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Глава 1.  
Реки Сузунского района

Природа — единственная книга, содер-
жание которой одинаково значительно 
на всех страницах.

А. Герцен

Предисловие

Природа Сузунского района чрезвычайно разнообразна, осо-
бенно по берегам и долинам рек, которые в любое время по-
ражают своей сибирской красотой. Особенно великая Обь.

Здесь много великолепных мест для отдыха, купания, охо-
ты и рыбной ловли, сбора ягод и грибов.

Прежний ландшафт, хотя и в изменённом виде, ещё со-
хранился. Это и мягкая сглаженность рельефа, обилие озёр и 
болот, берега рек с тихим течением, разнообразие раститель-
ности.

Одна из главных достопримечательностей района — окру-
жающая девственная природа в лице Сузунского бора. Немно-
го осталось мест в Новосибирской области, где человек может 
остаться наедине с самим собой в окружении естественной 
растительности.

Очень важно, чтобы человек выступал не только как поль-
зователь, но и как созидатель природы.

Побывав в Сузунском краеведческом музее, вы познакоми-
тесь с материалами единственного существовавшего в Сибири 
Монетного двора, а также с бытом старинных сибирских сёл.
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1.1. Сузунский район. Краткие сведения

Район расположен на крайнем юго-востоке Новосибирской 
области. Территория — 474,6 тыс. га. Сельхозугодия занима-
ют 43,3 % всей площади. Автодорог с твёрдым покрытием — 
309,6 км.

Сузун возник как заводской посёлок при медеплавильном 
заводе и Монетном дворе в 1764 г. Здесь с 1766 по 1781 г. че-
канили «особливую» сибирскую монету, а затем до 1847 г. 
и общеимперские монеты. Сибирская монета от полушки 
(0,25 коп.) до 10 коп. отличались от общероссийской своим 
внешним видом и даже размером. Чеканка монет в Сузуне 
прекратилась после пожара 1847 г. и больше не возобновля-
лась. По масштабам производства Сузунский завод и Монет-
ный двор были крупнейшими предприятиями цветной метал-
лургии XVIII в. в России.

В 1768 г. Сузун посетил известный путешественник акаде-
мик Пётр Симон Паллас, который в книге «Путешествие по 
разным местам Российского государства» описал Сузунский 
завод, где его поразила плотина длиной 235 м и шириной 
25 м, перекрывшая р. Нижний Сузун. Палласа удивил густой 
сосновый бор, «по которому ехать приятно».

С 1834 г. с. Сузун является центром Никольской ярмарки. 
Ежегодно на ней выставлялась всевозможная мануфактура, 
а также кресты, складни, литые иконы, изготавливавшиеся 
на медеплавильном заводе. Сузунские иконописцы не толь-
ко выставляли свои работы, но и принимали заказы на изго-
товление икон и роспись храмов. Возникновение Сузунской 
иконописной школы относится к последней четверти XVIII в. 
История сохранила имя одного из последних иконописцев 
(богомазов). Это Иван Васильевич Крестьянников (1858–
1941 гг.). В Новосибирской картинной галерее 120 икон Су-
зунского письма, из них более 20 — написанные И. В. Кре-
стьянниковым.

На территории современного Сузуна сохранились остатки 
старинных строений, на месте которых когда-то находился 
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медеплавильный завод с Монетным двором. Это уникальный 
объект истории Сибири.

С момента основания посёлок назывался Нижнее-Сузун-
ским заводом, с декабря 1828 г. — Завод Сузун. С 1931 г. стал 
называться просто Сузун. С 1939 г. Сузун отнесён к категории 
посёлков городского типа.

В нынешних границах район существует с 1932 г. Админи-
стративным центром района является п.г.т. Сузун с числен-
ностью населения 15 133 чел. (2006 г.). Район представлен 
42 населёнными пунктами, объединёнными в 15 поселений. 
Самыми крупными населёнными пунктами, после район-
ного центра, являются: с. Бобровка — 1755 чел., с. Битки — 
1353 чел., с. Болтово — 1006 чел. В районе 14 сельсоветов.

Район богат лесами — запасы древесины составляют 
32,2 млн м3 (36 % территории).

Продукция деревообработки идет во многие районы Ново-
сибирской области и даже в ближнее зарубежье (Казахстан). 
Имеются месторождения кирпичных и тугоплавких глин, ме-
сторождения строительных песков и песчано-гравийной сме-
си, месторождения торфа и сапропеля.

Сузун расположен на Средне-Сибирской железной доро-
ге. До Новосибирска через ст. Тальменка по железной дороге 
258 км, а до пристани на р. Обь (д. Нижний Сузун) всего 13 км.

В райцентре Сузун сходятся шесть автомобильных дорог. 
До областного центра по автодороге через г. Черепаново — 
191 км, а через с. Битки и г. Искитим — 198 км.

В Сузунском краеведческом музее можно ознакомиться 
с природой, традиционными промыслами и ремёслами куз-
нецов, интерьерами крестьянской и мещанской изб XVIII–
XIX вв., а также с материалами медеплавильного завода и Мо-
нетного двора. В музее есть уникальные экспонаты — части 
первой русской турбоустановки, изготовленной в 1806 г. су-
зунским изобретателем П. Залесовым. Здесь имеется полный 
набор сузунских монет, ковш с ручкой для разливания меди 
XVIII в., посеребренный знак лесного объездчика, другая по-
бочная продукция завода (утюги, сковородки, ковши).
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1.2. Реки Сузунского района, впадающие в Обь

Все реки, протекающие по территории Сузунского района, 
являются правыми притоками р. Обь. Семь рек имеет дли-
ну более 30 км. Общая протяжённость их составляет 420 км. 
Речная сеть района развита хорошо в связи с достаточным 
увлажнением и благоприятными условиями для стока по-
верхностных и подземных вод. Все реки Сузунского района 
берут начало с Приобского плато, где и отмечается наиболь-
шая густота речной сети в правобережной части Обского 
бассейна: 0,30– 0,40 км/км2 (против 0,10 км/км2 на северо- 
западе области).

Реки носят равнинный характер. Уклоны небольшие и, 
следовательно, падение выражается в малых величинах (9–
40 см на 1 км).

В питании рек принимают участие снеговые, дождевые и 
подземные воды. Поскольку высота снежного покрова со-
ставляет от 30 до 50 см, основным источником питания рек 
Сузунского района являются снеговое.

Источники питания (в %)

Источники
питания

Реки  
Сузунского 

района

Реки Иртыш-
ского бассейна 

(Тара, Омь)

Реки  
замкнутого

стока
Снеговое 79–87 48–60 91

Дождевое 3–4 28–24 4
Подземное 10–17 24–16 5

Реки района относятся к рекам с весенним половодьем: 70–
80 % от годового стока приходится на апрель-май-июнь. Рас-
ход воды в реках в летнее время резко уменьшается, так как 
значительная часть выпавших осадков испаряется. Уменьше-
ние испарения осенью приводит к некоторому увеличению 
стока. Зимой на реках расход воды уменьшается. Мелкие при-
токи летом могут пересыхать, так же, как и верховья рек.

Все реки Сузунского района замерзают с ноября по апрель. 
В это время на ряде рек возможны заморы из-за недостатка 
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кислорода в воде. Начало ледостава 5–10 ноября, а вскрыва-
ются реки 22–28 апреля.

По юго-западной части района на протяжении более 
100 км протекает р. Обь. Движение её вод мощное, но по виду 
плавное, спокойное, величественное. Здесь, по сложному 
руслу проходит граница Сузунского района Новосибирской 
области и Шелаболихипского района Алтайского края. По 
руслу Оби словно кто-то разбросал массу островов и, балу-
ясь, нарисовал много излучин различных конфигураций. Но 
«не кто-то», а она, р. Обь, всё это натворила, да и по сей день 
неторопливо, однако весьма споро перекраивает, делает и 
переделывает, передвигает с места на место острова, а иные 
начисто смывает. А с берегами что делает! Её «художества» 
наглядны и на левобережной луговой, и на правобережной 
приподнятой стороне. Здесь столько понаделала стариц и 
протоков, что даже сузунские землеустроители, похоже, уже 
запутались в их начертаниях и названиях. Да что острова, что 
протоки! Деревня Камышинка испокон веков красовалась 
посреди обширных лугов, на берегу одноимённого озера, а в 
80-е годы XX в. она оказалась на самом берегу Оби.

В начале XX в. крайне не везло с. Верхний Сузун. Трижды 
приходилось переносить село подальше от берега Оби, кото-
рая грозила разрушить его в половодье. А деревни Городище, 
что стояла между Верхним Сузуном и с. Мереть, вообще не 
стало: её смыло вместе с берегом. Часть жителей переселилась 
в д. Камышинка, а часть — разъехалась по другим сёлам (Тре-
тьяков Ю. К. Туристскими тропами. Новосибирск: Зап.-Сиб. 
кн. изд-во, 1978. С. 89).

Река Каменка, прежде чем слиться с Обью, омывала с. Ма-
лышево с востока и юга. Жителей это устраивало, а р. Обь пе-
ределала по-своему: подмыла берег и теперь р. Каменка впа-
дает в Обь выше с. Малышево. Как бы то ни было, а широкая 
луговая пойма иссечена множеством протоков и стариц, по-
крыта зарослями тополя, осины, берёзы, среди которых и ива 
белая, или ветла, с высоким, толстым, часто дуплистым ство-
лом и мощной кроной. Через сплошные заросли кустарников, 
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состоящих из ив разных видов, чёрной и красной смородины, 
облепихи, черёмухи, боярышника и рябины, трудно про-
браться. Правый берег зарос смешанным разновозрастным 
лесом вперемежку с кустарником; местное население назы-
вает эти заросли «забоками». Каких только пушных зверьков 
здесь не водится! Заяц-беляк обитает во всех угодьях, кроме 
больших по площади высокоствольных лесных массивов. 
Встречаются лисица, хорь, колонок, горностай и ласка. В за-
хламлённых участках леса водится рысь.

В смешанных лесах гнездятся глухарь, тетерев, рябчик, 
клинтух и горлица, а на болотах и кустарниковых зарослях — 
белая куропатка. По полям и перелескам в небольшом коли-
честве обитает серая куропатка. На озёрах, болотах и лугах 
гнездятся и бывают на пролётах практически все виды водо-
плавающей и болотной дичи нашего и более северных регио-
нов.

В среднем течении рек Каменка, Нижний Сузун, Верхний 
Сузун расположен комплексный заказник «Сузунский», кото-
рый занимает большую часть Сузунского бора и часть лесо-
степи (всего 80,0 тыс. га). В заказнике введены ограничения 
большинства видов хозяйственной деятельности.

Особое место в жизни людей Приобья занимает р. Обь, ко-
торая является главной водной артерией Сузунского района. 
Более 100 км береговой линии Оби принимают семь именных 
притоков. Именно побережье Оби было главным местом рас-
селения людей ещё в далёкое историческое время.

С приходом русских на берега Оби (XVI–XVII вв.), а так-
же с развитием торговли в XVIII–XIX вв. река стала главным 
транспортным путём, соединявшим верхнее и среднее При-
обье. Речные суда перевозили значительные объёмы различ-
ных грузов (лес, зерно) вверх и вниз по течению Оби.

Уже в 1865 г. открывается пароходное движение Бийск — 
Томск. Навигация по Оби составляла шесть месяцев — с мая 
по октябрь.
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На правом берегу были определены пристани, например, 
у с. Мереть, которое в 1911 г. утверждено в составе Томской 
губернии Барнаульского уезда волостным центром.

Вблизи д. Поротниково (Чируха) в середине XX в. обору-
дуется Каргаполовская нефтебаза, которая обеспечивала ди-
зельным топливом уже появившиеся в это время теплоходы, 
самоходные баржи и другой речной флот.

Река Обь с давних времён давала населению побережий 
цельный продукт питания — рыбу, которой здесь было пре-
достаточно (стерлядь, щука, язь, окунь, плотва, елец, голец, 
пескарь и др.).

Территория бассейнов рек Сузунского района относится 
к районам надёжно-обеспеченных ресурсами подземных вод 
для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния.

Доля подземного питания рек Сузунского района состав-
ляет 10–17 %, что в 2–3 раза больше чем у рек замкнутого сто-
ка (Чулым, Карасук и др.). В зимнее время подземные воды 
являются единственным источником питания рек Сузунского 
района.

Метрическая характеристика рек Сузунского района

№ Назва-
ние

Длина 
(км)

Вы-
сота 

истока

Вы-
сота 

устья

Па-
дение 

(м)

Уклон, 
см на 
1 км

Круп-
ный 
насе-

лённый 
пункт

Приме-
чания

1 Сурьян-
ка

30 235 116,6 118,4 39,4 Тара-
даново

Два 
насе-
лённых 
пункта в 
бассейне 
реки

2 Чируха 30 205 117,2 88,8 29,6 Порот-
никово 
(Чиру-
ха)

Карга-
полов-
ская 
неф-
тебаза
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3 Камен-
ка

60 200 117,8 82,2 13,3 Малы-
шево

При-
стань на 
Оби

4 Ниж-
ний 
Сузун 
(Сузун)

115 270 118,3 151,7 13,1 Сузун При-
стань на 
Оби

5 Верх-
ний 
Сузун

105 250 118,7 131,3 12,6 Верх-
ний 
Сузун

Разделя-
ет село 
на за-
падную 
и вос-
точную 
части

6 Слезян-
ка

50 164 119,0 45 9,0 Верх-
ний 
Сузун

Начало 
из оз. 
Б. Мед-
вежье

7 Мереть 30 145 119,6 20 8,5 Мереть Проте-
кает по 
бол. Ме-
ретская 
Затяга. 
При-
стань на 
Оби

Распределение стока по месяцам  
(в процентах к годовому объёму стока рек)
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1.3. Река Сузун (Нижний Сузун)

В 6 км к востоку от с. Шайдурово Сузунского района у оз. Ис-
кринское (отметка уреза воды 287,2 м) с высоты 260 м берёт 
начало р. Сузун. В верхнем течении река течёт с запада на вос-
ток, в среднем — на юг, а в нижнем — на юго-запад и впадает в 
реку Обь у д. Нижний Сузун на отметке 117,5 м со скоростью 
течения 0,2 м/с.

Это самая крупная река Сузунского района (115 км). В вер-
ховье протекает по лесостепной части с берёзовыми колками 
и лесонасаждениями со средними высотами 200–210 м (грива 
Заковряжинский Разлом).

После впадения 14 притоков р. Сузун становится полно-
водной (особенно весной). Протекая через районный центр с 
северо-востока на юго-запад, река через 16 км впадает в Обь.

В среднем течении (Сузунский бор) к руслу реки подойти 
непросто: обрывистые берега с древесной растительностью и 
подлеском дают мало шансов это сделать.

В нижнем течении Нижний Сузун имеет хорошо оформ-
ленную долину. В ней выделяется заболоченная пойма, пер-
вая и вторая надпойменная террасы. В местах близкого зале-
гания палеозойского фундамента русло каменистое, иногда 
порожистое.

На правом берегу расположена д. Нижний Сузун. Ширина 
реки здесь 15–20 м, глубина 1–1,5 м.

Берег Оби в месте впадения р. Сузун более пологий, песча-
ный и именно здесь была пристань.

С районным центром связь по автодороге — 14 км. Сей-
час деревня вымирает, хотя ещё 50 лет назад в ней было семь 
улиц и 164 двора, работала школа. Река Сузун была сплавной 
рекой. В д. Нижний Сузун был посёлок сплавщиков. Здесь 
плоты разбирали и грузили на баржи, стоявшие на Оби.
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Левые притоки реки Нижний Сузун

№ Название Примечание
1 Воронуха Имеет левый приток — руч. Воронушка
2 Руч. Крутеньский Начинается из урочища Пашня Попова
3 Солоновка Впадает в Сузун на отметке 225,0 м
4 Кабан Есть левый приток — руч. Солоновка
5 Берёзовка Имеет правый приток — руч. Поперечный
6 Каменка Впадает в р. Сузун у восточной окраины с. Луш-

никово
7 Руч. Дальний Впадает в р. Сузун в восточной части с. Заковря-

жино
8 Руч. Ближний В левобережье — лог Макеев
9 Глинчиха Начало реки — лог Крутой

10 Холодная Самый большой приток (26 км). Начинается 
южнее д. Клитенка

Правые притоки реки Нижний Сузун

№ Название Примечание
1 Таскаиха Течёт по логу Таскаиха
2 Мышланка Длина реки 12 км. Начинается в 1,5 км юго- 

западнее с. Мышланка
3 Овечья Впадает в р. Сузун у с. Болтово
4 Таволжанка Длина реки 18 км. Протекает по д. Бедрино

Населённые пункты бассейна реки Сузун (Нижний Сузун)

№ Название

Кол-во 
дворов 

или жи-
телей

Админи-
стративный

район
Река Примечания

1 Искра 53 дв.
(н/ж)

Сузунский Сузун Остатки кладбища. 
В зап. части — оз. Ис-
кринское

2 Мышланка 186 дв. Сузунский Мыш-
ланка

Правый приток р. Су-
зун. Были: кирпич-
ный завод, эл./ст. 

3 Лушниково 
(Лушники)

300 жит. Сузунский Сузун, 
Мыш-
ланка

Были две МТФ



17

4 Болтово 1100 
жит.

Сузунский Сузун, 
Овечья

С/с, школа, ФАП, 
почта

5 Бедрино 430 жит. Сузунский Сухая Правый приток р. Су-
зун, а/д с. Болтово — 
р.п. Сузун

6 Чистотете-
рево

н/ж Сузунский Тавол-
жанка

Правый приток 
р. Сузун

7 Таволжан-
ский

н/ж Сузунский Тавол-
жанка

Правый приток 
р. Сузун

8 Заковря-
жино

451 дв.
1700 
жит.

Сузунский Сузун С/с, СОШ, ФАП, 
почта, а до 1957 г. — 
МТС

9 Заготскот 10 дв.
(н/ж)

Сузунский Сузун Правый берег

10 Крючки
(Крючков-
ский)

64 дв.
(н/ж)

Сузунский Ближ-
ний

Левый приток р. Су-
зун. Остатки клад-
бища

11 Клитенка < 100 
жит.

Сузунский Холод-
ная

Левый приток р. Су-
зун. Было 57 дв. 

12 Холодное 75 дв. Сузунский Холод-
ная

Левый берег. Отметка 
уреза воды 224 м

13 Заготскот
Заковряж-
ский

10 дв.
(н/ж)

Сузунский Сузун Правый берег. Отмет-
ка уреза воды 179,1 м

14 Шипуново 518 дв. Сузунский Сузун, 
Холод-
ная

С/с. Самое большое 
село на р. Сузун

15 Катюшин-
ский

н/ж Сузунский Холод-
ная

Левобережье

16 Шипунов-
ский мех. 
пункт

71 дв.
(н/ж)

Сузунский Сузун Левый берег.
Была эл./ст.

17 Обозный н/ж Сузунский Сузун Левый берег
18 Лесоуча-

сток
Обозный

н/ж Сузунский Сузун Правый берег

19 Островский 44 дв. Сузунский Сузун Ж.-д. ст. Сузун
20 р.п. Сузун 15 133

(2006 г.)
Сузунский Сузун Краеведческий музей. 

Райцентр
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21 Лесоуча-
сток № 5

65 дв.
(н/ж)

Сузунский Сузун Левый берег

22 Подсобное 
хозяйство

12 дв.
(н/ж)

Сузунский Сузун Правый берег. Была 
МТФ

23 Нижний
Сузун

164 дв. Сузунский Сузун, 
Обь

Не действующая при-
стань 

24 Устье 20 дв.
(н/ж)

Сузунский Обь Правый берег. Про-
тока р. Обь

1.4. Река Верхний Сузун

Вторая по величине (105 км) река Сузунского района. Берёт 
начало в юго-западной части Черепановского района с При-
обского плато у д. Сибиряк.

Более 15 ручьёв, берущих начало с высот 250–270 м, не 
образуют хорошо выраженный на местности водный поток. 
Лишь после с. Шурыгино и особенно после д. Виноград, рас-
положенной на границе Черепановского и Сузунского райо-
нов, р. Верхний Сузун становится заметной на местности.

Далее река протекает по Сузунскому бору, вначале на юг, а 
затем на юго-запад. Впадает Верхний Сузун в протоку р. Обь 
у с. Верхний Сузун.

Значительных притоков река не имеет. В нижнем течении, 
от урочища Моховое р. Верхний Сузун «пробивает» себе путь 
в Сузунском бору в глубоко врезанном русле. Здесь левый 
приток Селезнюшка, вытекающий из заболоченной мест-
ности на значительном расстоянии подпитывает р. Верхний 
Сузун в течение лета. Спуск к реке заросший, обрывистый и 
подойти к воде не просто.

Уклон реки в среднем течении по урезу воды у д. Виноград 
(194 м) до железнодорожного перегона Новоосиновский — 
Рямы (149 м) составляет 45 м, что немало для равнинной 
реки. Местность здесь глухая, заболоченная и не обжитая: 
населённых пунктов нет. Подойти к реке можно только по 
просекам, которые прорублены с северо-востока на юго-за-
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пад под углом 90° на расстоянии друг от друга 1100–1200 м. 
Лесообразующими породами остаются сосна, осина и берёза с 
традиционным подлеском.

При впадении в протоку Оби у с. Верхний Сузун река дела-
ет много поворотов и излучин, протекая по остепнённой мест-
ности.

Летом, после выпадения дождей, в лесу много грибов. Лю-
бители рыбной ловли могут попытать своё счастье в низовье 
реки. Здесь ловятся: плотва, окунь, щука, гольян, пескарь, 
ёрш. А уха на берегу — это незабываемо!

