Краснознаменной бригады торпедных катеров, выигрывали первенство 
флота. В защите играл. Летом участвовала в соревнованиях по плаванию 
брассом, был призером чемпионата Тихоокеанского флота по плаванию: 200м 
проплывал за 3 минуты 9 секунд, это был второй результат среди участников. 
Инспектор по физической подготовке капитан Байдушин очень хорошо ко мне 
относился, уважал и как спортсмена. Сам он еще в довоенное время окончил 
институт физкультуры имени Петра Лезгофта в Ленинграде, жена его, Шура 
Бершадская, чемпионка СССР по плаванию брассом, меня тренировала тогда, 
и мы даже дружили. Поэтому, когда в 1946 году была первая послевоенная 
демобилизация, он передал свои обязанности мне, и я до 49-го еще служил,  
в апреле 50-го демобилизовался и приехал в Тюмень, стал работать  
в областном совете спортивного общества «Спартак» начальником учебно-
спортивного отдела, это – организация областных соревнований по линии 
«Спартака». Вот тогда и началась моя спортивная жизнь и работа в Тюмени. 
Все это я очень любил и до сих пор живу этим: спорт – это движение,  
а движение – это жизнь. Привлекает спорт своей состязательностью,  
в человеке вырабатывается стремление быть первым, лучшим, чувство 
лидерства, уверенности в себе и своих силах, способности многое преодолеть. 
Как говорят: лучше быть первым маляром, чем последним художником.  
Но для этого надо много, упорно и тяжело трудиться: к лежебокам победы 
сами не приходят. А я и сам успевал участвовать в соревнованиях и работать 
как организатор и тренер, а позднее и как судья. Но еще в пятидесятые  
понял, чтобы добиваться серьезных успехов, необходим тренерский  
и педагогический опыт, методические и тренерские знания, поэтому окончил 
Свердловский техникум физкультуры, специализировался по конькобежному 
спорту. А индивидуально продолжал заниматься плаванием, потому что  
до 10 лет жил на Байкале, любил воду, Байкальское море, корабли, которые 
уплывали за горизонт, ну, а в Тюмени Тура мне, конечно, речушкой казалась, 
переплывал 5-6 раз и усталости не чувствовал. Кстати, на курс выше учился 
Борис Шахлин из Ишима, чемпион мира по гимнастике, заслуженный мастер 
спорта СССР, воспитанник известного тренера Порфирьева.
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После учебы меня направили работать председателем городского 
комитета по физической культуре и спорту, старался внедрить все самое 
лучшее, современное, что узнал за годы учебы. В то время Свердловск 
был законодателем спортивной моды, в проведении и организации 
спортивных соревнований у них уже тогда практиковалась широкая 
реклама, яркие афиши и не просто на тумбах, которые в те времена стояли 
для этого, но и специальная форма арбитров, билеты на соревнования 
продавались не только на стадионе, но и развозились по предприятиям.  
Я добавил своих новшеств: раз в месяц приглашал на совещание исполкома 
начальников предприятий, докладывал о работе их спортивных 
коллективов, об участии в спортивных мероприятиях, в каких видах, 
какие места занимали. Заслушивали мои доклады и на сессиях городского 
совета депутатов о развитии физкультурного движения в Тюмени.

Мне запомнился подъем физической культуры в конце 50-х. Наши 
лыжники входили в число победителей или призеров Урала и Сибири: 
Иванов – «Локомотив», Либерман – пединститут, Манохин – «Спартак». 
Это все студенты и рабочие. В профессиональном спорте выступали 
гимнастки – воспитанницы известного тюменского тренера Павла 
Иоанидиса, тренера спортивной школы гороно. Его спортсменки успешно 
выступали даже на первенстве СССР. Наши выступали и на чемпионатах 
СССР и России по стендовой стрельбе. Этот период нельзя, пожалуй, 
назвать развитием массового спорта, но это было его начало. Активно 
развивался конькобежный спорт. На Туре, у Строительного института 
(сейчас университет), зимой сооружали каток с конькобежной дорожкой, 
тренировались спортсмены «Спартака», его председатель Леонид Кочнев 
стал чемпионом области по конькобежному спорту и входил в состав 
сборной команды российского «Спартака». Николай Кайдалов, учащийся 
тюменского машиностроительного техникума, занимался в спортивном 
обществе «Труд» и тоже был в сборной команде СССР. Окончив техникум, 
уехал в Алма-Ату и в первый же год стал победителем в матче СССР – 
Норвегия в беге на коньках на 1000м. Кстати, каток (а он в Тюмени был 
не единственным) работал не только для спортсменов: в выходные, 
в свободное от тренировок время на лед выходили все желающие, 
играла музыка, со стороны Зареки работал павильон, где можно было 
переодеться, наточить коньки, там работал и буфет с горячим чаем. 
Освещали каток прожектора с берега, в общем, в выходные катки 
становились местом встреч, свиданий и просто веселого и полезного  
для здоровья времяпрепровождения. Запомнился даже чей-то стишок: 

«Также вился вечерний снежок,
Я робел, заходя за тобой,
И бежали вдвоем на каток,
На сверкающий лед голубой…».

Да в те времена парни и девушки робели на первых свиданиях, сейчас 
этих проблем уже нет.
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В 50-е годы прививал интерес и любовь к конькобежному спорту фронтовик, 
тренер Александр Шабалин: его воспитанник, ученик школы №25 Иван 
Пилипенко, а затем студент Уральского политехнического института, стал 
чемпионом СССР в беге на 10000м. на коньках. Тюменка Тамара Масленникова, 
член спортивного общества «Красная звезда» (деревообрабатывающая 
промышленность, ДОК, лесотехникум), стала первым мастером спорта  
по конькобежному спорту и кандидатом в сборную олимпийскую команду СССР.

Активно развивался (что не удивительно в Сибири) и лыжный спорт. 
Память сохранила открытие зимнего сезона 1954 года по лыжным гонкам: 
мужскую и женскую эстафеты 4x5 км, 4x3 км, в которых участвовало  
до ста производственных коллективов. И эта традиция продолжалась.

Я думаю, что уже в пятидесятые, послевоенные и довольно тяжелые годы спорт 
стал массовым еще и потому, что фронтовики соскучились по мирной жизни,  
с удовольствием занимались физкультурой и спортом, приводили свои семьи, 
на соревнованиях трибуны стадионов были всегда полны. Летом в городском 
саду играли в баскетбол и волейбол, хотя никакого еще благоустройства 
площадок не было, просто висела сетка, и шли горячие баталии даже в дождь, 
играли перемазанные в грязи. А под зонтиками все-таки стояли болельщики.

Легкоатлетические эстафеты на приз газеты «Тюменская правда» были 
очень популярны в 50-60-е годы. Старт и финиш были, как и сейчас, у музея, 
а бежали по улицам Республики и Первомайской. Зрителей было столько, 
что казалось, все горожане выходили поболеть за своих спортсменов.  
У футболистов были блиц-турниры тоже на приз газеты «Тюменская правда», 
у лыжников – эстафеты на приз городского комитета по физкультуре  
и спорту, соревнования по конькам – на приз горисполкома. Все это было 
на чистом энтузиазме: денежных призов, премий тогда не давали, но кубок 
с гравировкой и грамота ценились у спортсменов очень высоко.

Вот часто спрашивают, почему спорт так увлекает людей, в том числе  
и очень взрослых людей, многих на всю оставшуюся жизнь, становится  
их профессией?.. По-моему, в жизни взрослого человека есть прекрасный, 
волшебный мир – это детство, и оно с ним идет по тропе всей жизни. Если  
в детстве мальчишки гоняли мяч, играли в лапту, бегали в догонялки,  
то это ощущение и желание надолго сохраняется в человеке, потому что, 
в первую очередь, это – движение, а движение – это жизнь. Мне на память 
приходит прочитанное в книге об Олимпийских играх. Еще в 776 году  
до нашей эры (!) возникли Олимпийские игры в Греции. Возникли не просто: 
греки были отличные воины. В то время не было ни танков, ни самолетов, 
ни бронетранспортеров, а все вооружение воины носили на себе, причем, 
вооружение-то было очень тяжелое: кольчуги, копья, молоты, колесницы 
были массивные… Чтобы все это носить, быстро передвигаться много-много 
километров… Кстати, марафонский бег – 42 км 195м., а он родился  
в то время. И вот, чтобы побеждать, нужны были сила, выносливость, 
скорость. Нужна была большая двигательная энергия, а то придет к месту 
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боя, принесет с собой такую тяжесть и уже 
двигаться не может. И это явилось следствием  
того, что появилась необходимость укреплять 
здоровье и силы человека, хотя в то время человек 
был еще здоровый, еще химии в продуктах не было. 
Люди поняли, что здоровье – главное в жизни.  
И постепенно подготовка воинов к тяжелым военным 
походам, как бы мы сейчас сказали, тренировки, 
стали постепенно публичными состязаниями,  
но не шоу, а реальной возможностью доказать,  
что здоровый человек развивается всесторонне,  
в спортивных соревнованиях развивается чувство 
коллективизма: в игровых видах спорта у всех 
членов команды одна идея – победа. Но…в античные 
же времена спортивные состязания прекратились. 
И только в 1894 году французский педагог 
Кубертен предложил идею возрождения таких 
спортивных игр, чтобы возобновить коллективное 
занятие физической культурой. Кубертен сам 
активно занимался силовыми видами спорта: 
штангой, гирями, плаванием, бегом. И, конечно, 
хорошо понимал, что технический прогресс губит 
здоровье человека: нет серьезных нагрузок  
не только у людей в больших городах, но даже  
в сельской зоне человек уже не носит воду на себе, 
пашет на тракторе… Все усовершенствовалось. В городах человек даже  
по лестнице не поднимается: на свой второй-третий этаж едет на лифте, мало 
ходит пешком – даже на одну остановку садится в автобус… Этим самым 
обкрадывает себя, становится хилым, болезненным, а значит, много пьет 
лекарственных (химических!) препаратов, ест продукты некачественные, 
ненатуральные. Сегодня только специально подготовленные люди могут 
выдержать большие нагрузки. Я бывал в Звездном городке, видел, как 
занимаются физической подготовкой наши космонавты, и даже некоторые 
упражнения из их тренировочного комплекса взял для себя и до сих пор  
(а мне уже 87 лет!) делаю каждое утро и не жалуюсь пока на боли в спине.

Наука уже давно подсказала спортсменам, как и какие мышцы развивать в том 
или ином виде спорта. У нас в Тюмени есть клуб «Антей», где тренирует уже 
известный в спортивном мире Евгений Колтун, и его воспитанники побеждают 
уже на очень престижных соревнованиях. Я Евгения Колтуна знаю очень 
давно. С тех пор, когда он еще был студентом индустриального института,  
а я председателем спортивного общества «Буревестник», который объединял 
спортсменов всех наших тюменских ВУЗов. Уже в конце 60-х – начале 70-х 
в Тюмени состоялись I-е Международные соревнования по атлетической 
гимнастике: это позирование, демонстрация пропорционально развитой 

Борис Мишатин



40 Мир тюменского спорта 84
мышечной системы. Это очень красивое зрелище – спортсмены напоминают 
античных греков, которых мы видим на картинках. Международные – 
потому что Колтун пригласил студентов: чехов, поляков, финов. Разрешение 
на проведение этих соревнований тогда получал я у первого ректора 
индустриального института Анатолия Николаевича Косухина. Анатолий 
Николаевич спросил: «А что это такое?». Выслушав мои объяснения, сказал: «Это 
– иностранный вид спорта! Называйте, как хотите, но только не так». Вот мы  
и называли тогда – атлетическая гимнастика. Провели, надо сказать, в столовой 
института. Все прошло хорошо, но после меня вызвали в обком КПСС, один  
из секретарей сильно ругал меня, грозил партийным взысканием. Я сказал, что  
я беспартийный, тогда он окончательно вспылил: «Вон отсюда!». Потом вызвал  
к себе первый секретарь обкома ВЛКСМ Геннадий Шмаль и тоже сказал: «Ребята, 
проводите, ничего плохого в этом нет, но не называйте это культуризмом!».

Физическое воспитание молодежи со времени революции и образования 
СССР строилось на базе комплексов ГТО, программе которую выработал  
в 30-е ЦК ВЛКСМ. И главная задача – воспитание здоровых крепких юношей 
и девушек, чьи руки были очень нужны молодой республике. Даже 
Маяковский писал: «Советской республике нужен не просто рекордсмен». 
В спорт постепенно стали вовлекать людей всех возрастов, по группам.

А первые медали международной значимости, первое серебро и бронзу 
тюменцы привезли с зимних Всемирных студенческих игр в Инсбруке 
в 1978 году. Это был мой воспитанник Анатолий Нохрин, студент тогда 
механического факультета индустриального института – член сборной 
команды студентов СССР по скоростному бегу на коньках.

Многое изменилось со временем: не стало очень популярного стадиона  
в центре города, на его месте сейчас аллеи с фонтаном и множество питейных 
заведений. Но появился напротив Думы центральный спортивный комплекс, 
где проводятся соревнования по мини-футболу, настольному теннису, 
баскетболу. В Тюмени (и в области) появились современные спортивные 
залы, легкоатлетический манеж в Затюменке, по соседству с Архитектурно-
строительным университетом – круглогодичный 50-метровый бассейн, 
там же ДЮСШ №3. В Тюмени 4 хоккейных корта с искусственным льдом, где 
занимаются хоккеисты и фигуристы, у музея – современный стадион, где 
играют команды премьер-лиги, первой и высшей лиги на чемпионатах России. 
Появился прекрасный спорткомплекс «Дзюдо» в Южном микрорайоне города, 
где прошли уже чемпионат Мира и несколько международных соревнований 
по дзюдо. И много-много еще хорошего…

Моя мечта – чтобы возродили конькобежный спорт (он давно ликвидирован 
и в городе, и в области). Это – замечательный спорт, который принес  
нашей области множество самых престижных наград! Кроме тех, кого  
уже упомянул, надо вспомнить и чемпиона мира Николая Кузьменко, 
чемпиона СССР Валентина Тимофеева и многих мастеров спорта, кто  
в своих спортивных обществах был на уровне российских достижений.
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Очень хотелось бы, чтобы снова заливали множество катков и не ради  
спортивных достижений, а чтобы молодежь росла настоящими 
сибиряками, здоровыми, энергичными. Чтобы не только отдельные 
спортсмены тренировались и закалялись на биатлонной и лыжной  
базе «Жемчужина Сибири»… А чтобы приходили на сверкающий лед  
и молодые, и люди в возрасте, чтобы снова гремела музыка, рождалась 
крепкая дружба. В тепле, под крышей «растут» только хилятики.

Конечно же, я смотрел абсолютно все дни сочинской олимпиады, все  
состязания по всем видам, в общем, все, что показывало телевидение. Очень 
переживал за наших спортсменов – молодцы, особенно паралимпийцы, 
прославили Тюменскую область на весь мир! Кстати, мне довелось побывать  
на Паралимпиаде в Ногано в 1998 году в качестве пресс-атташе сборной  
России. И не только работал как журналист, не только болел как сибиряк,  
но и помогал нашим спортсменам: вместе с тренерами провожал их на старт, 
выходил далеко по трассе – подбадривал, встречал на финише. Зимние Игры  
в Ногано были особенно успешны для наших земляков – 15 золотых медалей  
во всех видах, а 7 золотых приехали в Тюмень! Конечно же, героем «Сочи-2014» 
был наш Николай Полухин! И, кстати, я его привел в большой спорт, рассмотрев 
его, как тренер, в Ишиме на Областных паралимпийских играх. Пригласил  
в Тюмень вместе с его отцом (отец долго не соглашался, чтобы сын занимался 
профессионально спортом), Николай тогда окончил педучилище в Голышманово, 
работал уже в социальном отделе администрации. Но я передал его опытному 
тренеру Вячеславу Голдинову, имевшему уже практический опыт подготовки 
паралимпийцев. И надо вспомнить, что паралимпийский спорт в России 
начинался… в Тобольске, в 1996 году, именно там проводили чемпионат  
России среди инвалидов по лыжным гонкам и биатлону. Их организатором  
был Александр Тарабыкин, заслуженный работник физической культуры РФ, 
заслуженный тренер России, кавалер ордена «Дружба народов», 
председатель паралимпийского комитета Тюменской области. А уже после 
Тобольска состоялась первая организационная конференция по созданию 
паралимпийского комитета России. Александр Тарабыкин – инициатор 
соревнований инвалидов: он сам после травмы стал инвалидом II группы, 
поэтому именно он в годы перестройки построил здание, где разместил 
швейный цех, парикмахерскую, художественный магазин, радиотелемастерскую 
и пригласил туда работать инвалидов. Уже тогда в Тюмени были отдельные 
спортивные коллективы, которые объединяли инвалидов: биатлонистов, 
стрелков, лыжников. Тарабыкин сделал для них стипендии, дал квартиры в этом 
же здании, и уже под эгидой организации, которая получила название «Олимп-5» 
(лыжники, биатлонисты, легкоатлеты), выезжали на соревнования, в том числе  
и за границу. Тренировались наши первые паралимпийцы в Гилевской роще,  
в лесопитомнике, плодопитомнике в Рощино, но больше – на стадионе «Динамо». 
Первым тренером по лыжам был Николай Альмуков из Исетского, позже его 
сменил Вячеслав Голдинов. Вот откуда – наши сегодняшние громкие победы  
на Паралимпиаде «Сочи-2014». А в них – залог успехов будущих!
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Член Союза журналистов РФ,
«Легенда тюменской журналистики»

Экспресс сквозь время  
Равновеликие пассажиры
Когда-то давным-давно, почти полвека тому назад, довелось побывать  
на чемпионате мира по хоккею. Победа в нем советской сборной  
далась крайне тяжело, особенно нервы потрепали чехи, а потому все 
мы – и туристы, и журналисты, и спортсмены, конечно, – возвращались 
на родину в состоянии неутихающего восторга. Игроки охотно дарили 
автографы, расписываясь на красивых голубых билетах чемпионата  
и столь же привлекательных программках, протягиваемых сбежавшимися 
отовсюду соотечественниками-болельщиками и мною в их числе. Даже 
суровый и барственно вальяжный тренер Анатолий Тарасов смягчился  
и снизошел на сей счет. Его и Аркадия Чернышева, сподвижника, второго 
тренера сборной, торопливые каракули хранятся в моем архиве.

Для читателей «Тюменской правды», где я тогда работал, к счастью, догадался 
попросить автограф и у молчаливого пассажира, такого узнаваемого  
по хитрому прищуру веселых глаз и носу с характерной «казачьей» 
горбинкой. Стоя в коридоре нашего спокойного вагона, он мирно наблюдал 
за проплывающими мимо ухоженными финскими пейзажами, попыхивая 
знакомой по фотографии в «Тихом Доне» папиросой, вставленной в костяной 
мундштук. Удалось даже побеседовать немного с классиком советской 
литературы и к тому же получить от него урок правильного произношения 
станицы Вешенской. Очевидно, здесь, в стране Суоми, Михаил Александрович 
был в деловой поездке. Сюда, в Скандинавию, он в том же 1965 году еще 
вернется, чтобы получить Нобелевскую премию. И уж тогда-то точно ему 
будут предназначены на московском перроне звенящая медь оркестра, море 
цветов, ликование масс. А пока все это – триумфаторам-хоккеистам. В их рядах 
уже есть олимпийские чемпионы и непременно будут еще.

Кстати, другой наш замечательный гражданин, тоже нобелевский лауреат, 
спустя какое-то время будет возвращаться из вынужденной эмиграции. 
На всем протяжении Транссиба Александра Исаевича Солженицына  
в едином порыве будут приветствовать люди, одержимые духом свободы, 
а растерявшиеся местные власти пребывать в тревожном недоумении. 
Автор «Архипелага» сделал остановку и в Тюмени. После интервью 
протянул Александру Исаевичу припасенную книгу, и он ее подписал.
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Задолго до этого, тем же путем с востока, ехали по родной земле 
участники Олимпиады 1956 года в далеком Мельбурне. Вполне 
вероятно, что, подъезжая к Ишиму, машинист дал приветственные гудки, 
а олимпийский чемпион по спортивной гимнастике крепко обнял здесь 
своего первого тренера. Я имею в виду, конечно же, великого Бориса 
Шахлина и его наставника Василия Алексеевича Порфирьева.

А совсем недавно, уже в конце 2013-го, промчался по сибирским просторам 
нарядный красный поезд, везущий олимпийский огонь. В Тюмени эстафете 
устроили пышный прием, организовали парад аттракционов, слегка 
перебрав по части пиара и рекламы. И квота факелоносцев-чиновников 
явно превысила пределы разумного, в ущерб тем, кто, действительно, 
заслужил право участвовать в прологе сочинских зимних игр.

И, тем не менее, атмосфера праздника преобладала над суетой официоза.  
В морозный день она согревала, заряжала энергией оптимизма ребятишек  
из секций, студентов колледжей и вузов, уже заявивших о своих амбициях  
в спорте, состоявшихся профессионалов и милых моему сердцу друзей-приятелей 
по детству и юности, героев моих газетных публикаций и журнальных очерков, 
телевизионных репортажей и фильмов. Превозмогая недуги, откладывая  
не один месяц гроши из скромной пенсии, чтобы выкупить факел, – боже мой, как 
они были счастливы в этот день, как молодо и задорно блестели их глаза, с какой 
статью и благородством несли они по своим этапам эстафету олимпийского огня!

Ну, а чересполосица воспоминаний о давних событиях и сегодняшних 
впечатлений, хрупкая конструкция из аналогий и ассоциаций – к чему они? 
Чтобы обосновать одну важную вещь. Мне думается, что в одном поезде 
истории следуют к смыслу своей жизни и славе Отечества и нобелевские 
лауреаты, и олимпийские чемпионы. Они – равновеликие пассажиры.  
И чемпион Олимпиады – тот же нобелевский лауреат. Только – в спорте.

Нас тут не стояло
Священный олимпийский огонь из Греции от спортсменов сопровождала  
в Москву Лидия Павловна Скобликова. По прибытии сидела скромно  
в уголке длиннющего лимузина, и снимали ее телевизионщики общим планом, 
потому как крупный опять же присвоили себе функционеры и политики. 
Но мы, тюменцы, все равно ее заметили и вспомнили, и возгордились как 
своею, нашенской, хотя, строго говоря, прослыла «уральской молнией». 
Дело в том, что, еще обучаясь в Челябинском физкультурном институте, 
будущая шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 
вышла замуж за тюменского паренька Сашу Полозкова, который почему-то 
считал, что именно я привел его в спорт. Словом, когда чета наведывалась 



44 Мир тюменского спорта 84
в наш город к родным Саши, я был, что называется, приближен, бренчал 
на гитаре Окуджаву и однажды даже увязался бежать многокилометровый 
кросс (они и в отпуске поблажки себе не давали, тренировались помногу  
и постоянно). Кажется, до сих пор не могу отдышаться.

Уже в новом веке Скобликову пригласил выступить перед студентами 
директор нашего физкультурного вуза Валентин Никифорович Зуев. 
Разговор получился интересный и полезный, но, увы, не мастер-класс. 
По причине отсутствия в областном центре конькобежной дорожки  
да и конькобежного спорта как такового. Избыла себя, иссякла некогда 
мощная животворная струя, и нет даже намеков на ее возрождение. 
Естественно, что в Сочи нам, тюменцам, как говорится, ловить нечего. 
А жаль, ведь так замечательно все начиналось! В нищие послевоенные 
годы дорожку расчищали на Туре, потом десятилетия заливали 
великолепный лед на городском стадионе и «Локомотиве». А в тучные 
нефтяные – все кончилось. Получился какой-то скверный анекдот: 
руководил тогда облспорткомитетом… мастер спорта по конькам.

В промежутке между стартом и финишем тюменской конькобежной 
эпопеи блистала целая плеяда талантливейших скороходов, я бы даже 
назвал их без пяти минут олимпийцами: Иван Пилипенко, Римма Жукова, 
Тамара Масленникова… Мировые рекорды устанавливали Валентин 
Тимофеев и Николай Кузьменко, великолепен был и Анатолий Нохрин… 
Только вспоминать и остается. И зло иронизировать: коньковый  
ход сменил прописку, со льда переместился на снег. Здесь, в лыжах,  
он утратил эстетику, гармоничное сочетание скорости на прямых отрезках 
и риска на поворотах, красоту стиля. Вышла какая-то «раскоряка»,  
но, говорят, скорости развиваются сумасшедшие, а прагматикам того 
и надо. Хорошо еще, что остались в программе классические способы 
передвижения на лыжах, дедовские – для услады романтиков.

В годы освоения нефтегазовых богатств тюменского Севера вся страна 
брала шефство над нашим краем. Один за другим высаживались 
десанты из ведущих театров, лучших музыкальных коллективов. Везли 
экспозиции из Эрмитажа и музея имени Пушкина. По многим маршрутам 
разлеталась писательская братия. Не отставала и гвардия советского 
спорта. Телевидение, где я тогда трудился, постоянно залучало к себе 
хоккеистов. С нашей помощью на рандеву с тюменскими зрителями 
побывали Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Сергей Светлов, Валерий 
Каменский, старший наставник сборной Виктор Тихонов. Особенно меня, 
как ведущего программы и просто по-человечески, впечатлил Игорь 
Ларионов– несуетливостью, непоказной интеллигентностью. Неслучайно, 
став ярчайшей звездой НХЛ, получил прозвище «профессор».
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К сожалению, прямого полезного воздействия на тюменский хоккей 
визиты асов не возымели, и олимпийскими притязаниями тут и не пахло. 
До сих пор ставка делается на вышедших в тираж заезжих игроков.  
В нынешнем составе «Рубина» нет ни одного местного воспитанника (они 
не рассматриваются априори). Сейчас руководство клуба вознамерилось 
вывесить под потолком Дворца спорта свитера знаменитых некогда наших 
любимцев, на которых народ ломился: Геннадия Самопальникова, Павла 
Плотникова, Эдуарда Кияшкина… Они и другие ребята из их поколения 
пришли в хоккей с Мыса и Гаспаровской, из Зареки и Затюменки… И что 
– теперь хронический недород? От поступков боссов «Рубина», по-моему, 
разит фарисейством, и свитеры будут смотреться как флаги капитуляции.

Есть еще одна олимпийская дисциплина, в которой мы блистаем отсутствием. 
Но с него, фигурного катания, взятки гладки: после длительного кризиса,  
с появлением катка в «Прибое», тут еще все только налаживается. Подождем...

Родники
В лыжном спорте связь времен не прервалась. Хотя до былой, совершенно 
ошеломительной популярности 50-80-х годов пролегает дистанция 
огромного размера. Нашими кумирами были Василий Фомин, Дмитрий 
Абрамовский, Дантон Пашнин, Ника Белявский, Лена Беспалова, Маша 
Княжева, Моря Кайгородова. Следующий фейерверк имен – Герман 
Петров, Саша Полозков, Володя Воронов, Саша Медведев, Коля Шабанов, 
Борис Истомин, Илларион Нохрин… И далее, и далее без остановок. Это 
были рыцари без страха и упрека, любящие спорт беззаветно и бескорыстно, 
упорные в достижении цели, стойкие в преодолении неудач.

Почему же они не вписали свои имена в олимпийскую книгу почета? «Столица 
деревень» Тюмень не располагала тогда классным тренерским персоналом, 
способным наладить системную работу со взрослыми спортсменами – они 
самостоятельно готовились кто во что горазд. Сказывалось и отсутствие 
лыжных баз, привязанных к так называемой «пересеченке», рельефу с нужным 
перепадом высот. Когда центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 
только еще начинал строиться, осевший здесь Володя Шипулин возил меня  
на квадроцикле по лесистым крутогорам, и я видел, как воплощается в явь 
мечта многих поколений тюменских лыжников.

А до «Жемчужины» главная нагрузка ложилась на Тобольск. Придуманная 
Виктором Родиным местная гонка стала поистине легендарной, она 
уникальная долгожительница. Тут я впервые встретил Николая Аржилова, 
тогда еще студента Омского института физкультуры. Именно он с товарищами 
своим участием возвысил авторитет этих состязаний, придал им статус, 
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позволивший присваивать звание мастера спорта. Это был мощный стимул 
для качественного скачка этого вида спорта. Надо заметить, Николай 
Андреевич тогда очень впечатляюще выглядел на международной арене, 
прорывался в мировую элиту гонщиков, но Москва предпочла послать  
на ближайшую Олимпиаду своего, проверенного лыжника, а не безвестного 
парня, родившегося и ставшего на лыжи в бердюжском селе. Подобный 
сюжет только в кино завершается хеппи-эндом.

Первый олимпийский чемпион по лыжам из наших мест – ишимец 
Николай Аникин. В новейшей цивилизации – Евгений Дементьев, 
выходец из лесного поселка в Советском районе. Хотелось бы в Сочи 
расширить географию. Будем надеяться, с полным на то основанием.

Однако в приоритете – биатлон, где олимпийское представительство 
нашего региона весьма весомо. Суровая правда: дерзкий «малыш» 
буквально обескровил «старину» – лыжный спорт. И мне не надо 
напрягать память, чтобы привести аргументы и примеры. Так, Луизу 
Носкову (тогда еще Черепанову) впервые увидел на финише лыжной 
трассы, когда она выступала за команду Сельхозинститута. И с юной Аней 
Булыгиной пересекся в Тырковке, «штаб-квартире» тобольской гонки.  
И Альбина Ахатова попала тогда в поле зрения, еще, наверное, не мечтая 
попадать в мишени. Позже, в Канаде, на Арктических зимних играх, она 
на моих глазах выиграла опять-таки лыжную часть программы.

А теперь о том, почему народ густо повалил к «гибриду» (биатлон сочетает лыжи 
и стрельбу). Кто-то пустил слух, что здесь и медалей больше разыгрывается,  
и что достаются они куда легче. Что, конечно, не факт. И тут, как говорится, надо 
пахать. Олимпийский призер Ольга Мельник и впрямь походила на крестьянку 
за сохой, а бедная Альбина, субтильная, словно балерина, – как должно быть 
тяжко ей было тащить на себе винтовку да еще метко стрелять из нее!

В тюменском спорте огромную роль в популяризации биатлона, в выводе 
его на передовые позиции сыграл, конечно, и Леонид Александрович 
Гурьев (созвучие с «гуру» вполне кстати). Его называют великим  
тренером, воспитавшим россыпь олимпийских чемпионов и призеров.  
И он по-прежнему продолжает свою исключительную миссию.

О пользе семейственности

«На детях гениев природа отдыхает»… К сфере спорта эта изящная фраза 
неприложима, прямо-таки препятствует здоровой семейственности, которая 
доказала свою большую пользу. Сделав свой выбор, дети идут по стопам 
родителей и, как правило, превосходят их. Круглолицый в отца, Саша Попов 
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так на него, одного из лучших гонщиков Тобольска, насмотрелся, что стал 
впоследствии олимпийским чемпионом. Трудяга Валера Вавилов (всю жизнь 
в движении: потный, радостный, усталый) делегировал в большой спорт 
сына Павла, участника Олимпийских игр 1998 года в японском Нагано.

Супруги Шипулины – вообще, уникальное явление. Ольга – первый среди 
женщин мастер спорта по биатлону в Тюменской области, Владимир – 
тоже именитый спортсмен-лыжник. А дети у них – успешнее не бывает! 
Анастасия уже носит звание олимпийской чемпионки. Антон – лидер 
сборной России, ее главная надежда на играх в Сочи. Досадно, что коренные 
тюменцы выступят не за нашу область, а Настя – даже не за нашу страну. 
Такова цена за недальновидность руководителей тюменского спорта.  
Но, что бы то ни было, Настя и Антон – наши, родные!!!

Вторая ступень ракеты, устремляющейся ввысь, к вершинам спортивных 
достижений, – это тренеры. В детской спортивной школе задача наставника – 
найти талант, определить его специализацию, научить азам техники, бережно, 
чтобы не загнать, не оттолкнуть, развивать физически. Так мудро поступала 
с Настей и Антоном Шипулиными Надежда Коврижных, прославившая себя 
на тренерском поприще даже более громко, чем на лыжне, хотя и там была 
знаменита. А у Ахатовых две эти самые ступени слились, соединились. 
Родители Альбины, Татьяна Вениаминовна и Хамит Файзрахманович, работая 
в спортивной школе города Лабытнанги (не лучшем месте для зимних видов 
спорта), воспитали двух олимпийских чемпионок (Луиза Носкова – оттуда же), 
близка была к этому пьедесталу и Юлия Макарова.

И третья, решающая фаза в спортивной карьере – специалист высочайшей 
квалификации, как бы огранщик драгоценностей. И о Леониде Гурьеве 
вы уже знаете. Рядом с ним – молодая тренерская поросль, о которой 
нам, болельщикам, еще предстоит узнать.

Необходимое послесловие

Чем бы ни завершилась зимняя Олимпиада в Сочи, что бы она ни принесла 
нам – радость побед или горечь поражений, какую бы «пургу» не несли 
наши СМИ – ура, патриотический вздор или уничтожающую критику – 
главное – не в цифрах, не в количестве обретенных или упущенных наград.

Олимпиада, при трезвом анализе ее итогов, дает нам ясную картину, 
как двигаться дальше, как обеспечить задел для грядущих олимпийских 
свершений, которые будут достигаться весело, задорно и закономерно.

Экспресс сквозь время продолжит свой бег.
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Вера Кубочкина
Историк, краевед, член Союза журналистов России,  
лауреат Всероссийского, областных и городских 
журналистских конкурсов

Два  имени  
Всем! Всем! Всем! Вызываю на связь…
Так со своим позывным UА9JН вот уже на протяжении 60(!) лет выходит 
в эфир наш земляк Аркадий (Зыятдин) Хаялович Низамов – экс-чемпион 
мира по радиоспорту.

Рассказать о нем, о его деятельности не так-то просто, потому что постоянно 
продолжают раскрываться все новые и новые грани его таланта. А потому 
приходится лишь поражаться необыкновенной активности этого незаурядного 
человека. Низамов – радист-профессионал, отдавший любимому делу всю свою 
жизнь. По эфиру за эти годы «обошел» все страны Европы, Азии, Америки. А 
сколько было «экзотических» территорий! Судите сами: Гренландия, Катар, Новая 
Зеландия, Гавайские острова, Бирма, Тасмания, Танзания, Берег Слоновой Кости, 
Шри-Ланка, Маршалловы острова, Нигерия, Египет, Исландия, Андорра, Боливия, 
Доминиканская республика, Фолклендские острова, Либерия, Антарктида…

И какую же радость должен испытать человек, когда он достигнет желаемого 
результата! Однажды на карте мира Аркадий отыскал маленькую точку в 
Тихом океане – атолл Уайн. На этом клочке земли живет один-единственный 
радиолюбитель – английский исследователь Боб Нельсон. Когда он выходит в 
эфир и на какой частоте – никто не знает. Тем не менее, на планете тысячи людей 
жаждут установить связь с этим «робинзоном». И вдруг – о, счастье! Низамов 
поймал позывные. Сигналы, преодолев тысячи километров, в наушниках были еле 
слышны, и как он сам вспоминает: «На раздумье остается мгновение. Промедлил 
– лавры будут пожинать соперники». И он поймал это мгновение! (Для сведения: 
радиоволны «бегут» со скоростью света, т.е. 300 тысяч километров в секунду).

Низамов – первый советский радиолюбитель, завоевавший очень дорогой 
приз, учрежденный в Швеции, – платиновую медаль особого образца. В 1990 
году на его позывные откликнулся радиолюбитель – президент Аргентины 
Карлос Менем. Так небольшой домик на окраине Тюмени с антенной на 
крыше стал известен в далеком государстве южноамериканского континента. 

А всего со своим позывным он провел около 200 тысяч сеансов радиосвязи 
с 300 странами и территориями мира. Он – обладатель 500 дипломов из 
58 государств (интересен диплом, полученный с радиостанции Белого 
Дома США). А.Х.Низамов принимал участие в более чем 120 зональных, 
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республиканских, всесоюзных, международных соревнованиях, занимая 
призовые места. 15-кратный чемпион области, мастер спорта СССР, 
почетный радист СССР, судья республиканской категории, тренер. О нем 
можно сказать: он владеет не просто профессией, это – его образ жизни.

Но, конечно, самое знаменательное событие его биографии произошло  
9 сентября 1971 года. Радиостанция Центрального радиоклуба СССР 
передала радиограмму для всех коротковолновиков страны об итогах 
международных соревнований «Миру – мир». В судейскую коллегию поступило 
более тысячи отчетов из 59 стран. Победителем признан тюменец Аркадий 
Низамов! «Трудно описать, какое было у меня состояние в этот момент!  
От радости перестала слушаться рука, и я не смог сразу передать на ключе 
слова благодарности за информацию…»,– вспоминает чемпион мира.

Путь к звездным вершинам был не таким простым. Только неимоверный труд  
и любовь к своему дому принесли победу: радиоспорт – это колоссальный труд, 
который не всегда виден непросвещенному человеку. А.Х.Низамовым прожита 
большая жизнь. Его малая родина – деревня Казанка Нижнетавдинского 
района, два года назад отметившая свой 
100-летний юбилей. Основали ее переселенцы 
с Поволжья, из Апастовского уезда Татарии, 
приехавшие сюда в поисках лучшей жизни, 
плодородных земель. Этому способствовала 
аграрная реформа главы правительства 
Петра Столыпина. А позднее была Великая 
Отечественная война, и 88 жителей ушло  
на фронт, на 44 из них прошли похоронки.  
Да и тех, кто вернулся, сейчас уже нет  
в живых. К 60-летию Победы, по инициативе 
братьев Низамовых, Аркадия и Фатыха 
(доктора медицинских наук, профессора 
ТГМА), при непосредственном участии 
земляков, был поставлен памятник,  
на котором высечены имена всех участников 
войны, а также основателей поселения. 
Несколько лет назад Низамовы написали 
книгу «О деревне нашей», в которой нашли 
отражение не только исторические события, 
но и судьба каждой семьи. Как говорил 
Аркадий, у него не было ни детства, ни юности 
– шла жестокая война. Отец с первых дней 
воевал, а в их семье девять детей: малмала 
меньше. Вот и пришлось ему как старшему 
(восьмилетнему!) помогать матери, да еще 
в летние каникулы пасти колхозный скот. 
Окончил семилетку. Затем – служба в армии Аркадий (Зыятдин) Хаялович Низамов



50 Мир тюменского спорта 84
на Чукотке, где он и получил специальность радиста, 
далее была работа в бухте Провидения (Главное 
управление Северного морского пароходства),  
а в дальнейшем – уже на своей родной Тюменской земле, 
связав свою жизнь с Тюменской оборонной организацией. 
Сначала – мастер производственного обучения  
в радиоклубе ДОСААФ, а затем он возглавил 
коллективную радиостанцию, которая с его приходом 
стала центром по организации и пропаганде 
радиоспорта в Тюменской области.

Низамовым подготовлено 18 мастеров спорта (из них 
7 человек стали почетными радистами СССР), 48 
кандидатов в мастера, 300 судей по радиоспорту, 6 тысяч 
специалистов для Вооруженных Сил страны и народного 
хозяйства Тюменского региона. Он и сейчас, несмотря  
на солидный возраст, продолжает работать в детском 
центре «Этнос», где на базе средней школы №9 создан 
кружок «Голубой эфир». На сегодня обучение прошли уже 
более тысячи учащихся. Аркадий Хаялович ведет большую 
 общественную работу. Он – член Тюменской областной 

региональной организации ДОСААФ, областного совета ветеранов войны  
и труда. Активное участие принимает в работе городского клуба «Ветеран».

С 1985 года, когда страна готовилась к встрече очередного Дня Победы, 
редакция журнала «Радио», при поддержке Всесоюзной федерации радиоспорта 
СССР и Центрального радиоклуба имени Эрнста Кренкеля, стала проводить 
ежегодно радиоэкспедиции «Мемориал «Победа», в память о наших победах  
на фронтах Великой Отечественной. И каждый год Аркадий Низамов принимает 
в этом участие, получая высокие награды. По его инициативе областной 
совет ветеранов в содружестве с рядом тюменских организаций – ДОСААФ, 
облвоенкоматом, Комитетом по делам национальностей, Тюменским высшим 
военно-инженерным командным училищем (ТВВИКУ), городским клубом 
ветеранов – учредил диплом имени наших земляков – Героев Советского Союза, 
Героев России, которым награждаются коллективы и отдельные тюменцы  
за заслуги по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
А сколько встреч со школьниками, студентами, призывниками, ветеранами 
на его счету! Восхищает преданность своей альма-матер – ДОСААФ, которой 
отданы лучшие годы жизни. И это не простые слова: однажды мне довелось 
присутствовать в ТВВИКУ, где в большом актовом зале перед курсантами 
выступал Аркадий Хаялович. Надо было видеть его в этот момент: энергичного, 
воодушевленного человека, буквально преобразившегося, когда он говорил  
о Родине, о военном долге. Эта встреча тогда, я уверена, надолго осталась  
в памяти будущих офицеров. А еще он – автор шести книг: «Мой путь  
в радиоспорт», «О деревне нашей», «Дела Тюменской оборонной глазами 
радиоспортсмена», «Фонтаны эфирных сияний», «О личностях легендарных, 

Награда
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крылатых», «Встречи-знакомства». Эти названия, думаю, говорят об их содержании. 
В настоящее время готовится к печати очередная, седьмая книга под названием 
«На волнах времени и жизни». 

За высокий профессионализм, большой личный вклад в подготовку 
молодежи к военной службе, работу по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения А.Х.Низамов отмечен 
многочисленными наградами. В их числе – памятная медаль «Патриот 
России» и орден «За заслуги» третьей степени, учрежденный Центральным 
Советом ДОСААФ. Он – лауреат премии имени В.И.Муравленко.

А завершу свое повествование фрагментом статьи журналиста 
В.Савостина, написанной много лет назад. Он так ярко отразил момент 
работы Низамова, что до сих пор представляешь эту картину, словно 
сам только что был ее свидетелем: «Аркадий привычно надел наушники, 
щелкнул тумблерами. И ожили, задрожали стрелки контрольных 
приборов. Из динамика вырвался и заполонил комнату резкий шум, 
похожий на разноголосый гомон лесных птиц. Замигала неоновая 
лампочка. Ее красный глазок стал чутко пульсировать в такт улетающим 
в эфир «точкам» и «тире»: «Всем! Всем! Всем! Вызываю на связь!».

И все это продолжается по сей день… 
Дальнейших успехов тебе, дорогой земляк!

Фото из архива А.Х.Низамова

На собственной выставке
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Спортивная судьба Георгия Нечаева*

Какие чувства переполняют вас, дорогие читатели, когда говорят  
о XXVII Всемирной Универсиаде в Казани? Могу предположить, что  
это – гордость за нашу страну, удостоившуюся чести ее принимать.

А вот у Георгия Михайловича Нечаева, помимо этого, я уверена, 
возникает целая вереница воспоминаний о далеком прошлом.

Начало биографии

Он родился в Казани. С этим городом у него связаны и первые шаги  
в спорте, и становление как профессионального спортсмена. А началось 
все с большого двора, где три десятка таких же, как он, мальчишек играли 

в футбол и хоккей. Нечаев 
помнит, как Николай Колчин, 
впоследствии известный 
спортсмен, дал ему «шиповки», 
которые он увидел впервые 
(бегали-то босиком!), и привел 
на стадион. Спорт увлек, 
заманил, присушил. После 
школы поступил на факультет 
физкультуры и спорта 
Казанского педагогического 
института. Так была определена 
его жизненная стезя. Царица 
спорта, легкая атлетика, стала  
его царицей. В студенческие 
годы Георгий неоднократно 
становился чемпионом города, 
республики, участвовал  
и добивался победы  
в межвузовских соревнованиях.

В 1953 году после окончания вуза вместе с супругой Тамарой, 
тоже спортсменкой, занимавшейся художественной гимнастикой, 
распределился в Тюмень. Работал в училище физвоспитания, которое 
позже преобразовали в педагогический институт. Там в течение девяти 
лет занимал должность заведующего кафедрой физкультуры. При 
этом продолжал устанавливать спортивные рекорды, неоднократно 
становился чемпионом города и области.

*  Тюменская правда, 5 июля 2013г. 

Георгий Михайлович Нечаев, 1975г.
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Главная дорога жизни

С высоты нынешних лет можно с уверенностью сказать, что Казань 
потеряла, а Тюмень приобрела не только отличного спортсмена,  
но и умелого организатора физкультурного движения. Инициативный, 
энергичный, ответственный, Нечаев был «замечен» руководством 
области. Однажды первый секретарь Тюменского областного комитета 
партии Б.Е. Щербина пригласил Георгия на беседу и предложил 
возглавить облспорткомитет. И началась совершенно новая жизнь. 
Теперь ему надо было отвечать за физкультуру и спорт огромного 
региона. В одной из своих статей журналист Сергей Пахотин как-
то написал: «Парадоксально, но факт: в период брежневского 
правления, названного историками застоем, спорт в нашей области 
динамично развивался. А руководил им с 1969-го по 1983 г. Георгий 
Михайлович Нечаев». И это действительно так: 17 лет он стоял 
во главе облспорткомитета! Бурное время освоения природных 
богатств Западной Сибири. Многое приходилось начинать с нуля. 
Первостепенной задачей стало и создание организационно-технической 
базы спортивной отрасли в крае.

Во время нашей беседы Г.М. Нечаев неоднократно отмечал действенную 
помощь самого Щербины. Вопросы состояния спортмассовой работы  
в области выносились на рассмотрение бюро и пленумов обкома 
партии, районных, городских партийных и советских органов. В тесном 
содружестве шла работа с комсомольскими организациями всех 
рангов. Как тут не вспомнить В. Пульникова, Г. Шмаля, С. Великопольского! 
К этой серьезной работе напрямую причастны и руководители 
производственных предприятий: В.И. Муравленко, Ю.Г. Эрвье,  
Ф.К. Салманов, В.Я. Хуторянский, П.П. Потапов. А инициатором всех 
многочисленных мероприятий был облспорткомитет, возглавляемый  
Г.М. Нечаевым. Его неоднократно включали в состав спортивных 
делегаций СССР на Олимпийских играх и других крупных международных 
соревнованиях (Польша, Финляндия, Румыния, Югославия, Австрия, 
Венгрия, Германия).

Тюменские спортсмены вносили весомый вклад в достижения советского 
спорта. Стоит упомянуть чемпиона мира и призера Олимпийских игр 
Владимира Чебоксарова, чемпионов СССР Владимира Введенского  
и Николая Кузьменко, призера международных соревнований и чемпиона 
спартакиады РСФСР Валентина Тимофеева. А сколько гремело других 
имен! Чемпионами РСФСР становились коллективы производственных 
предприятий – «Рубин», «Геолог». В те годы массовостью отличились  
и соревнования среди детей на призы клубов ЦК ВЛКСМ «Золотая 
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шайба» и «Кожаный мяч». Значительно оживилась работа  
по национальным видам спорта. Увеличилось и число подготовленных 
мастеров спорта СССР. А сколько мероприятий по инициативе тюменцев 
было включено в российский спортивный календарь! Традиционными 
стали среди молодежи нефтегазодобывающих районов массовые 
соревнования общежитий, коллективов северных новостроек, 
командиров производства: «Полярная лыжня» в г. Салехарде – на приз 
героев войны и труда, на приз «Самотлора» – в г. Нижневартовске. 
В августе 1978 года в Тюмени была проведена первая Всесоюзная 
спартакиада молодых строителей ударных комсомольских строек 
страны. В соревновании участвовало 17 команд – с Атоммаша, БАМа, 
КамАЗа, Саяно-Шушенской ГЭС, Олимпийского объекта г. Москвы  
и другие.

Спортсмены-первокурсники Казанского пединститута. Второй слева – Г.Нечаев. 
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Нельзя не вспомнить и лыжные соревнования на приз «Большой 
тюменской нефти» в долине Больших Ручьев близ Ханты-Мансийска,  
в которых принимали участие спортсмены всех нефтегазодобывающих 
районов страны. Эти события близки и мне, потому что там же 
разыгрывался приз моего отца – Н.В. Калугина, мастера спорта СССР, 
первого чемпиона Тюменской губернии по лыжам 1921 года в 30–
километровой гонке. К чести тюменцев, этот приз всегда оставался 
у наших земляков. Легендами был овеян известный финальный 
футбольный матч в Горноправдинске (как говорили, у черта на куличках). 
Сколько непредвиденных трудностей тогда возникало, но все прошло 
на самом высоком уровне. Минули десятилетия, а старожилы до сих пор 
помнят этот чудо-матч!

Послесловие

…В уютном помещении музея института физкультуры ТюмГУ сидим  
мы за чашкой чая. Вкуснейшими пирогами нас угощает «хозяйка» музея, 
мастер спорта СССР И.Ф. Попова. И вспоминаем былое: трудное,  
но поистине героическое время. Было так приятно услышать из уст  
В.Н. Зуева, достигшего больших высот не только на спортивном 
поприще (он – директор института физкультуры, профессор, доктор 
педагогических наук, заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации), теплые, добрые слова о Нечаеве, которого 
он называет своим Учителем! Думаю, для нашего героя слова 
благодарности, услышанные в тот день, не менее значимы, чем высокие 
официальные награды. Его помнят! Ведь Нечаев – живая история.

Фото из архива Г.М.Нечаева
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Татьяна Оносова
Член Союза журналистов России,
заслуженный работник культуры РФ

Трамплины  Кондратьева  
Трамплинов в жизни Адольфа Кондратьева было немало, и все их 
пришлось преодолевать. Родившись в 37-м в селе Казанском, в семье 
кадрового офицера, он в шесть лет лишился отца, который погиб на 
Дальнем Востоке. 

В памяти остался день, когда провожали отца на фронт, да единственная 
его фотография в военной форме. Пришлось мальчишке рано 
повзрослеть, возмужать и задуматься о своем будущем: после девяти 
классов поступил в Ишимское железнодорожное училище. Десятый 
окончил уже в вечерней школе, а в 1956-м стал работать помощником 
машиниста на Омской железной дороге. Частые поездки, строгая,  

почти военная дисциплина, даже  
в праздники вместо гуляний  
с подружкой приходилось, не выходя 
из дома, ждать вызова на работу. 
Круто изменилась жизнь, когда 
погнали старенький паровоз  
из Ишима аж в Улан-Удэ на ремонт.

Дотянули только до Омска,  
и паровоз сломался. Вынужденная 
остановка превратилась в начало 
очередного этапа жизни: тамошние 
родственники посоветовали пойти 
на завод «Омскстрой». И Адольф 
Кондратьев стал бетонщиком,  
а вскоре и бригадиром. Конечно, 
дело не из легких, но помогал 
характер: смелость и упорство, сила 
и азарт – все от отца.

Рос жилистым, спортивным. Чем 
только не занимались с пацанами… Адольф Кондратьев
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Плавали и ныряли до поздней осени, благо, жили на высоком берегу 
реки Алабуга, которая весной разливалась до Ишима. Зимой катались 
на самодельных лыжах с крутых горок. Появились и коньки-дутыши, 
подаренные любимой тетей. Ну, а летом – волейбол, баскетбол, футбол! 
В селе в те годы на каждой улице была своя босоногая команда. Адольф, 
конечно, всегда капитан и нападающий, причем, самый результативный: 
голы забивал своим особым способом – «пыром», то есть не бочком,  
а носком босой ноги. Частенько и пальцы выбивал от сильного удара,  
и потом после матча опухала, болела ступня. Но азарта это не убавляло: 
во всем хотел быть лучшим, а для этого не жалел сил.

Сил было больше, чем у сверстников, но дрался даже  
со старшеклассниками только за справедливость и заступался  
за слабых, не давал друзей в обиду. А самого в детстве тоже частенько 
обижали прозвищем «Гитлер», и приходилось кулаками доказывать, 
что назвал его отец Адольфом в честь прибалтийского знаменитого 
спортсмена-штангиста. Успевал и учиться хорошо, литературу, в отличие 
от своих однокашников, любил, а вот немецкий ненавидел: жива была 
горькая память о войне и погибшем отце. Так ненавидел, что наотрез 
отказывался отвечать преподавателю Ивану Жабунину. А тот тоже 
принципиальный – не аттестовал его по своему предмету. Так и не получил 
Адольф высшего образования.

