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В проекте описана моя жизнь с рождения до середины  80 годов, когда наша страна называлась 

Советский Союз. В предисловии представлены архивные материалы о моих родственниках, живших 

до советского периода. Время моего детства хорошо иллюстрируется снимками из архива нашей 

семьи, поскольку отец, Петр Алексеевич, занимался фотографией и имел оборудование для съёмки и 

печати. Описаны школьные годы, наши игры, учеба, имеются снимки моих одноклассников. 

Студенческие годы  (1971-1977 г.г.) проходили во времена «развитого социализма». В проекте 

представлены воспоминания о  студенческой жизни и фотографии тех лет.  

Получилось так, что родители учились в ТГУ, отец работал в ТПИ, а далее, вместе с мамой, в 

Томском медицинском институте. У меня же и учёба, и работа были связаны исключительно с 

политехническим институтом. Я описываю жизнь нашей семьи в общежитии в 50-е годы и жизнь в 

поселке Спутник (в 70-е годы). В последнем разделе проекта описывается жизнь в п. Тимирязево. 

Имеются интересные рассказы о жизни села, редкие снимки  50-70 годов. 

Для читателей (и конкурсной комиссии) я постарался по возможности сделать повествование 

кратким и наполнить работу редкими фотографиями, которые видели только мои родственники и 

знакомые. Думаю, что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. 

 

Ю. П. Черданцев, доктор физико-математических наук, фотохудожник 
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1. Несколько слов о моих близких родственниках 
 

Мой прадедушка, Костерев Николай Михайлович (1880-1966), работал до революции приказчиком 

в магазине Пассаж на Невском проспекте в Питере.  Я знаю, что отец его был Церковным старостой, а 

мать содержала маленькую деревенскую лавочку.  

Прабабушка,  Костерева (Гладилова) Мария Павловна (1886-1972), домохозяйка. Все они были 

из зажиточных крестьян. Из воспоминаний моей прабабушки: «Юрочка! Как хорошо мы жили до 1917 

года. В нашей деревне Рождественская (Ярославская губерния) был один только человек, который 

выпивал…»  

 

          
На фотографии прадедушка и прабабушка (снимок 1916 года). С-Петербург. 

 

 
В семье было три дочери: старшая,  Варвара Николаевна,  моя родная бабушка (слева на снимке), 

Александра и Ксения. В нижнем ряду на фотографии прадедушка и прабабушка. 

Фото 30-40-х годов. г. Самара. 
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После революции Николай Михайлович стал работать кассиром Госбанка. Из Петербурга семья 

переехала в Юзовку (Донецк), далее в Самару (Куйбышев). Из  Самары вместе с эвакуацией банка (в 

1941 году) семья уехала в Томск, а затем  в Сталинск (Новокузнецк). Так  получилось, что из 

благоустроенной квартиры,  которая была в Петербурге,  семья оказалась в 40-х годах в землянке, 

правда, ненадолго: ей выделили участок земли и помогли построить небольшой домик (три комнаты и 

кухня). Но и народу в доме было шесть человек. 

 

    
 

Фотография моей бабушки в 1941 году с дочками Людмилой, моей мамой (справа), и Любой. 

Бабушка  в военном мундире, поскольку в войну она была начальником аптеки. На фото моя мама в 

школе (г. Сталинск), 1941 г. 

 

 
 

На снимке моя мама, прабабушка и я в Сталинске (Новокузнецке).  

Фото П.А. Черданцева, 1956 год 
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Мой дедушка, Бетехтин Николай Сергеевич (1898-1942), с отличием окончил гимназию, знал 

греческий и латынь, свободно говорил на немецком языке. Он учился в юнкерском училище в Санкт- 

Петербурге. На фотографии дедушка в форме подпоручика русской армии, (на задней стороне фото 

надпись:  «Горячо любимым родителям от сына, 24 ноября 1916 года). После революции он сменил 

несколько профессий: преподавал иностранный язык, работал бухгалтером, в филармонии (играл на 

нескольких инструментах, пел). В Сталинске был бухгалтером в аптеке, окончил 1 курс томского 

мединститута. На фото справа мой дедушка с дочкой Люсей (моей мамой), фото 1932 года. 

 

 

 

Александр Сергеевич Бетехтин (брат моего дедушки, 

1888 -1952 гг.) известный российский ученый, специалист в 

области горной электромеханики и горной электротехники, 

кандидат технических наук, профессор Томского 

политехнического института. Впервые в стране в 30-е годы он 

начал работу по непосредственному превращению энергии 

угля в электрическую энергию (угольные аккумуляторные 

батареи). Александр Сергеевич был очень эрудированным 

человеком, он хорошо  знал специфику своего дела, обладал 

чувством юмора:  эти качества выделяли его из коллег по 

кафедре. 