Населённые пункты бассейна реки Верхний Сузун

№ Название

Кол-во 
дворов 

или жи-
телей

Админи-
стратив-

ный
район

Река Примечания

1 Сибиряк 300 жит. Черепа-
новский

Верхний 
Сузун

Кладбище в южной 
части

2 Холод-
новский 
Заготскот

20 дв.
(н/ж)

Черепа-
новский

Верхний 
Сузун

3 Верхний 
Сузун

42 дв.
(н/ж)

Черепа-
новский

Верхний 
Сузун

Остатки кладбища 

4 Ключи (н/ж) Черепа-
новский

Верхний 
Сузун

Правобережье

5 Южный 14 дв.
(н/ж)

Черепа-
новский

Верхний 
Сузун

Левобережье

6 Шурыгино 1200 
жит.

Черепа-
новский

Верхний 
Сузун

С/с, СОШ, ФАП. А/д 
Черепаново — Сузун

7 Виноград 200 жит. Черепа-
новский

Верхний 
Сузун

Левый берег. Кладби-
ще в восточной части

8 Химлесхоз 
(87-й уча-
сток)

5 дв.
(н/ж)

Сузунский Верхний 
Сузун

Правобережье

9 Лесоуча-
сток № 416

14 дв.
(н/ж)

Сузунский Верхний 
Сузун

10 Кубанский н/ж Сузунский Верхний 
Сузун

Правобережье
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11 Лесоуча-
сток № 513

13 дв.
(н/ж)

Сузунский Верхний 
Сузун

Правобережье

12 Лесоуча-
сток № 562

22 дв.
(н/ж)

Сузунский Верхний
Сузун

Правобережье

13 Лесоуча-
сток № 506

26 дв.
(н/ж)

Сузунский Верхний 
Сузун

Правобережье.
Бол. Долгышево

14 Новооси-
новский

< 100 
жит.

Сузунский Верхний 
Сузун

Правобережье. Ж.-д. 
р-д Камень-на-Оби — 
Среднесибирская

15 Нечунаев-
ский

34 дв. Сузунский Верхний 
Сузун

Была смолокурня. 
Лесоучасток

16 Лесоуча-
сток Хар-
ловский

5 дв.
(н/ж)

Сузунский Верхний
Сузун

Правый берег. Была 
смолокурня

17 Верхний 
Сузун

313 дв. Сузунский Верхний 
Сузун

С/с, COШ, ФАП

18 Сплав. 
Участок 
Кредитное

7 дв.
(н/ж)

Сузунский Верхний 
Сузун

Правобережье

19 Участок 
рыбпункта 
(Мыс)

8 дв.
(н/ж)

Сузунский Верхний 
Сузун, 
Обь

Правый берег устья 
р. Верхний Сузун

1.5. Река Каменка

Третья по величине (60 км) река Сузунского района делает 
по конфигурации такую же «запятую», что и реки Нижний и 
Верхний Сузун. Начинается р. Каменка в западной части Су-
зунского района с высоты 260 м, недалеко от бывшего п. Ра-
венство. В верхнем течении (лесостепная часть) имеется круп-
ный населённый пункт — с. Бобровка, а чуть ниже по течению 
в 2 км — п. Красный Камешок.

Остальная часть реки протекает по частично заболоченной 
и лесистой местности западной окраины Сузунского бора, где 
населённые пункты отсутствуют. Берега реки в нижнем тече-
нии обрывистые. Русло глубоко врезано в толщу осадочных 
пород, образуя своеобразный каньон.
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Каменка имеет слева два притока — р. Прямуха и р. Бобров-
ка, которая протекает через одноимённое село. В устье реки, 
при впадении её в р. Обь, расположено крупное с. Малыше-
во (было 299 дв.), которое связано с райцентром автодоро-
гой (15 км). В восточной части села через Каменку есть мост. 
Улицы в Малышево за страивались бессистемно, т.е. дома воз-
двигали там, где было удобно, но в основном на правом берегу 
Каменки. Название река получила из-за выходов твёрдых по-
род на поверхность в русле. Из 11 населённых пунктов, суще-
ствовавших в бассейне Каменки, осталось только четыре.

Населённые пункты бассейна реки Каменка

№ Название

Кол-во 
дворов

или жи-
телей

Админи-
стративный 

район
Река Примечания

1 Равенство н/ж Сузунский Каменка Остатки клад-
бища

2 Мал. Боб-
ровка

н/ж Сузунский Камышиха — 
лев. приток
р. Каменка

Левобережье.
Было 72 дв.

3 Бобровка > 1000 
жит.

Сузунский Каменка С/с, СОШ, 
ФАП, почта 

4 Красный 
Камешок

100–500 
жит.

Сузунский Каменка До 1957 г. была 
МТС

5 Квартал 
№ 38

н/ж Сузунский Каменка Правобережье

6 Кусковский н/ж Сузунский Каменка Левобережье. 
Отметка уреза 
воды 167 м

7 Новострой-
ка (Камен-
ка)

< 100 
жит.

Сузунский Каменка Левый берег. 
А/д Сузун — 
Бедрино (20 км)

8 Локоток н/ж Сузунский Каменка Правобережье
9 Лесоучасток 

№ 2
3 дв. 

(н/ж)
Сузунский Каменка Левый берег

10 Лесоучасток 
№ 1

8 дв. 
(н/ж)

Сузунский Каменка Правобережье
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11 Малышево 880 жит. 
(299 дв.)

Сузунский Каменка, Обь С/с, СОШ, 
ФАП, почта. 
Ширина Оби 
440 м, глубина 
4–7 м

1.6. Река Чируха

Берёт начало с высоты 200 м в западной части Сузунского 
района. Течёт с севера на юг и впадает в р. Обь на отметке 
уреза воды 117 м напротив песчаного острова длиной более 
2 км. В верхнем и среднем течении река пересыхает, притоков 
именных нет. Чируху пересекает ж/д Камень-на-Оби — Сред-
несибирская в 3 км западнее разъезда Клыгино. Верховье 
реки находится в заболоченной местности. В нижнем течении 
берега реки обрывистые, остепнённые.

Сама р. Чируха немноговодна, заполняется русло весной 
при таянии снега. В бассейне Чирухи (в правобережье) суще-
ствует исчезающая д. Земледелец с озером в северной части и 
карьером в южной.

В левобережье был п. Нужа у одноимённого озера — на се-
веро-западной окраине Сузунского бора.

В левобережье среднего течения Чирухи — бол. Моховое. 
Севернее железной дороги, в 3 км от разъезда Клыгино до 
1960-х гг. существовал Медведевский кордон.

Самым крупным поселением бассейна Чирухи является 
д. Поротниково (было 102 дв.), расположенная на правом бе-
регу нижнего течения. В километре к юго-западу от деревни 
находилась пристань на р. Обь и склады ГСМ. Поротниково 
(Чируха) входит в состав Малышевского с/с (до центральной 
усадьбы — 3 км).
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Населённые пункты бассейнов рек Сурьянка, Чируха  
и прилегающего правобережья реки Обь

№ Название

Кол-во 
дворов 

или жи-
телей

Админи-
стративный

район
Река Примечания

1 Каменуш-
ка

н/ж Каменский, 
Алтайский 
край

Сурьянка Левый берег 
верхнего течения. 
Остатки кладбища

2 Ключики 500–
1000

Сузунский Левый при-
ток р. Су-
рьянка

А/д Ключики — 
Бобровка (21 км)

3 Тарада-
ново

330 Сузунский Сурьянка Правый берег

4 Алексан-
дровский

н/ж Сузунский Чируха

5 Нужа н/ж Сузунский Чируха Берег оз. Нужа
6 Земледе-

лец
100–500 Сузунский Чируха Правобережье. 

Озеро в северной 
части, карьер — 
в южной

7 Клыгино 40 Сузунский Чируха Левобережье. 
Ж.-д. р-д на линии 
Камень-на- Оби — 
Среднесибирская

8 Медве-
девский 
кордон

н/ж Сузунский Чируха Левобережье

9 Порот-
никово 
(Чируха)

290 Сузунский Чируха, 
Обь

Правобережье

10 Зорино 260 Сузунский Обь Кладбище в с-з 
части. СОШ

11 Каргапо-
лово

730 Сузунский Обь С/с, пристань
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1.7. Река Мереть

Слово «мереть» с тюркского «мерет» означает — огромный. 
Своими размерами (длина реки 30 км) не претендует на до-
словный перевод, однако Мереть имеет много интересных 
особенностей. Река Мереть берёт начало на высоте 140 м в 
заболоченной местности смешанного леса центральной ча-
сти Шелаболихинского района Ал тайского края. Исток реки 
близко подходит к бассейну р. Иня. Общее направление те-
чения — с востока на запад. Впадает справа в Обь на отметке 
уреза воды 119,6 м юго-западнее с. Мереть. Река в среднем 
течении буквально теряется в бол. Меретская Затяга: здесь 
русло реки практически не выражено в рельефе. Река Мереть 
в верховье имеет один безымянный приток, который выте-
кает из бол. Рямовская Согра. Болота заняты камышовыми и 
тростниковыми зарослями. На возвышенных участках верх-
него и среднего течения р. Мереть преобладает древесная рас-
тительность из сосны и берёзы.

На левом берегу нижнего течения реки расположена д. Кро-
тово, в которой ещё в 60–70-е годы ХХ в. было 90 дворов. На 
северо-западе в 2 км от деревни находится труднопроходимое 
урочище Согра. Вблизи деревни археологами обнаружено 
городище бронзового века (рубеж II–I тыс. до н.э.). Ниже по 
течению от д. Кротово в Мереть впадает слева безымянный 
приток на отметке уреза воды 122 м.

Река Мереть в нижнем течении пробивается по почти без-
лесой и заболоченной местности. Здесь к северу располагает-
ся урочище Меретские Луга, а к югу — урочище Якорский Луг.

При впадении в р. Обь, Мереть принимает левый пересы-
хающий летом приток под названием Исток Постубаево, бе-
рущий начало из урочища Елан. Бассейн р. Мереть из-за близ-
кого залегания грунтовых вод и заболоченности местности 
почти не заселён, дорог практически нет. В устье реки, в 1 км 
от Оби расположено старинное с. Мереть (в 1960-е годы на-
считывало 600 дворов!). Это самый южный населённый пункт 
в правобережье Новосибирского Приобья.
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Село имеет географические координаты: 53°34’ с.ш. и 
82°23’ в.д. До райцентра Сузун от с. Мереть по автодороге 
29 км.

В окрестностях села, на берегу Оби, существует военно-
охотничья база, организованная ещё в 60-е годы ХХ в. Здесь, 
на Меретских лугах, охотятся по лицензиям на косуль, зайцев. 
Как малозаселённый район, бассейн р. Мереть в 70–80-е годы 
прошлого века использовался как бомбодром Барнаульского 
лётного военного училища.

В книге Иг. Соколова «Сузунская миллионщина» (Ново-
сиб. кн. изд-во, 1986) упоминается Мирза Фаттах — купец 
персидского падишаха, который вёз товар в Томск через Бу-
хару и Семипалатинск. В первой половине ХIХ в. на две не-
дели зимой делается Завод-Сузун торговою столицей вели-
кого сибирского края: здесь ежегодно проходит Никольская 
ярмарка.

Мурза Фаттах остановился у управляющего Сузунским 
монетным двором, который возглавлял майор Н. А. Соколов-
ский. При личной встрече майор спросил купца: «Случались 
ли в дороге неприятные происшествия?» Купец через толмача 
ответил: «В верстах сорока от Завод-Сузуна уже на этой сто-
роне Оби, около д. Мереть, переезжали старицу, и одна подво-
да, гружённая тюками, попала в полынью и чуть не ушла под 
лёд вместе с лошадью и поклажей...». Наркис Александрович 
Соколовский, выслушав переводчика, объяснил: «В здешних 
местах имеются промоины на реках и озёрах, называют их за-
жорами, которые опасны тем, что их не видно: они прикрыты 
рыхлым льдом, и случается, что в них гибнут повозки вместе 
с лошадьми. Промоины эти потому и называют зажорами, что 
они способны сожрать живьём...».
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Населённые пункты бассейнов рек Мереть, Слезянка  
и побережья р. Обь

№ Название

Число 
дворов 

или жи-
телей

Админи-
стратив-

ный
район

Река Примечания

1 Кротово 91 дв. Сузунский Мереть Археологический па-
мятник эпохи бронзы

2 Мереть 600 дв. Сузунский Мереть Было самое крупное 
село Сузунского р-на. 
С/с, СОШ, ФАП. 
почта

3 Посёлок 
№ 1

30 дв. 
н/ж

Сузунский Протока 
р. Мереть

4 Лесни-
ковский

182 дв. Сузунский р. Объ, 
протока 
р. Мереть

Пристань «Мереть». 
Сейчас численность 
населения менее 100 
жителей

5 Бараки № 
54

н/ж Сузунский Слезянка Сузунский бор

6 Бараки № 
74

н/ж Сузунский Слезянка

7 Бараки № 
18

н/ж Сузунский Слезянка

8 Бараки № 
73

н/ж Сузунский Слезянка

9 Раздолье н/ж Сузунский Слезянка Оз. Чистяево
10 Камы-

шинка
160 дв. Сузунский Слезянка, 

Обь
Оз. Камышинское

11 Лесниче-
ство

н/ж Сузунский Слезянка Правобережье
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1.8. Интересные объекты для ознакомления

Каждый путешественник, какой бы транспорт он не выбрал, 
кроме активного отдыха, мечтает увидеть что-нибудь новое, 
необычное.

Вот перечень наиболее интересных мест Сузунского рай-
она.

1. Типичная для юга Западной Сибири лесостепь, где че-
редуются берёзовые и берёзово-осиновые колки с ещё сохра-
нившимися участками злаково-лугового разнотравья (север 
района).

2. Сузунский1 бор — крупнейший лесной массив юга Ново-
сибирской области. Здесь соседствуют участки чистых одно-
возрастных сосняков высокого бонитета2 с участками разно-
возрастных деревьев различных мелколиственных пород с 
традиционным подлеском. В бору много грибов, есть брусни-
ка (центральная часть района). Целые массивы сосен имеют 
на стволах засечки в виде опущенной стрелы. Здесь добывают 
ценное промышленное сырьё — живицу (смолистое вещество, 
используемое в медицине). По добыче этого продукта Сузун-
ский бор — один из наиболее производительных сосняков 
Российской Федерации. (Третьяков Ю. К. Туристскими тро-
пами. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. С. 88).

3. Могучая Обь с обрывистым правым берегом, естествен-
ными многокилометровыми пляжами с чистой водой и на-
стоящим речным песком. Здесь и рыбалка отличная (южная 
часть района).

4. Широкая обская левобережная луговая пойма со мно-
жеством протоков и стариц, покрытая зарослями тополя, оси-
ны, берёзы, среди которых и ива белая, или ветла, с высоким, 
толстым, часто дуплистым стволом и мощной кроной. Через 
сплошные заросли кустарников, состоящих из ив разных ви-

1 Сузун — тюрк, «сузылга» — растянувшийся.
2 Бонитет (от bonitas — доброкачественность) — показатель качества 

леса, предназначенного в рубку.
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дов, чёрной и красной смородины, облепихи, черёмухи, боя-
рышника и рябины, трудно пробраться без топора.

5. Правый берег Оби, заросший смешанным разновозраст-
ным лесом вперемежку с кустарником. Местное население 
зовёт эти лесные заросли «забоками». Каких только пушных 
зверьков здесь не водится!

6. Каньоны3 на реках: Верхний Сузун, Нижний Сузун. Ка-
менка. Чируха, Сурьянка. Глубоко врезанные в толщу осадоч-
ных пород, русла рек в миниатюре напоминают американские 
каньоны штата Колорадо. Высота склонов достигает 30–40 м.

7. Охотничьи угодья Меретских и Кротовских лугов в бас-
сейне р. Мереть популярны не только у новосибирцев. Сюда 
приезжают и прилетают охотники из Кемеровской области, а 
также из Алтайского края (юго-восток района).

8. Озера и болота (9 % территории района) — пристанище 
водоплавающей и болотной фауны. Тут гнездятся и бывают 
на пролётах практически все виды водоплавающей и болот-
ной дичи. В озёрах водится рыба.

9. Краеведческий музей в райцентре Сузун в своих пяти 
залах показывает и раскрывает богатую историю края. Наи-
больший интерес вызывают материалы о Сузунском медепла-
вильном заводе и Монетном дворе при нём.

10. Археологический памятник кротовской культуры 
бронзового века (II тыс. до н.э.) у д. Кротово откроет тайну 
о наших далёких предках, поможет представить их жизнь в 
этих местах.

11. Городище чатских татар (рубеж I–II тыс. н.э.) — Ниж-
ний Сузун-7 даёт материал, оставленный этой тюркоязычной 
группой: керамика, орудия труда, оружие, предметы быта.

12. Памятник большереченской культуры (курганы) у 
д. Камышинка (ранний железный век: VII в. до н.э. — III–
IV вв. до н.э.).

3 Каньон — исп. canon, буквально труба. Глубокая узкая долина с круты-
ми, нередко ступенчатыми склонами.
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Археологический памятник:  поселение эпохи бронзы 
(середина II тыс. до н.э.)

На рубеже III–II тыс. до н.э. в жизни населения Западной Си-
бири происходят значительные изменения: начинается эпо-
ха металла, эпоха бронзы. Бронза — сплав меди и олова — не 
изобреталась в каждом районе самостоятельно. Обычно она 
заимствовалась у соседей, когда уровень развития и произ-
водственный опыт позволили использовать это заимствова-
ние.

На территории нашей области жили различные племена. 
Из них наиболее полно изучены те, которые оставили куль-
туру, получившую название кротовской (по деревне Кротово 
Сузунского района, где впервые открыты следы её существо-
вания). Она распространена и за пределами нашей области в 
лесостепных районах Западной Сибири.

В 1,5 км к юго-востоку от д. Кротово (бассейн р. Мереть — 
правого притока Оби) археологами было обнаружено посе-
ление середины II тыс. до н.э. Жилища углублялись в землю 
(полуземлянки) и имели размеры от 25 до 160 м2. Плоская 
крыша опиралась на крупные жерди, идущие двумя рядами 
в центре жилища, стены слегка наклонялись внутрь, поэтому 
разрез сооружения имел вид трапеции. К нему мог примыкать 
дополнительный отсек — коридор. Кроме зимних жилищ 
были и летние, сооружённые из жердей.

У кротовцев было развито скотоводство — найдены ко-
сти быков, лошадей и овец. Занимались они также охотой и 
рыболовством (благо, р. Обь была в 6 км от поселения, плюс 
многочисленные старицы, расположенные совсем рядом). 
Об этом говорят кости косули, медведя, лося, волка, соболя, 
чешуя и кости рыбы. Учёные предполагают, что уже суще-
ствовало земледелие. Встречены каменные орудия, но брон-
золитейное производство достигло уже высокого уровня. 
В поселении найдены тигли, льячки, бронзовые шилья, ножи, 
подвески. О развитии ткачества свидетельствуют глиняные 
пряслица, которые надевались на веретена. Сосуды были пло-
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скодонными, они украшались валиками и разнообразным не-
чётким орнаментом.

Учёные предполагают, что во время кротовской культуры 
в Западной Сибири находился крупный металлургический 
центр. Здесь использовался металл из Саяно-Алтайского на-
горья, из него отливали своеобразные предметы, в том числе 
и вооружение.

Сузунский монетный двор

Монетный двор был учреждён по указу Екатерины II от 7 но-
ября 1763 г. и за всю историю Сибири был единственным, где 
чеканили монету. В 1766 г. он стал выпускать особую сибир-
скую монету разного достоинства: деньга (полкопейки), по-
лушка (четверть копейки), копейка, две копейки, пять копе-
ек и десять копеек. С одной стороны на монете изображался 
герб — два соболя у щита; означена стоимость, год выпуска 
и круговая надпись: «Монета сибирская». На другой стороне 
монеты — вензель Екатерины II, увенчанный короной и об-
рамлённый лавровой и пальмовой ветвями. Открытие монет-
ного двора в Сибири преследовали две цели: прекратить еже-
годный ввоз из Екатеринбурга денег на содержание заводов 
Алтайского горного округа (общий вес денег составлял 120 т!) 
и использовать на месте медь, сбыт которой не в изделиях 
был убыточен. Сузунская монета была удобна в обращении. 
Она весила намного меньше общеимперской, но хождение 
имела только в Сибири.

В ночь с 7 на 8 декабря 1847 года Монетный двор сгорел. 
Вот документ того времени из Алтайского краеведческого ар-
хива: «Горному начальнику полковнику Соколовскому. Сим 
принуждён уведомить высокоблагородие, что с 7 на 8 дека-
бря сего 1847 года в 2 часа ночи в кожухе монетного двора от-
крылся пожар. Принятые меры тушения результатов не дали. 
Все отделенья монетного двора, как- то: печатное, плющиль-
ное, прорезное, гуртильное, расковочное, токарное, счётная 
комната, обыскательная при пропускных воротах избушка и 
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часть крепостной ограды — сгорели до основания... Борьба с 
огнём ведётся неотступно». И подпись — «Управляющий Су-
зунским монетным двором и литейной фабрики — майор Со-
коловский».

Из колыванской меди выпускали монет на 25 рублей из 
пуда против общегосударственной установки чеканить на 
16 рублей. Объяснение этому весьма простое: в меди колы-
ванских рудников (Алтай) встречались значительные приме-
си серебра, а иногда и золота. Извлечение их из руды счита-
лось по тем временам экономически невыгодным, и, поэтому, 
из-за повышенной ценности металла из пуда местной меди 
указано было чеканить монеты на большую сумму. Правда, 
специалисты утверждают, что серебро и золото в сибирской 
монете зачастую отсутствуют.

Всего за годы своего существования Сузунский монетный 
двор выпустил медной монеты более 300 видов. Немногие 
коллекционеры могут похвастать полной коллекцией монет 
Сузунского двора.

Знаменательным событием 1867 г. было посещение Сузуна 
автором многотомного труда «Жизнь животных» — это был 
зоолог и путешественник А. Э. Брэм.