Зато спорт стал главным делом жизни – в нем его успехи и радости. 
Уже в 1957-1958-е годы не только «Омскстрой», но и город знал его как 
призера в троеборье. Частые сборы и соревнования стали вызывать 
раздражение непосредственного начальства, однако защитил его 
директор завода Малунцев: «Кондратьев выступает за честь завода, 
города, области! Мы им гордиться должны». Одно время серьезно 
занимался легкой атлетикой, особенно когда учился в Ишиме  
в железнодорожном училище, вошел в число лучших омских стайеров,  
а вот в городскую команду не попал, не поверили, что успех его неслучаен. 
А потом – новый поворот: бросил легкую атлетику и сел… на велосипед. 
Не на обычный, на котором ездил по селу, кстати, на подаренном теткой, 
а на гоночный, харьковского производства. В секции был замечательный 
тренер Петр Павлович Блинов, а впереди – километры шоссейки  
и неистовое желание преодолеть и дистанцию, и ветер, и собственную 
усталость. И были тренировки, ежедневные, многочасовые, до седьмого 
пота. На симпатичного высокого парня заглядывались девчонки. Лихо 
на велике гоняет и на танцах хорош. В свое время даже в танцевальном 
ансамбле выступал. В общем, морочил девчатам головы, а после танцев 
домой шел … один.
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Первый серьезный успех гонщика Кондратьева был в 1957 году в Омске 
на городских соревнованиях. 100-километровая трасса включала  
в себя и участок ремонтных работ. Вся группа спортсменов, в том числе 
и знаменитые братья Головченко, повернули на объезд, боясь острого 
щебня, но только не Адольф, который всегда умел рисковать, поэтому 
«убежал в отрыв». В команде поняли – свой, настырный, выкладывается 
до донышка, чтобы вырвать победу у соперника. И жизнь замелькала, 
как спицы в колесах велосипеда: тренировки, сборы, старты, финиши, 
победы, неудачи, травмы, радости, огорчения… 1958 г. – золотая медаль 
на чемпионате России. 1964 г. – победа в спартакиаде сельских районов 
области в командной эстафете легкоатлетов.

После, в 1959 году, получил травму, однако спорт не бросил. Вернулся 
в родную Казанку, где его избрали председателем ДСО «Урожай». 
Но от велосипеда не отказался и в 1967 году завоевал бронзовую 
медаль на первенстве РСФСР среди сельских спортсменов. Попутно 
занимался штангой и другими видами спорта. Той же легкой атлетикой. 
Одновременно работал тренером. Под его командой три десятка 

На велосипедной трассе
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мальчишек и девчонок и шесть велосипедов «Турист». Но не мог 
Кондратьев позволить им «по мере сил» кататься: нацеливал только  
на победу, искал источники, чтобы купить настоящие гоночные машины. 
И появились «свои» в областной команде велосипедистов: мастер 
спорта Анатолий Клименко, кандидат в мастера спорта Валерий Панов, 
перворазрядницы Света Чураева и Надежда Клименко. Питомцы 
невольно заставляли задуматься и о профессии, и о методах работы 
тренера, особенно приходилось считаться с психологией девушек. Они  
и сейчас с благодарностью вспоминают своего тренера: пишут, 
приезжают в гости, рассказывают о своей жизни и успехах.

В 69-м приехали с женой в Тюмень. И снова работа тренером и судьей 
республиканской категории. Стал единственным в Тюменской области 
национальным комиссаром Международного союза велосипедистов. 
Объездил в этом качестве весь Советский Союз. Работал тренером 
детской спортивной школы в поселке Боровский, затем директором 
ДСШ в поселке Червишево (впоследствии стала специализированной 
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детско-юношеской школой олимпийского резерва). Был председателем 
спортклуба и директором спортивной школы в Тюменской 
сельхозакадемии. Ушел на пенсию в 1997-м из спортивной школы №4 
(сейчас тоже школа олимпийского резерва).

У Адольфа Ионовича на счету сотни особых побед – это успешные 
судьбы спортсменов-воспитанников: 10 мастеров спорта, в их числе 
двукратный чемпион мира Сергей Усламин, член сборной СССР Юрий 
Коротких, двукратный победитель первенства мира среди юниоров 
Олег Половников. Но главная награда за многолетний и нелегкий труд 
– уважение. Спортсмены и тренеры всегда были уверены: если судит 
Кондратьев – значит, все будет предельно честно, никогда не подыграет 
своей команде, даже если проигрыш будет всего три секунды.

Кондратьеву уже 75 лет. Возраст солидный, но спорт помогает и сегодня 
держаться в форме, жить по-прежнему активно и с пользой. Летом –  
на даче, где растет даже миндаль, зимой – в тюменском городском клубе 
ветеранов, за шахматной доской, на всех клубных мероприятиях  
(в Новый год он - бессменный Дед Мороз). У него по-прежнему 
множество друзей по всей стране, и он верен своему главному  
принципу – никогда не сдаваться!
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Сергей Пахотин
Член Союза журналистов России,
главный редактор журнала «Спорт-регион»

Чебоксаровский прорыв  
В историю областного спорта Владимир 
Чебоксаров вошел, прежде всего, как первый 
доморощенный олимпиец, завоевавший  
в 1976 году в канадском Монреале 
серебряную медаль борцовского турнира. 
Это был, действительно, настоящий 
прорыв, причем, не только тюменской 
«классики» (так в ту пору именовалась 
греко-римская борьба), но и регионального 
спорта в целом.

«Я научу тебя вольной борьбе»

Лет, наверное, около тридцати тому назад 
взялся за подготовку одного из первых 
своих газетных материалов о Владимире 
Чебоксарове. Чтобы не задавать герою 
будущей публикации «лишних вопросов», 
встретился предварительно с его первым 
тренером Иваном Ивановичем Бауэром, 
не так давно ушедшим из жизни. Так что 
в память о замечательном наставнике, 
процитирую фрагмент тогдашнего его 
рассказа о своем воспитаннике:

«11-я средняя школа, в которой учился Володя, была довольно 
спортивной. Именно там частенько проводились показательные 
выступления, после которых в спортивные секции косяком шли пацаны. 
Так, в один прекрасный день ко мне на тренировку заявилась шумная 
компания зареченских ребят, был в ней и Володя Чебоксаров. Следует 
признать, что зареченские парни традиционно выделялись своею 
удалью и отменными физическими данными. И не мудрено, ведь большую 
часть своего свободного времени они гоняли футбол, много плавали…

Владимир Чебоксаров
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С ранних лет Володю отличало одно очень 
ценное качество – трудолюбие. Я не помню, 
чтобы он пропускал тренировки или работал 
на них, как говорится, спустя рукава. И, конечно 
же, Володя был от природы очень способным 
парнем. Он одинаково хорошо и плавал, и играл  
в баскетбол, постоянно выступая в этих и других 
видах спорта в межотрядных соревнованиях 
(лето мы традиционно проводили в спортивном 
лагере за Каменкой, он сейчас «Олимпиец» 
называется). А первым маленьким Володиным 
прыжком в большой спорт стало его участие  
в XI Всероссийской спартакиаде школьников  
в Туапсе, где он завоевал второе место».

Действительно, этот успех указал будущему 
олимпийцу дорогу в большой спорт, на которую 
он, при желании, мог бы ступить чуть раньше. Ведь, 
когда-то, более чем в классической, Владимир 
преуспевал в борьбе вольной, и первое заманчивое 
предложение «поменять специализацию» получил 
вскоре после окончания девятого класса…

- В то время у нас в юношеской сборной области существовала 
практика: лидер выезжал на зональные соревнования по «классике», 
а следовавший за ним – по вольной борьбе, – делится Чебоксаров, – 
поскольку тогда в греко-римской борьбе я был все-таки на вторых ролях, 
меня включили в команду, которая в мартовские каникулы отправилась 
на первенство Сибири и Дальнего Востока по вольной борьбе среди 
школьников. Мой дебют оказался неожиданно успешным: я занял 
четвертое место в весовой категории до 60 кг и стал единственным 
в нашей команде, кто завоевал путевку на первенство России. Так что, 
вернувшись домой, мне ничего не оставалось делать, как готовиться  
к этим ответственным соревнованиям.

В Астрахани, где они проходили, я боролся неплохо и, наверное, вполне 
мог бы попасть в призеры, если бы… знал основательнее правила. Этот 
казус вышел, по-моему, во время второй схватки. Соперник, вцепившись 
в мой голеностоп, стал подтягивать меня к себе. Я вырвался, и на одной 
ноге поскакал за ковер. Черт меня дернул после второго скачка сделать 
эффектный, как мне казалось, кувырок вперед. В «классике» сей трюк  
не стал бы для меня роковым – ведь контакта с соперником уже не было. 
В данном же случае, судьи, зафиксировав касание лопатками ковра, 

Владимир Чебоксаров
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отдали захватчику моего голеностопа чистую победу. Мой обидчик 
вылетел уже в следующем круге, я же продолжал держаться «на плаву». 
Мое продвижение вверх остановил победитель юношеского первенства 
России Иванов.

Этот парень жил в Якутии, учился в школе-интернате и занимался 
у известного тогда на всю страну тренера Коркина. Так вот, я стал 
первым на тех соревнованиях, у кого ему не удалось выиграть «чисто» 
– остальным соперникам он не отдал ни единого балла. Наша схватка 
завершилась со счетом 1:6. В итоге я занял почетное шестое место,  
а Иванов во второй раз стал чемпионом России. Тогда-то ко мне  
и подошел его наставник. Поинтересовался, откуда я приехал,  
у кого тренируюсь. Оказалось, Ивана Ивановича Бауэра, моего первого 
тренера, он знал по Омскому институту физкультуры. Потом стал 
расспрашивать о разном: большая ли семья, как с питанием, с учебой… 
А завершил свой разговор неожиданным для меня приглашением 
тренироваться у него в Якутии: «У тебя, Володя, хорошо получается,  
ты рожден для ковра. Поехали к нам – я научу тебя вольной борьбе»…

Классика - сборная СССР-1973. В.Чебоксаров стоит справа-6-й



64 Мир тюменского спорта 84
Конечно, приятно было, что 
мною заинтересовался такой 
авторитетный тренер.  
Но я тогда уже безоглядно влюбился 
в «классику» и не испытывал  
ни малейшего желания менять 
свое амплуа. Да и психологически, 
если честно, не готов был 
принять столь лестное 
предложение. Более всего меня 
пугала «перспектива» оказаться 
за тридевять земель от родного 
города. Уже потом, повзрослев,  
я узнал: какие из этого интерната 
борцы выходили! Тот же, к примеру, 
 Роман Дмитриев стал в 1972 году 
чемпионом Мюнхенской Олимпиады. 
 А Павел Пинигин, с которым  
мы вместе выступали в Монреале, 
завоевал там олимпийское 
«золото». И все же оценивая сегодня 
свое тогдашнее решение, считаю, 
что поступил правильно…

Победу посвятил отцу-фронтовику

После окончания средней школы перспективного борца-призывника 
пригласил тренироваться Юрий Александрович Петелин, возглавлявший 
сборные «Динамо» и области. В сотрудничестве с тогдашними 
наставниками главных команд РСФСР и СССР Геннадием Сапуновым 
и Виктором Игуменовым  он скрупулезно шлифовал мастерство 
Владимира Чебоксарова. Первая зарубежная «проверка боем» 
состоялась в 1974 году.

- В конце мая мы с Юрием Григорьевым, еще одним тюменским борцом, 
отправились (в составе сборной России) на матчевую встречу  
в Румынию, – вспоминает Чебоксаров, – и мы оба, и наша команда 
соревнования выиграли. Спустя три месяца я вновь наведался  
в эту страну. На сей раз там проходил довольно серьезный турнир – 
«Интернационал», в котором я участвовал уже в составе сборной СССР. 
Тогда мне довелось встретиться на ковре со многими известными 

Иван Бауэр
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борцами. В том числе и с будущим чемпионом Монреальских Игр 
югославом Мамиром Петковичем, которого я тушировал в одной  
из решающих схваток. За победу в этом турнире мне присвоили звание 
мастера спорта международного класса.

Предолимпийский 1975-й Чебоксаров начал с январской победы  
на международном турнире в Швеции. Потом выиграл проходивший  
в Киеве международный турнир памяти Ивана Поддубного. И, наконец, 
стал чемпионом Европы, после чего окончательно утвердился в составе 
сборной страны и начал подготовку к Олимпийским играм. О победном 
выступлении Чебоксарова на чемпионате Европы я узнал сравнительно 
недавно, хотя чуточку раньше, чем о его несостоявшейся карьере борца 
вольного стиля. Узнал случайно, роясь в музейных архивах, и, конечно 
же, обратился к своему другу за подробностями.

- Моим выступлением на том чемпионате лет сто никто  
не интересовался, так что я, честно говоря, многое уже подзабыл, — 
отреагировал Чебоксаров на удививший его тогда вопрос, — помню,  
что проходил турнир в западногерманском городе Людвигсхафене  
в последних числах апреля. В день нашего приезда было тепло и солнечно. 
Настрой боевой, каким и должен быть у дебютанта, окрыленного 
доверием тренерского штаба. Чемпионат я провел довольно уверенно. 
Сейчас и не припомню, кто и в какой последовательности попал тогда 
под мою горячую руку (смеется), но в финале мне достался француз. Мне 
можно было даже проиграть ему по баллам, и я все равно становился  
бы чемпионом Европы. Но та схватка далась мне сравнительно легко. 
Вот кто действительно оказал мне тогда упорное сопротивление, 
так это румын Енаке. Кстати, годом позже в Монреале он вполне мог 
оставить не у дел Петковича. Этого, собственно, и боялись те, кто 
заранее запланировал югославу олимпийское «золото». Енаке сняли, 
якобы за пассивное ведение борьбы, незадолго до окончания первого 
периода… Да, еще мне довелось бороться «на Европе» с победителем 
молодежного первенства мира шведом Франком Андерссоном. Тем 
самым, который, перейдя позднее в весовую категорию до 90 кг, выиграл 
золотую медаль на Олимпийских играх в Лос-Анжелесе. Вот, пожалуй,  
и все, что сохранилось в памяти…

Точнее о том, кто и в какой последовательности попал под горячую 
руку тюменского динамовца на чемпионате Европы 1975 года я узнал 
из статьи того времени, опубликованной в газете «Советский спорт». 
Процитирую ее в сокращении: «Взрывается аплодисментами зал Дворца 
спорта в Людвигсхафене. Это Чебоксаров буквально за мгновенье  
до последнего гонга бросил на лопатки австрийца Егника… Когда в этот 
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же вечер Владимир за полторы минуты «тушировал» бельгийца Бенса, 
то он уже целиком овладел симпатиями зрителей. Болельщики обычно 
поддерживают того, кто слабее, но здесь было наоборот: настолько 
эффектно тюменец уложил на ковер своих соперников, в том числе 
швейцарца Кардоннена, турка Сузана.

К финалу Владимир пришел с четырьмя «чистыми» победами. Наступала 
пора решающих схваток. Долго пришлось подбирать ключи к шведу 
Андерссону, всеми силами старавшемуся проиграть хотя бы «почетно». 
Не удалось – Чебоксаров одолел его за явным преимуществом. Теперь 
на очереди был поединок с главным конкурентом – румыном Енаке, 
призером мирового первенства. Соперник сразу же ринулся вперед, 
попытался провести прием – неудачно, еще раз – результат тот же. 
Румын занервничал, видно было, что он порядком «перегорел» перед 
схваткой. Владимир же совершенно невозмутим и спокойно выжидал 
момента для контр-выпада. Развязка наступила во втором периоде…  
На свой заключительный, седьмой поединок с французом Бушелем  
он вышел уже в ранге чемпиона».

- Если говорить в целом о команде… В ту пору сборная страны 
готовилась к Олимпиаде, и мы считались как бы вторым ее составом, 
этакими резервистами, наступавшими на пятки лидерам,  
– продолжил мой собеседник, – нас потому и «бросили на Европу»,  
чтобы мы, честолюбивые и напористые, проявили себя в соперничестве 
с ведущими «классиками» Старого света. И мы выступили, считаю, 
достойно: шестеро стали серебряными призерами, а Николай Балбошин 
и я завоевали золотые награды. Тот чемпионат проходил накануне 
знаменательного события – наша страна готовилась отметить 
30-летие Великой Победы. И было, конечно, очень приятно преподнести 
к славному юбилею такой вот подарок. Эту победу я посвятил своему 
отцу-фронтовику. Воевать он начал в финскую компанию, а закончил  
в 45-м в Германии…

Сага об «украденном» золоте

О подоплеке судьбоносной для него схватки серебряный медалист 
Монреальских Игр долгое время умалчивал. Возможно, со стойкостью 
Мальчиша-Кибальчиша хранил бы Чебоксаров свою «военную тайну» 
и по сей день, не задень я его однажды за живое. Тот наш разговор 
состоялся, по-моему, после первого Всероссийского турнира на его 
призы, проходившего в Тюмени. Собирая материал для очередной 
газетной зарисовки, взялся тогда расспрашивать своего титулованного 
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друга о победном дебюте на чемпионате мира-77 в Швеции, на котором 
из семи отечественных чемпионов Монреаля звание сильнейшего  
на планете подтвердили лишь двое: Алексей Шумаков из Красноярска  
и москвич Николай Балбошин.

- Это был первый в моей жизни мировой чемпионат, – начал свой рассказ 
Чебоксаров, – в нашей весовой категории особенно активен был румын 
Драйка, выигравший в олимпийском году молодежное первенство мира.  
С ним и пришлось биться в финале...

Помню, прервал тогда детальные воспоминания Владимира явно 
неожиданным для него вопросом:

- А тот, кто отнял у тебя олимпийское «золото», на чемпионате 
выступал?
- Да, югослав Мамир Петкович дошел до полуфинала, где я у него  
и выиграл.

Алексей Шумаков, Чаба Хегедюш, Владимир Чебоксаров и Николай Балбошин
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- А что помешало одолеть его на олимпийском ковре?

Похоже, мой «подшкурный» вопрос попал в «десятку». И после, видимо, 
мучительной для него паузы, мой собеседник «раскололся».

- В нашей весовой категории, до 82 кг, боролись, если не ошибаюсь, 
24 человека. Свою первую схватку на олимпийском ковре я провел 
с японским борцом. Завершил ее очень быстро – буквально за одну 
минуту. Помню, после этого поединка меня тут же протестировали 
на допинг. Вторую встречу проводил со своим сверстником из Финляндии 
по фамилии Манни. Мы не раз соперничали на международных 
соревнованиях и хорошо знали повадки друг друга. Так что боролся с ним, 
как говорится, в открытую и выиграл по баллам. Ну, а третьим моим 
соперником стал югослав Мамир Петкович. До этого я с ним встречался 

Сына Юрия Владимир Чебоксаров 
готовил к победам «с пеленок»

Владимир Чебоксаров вручает награду сыну Юрию
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на ковре лишь однажды – в 74-м,  
на турнире в Румынии – и положил 
его на лопатки.

В соответствии с тренерской 
установкой, схватку с Петковичем 
сразу же повел в атакующем 
стиле. Ведь после его 
сомнительной победы над очень 
сильным румыном Янаки стало 
очевидным, что судейская  
бригада будет работать  
на моего соперника. Я наблюдал 
за той встречей. Судьи вполне 
откровенно подыгрывали 
югославу, давая Янаки одно 
предупреждение за другим. И после 
третьего, согласно правилам, 
сняли с соревнования. Ей богу, больно было видеть, как этот здоровый 
волевой мужик, упав после схватки на колени, истерично колошматил 
кулаками ковер и натурально рыдал.

В том, что Петковича явно тянут на «золото», убедился очень скоро. 
Судьи постоянно сдерживали меня на ковре, стараясь сбить с темпа, 
вывести из равновесия. Но я продолжал беспрерывно атаковать… 
И все же, мягко говоря, пожелание президента международной 
федерации борьбы Милана Эрцегана, соотечественника Петковича, 
они исполнили: доведя к удару гонга счет до равного, объявили югослава 
победителем. Ухожу с ковра обиженный на весь белый свет и судейскую 
несправедливость. И вдруг натыкаюсь на Чабу Хегедюша, чемпиона 
предыдущей, Мюнхенской, олимпиады. Дружески похлопав меня по плечу, 
он изрек на ломаном русском: «Ты станешь чемпионом мира».  
И я им действительно стал – в 77-м в Гетеборге. И сам король Швеции 
Карл XVI Густав вешал мне на шею золотую медаль, вручал чемпионские 
Кубок и пояс. С тех пор мы с Чабой подружились. И дружим до сих пор.

Что же касается Петковича, то «монреальские заморочки» не осложнили 
наших с ним отношений – мы были и остаемся добрыми друзьями. 
Правда, видимся с ним очень редко. Дело в том, что вскоре после 
Олимпиады-76 Мамир перебрался в Америку, где и живет до сих пор.

С Петковичем довелось познакомиться в январе 2010 года в Тюмени, 
впервые принимавшей международный турнир «Гран-при Ивана 

Александр Меньщиков
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Поддубного», куда Мамир приехал в качестве тренера американской 
команды. На дружеском банкете нас представил друг другу Чебоксаров. 
Югославский американец произвел на меня приятное впечатление.

У каждого турнира свой резон…

В 1978-ом Чебоксарова командируют на мировой чемпионат в Мексику. 
По словам Владимира, на эти соревнования отправилась, по существу, 
обновленная команда, а его включили в состав, так сказать, для 
поддержания боевого духа. «Передо мной была поставлена задача – 
добыть медаль, – признался он, – и я добыл. Бронзовую».

Это, собственно, было его последнее выступление на турнирах такого 
ранга. За свою карьеру в большом спорте (в составе сборной страны 
наш земляк выступал с 1973 по 1980 год) Владимир Чебоксаров завоевал 
множество наград, в том числе и «золото» двенадцати международных 
турниров. Уход из большого спорта не стал для него уходом из греко-
римской борьбы. Делегат XVIII Всесоюзного съезда комсомола, 
выпускник исторического факультета Тюменского госуниверситета, 
продолжая свою службу в органах внутренних дел (в отставку ушел  

Спартакиада народов СССР. Алма-Ата. Сборная России. 1975г. 
(Владимир Чебоксаров, пятый слева)
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в 2007-м в чине полковника), 
активно занимался судейством, 
став арбитром международной 
категории. В 1989-91 годах 
Чебоксаров исполнял 
обязанности старшего тренера 
сборной России, за успешное 
выступление которой  
в чемпионатах Советского 
Союза ему было присвоено 
высокое звание «Заслуженного 
тренера РСФСР». Вот уже почти 
четверть века возглавляет 
региональную федерацию 
греко-римской борьбы, особое 
внимание уделяя развитию 
детского спорта.

С 1995 года по инициативе 
тогдашнего председателя 
облспорткомитета Валентина 
Зуева (в настоящее время 
профессор, директор 
института физкультуры 
ТюмГУ), правительством 
области проводится открытый 
Всероссийский турнир на призы 
Владимира Чебоксарова. 
Почетным гостем дебютного 
стал легендарный Александр 
Карелин, к тому времени 
двукратный олимпийский чемпион. Символично, что обладателем главного 
приза – новеньких «Жигулей» пятой модели – стал тогда воспитанник 
курганской школы борьбы Александр Меньщиков, выступавший в той 
самой весовой категории (до 82 кг), в которой прославил наш регион 
зареченский парень Владимир Чебоксаров. Почему символично?  
Да потому, что тремя годами позже Александр завоюет золото мирового 
чемпионата. Кстати, проходил он в Швеции, где в 1977 году тюменский 
динамовец Чебоксаров стал чемпионом мира.

В качестве главного приза «Жигули» стояли и на кону второго турнира, 
собравшего более полутора сотен ведущих «классиков» из почти трех 

Олег Бердинских
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десятков территорий России, Казахстана и Белоруссии. Бесспорно, 
украшением этих соревнований стал финальный поединок  
в «чебоксаровской» весовой категории между двукратным победителем 
Кубка мира краснодарцем Муратом Кардановым и чемпионом России 
и СНГ Анатолием Сартаковым из Красноярска. Лишь в дополнительное 
время безупречно исполненным броском победу вырвал сибиряк.  
Но, судя по всему, это обидное поражение не выбило из колеи Мурата. 
Во всяком случае, спустя четыре года, он станет в австралийском 
Сиднее олимпийским чемпионом. Позднее мне довелось пообщаться 
с Муратом Кардановым, ставшим к тому времени министром спорта 
Кабардино-Балкарии. Тогда он посетил Тюмень в составе делегации, 
сопровождавшей впервые выигранный российскими теннисистами 
Кубок Дэвиса. Так вот, в порыве откровения он признался: «Знаете, если 
бы не тот досадный проигрыш, я, возможно, и не стал бы олимпийским 
чемпионом. Сильно он меня разозлил». Конечно же, в центре всеобщего 
внимания была тогда «великолепная пятерка» из легендарной 
олимпийской команды образца 1976 года: Николай Балбошин, Алексей 
Шумаков, Виталий Константинов, Фархат Мустафин и сам виновник 
торжества.

На последующих десяти турнирах, участниками которых были либо 
юниоры, либо юноши, автомобиль не разыгрывался. Но накал борьбы 
от этого слабее не становился. Не спадал и интерес к ним болельщиков. 
Скажем, шестой по счету, победителями которого стали Олег Бердинских 
и сын Владимира Чебоксарова Юрий, приворожил тем, что в его 
рамках проходила международная встреча: стенка на стенку тогда 
сошлись сборные команды Сибири и Турции. Седьмой ознаменовался 
присутствием на нем в качестве почетного гостя двукратного чемпиона 
мира Геннадия Сапунова, в бытность которого главным тренером 
сборной России Чебоксаров (по его собственному признанию) получал 
уроки высшего борцовского искусства. Кстати, на этих соревнованиях 
вновь отличился сын Владимира Васильевича Юрий, принесший  
в копилку тюменской команды единственную золотую медаль. Восьмой 
– знакомством тюменских болельщиков с давним другом и соперником 
Владимира Васильевича, чемпионом Мюнхенской Олимпиады 
Чабой Хегедюшем. Сегодняшний президент федерации спортивной 
борьбы Венгрии привез тогда на турнир нескольких перспективных 
борцов, один из которых – Золтон Сакольцы – стал его победителем. 
Десятый был приурочен к официальному открытию новехонького 
спорткомплекса «Центральный», ставшего своеобразной визитной 
карточкой Тюмени спортивной. Двенадцатый, совпавший с 30-летием 
олимпийского триумфа советских «классиков», собрал ровно полсостава 
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той великолепной команды. Вместе с ее комсоргом Владимиром 
Чебоксаровым монреальские баталии вспоминали: Николай Балбошин, 
Алексей Шумаков, Асен Налбондян и Ринат Мустафин.

На тринадцатом турнире (третий раз за всю историю их проведения) 
разыгрывался автомобиль. И его обладателем стал сегодняшний  
тренер юниорской сборной области, мастер спорта международного 
класса Олег Бердинских, тем самым преподнесший шикарный подарок  
к собственной свадьбе, состоявшейся несколькими днями позже.  
В напряженнейшем финальном поединке он сумел одолеть заслуженного 
мастера спорта из Москвы Михаила Иванченко, тренером которого был 
сам Виктор Игуменов, возглавлявший победоносную сборную СССР  
в олимпийском Монреале. Пятнадцатый турнир стал рекордсменом  
по «мировой географии» – помимо мастеров отечественного ковра в нем 
приняли участие «классики» из Армении, Венгрии, Израиля, Белоруссии 
и Казахстана.

Шестнадцатый, проходивший в 2010 году, свел в финальном поединке 
весовой категории до 96 кг будущих основных соперников за место  
в олимпийской сборной России Никиту Мельникова и Рустама Тотрова, 
тогда уже представлявшего нашу область. К радости тюменских 
болельщиков победу праздновал Тотров. В 2012-ом он завоевал  
в Лондоне олимпийское «серебро», повторив тем самым монреальский 
успех 36-летней давности Владимира Чебоксарова. А вот юношеское 
достижение Владимира Васильевича в прошлом году было превзойдено 
– борец из Каскары Владислав Гудожников стал победителем 
летней Спартакиады учащихся России. Как знать, возможно, этому 
парню суждено реализовать в обозримом будущем заветную мечту 
Чебоксарова – подарить родному городу олимпийское «золото».
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Александр Кушников
Выпускающий редактор агентства  
спортивных новостей «Тюменская арена»,  
член Союза журналистов России 

Рубиновая жемчужина на берегах Туры  
Хоккей для Тюмени – больше, чем игра. А «Рубин» – не просто клуб,  
а продолжатель традиций, заложенных уже более полувека назад.  
Спорт невозможно отделить от контекста окружающей жизни. 
Развивался город, выходил на новые рубежи и тюменский хоккей. Его 
история богата, многое сделано, но еще больше предстоит сделать…

Хоккейный клуб «Рубин» (Тюмень)

Основан осенью 1959 года. Первое название – «Водник». Также выступал 
под брендом «Газовик». С 2010 года – в Высшей хоккейной лиге.

«Рубин» – первый обладатель Кубка чемпионов ВХЛ (2011г.). Два года 
подряд побеждал в регулярном чемпионате ВХЛ (2011 и 2012гг.), 
выигрывал Кубок открытия (2011г.), был серебряным призером  
плей-офф ВХЛ (2012г.) и регулярного чемпионата ВХЛ (2013г.).

С 1959 по 1972 годы «Водник» находился под попечительством 
тюменского судостроительного завода. Затем хоккейная дружина 
нефтегазовой столицы Западной Сибири перешла под крыло 
моторостроителей, получив новое имя – «Рубин».

В сезоне 1978-1979гг. «Рубин» занял второе место в первенстве СССР  
среди клубов второй лиги Восточной зоны и получил право выступить  
в переходном турнире. По его итогам тюменцы заработали путевку в первую 
лигу первенства страны. В 1990 году «Рубин» играл в финале Кубка РСФСР.

В элитном эшелоне российского хоккея «Рубин» выступал в течение пяти 
сезонов – с 1994 по 1999 годы. В сезоне 1995/1996гг. вышел в полуфинал 
плей-офф Межнациональной хоккейной лиги (чемпионата России).

Начиная с сезона 2001-2002 годов, в турнире команд высшей лиги 
Тюменскую область стал представлять «Газовик». По итогам регулярного 
чемпионата команда заняла второе место. В следующем сезоне  
на финише первого этапа «Газовик» расположился на третьей строчке,  
а в финальном турнире показал четвертый результат.

В апреле 2010 года тюменскому хоккейному клубу было возвращено 
историческое название – «Рубин».
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Игорь Ефременко: «Развитие хоккея – благое дело»

Директор тюменского хоккейного клуба «Рубин» Игорь Ефременко относится 
к той категории руководителей, у которых слова не расходятся с делом. 
Впрочем, не в словах, собственно говоря, дело, а в заключенных в них смыслах. 
Для Игоря Евгеньевича никогда не существовало «безвременья», ни при каких 
обстоятельствах он не плывет по течению, вычерчивает маршрут своей судьбы, 
следуя меткой народной мудрости: «делай, что должно, и будь, что будет».

Серебряная медаль, заслуженная за отличную успеваемость и высокое 
прилежание в средней школе, открывала перед Игорем Ефременко широкие 
возможности в плане дальнейшего образования. Ответ на классический 
вопрос, куда пойти учиться, у него уже был готов – юридический факультет 
Тюменского госуниверситета. В наши дни такой выбор представляется 
обыденным, но тогда, в 1988 году, он нес в себе, если и не вызов, то, во всяком 
случае, говорил о независимости молодого человека в принятии решений. 
После окончания университета Ефременко занялся адвокатской практикой.

Здоровый дух может сформироваться только в здоровом теле. В этом 
Игорь Евгеньевич уверен на сто процентов. В детстве и юности он активно 
занимался футболом. Смотрел матчи с отцом, постигал азы «игры миллионов» 
в специализированной школе «Геолог». Учась в университете, с азартом 
осваивал премудрости каратэ, даже тренировал детей и подростков в ДЮСШ 
«Водник». Жизнь много раз бросала Ефременко вызовы. Он их принимал  
и, в большинстве случаев, выигрывал. Если не получалось с первой попытки, 
дожимал со второй. Недаром возглавляемый им «Рубин» вошел в историю 
отечественного спорта, как первый чемпион Высшей хоккейной лиги.

Как и в любой сфере человеческой деятельности, в хоккее хватает проблем. 
Игорь Евгеньевич знаком с ними не понаслышке. Спортивный клуб – это  
не производство в чистом виде. Его руководителю приходится иметь дело  
с людьми, обладающими редкими профессиональными умениями и навыками, 
а потому по объявлению в газете хоккеистов на работу не нанимают. Идеальный 
вариант – растить кадры самим, но это не совсем получается по разным 
причинам. В «Рубине» подготовкой кадров занимаются серьезно: при клубе 
успешно работает центр спортивной подготовки «Тюменский Легион».

«Клуб содержит четыре ледовых арены, три в Тюмени и одну в Ялуторовске, 
а в нашей школе, если учитывать филиалы по югу области, тренируются 
порядка девятисот детей и подростков. Помимо основной команды, у нас 
есть «Тюменский Легион», выступающий в Молодежной хоккейной лиге, плюс 
«Рубин-2», представленный в РХЛ, и женская команда «Тюменские Лисицы», 
которая принимает участие в чемпионате России. Такая инфраструктура 
вполне позволяет нам готовить хороших игроков. «В принципе, с этой 
задачей мы успешно справляемся, – рассказывает Игорь Евгеньевич. 
– «Рубин» вкладывает много сил и материальных средств в развитие 
юношеского хоккея, потому что мы считаем это благим делом. Особенно 
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это важно для детей и подростков, проживающих в небольших городах 
и поселках. Благодаря работе филиалов спортивной школы, у ребят есть 
альтернатива улице. По собственному опыту знаю, насколько важно, чтобы 
дети имели возможность заниматься тем, что им по душе».

- А как Вы пришли в спорт?
- В детстве у меня было два главных увлечения – спорт и чтение. Занимался 
футболом, обожал книги по истории. Позже увлекся милицейской тематикой. 
Поступив на юридический факультет госуниверситета, приобщился  
к восточным единоборствам. Хоккейный этап в моей жизни начался в начале 
двухтысячных годов. Тогда, еще вице-губернатор Тюменской области, 
Владимир Якушев предложил нашей футбольной команде выпускников 
юридического факультета поиграть в хоккей. Каток с искусственным 
льдом в ту пору был в Тюмени только один – во Дворце спорта. Поэтому 
тренировались либо ранним утром, либо в полночь. Постепенно ледовая 
игра захватила сферу моих спортивных предпочтений…

Первый чемпион

В ночь на 21 апреля 2011 года «Рубин» самолетом возвращался из 
Альметьевска домой. Возвращался с викторией. Выстраданной, долгожданной, 
заслуженной. Почетный трофей за победу в первом в истории плей-офф ВХЛ, 
красавец-кубок Братина, занимал подобающее ему место – в центре салона.

Между тем, в тюменском аэропорту «Рощино» творилось что-то 
невообразимое. За несколько часов до прилета самолета с чемпионами 
на борту, в воздушной гавани столицы области уже томились в ожидании 
сотни болельщиков. Когда же рубиновцы с Братиной в руках появились 
перед своими поклонниками, начался карнавал. 

«Чемпионство 2011 года и реноме «Рубина», как одного из лидеров ВХЛ 
являются результатом длительной и кропотливой работы, – подчеркивает 
Ефременко. – Когда в 2008 году возглавил клуб, полагал, что можно быстро 
добиться высоких результатов. Однако жизнь показала, что сразу ничего 
не делается. Чтобы пришел успех, должны сойтись воедино множество 
факторов. В процессе работы я открывал для себя много нового, извлекал 
уроки из ошибок. Мы набивали шишки и, наконец, в 2011 году выиграли 
регулярный чемпионат ВХЛ и завоевали Братину. Сегодня мы по-прежнему 
входим в число ведущих клубов лиги и стремимся к новым победам».

Рубиновые из Сибири

В 1972 году хоккейную эстафету у «Водника» перехватила дружина  
с «драгоценным» названием «Рубин». Свой славный путь она начала  
в чемпионате СССР среди команд второй группы класса «А». Тогда 
впервые заявили о себе Александр Кузьмин, Николай Корноухов, Юрий 
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Самоваров, Геннадий Самопальников, Юрий Пережогин, Валерий Пашнин, 
Юрий Коновалов и другие ныне известные личности. Тренировали 
«Рубин» Евгений Субботин, Владимир Шумков, Юрий Коновалов. Начиная 
с 1983-го, в течение 19 сезонов, пост главного тренера ведущей хоккейной 
дружины областного центра бессменно занимал Александр Кузьмин. 
В сезоне 1995-96 годов команда пробилась в полуфинал плей-офф 
чемпионата Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ), где в упорной 
борьбе в серии из трех матчей уступила московскому «Динамо».

В сезоне 1974-75 годов рубиновцы стали серебряными призерами 
зонального чемпионата Советского Союза среди команд второй лиги. И пусть 
с формальной точки зрения поставленную задачу, выйти в первый дивизион, 
«Рубин» не выполнил, это был большой успех. Всего на один балл отстала 
тогда тюменская команда от победителя – нижнетагильского «Спутника». 
Повышение в классе рубиновцы заслужили в 1979 году, под руководством 
Шумкова. Вот имена тех, кто защищал «рубиновые» цвета в дебютный сезон  
в первой лиге. Вратари: Игорь Колов и Николай Никонцев; защитники: Николай 
Федоров, Юрий Кошлаков, Виктор Заитов, Анатолий Панфилов, Владимир 
Ермашов, Павел Плотников, Владимир Прокофьев и Николай Полев; 
нападающие: Эдуард Кияшкин, Владимир Синенко, Игорь Волков, Александр 
Пестов, Олег Репин, Сергей Шепелев, Геннадий Лузгин, Александр Пушников, 
Сергей Беломоин, Михаил Малько, Юрий Белкин, Вадим Коротовских.

В восьмидесятые годы прошлого века «Рубин» выступал во второй лиге. 
Лицо коллектива во многом определяли тюменские игроки, отдавшие свой 
труд и талант родному клубу. Защитник Павел Плотников отыграл в «Рубине» 
19 сезонов. Так уж угодно природе, что спортивные таланты в одиночку  
не рождаются. «Золотое поколение» тюменского хоккея появилось на свет 
в середине шестидесятых. Компанию Плотникову составили Игорь Волков, 
Эдуард Кияшкин, Сергей Беломоин, Николай Полев, Дмитрий Воробьев… 
Список можно продолжать. В 1982-ом будущие «звезды» закончили 
спортивный класс. Хоккейному да и житейскому уму-разуму обучал  
их Николай Воробьев. Между тем, жизнь у рубиновцев была, что называется, 
не сахар. Много лет пришлось им проводить домашние матчи на свежем 
воздухе. Во время игры хоккеисты периодически бегали греться в вагончик.

Центрфорвард Сергей Беломоин никогда не раздавал автографов. Разве 
что расписывался, вместе с товарищами по «Рубину», на подарочных 
клюшках. На взлете карьеры играл в тройке с Михаилом Малько  
и Владимиром Синенко. Статистические данные разнятся, но совершенно 
очевидно, что для центрфорварда тех времен Беломоин забрасывал 
прилично. В один из сезонов в первой лиге «настрелял» более тридцати 
голов, а, к примеру, в чемпионате, уже по второй группе 1985-86 годов, 
на его счету 17 заброшенных шайб. В тот период Сергей Юрьевич, 
как правило, выходил на лед вместе с непревзойденным тюменским 
«забивалой» Эдуардом Кияшкиным.
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Коренной тюменец Эдуард Кияшкин играл только в «Рубине», забросив  
с 1982 по 1992 годы в матчах первенства страны 238 шайб. Бомбардирский 
дар был в крови у него изначально. Трудно себе даже представить, сколько 
бы он настрелял голов, начнись его блистательная карьера годков на десять 
позже, когда в Тюмени появилась ледовая арена с искусственным льдом,  
а положение вне игры стали фиксировать за синей линией. В двадцать семь 
лет из-за тяжелой травмы Кияшкину пришлось повесить коньки на гвоздь.

Лихие девяностые

Сезон 1995-1996 годов долго будет жить в памяти тюменских болельщиков. 
И не только потому, что «Рубин» дошел до полуфинала серии плей-офф Кубка 
Межнациональной хоккейной лиги. Самым авторитетным игроком в составе  
той команды, безусловно, был Евгений Шастин. Даже в безнадежных ситуациях 
он не сдавался и вел за собой партнеров. А как этот нападающий боролся  
на пятачке! Когда Шастину первый раз сломали нос, он обратился к врачам,  
и те восстановили ему первоначальный облик. То же самое произошло и после 
второй оказии. А затем Евгений махнул рукой на медицинские процедуры – 
слишком часто его нос страдал в матчах – и решил оставить его в покое. Шастин 
не переносил на площадке трусости, а путь к воротам выбирал только самый 
короткий. Многим запомнился и великолепный кистевой бросок мастера 
спорта международного класса. Однажды таким броском от синей линии 
Евгений «похоронил» в Санкт-Петербурге СКА. Тогдашний главный тренер 
армейцев Борис Михайлов до того расстроился, что после встречи закрылся 
в комнате и ни с кем не желал общаться. Иная манера игры была у партнера 
Шастина по тройке нападения – Игоря Латышева. Он виртуозно владел 
коньками и клюшкой, обладал нестандартной техникой. И в то же время мог 
«потолкаться» у бортов, применить силовой прием. Николай Бабенко пришел  
в «Рубин» из карагандинского «Строителя» в сезоне 1993-94 годов. И практически 
сразу получил травму. Так что болельщики поначалу и не поняли, какой игрок 
появился в Тюмени. Но уже в дебютном для «Рубина» чемпионате МХЛ Бабенко 
показал, чего он стоит на самом деле. При внешней неторопливости, он мог  
в одиночку растерзать любую оборону. Центральным нападающим с ним играл 
Вячеслав Хаев. Он блестяще справлялся с ролью «подносчика снарядов»  
и отрабатывал в обороне. В середине сезона 1994-95 годов к Бабенко и Хаеву 
присоединился более опытный Эдуард Валиуллин, выступавший в союзном 
чемпионате, как и Евгений Шастин, за киевский «Сокол». В российском 
первенстве Валиуллин защищал цвета одной из сильнейших команд 
– тольяттинской «Лады». Но самое любопытное, что в «Рубин» Эдуард 
попал благодаря обмену на тюменского форварда Владимира Зоркина, 
приглянувшегося Геннадию Цыгурову. Валиуллин органично вписался в тройку 
к Бабенко и Хаеву, забросив немало важных шайб. Публика приходила в восторг 
от скоростных проходов Владимира Зоркина. Бегал он быстрее всех и на коньках, 
и без коньков. Разогнавшегося Володю остановить было очень трудно. Вообще, 
Зору, как местного воспитанника, любили и прощали ему многое.
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Партнер Зоркина по тройке нападения – Алексей Галынский, с которым 
они вместе играли с юношеских лет, хоккеистом был незаменимым –  
на площадке пахал за себя и «за того парня», был настырным и неуступчивым. 
Сложно было представить «Рубин» без Сергея Зайцева. Вроде и забивал 
он немного, и в стычки без особой нужды не лез, но техникой обладал 
изумительной, за что и любили болельщики Сергея. Воспитанник 
тюменского хоккея Владислав Громов был быстроног и выполнял  
на площадке большой объем работы, но вот в завершающей стадии ему 
постоянно чего-то не хватало. Возможно, просто опыта – ведь в ту пору 
Владику был 21 год – по меркам «Рубина» Громов считался совсем юнцом...

«Рубином» руководил своеобразный триумвират: президент клуба Виталий 
Байдаков, главный тренер Александр Кузьмин и его помощник Юрий Коновалов. 
Виталий Федорович – человек компанейский, умеющий убеждать и общаться.  
Он был своеобразным связующим звеном между Кузьминым и хоккеистами. 
Умел Федорыч «сыграть на паузе», избегал скоропалительных решений.  
Он повернул лицом к команде руководство области, города, моторостроительного 
завода. И деньги на «Рубин» выделялись приличные. Кстати, уже в середине 
девяностых руководители разных предприятий и ветвей власти встали  
на коньки. Большим тактиком и стратегом являлся Юрий Коновалов.  
В хоккейных тонкостях он разбирался досконально, за это его ценили  
и уважали. По характеру Юрий Иванович был человеком мягким и добрым.

В знаменательном для «Рубина» сезоне в Межнациональной хоккейной лиге 
действовала сложная система проведения соревнований. Тюменцы сумели 
«запрыгнуть» в последний вагон, заняв на первом этапе седьмое место  
в своем дивизионе. На втором отрезке марафона рубиновцы финишировали 
одиннадцатыми. Таким образом, в 1/8 финала Кубка МХЛ они попали  
на ярославское «Торпедо», ставшее шестым. Волжане приехали на берега 
Туры в роли фаворитов и уверенно справились со своей задачей – 4:3. 
После финальной сирены в тюменском Дворце спорта было объявлено,  
что команда прощается с болельщиками до следующего сезона. Однако  
в Ярославле сибиряки преподнесли сенсацию (3:2 и 5:2). В четвертьфинале 
они переиграли московский «Спартак» (4:3, по буллитам и 4:1). Затем был 
исторический полуфинал с московским «Динамо». Домашняя победа 
тюменцев 7:1 и два напряженных матча в столице (2:3 и 0:2).

На рубеже веков в тюменских командах мастеров выступали и работали 
великолепные мастера, дарившие болельщикам свое хоккейное искусство: 
тренер Андрей Мартемьянов, голкипер Андрей Василевский, полевые 
игроки Дмитрий Саенко, Халим Нигматуллин, Григорий Балашов, Александр 
Ветров, Рашид Галимжанов, Сергей Могильников, Александр Самопальников, 
Дмитрий Бурлуцкий, Павел Еремеев, Юрий Михайлис, Владимир Синицын…

Пусть мы не видим наших хоккеистов на ледовом поле Сочи-2014,  
но история «Рубина» и тюменского хоккея продолжается.



80 Мир тюменского спорта 84
Василий Коньков
Корреспондент газеты  
«Тюменский курьер»

Впереди Португалия и Бельгия  
Летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, наверное, самые 
памятные для тюменцев. Завершились-то они совсем недавно.  
Да к тому же спортивные состязания на туманном Альбионе собрали 
весьма приличное количество наших земляков. Некоторые из них 
вернулись домой с медалями!

Олимпиада в столице Великобритании проходила уже в третий раз  
(до этого – в 1908 и 1948 годах). Правда, на этот раз соревновались  
не только в Лондоне, а еще – и в Глазго, Кардиффе, Ньюкасле, 
Манчестере, Ковентри и Уэймуте.

Бронза

Первая медаль для нашей области была добыта по тюменскому времени 
в ночь со 2 на 3 августа. Счастливым стал лондонский Водный центр, 
который вмещает почти восемнадцать тысяч зрителей! Отличилась 
там представительница Тюменского Центра спортивной подготовки 
Юлия Ефимова. Очаровательная пловчиха в свои 20 лет уже имела 
любопытную биографию: родилась в Грозном, уже в шестнадцать 
стала почетным жителем ростовского города Волгодонск, при этом 
тренировалась в США. Юлия установила рекорды Европы и России  
на дистанции 200 метров, которую она преодолела брассом. Интересно, 
что Ефимова на редкость плохо стартовала. Половину пути она 
проплыла только седьмой. Однако затем стремительно настигла 
соперниц: после 150 метров Юлия была пятой, а на финише – третьей. 
Время Юлии – 2 минуты 20,92 секунды. Чуть быстрее была японка 
Сатоми Сузуки (2.20,72), а олимпийское золото с мировым рекордом 
завоевала Ребекка Сони из США (2.19,59).

Могла быть в активе Ефимовой и еще одна награда. Она все сделала для 
того, чтобы пробиться на пьедестал почета. Но… как говорится, один  
в поле не воин. Да и в бассейне тоже, если тебе предстоит эстафета,  
в которой каждая команда состоит из квартета участниц. Многого ждали 
мы от женской комбинированной эстафеты 4х100 метров. Вот только 



81Впереди Португалия и Бельгия  Василий Коньков

в квалификации наши соотечественницы заставили призадуматься 
о своих перспективах. В решающий заплыв они попали с восьмым 
временем, опередив сборную Германии, оставшуюся вне финала, всего 
на 38 сотых секунды. Большую роль по выводу команды в финал сыграла 
как раз Ефимова. На своем втором этапе в квалификации она стартовала 
с седьмого места, а передала эстафету первой.

В финале Ефимова также была одной из лучших у россиянок. Второй  
этап на этот раз она начала четвертой. Однако вывела нашу сборную  
на «серебряную» позицию. Соотечественницы не удержали ее скорость – 
россиянки финишировали четвертыми (3 минуты 56,03 секунды). Время 
оказалось рекордным для нашей страны. Совсем немного наш квартет 
уступил японкам, завоевавшим бронзу (3.55,73).

– Чуть-чуть не хватило до медали, это всегда очень обидно, – сказала 
Ефимова журналистам после финиша. – Вроде уже подтянулись совсем 
близко, а все равно проигрываем самую капельку… Возможно, если  
бы у меня была золотая медаль, бросила бы плавание. Боялась, что если 
выиграю, моя главная мечта исполнится, и придется придумывать какую-
нибудь другую. Но раз победы на Олимпиаде нет, надо работать дальше. 
Надеюсь, что в Рио-де-Жанейро все сбудется…

Несмотря на радость от выступлений Ефимовой, российские пловцы 
в целом выступили на Олимпиаде плохо: они не заработали ни одного 
золота, взяв по две серебряных и бронзовых медали. Медальный  
зачет Олимпиады в бассейне выиграли же американцы. На их счету  
16 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей. Второй стала сборная 
Китая (5-2-3), а третьей – Франция (4-2-1). Российская сборная, как  
и четыре года назад в Пекине, оказалась только десятой. Также обошли 
ее представители Нидерландов, ЮАР, Австралии, Венгрии, Литвы и Японии.

Серебро

Всего на этой Олимпиаде россияне завоевали 24 золотые медали. 
Четыре из них – в борьбе. Был близок к пятой награде высшей пробы 
Рустам Тотров, представлявший Тюмень на ковре Выставочного центра 
Лондона. Родившийся в нынешнем Владикавказе, сибиряк год назад 
выиграл бронзу чемпионата мира по греко-римской борьбе в категории 
до 96 кг, а потому был среди фаворитов турнира и на сей раз.

Так уж получилось, что вступил в бой за награды 28-летний Тотров, 
когда все его партнеры по сборной России свои схватки уже завершили. 
Финала наш земляк достиг уверенно, убрав поочередно со своего пути 
призера чемпионата Европы Шалву Гадабадзе из Азербайджана, шведа 



82 Мир тюменского спорта 84
Джимми Лидберга, в активе которого есть мировое серебро, а также 
чемпиона континента Тимофея Дзениченко из Белоруссии. Это означало, 
что Рустам как минимум повторил достижение тюменца Владимира 
Чебоксарова, завоевавшего в 1976 году греко-римское серебро  
в олимпийском Монреале. Но хотелось-то большего! Предпосылки  
к этому были: воспитаннику Сергея Воробьева предстояло оспаривать 
золото с не самым известным участником – иранцем Хасемом Резаеи. 
Однако судьи в тот день были на стороне соперника россиянина. Уже 
в первом периоде наша сторона подала протест на весьма спорное 
решение арбитров. Те, впрочем, настояли на своем… Иранец вышел 
вперед. Но и во втором периоде судьи почему-то не засчитали 
результативное действие Тотрова, который в итоге остался с серебром.

– Конечно, финальный поединок вызвал море эмоций, – признавался 
по прилету в Тюмень призер Олимпиады. – Не хотелось верить в то, что 
золото досталось сопернику... Но сейчас уже ничего не поделаешь. Если 
уступил в решающей схватке, значит, на то была воля всевышнего.  
А серебряной медали я очень рад!

Золото

В заключительный день Олимпиады – 12 августа – красивой победой нас 
обрадовали российские волейболисты. До этого они уверенно обыграли 
сборные Германии, Туниса, США, Сербии, Польши и Болгарии. А вот 
в финале нашим пришлось поднапрячься. Первые два сета россияне 
допускали много ошибок, а потому закономерно проиграли бразильцам. 
Были близки южноамериканцы к победе в третьей партии, а значит,  
и в матче.

Они вели – 22:19, затем имели два матчбола, но все же уступили – 27:29! 
После этого россиян, в составе которых играл Александр Соколов  
из новоуренгойского «Факела», уже сложно было остановить. Они 
сквитали результат в четвертой партии – 25:22, а потом добились успеха 
на тай-брейке – 15:9! Соколов в тот вечер на площадке появлялся лишь 
в третьем сете. Однако он принял участие во всех олимпийских матчах 
нашей сборной. Александр после той победы был награжден орденом 
Дружбы…

Неудачи

Были на тридцатой Олимпиаде и неудачи. Хотя, по большому счету, что 
можно назвать неудачей на столь престижных соревнованиях? Для многих 
просто участие здесь – громадный успех!
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Более пяти часов продолжалась групповая гонка на шоссе у велосипедистов. 
Дистанцию 250 км преодолел и представляющий Тюменскую область 
Александр Колобнев. Финишировали не все. Например, обладатель 
золота и серебра пекинской Олимпиады швейцарец Фабиан Канчеллара 
врезался в ограждение, получив травму руки. Колобнев пытался выйти 
вперед, но в итоге стал 24-м. Первым же финишировал 38-летний 
Александр Винокуров из Казахстана.

