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Введение 
 

 
 

Вид на улицу Старо-Трактовую (с портретом К.А. Тимирязева), фото Ю. Черданцева.  

 

 Село Тимиря́зевское  (Тимирязево, Тимирязевка, пос. Тимирязевский, Дачный городок, 

Городок, Новая или Верхняя Эушта) c 2005 года входит в состав Кировского района г. Томска. 

Ранее оно находилось в составе Томского района области. с.Тимирязевское расположено в 

сосновом бору, ныне называющимся Тимирязевским бором. Село расположено на левобережье 

Томи, в 3 км от центра города. Имеются следующие основные объекты: Музей леса, 

Тимирязевское лесничество, Центральная районная больница, поликлиника, Дом культуры, 

Детская школа искусств, библиотека, школа, два детских комбината и две церкви. Поселение 

притягательно для многих состоятельных томичей, которые начинают здесь создавать свои 

«родовые гнёзда», переселяясь сюда из Томска. Тоже самое мы видели 100 лет назад /2/. 

 

 На 1 января 2024 года численность населения (постоянных жителей) с. Тимирязевского /3/ 

составляет 6 081 человек: в том числе детей в возрасте до 6 лет - 607 человек; подростков 

(школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 719 человек; молодежи от 18 до 29 лет - 728 человек; 

взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 2 616 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 326 человек;  

долгожителей села Тимирязевское старше 80 лет - 85 человек. 

 

От автора 
 

 Я делал снимки и искал материалы о селе с 80-х годов. В 2014 году сделал альбом 

«Тимирязево - блеск и нищета» /4/. В 2017 года создал в сети группу «Тимирязевское: история, 

природа, жители села», где выкладывал снимки, памятные события, связанные с историей 

поселка. Этот материал стал основой настоящей работы «Тимирязево: взгляд из прошлого». 

  

 В работе использовал материалы электронных библиотек, сайты истории организаций 

города Томска и области, электронные карты и схемы. Ряд снимков нашел в альбомах, 

находящихся в «Музее леса» /1/. В разделе «Природа и будни села» использованы фотографии 
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50-60-х годов томского фотографа Владимира Мужипова /5/.  В качестве иллюстрированного 

материала включено несколько моих рисунков /6/. 

 

 
 

На снимке – А. Сальников в Музее леса, 90-е годы. 

 

 В работе мне помогла книга Александра Ивановича Сальникова «Очерк о 

Тимирязевском», опубликованная в 2009 году /7/. Александр Сальников (1925 – 1997 гг.) – 

ветеран лесной отрасли, участник Великой Отечественной войны, один из основателей и 

директоров Музея леса. В его книге представлены  воспоминания, материалы из архивов 

Тимирязевского поселкового и Эуштинского поселкового советов, Тимирязевского леспромхоза, 

использована краеведческая литература города и Томской губернии.  

         

 
 

Портрет А.А. Цехановского, выполненный А.И. Сальниковым. 

 

 В моей работе представлено большое число снимков 50-70 годов, сделанных Александром 

Ивановичем Цехановским, лауреатом Сталинской премии СССР, полученной за разработку и 

внедрение новой технологии лесозаготовок (1950 г.), основателем династии работников леса. 

Суммарный трудовой стаж династии более 350 лет.  Александр Иванович награждён орденом 

Красной звезды и орденом Трудового Красного Знамени. В конце 30-х - 40-х годов - директор 

учебно-опытного лесхоза, после ВОВ – главный инженер Тимирязевского леспромхоза. 
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Оцифровку и комментарии к снимкам выполнил внук Александра Ивановича Дмитрий 

Цехановский. 

 

 
 

Дмитрий Цехановский:  

«Дед, Александр Иванович, всегда увлекался фотографией, снимал еще на фотопластинки. И эти 

фото - его. Так или иначе, в его объектив попадало многое, что теперь является историей нашей 

деревни. На фото, рядом с моей бабушкой, Любовью Зосимовной Поддъяковой, уникальный 

человек! Афанасий Дмитриевич  Карепин. С одной стороны - обычный работник Тимирязевского 

леспромхоза. Но он был талантливейшим таксидермистом. Огромная часть коллекции зоомузея 

ТГУ – это дело его и его тестя, который научил делать эти чучела. Он делал не просто чучела, а 

художественные композиции  животных, каких мог наблюдать живьем в Тимирязевском лесу. С 

дедом мы часто ходили к нему в гости. Однажды я у него на холодильнике увидел пингвина! Ему  

привезли из экспедиции только шкуру. И он сделал полноценную скульптуру, по-другому его 

работы и назвать нельзя». 

 

    
    

Экспозиция из Музея леса, фото Ю. Черданцева. 
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ИСТОРИЯ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, НАСЕЛЕНИЕ 

Древний мир вблизи п. Тимирязево 

 Несмотря на холодные зимы, люди в устьях Ушайки, Басандайки, Черной речки и 

множества озер жили здесь десятки тысяч лет. Занимались они, в основном рыбным промыслом. 

Например, в Лагерном саду нашли стоянку людей эпохи палеолита, которые жили 

примерно18 300 лет назад. Стоянка открыта Н. Ф. Катценко /8/. В Северске на третьей 

надпойменной террасе реки Томи в гаражном комплексе «Парусинка» были найдены каменный 

топор, бивень и другие части скелета мамонта. На бивне мамонта выявлены рисунки, нанесённые 

простой мелкой гравировкой, характерной для искусства мадленской культуры /9/. Рассказы об 

охотах на мамонтов нужно относить  к фантазиям авторов. Бивни были использованы после 

гибели животного на месте т.н. «кладбища мамонтов». 

 

 Древний художник изобразил четырёх  двугорбых верблюдов, двух мамонтов или слонов, 

три оперённых стрелы, изображение «всадника», контур человеческой ноги, антропозооморфное 

существо, фрагмент рога или бивня, травоядное животное, фигуру женщины, копьё, а также 

серию символических знаков. Специалисты Музея доисторической антропологии указывают, что 

бивень мамонта датирован радиоуглеродным методом. Ему около 13 000 лет. 

 

 
 

Охота на мамонта  в районе Лагерного сада. Около 20 - 5 тыс. лет до  н.э. Копия картины Зденека 

Буриана, из экспозиции Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова. 

Раскопки 14 апреля 1896 года на обрыве правого берега р. Томи, около Лагерного сада, в ходе 

которых была обнаружена палеолитическая стоянка. 

 

 К эпохе мезолита относится стоянка Басандайка II вблизи города Томска. На территории 

Богородице - Алексиевского мужского монастыря обнаружены каменные орудия эпохи 

раннего неолита (V—III тыс. до н. э.). Наиболее крупный посёлок в ареале Самусьской 
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культуры и основной бронзолитейный центр — поселение Самусь IV (XVII−XVI — XIII века 

до н. э.) в посёлке Самусь. Шеломокская культура железного века, сложившаяся на юге Томской 

области, получила название по поселениям Шеломок I и Шеломок II (V—III века до н. э.). К этой 

же культуре отнесены поселения на Басандайке, в Кижирово, в посёлке Самусь. 

 Задолго до появления в Сибири русских, территорию современной Томской области 

населяли люди, относящиеся к кулайской археологической культуре, известной своими 

бронзовыми артефактами /10/.  

  

Могильник раннего средневековья у села Тимирязевского 
Тимирязевский археологический комплекс, данные из сайта «Томская энциклопедия» 

 

Снимок раскопок Тимирязевского могильника,  самого крупного из западно-сибирских 

захоронений (фото из статьи РИА Томск, 21 декабря 2016 г.).  

Ниже на схеме (стр. 10) красным кружком показано место этих раскопок. 

 
 Тимирязевский археологический комплекс /11/ включает в себя группу (около 20) 

городищ, селищ, поселений и могильников от II тысячелетия до н. э. до XVII века н.э. 15 из них 

являются памятниками археологии регионального значения. Еще два - выявленные объекты 

культурного значения. В 2014 году при раскопках Тимирязевского археологического комплекса 

участвовали сотрудники всех историко-археологических подразделений ТГУ. Ученые начинали 

анализировать собранный уникальный материал, часть найденных предметов отправили на 

реставрацию в Екатеринбург, а часть предметов, найденных при раскопках, будут дополнительно 

анализированы в ведущих профильных лабораториях России и за рубежом. 
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 Тимирязевский могильник  имеет более 600 курганов. Исследована на данный момент, 

может быть, одна 50-я часть. Бронзовая литая антропоморфная фигурка обнаружена в кургане 

Тимирязевского-1 курганного могильника. К сожалению, из-за грабительского повреждения 

кургана нельзя однозначно определить место первоначального положения этого артефакта. Здесь 

найдены кремированные кости взрослого человека и керамический сосуд. На фигурке человека 

хорошо различимы предметы костюма и вооружения. 

 На уровне пояса отмечено холодное клинковое оружие, которое применялось для ведения 

ближнего боя. Во второй половине первого  тысячелетия н.э. в Западной Сибири они уже 

существовали. По общему облику антропоморфная фигура из кургана 15 интерпретируется как 

изображение мужчины-воина V–VIII вв. н.э.  

 

 

Карта-схема с Тимирязевским археологическим комплексом и месторасположением Тоянова 

городка из сайта «Томская энциклопедия»/11/. 

 Зеленым кружком показан т.н. Тоянов городок (находится на месте здания туберкулезной 

больницы на ул. Новой, 1). Зеленым цветом указано место раскопок Тимирязевского 

археологического комплекса (вдоль ул. Старо-Трактовой и подгорьем). Дома на ул. Путевой, 1 

находятся в 400 метрах от комплекса. Это указывает плакат вблизи дома на ул. Старо-Трактовой, 

64. 
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Схема Историко-культурного заповедника «Археологический парк в с. Тимирязево» 

 (из сайта «Томская энциклопедия»). 

 

 Предлагалось построить сооружения, показывающие, как в древности жили люди в это 

время. Внизу на схеме видны дома на улице Путевой, 1. Справа в низине озеро Беленькое. 

Справа в нижнем углу видна трасса (ул. Ново-Трактовая).  
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Карта-схема с расположением объектов исторического наследия в с. Тимирязевском в 

археологическом комплексе (из сайта «Томская энциклопедия»). 

 

Бронзовая фигурка из Тимирязевских могильников — крылатое существо с изображением 

человека. 
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Ниже – обозначения на карте-схеме с расположением объектов исторического наследия в  

Тимирязевском археологическом комплексе. 
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 Существует мнение, что курганы в Сибири некогда изобиловали золотыми и серебряными 

вещами, но стали жертвой бугровщиков XVII-XVIII вв. Г.Ф. Миллер сообщает, что «люди для 

гробокапательства отправлялись прежде в Сибирь большими партиями. Многие от того имели 

пропитание» /12/. 

 Воеводы Томска и Красноярска снаряжали целые отряды «бугровщиков», добыча которых 

бывала подчас очень богатой. «Буграми» или «татарскими могилами» в то время называли 

курганы древних кочевников. Шведы, сосланные в Сибирь, также участвовали в партиях 

русских, которые ходили раскапывать могилы. Иногда на них нападали калмыки, поэтому партия 

собиралась до 300 человек, участники партий вооружались перед  промыслами. Часть добычи 

они передавали комендантам города.   

 Что касается времени ограбления могильников, то, как выяснилось, они могли быть 

потревожены в самое разное время и с разными целями. Некоторые могильники были разрыты в 

то время, когда кости тела ещё держались на связках. Таким образом, массовое ограбление 

древних могил нужно относить в большей степени за счёт своих современников и последующих 

племён /13/. Грабители искали в первую очередь металлические предметы: оружие, посуду. 

Золотые и серебряные вещи часто отправлялись на переплавку. Археологии указывают, что  

часть вещей и скелетов были выброшены из могил. 

  Красноярской археологической экспедицией 1898 года раскопано свыше 3200 могил 

разного времени /14/. В них найдено одно золотое и два серебряных кольца, золотая серьга и 

кольцо андроновского времени, незначительное количество мелких кусочков листового золота, 

служившего обкладкой предметов, одна серебряная чаша и серебряные бляшки от пояса. 

 

От средневековья до VIII века 
 

Население. Археологические памятники Томского Приобья более раннего времени – периода 

развитого Средневековья, исследователи связывают в основном с предками эуштинцев, а также с 

предками других тюркоязычных групп (темерчинской, провскошегарской) /12/. Это курганные 

могильники XVI–XVII вв.: Тоянов городок, Козюлинский, Коларовский. Городища: Шеломок, 

Басандайское, Кижирово, Коларово, Орловское и Иштановское /13/. 

 

 Согласно исследованиям А.Н. Багашева /14/,  сложный состав  местного населения 

генетически связан с лесными популяциями Среднего Приобья и Прииртышья. Можно говорить, 

как минимум, о двух компонентах их антропологической структуры. Преобладающую долю 

составляет расовый компонент, связанный в происхождении с тюркоязычными народами Южной 

Сибири и Казахстана. Также достаточно отчетливо проявляется присутствие комплекса знаков, 

характерного для аборигенного дотюркского населения Томского Приобья.  

 В 13 в. южные районы были завоеваны монголо-татарами и включены в состав 

Монгольской империи. С конца 14 в. эти земли вошли в самостоятельное Сибирское ханство. 

 

Религия. В ХVII в. основной религией у томских татар был шаманизм. Его остаточные явления 

обнаруживались еще в ХХ в. Основными божествами считались тенгри и кудай. Широко была 

распространена среди томских татар вера в духов-идолов. Н.А. Томилов /15/ приводит сведения 

о деревянных идолах деревень Юрт-Оры и Юрт-Акбалык, которых  делали из березы и ставили в 

лесу. Небольшие идолы располагались в дуплах деревьев. Лесные идолы были 

общедеревенскими. Кроме этого, в каждом доме находилось по несколько кукол для различных 

целей. Они в основном делались из ткани, но также были из глины, соломы, кожи.  
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Татарские шаманы в церемониальной одежде, с бубнами. Из атласа "Путешествия профессора 

Палласа в разные провинции Российской Империи". Париж, 1794 г. 

 

 Кукол поили, кормили, дарили им подарки, ухаживали за ними, добиваясь их 

расположения. Но если кукла не выполняла просьбу, её могли и наказать, вплоть до 

уничтожения. Куклы считались живыми существами. Несмотря на запрет ислама, который 

запрещал  кукол, они  сохранялись до начала ХХ в. Но никто из жителей не признался бы, что у 

него есть кукла. Их прятали в погребах,  тихонько на них молились /15/. 

 

 
  

Постройки. Издавна сибирским татарам были известны наземные срубные постройки, а также 

глинобитные, дерновые и кирпичные жилища. Жители селились тогда в полуземлянках, где были 

небольшие окошки. Некоторые жилища имели печи. Срубные дома были низкими, имели 

небольшие двери (в дверь приходилось пролезать на корточках), дневной свет проникал через 

отверстие в плоской земляной крыше или через небольшое окошко. В ХХ веке землянки строили 

только в крайнем случае, как жилье временного типа, например, во время строительства дома 

или в военное время. 

 

Торговля. В XVII в. в Западную Сибирь приезжало много торговцев, ремесленников и 

промышленников из Самарканда, Ургенча, Бухары и других городов Средней Азии. Это 

таджики, казахи, уйгуры, каракалпаки, узбеки, которых в Западной Сибири называли бухарцами. 

Еще раньше, в XIV в., в Сибирь постоянно приезжало много исламских проповедников и 

учителей. Они открывали школы и обучали сибирских татар грамоте.  

 



16 

 

 Многие из них остались здесь навсегда. Уже при Кучум-хане начали приезжать и 

бухарские купцы. После завоевания Сибири Россией торговля со странами Средней Азии резко 

остановилась. От этого пострадали все стороны /13/. 

 

 В Эуште с древнейших времен проходил Калмацкий торг — торговое и обменное место в 

сибирском средневековье. В средние века сюда, минуя переправу через Обь у русской крепости 

Уртам, по дороге шли караваны с юга, а с севера, по Оби и её притокам, на лёгких лодках-

обласках поднимались к торгу с мехами народы, населявшие Сибирь. В 1608 году торг был 

принят под попечительство томских воевод, установивших сбор от торговли.  

 Кочевые киргизы до самого 1922 года гоняли сюда, на берега Кисловки и томского 

левобережья на всё лето отары от самого  Иссык-Куля.  Данная миграция киргизов прекратилась 

после введения советской власти в Сибири с жёстким паспортным режимом, неприемлемым для 

кочевников-мигрантов /16/. 

 

 Ошибкой было бы  считать, что сибирские татары в XVI-XVII веках имели большую 

разницу в культурном и техническом развитии по сравнению с русскими. Татары торговали с 

бухарцами: узбеками и таджиками.  Бухарские купцы вели торговлю далеко за пределами 

Бухарского ханства. В первую очередь привозили в Западную Сибирь оружие, посуду, одежду, 

орудия труда. 

«Товары они везли добротные: искусно сделанную разноцветную хлопчатобумажную, 

шелковую и атласную ткань (китаек, зендень, киндях), дорогую китайскую посуду, фрукты (в 

основном сушеные) и чай. Среди привозимых бухарцами товаров очень ценились специи, корица, 

анис и драгоценные камни. Из Сибири купцы увозили хорошее сукно, пушнину, железные 

изделия». 

 
 

Военный совет в лагере хана Тояна /6/. 
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 На рисунке лагерь был обнесен забором. Возможно,  лагерь обносился и рвом. Одежда 

татарских воинов мало отличалась от одежды воинов Ермака. Доспехи были, в основном, 

кожаные с металлическими пластинами. Вероятно, стоянка находилась в Тимирязево в районе 

улиц Советской и Новой (сейчас на этом месте находится туберкулёзная больница /17/). 

 

Эушта и Верхняя Эушта 

 
 

Дорога в Тимирязево. Снимок начала ХХ века из книги А. Сальникова «Очерки о 

Тимирязевском» /7/. 

 

 B XVII вeкe y правого берега Toми, близ кочевых стоянок эyштинцeв, начинают 

появляться постоялые дворы для тех, кто путешествовал пo гужевым дорогам Сибирского 

тракта. Позднее cтoянкa эyштинцeв, кoтopыe пepeшли нa oceдлый oбpaз жизни, пpeoбpaзyeтcя в 

ceлeниe Эyштa (нынe pacпoлoжeнo в 5 килoмeтpax ceвepнee цeнтpa coвpeмeннoгo села 

Tимиpязeвcкoгo).  

 

По данным  Е. В. Терентьева  (Эушта) /18/ «В 1699-1701 годах С.У. Ремезов изобразил на 

карте эуштинские юрты рядом с Томском в двух местах:  там, где находится Тоянов городок, и 

на месте современной деревни Эушта, что показывало наличие у эуштинцев двух обитаемых 

сезонных (зимнего и летнего) поселений. По описанию Г.Ф. Миллера, в 1740 году Тоянов 

городок состоял «…из 20 зимних жилищ Эуштинских татар, повелителем которых ко времени, 

когда был построен город Томск, являлся бий, или князь, по имени Тоян, живший здесь. Из-за 

частых нападений киргизов и телеутов он укрепил это место валом и рвом…». 

 В 1791 году из эуштинцев в Тояновом городке (Верхняя Эушта) осталось всего 4-5 

дворов, остальные перебрались на три версты ниже по Томи. Затем Тоянов городок населяли 

прибывшие чулымцы, занимавшие заброшенные жилища эyштинцeв. 

 В 1920-1930-е годы на этом месте были построены корпуса современной Томской 

областной клинической туберкулезной больницы. Разведочные работы 2015 года, проводимые 

ТГУ, показали, что культурный слой здесь частично сохранился, в шурфах были обнаружены, в 

том числе артефакты 17 века: серебряная монета Михаила Федоровича 1631-1639 годов чеканки 

и железное пушечное ядро». 
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На карте 30-х годов показаны: Песчаное и Нестояновское озёра, речка Пылковка, Верхняя Эушта 

(Тимирязево), детская колония (п. им. Дзержинского), узкоколейка, паром через Томь. 
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Фрагмент карты уездов и волостей Томской губернии (1922 год). 

 

 Томский уезд имел 54 волости. Пoceлeния Эyштa (Hoвaя и Cтapaя) и Дaчный (Kнязь-

Toянoв) Гopoдoк oтнocилиcь к Эуштинской и Зopкaльцeвcкoй вoлocтям Toмcкoгo yeздa Toмcкoй 

гyбepнии (номера волостей на карте: Нелюбинская - 22; Эуштинская (в 3 местах) – 23; 

Зоркальцевская – 24; Чатская – 25,  Спасская (в 2 местах) – 26). 

 

 В дореволюционный период в волости из всех деревень выбощиками на сходе граждан 

выбирали волостное правление, состоящее из волостного старшины, помощника старшины и 

заседателя. В правлениии был писарь, самый грамотный, а иногда и единственный в деревне, но 

в руководящий состав он не входил. На сходе выбирали также волостной суд. Все, кого избирали 

в Старой Эуште, давали клятвенные обещания «Обещаем и клянемся всемогущим Богом перед 

святым Кораном: хранить верность его Императорскому Величеству Государю Императору, 

Самодержцу Всероссийскому…В заключении же всей клятвы моей целую слова святого 

Корана»/7/. Документов дореволюционного времени осталось очень мало, а с 1917 по 1925 

годы они вообще отсутствуют. 

  По формальным основаниям, территорию посёлка Тимирязевский в 1920-х -1930-х гг. на 

государственных картах упорно называли селом Новая Эушта — по месту чуть севернее, 

практически впритык к  находившемуся здесь с XIX века селению Эушта. При этом 

наименование Новая Эушта по отношению к посёлку на Шегарском тракте местные жители не 

употребляли.  

 Тем не менее, в 1929 гoдy Cибкpaйиcпoлкoм (Hoвocибиpcк) издaл cпpaвoчник «Cпиcoк 

нaceлённыx мecт Cибиpcкoгo кpaя», гдe имeнoвaл дaннyю ceльcкyю aглoмepaцию (Cтapaя 

Эyштa, Hoвaя Эyштa, Дaчный Гopoдoк, Бoльничный Гopoдoк и yчxoз-пocёлoк Tимиpязeвcкoгo 

тexникyмa) с eдиным нaимeнoвaниeм пocёлoк Дaчный Гopoдoк /10/. 
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Фото А. Цехановского, 60-70 гг. 

 

В 1930 году в Тимирязево жили:  

Старая Эушта (Эушта): татары – 460 чел., русские – 11 чел.; 

Новая Эушта (улица Советская и  Ленина): татары – 120 чел., русские – 10 чел.; 

Дачный городок (улица Октябрьская): татары – 75 чел., русские – 33 чел. 

В сельсовете было 118 хозяйств: батрацких -2; служащих - 1; бедняцких - 64; середников-37; 

зажиточных-6; кулацких-6; лишенцев -2. 

 

Пост милиции находился с 1924 года в здании сельсовета Старой Эушты. Там работал один 

участковый – Астапенко Андрей Иванович. Затем появились начальники: Гришин М.А., 

Филиппов М.А., Конин С.Н., Иванов И.А., Бодуленко Н.Д., Нестеров Н.К., Ульянов Ю.В., 

Осипкин А.Г., Ландарин Л.С.  

По данным  из книги А. Сальникова /7/. 

 

 Место у левого берега Томи оказалось привлекательным для населения. Лес и река - это 

прекрасный способ найти себе пропитание. В XVIII - ХIХ веках близость от города стала 

основанием расположения правления (сельсовета) и школы именно в Старой Эуште. Но уже к 

концу ХIХ века высокое место у Эуштинского взвоза стало разрастаться. В 20-х годах сельсовет 

переезжает из Старой Эушты в Новую – в сосновый бор на (современную) улицу Советскую. 