В Эрмитаже хранится 19-тонная «Колыванская ваза» из 
яшмы — творение сузунского горного инженера Филиппа 
Стрижкова.

В 1964 г. весеннее половодье разрушило первое сооруже-
ние посёлка — плотину через речку, простоявшую 200 лет... 
В начале XXI в. плотина была восстановлена.
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Послесловие

Итак, вы побывали в самой южной части правобережья Оби 
Новосибирской области. Сюда ещё не дошла в полной мере 
цивилизация, как это заметно в пригородных районах. И всё-
таки необходимо помнить, чем мы можем помочь природе и 
как сохранить и поддержать её.

Из основных мелиоративных мероприятий в самой южной 
части Сузунского района следует проводить лесоохранные, 
водоохранные, противоэрозионные мероприятия. Северная 
часть района нуждается в дополнительном орошении. Все-
мерно сохранять травяные и травяно-кустарниковые брус-
ничные и черничные места в центральной части Сузунского 
бора.

Содействовать сохранению численности и видового соста-
ва животных, включённых в Красную книгу Новосибирской 
области. Из жуков: бронзовка мраморная, краснокрыл малый, 
усач Кехлера, златка зелёная ильмовая; из бабочек: бражник-
шмелевидка, перламутровка непарная; из птиц: чёрный аист, 
черноголовый хохотун, осоед. Из растительных сообществ, 
нуждающихся в охране и сохранении — степные сообщества 
(эталоны коренной растительности) на юге района; поймен-
ные леса у Оби, Меретские луга.

Сузунский район со своими смешанными лесами, свое-
образными реками, пойменными лугами Оби поддержит ра-
дость в общении с этим чудесным краем.
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Глава 2.  
Реки Новосибирского водохранилища

Предисловие

Среди рек Новосибирской области особое место принадлежит 
Оби, которая с левым притоком Иртыш является самой длин-
ной рекой России. Протяжённость р. Обь в пределах области 
составляет около 400 км, причём, на долю Новосибирского 
водохранилища приходится более 200 км.

В водохранилище впадает 30 малых рек, из них наиболее 
крупная — Бердь, образующая в устье длинный и широкий за-
лив. Заметного пополнения объёма воды водохранилища эти 
реки не дают: все они маловодные, исключая Бердь, корот-
кие и неглубокие. После заполнения водохранилища нижние 
участки рек образовали широкие глубокие плёсы.

С давних времён люди стремились к богатым землям, при-
мыкающим к берегам Оби. Исчезали одни народы, на смену 
им приходили другие, но никогда не пустовали эти края.

Русские люди впервые увидели р. Обь, когда охотники и 
купцы вместе с проводниками ходили за Уральские горы, и до 
похода Ермака край вокруг Оби назывался обдорским.

Есть несколько версий и предположений происхождения 
названия «Обь»:

1. Название реки произошло от языка коми, что означает 
«снег», «место у снега».

2. Название связано с иранским словом «об» — вода. Та-
кое название могли дать народы ирано-язычной груп-
пы, жившие на юге Западной Сибири с раннебронзового 
века по средневековье.

3. Слово «Обь» происходит от русского «обе», т.е. «обе 
реки», имея в виду две реки — Бия и Катунь, слившиеся 
в Обь.

Каждая версия или предположение имеет право на суще-
ствование.
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Автору в июле 1958 г. на 6-вёсельном яле с командой уда-
лось совершить поход по заполняемому водохранилищу по 
маршруту: Новосибирск — Камень-на-Оби — Новосибирск. 
Многое было впервые: проход шлюзов, ночёвки в шлюпке, 
приготовление пищи на берегу и ночная рыбалка. Шли на 
вёслах, но, в основном, под парусами. В этом плане мы были 
пионерами Новосибирского водохранилища (Обского моря).

Позже, в 70–80-е годы, четыре раза объехал уже называе-
мое Обским морем Новосибирское водохранилище на мото-
цикле и автомобиле, дважды по воде на теплоходе. Изменения 
были заметные, но каждый раз этот чудесный водоём притя-
гивает к себе природными красотами, и каждый раз находишь 
душевный отклик своих желаний в общении с замечательной 
сибирской природой.

В добрый путь, уважаемые читатели!

2.1. Новосибирское водохранилище

«В канун 39-й годовщины Октябрьской революции строите-
ли Новосибирской гидроэлектростанции одержали крупную 
победу — Обь перекрыта... В центре могучей сибирской реки 
воздвигнут 150-метровый каменный банкет. Воды Оби идут 
через бетонную плотину. Это произошло в ночь на 5 нояб-
ря...»

Так было написано в газете «Известия» 1956 г.
А начиналось так...
По заданию Госплана СССР Ленгидроводхоз в 1933–

1934 гг. выполнил схему использования водных ресурсов 
р. Обь. В 1945 г. Ленгидэпу поручено составление проектного 
здания Новосибирской ГЭС. В 1950 г. приступили к соору-
жению крупной ГЭС. Образовано строительно-монтажное 
управление «Новосибирскгэсстрой» (начальник — В. В. Ива-
нов). В мае 1953 г. уложен первый бетон в нижний ярус пло-
щадки ГЭС, а в 1955 г. начата укладка бетона в водосливную 
плотину. Русло р. Обь перекрыто 5 ноября 1956 г. В июне 
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1957 г. открыто временное судоходство через шлюзы. Первый 
гидроагрегат дал промышленный ток 10 ноября 1957 г.

Государственная комиссия приняла Новосибирскую ГЭС 
в постоянную эксплуатацию 12 августа 1961 г. Затраты на 
строи тельство ГЭС окупились к концу 1966 г. В 1972 г. уста-
новленная мощность ГЭС повысилась с 400 до 455 МВт.

Новосибирская ГЭС положила начало строительству по-
добных сооружений на крупных сибирских реках, и представ-
ляет интерес как пример инженерного искусства середины 
XX в.

Гидроузел сооружался по русловой схеме: здание элек-
тростанции расположено на одной линии с плотиной, пере-
гораживающей реку. От левого берега начинается короткая 
земляная плотина, примыкающая к зданию электростанции. 
Затем идёт бетонная водосливная плотина. Все эти сооруже-
ния частично перекрывают русло Оби на 700 м. Остальную 
часть русла и широкую правобережную пойму перегоражива-
ет высокая земляная плотина протяжённостью 3 км. Заверша-
ют гидроузел — шлюз и правобережная земляная дамба дли-
ной в 1 км. Протяжённость всех сооружений составляет 5 км.

«В отношении Новосибирской ГЭС, являющейся самым 
крупным гидротехническим сооружением в области, бояться 
нечего — её запас прочности рассчитан на 400 лет...» («Вечер-
ний Новосибирск», 10.04.2007 г.).

На левом берегу, при въезде на плотину, находится моза-
ичное панно работы новосибирского художника-монумента-
листа В. П. Сокола, посвящённое строителям Новосибирской 
ГЭС. Рядом 65 имён лучших строителей ГЭС.

После перекрытия русла началось заполнение Новоси-
бирского водохранилища, которое продолжалось до июня 
1959 г. и подняло уровень воды в Оби выше Новосибирска на 
19,5 м. Образовался искусственный водоём (самый большой 
в Западной Сибири) площадью 1070 км2, с полным объёмом 
воды 8,86 км3, а полезным — 4,4 км3. Длина водохранилища 
по затопленному руслу 220 км, средняя ширина 8 км, макси-
мальная — около 18 км, а минимальная — 2 км. С подъёмом 
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воды изменилась глубина Оби на участке от Правых Чём и 
Бердска до Камня-на-Оби. Площади с глубинами 5–10 м за-
нимают 440 км2, от 15 м и более — 40 км2. Средняя глубина 
водохранилища составляет 8,2 м, а в отдельных местах глу-
бина до 27 м.

Сравнительная характеристика водохранилищ Сибири

№ Название Река Площадь 
(км2)

Объём воды 
(км3)

Средняя 
глубина (м)

1 Братское Ангара 5500 169,0 31,0
2 Красноярское Енисей 2100 77,5 36,9
3 Вилюйское Вилюй 2170 35,8 16,0
4 Новосибирское Обь 1070 8,86 8,2
5 Иркутское Ангара 154 2,1 13,0

Колебания уровня воды Новосибирского водохранилища 
за год может составлять 5 м, что уменьшает площадь водно-
го зеркала до 755 км2. За размеры и объём воды жители об-
ластного центра называют Новосибирское водохранилище 
Обским морем (даже есть название остановочной платформы 
электропоездов на линии Новосибирск — Черепаново).

На «море» при сильном ветре в осенний период волны до-
стигают 2–3 м, почти как на Балтике. В целом Новосибирское 
водохранилище относится к водоёмам среднего размера, как 
по площади и объёму, так и по средней глубине.

Затопление территории вынудило перенести на новые ме-
ста около 30 тыс. строений, переселить десятки тысяч жите-
лей, вырубить лес на площади 33 тыс. га, затопить десятки 
тысяч гектаров плодородных окультуренных земель (особен-
но в левобережной пойме Оби). Многие населённые пункты 
сельского типа были полностью перенесены на новые места, а 
на их месте уже более 60 лет плещутся воды водохранилища.

В левобережье, где пойма Оби была наиболее широкой и 
низменной, некоторые поселения были вычеркнуты из спи-
сков населённых пунктов: Верхние Чёмы, Тюменкино, Тём-
ново, Ирмень, Ерёмино, Тихоновка, Шляпово 1-е, Шляпо-
во 2-е, Луговая, Половинная, Понькино.
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Они «переехали» на более высокую часть правобережья и 
получили новые имена: Береговое, Боровое, Ленинское и др. 
При создании водохранилища были затоплены поймы р. Обь 
от плотины до г. Камень-на-Оби, первая надпойменная тер-
раса до с. Спирино, вторая — до д. Тула и третья — лишь в 
пониженных частях.

В правобережье исчезли под водой и не попали на новые 
карты населённые пункты: Атаманово, Верх. Ельцовка, Миль-
тюш, Гуселетово, Бороздина.

Так же, как и в левобережье, жители деревень, попавших в 
зону затопления, перевозили свои дома на новые, более воз-
вышенные места, часто оставляя прежнее название: Бердск, 
Сосновка и др. (см. карту 1948 г. на цветной вкладке).

По своей конфигурации водохранилище можно разделить 
на три части: нижнюю — от плотины ГЭС до с. Завьялово, 
среднюю — до с. Усть-Алеус и верхнюю — до г. Камень-на-
Оби.

Нижняя (озёровидная) часть вытянута с юго-запада на се-
веро-восток на 65 км. Берега сложены здесь песками и лёссо-
видными суглинками, которые легко размываются прибреж-
ными волнами. Особенно берега размывались и обрушались в 
первые годы заполнения водохранилища. Сильнее всего раз-
рушают берега штормы. Так, во время шторма 11–12 октября 
1959 г., бровка берега отступила на 14 м, при этом сила ветра 
достигала 30 м/с, а высота волны — 3 м.

Отступление берега на участке старого Бердска

Год  
наблюдения

Среднее 
отступление 
берега (м)

Ширина 
прибрежной 
отмели (м)

Глубина  
на свале (м)

Максималь-
ная высота 

волны  
за сезон (м)

1957 11 24 1,10 1,40
1958 21 40 1,50 1,80
1959 36 48 2,30 2,80
1960 8 55 2,50 1,80
1961 7 65 3,00 1,80
1962 1 65 3,00 2,00
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1963 1 68 3,10 2,40
1964 7 70 3,30 2,10
1965 2 75 3,30 3,30

Как видно из таблицы, разрушение берегов замедлилось, а 
самым показательным в переработке берегов водохранилища 
был 1959 — год окончательного затопления водоёма.

Левый берег озёровидной части водохранилища отступает 
медленнее. Причина — небольшие глубины и многочислен-
ные прибрежные острова. Наибольшие обрушения здесь вы-
звал августовский шторм 1964 г., за время которого берег у 
с. Боровое отступил на 2 м, а у с. Береговое — на 1,5 м. При-
брежные отмели на этих участках — продолжение пологого 
берегового склона, затопленного водохранилищем.

Средняя, суженная часть водоёма несколько длиннее ниж-
ней. Ширина её не превышает 4 км. Крутые берега покрыты 
сосновыми борами (особенно правый берег). Вдоль левобе-
режья встречаются мелкие плоские острова — остатки возвы-
шенных участков затопленной террасы Оби.

Кроме волновых нагрузок, берега подвергаются воздей-
ствию постоянных течений, скорость которых 0,3–0,5 м/с. 
Берега тоже отступают, но значительно медленнее, чем в ниж-
ней части водохранилища, хотя у с. Нижнекаменка с 1957 г. 
(за полвека) берег отодвинулся более чем на 30 м.

Верхняя часть водохранилища вытянута в меридиональ-
ном направлении. При создании водоёма в основном была за-
топлена пойма Оби и образовалось множество островов (осо-
бенно от д. Масляха до г. Камень-на-Оби). Многие острова 
заболочены, в некоторых протоках между островами без лоц-
манской карты и специальных знаков можно легко запутать-
ся. Эта часть водохранилища отличается большими мелково-
дьями и пологими, практически неразмываемыми, берегами. 
Гидрологический режим близок к речному.

По характеру береговой зоны, направлению и скорости те-
чения, акватория Новосибирского водохранилища подразде-
ляется на три основные части: нижнюю, среднюю и верхнюю.
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Они соответствуют трём основным типам динамических 
обстановок рельефообразования и осадконакопления:

• первая — преимущественно флювиального морфолито-
генеза в верхней части водохранилища;

• вторая — средняя переходная зона — соответствует 
средней части водохранилища;

• третья зона — нижняя преимущественно волнового 
морфолитогенеза — распространяется в нижней части 
водохранилища до плотины.

Для геомониторинга важно знать особенности этих зон — 
частей, их сезонные изменения в процессах эрозионно-акку-
мулятивного рельефообразования; для постоянного наблю-
дения за процессами изменения динамической обстановки 
флювиального, волнового морфолитогенеза, связанного с ре-
льефообразованием и осадконакоплением в котловине Ново-
сибирского водохранилища.

Нижняя часть или зона преимущественно волнового мор-
фолитогенеза имеет вид озёровидного плёса, протяжённо-
стью 65 км, распространяется от плотины ГЭС до с. Завьяло-
во; этот участок водохранилища ориентирован с юго-запада 
на северо-восток. Здесь образовались глубины, достигающие 
в затопленном русле р. Обь 27 м; наибольшая ширина этой 
зоны — 18 км.

Нижняя часть водохранилища — район наиболее интен-
сивного обрушения берегов, особенно правобережных скло-
нов. Гидрологи считают, что этот процесс связан с действием 
юго-западных ветров, преобладающих в безледоставный пе-
риод, когда ветро-волновые течения возникают при штормах, 
а стоковые течения составляют 0,10–0,15 м/с. Этот район 
характеризуют как район развития интенсивного ветрового 
волнения.

Средняя часть Новосибирского водохранилища (от с. За-
вьялово до с. Усть-Алеус) — 86 км, ширина более суженной 
части не превышает 4 км, а глубина 12 м; крутые берега пре-
вышения нормального подпорного уровня над меженным 
уровнем Оби составляют 10 м (С. Г. Бейром, 1978 г.). В пре-
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делах бывшей долины Оби наблюдаются многочисленные 
острова, что мешает развитию ветрового волнения. Однако 
высота вет ровых волн, хотя и меньше, чем в нижней части 
водохранилища, всё-таки эти волны значительны и активно 
принимают участие в волновом морфолитогенезе правобе-
режной береговой зоны.

Верхняя часть Новосибирского водохранилища (от 
с. Усть-Алеус до г. Камень-на-Оби) общей протяжённостью 
35 км ориентирована с юга на север; ширина верхней части 
водохранилища достигает 8 км; наибольшая глубина по быв-
шему руслу р. Обь — 8 м; в остальных местах — от 2 до 3 м 
(С. Г. Бейром, 1978 г.). Здесь ложе водоёма Обского водо-
хранилища создано в результате затопления на небольшую 
глубину поймы, поэтому этот участок более мелководен. 
Гидро логический режим этой части водохранилища близок к 
речному, скорость течения достигает 1,5 м/с. Берега разруша-
ются под воздействием волнения на ограниченных участках, 
много островов. В русле р. Обь при впадении в Новосибирское 
водохранилище формируется дельтообразная заболоченная 
территория; малые притоки правобережья и левобережья при 
впадении их в р. Обь в устьевой части образуют расширения 
типа конусов выноса и дельтообразных расширений.

К началу нормальной эксплуатации водохранилища про-
тяжённость абразивных берегов достигла 115 км. В дальней-
шем абразией были захвачены и берега нейтрального типа, 
которые в первые годы эксплуатации водохранилища остава-
лись устойчивыми. Так в приплотинном районе вдоль левого 
берега склоны не подвергались абразии, чему способствовали 
пологость затопленных склонов и гряда островов, предохра-
нявшая их от воздействия крупных штормовых волн. После 
частичного размыва островов и дна в прибрежной зоне воз-
никли условия для интенсивной переработки этого типа бере-
га. К 1968 г. берег отступил местами на 130–150 м, что соот-
ветствовало прогнозам, выданным в проекте для этого района 
на конечную стадию эксплуатации.
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В результате развития переработки берегов к 1968 г. пло-
щадь обрушившихся земель составляла 1300 га, акватория 
водохранилища увеличилась.

Прогноз формирования берегов Новосибирскою водохра-
нилища в период проектирования был дан Ленинградским 
отделением Гидроэнергопроекта. Расчёты выполнялись раз-
личными методами на 10-летнюю и конечную стадию экс-
плуатации. При выполнении прогноза переработки берегов 
была принята заниженная расчётная скорость ветра. После-
дующими наблюдениями зарегистрированы ветры более вы-
соких скоростей. В составленных прогнозах высота волн ока-
залась заниженной.

В ходе начальной эксплуатации водохранилища выявле-
на необходимость крепления значительного участка берега 
в районе устья Бердского залива. Ленинградское отделение 
Гид роэнергопроекта рекомендовало крепить этот участок 
методом отсыпки негабаритным камнем размером 0,5–1 м3, 
что и было сделано в 1958 г. В следующем году это крепление 
было разрушено сильными штормами. Штормы размывали 
тело каменной наброски не только с фронтальной стороны, 
волны перебрасывались и через крепление, разрушая его ос-
нование со стороны коренного берега. В итоге это сооруже-
ние, лишённое прочного основания, постепенно сползло в во-
дохранилище и полностью разрушилось.

Лабораторией гидрологии СибНИИЭ и отделом капиталь-
ного строительства Академгородка в Новосибирске было 
выдвинуто предложение о креплении берега искусственным 
пляжем. В 1958–1962 гг. был намыт пляж (объём 4,73 млн м3 
по проекту) общей протяжённостью 6 км. Как показали ста-
ционарные наблюдения 1963–1970 гг., пляж оказался устой-
чивым сооружением, хорошо предохраняющим береговой 
склон от переработки.

Первые годы начальной эксплуатации водохранилища по-
казали, что процесс переработки берегов (особенно правого 
в нижней части водоёма) идёт достаточно интенсивно. По-
этапное заполнение водохранилища в 1957–1959 гг. создава-
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ло такие условия для переработки берегов, когда прибрежные 
отмели не могли играть защитной роли и по мере подъёма 
уровня уходили на глубину, не предохраняя склоны от размы-
ва ветровыми волнами. Это не было учтено в прогнозах пе-
реработки берегов, выполненных проектными институтами 
до создания водохранилища. В результате на ряде участков 
(Верхняя Ельцовка, Сосновка) в начальный этап заполнения 
водохранилища берега отступали дальше, чем предполага-
лось прогнозами, выданными на 10-летний период.

После заполнения водохранилища изменился режим дви-
жения водных масс. Замедленный сброс воды из водоёма и 
значительная площадь водного зеркала образовали стоковые 
и дрейфовые течения с небольшими скоростями, не более 
0,1–0,2 м/с.

До строительства плотины Новосибирской ГЭС скорости 
течения Оби в паводок достигали 3,5 м/с. Из-за резкого сни-
жения их на участке, где возникло водохранилище, изменил-
ся летний температурный режим воды. Если до затопления 
водохранилища средние температуры воды летом не превы-
шали 21°С, то сейчас они поднялись на 1,5–3°С.

Колебания уровня воды в водохранилище зависит от ряда 
причин. В марте-апреле объём воды из-за работы ГЭС умень-
шается, уровень воды в водохранилище понижается на 4–5 м. 
Весной водоём быстро наполняется. В нём задерживается 
часть весеннего паводка Оби, остальная вода сбрасывается 
через водосливную плотину в нижний бьеф ГЭС. Летом уро-
вень поддерживается на отметках нормального подпорного 
горизонта, а осенью, перед замерзанием, он понижается не 
более чем на метр.

Большие водные пространства водохранилища создают 
благоприятные условия для возникновения сильных ветров. 
Средняя годовая скорость ветра над водохранилищем увели-
чилась на 0,6–1,2 м/с.

Замерзает водохранилище ближе к середине ноября, а 
вскрывается в первой декаде мая (свободно от льда 180–
190 дней в году). Максимальная толщина льда достигает 
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1,2–1,5 м. Вскрытие льда на водохранилище происходит на 
5–8 дней позже, чем это было на реке до его создания.

Образование Новосибирского водохранилища внесло не-
которые изменения в природные особенности этого района. 
В береговой зоне несколько улучшились климатические усло-
вия. Климат стал более мягким и тёплым. В широкой озёро-
видной части водоёма средняя годовая температура воздуха 
повысилась на 0,5–0,7°С. Несколько увеличилась влажность 
воздуха, стало больше выпадать осадков. Географически Но-
восибирское водохранилище расположено между 54°51’ и 
53°48’ с.ш., что соответствует Куйбышевскому водохранили-
щу на Волге или Калининградскому побережью на Балтике.