Неудачи преследовали в Лондоне и наших дзюдоистов. Почти сразу  
же распрощались с надеждами на медаль тюменцы Наталья Кузютина, 
Муса Могушков, а также Вера Москалюк из Нижневартовска. Только 
седьмое место заняла Елена Иващенко, которая в следующем году  
в областном центре расстанется с жизнью…

Установил свой личный рекорд на дистанции 400 метров тюменский 
легкоатлет Павел Тренихин. Но даже это событие позволило ему занять 
только 16-е место. Гораздо больше шансов на медаль у россиян было  
в эстафете 4х400 метров. Финишером там был как раз наш земляк.  
Но не сложилось: менее секунды россияне уступили сборной Тринидада 
и Тобаго, которая выиграла бронзу. Наша команда же в итоговом 
протоколе разместилась на пятой строчке.

В медальном зачете (основной критерий – количество золотых медалей) 
сборная России оказалась четвертой. В ее активе 24 награды высшего 
достоинства, 25 серебряных и 32 бронзовых. Лучшими стали спортсмены 
из США (46-29-29), за которыми расположились представители Китая  
и Великобритании. Если обособить результаты только тюменцев (правда, 
в золотом для нас волейболе один в поле не воин), то их результат точно 
такой же, как у сборной Туниса. Африканцы тоже завоевали по одной 
награде каждого достоинства и в общекомандном зачете финишировали 
45-ми. Впереди таких государств, как Португалия, Греция, Финляндия, 
Бельгия… Всего же на этой летней Олимпиаде медали завоевали 
представители 85 стран.

Бегать начал в вузе

Это сейчас представительство тюменских спортсменов на Олимпиадах 
выглядит солидно. А ведь еще сравнительно недавно мы радовались 
даже не медалям этих престижных соревнований, а просто поездке 
нашего земляка на столь важный турнир. На летней Олимпиаде-2004  
в Афинах впервые в качестве участника побывал тюменский бегун – 
Олег Сергеев был единственным представителем России у мужчин  
на дистанции 200 метров!
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«Феррари»

В состав сборной команды нашей страны Олег, родившийся в соседней 
Свердловской области, попал за четыре года до стартов в столице Греции. 
Поездку в Афины чемпион России заслужил. Вот только, справедливости 
ради, рассчитывать на что-то серьезное наш земляк там не мог. Как 
«Запорожцу» соревноваться в скорости с «Феррари»? Правильно – никак. 
Вот и в беге на коронной дистанции Сергеева – двухсотметровке – тон 
тогда задавали темнокожие спортсмены из США. Опередить любого 
европейца им не составляло никакого труда. Забегая вперед, отмечу, что 
все три призовых места в конце лета 2004 года на Олимпийском стадионе 
Афин на той дистанции закономерно достались как раз американцам.

Всего на двухсометровку было заявлено 55 спортсменов. Студенту 
Тюменского нефтегазового университета для начала нужно было 
преодолеть первый этап и войти в число 16 лучших. Но в полуфинал 
сибиряк не попал. Удачно выступить помешало сильное волнение. Судите 
сами – в преддверии Олимпиады на чемпионате России в Туле Сергеев 
финишировал через 20,51 секунды. В Греции же его время составило всего 
20,95, что позволило тюменцу занять итоговое 36-е место. Время чемпиона 
сказать? На столь скоротечной дистанции Шон Кроуфорд промчался  
за 19,79 секунды. И как тут не сравнить американца с «Феррари»?..

Впрочем, Сергеев тогда сильно не расстраивался. Просто было некогда. Ведь 
уже через несколько дней ему нужно было стартовать в эстафете 4х100 метров. 
Пределом мечтаний для россиян здесь был выход в финальную восьмерку.  
Их и на Олимпиаду-то пригласили в последний момент. К сожалению, россияне 
приятно удивить не смогли, заняв предпоследнее место из шестнадцати 
вышедших на старт сборных. Весь спортивный мир тогда больше следил  
не за нашими легкоатлетами, а за событиями в стане сборной США. Всего  
за час главный тренер этой команды был вынужден менять состав – один  
из участников его боевого квартета был уличен в употреблении марихуаны. 
Вынужденная замена, возможно, и помешала стать тогда американцам 
чемпионами. По итогам финального забега они всего одну сотую секунду 
уступили спринтерам из Великобритании. Квартет из США же оказался вторым.

С мечтами о море

Вскоре тюменский олимпиец вернулся домой. В ночном аэропорту 
«Рощино» Олега Сергеева дожидалась и супруга Наталья.

– Я довольна результатом мужа, – прокомментировала она выступление 
в Афинах. – Вот говорят: пробеги он в Афинах так же, как на чемпионате 
России, и быть ему в полуфинале. Но ведь не каждый день люди личные 
рекорды устанавливают.
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– Сильно переживали за мужа?

– Очень сильно волновалась, наверное, больше, чем он.

– Последний год для вас был тяжелым?

– Непростым, это точно. Олег постоянно – то на сборах, то на соревнованиях, 
виделись какими-то урывками. Зато сейчас поедем вместе на море,  
на целый месяц!

– Где вы познакомились?

– На беговой дорожке. Я тоже занималась легкой атлетикой, правда, больших 
высот не достигла, став кандидатом в мастера спорта. А тренировались 
мы у одного специалиста – Анатолия Андреевича Крауса.

– Волнение, конечно, было, – поделился впечатлениями сам Олег. – И это 
нормальное явление. Но не скажу, чтобы у меня колени дрожали. Своим 
результатом я не огорчен, но, разумеется, рассчитывал в Греции на большее. 
Подвел меня старт, я «засиделся» и отстал от остальных. Если говорить 
об Олимпиаде в целом, то впечатления она оставила незабываемые.  
Я счастлив, что попал на Игры!

Чуть позже Олег Сергеев станет победителем тюменского областного 
конкурса «Спортивная элита - 2005» в номинации «Лучший спортсмен 
среди спортсменов по олимпийским видам спорта». Еще несколько раз 
он выиграет чемпионат страны, станет призером чемпионата Европы 
среди полицейских. Завершит Нефтегаз, а затем – институт физкультуры 
Тюменского госуниверситета. Сейчас Олег трудится тренером в тюменской 
областной специализированной детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва – готовит новых олимпийцев!

– Все свое мастерство, все свои знания и умения я хочу передать 
подрастающему поколению, нашим молодым спортсменам, – рассказывал 
новоявленный тренер. – Легкая атлетика доступна для детей любой 
комплекции: полненькие могут заняться метанием, худенькие – прыжками 
в длину и в высоту. Кто любит играть в догонялки, быстро бегает, может 
добиться больших успехов в эстафете. В легкой атлетике перед детьми 
открывается большое будущее.

Кстати, Олег Сергеев начал серьезно бегать достаточно поздно – уже учась 
в вузе. До этого же занимался плаванием, велоспортом, восточными 
единоборствами и бодибилдингом.
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Нина Ходюня
Выпускница 1954г. школы №11, преподаватель  
иностранного языка школы №11 (1959-1974гг.),
отличник народного просвещения РФ, краевед

Гвардейская! Заречная!*  
Так назвал школу №11 ее первый директор Алексей Андреевич 
Голендеев. Прошли годы, учащиеся достигли больших успехов и в 
спорте. Ее стали называть еще и спортивной.

На душе было светло и очень радостно
В 9 классе у нас в школе появился новый, молодой и по-хорошему амбициозный 
преподаватель физкультуры Станислав Гумерович Женетль. Он не только  
с особым энтузиазмом проводил уроки физкультуры, но также и тренировки 
в секциях по легкой атлетике и баскетболу. Вскоре у него появился помощник 
на добровольной основе по тренерской работе – студент Тюменского 
индустриального института Николай Николаевич Квитов (старший брат 
моего одноклассника Александра). Таким образом, все свободное время мы 
стали проводить в спортзале нашей школы, и нам было некогда, да и не было 
желания заниматься всякими глупостями. В выходные и праздничные дни 
там регулярно устраивались соревнования между командами по баскетболу, 
волейболу и мини-футболу. Ученики нашей школы стали занимать призовые 
места на различных легкоатлетических соревнованиях, а по баскетболу  
в 1973 году мы пробились в финал соревнований школ города, который 
проводился в спортзале стадиона «Спартак», и заняли почетное для нас 4 место. 
Нужно учесть, что все команды-финалисты, кроме нас, состояли из ребят, 
которые занимались баскетболом в спортивных клубах. За это достижение 
всем членам нашей команды спорткомитетом г.Тюмени были присвоены 
взрослые спортивные разряды по баскетболу. Через пару лет Станислав 

*  Фрагменты будущей книги «Гвардейская! Заречная!» Н.Ходюни, Н.Квитова.  
Некоторые фрагменты публикуются в сокращении.

Николай Квитов
Выпускник 1967г. школы №11, преподаватель
физкультуры школы №11 (1974-1984гг.), отличник 
физической культуры РФ, заслуженный учитель РФ
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Гумерович был приглашен на должность директора школы в Сургутском 
районе, а затем зав. ОНО г.Нефтеюганска, а всю физкультурную и спортивную 
работу в школе №11 взяли на себя братья Квитовы, Николай Николаевич  
и Александр Николаевич. Судя по спортивным новостям города тех лет,  
наша школа продолжала высоко котироваться в спортивной жизни среди 
школ города, и довольно часто ученики фигурировали в призерах различных 
спортивных соревнований. Запомнилось также следующее событие: для 
получения золотого значка ГТО необходимо было сходить в многокилометровый 
поход с ночевкой, и мы, десятиклассники (мальчики и девочки, сдавшие все 
другие дисциплины на «золото»), под руководством Станислава Гумеровича 
Женетль и его добровольного помощника Николая Николаевича Квитова  
в новогодние каникулы (было довольно морозно) ходили по руслу реки Туры 
на лыжах в село Салаирка. Первая ночевка была в школе г.Новотарманск. 
Спали одетыми в спортзале на матах. Вторую ночевку провели в Салаирке. 
Салаирской школьной библиотеке мы передали художественные книги, 
выделенные нашей библиотекой и собранные нашими школьниками. 
Большой и довольно тяжелый фанерный ящик с книгами был установлен 
на лыжи, и мужской контингент нашей группы по переменке тащили его как 
бурлаки. За целый день перехода сильно устали, но все были очень довольны 
и пребывали в отличном настроении. Так что свои «золотые» значки ГТО  
мы заработали честно, без всякого послабления!  

С уважением бывший ученик школы №11,  
а в настоящее время главный специалист технологического отдела  

ОАО «Гипротюменьнефтегаз» В.Н.Воронков.

Мы поняли, как нам всем повезло с учителями
Я часто думаю, кем бы я стала, как бы сложилась у меня жизнь, если  
бы я не попала в школу №11. Если бы не встретилась со своими будущими 
педагогами, которые видели свой долг не только в том, чтобы «напичкать» 
нас знаниями, но и воспитать достойных Граждан. Уже став взрослыми, 
набрав небольшой жизненный опыт, мы поняли, как нам всем повезло  
с учителями. И руководила этим лучшим коллективом – опытный педагог Ада 
Борисовна Китайгородская. Она не щадила ни себя, ни других, требовала 
и убеждала, воспитывала и всегда боролась. Боролась за успеваемость, 
боролась за лучшую самодеятельность, за первые места в спортивных 
состязаниях, за чистоту школы и за чистоту помыслов наших. Нам очень 
повезло, что в школе работали педагоги-мужчины. Их было не много, но какие!.. 
Э.В.Рихтер, Н.Н.Квитов, Ю.П.Темняков, А.Н.Квитов. Особенно хочется 
отметить Н.Н.Квитова. Его неисчерпаемой энергии хватало на нас всех. 
Многих в те годы спорт спас от пагубных привычек и влияний улицы. 

Наталья Александровна Дорожкина, выпускница 1981г.
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Неповторимый Чебоксаров

Классической борьбой будущий наш олимпийский первопроходец 
занялся, учась в восьмом классе 11-й тюменской школы. Кстати, в ней, 
по словам Владимира Васильевича, сохранились добрые спортивные 
традиции, появились новые. Так, уже не первый год здесь проводится 
юношеский открытый турнир на приз учителя физкультуры, отличника 
народного образования Виктора Яковлевича Кантышева, на уроках 
которого постигал азбуку спорта Владимир Чебоксаров. Во многом 
благодаря трудолюбию и, конечно же, природному таланту, он первым 
из юных тюменских «классиков» отличился на республиканской арене – 
завоевал серебряную медаль XI Всероссийской спартакиады школьников. 
Это выступление стало своеобразным прыжком будущего олимпийца  
в большой спорт. После окончания средней школы перспективного борца 
- призывника пригласили на тренировки в сборную «Динамо». Позже, 
в сотрудничестве с тогдашними наставниками сборной РСФСР и СССР, 
Геннадием Сапуновым и Виктором Игуменовым, он отшлифовал свое 
мастерство до олимпийского блеска. В первом же послемонреальском 
году тюменский динамовец стал чемпионом мира, выбив из борьбы 
своего «обидчика» – олимпийского чемпиона 1976 года югослава Момира 
Петковича. А золотую медаль, победный кубок и чемпионский пояс ему 
вручал сам король Швеции Карл XVI Густав, большой любитель классики. 
За свою карьеру в большом спорте (в составе сборной страны наш земляк 
выступал с 1973 по 1980 год) Владимир Чебоксаров завоевал множество 
наград, в том числе и «золото» двенадцати международных турниров. Уход 
из большого спорта не стал для Владимира Васильевича уходом из греко-
римской борьбы. Делегат XXIII Всесоюзного съезда комсомола, выпускник 
исторического факультета Тюменского государственного университета, 
продолжая свою службу в органах внутренних дел (в отставку ушел  
в 2007-м году в чине полковника), активно занимался судейством, став 
арбитром международной категории. В 1989-91 годах Чебоксаров 
исполнял обязанности старшего тренера сборной команды России, 
за успешное выступление которой в чемпионатах Советского Союза 
ему было присвоено высокое звание «Заслуженного тренера РСФСР». 
На протяжении двадцати последних лет возглавляет региональную 
федерацию греко-римской борьбы, уделяя особенное внимание 
развитию детского спорта. С 1995 года, по инициативе председателя 
облспорткомитета Валентина Зуева, правительством области проводится 
Всероссийский турнир на призы Владимира Чебоксарова.

Из книги «Международный турнир по греко-римской борьбе  
серии гран-при Ивана Поддубного», 2010г., Тюмень
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Спорт и туризм в Одиннадцатой всегда были в почете

Пятнадцать лет моей жизни непосредственно связаны с одиннадцатой 
школой. В 1973 году я окончил ее как ученик, а через шесть лет пришел 
сюда в качестве учителя физвоспитания после окончания геологоразведочного 
факультета Тюменского индустриального института и проработал еще 
пять лет. Поэтому хочу поделиться воспоминаниями ученика и учителя 
нашей одиннадцатой школы.

Учиться было интересно по большинству предметов. Видимо, поэтому 
до сих пор не знаю, кто я – технарь или гуманитарий. Окончив два ВУЗа, 
один – технический, другой – гуманитарный, работаю заместителем 
директора областной спортивной школы без специального физкультурного 
образования. Так как спорт в моей биографии все же пересилил, то я просто 
обязан назвать физкультуру «любимым предметом». «Виноваты» в этом 
замечательные педагоги одиннадцатой школы...

Виктор Яковлевич Кантышев работал с нами с 1 по 7 классы. Именно 
при нем в нашей школе стало почетно быть спортсменом. Думаю, это 
– главное педагогическое достижение Виктора Яковлевича. В памяти – 
частые общешкольные торжественные линейки с боем барабанов  
и выносом знамени (благо коридоры позволяли), на которых нам 
вручали почетные грамоты за довольно-таки скромные спортивные 
результаты. Как на героев смотрели мы на лучших спортсменов 
школы: Александра Максимюка, братьев Чебоксаровых, Володю 
Семянникова. Хотелось быть похожими на них. В восьмом классе 
с нами работал Валентин Александрович 
Мирошниченко. Запомнилась его всегдашняя 
сдержанность, подтянутость, спортивная выправка 
и лихость, с которой он демонстрировал на уроках 
гимнастические упражнения, несмотря на солидный 
уже возраст. В девятом классе мы остались без 
преподавателей физкультуры. После активной 
спортивной жизни школы предыдущих лет это 
было невыносимо. Мы психовали, организовывали 
делегации в кабинет директора, но что-то там,  
в РайОНО не сложилось... Видимо, в награду  
за страдания в десятом классе (1972 год) в школу 
пришел замечательный педагог – Станислав 
Гумерович Женетль: адыгеец, уроженец Майкопа, 
выпускник Краснодарского университета. Жили 
супруги Женетль непосредственно в школе, поэтому 
мы на своей Заозерной улице уже летом, перед 

Александр Николаевич 
Квитов
Выпускник 1973 года,
кандидат 
педагогических наук

 Нина Ходюня ,  Николай Квитов  
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началом учебного года заметили стройного, кавказской внешности 
мужчину в диковинном белом спортивном костюме, очень похожем  
на кальсоны. В работе Станислав Гумерович был неординарен. Сам  
в недалеком прошлом неплохой легкоатлет и баскетболист он быстро 
сделал эти виды спорта в школе, как говорят сегодня, «базовыми». 
Секции легкой атлетики и баскетбола быстро стали самыми массовыми 
в школе. Тренироваться было интересно. Запомнились кроссовые 
тренировки зимними вечерами по льду реки Туры – от улицы 
Маяковского до старого деревянного моста и обратно. Диковатое 
зрелище по сегодняшним меркам...

Спортивные достижения пришли быстро. Баскетбольная сборная 
команда школы вышла в городской финал, где заняла 4-е место  
из шести участников. Причем, если у соперников основу составляли 
ребята, занимающиеся в спортивных школах, то мы были единственной 
доморощенной командой. Есть все основания гордиться и вторым 
местом в традиционной эстафете по улицам города, посвященной Дню 
Победы, потому что за десять лет нашего пребывания в школе таких 
достижений не было. Станислав Гумерович быстро изучил спортивные 
возможности всех учеников нашей небольшой школы и сумел мастерски 
ими распорядиться. Мою пятилетнюю работу в качестве учителя 
физвоспитания оценивать ученикам и родителям. Все эти пять лет 
работал в паре со старшим братом Николаем Николаевичем, также 
выпускником Тюменского индустриального института. Работали много  
и честно. Уже по прошествии многих лет с удовольствием вспоминаются: 

-спартакиада уличных команд – спортивная разновидность 
разновозрастных отрядов нашего пионерского детства; 

-стенная ежемесячная газета «Спорт и мы», объединившая не только 
спортсменов, но и творческие силы школы, помогавшие ее выпускать  
(в докомпьютерное время это было непросто); 

- многократные победы в легкоатлетической эстафете, посвященной 
Дню Победы, в городской Спартакиаде учащихся Тюмени;

- долгожданная победа в городском финале первенства по баскетболу 
среди юношей, опять же доморощенной командой;

- победы в областных туристических слетах, которые добывались силами 
наших замечательных ориентировщиков;

- водные многодневные походы по рекам Пышме, Туре и Чусовой, 
которыми мы старались отблагодарить наш спортивный актив  
за преданность школе;
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- спортивная акция «Бегом  
к Олимпиаде - 80», пожалуй, 
самая массовая в истории нашей 
деревянной Зареки.

Ну, а самые теплые  
воспоминания связаны, конечно, 
с удивительными учителями 
одиннадцатой школы, которые 
поверили нам и были рядом  
во всех начинаниях. Умышленно 
не называю ни одной фамилии, 
чтобы не обидеть кого-нибудь. 
Спасибо всем!

В.Я.Кантышев – мой учитель и коллега

Виктор Яковлевич Кантышев родился в Тюмени в 1928г. Трудовую 
деятельность начал в годы войны: учеником мастера по слесарному делу 
на промкомбинате. В швейной мастерской – сапожником, приемщиком. 
После окончания курсов работал счетоводом в артели имени Горького. 
Три года армейской службы в Приморском крае, где спорту уделялось 
большое внимание, стали отправной точкой на пути к профессии 
педагога. Обучаясь в Тюменском училище физического воспитания, 
совмещал учебу с работой в школе №15. Энергии, сил хватало на занятие 
спортом. Не раз становился призером областных соревнований ДСО 
«Искра». С середины 50-х годов – учитель школы №11.

Для многих трамплином в большой спорт стал берег Туры, на котором 
стоит школа. Не раз подопечные Кантышева побеждали на всесоюзных 
соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская 
правда». Виктор Яковлевич всерьез и надолго приобщал к спорту 
своих питомцев, ставших мастерами спорта СССР, чемпионами мира: 
З.Григорьева, Н.Камалова, Г.Шаламов, Н.Семянникова, В.Чебоксаров, 
братья Хамидуллины,… Победы его учеников стали своеобразным 
символом педагогического мастерства. Учитель Кантышев давал шанс  
не только ученикам, но и родителям, которые своих безнадежных  
чад отдавали ему, чтобы научить, «зарядить», спасти от улицы.  
И летом многие ребята не хотели расставаться с любимым учителем – 
отдыхали в пионерском лагере Олега Кошевого, где Виктор Яковлевич 
был начальником. Труд В.Я.Кантышева высоко оценил Областной 

Братья Квитовы со своим учителем 
физкультуры В.Я.Кантышевым (третий слева) 
на юбилее школы. 2000г.

 Нина Ходюня ,  Николай Квитов  
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Совет по спорту. В 1967 году он был занесен в Книгу Почета ГорОНО, 
неоднократно признавался лучшим учителем физической культуры 
города. Отрадно, что большинство идей мастер педагогического 
труда воплотил в конкретные дела. Уроки физкультуры, турслеты, 
соревнования, военные игры, пионерские костры всегда были 
праздником для детворы и примером для молодых педагогов. Кредо 
Кантышева: «Плохих детей не бывает. Общество может отвернуться 
от подростка за содеянное им зло, но мать, врач и учитель должны 
оставаться с ним до конца».

Записи в трудовой книжке гласят еще о десяти годах труда:  
в педагогическом училище физического воспитания и в Тюменском 
госуниверситете, на факультете физической культуры. Виктор Яковлевич 
востребован временем. Он и сейчас находится в гуще событий  
и молодежи. Вот уже десять лет, по инициативе городской и областной 
федерации греко-римской борьбы, проводится турнир славного его 
имени. На турнирах встречаются друзья, соратники, бывшие ученики, 
ветераны спорта. Спорт объединяет людей разных профессий  
и возрастов. Каждый человек отражает историю. Но, если он богат 
идеями, если работает творчески и любит детей, как Виктор Яковлевич 
Кантышев, – биография такого человека исторически значима.

Майорова, выпускница школы 1969г.

«Бегом к олимпиаде!»

Педагогическая биография Николая Николаевича, выпускника 
Тюменского индустриального института, связана с двумя школам 
города Тюмени: 11-й и 43-й, а визитной карточкой его деятельности 
является новаторская внеклассная работа. Если в большинстве школ 
в каникулы спортивная жизнь затихает, то у Николая Николаевича 
она достигает пика: ему удалось реализовать разновозрастной состав 
детских отрядов в рамках Спартакиады уличных команд. На старт 
выходили команды суммарного возраста, в составе которых могли быть 
родители, старшеклассники, ученики средних и начальных классов. 
Да и в течение года тренировались такие команды под руководством 
старшеклассников. Как же были изумлены жители района Заречного 
в 1980 году, когда в своей школе Квитов организовал детскую 
физкультурно-оздоровительную акцию «Бегом к олимпиаде!», во время 
которой надо было во внеурочное время совместными усилиями 
всех учащихся пробежать расстояние от Тюмени до Москвы. Бежали 
до уроков, с 7 часов утра, после уроков, бежали все, развернулось 
нешуточное состязание, ежедневно подводились итоги, личные  
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и командные, редколлегия газеты «Спорт и мы» 
работала чуть ли не круглосуточно. Было здорово, 
интересно и необычно для всех, кто видел это 
действо!

В школе №43 Николай Николаевич продолжил 
спортивно-оздоровительную работу: появились 
очень эффективные формы: «Заречная 
баскетбольная лига», «Заречная футбольная лига», 
хоккейные корты во всех дворах первого и второго 
Заречных микрорайонов.

Николай Николаевич Квитов – отличник физической 
культуры, заслуженный учитель России. Главный 
судья городской спартакиады школьников с 1989 года. 
Председатель городской федерации шашек.  
В 2008-2009 годах возглавлял директорат 
«Тюменской областной школьной баскетбольной 
лиги». Кандидат в мастера спорта по русским 
шашкам. Неоднократный победитель областного 
конкурса «Спортивная элита» в номинации 
«Спортивная работа по месту жительства». В 2011г. 
издал книгу «Спартакиада школьников г.Тюмени 
1954 - 2011гг.».

Газета «Пятница», 2012г. «Статистика знает все»: «Николай Николаевич 
умудрялся на средства, отпущенные на 4 спортплощадки, построить 7, 
проводить по 40 с лишним турниров среди дворовых команд по футболу, 
баскетболу. 15 хоккейных площадок в Заречных микрорайонах из 60  
в городе Тюмени – его, Николая Николаевича, заслуга. За 30 лет работы 
организовал и провел более 200 соревнований районного и городского 
масштаба, построил 23 хоккейные площадки…».

Лучшие спортсмены школы №11

При подготовке празднования 50-летия школы было введено звание 
«Заслуженный спортсмен школы №11», которое присваивалось  
за достижение высоких спортивных результатов, защищавшим спортивную 
честь школы в районных, городских и областных соревнованиях школьников. 
Учитывались также выполнение спортивных разрядов и званий, спортивная 
деятельность после окончания школы и др. В основном использовалась 
информация, полученная от Виктора Яковлевича Кантышева и материалы 
Николая Николаевича Квитова. Конечно, не все и обо всех известно. 

Николай Николаевич 
Квитов
Выпускник 1967 года,
отличник физической 
культуры РФ, 
заслуженный учитель РФ.

 Нина Ходюня ,  Николай Квитов  
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Представляем нашу версию списка заслуженных спортсменов 
одиннадцатой школы**:

Зинаида Каплина (выпуск 1953г.) – лучшая гимнастка Тюмени. Единственная 
в начале 1950-х выпускница спортивной школы, имевшая 1 разряд.

Михаил Либерман (1955г.) – почетный мастер спорта по лыжным гонкам  
и биатлону. Судья Всесоюзной категории. Заслуженный работник ФКиС РФ.

Анатолий Буракевич (1958г.) – один из лучших конькобежцев  
и велосипедистов-школьников города. Выступал также за команды 
школы по легкой атлетике, футболу.

Валерий Белов (1959г.) – лыжные гонки (1-й разряд). Выступал за команды школы 
по легкой атлетике, футболу. Более 40 лет работал тренером по лыжным гонкам  
в ДЮСШ-2. Отличник просвещения (1989г.), заслуженный работник ФКиС (1999г.)

Зинаида Григорьева (1959г.) – лыжные гонки. Выступала за команды 
школы по легкой атлетике, велоспорту. Мастер спорта.

Геннадий Шаламов (1960г.) – победитель городских соревнований 
школьников по лыжным гонкам. Мастер спорта. Выступал за команды 
школы по легкой атлетике, футболу.

Аркадий Зырянов (1960г.) – лыжные гонки (1 разряд). Выступал  
за команды школы по легкой атлетике, футболу.

Нина Семянникова (1963г., 8-й кл.) – лыжные гонки. За время учебы 
в школе не проиграла ни одних городских соревнований по лыжным 
гонкам. В 1966г. выполнила норматив мастера спорта. Звание было 
присвоено в 1968г., когда она повторила этот успех.

Надежда Камалова (1963г., 8-й кл.) – лыжные гонки (1-й разряд). 
Неоднократный призер городских соревнований школьников по лыжным 
гонкам. Выступала за сборные команды школы по легкой атлетике.

Владимир Чебоксаров (1969г.) – классическая борьба. Выступал за команды 
школы по лыжным гонкам, легкой атлетике. Чемпион СССР (1976, 1979гг.), 
Европы (1975г.), Мира (1977г.), серебряный призер Олимпийских игр 1976г. 
Заслуженный тренер России (1991г.). Заслуженный работник ФКиС (2002г.).

Владимир Семянников (1970г.) – лыжные гонки. Победитель ЦС «Динамо» 
среди юношей. Неоднократный победитель Тобольской лыжной гонки 
среди юниоров и призер среди мужчин. Кандидат в мастера спорта. 
Выступал за команды школы в соревнованиях по легкой атлетике, 
футболу, туризму. Участник юношеской сборной города по футболу.

Фарид Аюпов (1973г.)  – футбол. Выступал за команды школы по лыжным гонкам, 
баскетболу, туризму, спортивному ориентированию. Победитель городских 

** Список публикуется в сокращении.
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соревнований школьников по легкой атлетике (400 м), призер соревнований 
по футболу. В 1973-85гг. играл в футбольной команде мастеров г.Тюмени. Играя 
защитником, забил 44 гола. В 1980-х годах был капитаном команды.

Александр Квитов (1973г.) – лыжные гонки (1-й разряд). Выступал  
за команды школы по баскетболу, легкой атлетике, туризму, спортивному 
ориентированию. Призер соревнований по футболу. Кандидат в мастера 
спорта по спортивному ориентированию.

Владимир Долотов (1975г.) – легкая атлетика. Победитель и неоднократный 
призер городских соревнований школьников по легкой атлетике. 
Победитель областных соревнований школьников по многоборью ГТО.

Аркадий Ведин (1976г.) – спортивное ориентирование. Выступал за 
команды школы по легкой атлетике, лыжным гонкам, баскетболу, туризму. 
Победитель эстафеты 9 мая. Призер районного кросса. Многократный 
победитель и призер городских и областных соревнований по спортивному 
ориентированию среди взрослых. Кандидат в мастера спорта. В настоящее 
время председатель клуба спортивного ориентирования «Ермак».

Татьяна Матущак (1977г.) – легкая атлетика (2-й разряд). Многократный 
призер и победитель городских соревнований школьников по легкой 
атлетике в личном зачете (прыжки в длину) и в эстафетах 9 мая и 4х100.

Людмила Бессонова (1980г.) – легкая атлетика (2-й разряд). Многократный 
победитель городских соревнований школьников по легкой атлетике 
в личном зачете (прыжки в высоту) и в эстафетах 9 мая и 4х100. Призер 
городского кросса. Победитель городских соревнований школьников  
по баскетболу и областных по многоборью ГТО.

Ирина Бобкова (1980г.) – легкая атлетика (2-й разряд). Победительница 
городских соревнований школьников по легкой атлетике в личном 
зачете (400 м) и в эстафетах 9 мая и 4х100. Победительница городских  
и областных соревнований школьников по многоборью ГТО, городских 
– по баскетболу, областных – по туризму. Участница Всесоюзного финала 
многоборцев в программе игр «Старты надежд» (10-е место).

Марина Бульба (1980г.) – легкая атлетика (2-й разряд). Неоднократный 
призер городских соревнований школьников по легкой атлетике. Победитель 
весеннего кросса, эстафет 9 мая и 4х100. Победитель соревнований  
по баскетболу. Участница Всесоюзных соревнований по туризму.

Ольга Дружкова (1980 г.) – легкая атлетика (2-й разряд). Многократный 
победитель городских соревнований школьников по легкой атлетике  
в личном зачете (100м, 200м, 400м), в эстафетах 9 мая и 4х100. Победитель 
и призер городского кросса. Победитель городских соревнований 
школьников по баскетболу и областных по туризму.

 Нина Ходюня ,  Николай Квитов  
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Наталья Старцева (1980г.) – спортивное ориентирование. Неоднократный 
победитель эстафет 9 мая и 4х100. Призер областных и городских 
соревнований школьников по спортивному ориентированию. Победитель 
областных и участник Всесоюзных соревнований по туризму.

Сергей Казаков (1981г.) – легкая атлетика. Неоднократный победитель 
городских соревнований по легкой атлетике среди школьников  
и взрослых. Кандидат в мастера спорта. Неоднократный победитель 
весеннего кросса и в эстафете 9 мая. Победитель городских 
соревнований школьников по футболу и баскетболу.

Игорь Вепрев (1982г.) – легкая атлетика. Неоднократный победитель 
городских соревнований по легкой атлетике среди школьников  
и взрослых. Победитель городского кросса. Мастер спорта.

Игорь Микрюков (1983г.) – хоккей с шайбой, баскетбол. Победитель 
городских соревнований школьников по легкой атлетике (толкание 
ядра, прыжки в длину, 4х100), в эстафете 9 мая. Победитель городских 
соревнований школьников по баскетболу, многоборью ГТО. Выступал 
за команды школы по лыжным гонкам, футболу, настольному теннису. 
Приглашался на сборы хоккейной команды мастеров г.Тюмени. Самый 
разносторонний спортсмен школы за всю ее историю.

Виктор Шепелевич (1984г.) – призер городских соревнований школьников 
по легкой атлетике (прыжки в высоту). Победитель в эстафетах 9 мая и 4х100. 
Успешно выступал в соревнованиях по лыжным гонкам, баскетболу, 
многоборью ГТО. Лучший спортсмен школы 1983-84 учебного года.

Надежда Торопова (1984г.) – спортивное ориентирование (1-й разряд). 
Победитель городских соревнований школьников по спортивному 
ориентированию. Призер соревнований по легкой атлетике, победитель 
в эстафете 9 мая. Отлично выступала в соревнованиях по лыжным 
гонкам, многоборью ГТО, туризму. Лучшая спортсменка школы 1983-84 
учебного года.

Александр Шишкин (1985г.) – лыжные гонки (1-й разряд). Призер городских 
соревнований по лыжным гонкам, многоборью ГТО. Участник сборных 
команд школы по баскетболу, легкой атлетике. В 1988г. погиб в Афганистане.

Татьяна Семянникова (1993г.) – лыжные гонки. Неоднократный призер 
городских соревнований. Участница юношеской сборной Тюменской 
области. Выступала за команды школы по легкой атлетике.

Алексей Микерин (2005г.) – легкая атлетика. Победитель городского 
весеннего кросса. Неоднократный призер городских соревнований 
школьников по легкой атлетике.
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Наири Нерсисян (2008 г.) – греко-римская борьба. Победитель городских 
соревнований школьников по легкой атлетике (метание гранаты), выступал 
за команды школы по мини-футбол. В 2013г. победил на турнире по греко-
римской борьбе в г.Сургуте, где выполнил норматив мастера спорта.

Егор Егоян (2008г.) – греко-римская борьба. Выступал за команды школы 
по футболу и легкой атлетике. В 2011г. на квалификационном турнире  
в Нижнем Тагиле выполнил норматив мастера спорта.

Лучшие спортсмены по отдельным видам спорта

Баскетбол: Татьяна Доровских (1970г.), Надежда Чебоксарова 
(1979г.). Занимались в спортивной школе, играли за сборные команды 
школьников г.Тюмени.

Футбол: Владимир Зырянов (1968г.), Андрей Велижанин (1978г.) – после 
окончания школы выступали за команду мастеров г.Тюмени.

Бокс: Александр Новик (1964г.), Александр Максимюк (1967г.), Валерий 
Пелевин (1968г.) – кандидаты в мастера спорта, воспитанники Юрия 
Александровича Казанцева.

Шашки: Михаил Жлудов (1956г.) – многократный чемпион г.Тюмени по русским 
шашкам и чемпион по международным. Кандидат в мастера спорта.

Николай Квитов (1967г.) – неоднократный призер чемпионатов города 
по русским и международным шашкам, кандидат в мастера спорта.

Дзюдо: Наталья Подчувалова – мастер спорта. В истории школы было 
два периода увлечения учащихся классической борьбой. С середины 60-х 
до середины 70-х годов кроме В.Чебоксарова и братьев Хамидуллиных у 
нас были Анатолий Пархомович (1969г., КМС), Виктор Берников (1970г., 
КМС, тренер по борьбе), Виктор Чебоксаров (1970г., МС).

В 2001г. в помещении Центра татарской культуры (ул.Щербакова, 4) была 
открыта секция греко-римской борьбы, в которой занимались около  
15-20 детей. Тренер Абдулхак Абдулгаязович Минибаев. В 2006г. Центр был 
закрыт на ремонт, а молодые борцы стали ездить на занятия в Антипино. 
В 2009г. спортсмены перебрались во вновь открытый спорткомплекс 
«Прибой». Наибольших успехов, помимо упомянутых Наири Нерсисяна 
и Егора Егояна, добились Нарек Нерсисян (2006г., КМС), Ервант Егоян 
(2009г., КМС), Сурен Алеян (2009г., КМС).

В середине 60-х известными в школе спортсменами были братья 
Посоховы (Владимир, Александр и Георгий).

 Нина Ходюня ,  Николай Квитов  
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Павел Ситников
Исполнительный директор 
общества охраны природы,
член клуба «АквАЙСпорт-Тюмень»

Самые холодолюбивые спортсмены  
Они никогда не выступали на зимних олимпиадах! Парадоксально,  
не правда ли? Ну, скажите, в каком еще виде спорта соревнования могут 
проводиться на улице при минус тридцати, да еще и с ветром? И почти 
без одежды?

Это не спорт – это форменное самоубийство! Или чудачество, 
аномальное хобби. Вероятно, так до сих пор считают наши чиновники  
от спорта в Первопрестольной. Ну, ничего себе, народная забава! Только 
с патологическим чувством юмора можно сравнить это с игрой в снежки. 
Ну, ничего, надеемся, мы и этот стереотип все же изживем!

Моржи с олимпийским факелом 
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Ну что, до сих пор не угадали? 
Тогда придется вас 
познакомить с относительно 
новым термином, что модный 
Запад придумал для одного  
из древнейших на Руси занятий: 
«аквайс-спорт». Расшифрую  
для тех, кто не дружит  
с английским: «аква» - вода, 
«айс» - лед. Теперь, надеюсь, 
догадались? В Америке  
их кличут «белыми медведями», 
а у нас, на Руси, куда проще: 
«моржи»! Правильно сказать 
по-русски – зимнее плавание. 
Так вот: именно здесь у нас 
гораздо больше шансов  
на высшие международные 
награды, чем во многих других 
видах зимнего спорта. Но, увы!..
Для начала, причем, для тех, кто 
вне Крещения в прорубь ни разу 
не опускался, маленький 
инструктаж от первого, так 
сказать, лица. От рядового 
«моржа», больше подводного. 
Бывшего и, хотелось бы надеяться, 
будущего. Во-первых, наивно 
считать себя «моржом»,  
если Вы окунаетесь только  
раз в году и только  
в предварительно освященную 
купель. Это не закаливание – 
это одна из форм поклонения 
самой распространенной  
вере в современной России  
и не более. Если никто  
от этого не болеет (что тоже 
не так – спросите у любого 
практикующего терапевта), то 
только потому, что человек за 

Рождение моржа
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три окунания с головой находится в воде явно не более 20 секунд –  
ни один внешний вырост, даже сильно скуксившийся от холода,  
как аппендикс, не успевает при этом замерзнуть! Что уж говорить  
о внутренних органах! Там вообще все в порядке, как в китайском 
термосе! Поэтому заболевают после Крещения в основном от двух 
причин: либо переохлаждаются до и после главной процедуры 
(например, в длинных очередях или в холодных раздевалках), или  
у Вас не в порядке кровеносная система (сердечная недостаточность, 
проблемы с давлением и т.п.). В первом случае Вам гарантируется, 
как минимум, насморк, а во втором хорошо, если Вы до дому живьем 
доедете. Поэтому мой совет: не идите слепо на поводу у современного 
православия, трезво оценивайте свое здоровье и тщательно выбирайте 
место для проведения обряда в своем городе (благо сейчас в этом легко 
поможет Интернет) и езжайте туда, где нет «километровых» очередей. 

Новички под присмотром
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Большинство честных врачей (правильнее назвать их «здравологами»)  
в умеренном «моржевании» видят только плюсы. Механизм тут 
достаточно прост: при контрастном переходе от комнатной температуры 
к ледяной воде (а при полном погружении теплообмен усиливается 
еще в десяток раз!) в кровь выбрасывается мощная порция адреналина, 
который является убийцей больных клеток. Оставшимся в живых 
здоровым клеткам есть хороший повод усиленно размножаться,  
и организм после этого немного молодеет. На микроуровне, конечно,  
но зато без всяких там супердорогих «эликсиров молодости»! Если после 
этого согреваться в комнатной температуре, то через несколько минут 
по телу разнесется приятная волна «внутреннего» тепла. Это сработала 
автоматическая система саморегуляции, заложенная в каждом из нас 
мудрой Природой. Но если нырнуть в прорубь из парилки (а потом 
опять в баню), то закаливающего эффекта не ждите! Это будет просто 
баловство, школярство, в солидных клубах «моржей» пресекаемое 
высокими штрафами.

В ледяной воде кровь резко устремляется к коже, дабы она не переохладилась, 
поэтому все выходят красненькие, везде равномерно «нарумяненные». 
Но если плавать долго, то организм меняет тактику: он «машет рукой»  
на окоченевшие пальцы и конечности, стараясь сохранить хотя бы мозг 

Идёт на новый мировой рекорд - 2400 метров. 2013г.
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и сердце. Поэтому «моржи-марафонцы» выходят (иногда их и выносят)  
из проруби изрядно побелевшими. И поставить их обратно в строй через 
час-полтора можно только опытными действиями специальной бригады 
обученных соратников. Кстати, на такие «подвиги» их толкает отнюдь  
не стремление к здоровью, а желание защитить честь своего клуба, 
города, региона, страны. Этакий патриотизм от микро- до макро-уровня!

Люди часто спрашивают, а когда, дескать, начинать заниматься 
моржеванием, зимой или летом? Ответ прост: когда «созреете». Так как 
главная проблема здесь – ваш собственный страх, который с детских лет 
привили вам родители и врачи: дескать, холод – это наш враг! И надо 
скрываться от него где угодно: под одеялом, под шубой, желательно  
в валенках и с грелкой под мягким местом! До сих пор не пережит у людей 
так называемый первобытный страх, такой же, как акарофобия (боязнь 
пауков) или серпентофобия (боязнь змей). Не раз приходилось видеть, как 
 взрослые люди меня обходили за несколько метров, если я держал за хвост 
безобидного ужа. А уж сколько радости мне приносила мальчишеская 
шалость, когда бросишь на голову девчонке обычного паука-крестовика!!! 
Кстати, этим нехитрым приемом можно легко и надежно поделить всех 
людей на две неравные группы: смелых и трусов. Отгадайте, в какой будет 
больше народу? То-то же! А мы ломаем голову, почему это русские такие 
«терпеливые», переживут любую власть и любой кризис…

Автор сего опуса вошел в когорту «моржей» очень плавно, в августе, 
купаясь в открытом водоеме каждый вечер, попутно смывая с себя 
усталость после трудового дня и пот с продолговатой лысины. Ведь 
трудно уловить разницу, если вода, обладая высокой теплоемкостью 
по сравнению с воздухом, осенью охлаждается лишь на долю градуса 
в сутки. Тем более что тот водоем (ныне засыпанный песком вместе 
с подводными родниками) был тогда любимым пристанищем для 
самого старого и многочисленного клуба «Кристалл» под руководством 
настоящего фаната своего дела, многократного чемпиона России  
и региональных чемпионатов Сергея Сидорова.

Конечно, можно начинать окунаться в ледяную воду и зимой, но только 
 под присмотром опытных соратников и не более чем на несколько 
секунд, хотя есть уникумы, сразу проплывающие в проруби 50 метров. 
Главное, надо всегда помнить о минуте. Если меньше – то на пользу, если 
больше – уже вопрос (или Вас сохранят постоянные тренировки, или 
здоровье потеряете однозначно). И слушать свой внутренний голос. 
Как только он скажет: «Хорош! Выходи!» – Лучше ему не перечить, свой 
спортивный характер не показывать. Иначе можно застудить очень 
важные органы и на год, если не на всю оставшуюся жизнь, лишиться 
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возможности принимать такие процедуры. Даже для начинающих 
«моржей» в скором времени они становятся приятными: это 
активизируются гормоны счастья – эндорфины. Именно поэтому  
из проруби все выходят не в слезах, а с широкой улыбкой!

Конечно, врожденное здоровье здесь тоже имеет большое значение. 
Кому-то вообще противопоказана холодная вода. Так же, впрочем, 
как кому-то – горячие источники. Хотя это патология. Но есть живые 
примеры, когда через год после первого погружения в прорубь человек 
становился чемпионом, причем, на длинных дистанциях в сотни  
метров! Например, Марина Гаврикова из клуба «Кристалл» («золото»  
на чемпионате России на дистанции в 300 метров) или тюменец Альберт 
Сабиров на дистанции в 1000 метров! Вот что значит тренировка  
и спортивный характер!

Но не только это! Не менее важно вести так называемый здоровый  
образ жизни (ЗОЖ). То бишь: не пить, не курить и т.д. А вот с этим  
у нашего электората проблема: Россия прочно занимает одно из первых 
мест в мире по тому и другому пороку цивилизации, и Тюмень здесь 
отнюдь не «белее» и не «пушистее» других городов. Но тюменцы все-
таки могут гордиться: самые крупные клубы ведут абсолютно ЗОЖ 
и ежегодно ездят в июле под Челябинск на слеты «Трезвой России», 
которые каждый раз хотят запретить. Почему? – Наивные люди! – Потому 
что кое-кому из чиновников, получающих свою долю от производства 
и продаж всяческого зелья, выгодно, чтобы Россия как можно больше 
пила и курила. Как следствие и продолжение этого антинародного 
предательства – резкое увеличение количества аптек. Рекорд – сразу 
три в одном доме, причем только на одной его стороне (можете легко 
увидеть этот факт на улице Горького напротив ТРЦ «Гудвин»). Эх, опять 
случайно занесло в грязную тему! Но вернемся к доброму и светлому.

За пару последних лет ряды тюменских моржей заметно расширились. 
Часть «кристалловцев» заранее нашла себе новый водоем, еще  
не загаженный современной цивилизацией, с водой почти как  
на Байкале. Называется оно озеро «Липовое-2», хотя ни на одной  
карте вы такое название не найдёте. Это второй плес болота Липового, 
что в 2 км к западу по новой объездной дороге от платного пляжа  
на оз. Липовом, что на Велижанском тракте. Пару лет назад там были 
только камыши и груды мусора от рыбаков и праздноотдыхающих. 
Теперь – большая база центра «АквАйСпорт-Тюмень», на которой  
не стыдно проводить спортивные соревнования и акции ЗОЖ  
самого высокого уровня. За последние полтора-два года спортсмены-
аквайсовцы там установили несколько мировых рекордов, поэтому  
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у этого водоема есть и другое название – «озеро Чемпионов». Мало того, 
прошедшим летом там впервые работал пляж для тех тюменцев, кто  
не курит, не пьет, не мусорит и не матерится. К сожалению, в других 
местах вокруг Тюмени собирают деньги с людей именно затем, чтобы 
заплатить тем, кто за ними потом все соберет и вынесет… А если 
этого нет, то все берега завалены мусором. Нация в целом культурно 
деградирует!

В ближайшие месяцы на базе озера Чемпионов обустроится спортзал, 
астрономический пункт (в просторечье – «планетарий»), а к лету есть 
план создать небольшой контактный зоопарк. Само собой – самый 
чистый пляж с самой чистой водой. Опять же не для всех, а только для 
тех, кто сможет прийти туда без сигареты в зубах и без бутылки пива 
в руках. И кто-то из них, убеждены организаторы, потом обязательно 
пополнит ряды тюменских «моржей».

Хотя, в принципе, не обязательно быть «моржом», чтобы стать своим  
в этом, казалось бы, экзотическом сообществе. Достаточно быть просто 
хорошим человеком и приносить пользу этим одержимым людям: кто – 
техникой, кто – стройматериалами, кто-то – организационной поддержкой… 
Люди здесь веселые, оптимистичные и очень дружные: всегда помогут  
в беде и морально, и материально. И никто никому не завидует, не пакостит, 
не рвется к должности. Вместе отмечают все большие праздники, дни 
рождения (есть новая традиция нести именинника на руках из офиса и весело 
забрасывать его в прорубь). Вместе собираются даже на новогоднюю ночь! 
И даже здесь обходятся без шампанского!

«Паровозом» этого коллектива по праву считается Андрей Агарков,  
он же – предводитель партии «Зеленых» в Тюменской области. Поэтому 
совсем неслучайно «моржи» принимают участие в многочисленных 
экологических акциях по уборке мусора вокруг Тюмени и посадке  
леса. Большей частью совершенно бесплатно, дабы поднять своим 
примером широкие массы населения (наивно так думать, да?). Впрочем, 
 эта «зеленая» традиция, как и многие другие, зародились еще в клубе 
«Кристалл», который свой 25-летний юбилей собирается отметить в новых 
пенатах на берегу карьера «Студенческий», напротив мусульманской 
мечети, что хорошо видна с улицы Мельникайте перед совмещенным 
мостом через Туру. Конечно, там не самое уютное место в городе, 
но экологическая пластичность некоторых «моржей» иногда просто 
поражает: была бы только вода!

В развитии тюменского аквайс-спорта приложил немало усилий и наш 
партийно-депутатский корпус, который в парилке общественной бани 
наш мужик обычно лишний раз не похвалит. К примеру, партия «Единая 
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Россия» в тюменском регионе приняла программу «Моржи Тюмени»  
и едва не распространила ее на всю Россию (хотя кто знает, может еще 
и получится). В амбициозных планах депутата облдумы А.П.Салмина 
и его соратников – сделать Тюмень настоящей столицей российского 
«моржевания», добиться в правительстве Российской Федерации 
учреждения статуса зимнего плавания как официального вида спорта,  
с правом проведения официальных чемпионатов российского  
и мирового уровня. Уже дважды в начале ноября заплывами по Туре  
и роскошной концертной программой одержимые зимним плаванием 
отпраздновали свой новый городской праздник – День моржа. 
Надеемся, в этом году в Тюмени появится первый крио-бассейн, чтобы 
можно было и летом тренироваться лучшим спортсменам в ледяной 
воде. Наверняка все это преумножит ряды занимающихся зимним 
плаванием в разы, доведя их процент хотя бы до европейского уровня, 
что обязательно скажется и на оздоровлении населения. Как грибы после 
дождя, уже сейчас появляются новые клубы «моржей»: и в Тюмени,  
и южных районах области. Конечно, этот процесс не всем выгоден  
(опять намек на аптеки, алко- и табачную мафию и не только). Пусть  
по объему вложений в это направление спорта и оздоровления нации 
нам китайцев никогда не догнать, но в Тюмени-то прогресс налицо!

Будем надеяться, что еще при нашей жизни мы увидим своих земляков 
с медалями на высших ступенях олимпийского пьедестала по зимнему 
плаванию! А пока наш рекордсмен мира на дальних дистанциях Андрей 
Сычев удостоился чести пронести в проруби олимпийский огонь у моста 
Влюбленных на глазах у многих тысяч зрителей. За ним плыли еще трое 
сопровождающих из того же «теста», с флагами в руках, а со стороны  
их горячо поддерживали десятки друзей из центра «АквАйСпорт-Тюмень». 
Мало кто видел, с каким восторгом фотографировались с факелом 
№29 «моржи», сильнейшие спортсмены со всего мира, съехавшиеся 
на очередной региональный турнир на наше озеро Чемпионов! Среди 
них – несколько участников, пожалуй, самого значимого спортивного 
события в истории зимнего спорта 2013 года – успешного покорения 
вплавь Берингова пролива, впервые в истории Человечества! Все эти 
сильные, настоящие «сверх-люди» явно мечтают о том же – чтобы зимнее 
плавание включили в программу зимних олимпиад. Так пожелаем  
же им дальнейших успехов в этом самом морозоустойчивом, пусть пока 
народном и любительском, но очень зрелищном и мужественном виде 
спорта!
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Спортивный организатор по скандинавской ходьбе, 
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Тюменские скандинавы  
Скандинавской ходьбой «заболела» уже вся Европа, но что это такое 
пока еще не все и не очень хорошо знают у нас в России.

Я лично активно занимаюсь спортом с самого раннего детства и до сих пор 
как инструктор. И мне всегда было жаль женщин в возрасте, которые сидят 
на лавочке, разговаривают и… ничего больше. У них жизнь – это дом, дети, 
внуки. Так хотелось, чтобы кроме семьи у них был какой-то другой интерес. 
Я лично (хотя мой возраст тоже не «девичий») ради этого пошла на проект 
«Территория танца», где участвовали девушки с 16 лет. Конечно, я выглядела 
не очень умело, потому что я не танцовщица, я – тренер по аэробике,  
но мне хотелось показать и доказать тем женщинам «с лавочки», что жизнь 
после 50-ти лет, даже после 60-ти только начинается! И в таком возрасте 
можно еще очень многое узнать и суметь, а главное – познать себя.