  

 
 

Здание бывшего сельсовета на улице Советской, Новая Эушта, 

фото из архива Музея леса, 50-70 годы. 
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 Имущество сельсовета на период передачи дел новому председателю 15.10.1931 года: 

печать, штамп, печатка «председатель», чернильный прибор с чернильницей, пресс-папье, 

пепельница, три ручки, лампа висячая, графин, стакан, железная печь, стол, одна табуретка, 

календарь 1931 года, шкаф, радиоприемник, портрет Ленина, красный флаг, три скамьи. 

Деревянный дом 8х16 аршин, который крыт тёсом, с верандой /7/.   

 

 В 1961 году правление села перевели в здание барачного типа на ул. Ленина (до этого там 

находился клуб). В 1990-е годы правление переехало на улицу Путевую, 1д. На этом месте в 30-

80-е годы стояло депо узкоколейки. Во всех случаях пост милиции (полиции) поселка, а позднее, 

села, находился в здании  поссовета (сельсовета).  

 От Эуштинского взвоза (по ул. Старо-Трактовой) дорога уходила на Шегарский тракт. 

Начало дороги   шло от паромной переправы, находящейся между Нижним складом и Старой 

Эуштой. Кроме того, были две лодочные переправы на пристань города Томска и к ТЭЦ-1 

(сейчас - Конная площадь). По Эуштинскому взвозу беспрерывно, днем и ночью, грохотали 

тележные повозки, а зимой санные обозы. На взгорье взвоза стоял постоялый двор с харчевней, 

позднее (в советское время) – чайная и магазин. В то время, вплоть до 50-х годов, это было самое 

бойкое и веселое место /7/.  

 

Виктор Нилов: Как я выяснил, Старо-Трактовая улица, естественно, была раньше трактом и 

вела в Зоркальцево и далее в Нелюбино, которые до недавнего времени были трактовыми 

сёлами. Дорога, показанная на карте 1929 года, это и есть старый тракт, он проходит через 

Верхнюю Эушту (сейчас  с. Тимирязевское) и спускается к Томи (в районе Нижнего Склада). 

 

 
 

Бывшая харчевня, позднее - чайная у Эуштинского взвоза, фото из фонда «Музея леса». 

 

 
 

Картина А. Сальникова "Дорога на Эушту (Эуштинской взвоз)", 60-70 гг.  
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Улица Старо-Трактовая. п. Тимирязево. Снимок из архива Музея леса. 60-70 годы. 

 

 
 

Улица Старо – Трактовая. п. Тимирязево, фото Ю. Черданцева, 2017 г. 

 

 Только в 1940 году было принято государственное решение в СССР по 

переименованию сросшихся посёлков (промпосёлок Тимирязевский и Новая Эушта) в 

единый посёлок Тимирязево.  

 Укaзoм Пpeзидиyмa Bepxoвнoгo Coвeтa PCФCP oт 27 дeкaбpя 1940 гoдa посёлок oтнeceн 

к paзpядy paбoчиx пoceлкoв, нaceлeнный пyнкт Hoвaя Эyштa Toмcкoгo paйoнa Hoвocибиpcкoй 

oблacти, c пpиcвoeниeм нaимeнoвaния — paбoчий пoceлoк Tимиpязeвcкий. Поселок 

Тимирязевский включал не только Дачный городок и Эушту, но и пос. Дзержинский, Горбуново, 

Тигильдеево и 25, 34, 41, 66, 86, 109, 132 кварталы.  

/10/ 

Список населенных пунктов Томского района на 01.01.1955 г.  

Сельсовет: Тимирязевский; населенные пункты:  

п. Тимирязевка, п. им.  Дзержинского, 

 Нижний склад, 

25-й, 41-й, 56-й, 66-й, 34- й, 86-й, 109-й, 148-й, 132-й кварталы,  

1-й, 3-й, 5-й кордоны учебно-опытного лесхоза, 

3-й, 4-й, 5-й, 6-й кордоны Тимирязевского лесхоза. 
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 В начале 2005 г. посёлок Тимирязево Томского района неожиданно для всех вдруг стал 

обладателем наименования село Тимирязевское. При этом образ внесельской жизни в 

населённом пункте нисколько не изменился, его структура также никак не стала сельской 

структурой селения. Томичи же сошлись на том, что данное образование, особенно после 

включения его в состав города Томска, будет называться посёлком Тимирязево.  

Материал из энциклопедии «Товики»/19/. 

Председатели поссоветов в п. Тимирязево  

1922-1926 гг. Шадрина А.Н. (Эушта); 1926-1929 гг. Кучкульдинов Х.; 1929-1931 гг. Аптинеев 

Х.Ш. (Эушта); 1931-1939 г. Ходжеев М.И. (Эушта); 1947-1949 гг. Лугачев Т.Г. и Стариков И.А.; 

1949 – 1951 гг. Стариков И.А.; 1951 - 1953 гг. Ведяшкин В.М.; 1953 – 1955 гг. Астанин А.В.; 1955 

– 1957 гг. Сакович В.Г.; 1957 – 1969 гг. Филиппов М.А.; 1969 – 1980 гг. Коршунова Б.С.; 1980 – 

1982 гг. Янович Б.С.;  1982 – 1985 гг. Тюрин В.А.; 1985 – 1987 гг. Коломин В.А.; 1987 – 1990 гг. 

Потураев Н.А. /по данным А. Сальникова/. 

С 4 марта 1990 г. Морозова Л.И., далее - глава администрации Морозова Л.И.  

2001-2010 гг. Неверов Геннадий Иванович, глава Администрации Тимирязевского Сельского 

поселения. 

Колхозная вахта в лесу 
 

 Индустриализация, развернутая в стране в конце 1920-х гг., потребовала огромных 

средств, получить которые можно было прежде всего от экспорта леса. Увеличить объем 

лесозаготовок на основе действовавшей в 1920-х гг. системы организации лесозаготовительных 

работ не представлялось возможным /20/. Лесная промышленность нуждалась в реорганизации, 

поэтому вышло Постановление Совета Труда и Обороны «О реорганизации лесного хозяйства и 

лесной промышленности», принятое в июле 1929 г. На основании этого постановления 

лесозаготовительные конторы были преобразованы в государственные лесозаготовительные 

предприятия - леспромхозы, подчиненные трестам. Им передавались в долгосрочное 

пользование лесные массивы. 

 

 
 

Советские плакаты «Сталин и индустриализация», 30-е годы. 

 В продолжение Постановления ВЦИК «О состоянии и перспективах развития лесного 

хозяйства и лесной промышленности РСФСР» (26.11.1929 г.) и Постановления Экономического 

Совета РСФСР "Об утверждении Положения о советских лесных хозяйствах (лесхозах) и о 

советских лесопромышленных хозяйствах (леспромхозах)» 
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 (05.12.1929 г.) Совнарком предпринимает ряд  жёстких мер для интенсификации лесозаготовок. 

В большинстве районов страны вводится лесная трудовая и гужевая повинности. 

 

 Лесная повинность в осенне-зимний период была обязательной. Правлениям колхозов 

запрещалось до полного выполнения заданий отзывать людей, мобилизованных на 

лесозаготовки, и противодействовать их зачислению на постоянную работу в леспромхозы. 

Правительство ввело прямую систему оплаты труда и затрат на гужевой транспорт. Каждому 

мобилизованному вручалось персональное извещение с указанием места и срока обязательной 

работы в лесу, а также установленного ему сезонного задания по заготовке, вывозке, подвозке 

или погрузке древесины. Активно действовала система заключения с колхозами и 

единоличниками специальных договоров.  

 

 К началу 30-х годов прошлого века валка леса в СССР двуручной пилой велась 

повсеместно. Советская промышленность освоила массовое производство пил различных 

размеров для валки и раскряжёвки. Широко применялись двуручные златоустовские пилы 

Горьковского завода «Металлист», завода «Ижсталь». Появились импортные инструменты. В 

Кировском крае работали шведскими «Викингами», «Сандвикеном» и «Кроскотом» со сложным 

зубом, в Омутнинском леспромхозе - немецкой пилой «Ринко», канадской «Кенионка». 

 

 
 

Топор для валки, сучкорубный топор и колун. Экспонаты из «Музея леса», с. Тимирязево. 

 

 В конце 40-х годах для валки леса использовали электропилы, требующие передвижных 

электростанций, кабельных сетей и квалифицированной обслуги. Но в 50-е годы появились 

бензино-моторные пилы «Дружба». В 1957 году Тимирязевский леспромхоз полностью перешел 
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на валку леса бензопилами. Электропилы К-5 и К-6 использовали только на нижнем складе на 

раскряжевке хлыстов. 

 
 

Двуручная пила, лучковая пила и кроскот.  Экспонаты из «Музея леса», с. Тимирязевское. 

 

  

 Труд колхозников, работавших в леспромхозах, был тяжелым, а уж бытовые условия, в 

которых жили рабочие, с полным правом можно назвать суровыми. Специально для нужд 

временных лесорубов возводились простые деревянные бараки, в которых люди жили по 

несколько месяцев в чрезвычайной скученности. Порой в одном бараке проживали вахтовики из 

1–2 колхозов. Из освещения – только керосиновые лампы,  спали люди на топчанах. Добираться 

к месту работы, которое находилось в нескольких километрах от барака, приходилось либо 

пешком, либо на идущих порожняком санях, запряженных лошадьми /из воспоминания Г.Н. 

Кабакова, майора, ветерана Вооруженных сил РФ/. 
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Женский барак в спецпоселке, 30-40 годы, СССР. 

 

  В развитие постановления СНК Союза ССР от 19 ноября 1933 года "О договорах с 

колхозами и крестьянами-единоличниками для лесозаготовок и сплава" (С.З. СССР, 1933, N 68, 

ст. 409) Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

 Запретить правлениям колхозов отзывать колхозников, выделенных для работы в лесу, на 

какие либо другие работы до полного выполнения обязательств колхозов по договорам, 

прекратив существующую практику замены одних колхозников другими… 

 Разрешить колхозникам, выполнившим свои обязательства по заключенному договору, 

оставаться на работе в лесу до конца зимнего сезона, обязав лесозаготовительные организации 

заключать с каждым колхозником отдельные договоры с указанием сроков и условий работы, а 

правлениям колхозов не чинить препятствий колхозникам в заключении таких договоров. 

 Воспретить правлениям колхозов препятствовать колхозникам в переходе на постоянную 

работу в леспромхозы…  

Председатель СНК Союза ССР В.МОЛОТОВ 

 

«За уклонение от трудовой и гужевой повинности, невыполнение заданий по лесозаготовкам, 

отказ от выполнения повинностей руководителем колхозов предусматривались большие 

денежные штрафы, в случае повторения – даже лишение свободы на срок до одного года…». 

 

Образование лесхоза и леспромхоза 

Общие положения 

Лесхоз - основное производственное звено управления лесным хозяйством, 
созданное для использования и воспроизводства лесных ресурсов, охраны и 
защиты лесов для удовлетворения общественных потребностей в древесине и 

других продуктах и полезностях леса.  

Учебно-опытный лесхоз - это производственная и опытная база учебных 

заведений лесного профиля, где проводится учебная и производственная 
практика студентов, ведутся научно-исследовательские и опытные работы по 

изучению закономерностей развития, использования и воспроизводства лесных 
ресурсов, охраны и защиты лесов.  

Леспромхоз - это лесозаготовительное предприятие, специализирующееся на 

заготовке и вывозке лесоматериалов. Оно осуществляет заготовку, первичный 
транспорт, разделку и отгрузку древесины и лесных материалов. Нередко в 

составе леспромхозов имеются и другие производства - лесопильное, 
шпалопильное, углежжения, смолокурения, подсочки леса и др.  
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 B нaчaлe 1920-x гг. нa бepeгy р. Kиcлoвки, нa бaзe Heлюбинcкoгo лecничecтвa, 

opгaнизoвaн yчeбнo-oпытный лecxoз, гдe пpoxoдили пpaктичecкиe зaнятия cтyдeнтoв лecнoгo 

(лecoтexничecкoгo) oтдeлeния Пepвoгo Cибиpcкoгo пoлитexникyмa /см. раздел Лесотехникум/.  

Лесхозу в 1924 гoдy пpиcвoeнo имя тoвapищa K. A. Tимиpязeвa. Дaннoe yчeбнoe xoзяйcтвo близ 

Дaчнoгo Гopoдкa oбзaвoдитcя coбcтвeнными пocтpoйкaми, в тoм чиcлe, жилыми здaниями. B 

1924—1930 гoдax здecь yжe cyщecтвoвaл нeбoльшoй пocёлoк.  

   

 В функции лесхоза входили: лесоустройство, расчет пользования и учет лесного 

фонда, лесовосстановление, охрана и защита леса, лесопользование, лесозаготовки, 

побочное пользование лесом и производство сельскохозяйственной продукции. 

  

 В 30-е годы в Тимирязевский лесхоз входили Томский и Шегарский районные лесхозы и 

Калтайский мехлесопункт (леспромхоз). В 1947 году в соответствии с постановлением Совета 

Министров СССР "Об организации Министерства лесного хозяйства СССР" Тимирязевский 

лесхоз объединил лесные массивы за шестью лесничествами: Богородского, Калтайского,  

Кунчурукского, Киреевского, Моряковского и,  наконец,  Тимирязевского лесничества с центром 

в  Дачном городке. 

 

 В 1956 году Тимирязевский лесхоз был утвержден как механизированный лесхоз. В связи 

с этим лесхозу была выделена необходимая техника и увеличины лимиты капиталовложений. 

 Тимирязевский лесхоз существовал до 2008 года с различными реорганизациями и 

присоединениями к филиалам (ОГУ "Томские леса").  

 

 В 1930 году на базе Тимирязевского лесозаготовительного участка был создан 

леспромхоз. Не имея собственной механизированной базы, он просуществовал недолго. Вместо 

него в 1935-1936 годах открыли Тимирязевский мехпункт - леспромхоз  (треста «Новосиблес»). 

Он должен был осуществлять заготовку, вывозку, разделку и отгрузку древесины, 

первичный сплав леса, деревообработку.  

 

 В 30-е годы леспромхозы  называли лесопунктами, позднее мехлеспунктами или 

просто мехпунктами /7/. В 1948 году Тимирязевский леспромхоз получил статус опытно-

показательного леспромхоза. 

  

 Ликвидирован леспромхоз из-за сокращения сырьевой базы  19 января 1972 года. 

Тимирязевский леспромхоз за время своего существования сменил 18 руководителей! 

 Как лесхоз, так и леспромхоз входили в большой трест «Томлес», который создан в 1929 

г. Он входил в систему Наркомата лесной промышленности СССР.  

 

Леспромхоз являлся шефом северной части пос. Тимирязевского. По данным 

книги А. Сальникова /7/ после войны леспромхоз назывался уже «Тимирязевский ЛПХ». 

Леспромхоз  построил много жилых домов, стадион, клуб, столовую, пекарню, баню, начальную 

и среднюю школы, магазины. Пробурено десятки скважин для водопользования.  
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А.И. Салихов (1908-1938), директор Тимирязевского мехпункта. Плакат 1935 года. 

 

Салихов Алексей Иванович, директор Тимирязевского мехпункта треста «Томлес». Арестован 21 

октября 1937 по обвинению в участии в право - троцкистской организации,  осужден и в тот же 

день расстрелян. Ранее был арестован  бывший его руководитель, директор треста «Томлес» Т.М. 

Мещеряков, также обвиненный в создании "право - троцкистской контрреволюционной 

организации". Реабилитирован посмертно в апреле 1958 г.  

 

Лебедев Николай Аркадьевич (1872-1037), Тимирязевский мехпункт треста "Томлес", зав. 

складом, арестован 15.11.1937. Обвинение: участие в кадетско-монархической организации. 

Приговор: расстрел: 05.12.1937 г. Реабилитирован посмертно в  декабре 1960 г. 

 

 
 

 Таким образом, в конце 1930-х годов в Тимирязевском бору появились лагеря Cиблaгa, 

вeдyщие дoбычy лeca в пpилeгaющeм мнoгoкилoмeтpoвoм тaёжнoм cocнoвoм бopy.  Oбpaзoвaлcя 

oбшиpный пocёлoк cлyжб, жилья  coтpyдникoв HKBД, Cиблaгa и лecoтexникyмa. Одновременно 

с этим в Тимирязевском сосновом бору, расположенном в междуречье Томи и Оби открылся 

Тимирязевский леспромхоз. Леспромхоз строил новые посёлки (лecoпoвaльныe пyнкты), 
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которые были связаны  станциями узкоколейной железной дороги /см. раздел Строительство 

узкоколейки/.  

 Название поселков было связано с квартальной сеткой лесных кварталов: 25, 28, 34, 

41, 66, 56, 105, 109, 132. Конечным пунктом узкоколейки был «86-й квартал». Зимoй, пo льдy 

Toми,  Нижний склад был cвязaн ceзoннoй жeлeзнoй дopoгoй co cтaнциeй Чepeмoшники 

(«Toмcк-Toвapнaя") в пpaвoбepeжнoм гopoдcкoм пocёлкe Чepeмoшники. Лec для зимнeй вывoзки 

xpaнилcя лeтoм нa плoщaдкe «Hижний cклaд» (нынe здecь пocёлoк Hижний Cклaд в cocтaвe 

Toмcкa). Пo зимнeй лeдoвoй пepeпpaвe тoмcкий лec вывoзилcя в Toмcк («Toмcк-Toвapнaя») и 

дaлee жeлeзнoдopoжным тpaнcпopтoм пocтaвлялcя нa пpeдпpиятия CCCP.  

  

Лесные кварталы и зоны в п. Тимирязево 

 
 Как показано ранее, расселение Новой Эушты (п. Тимирязево) и Дачного городка 

начиналось вокруг высокого берега Hecтoянoвского (Тояновского) озера.  

 В 1936-1937 годах количество жителей резко увеличилось в несколько раз (за счет 

прибытия спецпереселенцев и колхозников, работающих по найму). Новым центром 

Тимирязевской усадьбы стал леспромхоз на ул. Ленина. Улица Путевая, на которой построили 

вокзал узкоколейки, шла параллельно просеки 48 и 49 лесных кварталов.  

 Леспромхоз начал строиться в 1936 году с узкоколейки железной дороги, в которой, в 

основном, участвовали заключенные Сиблага. Центральная усадьба  подразделений 

заключенных находилась на остановке "Леспромхоз" («Музей леса»). С начала основания лагеря 

это место называли "зоной". Здесь большинство жителей были спецпереселенцами.  

Тимирязевская спецкомендатура Томского района была подразделением Сиблага. 

 

 
 

Плакат 30-х годов. Из недавнего прошлого. «Раскулачивание». Худ. Юрий Кугач. 

 

 Значительную часть ссыльных представляли простые крестьяне — задолжники по 

государственным повинностям. Эти заключённые нового типа имели странный статус. Даже 

тюремная администрация не считала их заключёнными в обычном смысле слова. Они 

именовались «принудработниками», то есть осуждёнными к принудительному труду за 

«кулацкий саботаж». Многие из них были арестованы по постановлениям сельской 
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администрации или служебным запискам, без каких-либо приговоров и точных сроков. Их 

забирали вместе с собственными лошадьми и инструментом, а затем отправляли в колонии на 

заготовку леса и шпал для «социалистических строек». 

 

СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. Это одна из наиболее массовых категорий, возникшая в результате 

осуществления в деревне регрессионной политики в форме «раскулачивания».  Политика 

просуществовала до середины 1950-х г.г. В официальной документации использовались 3 

группы репрессированного крестьянства: «кулаки первой категории» (лишение свободы – 

тюрьма, лагерь, расстрел); «кулаки второй категории», «кулаки-выселенцы» (высылка в 

отдалённые территории); «кулаки третьей категории», «кулаки-расселенцы» (высылка в пределах 

района (округа) проживания). В нач. 1930-х гг. в ссылку на поселение шли в основном сложные 

крестьянские семьи, включавшие 3 поколения или 2 поколения /21/. 

  

 
 

Фото типового барака ГУЛАГа, конец 30-х годов. 

 

 
 

 Часть раскулаченных в 30-е годы отправили в Нарымский край. Остальные были 

переселены в разные районы Томской области (в том числе, в  п. Тимирязево). Среди них были 

жители Алтая и Новосибирской области. После «кулаков» в 40-е годы в Томской  области 
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появились «прибалты» и украинцы. Началось расселение первой волны спецпереселенцев в 1930 

году, к нему приступили в феврале, когда еще стояли морозы. Доставляя людей в 

неподготовленные условия, их высаживали в тайге без необходимого запаса продовольствия и 

вещей, без орудий труда и лошадей, стремясь отчитаться, что задание выполнено. Через год 

после переселения многие жили в землянках или в сколоченных на скорую руку бараках /22/. 

  

 Настоящие зоны располагались на расстоянии более 10 километров от центра 

Тимирязевской усадьбы  в 28 и 41 лесных кварталах. Бараки ГУЛАГа строились по типовому 

проекту. Зоны были огорожены частоколом из бревен высотой 4,5 метров и диаметром 16-24 см. 

По углам забора стояли вышки. Много заключенных этих лагерей умерло. Хоронили их в общей 

могиле, расположенной на кладбище у деревни Поддум (в 6 км от пос. Зоркальцево). На 41 

квартале захоронение происходило рядом с зоной. В течение 1936-1940 гг. заключёнными была 

построена узкоколейка. В начале Великой Отечественной войны их перевели в другое отделение 

ГУЛАГа - Асинлаг. По предварительным данным в зоне размещалось 360 человек.  

Выписка из книги Александра Сальникова "Очерк о Тимирязевском" /7/. 
 №88 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
администрации Тимирязевского леспромхоза в трест "Томлес" о национальном составе 
спецпереселенцев.  
7 сентября 1950 г. Секретно. 
Всего 
1. Спецпоселенцы-немцы прибыли ХП.1945 г. 477 
2 Спецпоселенцы-литовцы прибыли П. 1948 г. 200 
Трудоспособных 
219 
95 
Электронная библиотека исторических документов, Фонд истории отечества. 
https://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/1503078 

 
 

Литовские спецпереселенцы. 
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Группа литовских спецпоселененцев у типого барака. 

п. Тимирязево, снимки 1940-1950-х годов. 

 

 В период 1940-49 годов в составе спецпереселенческого «контингента» происходят 

качественные изменения. Теперь в поселениях появились, как бывшие «кулаки», так и жители из 

областей Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии и Прибалтики.  

 Четкой иерархической системы этнической «спецссылки» не сложилось. В отличие от 

«кулаков», которые, как правило, селились изолированно в малонаселенных и необжитых 

местах, вновь прибывшие этнические ссыльные расселялись среди местного населения /23/.  

 После 1953 года (смерти Сталина) часть спецпереселенческого «контингента» стала 

выезжать. Вместо них в сибирские поселки на лесоразработку приехали вольно-наемные рабочие 

с семьями из различных дальних областей СССР (в частности, из Мордовии). 

 

Строительство узкоколейки 

 

 «Да не робей за отчизну любезную... 

Вынес достаточно русский народ, 

Вынес и эту дорогу железную — 

Вынесет всё, что господь ни пошлет! 

Вынесет всё — и широкую, ясную 

Грудью дорогу проложит себе. 

Жаль только — жить в эту пору прекрасную 

Уж не придется — ни мне, ни тебе». 