У Новосибирского водохранилища комплексное назначе-
ние. Оно используется, главным образом, для гидроэнергети-
ки, водного транспорта, водоснабжения, рыбного хозяйства. 
Создание Новосибирской ГЭС дало возможность получить 
дешёвую электроэнергию; увеличить судоходные глубины на 
линии Камень-на-Оби — Новосибирск.

2.2. Острова Новосибирского водохранилища

№ Название
Пло-
щадь 
(км2)

Админи-
стративный

район

Ближайший 
населённый 

пункт
Примечания

1 Кораблик 1,3 Каменский, 
Алтайский 
край

г. Камень-
на-Оби

В южной части 
озеро

2 Коровник 
(Коровий)

0,9 Каменский Дресвянка Залесён на 90 %

3 Гусятник 1,9 Каменский Дресвянка Залесён на 70 %
4 Раздумный 1,3 Каменский Дресвянка
5 Спорный 1,2 Каменский Соколово Озеро в средней 

части
6 Сыпуны 1,6 Каменский Соколово Залесена южная 

часть
7 Лесной 1,5 Каменский Малетино
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8 Кукуй 2,4 Каменский Соколово
9 Борок 2,2 Каменский Крутиха h 123 м

10 Ивановский 8,8 Ордынский Чингис Самый большой 
остров. Паромная 
переправа

11 Елбанские > 5,0 Ордынский Усть-
Хмелёвка

Группа островов 
с песчаными 
берегами

12 Каменский 2,6 Ордынский Нижнека-
менка

Южный берег об-
рывистый

13 Красный Яр 2,3 Ордынский Красный Яр h 119 м
14 Хохлов Борок 0,6 Ордынский Красный Яр
15 Красноярский 

Борок
2,1 Ордынский Красный Яр h 124 м

16 Каменный 1,0 Ордынский Красный Яр Заросший в юж-
ной части

17 Дикий 0,5 Ордынский Завьялово
18 Логунов 0,6 Ордынский Завьялово
19 Половинский 

Борок
2,4 Ордынский Новопичу-

гово
В 2 км от левого 
берега вдхр.

20 Семизарод-
ный

0,3 Ордынский Новопичу-
гово

21 Атаманов-
ский

0,6 Искитим-
ский

Быстровка Севернее базы 
отдыха «Зелёный 
клин»

22 Пичуговские > 6,0 Новосибир-
ский

Береговое Заросшие древес-
ной и кустарни-
ковой раститель-
ностью

23 Шляповский 1,6 Новосибир-
ский

Береговое

24 Елбань 0,8 Новосибир-
ский

Береговое Южный берег об-
рывистый

25 Нечунаевский 2,3 Новосибир-
ский

Боровое h 117,6 м

26 Шумского 
Кордона

2,0 Новосибир-
ский

Боровое h 115,1 м

27 Макарычев 0,5 Новосибир-
ский

Сосновка Песчаный остров

28 Лысая Гора 0,3 Новосибир-
ский

Сосновка h 113,6 м
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2.3. Здоровье Новосибирского водохранилища 
и его рек

В последней четверти XX в. в Новосибирске и его окрестно-
стях хозяйственниками и речниками-путейцами извлечено со 
дна р. Оби более 30 млн м3, грунта на строительные нужды. 
В результате на 8 % увеличилась ёмкость меженного русла 
реки. Последовал ряд неприятностей. Для обеспечения в ма-
ловодный период (особенно перед весной) нормальной рабо-
ты городских водозаборов воду из водохранилища пришлось 
сбрасывать ниже проектной отметки. А это, в свою очередь, 
отрицательно сказалось на снабжении водой Бердска и Ака-
демгородка, на рыбных запасах водохранилища.

Особого внимания заслуживает почвенный покров в бас-
сейнах рек и их притоках. Охрана почв от загрязнения и во-
обще сохранение почвенного покрова в естественном состоя-
нии требует создания противоэрозийных защитных зелёных 
насаждений на территориях с водной и ветровой эрозией, а 
на пахотных землях — системы почвозащитных продуваемых 
лесных полос. В хозяйственных субъектах должно быть ис-
ключено применение ядохимикатов, эксплуатация животно-
водческих ферм и предприятий по переработке сельскохозяй-
ственного сырья без специальных очистных сооружений. При 
строительстве должны быть обеспеченны специальные меры 
по сохранению почвы: по срезке, складированию и дальней-
шему её использованию.

Водохранилище обеспечивает сезонное перераспределение 
стока: наполняется весной и срабатывается преимуществен-
но в течение осенне-зимнего периода. В летний и частично 
осенний период для него характерно устойчивое состояние 
уровней воды. Средняя продолжительность наполнения во-
дохранилища — 47 суток. Средняя продолжительность от-
носительно стабильных уровней — 130 суток. В сентябре на-
чинается осенняя, а затем зимняя сработка уровня с обшей 
продолжительностью 190 суток.
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При строительстве водохранилища резко уменьшилась 
проточность воды, сокращается водообмен, возникают за-
стойные зоны. Из залитых плодородных почв и попавшей в 
зону затопления растительности вода получает много пита-
тельных элементов, что в свою очередь, изменяет её гидрохи-
мический состав. Всё это благоприятствует росту водорослей.

Водохранилище имеет значительную площадь мелково-
дий, где бурно развиваются микроскопические растения — 
сине-зелёные водоросли, вызывающие «цветение» воды. 
Избыточное накопление таких водорослей приводит к значи-
тельному самозагрязнению водоёма продуктами распада ор-
ганических веществ. Это не только снижает органолептиче-
ские показатели воды, создаёт помехи в работе водопроводов, 
но и отравляет окружающую среду неприятными запахами.

Береговая линия водохранилища составляет 620 км, из них 
320 км подвергается сильным размывам. Поэтому укрепление 
берегов — проблема номер один, требующая для своего реше-
ния не только больших материальных затрат, но и серьёзных 
инженерных проработок. На водохранилище есть места, где 
берег ежегодно отступает на 15 м.

На побережье водохранилища в своё время было построе-
но около 400 баз отдыха, оздоровительных лагерей, спортив-
ных и туристических баз. Мало кто подумал об укреплении 
берегов. За редким исключением, территории баз не благо-
устроены и не оборудованы. Не имеют они и очистных соору-
жений. По весне работники баз вывозят отходы не на поля, а в 
ближайшие овраги, откуда с вешними водами всё это устрем-
ляется в водохранилище. Сюда, без какой-либо очистки, 
сбрасывают сточные воды хозяйства, расположенные в бас-
сейнах рек Новосибирского водохранилища. Сотни и тысячи 
маломерных судов, работающих на бензине, загрязняют воду 
фенолом.

У Новосибирского водохранилища есть один существен-
ный недостаток — бедная растительность его прибрежных 
вод. В этом повинны «морские» волнобои. Именно они ли-
шают рыбу естественных нерестилищ, пагубно влияют как на 
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видовой, так и на количественный состав рыбьего стада. В во-
дохранилище, на хорошо прогреваемых лагунах, выставля-
ются тысячи мобильных нерестовых гнёзд (связка хвойных 
веников с грузилом и поплавком).

Новосибирское водохранилище питают 30 именных рек — 
11 слева и 19 справа. Это истина: без малых рек не бывает и 
больших. Малые речки, как малые дети, восприимчивы к не-
благоприятным условиям. Не следует забывать, что каждая из 
них самобытна, неповторима, по-своему «живёт» и «болеет». 
С ливневыми и талыми водами в реки попадает нечистая вода 
сельскохозяйственных ферм. Уже это одно способно вывести 
речку из «равновесия».

«Лечение» реки индивидуально, но есть при этом и общие 
правила: поддержание водности, чистоты воды, технического 
состояния русла.

В период половодья воды рек несут большое количество 
карчей, кустарника, деревьев, задерживающихся на отмелях 
или у островов. Это затрудняет поступление паводковых вод в 
более крупные реки, замедляется сток рек, снижает их дрени-
рующую роль. Затонувший лес захламляет рыбные нерести-
лища, заломы затрудняют заход рыбы в малые реки; гниющая 
древесина увеличивает дефицит кислорода в воде, создаёт не-
благоприятный газовый режим и приводит к высокому содер-
жанию смолистых веществ в воде, что сказывается на видо-
вом составе водной фауны.

Ущерб стоку малых рек причиняет отбор подземных вод, 
которые питают их. Обмеление речек происходит из-за ин-
тенсивного освоения водосбора и нарушения природных сто-
кообразующих комплексов (болото — реки, лес — реки и т.п.).

Что наиболее важно для сохранения малых рек? Это пре-
жде всего создание водоохранных зон, прилегающих к аква-
ториям.

Водоохранная зона — территория, на которой устанавли-
вается специальный режим для предотвращения загрязне-
ния, истощения вод и их заиливания. В пределах водоохра-
ной зоны по берегам выделяется полоса (100–300 м) строгого 
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ограничения хозяйственной деятельности. Прибрежные по-
лосы должны быть заняты древесно-кустарниковой расти-
тельностью, а распашка земель и выпас скота запрещены.

2.4. Реки правобережья водохранилища

№ Название 
реки

Дли-
на 

(км)

Населённый 
пункт

Администра-
тивный
район

Примечание

1 Храпиха 25 д. Ключи Каменский, 
Алтайский 
край

Пересыхающая в 
верхнем и среднем 
течении

2 Сухая 13 Кордон 271-й 
квартал (н/ж)

Ордынский Пересыхающая

3 Мал. 
Чингис

22 с. Шайдурово Ордынский, 
Сузунский

Лесничество (н/д), 
Караканский бор

4 Чингис 24 п. Ивановский 
(н/ж)

Ордынский Караканский бор

5 Хмелёвка 8,5 д. Усть-
Хмелёвка

Ордынский Пересыхающая в 
верхнем и нижнем 
течении. Каракан-
ский бор

6 Каменка 13 с. Нижнека-
менка

Ордынский Караканский бор

7 Ельцовка 9 д. Ельцовка Ордынский Караканский бор
8 Ерестная 9 д. Ерестная Ордынский Караканский бор
9 Глухая 8 База отдыха Ордынский Караканский бор

10 Ельцовка 10 Кордон Ель-
цовский (н/ж)

Ордынский Караканский бор

11 Каракан 70 с. Завьялово Ордынский, 
Сузунский, 
Искитимский

В устье глубокий 
залив. Каракан-
ский бор

12 Атама-
новка

5,5 База отдыха 
«Зелёный 
клин»

Искитимский Узкий залив в 
устье

13 Бороз-
диха

8,5 с. Быстровка Искитимский Запружена в трёх 
местах
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14 Тулка 20 п. Озерки Искитимский В устье глубокий 
залив

15 Миль-
тюш 

80 д. Бурмистро-
во

Искитимский, 
Черепанов-
ский

В устье широкий 
залив 4 км

16 Сосновка 7,5 с. Сосновка Искитимский Пересыхающая в 
верхнем течении. 
В устье — залив 
2,5 км

17 Раздель-
ная

10 г. Бердск Южная часть, 
м/р «Боро-
вой»

Пересыхающая в 
верхнем и среднем 
течении

18 Бердь 363 г. Бердск Северная 
и западная 
часть Бердска

Бердский залив 
Новосибирского 
вдхр.

19 Зырянка 7 п. Кирова Со-
ветского р-на 
г. Новосибир-
ска

Новосибирск Между о.п. Обское 
море и о.п. Бере-
говое

Река Храпиха (25 км). Берёт своё начало на границе Ор-
дынского района Новосибирской области и Каменского райо-
на Алтайского края из Лишутинских озёр. Река Храпиха пере-
сыхает в верхнем и среднем течении. В нижнем течении пойма 
реки заболочена. На одном из левых притоков Храпихи рас-
положен п. Ключи Каменского района Алтайского края.

Впадает Храпиха в одноимённый залив Новосибирского 
водохранилища южнее д. Соколово Алтайского края напро-
тив о. Кукуй. Населённых пунктов на самой реке нет. Ширина 
Караканского бора, где протекает Храпиха, около 20 км.

Река Сухая (13 км). Эта река протекает южнее р. Мал. 
Чингис. Сухая получила своё название потому, что в летний 
период полностью пересыхает. Притоков не имеет и русло 
р. Сухая заполняется водой только в весенний период при 
таянии снега, да летом при выпадении обильных дождей. 
Населённых пунктов нет. В верховье реки был кордон — 
271-й квартал со смолокуренным заводом.
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Река Малый Чингис (22 км). Общее направление тече-
ния — с юго-востока на северо-запад. Река берёт начало на 
высоте 250 м и впадает в водохранилище на отметке уреза 
воды 113,6 м. Уклон равен 136,9 м, падение составляет 62 см 
на 1 км. Река Мал. Чингис принимает пять притоков.

Левые Правые
Чарушка Каменка
Марайка Осиновка

Крутишка

Максимальная высота в бассейне р. Мал. Чингис 297 м — в 
2 км северо-восточнее с. Шайдурово. Здесь водораздел рек — 
Мал. Чингис и Ниж. Сузун.

Населённые пункты бассейна реки Мал. Чингис

№ Название Число 
жителей Река Примечание

1 с. Шайдурово 820 Мал. Чингис С/с, СОШ, почта, ФАП, 
шесть прудов, кладбище в 
зап. части

2 д. Мал. Кру-
тишка

300 Крутишка Кладбище в с-з части

3 с. Чингис* > 1000 СОШ, церковь, с/с, при-
стань, паром

4 Лесничество < 100 Мал. Чингис Левый берег
5 197-й квартал н/ж Мал. Чингис Смолокуренный завод (н/д)
6 156-й квартал н/ж Крутишка

* Село Чингис расположено на берегу водохранилища между устьями рек 
Мал. Чингис и Сухая. Село имеет «анклав» на острове, от которого суще-
ствует паромная переправа на левый берег водохранилища в с. Спирино.

Между поселёнными пунктами Чингис и Шайдурово в кон-
це 80-х годов XX в. сделана автодорога с твёрдым покрытием 
(щебень) — протяженностью 22 км.

Река Чингис (24 км). Течёт в широтном направлении — 
с востока на запад. Высота истока р. Чингис 250 м, высота уре-
за воды водохранилища 113,6 м. Уклон равен 137 м, а падение 
составляет 57 см на 1 км.



51

Река Чингис имеет два левых притока — Полднёвка и Мал. 
Чингис. Между верховьями этих притоков находится оз. Щу-
чье с отметкой уреза воды 253,1 м. Озеро овальной формы 
шириной 200 и длиной 400 м находится в окружении смешан-
ного леса Караканского бора.

В нижнем течении р. Чингис находились посёлки: 
90-й квартал и 106-й квартал (оба на правом берегу). В устье 
р. Чингис на правом берегу располагался п. Ивановский (н/ж). 
Между верховьями р. Чингис и его притока — Мал. Чингис 
лежит оз. Глубокое. К юго-востоку от озера в 3 км был кор-
дон Ершовский. В отдельных местах левобережья р. Чингис 
участки леса заболочены и труднопроходимы.

В бассейне р. Чингис прорублены просеки шириной от 4 до 
8 м, которые за последние 15 лет существенно заросли. Про-
секи идут с северо-востока на юго-запад и с северо-запада на 
юго-восток под углом 90°. В нижнем течении через реку по-
строен ж/б мост по а/д Нижнекаменка — Чингис.

Река Ельцовка (9 км). Протекает по Караканскому бору с 
главными породообразующими — сосной и берёзой. В верх-
нем и среднем течении имеет направление с юго-востока на 
северо-запад, а в нижнем течении — строго на север. В устье 
р. Ельцовка располагалась деревня с одноимённым названи-
ем, которой сегодня нет, так как она оказалась в зоне затопле-
ния Новосибирского водохранилища (середина 50-х годов 
XX в.).

Река Каменка (13 км). Прокладывает себе путь по Кара-
канскому бору, что и р. Ельцовка. В устье реки расположено 
с. Нижнекаменка Ордынского района. В восточной части села 
на берегу водохранилища оборудована паромная переправа 
Нижняя Каменка — Ордынское протяжённостью 4,4 км. Ра-
ботает паром с июня по октябрь. Зимой с декабря по март — 
зимняя дорога. К востоку от села за последние 20–30 лет вы-
рос целый посёлок дачников. Рядом с селом есть обнажения 
известняков с остатками морской фауны.
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Река Хмелёвка (8,5 км). В верхнем и среднем течении 
пересыхает к концу лета. Река впадает в водохранилище в 
западной части д. Усть-Хмелёвка. От с. Нижнекаменка до д. 
Усть-Хмелёвка идёт дорога с твёрдым покрытием (щебень) 
9 км. В д. Усть-Хмелёвка на левом берегу реки ещё в середине 
50-х годов прошлого века работал кирпичный завод. К юго-
западу от д. Усть-Хмелёвка (в 4 км) находится д. Абрашино, 
южнее которой есть обнажения мрамора, а карьер заполнен 
водой, где расположена база отдыха «Оазис».

Река Каракан (70 км). Самая полноводная река Новоси-
бирского водохранилища после Берди. Образуется от слия-
ния рек Верхний Каракан и Нижний Каракан.

Верхний Каракан берёт своё начало у п. Троицкий на высо-
те 300 м. Высота устья 113 м. Уклон составляет 187 м, падение 
27 см на 1 км. Верхний Каракан течёт на запад, а после слия-
ния с р. Нижний Каракан — река под названием Каракан — на 
север. Верхний Каракан имеет восемь притоков.

№ Левые притоки № Правые притоки
1 Сурьянка (из Нефтеева лога) 1 Сорочиха
2 Плаунья 2 Пахануха
3 Тоская с Поперечной и Голой 3 Волчиха
4 Каменка 4 Фосиха

Река Нижний Каракан начинается на высоте 280 м южнее 
д. Ершово (н/ж). Принимает притоки:

№ Левые притоки № Правые притоки
1 Безродиха 1 Глинчиха
2 Горбуниха 2 Сухая
3 Калиниха 3 Рубчиха

4 Черемшанка с Алешихой, 
Глинчихой и Солоновкой

После слияния Нижнего и Верхнего Каракана река стано-
вится полноводной и принимает притоки:
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№ Левые притоки № Правые притоки
1 Скакуха 1 Тарасиха
2 Лосиха 2 Татчиха
3 Морушка 3 Грязнуха с Солоновкой

4 Верх. Ельцовка

Принимая 22 притока, р. Каракан в нижнем течении стано-
вится значительным водным потоком со скоростью течения 
0,9 м/с. Впадает Каракан в глубоко вдающийся и извилистый 
залив Новосибирского водохранилища.

Бассейн Каракана заселялся русскими с начала XVIII в. 
Почти все населённые пункты входят в состав Искитимского 
района. Из 25 поселений на сегодня осталось в живых 13.

№ Название Число 
жителей Река Примечания

1 с. Ершово н/ж Нижний Кара-
кан, Глинчиха

Ещё в 50-е гг. ХХ в. — 
178 дв., была эл/ст.

2 д. Артамоново 100–500 Нижний Кара-
кан, Калиниха

Было 169 дв., эл/ст. 

3 п. Караканский н/ж Нижний Каракан Было 55 дв.
4 д. Горбуниха н/ж Горбуниха Было 103 дв.
5 с. Битки 1500 Черемшанка, Со-

лоновка
С/с, МТФ, пруд в 
сев. части с двумя 
дамбами

6 п. Никольский н/ж Алёшиха Было 66 дв., эл/ст. 
7 д. Шигаево 100–500 Нижний Каракан МТФ, кладбище в сев. 

части, в 2 км к вост. — 
оз. Шигаевское с 
отметкой уреза воды 
183,5 м

8 д. Харьковка 
(Харьковский)

170 Плоская Была эл./ст., пруд в 
южной части

9 п. Владимиров-
ский

н/ж Плоская

10 п. Плоское (Пло-
ская)

300 Плоская МТФ, мост через 
реку, кладбище в сев. 
части

11 п. Фёдоровский 40 Поперечная Кладбище в зап. 
части



54

12 п. Троицкий н/ж Верхний Кара-
кан

Остатки кладбища

13 д. Куриловка 500–
1000

Сурьянка Пруд в зап. части

14 п. Первомайский н/ж лог Топка Земляная проезжая 
плотина

15 д. Верхний Ка-
ракан

н/ж Верхний Кара-
кан

Остатки кладбища

16 Подсоб. хоз. Не-
чунаевское

н/ж Верхний Кара-
кан

Пруд с проезжей 
плотиной

17 с. Шарчино 1000 Верхний Кара-
кан, Плоская

С/с, МТФ, MTM, 
мост через Верхний 
Каракан

18 п. Новый Путь н/ж Татчиха
19 д. Маюрово 670 Каракан
20 д. Татчиха 160 Татчиха, Кара-

кан
На юге смешанный 
лес

21 д. Рождественка < 100 Каракан, Лосиха
22 д. Зелёный Клин н/ж Лосиха
23 Подсоб. хоз. За-

вьяловского ДО
н/ж Каракан

24 п. Факел Рево-
люции

100–500 Каракан На левом берегу был 
лесхоз

25 с. Завьялово > 1000 Каракан С/с, церковь, при-
стань

Реки: Ельцовка, Глухая, Ерестная.
Маленькие речки длиной 10, 8 и 9 км соответственно. Вся 

троица течёт с юга на север по восточной части Караканского 
бора и впадает в водохранилище.

На левом берегу верховья р. Ельцовка находился кордон 
Маюровский, а в устье реки — кордон Ельцовский. На левом 
берегу р. Глухая в нижнем её течении располагалось лесниче-
ство и подсобное хозяйство.

Река Ерестная до заполнения водохранилища, впадая в 
Обь, имела отметку уреза воды 101 м, а сейчас она составляет 
113,5 м. Таким образом, уровень воды повысился на 12,5 м.
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Старая д. Ерестная была перенесена из зоны затопления 
на более высокое место правого берега водохранилища. Река 
Ерестная имеет три безымянных притока.