Проблема таких женщин еще и в том, что занятия в клубах, в основном, 
платные, а многие из них уже живут на очень скромную пенсию. Я помню, 
люди старшего поколения приходили, с удовольствием занимались, 
получали заряд бодрости и здоровья. Это я знаю по собственному опыту, 
потому что раньше много лет работала методистом по спорту и вела 
такие группы здоровья. Потом жизнь изменилась, и все изменилось,  
и люди, которые много лет занимались в группах здоровья, уже не могли 
себе это позволить с пенсии. И я стала говорить об идее создания групп 
здоровья для людей старшего возраста, обращаться к руководителям 
нашего клуба «Ровесник» с предложением – давайте наберем группу 
здоровья, как было в стародавние времена, и совершенно бесплатно 
для «золотого возраста». Но ставок спорторганизатора в клубе не было: 
«Ровесник» – детско-юношеский центр. Однако оказалось, моя идея 
созвучна с проектами Департамента по спорту. И руководство клуба 
пошло мне навстречу, нашли ставку тренера для группы людей старшего 
и среднего возраста. Занятия для них и сегодня, в наше непростое время, 
совершенно бесплатные, и даже закуплены специальные палки для 
скандинавской ходьбы. От желающих заниматься требуется только одно – 
сделать первый шаг, найти в себе смелость и прийти в группу к опытному 
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тренеру. В то время в Тюмени уже начали заниматься скандинавской 
ходьбой. И получается, что я одна из первых в Тюмени начала заниматься 
скандинавской ходьбой именно со старшим поколением.

Мне заниматься скандинавской ходьбой довольно легко, потому что я – 
бывшая лыжница, но мне хотелось научить ходить людей, которые никогда 
не занимались спортом. Разница в технике между лыжами и скандинавской 
ходьбой, конечно, есть – в скольжении. Но я занимаюсь с людьми, которые 
никогда всерьез не занимались лыжами, у них никогда не было спортивной 
нагрузки. На лыжных прогулках они стараются всего лишь удержаться на ногах, 
нагрузки на мышцы в этом случае не получается: оттолкнулись палками, лыжи 
поехали, палки выставили, чтобы не упасть – и все уходит только на координацию 
движений. А скандинавская ходьба – это имитация ходьбы на лыжах, но… 
без лыж, только с палками. Есть мнение, что первыми открыли такую ходьбу 
скандинавы. Могу поспорить – ничего подобного! А летом чем занимались 
наши лыжники? – Имитация лыжного хода по травке, по шоссе, только  
с палками. Запрыгивали на палках в гору, с горы… Роллеры же появились 

 Возраст спорту не помеха
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позднее. Так что такая ходьба у нас в России давно была, только никто  
ее никак не называл. Без лыж не скользишь, но руку выносишь вперед так 
же, отталкиваешься точно так же. А нагрузка идет на плечевой пояс, таким 
образом, разгружаются поясница, коленные суставы, и на 90% работают 
группы мышц всего тела. А еще польза в том, что кроме мышц тренируется 
сердце, это очень полезно для людей старшего поколения. Нормализуется 
давление! Снижается сахар в крови! Очень полезно при остеопорозе: если 
вы принимаете таблетки от остеопороза, вы укрепляете кости на 1,8%. А при 
занятиях скандинавской ходьбой – почти на 5%! Почти в три раза больше 
пользы! И это все уже научно доказано. Я была на семинаре по скандинавской 
ходьбе, когда приезжал доктор из Екатеринбурга. У них там есть такая 
методика – занимающихся они разбивают на группы по заболеваниям: 
дозируют нагрузки и отслеживают изменения в состоянии здоровья. Конечно 
же, имеют значение индивидуальные нагрузки и скорость ходьбы. Вот 
недавно в Тюмень из Польши приезжала чемпионка по скандинавской ходьбе 
(да, уже проводятся чемпионаты по скандинавской ходьбе!), она сказала, что 
очень удивилась, что в Тюмени так активно интересуются скандинавской 
ходьбой, что из бесед с людьми она поняла, что многие тюменцы занимаются 

Тюменская набережная  вполне подходит для тренировок
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индивидуально. И высказала мнение, что лучше все-таки ходить с тренером. 
Действительно, человек азартный, чувствуя себя хорошо в какой-то момент, 
увеличивает нагрузку и радуется. Но если организм перегрузить сегодня, 
завтра он просто станет сопротивляться вам, вы не пойдете на тренировку, 
чувствуя себя неважно, ощущая мышечную усталость, или просто будете  
на подсознательном уровне искать причину остаться дома. Без тренера 
можно перегрузить свой организм, не зная дозировки по возрасту и болезни. 
Инструкторы – в основном, бывшие спортсмены или специально обученные. 
У меня был такой случай: женщина на тренировке увидела свою соседку или 
подругу, остановилась, поболтала минутку-две, конечно же, отстала от группы 
и… побежала во всю прыть догонять. Она уже разогрелась разговором:  
ее похвалили, удивились, что она занимается, и она добавила скорость  
в азарте, ей казалось в ту минуту, что она может больше, что можно еще  
и еще кружок. Я непременно останавливаю таких азартных подопечных,  
а с той «спортсменкой» тогда получилось грустно: ей пришлось подлечиться,  
и только через некоторое время она все-таки вернулась к нам в группу. 
Тренера надо слушаться, как маму!

Холод тоже не помеха
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Мне очень нравится, что мы ходим вокруг озера «Утиное». Я каждого вижу, 
я каждому смотрю в глаза, вижу, идет ли нагрузка тому или другому, делаю 
замечания, делю некоторых на пары: одна идет как лидер, другая за ней тянется. 
Это – психологический момент – включается самолюбие человека: я тоже могу! 
Но это уже с теми, кто занимается второй год. На первом занятии я говорю 
человеку: «Вы целую неделю будете просто ходить! Пытайтесь работать над 
техникой. Почувствуйте удовольствие от ходьбы». В общем, скандинавская 
ходьба – это работа, в том числе и над собой. Кроме этого наши тренировки – 
это еще и общение с природой: по нашему озеру плавают уточки, так приятно 
смотреть, как они скользят по воде. Это полезно для человека, для его психики. 
Домой мои подопечные приходят немного усталые, с хорошим настроением, 
наполненные впечатлениями, гордостью за себя, за свои, пусть даже 
совсем скромные, успехи. Улучшается сон, нормализуется давление,  
что немаловажно в «золотом» возрасте.

Мы занимаемся скандинавской ходьбой не только на свежем воздухе: 
руководство клуба «Ровесник» идет нам навстречу, и мы в плохую погоду 
занимаемся в зале, даже танцуем фольклор, латину, танец живота, 
то есть занимаемся суставной гимнастикой, разрабатываем суставы, 
растягиваем, что когда-то защемили. Даю некоторые упражнения 
из йоги, потому что у нас левое и правое полушарие развивается 
неравномерно, отсюда проблемы с координацией в пожилом возрасте. 
Надо пытаться гармонизировать. Кто как может, но всегда с пользой  
и радостью. Естественно, тоже индивидуально, за каждым смотрю как 
мама родная!.. После разминки всегда делю всех на группы по силам: 
сильные, более опытные – впереди, на каждом круге с ускорением, 
более слабые – с меньшей нагрузкой, новички – позади, но смотрят, 
надеются, что тоже будут так же ходить. У них появляется стимул! 
И, кроме того, это – человеческое общение: они знакомятся, ходят 
парами, хотя я слежу, чтобы они на тренировках не болтали, работали 
серьезно. Но на последнем круге уже позволяю поделиться семейными 
новостями, обсудить тренировку, свои впечатления, ощущения. Это тоже 
объединяет людей в возрасте, которые уже на пенсии, у которых меньше 
общения, а у некоторых – полное одиночество дома… А у нас – и спорт, 
и общение, и радость, и веселье… У нас есть уже своя «скандинавская» 
речевка, которой мы заканчиваем каждую тренировку. Мы, как индейцы, 
бьем себя в грудь, кричим: «А-А!» и хором скандируем: «Скандинавская 
ходьба для здоровья нам дана!».



113Югорские олимпийцы  Галина Захарова

Галина Захарова
Выпускающий редактор регионального 
журнала «Старт» АУ «Югра-Пресс», 
член Союза журналистов России, 
заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры

Югорские олимпийцы  
В далеком сейчас октябре 1959 года в Ханты-Мансийске была открыта 
первая в округе детско-юношеская спортивная школа народного 
образования с отделением «лыжные гонки», известная сегодня как 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва (СДЮСШОР). Об истории ее создания очень хорошо рассказано  
в книге «Полвека вместе» (редактор-составитель Ольга Маслова). Вот только 
небольшой отрывок оттуда: «Первый ее директор Виталий Александрович 
Киселев вряд ли рассчитывал на олимпийские рекорды своих учеников. 
Первые тренеры воспитывали у ребят спортивный характер, вырабатывали 
привычку к здоровому образу жизни. Кто бы мог подумать в 1959 году, 
что через несколько десятилетий ученики школы принесут победы на 
Олимпийских играх и самых престижных международных соревнованиях?».

Действительно, подумать об этом тогда 
было трудно. Но ученики ханты-мансийской 
спортивной школы не подвели своих тренеров: 
их звездные имена вписаны в спортивную 
биографию не только Югры, но и страны, мира.

Имена югорских олимпийцев – воспитанников 
школы известны многим: Юрий Кошкаров, 
Евгений Редькин; чемпионы Европы и мира – 
Сергей Данч, Геннадий Хозяинов…

Сергей Данч  
Но все-таки самой первой «ласточкой» на мировом 
спортивном небосклоне стал наш самый 
обыкновенный сибирский мальчишка – Сергей 
Данч (участником XIII зимних Олимпийских игр 
1980 года в Лейк-Плэсиде, США). К сожалению,  
по нелепой случайности, жизнь Сергея оборвалась 
в самом расцвете: автоавария. Но память близких, 
друзей, родных хранит все, что с ним связано. Сергей Данч
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Характер
(из воспоминаний первого тренера Сергея – Николая Бондарева)

«…Меня трудно чем-либо испугать или удивить. Но однажды такое случилось. 
Мы приехали на соревнования в Ишим, и Сережа занял там 5 или 6 место. 
Вроде бы надо ему отдохнуть, собраться с силами, чтобы на следующий день 
стать призером, а он подходит ко мне (соревнования проходили километров 
за 30 от Ишима, и надо было еще в холодном автобусе обратно ехать)  
и говорит: «Николай Петрович, подождите меня, пусть автобус не уезжает». 
Увидев мое удивление, пояснил: «Мне надо еще километров 15 пройти».  
А дело было в декабре и, как выяснилось, у Сергея до годового плана не хватало 
30 километров. «Я сегодня после гонки 15 километров пройду, – решил  
он. – И завтра после соревнований остальное. В итоге выполню план».

У меня мурашки по спине пробежали, хотя до этого сам всегда убеждал 
ребят: «Выполнение плана превыше всего. В любую погоду нельзя отступать 
от намеченного». И вот… результат.

«Ладно, – говорю, – иди». Автобус мы, конечно, задержали, на следующий день 
Сережа стал призером, но это не остановило его, и он выполнил свой план».

Так впервые на примере Сергея Данча тогда еще совсем молодой тренер 
Бондарев почувствовал, насколько велика ответственность педагога, 
наставника за свои слова. «Это был урок не столько для Сергея, сколько 
для меня: я вдруг понял, что могу их пcихологически обработать. Даже 
испугался, почувствовав свою силу», – признался впоследствии тренер. – 
…Когда Сережа стал выигрывать (а он был тогда еще школьником),  
на него сразу же обратили внимание. Первый раз армейцы его 
заприметили, когда сборная Центрального Совета Армии приехала 
в Ханты-Мансийск на сборы – проводилась контрольная тренировка. 
Были среди спортсменов и чемпионы мира. На первой же контрольной 
тренировке Сережа среди всех (а мы своих пацанов тоже поставили) 
занял 2-е место. Армейцы его сразу запеленговали и стали как  
бы «пасти». Когда Сережа прошел призывную комиссию в военкомате, 
оттуда доложили в центр: «Такой-то спортсмен попал в поле зрения».

Многие знают, что между армией и «Динамо» всегда была спортивная 
борьба. А «Динамо» шефствовало над нашей спортивной школой.  
Мы ездили на их соревнования, они нам помогали спортинвентарем. 
И, конечно, динамовцы хотели, чтобы Сережа остался в динамовских 
войсках. Армейцы тоже не хотели его терять… И вот после довольно-
таки полудетективных обстоятельств – почти с погонями, арестами, 
выкрадыванием и прочее – Сергей очутился все же у армейцев в Новосибирске. 
Там он служил, там ему дали квартиру. Он постоянно писал мне, звонил, 
приезжал. Был я у него и на свадьбе».
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Спортивная карьера Сергея Данча складывалась стремительно. Его первый 
приз – деревянная медаль, полученная за победу в окружных соревнованиях 
на приз газеты «Пионерская правда». Потом были рекорды на первенстве 
СССР, побеждал он в составе сборной страны на юношеских первенствах  
в Румынии, Италии, ФРГ, Финляндии, Чехословакии, в других странах.

Сергей состоял в сборной СССР по лыжным гонкам среди юниоров, 
потом биатлонисты его переманили к себе. Он стал серебряным 
призером чемпионата Мира в Анхольце, а в 1980 году попал в национальную 
олимпийскую команду.

…Сергей жив в наших сердцах. И то, что сегодня на его родине, в Ханты-
Мансийске, проходят соревнования международного уровня по биатлону, 
говорит о многом. (Раньше об этом можно было только мечтать).

Сергей по-своему тоже приблизил эту мечту. Спасибо ему за это!

Юрий Кошкаров   
Олимп начинался с Зарубской горы

…Когда мы вспомнили про знаменитую Зарубскую гору в Ханты-Мансийске, 
у олимпийского чемпиона по биатлону Юрия Кошкарова предательски 
заблестели глаза. Зарубская гора… Начало начал в его жизни и, как поется  
в известной песне, надежный причал. Ведь именно 
здесь, на Зарубской горе, делал он когда-то свои 
первые шаги в большой спорт, катаясь – на чем 
бы вы думали? – обручах от бочек и набивая,  
как все мальчишки, многочисленные ссадины  
и шишки. Сейчас на этом месте парк – музей под 
открытым небом Торум – Маа. А это – десяток 
типичных национальных построек под охраной 
деревянных языческих божков, схожих ликами  
с идолами острова Пасхи. Стоят здесь и вековые 
сосны, на которых детвора и туристы любят 
оставлять заветные лоскутки и загадывать 
желания. Особенно экзотично и красочно это 
место выглядит в дни больших праздников, 
международных соревнований по биатлону.

И немногие знают, что именно Зарубская гора 
стала первой высоткой, которую преодолел 
наш прославленный земляк олимпиец – 
биатлонист Юрий Кошкаров.

Юрий Кошкаров
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Юру у нас знают, любят и очень гордятся им. Есть в этом что-то 
символическое: священная земля Торум – Маа словно благословила его 
и указала нелегкий, но славный путь в большой спорт. Хотя, конечно, 
в начале 60-х, когда в семье Кошкаровых родился четвертый сын, 
названный в честь космонавта Юрия Гагарина, никакого парка-музея  
не было и в помине. А о биатлоне, как виде спорта, имели представление 
разве что только специалисты.

Родом из Детства

- Первый раз я встал на лыжи до того, как пошел в школу, – вспоминает 
Юрий. – Мы жили в районе ЦРМа, рядом Зарубская гора, с нее и катались 
даже не на лыжах, а на обручах от бочек. Сколько было падений! Мой 
одноклассник Леша Усов здорово катался на лыжах. А я был высокий, худой, 
слабенький, и из-за этого много падал. Я был самым младшим из четырех 
братьев, и тяжелая работа мне не доставалась. Я, в основном, мыл 
посуду, пол, вытирал пыль. Меня никогда не заставляли носить воду или 
колоть дрова – это делали старшие братья. А меня всячески жалели. 
Фактически я выполнял легкую женскую работу по дому и, может быть, 
поэтому всегда стремился самоутвердиться в чем-то сугубо мужском, 
сильном, тяжелом. Поэтому уже в четвертом классе записался  
в спортивную школу и стал заниматься лыжами у Николая Петровича 
Бондарева. А это – большие физические нагрузки.

Из лыжников – в биатлонисты

Первый крупный успех на лыжне пришел к Юре на первенстве области 
в Сургуте. Он тогда учился в 7-м классе. Именно в Сургуте он вместе 
с Сашей Козловым попал на глаза тренеру Владимиру Михайловичу 
Путрову, который и пригласил ребят в Свердловскую школу-интернат. 
Предложение было заманчивым, но как практически его осуществить? 
Как решиться на отъезд, ведь дома: родные, друзья, тренер, здесь и стены 
помогают, а там?.. Принять это предложение Юре посоветовал сам 
тренер Н.П.Бондарев. Он и другие прекрасно понимали, что в то время 
расти в профессиональном плане можно было только на Большой 
земле, где были высококлассные специалисты и соответствующая 
материальная база.

«Юра Кошкаров и Саша Козлов, – вспоминал тренер Николай Бондарев, 
– выступали за среднюю возрастную группу и обыграли не только своих, 
но и всю старшую возрастную группу. Способности у ребят были просто 
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уникальные. В Сургуте мы жили в общеобразовательной школе: тренеры 
спали в гардеробе, на дверях, снятых с петель, а будущие чемпионы –  
на голых матрасах, без простыней. Было обидно, что это происходит  
с ребятами, в которых уже просматриваются великие спортсмены.  
Тут и было сделано предложение – направить их в школу-интернат  
в Свердловск. И вот, может быть, тогда (спасибо нашему руководству,  
в частности, А.В.Филипенко, мы знакомы уже более двадцати лет,  
он работал в органах исполнительной власти) стали думать: сколько  
же мы можем отдавать наших талантливых ребят? Пора бы самим что-
то сделать для них. Стала улучшаться материальная база, появился 
Центр биатлона, сформировалась профессиональная команда. Считаю, 
это было правильное направление».

В 1980 году на второй спартакиаде школьников в Мурманске биатлон был 
впервые включен в программу соревнований, и в гонке на 10 километров 
Юрий Кошкаров занял 2-е место. А в молодежном первенстве СССР  
в 80-81-м годах он стал вторым и третьим призером. Благодаря своим 
успехам вошел в состав молодежной сборной, а это уже что-то да значило. 
Хотя и нагрузки в связи с этим значительно увеличились.

Олимпиада

1984 год стал памятным в жизни не только Юрия Кошкарова, но и его 
родного города. Впервые уроженец Ханты-Мансийска стал олимпийским 
чемпионом – в эстафете 4х7,5 километров на XIV зимних Олимпийских 
играх в Сараево. Нам, его землякам, хотелось до мельчайших подробностей 
знать о Юрии все: как сложились соревнования, их интригу… Выезд 
за границу в те годы даже в качестве туриста-болельщика был весьма 
ограничен. Поэтому личные впечатления тех, кто был на Олимпиаде,  
а тем более участвовал в ней или работал, для нас бесценны.

Фрагмент очерка Сергея Шачина «Нервы, помноженные на 
километры» (журнал «Сельская молодежь», №1 за 1986 г.)

Итак, эстафета! Старт приняли 17 лыжников с винтовками – рекорд 
Олимпиад. Фавориты – спортсмены ГДР и Норвегии. К нашей команде 
относились теперь двояко. С одной стороны, именно советские 
биатлонисты всегда побеждали в олимпийских эстафетных гонках.  
А с другой – такие сокрушительные неудачи в первые дни соревнований… 
Возможно ли после них собраться с духом, особенно если учесть, что 
сборная СССР здесь самая молодая, необстрелянная?

Предположения высказывались разные.
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Первый этап всегда бежит наиболее меткий гонщик. Тут слишком 
велика цена любой ошибки. Она способна сбить с ритма, а главное 
– с настроения всю команду, и тогда пиши пропало… В Сараево 
ответственное право начинать доверили Дмитрию Васильеву. Первый 
рубеж – стрельба лежа. Она во многом распределяет участников этапа 
по местам. Вот где проверяется самообладание. 

Дмитрий устраивается поудобней на снегу и стреляет. Первая пуля ложится 
точно в цель. Вторая тоже… вот упала и пятая мишень. На подходе  
ко второму рубежу ему подсказывают, что он уже на 47 секунд опережает 
ближайшего соперника. Пять выстрелов – пять попаданий.

Васильев привез Кошкарову 66 секунд отрыва. Весомое преимущество! 
Второй этап нередко становится переломным. Если сумеешь тут развить 
успех, то изрядно облегчишь задачу товарищам… И потому выставляют 
здесь особенно стабильных гонщиков. На этот этап и поставили Юрия 
Кошкарова. Есть у Кошкарова завидная черта – его никогда не смущают 
громкие титулы соперников. И потому он с самого начала успешно 
выступал в соревнованиях, где остальные были гораздо именитее 
и старше. Путров любит вспоминать, как в Мурманске, в 1980-м, его 
семнадцатилетний ученик обошел олимпийского чемпиона Анатолия 
Алябьева. Наши лидеры незадолго до того с триумфом вернулись  
из Лейк-Плэсида и, готовясь к товарищеской встрече с финнами, решили 
для разминки пробежать эстафету с молодыми. Алябьев сошелся  
на лыжне с Кошкаровым. На последний огневой рубеж они примчались 
почти одновременно. Разом поразили по четыре мишени. Но вот на пятой 
стали мазать. Однако Юра все-таки поборол волнение и восьмым 
выстрелом попал в кружок. А олимпийский чемпион явно занервничал 
от перспективы проиграть пацану и заработал 150 метров штрафа. 
Потом Алябьев сказал юному сопернику: «Ну, паренек, с такой-то 
выдержкой ты далеко пойдешь…». И не ошибся. Именно после той 
истории Владимир Вениаминович Иерусалимский взял Кошкарова  
в молодежную сборную страны. А на первенстве Мира-83, в итальянском 
местечке Антерсельве, ему, юниору, доверили бежать во взрослой 
эстафете. Причем выставили против самого «железного» Франка Ульриха 
– неоднократного мирового чемпиона из команды ГДР. И Кошкаров 
снова отличился. Все повторилось почти как в Мурманске, только  
на сей раз Юрий поразил мишень седьмым, а не восьмым патроном…  
А Ульриху обоймы не хватило… И после «золотого» финиша вся сборная 
кинулась качать дебютанта.

Но вернемся в Сараево. Юрий вспоминает свою «золотую» эстафету:
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- Я не примериваюсь к соперникам. Какая разница, кто рядом бежит, 
нужно всегда идти с предельной силой. Во время гонки успеваю подумать 
обо всем и даже о вещах посторонних – это помогает не сгореть в азарте. 
Вот и в Сараево сразу набрал максимальный темп. Но на стрельбище 
провозился. Уже истратил 6 патронов, а осталось еще две мишени… 
Мелькнула мысль: сейчас провалю команду! И вслед за нею появилась 
злость – такая, знаете, тихая, спокойная, которая подчас прибавляет 
силы и многократно обостряет внимание. Последними выстрелами  
не промазал…

Третий этап… Альгимантас Шална. Козырь Альгимантаса – на редкость 
быстрый бег. Но вот стреляет он весьма неровно. К первому огневому 
рубежу литовский гонщик восстановил разрыв в одну минуту. И отстрелялся 
на сей раз удачно. Но ко второму все-таки сказался чересчур резвый бег – 
дышал взахлеб, дрожали руки, и винтовка ходила ходуном. В результате – 
два штрафных круга.

А соперники – норвежец Сторсвеен и Якоб из ГДР – умчались вперед. 
Уже перед финишем Шална ценой неимоверных усилий обошел 
Сторсвеена.

Итак, на четвертом этапе сборной СССР пришлось начинать сначала. 
И все теперь зависело от Булыгина. И Сергей не подвел. Тренеры 
сборной говорят, что главное достоинство Сергея – умение предельно 
собираться в критические минуты.

- Я знал, что соперники, в особенности Ульрих, – отменные снайперы, – 
говорит Сергей. – И потому решил поберечь силы и нервы для стрельбы. 
Хотя, понятно, так и подмывало очертя голову кинуться вдогонку. 
Приходилось постоянно сдерживать себя, чтобы бежать в проверенном, 
привычном темпе. И все же стал понемножечку выходить вперед.  
На последний огневой рубеж мы прикатили дружной четверкой –  
я, Ульрих, Себак из Норвегии и Фишер из ФРГ… Здесь у нас с Ульрихом что-
то вроде дуэли получилось. Стреляли на опережение. Я сперва малость 
отставал, потом собрался, даже какое-то нахальство появилось, 
и три заключительных выстрела слились в сплошную очередь. Вот 
тут Ульриха и качнуло. Он, видимо, такой прыти от меня не ожидал. 
Промазал и отправился на штрафную петлю. А остальные двое 
слишком долго провозились. В общем, на трассу я вернулся первым,  
в приподнятом, надо сказать, настроении и почувствовал, что  
уж теперь-то своего шанса не упущу.

И не упустил. Себак отстал от Сергея на 12 секунд. А наша команда стала 
«золотой»!
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Евгений Редькин
Наверное, Евгению Редькину суждено было стать биатлонистом. Причем, 
биатлонистом выдающимся, потому что эстафету любви к спорту – любви 
большой, трепетной и бескорыстной – с детства передавали ему самые 
разные люди: отец – Леонид Редькин (в Ханты-Мансийске его хорошо 
знали как перспективного лыжника), первая учительница А.А.Бакланова 
(«Физкультура? Лучше на свежем воздухе!»), первый тренер В.И.Куклин, 
фанатично веривший в спортивный талант своего ученика… Ну и, конечно, 
мама, Галина Прокопьевна. Добрый ангел его души. Мама, которая 
просто вязала теплые уютные шапочки (о фирменных мальчишки 
тех времен только мечтали), мама – главная болельщица на всех 
соревнованиях сына. Ведь Редькин – как олимпиец – мог и не состояться, 
последуй все эти люди в начале его спортивной карьеры советам 
врачей. В младших классах у Жени ошибочно обнаружили непонятное 
заболевание и на спорт наложили строжайший запрет.

Но обстоятельства сложились так, что отлучение от спорта не получилось, 
зато из Евгения получился выдающийся спортсмен. На XVI зимних 
Олимпийских играх в Альбервиле (Франция) наш земляк был сильнейшим 
в гонке на 20 километров – «авторитетнейшей из дисциплин», как писали 
газеты в те дни, где «ранее почти за 40-летнюю олимпийскую историю 
наши соотечественники побеждали только трижды».

Лыжи надевал… в коридоре

С Анной Алексеевной Баклановой, первой 
учительницей нашего героя, мы встретились 
у нее дома. До мельчайших подробностей 
помнит она все, что связано с ее именитым 
воспитанником.

- Спорт он очень любил, – рассказывает она. 
– Перед уроком физкультуры у него блестели 
глаза, он был такой радостный! Он даже лыжи 
надевал в коридоре, так по коридору и бежал… 
И всегда помогал девочкам лыжи надеть. Такой 
отзывчивый мальчишка был. А еще, бывало, 
провожу, например, соревнования, кто-то 
бежать не может. А Женя мне говорит: «Анна 
Алексеевна, давайте я за него пробегу!» – «Так 
результат-то твой будет, а мне надо, чтобы 
и другие бегали!». Но он не обижался.

Евгений Редькин
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…Когда я смотрела Олимпиаду по телевизору, то плакала и говорила: 
«Мой Женя бежит! Мой Женя…».

Надо отдать должное и Валентину Александровичу Деревянко, 
директору школы №8, в которой начинал учиться будущий чемпион.

- Одним из основных направлений в работе, – вспоминает Валентин 
Александрович, – было физическое воспитание детей. Очень много  
в этом отношении нам помогали наши шефы – геофизики. Именно они 
помогли приобрести инвентарь, в школе была выделена специальная 
комната под него. А поскольку спортивная школа была от нашей 
далековато, и не каждый ребенок мог посещать ее, мы постарались 
«приблизить» тренера к себе, пригласив для работы с детьми тренера 
спортивной школы Владимира Ивановича Куклина.

Но сделаем небольшое отступление. Видел ли первый тренер В.И.Куклин 
среди воспитанников будущего чемпиона в юном Жене Редькине?

Вот как он сказал об этом в интервью журналисту Елене Потехиной (газета 
«Новости Югры», статья «Эта «зараза» – биатлон», 18 апреля 1992г.):

- Когда работаешь с ребятами, об этом не думаешь. Сейчас вот смотрю  
на Женю, радуюсь его успехам и, естественно, вспоминаю, как начинался для 
него спорт. Когда он мальчишкой пришел к нам в школу, то ни разу не мог 
подтянуться на перекладине. А первые лыжные гонки для него не всегда были 
успешными. Женя проигрывал, но никогда не завидовал. А это, я считаю, одна 
из черт спортивного характера: проигрывая, человек растет.

Главная гонка в жизни. Франция. Альбервиль. 1992г.
«А теперь о гонке. Редькин 20-й, а стартуют 94 спортсмена. Бежал Евгений 
отменно, на всех огневых рубежах он использовал все 20 патронов  
по делу. Ни одного промаха. Неплохой ход. Но не более. Время застыло 
на табло 57,34,4. Соперники же были у него серьезные, и главным среди 
них значился Марк Кирхнер. Первый огневой рубеж Кирхнер минует 
чисто и после отметки 3 километра становится лидером. Но уже  
на втором рубеже, на стрельбе лежа, его поджидает промах. Опережая 
события, добавим, что и на следующих двух рубежах Кирхнер всякий 
раз оставлял по одной неразбитой мишени. Еще один серьезный 
претендент – швед Микаэль Лофгрен. И он мог бы выиграть у Жени 
Редькина, не допусти двух промахов в стрельбе. Но особенно опасным 
в этой компании претендентов на победу оказался итальянец Андреас 
Цингерле, известный биатлонист с очень сильным ходом. Не проходило 
старта, чтобы он не щекотал нервы лидерам. Вот и на сей раз Цингерле 
бежал с угрожающей скоростью и стрелял быстро. Первый огневой 
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рубеж – без штрафа, второй – точно так же. Итальянец выходит  
в лидеры, и, кажется, уже ничто не может его остановить. Вторая 
стрельба – лежа, строчит, как из пулемета, – все мишени вдребезги. 
Цингерле по-прежнему лидер. Он опережает Редькина почти на сорок 
секунд. Остается последний стрелковый рубеж, где еще могут быть 
потери. Но ведь чудес не бывает: Цингерле может сделать даже два 
промаха и все равно станет олимпийским чемпионом. Но судьба в этот 
день распорядилась иначе. Итальянец врывается на огневой рубеж.  
Он катит к своему месту. Первый выстрел – мишень разбита. Что случилось 
с Цингерле, этого, наверное, не знает ни сам он, ни Господь Бог. Но только 
после разбитой мишени, Цингерле ни разу не попал. Он закончил 
стрельбу – четыре «черных глаза» смотрели на него с немым укором. 
Трибуны, которые до этого сотрясались от безумного рева болельщиков, 
хранили трагическое молчание. Под это молчание Цингерле ушел  
на дистанцию, расставшись с мыслью стать победителем».

(А.Коршунов, В.Кудрявцев, «Биржа ставит на Редькина», газета «Советский 
спорт», №36, 1992г.).

Евгений Дементьев 
Золотая олимпийская лыжня

Когда на ХХ зимних Олимпийских играх в Турине (2006г.) наш земляк  
из поселка Таежного Евгений Дементьев выиграл сразу две медали 
(золото на тридцатикилометровке в дуатлоне и серебро в марафоне  
на 50 км), казалось, восторгу и радости россиян не было предела! Наконец-то, 
после долгого перерыва российские спортсмены напомнили всем, что 
Россия – великая лыжная держава, и не перевелись на ней такие вот 
чудо-спортсмены, богатыри, как Евгений. Но, пожалуй, больше всех 
ликовали югорчане. Ведь именно Югорская земля взрастила героя.  
И всем хотелось знать о нем буквально все, до мельчайших подробностей.

Из Досье Евгения Дементьева

Родился 17 января 1983 года в поселке Таежный Советского района. 
Хобби – музыка, чтение. Любимое время года – весна. Фильмы – «Калина 
красная», «Любовь и голуби».

Тренер – Юрий Бородавко. Первый тренер – Валерий Ухов. Достижения: 
трехкратный чемпион мира среди юниоров. Победитель и призер этапов 
Кубка мира. Заслуженный мастер спорта.
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Таежный – Югорск

Будущий олимпийский чемпион Женя Дементьев родился в самой что ни на есть 
среднестатистической российской семье: мама Татьяна Николаевна, папа 
Александр Викторович, он, Евгений, и младший брат Виктор. Как многие 
мальчишки, в детстве мечтал стать летчиком. Любил кататься на лыжах.  
Да и чем было заниматься активному мальчишке в маленьком поселке, где 
большую часть года лежит снег? Лыжами, как спортом, начал заниматься  
в возрасте девяти лет, придя в секцию тренера Валерия Павлиновича Ухова.

Вот как об этом воспоминает сам первый тренер Евгения:
- Результаты, конечно, не сразу пошли. Он, может, выделялся тем, что 
посерьезней других относился к тренировочному процессу. Ответственным 
был. Никогда тренировки не пропускал. А если когда и пропускал, то только 
по уважительной причине. Его отец Александр Викторович всегда звонил 
мне и говорил, что Женя заболел, или еще что-то случилось. У меня всегда 
была прямая связь с его родителями. И родителям с первых дней занятий 
сына небезразлично было, как идут его дела в спорте.

В работе с детьми мне тогда очень помогала и моя жена – Наталья 
Геннадьевна. Например, приезжаем с соревнований, приходим на лыжную 
базу, а там настолько все уютно! Как перед Новым годом: и газеты,  
и плакаты, и какие-то поздравления. То, что Женя стал олимпийским 
чемпионом, в этом заслуга и Натальи Геннадьевны. Женя ее очень уважает 
и всегда звонит ей нисколько не меньше, чем 
мне. Потому что одно дело – тренировочный 
процесс, и другое – создавать хорошую, 
дружескую атмосферу на лыжной базе. А так-то 
такой же, как все был: шаловливый, озорной… 
Ну, может, физически позаметней. Высокий 
паренек, худой. Данные для спортсмена-
лыжника в нем проглядывались уже тогда.

В 1998 году вместе с Валерием Павлиновичем 
Евгений переехал в Югорск, где и продолжил 
заниматься лыжными гонками. И буквально 
через короткий срок – в 2000 году – он стал 
победителем первенства России среди юношей 
старшего возраста на дистанции 15 километров 
свободным стилем в Томске. После этого он был 
приглашен в юниорскую сборную команду 
России к тренеру Юрию Викторовичу Бородавко. 
Под руководством нового наставника в 2001 году Евгений Дементьев
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Женя стал чемпионом первенства Мира в эстафете; в 2003 году – чемпионом 
первенства Мира на десять километров классическим стилем, завоевал 
золото в эстафете и бронзу на 30 километров «коньком».

В активе Евгения – победа в Мировом Первенстве среди юниоров, бронзовая 
медаль чемпионата Мира в сезоне 2004-2005 годов, «золото» финала Кубка мира.

Олимпиада

Турин 2006 года стал звездным в карьере югорского лыжника Евгения 
Дементьева. Он стал олимпийским чемпионом.

Вот что писала в эти дни Praqelato, Italy: «Евгений Дементьев всего лишь 
хотел находиться в группе лидеров и дать себе шанс в конце гонки.  
С таким глубоким и талантливым расчетом Евгений, тем не менее,  
не подозревал, что его идея сработает настолько хорошо. Он ускорился, 
обогнал нескольких соперников только на последних 100 метрах  
и выиграл 30-километровую гонку…

- Я не могу в это поверить, – сказал Дементьев, который не числился 
среди претендентов на медали. – У меня нет слов…».

А Washington Post писала: «Фроде Эстил из Норвегии восстановился 
после падения и сломанной лыжи на старте, что стоило ему 45 секунд,  
и позже привело к потере «золота».

Дементьеву он уступил 0,6 секунды.

Эстил вообще не знал, кто его обгоняет, и боролся за то, чтобы обойти 
соперника под №13 на первом повороте, но подскользнулся.

- У меня была маленькая неприятность, может быть, вы заметили, – 
добродушно сказал Эстил. – Кто-то сломал мою лыжу, и я думал, что гонка 
для меня закончена. Я поменял лыжу и смог продолжить соревнование.

Коттрер и его соотечественник Джорджио Ди Чента заехали на стадион 
получить свою порцию аплодисментов и восторгов от своих почитателей, 
неистово звонящих в коровьи колокольчики.

Болельщики облепили лыжню с двух сторон и заполнили территорию 
стадиона до отказа. Они были в предвкушении итальянского фурора, 
когда один, а может быть, и два их соотечественника придут к финишу 
первыми и принесут Италии первое олимпийское «золото», но были 
совершенно шокированы в итоге. Что, впрочем, не помешало Коттреру 
гордо продемонстрировать итальянский флаг на своих плечах…».
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Яркой звездой на олимпийском биатлонном небосводе вспыхнула  
и талантливая югорская спортсменка Светлана Слепцова, которая также 
добилась выдающихся успехов, став олимпийской чемпионкой. Но уже 
на следующих зимних олимпийских играх.

Своеобразным подарком им и всем нам стало выступление российских 
(и югорских) атлетов на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи.

Счет медальному – югорскому зачету открыл на этой Олимпиаде 
Александр Легков: в мужской эстафете 4 по 10 километров он завоевал 
серебро, а в престижнейшем марафоне – на 50 километров – одержал 
убедительную победу и стал олимпийским чемпионом. И хотя родился 
Саша не в Югре, становление его, как большого спортсмена, лыжника-
гонщика международного уровня произошло именно здесь.

Вот как об этом рассказал мне тренер Александра Легкова Владимир Куклин:

- Олимпиада в Сочи – это четырехлетний итог подготовки спортсмена, 
тренеров. На результат спортсмена работает целая бригада: 
врачи, массажисты, тренеры, помогают родители. Что касается 
Александра Легкова, то его результат был ожидаемым. И мы очень 
рады за него. Александр еще выступал в юниорах, когда пришел в Югру. 
(Бегал за Москву). В 2003 году подошел ко мне тренер сборной юниорской 
страны Бородавко и сказал: «Забери парня, парень хороший!». Главное 
было сберечь спортсмена, раскрыть его во взрослом спорте. И это 
получилось. В Саше всегда было желание тренироваться, в любую погоду. 
Выступать на соревнованиях. А если человек постоянно к чему-то 
стремится, и все мысли работают только в одном направлении – 
результаты обязательно будут. У Александра все выплеснулось в Сочи.

Сам спортсмен после официального приема югорских олимпийцев у губернатора 
Югры Натальи Комаровой на вопрос о дальнейших планах сказал так:

- Есть непокоренные вершины…Хотел бы еще остаться в спорте. 
Однозначно, что если буду выступать, то только за Югру. Я здесь работаю 
не первый год и пришел, когда были сложности. Но меня взяли, когда мне это 
было нужно. Если тебе помогают, ты тоже должен отвечать добром.

Еще одним героем Олимпиады в Сочи стал наш «доморощенный» 
снежный снайпер Алексей Волков. Уроженец города Радужного, Алеша 
с 2004 года начал заниматься биатлоном. А до этого он увлеченно ходил 
в секцию по лыжным гонкам. (Первым тренером спортсмена был Иван 
Федорович Зеленин). Накануне олимпиады в Сочи заслуженный тренер 
России, главный тренер сборной команды Югры по биатлону Валерий 
Захаров отзывался о нем, как о перспективном спортсмене, «коньком» 
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которого является стрельба. В мужской биатлонной эстафете (а выступал 
он на первом этапе) в Сочи Алексей Волков стал олимпийским чемпионом. 
Вот как прокомментировал его выступление мой коллега Валентин 
Мальков: «Стрелял он не совсем «по-волковски», на каждом рубеже 
воспользовался одним дополнительным патроном, но на трассе 
отнюдь не выглядел тихоходом. Волков передал эстафету третьим…».

Главное, Алексей не подвел свою команду, своих земляков: сумел 
«выложиться» и на трассе, и на стрельбище! По заслугам и награда.

Югорская биатлонистка Екатерина Шумилова стала серебряным призером 
Олимпиады в Сочи. Благодаря и ее выступлению женская сборная России 
по биатлону заняла второе место в эстафете, уступив лишь украинским 
девушкам. (Вместе с Шумиловой на пьедестал взошли Яна Романова,  
Ольга Вилухина и ее тезка – Ольга Зайцева). А сколько было волнений  
и тревог у Кати накануне! Каким непростым был путь ее на этот пьедестал.  
Если не сказать, драматическим: досадное падение в спринте, развалившийся  
в щепки приклад… Однако бойцовский характер спортсменки, ее сила воли  
и напористость позволили совладать с нервами и добиться поставленных целей!

Итоги зимней Олимпиады в Сочи красноречиво говорят сами за себя: 
эти олимпийские игры стали лучшими в истории России. А по количеству 
золотых наград мы повторили рекорд Олимпиады-76 в Инсбруке.

Безусловно, большую роль в подготовке наших спортсменов к столь 
ответственным стартам сыграла и социальная политика правительства 
Югры, Департамента по физической культуре и спорту.

Ярчайшей страницей в истории Паралимпийских игр можно назвать 
и выступление на Паралимпиаде в Сочи наших югорских следж-
хоккеистов в составе сборной страны: Константина Шихова, Василия 
Варлакова, Николая Терентьева и Владимира Литвиненко.

Эти мужественные люди и спортсмены совершили настоящий подвиг, заняв 
второе место и став серебряными призерами Олимпиады. А соперники  
у них были, скажем честно, многоопытные!

Уже после Паралимпиады на вопрос, в чем же секрет успеха наших 
следж-хоккеистов, президент следж-хоккейного клуба «Югра», депутат 
окружной Думы Эдуард Исаков ответил так:

- Этой победы не было бы, если бы не было поддержки в тех субъектах, 
где сейчас развивается следж-хоккей. Это, прежде всего: Москва, Югра, 
Московская область и Удмуртия.

Четыре года назад было поручение президента (после Паралимпийских 
игр в Ванкувере), чтобы в Сочи-2014 приняла участие и сборная команда 
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по следж-хоккею. Это поручение 
исполнили выше перечисленные 
субъекты. Без поддержки 
правительства Югры, без 
поддержки нашего губернатора, 
думаю, что никакого клуба  
по следж-хоккею в Югре не было бы.

У нас сложились прекрасные 
отношения между Центром 
адаптивного спорта и следж-
хоккейным клубом «Югра», 
Департаментом по физической 
культуре и спорту – отсюда  
и очень большие результаты.  
Не только в следж-хоккее,  
но и по другим видам спорта.

Мало кто знает, но четыре года назад не было ни команды, ни тренерского 
состава, и мы сами не знали, что нам предстоит преодолеть. (Для 
сравнения: если хоккей развивается в России более 70-ти лет, то следж-
хоккея вообще не было. В Америке, например, этот вид спорта развивается 
уже около 28 лет, а в тех странах, откуда он произошел, – в Норвегии  
и Швеции – следж-хоккей развивается более 30 лет). Поэтому мы не могли 
взять игроков из других клубов. Приходилось всем субъектам, которые 
взяли на себя ответственность создать такие клубы, тренировать 
ребят с нуля, и за четырехлетний олимпийский цикл сделать 
невозможное: стать серебряными призерами Паралимпийских игр.

Если в Америке 55 клубов занимаются развитием следж-хоккея, то у нас 
в России пока активно занимаются только шесть… Но несмотря ни на 
что наши ребята проявили себя с самой лучшей стороны. Героически 
выступали. Самоотверженно боролись. Не щадя себя, своих сил.

Во время чествования олимпийцев и паралимпийцев в Ханты-Мансийске 
губернатор Югры Наталья Комарова, в частности, сказала: «Мы считаем, 
что в олимпийской и паралимпийской югорской семье есть чем гордиться 
после ваших побед. Сегодня здесь собрались спортсмены, тренеры, 
руководители спортивных региональных федераций и бюджетных 
учреждений – все те, кто по крупице собирал эту мощную победу российских 
сборных. Олимпийская борьба получилась яркой, урожайной для российской 
сборной…».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова  
чествует атлетов
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Любовь Никифорова
Научный сотрудник музея ИЗО 
областного музейного комплекса 
имени И.Я.Словцова

Тюменский музей в Сочи  
Радостное известие о том, что я и моя коллега Гульнара Демчук будем 
работать экскурсоводами на стенде Тюменской области в период 
проведения Олимпиады и Паралимпиады, мы получили еще в конце 
декабря 2013г. После нескольких совещаний, где были обозначены 
для нас задачи, выданы необходимые информационные материалы 
и билеты, мы с нетерпением ожидали 6 февраля. Именно в этот день 

Экспозиция тюменского музейного комплекса имени И.Я.Словцова
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рано утром отправились в аэропорт, и уже во второй половине 
дня нас встретили ласковое солнце и отличная погода (+17) в Сочи. 
Добрались до места нашего проживания в пансионате «Южный», 
и через некоторое время, немного «поплутав», не без помощи 
волонтеров мы нашли Олимпийский парк, прошли аккредитацию, 
без которой невозможно попасть на территорию парка, и, наконец, 
оказались в здании Формулы-1, где развернулась экспозиция регионов 
России. Представлены были все округа: Центральный, Южный, 
Северокавказский, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, 
Сибирский, Дальний Восток. Представители этих регионов постарались 
показать как можно ярче свой край, представляли информацию, 
используя все современные технологии, проводя мастер-классы, 
выступления народных коллективов, театральные представления 
на исторические темы, показ национальных костюмов, устраивали 
викторины, что, несомненно, привлекало посетителей, посещавших  
не один раз экспозиции.

Каждая экспозиция предлагала своим гостям разнообразный 
информационный материал о крае в виде печатной продукции – 
буклеты, проспекты, книги и др., а также сувенирную продукцию – 
начиная от карманных календариков, значков, флажков и заканчивая, 
например, оренбургскими пуховыми платками, изделиями из кости.

Экспозиция Тюменской области была представлена богатым 
информационным материалом, который рассказывал об истории 
заселения территории нашего края, появлении первых русских городов, 
богатейшей материальной, духовной истории народов, населяющих 
наш регион. Рассказать посетителям выставки было о чем: это и история 
первого русского города за Уралом, о нашей гордости – единственном 
Кремле в г.Тобольске, его уникальном расположении, пребывании  
в ссылке семьи последнего российского императора, об ялуторовском 
остроге, туристском комплексе «Абалак», термальных источниках, 
наших санаториях, спортивных комплексах и достижениях тюменских 
спортсменов, мощном промышленном и сельскохозяйственном 
потенциале, об особой категории жителей края – сибиряках.

Сначала, когда посетители только подходили и видели надпись 
Тюменская область, то первая фраза, которая звучала: «Нефть и газ», 
но когда слушали экскурсию, то удивлению их не было предела: 
оказывается не только…

Многие для себя открывали, что великий ученый Д.И.Менделеев, 
композитор А.Алябьев, сказочник П.Ершов – уроженцы нашего края. 
Улыбались, когда слышали, что в Тюмени есть Цветной бульвар, 
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Тюменский драматический театр, который тюменцы называют 
«Большим». Особенно эта информация доставляла немалое 
удовольствие москвичам.

Восхищение вызывали изделия из кости тобольских мастеров, 
очень долго и скрупулезно рассматривали эти, поистине, настоящие 
произведения искусства, удивлялись мастерству сибирских ковровщиц. 
Ковер ручной работы Сибирской ковровой фабрики равнодушной 
не оставил ни одну посетительницу нашей выставки! Охотно 
фотографировались они на его фоне, задавая один и тот же вопрос: 
«Продается?». Многие посетители, например, жители Краснодарского 
края, спрашивали: «Почему не устраивают выставки - продажи таких 
изделий?».

Посетители были поражены, проходя через экспозиции всех регионов, 
какая у нас богатейшая страна, и, конечно, чувство гордости не покидало 
нас ни на минуту. Сожалели, что не имеют возможности проехать по всей 

Олимпийские посетители тюменской выставки
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России и посетить ее уникальные природные, историко-архитектурные 
памятники, узнать и ощутить материальную и духовную культуру 
народов ее населяющих.

Данный проект на Олимпиаде и Паралимпиаде позволил гостям совершить 
хотя бы виртуальное путешествие, но по всей России. Остается сказать 
слова благодарности тем людям-организаторам, которые придумали этот 
интереснейший проект!

Я очень была благодарна посетителю из Канады, который оставил надпись 
в нашей книге отзывов: «Великая страна! Великий народ!». После таких 
слов ощущение значимости страны, в которой ты живешь, возрастает 
значительно.

Паралимпиада внесла новые ощущения и впечатления! К нам приходило 
много инвалидов, не только тех, кто приехал поболеть за наших 
спортсменов, но и сами спортсмены! Насколько эти люди жизнерадостны, 
им хочется знать как можно больше о крае, представителями которого 
мы являлись. С каким неподдельным вниманием и заинтересованностью 
они воспринимали информацию, задавали много вопросов.

Атмосфера и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде была очень дружественной, 
чувствовалось единение огромной России. Как «болели», переживали, 
радовались за успехи наших спортсменов болельщики, приехавшие в Сочи! 
Посещая нашу выставку, они непременно делились впечатлениями  
от соревнований.

Самой главной оценкой нашего труда на стенде Тюменской области 
были слова благодарности его посетителей! Действительно, когда 
еще представится такая возможность – за 2-3 часа «пройти» через всю 
Россию, узнать еще больше о нашей стране! И как приятно читать записи 
в Книге отзывов: «Узнали много интересного о Тюменской области. 
Очень хочется совершить путешествие в этот край!».



132 Мир тюменского спорта 84
Татьяна Австриевских
Руководитель и солистка вокально-инструментального 
дуэта «Гармоника»,
награждена Почетными грамотами Министерства 
культуры РФ и областной Думы, Благодарственным 
письмом губернатора Тюменской области 

«Сочи-2014» – навсегда в памяти  
Я родилась в Забайкалье. Любовь к гармони и народной песне 
передались от родителей: отца – Александра Никитовича Москвина  
и матери – Марии Семеновны. Мама хорошо пела, а отец играл на гармони. 
Гармонь – источник энергии, она лечит, настраивает на добро и любовь. 
Мне в жизни не все доставалось легко, но всегда верила в свою мечту,  
и мечта сбылась: моя гармонь зазвучала во многих уголках России,  
а позднее – на международных фестивалях в Америке, Голландии, 
Швеции. Но главной моей задачей было и остается – поднять престиж 
гармони, этого неповторимого по своему звучанию музыкального 
инструмента, престиж нашей русской песни, чтобы молодежь знала свои 
народные традиции.

Сначала я училась в музыкальной школе, а затем – в Орловском 
культпросветучилище, где получила специальность руководителя 
оркестра народных инструментов и культпросветработника. А затем 
окончила Тюменскую академию культуры.

В 1983 году в Улан-Удэ начала выступать в своих сольных концертах, 
где в 1989 году была награждена дипломом Министерства культуры 
Бурятской АССР за самобытность, талант и исполнительское мастерство 
во 2-м Республиканском смотре-конкурсе «Играй гармонь!». А потом, 
после приезда в 1992 году в Тюмень, выступала в составе известного 
в стране и за рубежом тюменского ансамбля «Росстань» на фестивале 
«Голоса России», в Смоленске.

Я – один из организаторов Первого областного конкурса «Играй, 
гармонь тюменская!», который прошел с огромным успехом в 2006 году. 
Свои первые авторские песни стала писать еще в молодости. Почему? 
Так душа запела, и песня родилась!

В 2005 году познакомилась с тюменским музыкантом и вокалистом 
Виктором Артемьевым: в Геленджике, на Всероссийском конкурсе 
«Факел» Газпрома, где сама Александра Пахмутова награждала Виктора 
лауреатским дипломом. Он понравился сразу, и родилась идея: а что 
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если гитара и гармонь зазвучат вместе?! Голос у Виктора – просто 
самородок! Знакомство состоялось, и сотрудничество началось. Как 
в спорте: еще одна высота была взята – рождение дуэта «Гармоника» 
в 2005 году. Потом – Международный фестиваль в городе Янаул 
(Башкирия). Затем – Новосибирск, Сочи, Адлер, Анапа.

Первый раз мы приехали в Сочи два года назад по собственной 
инициативе, на разведку. Местная концертная администрация 
первоначально встретила нас недружелюбно: мол, гармошки нам 
тут еще не хватало. Но мир не без добрых людей: от нас не смогли 
отмахнуться, позволили выступить с концертом в одном из санаториев. 
А почему бы и нет: звонкая русская песня, живая гармонь, все без 
«фанеры»… И главное – горячее желание публики нас слушать  
и слушать. А потом были восторженные отклики.