 Н.А. Некрасов «Железная дорога» 

 

 Изыскательские работы по узкоколейной железной дороге начались уже в 1932-1933 

годах при участии студентов Томского практического политехникума, которым руководил 

преподаватель И.М. Зима (А.И. Цехановский – зам. по изысканию трассы). В 1937 году проект 

был утвержден и работы начались в том же году, тем более, что появилась рабочая сила в виде 

заключенных ГУЛАГа. Протяженность первой очереди узкоколейки составила 20 километров. 
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Все работы проводились вручную при помощи лопаты, топора и тачки /по данным книги А. 

Сальникова - 7/  

 

  
 

Советский плакат 30-х годов. 

Как видно ниже на картах, узкоколейка строилась параллельно сетки лесных кварталов (улиц 

Путевой и Ленина).  

 

 
 

Карта лесных участков 50-х годов. 
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Карта местности 1940 года с нанесением кварталов и узкоколейки.  

Из группы VK «Малоизвестное о Тимирязевском лесе и поселке 86-й квартал» /24/. 

 

 
 

Карта Тимирязевской узкоколейки с номерами участков лесхоза. 1950 г.  

Электронная Томская энциклопедия /11/. 
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Строительство узкоколейки для леспромхоза, СССР, 30-е годы. 

 

 
 

На фрагменте карты лесные кварталы показаны более подробно. 
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 Таким образом, первыми жителями улиц Ленина и Путевой были заключенные ГУЛАГа и 

спецпереселенцы («кулаки»). Поселки или «зоны» были построены вдоль всей будущей линии 

узкоколейки (от 28 до 86-ого лесного квартала). Для постройки дороги и заготовке леса 

требовалось еще 1000 человек /7/. В 30-40-е годы небольшие участки с лесными кордонами 

превратились в поселки.  

 

 Центральная усадьба подразделений находилась у остановки «Леспромхоз», где 

находился старый лесной кордон.  Как началось строительство, сказать точно нельзя, поскольку 

место охраняли сотрудники НКВД. Они и занимали здания на месте будущего перекрестка ул. 

Ленина и ул. Некрасова (просеки стали улицами). На ул. Ленина начали строить бараки и первые 

одноэтажные деревянные дома для конторы лесхоза (дом Тимирязевского лесничества), школа 

(называлась «зоновская») - сейчас это продуктовый магазин на ул. Некрасова, 4, деревянное 

здание пожарной части, которое стояло на взгорье. В начале войны строительство узкоколейки 

было закончено, заключенных перевели в Асинлаг, а бараки и помещения охраны были заняты 

спецпереселенцами и работниками леспромхоза. В дальнейшем при строительстве новых 

бараков участвовали наемные рабочие и спецпереселенцы, высланные из различных областей 

СССР (многие из Новосибирской области и Алтайского края).  

 

Все для фронта, все для победы! 
Из статьи А.И. Цехановского (Сборник воспоминаний тружеников тыла),  

Новосибирск, 1985 г. 216 с. /62/ 

 

   
 

 Как только известие о войне облетело поселок, к леспромхозовской конторе стал 

стекаться народ. Здесь состоялся многолюдный стихийный митинг. Пошли в поселок повестки – 

многих работников нашего леспромхоза мобилизовали на фронт. Я тогда работал директором 
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Тимирязевского учебно-опытного леспромхоза. Из первого военного лета особенно помнится 

перевод на военные рельсы цеха ширпотреба. Из этого цеха  нужно создать мастерскую по 

производству лыж. Ничего нет – ни оборудования, ни опыта. Но был такой трудовой подъем, что 

никто не считался со временем. А где перенять опыт изготовления лыж? Тут помогли работники 

Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта (он как раз был эвакуирован в Томск). 

Преодолев эти разнообразные трудности, наша мастерская уже в конце лета стала выпускать 

продукцию – лыжи для воинских частей, которые формировались в Томске для оправки на 

фронт.  

 Женщины заменили своих мужей, братьев и отцов почти на всех участках производства. В 

начале зимы переполнился детский сад поселка: те, кто раньше сидели с детьми дома, тоже 

пошли работать. Женщины работали и в небольшой пимокатной мастерской, созданной в 

леспромхозе. Катали валенки для бойцов Красной армии.  

 Специальная качественная берёзовая древесина нужна была ружейной болванки, из 

которой делали приклады автоматов, ложи винтовок. Тесали болванки женщины и старики. 

Заготовки эти отравлялись на оружейные заводы.  

 В 1942 году я вступил в Сибирскую добровольческую дивизию им. И.В. Сталина. Как 

работает леспромхоз, я узнавал из писем. Получаешь автомат ППШ и думаешь: а дерево-то, 

может быть, наше, тимирязевское. И как-то теплее станет на душе. Идешь по фронтовой дороге 

лыжный батальон, а у тебя мелькает мысль в голове: а не нах ли томских лыжах идут солдаты?  

 

Депо и главный вокзал на улице Путевой 

  

 
"Железнодорожное депо в с. Тимирязевском на ул. Путевой, №1 (узкоколейка),  

40-60-е годы прошлого века", Томск, рис. Ю. Черданцева. 

 

 Дома на ул. Путевой появились в конце 30-х годов ХХ века. Одним из первых был 

построен деревянный дом №1, где позднее были радио и телефонная станция. Сейчас здесь 
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размещен Тимирязевский клуб. На месте дома 1в и гаражей находилось деревянное депо и 

несколько деревянных хозяйственных построек. Из депо вдоль улицы Путевой выходили рельсы 

узкоколейной дороги. В нерабочее время и во время ремонта тепловозы и вагончики стояли на 

площадке рядом с депо.  

 В 60-е годы  ХХ века вместо паровозов появились тепловозы, в 80-е годы рельсы сняли и 

разобрали здание деревянного депо, до 90-х годов остались только несколько вагончиков, 

которые сожгли. В конце 21 века сгорела и сторожка, стоявшая слева от ворот. В настоящее 

время от них остались только железные столбы.  

 

 

Осмотр паровоза у депо на ул. Путевой, снимок А. Цехановского, 50-е годы ХХ века.  

 

 

Осмотр паровоза машинистом Фукаловым, снимок из архива Музея леса /1/, 50-е годы ХХ века. 
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Главный вокзал в селе Тимирязевском на улице Путевой, 40-50-е годы. 

 

 Вокзал построен в 30-40 -е годы ХХ века и использовался для ожидания бригад, 

работающих в Тимирязевском лесхозе. Узкоколейка предназначалась для перевозки леса и 

рабочих с лесных массивов до Нижнего склада. Работала до начала 80-х годов. 

 

Узкоколейка в 50-70-е годы 

 

На снимке показана узкоколейка с тепловозом и вагончиками (снимок 60-70-х годов). Рельсы 

идут вдоль улицы Путевой (убраны в 1984-1985 году). Фото А. Цехановского. 
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Бывшее здание главного вокзала на ул. Путевой (ныне, многоквартирный жилой дом).  

Старый снимок 60-70-х годов ХХ века, из архива Музея леса. 

 

 
 

На узкоколейке в п. Тимирязево. Снимок А. Цехановского, 60-70-е гг. 

 

 
 

Техника 60-70-х годов ХХ века в п. Тимирязево. Дизельный тепловоз ТУ-4  стоит возле вокзала 

на ул. Путевой. В 80-х годах в здании вокзала было Тимирязевское ЖЭУ.  

Снимок А. Цехановского. 
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Вагон – мастерская.  

 

 
 

 

 
 

«Скорая помощь» на рельсах узкоколейки. Снимок А. Цехановского, 60-70-е годы ХХ века. 

Старейший железнодорожник на мотоцикле, приспособленном ехать на рельсах. Снимок из 

архива Музея леса. 1950 год. 
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Перевозке леса по узкоколейке. Снимки А. Цехановского, 60-70-е годы ХХ века. 

 Лес по железной дороге возили сортиментами (бревнами) на платформах. В качестве 

тягачей использовались паровозы серии С-157 Саровского завода. Паровозы работали на дровах. 

В первые годы заготовку леса проводили ручными пилами – поперечными и лучковыми. 

Сваленные деревья трелевались к верхнему складу, откуда грузились на платформы. После 

войны использовались электро- и мотопилы («Дружба, «Урал», «Тайга» и др). 
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Погрузка хлыстов на платформы в Тимирязевском леспромхозе.  

Фотографии А.И. Цехановского (60-70 гг. ХХ века). 

 

 
 

Подбивка пути, снимок из архива Музея Леса, 50-е годы ХХ века. 
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Плакат СССР, 50-е годы. 

 

 
 

Подъемка путей баллансом, снимок из архива Музея Леса, 1954 год. 
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Снимок из архива «Музея истории леса». 

 

Аварии на узкоколейке 
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Аварии на узкоколейке. Тимирязевский леспромхоз.   

Фотографии А.И. Цехановского (1960-1970-х гг.). 

 

 

Авария произошла из-за неисправности стрелочного перехода. Разрушено пять степов. 

Снимок из архива Музея леса, 1953 год. 
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Заготовка и производство отвара пихтовой хвои в Тимирязевском 

леспромхозе 
 

 
Худ. М.Р. Габе. Сост. В.С. Соколов, 1943 г. 

 

 
А.И. Цехановский и М.Ф. Петров, 40-50-е годы.  

 

 Михаил Петров в 1941 году из кедровой живицы получил новый лечебный препарат для 

военных госпиталей. Предложено было развернуть добычу в производственном объеме. За 

получение кедрового бальзама  был награжден знаком «Отличие здравоохранения». Бальзам 

считался лекарственным средством. Работал  он в Томском лесотехническом техникуме с 1948 

по 1953 г. 
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Заготовка и производство отвара пихтовой хвои в Тимирязевском леспромхозе.  
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Тракторный трейлер  перевозит пихтовую хвою. 

Фотографии А. Цехановского, 60-70 годы.  

 

БЫТ ЛЕСНИКОВ в 50-70-Е ГОДЫ (снимки А. Цехановского) 

 
 

 На снимке показан  лесоповал в Тимирязевском леспромхозе. Крайняя справа - Лилия 

Ивановна Жукова. Научный сотрудник «Института леса» из Москвы. Именно она придумала 

использовать «Дэту», чтобы отгонять комаров. Сейчас можно в магазинах спецодежды найти 

костюм, который ошибочно называют костюмом Жукова. Хотя правильно - костюм Жуковой. 

Это костюм против клещей и гнуса из сетки. В России патент был оформлен на Л.И. Жукову и 

А.И Цехановского.  
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Плакат СССР «Борьба с гнусом», 1957 год 

 

   
 

На снимке Степанов Т.Ф. и Цехановский А.И. пропитывают накомарники диметилфталатом. 

Справа - Цехановский А.И., фото из архива Музея леса, 50-е годы ХХ века. 
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«Валка леса», фотографии А. Цехановского, 60-70 годы ХХ века 

 

 
 

«Отдых у костра», фотография А. Цехановского, 60-70 годы ХХ века. 
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Пасека у узкоколейки 

 
 

Советский плакат «Пчеловодство». 

 

 Из данных Дмитрия Цехановского "Все, кто держал пчел, организованно вывозили ульи 

на пасеку. Где-то в районе 66-го квартала она была. На этих снимках медогонка, ульи, мужики. 

Долговязый мужичок возле медогонки - Донат Спесивцев, много пчел держал и был почти что 

штатным пасечником в Тимирязево, как и Ожеред, и Федор Миныч Сторожев".  

 

Снимки А. Цехановского, 60-70-е годы ХХ века. 
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Быт п. Тимирязево в 1950 -е годы ( снимки А. Цехановского) 

 

 
Сенокос в лесу, художник Юрий Кугач, 1967 г. 
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Что такое нижний склад? 

 С 1936 по 1972 годы на левом берегу Томи, напротив города Томска, действовал крупный 

опытно-показательный леспромхоз, который вывозил всю заготовленную древесину на берег 

реки. По технологии лесозаготовок того времени, в леспромхозах, где непосредственно 

заготавливалась древесина, обычно образовывались верхние склады, а в низовье, куда затем 

сплавлялась по рекам древесина - нижние склады. Отсюда и название поселка - Нижний склад.  
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Здание карандашной фабрики у реки Томи.  

Снимок из группы «Град над Томью.  История Томска» /25/. 

 

 В 30-40-е гг. ХХ века карандашная фабрика выгодно располагалась у железнодорожных 

складов города Томска, созданных для сортировки и перегрузки лесоматериалов (брёвен), 

добываемых в лагерных пунктах Сиблага Тимирязевского узла. Прямо от фабрики зимой по льду 

Томи прокладывалась сезонная узкоколейка к складам и железнодорожным разъездам п. 

Тимирязево на левобережье реки. Таким образом, с исходным сырьём у фабрики проблем не 

было. Основное кедровое сырьё для фабрики заготавливалось на лагерных лесоповальных 

пунктах вокруг Томска, а также летом рекой доставлялось от лагпунктов Нарымской 

спецкомендатуры Сиблага. 

 

 

Из воспоминания Александра Ивановича Цехановского (работника Тимирязевского 

леспромхоза) /62/. 

 До зимы лес доставляли на Нижний склад к Томи и по течению реки сплавляли к 

Черемошникам на лесоперевалочный комбинат. Пришла зима – Томь застыла. Что делать? 

Возить не на чем – лошадей мало. Стали искать выход. Родилась идея зимнего сплава. 

 Прорубили во льду лоток метра два шириной. Подвозили к реке крепёжный лес, 

сталкивали в воду. Люди шли вдоль лотка с баграми и подталкивали брёвна по течению. Зима 

стояла суровая, морозы бывали жуткие – лоток, конечно, перемерзал. Тогда выходили на помощь 

томские студенты, рабочие других предприятий и рубили лёд. Такая вот была форма доставки 

леса. А там уж – на железнодорожные платформы и в Кузбасс, на крепежи в шахты. 
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Нижний склад Тимирязевского леспромхоза. Снимок из архива Музея леса. 50-е годы 

 

 

 
 

Рабочие будни. Нижний склад. 50–е  годы прошлого века. 
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Заготовка "швырков" - дров, на которых ездили паровозы. Нижний склад.  

Снимки А. Цехановского. 60-е годы прошлого века. 

 

 Поселок стал разрастаться после 1945 г. Здесь появились частные дома, а до этого были 

только бараки рабочих леспромхоза и спецперемещённых лиц. С самого начала образования 

поселка здесь живут такие семьи: Быковы, Конюховы, Шнолисы, Коломины и др. С 2004 г. 

поселок Нижний склад входит в черту города Томска.  В нем все больше стали обосновываться 

дачники. Из данных А. Сальникова /7/.  

 

 В исполкоме села ежегодно рассматривали вопрос о наводнении, поскольку луга почти 

ежегодно затоплялись. Снабжение населения продуктами всех соседних поселков также было в 

ведении совета. Жителей села расселяли по семьям, организовывали патрульную и спасательную 

службу. Тем не менее, часть населения оставалась на местах и перемещалась вместе с вещами на 

крыши домов и сараев. Это «зрелище» было хорошо видно с правого берега р. Томи.  

 

По воспоминаниям жителя Старой Эушты Альмухаметовой Галии Ибрагимовны: 

Самое сильное наводнение было в 1947 году. Льдины плыли не только по селу, но и по соседним 

лугам. Снесли не только готовые срубы и дрова, но и дом сторожа.  

  

В тот год затопленной оказалась вся пойма левого берега р. Томи до села Тимирязевского и часть 

исторического центра города, в том числе площади Батенькова и Ленина, улица К. Маркса, район 

Черемошников, ул. Дальнеключевская. 

 

 21 апреля 2004 года возникла угроза затопления поселков Эушта и Нижний Склад. В 

последнем несколько домов было  подтоплено, возникла также угроза для стоящего на самом 

берегу здания сельской школы. В обоих поселках была введена схема чрезвычайной ситуации, 

там дежурили катера ГИМС. Спасатели из группы оперативного реагирования с полудня 

занимались отселением людей. Вывезти удалось главным образом детей: пожилые люди 

отказывались покидать свои дома. В Эуште спасатели настоятельно посоветовали жителям 

перенести продукты из подполий на верхние этажи домов, а часть припасов и домашний скот 

вывезти. 
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Льдины на Левом берегу Томи на полях после наводнения 2010 года.  

Фото Андрея Черданцева. 

 

 
 

Фото П. Рыжова «Зимняя переправа через р. Томь», 1968 г. 

Видны столбы для указания места переезда транспорта. 

 

 Летом из Эушты и Нижнего склада в город ездили на лодках. Для транспорта 

использовали паромные переправы. Одна переправа была от Заячьего острова (ГЭС-1), а другая у 

Лагерного сада. В августе 1946 года был построен понтонный мост. Зимой в этом же месте был 

т.н. «зимник». На лёд для прочности заливали воду. Зимой по льду через Томь тропа выводила в 

центр города и обратно – прямо к Нижнему складу. В межсезонье в экстренных случаях (почта, 

опасное заболевание) использовали вертолеты.  Первый мост, Коммунальный, появился только в 

1974 году.  

 

Из воспоминаний Зинаиды Цехановской /62/:  

Дети  вели спартанский образ жизни, и потому росли крепкими и устойчивыми против действия 

непредвиденных обстоятельств. Так, Зинаида рассказывала, как она с Наташкой ходила из  

Томска в райком комсомола обменивать комсомольские билеты. Наталья шла через Томь по  

льду и вдруг оступилась и попала в полынью. Под мышкой она несла учебники. Несколько не 

растерялась, она переплыла полынью, не выпуская учебников, и потопала дальше в направлении 

Дачного городка, шурша замершей шубой. 
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ЛЕСНЫЕ КВАРТАЛЫ (ПОСЕЛКИ) 

 

86-ой квартал 
 

«В августе зрели травы, 

и над полем летали 

солнечные пушинки. 

Как позабыть о том? 

Был на тридцать четвёртом, 

на сорок первом квартале, 

был на очень далёком 

восемьдесят шестом. 

 

Помню узкоколейку, 

вскоре её не стало, 

и навсегда исчезли 

люди и голоса. 

Будто и не было вовсе 

ни одного квартала, 

Будто их кто-то выдумал. 

Да уж не я ли сам»? 

 

 Владимир Крюков 

«Памяти погибших 

поселений», 2022 г. 

 

 
 

Учащихся ФЗО №7 (41 квартал) едут на помощь колхозу «Строитель» д. Березкино, 

фото из архива семьи Гордеевых, 1953 г. 

 

 Населённый пункт был основан как 86-й лесоучасток Томского лесхоза во время 

активных лесозаготовок силами заключённых в 1940-50-х годах /26/.  

 Для вывоза леса из 86-го лесоучастка в Тимирязевском была проложена узкоколейная 

железная дорога. В конце 1970-х, когда в результате активных лесоразработок взрослый лес был 

вырублен, железная дорога была разобрана, на её месте осталась наполовину гравированная 

дорога. Помимо этой дороги, существует пешеходная непроезжая просека на восток, к урочищу 

Жуковка. Вопреки устоявшемуся названию, произошедшему от номера лесоучастка, посёлок 

находился на территории кварталов 72, 73, 79, 80. Станция у поселка «86-й квартал» называлась 

«Песчаная». 

 В поселке была пилорама, на которой делали тарную дощечку для фруктов и овощей. 

Ящики отправляли в Томск и другие города.  

  

 Количество жителей поселка резко уменьшалось. С 2006 года из неполной школы 

(девятилетки) учеников средних классов перевели на интернатное обучение сначала в Наумовку, 

затем в ближайшее Берёзкино (26 км). В пятницу школьный автобус возвращался в посёлок со 

школьниками и в понедельник снова увозил детей на учёбу. В начальной школе на обучении 
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остались 6 человек. Глава сельского поселения (староста), директор школы и единственный 

учитель — Елена Васильевна Чиняева. 

 Начальная общеобразовательная школа закрыта в конце 2012 года. Остались: 

фельдшерский пункт, пункт лесоохраны Жуковского лесничества Тимирязевского лесхоза со 

смотровой вышкой, три частных продовольственных лавки на дому. Эверест Обь-Томское 

междуречье — вышка лесоохраны пос. «86-й квартал». В 1 км от посёлка «86 Квартал» 

находится частная пилорама. 

Достопримечательности «86 квартала» 

 В 1,5 км от школы на юго-восток находится озеро Старка (озеро Старое). С дороги по 

заболоченным берегам торфяного озера проложены клади. С гибкого помоста местная детвора и 

молодёжь ныряла в воду. Вокруг посёлка изобилие грибов (белые, подберёзовики, маслята, 

подосиновики, моховики, грузди), ягоды (смородина, малина, черника, брусника, клюква и 

морошка). В непосредственной близости с посёлком возможны встречи с медведем. 

  

Из группы п. 86 Квартал (Мой родной 86-й) 3 сен 2014 /27/ 
 

 
Снимок поселка с вышки  «Эверест-Обь», автор неизвестен, 2019 г. 

 

 
 

Работники шпалорезки (пилорамы) в пос. «86 квартал». Фото сделано  в 1960 году. 

 

Комментирует фото Сергей Облезов: справа стоят - Миркина, Гарифзянова, супруги Вшивцевы, 

Потураев, моя мать, внизу; вторая слева: Коновалова и четвертая Гутовская.  

Из сети Одноклассники «п. 86 Квартал, мой родной 86-й» /27/ 
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Диспетчерская «86-ого квартала». Состав с лесом направляется к Нижнему складу,  

Снимок из архива Музея леса, 50-е годы. 

 

 
 

Сергей Облезов: ул. Зеленая, 1985 год, фото из группы «86 Квартал. Мой родной 86-й»/27/. 

 

 «86 квартал» возник как 86-ой лесоучасток Томского лесхоза. Он был расположен в 37 

километрах от Томска. В 1940-1950-х гг. в окрестностях Томска шли активные лесозаготовки, к 

которым массово привлекали заключенных, таких поселков возникало множество. Здесь валили 

лес ссыльные из Литвы, Беларуси, Украины, Польши и многих регионов России. Кроме того, в 

посёлок приезжали, уже добровольно, граждане с разных концов СССР, кто-то в надежде на 

приличные заработки, а кто-то, спасаясь от голода. 

 Отводился участок под рубку, к нему прокладывалась просека и укладывалась 

узкоколейка», - рассказывает Василий Ханевич /28/, который сопровождал польскую группу в 

качестве гида. Строились бараки, в которых жили на период заготовок рабочие. После того, как 

лес на участке вырубался, узкоколейку разбирали и прокладывали её в новое место. Туда же 

перевозили  рабочих. А брошенные поселки разрушались. 

 Чтобы заглянуть в пустующий барак на 86-м, приходится брать лопату. Вытянутое в 

длину сооружение имеет крепкие стены и огромные окна. 

 



64 

 

 
 

Брошенный жителями поселка барак, фото 2021 г. 

 

 Это типовой барак, какие строили в 1940-х, — говорит Василий Ханевич. Обычно делали 

два входа — с торцов. У входа ставили буржуйку или кирпичную печку — чтобы помещение 

лучше прогревалось: «Есть заблуждение, что в бараках были узкие окна — нет, узкими окна 

были только в БУРах, бараках усиленного режима. А в обычных бараках окна были большими — 

свет же был нужен, электричества не было. Поэтому в таких бараках было холодно». По 

окончании периода репрессий большинство ссыльных отправились на родину (после 1953 года). 

Но были и те, кому уезжать было уже некуда.  

 

 
 

Участники проекта «Миссия Сибири» в 2011 году привели в порядок могилы литовцев  

1944-1949 годов. Кладбище вблизи поселка, фото 2021 г.  