Братья Бетехтины выбрали совершенно разные 

профессии,  мой дедушка, Николай, пошел по пути своего 

отца, который был военным,  после революции нельзя было 

упоминать о его деятельности.  

Фото А.С. Бетехтина из фотоальбома: «ТПУ: История в 

иллюстрациях», Томск, 2016 г. 
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Мой дед, Черданцев Алексей Михайлович (1908-1978 гг.), его брат Василий и сестра Мария 

жили в Томской губернии (сейчас это Кемеровская область, село Барит). В 20-годы прошли через 

продразвёрстку, коллективизацию и оказались в городе Ленино, с 1925 года это город Ленинск-

Кузнецкий. Все Черданцевы (мужчины) работали на шахтах. Дедушка говорил, что на шахте он 

сменил несколько специальностей: был коногоном, затем посадчиком лавы. В семье деда и бабушки 

было двое детей:  мой отец Пётр и дочь Лидия. Моя бабушка, Евгения Михайловна, рассказывала мне, 

как работали в шахте в войну: «Как уйдут с утра, так  в забое и остаются по два - три дня. Все пять лет 

рабочий день по 12 – 16 часов без выходных. Считай, я его и видела тогда только ночью». Бабушка 

была домохозяйкой, не умела писать и читала по слогам. 

 

 
 

Фотографии из семейного альбома Черданцевых: мама, я и дедушка на крылечке своего дома.  

Город Ленинск - Кузнецкий, 50-е годы. Фото П.А. Черданцева 

 

 

 

Мой отец, Черданцев Петр Алексеевич (1926 - 1994 гг.),  

профессор кафедры математики Томского медицинского 

университета, сотрудник НИИ ЯФ ТПУ. Разработанная под 

его руководством двухцентровая оболочечная модель 

широко использовалась в работах физиков ФРГ, США, 

Японии и др. стран. В начале 80-х годов Петр Алексеевич 

начинал теоретические разработки в области физики 

твёрдого тела. Он имеет медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и памятную 

медаль РАН «Автору научного открытия», посвященную 

Лауреату Нобелевской премии П. Л. Капице.  

 

Фото 60-х годов. Петр Алексеевич на фоне клиник ТМИ на 

площади Революции. 
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Моя мама, Людмила Николаевна Черданцева (Бетехтина) (1929 – 2018 гг.), окончила 

физический факультет ТГУ. Она была племянницей известного томского профессора по кафедре 

горной механики ТИИ (ТПУ) Александра Сергеевича Бетехтина. После окончания университета до 

выхода на пенсию работала на кафедре физики Томского медицинского института. В 50-70 годы 

кафедра физики мединститута находилась в анатомическом корпусе (в университетской роще). После 

прогулки по роще мы заходили к маме на работу. Специфический запах  на первом этаже корпуса я 

помнил до школы. 

 

         
 

Людмила Николаевна на фоне клиники медуниверситета (сейчас здесь расположен памятник 

беременной женщине).  На снимке справа: мама у скульптуры Ленина-Сталина в роще, фото П.А. 

Черданцева, 60-е годы 
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На фотографии слева: вход в ботанический сад (мама – первая справа); на правом снимке: три мои 

тёти, приехавшие в Томск для поступления в вузы. Видны ворота рощи и домик привратника. 

Фото П. Черданцева, 1948-1955 гг. 

Встретились родители еще в общежитии «пятихатка». Часть занятий у них проводилась в 

совместных лекционных потоках. А вот несколько снимков,  которые делал отец в университетской 

роще в 1948-1955 годах: мои родители-студенты у входа в университет; студентки у входа в рощу 

(мама стоит в центре) 

 

   
 

На снимке слева: общежитие, где жили мои родители в студенчестве (слева), на фото справа:  

комната, где жил отец с одногруппниками (он на переднем плане).  Отец мне говорил, что в комнате 

жило восемь человек. В гимнастёрках в университете ходили обычно студенты, прошедшие войну. 

Автор снимка мне неизвестен, фото конца 40-х годов. 
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Студенты ТГУ на лабораторной работе по физике (моя мама третья слева) 

фото конца 40-х годов 
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Памятные фотографии выпуска физического факультета 1952 года, 

На них есть мои мама (Бетехтина) и папа. 
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«Нынешнее поколение советских людей 

будет жить при коммунизме». 