На следующий год мы поехали в Сочи во второй раз. Город был уже 
сплошной строительной площадкой, и мы выступали перед рабочими. 
И тут нам сделали официальное приглашение для участия в культурной 
программе зимней Олимпиады-2014. А в благодарственном письме 
появились такие строки: «Благодарим дуэт «Гармоника» (руководитель 

Выступления на олимпийских площадках Сочи-2014
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Т.А.Австриевских) за высокое мастерство и профессионализм,  
за участие в культурной программе «Россия-Сочи-Адлер» для работников 
олимпийских объектов».

В нашем репертуаре много популярных в народе песен: русский 
фольклор, немало и своих, авторских. Например, на стихи тюменского 
поэта Николая Денисова родилась песня «Домик над рекой». Нас  
с Виктором вдохновляют и строчки поэтессы Надежды Петровой  
из Тюмени. Мы были уверены: наших песен на всю Олимпиаду хватит. 
Кроме своей концертной программы, мы сочинили песню об Олимпиаде, 
которую исполняли на сочинских концертных площадках. Вот слова этой 
песни: «Горит огонь Олимпиады, стучат горячие сердца! Спортивный 
дух теперь со всеми вместе до конца. Моя страна, моя Россия великой 
гордостью полна: весь мир с тобой, Олимпиада, в порыве силы и добра.
Город Сочи, ты шлешь всему миру привет. Город Сочи – звезда олимпийских 
побед! Город Сочи, мы вместе и ночью, и днем. Город Сочи, свети 
олимпийским огнем!».

И вот наступил день – 14 февраля 2014 года. Мы с Виктором летели 
через Москву, там было пасмурно, и мы даже не выходили из аэропорта 
«Внуково». Ожидали несколько часов, и вот – вылет на Сочи. На подлете 
к Сочи, сквозь облака увидели синее-синее море, небольшие волны, 
маленькие кораблики, величиной меньше спичечного коробка, отблеск 
солнца, необычайные краски. Это, конечно, были очень волнующие  
и незабываемые моменты, затем посадка и …

Наконец, олимпийский Сочи! В Тюмени в тот день было минус 30 
градусов мороза, а в Сочи – плюс 16-20 тепла. Это – сказка: пальмы, 
кипарисы, кругом такая красота! Зимняя одежда нам была больше  
не нужна. Нас встретили в аэропорту Адлера и без проблем доставили  
в морской порт города Сочи. Пройдя процедуру регистрации  
и специального досмотра в целях безопасности, заселились в небольшую, 
но очень уютную каюту. В Сочинском морском порту были пришвартованы 
большие, просто огромные корабли королевских дворов Европы.  
На белоснежном лайнере «Принцесса Мария» мы жили 10 незабываемых 
дней. Этот корабль приписан к острову Мальта, а экипаж корабля 
многонациональный, из прибалтийских республик, но больше  
все же было русских. Другие корабли были из Италии и Норвегии,  
но их посещение было ограничено, опять же в целях безопасности. 
Проживали мы в интернациональной компании: в соседних каютах  
жили американцы, канадцы, немцы, швейцарцы, финны, итальянцы, 
китайцы, корейцы и многие другие. Я предложила, чтобы наш дуэт 
«Гармоника» подарил всем свой концерт. Капитан корабля с радостью 
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согласился и предоставил нам прекрасную сцену, оборудованную  
по последнему слову техники: прекрасный зал с красивой мебелью  
и подсветкой, отличное звучание аппаратуры, профессиональная работа 
звукорежиссеров. Этот, обычный, на мой взгляд, концерт, наверное, можно 
занести в книгу Гиннесса: впервые русская гармонь звучала на сцене 
такого престижного корабля как «Принцесса Мария». Нам вручили 
благодарственное письмо, где была поставлена печать с королевскими 
символами и словами «Браво, «Гармоника!»» – это была высокая оценка 
нашего творчества. Иностранные слушатели с большим интересом 
слушали и после каждой песни бурно аплодировали. После концерта 
было много разных вопросов, в том числе: откуда мы? Иностранцы 
очень удивлялись, что мы из Сибири, из Тюмени. Спрашивали, где будем 
выступать на Олимпиаде, на каких площадках и т.д.

Работа на олимпийских объектах была нам с Виктором в радость. 
Олимпийский парк – это много красивых, очень современных 
спортивных сооружений и отелей. Всюду очень много людей разных 

С олимпийским Мишкой
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национальностей, которые с большим интересом присматривались 
к каждой мелочи, прислушивались к каждому слову. Чувствовалось 
огромное восхищение олимпийским Сочи. Кругом царила атмосфера 
всеобщей эйфории и радости. Множество людей подходили к нам  
со словами благодарности и признательности, нашлись и земляки  
из Тюменской области и тюменского Севера. Высоко горел олимпийский 
огонь! От него шла мощная энергия, он завораживал всех своим ярким 
пламенем.

На выставке – терминале Тюменской области наша «Гармоника» в русских 
костюмах просто притягивала к себе посетителей, спортсменов и гостей 
Олимпиады. Подходили, чтобы сфотографироваться с нами, радовались, 
смеялись, обнимались, общались, даже не зная языка. Повсюду в те дни 
была атмосфера добра и любви, люди радовались олимпийскому празднику, 
олимпийским победам! А нас с Виктором охватывали восторг и гордость 
за свою великую страну! Верилось, что там, где люди дружат со спортом, 
любят музыку и песни, – все будет хорошо!

Олимпиада «Сочи-2014» закончилась, стала уже историей, и наш 
музыкально-семейный дуэт уже работает над новым альбомом. Конечно 
же, будут новые песни под гитару и гармонь. Наш дуэт «Гармоника» 
получил приглашение на Международный фестиваль имени Геннадия 
Заволокина в город Новосибирск, в июле 2014 года. Как всегда, спросила 
Виктора: «Ну, что будем делать?». Он, как всегда, с улыбкой ответил: 
«Нужно ехать!».

Мы знаем, что зрители любят нас, а это – такое счастье, когда занимаешься 
любимым делом, несешь людям радость, хорошее настроение! Навсегда 
запомнятся светлые олимпийские дни, незабываемые встречи  
со слушателями и коллегами, которые нас теперь ждут на лазурном 
побережье, и, конечно же, на всю жизнь у нас в сердце останется 
олимпийский Сочи-2014.
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Вячеслав Голдинов
Тренер национальной команды  спортсменов-инвалидов 
по зрению, заслуженный тренер РФ, заслуженный работник 
физической культуры РФ, заслуженный работник  молодежной 
политики РФ, ордена: «Дружба народов»,  «Почета»,  
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
директор спортивно-адаптивной школы «Неге»

Наши паралимпийцы  
Тюменские паралимпийцы завоевали в Сочи 16 медалей:  
6 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых!

Заслуженные мастера спорта РФ:

Елена Ремизова – 3 золотых, 1 серебряная (лыжные гонки),

Николай Полухин – 2 золотых, 2 серебряных,1 бронзовая (лыжные гонки и биатлон),

Юлия Будалеева – 1 золотая, 2 серебряных,1 бронзовая (лыжные гонки и биатлон),

Станислав Чохлаев – 2 серебряных, 1 бронзовая (лыжные гонки и биатлон).

В беседе с журналистом Вячеслав Голдинов рассказал много 
интересного не только об олимпийских баталиях

- Не смогу удержаться от вопроса, которым Вас, уверена, замучили журналисты: 
на сколько медалей втайне надеялись? И, думается, вопрос этот вполне логичный 
–  каждый тренер знает достаточно точно возможности своих спортсменов…

Олимпийская медаль «Сочи-2014»



138 Мир тюменского спорта 84
- От двух до десяти медалей. Но эта Олимпиада стала для нас самой тяжелой, 
несмотря на то, что проводилась дома.  Говорят, родные стены помогают. Это 
так, в какой-то степени, но это  труднее, потому что ответственность особую 
накладывает: каждый спортсмен старается выступить как можно лучше,  
а от этого психологическая нагрузка увеличивается. Были и  объективные 
причины: Стасик Чохлаев заболел прямо за два дня до старта, кишечный 
грипп, температура 39 градусов, а это потеря формы 30-40% от нормы.  
Он лежал три дня, и несмотря на это он выиграл две серебряных медали  
и одну бронзовую. А представляете, какой результат был бы, если бы он был 
здоров?! Коля Полухин тоже объективно мог бы намного лучше выступить, 
хотя завоевал две золотые медали. Но  он промахнулся на двух гонках 
биатлонных и стал только серебряным призером. Лену Ремизову в спринте 
сбила с ног соперница, Лена упала, но сумела все-таки обогнать в финале, 
проиграв только одной спортсменке. Но пришлось довольствоваться только 
серебром. Ну и плюс психологическая нагрузка. На всех. Тренеры спали  
по два-три часа в сутки. Колоссальная нагрузка была на сервис-менеджера 
нашего Максима Тепелина, который лыжи готовил. Большая нагрузка 
свалилась на наших врачей,  Владимира Семенова и Андрея Ракитина,  
на массажистов наших, Веру Первунину и Анатолия  Кукарского. Практически 
каждый день стартовали. Даже у здоровых спортсменов такого не бывает.  
И зрители, которые кричали, помогали, конечно, нам. Но когда паралимпиец 

Президент В.В.Путин с паралимпийской командой. Сочи-2014
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Николай Полухин  и лидер Андрей Токарев - золотой финиш Паралимпиады-2014

Трудный финиш Елены Ремизовой
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бежит за лидером и когда выходит 
на стадион (там была транзитная 
зона, где они делали три-четыре 
круга),  из-за грома трибун  
он не слышит команды лидера, 
теряет ориентировку: рев стоял 
такой… Децибелы зашкаливали! 
Спортсмены с остатками зрения   
в лучшей ситуации, потому что  
видят силуэт лидера, а такие как 
Стасик Чохлаев, не слыша лидера, 
начинают блуждать по стадиону, 
теряют драгоценные секунды.  
Но стадиону же не скажешь 
замолчать, когда бежит спортсмен-
инвалид по зрению. 6-8 тысяч 
зрителей переживали с такой 
силой!.. Трибуны были переполнены. 
На паралимпийские игры было 
трудно попасть, хотя соревнования 
проходили в две смены.

- А  каким образом сбивали это сильнейшее напряжение спортсменов?
- У нас был очень хороший психолог, и она очень ребятам помогла 
именно в плане разгрузки: чтобы ребята хорошо спали, отдыхали. А уже 
непосредственная задача тренера – перед стартом снять напряжение, отвлечь, 
например, занять подготовкой лыж или визуально по участкам «пробежаться», 
я повторяю ему: ты там вот так должен пробежать, там – иначе… 

- Уверена, что Вы изрядно похудели за те олимпийские дни…
-  Да, 4 кг за десять дней! Щеки ввалились, глаза провалились…
- Вот рецепт для женщин!..
-  Да, если работать в таком режиме: засыпаешь вроде и сразу опять 
просыпаешься, думаешь: на этом участке так надо пробежать, на другом надо 
поставить запасные палки, могут сломаться… Как лыжи завтра помазать… 
И вот все это в голове без конца крутится, еда не лезет в рот… Вот когда все 
закончилось, тогда уже как-то пришли в себя… На ведущих лидеров упала 
колоссальная нагрузка, они должны были решить, на каких лыжах бежать,  
должны были откатать, смазку попробовать, а потом еще и бежать.

- А как Вам и нашим спортсменам олимпийский комплекс? Понравился? 
Много разных мнений и разговоров было… 

Проверить лыжи перед стартом - тоже задача 
тренера В.Голдинова
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- Очень хороший комплекс! Очень хорошие трассы. Хотя жаловались 
зрячие спортсмены, что она тяжелая. Но, извините, паралимпийцы 
бежали по ней тоже! Тот же стадион, те же подъемы. И выигрывали!
- Это доказательство мужества и профессионализма паралимпийцев! 
- Да, именно мужества и упорства. 
- В какой момент Вы начали верить в победы?
- В первые дни не складывалось… Как говорят: русские долго запрягают, 
но быстро едут. Вот когда пришла первая золотая медаль, схлынуло 
напряжение, и, как мы говорим, пошло! Лена Ремизова завоевала 
золото на дистанции 15 км. Ликовала вся страна. «Разорвала» она 
соперницу, кстати, четырехкратную чемпионку, выиграла у нее 1минуту 
40 секунд. Это колоссальный разрыв в спорте! Вообще в классике у Лены 
нет соперников. И у нее есть еще время показать свое мастерство, она 
занимается всего четыре года, это ее первая Олимпиада. 

- Когда напряжение  было труднее пережить: перед стартом или  
в минуты награждения, когда весь мир смотрел на наших спортсменов?

На сочинском пьедестале почета Юлия Будалеева и лидер – Татьяна Мальцева
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- Конечно, перед стартом! А вот когда уже видишь, что наш спортсмен  
первый, наступает какое-то опустошение… Это чувство мне уже 
знакомо, ступор какой-то… Полное моральное опустошение, нужно 
какое-то время, чтобы  прийти в себя. А когда награждают, конечно, 
радуешься. Вот после Олимпиады наш губернатор Владимир 
Владимирович Якушев встретился с нами, вручил  ордена: Лена 
Ремизова и Коля Полухин получили медали  ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, а Юля Будалеева и Стасик Чохлаев – ордена 
«Дружба народов». Еще спортсмены и ваш покорный слуга – тоже 
представлены к орденам. Их скоро будут вручать. И надо подчеркнуть, 
что у многих это уже не первые и даже не вторые, и не третьи ордена  
и медали. Например, у Токарева и Якимовой это уже вторые ордена. 
Будут ордена и у  Тани Мальцевой, и у Максима Пирогова. Кстати, во время 
Олимпиады все время шли поздравительные телеграммы от президента, 
от нашего губернатора В.В.Якушева. 

Телеграмма Станиславу Чохлаеву
(серебро, 10 км, лыжные гонки)

(бронза, 15 км, биатлон)

Станислав!

От всей души поздравляю тебя 
с завоеванными серебряной 
медалью в лыжных гонках  
и бронзой в биатлоне сочинских 
Паралимпийских игр! 

Ты проявил на дистанциях 
высокое мастерство, силу духа 
и нацеленность на результат. 
Не сомневаюсь, что благодаря 
целеустремленности, 
собранности и прекрасной 
подготовке тебя ждут новые 
успехи и самые высокие награды.

Желаю тебе, твоему лидеру  
и тренерам новых достижений  
и побед, здоровья, счастья  
и благополучия!

Губернатор Тюменской области 
В.В. Якушев

На паралимпийском пьедестале  
Станислав Чохлаев и лидер – Максим Пирогов
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Уже в Тюмени Якушев сказал: «Мы на вас надеялись, и вы нас не подвели! 
Заслуги ваши ничем не измерить!». Представляете, дебютантка Ремизова 
завоевала три золота! А у нас уже  стало хорошей традицией вручать 
губернатору одну медаль, чтобы он нас не забывал. А мои ответные 
слова – это победы всей нашей области, каждого ее жителя и губернатора, 
как организатора спортивного процесса, нашего пути к победам.
Налогоплательщики пусть видят, что они недаром вкладывают свои деньги 
 в спорт. Победы дорого стоят. Я это видел по зрителям на церемониях 
награждения. А поддержку наших тюменских болельщиков, их было 
около ста человек, мы ощущали на каждом шагу. И самое главное - после  
сочинской Олимпиады наши спортсмены несут большую социальную 
нагрузку, они месяц жили на износ: множество встреч с ребятишками,  
на ТВ и радио, в нашей адаптивной школе.  И эту работу они ведут 
не только в нашей области, но и в России. Кстати, на закрытии я был 
удостоен чести сидеть в ложе рядом с президентом России.
- А что это за минуты такие, когда спортсмен стоит на пьедестале 
почета, когда звучит гимн России? Да еще и получает золотые медали?..

- Некоторые тяжело это переживают в эмоциональном плане: слезы  
на глазах и у нас, тренеров, тоже… Мурашки по коже. Понимаешь  
в ту минуту, что добился того, чего так трудно добивался. Эстафета 
драматично складывалась для российской команды, и эстафету вынесли 
на своих плечах наши Лена Ремизова и Коля Полухин. Когда Лена приняла 
этап, она была седьмой, все уже «похоронили»… Но Лена пришла четвертой! 
И осталось уже всего 10 секунд до финиша, и Коля Полухин вывел 
команду! Хотя москвичи хотели ставить на эстафету другого спортсмена, 
но я сказал: «Мы неоднократно убеждались, что Полухин – командный 
боец!». И он доказал это! И Лена Ремизова фантастически проехала: 
выиграть почти полторы минуты на двух километрах – это фантастика! 
В классике ей нет равных. А я, когда ко мне приходит спортсмен, ставлю 
сначала только классический стиль, а уже потом – коньковый. Считаю, что 
без основательной классической подготовки результатов хороших трудно 
добиться: после конькового стиля не научишь ничему. 
- Когда закончились соревнования, что сказали своим спортсменам?
- Я извинился перед спортсменами, сказал: «Ребята, вы уж меня простите! 
Но тренер, чтобы добиться результатов иногда…». А они: «Да что Вы, 
Вячеслав Анатольевич! Мы же знаем, что Вы покричите-покричите,  
а вообще Вы – добрый». Они уж меня изучили.
- Даже мы, зрители, болельщики, понимали, что домашняя Олимпиада 
– это огромная ответственность перед страной. И готовились к ней, 
очевидно, особенно серьезно?
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- Тренировались, как и всегда, очень много: шесть недель серьезных 
тренировок и выступлений. В день выходило по пять-семь часов, не считая 
тренажерного зала, только лыжи. Уже в декабре 2013г. уехали на этапы Кубка 
мира в Финляндию, потом в Германию. Потом были на учебно-тренировочных 
сборах в Австрии. И только 1 марта 2014г. переехали в Россию, в Сочи.  
В паралимпийской сборной России – 10 биатлонистов, 6 из них – наши.
- Солидно была представлена Тюменская область!
- Да, всего 12 человек из Тюменской области: спортсмены Николай Полухин, 
Елена Ремизова, Станислав  Чохлаев, Юлия Будолеева, Александр Артемов, 
Алексей Торопов и их лидеры, которые ведут спортсменов с проблемами 
зрения, тоже все заслуженные мастера спорта РФ: Наталья Якимова, Андрей 
Токарев, Максим Пирогов, Татьяна Мальцева, Евгений Фатхулин.
- Это – особые спортсмены… Очевидно, требуются и особые методики 
тренировок, подхода к этим людям?
- Методики – да, но я бы не стал выделять их с точки зрения жалости…
- А я, наоборот, выделила их с точки зрения особого мужества и упорства…
- Мужества – да! Я тренирую таких спортсменов уже 25 лет, и как 
тренер все время подчеркиваю, что они – такие как все, как абсолютно 
здоровые спортсмены. И могут обойти здоровых! Подход, конечно, 
индивидуальный, у каждого свои особенности. У нас в школе есть два 
мальчика, которые совсем ничего не видят, а есть с остатками зрения…

Елена Ремизова - поздравление президента Путина
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- Биатлон – стреляющие лыжники и… зрение…
- Такие спортсмены стреляют на звук: надевается специальная система, 
и когда звук самый высокий - можно стрелять. Если слабое зрение, 
спортсмен ориентируется на лидера – видит силуэт и бежит. Лидер  
в мегафон командует: вперед, налево… Лыжня – обыкновенная, как для 
всех спортсменов. Скидок никаких. Зрители и телезрители сочинской 
Олимпиады видели все это собственными глазами.
- Значит паралимпийцы должны обладать еще более спортивным характером…
- Как сказал наш президент: «Если бы наши олимпийцы имели такой 
спортивный дух, как паралимпийцы, то цены бы им не было». И он прав 
– у паралимпийцев мотивация гораздо выше. Сейчас наши спортсмены 
избалованы деньгами. Раньше, когда я бегал, мы выступали за победу, 
теперь – за машину, за квартиру… А у паралимпийцев особое чувство 
достоинства, свое «я», желание доказать, что я – как все и даже лучше.  
И, честно скажу, когда пришел к власти Путин, многое изменилось.  
До него думцы говорили: «Ну что это за Паралимпийские игры? Зачем такие 
Игры? Зачем им такие же премиальные, как здоровым спортсменам?».  
А Владимир Владимирович посмотрел и сказал: «Попробуйте сами  
завязать глаза и пробежать эти 20 километров!..». И все. И начались Игры  
в Турине, и премиальные практически такие же. Когда мы приехали  
с Ванкувера в 2010 году, где Коля Полухин и Люба Васильева завоевали  
12 медалей на двоих, в порту «Шереметьево» нас встречали толпы народа, 
после провала нашей олимпийской команды, которая завоевала всего лишь 
9-е место… Приезд паралимпийской команды, которая была первой  
в неофициальном командном зачете… Люди подходили и плакали, 
говорили: «Вы нашу Россию подняли с колен!». А сейчас, вообще, наше 
национальное достоинство стало… преобладать. Не как раньше. Я считаю, 
 каждый человек должен иметь национальную гордость. И нынче наш 
губернатор Якушев сказал: «Если я еще как-то сомневаюсь в наших олимпийцах, 
то в наших паралимпийцах уверен на сто процентов, они докажут свою 
состоятельность, как доказывали уже не раз!».
- За эти годы вырос интерес к Паралимпийским играм, а у нас в области 
подросли новые чемпионы…
- Да, нынешние тюменские паралимпийцы – это уже третье поколение. 
Были в свое время очень известные биатлонисты: Григорий Климов, 
Валерий Шелудков, Сергей Селезнев – это первое поколение. Потом 
пошли Люба Васильева, Коля Полухин – это уже второе поколение. Люба 
Васильева – четырехкратная паралимпийская чемпионка, уже закончила 
спортивную карьеру, но она – в Наблюдательном совете нашей школы. 
Сейчас тоже есть молодые парни и девушки. Ребята не приходят 
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готовыми, сначала приходят в нашу школу заниматься физкультурой,  
и некоторые вырастают в чемпионов. Вообще паралимпийское движение 
в России зародилось в конце 80-х – в самом начале 90-х. Совсем недавно. 
За рубежом гораздо раньше. Конкретно в Тюмени – это 89-й год, когда  
я с Сергеем Селезневым стал заниматься как со спортсменом и выехал 
уже на первые соревнования, паралимпийские, в Лиллехаммере. И из нашей 
школы вышли не только биатлонисты: Игорь Плотников – пловец, тоже 
наш, двукратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию.
- А Вы лично, почему стали заниматься именно с этой категорией спортсменов?
- Я сам средне бегал на лыжах, правда, до мастера спорта дорос… И как-то 
Сергей Селезнев сказал: «Я бы хотел заняться!». И вот я уже как лидер у него 
бегал, и в первый же год, в 89-м, попали в сборную Советского Союза. И уже 
в 90-м мы с ним были на чемпионате Мира. Жаль, Сергей Селезнев погиб  
в автомобильной катастрофе. Вот он быстро вырос в олимпийского призера. 
А, говорят, из средних спортсменов вырастают хорошие тренеры, потому 
что знают всю работу изнутри: сами в чем-то не добились больших успехов 
и ищут воплощение своей мечты в своих подопечных. Сейчас у нас хорошая 
тренировочная база – «Жемчужина Сибири», много помещений, а сначала 
занимались в Луговом… Знаете, сначала всегда тяжело бывает, но когда 
чего-то добиваешься, тогда полный карт-бланш. Вот если Вы повернетесь, 
увидите на стене моего кабинета портреты всех трех российских 
президентов, с которыми я встречался… Начиная с Бориса Николаевича 
Ельцина. Это – 1994 год, первый орден «Дружба народов» он вручал мне…
- А что он сказал при этом?
- Мы долго с ним разговаривали: он  словоохотливый был мужик… 
Спросил: «Волейболом не занимаетесь?» – «Нет, - говорю. – А вообще 
есть команды, которые  сидя играют». А про паралимпийцев сказал:  
«Я поражен!». Медведев очень хорошо относится, но, конечно, Путин – 
лучше всех, он сам спортсмен, он ближе всех к этому. Он на чемпионаты 
приезжает, как-то стрелял из винтовки, попадал, кстати. И сказал: «Была 
бы моя воля, я бы премиальные платил больше ребятам-инвалидам…».
- Давайте вспомним, как Вы начинали? На какие деньги? Были ли спонсоры? 
Первая винтовка, лыжи, даже костюмы – все это немалые деньги…

- В 89-м году Сергей Селезнев был один, а в начале 90-х стали подтягиваться 
ребята, и когда мы собирались в Германию, на чемпионат Европы, в 93-м, 
 кажется, вот тогда были профсоюзы хорошие, и Общество слепых  
имело деньги. Они нас спонсировали. А с Департаментом по спорту  
мы начали работать, когда только выиграли медаль на Европе. До того 
нам говорили: в спорте нет инвалидов, а вот когда выиграли медаль  
на чемпионате Европы, сказали – это наши!
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- Еще о личном… Вы никогда не пожалели, что не продолжили 
самостоятельно спортивную карьеру? Не царапает душу, что говорят, 
награждают других?..

- Нет! Я нахожу удовлетворение, радость от результатов своих спортсменов. 
Тренер – непростая работа. Вот Люба Васильева тяжело пробивалась  
к медалям в Турине, ее не брали, хотя она уже была чемпионкой России.  
У Москвы свои игры… политические. И тогда мы взяли спонсорские деньги 
(фирмы этой уже не существует) и поехали за свой счет, и выиграли этапы 
Кубка мира в Италии! После этого Васильеву и лидера включили в команду, 
хотя Коля Полухин уже тоже был готов выступать. Но сказали, что 
вакансии еще для одного лидера нет. Тогда мне было уже больше сорока 
лет. Пришлось мне шесть килограммов веса сбрасывать, и мы с Любой 
Васильевой завоевали  три золотых медали. Вообще я для них и тренер, 
и  папа-мама. Люба Васильева об этом и сама говорит… Она тогда стала 
национальной героиней: единственная три золотых медали завоевала 
в Турине. Выбирая лучшего спортсмены, ее назвали там Снежной 
королевой. А занималась она к тому времени всего два с половиной года, 
а на третий уже столько золотых медалей выиграла!

- Это еще и генетические способности?

- Да нет. В биатлон она поздно пришла, в 35 лет, до этого она легкой 
атлетикой занималась, бегала потихонечку в клубе. И потом сказала: 
«Можно я попробую?!» – «Давай попробуем!». Она уже координирована 
была, и было упорство. Ну, какие генетические способности у слепых 
девочек? Координация слабая… Это – только упорство и упорство.  
Я лично с ней как лидер работал. Много. И вот так и пошло. Ну а сейчас 
в школу идет очень большой приток желающих заниматься, мы даже 
не справляемся. У нас 200 детей занимается: с детским церебральным 
параличом, ампутанты, глухонемые и с ослабленным зрением. И желающих 
в пять-шесть раз больше, потому что ребятишки с церебральным 
параличом уже через год самостоятельно передвигаются. Вот феномен, 
конечно. Мы с медиками общаемся… У таких детей атрофия нервной 
системы к некоторым мышцам, а функции их берут на себя другие 
мышцы. Вот развивая мышцы, которые работают, добиваешься прогресса 
в движении. Я теперь работаю как тренер-преподаватель, окончил 
Курганский пединститут, факультет физической культуры.

- Серьезно изучали анатомию?

- Конечно! Я до сих пор помню, что около 400 разных костей в человеческом 
организме.

- Но преподаватель, прежде всего, – психолог?
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- Это точно, скорее всего: нужно понимать, кого пожалеть, а кому еще  
и поддать… по попе. Потому что есть такие… сачки. Я – тоталитарный тренер: 
если сказал «Прыгать!», значит, надо прыгать, от этого работа мышц зависит. 
Проколов еще не было. Можно сказать, из-за этого и приходят к нам в школу. 
Даже конкуренты наши говорят: «Если идти, то только к Голдинову!».

- И все-таки любой человек имеет какие-то слабости, тем более человек 
с физическими проблемами, недостатками… Если что-то упорно  
не получается, может и отчаяться.

- Да, честно скажу, бывает такое, особенно с девочками.  Лена Ремизова  
в детдоме воспитывалась, в интернате для слепых… Конечно, ребята  
от родителей больше адаптированы, но все-таки зависит все от собственного 
характера, упорства. Саша Артемов тоже воспитывался в интернате. Он долго 
думал, заниматься ли профессионально спортом, но как раз у него сильно 
развито чувство «я». Он сейчас работает и женился, у него растет ребенок.  
И он  – опора в семье, получает очень хорошие деньги.  Человек делает себя сам!

- Но вот случилась такая ситуация: у девочки никак что-то не получается, 
она заплакала…

- Ой, ревут, конечно! Но я иногда жестко, говорю: «Хватит хлюпать! 
Размазня…», а иногда, когда вижу, что человек в отчаянии, когда уже слезы 
отчаяния, тогда… по-другому. По ситуации, смотря какой человек. Но есть 
ребята с такими сильными характерами, такие крепкие орешки. У сибиряков, 
в основном, сильные характеры, поэтому и авторитет у наших паралимпийцев 
незыблемый! Ко мне ведь не приходят профессиональные спортсмены. 
Вот Юля Будалеева из Тобольска, пришла в школу – 38 килограмм веса  
в ней было, много болела, ветром сдувало, а сегодня уже неоднократная 
паралимпийская  чемпионка и призер Кубка мира. С Ямала у меня 
занимается Алексей Торопов. Он здесь тренируется, потому что там 
сильные морозы, сложно на лыжах бегать. Для приезжих мы сначала 
квартиры сами снимали, а сейчас нам часть денег за квартиры оплачивает 
Центр спортивной подготовки: именно мы готовим профессионалов,  
из них получаются чемпионы. И это уже понимают. У нас в школе есть  
и гимнастика, и танцы – адаптивная хореография для ребятишек  
с церебральным параличом, это – координация движений, это – растяжки, 
все для этого делается. Занимаются биатлоном ребята-ампутанты, 
без ступней, без пальцев, есть мальчик без правой руки: специальная 
подставка под винтовку, и стреляет левой рукой. Для глухонемых у нас 
очень хорошая база. Москвичи удивляются: «Да не может быть!» –  
«Вы бы видели!», – говорю. Но школа должна владеть целым комплексом, 
в одном месте. С бассейном, гостиницей. Сейчас мы все в разных местах. 
Если бы было все вместе, можно было бы еще больше ребятишек 
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оздоровить, реабилитировать. Якушев только «за», но эта идея в среднем 
бюрократическом звене тонет и тонет. Что-нибудь да… Вот и приходится, 
как Дон Кихот, с ветряными мельницами биться. А мы принесли уже  
более ста медалей Паралимпийских игр, чемпионатов Мира и Европы! 
Да, у лыжников сейчас в «Жемчужине Сибири» очень хорошо. Там два 
коттеджа, мы туда заезжаем и тренируемся. Но пловцы, легкоатлеты…  
Им заниматься негде. Сидячий волейбол тоже. И другие – тоже…

- Войны давно нет, а инвалидов так много…

- И как ни странно, становится больше: очень много аварийных, переломанных. 
Это же потерянное поколение, когда перестройка, разруха пошла, когда 
спортивные школы закрывались… Дети на улицу уходили, хулиганами многие 
становились. Вот оттуда и пошло… А сейчас мы пожинаем плоды.

- А как они приходят к вам в школу? Молодой человек, не как все, какие-то 
профессии ему недоступны… Отчаяние… Ужас… Приходилось  
их выискивать, приглашать, убеждать?

- На первых порах – да. Мы в нашей школе первыми стали применять 
методику совместных, общих занятий, не разделяя детей на инвалидов  
и здоровых. Только по направлениям: инвалиды и здоровые занимаются 
вместе, например, легкой атлетикой. Ну, ругали, конечно, за нее частенько,  
а потом, годика через два, эта методика  передовой стала. Теперь эта методика 
внедрилась почти везде – это социальная адаптация. Детей не разделяют  
по здоровью, и здоровые уже пальцем не показывают, если на костылях играет 
кто-то с ними или на коляске. Для них это в порядке вещей. А у инвалидов 
комплекс неполноценности сдвигается в меньшую сторону. Он чувствует себя 
нормальным человеком. Мы начинали работать в социально-педагогическом 
центре в Центральном районе Тюмени. И мне говорили сотрудники: «С твоими 
ребятами приятно работать, они ничего не выпрашивают, ведут себя  
с достоинством». Я отвечал: «Это потому что, они всего добиваются сами!  
У них в жизни самое главное даже не спорт, а то, что они – самодостаточные 
люди! Они могут за себя постоять, смогут работать. Они – полноценные 
члены общества». А теперь нашу школу хорошо знают, приходит много 
народа, авторитет у школы уже очень велик, знают, что у нас выросло много 
паралимпийцев, чемпионов. Вера в нас появилась. Понимают, что если  
ты хочешь чего-то добиться, обязательно сможешь. Сможешь в жизни занять 
свою нишу, которая тебе по плечу. Бесталанных людей, я считаю, не бывает.  
Но не только от таланта зависит успех человека. Победа, значимость  
в обществе ли, в спорте ли – это, прежде всего, труд! Но мы пока не можем 
всех желающих принять. На сегодняшний день в ДЮСШ «НЕГЕ» занимается 
более 550 человек,  из них 245 - дети, подростки и молодежь с ограниченными 
возможностями здоровья. Занятия проводятся  как    индивидуальные, так и 
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групповые, по подгруппам. Наполняемость групп зависит от вида  
и степени патологии. Воспитанники с поражением опорно-двигательного 
аппарата, тотально слепые, ампутанты занимаются в группах по 1-2 человека. 
Глухие и слабослышащие занимаются в группах по 5-8 человек. Есть группы 
только для воспитанников-инвалидов, а  есть группы, где вместе со здоровыми 
занимаются и люди с ограниченными возможностями здоровья. На этапе 
начальной подготовки  мы очень часто на занятия в группы приглашаем 
родителей.  Считаю, что без участия родителей (или законных представителей), 
семьи процесс спортивной, физкультурной подготовки, а значит, и реабилитации,  
социальной адаптации не может быть эффективным.
- А почему здоровых принимаете? У Вас  адаптивная школа…
- А мы «двух зайцев» убиваем – это и есть социальная адаптация. Это – главное!
- И кто-то из них становится еще и лидером?
- Да, становятся лидерами. А они и как здоровые хорошо бегут. Наши 
лидеры у здоровых профессионалов легко выигрывают.
- А лидеры – что это за люди? У них особое чувство понимания, внимания?..

- Я бы сказал, терпение, терпимость. Надо уметь видеть, слышать,  
понимать и приноравливаться. Наталья Якимова, лидер Любы Васильевой  
в Ванкувере(2010г.)  -  серебряная и бронзовая призер чемпионатов Мира, 
Паралимпийских игр. Когда Люба закончила выступать, она Лену Ремизову, 
девочку из детдома, взяла, и вот Лена  уже трехкратная паралимпийская 
чемпионка и шестикратная чемпионка мира. А Люба Васильева для нее 
и как подруга, и как мама. Андрей Токарев – лидер Коли Полухина. Они 
опытные уже, хорошо знают, что и как, хотя, конечно, это очень нервная 
работа, отдавать приходится не меньше паралимпийца. Должна быть 
скатка, как мы называем, чувство локтя. И недаром медали даются и тому, 
и другому. Они не могут независимо друг от друга существовать. Должна 
быть психологическая совместимость, как у космонавтов в полете. Кто-то 
приходит «срубить» денег, как сейчас говорят, а вот Наташа Якимова  
и Андрей Токарев пришли в наш спорт, когда еще и денег не было, когда 
«три рубля» платили за это. Сейчас премиальные хорошие.
- Когда заканчивают спортивную карьеру, что с ними…
- Например, Люба Васильева – уже пенсионерка, у нее пенсия  
и пожизненная  стипендия президента России. И плюс губернаторская 
стипендия. У нее в этом смысле все хорошо. Но она до сих пор много 
общественной работы делает. Она очень деятельная, на Думе выступает. 
Все у нее хорошо: квартира есть, дочка выросла.
- Ну, а те, у кого судьба и регалии попроще?
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- А нет у нас таких! У нас все – медалисты! Вот такой феномен у нас – нет 
спортсмена, который бы не завоевал медаль.
- То есть паралимпиец добивается не только комфорта 
психологического (я встал на равных с человеком абсолютно здоровым, 
достиг всего и даже больше), но еще и материального благополучия?..

- Конечно, и это немаловажно. А у тех, кто приходит к нам просто на 
реабилитацию, значительно улучшаются физические показатели, они 
учатся во многих наших ВУЗах, получают специальности, работают. 
Школа дает посыл к работе: он – полноценный член общества. Многие 
из наших, в том числе Люба Васильева, Коля Полухин и другие, получили 
высшее образование в институте физической культуры Тюменского 
госуниверситета. У нас четко «конвейер» налажен: мы начинаем с четырех 
лет работать с детьми, заканчиваем с чемпионами. Сейчас говорят: 
паралимпийцы – это наша национальная гордость! Это спортсмены, 
которые сильны духом! Как на нас во всем мире смотрят? – Раз мы  
с инвалидами побеждаем, значит, у нас все хорошо. Это – политика.

Беседовала Татьяна Оносова

Москва. Кремль. Вручение государственной награды  В.А. Голдинову
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Спортсмены Тюмени и Тюменской области  
Физкультура и спорт в Тюмени и в нашей стране в целом всегда были 
объектом внимания и интереса огромного количества граждан. Такая 
популярность объясняется тем, что спортивный азарт не только 
укрепляет наше здоровье, силу, красоту, но и дарит огромный заряд 
бодрости и позитивных эмоций. 67 лет назад с открытием первой 
спортивной школы в Тюмени зародились, прижились и по сей день 
поддерживаются добрые спортивные традиции, которые не только 
демонстрируют стремление участников к победе, но и содействуют 
сплочению людей разных поколений. Энтузиазм наших спортсменов, 
здоровый азарт, достойные результаты долгих и упорных тренировок, 
восторг от побед – все это способствует привлечению представителей 
юного поколения к занятиям спортом, которые совершенствуют  
не только тело, но и дух, воспитывают мужество и упорство  
в достижении цели.

На сегодняшний день число горожан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, уже приближается к 170 тысячам 
человек. Различные спортивные соревнования, где наравне участвуют 
как любители, так и профессионалы, являются позитивным импульсом 
для развития массовых видов спорта в нашем городе, способствуют 
привлечению всех тюменцев от мала до велика к здоровому, активному 
образу жизни. И чем больше людей занимаются спортом, тем сильнее 
нация, тем сплоченнее общество.

В Департаменте по спорту и молодежной политике города Тюмени 
собран интереснейший материал о лучших спортсменах. К сожалению, 
мало кто знаком с этим материалом, мы не знаем даже спортивных 
достижений учащихся нашей школы. Изучение личности знаменитых 
спортсменов, знакомство с тернистым путем их восхождения  
на спортивный Олимп позволит нам понять, что любовь к спорту  
и здоровому образу жизни – это правильный путь в жизни. Многие 
ребята и их родители могут оценить возможности региона и города  
в реализации спортивной карьеры, выбрать кружки и секции, где  
можно стать великим спортсменом и хорошим человеком. Мы считаем, 
что в нашем школьном музее обязательно должна быть экспозиция  
и материал, посвященный спортсменам нашего региона и школы.
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Тюмень – первый русский город в Сибири, административный центр 
Тюменской области. Город древний, но в то же время не старый,  
он развивается во всех сферах общественной жизни. Особое внимание 
уделяется спорту в городе и области. Это подтверждается законом  
«О физической культуре и спорте в Тюменской области». Для развития 
здорового образа жизни и массового спорта в регионе был выработан 
специальный подход для решения этой проблемы – изменение  
и совершенствование законодательной базы, рассмотрение проектов  
о строительстве спортивных сооружений и развитии дворового спорта. 
Все это должно позволить привлечь к занятиям спортом большее 
количество детей, создать условия для совершенствования спортивных 
навыков, что, несомненно, позволит улучшить нашим спортсменам свои 
результаты в соревнованиях. Уже в городе работает 7 школ олимпийского 
резерва и региональный центр подготовки футболистов, дзюдоистов. 
В пригороде Тюмени (район деревни Мичурино) расположен крупный 
биатлонный центр «Жемчужина Сибири» – центр зимних видов спорта. 
Спорт развивается, а значит, становятся популярнее определенные виды 
спорта. В тройке самых популярных видов спорта среди жителей города 
Тюмени – плавание, футбол и аэробика. В региональной прессе удалось 
найти интересные сведения о спортивных пристрастиях горожан.

16 самых популярных видов спорта в Тюмени:
1. Плавание
2. Футбол
3. Аэробика (шейпинг)
4. Волейбол
5. Настольный теннис
6. Биатлон и лыжные гонки
7.Велоспорт
8. Баскетбол
9. Легкая атлетика
10. Рукопашный бой
11. Гимнастика
12. Тяжелая атлетика
13. Бокс
14. Дзюдо/карате/тхэквондо
15. Шашки/шахматы
16. Спортивные танцы

Массовый спорт может стать мостиком для многих молодых людей  
в спорт большой, профессиональный, что даст возможность изменить  
их социальный статус, получить профессию, построить карьеру. Кроме 
того, спорт даст возможность оторвать от нездоровых привычек 
молодое поколение.
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Мы должны знать их имена
Биатлон и лыжи
Луиза Носкова

Родилась в 1968г. в г.Лабытнанги Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Заслуженный мастер спорта России  
по биатлону. Победитель Олимпийских зимних игр 1994г.  
в Лиллехаммере (Норвегия), победитель чемпионата Мира 
1989г. в Фейстрице (Австрия), двукратный победитель 
Всемирной зимней универсиады 1989г. в Софии (Болгария). 
Руководитель ГАУ ТО «Центр подготовки спортивного 
резерва по лыжным гонкам и биатлону имени Л.Н.Носковой».

Галина Куклева

Родилась в 1972г. в г.Ишимбай, республика Башкортостан. 
Заслуженный мастер спорта России по биатлону. 
Победитель и серебряный призер Олимпийских зимних игр 
1998г. в Нагано (Япония), бронзовый призер Олимпийских 
зимних игр 2002г. в Солт-Лейк-Сити (США), бронзовый 
призер чемпионата Мира 1997г. в Брезно-Осрблье 
(Словакия), серебряный призер чемпионата Мира 1999г. 
в Контиолахти (Финляндия), победитель и серебряный 
призер чемпионата Мира 2000г. в Холменколлене 
(Норвегия), победитель чемпионата Мира 2001г. в Поклюке 
(Словения), победитель чемпионата Мира 2003г. в Ханты-
Мансийске. Преподаватель института физической культуры 
Тюменского государственного университета.

Альбина Ахатова

Родилась в 1976г. в г.Никольск Вологодской области. 
Заслуженный мастер спорта России по биатлону. 
Серебряный призер Олимпийских зимних игр 1998г.  
в Нагано (Япония), бронзовый призер Олимпийских  
зимних игр 2002г. в Солт-Лейк-Сити (США), победитель  
и двукратный бронзовый призер Олимпийских зимних  
игр 2006г. в Турине (Италия), победитель чемпионата  
Мира 1998г. в Холменколлене (Норвегия), серебряный 
призер чемпионата Мира 1999г. в Контиолахти  
(Финляндия), бронзовый призер чемпионата Мира 1999г.  
в Холменколлене (Норвегия), победитель чемпионата 
Мира 2000г. в Холменколлене (Норвегия), двукратный 
победитель чемпионата Мира 2003г. в Ханты-Мансийске, 
двукратный серебряный призер чемпионата Мира 2004г. в 

Оберхофе (Германия), серебряный и бронзовый призер чемпионата Мира 
2008г. в Эстерсунде (Швеция). Тренер, спортсмен-инструктор ГАУ ТО «Центр 
спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий».
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Андрей Маковеев

Мастер спорта России международного класса по биатлону. 
Родился в 1982г. в п.Усть-Юган, ХМАО. Двукратный победитель 
чемпионата Европы 2002г. в Контиолахти (Финляндия), 
бронзовый призер Чемпионата Европы 2003г. в Форни-Аволтри 
(Италия), двукратный победитель Всемирной универсиады 
2005г. в Инсбруке (Австрия), трехкратный победитель  
и бронзовый призер Всемирной универсиады 2007г. в Турине 
(Италия), серебряный призер чемпионата Мира по летнему 
биатлону 2010г. в Душники-Здруй (Польша), бронзовый 
призер чемпионата Мира по летнему биатлону 2012г. в Уфе, 
победитель, серебряный и бронзовый призер этапов Кубка 
мира. Спортсмен-инструктор ГАУ ТО «Центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных мероприятий».

Николай Морилов

Родился в 1986г. в г.Пермь. Заслуженный мастер спорта 
России по лыжным гонкам. Бронзовый призер Олимпийских 
игр 2010г. в Ванкувере (Канада), двукратный бронзовый 
призер чемпионата Мира среди юниоров 2004г. в Стрыне 
(Норвегия), бронзовый призер чемпионата Мира среди 
молодежи до 23-х лет 2008г. в Маллесе (Италия), серебряный 
призер чемпионата Мира 2007г. в Саппоро (Япония), 
бронзовый призер чемпионата Мира 2009г. в Либереце 
(Чехия), участник чемпионата Мира среди юниоров 2005г. 
в Рованиеми (Финляндия), 2006г. в Кране (Словения), 
участник чемпионата Мира 2011г. в Осло (Норвегия), 
победитель, серебряный и бронзовый призер этапов Кубка 
мира. Спортсмен-инструктор ГАУ ТО «Центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных мероприятий».

Анастасия Загоруйко

Родилась в 1988г. в г.Заводоуковск Тюменской области. 
Заслуженный мастер спорта России по биатлону. Член 
основной сборной команды России. Спортсмен-инструктор 
«Центра спортивной подготовки и проведения спортивных 
мероприятий» Тюменской области. Победитель  
и серебряный призер чемпионата Европы 2009г. в Уфе, 
серебряный призер Всемирной зимней универсиады 2011г. 
в Эрзуруме (Турция), победитель, серебряный и бронзовый 
призер чемпионата Европы 2012г. в Брезно-Осрблье 
(Словакия), победитель чемпионата Европы 2013г. в Банско 
(Болгария). Первый тренер – А.Н.Иванов. В настоящее 
время тренируется у Л.А.Гурьева.
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Александра Аликина

Родилась в 1990г. в г.Нытва Пермского края. Мастер 
спорта России по биатлону, член молодежного состава 
сборной России. Первым тренером была Г.В.Аликина. 
В настоящее время тренируется у Л.А.Гурьева. 
Спортсмен-инструктор «Центра спортивной подготовки 
и проведения спортивных мероприятий» Тюменской 
области. Победитель чемпионата Европы 2011г. в Риднау 
(Италия), серебряный призер чемпионата Европы 2012г. 
в Брезно-Осрблье (Словакия).

Евгения Ощепкова

Родилась в 1993г. в г.Нытва Пермского края. Мастер 
спорта России по лыжным гонкам, член молодежной 
сборной команды России. Спортсмен-инструктор 
«Центра спортивной подготовки и проведения 
спортивных мероприятий» Тюменской области. Первый 
тренер – М.В.Киров. В настоящее время тренируется 
под руководством В.Д.Литвинцева. Бронзовый призер 
Европейского юношеского олимпийского фестиваля 
2011г. в Либереце (Чехия), бронзовый призер 
чемпионата Мира среди юниоров 2013г. в Либереце 
(Чехия), участница чемпионатов Мира среди молодежи 
до 23-х лет 2011г. – в Отепя (Эстония), 2012г. – в Эрзуруме 
(Турция). Участница этапов Кубка Восточной Европы, 
победитель, серебряный и бронзовый призер первенств 

России, победитель, серебряный и бронзовый призер II Всероссийской 
зимней универсиады 2012г. в Уфе, серебряный призер II Спартакиады 
молодежи 2012г. в Рыбинске.

Евгений Гараничев

Родился в 1988г. в пос.Новоильинский Пермского края. 
Заслуженный мастер спорта России, трехкратный 
чемпион России, многократный призер этапов Кубка 
мира. В биатлон перешел в 2008г. по совету своего 
земляка В.Аликина, который познакомил его с 
М.В.Кугаевским, тренером биатлонистов тюменской 
команды. На Универсиаде 2011г. три медали: бронза  
в спринте, бронза в гонке преследования и серебро  
в смешанной эстафете. 2012г. – первое золото 
Гараничева в Холменколлене. 2013г. – второе место  
в спринте и в гонке преследования на этапе Кубка мира 
в Оберхофе. Бронзовый призер Олимпийских зимних 
игр Сочи-2014 в индивидуальной гонке.
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Дзюдо

Наталья Кузютина

Родилась в 1989г. в г.Брянск. Заслуженный мастер спорта 
России по дзюдо, член основного состава сборной 
команды России. Занимается с 11 лет у тренеров: 
И.М.Фомичева, М.Е.Храмцова, а затем Е.Д.Карпухина. 
Первенство Европы среди молодежи 2007г. – 1 место, 
чемпионат Европы 2009г. – 1 место. В 2012г. выиграла 
командный чемпионат Европы по дзюдо среди женщин 
и мужчин в Челябинске. Участница Олимпийских игр 
(Лондон). ГАУ ДОД ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо».

Елена Иващенко (1984-2013гг.)

Занималась с 15 лет у тренера В.Иващенко. Заслуженный 
мастер спорта России по дзюдо, чемпионка Европы, 
победительница Кубка мира, участница Олимпийских 
игр (Лондон), 2012г. Работала спортсменом-
инструктором ГАУ ДОД ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо». 
Лучшие результаты 2011-2012гг.: 2 место – Кубок мира  
по дзюдо среди женщин, г.София; 2 место – Кубок 
Большого шлема по дзюдо среди мужчин и женщин, 
г.Париж; 1 место – личный чемпионат Европы по дзюдо 
среди мужчин и женщин, г.Челябинск.

Муса Могушков

Родился в 1988г. в г.Назрань республики Ингушетии. 
Занимается с 10 лет у заслуженного тренера СССР 
Ибрагима Кодзоева. Заслуженный мастер спорта России 
по дзюдо, чемпион Европы, победитель Кубка мира, 
бронзовый призер чемпионата Мира 2011г. Участник 
Олимпийских игр (Лондон), 2012г. Студент юридического 
факультета Тюменского госуниверситета. ГАУ ДОД ТО 
«Тюмень-дзюдо».
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Плавание

Софья Сподаренко

Родилась в 1998г. в г.Усть-Каменогорск, в Казахстане. 
Мастер спорта России по плаванию, член юниорской 
сборной команды России. Занимается с 2006г. 
Спортсмен-инструктор ГАУ ТО «Центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных мероприятий» 
с 2011г. Первый тренер – Г.В.Устюжанина. В настоящее 
время тренируется под руководством И.В.Крутякова. 
Победитель и призер чемпионатов УФО, победитель 
первенства России 2012г., трехкратный победитель, 
серебряный призер Международных спортивных игр 
«Дети Азии» 2012г.

Бокс

Григорий Николайчук

Родился в 1991г. в Тюмени. Мастер спорта России 
международного класса по боксу, чемпион Европы 
среди студентов. Серебряный призер первенства Мира 
2008г. в Мексике, победитель первенства России по боксу 
 2011г., победитель чемпионата Европы по боксу среди 
студентов 2011г. в Москве. Занимается с 1998г. Спортсмен- 
инструктор ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки  
и проведения спортивных мероприятий» с 2008г. 
Студент Тюменского госуниверситета.

 

Виктор Баталов

Родился в 1989г. в Тюмени. Занимается боксом с 1998г. 
Спортсмен-инструктор ГАУ ТО «Центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных мероприятий» 
с 2008г. Первый тренер – А.И.Дедюхин. Сейчас 
тренируется под руководством Т.И.Мухамедшина. 
Мастер спорта России по боксу, чемпион Европы среди 
студентов 2011г., студент Тюменского госуниверситета. 
Серебряный призер первенства России 2011г., 
победитель чемпионата Европы среди студентов 2011г. 
в Москве.
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Греко-римская борьба

Рустам Тотров

Родился в 1984г. в г.Владикавказ. Занимается с 1997г. 
Заслуженный мастер спорта России. Серебряный  
призер летних Олимпийский игр 2012г. в Лондоне. 
Бронзовый призер чемпионата Мира 2011г. в Стамбуле 
(Турция), победитель командного Кубка Европы 2011г. 
в Москве, серебряный призер командного Кубка мира 
2011г. в Минске (Белоруссия), серебряный призер 
чемпионата России 2011г., победитель Международного 
командного турнира по греко-римской борьбе памяти 
О.Караваева 2012г. в Минске (Беларуссия), серебряный 
призер Международного мастерского турнира 2012г.  
в Нюкебинг-Фальстере (Дания), победитель чемпионата 
России 2012г., бронзовый призер «Мемориала 
Пытлясинского» 2012г. в Ратиборе (Польша), трехкратный 
победитель Международного турнира по греко-римской 
борьбе «Гран-при И.Поддубного» 2010, 2011, 2012гг. 
Тренер – С.В.Воробьев. С 2010г. – спортсмен-инструктор 
ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения 
спортивных мероприятий». Студент юридического 
факультета Тюменского госуниверситета.