 

Рассказ жительницы посёлка. Анна (1954 г.р.), 2021 год. 

 В 60-е годы в нашей школе учились 500 учеников. Учились в две смены. На узкоколейке 

было 8 полных пассажирских вагонов. Народу было, наверное, более двух тысяч. В 90-е годы  

прошлого века поселок стал исчезать. Леспромхоз перестал работать уже с 70-х годов. 

Материалы бараков  привезли в 50-е и 60-е годы из других лесных кварталов. Сейчас человек 100 

живет (пять школьников).  

 

Рассказ жительницы посёлка. Наталья (1949 г.р.), 2023 год: 

 В 60-е годы на узкоколейке были такие остановки: «86 кв.», «66 кв.», «41 кв.», «34 кв.», 

«25 кв.», «Примыкание», «Вокзал главный». Возле каждого квартала были большие поселки. В 

86 квартале был детский сад и большой клуб, где был Музей Боевой Славы. Когда поселок стал 
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исчезать, многие семьи из «86 квартала» переехали в п. Тимирязево. Например: Потураев, 

Римша, Евдокимовы и др. 

 

Из группы VK «Малоизвестное  о Тимирязевском лесе и 86-м квартале». 16.03.2013. 10:00 
Заметают тропинки снега где. 

MudRun 20 мар 2013, 19:06 
desperado писал(а):господа товарищи, не знаю в курсе вы или нет, до 86 раньше было еще 4 
поселка. и после него еще 2 вроде. так что кладбищ там еще несколько есть. 
 
Уже и не помню, кто из местных рассказывал про существовавшие в этом районе поселения 
ссыльных поляков, литовцев и немцев, формально все подчинялись Сиб Лагу, а вот данных о 
существовании ЛАГЕРЯ (хотя бы одного) из системы ГУЛаг мне добыть не удалось. Такие 
данные в начале 2000 были закрыты, хотя я искал лагеря поселенцев поневоле в Тегульдетском 
районе, ныне известные как посёлки, лесоучасток «Заря» и «Пролетарка». Нашёл в 2005 году 
одного из Первомайки, который подтвердил, что в тех местах был! Именно посёлок - поселение 
ссыльных цыган, которых после войны тупо всех подряд собрали по вокзалам, по дорогам, 
везде где можно было брать-хватать и перевезли на баржах по Оби - Чичкаюлу в те места..... 
а по 86-му, долго я искал ещё кладбища, не нашёл, зато находил сторожку и остатки вышки! 
Немцы были ближе к городу, литовцы посередине, и в самой заднице были поляки, 
вот польское кладбище поискать - тема! 
 

 

лимон 20 мар 2013, 19:23 
Копал эту тему. Сложно искать, по крупицам приходится собирать. Но в основной своей массе 

лагерей Сиблага рядом с Томском не было. Или данные о них очень постарались спрятать.  
Но в общем картинка такая, что лагерей ближе 20-30 км не было. Были только поселения (по 
деревням раскидывали ссыльных). А вот дальше уже больше. Из того что помнится. Например, 
поселения массовые: п. Сухой Лог, Чебулинский совхоз, Ягодное, пос. Прокоп, с. Бондарка, 
Тогур, Вертикос. 
Лагеря в составе СибЛага были в основном в структуре СибасинЛаг и Нарыма. Основное 
направление деятельности - заготовки леса. В их структуру так же входили поселки Парабель, 
Каргасок, Колпашево и т.д… 
Еще было отделение в Шегарке или Кривошеино. Между этими пунктами было много лагерей по 
левому берегу Оби и на островах. Направление деятельности - сельхозтруд. 
По поселенцам (прибалты и калмыки в основном прибывали в Томск). 
 

MNS 01 сен 2013, 14:59 
В школу я пошел в 1955 г. Мои братья двоюродные последние три класса все, поочередно, 
доучивались в Тимирязево, а их семьям пришлось пожить и на лесоучастках, и на кордонах, и 
на 109 кв., и на 86 кв. Участки вдоль узкоколейки из Тимирязево по порядку были: 25 кв., 28 
кв., 34 кв., 41 кв. На 41 кв. была пилорама, ближе к болоту, и, даже, ФЗУ-фабрично заводское 
училище, прародитель "ремеслух" и ПТУ. Недалеко, на озерах, был жилой 56 кв. Далее, на р. 
Еловка 66 кв., потом 86 кв., 109 кв., 132 кв. Вот так, приблизительно, до 1960 г. Были еще 
жилые кордоны. На 3-ем и 5-ом сам был. Если кому надо подробнее и точнее, в Тимирязево 
живет сын лесника Апполон Леонтьевича Матвеев. А еще точнее и подробнее в музее леса в 
Тимирязево. Про сосланных литовцев и латышей на бытовом уровне - никакой вражды и 
притеснений не было. Ребятишки с нами вместе учились. Все у всех было одинаково. А кто 
сейчас привирает про "притеснения", в основном, льготы выбивает. 

 

 

 

 

 

http://4x4.tomsk.ru/topic13357-25.html#p395812
http://4x4.tomsk.ru/topic13357-25.html#p395807
http://4x4.tomsk.ru/topic13357-25.html#p395807
http://4x4.tomsk.ru/post395807.html#p395807
http://4x4.tomsk.ru/post395807.html#p395807
http://4x4.tomsk.ru/post395812.html#p395812
http://4x4.tomsk.ru/post395812.html#p395812
http://4x4.tomsk.ru/post426426.html#p426426
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Илюшек Владимир Харитонович, 1933 г. р. 

 
 

В 1950 г. вместе с родителями и 5 братьями и сестрами был выслан из Ковельской области 

(Украина) в Томскую область по обвинению в принадлежности семьи к кулацкому хозяйству. 

Определены были на жительство и работу на 132 квартал Тимирязевского леспромхоза. 

Впоследствии закончил обучение в ТИСИ, работал в системе «Томлеспрома» на должности 

главного механика «Томлеспрома».   

 

 «Месяц нашу семью везли в теплушках в Томскую область на 132 квартал. Уже в августе 

1950 года работали на лесоповале у узкоколейки. Работали ручными поперечными и лучковыми 

пилами. Потом нам дали электрические пилы весом около 25 килограммов. Позднее появились 

пилы 5 кг. На лесоповале работал  шесть лет. Нашу семью из здания перевезли в «86 квартал». 

Мы были под надзором комендатуры. Но в 1956 году я поступил в лесотехникум. Паспорт 

получил в 1960 году. В 1964 году поселок уже исчез. Существовал 14 лет. Позже стал главным 

механиком объединения «Леспромхоз». Позднее перевели начальником снабжения 

«Томлеспром». В 1993 году вышел на пенсию…  

В 76 квартале жили эстонцы – «эстонский уголочек». Каждый квартал имел магазин, пекарню, 

комендатуру. В 109 квартале жили немцы, литовцы. Я восстановил 17 крестов на кладбище в 132 

квартале. В 2010 году поставил отлитую табличку «Кладбище ссыльных, 50-е годы»».  

 

Запись 1 июля 2015 г. Записал В. Ханевич. 

 

 
 

Чиняев Егор Степанович, 1928 г.р. и его жена, Чиняева Анна Ивановна, 1925 г.р., с 1953 года 

жители пос. «86 квартал» Томского района.  Рассказ о жизни рядом с ссыльными литовцами, 

немцами и другими репрессированными, работающими на лесозаготовке.   
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 «Переехал с семьей в Томскую область из Мордовии, поскольку давали деньги и большие 

льготы. В Мордовии даже хлеба не хватало. Ели одну картошку. Можно было даже взять с собой 

коров. В семье было семь детей. В начале десятки семей привезли на жительство и привезли на 

Черемошники.  Там они жили в общих бараках. В точно такой же барак они приехали и в «86-

квартал».  

До этого там жили заключенные. Ехать в Нарым никто не хотел. 

В поселке больше всего было ссыльных: литовцы, эстонцы, немцы, узбеки. Начали работать на 

148 квартале. Все работали и жили вместе, и свободные, и ссыльные. Работали по 10 часов, не 

как сегодня. Переписывал ссыльных комендант. Ссыльные могли раз в месяц ехать в город. И на 

кладбище хоронили всех вместе. А на 109 квартале было много литовцев похоронено.  В 1956 

году многие из ссыльных уехали. 

 

Лес возили на Нижний склад. Но березу не принимали, она тонет. Поэтому шла на дрова. 

Грузили лес на платформы день и ночь. Люди в 60-е годы жили хорошо, весело. Каждый держал 

скотину: коров, свиней, баранов, коз».  

Запись 12 июня 2015 г. Записал В. Ханевич. 

Швенгель Александр 

 

1955 г.р., житель г. Томска. Родился в поселке «86 квартал» Томского района в семье ссыльных 

немцев, сын И.А. Швенгель. Рассказал о своей жизни в поселке «86 квартал», где проживало 

много немецких ссыльных, работающих на лесозаготовках.  

 

«С родителями жили в Казахстане. Ходил пешком в школу со 109 квартала в 86-й квартал. В 109 

квартале был большой поселок, была пекарня и кладбище. По узкоколейке ехали тепловозы - 

«кукушки». Ехали по узкоколейке рабочие утром и вечером. Рельсы убрали в 80-е годы, на них 

стоял тепловоз. Лес грузили паровым краном. Бараки стояли у кладбища, но никто не помнит, 

кто их строил».  

 

Кирсанова Ефросинья Михайловна 

1928 г.р., жительница поселка «86 квартал» Томского района. 

В детстве жила на Урале в Пермской области, семья родителей в 1932 году была раскулачена и 

выслана из места проживания. В 1938 году жителей спецпосёлка перевели в г. Кунгур на 

строительство военных складов, затем переслали на другое строительство в Пермской области. В 

1955 году вместе с мужем завербовались и приехали на жительство в Томскую область, 

поселились в поселке «86 квартал». Рассказ о пережитом. 

 

Говорит 60-летний сын Ефросиньи:  «Поселили в землянку, в недостроенном поселке в 

Пермском крае, а мне было четыре года. Потом жили в сараях для строительства военных 

складов. Построили бараки по пять семей в каждый барак. Помню, что воду возили бочкой для 

еды, а мыться было нечем. Ботовы переехали в другой поселок и жили до 1949 года. После этого 

переехали в Томскую область. В поселке было много ссыльных». 

 

Не все оставшиеся с послевоенных лет бараки на 86-м пустуют. В некоторых до сих пор живут 

семьи. Узнать о судьбе работавших здесь когда-то земляков польские журналисты решают у 

старожилов. Дом 92-летней Ефросиньи Кирсановой построен примерно тогда же, когда и 

большая часть бараков, в 1950-х. 

 

На дровяной печке греется чайник, рядом стоит таз со снегом — в доме запланирована стирка. 

«Мы за электричество и воду почти не платим, не то, что в городе — счета вот такие. Ни от кого 

не зависим». 
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Запись 12 июня 2015 г. Записал Василий Ханевич. 

 

Сама Ефросинья почти не встает, но нежданных гостей принимает охотно: ее по нескольку раз в 

год посещают иностранные делегации — литовцы, латыши, немцы, которые ищут сведения о 

своих попавших сюда когда-то родственниках. 

 

Родилась Ефросинья в 1928 году в Свердловской области, через три года семью сослали как 

кулаков в Молотовскую — ныне Пермскую область. Там и прожила «под комендатурой» 17 лет, 

пока не освободили в 1947-м. Встретила хорошего парня («ребят из плена к нам прислали»), 

вышла за него замуж, но со свекровью не задалось («уралка, взял бы казачку!»). Потому в 1956 

году с мужем завербовалась в Сибирь, на лесозаготовки. Так и оказалась на 86-м. К тому 

моменту большинство сосланных отсюда уже разъехались. 

 

«Здесь жили немцы, литовцы, занимались в основном лесом — вот у Мили была литовка, так 

она, бедная, всю жизнь сучки рубила в лесу. В лесу была железная дорога, узкоколейка, там и 

работали. Я в садике поваром устроилась. И школа была здесь большая — 8-летка, в две смены 

учились. Когда мы приехали в 1957 году, поселки соседние уже начали сносить — 66-й поселок 

был в 4 км со школой и магазином, 25-й — там даже училище какое-то было профессиональное, 

109-й, 132-й...» 

 

По словам Ефросиньи, когда ссыльным дали возможность вернуться на родину, уехали все, кто 

мог. И сейчас с 86-го, где осталось около сотни жителей, продолжают уезжать. Школу закрыли. 

Работы нет. И даже медпункта с фельдшером нет уже больше года — за анаприлином для матери 

ценой в 18 рублей дочка Ефросиньи ездит в город, отдавая таксистам 1000 рублей за поездку в 

оба конца. 

 

Швенгель Ида Альбертовна 

 

Жительница поселка «86 квартал» Томского района. Родилась в 1928 году на Украине. С 

началом войны с Германией в 1941 году в детском возрасте была выслана в Германию, где 

работала прислугой в семье немцев. После завершения войны как лицо немецкой 

национальности выслана в Сибирь, в поселок «86 квартал» Томского района, где проживает в 

настоящее время.  
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«Ехали из Германии на поездах, забитом битком народом.   

Сын Александр живет в г. Томске, регулярно её навещает и помогает. Дополняет воспоминания 

матери.  

Жили, говорит, и в 41 квартале, в 86-м жили, в  109-м жили. Работали целый день в лесу. Лес 

рубили ручными пилами. Платили мало, приходилось продавать свою одежду».  

 

 
 

Сергей Облезов: 1960 год, из группы «86 Квартал (Мой родной 86-й)»/27/. 
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Настя Панова: общее фото класса.  1960 год /27/.  

 

 

 
 

Наталья Зотова: 50-60 годы /27/. 
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Наталья Зотова: мой брат в детском саду п. «86 квартал» (справа в темном костюме), 

50-60 годы /27/. 

 

 
 

Наталья Зотова: 50-60 годы /27/. 
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Наталья Зотова: 50-60 годы /27/. 

 

 
 

Жители 41-ого квартала приехали голосовать на выборы в «86 квартал». 

Фото из архива семьи Гордеевых, нач. 50-х годов. 

 

Сад памяти, 8 мая 2020 года 
 

 В Темерчинском урочище Тимирязевского лесничества вблизи поселка «86 квартал» 

Томской области заложили “Сад памяти” /29/ к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В памятной посадке приняли участие более 50 работников департамента лесного 

хозяйства, «Томсклесхоза», Томской авиабазы и “Волонтёров Победы”. О подвиге земляков, 

приближавших Победу и не вернувшихся с фронта, здесь будут напоминать высаженные 18 

тысяч сеянцев лиственницы. 
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41 квартал 
 

Воспоминания о поселке «41 квартал»   
Константин Георгиевич Гордеев, фотографии 50-х годов из архива семьи Гордеевых. 

 

 Мои родители в 1940-х г. жили в г. Томске и работали на заводе. В конце 40-х годов наша 

семья переехала в поселок «41 квартал», где отец поступил бухгалтером во вновь открытую 

школу ФЗО №7. Вначале семья (в т. ч. мой старший брат Павел 1946 г.р.) жила  в общежитии. 

Позднее построили собственный дом, завели скотину: корову, кур. В  поселок также переехала 

семья сестры матери. Я сам родился в поселке «41-й квартал» в 1956 году. 

 

 
 

Паровоз на у/к железной дороге у 41 квартала (у дома Трещиловых). 

 

 
 

Дети поселка «41 квартал». 
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Групповой портрет женщин и детей поселка «41 квартал». 

 

 Наш поселок был довольно большой, располагался у узкоколейки (слева по движению от 

п. Тимирязево). Здесь была пилорама и школа ФЗО. У всех были огороды, держали скотину, 

были покосы. Справа от линии УЖД, примерно в 50 метрах был стадион. См. фото футбольного 

матча с командой из ремесленного училища №1 Томска.   

 

 
 

Футбольный матч между ФЗО №7 и РУ №1 г. Томска. Пос. 41 квартал. 
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На покосе. 

 

 
 

«Мечтательность среди берез», Богданов-Бельский Н.П., 1930-е годы. 

 

 
 

Стадо п.  41 квартал. 
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Класс учительницы Н.Ф. Дружковой собирает урожай кукурузы на школьном участке. 

 

 
 

Школьники общеобразовательной школы «41 квартала», 1 сентября 1956 г. 

 

Школа в нашем поселке размещалась в обычном деревенском доме. Занимались одновременно 

по несколько классов. В классах учеников по 1- 3 человека. Учителя: Дмитрий Федорович и 

Надежда Фатеевна Дружковы. 
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На спортивной площадке школы ФЗО №7. 

 

 
 

Построение у зданий ФЗО. 
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Групповой снимок учащихся и преподавателей ФЗО. Сидят в центре: Тиунов В.С., Гордеев Г.С., 

Акентьев, Астанин А.В., Елистратов Д.В., Елистратова, Анущенко К.  

 

   
 

Плакат СССР, 40-60 годы. Сотрудник на крыльце здания ФЗО №7.  

 



79 

 

 В школу ФЗО – Фабрично -  Заводского Обучения, принималась молодежь, сельская и 

городская (6-7 месяцев обучения, 16-17 лет), с любой общеобразовательной подготовкой (а с 

1953 г. – с начальной). В школу ФЗО №7 направлялись по призыву, учащиеся на казарменном 

положении и полном гос. обеспечении (питание, обмундирование, общежитие, учебники…).  

  

Те, кто окончил ФЗО считались мобилизованными и обязаны 4 года отрабатывать на 

предприятии с отсрочкой от призыва в армию. Это подготовка специалистов для работы на 

производстве, на заводах, в строительстве, в горно-добывающей отрасли. Общеобразовательной 

подготовки в ФЗО практически не было.  Молодежь практически призывалась в трудовую 

армию. За уход из ФЗО уголовное наказание – 1 год колонии. Призыв (мобилизация) был 

отменен в 1953 г. 

 

 Количество учащихся в школе ФЗО, судя по фотографии с построением – до 100 человек,  

Здесь же мастера, воспитатели, административные и хозяйственные сотрудники. Директор 

Громов Василий Яковлевич, замполит Астанин Александр Васильевич, старший мастер 

Кандинский Иван Васильевич. 

 

 Несколько жителей поселка: Дружковы, Назаровы, Кобзевы, Фетисовы, Тюменцевы, 

Фатеевы, Суворовы, Терентьевы, Павловы,  Трещиловы,  Лугачевы, Косовы, Пчельниковы, 

Черниковы, Фроловы, Яковлевы, Крыловы, Березовские и др.  

  

 
 

Худ. Ю.Д. Петров «Лыжники», 1954 г. 

 

 
 

На снежных горках 
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Дети поселка «41 квартал» на лыжах. 

 

 
 

Поход на озеро. 

 

 
 

Купание в озере. п. «56 квартал». 

 

 В бору, в 44-ом, 56-ом и некоторых других кварталах было несколько озер. Поселок «56 

квартал» был прямо у озера. Скорее всего, после работ по мелиорации уровень воды 
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существенно снизился, озера в основном заболотились. Но в начале 2000-х на «56 квартале» 

озеро еще было. 

 

 
 

Худ. Ю.П. Кугач «В праздник», СССР, 1949 г. 

 

 
 

Женщины поселка с подснежниками, Фетисова Н., Тюменцева О., Гордеева К., …Фатеева Н., 

Лугачева Т.  
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Приехали с «86-ого квартала» на выборы: Е. Терентьева, К. Гордеева, Н. Дружкова, дед 

Милован. «41 квартал». 

 

 

 В конце 50-х годов школу ФЗО закрыли, жители поселка стали уезжать. Большинство 

ехали в п. Тимирязево. В 60-е годы мы заезжали в поселок (ездили собирать грибы), там 

оставалось всего несколько человек жителей. В 80-е годы поселок исчез совсем. После того, как 

исчезли соседние поселки, и жители уехали, люди много лет садили картошку на бывших своих 

участках. Позднее территория «41 квартала» была засажена рассадой сосен. Сейчас там уже 

настоящий сосновый бор 
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132 квартал 
 

 
 

 Спецпоселок «132 квартал» /30/ был основан в 1950 году как один из лесозаготовительных 

пунктов Тимирязевского леспромхоза, он принял первых жителей из числа ссыльных украинцев, 

поляков, немцев, литовцев, латышей и др. народов. 

 Металлическая доска с барельефным изображением православного креста и надписью: 

«Кладбище/ ссыльных/1950 г./упокой господи/души усопших/панихида/отслужена/21.07.2010/. 

 Доска установлена в 2010 г. по инициативе и на средства бывшего жителя поселка В.Х. 

Илюшек. На его же средства на кладбище были заменены 17 крестов вместо сгнивших, 

производится регулярный уход за кладбищем.   

 На кладбище находятся могилы 20 жителей поселка «132 квартал». Из всех похороненных 

известны фамилии только двух человек: Илюшек и Березовской. Фамилии и имена остальных 

остаются неизвестными. 
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ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  
п. ТИМИРЯЗЕВО 

 

Тимирязевский сосновый бор 
 
         А в Тимирязевском бору 
         Глухарка плачет поутру 
         О том, что было... 
         А в Тимирязевском Бору 
         Синица с ягодкой во рту 
         Нас не забыла. 
 
         Текст песни Михаила Андреева  
         «В Тимирязевском бору». 

 

 
 

Фото В. Мужипина /5/, 1965 г. 
 

 Сосновый бор /31/ вырос здесь сравнительно недавно, ему не более 300—500 лет. Бор 

образовался на уникальных песчаных дюнах, которые являются едва ли не самыми северными 

отголосками древних среднеазиатских песчаных пустынь. Здесь движение песка на восток было 

остановлено широкой сибирской рекой. Сегодня Тимирязевский бор однозначно воспринимается 

томичами как место отдыха, летних и зимних прогулок, сбора грибов и ягод. С самого основания 

Томска насаждения Тимирязевского бора имели хозяйственное значение. Первые решения 

государственных органов о сохранении соснового бора на томском левобережье датируются ещё 

1854 годом.  

 Лесные кордоны – это маленькие крепости в лесу с лесниками. Строительство их 

началось в 1902 году. В междуречьи их было 30, в Тимирязевском лесхозе – 10. Кордоны 

строились на два хозяина и огораживались крепкими заборами из бревен. При наличии кордона 

весь лес просматривался. Лесная охрана не привлекалась для других работ. Кордоны 

самоликвидировались в начале 70-х годов ХХ века. После этого наблюдение за лесом было 

ослаблено /7/. 
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Лесной кордон, с картины А.И. Сальникова, 50-60 годы. 

 

  Лесные кварталы имели четкие очертания, были отделены просеками, у них были 

визирные столбы с надписями. Визирные столбы устанавливаются при выходе визиров на 

просеки и границы. Верх визирного столба стёсывается на два ската. Гребень столба и окно с 

надписями направляются по визиру. На окне пишется: в числителе — номер визира римскими 

цифрами,  в знаменателе — номер квартала. В 30-е годы ХХ века были построены новые 

поселки, имеющие названия по нумерации кварталов сетки сырьевой базы. В настоящее время 

минимальный лесной квартал имеет 25 га (0,5км x 0,5км). 

 

 
 

Аппарат для сухой перегонки древесины /32/. 