В бассейнах рек Ельцовка, Глухая и Ерестная — смешан-
ный лес с просеками шириной от 4 до 7 м, прорубленными с 
северо-запада на юго-восток и с северо-востока на юго-запад 
под углом 90°. Здесь начинается Караканский бор, который 
тянется по правому берегу водохранилища на юго-запад, ухо-
дя на территорию Алтайского края.

Максимальная высота в Караканском бору — 298 м. Авто-
дорога между с. Завьялово и д. Ерестная идёт севернее про-
секи Магистральная. У самой деревни с северо-запада на 
юго-восток есть просека Никишина длиной 8,4 км, а в устье 
р. Ерестная находилась пристань.

В бассейнах рек Глухая и Ельцовка по берегу водохранили-
ща сосредоточено несколько баз отдыха.

Реки: Тулка, Бороздиха, Атамановка.
Река Тулка (20 км). Течёт с юга на север. В бассейне реки 

остался исчезающий населённый пункт — п. Озерки. В верхо-
вье Тулки находится д. Тула, где до 1957 г. существовала МТС 
(машинотракторная станция).

В верховье реки до 60-х годов XX в. располагались два на-
селённых пункта — п. Весёлый и д. Крапивка. Река Тулка при-
токов не имеет.

Река Бороздиха (8,5 км). Впадает в водохранилище вос-
точнее с. Быстровка. Верховье Бороздихи в трёх местах за-
пружено дамбами.

Вблизи с. Быстровка имеются археологические памятники.
В низовье рек Бороздиха и Атамановка существовали насе-

лённые пункты: п. Сергеевский, д. Бороздина и крупный насе-
лённый пункт д. Атаманово с пристанью. Все они оказались в 
зоне затопления водохранилища и в середине 50-х годов про-
шлого века прекратили своё существование.
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Река Мильтюш (80 км). Самая большая по протяжённо-
сти река после Берди, впадающая в Новосибирское водохра-
нилище. Высота истока составляет 280 м, устья 113,5 м. Паде-
ние равно 166,5 м, уклон — 21 см на 1 км. Мильтюш типичная 
равнинная река. Общее направление течения — с юга на север. 
Мильтюш при впадении в водохранилище образует глубокий 
длинный залив 4 км. А начинается река с гривы Узкой, кото-
рая является водоразделом рек Мильтюш и Верхний Каракан. 
Верховья этих рек разделяет всего 2 км. Река Мильтюш имеет 
девять именных притоков.

№ Левые притоки № Правые притоки
1 Плаунь 1 Бурдишка
2 Крутая 2 Бычунь
3 Плоская 3 Забулдыжка
4 Печориха
5 Кончураиха
6 Каменка

Бассейн р. Мильтюш освоен достаточно давно, но круп-
ных поселений нет. Приток населения во второй половине 
50-х годов XX в. был обусловлен освоением целинных и за-
лежных земель. Автору, будучи студентом 2-го курса НГПИ, 
пришлось поработать два месяца на уборке урожая в зерно-
совхозе «Гилёвский» Искитимского района в 1958 году.

Населённые пункты бассейна реки Мильтюш

№ Название и год 
основания

Число 
жите-

лей

Администра-
тивный
район

Река Примечания

1 п. Бобровиц-
кий

88 дв. Черепанов-
ский

Правый 
приток 
 Бурдишки

Кладбище в 
вост. части,
два пруда

2 п. Алексеев-
ский (Ново-
алексеевский)

66 дв. Искитимский Крутая Два пруда в 
вост. части

3 с. Верх-
Мильтюши

232 дв. 
(1400 
жит.)

Черепанов-
ский

Мильтюш, 
Бурдишка

С/с, три пру-
да с проезжи-
ми дамбами
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4 д. Гилёво 58 дв. Искитимский Мильтюш Пруд в зап. 
части

5 п. Целинный 100–
500 
жит.

Искитимский Крутая Пруд в вост. 
части

6 с. Новолокти 188 дв. Искитимский Мильтюш С/с, центр, 
усадьба свх. 
Гилёвский

7 д. Горёвка 89 дв. Искитимский Печориха, 
Кончураи-
ха, Миль-
тюш

Пруд, мост 
через Миль-
тюш

8 д. Преобра-
женка

500–
1000

Искитимский Кончураиха Два пруда в 
зап. части

9 п. Пионер н/ж Искитимский Кончураиха
10 д. Каменка 100–

500
Искитимский Каменка Два пруда в 

вост. части
11 Подсоб. хоз. 

санатория 
им. ВЦСПС

н/ж Искитимский Каменка

12 п. Советский 
(ОРС)

500–
1000

Искитимский Каменка Оз. Каменка

13 п. Октябрь-
ский

53 дв. Искитимский Левый при-
ток Забул-
дыжки

4-е отделение 
Гилёвского 
свх., пруд

14 д. Веснино н/ж Искитимский Мильтюш 
(правый 
берег)

15 д. Бородавкино 90 дв. Искитимский Мильтюш, 
Забулдыжка

Мост через
р. Мильтюш

16 п. Степной 130 дв. Искитимский Мильтюш С/с, пруд в 
зап. части

17 д. Чупино 100 дв. Искитимский Мильтюш Кладбище в 
зап. части, 
пруд в сев. 
части

18 с. Улыбино 223 дв. Искитимский Мильтюш С/с
19 п. Заводской н/ж Искитимский Мильтюш Левый берег
20 д. Стольниково н/ж Искитимский Мильтюш Левый берег
21 д. Бурмистрово 267 дв. Искитимский Мильтюш С/с, СОШ



58

Река Сосновка (7,5 км). Общее направление течения — 
с юго-востока на северо-запад. Устье реки — узкий залив 2 км. 
Сосновка имеет безымянный левый приток, протекающий по 
урочищу Куличиха, и правый безымянный приток, запружен-
ный двумя проезжими дамбами.

Река Сосновка имеет глубоко врезанное русло — с круты-
ми обрывистыми берегами (до 12 м), особенно в урочище Ку-
личиха. На левом берегу нижнего течения реки расположено 
с. Сосновка (227 дв. на 1961 г.). К западу от села имеется бе-
рёзовая роща.

Севернее с. Сосновка на побережье Новосибирского во-
дохранилища п. Санаторный (18 дв. на 1961 г.) с пристанью 
«Ельцовка» и оздоровительным лагерем. Берег водохранили-
ща в районе с. Сосновка обрывистый.

От федеральной дороги Новосибирск — Ташанта до с. Сос-
новка 21 км через п. Маяк.

Река Раздельная (10 км). Несмотря на небольшую протя-
жённость, р. Раздельная трижды меняет своё направление те-
чения: в верховье — на север, в среднем течении — на запад, в 
нижнем — на юго-запад. Река маловодная, притоков не имеет. 
Раздельная пересыхает в верхнем и среднем течении. Река за-
пружена в верховье — на границе городской черты Бердска — 
проезжей дамбой, а также в среднем течении — южнее м/р 
«Боровой»4 Бердска. В устье Раздельной на правом берегу 
находятся: санатории «Сибиряк» и «Рассвет», оздоровитель-
ные лагеря — «Юбилейный» и «Дельфин-2», два спортивных 
лагеря, лодочная станция, турбаза и висячий мост через реку. 
Максимальная высота в бассейне р. Раздельная 212,2 м.

В северо-западной части Бердска, на берегу водохрани-
лища расположен санаторий «Бердский», оздоровительный 
центр «Лазурный», шесть баз отдыха: «Солнечная», «Голубое 
озеро», «Полянка», «Арктур», «Чайка», «Сибирский терем». 
Все эти места отдыха обязаны своим появлением не только 

4 Микрорайон «Боровой» г. Бердска ещё в 60-е годы ХХ в. был самостоя-
тельным населённым пунктом (78 дв.).
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водохранилищу, но и спелым сосновым лесам, покрывающим 
95 % площади побережья.

В верховье р. Раздельная в правобережье есть два лога: 
Бердский и Ковалёв; а в левобережье — лог Марьин и Чёртов 
Лог. При впадении в водохранилище р. Раздельная образует 
узкий залив длиной 800 м.

Река Зырянка (7 км). До 1957 г. Зырянка впадала в 
р. Бердь (до заполнения Новосибирского водохранилища и 
образования Бердского залива). Сейчас Зырянка впадает в 
водохранилище между о.п. Обское море и о.п. Береговая.

Начинается река в 4 км восточнее Академгородка с юго-
западной оконечности гряды Буготакских сопок на высоте 
200 м. Высота устья — 113 м, уклон равен 87 м, падение со-
ставляет 124 см на 1 км.

Течёт река с северо-востока на юго-запад. В верхнем тече-
нии летом Зырянка пересыхает. До 1954 г. в устье реки нахо-
дился колхоз им. Кирова.

Зырянку пересекает ж/д Новосибирск — Бийск и а/д Ново-
сибирск — Ташанта.

Вдоль долины реки расположены садовые участки жите-
лей Академгородка.

В 40–50-е годы ХХ в., до строительства Новосибирской 
ГЭС и Академгородка, бассейн р. Зырянка был местом обита-
ния диких животных. Сюда по ж/д до разъезда № 3 приезжа-
ли охотники из Новосибирска и Бердска.
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2.5. Реки левобережья водохранилища

№ Название 
реки

Длина 
(км)

Населён-
ный пункт

Администра-
тивный
район

Примечания

1 Суетка 26 п. Новодуб-
ровский

Крутихин-
ский, Алтай-
ский край

Пересыхающая

2 Разбой-
ная

34 д. Заковря-
шино

Крутихин-
ский

Пересыхающая в 
верхнем течении

3 Крутишка 11 с. Крутиха Крутихин-
ский

Пересыхающая в 
верхнем и среднем 
течении

4 Масляха 13 д. Масляха Крутихин-
ский

Пересыхающая. При-
токов нет

5 Алеус 35 с. Усть-
Алеус

Ордынский Мост через р. Алеус, 
Алеусская лесная 
дача

6 Кирза 16 с. Кирза Ордынский Узкий залив в устье
7 Быструха 10 Ордынский Впадает в вдхр. на-

против Елбанских 
островов

8 Орда 40 р.п. Ордын-
ское

Ордынский Пересыхает в верх-
нем течении. Залив 
в устье

9 Шарап 17 д. Новый 
Шарап

Ордынский Пересыхает в 
верхнем течении. 
Притоков нет. Узкий 
залив в устье

10 Ирмень 38 с. Верх-
Ирмень

Ордынский Залив в устье (5 км)

11 Махалиха 12 с. Новопи-
чугово

Ордынский Пересыхает в 
верхнем и среднем 
течении
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Реки левобережья Новосибирского водохранилища  
Крутихинского района Алтайского края

№
Название 

реки и 
длина в км

Характерные особенности 
реки Населённые пункты

1 Суетка, 
26 км

К концу лета пересыхает на 
всём протяжении. Впадает 
в оз. М. Караси в 1 км от 
залива Новосибирского 
вдхр. Имеет пересыха-
ющий правый приток — 
Мак руша. В среднем тече-
нии пойма заболочена

1. п. Новодубровский
2. п. Новая Дубрава с одно-
имённой ж.-д. ст. на линии: 
ст. Камень-на-Оби — 
ст. Панкрушиха

2 Разбойная, 
34 км

В верхнем и среднем тече-
нии пересыхает. В четырёх 
местах запружена проез-
жими дамбами. Впадает 
в вдхр. в д. Заковряшино, 
образуя залив. В среднем 
течении пойма реки за-
болочена

1. п. Буян с прудом в север-
ной части.
2. д. Большой Лог с двумя 
прудами западнее деревни.
3. д. Заковряшино на а/д 
Камень-на-Оби — Крутиха

3 Крутишка, 
11 км

В верхнем и среднем 
течении к концу лета пере-
сыхает

1. п. Крутиха (488 дв) Эле-
ватор. Райцентр на берегу 
вдхр.
2. п. Радостный — на левом 
берегу реки

4 Масляха, 
13 км

Пересыхает в верхнем 
течении. Севернее реки 
располагается Бурлинская 
лесная дача

1. д. Масляха на левом 
берегу реки при впадении 
в вдхр. А/д Камень-на-
Оби — Ордынское.
2. п. Боровой (117 дв.) 
Пруд в южной части.
3. п. Красный Сибиряк

Все четыре реки текут по степным участкам с юго-запада 
на северо-восток. К концу лета большинство рек пересыха-
ет, так как маловодны. Лишь весной русла рек заполняются 
талой снеговой водой. Значительных притоков нет. Реки во 
многих местах запружены проезжими дамбами.
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Река Алеус (35 км). Общее направление течения реки — 
с северо-запада на юго-восток. Впадает в залив Новосибир-
ского водохранилища. Река протекает через Алеусскую лес-
ную дачу с просеками шириной от 8 до 14 м. Лес спелый и 
состоит из сосны и берёзы. Река Алеус имеет правый при-
ток — Хмелёвку и два безымянных левых притока. Среднее 
течение р. Алеус являются частью северной границы Алеус-
ской лесной дачи. Бассейн реки достаточно освоен, особенно 
его средняя часть.

Населённые пункты бассейна реки Алеус

№ Название Число 
 жителей

Админи-
стративный

район
Примечания

1. Новокузь-
минка

192 дв. Ордынский Два пруда в зап. части. 
Была электростанция

2 Михайлов-
ский

н/ж Ордынский Остатки кладбища. Летник

3 Якорь 48 дв. (н/ж) Ордынский Остатки кладбища
4 Логовской 65 дв. (н/ж) Ордынский Летник. Остатки кладбища
5 Ферма Цен-

тральная
10 дв. (н/ж) Ордынский Летник

6 Верх-Алеус 500–1000 Ордынский С/с
7 Кордон 

Верх-Алеус-
ский

н/ж Ордынский

8 Устюжанино 500–1000 Ордынский Пруд в зап. части
9 Средний 

Алеус
100–500 Ордынский Отметка уреза воды 145 м

10 Пушкарёво 100–500 Ордынский
11 Усть-Алеус 100–500 Ордынский База отдыха. А/д Камень-

на-Оби — Ордынское

Река Кирза (16 км). Течёт с запада на восток в северной 
части Алеусской лесной дачи, которая тянется на восток до 
с. Кирза. В верховье реки есть д. Черемшанка. В среднем тече-
нии река имеет отметку уреза воды 136 м. В нижнем течении 
берега крутые, обрывистые.
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Река Орда (40 км). Общее направление течения — с запа-
да на восток. Река имеет левые притоки: Замарайка, Сушёнок, 
Луковка с Переездной.

Многочисленные мелкие притоки Орды начинаются из 
урочища Запрудиха, которое тянется с юго-запада на северо-
восток на протяжении 25 км. Это урочище является водораз-
делом рек: Чик, Карасук, Орда. Во многих местах р. Орда и 
её притоки протекают по степным территориям и поэтому в 
верховьях пересыхают уже к середине лета.

Приток Сушёнок и назван, очевидно, так потому, что пере-
сыхает. Около 20 мелких притоков р. Сушёнок заполняются 
водой только весной — при таянии снега в урочище Запруди-
ха. В нижнем течении р. Орда имеет глубоко врезанное русло с 
обрывистыми берегами. Впадает р. Орда в узкий залив, обра-
зованный при заполнении Новосибирского водохранилища.

Бассейн р. Орда заселялся с давних времён. Само назва-
ние реки говорит о том, что татаро-монголы устраивали здесь 
свои стоянки. Они, очевидно, дали названия многим поселе-
ниям.

Населённые пункты бассейна реки Орда

№ Название Число 
жителей

Админи-
стративный 

район
Примечания

1 Светлая Заря н/ж Ордынский Исток р. Орда
2 Заимка Пуш-

карёвская
н/ж Ордынский

3 Филиппово 500–
1000

Ордынский Правый берег р. Орда. Была 
своя электростанция

4 Рогалёво 500–
1000

Ордынский Три пруда, два из которых 
имеют проезжие дамбы

5 Сушиха 100–500 Ордынский Левый берег р. Орда
6 Усть-

Луковка
500–
1000

Ордынский С/с

7 Петровский > 1000 Ордынский Верховье р. Переездная. Быв-
ший свх. Ордынский (№ 212)

8 Бугринская 
Роща

< 100 Ордынский Ферма № 3 свх. № 212
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9 Вагайцево > 2000 Ордынский Мост через р. Орда. СОШ, с/с
10 Ордынское 10 500 Ордынский Музей, автовокзал, пристань, 

лодочная станция, АЗС, па-
ромная переправа

11 Чернаково > 1000 Ордынский Левый берег р. Орда. Входит 
в состав Вагайцевского с/с. 
Археологические памятники

Река Шарап (17 км). Течёт с севера-запада на юго-вос-
ток. Впадает в узкий залив Новосибирского водохранилища. 
В верхнем и среднем течении пересыхает, так как протекает 
по степной территории и имеет один короткий правый при-
ток и тоже пересыхающий. На левом берегу Оби с заполнени-
ем водохранилища при строительстве Новосибирской ГЭС до 
1955 г. д. Старый Шарап была перенесена из зоны затопления 
на высокую часть берега. К югу от деревни в 3 км находится 
оз. Рыбальное. По берегу водохранилища у д. Новый Шарап 
располагаются три базы отдыха. В западной части деревни 
проходит а/д Новосибирск — Ордынское.

Река Ирмень (38 км). Общее направление течения — с за-
пада на восток. Река берёт начало из урочища Запрудиха с 
высоты 200 м. Впадает в узкий и длинный (5 км) залив во-
дохранилища на отметке 113,5 м. Уклон составляет 87 м, а 
падение равно 23 см на 1 км. Река Ирмень имеет левый при-
ток — Малый Ирмень и правый — Шубинку. В среднем и ниж-
нем течении пойма р. Ирмень заболочена. Всего в бассейне 
р. Ирмень шесть прудов с пятью проезжими дамбами. Насе-
лённые пункты, входившие в зону затопления Новосибирско-
го водохранилища, навсегда исчезли с географических карт, 
так как оказались под водой. Жители деревень: Понькино, 
Половинная, Луговая, Ирмень, Ерёмино, Тихоновка, Шляпо-
во 1-е, Шляпово 2-е, Пичугово навсегда потеряли свою малую 
Родину, переселившись в с. Новопичугово, с. Верх-Ирмень, 
д. Плотниково, д. Поперечное, с. Береговое, с. Боровое. Это 
произошло в середине 50-х годов XX в.
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Населённые пункты бассейна реки Ирмень

№ Название
Числен-

ность на-
селения

Админи-
стративный

район
Река Примечания

1 Мал. Ирменка 100–500 Ордынский Ирмень, 
левый берег

Пруд с проез-
жей дамбой

2 Сибирское 
Красное 
Знамя

н/ж Ордынский Шубинка

3 Пролетарская 
Волна

н/ж Ордынский Ирмень, 
правый 
берег

4 Берёзовка 
(свх. Мясо-
комбинат)

500–1000 Ордынский Малый 
Ирмень

Пруды в вост. 
и южной 
части

5 Козиха 500–1000 Ордынский Ирмень, 
правый 
берег

Пруды в 
южной части 
с проезжей 
плотиной

6 Плотниково 100–500 Ордынский Малый 
 Ирмень, 
левый берег

Была электро-
станция

7 Верх-Ирмень > 1000 Ордынский Ирмень С/с, СОШ, 
ФАП, пруд 
с проезжей 
плотиной

8 Поперечное 100–500 Ордынский Малый 
Ирмень

Мост через 
реку

9 Новопичугово > 1000 Ордынский Ирмень, 
Махалиха*

* Река Махалиха до заполнения водохранилища была левым притоком 
р. Ирмень. Сейчас Махалиха впадает в водохранилище севернее с. Ново-
пичугово. Берег водохранилища при впадении р. Ирмень и р. Махалиха за-
болочен.
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2.6. История заселения территории  
Новосибирского Приобья

Первые люди — праордынцы пришли на берег Орды в IV–
III тысячелетии до н.э. (эпоха неолита или нового каменного 
века).

Сделал это открытие учёный-археолог Михаил Петрович 
Грязнов, профессор Ленинградского отделения института ар-
хеологии АН СССР. В 1952 г. в Новосибирскую область была 
отправлена археологическая экспедиция, которой требова-
лось изучить территорию, подлежащую затоплению при пус-
ке Новосибирской ГЭС. Всего за два года, с 1952 по 1954 г., 
М. П. Грязнов открыл и исследовал 55 археологических па-
мятников на территории Ордынского района, включая самый 
знаменитый, самый древний на месте райцентра — Ордын-
ское-1.

Раскопки Ордынского-1 — курганный могильник 10 тыс. м2 
с 1957 по 1971 г. продолжала экспедиция Новосибирского пе-
дагогического института (профессор Т. Н. Троицкая).

Сегодня всё, что осталось от территории могильника — это 
место паромной переправы в Ордынском; остальная часть на-
ходится на дне Новосибирского водохранилища.

Орудия труда и предметы искусства из ордынских кур-
ганов находятся в музеях Новосибирска, Москвы и Санкт-
Петербурга. Они могут поведать о многом: место на речном 
мысу в устье Орды было удобным для проживания с точки 
зрения праордынцев, которые, обосновавшись однажды, 
остались здесь на тысячелетия. Ибо Ордынское-1 представ-
ляло собой комплекс памятников, относящихся к семи архео-
логическим эпохам, начиная с неолита и заканчивая эпохами 
бронзы и железа.

В чём состояла привлекательность этих просторов для жи-
телей?

1. Обская пойма была идеальным местом для проживания 
охотников и рыболовов древности: климат, ландшафт, 
растительный и животный мир.
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2. Пойменные луга давали земледельцам древности (в эпо-
ху бронзы) возможность страховки на случай голода: 
плодородная почва и достаточное количество влаги 
обеспечивали гарантированный урожай даже в засуш-
ливые периоды.

3. Небольшой снежный покров позволял скотоводам 
древности содержать мелкий рогатый скот и лошадей на 
подножном корму круглый год с небольшой подкорм-
кой.