Н.С. Хрущев 
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2. Рождение и детство, 1954 год 
 

      
 

29 января 1954 года в Томске родился я (Родильный дом №1, Ленина, 65). Двухэтажное здание 

было построено в 20-е гг. пленными и использовалось в качестве следственного изолятора и 

канцелярии. Оно соединялось подземным переходом с другим зданием тюрьмы по ул. Советской, 47. 

В 1937 году это здание передано Томскому здравоохранению. В 60-е годы был надстроен третий этаж 

и сделана пристройка правой части здания. 

 

  
 

Перед моим рождением отцу, который работал в НИИ ядерной физики ТПУ, дали комнату в 

общежитии на ул. Кирова, 4 9фото слева). Здесь мы жили до 1956 года. На фотографии справа: я на 

руках отца у общежития (мне меньше года). 

Ряд фотографий последних разделов книжки был сделан отцом на фотоаппарате ФЭД,  купленном в 

начале 50-х годов. 

    

  
 

На фотографии справа: я на руках у мамы у входа в общежитие. У меня был плюшевый капюшон. 

Фото П.А. Черданцева 
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Вид из окон общежития, где мы жили. Видны дома на ул. Кирова и торец школы №8. 

Фото П.А. Черданцева 

 

 
 

Ещё одно фото с крыши общежития в 1956 году сделал бывший студент ТПИ, позднее  

наш коллега по работе в НИИ ЯФ А.А. Ятис. Хорошо виден сквер, слева - арка при входе в аллею,  

справа - ламповый завод. 
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На фото показана обстановка нашей комнаты в общежитии на Кирова, 4: стулья, буфет, 

железная кровать, фотографии (в круглых рамках на стене),  на столе точеная мраморная лампа, 

обогреватель (рефлектор). 

Фото П.А. Черданцева, 1954 год. 

 

3. Переезд на новую квартиру. Советская, 104 
 

              
 

Дом на ул. Советской, 104 (фото П. Коханенко, 60-е г.), в котором мы жили с 1957 по 1963 гг., 

находился на перекрестке улиц Советская и Учебная (снесен в 90-е годы). До 1917 г. он принадлежал 

предпринимателю И.Т. Киселёву, при усадьбе которого было колбасное заведение, принадлежащее 

товариществу “Братья Макаровы”. 

 Наши четыре окна были на втором этаже (угловая квартира). Парадная выходила на Учебную и имела 

две двери, левая дверь выходила на первый этаж к соседям. Правая дверь сразу вела на второй этаж. 

Здесь были расположены три квартиры и общая кухня. Отопление в доме было печное, водопроводная 

колонка находилась напротив дороги (метров 100 от дома). У каждой семьи была одна или две грядки 

во дворе, сарай и дровяник.  Там же находился полуразрушенный каретник (как на ул. Трифонова, 12) 

и погреб (ледник, оставшийся от старых хозяев, для хранения мяса).  



15 

 

 
 

Жилец квартиры (он жил до нас) сделал интересный снимок из «нашего» окна на ул. Советской, 104, 

на котором показано движение паровоза по улице Советской (40-50-е годы) 

 

 
 

Наши окна выходили на старый жилой дом с куполом на крыше (Советская, 106). Это здание бывшего 

госпиталя Томского гарнизона (лазарета), построенное в 1904 г, известно краеведам. В нём находилась 

домовая церковь святого Пантелеймона.  

 

    
 

Рядом с нашим домом находился квартал деревянных домов барачного типа, построенных в 

послевоенное время (по ул. Кулева, 21, 23, 25). Два дома и сейчас сохранились, но часть квартир уже 

пустует. Вид зданий не изменился с моего детства. Колонка, из которой мы каждый день брали воду, 

находилась рядом с этим домом (Учебная, 35).  Фотографии Ю. Черданцева, 2015 год 



16 

 

 
 

Перекресток улиц Учебной (Симоновской) и Советской (Еланской). Вид Томска в конце 40-х – начале 

50-х годов 

На рисунке показана улица Учебная, которая была полностью деревянной, вдали видны соборы 

Иоанно-Предтеченского женского монастыря, который находился за  два квартала от нашего дома. 

Слева показана Иннокентьевская церковь (закрыта в 1929 году). Справа видна Успенская церковь 

(закрыта в 1930 году). Монастырь был разобран в 1950-х годах, на его месте был выстроен 

Студенческий городок политехнического института. Сейчас сохранилась часть помещений монастыря.  

На переднем плане (слева) наш дом на ул. Советской, 104. 

 

 
 

Сейчас на месте нашего деревянного дома выстроено высотное кирпичное здание 

 