 

 В междуречье было развито смолокурение – сухая перегонка смолья-осмола. Для этого 

устраивались кубы (дутые бочки, или дутые кубышки).  Сосуды назывались корчагами. Недалеко 

от Дачного городка было несколько кубов. Всего в междуречье было несколько десятков таких 

кубов. Лучший материал для  смолокурения – старый сосновый пень. Хороши пни, стоявшие в 

земле 10-15 лет. 
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 В прошлом из кедровых орехов вырабатывали ореховое масло, не уступающее 

оливковому, а из жмыха изготавливали нежную и вкусную халву. Орехи добавляли в дрожжи,  

хлеб, испеченный из теста с такими дрожжами, был очень вкусным и полезным. Из орехов 

делали сухое молоко и постные сливки. Отваром из скорлупы смачивали волосы, они лоснились 

и укреплялись /7/.   

 «Поселки Тимирязевского поссовета расположены в лесном массиве - это зеленая зона 

областного центра. А леса на левом берегу Томи на площади 200 тыс. га не только уникальны 

сами по себе, но и выполняют важную функцию – являются «фабрикой кислорода» и цехом 

здоровья для томичей. Все хорошо, да только уже кое-где не выдерживает, отступает от 

энергичного напора людского. Более того, если не упорядочить пользование этим даром 

природы, его можно с течением времени погубить. А это не в интересах Томска и томичей! Я 

слышал возражения: напрасны беспокойства, на нах век хватить! С появление моста через Томь 

бесчисленный поток машин хлынул в лес. Автомашины на каждой поляне, почти под каждым 

деревом. Костры, следы пиршества горожан на лоне природы стали бичом зеленых массивом».  

 

Фрагмент из статьи А.И. Цехановского из журнала «Курьер природы», вып. 42. 1980 г.  

 

 

"Собираем грибы в п. Тимирязево. Я, бабушка, дедушка, мама, брат, подруга мамы.  

Грибов было много-много". Автор снимка неизвестен, 1965 г.  
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Фото В.В. Мужипова /5/, 50-60 годы. 

 
 

Снимки В.В. Мужипова /5/, 50-60 годы. 

 

 
 

«На улице Октябрьской», фото В.В. Мужипова /5/, январь 1958 г. 
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«Адам Иванович», фото В.В. Мужипова /5/, 1965  г. 

 

Песчаное озеро 
 

 
 

Фото из альбома «Деревянное зодчество Томска: прошлое и настоящее», 2009 г. /33/. 
 

 Песчаное озеро - уникальный памятник природы, со всех сторон окруженный сосновым 

лесом. Озеро небольшое, диаметром около 300 метров, имеет почти идеально круглую форму. По 

преданию, озеро возникло давно, возраст его – несколько тысячелетий. Это подтверждается 

залежами торфа в болотах, окружающих озеро. Дно чаши озера находится на одном уровне с 

ним. Слой торфа более пяти метров. Отложение торфа - один миллиметр в год  /7/. 

 

 В 1938 г. на озере размещался пионерский лагерь, где отдыхал старожил пос. 

Тимирязевского А.И. Сальников. Уровень воды в озере начал понижаться еще в 60-е годы. 
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Поэтому в 1965 г. Тимирязевский мехлесхоз и учебно-опытный лесхоз по инициативе 

поселкового совета предприняли попытку пополнить озеро водой. Для этого раскопали 

экскаватором перемычки, отделяющие озеро от соседних болот. Был углублен ручей, а по болоту 

прорыта большая канава длиной более 100 м и глубиной до 2 м. Уровень воды поднялся и достиг 

прежней отметки. Однако, это продолжалось недолго. В весеннее время озеро наполнялось и 

затем быстро мелело. В 1970-х гг. на берегу озера строились даже «обкомовские дачи» — 

загородные резиденции семей секретарей Томского обкома КПСС. В 1983 г. рядом с озером была 

пробурена скважина для подпитки его подземной водой. Эта скважина «спасает» озеро по сей 

день.  

Описание из статьи Семеновой Н.М.  

Природные достопримечательности поселка Тимирязево,  ТГУ, г. Томск, 2018 г. /34/ 

 

«Мало кто, наверное, знает, но это Песчаное озеро, можно считать искусственным. Жители 

микрорайона за свой счет обслуживают насос, который круглосуточно подпитывает озеро из 

скважины, оплачивают электроэнергию. Чистят озеро от водорослей». Андрей Неведомский 

 

  
Схема акватории озера Песчаного и прилегающей территории, 2017-2019 г. 

Из статьи Семеновой Н.М. и др.  «Тайны озера Песчаного в Тимирязевском бору»,  

Томский государственный университет, г. Томск, 2020 г. /35/. 
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Дачи на берегу Песчаного озера, 1939 год, авто неизвестен. 

 

 

Тояново озеро (Нестоянка)  

 

 
 

Туман над Нестояновым озером, фото Ю. Черданцева, август 2009 г. 
 

 В конце XIX века и в самом начале XX века на картах озеро указывалось как речка 

Нестоянка (кроме протоки Бурундук). Казалось бы, практически не движущаяся в конце лета 
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вода речушки весной имеет весьма ощутимое, явно не остановившееся течение, порой принимает 

даже характер бурной горной речки /36/. 

 

Озеро находится в Томской области, прямо в черте города Томска. Оно небольшое, длина озера 

составляет 5,4 километра, ширина всего сто метров. Озеро отличается нестабильностью 

размещения, часто оно становится протокой реки Томи. Вероятно, отсюда и такое название 

озера: Тояново - Нестояново. Исследователи связывают название озера с ханом Тояном. На 

берегах озера расположены дачи и поселок Дачный городок. Озеро проточно, так как в него 

впадает река Кисловка. На озере развита рыбалка, сюда частенько наведываются рыбаки поудить 

рыбу. Среднюю часть озера Тояново пересекает Шегарский тракт, соединяющий Томск с 

городом Колпашево. 

  С 1980-х гг. в обществе Томска появились идеи, что Нестояново озеро имеет, якобы, 

искажённое наименование: правильнее называть его впредь Тояново озеро — как водный объект 

близ легендарного Тоянова городка. Более того, в 2010-х г.г. на восточном берегу этого водоёма 

появился дачный посёлок «Тояновский» - южное расширение посёлка Нижний Склад /Томики/. 

 «Мы любили наше проточное озеро, лежащее под горой. Грамотно оно называлось 

Тояново озеро. Но за эту самую проточность его звали попросту Нестоянкой»  /Крюков В.М./.  

 
 

Фото В. Мужипова (1965 г.) и снимок из архива семьи Гордеева (60-е годы). 

 

  В 1960-х годах берега Нестоянки были любимым местом отдыха и купания не только 

детей, но и взрослых п. Тимирязево и Томска. Летом, в хорошую погоду, весь берег был занят 

отдыхающими. Найти свободное место было сложно. Вода в реке была очень чистая. Пацаны 

ныряли с открытыми глазами. Любимые места детей Дачного городка: берег возле спуска с горы 

от конторы лесхоза, район брода возле моста на шоссе, место рядом с бродом на 

противоположном берегу. Это место называлось тепленьким. После постройки нового 

(железобетонного) моста появилось еще одно место для купания – котлован, оставшийся после 

стройки с другой стороны моста.  

Из воспоминаний К.  Гордеева. 
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Мостик через Нестоянку, 1960-1970-х и 2000-х годов, фото неизвестного автора. 

 

 Вот мостик в месте, где название "Кисловка" превращалось в "Нестоянку", весной во 

время разлива. Это был наш любимый и единственный короткий путь от дома через 

коммунальный мост мимо Боярского озера и на дорогу к Песчаному озеру. 

 А тот мост, что на фотографии в исходном посте, был дальше ниже по течению, где речка 

была шире, там, где была остановка 120-го автобуса, посередине между коммунальным мостом и 

Городком (забыл уже, как остановка называлась) /фото и комментарии представил Борис 

Лохвицкий/. 

Беленькое озеро 
 

 
 

Фото Ю. Черданцева, осень 2013 г. 
 

 Озеро исстари было любимым местом отдыха тимирязевцев. Оно пополнялось  

подземными источниками и питающей его рекой Бурундук /37/. Стена векового соснового бора, 

расположенного выше озера на береговом склоне, дополняет великолепный пейзаж. Здесь 

сохранилась естественная среда обитания для многих видов растений, животных. Практически 
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нет следов влияния человеческой деятельности, несмотря на близость к населенным пунктам. 

Это настоящая природная жемчужина, расположенная в нескольких километрах от центра 

города.  

 
 

 Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии вновь проверили пробы воды в 

популярных местах отдыха (27 июля 2024 г.). Воду проверяли по санитарно-химическим, 

микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Выявлено 

 превышение общих колиформных бактерий. Это бактерии группы кишечной палочки. В озере 

Беленькое (с. Тимирязевское) есть превышение как по общим колиформным бактериям, так и по 

E.coli (кишечная палочка) /38/. 

 

 
 

Стадо коров у Беленького озеро. Вдали видны домики дачников. 2009 г. Фото Ю. Черданцева. 

  

 В 2022 году появилась новая опасность. Водоем начали чистить по программе 

«Экология». За 34 миллиона рублей растительность на берегах должны были вырубить, поднять 

экскаватором ил со дна и вывезти его на полигон.  

 

 «Жители села Тимирязевского переживают за водоем, а экологи -  активисты говорят, что 

он обречен. Причина для волнения есть — летом 2022 года в закрытом городе Северске по этой 
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же программе очистили озеро Док, а в июле 2023-го оно превратилось в лужу. Гидрологи сейчас 

решают, как вернуть туда воду, природоохранная прокуратура проверяет действия чиновников, а 

озеро Беленькое тоже мелеет на глазах.  

 6 апреля состоялось заседание ландшафтной комиссии, на котором был поставлен вопрос 

о разрешении вырубки деревьев и кустарников по берегам озера. Комиссия приняла решение 

перенести его рассмотрение на май с выездом на место».  

 Материал из группы VK «Озеро Беленькое - экологический природный парк».  

 

 
 

  

Расчистка озера летом 2023 года. 

  

Речка Пылковка (бывшая Пивоваровка) 
 

 Данная речка вытекает из водоёмов-озёр мелиорируемого Пивоваровского болота в 

Тимирязевском бору в 3,8 км юго-западнее п. Тимирязево.  

 

 Непонятно до сих пор, кто изменил название речки и для чего. Видимо, для того, чтобы 

окончательно замести следы прошлого. В 1900 году, когда здесь начали возводить купеческие 

дачи, речка называлась Пивоваровкой по имени Пивоваровского болота, с которого и начинался 

её исток в 4 км от Шегарского тракта. Впадает она в речку Кисловку, протекающую у подножия 

пойменного склона реки Томи, у начала знаменитой Танаевской дороги. 

 

 В прошлом здесь при пересечении реки с дорогой был выстроен мост длиной более 30 

метров, затем были уложены трубы и возведена дамба. В начале века речка была полноводной, 

вода в ней была очень чистой и прозрачной. Жители южной части Дачного городка брали в ней 

воду для питья. В речке водилась рыба. В настоящее время Пивоваровское болото 

разрабытавыется заречной агрохимией. Торф идет на удобрение полей. Русло речки высохло, и 

лишь небольшие углубления для канавы с тухлой водой напоминают о нём. Однако, речка может 

жить вследствие поднятия уровня грунтовых вод в междуречье. Пивоваровское болото, из 

которого взят торф, преобразуется в крупное озеро. Такое в природе бывает.  

 

Из книги А. Сальникова «Очерк о Тимирязевском» /7/. 
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Мостик через Пылковку весной, фото А. Цехановского, 60-70 годы. 

Переход через речку Пылковку, похожую на ручеек. Фото 2017 года неизвестного автора. 

 

 

 
 

Расположение речки  Пылковка, 2GIS 
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   Мелиорационные работы в Тимирязевском лесничестве 

 

  
 

 Советский плакат, 1950-1970 гг. 

 

 

Осушение болот. Снимки А. Цехановского, 60-е годы. 

 

 

 



97 

 

  
 

 

 
 

Осушение болот. Снимки А. Цехановского, 60-е годы. 
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Протока (речка) Бурундук 
 

 
 

 

 
 

Мост через речку Бурундук, фото А. Цехановского, 60-70 годы. 
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КУЛЬТУРНЫЕ, КУЛЬТОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

Клуб 
 

 Здание клуба на ул. Ленина было построено в 30-е годы. В нем показывали кинофильмы и 

проводили массовые мероприятия. По воспоминаниям А. Сальникова /7/ праздники проходили 

оживленно и интересно.  Поскольку помещение старого барака было слишком мало, то на 

торжественные собрания выдавали пригласительные билеты. В клубе в 1938 году была открыта 

библиотека.  

 

 

Здание бывшего клуба (после этого – поссовета) на ул. Ленина, 18. В настоящее время – 

многоквартирный жилой дом. С карты Google, 2021 г. Ранние снимки этого здания отсутствуют. 

 

 
 

Демонстрация 1 Мая в п. Тимирязево в 1960 годы  у нового клуба. Рис. Ю. Черданцева. 
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 В 1961 году построено новое помещение клуба (на ул. Комсомольской, 9а), а старое 

помещение на ул. Ленина занял сельсовет. Заведующими библиотекой были в то время:  

Пастухова К.К., Прокопович Т.М., Драгун Н., Гукина Н., Палкина Л.С., Бородина Т.М. /7/. В 

новом клубе был  большой зал для показа кинофильмов, библиотека, работали кружки. 

Зрительный зал имел 320 мягких мест, зеркальное фойе, зимний сад. 

 

 Возле клуба в 1973 году был открыт памятник воинам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. Более пятисот тимирязевцев ушло на фронт, (не вернулось около 150 

тимирязевцев). В 1985 году старый памятник убрали и поставили новый. В начале 21 века 

памятник был реконструирован. 

 

 
 

Выступление в клубе, СССР, 70-е годы. 

 

 В ДК большой кинозал, школьников водили в кино по несколько классов. Помню, там от 

школы смотрели «Айболит 66», «Свет далекой звезды», военные фильмы. В ДК наша школа 

праздновала Новый год. Стадион рядом с клубом был по тем временам супер продвинутый  

/из воспоминаний К. Гордеева/. 

  

 На демонстрацию 1 Мая (и 7 Ноября) народ собирался с Дачного городка к конторе 

Леспромхоза на ул. Ленина. Колонна демонстрантов с транспарантами и духовым оркестром 

приходила к клубу. Возле клуба у стадиона стояла деревянная трибуна. Возле неё собирались 

люди, подходившие с соседних улиц. Всего приходило до 200 человек. На трибуну поднималось 

руководство поселка и леспромхоза. Рядом с клубом стоял памятник павшим односельчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны.  
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У памятника на фоне бывшего здания Тимирязевского клуба, снимок из семейного архива  

Цехановских (60-70-х годов). 

 

 В 1982 году библиотеку и Музей леса перевели в кирпичное здание на ул. 

Комсомольскую.  В конце 90-х годов деревянная часть клуба (из-за безнадзорности) сгорела. В 

настоящее время остался только кирпичный остов кинозала. В 2010 году клуб переведен в здание 

на улицу Путевую, 1 и назван Домом культуры «Тимирязевский» /39/. 

 

 
 

Памятник погибшим воинам. «Вечная память павшим односельчанам в Великой Отечественной 

войне». Памятник был установлен возле клуба в 1974 году. Фото А. Цехановского 70-е годы. 
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Фото из семейного архива Цехановских. 

 

 
 

На первомайской демонстрации 1966 года в п. Тимирязево. Слева видно здание клуба.  

Фото из семейного архива Цехановских. 
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Фото из семейного архива Цехановских. 

 

 
 

На первомайской демонстрации 1966 года в п. Тимирязево. 

Снимок из семейного архива Цехановских. 
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Музей леса 

 

 
Худ. А.С. Степанов «Зима в лесу». Почтовая карточка, 1912 г. 

 

     Идея создать музей леса в Тимирязево родилась в 1977 году /1/. У  истоков  создания музея 

стояли ветераны лесной отрасли А.И Цехановский, Ф.Г. Анисимов, В.П.  Сыркин, А.Д.  Изергин, 

А.И. Сальников. В основе идеи  была цель – сохранить для себя и потомков память о трудовой 

деятельности, которую тимирязевцы вели в томских  лесах, показать, как выглядели эти леса, 

какая в них обитает живность, какие деревья и травы растут, какие реки, речушки протекают, 

какие болота, озера прячутся  в глуши боров, и как все это несказанно красиво.  

      

 Основатели музея собирали орудия труда, с помощью которых заготавливали лес в 

далеком и недавнем прошлом, искали старые карты лесных угодий, издававшиеся с петровских 

времен  и доныне указы, касающиеся  лесосохранения и лесозаготовок,  собирали  растущие в 

местных лесах травы, мхи, лишайники, изготавливали чучела птиц и зверей.   

     

 Александр Цехановский увлеченно работал как таксидермист, а Сальников  самозабвенно 

писал для будущего музея маслом и кистью живописные картины, главным героем которых был 

лес и его обитатели. Лес -   Тимирязевский, Курлекский, Калтайский ... 

 

  
Экспонаты из Музея леса, снимки Ю. Черданцева.  
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      В сентябре 1982 года,  ко Дню работника леса,  музей был торжественно открыт для 

посетителей. Директором выбрали ветерана лесной промышленности Александра Ивановича 

Цехановского. Первая экспозиция  разместилась в помещении старого поселкового клуба. В 

музей пошли и, на удивление скептиков,  охотно. Ни одно крупное отраслевое мероприятие  не 

обходилось без посещения Музея  леса.  

 

 Через три года   (в 1985 г.) Министерство культуры РСФСР присвоило музею почетное  

звание Народного. Года не дожил первый директор А.И. Цехановский до этого события. Сменил 

его А.И. Сальников, который возглавлял музей двенадцать лет (до 1996 г.). Народный музей при 

нем пополнился новыми экспонатами, получил  с помощью Томского управления лесного 

хозяйства новое добротное одноэтажное кирпичное  здание площадью  500 кв. метров. Вместе с 

музеем в здание переехала и Тимирязевская библиотека, которая под названием «Лесная» заняла 

под крышей музея площадь в 60 квадратных метров. Вовсе не случайно музей и библиотека 

оказались в тесном соседстве. Идут жители  в библиотеку,  обязательно заглянут и в музей. В 

сотрудничающей с музеем библиотеке   обязательно подскажут,  что нового появилось в 

экспозиции, на что стоит непременно посмотреть и другим порекомендовать /40/. 

 

 

 
 

Н.А. Цехановская и краевед П.С, Коваленко в с. Тимирязевском Томской области, 1999 год. 

 

 В 2015 году у входа в музей на крыльце установили деревянные скульптуры медведя и 

лесника Михеича (автор Виктор Вальянин). Лесник выполнен из сибирского кедра /41 /. 
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 Сальников Александр Иванович (1925-1997 гг.) – труженик, воин, изобретатель, 

летописец, художник. С фронта награжден орденом "Великой Отечественной войны" и медалью 

«За отвагу». Имеет серебряную медаль на ВДНХ, орден «Знак Почета», медаль «За трудовое 

отличие». Бывший депутат Тимирязевского поселкового совета народных депутатов. В Музее 

леса представлены 55 картин Александра Ивановича. В 1994 г. Александр Иванович написал 

книгу «История лесной отрасли Томской области».  

 
Малоизвестное о Тимирязевском лесе и 86-м квартале /24/. 

евген989 02 сен 2013, 02:59 
 
…изучал всю охотничью литературу в библиотеке музея в школьные годы, при каждой замене 
книжки заходил в музей (пускали одного) и по часу -  два туда - сюда ходил, читал, 
рассматривал все макеты. 
С одним из основателей, автором многих экспонатов и картин, Сальниковым был лично знаком. 
Правда, мне меньше десяти было тогда, для меня он был просто деда Саша. Жили на одной 
улице через несколько домов. 
Очень хороший человек был, добрый, приветливый. Да что говорить, в последний путь его 
провожала вся деревня. 
Пеший оркестр был. Единственный раз я видел в Тимирязево, наверно, и последний... 
Ныне из местной молодежи очень мало кто знает историю поселка. Тем более леса и кварталов. 
Да я и сам уж подзабыл со школы, по новой поднимаю. 
 

 

Презентация книги А.И. Сальникова «Очерк о Тимирязевском» в Музее леса 

 

 3 декабря 2009 года в музее /1/ состоялась презентация книги А.И. Сальникова «Очерк о 

Тимирязевском» /7/. Книга основана на личных воспоминаниях и архивных записях автора. В 

ней рассказывается о селении, в котором жил и работал Александр Иванович. У книги сложная 

судьба, поскольку автор после своей кончины в 1997 году отставил только рукописный вариант. 

Отсутствовали подписи к рисункам. Родственники переплели рукопись и только в 2009 году (с 

помощью директора музея Николая Байдина) книга дошла до читателя. 

 В презентации участвовали депутаты Государственной Думы Томской области, 

представители областных департаментов, руководители ряда городских и районных управлений, 

работники школ, библиотек,  томские писатели,  друзья автора и  многочисленные почитатели 

его талантов. 

http://4x4.tomsk.ru/topic13357-50.html#p426552
http://4x4.tomsk.ru/post426552.html#p426552
http://4x4.tomsk.ru/post426552.html#p426552
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Татьяна Бородина зав. библиотекой «Лесная» представила рукописи книги, хранящиеся в музее и 

библиотеке. Встречу открыл и вел директор Музея леса Николай Байдин. 

 

 Высокий отзыв  о книге и её авторе высказал Владимир Пономаренко, депутат 

Государственной Думы Томской области. Директор Муниципальной информационной 

библиотечной системы г. Томска Александр Карауш высказал пожелание, чтобы в каждой 

библиотеке Томска была такая книга. Организатор издания Геннадий Асташов рассказал об 

участниках подготовки книги к изданию. 

 

 Презентация сопровождалась слайдами о жизни автора, с экрана послушали 

сохранившуюся в музее живую речь А.И. Сальникова. Ирина Заворотная и Гукина Наталья 

исполнили любимую песню автора книги. Известный томский писатель Владимир Крюков 

рассказал о значении книги для жителей поселка, о ней вышла статья В. Крюкова «Там, где мы 

живем, нужно любить и знать родной край». /42/ Это всё относится к книге  А. И. Сальникова 

«Очерк о Тимирязевском».  
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«Посадка сосновой поросли в Тимирязевском лесхозе», картина А. Сальникова 

в Музее леса, 50-60 годы. Снимки Ю. Черданцева. 
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ДАЧНЫЙ ГОРОДОК 

 
 

Дети на даче, Городок (п. Тимирязево), 1935 год. Из архива Махнева А.Я. 
 

 В последние два десятилетия XIX века место в сосновом бору чуть южнее Новой Эушты 

облюбовали под свои загородные дома-дачи купцы и профессора Томского университета.  Здесь, 

в сосновом бору появился Дачный городок. Так, здесь находилась дача известного профессора 

Томского университета Германа Иоганзена с метеорологической, орнитологической, 

биологической и ихтиологической станциями и дача профессора В.В. Сапожникова. В 

топонимике стало наблюдаться двойное наименование всех построек южнее села Эушта: место 

называют и Новая Эушта, и Дачный Городок. Чёткого размежевания между ними нет, и 

намечается тенденция к соединению этих двух поселений /46/. 
 

 К 1900 году планировали 64 участка для строительства дач. Их строили по 

индивидуальным проектам с возможностью жить в них и зимой, и летом. Часть дач сохранилась 

до сих пор. «Oбщecтвo пo блaгoycтpoйcтвy дaчнoй меcтнocти „Гopoдoк“ близ г. Toмcкa» 

обратилось к управляющему гос. имуществом Томской губернии построить церковь, дом для 

пожарных и помещение торговли, поскольку население растет. Однако прошение было 

отклонено /7/. 