4. Пойма была источником топлива и строительного мате-
риала, ягод и грибов (знаменитые ленточные боры).

5. Сама река Обь обеспечивала население рыбой и слу-
жила транспортной артерией для торгово-хозяйствен-
ных контактов с севером Западной Сибири, а на юге с 
 Алтаем.

В силу этих причин древнее население Ордынского осело в 
устье р. Орда.

Между прочим, первые русские переселенцы изберут для 
своего жительства то же самое место.

Дефицит каменного сырья сыграл положительную роль, 
ускорив переход праордынцев от каменных и костяных ору-
дий труда к металлическим. Это произошло во II тысячеле-
тии до н.э., именуемое эпохой бронзы. Начался переход от 
хозяйства присваивающего типа (собирательство, охота, ры-
боловство) к хозяйству производящему (скотоводство, земле-
делие).

Другим толчком к этому переходу послужило переселение 
на юг Западной Сибири племён с современного Казахстана. 
Они известны как андроновские племена (XVI–XIV вв. до 
н.э.) и являлись людьми вполне европеоидного типа. Зани-
мались скотоводством и земледелием; умели выплавлять и 
ковать бронзовые орудия, изготовлять золотые украшения и 
керамику. Жили оседло, в землянках. Всё это было обнару-
жено в 1954 г. М. П. Грязновым при раскопке Ордынского-1. 
Не менее четырёх веков (до XIII–XIV вв. до н.э.) андроновцы 
были хозяевами юга Западной Сибири.
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На смену андроновской культуре пришла ирменская (XI–
X вв. до н.э.). Название дано от р. Ирмень, где она была об-
наружена как археологический памятник Ордынское-12. 
Ирменцы занимались животноводством; были искусными 
мастерами бронзолитейного производства (найдены бляхи, 
серьги, кольца, подвески). Поселения в землянках располага-
лись на высоком берегу реки.

Ирменская культура просуществовала по VIII–VII вв. до 
н.э., оставив множество загадок. Откуда пришли ирменские 
племена? Как складывались их отношения с андроновцами?

Конец бронзового и начало железного века совпали с по-
явлением на территории Новосибирского Приобья племён, 
пришедших с севера Западной Сибири, гонимые вверх по Оби 
резким увлажнением климата (рубеж VIII–VII вв. до н.э.). Это 
были многочисленные завьяловские племена (название дано 
от с. Завьялово Искитимского района, где были обнаружены 
их городища).

Проникновение северян на территорию ирменцев носило 
мирный характер. Две культуры смогли устроиться на одной 
территории.

Период с VI–V по II–I вв. до н.э. на территории современ-
ного Ордынского — время большереченской археологической 
культуры, получившей свое название от р. Большая Речка на 
Алтае, где были обнаружены впервые памятники большере-
ченцев. В период своего могущества эти племена контроли-
ровали территорию от Омска до Новосибирска и от Алтая до 
Томской области.

Это время эпохи железа. Из него большереченцы изго-
тавливали мечи, но орудия труда оставались бронзовыми и 
костяными. Большереченцы, в отличие от ирменцев, держа-
ли скот в отдельном помещении (лошади, курдючные овцы, 
крупный рогатый скот), полуземлянки отапливались очагами 
овальной формы. Глиняную посуду большереченцы не лепи-
ли, а выбивали с помощью наковаленок. Обломки такой кера-
мики обнаружены в районе Чернаково (Ордынское-9).
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В III–II вв. до н.э. обстановка на территории современного 
Ордынского изменилась в худшую сторону. На большеречен-
ские племена обрушился враг, вооружейный мечами, копья-
ми с железными наконечниками, кинжалами, дальнобойны-
ми луками. Это были пришельцы с севера и назывались они 
кулайцами (из района Нарымского Приобья).

Кулайцы оставили после себя много загадок. Самая глав-
ная из них связана с бронзовым литьём. У кулайцев существо-
вала определённая технология плоских ажурных фигурок ло-
шадей, животных и других существ.

Подобно другим народам древности, кулайцы хоронили 
своих умерших в курганах, помещая в могилы всё необходи-
мое для их жизни в ином мире: орудия труда, украшения, по-
суду с пищей.

Постепенно с территории современного Ордынского рай-
она кулайские племена распространились до территории со-
временного Барнаула. Они смешивались с другими племена-
ми и постепенно растворялись в них. К IV–V вв. н.э. кулайская 
культура перестала существовать.

Между тем наступило новое время: на юге Сибири нача-
ли складываться раннефеодальные государства, рассматри-
вавшие Приобье как сферу своего влияния. Речь идет о го-
сударстве кыргызов или хакасов в Хакасско-Минусинской 
котловине (VIII–XIII вв.). Это продолжалось почти 600 лет! 
В доказательство можно привести один пример: в 1967 г. на 
раскопках археологического памятника Ордынское-6 (южная 
часть посёлка) была найдена первая и пока единственная на 
территории Новосибирской области печь для обжига кера-
мики.

XIII век — время походов Тамуджина, провозглашённого 
великим Чингисханом.

Прямых доказательств того, что Новосибирская область 
входила в состав монгольской империи, не существует, но то 
что у нас без монголов не обошлось — это точно. Ордынские 
любители древности черпают свои аргументы, приводя в ка-
честве главного доказательства название с. Чингис, название 
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р. Орда (означает лагерь хана). Название р. Ирмень проис-
ходит от тюрского слова «ирмен», что переводится как «трава 
для корма лошадей». В названии Караканского бора лежит 
сочетание тюркских слов «кара» (черный) и «кан» (древний 
вариант слова «река»). Название сёл Верх-Алеус и Средний 
Алеус содержит в своей основе видоизменённое тюркское 
слово «улус», т.е. «владение».

С конца XV в. упомянутая территория переходит под кон-
троль Сибирского ханства, власть в котором в 1563 г. захва-
тывает хан Кучум.

Кто же жил на территории Приобья до прихода Кучума в 
XIII–XVI веках? На территориях современного Барабинско-
го, Каргатского, Убинского, и других районов в это время 
кочевали барабинские татары, которые в качестве коренного 
населения известны здесь с XIII в.

На территории современного Новосибирска, Бердска и 
Ордынского района проживала вторая, близкая к барабин-
ским татарам, тюркскоязычная группа населения — чатские 
 татары.

История заселения территории Новосибирского Приобья5

№ Название Время Эпоха Где, когда и кем 
обнаружены Примечания

1 Праор-
дынцы 

IV–
III тыс. 
до н.э.

Неолит 
(новый 
каменный 
век)

«Ордынское-1»
1953–1954 гг.
М. П. Грязнов

Ранняя неоли-
тическая кера-
мика. Костяные 
орудия. Кремне-
вые наконечники 
стрел. Наход-
ки хранятся в 
Государственном 
Эрмитаже

5 До прихода русских в Сибирь ни один из народов, проживающих здесь 
(Новосибирское Приобье), не сумел создать свою письменность. Поэтому 
мы никогда не узнаем, на каких языках и наречиях говорили андроновские, 
ирменские, завьяловские, большереченские и кулайские племена и как в 
действительности они именовали себя. Те названия, под которыми они нам 
известны сегодня, носят чисто условный характер и даны им археологами.
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2 Андро-
новские 
племена

XVI– 
X вв. 

до н.э.

Эпоха 
бронзы

«Ордынское-1».
М. П. Грязнов,
Т. Н. Троицкая

Бронзовые 
орудия, золотые 
украшения орна-
ментированная 
керамика

3 Ирмен-
ская 
культура 

XI–
VI вв.
до н.э.

Эпоха 
бронзы

р. Ирмень.
50-е годы XX в. 
«Ордынское-12»,
«Ордынское-13». 
1954 г.
М. П. Грязнов. 
с. Быстровка 
(правый берег 
р. Атаманиха)

Бронзовые ножи, 
бляхи, серьги, 
подвески, кера-
мика, многочис-
ленные украше-
ния из камня и 
кости. Первые 
городища 

4 Завья-
ловские 
племена

VII–
VI вв.
до н.э.

Переход 
от бронзо-
вого века 
к желез-
ному

с. Завьялово 
Искитимского 
района.
А. П. Бородов-
ский

Керамика косого 
креста. Появле-
ние ткачества. 
Городища с 
землянками и 
срубами. Мате-
риалы хранятся в 
Новосибирском 
краеведческом 
музее

5  Больше- 
речен-
ская 
культура

VI– 
I вв.

до н.э.

Начало 
эпохи 
железа

«Ордынское-9», 
п.г.т. Ордынское, 
п. Чернаково 
(60–70-е гг. 
XX в.).
Т. Н. Троицкая

Железные мечи. 
Орудия труда из 
кости и бронзы. 
Кожаные фляги, 
бронзовые кот-
лы, глиняная по-
суда. Жилища — 
полуземлянки

6 Кулай-
ские 
племена

I в. до 
н.э. — 

V в. 

Эпоха 
железа

«Ордынское-1»
1954 г.
М. П. Грязнов.
Гора Кулайка 
(Принарымье) 
1956 г.
В. Н. Чернецов

Железные мечи, 
кинжалы, копья 
с железными 
наконечника-
ми. Железные и 
бронзовые пряж-
ки. Умели прясть 
и ткать. Начало 
распада родового 
строя
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7 Процесс 
тюрки-
зации 
(ранние 
феодаль-
ные госу-
дарства)

VI–
XIII вв.

Раннее 
средневе-
ковье

«Ордынское-6» 
1967 г.
Т. Н. Троицкая

Государство 
кыргызов или 
хакасов в Хакас-
ско-Минусин-
ской котловине 
(VI–XIII вв.). 
Найдена печь 
2 × 2 м2 — первая 
и единственная в 
Сибири (обжиг 
керамики)

2.7. Сибирское ханство

Единственным народом Сибири, имевшим государственное 
устройство, были татары. Их государство — Сибирское хан-
ство — возникло в результате распада империи Чингис-хана. 
До конца XV в. в нём правили шейбаниды — потомки Шей-
бана, внука Чингиса. Но в 1495 г. в ханстве захватил власть 
бек Мамет Тайбуги, ставший основателем новой ханской ди-
настии — тайбугинов.

Основу экономики сибирских татар составляло пастбищ-
но-кочевое скотоводство, которое сочеталось с земледелием и 
ремёслами: гончарным и скорняжным делом, ткачеством, об-
работкой металла. Важную роль играла торговля со Средней 
Азией.

У татар Сибирского ханства наблюдалась социальная диф-
ференциация. Верхушку общества представляли мурзы и 
беки, которые управляли своими родами-улусами; владели 
стадами, пастбищами, промысловыми угодьями; использова-
ли в своих хозяйствах труд «ясырей» (рабов-военнопленных) 
и обедневших общинников.

Во главе ханства стоял хан, при котором имелись визирь 
и советники. Хан не вмешивался во внутренние дела улусов, 
но беки и мурзы со своими отрядами участвовали в военных 
предприятиях хана, получая за это часть добычи. Война была 
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одним из средств обогащения сибирских татар. До прихода 
русских кочевой образ жизни толкал их к борьбе за новые 
территории. Вооружённые столкновения между родами, пле-
менами и этносами были обычным явлением.

Сибирское ханство представляло собой осколок Монголь-
ской империи, в котором шла борьба за власть между потом-
ками Чингис-хана.

2.8. Проникновение русских в Сибирь

Военно-торговые экспедиции новгородцев, начиная с XI в., 
продвигались в Сибирь В конце XV — первой половине XVI в. 
это продвижение усилилось и с 1557 г. Сибирское ханство ста-
ло зависимым от Москвы. Однако хан Кучум, придя к власти 
в 1563 г., повёл антирусскую политику, результатом которой 
стала вооружённая борьба между ним и пермскими солепро-
мышленниками Строгановыми, которым русский царь Иван 
Грозный поручил оборону восточных границ России и захват 
сибирских земель.

Летом 1582 г. во владениях Строгановых появился отряд 
казаков под командованием атамана Ермака.

Первый бой с татарами 1 сентября 1582 г. дружина Ермака 
выиграла, а 26 октября 1582 г. казаки разбили войско хана 
Кучума.

Потерпев поражение в первом сражении с казаками Ер-
мака, Кучум не сложил оружия и сопротивлялся до 1598 г., а 
20 августа был окончательно разгромлен в устье р. Ирмень.

После этого приход русских воспринимался аборигенами 
как смена господина. А. Н. Радищев верно подметил: «...пора-
бощённым народам, а паче сибирским, которые платят дань 
или ясак, всё равно было: платить оный Ермаку, царю россий-
скому или хану Кучуму».

Натиск России на восток был обусловлен рядом факторов. 
Первое — это пушнина или «мягкое золото». Второе — по-
требность государства в драгоценных металлах и камнях. 



74

Третье — стремление Русского государства (после подчине-
ния Казанского и Астраханского ханств) ликвидировать ещё 
одно татарское ханство — Сибирское.

Мировая история показывает, что любой этнос, создав го-
сударство, «раскручивается как сжатая пружина», занимая 
всё новые и новые территории до тех пор, пока не столкнётся 
с другим этносом, способным дать достойный отпор. Велико-
русский этнос, родившийся в сече на Куликовском поле, объ-
единившись в Московское государство, начал расширять своё 
жизненное пространство.

2.9. Заселение Сибири

Первый способ — это государственный, или административ-
ный перевод, при котором правительство «по указу» перево-
дило в Сибирь «на вечное житьё» оп ределённые группы на-
селения (с 1590 г.).

Вторым способом колонизации Сибири была ссылка пре-
ступников: уголовников, участников казачьих, крестьянских 
и городских восстаний, а также «иноземцев» из числа военно-
пленных (с XVII в.).

Третий способ — это вольное переселение.
Принципиальным рубежом в заселении Сибири стали 

1660–1670-е годы, поскольку с этого времени численность 
русского населения стала возрастать за счёт естественного 
прироста.

Сельские поселения Сибири XVII в. были представлены 
тремя типами:

1. Слобода — крупное поселение, которое являлось цен-
тром волости и резиденцией приказчика. Непременным 
атрибутом слободы являлась церковь.

2. Деревня — малодворное поселение.
3. Заимка — временное, как правило, однодворное поселе-

ние. Сельские поселения жались к городам и острогам, 
но непременно у воды (река, озеро).



75

В XVII в. русское население было представлено следующи-
ми социальными группами: служилые люди (казаки, стрель-
цы, сибирские дворяне), промышленники, крестьяне (черно-
нопашные и монастырские), посадские люди и гулящие люди.

В 1708 г. территории за Уралом были объединены в одну 
Сибирскую губернию с центром в Тобольске. Первым сибир-
ским губернатором был назначен князь М. П. Гагарин.

Понятие расселения кочевых барабинских и чатских татар 
весьма условно. Указанную территорию могли пересекать об-
ские и чулымские татары, а с юга ещё и телеуты — алтайский 
тюркоязычный народ.

Время официального освоения Сибирского Приобья рус-
скими начинается с 20 августа 1598 г., когда после сражения 
в устье р. Ирмень (сейчас это дно водохранилища) войска 
Кучума были разбиты. Кучум, по крылатому выражению 
Н. В. Карамзина, «сел на коня — и скрылся для истории». На-
ступало время русской Сибири.

Сущность присоединения Сибири к Российскому государ-
ству заключалось в постепенном хозяйственном и культурном 
освоении пространств в 10 млн км2, заселённых аборигенами 
либо крайне слабо, либо не заселённых совершенно.

Для начала заселения территории будущей Новосибир-
ской области особую роль сыграло строительство Бердского 
и Чаусского (Колывань) острогов в самом начале XVIII в.

В XVIII — первой половине XIX в. наблюдается рост чис-
ленности сибирского населения (с 300 тыс. в 1719 г. до 2,1 млн 
человек в 1850-е годы) как за счёт естественного прироста, 
так и за счёт добровольного и принудительного переселения 
в Сибирь жителей европейской части России. Города были 
слаборазвитыми. Большинство сибирского населения состав-
ляло крестьянство. Сибирь оставалась зоной свободной от 
крепостного права. Казачество из «вольницы» XVII в. превра-
тилось в послушное военно-полицейское орудие государства. 
В районах плотного русского заселения аборигены перенима-
ли русскую систему хозяйствования, быт, культуру.
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2.10. Крупные населённые пункты  
на реках водохранилища

С давних времён люди стремились к богатым землям, при-
легающим к берегам р Обь. Людей привлекала сама вода, да-
ющая жизнь всему; плодородные земли, степные просторы и 
сосновые леса, умеренный климат, разнообразный животный 
и растительный мир.

Хотя поселения были редкими, археологам известно не-
сколько мест обитания людей каменного, бронзового и же-
лезного веков. Каждый год разрушительные волны Новоси-
бирского водохранилища выбрасывают на берег то одно, то 
другое свидетельство многовекового стремления народов к 
этим местам.

Документы начала XVII в. свидетельствуют, что в 1632–
1633 гг. по правобережью Оби пролегал путь похода томских 
казаков в глухую таёжную часть северо-восточного Алтая под 
руководством Фёдора Пущина и Петра Сабанского. Одна из 
старинных легенд говорит о том, что хан Кучум подарил лю-
бимому сыну одно из самых лучших своих урочищ, где в на-
чале XVIII в. русскими был построен город-крепость (острог), 
который назвали Бердск, что означает «подарок».

Город Бердск

Город расположен на Бердском заливе Новосибирского во-
дохранилища в 10 км к югу от областного центра. Ж.-д. ст. 
на линии Новосибирск — Новоалтайск — Бийск, а/д Новоси-
бирск — Ташанта.

Бердск — второй по численности (103,2 тыс. жителей) го-
род Новосибирской области. Впервые упоминается в 1716 г. 
как Бердский острог, который сыграл значительную роль в 
истории освоения Сибири. Бердск быстро рос и 9 июня 1942 г. 
по решению облисполкома получил статус города (утвержде-
но в 1944 г.). С мая 1953 г. началось вынужденное переселение 
на возвышенную часть, так как при строительстве Новоси-
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бирской ГЭС старый Бердск попадал в зону затопления Но-
восибирского водохранилища (плотина ГЭС подняла уровень 
воды почти на 20 м). Значительная часть Бердска была пере-
несена и отстроена заново. Новый Бердск, благодаря выгод-
ному географическому положению и живописной природе, 
быстро превращался в индустриальный и санаторный центр 
вблизи областного центра. Так, за 20 лет (1939–1959 гг.) чис-
ленность населения в Бердске увеличилась на 163 % (самый 
большой прирост в Новосибирской области) и составила на 
1 января 1967 г. 44,5 тыс. человек. За последние 40 лет число 
жителей Бердска превысило 100 тыс. жителей.

«По результатам престижного всероссийского конкурса 
Бердск стал лучшим муниципальным образованием России 
по жилищному строительству... В городе было введено в экс-
плуатацию почти 100 тысяч квадратных метров жилья» (Га-
зета «Советская Сибирь» № 46 за 13 марта 2007 г.).

В конце 2006 г. сдан крытый ледовый комплекс (первый в 
области), отвечающий всем требованиям сегодняшнего дня и 
принимающий соревнования самого высокого ранга, вплоть 
до международных.

В конце XX в. на берегу Бердского залива Новосибирского 
водохранилища в сосновом бору вырос уникальный микро-
район «Изумрудный». Чувство удивления и восхищения ис-
пытывает человек, впервые появившись в нём. Настолько 
велик контраст между общепринятыми нормами российско-
го жилья и этим микрорайоном. Гармония природы и совре-
менного строительного дизайна, в сочетании с инфраструк-
турой мегаполиса, сделали «Изумрудный» не только местом 
комфортного проживания, но и крупным деловым центром. 
Профессионально исполнены парковые ландшафты с англий-
скими газонами и альпийскими горками. В стороне от глав-
ной территории находится пляж и яхт-клуб с широким ас-
сортиментом водных развлечений. Да, этот микрорайон для 
состоя тельных людей, но он разрушает стереотип, что респек-
табельность есть только за границей.
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Бердск заглянул не только в XXI в., он гордится и своей 
историей. В городе прекрасно сохранился комплекс зданий 
станции Бердск Алтайской железной дороги — образец же-
лезнодорожной промышленной архитектуры начала XX в. 
Включает в себя здание вокзала из красного кирпича с дере-
вянными элементами, два жилых дома, водонапорную баш-
ню, пакгауз.

Купеческие дома, построенные в конце XIX в., свидетели 
старого Бердска двухэтажные, рубленные из толстой сосны, 
они были разобраны и перевезены при затоплении водохра-
нилища. Несмотря на утраченные элементы резьбы, эти дома 
на улице Больничной и сегодня радуют глаз.

Крупнейшим предприятием с. Бердского были крупчаточ-
ная мельница купца В. А. Горохова, построенная в 1860 г., на 
которой работали 105 человек. Горохов оставил заметный 
след в истории Бердска. Он открыл здесь один из первых в 
Томской губернии маслозавод, контору по продаже сельско-
хозяйственных машин, содержал ремесленную школу, помог 
создать народную библиотеку и построил для неё здание.

На выезде из Бердска (ул. Спортивная, 9) в сторону Иски-
тима находится историко-художественный музей (открыт в 
1970 г.), в котором два зала истории и три выставочных зала. 
Представляют интерес документы по возведению Бердского 
острога, истории старого Бердска, фотографии знаменитых 
водяных мельниц — «мутовок» на Берди и канатно-подвес-
ной дороги для перемещения мешков с зерном и мукой, со-
единявшей Обь с Бердью.

На этой же улице Спортивной в 1980 г. сооружен Мону-
мент Славы (в Парке Победы) в честь подвига бердчан в годы 
Великой Отечественной войны. Автор — известный новоси-
бирский художник-монументалист А. С. Чернобровцев.

Бердчанин Евгений Андреев внесён в Книгу рекордов Гин-
неса за прыжок из стратостата с парашютом с высоты 25 км 
458 м в 1962 г. Был удостоен звания Героя Советского Союза.