Владимир Ильницкий

Родился в 1989г. в с.Верхняя Яблунька, Украина. 
Занимается с 2006г. Спортсмен-инструктор ГАУ 
ТО «Центр спортивной подготовки и проведения 
спортивных мероприятий» с 2008г. Мастер спорта 
России международного класса по греко-римской 
борьбе, чемпион России, МАОУ ДОД СДЮШОР №3. 
Первый тренер – М.И.Балеев. Сейчас тренируется под 
руководством С.В.Воробьева. Серебряный призер 
первенства Мира 2009г. в Турции, победитель  
и бронзовый призер чемпионата России 2010-2012гг., 
бронзовый призер Международного турнира 2011г. 
«Кубок Хапаранды» в Хапаранде (Швеция), серебряный 
призер Международного турнира 2012г. в Нюкебинг-
Фальстере (Дания), победитель Международного 
турнира «Гран-при Ивана Поддубного» 2014г.
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Легкая атлетика

Павел Тренихин
Родился в 1986г. в г.Серов Свердловской области. Российский 
бегун на 400м. Мастер спорта России международного класса 
по легкой атлетике, член сборной команды России. Занимается 
с 2007г. Спортсмен-инструктор ГАУ ТО «Центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных мероприятий». Первый 
тренер – Л.А.Терентьев. В настоящее время тренируется 
под руководством А.А.Крауса. Серебряный призер Кубка 
России 2011г., победитель, серебряный и бронзовый призер 
чемпионатов России 2010-2012гг., победитель командного 
чемпионата Европы 2010г. в Бергене (Норвегия), победитель 
чемпионата Европы 2010г. в Барселоне (Испания), победитель 

командного чемпионата Европы 2011г. в Стокгольме (Швеция), участник 
чемпионата Мира 2011г. в Тэгу (Корея), победитель Международного командного 
турнира по легкой атлетике 2012, 2013гг. в Глазго (Великобритания), победитель 
Международного турнира Moscow Challenge 2012г., победитель Международных 
соревнований имени С.Джуманазарова 2012г. в Бишкеке (Киргизия), участник 
XXX летних Олимпийских игр 2012г. в Лондоне (Великобритания), победитель 
Международных соревнований «Русская зима» 2013г. в Москве, серебряный  
и бронзовый призер чемпионата Европы 2013г. в Гетеборге (Швеция).

Гиревой спорт

Максим Шипицын

Мастер спорта Российской Федерации, бронзовый 
призер первенства России среди юниоров по гиревому 
спорту 2011г., чемпион России в эстафете, неоднократный 
победитель и призер областных соревнований среди 
мужчин по гиревому спорту, победитель первенства Мира 
(2012г., Талси, Латвия), серебряный призер Кубка России  
по гиревому спорту, студент института физической культуры 
Тюменского госуниверситета. Тренер – Е.Н.Даричев.

Алексей Рябков

Родился в 1993г. в Тюмени. Тренер – А.В.Мартьянов. Мастер 
спорта международного класса, победитель первенств 
России и Европы среди юношей, победитель первенства 
Европы среди юниоров 2012г., призер первенства России 
среди юниоров в 2013г. в Челябинске, чемпион России 
2012г. в Оренбурге, победитель Кубка Европы, победитель 
Всемирных игр, победитель первенства Тюменской 
области по гиревому спорту среди взрослых в 2013г. 
Чемпион мира по гиревому спорту, 2013г. Победитель 
Кубка Европы по гиревому спорту, г. Челябинск, 2011г.
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Велоспорт

Александр Колобнев

Родился в 1981г. в г.Выкса Нижегородской области. 
Заслуженный мастер спорта России по велоспорту 
(шоссе), член основного состава сборной России. 
Занимается с 1989г. Спортсмен-инструктор ГАУ ТО «Центр 
спортивной подготовки и проведения спортивных 
мероприятий» с 2010г. Первый тренер – И.П.Лукьянов. 
В настоящее время тренируется под руководством 
В.М.Силина. Серебряный призер чемпионата Мира 2007г. 
в Штутгарте (Германия), бронзовый призер Олимпийских 
игр 2008г. в Пекине (Китай), серебряный призер 
чемпионата Мира 2009г. в Мендризио (Швейцария). 
2012г. – бронзовый призер Международной 
однодневной гонки «Grand Prix Montreal» в Канаде, 
участник XXX летних Олимпийских игр в Лондоне 
(Великобритания), серебряный призер чемпионата 
России.

 

Ильдар Арсланов

Родился в 1994г. в г.Агидель, Башкортостан. Мастер 
спорта России по велоспорту (шоссе), член молодежной 
сборной команды России. Занимается с 2006г. 
Спортсмен-инструктор ГАУ ТО «Центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных мероприятий» 
с 2011г. Первый тренер – А.С.Алексеев. В настоящее 
время тренируется под руководством В.М.Силина 
и И.С.Казанцева. Победитель и бронзовый призер 
Всероссийских соревнований 2012г. в Пицунде (Абхазия), 
победитель Всероссийских соревнований 2012г. в Анапе, 
 победитель Всероссийских соревнований среди 
юниоров 2012г. в Ижевске, двукратный победитель 
первенства России 2012г. в Воронеже, победитель 
первенства России 2012г. по сумме четырех горных 
туров, победитель Международной многодневной 
велогонки «Liege la gleize» 2012г. в Бельгии, серебряный 
призер Международной многодневной велогонки 
«Tour di Basilicata» 2012г. в Италии, участник первенства 
Европы 2012г. в Эйндховене (Нидерланды), чемпионата 
Мира среди юниоров 2012г. в Люксембурге.
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Аэробика и бодифитнес

Евгения Кудымова

Родилась в 1990г. в Тюмени. Пять золотых медалей –  
на Кубке России по спортивной аэробике в Томске, 
в 2011г. на Всемирной универсиаде в китайском 
Шэньчжэне – два серебра и одна бронза. Студентка 
института физической культуры Тюменского 
госуниверситета. Мастер спорта России международного 
класса по спортивной аэробике, чемпионка мира. МАОУ 
ДОД СДЮШОР №1.

 

Элина Гоок

Родилась в 1990г. в Тюмени. Студентка института 
физической культуры Тюменского госуниверситета. 
Заслуженный мастер спорта России по бодифитнесу, 
магистрант ТюмГУ, тюменский атлетический клуб 
«Антей». Абсолютная чемпионка мира и России  
по бодифитнесу среди юниоров (2005г.). Вице-чемпионка 
мира – 2009г. в категории до 158см. Абсолютная 
чемпионка мира – 2009г. среди юниоров по бодифитнесу. 
Тренер – заслуженный тренер России, президент 
тюменского атлетического клуба «Антей» Е.И.Колтун.

 

Аминат Тулеубаева

Студентка института физической культуры Тюменского 
госуниверситета. Тренер – заслуженный тренер России 
Е.И.Колтун. Золото на чемпионате России – лучшая  
в категории до 168 см среди взрослых. Мастер спорта 
России, серебряный призер чемпионата Мира  
по бодифитнесу, 2012г., Белосток, Польша. В категории 
до 168 см – третье место на чемпионате Европы. 
Тюменский атлетический клуб «Антей».
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Скололазание и ледолазание

Станислав Кокорин

Родился в 1990г. в г.Тюмени. Пробовал себя в каратэ, 
борьбе и даже бальных танцах. Поездки к бабушке 
в деревню подсказали следующее увлечение – 
скалолазание. В 11 лет, в 2001г., мама привела в ДЮСШ 
«Алькор». Первым тренером стала Е.Б.Дорошенко. 
Последующие 8 лет тренирует С.С.Сергеев. 
Студент 5 курса института транспорта Тюменского 
государственного нефтегазового университета. 
Всероссийские соревнования в Воронеже и Красноярске, 
2011г. – 1-е места. Чемпионат Тюменской области, 
Тюмень, 2011г. – 1 место.

Юлия Каплина

Родилась в 1993г. в Тюмени. Мастер спорта  
по скалолазанию, студентка Тюменского госуниверситета, 
МАОУ ДОД ДЮСШ «Алькор». Бронзовый призер 
первенства Мира в Сингапуре, август 2012г. Сентябрь 
2012г. – 2 место на чемпионате Мира в Париже, ноябрь 
2012г. – победа на первенстве Европы в Жемозаке.

 

Александр Шиков

Родился в 1997г. в Тюмени. Занимается с 2006г. На первую 
тренировку привел брат. В это время занимался еще 
двумя видами спорта – гребным слаломом и кудо. 
Первый тренер Н.А.Полькина подготовила к первым 
соревнованиям в тюменском клубе «Алькор» – 8 место. 
С тех пор занимается у С.С.Сергеева. От старта к старту 
повышает свое мастерство. В скором будущем надеется 
стать победителем первенства Мира.
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Мария Красавина
Родилась в 1990г. в Тюмени. Тренируется с 2002г. Мастер 
спорта по ледолазанию, серебряный призер Кубка мира. 
МАОУ ДОД ДЮСШ «Алькор». «Альпийская кошка  
из Тюмени» – так ласково назвали 22-летнюю Марию  
за сумасшедшую скорость восхождения по 15-метровой 
ледяной трассе. Вслед за триумфом на домашнем этапе 
кубка России в Тюмени в 2008г. – золото со швейцарского 
этапа Кубка мира в 2013г. в Саас-Фе: в каждой из попыток 
улучшала свой результат, показав 8,04 сек.

Ушу

Анаида Матинян
Родилась в 1992г. Кандидат в мастера спорта по ушу. 
Тренируется под руководством Ю.Г.Таныгина. Студентка 
Тюменского архитектурно-строительного университета. 
Капитан сборной команды ФУТО (ушу-таолу). Занимается 
ушу с 7 лет. 2012г. – серебряный призер чемпионата 
Мира в г.Хуань Шань (Китай), победитель и бронзовый 
призер чемпионата России, 2011г.

Каратэ, киокусинкай

Анна Вдовенко
Родилась в 1993г. в Салехарде. Победительница 
восьмого чемпионата России по каратэ киокусинкай, 
2012г., Москва. Мастер спорта России, победительница 
первенства Европы и серебряный призер чемпионата 
Европы, 2012г. Студентка Тюменского госуниверситета. 
МАОУ ДОД ДЮСШ «Водник».
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Паралимпийцы нашего региона

Паралимпийские игры – международные спортивные соревнования для 
инвалидов (кроме инвалидов по слуху). Традиционно проводятся после 
главных Олимпийских игр. Первоначально название было связано с термином 
paraplegia (паралич нижних конечностей), поскольку эти соревнования 
проводились среди людей с заболеваниями позвоночника, но с каждым 
годом участников становилось больше с другими заболеваниями, пришлось 
менять название. Окончательно термин «паралимпийский» был официально 
закреплен, начиная с игр 1988г., что означает равноправие Паралимпийских 
и Олимпийских игр. В соревнованиях изначально было задумано лечение 
и реабилитация инвалидов, но они стали спортивным событием, с этим 
возникла необходимость создания управляющего органа – Международного 
паралимпийского комитета (МПК). Паралимпийские игры, также как и 
Олимпийские, делятся на летние и зимние. Летние Паралимпийские игры 
проводятся с 1960г., зимние Паралимпийские игры – с 1976г.

Людвиг Гуттман
Основателем Паралимпийских игр стал в 1948г. врач 
Сток Мандевилльского реабилитационного госпиталя 
Людвиг Гуттман. Он собрал британских ветеранов 
Второй мировой войны, вернувшихся с поражением 
спинного мозга для участия в спортивных 
соревнованиях. Первые игры имели название  
Сток Мандевилльские игры колясочников-1948  
и по времени проведения совпадали с Олимпийскими 
играми в Лондоне. Гуттман ставил своей целью 
 организацию Олимпийских игр для спортсменов 
с ограниченными физическими возможностями. 
Эти игры стали расширяться и набирать 
известность, и в 1952 году, с приездом голландской 
команды спортсменов-колясочников для 
участия в соревнованиях, игры получили статус 
международных. IX Сток Мандевилльские игры 
(Британские), которые были открыты не только для 
ветеранов войны, состоялись в 1960г. в Риме. Они 
считаются первыми официальными Паралимпийскими 
играми. С этого времени началось бурное развитие 
паралимпийского движения в мире.

В нашем регионе тоже есть известные спортсмены-паралимпийцы. Эти 
современные герои, преодолев трудности, все свои недуги, добились 
спортивных и жизненных успехов. Их долгие и трудные тренировки 
вознаграждаются наградами разных уровней и восхищением 
болельщиков. А самое главное, эти необычные спортсмены сами 
получают удовольствие от того, что они могут делать.
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Биатлон и лыжные гонки

Николай Полухин
Родился в 1982г. в пос.Голышманово Тюменской области. 
Заслуженный мастер спорта России по спорту слепых 
(лыжные гонки/биатлон). Спортсмен-инструктор ГАУ ТО 
«Центр спортивной подготовки и проведения спортивных 
мероприятий». Лидер – Андрей Токарев. Многократный 
победитель, серебряный и бронзовый призер этапов Кубка 
мира, победитель, двукратный серебряный и двукратный 
бронзовый призер чемпионата Мира 2009г. в Вуокатти 
(Финляндия), трехкратный победитель и четырехкратный 
серебряный призер чемпионата Мира 2011г. в Ханты-
Мансийске, пятикратный победитель и серебряный 

призер чемпионата Мира 2013г. в Соллефтео (Швеция), победитель, 
четырехкратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских зимних 
игр 2010г. в Ванкувере (Канада), двукратный победитель и двукратный 
серебряный призер Паралимпийских зимних игр 2014г. в Сочи.

 Елена Ремизова
Родилась в 1986г. в г.Петухово. Занимается с 1995г. 
Заслуженный мастер спорта России по спорту слепых 
(лыжные гонки/биатлон). Спортсмен-инструктор ГАУ ТО 
«Центр спортивной подготовки и проведения спортивных 
мероприятий» с 2009г. Лидер – Наталья Якимова. 
Многократный победитель, серебряный и бронзовый призер 
чемпионата России, многократный победитель, серебряный 
и бронзовый призер этапов Кубка мира, четырехкратный 
победитель и бронзовый призер чемпионата Мира 2011г. 
в Ханты-Мансийске, двукратный победитель, двукратный 
серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата 
Мира 2013г. в Соллефтео (Швеция), трехкратный победитель  
и серебряный призер Паралимпийских зимних игр 2014г. в Сочи.

Станислав Чохлаев
Родился в 1989г. в г.Серга Пермского края. Заслуженный 
мастер спорта России по спорту слепых (лыжные гонки/
биатлон). Спортсмен-инструктор ГАУ ТО «Центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных мероприятий»  
с 2011г. В настоящее время тренируется под руководством 
В.А.Голдинова. Лидер – Максим Пирогов. Победитель  
и серебряный призер чемпионата России, многократный 
победитель, серебряный и бронзовый призер этапов Кубка 
мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата Мира 
2013г. в Соллефтео (Швеция), двукратный серебряный  
и бронзовый призер Паралимпийских зимних игр 2014г.  
в Сочи.
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Юлия Будалеева
Родилась в 1990г. в г.Тобольск. Заслуженный мастер 
спорта России по спорту слепых (лыжные гонки/биатлон). 
Спортсмен-инструктор ГАУ ТО «Центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных мероприятий» с 2010г. 
С начала карьеры до настоящего времени тренируется под 
руководством В.А.Голдинова. Лидер – Татьяна Мальцева. 
Победитель, серебряный и бронзовый призер чемпионата 
России, победитель, серебряный и бронзовый призер этапов 
Кубка мира, участница чемпионата Мира 2011г. в Ханты-
Мансийске, четырехкратный серебряный и двукратный 
бронзовый призер чемпионата Мира 2013г. в Соллефтео 
(Швеция), победитель, двукратный серебряный и бронзовый 
призер Паралимпийских зимних игр 2014г. в Сочи.

Легкая атлетика

Роман Куликов
Родился в 1984г. в Ишиме Тюменской области. Мастер 
спорта России по спорту глухих (легкая атлетика), член 
основного состава сборной России. Занимается с 1999г. 
Спортсмен-инструктор ГАУ ТО «Центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных мероприятий» 
с 2007г. С начала карьеры до настоящего времени 
тренируется под руководством О.А.Скаморовского. 
Победитель и бронзовый призер чемпионатов России 
2008-2012гг., серебряный и бронзовый призер чемпионата 
Европы 2008г. в Генуе (Италия), серебряный призер 
чемпионата Мира 2008г. в Измире (Турция), бронзовый 
призер чемпионата Европы 2012г. в Таллине (Эстония).

Леонид Варфоломеев
Родился в 1992г. в Заводоуковске Тюменской области. 
Занимается с 2009г. Кандидат в мастера спорта России 
по легкой атлетике (с ПОДА – повреждение опорно-
двигательного аппарата), член юниорской сборной команды 
России. Студент 3 курса нефтегазового колледжа ТГНГУ. 
Продолжил занятия с опытным тренером В.И.Нерадовских. 
2012г. – двукратный победитель и серебряный призер 
чемпионата России по легкой атлетике (с ПОДА). Включен 
в резервный состав сборной России по легкой атлетике. 
Территориальные Паралимпийские игры Тюменской области 
– 1 место, Спартакиада учащихся учебных заведений в Сочи – 
1 место среди спортсменов с ПОДа, XXIII Тюменский марафон 
на дистанции 8км – 1 место среди спортсменов с ПОДА.
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Плавание
Игорь Плотников
Родился в 1982г. в г.Мегион Тюменской области. Членом 
паралимпийской сборной команды России был с 2002г. 
Победитель и серебряный призер Паралимпийских игр 
2004г. в Афинах (Греция) – пять медалей, три из которых – 
золото. На дистанции 100м на спине время – 1 мин.14,05 
сек. На 50м вольным стилем – серебряный призер.  
В эстафете 4 по 50м – золотая медаль. В заплыве на 100м 
баттерфляем финишировал с результатом 33,17 сек. 
Серебряный призер на дистанции 400м вольным стилем. 
В Пекине в 2008г. показал высший результат – 1мин.14,45 
сек. на дистанции 100м в плавании на спине. Победитель 
чемпионата Мира 2006г., победитель Паралимпийских 
игр 2008г. в Пекине (Китай), двукратный победитель 
и серебряный призер Кубка Европы 2008г. в Чехии, 
победитель, двукратный серебряный и бронзовый призер 

чемпионата Мира 2009г. в Бразилии, бронзовый призер чемпионата Мира 
2010г. в Эйндховене (Нидерланды), двукратный серебряный и бронзовый 
призер чемпионата Европы 2011г. в Берлине (Германия).

Родился без обеих рук. Учился в обычной школе, но не выполнял 
письменные упражнения в классе. Сначала научился рисовать ногами,  
а потом писать. О спортивной карьере не думал, хотел стать юристом или 
программистом. Но для укрепления здоровья стал ходить в спортивную 
школу, сначала увлекался легкой атлетикой. В спорте оказался способным, 
предлагали заниматься конным спортом, стрельбой, биатлоном,  
но хотел разобраться с карьерой пловца. Лауреат всероссийской премии 
«Спортивная слава». Спортивный стипендиат Президента Российской 
Федерации. В 2007г. Указом Президента РФ награжден орденом Дружбы. 
Единственный из российских пловцов завоевал золото и в Афинах,  
и в Пекине. Двукратный чемпион мира, установил три мировых рекорда 

по плаванию для людей с ограниченными 
возможностями. Главное качество 
Игоря Плотникова, по мнению тренера 
Н.К.Дубровина, – крепкий характер, 
мощное желание и непреклонное упорство. 
Зрители восторженно скандировали, когда 
на дорожке видели Игоря Плотникова – 
потрясала его техника плавания «дельфин».

Студент института физической культуры 
Тюменского госуниверситета. Изучает 
анатомию, физиологию, информатику. 
Компьютер – один из любимых предметов 
Игоря, он также ловко справляется с ним, 
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как и с вождением своей машины. Водительские права ему не хотели выдавать, 
тогда Игорь написал письмо Путину, и права были получены. Игорь благодарен 
своему тренеру за взаимопонимание, а тренер не уставал восхищаться 
оптимизмом и жизнелюбием своего воспитанника. Завершил спортивную 
карьеру в 2012г. Указом президента России награжден орденом Почета.

Спортсмены тюменской школы №39

Наша школа №39 расположена в заречной части города Тюмени.  
1 сентября 1962 года она была торжественно открыта. За 50 лет  
она, конечно, изменилась, но в памяти она останется такой, какой  
мы ее запомним. Хотя она называется школа с углубленным изучением 
краеведения, но в ней не забывают и о спорте: у нас есть спортзал, 
площадка, корт, замечательные учителя физической культуры Борис 
Федорович Журавлев и Надежда Игоревна Иванина.

С 1999 года началась летопись спортивной жизни школы.

Лучшие спортсмены школы №39, 1999г. 
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Тхэквондо

Седлецкий                                
Артем   

Гвалия Александр
Чемпион России 
2012г. Чемпион 
Европы до 60кг  
по кикбоксингу.

Константин 
Максим
2009 и 2011г. –  
2 и 3 место  
в международных 
соревнованиях по 
тхэквондо в Тюмени. 
2010г. – 2 место, 
всероссийские 
соревнования по 
тхэквондо в Тюмени.

Атажанов Анвар
Неоднократный 
чемпион УФО, 
многократный 
чемпион Тюменской 
области, чемпион 
Европы 2010г., 
чемпион Мира 
2011г., чемпион 
мастерского турнира 
2012г. по тхэквондо.

Бирюков                    
Максим 

Бирюков   
Александр 

Братья Двинские Сергей и Максим
Победители городских и 
российских соревнований по боксу. 
Профессиональным футболом 
занимаются в клубе ФК «Тюмень» 
наши учащиеся братья Бирюковы. 
Их достижения – неоднократные 
победители первенства города 
по футболу, призеры первенства 
области по мини-футболу, 
неоднократные победители  
в первенстве России в Западно-
Сибирском округе.
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Легкая атлетика
Евгения 
Игнатьева
Двукратная 
чемпионка 
тюменской 
области в беге 
на средней 
дистанции (400-
800м.). Школа 
олимпийского 
резерва №2.

Фехтование
Оксана Таркова 
Призер УФО по 
фехтованию

Метание гранаты
Стас Зайцев, 
11кл.

Метание гранаты 
– 40 м.

Анагуль 
Вадутова, 10а кл. 

Метание гранаты  
29м.

Подтягивание
Андрей Богомолов, 
10а кл.

Подтягивание – 
20 раз

Людмила 
Яковлева, 10б кл.
Подтягивание – 
35 раз 

Бег на 100м
Дарья Наумова, 
10б кл. 

Подъем туловища за 30 сек.
Олег Мамонтов, 
10б кл.
Подъем 
туловища – 35 
раз
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Прыжок с места

Георг Чсиев, 10б кл.

Прыжок с места – 2,55 м

Кросс 2000 м
Олеся Щербакова, 9а кл.

Кросс 2000м. – 8,10

Дима Долгих, 9б кл.

Кросс 2000м. – 7.00

Метание мяча
Юра Байченко, 10б кл.

Метание мяча – 53м.

Рома Матвеев, 
9б кл.

Метание мяча – 
55м.

Отжимание
Газинур 
Махмутов,  
6б кл.

Отжимание – 
100 раз

Бег 60 м
Люда Михайлова, 
9б кл.

Бег 60 метров – 
8,3сек.

Спорт в нашем регионе активно развивается, подрастают и тренируются 
молодые спортсмены, они – авторы будущих рекордов и побед. Занятия 
спортом воспитывают необходимые качества характера человека: 
настойчивость, упорство, коллективизм, формируют позитивное 
отношение к жизни, трудностям, способствуют успехам в учебе, 
профессиональному росту, а спортсменам-паралимпийцам – помогают 
адаптироваться к требованиям современного общества.
Достижения и победы тюменского спорта сегодня – залог продолжения 
славных спортивных традиций.
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Дмитрий Грамотин
Директор Департамента  
по спорту и молодежной  
политике Тюменской области

Спортивный потенциал Тюменской области  
2014 год проходит под знаком главного спортивного события – 
четырехлетия зимних Олимпийских игр, которые принимал город Сочи. 
Вся страна в едином порыве следила за каждой гонкой, каждым стартом 
наших атлетов, радовалась медалям и переживала по поводу проигрышей.

У спортсменов участие в домашних играх, безусловно, вызывает двойственные 
эмоции: с одной стороны, дома и стены помогают, а с другой – все, кто 
выходят на старт, ощущают большой груз ответственности. Для каждого  
из них было очень важно показать все свое мастерство, выложиться  
по максимуму и покорить сочинский рубеж. Отрадно, что наша сборная 
смогла собраться и вырваться на первое место в общекомандном зачете.

Все спортсмены высокого уровня стремятся подняться на олимпийский 
пьедестал, поэтому и конкуренция при отборе и на самих играх растет 
год от года. Конечно, мы рассчитывали, что число наших земляков  
в сборной будет больше, но удалось пробиться только Евгению Белову 
и Евгению Гараничеву, который и принес нашей сборной бронзовую 
медаль, единственную в индивидуальной гонке у мужчин-биатлонистов.

После Олимпийских игр последовал невероятный триумф паралимпийцев 
– настоящих героев, работающих на пределе человеческих возможностей 
и вопреки обстоятельствам. Тюменские лыжники и биатлонисты с 
нарушением зрения – Елена Ремизова, Юлия Будалеева, Николай Полухин 
и Станислав Чохлаев – были на высоте: 15 медалей, из них: 6 – золотых, а 
это – пятая часть всего золота, завоеванного российской сборной! Это – 
успех! Совсем немного не хватило Александру Артемову, чтобы подняться 
на пьедестал – он был четвертым.

Игры еще раз показали, что расслабляться нельзя ни на минуту 
– на трассе соперник может воспользоваться даже секундным 
замешательством. Поэтому наши спортсмены, особенно входящие  
в состав сборной страны, посвящают тренировкам по 10-11 месяцев 
в году. С ними работают прекрасные тренеры, за плечами которых 
воспитание победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских 
игр, чемпионатов Мира и Европы: Максим Кугаевский, Леонид Гурьев, 
Вячеслав Голдинов и многие другие. Все они грамотные педагоги, 
умеющие найти индивидуальный подход к каждому спортсмену.
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Тюменцы всегда славились сильным характером, трудолюбием, уверенным 
движением к намеченной цели. В этом сила сибирских атлетов. Несмотря на 
обидные поражения или усталость, они идут вперед, зная, что самые дорогие 
сердцу награды еще ждут. А близкие всегда поддерживают и подбадривают их.

До следующей зимней Олимпиады – четыре года, которые необходимо 
посвятить работе над допущенными ранее ошибками и индивидуальной 
подготовке наших лыжников и биатлонистов. Подрастает достойная 
смена сегодняшним чемпионам. Например, более сотни талантливых 
мальчишек и девчонок занимаются сейчас в Центре подготовки 
спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н.Носковой.  
Так что мы сможем побороться с нашими коллегами за места в сборной, 
а там – и за олимпийский пьедестал в Корее.

Сегодня тюменцы выбирают активный образ жизни: почти треть жителей 
региона регулярно занимаются спортом. Ежегодно в области проводится 
более четырехсот спортивно-массовых мероприятий, в которых они 
принимают участие. Наиболее масштабными проектами остаются: «Дни 
здоровья», «Лыжня России», «Российский Азимут», «Оранжевый мяч» 
и «Кросс нации», участниками которых становятся тысячи людей всех 
возрастов и профессий. Во всех муниципальных образованиях юга 
области действуют центры физкультурно-оздоровительной работы 
по месту жительства, на базе которых организована физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа со всеми желающими.

Большое внимание уделяется развитию двигательной активности 
подрастающего поколения, так как их здоровье и всестороннее развитие – 
основа будущего сильного и процветающего общества. Здесь подключается 
школа с тремя уроками физкультуры в неделю, кружками и секциями 
спортивной направленности. В прошлом году создано 195 школьных 
спортивных клубов, в которых занимаются более 20 тысяч мальчишек  
и девчонок. Наиболее популярными видами спорта среди них являются 
волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, шахматы, лыжи и теннис.

Подготовка спортивного резерва и дополнительное спортивное образование 
в области ведется в 70 специализированных организациях, среди которых 
школы олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы, а также 
центр олимпийской подготовки. На их базе более тридцати шести тысяч человек 
повышают свое мастерство в пятидесяти видах спорта, среди которых наиболее 
популярны футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, биатлон, хоккей  
и легкая атлетика. Появились и новые, например, велоспорт-маунтинбайк.

Школьники команды Тюменской области – постоянные участники 
зимней и летней Спартакиад учащихся России. В прошлом году они 
привезли с этих стартов более 20 медалей. Также достойно наши 
школьники выступили на международных соревнованиях, завоевав 
награды первенств Мира и Европы по лыжным гонкам, биатлону, дзюдо, 
скалолазанию, волейболу, пауэрлифтингу и городошному спорту.



175Спортивный потенциал Тюменской области  Дмитрий Грамотин

Представители области являются постоянными участниками всероссийских 
и международных спортивных соревнований в составе сборных страны. 
Копилка наград тюменских спортсменов за прошлый год пополнилась  
на 1771 медаль различного достоинства. Тюменцы традиционно занимают 
лидирующие позиции в биатлоне, лыжных гонках, легкой атлетике, 
плавании, дзюдо, греко-римской борьбе, боксе, гребном слаломе, 
танцевальном, гиревом и авиамодельном спорте, спортивной аэробике, 
шахматах, восточных единоборствах и спортивном скалолазании. Честь 
Тюменской области на всероссийских соревнованиях защищают и 
профессиональные команды по волейболу, мини-футболу, хоккею и футболу.

Можно смело говорить, что спортивный потенциал Тюменской области 
велик. И сегодняшние чемпионы будут бороться за новые награды,  
и подрастающее поколение готово составить им достойную конкуренцию, 
в том числе и за путевку на Олимпиаду.

Среди зимних олимпийских видов спорта в приоритете для нас остаются 
лыжные гонки и биатлон. Юные хоккеисты показывают неплохие результаты, 
а фигуристы в прошлом сезоне отличились на первенстве России. Что 
касается летних видов, то основные направления – дзюдо, греко-римская 
борьба, плавание и легкая атлетика, велоспорт, волейбол и гребной слалом.

Конечно, и жителям региона, и профессиональным спортсменам для 
улучшения достигнутых результатов, роста необходимы достойные условия.

Спортивная инфраструктура в регионе активно обновляется  
и совершенствуется, давая возможность все большему количеству 
жителей Тюменской области заниматься спортом и вести здоровый 
образ жизни. Сегодня система спортсооружений региона состоит 
из более чем трех тысяч двухсот объектов. Наиболее интенсивно 
происходит строительство сооружений, предназначенных для массовых 
занятий физической культурой и спортом.

Если говорить о специализированных объектах, стоит отдельно отметить 
Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» – один из крупнейших 
комплексов страны, на базе которого проходят международные соревнования, 
тренируются представители сборных команд России по лыжным гонкам  
и биатлону. Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» также принимал 
международный турнир – открытый чемпионат мира по дзюдо.

В прошлом году свои двери для юных фигуристов распахнула ледовая арена 
СДЮСШОР «Прибой». В мае этого года планируется открытие легкоатлетического 
манежа, который станет главной тренировочной базой для нашей сборной.

Для тюменцев 2014 год отмечен не только олимпийскими стартами, 
но и юбилеем родного края. К этому событию мы приурочили проект 
«Здравый смысл», в рамках которого пройдет целый комплекс 
образовательных мероприятий, направленных на привлечение жителей 
региона к занятиям спортом и активному образу жизни.
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По итогам XXII  Олимпийских зимних игр в Сочи-2014  
сборная России заняла первое место в медальном зачете:  
у российской команды 33 медали —  
13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых!



177Спортивный потенциал Тюменской области  Дмитрий Грамотин

Сибирские страницы 
военной истории 

100-летие Первой мировой 
войны



178 Сибирские страницы военной истории 84

Историческая справка
Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) — один 
из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории 
человечества. Это название утвердилось в историографии только после 
начала Второй мировой войны в 1939 году. В межвоенный период 
употреблялось название «Великая война», в Российской империи 
ее также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй 
Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально 
(и до революции, и после) — «германской»; затем в СССР — 
«империалистической войной».

Задолго до войны в Европе нарастали противоречия между великими 
державами – Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией, 
Россией.

Блок Антанта (оформился к 1907 году после заключения русско-
французского, англо-французского и англо-русского союзных 
договоров): Российская империя, Великобритания, Франция.

Николай II объявляет войну Германии с балкона Зимнего дворца
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Блок Тройственный союз: Германия, Австро-
Венгрия, Италия. Италия, однако, вступила  
в войну в 1915 году на стороне Антанты — зато 
к Германии и Австро-Венгрии в ходе войны 
присоединились Турция и Болгария, образовав 
Четверной союз (или блок Центральных держав).

К упоминаемым в разных источниках 
причинам войны относятся экономический 
империализм, торговые барьеры, гонка 
вооружений, милитаризм и автократия, 
баланс сил, происходившие накануне 
локальные конфликты (Балканские войны, 
Итало-турецкая война), приказы о всеобщей 
мобилизации в России и в Германии, 
территориальные притязания и союзные 
обязательства европейских держав.

Поводом к войне послужило Сараевское 
убийство 28 июня 1914 года австрийского 
эрцгерцога Франца Фердинанда 
девятнадцатилетним сербским террористом, 
студентом из Боснии Гаврилой Принципом, 
который являлся одним из членов 
террористической организации «Млада 
Босна», боровшейся за объединение всех 
южнославянских народов в одно государство.

В результате войны прекратили свое 
существование четыре империи: Российская, 
Австро-Венгерская, Османская и Германская 
(хотя возникшая вместо кайзеровской 
Германии Веймарская республика формально 
продолжала именоваться Германской 
империей). Страны-участницы потеряли более 10 млн человек убитыми 
солдат, около 12 млн убитыми мирных жителей, около 55 млн были ранены.

Результатами Первой мировой войны стали Февральская и Октябрьская 
революции в России и Ноябрьская революция в Германии, ликвидация 
четырех империй: Российской, Германской, Османской империй  
и Австро-Венгрии, причем две последние были разделены.

Гаврило Принцип
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Любовь Звонарева 
Кандидат исторических наук,
доцент кафедры философии  государственного  
университета Северного Зауралья,
заслуженный работник высшей школы РФ

Зауралье в годы Первой мировой войны 
В начале ХХ века Зауралье представляло собой бурно развивающийся 
регион страны. Крупными центрами становились те города, где 
пересекались железнодорожные и водные пути. В Тюмени к началу ХХ 
века насчитывалось 42559 жителей, Кургане – более 30 тысяч, Тобольске 
– 20 тысяч, Сургуте, Березове – по 1,5 тысячи человек. В 1912 году  
в Тобольской губернии действовало 51 промышленное предприятие 
фабричного типа с 4000 рабочих. К 1914 году в Тобольской губернии 
произошел переход промышленности к машинному производству.

По объему производства 1-е место в Тобольской губернии занимал город 
Тюмень, который начал приобретать черты крупного промышленного 
центра. Главные улицы были вымощены булыжником. В центре стояли 
добротные каменные здания фабрикантов и купцов, крупные магазины, 
банки, учебные заведения, телеграф, театр, на правом берегу Туры – 
пристани, лесопильные заводы, мукомольные фабрики. В 1914 - 1917гг. 
из 192 пароходов, плававших в Обь-Иртышском бассейне, 135 были 
построены в Тюмени. В 1915 году на 8 судостроительных и судоремонтных 
заводах Тюмени трудилось 1310 рабочих. На чугунолитейном заводе 
Машарова – 140 рабочих, писчебумажной фабрике Ятиса – 200, спичечной 
фабрике – 200, мукомольном заводе Текутьева – 180, кожевенной фабрике 
Колмогорова – 200 рабочих. Нравственные принципы тюменского 
купечества тех лет, выросшего из старообрядческой крестьянской среды, 
четко сформулировал Николай Мартемьянович Чукмалдин в своей книге 
«Мои воспоминания»: «Наивыгоднейший товар – доверие, а доверие 
дается только безупречной честностью и торговым бескорыстием. 
Жизненно и прочно одно добро».

Развивались торговые связи Зауралья с Западной Европой. В начале 
ХХ века на ярмарках продавали жатвенные машины «ВУД», сепараторы 
«Альфа-Лаваль», оборудование для маслодельных заводов, запчасти  
к машинам «Диринг», «Осборн», «Мак Кормик», «Плано». В губернии были 
созданы предприятия на акционерных началах: с английскими фирмами 
по вывозу леса, датскими и английскими фирмами по экспорту масла.
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Ведущее место в России регион занимал по обилию и разнообразию 
кустарно-ремесленного производства. Кустари изготавливали сохи, бороны, 
колеса, сани, вилы, веревки из конопли, гнали смолу. В Тобольской губернии 
исторически сложились многочисленные кустарные промыслы: кожевенный, 
деревообрабатывающий, стекольный, мукомольный, кузнечный, овчинно-
шубный, пимокатный, гончарный, кирпичный, рогожный, шорный, канатный 
и др. Переработка сельскохозяйственной продукции играла значительную 
роль в экономике и политике Зауралья. На территории региона в 1913 году  
в кустарных промыслах было занято 95 тысяч человек.

По данным Большой советской энциклопедии по Столыпинской аграрной 
реформе к 1914 году в Сибирь переселилось около 4 млн. человек, 
в основном крестьян. В Тобольской губернии за 1907 - 1917гг. число 
переселенцев составило 363 тысячи человек. Почти все они селились  
на участках, специально отведенных для этой цели на свободных землях, 
а не в селах старожилов. Кроме организованных крестьян, добиравшихся 
за Урал в столыпинских вагонах, прослышав о сибирских просторах, 
двинулись «самоходы». Месяцами на лошадях или даже пешком, питаясь 
милостыней, шли и шли в Сибирь переселенцы. Если уже с конца XVI 
века Сибирь полностью обеспечивала себя хлебом, то переселение 
способствовало хозяйственному освоению новых земель, введению 
новых сельскохозяйственных культур, развитию капитализма и росту 
производительных сил. Общая посевная площадь всех сельскохозяйственных 
культур в границах современной Тюменской области к 1914 году составляла 
550 тысяч гектаров, в том числе посевные площади под зерновыми 
культурами – 97,3%. Значительно возросла в экспорте доля сибирской 
пшеницы. В экспорте масла из России доля маслодельных артелей Западной 
Сибири составляла 13%, 4% приходилось на Тобольскую губернию. Продажа 
сибирского масла в начале ХХ века приносила больше дохода государству, 
чем вся золотопромышленность Сибири. А.Д.Колесников в книге «Край зело 
богатый» (Омск, 2005) сообщает, что свыше 2 млн. пудов сибирского масла 
продавалось в Англии, Германии, Дании, Франции, Голландии.

Научно-технический прогресс разрушал натуральное крестьянское хозяйство, 
выводил западносибирских крестьян в число передовых в России. Возводились 
новые пятистенные дома под железной крышей. В Тюменском уезде,  
в хозяйстве А.Д.Смолина, была создана первая в Сибири селекционная станция, 
руководимая сибирским агрономом Николаем Лукичом Скалозубовым. В 1913 
году на станции проходили испытания по селекции пшеницы, овса, гороха, 
картофеля. Засевалось до 700 образцов зерновых. Исходным материалом 
служили сорта, собранные по всей России. Проводились испытания 58 образцов 
«белоярого зерна» (так называли сибирские крестьяне кукурузу).
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Значительный доход в казну страны приносили рыбные промыслы 
Зауралья. В 1913 году на территории современной Тюменской области 
улов товарной рыбы достиг 175 тысяч центнеров. Продукция консервного 
производства составляла 422 тысячи банок, а в 1914 году – 625 тысяч банок.

Накануне первой мировой войны Тюмень заняла выдающееся место  
по продаже леса за границу через Екатеринбург, Пермь, Котлас, Архангельск. 
Из приведенных данных видно, что Зауралье не было депрессивным регионом 
страны, и могущество России, действительно, прирастало Сибирью.

Быстрое поступательное развитие экономики Сибири было прервано 
Первой мировой войной, которую в народе называли Германской. 
Организованно началась мобилизация, на призывные пункты приходило 
много добровольцев. В 1914 - 1916 годах из Тобольской губернии на фронт 
Первой мировой было призвано 223,7 тысяч человек. Это составляло 11% 
населения края. Формировались Сибирские стрелковые полки, которые 
сражались на всех фронтах – Восточном, Западном, Турецком. В августе 1914 
года Первый и Второй сибирские полки погрузили в теплушки и через всю 
страну перебросили в Царство Польское, высадили близ Варшавы. Вскоре 
они вступили в бой. Сибиряки участвовали в Брусиловском прорыве.

В 1916 и 1917гг. в Тобольской губернии были проведены сельскохозяйственные 
переписи, в ходе которых указывалось число мужчин, находящихся на военной 
службе. В 1917 году из Ишимского уезда призвано в армию 23% мужчин или 
12% всего населения, такие же цифры по Казанской и Ильинской волостям. 
По данным приходских священников из сел Казанской волости мобилизовано 
2500 человек, из самого села Казанского – 300 человек, из Ильинского прихода 
– 290 человек. В апреле 1917 года последовал очередной призыв в армию 
мужчин 1895 года рождения, были взяты на учет родившиеся в 1896 году. Стали 
брать в армию даже 45-летних, что ранее не применялось.

Об участии сибиряков в боях на фронтах Первой мировой войны сложились 
самые уважительные отзывы. Это были мужественные, храбрые воины.  
В «Очерках истории Тюменской области» (Тюмень, 1994) на стр. 130 пишется: 
«Десятки солдат из Тобольской губернии стали полными Георгиевскими 
кавалерами. Двое офицеров из Тюмени были удостоены Золотого Георгиевского 
оружия – весьма редкого в России знака военного отличия. 9 сентября 1915 года 
во время упорного боя сестра милосердия Римма Иванова, бывшая народная 
учительница Туринского уезда, заменила погибших офицеров и, возглавив 
атаку, ворвалась в траншеи неприятеля. Вражеский выстрел сразил храбрую 
девушку. За боевой подвиг она единственной из женщин в России (не считая 
императриц) была посмертно награждена офицерским орденом Святого 
великомученика и победоносца Георгия четвертой степени».
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В «Тобольских губернских ведомостях» (выходили до 1917г.) в годы 
Первой мировой войны публиковались списки убитых и раненых. 
«Тюменская правда» 5 февраля 2014 года пишет: «Сенсацией  
на заседании Российского исторического общества прозвучал тот факт, 
что еще с 1960-х годов в Центре хранения страхового фонда Российской 
Федерации в Ялуторовске находится картотека потерь царской армии 
в период с 1914 по 1918 годы, насчитывающая примерно 7,7 миллиона 
карточек, с именами солдат, погибших на полях брани, попавших в плен, 
пропавших без вести»». Это – бесценный архив для исследователей 
истории России в годы Первой мировой войны.

Большую помощь армии оказывало Зауралье военными поставками. В конце 
1915 года в Тобольской губернии, как и по всей стране, были созданы военно-
промышленные комитеты, призванные мобилизовать экономические ресурсы 
тыла для нужд войны. Буржуазия рассматривала комитеты как представительные 
органы, способные влиять на политику правительства. Военно-промышленный 
комитет Тюмени размещал военные заказы по фабрикам и заводам и следил  
за их выполнением. В 1916 году сумма военных заказов на мины, гранаты, ящики 
для гранат и патронов, кожу, сукно для солдатских шинелей, полушубки, валенки, 
сапоги, рыбу, муку, походные кухни и другое составила по Тобольской губернии 
12,1 млн. рублей. Крупным поставщиком стал завод Машарова, который 
изготавливал гранаты, части к снарядам.

В Тобольске и Тюмени благодаря купцу, депутату 1-й Государственной 
думы Сергею Ивановичу Колокольникову, были открыты госпитали  
и лечебницы для раненых воинов. В Тюмени самый большой госпиталь 
размещался в здании  Коммерческого училища, принадлежащего 
Виктору Ивановичу Колокольникову. Редчайший случай для сегодняшней 
Тюмени, в которой фактически уничтожен исторический центр, что 
это здание сохранилось: два здания частных коммерческих училищ 
построены недалеко друг от друга (ныне ул.Луначарского, 2 и 14) Иваном 
Петровичем Колокольниковым, купцом 1 гильдии, имевшим 6 сыновей.

В период Первой мировой войны Сибирь была втянута в общероссийский 
хозяйственный кризис, усугубившийся впоследствии Гражданской 
войной. Значительный урон производительным силам сельского 
хозяйства нанесли мобилизация лошадей, реквизиция крупного 
рогатого скота, сокращения поступлений сельхозорудий. Поголовье 
скота резко сократилось с конца 1916 года, когда закончились запасы 
кормов. Как сообщает А.Емельянов в книге «История Приисетья» 
(Тюмень, 2006): «Если в 7 волостях Приисетья в конце 1916 года было 
32650 голов крупного рогатого скота, то в 1921 году их осталось 16793, 
лошадей вместо 23657 – 13253, мелкого скота вместо 42817 – 25194».
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Результатом войны стал процесс роста числа обедневших крестьянских 
хозяйств. В 1917 году на территории современной Тюменской области, 
по данным официальной статистики, безземельные крестьяне 
составляли около 8% от общего числа крестьянских хозяйств, у 12,4% 
не было рабочего скота, 8% не имело коров. Из-за нехватки рабочих рук 
в 1916 году в губернии числилось 12% беспосевных  хозяйств. В 1917 
году от бескормицы начался падеж лошадей, крупного рогатого скота. 
Для зажиточной ранее Сибири годы войны стали тяжелым бременем. 
Сибирская деревня устояла благодаря женщине. На плечи сибирячек 
легли пахота, заготовка дров, сена, ремонт усадеб и др.

В то же время буржуазия наживала миллионные состояния на военных 
поставках. Так перекупщики, скупая у крестьян овес по 35 копеек, 
сдавали его военному ведомству по 55 копеек за пуд. Пароходство 
«Товарпар» только в первые две недели войны за перевозку солдат  
и военных грузов выручило 100 тысяч рублей. Не зря в народе говорили: 
«Кому – война, а кому – мать родна».

Первая мировая война обострила социальные и политические 
противоречия, ускорила нарастание революционных настроений. 
В 1915г. на фабриках и заводах Тюмени, Кургана, на строительстве 
железной дороги «Тюмень – Омск» началось забастовочное движение  
с экономическими требованиями. Тобольское губернское жандармское 
управление в октябре 1916 года доносило в Петроград: «Настроение 
жителей Тюменского уезда крайне тревожное и напряженное,  
могущее выйти в открытое недовольство, главным образом,  
благодаря расстройству тыла, вследствие непомерной и никем  
не оправдываемой дороговизны предметов продовольствия  
и, вообще, вследствие необузданных аппетитов мародеров  
и спекулянтов. Патриотизм населения пал под давлением забот  
о существовании, необходима решительная борьба за устранение 
мародерства, как единственной и главной причины недовольства 
народа». Укреплялась в демократических взглядах сибирская 
интеллигенция. В полицейском докладе 1916 года на имя Тобольского 
губернатора сообщалось, что «все энергичные люди заражены 
социальными идеями и переустройством государственного порядка 
управления, считая себя друзьями народа и врагами правительства».

Неоднозначную оценку в истории получила деятельность военно-
промышленных комитетов, что объясняется классовыми позициями. 
Так, в Тюмени рабочие отказались выбирать рабочую группу в военно-
промышленный комитет, сотрудничать с предпринимателями из-за 
резкого ухудшения условий жизни и падения реальных доходов рабочих.
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Обострились противоречия и по вопросу об избрании новой 
продовольственной комиссии, который обсуждался 4 января 1916 года  
на чрезвычайном собрании городской Думы. По этому поводу весной  
1916 года в городе прошли массовые забастовки. 30 марта  
119 рабочих пристани Западно-Сибирского пароходства не вышли  
на работу. Администрация пароходства частично пошла на уступки.  
В августе забастовали рабочие завода Машарова, в сентябре – рабочие 
лесопильного завода братьев Новоселовых, в ноябре – рабочие  
спичечной фабрики. В конце 1916 - начале 1917 годов прокатилась волна 
забастовок по Сибирской железной дороге, в которой участвовали  
и железнодорожники Тюмени. 10 июля 1917 года начались волнения 
солдат Тюменского гарнизона (35-го Сибирского стрелкового запасного 
полка). Волнения были вызваны недостатком в полку обуви, белья. 14 
октября 1917 года губернский комиссар просил прислать из Омска 
в Тюмень надежные войска для подавления волнений, вызванных 
повышением цен на хлеб, угрозой голода.

Сибирские социал-демократы восстанавливали и заново создавали 
пролетарские организации – профсоюзы, кассы взаимопомощи. 
Временное правительство, вопреки надеждам крестьян, стало уточнять 
объем недоимок за военные годы и требовать оплаты долгов по налогам. 
В этом одна из причин того, почему крестьянство Зауралья поддержало 
в ходе Гражданской войны Красную армию, радовалось Декрету о мире, 
связывая с ним мечты об окончании войны и возвращении фронтовиков 
– «окопных солдат». В селах, где устанавливалась советская власть, чаще 
всего с помощью возвращавшихся домой фронтовиков, большевики 
списывали все недоимки по налогам и кредитам.

Первая мировая война, участие в ней Российской империи оказали 
глубокое влияние на ход истории. Тобольская (с начала 1918 года – 
Тюменская) губерния пережила глубокие изменения в экономике, 
политике, культуре. Война прошлась по судьбам сотен тысяч сибиряков, 
что отразилось и на судьбе России.
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Александр Петрушин 
Историк, краевед, 
кандидат исторических наук,
член Союза журналистов РФ

«Забытая война» 
Тайну секретного архива раскрыл председатель Госдумы*

Оказывается, на территории нашей области, в небольшом городке 
Ялуторовске, несколько десятилетий хранится уникальный архив – 
картотека «Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой войны 
1914-1918 годов».

В бюро примерно 7,7 млн. карточек, в каждой из которых зафиксированы 
подробные сведения о военнослужащем, начиная от его биографических 
данных и заканчивая информацией о том, где и когда он был ранен или 
убит, попал в плен или пропал без вести.

Возможно, о картотеке никто, кроме узкого круга «больших людей»,  
и не узнал бы еще многие десятилетия. Но в регионе недавно побывал 
председатель Госдумы Российской Федерации Сергей Нарышкин, и эта 
озвученная им новость стала сенсацией.

Никаких комментариев от официальных лиц, разъясняющих, «что это было»,  
не последовало. Но на вопросы, которые возникли у многих тюменцев, согласился 
ответить известный далеко за пределами области краевед, открывший немало 
«белых пятен» в истории нашего региона, Александр Петрушин.

Все спрятали в Сибири

– Александр Антонович, как этот бесценный для каждого исследователя 
архив оказался в Ялуторовске?

– Создан он был во времена «холодной войны», в 60-х годах прошлого 
века. В ту эпоху мир был несколько раз на грани ядерной катастрофы, 
и руководство страны приняло решение спрятать в Сибири важные 
документы. В годы Великой Отечественной войны главная партийно-
государственная святыня – саркофаг с телом Ленина – тоже хранилась не 
где-нибудь, а в Тюмени. Так, неподалеку от областного центра,  

*АИФ в Западной Сибири №9, 2014 г.
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и появилось современное по тем временам здание, где были размещены 
в микрофильмах копии всех важных архивных документов из исторического 
и культурного наследия нашего Отечества. А картотека бюро потерь, 
думаю, попала в Ялуторовск из-за того, что свободных помещений  
в архивах Москвы и Санкт-Петербурга не хватило, а поскольку та война 
получила негативную партийную оценку, интереса историков к ней  
не было, и, чтобы эта огромная коробка с 7,7 млн карточек не занимала 
место, решили отправить архив в Сибирь.

– Есть никем не оспоренные, официальные данные потерь русской армии 
в Первую мировую войну – 1,8 млн человек. И вдруг нам говорят о 7,7 млн 
карточек. От нас и тогда скрывали истинные потери?

– Нет, не скрывали. Дело в том, что военные потери делятся на два вида: 
безвозвратные – это убитые и санитарные – это раненые. Раненого 
доставили в госпиталь, вылечили и снова отправили на фронт. Приведу 
пример из литературы. Герой романа Шолохова «Тихий Дон» Григорий 
Мелехов 12 раз был ранен. Значит, на него было составлено и ушло  
в этот архив 12 карточек.

– Я понимаю, что ялуторовский архив был секретным объектом. Но неужели 
не только рядовые граждане, местные власти, а даже историки не знали 
про его существование?

– Это был объект, напрямую подчиняющийся Федеральному архивному 
агентству. Историкам доступ туда был закрыт. Все держалось в секрете.

– Значит, поскольку войны не случилось, этот секретный архив все годы 
лежит, никому не нужный, как склад?