 

Гopoдoкъ. Hapядy c Бacaндaйкoй нaибoлѣe пoпyляpнoe дaчнoe мѣcтo тoмичeй; pacпoлoжeнo нa 

лѣвoм бepeгy Toми, зa Hecтoяннымъ oзepoмъ. Дaчи идyтъ длиннoй yзкoй пoлocoй и нaxoдятcя въ 

нeoдинaкoвыxъ мѣcтныx ycлoвіяxъ. Bъ чacти, пpилeгaющeй къ т. н. пылкoвcким бoлoтaм, нe 

дocтaтoчнo cyxo, въ ocтaльнoй yдoвлeтвopитeльнo. Oтъ вѣтpoвъ мѣcтнocть дocтaтoчнo 

зaщищeнa, тaкъ кaкъ пoкpытa гycтымъ cocнoвымъ лѣcoмъ, въ кoтopoмъ, кcтaти cкaзaть, 

cлишкoмъ мнoгo тѣни, мaлo тpaвы. Дaчи въ oбщeмъ дopoги. Зa пoмѣщeніe въ 3 кoмнaты 

плaтитcя oт 150 дo 200 p. въ лѣтo, зa oднy кoмнaтy 50 pyб. бeз вoды и oтoплeнія. Toжe 

пoмѣщeниe, yдaлeннoe oтъ цeнтpa пoceлкa, мoжнo cнять зa 80—100 pyб. Пpoдyкты имѣютcя нa 

мѣcтѣ и пpoдaютcя пo гopoдcким цѣнaм. Cyщecтвyютъ молoчныя лaвки. Бывaeтъ и гoтoвый 

cтoлъ. Cooбщeниe cъ гopoдoмъ нa мoтopaxъ пo Hecтoяннoмy oзepy и p. Toми. Плaтa зa пepeпpaвy 

пo Toми въ кoнeцъ 10 кoп. cъ чeлoвѣкa, мѣcячный aбoнeмeнт 3 pyб., пo Hecтoяннoмy oзepy в 

зaвиcимocти oт paзcтoянія 5—8 кoп. paзoвaя и 1—2 p. 25 кoп. мѣcячнaя. Moжнo cooбщaтьcя и 

пapoмoмъ чpeз нижній пepeвoзъ. Имѣютcя oткpытaя вepaндa, нa кoтopoй пo пpaздникaмъ 
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ycтpaивaютcя тaнцы. Пpeдпoлaгaeтcя вepaндy этy pacшиpить и пpиcпocoбить къ пocтaнoвкѣ 

дpaмaтичecкиxъ cпeктaклeй. 

 Cyщecтвyeт ocoбoe oбщecтвo, зaбoтящeecя oбъ yлyчшeніи ycлoвій жизни въ «Гopoдкѣ», 

имeнyющeecя «Oбщecтвo пo блaгoycтpoйcтвy дaчнoй мѣcтнocти „Гopoдoкъ“ близ г. Toмcкa». Bъ 

чacтнocти o-вo зaнятo oбeзпeчeніeмъ yдoбнaгo cooбщeнія cъ гopoдoмъ, oxpaнeніeмъ 

блaгoпpиятныxъ гигіeничecкиxъ ycлoвій, opгaнизaціeй пpoтивyпoжapныxъ мѣpъ и ycтpoйcтвoмъ 

paзвлeчeній. Bъ oбщecтвѣ cocтoитъ дo 40 члeнoвъ, члeнcкий взнocъ 3 pyб. Бюджeтъ oбщecтвa 

дocтигaeтъ 1000 pyб. 

Гopoдъ Toмcкъ.  

Cпpaвoчникъ, издaніe Cибиpcкaгo T-вa Пeчaтнaгo Дѣлa в Toмcкѣ. Toмcкъ, 1912 /47/ 

  

  

  B 1925 гoдy мeждy Гopoдкoм и Hoвoй Эyштoй, пo инициaтивe пpoфeccopa мeдицинcкoгo 

фaкyльтeтa Toмcкoгo гocyдapcтвeннoгo yнивepcитeтa M.Г. Kypлoвa coздaётcя Бoльничный 

Гopoдoк, ocнoвoй кoтopoгo cтaнoвитcя Toмcкий oкpyжнoй дeтcкий пpoтивoтyбepкyлёзный 

caнaтopий. B 1937 гoдy нaчaтo cтpoитeльcтвo кocтнo-тyбepкyлёзнoгo диcпaнcepa для взpocлыx, 

пoзжe дeтcкoe и взpocлoe лeчeбныe зaвeдeния пpeoбpaзoвaны в Toмcкyю oблacтнyю 

тyбepкyлёзнyю бoльницy. 

Из энциклопедии «Товики» /48/. 

 

 
 

Вырезка из журнала 1936 г. Скорее всего, это улица Октябрьская. 

 

 Дачный городок до 1924 года находился в Эуштинской волости, входящей в Томскую 

губернию. В 1926 году в городке проживало всего 31 человек, остальное – дачники, которые 

были прописаны в Томске. В 1930 году – 108 жителей, 75 – татары, 33 – русские.  
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Вожатые пионерского лагеря Обкома ВКП(б) со своими воспитанниками. Дачный городок, 

(Тимирязево), первая половина июня 1948 г. ЦДНИ ТО. Ф. 1300. Оп. 2. Д. 630.  

 

 Первый телефон в Дачном городке, связанный с городом, появился в 1929 году в учебно-

опытном лесхозе. В то же время в Дачном городке открылся фельдшерский медицинский пункт. 

В 1931 году здесь открылась первая начальная школа. В 1932 году в Тимирязевском  учебно-

опытном лесхозе была установлена электрическая станция мощностью 15 кВт для работы 

дерево-обкатывающего цеха. 

 

Лесотехникум 
 В 1884 году от названия  деревни Нелюбино образовано Нелюбинское лесничество. В 

1914 году в Дачном городке построена контора этого лесничества, а в 1924 году лесничеству 

дали статус учебно-опытного лесхоза. 

 

По данным из сайта Лесотехнического техникума и патриотического центра «Красная звезда» 

(История ТЛТ: 1940-1950 года) /49/. 

 

 Лесхозу дали название Тимирязевский в честь профессора Климента Аркадьевича 

Тимирязева.  Учебно-опытный лесхоз нужен для прохождения практики студентов лесного 

отделения Первого Сибирского политехникума им. К.А. Тимирязева (до этого – Практический 

политехнический институт им. К.А. Тимирязева), находившегося на площади Соляной. Дaннoe 

yчeбнoe xoзяйcтвo близ Дaчнoгo гopoдкa oбзaвoдитcя coбcтвeнными пocтpoйкaми, в тoм чиcлe 

жилыми здaниями. Лесхоз стал шефом южной части Тимирязева (Дачного городка). 

 

  25 июня 1930 года лесное отделение Сибирского политехникума стало Томским 

лесотехническим техникумом, и было переведено в здание Дома науки имени П. И. Макушина, 

где он занял весь второй этаж. Это отделение подготавливало инженеров-лесоводов по уходу за 

лесом, посадкой деревьев, борьбой с вредителями.   

 

  В августе 1941 года, в начале войны, техникум переехал в Дачный городок 

(Тимирязевский) на базу учебно-опытного лесхоза в здание лесотехшколы на ул. 
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Лесотехническую. Переведён он был ввиду недостатка зданий в Томске под размещение 

эвакуируемых с территорий немецкой оккупации предприятий и учреждений западных областей 

СССР. В здании Дома науки в военное время располагался кабельный завод. Лесотехшкола в то  

время переехала в поселок «41 квартал». После войны здесь разместилось ФЗО - 7.   

 

 
 

Ученики лесного отделения Сибирского политехникума, находившегося на площади Соляной, 

1920-е годы. 

 

 
 

Группа лесоустроителей, выпуск 1924 
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Группа лесоустроителей перед выездом на практику в 20-е годы. 

 

 
 

Валка леса поперечной пилой на практике в п. Тимирязево, 20-30-е годы. 
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Заготовка топлива студентами Томского лесотехнического техникума, с. Тимирязевское,  

40-е годы. 

 

 
 

Лесозаготовка, 1941-1942 гг. 
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Советский плакат 30-40 годов. 

 

 Около 800 студентов, преподавателей, сотрудников техникума и учебно-опытного лесхоза 

встали на защиту Родины. Студенты Томского лесотехнического техникума работали посменно в 

Тимирязевском лесопункте на заготовке авиасосны для изготовления самолетов, а затем после 

небольшого перерыва, на фабрике фанерного и спичечного производства.  

 

 Для фронта требовали древесину авиастроительные заводы, им нужна была специальная, 

особо высокого качества сосна, её так и называли «авиационная». «На гектаре леса едва 

отыщешь несколько деревьев, отвечающих всем требованиям – вспоминал А.И. Цехановский, - 

всякий признак гнили исключался. Сначала разыскивали такие деревья, метили их, потом 

подбирались к ним лесорубы, срезали, вытаскивали. И всё это зимой в морозы. Такая же 

качественная  (но уже берёзовая) древесина нужна была ружейной болванке, из которой делали 

приклады автоматов, ложи винтовок. Тесали болванки женщины и старики. Заготовки эти 

отправлялись на оружейные заводы» /62/. 

 

 В августе 1942 года по заданию ЦК ВЛКСМ был объявлен декадник заготовки топлива. 

Студенты и преподаватели сумели заготовить 500 кубометров. Несмотря на тяжелые военные 

годы, студенты продолжали учиться. Апрель 1946 года – начало соревнований студентов за 

право участвовать в слете стахановцев техникума. 
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Студенты и директор ТЛТ Мусихин Павел Васильевич, 1941 год. 

 

 
На снимке педагоги, 1945 год. 

1 ряд: Королев Д.Ф., Извекова М.С., Панарин И.И., Гуляев Н.И., Кульков П.Н., Пахолюв И.Д., 

2 ряд: Синегуб Л.В., Гейнец А.К., Саветко И.С., Лучшев А.П., Водопьянов Г.А., Савейко М. М. 

 

 В июле 1946 года создается строительный отряда из 28 обучающихся по специальности 

«Гражданское строительство» для ремонтно-строительных работ техникума, а также  помощи 

населению в ремонте ветхого жилья. В октябре 1948 года на базе опытно - учебного лесхоза 

создается учебно-показательные механические мастерские. В июле 1949 года состоялся первый 

выпуск 20 техников-авиалесоустроителей и 11 техников-технологов спичечного производства. В 

сентябре 1949 года открыта новая специальность «Электрооборудование лесозаготовительных 

предприятий». 
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Практические занятия по Лесоавиационной таксации, 1949 год. 

 

 
 

Старый гараж на улице Лесопромышленной, 2. Возле этого гаража в 40-е годы стояли 

аэропланы. Фото августа 2024 г. 
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Пахомов Иван Дмитриевич. В военные годы (1943-1945 гг.) был директором Томского 

лесотехнического техникума. Преподавал почвоведение, лесную таксацию, основы лесоводства. 

 

 
 

Занятия по Лесоавиационной таксации, 1949 год. 

 

 
 

Студенты группы «Лесное хозяйство», 1947 год. 
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Старое здание бывшей Томской лесотехшколы на ул. Лесотехнической, 2. В настоящее время - 

хозяйственный корпус санатория. У этого здания в 40 - 50 годы  сделаны групповые фото 

студентов и преподавателей лесотехнического техникума.  Фото, август 2024. г. 

 

 
 

На снимке 1950 года: Ячменев С.П., Островская В.П., Водопьянов Г.А., Антипов Б.А., Савейко 

М.М., Сафатов П.И., Гуляева Елена, Агафонов Л.И., Стеклов А., Медянкина М.С., Кузнецова 

Т.А., Кузнецов К.Г., Дайнеко В.Е., Максаева Л.Ф. 
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Занятие по древесиноведению, Дачный городок, 1950 год. 

 

Только в 1951 г.  Томский лесотехнический техникум из дачной местности «Городок» переехал в 

г. Томск на ул. К. Маркса, 22. Здания техникума передали детскому туберкулезному санаторию. 

 

 
 

Сотрудники и студенты у здания Томского лесотехнического техникума на ул. К. Маркса,  

после переезда из п. Тимирязево в город Томск, 1950 годы. 
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Объекты Тимирязевского лесхоза в Дачном городке 
 

 
 

Общежитие опытно-учебного лесхоза на ул. Октябрьской, 60 (дом сохранился), 

фото из Музея леса, 70-е годы. 

 

 
 

Контора «Учебно-опытного лесхоза» в 50-60-е годы, ул. Октябрьская, 39.  

Снимок из семейного архива Цехановских. 

 

 Главное крыльцо – вход в контору. Окна за крыльцом – кабинет директора, окно справа от 

крыльца и два окна в передней стене – зал с сотрудниками, в углу между окнами – телефонный 

коммутатор по лесхозу, стена между коридором от входа и этим залом стеклянная. На 

противоположную сторону от входа выходят окна кабинетов сотрудников, в том числе кабинета 

главного бухгалтера – Гордеева Г.С. Второй вход – вход через коридор в зрительный зал 

кинотеатра (т.е. актовый зал лесхоза), на сцену так же есть вход из коридора конторы. За 

актовым залом было пристроено помещение для киномехаников. Имелось два киноаппарата, что 

позволяло вести нормальные киносеансы. Кино давали практически каждый день. Напротив 

входа в контору был садик с цветущими и плодовыми кустарниками. Рядом с конторой было 

довольно большое здание детского сада. С другой стороны второго входа – двухкомнатная 

квартира, в которой до 1964 г. жила наша семья (позднее  переехали в другой дом на ул. 

Октябрьскую) /по воспоминанию К.Г. Гордеева/.  В этом же доме  с 1930 по 1948 гг. жила семья 

Цехановских.  
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Дом на ул. Октябрьской, 39 сохранился. 2024 г. 

 Основные здания Тимирязевского учебно-опытного лесхоза, входящего в Томский 

лесотехнический техникум, расположены на улицах Октябрьской, Чапаева, Садовой и 

Лесотехнической. Там находились цеха лесопильного корпуса, большой гараж, лесопитомник, 

конюшни (возле леса по ул. Чапаева), пожарная вышка (в районе ул. Октябрьской, д. 42), 

пожарные машины. Баня в Дачном городке была возле леса,  за  гаражом лесхоза. Работала по 

очереди /мужской день - женский день/. После того, как в 60-е годы ул. Ново-Трактовую 

заасфальтировали, в Дачном городке часто проводили соревнования по велоспорту. Это всегда 

становилось хорошо организованным и масштабным народным праздником. Улица Октябрьская 

в Дачном городке была в  1988 году заасфальтирована. Северную часть п. Тимирязева в 60-е 

годы жители Дачного городка в быту называли – Леспромхоз /по воспоминаниям К. Гордеева/. 

 

 
 

У ворот лесопильного цеха лесхоза на Дачном городке, ул. Садовая, 40,  

снимок из архива Музея леса, 60-70 годы. 
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Дачный городок, ул. Садовая, 40, 2017 год, фото Ю. Черданцева. 

 

 
 

Директор учебно-опытного лесхоза Агафонов Л.И. на пасеке у своего дома. 

Дачный городок, ул. Октябрьская. Середина 1960-х годов, фото из архива семьи Гордеевых. 
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Дендрологический сад 
 

 
 

Ели в дендрологическом саду, 50-е годы, фото из семейного архива К. Гордеева. 
 

 Сад расположен на въезде в Дачный Городок на пересечении ул. Ново-Трактовой с  

ул. Октябрьской. Он был заложен в 1930 г. по инициативе первого директора Томского 

лесотехникума, ученого-лесовода В.А. Данилевского. В 1937 г. В.А. Данилевский был 

репрессирован и расстрелян, оставив своим потомкам маленький дендросад, о существовании 

которого, к сожалению, мало кто знает и который постепенно деградирует, оказавшись в 

плотном кольце современной застройки рядом с крупными сетевыми магазинами /7, 50/.  

 

 

Дендропарк "У магазина «Абрикос»". Дачный городок, 2016 г. 

 На фото мэр Томска Иван Кляйн вместе с подчиненными, коллегами и журналистами 

осмотрел новое общественное пространство. Площадь парка — 35 соток. Его благоустроил 

инвестор — крупный владелец супермаркетов в Томске. 
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Фото из сайта «Свой Дом в Сибири», «Жизнь в Тимирязево» 2015-2017 гг. 

 

 По словам преподавателя лесотехникума Любови Вершининой, природная площадка 

здесь была и раньше. «Мы за ней ухаживали давно. Сколько лесотехникум у нас существует, 

столько мы помогали за ней ухаживать. Но так как она была не обихожена, не обустроена, она 

захламлялась каждый раз заново к весне. А потом появилась инициатива районной 

администрации и спонсора», — рассказала Любовь Вершинина. 

 

Магазины Дачного городка  

 

Магазин на остановке "Дачный городок" 1970-е годы, снимок из архива Музея леса. 

 В середине 60-х годов в Дачном городке построили первую часть этого магазина, дальняя 

третья часть на фото. Столовая находилась напротив этого магазина через ул. Ново - Трактовую 

в деревянном довольно большом здании, построенном, наверное, задолго до этого. Когда 

родители были в отъезде, старший брат Павел водил меня в эту столовую обедать. До сих пор 
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помню, какие вкусные были там котлеты. До настоящего времени здание не сохранилось /по 

воспоминаниям К. Гордеева/ 

 
 

Магазин на остановке "Дачный городок" 2017 гг.  

 

 

"Абрикос" на Дачном городке. Снимки 2006 г. и 2017 г.  

(на месте "Абрикоса" раньше стояли два деревянных дома). Фотографии Ю. Черданцева. 
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На перекрестке улиц Ново - Трактовой и Октябрьской, 65. Фото 2017 г. 

 

На перекрестке улиц Ново - Трактовой и Октябрьской, 65. На месте деревянных построек 

строится магазин «Пятерочка», весна 2024 года. Фотографии Ю. Черданцева. 

 

 
 

В магазине «Пятерочка», август 2024 года. 
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Магазин на улице Октябрьской, 137. У остановки автобуса «Магазин №6». 

 Снимок 60-70-х годов из архива «Музея леса», справа - фото из сайта 09.ru 2009 года. 

 

 
 

У магазина «Песчаный» на улице Октябрьской, 137. Август 2024 г. 

 

 
 

Магазин на ул. Октябрьской, 78 на картах 09.ru 2010 и 2GIS 2021 годов. Старый деревянный 

магазин (на фото слева) был снесен. Остановка автобуса «Магазин №30». 
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Строительство дома на улице Октябрьской 

 
 

Строительство 36-квартирного дома на улице Октябрьской, 80-е годы 

Советский плакат «С новосельем» 60-х годов. 

 

 
 

После постройки кирпичных домов на ул. Октябрьской. В настоящее вемя в здании находится 

почтовое отделение на ул. Октябрьской. В 1988 году улица была заасфальтирована. Снимки из 

архива Музея леса, 80-е годы и фото Ю. Черданцева 2017 года. 
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Вид из этого дома на Северный парк /45/.  Фото Ю. Черданцева, 2017 год. 

  

 
 

Вид с Дачного городка на поля. Школьники собирают колоски после прохода комбайна. 

9 сентября 1963 г. Фото из архива семьи Гордеевых. 
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ТИМИРЯЗЕВО  
 

 
 

Советский плакат 20-30 годов. 

 

 По данным А. Сальникова /7/ в 1930 году в Эуштинском сельсовете работала одна, так 

называемая, малокомплектная школа, в которой обучались 20 мальчиком и 23 девочки. При 

школе работал ликпункт (ликбез), в котором обучались 37 человек.   

 В 1931 году в Дачном городке была открыта восьмилетняя школа при учебно-опытном 

лесхозе в одной из бывших дач. Учеников было от 30 до 120 человек. Заведующими были: 

Васенькина А.М., Прошкина А.М., Уроманчеев А.А., Павлов А.Н.  

 В 1932 году открыта  Ново-Эуштинская (сейчас – п. Тимирязево) начальная школа. От 60 

до 80 детей размещались в помещении бывшей дачи. В 1957 году  было введено в строй 

двухэтажное деревянное школьное здание (пер. Школьный). 

  

 
 

На фото 30-40-х годов подпись на доске мелом:  

Советские дети! Красная армия возвратила вам школу, свободу! 

 

 В 1937 году открыта семилетняя школа в Дачном городке. Она размещалась в 

помещении нескольких дач (на улице Октябрьской, 135 и 129). Школа в Дачном городке 
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насчитывала 168 учеников (3 учителя). Имела два классных помещения с общим коридором. В 

том же доме жила директор школы (заведующая).  

 В 1938 году были уже три начальные школы. В Старой Эуште учились 114 учеников (4 

учителя). В Новой Эуште (п. Тимирязево) была неполная (семиклассная) средняя школа, в 

которой учились 375 человек (6 учителей). В этой школе была изба-читальня, в которой 

существовала небольшая библиотека, имелись  две гитары, мандолина и три географические 

карты.  

  

 
 

Урок в начальной школе ведет Татьяна Захаровна Сальникова. 

П. Тимирязево, фото 50-х годов /иллюстрация из книги А. Сальникова - 7/. 

 

  Тимирязевская средняя школа образована в 1951 году. До этого там была восьмилетка. 

Директорами были: Никонов А.Ф., Дедерер А.В., Астанина Р.В., Скрыпник Г.Д., Сабанцев А.Н., 

Никонов А.Ф., Сартакова Г.А. 

 

 Восьмилетняя школа на «86 квартале» начала работать сразу после войны (1945 г.). 

Директора:  Павлов Н.Ф., Глазырина, Возьмилов З.Е., Фидяев А.Н., Думенов, Доможиров К.И., 

Едиг Е.Г., Кантаева.   В 1959 году начались занятия в деревянной двухэтажной средней школе с. 

Тимирязевского /7/. 

. 

 

 В Тимирязевской средней школе на улице Школьной, 11 был интернат для учащихся, 

которые жили в соседних поселках. В 90-е годы интернат был закрыт и превратился в 

общежитие. В начале 2000-х комнаты распродали частникам /из воспоминаний Сивени Нины 

Алексеевны/.  

 

 Из воспоминаний Альмухаметовой Галии Ибрагимовны: «Мы с семьей жили в Старой 

Эуште. В начальную школу пошла в 1939 году в Новую Эушту на ул. Некрасова, 4 (где сейчас 

магазин «Сириус»). Директором школы была Алина Евдокия Павловна. У нас эту школу 

называли «зоновской». В пятом классе я перешла в школу на ул. Школьную».  
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На официальном сайте школы №64 /51/ видим следующие данные об истории 

школы в Тимирязево: 

 
1932 год. Открыта Ново-Эуштинская начальная школа. От 60 до 80 детей размещаются в 

помещении бывшей дачи. 

1937 год. Открыта Ново-Эуштинская семилетняя школа. Размещалась в помещении нескольких 

дач. 

1941 год. Тимирязевская семилетняя школа размещается в ОТДС (четыре комнаты). 

1944 год. Начал обучение в школе первый выпуск учащихся Тимирязевской средней школы. 

1946 год. Введено в строй здание Тимирязевской средней школы (одноэтажное, барачного типа). 

1957 год. Введено в строй двухэтажное деревянное школьное здание. 

1987 год. Тимирязевская средняя школа размещается в современном благоустроенном 

кирпичном школьном здании. 

2005 год. В связи с присоединением с 1 апреля 2005 года с. Тимирязевского к г. Томску 

Тимирязевская средняя школа реорганизована в муниципальное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 64 г. Томска. 