Мастерская «Сибирская берёста», которую возглавляет 
Владимир Шишкин, изготовляет туеса, панно и миниатюры 
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из берёсты. Работы отличаются ориги нальностью и неповто-
римостью природного материала с филигранной техникой. 
В сюжетах миниатюр — богатство сибирской природы, виды 
православных церквей, деревни новосибирской глубинки.

Бор у Бердска навсегда сохранит тёплые воспоминания о 
стройных медных соснах, солнечных полянах с густым траво-
стоем и морем цветов. Небольшие холмы и увалы с песчаным 
основанием не дают задержаться дождевым водам и в лесу 
почти всегда сухо.

Не случайно в окрестностях Бердска расположены санато-
рии и базы отдыха, оздоровительные и спортивные лагеря, 
лодочные станции и пляжи, палаточные городки и туристские 
базы, центр реабилитации инвалидов «Орто-С». Всего здрав-
ниц более 30. В городскую черту Бердска входит Новый По-
сёлок, расположенный к северу через Бердский залив, а также 
знаменитая «Речкуновка» с комплексом оздоровительных 
структур.

Санаторий «Бердский». Бердск, тел. (383) 416-25-46. 
Профиль — лечение желу дочно-кишечных заболеваний, 
бронхолёгочной, нервной, сердечно-сосудистой систем. Че-
рез 2–3 недели пребывания здесь люди становятся моложе и 
душой, и телом.

Санаторий «Парус». Бердск, Красный Сокол, тел. (383) 
416-33-69. Особое внимание уделяют желудочно-кишечным 
заболеваниям, для взрослых питание 5-разовое, для детей — 
6-разовое. Предлагается 16 различных диет. Применяется 
грязелечение, бальнеолечение, массаж, фитотерапия. Для от-
дыха предлагается традиционный набор услуг.

Санаторий «Рассвет». Бердск, Боровая, 100, тел. (383) 
414-26-64. Расположен на юго-западной окраине Бердска, в 
устье р. Раздельная и в 500 м от побережья водохранилища. 
Профиль: лечение заболеваний желудочно-кишечного трак-
та. Используется грязелечение, озокерит, водолечение (при-
менение ионизированных ванн по методу Хачатряна). Можно 
взять лодку или яхту напрокат. Рыбалка для любителей.
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Санаторий «Сосновка». Бердск-5, тел. (383) 413-22-95. 
Среди соснового бора расположились три жилых корпуса на 
500 мест. Есть 2-комнатные люксы и обычные номера. Здесь 
лечат заболевания бронхолёгочной, нервной, сердечно-сосу-
дистой систем, лор-органов и эндокринной системы. Вечером 
можно сходить на дискотеку, которая пользуется здесь боль-
шой популярностью.

Гостинично-ресторанный комплекс «Былина». 
Бердск, Новый Посёлок, тел. (383) 330-22-33. Считается луч-
шим в области благодаря высокому уровню обслуживания, 
месту расположения и комфортабельности проживания. Ме-
сто паломничества знатоков и любителей сауны. Есть охраня-
емая автостоянка.

Туристический центр «Сибиряк». Бердск, тел. (383) 
335-62-76. Популярное место отдыха молодёжи. С июня по 
сентябрь туристы проживают в летних корпусах в 2–4-мест-
ных номерах. Одновременно могут отдыхать до 100 человек. 
В распоряжении гостей спортивные площадки, лодочная 
станция, песчаные пляжи, диско-клуб.

Санаторий-профилакторий «Сибиряк» — комплексная 
здравница.

В Бердске, наряду с железнодорожной станцией и автовок-
залом есть две пристани для речных судов, где в недалёком 
прошлом было многолюдно. Не забыты автомобилисты: в го-
роде пять АЗС.

Молодёжи можно получать образование в своём городе. 
Работают: техникум, технический лицей, колледж менед-
жмента и рынка, ПТУ-56, музыкальная и художественная 
 школы.

Прихожане посещают Храм Сретения Господня, располо-
женный в западной части города и Кафедральный Собор в 
честь Преображения Господня в южной части Бердска.
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Село Быстровка. Искитимский район

До затопления Новосибирского водохранилища д. Быстровка 
находилась в 3 км к югу от правого берега Оби. На самом по-
бережье располагалось с. Атаманово с пристанью. Восточнее, 
и тоже на берегу, был п. Бороздиха. Западнее Быстровки, на 
левом берегу р. Атамановка располагался п. Зелёный Клин, на 
месте которого во второй половине XX в. была построена база 
отдыха завода «Сибсельмаш». Восточнее Быстровки нахо-
дился п. Сергеевский (на левом берегу Бороздихи), который 
позднее вошёл в с. Быстровка. До 1958 г. р. Атамановка была 
левым притоком Бороздихи. После отступления береговой 
линии в результате затопления Новосибирского водохрани-
лища названные реки стали самостоятельно впадать в него. 
Итак, из пяти населённых пунктов середины 50-х годов XX в., 
остался один — с. Быстровка, куда переселились многие жите-
ли из указанных поселений, оказавшиеся в зоне затопления. 
Село Быстровка стало крупным населённым пунктом на бе-
регу водохранилища. Но это лишь малая часть истории села. 
Значительно интереснее далёкое прошлое этих мест.

Городище на западной окраине Быстровки, на правом бе-
регу устья р. Атамановка. Здесь на территории 100 × 150 м 
собран богатый материал: керамика эпохи бронзы еловского 
и ирменского типов, бронзовые ножи, украшения, многочис-
ленные изделия из камня и кости.

На рубеже II–I тыс. до н.э. в лесостепных районах Приобья, 
Обь-Иртышского междуречья и Ачинско-Мариинской лесо-
степи (в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и 
на севере Алтайского края) складывается ирменская культу-
ра, получившая название по р. Ирмень в Ордынском районе. 
Эта культура просуществовала с XI–X по VIII–VII вв. до н.э. 
В конце её появились городища — укреплённые поселения, 
окружённые земляными валами, рвами и даже деревянной 
оградой. Изменилось и жилище. Теперь оно более приспосо-
блено для жизни и более совершенно по конструкции. Один 
тип — большого размера каркасная землянка (200–300 м2). 
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В центральной части жили люди, а боковые части были хо-
зяйственными, в них держали зимой скот. Второй тип был 
уже срубный, площадью 100 м2 и более. Помещение тоже де-
лилось на две части и имело печь-очаг по-чёрному. Пол был 
земляной, застланный в жилой части шкурами и войлоком.

Село Завьялово. Искитимский район

Самый западный населённый пункт Искитимского района — 
с. Завьялово расположено в 66 км от районного центра в устье 
р. Каракан. Старинное сибирское село основано в 1726 г. во 
время царствования Императрицы Всероссийской Екатери-
ны I.

Самым значимым строением в Завьялове — церковь По-
крова Пресвятой Богородицы на Каракане — вторая по ве-
личине церковь в Новосибирской области. Однопрестольная 
кирпичная церковь строилась с 1882 по 1886 г. на средства 
известного в Сибири купца И. Богомолова, который торго-
вал зерном и мукой. Освящена 25.08.1897 г. Церковь в плане 
представляет собой равносторонний крест. Фасады декори-
рованы элементами фигурной кладки. В интерьере сохрани-
лись остатки живописи на стенах, в том числе фрески с изо-
бражением сибирских святых: Николая Мирликийского и 
Симеона Верхотурского. Чудом сохранилась и сама церковь, 
как свое образный пример культовой архитектуры псевдорус-
ского стиля XIX в. При церкви действует мужской монастырь 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы (открыт в 1997 г.), 
21 насельник. Наместник — игумен Николай (Чащин).

За околицей южной окраины села в советское время мно-
го лет функционировал Дом отдыха. Глубокий залив в устье 
р. Каракан в штормовые дни на Новосибирском водохрани-
лище «прячет» у себя суда. Чистейший воздух Караканского 
бора, обилие ягод, и грибов привлекают сюда летом и осенью 
тысячи новосибирцев.

Археологов Института археологии СО РАН под руковод-
ством А. П. Бородовского зовёт городище близ с. Завьялово, 
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на берегу Новосибирского водохранилища. Это единствен-
ный памятник переходного периода от бронзового века к 
железному (VII–VI вв. до н.э.) на территории области. Здесь 
учёные, ведущие раскопки городища, показывают всем люби-
телям археологии обломки глиняной посуды. Иногда на них 
встречаются отпечатки ткани — уже появилось ткачество. 
Городище свидетельствует о том, что в Приобье жили племе-
на, тесно связанные с населением Южного и Среднего Урала. 
Большое количество наконечников стрел, копий и дротиков 
явно свидетельствует о развитой охоте. Почти все материалы 
по городищу близ с. Завьялово хранятся в Новосибирском го-
сударственном краеведческом музее.

Село Нижнекаменка

«В 1719 г. было учтено 8 деревень Малышевской слободы, 
входящей в ведомство Бердского острога, и первой значит-
ся Нижнекаменка. Во времена переписи 1721 г. учтено ещё 
10 новых деревень. Таким образом, в 1724 г. на территории 
Верхнего Приобья уже было 34 населённых пункта, в кото-
рых проживало 1176 душ мужского рода. Все они располага-
лись в основном на правой стороне р. Обь...»

Шёл 1705 год, когда в устье реки с каменным дном посе-
лились три семьи: Зыряновы, Ильиных, Косых. Реку назвали 
Каменкой, а сам посёлок — Нижнекаменка. Следовательно, 
село начало исторический отсчёт четвёртого столетия.

Нижнекаменка уютно разместилась прямо в лесу: между 
домами стоят сосны. Посёлок быстро рос; вскоре были по-
строены на р. Каменка две мельницы, которые назывались — 
дальняя и ближняя (сейчас от них не осталось и следа).

С особым трепетом относился к истории своей малой ро-
дины Геннадий Алек сеевич Зырянов, впоследствии ставший 
известным краеведом и журналистом. Считая себя потомком 
первых поселенцев, Зырянов не только писал о своём селе, 
но и составил первую карту Нижнекаменки и окрестностей 
(30-е годы XX в.).



84

Жители с. Нижнекаменка гордятся своим земляком — Ге-
роем Советского Союза, бюст которого установлен в Аллее 
Славы р.п. Ордынское. Это гвардии капитан Красиков Алек-
сандр Васильевич (1907–1943) — начальник штаба 62-го пол-
ка 16-й Гвардейской кавалерийской дивизии. Звание Героя 
было присвоено за успешное форсирование Днепра.

Сейчас Нижнекаменка — крупное поселение на правом бе-
регу Новосибирского водохранилища. Число жителей 1197 
человек (2001 г.): из них детей — 230, пенсионеров — 315.

На берегу водохранилища, недалеко от устья Каменки, 
устроена пристань — Нижняя Каменка для паромной пере-
правы в районный центр — р.п. Ордынское. На пароме пере-
возят людей, автомобили и многое другое с июня по октябрь. 
Переправа, протяжённостью 4,4 км, работает светлое время 
суток, и, как правило, загружена, так как это единственная 
транспортная связь с районным центром.

В Нижнекаменке расположены: сельский совет, почта, 
фельдшерско-акушерский пункт, магазины. В средней шко-
ле села много внимания уделяется краеведческой работе. Не 
случайно работы местных краеведов получают самые высо-
кие оценки на российском уровне.

Недалеко от села есть обнажения известняков6 с остатка-
ми морской фауны, а на тёмной скале у р. Каменка заметен 
портрет В. И. Ленина — его выбил бывший лётчик-испыта-
тель Леонид Головин. Мемориал в сельском парке в честь 
односельчан, павших на фронтах Великой Отечественной 
 войны, — тоже его работа.

Село Нижнекаменка связано автодорогой через деревни 
Усть-Хмелёвка и Абрашино с крупным с. Чингис (33 км).

6 Известняк — осадочная горная порода, состоящая из минерала кальци-
та (СаСО3), используется в строительной индустрии (цемент), металлургии 
(флюс) и в сельском хозяйстве для производства удобрений.
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Село Чингис. Ордынский район

Старинный населённый пункт на берегу Новосибирского во-
дохранилища. По сохранившимся документам село основано 
в 1770 г. (старше г. Новосибирска ровно в три раза!), хотя уже 
в 1719 г. упоминается д. Чингисская.

Люди обживали эти места с давних времён. Археологи в 
окрестностях с. Чингис нашли погребение воина VII–VIII вв.

Река Обь была транспортной артерией от Алтая до Обской 
губы, а также источником рыбы. Строевой лес Караканского 
бора позволял ставить здесь добротные дома и хозяйствен-
ные постройки. Боровая дичь, ягоды, грибы были важным 
подспорьем в питании местных жителей, которые, к тому же, 
содержали домашних животных — коров, лошадей и птицу.

Село Чингис было крупным поселением на правом бере-
гу Оби. Из воспоминаний жителя села Анатолия Васильеви-
ча Криницина 1932 г. рождения: «До 1947 г. было два клуба, 
медпункт, пекарня, средняя школа. В восточной части села 
было лесничество, а до 1960 г. в селе находился детский дом. 
На р. Мал. Чингис работали три мельницы: Денисовская, 
Кирьяновская и Переездная. После затопления водохрани-
лища в 1959 г. Ивановская протока стала шире и отделила 
от с. Чингис часть посёлка, оказавшемся на острове Иванов-
ский. Эта часть называется у местных Одина. Остров Иванов-
ский — самый большой по площади во всём водохранилище: 
имеет длину 6,6 км, а ширину до 1 км. Остров покрыт лесом на 
50 %, с максимальной высотой 122 м, при отметке уреза воды 
119,5 м. Имеет два узких залива: один в западной части, вто-
рой — на юго-восточном берегу. От “материка” на остров есть 
проезжая дамба 600 м, отсыпанная в 1956–1958 гг.».

От с. Чингис существует паромная переправа на левый 
берег водохранилища в с. Спирино протяжённостью около 
2,5 км. Это вторая паромная линия на Новосибирском водо-
хранилище, которая перевозит с одного берега на другой лю-
дей, автомобили, другие грузы за 40 минут.
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С закрытием Чингисского лесничества, мехучастка, пекар-
ни, детского дома само село приходит в упадок, как и боль-
шинство сельских поселений в России.

Места здесь курортные, поэтому, наряду с полным разоре-
нием местных жителей, тут строятся добротные дома и кот-
теджи людей, разбогатевших за последние 10–15 лет.

Бывшее богатое и старинное с. Чингис заселяется «золотой 
ордой» новых русских.

Село Спирино

Старинное село на левом берегу Новосибирского водохра-
нилища у а/д г. Камень-на-Оби — р.п. Ордынское — Ново-
сибирск. С севера Спирино окружает Алеусская лесная дача, 
прижимающая огороды и дома к берегу. Село было основано 
в 1763 г.

На северо-восточной окраине Спирино ещё в середине 
XX в. разрабатывался карьер по добыче известняка. Здесь ра-
ботала артель «Обская губа», которая выжигала известь, гру-
зила на баржи и отправляла вниз по течению Оби.

Берег водохранилища у с. Спирино обрывистый и недале-
ко, от уже заброшенного карьера, сделана пристань для па-
ромной переправы на правый берег к с. Чингис (2,4 км). От 
Спирино по автодороге до райцентра Ордынское 38 км через 
с. Кирза. У с. Спирино отличная рыбалка, а Алеусский бор — 
место сбора ягод и грибов. Не случайно в селе построено не-
сколько десятков домов жителями Новосибирска, которые 
приезжают сюда на весь тёплый период года.

Село Кирза

Расположено в 24 км к юго-западу от райцентра р.п. Ордын-
ское. Село находится на побережье Новосибирского водохра-
нилища в устье р. Кирза по обе стороны старой автодороги 
Ордынское — Камень-на-Оби. В переводе с тюркского «кыр-
за» означает река с высокими берегами.



87

В Кирзе имеется сельский совет, ФАП, почта, а в северной 
части — пристань. Дома здесь крепкие рубленые и большие 
огороды. Сохранились дома постройки конца XIX в., как об-
разцы русского деревянного зодчества с неброскими украше-
ниями карнизов и наличников с пропильной резьбой (ул. Ка-
линина, 68 и ул. Красноармейская, 18).

Ближайший населённый пункт — д. Черемшанка — распо-
ложен в 10 км к западу, на правом берегу верховья р. Кирза.

К востоку от села обнаружены выходы диоритов7. На за-
пад тянется Алеусская лесная дача до границы с Алтайским 
краем.

Село Кырза в 2005 г. отметило своё 265-летие. Впервые в 
ревизорском списке Чаусского ведомства с. Кирза упомина-
ется в 1740 г.8, в которой проживали девять казацких семей и 
четыре крестьянина. Население увеличивалось за счёт пере-
селения из европейской России, так, в начале XX в. несколь-
ко семей поселились на улице, которую назвали Тамбовской 
(ныне ул. Калинина), что говорит о прибытии их из Тамбов-
ской губернии.

В 1912 г. в селе построили церковь, которую в 1932 г. пре-
вратили в клуб. С 1950 года работает средняя школа.

Рабочий посёлок Ордынское

Рабочий посёлок Ордынское — центр Ордынского района 
Новоси бирской области РФ. Число жителей — 11 тыс. чело-
век. Расположен на левом берегу Новосибирского водохра-
нилища в 104 км к юго-западу от Новосибирска. Площадь, 
занятая посёлком, составляет 2315,5 га. Здесь 88 улиц, про-
тяжённость которых 72 км. Число домов — 2704.

Диалектное (шенкурское) слово орда — «зыбочее боло-
то» — пример многих черт Важской и Южской территории. 
Тюркское orda (ordii) — «подразделение рода, стан, лагерь, 

7 Диорит — магматическая горная порода серого или зеленовато-серого 
цвета, состоящая из плагиоклаза и роговой обманки. Образует жилы. При-
меняется как строительный материал.

8 По другим данным, село Кирза основано в 1724 г.
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ставка хана» (Будагов. 1, с. 124). Средне-русское орда — «ко-
чующее племя, толпа» (Даль, II, с. 690; Фасмер, III, с. 150).

Ордынец — житель Золотой Орды; затем ордынцем назва-
ли слугу великого князя, доставлявшего казну; потом пленни-
ка, выкупленного из ордынского плена и поселённого на кня-
жеской земле. Наконец, уже в новое время, ордынец — житель 
р.п. Ордынское Новосибирской области.

Небольшой посёлок, основанный в устье Орды в 1721 г. (во 
времена правления Петра I) крестьянами — переселенцами из 
Европейской России, уже на рубеже ХIХ–ХХ вв. превратился 
в крупное и богатое село в составе Томской губернии. Строе-
вой лес левого берега Оби, куда впадает р. Орда, решал вопрос 
строительства добротных рубленых домов и хозяйственных 
построек.

Сельское хозяйство было многопрофильным: животно-
водство, растениеводство, рыболовство.

На один двор в среднем приходилось шесть лошадей, шесть 
голов крупного рогатого скота, семь овец. Из Ордынского вы-
возился хлеб, в европейскую Россию поставлялось знамени-
тое сибирское масло. Каждая часть села имело своё название: 
Слобода, Волга, Маргаза, Чернаково, Хомутина (Камчатка).

«Село Ордынское. Число дворов 350, мужского пола 940, 
женского пола 1000. При р. Орде. Церковь, Сельское училище, 
два церковно-приходских училища. Дом для приёма больных. 
Волостное правление. Дмитриевская ярмарка с 26 октября по 
1 ноября. Троицкий Торжок. Кожевенный завод. Пароходная 
пристань на реке. Общественный и хлебозапасный магазин. 
Пивная лавка и казённая пивная лавка...» (Статистический 
справочник Томской губернии. 1904 г.).

К 1917 г. в Ордынском проживало 5 тыс. жителей. В 1925 г. 
с. Ордынское получило статус районного центра. «Число хо-
зяйств 699. Две школы 1-й ступени, школа крестьянской мо-
лодёжи, библиотека (1820 книг). Изба-читальня. Почтово-
телеграфное отделение. Агропункт. Камера народного суда, 
нарследователь. Лавка потребительского общества. Кожза-
вод. Маслодельный завод. Кредитное товарищество, при нём 
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кузнечная и бондарная мастерские. Райисполком. Раймили-
ция» (Новосибирский округ. Краткий экономический очерк 
и список населённых мест. Новосибирск: издание окриспол-
кома, 1926).

Больница была построена в 1918 г. Районная газета стала 
выходить с 1934 г.

Первый кинотеатр появился в 1935 г., первый выпуск деся-
тиклассников с. Ордынское состоялся в 1936 г.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. ор-
дынцы воевали на фронтах и ковали Победу в тылу.

21 января 1950 г. Совет министров СССР принял реше-
ние о подготовке к строительству Новосибирской ГЭС. По-
сле проведения изыскательских и про ектировочных работ 
выяснилось, что из зоны будущего водохранилища придётся 
переселить 30 тыс. человек, включая 5313 жителей Ирмен-
ского района, который в силу этого подлежал ликвидации, и 
6269 жителей Ордынского района, включая 1483 жителя рай-
центра.

Решение о переносе Ордынского на то место, где оно и на-
ходится в настоящее время, было принято Ордынским райи-
сполкомом 20 января 1953 г., а началом массового переселе-
ния ордынцев стал 1956 г. Во второй половине 1950-х годов 
райцентр выглядел весьма колоритно: он представлял собой 
нечто среднее между дремучим бором и строительной пло-
щадкой, находящейся в стадии организованного хаоса.

В 1956 г. началось строительство новой речной пристани 
и районного Дома культуры (сдан в 1958 г.). В 1960 г. село 
Ордынское было подключено к электрической линии от Но-
восибирской ГЭС.

Знаменитым событием для ордынцев стал 1962 г., когда 
село получило статус рабочего посёлка. В 1967 г. в Ордын-
ском появились первые газовые плиты, а в 1968 г. началось 
асфальтирование улиц и тротуаров.