– Приведу один пример. Когда случились в 1969 году события на острове 
Даманский, стороны конфликта договорились вернуться к условиям 
Нерчинского договора 1689 года между Россией и Китаем. А документ 
найти не могли. Обратились в Ялуторовский архив, который и помог 
снять серьезные пограничные споры между двумя солидными 
государствами. Знаю, что руководителя этого архива наградили  
медалью «За охрану государственной границы СССР».

– Сейчас к картотеке бюро потерь откроют широкий доступ?

– Могу процитировать спикера российского парламента: «Прошу 
проработать возможность реализации проекта по оцифровке карточек 
и изданию Книги памяти», – заявил он. Это было бы прекрасно. Но я даже 
не представляю, сколько томов понадобится для размещения такого 
огромного объема информации.
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Расстрелянные герои Отечества

– Наши историки называют Первую мировую войну – «забытая».  
Даже к круглой дате – столетию с ее начала – ничего особенного  
не происходит. У нас в области нет ни одного памятника, монумента, 
связанного с этими событиями, ни одной улицы не названо именами 
героев. Почему?

– Причин здесь много. Любое историческое событие надо оценивать, 
чтобы извлечь уроки. Какой мы будем войну показывать? Она что, уже 
не будет империалистической, захватнической? Тогда какой? На кого 
спишем поражение России в этой войне?

Известно, что вступление России в войну было встречено с большим 
патриотическим подъемом. Многие шли в армию добровольцами. 
Мобилизация прошла, как говорится, «на ура». Свыше 15 миллионов 
встало под ружье. А затем – крах, развал фронта и революция. Значит, 
надо объяснять причины.

А чем будут объяснять разделение арии на два, как минимум, лагеря – 
красные и белые? Они все – участники войны. И лидеры белого движения, 
и красные командиры. Был героизм русских солдат и офицеров. А судьба 
их какова? Берем охрану царской семьи в Тобольске – 200 человек, все 
Георгиевские кавалеры, все герои Отечества. Я знаю, что некоторых из них 
в 1937-м расстреляли только за то, что они охраняли царя.

Солдаты Первой мировой
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Вы говорили про памятники. Есть один, он стоит на бывшем 
Затюменском кладбище. Это – памятник всем, кто расстрелян в подвале 
здания отдела НКВД на улице Семакова и тайно похоронен. А там 
офицеры, все участники Первой мировой войны. Было так называемое 
офицерское дело. Называю одну из жертв этого дела – Коновалов 
Валентин Георгиевич, 1888 года рождения, бухгалтер ФЗУ «Тюменская 
судоверфь». Арестован, осужден, расстрелян в Тюмени 3 ноября 1937 
года. Полный Георгиевский кавалер. Инвалид. Без ног. Эту трагедию  
мы покажем?

– Значит, нужно хотя бы сейчас об этом больше рассказывать, 
увековечивать память о таких людях.

– Конечно, нужно. У меня как историка, краеведа есть любимый 
герой, который имеет отношение ко всем войнам – Первой мировой, 
гражданской и Великой Отечественной. Это – Павел Афанасьевич 
Россомахин. Родился в Тюмени. Стал народным учителем. Пошел 
добровольцем на войну. Награжден всеми царскими орденами. 
Добровольцем вступил и в Красную армию. Награжден был орденом 
Красного Знамени. Создал в Тюмени краеведческий музей. Когда 
наши безбашенные активисты со страстью взрывали церкви, он старался 
помешать этому. Летом 1932 года, когда взорвали два храма – 
Благовещенский собор и Успенскую церковь, он подал в суд на руководство 
Тюменского горсовета. И, представьте, выиграл. Все, что у нас осталось, 
– это он фактически спас. Великую Отечественную войну закончил 
полковником, добавив к имеющимся наградам еще четыре ордена.  
Умер он в 1956 году, оставил 253 своих художественных этюда. 
Удивительно, но ни в одной картине нет ни одной батальной сцены.  
Он ненавидел войну, как и многие герои.

Беседовал Сергей Пахотин
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Владимир Мишин 
Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
тактики и управления войсками ТВВИКу,
подполковник запаса

38-й Тобольский пехотный полк 
2014г. – год юбилейный:  сто лет назад, 1августа, началась Великая война 
1914-1918гг., Первая мировая война.

11 ноября 1918 года на Европу обрушилась тишина – закончилась Первая 
мировая война. В России в советский период эта война называлась 
«империалистической», поэтому считалось, что ее участникам гордиться 
нечем, да и вообще лучше забыть о ней и об ее участниках. Но начинают 
войны политики, а вся их тяжесть ложится на простой народ, прежде 
всего, на солдат и офицеров. Именно они, подчиняясь присяге и долгу, 
идут на смерть, терпят лишения и страдания.

В Первую мировую войну российская армия одержала много побед. Главная 
заслуга в этом принадлежит ее кадровым частям, воевавшим по суворовскому 
наказу – не числом, а уменьем. Одним из лучших соединений, вступивших  
в бой с врагом в самом начале войны, была 10-я пехотная дивизия, штаб  
и половина состава которой квартировали в Нижнем Новгороде.

В состав 10-й пехотной дивизии Русской императорской армии входили 
четыре пехотных полка: 37-й Екатеринбургский, 38-й Тобольский, 39-й Томский 
и 40-й Колыванский, а также 10-я артиллерийская бригада. Полки были 
сведены в 1-ю и 2-ю пехотные бригады. В преддверии Первой мировой войны 
10-я пехотная дивизия включена в состав Московского военного округа. 
Командовал дивизией генерал-лейтенант Николай Яковлевич Лопушанский.

38-й Тобольский полк был сформирован боярином Тихоном Стрешневым 
6 декабря 1703 года в Москве из вольницы и посадских, в составе 10 рот. 
10 марта 1703 года он был назван Тобольским пехотным полком.

Артем Скочин 
Кандидат исторических наук,
преподаватель военной истории кафедры 
тактики и управления войсками ТВВИКу
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Исторический путь полка:
10.03.1708г. – Тобольский пехотный полк.
16.02.1727г. – 2-й Углицкий пехотный полк.
13.11.1727г. – Тобольский пехотный полк.
25.04.1762г. – пехотный генерал-майора Кашкина полк.
05.07.1762г. – Тобольский пехотный полк.
1796г. – Тобольский мушкетерский полк.
01.10.1798г. – мушкетерский генерал-лейтенанта Ферзена полк.
14.01.1801г. – мушкетерский генерал-майора Гарина полк.
31.03.1801г. – Тобольский мушкетерский полк.
22.02.1811г. – Тобольский пехотный полк.
29.04.1857г. – Тобольский пехотный Его Императорского Высочества 

великого князя Сергия Александровича полк.
25.03.1864г. – 38-й пехотный Тобольский Его Императорского Высочества 

великого князя Сергия Александровича полк.
10.02.1905г. – 38-й пехотный Тобольский полк.

Полк служил 13-ти императорам России, участвовал в войнах: 
Отечественной 1812 года, с Турцией 1828 и 1877 годов, Крымской, в ходе 
которой героически оборонял Севастополь, проявил себя в 35 крупных 
сражениях и 200 боевых походах. За доблесть имел Знаки отличия:

- Полковое знамя Георгиевское, с надписями: «За отличие в 1814 году 
против Французов, за дело при Четати 25 декабря 1853 и за Севастополь 
в 1854 и 1855 годах» и «1703-1903», с Александровскою юбилейною 
лентою. Высочайший Приказ 6 декабря 1903г.

- Поход за военное отличие, пожалованный полку 6 апреля 1830г.,  
за Турецкую войну 1828-1829гг., во всех 4-х батальонах. В числе видов 
барабанного боя — сигналов, условно заменяющих определенные 
команды или приказания (тревога, сбор, встреча знамени и т.д.), 
маршевого боя, помогающего в пехотном строю держать нормальный 
темп движения и ногу, в русской армии был особого рода бой, так 
называемый «поход», под который войска проходили во время 
парадов, смотров, других торжественных церемоний. Эти «походы» 
были разными у гвардии, гренадеров, армейских частей. И в качестве 
награды некоторым армейским полкам, отличившимся в сражении, было 
пожаловано право идти торжественным маршем не под армейский, а под 
более почетный гренадерский бой – «поход».

- Знаки на головные уборы, с надписью: «За отличие», пожалованные 
полку 11 марта 1854г., за сражение с турками при Читати 19 и 25 декабря 
1853г., во всех 4-х батальонах.
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- Серебряная труба, с надписью: «За взятие Монмартра 30 августа 1814 года», 
пожалована 30 августа 1814г.

С 1912 года – именовался 38-м Тобольским графа Милорадовича пехотным полком.

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Кадровые полки 
10-й пехотной дивизии пополнились ратниками запаса, их состав вырос 
почти вдвое – до 3867 нижних чинов при 79 офицерах. К 9 августа полки 
дивизии сосредоточились в городе Владимир-Волынский, на западной 
Украине, где вошли в состав 5-й армии генерала Павла Плеве (Юго-
Западный фронт). С 13 августа 10-я дивизия вступили в Томашовское 
сражение. Упорная борьба завязалась у местечка Лащево, где русские 
войска отбили атаку австрийской пехоты и взяли в плен 1800 вражеских 
солдат и 18 пушек. За успех командира 37-го полка Константина 
Мольденгавера наградили Георгиевским оружием.

Бои следуют один за другим – у Павлувки, Важучина, Тышовцов. Прорвана 
оборона корпуса эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. Решительное наступление 
обеспечило взятие городов Томашов, Любачев, Ярослав, Пржеворск, Люблин. 
Галицийская битва привела к разгрому сил Австро-Венгрии, армия которой 
отныне могла воевать лишь при поддержке германцев.

В дальнейшем, совершив марш в Люблин, нижегородцы по железной дороге 
двинулись на Северо-Западный фронт. Там началась масштабная Варшавско-
Ивангородская операция, с целью остановить немецкое наступление  
на Ивангород-Варшаву. Форсировав Вислу, полки 10-й дивизии ударили  
на врага. Тяжелые бои – с маневрами, перестрелками, штыковыми атаками – 
продолжались до ноября. Итогом Варшавско-Ивангородской операции был 
полный срыв планов немецкого блицкрига на Восточном фронте.

В связи с прорывом германцев на Лодзь происходит новая 
перегруппировка сил, и части 5-го корпуса перебрасываются вглубь 
Привислинского края. Пехотные – 37-й Екатеринбургский и 38-й 
Тобольский – полки участвуют в обороне Петрокова, наступлении  
на Брезины. Кровопролитные бои длятся весь ноябрь. Вражеский план 
окружения русских сорван. Но и нашим армиям не удается достичь 
главной цели – глубокого вторжения в Германию.

Конец кампании 1914 года также отмечен упорными боями. Неудачей 
закончились атаки рот 37-го полка у Рожны Воли и Конопниц: враг 
организовал эшелонированную оборону и встретил нижегородцев 
лавиной огня. За неделю полк потерял убитыми 215 нижних чинов.

Весной 1915 года Германия сняла с Запада 14 дивизий и вместе со свежими 
подкреплениями бросила их против русских. Из-за снарядного голода  
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и угрозы окружения русские войска вынуждены отступать. В июле полки 
10-й дивизии обороняются на левом берегу реки Нарев, подвергаясь 
мощному артобстрелу. Потери только Тобольского полка – 1300 солдат 
и 4 офицера. Перед этим 5-й корпус П.С.Балуева включен во вновь 
сформированную 12-ю армию Северо-Западного фронта, затем – в 10-ю 
и 2-ю армии Западного, где немцы осуществляли Свенцянский прорыв. 
Летом-осенью 1915 года наши оставили Ковно, Вильну, Варшаву, Гродно.

С 25 марта 1915 года командиром 38-го пехотного полка становится 
полковник Евгений Евграфович Вагин. Его героическая деятельность 
отмечена следующими наградами: 20 мая 1915 года приказом 
главнокомандующего Северо-Западным фронтом за отличие  
в делах против неприятеля награжден мечами к ордену Святой Анны 
второй степени; 12 июня 1915г. приказом по 12-й армии награжден 
Георгиевским оружием; 10 января 1916г. за боевые отличия награжден 
орденом Святого Владимира третьей степени. Одно время Вагин 
исполняет должность командира бригады.

Летом 1916 года развернулась Луцкая наступательная операция.  
В ее завершающей фазе, в июне, 5-й корпус (куда входили нижегородцы) 

Русская 122-мм гаубица ведет огонь на германском фронте. 1915г.

Владимир Мишин ,  Артем Скочин 
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был придан 11-й войсковой армии В.В.Сахарова и принял участие в сражении 
на реке Стырь, нанеся поражение группе германских войск фон Марвица. 
Затем 10-я пехотная дивизия, на этот раз вместе с 10-й артиллерийской 
бригадой, была придана 8-й армии генерала Каледина, где участвовала  
в сентябрьских боях, затем переброшена в состав Особой армии Гурко.

В начале 1917 года 5-й армейский корпус, куда входили 37-й и 38-й 
полки, активных боевых действий не вел. В марте его включили в 11-ю 
армию Юго-Западного фронта, которую в тот момент возглавил генерал 
А.Е.Гутор. С семью другими корпусами пятый армейский участвовал  
в июньском наступлении. У Зборова австрийцы были разбиты, потеряв 
только пленными 19000 человек. Но в целом наступление захлебнулось.

Февраль 1917 года внес сумятицу в умы и воинские ряды. Появился 
печально знаменитый Приказ №1, отменивший воинскую дисциплину 
и посеявший в армии и флоте анархию. Большевики, эсеры, анархисты 
натравливали солдат на офицеров, а офицеров – на генералов, подвергая 
тех и других глумлению. Стойких поборников дисциплины и порядка 
изгоняли, а случалось, и подвергали расправе.

В январе 1918 года 38-й Тобольский пехотный полк прибыл в Нижний 
Новгород и вскоре, как и все другие, был расформирован.

11 ноября во многих странах, в том числе теперь и в России, отмечают 
День памяти погибших в Первой мировой войне. За годы Первой 
мировой войны в русскую армию было мобилизовано свыше 15 миллионов 
человек. Более шестисот тысяч из них погибли на фронте. Почти четыре 
миллиона было ранено: не все из этих людей дожили даже до конца 
войны, другие же остались инвалидами на всю жизнь. Два с половиной 
миллиона попало в плен: сколько из них там погибло, не вернулось  
к своим домам, к своим близким…

Очень печально и то, что в определенный период нашей истории даже 
вспоминать о своих предках было не всегда безопасно. Нельзя было 
гордиться своими отцами и дедами – офицерами или генералами царской 
армии, а уж если кто-то из родных воевал в гражданской войне на стороне 
белых, то о них даже дома говорили шепотом, если, вообще, говорили.

Конечно, сейчас трудно, практически невозможно, назвать поименно всех, 
кто участвовал в той далекой войне. Да это и не обязательно. Но увековечить 
их память просто необходимо. Ведь во многих религиях существует вера  
в то, что человек жив, пока о нем помнят. Наверное, действительно, это так.

Долг каждого русского человека – вернуть из забвения подвиги героев, 
наших предков.
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службу», медаль ГДР «За боевое содружество»

Разведка и контрразведка России 
в канун и период Первой мировой войны
В научно-историческом обороте термины «разведка» и «контрразведка» 
являются сравнительно молодыми явлениями. В Западной Европе этот 
термин появился во второй половине XIX века, а в России – с 1911 года.

Разведка и контрразведка в России существовала столько же лет, 
сколько существует российская государственность. Спецорганы  
были у Святослава и Александра Невского, у Кутузова и Суворова.  
Но настоящих, полномочных спецслужб в России не было до тех пор, 
пока над Европой не начали сгущаться тучи Первой мировой войны.

Серьезный отпечаток на создание и развитие специальных органов 
наложило развитие военного дела. Войны нового поколения 
становились глобальными, маневренными, динамичными, зависящими 
от состояния военно-экономического потенциала государства. На полях 
сражений особое значение стали играть такие факторы, как скрытность 
сосредоточения и перемещения войск, внезапность и молниеносность 
наносимых ударов.

Стала особенно цениться упреждающая информация о вероятном 
противнике – его сильных и слабых сторонах, мобилизационных 
возможностях и планах, научно-технических разработках, тактике  
и стратегии ведения боевых действий.

Большинство этих сведений хранилось в сейфах военных штабов  
и в кабинетах правительственных учреждений. Добыть их можно 
было лишь агентурным путем. Разведка в этот период из удела 
любителей-одиночек постепенно превращалась в самостоятельный 
вид государственной деятельности. Одновременно шел процесс 
совершенствования систем защиты от деятельности непрошенных 
гостей. Контрразведка как важный институт государства требовала 
разработки и принятия комплекса общегосударственных мер, а также 
профессионально подготовленных кадров.
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На рубеже столетий Россия превратилась в объект пристального 
внимания. Агентурную разведку против нее вели Германия, Австро-
Венгрия, Италия, Франция, Швейцария, Румыния, Япония, Англия. 
Разрозненные действия различных российских ведомств не могли 
сдержать «разведывательный натиск» соперников Санкт-Петербурга.

Офицеры Главного штаба русской армии, служившие в его Военно- 
ученом комитете (подразделение, которое занималось разведкой  
и контрразведкой до 1903 года), одними из первых обратили внимание 
на необходимость планомерного противодействия иностранному 
шпионажу. Неблагополучное положение дел в борьбе со шпионажем 
наглядно проявилось в ходе уголовного процесса старшего адъютанта 
штаба Варшавского военного округа полковника Гримма, который снабжал 
германскую разведку важнейшими документами. Эта история потрясла 
весь Варшавский военный округ (да и всю армию), так как, пожалуй, 
впервые оказался изменником высокопоставленный офицер, дворянин. 
Причем он работал на иностранное государство за деньги. В те времена 
это казалось немыслимым в русской армии. Разразившийся скандал 
привлек к проблеме борьбы со шпионажем всеобщее внимание и заставил 
руководство русской армии принять конкретные организационные шаги.

20 января 1903 года военный министр 
А.Н.Куропаткин направил на имя царя 
подготовленную в канцелярии Военно-ученого 
комитета докладную записку, в которой 
обосновывалась необходимость создания 
нового секретного подразделения военного 
ведомства: «Совершенствующаяся с каждым 
годом система подготовки армии, а равно 
предварительная разработка стратегических 
планов на первый период кампании 
приобретают действительное значение лишь 
в том случае, если они остаются тайной для 
предполагаемого противника; поэтому делом 
первостепенной важности является охранение 
этой тайны и обнаружение преступной 
деятельности лиц, выдающих ее иностранным 
правительствам. Между тем, судя по бывшим 
примерам, обнаружение государственных 
преступлений военного характера до сего 
времени у нас являлось делом чистой 
случайности, результатом особой энергии 
отдельных личностей или стечением счастливых 
обстоятельств; ввиду сего является возможность А.Н.Куропаткин
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предполагать, что большая часть 
этих преступлений остается 
нераскрытыми, и совокупность  
их грозит существенной опасностью 
государству в случае войны…». 
Выполнение функций контрразведки 
в армии Департаментом полиции 
военный министр считал крайне 
нецелесообразным: «…во-первых, 
потому что названное учреждение 
имеет свои собственные задачи  
и не может уделить на это ни достаточных 
сил, ни средств, во-вторых, потому 
что в этом деле, касающемся 
исключительно военного ведомства, 
от исполнителей требуется полная  
и разносторонняя компетентность  
в военных вопросах».

Далее Куропаткин предлагал 
учредить особый орган, который 
бы занимался розыском 
иностранных шпионов, и назвать 
его для конспирации Разведочным 
отделением. Задача данного 
органа должна заключаться 
«…в установлении негласного 
надзора за путями тайной 
военной разведки, имеющими 
исходной точкой иностранных 
военных агентов, конечными 
пунктами – лиц, состоящих на 
нашей государственной службе 
и занимающихся преступной 
деятельностью и связывающими 
между ними – иногда целый  
ряд агентов и посредников  
в передаче сведений». Уже  
на следующий день на докладной 
записке появилась резолюция 
Николая II: «Согласен». Так было 
положено начало российской 
контрразведывательной службе.

Организация органов государственной 
безопасности Российской империи (первое 
десятилетие ХХ века)

Разведка и контрразведка России
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Разведочное отделение создавалось негласно. Поскольку военные 
агенты (атташаты) иностранных государств – главные центры шпионажа 
находились в столице России – основным районом деятельности нового 
органа контрразведки определялся Санкт-Петербург и его окрестности. 
Приоритетными задачами должны были стать – «охранение военной 
тайны и обнаружение деятельности лиц, выдающих ее иностранцам».

Первым руководителем Разведочного отделения был назначен специалист 
по тайному розыску – ротмистр Отдельного корпуса жандармов Владимир 
Николаевич Лавров. Лавров родился в 1869г. в Санкт-Петербурге в небогатой 
дворянской семье. В его послужном списке сделана запись: «Не имеет 
недвижимого имущества, родового или благоприобретенного,  
ни он, ни его жена». На государевой службе он так и не разбогател,  
и вышел в отставку в начале 1914г. в чине генерал-майора. В чине ротмистра 
Лавров за умелую работу и храбрость был награжден российским орденом 
Св.Станислава 3 степени и персидским – Льва и Солнца. Последний ему 
было «Высочайше разрешено принять и носить». В своих воспоминаниях 
Лавров особенно останавливался на своем поступлении в жандармский 
корпус. Для поступления в него от офицеров требовались следующие 
условия: потомственное дворянство; окончание военного или юнкерского 
училища по первому разряду; не быть католиком; не иметь долгов; пробыть 
в строю не меньше 6 лет. Удовлетворявший этим требованиям должен был 
выдержать предварительные испытания при штабе корпуса для занесения 
в кандидатский список, затем, когда подойдет очередь прослушать 
4-месячные курсы и выдержать выпускные экзамены. Лавров прошел 
эти испытания и экзамены и в течение двух лет ждал вызова. В это время 
жандармерия собирала на «меня наиподробнейшие сведения. Политическая 
благонадежность и денежное состояние подверглись наибольшей проверке. 
Первое объяснять не приходится, второе же преследовало цель, чтобы  
в корпус не проникали офицеры, запутавшиеся денежно, зависящие от кого-
либо в материальном отношении. Жандарм должен быть независим…».

Контрразведывательное подразделение Главного штаба быстро 
становилось на ноги. В своем первом отчете «Об организации  
и деятельности Разведочного отделения за 1903 год» Лавров  
отмечал: «Постепенным ознакомлением с делом выяснилось, что  
для установления деятельности военных шпионов одного наружного 
наблюдения совершенно недостаточно… Является необходимой  
в помощь наружному наблюдению хорошая внутренняя агентура… 
Наружные агенты работают на улице, а внутренние – на квартирах,  
в разных госучреждениях, в гостиницах, ресторанах и прочее. В объем 
внутренних агентов входит и наблюдение за корреспонденцией…».



199в канун и период Первой мировой войны Леонид Бородихин
Разведка и контрразведка России

Письмо МВД и шефа жандармов В.К.Плеве генералу В.В.Сахарову о согласии с назначением 
Лаврова на должность начальника разведочного отделения
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Состав отделения был небольшим – 22 человека. С 26 июня по 10 октября 
1903г. под наблюдением отделения находились: австро-венгерский 
военный агент князь Готфрид Гогенлоэ-Шиллингсфюрст; германский 
военный агент барон фон Лютвиц; японский военный агент подполковник 
Мотодзиро Акаши; служащий Департамента торговли и мануфактур 
коллежский секретарь Сергей Васильев; начальник 9-го отделения Главного 
интендантского управления, действительный статский советник Петр Есипов.

В результате проведенной 
работы по деятельности 
японского военного агента 
26 февраля 1904г. был 
разоблачен и арестован 
исполняющий дела штаб-
офицера по особым 
поручениям при Главном 
интенданте ротмистр 
Николай Иванович Ивков. 
В своих показаниях Ивков 
рассказал, что передавал 
Акаши секретные сведения 
военного характера. Также 
в дальнейшем он показал, 
что «продавал военные 
сведения германскому 
военному агенту и сознался, 
что вел такие же преступные 
сношения с австрийским 
военным представителем…». 
К моменту окончания 
следствия Ивков, находясь 
под арестом, покончил жизнь 
самоубийством.

До начала Первой мировой 
войны Разведочным 
отделением была разоблачена 
деятельность 24 шпионов 
японской, германской, австро-
венгерской разведок.

В результате реорганизации, 
после русско-японской войны, Дело
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армии и флота, в июле 1911г., были созданы КРО (контрразведывательные 
отделения) при штабах Санкт-Петербургского округа – начальник, 
ротмистр Немыский; московского округа – начальник, подполковник князь 
Туркестанов; Варшавского округа – ротмистр Муев; Виленского округа – 
ротмистр Беловодский; Туркестанского – ротмистр Зозулевский; Одесского 
– подполковник Аплечеев. Начальником первого КРО Сибири стал 
ротмистр А.П.Куприянов. При штабах Омского и Казанского округов ГУГШ 
решило КРО не открывать, так как они были внутренними и, следовательно, 
«не представляющими интереса для иностранных разведок».

Разведка и контрразведка России

Свидетельство Лаврова на право проведения следсвенных действий
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Первая мировая война поставила перед российскими спецслужбами 
новые масштабные задачи. В условиях затяжного военного 
конфликта возросло значение сферы тайного единоборства. Война 
требовала новых подходов к системе организации нестандартных 
форм и методов работы разведки и контрразведки. Прежде всего, 
объединения в борьбе с врагом усилий розыскных организаций МВД 
(Министерство внутренних дел) и военной контрразведки. Однако 
общее игнорирование командованием армии в первой фазе войны 
проблем безопасности войск и тыла показало, что высший генералитет 
своевременно не сумел освоить новую для себя сферу деятельности.

Наглядно это проявилось уже в первые месяцы войны, во время 
приграничных сражений в Польше и Восточной Пруссии, когда русское 
командование не учло опасности перехвата и расшифровки своих штабных 
радиограмм станциями германской радиотелеграфной разведки. В итоге 
– тяжелые потери на полях сражений. Постоянно растущее секретное 
противоборство требовало квалифицированного руководства и не прощало 
дилетантства и посредственности. Ярким примером беспечности служит 
тот факт, что в самой Ставке Верховного Главнокомандующего до второй 
половины 1915 года не было соответствующего контрразведывательного 
подразделения. Да и то оно было сформировано по инициативе товарища 
министра внутренних дел С.П.Белецкого, обеспокоенного безопасностью 
царя и состоянием государственных секретов. В этом его поддержал 
дворцовый комендант генерал В.Н.Войков.

Война высветила многие, ранее не столь очевидные, изъяны организации 
разведки и контрразведки, в том числе в вопросах подготовки  
и комплектования кадров, недостаточную квалификацию их руководства. 
Одним из осознающих важность и необходимость секретных служб был 
генерал-квартирмейстер штаба Юго-Западного фронта В.Н.Клембовский 
(автор книги «Тайные разведки», издание 1911г.). Подавляющее  
же большинство штабных генералов, призванных давать руководящие 
указания начальникам контрразведки, были загружены своей 
непосредственной работой и не могли уделять внимания данной, как  
им казалось, «второстепенной» области деятельности.

После горького опыта поражений весны-лета 1915г., по инициативе 
великого князя Николая Николаевича, Главнокомандующего 
русской армией, для выработки нового положения о контрразведке 
была образована очередная комиссия под председательством 
действительного статского советника Р.Г.Моллова, прокурора Одесской 
судебной палаты. Но даже после отстранения великого князя  
от командования, дело не получило своего логического завершения.
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Однако Моллов продолжил изучение проблемы уже как директор 
Департамента полиции, на должность которого он был назначен при  
новом управляющем МВД Н.Б.Щербатове. Осенью 1915 года, в связи  
с вступлением Болгарии в войну на стороне держав Тройственного согласия, 
Русчу Георгиевич Моллов, болгарин по национальности, был освобожден  
от должности. Но начатое им дело продолжил сменивший его на посту 
русской тайной полиции товарищ министра внутренних дел, тайный советник 
Степан Петрович Белецкий. Изучение дел показало явную несогласованность 
начальников разведывательного и контрразведывательного отделений 
военных штабов, которые «…были самостоятельными и не знали 
чем занимается каждое из них, а когда вопросы розыска и разведки 
пересекались, то начиналась бюрократическая переписка, и розыск двигался 
черепашьим шагом…». В числе других причин, мешающих работе, были  
и малочисленность аппаратов КРО, и отсутствие реальной исполнительской 
власти у их начальников – 
жандармских офицеров. Ведь 
санкцию на оперативные действия 
они должны были получать у чинов 
Генерального штаба, состоящих 
при соответствующих генерал-
квартирмейстерах, или у самих 
генерал-квартирмейстеров  
в случае наблюдения за офицерами. 
Начальнику КРО, как правило, 
младшему офицеру, «добраться»  
до генерала, загруженного  
текущей штабной работой,  
было непросто. Возникали  
у контрразведчиков и проблемы 
взаимодействия с руководством 
губернских жандармских 
управлений, которые должны 
были проводить следственные 
действия по представлению 
КРО. К этому добавлялись чисто 
психологические моменты. Моллов 
достаточно откровенно на них 
указывал: «К жандармским чинам 
военная среда вообще относится 
недружелюбно…, их терпят только 
по необходимости…».

Разведка и контрразведка России

Организация российской контрразведки  
в 1911-1914 гг.

Главное управление Генерального 
штаба (ГУГШ)

Отдел генерал-квартирмейстера 
ГШ

Отделы

Особое дело-
производство

Делопроизводства

Центральный регистрационный 
орган

Военные округа

Петербургский ВО

Окр. генерал-квартирмейстер

КРО

С.-Петербургское 
городское контр-

разведывательное 
отделение
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Общий вывод комиссии звучал довольно пессимистично: «Таким образом, 
начальники КРО, обособленные от жандармских и общеполитических 
органов сыска, сдавленные нелегальностью и конспиративностью, 
лишенные всякой исполнительской власти, часто находятся  
в безвыходном положении и представляют из себя каких-то пасынков 
службы».

Таким образом, на втором году войны на Фонтанке, 16 (здание 
МВД) пришли к пониманию необходимости объединения в тайной 
борьбе усилий МВД и военного ведомства. Для подключения 

мощного потенциала подразделений 
Департамента полиции и Главного 
жандармского управления по линии 
контршпионажа требовалось получить 
со стороны военного ведомства 
как дополнительные полномочия, 
так и соответствующие финансовые 
ресурсы. Однако представители 
военного командования, в том 
числе главнокомандующий армиями 
Северного фронта Н.В.Рузский, 
с подозрительностью встретили 
инициативу МВД и отклонили ее.

И все-таки, несмотря на имеющиеся 
трудности, военные контрразведчики 
героически выполняли свои задачи. 
Только на Юго-Западном фронте до 
марта 1916 года было разоблачено 87 
австрийских и немецких шпионов,  
а заграничной агентуре КРО штаба 7-й 
Армии удалось выявить 37 агентов 
немецкой шпионской организации, 
руководимой Вернером.

В контрразведывательной деятельности 
русский Генштаб стремился применять 
тактику проникновения в разведорганы 
противника. Так, еще до войны 
был привлечен к сотрудничеству 
начальник агентурного отделения 
разведывательного бюро генштаба 
австро-венгерской армии Редль.  

Штаб Верховного Главнокомандующего

Управление  
генерал-квартирмейстера КРО

Штаб  
Главнокомандующего 

армиями фронта

Начальник штаба

Начальник РО

Управление  
генерал- 

квартирмейстера

КРО РО

Штаб армии

Контрразведывательные 
пункты

Начальник штаба

Управление  
генерал- 

квартирмейстера

КРО

РО

Штаб армии

Контрразведывательные 
пункты

Начальник штаба

Военно-цензурное 
отделение

КРО

Организация Российской 
контрразведки в 
конце 1915-1916 гг. (в 
действующей армии)
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К середине 1915г. российская контрразведка располагала именными 
списками 23 разведорганов австро-германских войск. В результате 
работы русских военных агентов за границей (атташе) были собраны 
подробные сведения о 16 филиалах немецкой разведслужбы в Румынии. 
Военный атташе, полковник Семенов представил в ГУГШ списки 150 
лиц, подозреваемых в агентурных связях с немцами. Также в период 
осени 1915 – весны 1916гг. была вскрыта и пресечена деятельность 
германского разведывательно-диверсионного центра в Шанхае  
и Харбине. Возглавлял данную операцию начальник КРО Иркутского 
военного округа ротмистр Попов. Особая заслуга в этом деле 
принадлежит талантливому секретному сотруднику КРО офицеру-
артиллеристу Петру Кавтарадзе. В докладе исполняющего обязанности 
генерал-квартирмейстера ГШ Н.М.Потапова начальнику штаба о работе 
контрразведывательного пункта в Шанхае говорилось: «Действия 
Кавтарадзе обращали на себя внимание обдуманностью, выдержкой  
и осторожностью…».

Яркий и значительный след в истории отечественных спецслужб оставил 
талантливый военный юрист, выпускник Александровской военно-
юридической академии полковник А.С.Резанов. Александр Семенович 

Разведка и контрразведка России

Образец удостоверения сотрудника контрразведывательного отделения штаба одесского 
военного округа в 1916 г.
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Фотоальбом лиц, 
зарегистрированных 
жандармской, 
сыскной и общей 
полицией  
по подозрению  
в шпионаже. 1916г.
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является автором специального исследования по германской разведке. 
В 1915г. издательством М.А.Суворина в Петрограде была выпущена книга 
А.С.Резанова «Немецкое шпионство». Резанов считал одной из наиболее 
острых проблем русской военной контрразведки отсутствие 
планомерной системы подбора, подготовки и повышения квалификации 
ее кадров. Он настойчиво рекомендовал организовать специальные 
школы для офицеров и чиновников, а также для наблюдательных 
агентов, после успешного окончания которых их выпускники 
допускались бы до практической работы.

Другим подвижником отечественных секретных служб, в рассматриваемый 
период времени, являлся генерал-майор Генерального штаба 
Николай Степанович Батюшин, который стоял у истоков русской 
агентурной военной разведки, длительное время возглавлял разведку 
и контрразведку Варшавского военного округа. По признанию 
его противников – начальника германской военной разведки 
Вальтера Николаи и австро-венгерской – Макса Ронге, он добился 
значительных успехов. Ронге в своих изысканиях пытался принизить 
заслуги КРО русской армии, заявляя, что его разведка не привлекала 
высокопоставленных русских агентов по шпионажу. И все же, после 
разоблачения, даже царское правительство было вынуждено казнить 
за шпионаж в пользу германской и австро-венгерской разведок 
полковника Мясоедова, а военного министра Сухомлинова отстранить 
от должности и заключить в крепость.

В годы войны Батюшин исполнял обязанности генерал-квартирмейстера 
штаба Северного фронта и, невзирая на лица, вел расследования  
дело так называемых «мародерах тыла» – крупных финансовых тузах 
и махинаторах, имевших тесные связи в придворных сферах  
и распутинском окружении. Батюшин, размышляя о причинах  
неудач русского оружия в первой мировой войне, уже находясь  
в эмиграции, писал: «Если нашу тайную разведку мирного времени  
на основании утверждения наших противников можно считать хорошо 
поставленной, то далеко того нельзя сказать про тайную разведку 
военного времени. Главное тому объяснение – недооценка на верхах 
этого могучего средства в руках командования…». Он отмечал, что  
в начале войны весь опытный персонал разведотделения ГУГШ, во главе 
с генералом Н.А.Монкевицем, был направлен не в Ставку Верховного 
Главнокомандования, а в армейские штабы. В разведку и контрразведку 
направлялись неопытные, молодые офицеры. Не было общего 
руководства и аналитики разведработой и деятельностью КРО в ГУГШ. 
Убийственно звучит вывод Батюшина: «В результате этого небрежения 

Разведка и контрразведка России
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всю Великую войну мы вели вслепую…, таким образом, блестящий  
опыт тайной разведки мирного времени был сведен почти на нет  
во время войны…, благодаря сведению ее на роль пасынка, как  
то было до русско-японской войны». «Весь почти первый год войны 
контрразведкой никто из высших военных органов не интересовался 
совсем, и она потому велась бессистемно, чтобы сказать, спустя рукава», 
– с горечью писал Батюшин.

К сожалению, в принятом в 1915г. «Наставлении по контрразведке в военное 
время» этот главный недостаток не был устранен. Существующее в ГУГШ 
подразделение, писал Батюшин, являлось лишь регистрационным 
и отчетным учреждением, а не руководящей инстанцией. «Полное 
игнорирование военным руководством опытных специалистов разведки 
и контрразведки, которые рассматривались как рядовые офицеры Генштаба, 
не использование их специальных знаний и опыта привели к тому, 
что мы заплатили сотнями тысяч жизней, миллионами денег и даже 
существованием самого государства», – писал Батюшин.

Февральская революция и крушение монархии отразились и на разведке, 
и на контрразведке. Под «горячую руку» толпы, громившей жандармские 
управления, часто попадали и архивы сыскных отделений, а также 
контрразведывательных подразделений штабов военных округов. 
Особенно серьезными стали последствия революционных событий  
в Петрограде. Начальник контрразведки штаба Петроградского 
военного округа полковник В.М.Якубов был арестован, помещение 
его отделения разгромлено, документы уничтожены. Вся оперативная 
картотека была сожжена. В апреле 1917г. телеграфным распоряжением 
ГУГШ все контрразведывательные органы русской армии, как на фронте, 
так и в тылу были расформированы. Однако уже через несколько дней 
их начали создавать заново, но уже без участия жандармских офицеров. 
При этом временное положение о контрразведке 1917г. содержало 
лишь самую общую схему организации. Напрочь было забыто, как писал 
бывший начальник Центрального военно-регистрационного бюро 
ГУГШ жандармский полковник В.Г.Туркестанов, что «…деятельность 
контрразведки является, прежде всего, чисто розыскной, требует 
для своего осуществления личного состава, от низов до верха твердо 
подготовленного и опытного, так как без этого она является занятием 
чисто дилетантским, бессистемным и полным ошибок даже чисто 
технического свойства…».

Но настоящим бедствием для органов контрразведки стало то, что 
Временное правительство усиленно стремилось втянуть ее сотрудников 
в политическую борьбу. Создавшееся положение крайне тревожило 
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генерал-квартирмейстера Генштаба Н.М.Потапова, осуществляющего 
общее руководство, как разведкой, так и контрразведкой Генштаба. 
Он прилагал все усилия, чтобы подчиненные использовались сугубо 
по назначению, стремились сохранить политическую нейтральность. 
В своих воспоминаниях Потапов приводит любопытный эпизод. 
Оказывается, в юности он был хорошо знаком с Михаилом Кедровым, 
ставшим при Советской власти первым организатором и руководителем 
Особого отдела ВЧК. Накануне Октября у них состоялся разговор:  
«…не видевшись со мной с июльских дней, – пишет Потапов о своей 
встрече с Кедровым, – он ошарашил меня заявлением: – Вскоре мы, 
большевики, выступим против Керенского и первое, что мы сделаем, – 
это вдребезги разобьем ваш Генштаб. – За что же? – спросил я с удивлением. –  
За то, что ваша контрразведка занимается политическим сыском и после 
июльского выступления арестовала целый ряд наших товарищей. – 
Категорически заявляю, – ответил я, – что наша контрразведка, которая 
наряду с другими отделениями подчинена мне, политическим сыском  
не занимается и никакого участия в аресте ваших товарищей  
не принимала. Вообще она ни в какую политику не вмешивается,  
а работает исключительно с военным шпионажем».

Через несколько дней Кедров пришел в Генштаб с Н.И.Подвойским. 
После двух часов беседы Потапову удалось убедить собеседников, что 
Генштаб и его контрразведка стоят в стороне от политических событий. 
Одним из результатов этой беседы стало то, что позволило в итоге 
продлить существование контрразведывательного подразделения  
до октября 1918 года.

Позже некоторые сотрудники перешли на службу советской власти.
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Военнопленные Первой мировой  
войны в Тюмени
В период Первой мировой войны, 1914-1918гг., на территории Сибири  
и Дальнего Востока было расквартировано 257 тысяч военнопленных,  
из них в Тобольской губернии находилось 26 700 (январь 1917г.).  
Часть из них была размещена по прошествии нескольких месяцев  
после прибытия в губернию в концентрационных лагерях Тобольска, 
Тюмени, Кургана. Власти Омского военного округа, которым  
в плане мобилизации, работы на фронт, размещения и содержания 
военнопленных были подчинены руководители Тобольской губернии, 
руководствовались по отношению к пленным положением  
«О военнопленных», утвержденным императором Николам II в октябре 
1914г. Положение было основано на конвенциях Гаагских конференций 
1899 и 1907гг. Суть положений – гуманное обращение с пленными. 
Работа военнопленных должна оплачиваться, офицеры могли работать 
лишь по желанию, питание как и у солдат российской армии, такое 
же медицинское обслуживание, право вести переписку с родными, 
получать посылки, носить знаки различия.

В городах и сельской местности Тобольской губернии были размещены 
военнопленные австро-венгерской и немецкой армий. Значительная 
их часть находилась в г.Тюмени. Пребыванию военнопленных Первой 
мировой войны в Тюмени в период с 1914 по 1920гг. и посвящена данная 
статья, основанная главным образом на материалах Государственного 
архива Тюменской области. Частично сведения почерпнуты из газет, 
выходивших в Тюмени в рассматриваемый период.

Размещение иностранных военнопленных в городе
Первая партия военнопленных прибыла в Тюмень 9 сентября 1914г.  
из г.Омска (57 офицеров и 726 солдат). Среди них было много раненых  
и больных. Больных определили в городскую больницу.  
А все остальные были размещены казарменным способом в зданиях, 
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принадлежавших городу и частным лицам. Учитывая наплыв пленных 
в г.Тюмень, командующий войсками Омского военного округа принял 
решение в марте 1915г. о строительстве в городе концентрационного 
лагеря на 10 тысяч человек. Средства на постройку лагеря отпускало 
военное ведомство. Строителями были жители Тюмени, плотники 700-й 
Тобольской пешей дружины. Было построено 20 бараков на 500 человек 
каждый. Бараки были бревенчатыми с двухъярусными нарами у стен, 
водопроводом и умывальником в центре, печами, размеры барака 
составляли 20 на 6 сажень. Первые пленные нижних чинов поступили 
в лагерь после его постройки, в сентябре 1915 года. С февраля-марта 
1918г. туда были переведены и офицеры, проживавшие до этого на 
квартирах. Лагерь размещался на месте, ограниченном пересечением 
современных улиц М.Горького и Елизарова с улицами Котельщиков и 

Тюмень. М.Загородная,19 (не сохранился).  
Построен в 1922г. пленными, по сведениям старожилов. Фото 1997г. 
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Харьковской. До постройки лагеря большая часть пленных солдат  
была размещена в полковых казармах (бывший Гостиный двор),  
на кожевенном заводе Собенникова в Зареке, на городской лесопилке 
и в старых переселенческих бараках (район ул.Котельщиков). 
Количество пленных, находящихся в городе одновременно в 1914-
1918гг., составляло 5 тысяч человек, хотя лагерь был рассчитан на 10 тыс. 
пленных. Офицеры были размещены в домах многих состоятельных 
тюменцев: Колмогорова, Юрганова, Игнатова, Решетникова, Рогожникова 
и других. Офицеры расквартировывались по национальному признаку:  
у одних хозяев жили немцы, у других – австрийцы, венгры, евреи,  
у третьих – славяне: румыны, итальянцы, эльзас-лотарингцы.  
Их численность доходила в 1916г. до 200 человек. Аренду помещений 
для пленных в Тюмени оплачивало также военное ведомство через 
Тюменское уездное воинское управление.

Корпус бывшей 3-й горбольницы. Осенью 1914г. в здании размещена часть раненых  
и больных военнопленных. Фото 2014г.
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Охрану пленных осуществляли ратники государственного ополчения 
700-й Тобольской пешей дружины, сформированной в Тюмени. 
Численность дружинников в разные годы колебалась от 152  
до 248 человек. Подавляющее большинство пленных были солдатами 
и офицерами Австро-Венгерской армии. Режим содержания 
пленных славян был более льготным, чем у представителей других 
национальностей: по городу они могли передвигаться без конвоя,  
а офицеры, кроме того, – посещать рестораны, кинематографы и другие 
заведения. Случаи побегов были единичными. После установления 
советской власти, в начале марта 1918г., привилегии были отменены, 
лагерь перешел под контроль красногвардейцев, позднее – 
красноармейцев. Караул состоял из 33-х охранников.

Медицинское обслуживание

До мая 1915г. военнопленных лечили в городской больнице, а затем – в 149-м  
эвакуационном сводном госпитале – вместе с русскими солдатами. 
Госпиталь располагался в доме П.Андреева, Романовском училище, 
переселенческих бараках по Московскому тракту. Немало пленных 
умерло от болезней: на Затюменском кладбище было похоронено около 
350 человек. По неподтвержденным сведениям их хоронили так же 
недалеко от лагеря в березовой роще.

Труд военнопленных
Использование труда военнопленных на различных работах было 
вызвано, прежде всего, тем, что тысячи тюменцев находились на фронте, 
и рабочих рук на разных производствах не хватало, это была и дешевая 
рабочая сила. Нижние чины трудились на общественных работах, 
городских предприятиях, у частных лиц. Привилегией пользовались 
пленные славяне, выбиравшие работу по своему желанию при 
согласовании с работодателями. Так, у тюменского купца И.Набоких 
пятерых, призванных в армию служащих, заменили три серба –  
Петр Сумарич, Степан Давидович, Диока Букаревич. Рабатали  
пленные и во Владимирском сиропитательном заведении, кочегарами  
на электростанции, лесопилке, следили за работай водопровода и моста 
через Туру и др. Наиболее масштабными и зрелищными были работы 
по укреплению Зареченской дамбы и лесозаготовки. В городе они 
вырубали сухостой, сажали деревья, чистили улицы от мусора и снега.  
В 1918г. заведующим тюменскими городскими скверами был чех Матиас 
Пудивитель. Число военнопленных, одновременно поступавших  
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в распоряжение городской управы, доходило до 360 человек. В середине 
1917г. это число снизилось в два раза, а в начале 1918г., в связи с ростом 
безработицы, еще в несколько раз. Весной и осенью 1915-1916гг. 
военнопленных выводили на полевые работы в сельскую местность,  
а их жилище ремонтировали. В связи с этим город не всегда получал  
в свое распоряжение нужное количество работников. С декабря 1914г. 
работу военнопленных стали оплачивать, однако, в ряде случаев она 
оставалась безвозмездной. Много военнопленных работало в Тюменском 
военном госпитале: до 120 человек в 1919г. Пленные офицеры, как 
правило, не работали, но были исключения: Арношт Чикану был 
счетоводом при водопроводном отделе городской Думы. В апреле 1916г. 
он в письменном виде обратился в Тюменскую гордуму с просьбой 
предоставить ему работу: «… даже предпочитаю работать бесплатно». 
Стефан Ковач обучал русских работе на рентгеновском аппарате и т.д.

Питание
Питание военнопленных было хорошим, учитывая то, что они сами 
готовили пищу, покупали продукты на рынке, получали посылки (все 
шло через общество Красного Креста). Дневная норма потребления 
нижних чинов составляла 2 фунта (829 гр.) хлеба, 24 золотника (102 гр.) 
крупы, ¼ фунта (100 гр.) мяса – баранины, свинины или рыбы. Нормы 
питания для офицеров были выше: ½ фунта (200 гр.) мяса или ¼ фунта 
(100 гр.) мяса птицы. Только в январе 1918г. солдат и офицеров уровняли 
в нормах потребления. Солдатам на личные нужды отпускалось по 15 
коп. Находясь в лагере, пленные забивали свиней и готовили колбасы. 
Одна из жительниц Тюмени жаловалась на своих постояльцев чехов  
и поляков, которые, купив свинью, забили ее на мясо, а ей для этой цели 
нельзя было употребить телку.

Участие военнопленных, размещавшихся в Тюмени, в гражданской 
войне в крае

Какая-то часть пленных сербов и румын из Тюмени и других городов 
Омского военного округа в 1915-1917гг. по их просьбе была отправлена 
на фронт для участия в войне против Германии и Австро-Венгрии. 
После установления советской власти в Тюмени концентрационный 
лагерь военнопленных был переименован в «Концентрационный лагерь 
иностранных пролетариев». Многие пленные вступали в отряды красной 
гвардии в Тобольске, Тюмени, Ялуторовске, работали в милиции. Во время 
восстания чехословацкого корпуса пленные венгры, поддерживающие  
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советскую власть, получили оружие. Однако рабочие города потребовали 
разоружения мадъяр, а чехов, живших на частных квартирах, вновь 
вернули в лагерь. Часть чехословаков еще осенью 1917г. покинула 
Тюмень, к примеру, Отто Кнот, и отбыла в распоряжение корпуса, приняв 
участие в боевых действиях против советов. Во время восстания 13 
марта 1919г. в Тюмени мобилизованных в колчаковскую армию к ним 
примкнули мадъяры, многих из которых после поражения восстания 
расстреляли. В подавлении восстания приняли участие расквартированные 
в городе, как отряды русских, так и кавалеристы 2-го чешского полка, 
а на укрепление существующего порядка из Тобольска прибыл отряд 
сербов. В городе также непродолжительное время квартировал 
польский легион.

Отправка военнопленных на родину

Сведений о количестве пленных в Тюмени 
к моменту прихода частей Красной Армии, 
в августе 1919г., у нас нет, но, судя по тому, 
что для охраны лагеря выделялось только 
пять красноармейцев, их было немного. 
Однако в последующем пленные вновь стали 
прибывать в Тюмень, причем, не только  
из уездов и городов Тобольской губернии, 
но и из других губерний Сибири. К середине 
1920г. их насчитывалось уже 1000 человек,  
в Тюменском уезде – 1300 пленных. В городе 
пленные продолжали проживать в бараке,  
но перед отправкой на родину им предоставили 
бывшие солдатские казармы. Отправкой 
пленных из губернии занимался губернский 
эвакуационный пункт, размещавшийся 
сначала по улице Садовой, 27, затем –  
по ул.Садовой, 18. В июне 1920г. началась 
первая отправка пленных на родину, которая 
продолжалась до 1922г. включительно. 
Некоторые бывшие пленные приняли 
советское гражданство и остались жить  
в Тобольской губернии. В пос. Голышманово 
до конца 30-х годов жил Отто Ротбергер, врач 
по образованию, окончивший Берлинский 
университет. Его сын Валерий, участник 

Военнопленный Австро-Венгерской 
армии Антон Штрант (1885-1929). 
1921г.г.Тобольск.
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Московской битвы, погиб под г.Ленинградом. Младший из сыновей, 
Владимир, живет г.Тюмени. В селе Ильинка обосновался венгр Иосиф 
Надь: плотничал, играл на скрипке, воспитал сына и дочь. В Тюмени 
проживал венгр Иосиф Кошич, коммунист, прошедший лагеря Томска, 
Кольчугино, Петропавловска, и другие иностранцы.

Таким образом, в годы Первой мировой и гражданской войн в Тюмени 
было размещено значительное число австро-венгерских и германских 
военнопленных, которые проживали в общественных зданиях, у частных 
лиц и в концентрационном лагере. Они выполняли в городе и за его 
пределами в основном неквалифицированную работу. Пленные не были 
изолированы от населения, имели возможность общаться с тюменцами 
во время работы, на отдыхе, в госпитале. Многие их них участвовали 
в гражданской войне на той или другой стороне. После установления 
мира бывшие военнопленные в организованном порядке стали 
покидать населенные пункты губернии, в том числе и город Тюмень. 
Меньшая их часть навсегда связала свою жизнь с нашим краем.

Ярослав Штрант, внук  А.Штранта. Гражданин Чехии.
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Наталия Моторина
Краевед-генеалог, член правления Тюменского 
историко-родословного общества,
медали: «За вклад в развитие генеалогии и прочих 
специальных исторических наук» II степени 
и «Материнская слава»

Военнопленные Первой  
мировой войны на территории 

Западной Сибири: в Тюмени и Тобольске
Интерес к теме Первой мировой войны возрос в последние годы  
в связи с 100-летней годовщиной ее начала. На книжных полках 
магазинов появились дневники участников событий с той или другой 
стороны: красивые подарочные издания с большим количеством 
фотографий. Издана «Летопись Великой войны 1914-1915 гг.» в двух 
частях – конвалют информационных выпусков, выходивших в России  
во время войны.