 

Школа в Старой Эуште 
 

 
 

 С 2005 г. деревня Эушта /52/ входит в состав города. Сегодня здесь проживают 470 

человек, большинство из которых относят себя к татарам. Через Эушту проходят в настоящее 

время маршруты регулярных рейсовых автобусов № 4 и 101, потому, что основная масса 

жителей ездит на работу в Томск. Основными рабочими местами в самой Эуште являются 9-

летняя школа № 66, корпус 2 по адресу ул. Школьная, 3 (объединенная под один номер со 

школой в пос. Нижний склад). Школа в деревне Эушта относительно новая (вновь отстроенная 

после пожара). 10 октября 2015 г. работники, ученики и выпускники праздновали ее 50-летний 

юбилей.   
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 В школе есть небольшой музей (точнее сказать, маленькая комната), где на одной стороне 

размещены предметы татарского быта (этнографическая часть), в разное время собранные 

хранителем музея и ее учениками, а на другой стороне – витрины и стенды, посвященные 

истории села: от основания и до наших дней.  Владимир Бударин, нынешний директор школы № 

66 в п. Эушта и Нижнем складе, длительное время возглавлял Томский областной краеведческий 

музей (ТОКМ) и имеет опыт организации музейных экспозиций.  

 

Эуштинская история 
(из репортажа студентки Школы межэтнической журналистики г. Томска Юлии Бородич)/53/. 

 

 
  

 Кабеева Фариза Абдулхаковна родилась в Эуште (Старая Эушта) 26 апреля 1952 года. 

Закончила здесь 8 классов, поступила в педагогическое училище на дошкольное отделение, а в 

1970 году устроилась в школу учителем начальных классов. «В моем первом классе было 27 

человек. Сложные были дети, плохо говорили по-русски, в основном разговаривали по-татарски. 

Родители не были ими заинтересованы. Отдали в школу и, как говорится: «Вы учите, это ваша 
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работа, вам за это деньги платят». А платили, к слову сказать, немного, 60 рублей. Я утром 

уходила, вечером приходила. Ночью готовила еду семье на целый день. Некогда было даже 

пуговицу мужу пришить.  

 Фронтовики из Эушты, в числе которых был отец Фаризы, были дружными, вместе 

организовали плотницкую бригаду, вместе ходили на рыбалку. Однажды со сходом льда они в 

очередной раз отправились на остров рыбачить. И как только фронтовики переплыли реку, 

пошла вторая волна льда. Их отрезало от деревни на несколько дней. 

  

 Рыбаки обычно привозили 2-3 ведра улова. Останавливались все вместе у кого-нибудь 

дома, сразу же делали в земле коптилки. Рыбу и ели, и продавали. Помимо рыбы, семья Фаризы 

продавала творог и корзины, которые научила плести бабушка. Но выручки все равно не хватало, 

жизнь была тяжелой, как вспоминает Фариза Абдулхаковна. 

«Сахар в те времена продавали кусками. Мама всегда раскалывала и давала нам по кусочку. 

Хочешь, сейчас ешь, хочешь — потом, но он у тебя — единственное лакомство на весь день». 

 

 
 

Семейное фото Фаризы (в центре в первом ряду сидит ее мама ): «Мы еле уговорили маму мою 

сфотографироваться. Она говорила, что по Корану никак этого делать нельзя». 

 

 Сейчас Фариза Абдулхаковна уже не преподает и полностью посветила себя школьному 

музею. Говорит, что такая была мечта — оставить детям музей. В школе выделили комнату, в 

которой Фариза все сделала «под старину»: книги, парты, фотографии, октябрятские флаги, 

значки, князя Тояна из папье-маше и т.д.  

  

 А раньше у нее был еще и факультатив татарского языка. «Я поступала в Казанский 

университет заочно на учителя татарского языка, но отучилась только 3 года. Тяжело было 

ездить. К тому времени у нас ребенок уже второй был. Получалось, что статуса «учитель 

татарского языка» у меня не было, чтобы полноценно его преподавать, но вижу, что дети стали 

забывать родной язык, обычаи, традиции. Предложила инициативу директору, он поддержал. 

Я специально шила пальчиковые игрушки. Ребятишкам говорю:  

— Кто это? 

— Лиса!  

— А по-татарски? 

— Не знаем. 

— Тельке. 

Так вот разучивали слова, проигрывали их., сказку рассказывали, переводили с русского языка 

на татарский, потом еще перед родителями со спектаклем выступали. Очень интересная работа». 
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Фариза Абдулхаковна еще долго листала фотоальбомы, показывала своих учеников, всех 

называя по именам, вспоминала отца, мать, мужа, сына, — тех, кого уже нет. И поглядывала в 

окно, как оказалось, если приглядеться, из него видно кладбище, где похоронены ее 

родственники.  

 

Школы в Верхней (Новой) Эуште (п.  Тимирязево) 
 

 
 

Начальная школа в Дачном городке, ул. Октябрьская, 135 (здание не сохранилось). На ул. 

Октябрьской, 129 находилась школьная мастерская. Фото из архива Музея леса, 50-60 годы. 

 

 
 

Старая Тимирязевская школа (Новая Эушта). На сентябрьской линейке. Ул. Школьная, 13.  Дети 

начальных классов учились в одноэтажном здании, остальные ребята обучались в двухэтажном 

здании. Снимок А. Цехановского, 60-70 годы.  
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В 1957 году было построено двухэтажное деревянное школьное здание.  

Фото Владимира Пустовойтова, 1974 год. 

 

 
 

Тимирязевская средняя школа, 1а класс, 1963 г. Фото из архива семьи Гордеевых (Костя Гордеев 

третий справа в нижнем ряду). 

 

 

Плакат о встрече учеников Тимирязевской средней школы 12 февраля 1966 года. 
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Мы были первыми 
 

Воспоминая выпускницы первого выпуска 1954 г. Тимирязевской средней школы Натальи 

Александровны Цехановской  (7 ноября 2015 г.) /54/. 

 

 В 1884 г. недалеко от Томска, за рекой, было организовано Нелюбинское лесничество, в 

котором долгое время работал лесничим Виктор Игнатьевич Родзевич, спутник и помощник 

профессора ботаники В.В. Сапожникова в его путешествиях по Алтаю. В доме Родзевича после 

отъезда какое-то время находился лесной техникум.  

 В 1924 г. лесничество преобразуется в учебно-опытное лесничество (лесхоз) и передаётся 

Первому Сибирскому политехникуму им. К.А. Тимирязева. В 1931 г. учебно-опытное 

лесничество преобразуется в Тимирязевский учебно-опытный леспромхоз. Маленький посёлок 

леспромхоза, формировавшийся рядом с Дачным городком, получил ещё в 1920 г. название 

Тимирязевский. 

 В посёлке Тимирязево до 1945 г. школа была начальной, затем до 1951 г. семилетней. 

Тимирязевские школьники, пожелавшие получить полное среднее образование, доучивались в 

39-й средней школе в соседнем посёлке, который назывался 8-я колония (ныне посёлок им. 

Дзержинского). Он находился в 5—7 км от п. Тимирязево. Помню, моя старшая сестра Надежда 

вставала в 5 часов утра и пешком в любую погоду шла по лесной дороге в школу. 

 

 
 

Советский плакат 40-50-х годов. 

 

 Училась я в Тимирязевской семилетней школе. Помню, как принимали нас в пионеры 

торжественно: в узком коридоре теперешней начальной школы горел костер: пять поленьев, три 

огня – символ советской пионерии. Нам повязали галстуки с красивыми металлическими 

зажимами. До вечера мы не расходились из школы: пели, играли, веселились. 

  

 Много интересных дел было у нашей пионерской дружины. Школа наша только 

строилась. Строили своими руками, поэтому после уроков начинались хозяйственные работы: 

носили тёс от столярки Тимирязевского ЛПХ, приносили пучки дранки. Нам доверяли прибивать 

дранку снизу, мы носили глину, месили раствор и подносили его старшим, они штукатурили 

стены. Осенью 1945 и весной 1946 годов мы всей школой ходили за кирпичом в Эушту, где 

разбирали старые печи и по два кирпича несли в нашу школу, чтобы у нас были настоящие печи. 
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Зимой в каждом классе в первый год стояли «железки», дрова для них мы приносили из дома: 

каждый день с двумя полешками ходили в школу, топили печи, но всё равно в школе было 

холодно. Шубы мы не снимали, пальцы мёрзли, когда писали, но все учились хорошо. 

 В школе не было музыкальных инструментов; в нашем классе учился Савва Понкратов, 

который имел гармошку и играл на ней любые песни. С ним мы разучивали новые песни, пели 

много и всегда, на каждом сборе.  

 

 

 

 
 

Первый урок десятиклассников ТСШ (1953 г.). 

 

  
 

Тимирязевская средняя школа, 1954 г.  

Одноэтажное здание (барачного типа) построено в 1946 году. 

 

 Почему-то все любили «выступать», поэтому много ставили концертов в школе для 

жителей посёлка. Особенно ответственно готовились к первым выборам в Верховный Совет. 

Большим энтузиастом пионерских начинаний была старшая пионервожатая Лидия Васильевна 

Толоконникова. Она просто горела и зажигала всех. В период подготовки к выборам наша 

дружина выступала с концертами в агитпунктах. Они размещались в зданиях поселкового совета, 

в школе, в лесотехническом техникуме, в посёлке Нижний склад в Эуште. Транспорта не было. 

Всюду мы ходили пешком, возвращались обычно ночью, но никто не роптал. Помню, что 

возглавляла нашу художественную самодеятельность Шура Павлова. Она сама любила театр, 

знала много стихов, всегда учила новые к каждому концерту. Она же проводила и репетиции. 

 

 



140 

 

Воспоминание выпускницы первого выпуска Тимирязевской 

школы 

Цехановская Наталья Александровна  

родилась 11 июня 1936 года пос. Новая Эушта (Тимирязево) /55/. 

 

 Когда началась война, мне было 5 лет. Отец был лесоводом, мы все работали и жили в 

лесу. Особенно много ходили по лесу в годы войны, когда нечего было есть. Питались дарами 

леса, лугов. Ходили за картофелем, копали, убирали его, косили сено. Проходили большие 

расстояния. Бегали, прыгали на скакалках. Как только растаивал снег, мы были на улице – 

раздетые и босиком. Очень много ходили босиком (обуви не было). 

 Мы не были горожанами, жители посёлка Тимирязево, который назвали в честь Красного 

Профессора Климента Аркадьевича Тимирязева. Тимирязевский леспромхоз – тоже в его честь. 

И школа у нас была Тимирязевская средняя до 2000 года. 

 

 
Золотая свадьба - 1981 год. Тимирязево. 

Родители Н.А Цехановской Александр Иванович и Любовь Зосимовна 

 

 В школе (40-е годы), которую я  заканчивала, не было спортивного зала,  физкультуру вёл 

военрук. Школа была барачного типа, одноэтажное деревянное, длинное здание. Мы его и 

строили сами. Пока не было снега, весной и осенью, физкультура проходила на улице. А в 

зимнее время мы занимались в коридоре школы. Конечно, очень много ходили на лыжах. Это 

было основное зимнее занятие по физкультуре.  

 

  
А.И. Цехановский. 
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 Соревнования были школьные и районные. Не то, чтобы побеждали, но научились быстро 

бегать, передвигаться, потому что всё у нас происходило в лесу. Однажды даже заблудились и 

пришли последними  в день районных соревнований. 

 Первые лыжные соревнования у нас были в составе трёх человек. Двое мальчишек и я. У 

меня тогда начали спадать крепления с лыж. Мы же ходили на лыжах, которые крепились к 

валенкам. Мне их наладили, я встала вперёд и пришла первой… 

 

 Сейчас школу переименовали. Построили новое здание. Мы же были первым выпуском 

Тимирязевской средней школы, которая открылась в 1952 году, когда мы закончили 7-ой класс и 

пошли в 8-й. Первый выпуск – 1954 год – нас 30 выпускников одного класса. Я ездила на вечер 

встречи в школу, когда нашему выпуску исполнилось 60 лет, в 2014 году. И была одна… 

  

 Из нашей династии Цехановских, которые жили в п. Тимирязево, родители заканчивали 

Сибирский политехникум имени К.А. Тимирязева, лесное отделение, в 1927 году (он находился в 

Томске до 1946 года). С 1946 по 2000 гг. в нём учились ещё 5 братьев и сестёр Цехановских (12 

выпускников – самая большая династия выпускников). И все работали по своим специальностям 

в лесной промышленности и в лесном хозяйстве Томской области и за её пределами. Нас было 12 

человек, которые окончили Томский лесотехнический техникум. 

  

 Ботанику преподавала в техникуме выпускница ТГУ Мария Сергеевна Извекова. Мы все 

учились у неё. Последний мой племянник заканчивал учёбу, когда она в 1960 году уходила на 

пенсию.  

 В Томском лесотехническом техникуме (так он стал называться с 1946 года) в 1952 году 

открылись двухгодичные группы для десятиклассников, которые готовили специалистов лесной 

промышленности – техник-технолог лесозаготовок. Из нашего класса училось 9 человек после 

окончания техникума, все работали в ЛПХ Томской области. 

  

 После окончания техникума я поехала на работу в Томский леспромхоз на его 

лесозаготовительный участок  (ЛЗП), который находился в Шегарском районе (с. Половинка) в 

60 км от Тимирязевского ЛПХ, где уже внедрялся передовой метод заготовки леса узкими 

лентами для сохранения подроста и подлеска. И мне повезло внедрять этот метод в сосновом 

лесу ЛЗП. Этот метод разрабатывали учёные из Красноярска и впервые внедряли с участием 

моего отца (главный инженер) в Тимирязевском опытно-показательном леспромхозе. А в 1952 

году ему была вручена Сталинская премия третьей степени. Таким образом, он стал Лауреатом 

Сталинской премии (переименованной в Государственную после смерти И.В. Сталина) с 

вручением диплома Лауреата Сталинской премии СССР (от 2 июля 1963 года) за разработку и 

внедрение новой технологии лесозаготовок. Диплом был за подписью Мстислава Всеволодовича 

Келдыша и председателя Совета Министров СССР. 

 

 Все новые технологии и разработки главный инженер А.И. Цехановский внедрял в 

Тимирязевском опытно-показательном леспромхозе, все передовые методы базировались на 

заготовительных участках, проводились соревнования рабочих и встречи учёных лесной 

промышленности, а также членов НТО. 
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 Нами издана мемориальные книги  «Лес – оружие победы» и «Лес – дело моей жизни» 

/62/, это посвящение светлой памяти Александра Ивановича Цехановского. Я держу  в руках 

книгу и читаю: «В предисловии редактор А.М. Малолетко отмечает: «В воспоминаниях детей и 

родственников раскрывается особый мир многолюдного клана потомственных лесоводов, 

стержнем которого являлись великие труженики и гуманисты Александр Иванович и Любовь 

Зосимовна…» 

 

 Уже перед выходом на пенсию отец начал собирать материалы о лесной промышленности 

Томской области. А когда ему исполнилось 60 лет, и его отправили на пенсию, у него уже был 

готов большой материал для создания музея леса. В создании музея приняло участие ещё 

несколько человек, но основную базовую нагрузку взял отец. Этот музей работает до сих пор в 

пос. Тимирязевский города Томска. (Из воспоминаний). 

 

 
 

Н.А. Цехановская с мамой Любовью Зосимовной. 

 

 Когда я работала в Тимирязевском леспромхозе, меня выдвинули на комсомольскую 

работу, потому что у нас был очень большой леспромхоз с лесоучастками на различных 

расстояниях от главного центра и нужно было объединять их всех комсомольской работой. 

 Была предложена моя кандидатура, как освобождённого секретаря комсомольской 

организации леспромхоза. Поэтому я бывала на всех участках, общалась со всеми 

комсомольцами. 

 Самое интересное: потом решили, что я должна заниматься только комсомольской 

работой и перевестись в райком. Я отказалась, ушла из леспромхоза и приняла участие в 

экспедиции Западно-Сибирского Управления гидрометеослужбы города Новосибирска (1963 

год, июль-август, учась на ОЗО ТГУ, геолого-географический факультет) руководителем 

которого был Б.М, Кривоносов, однокурсник ГГФ ТГУ(ОЗО). 

 В Бийск я приехала летом 1963 г. Отсюда начиналась экспедиция по гидрометеостанциям 

Горного Алтая для обследования их состояния. 
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Ясли и детский сад в п. Тимирязево 

 
Советский плакат 40-50 годов. 

 

 Ясли и детский сад в п. Тимирязево (Новая Эушта) основаны Тимирязевским 

мехлеспунктом в 1938 году (Дачный городок),  затем они перешли в ведение администрации 

села. Заведующими были: Рахлевская Т.А., Лужковая В., Арчинекова Г.К., Щеголихина А.И. (по 

данным А. Сальникова) /7/. Кроме этого (до 2015 года) ясли и детский сад находились в двух 

деревянных одноэтажных домах на ул. Ленина №32 и №38. По данным работы «По тропинкам 

родного края. Тимирязевское» /43/ в июне 1941 г. детей принял детский сад на ул. Ленина, 38. 

    

 

 
 

Детский сад на ул. Ленина, 38, около 2000-х годов. Здание снесено в 2005-2007 годах /43/. 

 

 Была одна группа на 25 детей, работала Киселева Вера Васильевна. В войну стало две 

группы по 50 детей. В это тяжелое время заведует д/садом ленинградка Лисицина Анна 

Николаевна. С 1950 по 1958 г. д/сад принимает Рахлевская Татьяна Аркадьевна. В это время 

работают: муз. руководитель — Подьякова Любовь Зосимовна. Воспитатели: Берестнева Тамара 

Ивановна, Салтыкова Татьяна Ивановна. 
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 По воспоминаниях Натальи Цехановской (1941-1945 гг.): Не хватало продуктов питания: 

хлеб стали давать по карточкам. Мы с Зиной ходили в детсад с мешочками, в которых лежало по 

одному маленькому кусочку хлеба на весь день: этот кусочек делили на три части. Помню, что 

хлеб был липким, не крошился, не резался, не ломался, а представлял какую-то однородную 

массу. Его съедали. До сих пор помню запах тушеной квашеной капусты, форшмака из селедки. 

Были игры в столовые, в детсады, дом, но обязательно с едой.  

 

 
 

С 1958 года по 1960 заведующей была Лужкова Валентина Георгиевна. Воспитателями 

работают: Леонова Галина Александровна, Дыдко Прасковья Максимовна, Береснева Тамара 

Ивановна, Авраам Лариса Алексеевна.  

 

 
 

 В 1961 году д/сад принимает Рахлевская  Татьяна Аркадьевна и заведует им до 1970 года. 

В 1961 году на месте конторы на ул. Ленина, 32 открываются ясли на две группы. Детей 

принимают с двух месяцев. Над устройством яслей работают не только сотрудники, но и 

родители. Они высаживали деревья, устраивали детские площадки.  
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В 1970 году д/сад принимает Щеголихина Алла Ивановна. 

 

 
 

Детский сад на ул. Ленина, 32. Фото 2024 г. 

Здание закрыто в 2015 году. Стоит в заброшенном состоянии уже 9 лет. 

 

 По данным К.Г. Авдеева в Дачном городке на улице Октябрьской, 39В, рядом с конторой 

учебно-опытного лесхоза, было одноэтажное деревянное здание детского сада. «У него была 

большая территория, где росло много высоких деревьев. Это были ранетки. Весной вся 

территория – море яблочного цвета. Осенью мальчишки лазили на эти деревья за ранетками. 

Сторожа и взрослые нас бессердечно гоняли».  
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Советский плакат 40-50 годов. 

 

 
 

В детском саду на ул. Октябрьской, 1958 год. Фото из архива семьи Гордеевых. 
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В детском саду на ул. Октябрьской, 1961 год. Фото из архива семьи Гордеевых. 

 

 
 

Детский комбинат в Дачном городке открылся в 70-е годы на улице Крылова, 15. Был рассчитан 

на 90 мест. Заведующими были: Матвеева В.М., Емельянова. Шефом комбината был учебно-

опытный лесхоз. Фото 2020 год. 



148 

 

МЕДИЦИНА В ТИМИРЯЗЕВО 

            
    

Советские плакаты, 1930-х годов  

 

 Первичным звеном сельской медицины в советское время были ФАПы: фельдшерско-

акушерские пункты /56/. В их задачу входило: оказание доврачебной помощи, систематическое 

наблюдение за состоянием здоровья селян, проведение комплексных профилактических, 

противоэпидемических, санитарно-гигиенических работ, мероприятия по снижению детской и 

материнской смертности. ФАПы также были и аптечными пунктами, обеспечивавшими сельских 

жителей лекарствами и медицинскими средствами. Обычно они принимали больных около 

десяти человек до обеда, а после обеда сотрудники обходили больных на дому. Не секрет, что 

работать в деревне фельдшером гораздо сложнее, чем в городе. Городской доктор имеет рабочее 

место и ограниченный рабочий день. Сельский же фельдшер, как правило, один на несколько 

деревень. Он спешит на помощь больному в любое время дня и ночи, в любую погоду. В 1988 

ФАП переименовали в амбулатории, где находилась заведующая и санитарка. Обязательно у   

врача или фельдшера был  тонометр и градусник. 

 

 По данным А. Сальникова /7/ центральная районная больница основана в 1937 году. В 30-

е годы в Новой Эуште заведующим врачебного участка работала врач В.Ф. Прауткина, 

фельдшером – Хитриневич. С этого фельдшерского пункта при Тимирязевском мехпункте и 

началась история здравоохранения в Томском районе и история центральной больницы. 

Главными врачами были: М.М. Тернер, Спиридонов И.Я., Потапов, Панин А.И., Сухих Ю.И., 

Зайцев В.Ю., Моравцев В.А. 

Из Архивного путеводителя администрации Томского района Томской области фонд № 196 

"Томская Центральная районная больницы", с. Тимирязевское /57/ известно, что в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. в п. Тимирязево была развернута 10-коечная 

леспромхозовская больница, которая располагалась в 2-х домах по ул. Больничной, 27 и 29. В 

доме №27 были койки: терапевтические, детские, акушерские. В доме №29 находилась 

амбулатория.  

 В 1957 году началось строительство больницы в п. Тимирязево. Было построено 

одноэтажное, деревянное здание, в котором размещался стационар: детское и терапевтическое 

отделения.  
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Советская марка, 1956 год. 

 

 В 1964 году Тимирязевская больница получила статус Центральной Районной 

больницы Томского района, главным врачом назначен Потапов Анатолий Иванович.  

 В 1966 году было начато строительство второго этажа деревянной больницы, где позднее, 

в 1967 году были размещены: хирургическое, акушерское, гинекологическое, терапевтическое и 

педиатрическое отделения на 75 коек. В щитовом бараке оставалась поликлиника. 

В 1971 году было построено одноэтажное кирпичное здание поликлиники (в настоящее время – 

дневной стационар).  

 С 1978 года Томскую центральную районную больницу начал возглавлять Сухих Юрий 

Иванович. Он начал свою деятельность с организации в районе станции скорой медицинской 

помощи. Благодаря ему и его команде в здравоохранении района было проведено 

реформирование, которое позволило сохранить объёмы медицинской помощи населению, а, 

значит, и рабочие места.   

 В 1981 году построен 3-х этажный лечебный корпус, куда были переведены детское и 

акушерское отделения, в 1983 году вместо терапевтического отделения было развернуто 

акушерское отделение (терапевтическое отделение вновь вернулось в одноэтажное кирпичное 

здание). 

 В 1987 году построено трехэтажное кирпичное здание районной поликлиники. В 1986 

году детское отделение поликлиники временно перевезли на первый этаж, в  квартиры жилого 

дома на ул. Путевой, 1б. Через год начала работать поликлиника на ул. Путевой, 1г, отделение в 

подъезде жилого дома закрыли. 

 В 1997 г. построили административный корпус, в него была переведена вся 

администрация больницы. Здесь разместился  пищеблок,  а также  архив. 

  

 
 

Бывшее здание поликлиники, построенной в 70-е годы.  

В настоящее время здесь размещается дневной стационар, фото неизвестного автора, 2022 г.  
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 С вводом второй очереди лечебного корпуса в 2001 г. были переведены из с. Лоскутово 

гинекологическое, хирургическое и реанимационное отделения, операционный блок. В 2002 году 

на базе этого корпуса было развернуто терапевтическое отделение.  В связи с оптимизацией 

здравоохранения коечный фонд с 275 был сокращен до 185, но были развернуты койки дневного 

пребывания при поликлинике в 2001 году. 

 

 

 Из сайта «Томской районной больницы» /58/ узнаем, что: «Медицинская помощь 

жителям Томского медицинского округа до 1960 года оказывалась фельдшерами фельдшерских 

пунктов поселков 41 квартала, 86 квартала, 109 квартала, 132 квартала. Память жителей 

сохраняет воспоминания о фельдшере ФАПа 109 квартала Г.В. Мироновой и передвижной 

амбулатории, которая по узкоколейной железной дороге выезжала в поселки лесозаготовителей. 

  

 С 40-х годов в коллективе работали такие специалисты как: Тернер М.М., Чуйкова Р.М., 

Дмитриенко Т.Е., Аноприева И.В., Коломин А.М,, Текутев Н., Аноприев Н.В., Данилова У.И., 

Бородич В.Ф., Миллер Е.Е., Портенко Г.П., Фокина М.В., Пшеленская А.П., Красовская Л.И., 

Рутман М.Н., Гибадуллина Л.Г., Паневина Э.В., Чукова Н.В., Тренина Г.С., Селезнева Г.И., 

Ощепов Д.А., супруги Семыкины, Далингер А.А., Шуталев Л.Б., Елигечева А.П., Леонова Г.А., 

Бодуленко Н.К.  

 

 В 50-е годы в с. Тимирязевском организована так называемая «леспромхозовская 

больница», размещенная в деревянном здании, в составе амбулатории и круглосуточного 

стационара на 20 коек, главным врачом которой была назначена М.М. Тернер. Фельдшером и 

акушеркой были Р.А. Семенова, Е.Я. Сальникова, медсестрой – Н.И. Стригина, ответственная по 

хозяйству -   Е.Е. Миллер /по данным А. Сальникова деревянное здание было построено в 1954 

году/. 

Помню, терапевтом у нас была Мария Михайловна Тернер, патронажные сестры ходили по 

домам и делали больным уколы, прививки. Следили, чтобы в домах не было комаров, 

которые заносят малярию /из воспоминаний Альмухаметовой Галии Ибрагимовны/. п. 

Тимирязево, 50-е годы.   

– Когда я стала работать в с. Тимирязевском в 1963 году по распределению в 

качестве врача-терапевта, – рассказывает ветеран труда, отличник 

здравоохранения Люция Гибадулина, /58/ – больница относилась к горздраву. 

Она была не похожа на городское учреждение, из узких специалистов были только 

лор, офтальмолог и невролог, а внешне выглядела так: несколько зданий барачного 

типа (поликлиника, стационар и терапия), в которых было очень холодно, и все 

удовольствия на улице. Градусники в кабинетах застывали. Одна из санитарок 

должна была приходить к 6 утра, затапливать печь, но и к 9 утра жидкие 

лекарства не оттаивали. В Томск можно было добраться зимой по льду, летом на 

пароме. Если были тяжелые больные, то в период распутицы, ледохода и 

половодья им приходилось вызывать санавиацию – прилетал вертолет и 

доставлял больного в город. 
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Здание кишечного отделения стационара (здание снесено в начале ХХI века).  

На приеме в поликлинике. Фото 60-70 годов. 

  

 15 октября 1964 года, путём передачи Тимирязевской больницы Томского горздравотдела 

Томскому сельскому райздравотделу была образована Томская центральная районная больница. 

В 1968 году больница уже располагала 2-ух этажным зданием стационара. К 1969 году в составе 

больницы были инфекционное, детское, хирургическое, родильное, терапевтическое отделения, 

операционная, бактериологическая лаборатория, амбулатория. К 1978 году появились 

поликлиника в кирпичном здании, гараж, прачечная, аптека.  

 Со дня организации лечебного учреждения, как юридического лица, главными врачами 

работали А.И. Потапов (1964-1967 гг), В.Ф. Пикаревский (1967 – 1968 гг), В.П. Панин (1967 – 

1978 гг), Ю.И. Сухих (1978 – 1983), В.И. Поляков (1983 – 1986 гг), В.Г. Комаров (1986 – 1986 гг), 

В.Ю. Зайцев (1986 – 1990 гг), В.А. Моравец (1990 - 1993 гг), Ю.И. Сухих (1993 – 2014гг), Н.Н. 

Николаева (2014 – 2016 гг). 

   

 
 

Коллективная фотография сотрудников Томской центральной районной больницы, 60-е годы. 
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У здания стационара (снесено в начале ХХI века). Фото 60-70 годов.  

 

 
 

Новый корпус районной больницы (в торце здания в то время находилось родильное отделение), 

фото из архива Музея леса, 80-е годы. 

 

 В 1981 году сдан в эксплуатацию лечебный корпус больницы на 180 круглосуточных 

коек, в 1987 году поликлиника  размещена в здании на ул. Путевой. В 1989 году построены 

теплые гаражные боксы, в 1997 году сдан в эксплуатацию административный корпус больницы 

(Больничная, 27, стр. 2). 
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  В домовой церкви больничного здания районной больницы на ул. Больничной, 27. 

В центре второй фотографии – священник Отец Сергий, фото 2020 г. 

 

Из статьи «Томскому районному здравоохранению – полвека»,  
Томские новости. 10 октября 2014 г. 

 

 Здравоохранение Томского района начинает свой отсчет с 15 октября 1964 года /59/. Тогда 

Тимирязевскую больницу передали в подчинение Томскому сельскому райздравотделу. 

Приказом облздравотдела Тимирязевская больница стала центральной больницей Томского 

района, а тем самым – всего районного здравоохранения. 

 Первым главным врачом больницы стал Анатолий Потапов, впоследствии - крупный 

организатор, министр здравоохранения РСФСР, академик РАМН, директор Федерального 

научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана (г. Москва). За 50 лет истории всего 8 главных 

врачей стояли во главе руководства здравоохранения района, что говорит о мощном кадровом 

потенциале руководителей. Наибольшее количество лет отдал учреждению заслуженный 

работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук Юрий Сухих, который и по сей день 

трудится в коллективе. 

 За эти годы Томская ЦРБ превратилась в достаточно крупный больничный комплекс. В 

него входит поликлиника, стационар, отделение скорой медицинской помощи, отделение общей 

врачебной практики (ОВП), а также сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 

расположенных в населенных пунктах медицинского округа (15 фельдшерско-акушерских 

пунктов и 3 отделения общей врачебной практики).  
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Здание детского санатория 

 

 В 1932 году было простроено здание Томской лесотехшколы на ул. Лесотехнической, 2, 

которая готовила специалистов для лесной промышленности области. В начале войны 

лесотехшкола переехала в «41 квартал», а здание занял лесотехникум. В 1951 году лесотехникум 

переехал в Томск на улицу К. Маркса, 22. После этого в здании расположился детский 

туберкулёзный санаторий. Территорию благоустроили, построили новые корпуса, столовую, 

школу, котельную, гаражи и др. Главные врачи: Благовещенский К.Ф., Шатохин А.М. /по 

данным книги А. Сальникова - 7/.  

 

 
 

Здание бывшей Томской лесотехшколы на ул. Лесотехнической, 2. 

Позднее – здание детского санатория. В настоящее время - хозяйственный корпус санатория. 

Фото август 2024 г. 

 

 В 1964 г. санаторий реорганизован в детский противотуберкулезный санаторий для всех 

форм туберкулеза. 
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Детский противотуберкулёзный санаторий «Городок» на улице Лесотехнической, 2 стр.4. 

Снимок из архива Музея леса, 60-70 годы. В настоящее время – здание санаторно-лесной школы. 

 

  

 
 

Водонапорная башня на территории детского санатория, август 2024 г. 

 



156 

 

 
 

Здание детского санатория на ул. Лесотехнической, 2 стр.16. Август 2024 года. 

 

 Во фтизиопульмонологическом центре оказывается медицинская помощь детям в детском 

отделении для больных туберкулезом органов дыхания на 70 коек, которое территориально 

расположено в с. Тимирязевском на ул. Лесотехнической, 2, стр.16. Здание построено в 70-е 

годы, позднее проведен капитальный ремонт. Это живописное место с большим количеством 

зеленых насаждений и детской игровой площадкой. 

 

 Основные задачи отделения: оказание специализированной медицинской помощи детям и 

подросткам Томской области; осуществление лечебно-диагностических мероприятий у детей и 

подростков с целью выявления и профилактики туберкулеза, в том числе из групп риска и 

контактирующих с больными туберкулезом; проведение санитарно-просветительной работы с 

пациентами и их родственниками по вопросам туберкулеза. 
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Здание школы. Снимки из сайта  «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»/17/,  

февраль 2019 г. 

 В 2019 году завершился капитальный ремонт школы   на ул. Лесотехнической, 2, стр. 4.  

В школе учатся дети, находящиеся на лечении в детском стационарном отделении Томского 

фтизиопульмонологического медицинского центра. 

 

Туберкулёзный санаторий 
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 Загородная дача купца И. Смирнова построена в начале XX века. В 1924 году в ней 

разместился детский санаторий, основанный М.Г. Курловым. В 1950-60-х гг. дом стал частью 

детского противотуберкулезного санатория. В 1971 году в непосредственной близости от этого 

дома построено главное здание Областной клинической туберкулезной больницы. В середине 

1990-х гг. бывшая дача Смирнова была утрачена в результате пожара. 

 

ИЗ ИСТОРИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ СЛУЖБЫ /60/ 

 

1924 г. Организован первый детский санаторий в Дачном городке на 20 коек. 

1951 г. Организован костно-суставной туберкулезный санаторий на 300 коек в Дачном городке 

для детей и взрослых.  

1964 г. В Дачном городке санаторий реорганизован в детский противотуберкулезный санаторий 

для всех форм туберкулеза. 

1995 г. Создание ГУЗ «Объединение «Фтизиатрия» с включением структурных подразделений: 

областного противотуберкулезного диспансера, областного детского противотуберкулезного 

санатория, областной клинической туберкулезной больницы. 

2013 г. В настоящее время ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». 

 

Дача туберкулёзного санатория, сгоревшая в конце ХХ века. Находилась на улице Октябрьской, 

недалеко от Дачного городка. Фото из книги "Томск: история города в иллюстрациях, 1604 – 

2004 гг." /61/. 
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Групповой портрет больных туберкулёзного санатория, Тимирязево, 30-е годы ХХ века. 

 

 Мне в детстве всегда было интересно, что это за длинное красное здание находится за 

рекой на обрыве в лесу. Из истории: "Красное здание" (сейчас это «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр») на ул. Новой. Здание начали строить в 1932 

году для детского санатория. В 1936 году стройка была заморожена и стала разворовываться. 

Сначала утащили деревянные детали, потом взялись за кирпич. Только в 1974 году здание стали 
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восстанавливать (ровно через 40 лет!), и здесь разместилась областная туберкулезная больница 

(«туберкулёзка»). Здание хорошо видно из города на набережной Томи. Его длина около 150 

метров. Фото из газеты "Красное знамя", 1957 г.   

 В 30-х годах начали достраивать здание, строители были вольные, их было немного 

(возможно, они были из числа переселенных). Но изменились планы руководства. Появились 

тысячи заключенных, они занимались не медициной, а лесным промыслом. Потом, как я понял, в 

70-е здание строили те, кто служил в  стройбате. 

 

 
 

Студенты ТГУ на полевых работах (копка картошки) в п. Тимирязево, конец 40-х годов.  

Хорошо виден больничный корпус (уже без крыши). Фото из семейного архива Черданцевых. 

 

 

Кирпичное "красное здание" (сейчас это «Томский фтизиопульмонологический медицинский 

центр» на улице Новой, 1) - туберкулезная больница («туберкулёзка»). Здание хорошо видно из 

города у набережной Томи. Фото Ю. Черданцева. 
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 Кирпичи для строительства изготавливали на месте, под горой. Там брали и глину. По 

трос-блочной установке их доставляли наверх на строительную площадку. В 1936 году 

недостроенное здание законсервировали – выясняли экономическую целесообразность и 

прочность постройки вблизи берега припойменного склона. Было подозрение на вредительство, 

инженер строительства Сердиков был арестован. Здание простояло до 1974 года, значительно 

разграбленное. Кирпичи также пытались растащить, но кладка стен была настолько прочной, что 

не поддавалась лому и зубилу /по данным книги А. Сальникова - 7/. 

 

 
 

Советский плакат 20-30 годов 

 

Областная туберкулезная больница и присоединенные к ней санатории открыты в 1976 году 

после окончания строительства Красного корпуса. Главные врачи: Давыдов, Ребров, Блинов 

Ю.Б. /по данным книги А. Сальникова - 7/ 
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 Во фтизиопульмонологическом центре функционирует операционный блок с одной 

большой операционной. Пациенты с туберкулезом нуждаются в оперативных вмешательствах не 

только по поводу туберкулезного процесса, но и по причине имеющихся различных 

сопутствующих заболеваний. Руководство оперблоком осуществляет заведующий 

хирургическим отделением ОГАУЗ «ТФМЦ», в составе которого он и расположен по адресу: с. 

Тимирязевское, ул. Новая, 1. 

 

 
 

Современный плакат. 

 

 

В 1971 году была построена новая туберкулезная больница на ул. Октябрьской, 71.  

После ремонта старой больницы на ул. Новой, 1 эта больница не работает.  
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ  В ТИМИРЯЗЕВО 

 

Байдин  Николай Панфилович  

 С 2000 года Николай Байдин возглавлял Томский музей леса, являющийся гордостью 

томских лесоводов. До этого Н Байдин работал начальником Томского управления лесным 

хозяйством, руководителем общего отдела Томского управления лесами, инструктором отдела 

лесной промышленности обкома КПСС. В общей сложности трудовой стаж Байдина в лесном 

хозяйстве региона насчитывает более 60 лет. Ему присвоено около 30 федеральных и областных 

наград, включая звание «Почетный работник леса», медаль «За заслуги перед Отечеством 2 

степени», знак отличия «За заслуги перед Томской областью». Кроме того, Байдину принадлежат 

два свидетельства об изобретениях, связанных с тушением лесных пожаров. 

 Под руководством Николая Панфиловича Томский музей леса, созданный в начале 80-х 

годов прошлого столетия ветеранами лесного хозяйства, приобрел современное лицо: коллекция 

музея пополнилась новыми экспонатами, среди которых – чучела обитателей томских лесов, 

часть из которых Байдин заказывал на свои деньги; стенды из древесно-стружечных плит 

сменили легкие планшеты с дизайнерским оформлением. Даже сейчас Николай Панфилович 

продолжает курировать музей леса, передавая свой бесценный опыт молодому поколению 

лесников и помогая в решении организационных вопросов. 

Былин Борис Владимирович (1949-2022 гг.) — русский поэт. 

 

 
 

С обложки книги Б. Былина «Я себя под  козой чищу (воспоминания)»,  2015 г. 
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Василий Ханевич о Борисе Былине: 7 мая 2019 г. в гостях (в Музее НКВД) побывал Борис 

Былин, известный в Томске в 90-е годы сторонник анархизма и в то же время бывший 

преподаватель политэкономии в родном Университете, начинающий фермер, а сейчас 

пенсионер, мастер кладки каминов. Живет в Дачном поселке под Томском и в свободное время 

от ухода за козами пишет некие тексты - размышления о прошлом и настоящем.  

Беседуем с ним о прошлом, о его купеческо-крестьянских корнях, о судьбе прадедов и дедов. 

 Он рассказывает о судьбе семьи своего прадеда Иосифа Серякова, проживавшего в 

Каргасокском районе Нарымского края и подвергавшегося лишению избирательных прав в 1920-

е годы; о семье жены Суховерковых, высланной в начале 1930-х гг. из Алтайского края в 

Нарымский край; о своей службе в СА, а затем учебе в ТГУ, о своих попытках в начале 90-х гг. 

заняться фермерством, и что из этого вышло. 

 

 

Зимин, Евгений Михайлович (1939-2011 гг.) — русский поэт. Родился в 1939 году в поселке 

Орша́нка Республики Марий Эл. В 1964 году поступил на историко-филологический факультет Томского 

государственного университета. По болезни оставил учёбу на втором курсе. Начал жить в посёлке 

Дачный городок, работал там же педагогом-воспитателем в Детском противотуберкулёзном диспансере. 

 За чтение книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», как явно неблагонадёжный и являющийся 

носителем настроений московских диссидентов о событиях в Чехословакии 1968 года, по ситуации с 

правозащитниками в СССР, был исключён из членов КПСС и взят под наблюдение областным 

управлением КГБ,  отнесён к томским диссидентам. Однако, ограничений на литературное творчество не 

применялось. В 1986 году Е.М. Зимин переехал в город  Пятигорск. Член Союза писателей России с 2005 

года. Скончался Евгений Зимин 26 января 2011 года.  

 

 
Игнатенко, Николай Алексеевич (1946 - 19 ноября 2023), томский поэт, кандидат физико-

математических наук, член Союза писателей России с 1996 года. Жил в с. Тимирязевском 

Томской области. Родился 19 декабря 1946 года в городе Прокопьевске. В 1964 году, после 
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окончания  средней школы, поступил на механико-математический факультет Томского 

государственного университета. Двадцать лет преподавал на механико-математическом 

факультете Томского государственного университета космическую аэродинамику, 

термодинамику, аэротермохимию, с 1999 года работал заместителем директора ЗАО "ТЭО ЭКО". 

С 2001 по 2006 год редактировал поэтический раздел литературного альманаха «Сибирские 

Афины». Н. А. Игнатенко – автор поэтических книг. В журналах «Сибирские огни», «День и 

ночь», «Наш современник», «Уральский следопыт», «Алтай», «Начало века», альманахе 

«Академия поэзии» и др. опубликованы его произведения.  

 

Предзимье. Тимирязево. Тоска. 

Скучает баня между грустных сосен. 

Всё будто понарошку, всё слегка, 

и не зима, но и уже не осень… 

 

 
 

Фото Ю. Черданцева к стихотворению Николая Игнатенко «ВРЕМЕНА ГОДА». НОЯБРЬ 2020 г.  

С. Тимирязево, ул. Деповская. 
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Крюков Владимир Михайлович (1949 г.р.) — русский поэт, известен также как писатель, 

журналист, публицист и правозащитник. 

 Родился в русской крестьянской семье в 1949 году в селе Пудино Пудинского района 

Томской области. В п. Тимирязево семья переехала в 1960 году. Поступил на историко-

филологический факультет Томского университета. На третьем курсе Владимир Крюков был 

отчислен с формулировкой «за поведение, порочащее достоинство советского студента» — за 

недонесение на сокурсника, издателя бесцензурного рукописного журнала. После 

восстановления и окончания (в 1973 г.) Томского государственного университета (историко-

филологический факультет) работал учителем в школе  села Монастырка Шегарского района. По 

причинам,  связанных со здоровьем, Владимир Крюков прекратил своё учительство и 

попробовал себя на работе в редакции многотиражки Пединститута, параллельно сотрудничая с 

областной комсомольской газетой «Молодой ленинец». Попытался устроиться сюда на работу, 

но после собеседования с секретарями обкома комсомола, в «деле» появилась запись, что 

Крюкову «не рекомендовано» работать в идеологической коммунистической прессе. Некоторое 

время Владимир Крюков работал техником-смотрителем телевизионного транслятора в 

райцентре Тегульдет (1975—1976), затем (в 1976—1980) - в редакции газеты «Правда Ильича» 

(орган райкома КПСС и райисполкома Томского района). Но оттуда погнали с подачи КГБ за 

инакомыслие и за чтение запрещённой литературы (Платонова, Булгакова, Конквеста, Набокова 

и др.). После увольнения — работа сторожем, инженером в бюро научно-технической 

информации.  

 С начала 1990-х гг. Владимир Крюков занимается правозащитной деятельностью, 

участвует в формировании томских институтов гражданского общества, является координатором 

Томского исследовательского центра по правам человека (с 1997), редактором газеты «Хроника 

правозащиты» (до 2005 г.). В 2005 году были опубликованы статьи Владимира Крюкова под 

общим названием «Как размывали память» (название книге дала история о размыве п. 

Колпашевского Яра, места массовых расстрелов конца 1930-х годов). Живёт в настоящее время в 

п. Тимирязево. Издал книгу воспоминаний «Заметки о нашем времени» /64/. 

 

 
 

Портрет Л.И. Морозовой, картина А.И. Сальникова 

Морозова Людмила Ивановна. Глава администрации сельского совета, одна из пяти бывших 

женщин-председателей, на долю которой выпала самая тяжелая ноша в руководстве крупного 

сельсовета в период перестройки.   
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Потапов, Анатолий Иванович (1935—2013 гг.) — государственный и общественный деятель 

России, Томской области, министр здравоохранения РСФСР в 1986-1990 гг., почётный 

гражданин города Томска, почётный гражданин Томской области, организатор в 1979—1985 гг. 

Томского научного центра Академии медицинских наук СССР. Работал главным врачом 

Томской центральной районной больницы в п. Тимирязево в 1964—1966 гг. 

Сартакова Галина Александрова (1944 г.р.). Директор средней школы, дольше всех остальных 

руководителей занимала этот пост. Вела большую общественную и учебно-методическую 

работу. Прекрасный педагог и незаурядная хозяйка в школе.  В 1997 году награждена медалью 

"За заслуги перед Отечеством". 

 

 
 

Соломатина Татьяна Васильевна родилась 21 апреля 1956 года в Кулеево (ныне Каргасокский 

район, Томская область). Детство прошло в посёлке Молодёжный. В 1979 году окончила 

лечебный факультет Томского государственного медицинского института, среди её 

преподавателей был академик Дмитрий Яблоков. В 2002 г. в Сибирском государственном 

медицинском университете Татьяна Соломатина защитила диссертацию на тему «Новые формы 

организации медицинской помощи жителям северных районов Сибири: медицинские, 

социальные и экономические аспекты». Она является кандидатом медицинских наук. 

 В 1997 году Соломатина учредила и до 2016 года возглавляла частное медицинское 

объединение «Здоровье».  В ноябре 2020 года объединение «Здоровье» открыло первый в 

Томской области частный респираторный госпиталь, бесплатный для пациентов с COVID-19. С 

2016 по 2021 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII 

созыва, выступила соавтором 51 законодательной инициативы и поправок к проектам 

федеральных законов. 

 В 2017 году Татьяна Соломатина по версии журнала Forbes Woman возглавила рейтинг 

десяти богатейших женщин-политиков в России. Живет в с. Тимирязевском на ул.Ленина. 
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