История военных действий изучена неплохо, но тема пребывания 
военнопленных армий Тройственного союза на территории России 
требует доработки. Первые публикации, посвященные пребыванию 
иностранных военнопленных в России, появились в 20-е годы. Они 
написаны свидетелями и участниками событий Первой мировой войны. 
В 30-40-е годы тема военнопленных не разрабатывалась нашими 
учеными. С 60-х годов для советских историков становится актуальной 
тема интернационального движения, участие военнопленных в боевых 
действиях в составе Красной Армии (Данилов В.А. «Интернационалисты 
на Урале и в Сибири», Свердловск, 1972г.). В 90-е годы появилась 
возможность по-новому взглянуть на историю Первой мировой, без 
идеологической зашоренности. Тема военнопленных – вновь в сфере 
интересов российских историков. Но она широка и многогранна, 
поэтому работы отдельных исследователей затрагивают лишь какой-то 
аспект проблемы: территориальный, гуманитарный. Так, Б.И.Ниманов 
защитил диссертацию о жизни военнопленных в Поволжье (Самара, 
2009г.). А.И.Гергилева – о пребывании военнопленных в Сибири 
(Красноярск, Омск, 2006г). Э.С.Идрисова – диссертация на тему 
«Иностранные военнопленные на Южном Урале» (Оренбург, 2008г.) 
Статья И.А.Еремина «Военнопленные в Западной Сибири» (2005г.). 
Монография Т.Я.Иконниковой – «Военнопленные на Дальнем Востоке» 
(Хабаровск, 2004г.). Статьи: Н.В.Грекова «Германские и австрийские 
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пленные в Сибири» (Омск), А.В.Ануфриева «Австро-венгерские 
военнопленные в Восточной Сибири» (обзор фондов ГАИО, Иркутск). 
Изучением пребывания военнопленных в Тюмени и Тобольске 
занимались: Е.А.Бушаров – статья «Военнопленные Первой мировой 
войны в Тюмени (1914-1922гг.)» (Тюмень, 1997г.), А.А.Валитов – 
«Военнопленные Первой мировой войны в Тобольске» (сайт «Путь  
в Сибирь», 2007г.).

Исследовательская работа проводилась в Тобольском и Тюменском 
архивах. Всего выявлено 33 фонда в Тобольском архиве и 30 фондов 
в Тюменском архиве, где хранятся более 200 дел о расквартировании, 
надзоре, питании, лечении военнопленных, о направлении  
их на сельскохозяйственные работы, на лесозаготовки, на ремонт  
и строительство дорог, об их быте, частная переписка. Также имеются 
дела и о дальнейшей судьбе военнопленных: о возвращении их на 
родину или отступлении с колчаковской армией, прошения о принятии 
российского, советского подданства и желании остаться жить в Сибири.

Первая мировая война началась 28 июля 1914, а уже 21 августа 1914 
губернатор Станкевич телеграфирует тобольскому полицмейстеру: 
«Вчера из Омска на пароходе «Иван Игнатов» отправлена в Тобольск 
первая партия военнопленных, 88 человек. Сопровождает  
их жандармский унтер-офицер Погребков, у которого находится  
список военнопленных, предлагаю озаботиться, принять от Погребкова 
военнопленных. Установить наблюдение». Кто же были эти 88 человек, 
прибывшие в Тобольск 23 августа 1914? Вот некоторые имена из документа 
«Список германских подданных, арестованных в качестве военнопленных», 
все арестованы 28 июля 1914 года:

- Нольте Оскар Гергадович, 32 года, нештатный консул Германии. Жил  
в Омске. Его два брата Рихард Гергадович, 30лет, купец; Павел Гергадович, 
24года, родился в Гамбурге, жил в Омске.

- Фишберн Георгий Георгиевич, 33 года, постоянно жил в Берлине, 
скупал в Сибири кишки.
- Фрезе Карл Иоганнович, 44 года, родился в Германии, живет в Николаевской 
станице 1 год, хлебопашец.

Купцы, зубной механик, приказчики, конторщики, чернорабочие – изначально 
в списке было 92 человека, все – подданные Австро-Венгрии. Но 9 из них 
были освобождены из-под ареста еще в Омске, как Матышкевич Лаврентий 
 Карлович, 35лет, колбасник. На каком основании – неизвестно.  
В Тобольск прибыло не 88, а 83 человека.
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Уже в конце августа - начале сентября в Тюмень и Тобольск начали 
прибывать военнопленные (комбатанты), сдавшиеся в ходе успешно 
проведенной русской Армией Галицинской операции.

«28 августа 1914г. Тюмень, назначено для размещения 900 
военнопленных». «30 августа 1914г. в Тюменскую городскую 
управу. Прошу об отводе казарменных помещений на 6000 человек 
военнопленных и 60 человек офицерских чинов, подполковник-
подпись». Первая партия военнопленных прибыла в Тюмень 6 сентября 
1914г. в количестве 726 солдат и 57 офицеров.

«30 августа 1914г. Срочно. Тобольскому полицмейстеру. На днях город 
прибудут военнопленные 50 офицеров 5000 солдат, немедленно 
озаботьтесь отводом, наймом общественных, частных помещений… 
никакие доводы невозможности размещения не принимаются(!) 
губернатор Станкевич».

Сколько же всего военнопленных было в Тюмени, Тобольске и уездах 
– сказать сложно, если даже данные по Российской Империи неточны 
и противоречивы. Э.С.Идрисова дает такие данные: по подсчетам 
Российского общества Красного Креста, численность военнопленных 
составила 1 782 966 человек, Главного штаба – 1 961 333 человека, 
Статистического справочного отдела при центральной комиссии 
по делам пленных и беженцев – 2 328 540 человек. Это объясняется 
тем, что военнопленные прибывали большими партиями, часто без 
переводчика и сопроводительных документов, затем перемещались 
из городов в уезд, подальше от железной дороги, чтобы исключить 
возможность побега. В результате учет и переучет военнопленных 
проводился разными организациями, преемственность между которыми 
отсутствовала. Вот данные на 7 июня 1915г.: «Из 38000 предназначенных 
губернии пленных в селениях размещено 11400 и городах 26600;  
из них в бараках в Тобольске 6000, Кургане 4000, Ишиме 3000 и наемных 
помещениях в Тобольске 3000, Кургане 2000, Туринске 1000, Таре 1000, 
Тюкалинске 1000, Тюмени 5000, Ялуторовске 600». А предполагалось 
разместить до 100 000 человек в уездах! И были к июню же 1915 года 
предоставлены места!

Военнопленные прибывали и с полей сражений, и из европейской 
части России, где их предполагали разместить вначале, но потом 
отправили вглубь страны. Размещали в Тюмени, в ночлежные дома, 
сахарные склады, училища. Но все-таки город задыхался, и уже 
10 ноября 1914г. городской голова Тюмени пишет: «…в августе 
последовало распоряжение расквартировать 6000 пленных, большим 
трудом город приготовил на это число помещения, ныне без 
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предупреждения военное ведомство направило в Тюмень  
сверх комплектного числа дополнительно 900 человек. Город  
с великим напряжением расквартировал это количество, и более  
он не в состоянии дать казарменных площадей». В случае увеличения 
числа пленных в Тюмени до 18000 человек, а предполагалось  
и такое в 1915 год – разместить… в полковых казармах, на заводе 
Собенникова, на заводе бывшем Гулетт, в каменных кладовых 
Текутьева, а также в здании ипподрома, в Народном доме, в летнем 
помещении приказчичьего клуба, приходских училищах (Успенском, 
Потаскуйском, двух женских и приютского), а остальное количество 
нижних чинов – по обывателям. В Тобольске размещали в Лоскутной 
гостинице, на заводе Сыромятникова, в домах Ершова, Забелинской 
и других горожан. В архиве есть дело «Об устройстве Михайловского 
скита для приема военнопленных». Михайловский скит находится 
недалеко от Абалакского монастыря, в 12 верстах от Тобольска. В 1916 
году в скиту размещались 165 офицеров и 55 нижних чинов. Всего  
о расквартировании в Тобольском архиве – 44 дела.

О концентрационных лагерях в Тюмени и Тобольске

Для решения проблем размещения военнопленных в городской  
Думе Тюмени принимается решение о строительстве концентрационного 
лагеря. Строились все лагеря и в европейской части России, и в Сибири, 
и на Дальнем Востоке по одной схеме. Бараки имели 20 сажен в длину = 43 м; 
(в Тюмени – 26 сажен – 56м), 6 сажен = 13м в ширину и 2 сажени  
в высоту = 4м (в Тюмени сажень с четвертью в высоту – 2,5м); 
рассчитан на 250-300 человек, а в Тюмени – на 500 человек. Всего 
построено 20 бараков на 10000 человек. Деревянных полов  
и потолка не предусматривалось. Отопление – утермарковскими 
(голландскими) печами. В материалах Тюменской городской Думы 
запечатлена дата начала строительства концентрационного лагеря 
– 20 апреля 1915г. К сентябрю 1915 года концлагерь был построен. 
Кроме бараков в нем размещались баня-прачечная, хлебопекарня, 
лазарет, швейная и сапожная мастерские, дезинфекционный барак. 
По периметру лагеря располагался деревянный забор и три вышки 
для часовых.

В Тобольске, в местечке Подчуваши или Потчуваши-Пот-мыс, тоже 
построили лагерь на 6000 человек, 12 бараков, в 9 жили нижние чины,  
а в 3-х – офицеры.
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О контроле

Изучение проблемы военнопленных дает представление о гуманитарном 
аспекте исследования Первой мировой войны. Россия подписала 
Гаагскую конвенцию и должна была действовать соответственно 
ей. В октябре 1914г. Николай II утвердил «Положение о пленных», 
где записано, что с ними, как с законными защитниками Отечества, 
надлежит обращаться человеколюбиво.

Пленные солдаты питались из общего котла по нормам, установленным 
для нижних чинов русской армии. Ежедневно пленному полагался  
обед из щей или супа с 0,25 золотниками мяса, 0,43 золотниками чаю,  
6 золотников сахару, 3 фунта хлеба. Офицеры получали квартиру  
и жалование в зависимости от чина: 50-100 руб. в месяц (по данным 
Грековой). Конечно, на практике эти нормы не выдерживались, 
хотя пленные не голодали, особенно в деревнях. Да и в тюменском 
концлагере в октябре 1915г было забито (зарезано) 90 свиней для 
производства колбасы (по данным Е.А.Бушарова). Для того чтобы 
контролировать нормы соблюдения международного права лагеря, 
военнопленных и места их содержания посещали представители 
Красного Креста. В фондах архивов есть несколько документов по этому 
поводу:

- «Тюменскому городскому голове от Тобольского губернатора 18 апреля 
1915 года. Телеграммой от 8 апреля с.г. за №536 Директор Департамента 
Полиции уведомил меня, что представителю Американского 
посольства Герберту Персу разрешено осмотреть места размещения 
военнообязанных германцев и австрийцев при непременном 
присутствии чинов губернской администрации и без права производить 
фотоснимки. Перса сопровождает жена и секретарь Везен. Губернатор 
Станкевич».

- «…3 июля 1915г. Уполномоченный Креста Шинкевич прибудет посетить 
Ялуторовск, Тюмень осмотра лагеря пленных».

В январе 1917 года места размещения пленных осматривала делегация 
в составе австро-венгерской сестры милосердия княжны Крой, датского 
делегата капитана Вульф и уполномоченного Российского общества 
Красного Креста Заворыкина. В феврале того же, 1917 года, осмотр 
лагерей совершала германская сестра милосердия Баронесса Гагерн. 
12 июля 1916г. военный цензор, титулярный советник А.С.Тюльпанов 
докладывал, что места размещения военнопленных в Тобольске 
осмотрели Баронесса Андорина Гусцар, датский делегат, врач Антон 
Педерсен и русский уполномоченный В.А.Юнгер. Нольте, военнопленный, 

Военнопленные Первой мировой войны на территории 
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бывший консул Германии, передал цветы делегации, но личная встреча 
была запрещена. Делегация посетила концлагерь в Подчувашах, 
Михайловский скит и часть домов в Тобольске. В лагере изъяли 2 мешка 
отсыревшей муки, выслушали жалобы пленных на частые переезды  
(из Петропавловска и даже Читы), при которых пленные теряли одежду 
и деньги. В городе были на концерте, данном силами пленных. Эта 
делегация показалась Тюльпанову более доброжелательной, чем 
предыдущая, в 1915 году.

О здоровье

И все-таки в 1915 году размещение военнопленных в помещениях  
с превышением норм численного состава создавала скученность, что 
вело к быстрому распространению инфекций. Особенно трудным был 
декабрь 1914, январь и февраль 1915г., когда свирепствовала эпидемия 
тифа. Записи в метрических книгах части 3 «Об умерших» являются 
ценным источником информации. Для составления списков умерших 
в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске использовались метрические книги 
Тюменского и Тобольского костелов, а также Вознесенской церкви 
г.Ялуторовска. В г.Ишиме также был костел, но метрические книги его 
в фондах архивов не выявлены, возможно, они утрачены. Особенно 
ценная информация содержится в записях Тюменского римско-
католического костела, где кроме даты смерти, имени, фамилии, 
возраста, указывалась и часть, в которой служил умерший.

«…Шевчик умер 2 января 1915г., военнопленный 30 пехотного полка 
австрийской армии, умер, похоронен на местном кладбище.

…Газенвегер Михель, 42 года, военнопленный 20 австрийского 
ландверного полка, умер 19 октября 1915 года».

В графе причина смерти – от брюшного, сыпного тифа, от воспаления 
мозговых оболочек, от дизентерии, от порока сердца, от гипертрофии 
сердца. В метрической книге Тобольского римско-католического 
костела такой подробной информации нет, номер части не указывался. 
Военнопленные умирали и в деревнях, где были расквартированы,  
и где не было пастора. Там их, скорее всего, провожали в последний 
путь православные священники, как христиан, с пением «Святый Боже», 
как и в православной Вознесенской церкви города Ялуторовска, где 
имеется 10 записей о смерти военнопленных. Для того чтобы произвести 
захоронение, нужно было взять отношение от ялуторовского военного 
начальника: «13 ноября австрийский военнопленный нижний чин, 
Вовсяжик Вавжиниц, 22г., отн №18836 от Ялут. Воен. начальника».



223Западной Сибири: в Тюмени и Тобольске Наталия Моторина

Всего выявлено 513 военнопленных, умерших в Тобольске, Тюмени  
и Ялуторовске. Самому старшему из них – 54 года, Худзек Матель, умер 
10.10.1914. Самому младшему – 17лет, Сат Юлий, умер 22.05.1915. Многие 
не выносили тягот плена и попадали на излечение в психиатрическое 
отделение больницы, как Михаил Чещко, Михаил Данневич, Петро 
Фидерико, Иоганне Францель. В Тюмени был сформирован военный 
госпиталь для пленных. Он размещался в наемных помещениях: домах 
Андреева, городского Романовского училища и переселенческих 
бараках. На содержание госпиталя выделялось в год 6400 руб.

О работе военнопленных

Однако основная часть военнопленных была здорова и привлекалась  
к труду: аграрном секторе, на лесозаготовках, восстановлении  
и строительстве дорог, в частности «исправляли» Тобольский  
и Велижанский тракты. В стране не хватало рабочих рук, мужчины были 
на фронте, и поэтому дешевая рабочая сила была как нельзя кстати. 
Но военнопленным необходимо было организовать должным образом 
охрану и содержание, а городские организации не всегда могли это 
сделать.

Еще один аспект темы военнопленных: отношения с местным 
населением. Они складывались непросто. Власти старались изолировать 
военнопленных и не допускать их контактов с местным населением, 
как общение пленных офицеров и нижних чинов, пленных офицеров 
разных национальностей. Размещались отдельно друг от друга немцы, 
австрийцы, мадьяры, евреи, румыны, итальянцы. Приказ Губернатора 
Станкевича от 28 февраля 1915г. гласил: «Жителям Тобольской губернии 
воспрещается заводить знакомство с подданными воюющих с Россией 
государств, принимать их в качестве гостей и равным образом,  
и названным иностранцам заводить знакомство с местными жителями. 
Неисполнение сего влечет за собою наложение взыскания штраф  
до 3000 рублей, заключение в тюрьму или арест на срок до 3 мес.».  
Но осуществить этот план не удалось, так как военнопленные не только 
не чуждались контактов с населением, но и искали их. Местные жители 
по-христиански сострадали пленным, даже немцам и австрийцам, 
не говорившим по-русски и не понимающим русского языка. Надо 
признать, что отношение к военнопленным разных национальностей 
изначально было неодинаковым, хотя в деревнях их всех называли 
«австрияками». Но к славянам: русинам, украинцам, полякам, чехам, 
сербам – было положительным. Оказавшись в Сибири, в плену, славяне, 

Военнопленные Первой мировой войны на территории 
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понимающие русский язык, были более благожелательно встречены 
русским населением. Крестьянин Кондаков даже хлопотал об открытии 
буфета для военнопленных. Русские девушки выходили замуж  
за военнопленных, где-то по любви, смывающей языковые и иные 
барьеры, а где-то по поговорке: «На безрыбье и рак – рыба». В некоторых 
семьях к 1921 году, когда пленные были репатриированы, родилось по 
трое детей. Ложкой дегтя в этой бочке меда благодушных настроений 
явилось письмо разгневанной мещанки Прасковьи Иосифовны 
Рогожниковой от 28 августа 1915г. в Тюменскую городскую Управу  
о том, что пленные ведут себя как хозяева и многое себе позволяют:  
«…за последнее время отношение у меня с квартирантами, военнопленными 
обострилось, и они уже стают полными хозяевами… на днях они купили 
большую жирную свинью и зарезали на переднем дворе потом приходит 
прапорщик, они его угощают кофей и он с ними сел играть в шашки… 
Прошу Вас помогите, уберите всех этих.. Они на одном месте долго жить 
не умеют через 3 месяца делаются хозяевами. С истинным почтением 
пребываю к Вам Прасковья Иосифовна Рогожникова».

Проблема возвращения пленных на родину – одна из наиболее сложных. 
Взаимный обмен пленными (ранеными, больными, инвалидами) 
происходил и в ходе войны, но крайне медленно. После заключения 
Брестского мира 3 марта 1918 года Советское правительство начало 
проводить мероприятия по репатриации военнопленных. Сделать  
это одномоментно было трудно. Гражданская война разделила  
и военнопленных на два лагеря: кто-то разделял революционные идеи 
и хотел остаться в новой России, кто-то примкнул к «белому движению», 
служил в Армии Колчака. В Тюменском архиве, в фонде «Тюменское 
губернское управление по эвакуации населения», находится 27 дел 
по репатриантам, содержащим списки военнопленных и беженцев 
империалистической войны: чехов, румын, поляков, немцев, австрийцев; 
удостоверения, выданные им, дела 1919-1922 годов. Сколько же 
военнопленных выехало? Регистрационная книга уже начинается 
с №4271, то есть в предыдущем томе было зарегистрировано 4270 
человек. Всего в этом деле 1017 имен. Многие репатрианты увозили  
из Сибири русских жен и детей: «…Арлапий Виктор, 25 лет, итальянец, 
жена Александра, 25 лет, русская, дочь Елена 3 года»; «…Киндерман 
Марсель 48 лет, немец, жена Феодосия 27 лет, сын Казимир 3 года», «…
Петри Август 28 лет, немец, жена Анисья 28 лет, дети Вера 12 лет, Клавдия 
9 лет, Парасковья 6 лет».

Несомненно, ценными источниками информации являются списки 
военнопленных, находящиеся в фондах и Тобольского, и Тюменского 
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архивов. Это – списки и расквартированных, и отправленных  
на различные работы, списки умерших, списки выехавших. В них 
указывается, где и когда родился, национальность, где и когда  
взят в плен, где проживал (населенный пункт, улица и № дома),  
на какие работы направлен, когда выехал из России и куда именно, 
указываются выехавшие члены семьи. И обязательно указан статус – 
«военнопленный» Но по вине писарей, изменявших непривычные  
имена и фамилии, один и тот же человек может быть записан несколько 
раз. Но выявление, накопление и систематизация информации  
о военнопленных продолжается, зафиксировано 3765 имен из списков.

Что же сегодня напоминает о событиях столетней давности? В лесах, 
на границе Ярковского и Юргинского районов, находится известное 
грибникам и охотникам место – «Австрийская копь». Оно представляет 
собой природный холм, срытый посередине вручную. В этом месте 
должна была пройти дорога на Тобольск, но так и не была достроена. 
В 60-е годы в д.Камлюга Ярковского района Тюменской области жил 
бывший военнопленный Мигля Юрий Васильевич с женой Прасковьей 
Колокольниковой и 4-мя детьми (из воспоминаний старожилов).  
В Армизонском районе жил Миклуш Иван Иванович, тоже бывший 
военнопленный, женившийся на крестьянке Вахрушевой. В семье 
родилось 10 детей, в марте 2003г., в Тобольске, жила его дочь Анна 
(по данным Валитова). Бессменным руководителем муниципального 
оркестра народных инструментов г.Тюмени является Андрюшкин 
Александр Ефимович. Он – внук австро-венгерского военнопленного 
Куштала Ивана Николаевича, который родился на территории  
Польши, в плену был в Тюмени, здесь женился, работал постижером  
в Тюменском драматическом театре. В 1937 году осужден на 10 лет  
то ли за то, что в юности учился в Америке, то ли за анекдот. Не дожил  
до освобождения несколько недель, умер в 1947. Сын его Владимир 
погиб под Ленинградом. Дочь вышла замуж, внук Александр стал 
музыкантом, правнук Александр – тоже музыкант. Таким образом, 
пребывание на территории Западной Сибири огромной массы 
военнопленных не прошло бесследно. Пленные принимали участие  
в хозяйственной деятельности региона, являлись носителями культуры, 
незнакомой жителям сибирской глубинки.

Изучение проблемы военнопленных является поводом для более 
широких контактов российских генеалогов с западными, для 
обогащения информационного поля генеалогического поиска.

Военнопленные Первой мировой войны на территории 
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Владимир Калининский
Краевед, член Союза журналистов 
России, п.Боровский

Солдат в России – больше, чем солдат
Основатель и первый начальник тюменской губернской милиции –  
Ксенофонт Желтовский – пример беззаветного служения своему народу 
и родному Отечеству.
В год столетия начала Первой мировой войны мне хочется рассказать 
о легендарном человеке, истинном патриоте земли Тюменской – 
Ксенофонте Георгиевиче Желтовском. Герой эпохи царской России 
проявил небывалую храбрость и боевые заслуги на той далекой от нас 
войне и был удостоен высшей солдатской награды – Георгиевского 
креста всех 4-х степеней. Он имел Полный бант солдатского ордена, как 
говорили во время Первой мировой войны. На каждый Георгиевский 
крест в воинской части выписывалось удостоверение, которое 
подписывалось командиром полка и полковым адъютантом. Полный 
кавалер Георгиевского креста получал пожизненное денежное 
содержание или пенсию. Например, для обладателя этого ордена всех 
4-х степеней в 1913 году назначалась пенсия в сумме 120 рублей в год. 
Это были очень хорошие деньги в России, если квалифицированный 
рабочий тогда получал 200 рублей в год. Даже целый год после смерти 
кавалера Георгиевского креста его вдова в России получала это пособие. 
Вот еще один уникальный факт истории нашей страны. Полному 
кавалеру солдатского Георгиевского креста отдавали воинскую честь  
в царской армии все офицеры, до генерала включительно, а ведь многие 
из них имели при этом потомственные титулы: князя, графа, барона. 
Орден Георгиевский крест в царской России считался самой почитаемой 
наградой для выходцев из народа. К обладателю этого ордена нельзя 
было применять телесные наказания и налагать всевозможные штрафы.

Ксенофонт Желтовский родился 26 января 1891 года в деревне 
Желтовской Тобольского уезда Тобольской губернии, в крестьянской 
семье. В семье у родителей было 7 детей. В 1896 году семья Желтовских 
переезжает в поисках работы в Тобольск. Отец устраивается на работу 
на рыбный промысел к богатому хозяину, а мать занимается ведением 
домашнего хозяйства и воспитанием детей. Жила семья бедно. Часто 
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куска хлеба на столе семья не видела, но похлебка, заправленная 
капустным листом и картошкой, выручала все те голодные годы. 
Несмотря на бедность семьи, родители отдают Ксенофонта на учебу  
в церковно-приходскую школу, где он с 1900 по 1904 учится и показывает 
неплохие отметки по многим дисциплинам. Но продолжать учебу 
дальше у родителей денег не находится. После этого юный Желтовский 
устраивается разносчиком газеты «Сибирский листок» в Тобольске,  
а в 1905 году начинает свою трудовую деятельность на консервной 
фабрике купца Плотникова.

Наступивший август 1914 года изменил не только мировой ход истории, 
но и миллионы судеб на планете. Грянула мировая война в Европе. 
Ксенофонт Желтовский на то время был зачислен сразу ратником 

Ксенофонт Георгиевич Желтовский 
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ополчения первой очереди. В августе 1914 года его призывают  
на военную службу и направляют в 601-у Тобольскую дружину, а в январе 
1915 года он был направлен на фронт в действующую армию. Затем  
по болезни направляется в госпиталь и дальше проходит службу  
в 19-м запасном Омском полку, в котором оканчивает полковую учебную 
команду. После успешной учебы получает звание унтер-офицера.  
Нужно пояснить, что это – звание младшего командного состава  
из солдат. В 1916 году унтер-офицер Желтовский направляется вновь  
на Юго-Западный фронт, в район города Проскуров (г.Хмельницкий  
на Украине – авт.), и участвует в боях с противником на участке 
Северного фронта под Ригой. В 1917 году Ксенофонт Желтовский 
в одном из боев получает второе серьезное ранение в ногу. После 
поправки в госпитале врачи признают старшего унтер-офицера 
Желтовского непригодным к воинской службе, и он демобилизуется 
из армии. В сентябре 1917 года полный кавалер солдатского ордена 
– Георгиевский крест – Ксенофонт Желтовский возвратился в родной 
Тобольск. Коренастый на вид и бравый солдат царской армии  
в поношенной шинели, с вещевым мешком за плечами, постучался 

Георгиевские кресты и личное оружие К.Желтовского
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к родителям в отчий дом. Так уж вышло, что родители снимали угол 
у брата отца, а собственным так и не обзавелись. Все шесть братьев 
Ксенофонта трудились на рыбных промыслах купцов Плотниковых  
в Тобольске и Обдорске. За три года много воды утекло в Иртыше,  
но и много знаковых событий произошло в стране. Февральская 
революция 1917 года, а в марте – отречение царя Николая II от власти,  
а после Октябрьская революция расставила все на свои места. Выходило, 
что три года назад Ксенофонт Желтовский уходил на защиту от врага 
одного государства – царской России, а вернулся совершенно в другое 
– Советскую республику. После великого Октября Декретом Совнаркома 
от 10 (23)ноября 1917 года «Об уравнении всех военнослужащих в правах», 
подписанным В.Лениным, ордена и другие знаки отличия, в том числе  
и Георгиевский крест, были отменены. После этого Георгиевские  
кресты носить ветеранам той войны в стране было опасно для жизни. 
Мало того, в молодой Советской республике имя Георгий попало  
в опалу. Гражданам страны рекомендовалось сменить свое прежнее 
имя на созвучное Егор, Жора, Гоша или Григорий. Все это творилось 
в годы борьбы с религией, после января 1918 года, когда церковь 
была отделена от государства. Идеологами социализма тогда лихо 
вырывалась память об одном из самых чтимых святых, Великомученике 
и Победоносце Георгии. В лихие 30-е годы XX века, во времена массовых 
репрессий в Советском Союзе, за Георгиевский крест смело можно 
было получить деревянный, но уже на собственной могиле. Здесь 
необходимо добавить только один факт. Всего в стране было сделано 
одно исключение для Георгиевских орденоносцев, в 1944-1945гг., когда 
правительством Советского Союза фронтовикам было неофициально 
разрешено носить солдатские награды и с Первой мировой войны. 
После Великой Отечественной войны 1945 года Георгиевские кресты 
и прочие медали Первой мировой 1914-1918гг., необходимо было 
фронтовикам опять надежно спрятать. Тяжело и грустно об этом писать, 
но это – наша с вами история великой России.

В конце сентября 1917г. К.Желтовский вернулся на прежнюю работу  
и устроился вновь на консервную фабрику купца Плотникова.  
В марте 1918 года он записался в Тобольске в красногвардейский 
отряд из Екатеринбурга под командой бывшего балтийского моряка 
Павла Хохрякова. Красногвардеец Ксенофонт Желтовский весь март 
и половину апреля 1918 года участвовал в охране арестованного 
Императора России Николая II, который с семьей жил в губернаторском 
доме. Бывший подданный Его Императорского Величества старший 
унтер-офицер Желтовский стоял на «часах» у ворот губернаторского 
дома в Тобольске. Солдат революции Желтовский служил теперь 
молодой Советской республике. Как относился в те годы Желтовский  
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к арестованному царю в Тобольске? Теперь трудно об этом сказать. Хотя 
в последние годы своей жизни Ксенофонт Георгиевич об этом эпизоде 
своей жизни вспоминал с особым трепетом, потому что переосмыслил 
прожитые годы и открыл для себя новое понимание истории, потому что 
видел Николая II и его семью своими глазами.

В биографии моего героя есть события, которые он не любил вспоминать. 
В феврале-марте 1919 года шла массовая мобилизация новобранцев  
в колчаковскую армию. Забирали рекрутов с деревень и городов,  
а после свозили их в сборный пункт г.Тюмени. У автора этих строк тогда 
из деревни Шешуковой Тюменского уезда забрали в армию адмирала 
Колчака деда по материнской линии Григория Шешукова и его родного 
брата Федора. Первый раз эти деревенские мужики сбежали  
со станции Елань, но были пойманы и жестоко избиты нагайками 
белыми солдатами. Второй раз удачно сбежал к красным только дед 
Григорий, а его брат какое-то время оставался еще в белых войсках. 
Случись им встретиться тогда в перестрелке, то запросто бы брат брата 
убил. Вот такие были реалии гражданской войны. Желтовский тоже был 
мобилизован в колчаковскую армию из Тобольска, и по распределению, 
которое проходило в Тюмени, направлен он был в г.Свердловск, а затем  
в Пермь. После его направляют в Омск, но во время пути, не доезжая  
до города, Желтовскому и его товарищам удается бежать. Желтовскому 
тогда сказочно повезло, и он остался жив. Ведь после восстания 
новобранцев в Тюмени, которое произошло 13 марта 1919 года, патрули 
колчаковских войск догоняли беглецов по всем сибирским трактам 
и просто расстреливали несостоявшихся рекрутов белой армии. Так, 
массовые расстрелы отмечены тогда были в самой Тюмени, в селе 
Покровском, Велижанах, Борках и т.д. Удачно вернувшись на родину, 
Ксенофонт Желтовский до освобождения города Красной армией  
от белогвардейцев, находился в Тобольске на нелегальном положении.  
В сентябре 1919 года Тобольск был освобожден от белогвардейских войск. 
В этом же году Желтовский вступает в члены ВКП(б), как он сам пишет  
в своей автобиографии. Этот год и последующие годы товарищ 
Желтовский занимает высокие должности в губернском коммунальном 
хозяйстве. Его хорошие организаторские способности и деловитость 
были вовремя замечены представителями власти на местах. Он был 
рекомендован в органы милиции, которой практически не существовало 
в Тюменской губернии. 1 июля 1920 года начальник милиции Советской 
республики утвердил Ксенофонта Желтовского в должности начальника 
Тюменской губернской милиции, после чего он получает мандат, выданный 
местными органами власти, дающий право занять этот высокий милицейский 
пост. Это был тяжелый и ответственный период его личной жизни.



231Солдат в России – больше, чем солдат Владимир Калининский

Много сил и времени потребовалось первому начальнику Тюменской 
милиции, чтобы навести порядок в своих рядах. Ксенофонт Георгиевич 
Желтовский не считался с личным временем, он подбирал и готовил 
кадры рядового и младшего начальствующего состава. Организовывал 
Желтовский первые школы грамоты для милиционеров, проводил 
учебные занятия и стрельбы для личного состава. Он пытался решать 
вопросы по обустройству новых отделов милиции в уездах губернии, 
а также, по мере возможности, решал и вопросы снабжения формой, 
оружием и продуктовым довольствием сотрудников милиции. Он не был 
кабинетным начальником в те тяжелые для страны годы. Желтовский 
всегда был в пути по всей губернии и всегда на боевом коне. Ксенофонт 
Желтовский был предельно требователен к себе и того же требовал 
от подчиненных. Также нужно отметить, что, на время выполнения 
обязанностей начальника Тюменской милиции, Ксенофонт Желтовский 
являлся и одновременно командиром Тюменского ЧОН(а). Это – части 
особого назначения для выполнения боевых задач внутри государства. 
Как фронтовику и герою Первой мировой войны, имеющему боевой 
опыт, страна доверила Желтовскому выполнять эту ответственную 
работу. Он с честью выполнил эту тяжелую миссию и тогда, когда 
вспыхнуло в 1921 году крестьянское восстание в нашей губернии, 
которое охватило мятежом многие южные уезды губернии с центром 
в г.Ишиме. За оружие взялось крестьянство, недовольное отрядами 
продразверстки, которые выгребали у народа последнее зерно,  
не оставляя деревне на еду и даже на посев. И в эту братоубийственную 
войну с крестьянством милицию подтолкнула партия большевиков.  
Это теперь мы знаем, что это было жестокое подавление крестьян,  
а тогда, в 1921-1922гг., советская власть объявила это мятежом кулаков 
или кулацким восстанием. Я лишь напомню, что в это же время в 
Тамбовской губернии вспыхнуло тоже аналогичное восстание, но в нем 
участвовало более 100 тысяч крестьян. Вот на его подавление советская 
власть выделила конницу, артиллерию и 100 тысяч вооруженных солдат. 
Это – две пехотные регулярные армии. Там тогда погибло более 
100 тысяч деревенских мужиков, баб и малолетних детей в нелепой 
братоубийственной войне. Этому событию нашей истории по сей  
день не дана правовая оценка, и жертвы погромов с обеих сторон  
не все реабилитированы. Понятное дело, все погибшие крестьяне 
этих восстаний находятся в особых списках спецархива НКВД СССР, 
не доступных гражданам России. Ведь в 2014 году рассекретили лишь 
боевые потери России в Первой мировой войне за 1914-1918 годы.

Наши южные уезды губернии, охваченные крестьянским восстанием, 
имели, конечно, в несколько раз меньше объемы боевых столкновений. 
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И со своей задачей тюменская милиция тогда справилась, потеряв 
при этом 40% личного состава. Не сидел, сложа руки, и сам начальник 
Тюменской губернской милиции. Ксенофонт Желтовский принимал личное 
 участие в подавлении Сибирского восстания крестьян. Он отслеживал 
и проводил разбирательство с незаконными арестами и другими 
противоправными действиями своих сотрудников. Ксенофонт Желтовский 
в своей работе всегда руководствовался законностью и коммунистическим 
сознанием.

21 октября 1922 года в Тюмени состоялось общее собрание работников 
губернской милиции, на котором присутствовали 72 делегата со всех 
уездов. Собрание проводилось по случаю перевода местным комитетом 
партии ВКП(б) коммуниста Желтовского на советскую работу. Вот 
несколько строк из постановления собрания: «Мы, работники милиции 
Тюменской губернии, сожалеем о вашем уходе, как о лучшем руководителе 
милиции, положившем много труда и энергии в организацию аппарата 
нашего ведомства. Ваш авторитет, как начальника и как человека, среди 
нас, работников милиции, стоит высоко. Вы всегда были человеком 
честным и энергичным, поэтому требовали этого же от подчиненных  
вам товарищей… ». Вот еще строчки из другого документа тех лет. Члены 
и кандидаты РКП(б) ячейки при Тюменской губмилиции написали отзыв 
о работе товарища Желтовского в органах милиции: «Мы, коммунисты, 
работники милиции, отмечаем, что товарищ Желтовский целиком 
себя отдавал интересам партии и своей работе. Он много сделал 
для поднятия морального духа милиционеров и экономического 
благосостояния губернской милиции. Товарищеское спасибо говорим 
Желтовскому за всю честно проделанную им работу». В конце этого 
документа сотрудники милиции оставили свои подписи и указали  
№ партийных билетов.

С ноября 1922 года и все последующие годы до выхода на пенсию 
Ксенофонту Желтовскому приходилось занимать управленческие посты 
в советских и хозяйственных органах г.Тобольска, Свердловска, Омска 
и Тюмени. Пусть его дальнейшая работа и не связана была напрямую 
с правоохранительной деятельностью, но Ксенофонт Георгиевич 
Желтовский всегда с гордостью вспоминал службу в милиции и своих 
боевых товарищей.

По состоянию здоровья коммунист Ксенофонт Желтовский на фронт 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. не призывался, но всегда 
находился на боевом посту. Как тогда говорили: был там, куда пошлет 
партия. Отметим, что осенью 1941 года омский обком партии назначает 
коммуниста Желтовского заместителем управляющего в систему 
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«Заготживсырья». Между прочим, он на то время характеризуется  
в партийных органах как один из лучших знатоков охотничьего промысла 
всего Зауралья. Затем, с ноября 1943 по сентябрь 1945 года, Желтовский 
возглавляет райисполком Одесского района Омской области. С мая 1948 
года К.Г.Желтовский занимает различные высокие хозяйственные посты 
многих учреждений уже в Тюменской области. В июле 1952 года тюменский 
обком КПСС направляет Желтовского директором Богандинского 
леспромхоза в Тюменский район. Год понадобился грамотному  
и волевому управленцу Желтовскому, чтобы поднять «на ноги» отстающее 
предприятие, и вновь – партийная новая путевка возглавить областную 
базу «Заготживсырья» в городе Тюмени. Его, как коммуниста, партия всегда 
отправляла на трудные участки, где требовалось навести порядок,  
а он, как ее верный солдат, отвечал «есть». По сути, Ксенофонт Желтовский 

Заседание бюро Тобольского окружкома ВКП(б), 1922г.  
К.Желтовский в центре (в белой косовооротке)
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оставался вечным солдатом 
России и партии ВКП(б) – 
КПСС в частности. А солдат 
в России – больше, чем 
солдат. Этот суровый 
постулат жизни Ксенофонт 
Желтовский доказывал 
личным примером  
и конкретными делами. 
Очень жаль, что рядом 
с нами жил и работал 
герой Первой мировой 
войны, полный кавалер 
Георгиевских крестов 
Ксенофонт Желтовский,  
а имя этого прославленного 
человека мало кому было 
известно.

В апреле 1957 года 
Ксенофонт Желтовский,  
в связи с ухудшением 
своего состояния здоровья, 
прекращает свою трудовую 
деятельность и уходит  
с 1 августа этого же года 
на пенсию. С сентября 
1967 года Ксенофонту 
Желтовскому была 
установлена пенсия 
республиканского 
значения, а с 1 ноября 

1977 года – союзного значения. В Тюмени он проживал с женой. В семье 
Желтовских в свое время родилось два сына. Последние свои годы 
Ксенофонт Желтовский жил в доме-интернате ветеранов труда г.Тюмени, 
по ул. Минской. Умер герой Первой мировой войны и полный кавалер 
Георгиевских крестов 28 мая 1985 года, пережив жену и своих детей.

40 лет Ксенофонт Желтовский работал на различных ответственных 
постах в советских органах, избирался депутатом районных, городских, 
областных, краевых съездов. Был делегатом VIII съезда Советов, который 
принял Конституцию СССР.

Ксенофонт Желтовский
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Виталий Трунёв, методист музея полиции при УМВД по Тюменской области, рассказывает  
о жизненном пути К.Г. Желтовского
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Ксенофонт Георгиевич Желтовский был 
награжден советским государством: 
орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.», медалью «Ветеран труда», 
юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина» и знаком «50 лет 
пребывания в КПСС».

Хотелось бы, чтобы у нас в Тюмени 
появилась улица имени Ксенофонта 
Желтовского. Необходимо нам, 
тюменцам, установить мемориальную 
доску на доме, где последние годы жил 
участник Первой мировой войны  
и полный кавалер Георгиевского 
креста. Он это право заслужил в боях 
за нашу великую Россию, проявив при 
этом небывалую отвагу и мужество. 
Он был верным и вечным солдатом 
России. Желтовский – истинный патриот 
Тюменской области. Величие его подвига 
в Первую мировую войну так высоко, что 
мы об этом должны не только знать,  
но и гордиться лучшим сыном нашей Родины.

Есть еще одно пожелание, чтобы УМВД полиции по Тюменской 
области учредило премию имени Ксенофонта Желтовского, которой 
бы награждали раз в 3 года лучшего полицейского нашего региона. 
В комиссию по отбору кандидатов на эту премию необходимо ввести 
представителей всех слоев населения Тюменской области.

Фото из музея полиции УМВД России по Тюменской области и автора.

Ксенофонт Желтовский
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Поэтическая 
галерея

69-я годовщина  
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945гг.
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Юрий Зубков 
Ветеран геологии

В то утро

От Черного до Баренцева моря
В то утро долгопамятного дня
Обрушилось войны лихое горе
Гремящим шквалом стали и огня.

Лишь пограничье вздыбилось от взрывов – 
В тот самый миг возникла и волна,
Что гитлеризм с планеты нашей смыла:
Названье ей – Священная война!

Еще так далеко до тех сражений,
Что над фашизмом установят крест,
Они хотят нас бросить на колени.
Уж истекает кровью крепость – Брест…

Готовится торжественная месса,
И стол для победителей накрыт…
Но не сдается гордая Одесса,
И Севастополь доблестный стоит!

Бои сложились в долгие недели – 
В хваленых планах получился сдвиг:
Залютовали русские метели – 
В своей крови забуксовал блиц-криг…

Еще никто не знает, что блокада
Душить нас будет много страшных дней,
Но не возьмут фашисты Ленинграда,
И не войдет в столицу лиходей!

Умылись кровью вы у нашей Волги,
Погибли ваши армии в «котле»,
Затем под Курском страшный бой недолгий
На вспаханной взрывчаткою земле…

С тяжелыми упорными боями
Дошли мы до широкого Днепра,
И за его крутыми берегами
Погнали дальше к западу врага…

Но нам еще так долго до Берлина,
Неся потери горькие, идти.
Еще не скоро русские дружины
Придут Европу пленную спасти.

Лишь в сорок пятом День Победы будет,
Мы забежали мысленно вперед…
Но и в то утро веровали люди:
«Победа обязательно придет!».

Обновление
Земля пропиталась живительной силой,
Весенние реки вошли в берега…
Вдруг туча ворчанием дол огласила
И ливнем сошла в заливные луга.

До капли последней себя опростала –
Затих в отдаленьи раскатистый гром,
Все сочными красками вновь заблистало,
И каждая капля звенит серебром.

Под яркими арками праздничных радуг,
Под звонкие песни ликующих птиц
На волю черемуха выпустить рада
Кипенные кисти из зимних темниц.

Земля половодьем весенним умыта,
У старых гнездовий хлопочут грачи,
Березка нежнейшей листвою покрыта,
На все благодарные льются лучи!

Воители, грому салютов внимая,
Вовеки мы вам благодарны за то:
Без вашей Победы девятого мая,
Из нас бы в России не жил бы никто!

Весна для того обновляет Природу,
Чтоб каждый не сбился с благого пути,
А честно трудился на благо народу,
Чтоб к цели заветной достойно прийти!
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Твоя песня
Девушка с парнем любимым гуляет
По обновленному брегу Туры
И вдохновенно ему напевает
Песню любви из далекой поры…

Песня твоя в тишине прозвучала – 
Сердце качнуло горячей волной:
Голосом нежным ее напевала
Ты для меня предвоенной весной.

Только в цветущем саду отвстречались,
Только на свадьбе испили вина – 
С неба упал окровавленный аист – 
Перечеркнула нам счастье война.

Горькие слезы нелегкой разлуки,
Словно в тумане, родное лицо,

Шею обвили любимые руки,
Нерасторжимо такое кольцо!

Вскоре и ты этой трудной порою,
Родины–матери слыша набат,
Быстро постигнув премудрости строя,
В наш прибыла медсанбат.

В этой безжалостно злой круговерти,
Где в перехлест орудийная речь,
Многих солдат сберегла ты от смерти,
Только себя не смогла уберечь…

Песня твоя в тишине прозвучала,
Вынесла прошлое теплой волной:
Новая юность любовь повстречала,
Да не порушится счастье войной!

Иван Афанасьев 
Участник Великой Отечественной войны

Орден Красной звезды

Приказ по части номер 20«н»
Запомнил на всю жизнь свою я.
Возвысился он выше всяких цен,
Стал жить во мне, как я, воюя.
По серебру горячая эмаль
Размыла кровь пятиконечно.
А может, это горечь и печаль,
И боль, застывшая навечно,
И проступившая от пота соль,
И крик, что искривлял нам лица?
Война живет по-прежнему, как боль,
Она ночами часто снится.
Чтоб не туманить грустью наши дни,
О прошлом мы тужить не будем,
Но в памяти былое сохраним – 
Свой век прожили мы как люди.

Девятое мая

И в памяти былое оживает,
И эхом откликается война.
И помнят люди день девятый в мае,
Когда пришла победная весна.
И в этот день торжественно и свято
У трепетного Вечного огня
Мы вспоминаем каждого солдата,
Что пал, собой Отчизну заслоня.
И жаль, что нынче нет Отчизны прежней,
И без войны она расчленена.
На бывшей территории безбрежной
Друзей мы не забудем имена.
Беснуются на Украине паны,
Стремятся обелиски там убрать.
Недружелюбные, слепые планы
Не могут люди русские признать,
Как не признали натиск вероломный –
Вторжение врагов в свою страну.
И нынче, укрепляя оборону,
Им не забыть проклятую войну!

69-я годовщина  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
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Светлана Ерофеева
Член тюменского городского клуба ветеранов

Я родилась после войны
Я родилась после войны.
Уже пришли домой солдаты.
И пушки были не слышны,
И боя смертного раскаты.
Но эхо страшной той войны
Мое преследовало детство:
Тогда мы были рождены,
Чтобы разруху взять в наследство.
В пилотке с красною звездой,
В отцовской старой гимнастерке,
В них каждый мальчик был – Герой!
Все это в памяти не стерто:
Детьми играли мы «в войну»
И досыта нечасто ели,
Но мы любили ту страну,
С которой плакали и пели,
И вместе с ней надеждой жили,
Где мы трудились и любили…
Откроем в будущее дверь!

Мы в ответе
О чем бойцам на фронте снилось?
В тылу подросткам у станка?
Чтоб впредь детей не сиротила
Войны жестокая рука –
Вот что бойцам на фронте снилось.
Когда окончится война,
И станет жизнь для всех прекрасной,
Расскажут наши имена,
Что мы погибли не напрасно.
Когда окончится война.
Когда придет конец войне,
Мир возродится из обломков,
Разбудит в майской тишине
Салют Победы всех потомков.

Когда придет конец войне.
…Сегодня в прошлом та война,
Но вновь Земля узнала горе,
И новых ужасов волна
Пришла на сушу и на море.
Хотя и в прошлом та война.
Афганистан, Чечня, Дубровка…
Слез материнских не унять.
Зло возродилось очень ловко,
Его под маской не узнать.
Афганистан, Чечня, Дубровка…
За мать, отца, за дочь, за сына
Бойцы в сраженьях тех легли.
Мы все в ответе перед ними,
За то, что мир не сберегли.
За мать, отца, за дочь, за сына…

По законам бытия
Необъяснимое томленье
Знакомо каждому весной.
Приходит в гости вдохновенье,
И – словно крылья за спиной!
Нам крылья всем необходимы,
Чтоб стать уверенней в себе
И знать, что все еще любимы –
Ценней подарка нет судьбе.
Природа дышит новизною,
Душа восторгами поет.
Ларец добра открыт весною,
В него росток любви падет.
Добавит радость и здоровья
Лесной цветок под звон ручья.
Весна соседствует с любовью
По всем законам бытия.
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Владислав Корнилов
Тюменский бард, автор поэтического сборника 
«Песочные часы» и песенного диска 
«В параллельных мирах»,
лауреат III регионального конкурса имени Алябьева

Безымянная высотка

От полка остался только взвод –
Танки «проутюжили» умело.
Над высоткой огненный восход
Занимался медленно, несмело.
Отступили мы в ближайший лес,
От досады слезы не скрывая,
И на «Мессершмитта» черный крест
Мы смотрели в небо, проклиная!

Разнотравьем воздух выткан,
Ходят тучи в небе синем...
Безымянная высотка...
Сколько их таких в России?..

Прохрипел израненный комбат:
«В плен живыми фрицам не сдаваться!
Мы в котле – дороги нет назад,
Будем к той высотке прорываться!».

Мы поднялись с криками «УРА!»
И пошли на танки в штыковую...
С той поры ночами до утра
Я высотку ту во сне штурмую.

Разнотравьем воздух выткан,
Светит солнце в небе синем.
Безымянная высотка.
Сколько их таких в России?..

Вахта памяти
Артуру Ольховскому  и его соратникам посвящается

Поисковых отрядов сплоченная рать
Возвращает нам память о сраженьях и датах
Той войны, на которой пришлось умирать
За свободу Отчизны безвестным солдатам.

В блиндажах и окопах, лесах и полях
Полегли те солдаты за нашу победу.
Сколько их в медсанбатах и госпиталях
В небеса уходили по кровавому следу?..

Похоронки летели по просторам страны – 
Треугольников скорбных несметные стаи.
Отголосками этой далекой войны
Похоронки недавнего времени стали...

До сих пор не окончена эта война,
Раз солдаты лежат на полях тех сражений,
И в граните не выбиты их имена!
Эти списки героев ждут своих продолжений...

69-я годовщина  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
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Фронтовая история
Доктору медицинских наук, профессору  
Военно-медицинской Академии имени С.М.Кирова (Санкт-Петербург),  
генерал-майору медицинской службы, кавалеру боевых орденов  
и медалей, Герою Социалистического Труда  
Волкову Вениамину Васильевичу посвящается

Через минное поле ползу по-пластунски к реке,
Прикрываясь телами погибших недавно солдат,
Две канистры пустые сжимаю в замерзшей руке:
Мне их надо набрать и скорее доставить в санбат!

А с пригорка по мне беспрестанно ведется стрельба.
Вот и кромка воды – наконец-то, я вдоволь напьюсь!
Пули ищут меня, только, видно, пока не судьба:
Доползу до своих – всем Богам, всем Богам помолюсь!

Я не чувствую пальцев в воде ледяной – не беда,
Наполняю канистры. А снайпер стреляет – вот гад!
Он же знает, что значит для раненых эта вода!
Я же им обещал непременно вернуться назад!

...Вдруг навстречу мне кто-то ползет – не могу разобрать.
«Эй, браток, подсоби!», – я шепнул, а в ответ ни гу-гу!
Он в одной из воронок, наверно, решил подождать –
Много их на изрытом бомбежкой речном берегу.

Я поближе подполз... Мы столкнулись буквально лоб в лоб!
И рука потянулась тихонько к ножу в сапоге,
Мы взглянули друг другу в глаза, и прошиб нас озноб!
Он чего-то бубнил... на немецком своем языке.

Как две капли воды он на старшего сына похож
И сжимает пустую канистру в дрожащей руке!
Я убрал в голенище под «финку» заточенный нож – 
Пусть ползет: всем нам хватит воды в той кровавой реке...
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Сергей Козлов
Член Союза писателей России,
член Союза журналистов России,
депутат областной Думы

Ветераны
Они уходят строем, как и раньше,
Как в сорок первом, как под Сталинград,
И в небеса идут победным маршем,
Под звон колоколов и звон наград.

Парад их принимает маршал Жуков,
Которого никто не победил.
Лишь им он честь отдаст и вскинет руку,
А рядом с ним Архангел Михаил.

Сорвав с себя нашивки за раненья,
Долой протезы, палки, костыли!
Они идут, идут сквозь поколенья
И все не могут выйти из войны.

Идут сквозь наши души ветераны,
Идут не на параде, не в кино,
Но только вот не слышно Левитана – 
Победных сводок Совинформбюро.

По ним строчат другие пулеметы,
Свои иуды давят на курок,
Победу поменяли им на льготы
И, как на фронте, выдают паек.

Они уходят в небо молодыми,
Как в сорок пятом, где всегда весна,
Как те, что не дошли и не дожили,
Как на берлинских стенах имена.

Они идут в последние окопы,
В последний бой идут, примкнув штыки,
Молчи объединенная Европа!
Уходят в небо наши старики...

Уходят в небо вечно молодые,
Как в сорок пятом, смерти вопреки.

* * *
Вздрогнет земля в день последний от ада до рая,
Перед Спасителем ангелы день вострубят.
Светлое воинство – самая в мире большая
Спустится с неба армия русских солдат.

Каждый прощен и искуплен любовью Христовой.
Пулей, осколком, огнем и мечом сораспят.
Там, где могил не нашли безутешные вдовы,
Скорбные ангелы в небе безбрежном парят.

Память – последняя пуля, попавшая в сердце,
Слезы оставшихся жить не искупят всю кровь.
Помните, помните, помните... Страшною жертвой
Были когда-то оплачены мир и любовь.

Зрите: Христос на престоле своем принимает
Ангелов-воинов русских победный парад.
Слышится мне каждый год на девятое мая,
Крылья у них за спиною легко шелестят.

69-я годовщина  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
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