Автовокзал был сдан в эксплуатацию в 1969 г. Много ад-
министративных зданий и жилых домов построено в эпоху 
брежневского «застоя».
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С 1986 г. работает Ордынский краеведческий музей и кар-
тинная галерея. Музей был основан А. Я. Шапкиной — из-
вестным местным краеведом. В фондах музея помещены ма-
териалы из богатейших археологических памятников района. 
Палеонтологические находки (остатки древних животных: 
бивень мамонта, часть черепа бизона), этнографические кол-
лекции (сохранился медный казан периода Сибирского хан-
ства, деревянная резная кружка XIX в., ткацкий станок 1886 г. 
в рабочем состоянии). В картинной галерее наиболее инте-
ресны литографии новосибирского художника В. Колеснико-
ва на тему покорения Сибири Ермаком: «Набег Маметкуля», 
«Вручение Ермаку грамоты от Строгонова».

В 2021 г. р.п. Ордынское отмечает своё 300-летие.

Село Вагайцево

По данным Ордынского краеведческого музея годом образо-
вания с. Вагайцево считается 1782 г. Есть две версии его на-
звания. «Вагай» — так называется место одной из стоянок 
Сибирского ханства. По второй версии первопроходцами 
были три зажиточные семьи: Вагайцевых, Чернаковых, Мар-
газиных, которые остановились вблизи п. Ордынское. Они 
построили мельницу, на которую везли зерно со всей округи.

Вагайцево расположено западнее райцентра. По переписи 
1893 г. в селе проживало 608 жителей, в 1926 г. — 1200 чело-
век, а в 2002 г. — 2000 человек.

В 1964 г. с. Вагайцево вместе с п. Чернаково выделилось 
в хозяйство-совхоз «Приобский». Первым директором ново-
го совхоза становится Н. Н. Медведев. Новому руководите-
лю удалось поставить на ноги хозяйство, совхоз добивается 
больших успехов в животноводстве и полеводстве. В 2003 г. 
ветерану войны и труда Н. Н. Медведеву присвоено звание 
«Почётный гражданин Ордынского района».

Архитектура с. Вагайцево типична для сибирского села: 
несколько парал лельных улиц старой застройки. Админи-
стративные здания и объекты соцкультбыта имеют современ-
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ный облик. Центром культурной жизни села является Дворец 
культуры, построенный в 1987 г. «Сибакадемстроем» по осо-
бому проекту. С 1984 г. в селе функционирует средняя школа.

На базе Вагайцевского дворца культуры образована студия 
изобразительного искусства «Колорит» (1983 г.). В 2001 г. 
студии присвоено звание «Народный коллектив». 1 февра-
ля 1995 г. в ДК начал свою работу коллектив театра студии 
«Фортель». В декабре 1995 г. коллективу было присвоено зва-
ние «Народный театральный коллектив». В 2002 г. руководи-
телю и режиссеру Б. Н. Белкину был вручён почётный знак 
министерства культуры РФ «За достижения в культуре».

Село Усть-Луковка

В 12 км к западу от райцентра Ордынское, в устье р. Луковка 
(левый приток Орды) расположено с. Усть-Луковка. На бере-
гах реки до сих пор растёт дикий лук. Так можно истолковать 
название села.

Ну, а тот поселенец твой первый
Как и я же, большой чудак,
Полюбил твои земли навечно
И решил назвать тебя так!

Е. Копылова

Основано село предположительно в 1772 г., а первое упо-
минание о нём — в переписи 1782 г. К этому времени оно 
уже представляло значительную административную еди-
ницу, принадлежавшую ведомству Малышевской слободы. 
К 1850 г. с. Усть-Луковка входит в Ордынскую волость.

Сегодня это крупный населённый пункт, в котором про-
живает более тысячи жителей, с развитой инфраструктурой: в 
селе есть школа, детский сад, дом культуры, ФАП, почта, фи-
лиал Сбербанка, несколько магазинов.

Большинство жителей работает в СПК «Луковский», соз-
данный путём нескольких реорганизаций 28 марта 2000 г. 
Основное направление деятельности — производство молока 
и зерна. Удой на фуражную корову — 5093 кг, производство 
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зерна 79 300 ц (при урожайности 21 ц/га). В 1999 г. начал ра-
ботать мельничный комплекс (5 т продукции в смену). Дей-
ствует своя мини-пекарня. СПК «Луковский» является лау-
реатом награды «За успешное развитие бизнеса в Сибири» 
(2000 и 2001 гг.). Награждён Почётной грамотой за 1-е место 
в областном соревновании среди сельхозпредприятий за уве-
личение продукции животноводства.

Деревня Малоирменка

В 20 км севернее районного центра Ордынское на левом бере-
гу р. Ирмень привольно раскинулась д. Малоирменка9. Пре-
жде она называлась Шубинка и была приписана к Томской 
губернии Ордынской волости (1850 г.). В 1914 г. деревня за-
регистрирована под названием Малоирменка (по названию 
реки).

В 1902 г. построили церковь, а при ней приходскую школу.
В 1920 г. на малоирменских землях организовалась первая 

коммуна «Сибирское Красное знамя», в которую вступило 
23 крестьянских хозяйства.

В 1969 г. в деревне построили клуб с библиотекой. Работа-
ет ФАП и школа в здании постройки 1974 г.

Деревня Малоирменка — родина Героя Советского Союза 
Петра Никифоровича Шилова, геройски погибшего 9 октября 
1944 г. Его бюст установлен в р.п. Ордынское на Аллее Славы.

В настоящее время в деревне нет предприятий, но действу-
ют несколько фермерских хозяйств.

В 1998 г. в Малоирменке открывают женский монастырь 
во имя Архистратига Божия Михаила, в котором 43 насель-
ницы. Настоятельница — монахиня Мария (Серонян).

Село Верх-Ирмень

Самое «богатое» село в Новосибирской области расположено 
в 38 км к северо-востоку от райцентра р.п. Ордынское. Быв-
ший колхоз «Большевик», а ныне АОЗТ Племзавод «Ирмень» 

9 По некоторым данным деревня появилась в 1721 г.
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с 1972 г. возглавляет Герой Социалистического Труда Юрий 
Федорович Бугаков (звание присвоено в 1987 г.).

За 35 лет хозяйствования настоящий мужик и истинный 
интеллигент Ю. Ф. Бугаков смог создать высокорентабельное 
производство на селе — наглядный пример роли личности в 
коллективе. Получив высшее образование в Новосибирском 
сельскохозяйственном институте, Бугаков не просто любит 
землю, свою землю, — он каждой клеточкой своего тела, каж-
дым нервом ощущает её дыхание, её тело, её жизнь. Юрий Фё-
дорович установил себе рабочий день с 6 утра (у него четы-
ре коровы, две свиньи, 100 кур — какой ты крестьянин, если 
не имеешь собственного подворья) и до полуночи. Глядя на 
своего лидера, и люди трудятся столько, сколько надо, а не 
столько, сколько «положено». Ленивые и равнодушные в его 
хозяйстве не живут — «климат» не позволяет.

В «Ирмени» самое высокопродуктивное стадо в области и 
самые высокие удои молока (до 9000 л в год на корову). Жи-
тели Новосибирска съедают ежедневно более 30 т молочных 
продуктов из «Ирмени», 1500 кг мясных продуктов. Есть в хо-
зяйстве звероферма, где разводят норку и чёрно-бурую лиси-
цу; работают цехи по переработке льноволокна и масличных 
культур.

Всё это позволяет хозяйству получать хорошую прибыль, а 
работникам — приличную зарплату.

В селе построены улицы из комфортабельных жилых до-
мов с учётом жизни в сельской местности. Здесь детский 
комбинат и средняя школа, каких в ином городе — ещё поис-
кать. Есть Дворец культуры, спортивный комплекс и многое 
другое, что нужно для жизни людей разных возрастов. Люди 
из села практически не уезжают. АОЗТ «Ирмень» имеет сеть 
своих магазинов не только в селе, но и в г. Новосибирск. Один 
из них — магазин «Ирмень» на Центральном рынке — самый 
посещаемый новосибирцами.

Скажете — сказка? Нет это реальность, и вы сможете убе-
диться в этом сами, посетив этот сельский уголок. По Ордын-
ской автотрассе от Новосибирска до с. Верх-Ирмень 70 км.
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В 8 км восточнее с. Верх-Ирмень (сегодня — дно водохра-
нилища) происходило Ирменское сражение — место разгрома 
хана Кучума. Это произошло 20 августа 1598 года.

Исторические документы свидетельствуют о следующем: 
в 1598 г. князь Иван Масальский-Кольцов, получил царский 
Указ, предписывающий собрать достаточное количество рат-
ников и направить их против «сибирского Салтана».

После смерти Царя Московского и Всея Руси Федора Ио-
анновича (17.01.1598 г.) — сына Иоанна Васильевича Грозно-
го — на царство венчался Борис Федорович Годунов — царь и 
Великий князь всея Руси (1551–13.04.1605).

Эти правители сделали всё, чтобы Сибирь была в составе 
России. В Сибири, где после смерти Ермака (убитого в ночь с 
5 на 6 августа 1584 г.) и ухода обратно за Урал казацкой дру-
жины русское дело казалось проигранным, правительство 
Фёдора Иоанновича восстановило русское господство с помо-
щью военной силы. Историки имеют документы, в которых 
отмечена в высшей степени замечательная деятельность царя 
Бориса по отношению к окраинам Московского государства, 
как колонизатора и строителя городов: Тюмени, Тобольска, 
Сургута, Тары, Томска и др.

Так вот, 4 августа 1598 г. из Тары выступил отряд в 400 че-
ловек, состоявший из стрельцов, казаков и служилых татар во 
главе с помощником воеводы Андреем Воейковым. Это про-
изошло уже при царствовании Бориса Федоровича Годунова.

Через пятнадцать суток пути, на рассвете 20 августа 1598 г. 
отряд Воейкова приблизился к ставке Кучума, которая распо-
лагалась недалеко от места впадения р. Ирмень в Обь.

Сражение длилось от утренней зари до полудня. В битве с 
обеих сторон участвовало более 800 человек. Воейков стре-
мился захватить в плен хана Кучума и его приближённых, по-
скольку это имело важное политическое значение. Несмотря 
на преимущество Кучума в количестве воинов, татары потер-
пели поражение.

В бою погибли брат и двое внуков Кучума, 15 мурз и око-
ло 300 рядовых воинов. В плен попали пять младших сыно-
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вей, восемь жён, пять высших сановников и 50 воинов из его 
гвардии. Многие погибли при попытке вырваться из окру-
жения, а те, кто бежал вниз по Оби, были настигнуты каза-
ками в районе современного расположения Новосибирской 
ГЭС (Левые Чёмы). Однако самому Кучуму удалось спастись. 
В самый разгар боя он с несколькими приближёнными про-
брался к лодкам и уплыл вниз по Оби. Воейков пытался на-
стигнуть бег лецов, для чего наскоро сбил плоты. Поиски про-
должались пять суток. Когда посланные казаки вернулись 
ни с чем, Воей ков приказал принявшему русское подданство 
Тул-Мамету найти Кучума и склонить его перейти в поддан-
ство к русскому царю. Воейков послал сказать ему, чтобы он 
ехал к государю, государь его пожалует, жён и детей велит 
отдать. Кучум отвечал: «Не поехал я к государю, по государ-
ственной грамоте, своею волею в ту пору, когда я был совсем 
цел; а теперь за саблею мне к государю ехать не по что, теперь 
я стал глух и слеп, и нет у меня ничего. Взяли у меня сына мо-
его Асманака-царевича, а теперь сам иду в Ноган». Но прежде 
чем уйти, Кучум со слугами вернулся на поле боя и захоронил 
своих убитых воинов. Кладбище располагалось на высоком 
берегу р. Ирмень и состояло из группы небольших курганов. 
Предположительно часть татарского кладбища сохранилась 
на Шляповских островах.

В Новосибирском краеведческом музее есть фотокопия 
подробной «отписки» воеводы Воейкова царю Борису Федо-
ровичу о сражении 20 августа 1598 г. Потерпев поражение, 
Кучум бежал на юг, где и погиб в случайной стычке. Чатские 
и барабинские татары приняли русское подданство. Начался 
новый период в истории Сибири — её освоение русскими.

Село Красный Яр

По документам архивного фонда канцелярии Колывано-Вос-
кресенского Горного начальства установлено, что по первой 
ревизии 1723–1724 гг. в д. Ярская Чаусского острога числится 
пять «душ» мужского пола, а именно Петр Григорьевич Ши-
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харев и его четверо сыновей. В последующие годы население 
д. Ярская прирастало за счёт переселения сюда ямщиков и 
разночинцев (так называли потомков сибирских служилых 
людей XVII в.), а также беглых крестьян. В конце 40-х годов 
XVIII в. официальная статистика зарегистрировала в д. Яр-
ская 108 разночинцев.

Крестьяне относились к разряду государственных, а земли, 
на которых они вели свое хозяйство, считались собственно-
стью государства. За её использование крестьяне и разночин-
цы выполняли феодальные повинности, различные отра-
ботки: перевозили казённые грузы, строили остроги, мосты, 
дороги, сопровождали суда — дощаники по Оби.

В Красном Яру проживали два известных купца: С. М. Тол-
стиков и А. В. Гуляев. Гружённый хлебом паузок Гуляева шёл 
до Томска, оттуда его тянули бурлаки.

В 1890 г. купец Толстиков начал строить церковь, но не до-
строил. В 1904 г. было большое наводнение, его товары были 
затоплены и испорчены. Сам купец был посажен за долги.

Красный Яр к этому времени стал крупным селом, протя-
нувшимся на 4 км вдоль берега Оби (сейчас на месте прежнего 
селения остались три острова посреди Новосибирского водо-
хранилища).

В начале 50-х годов XX в. село было перенесено на высокий 
берег в связи с заполнением Новосибирского водохранилища.

Береговое и Боровое

Эти населённые пункты побережья Новосибирского водо-
хранилища имеют одинаковую историю — год образования 
1953 г. Причина появления новых сёл на местности и на гео-
графических картах — строительство Новосибирской ГЭС и 
заполнение водохранилища. На новое место в с. Береговое 
переселялись из населённых пунктов Шляпово 1-е, Шля-
пово 2-е, Тихоново (Тихоновка), а в Боровое — из деревень 
Тёмново, Ерёмино, Ирмень. Все они попадали в зону затопле-
ния. Первыми переселенцами были семьи Ананьевых, Кочер-
гиных, Фроловых, Сухановых, Моржовых.
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В 1955 г. в Береговом создан колхоз им. Булганина. В 1957 г. 
проведён водопровод по всему селу, а в 1959 г. Боровое было 
электрифицировано. В 60–80-е годы XX в. построены клуб и 
библиотека, ФАП, дом быта, детсад, баня, два магазина. По-
явились названия улиц.

С 1959 г. Боровое входит в состав ОПХ «Боровское». Пер-
вым управляющим назначен В. П. Волчков, урождённый 
д. Тихоново. Хранительница музея — Т. П. Моржова (родом 
из Тихоново) закончила школу уже в Береговом и хорошо 
помнит церковь, существовавшую до начала 1960-х годов. 
Кстати, от Берегового до Тихоново всего-то десяток километ-
ров. Так вот, Тихоново (на карте Тихоновка) было основано 
в 1626 г. на левом берегу р. Ирмень ещё при первом царе из 
дома Романовых — Михаиле Фёдоровиче, при котором осо-
бое внимание было обращено на Сибирь, так как она дава-
ла меха. После походов Ермака и Воейкова освоение Сибири 
усилилось, появились первые поселения на приобских зем-
лях. Правительство стремилось монополизировать меховой 
промысел. Ядро сибирских поселений составляли казаки и 
так называемые пашенные крестьяне. «В 1621 г. в Сибирь по-
свящён первый архиерей — архиепископом Киприан» (Тыся-
челетие Российской империи. Энциклопедический словарь. 
2004. С. 284).

В XVII–XVIII вв. на р. Ирмень возникают ещё ряд поселе-
ний: Ирмень, Тёмново, Ерёмино, Шляпово 1-е и 2-е, Верх-
Ирмень, Пичугово.

Село Ирмень вначале располагалось на левом берегу од-
ноимённой реки у подножья горы Елбань (у местных про-
износилось «елбан», без мягкого знака). В один из жарких и 
ветряных дней село сгорело. Погорельцы возродили своё по-
селение, но уже на правом берегу р. Ирмень. Село было пре-
стольным, поскольку в нём была действующая церковь. Она 
называлась Екатерининской. В день рождения Императрицы 
в Ирмень съезжались жители соседних деревень. Действова-
ла 4-классная школа. Село было зажиточным. До революции 
1917 г. в Ирмени жили купцы: Горохов — владелец мельниц в 
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Бердске и Тихоновке, Доброхотов — владелец торговых мага-
зинов и складов. Каждый из них имел добротные дома и по-
стройки.

Первый раз с. Ирмень «поредело» в годы Первой Миро-
вой и Гражданской войн (1914–1922 гг.), вторично — во вре-
мена раскулачивания крепких крестьянских хозяйств (эпоха 
коллективизации), а также отъезда некоторой части жите-
лей по организованному набору рабочих на шахты Кузбасса 
(30-е годы ХХ в.). В третий раз большие потери мужского 
населения пришлись на годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.). Эти события коснулись всех населённых 
пунктов.

Из поселений, покоящихся на дне водохранилища, без ма-
лого два века существовали Тихоновка, Стар. и Нов. Шляпово, 
Ерёмино, Тёмново и др. В Тихоновке располагался сельсовет, 
больница, сельпо; в Ерёмино — 7-летняя школа. Между с. Ир-
мень и д. Тёмново находился крупный лесхоз. К юго-востоку 
от с. Ирмень была протока Оби, в которую впадала р. Ирмень.

За протокой поднимался о. Большой (2700 × 900 м). Этот 
район был излюбленным местом рыбаков близлежащих по-
селений.

По рассказам В. М. Букашовой, которая родилась в Тём-
ново в 1938 г., по левому берегу Оби тянулся смешанный лес 
на 45 км до д. Тюменкино и с. Верх Чёмы. Здесь собирали 
грибы и ягоды бочками. Остаток того бора сегодня представ-
лен парком культуры и отдыха «У моря Обского» в п. Левые 
Чёмы Советского района Новосибирска. Не случайно с. Бо-
ровое имеет такое название: оно было построено в 1953 г. по 
северной окраине этого лесного массива. Из воспоминаний 
В. А. Букашова: «Родился в с. Ирмень в 1934 г. Свидетель-
ство об окончании семи классов получил в Ерёминской шко-
ле. Деревня Ерёмино находилась на левом берегу р. Ирмень, 
рядом с Тихоновкой. С 30-х годов XX в. здесь был колхоз с 
названием “КИМ” (Коммунистический интернационал моло-
дёжи). Дворов было много, огороды огромные. В Ерёмино, 
протянувшейся более чем на 3 км, работали две пилорамы — 
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лесхозовская и колхозная. От деревни шли дороги: на юг — 
до с. Ирмень, на север — до с. Ярково, на юго-запад — через 
Шляпово — в д. Пичугово и райцентр Верх-Ирмень. По этим 
населённым пунктам на тройке лошадей возили почту с Васи-
лием Фетисовым...»

В 1953 г. Верх-Ирменский район расформирован, а его 
территория и населённые пункты отошли к Ордынскому и 
Новосибирскому районам.

На сегодняшних географических картах нет и других по-
селений: д. Понькино со знаменитыми лугами, д. Половинная 
с протокой Исток, д. Луговая. Скрылось под водой и русло 
р. Чёмка, на берегах которой жили люди в деревнях — Тюмен-
кино и Верх. Чёмы. В память о прежних названиях на сегод-
няшних картах есть Шляповские острова, о. Елбань, о. Боль-
шой, о. Шумского Кордона и другие географические объекты.

Село Ленинское

Возникло в 1953 г. в связи со строительством Новосибир-
ской ГЭС. Сюда, на возвышенную часть левого берега, пере-
селились жители населённых пунктов — Тюменкино, Нижние 
Чёмы и Верхние Чёмы, которые попадали в зону затопления 
Новосибирского водохранилища.

В с. Верхние Чёмы существовал колхоз «Красный парти-
зан», который специализировался на выращивании картофе-
ля. В 1949 г. благоприятные погодные условия и добросовест-
ный труд колхозников позволили собрать самый высокий 
урожай — 520 ц/га картофеля. За эти успехи сразу шесть ра-
ботников получили высокое звание — Героя Социалистиче-
ского Труда. Это беспрецедентный случай в сельском хозяй-
стве всей эпохи социализма в СССР.

В 1953 г. колхоз в с. Ленинское получил имя Маленкова 
(в то время Председателя Совета министров СССР), а в 1965 г. 
получил новое название совхоз «Морской». В годы развито-
го социализма совхоз был на хорошем счету и специализиро-
вался на выращивании овощей и диетического мяса. Одних 
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теплиц было 5 га, а кролиководческая ферма была лучшей в 
области.

В 1973 г. коллектив совхоза «Морской» был награждён 
Красным Знаменем Совета министров РСФСР и ВЦСПС по 
итогам хозяйственной деятельности, а большая группа работ-
ников награждена орденами и медалями СССР. В активе сов-
хоза четыре золотые медали ВДНХ, а также семь серебряных 
и девять бронзовых.

В 1986 г. образован Морской сельский совет. До этого Ле-
нинское входило в состав Верх-Тулинского сельсовета.

За 60–80-е годы прошлого века в с. Ленинское построено 
много жилья, объектов соцкультбыта: средняя школа, детсад, 
амбулатория, столовая, ФАП, новый магазин и мн. др.

С 90-х годов XX в. утрачено то хорошее, что делалось при 
советской власти: нет 34 теплиц, не работает кролиководче-
ская ферма. В животноводстве занято всего 28 человек, а в 
овощеводстве — восемь.

С сентября 2005 г. существует ЗАО «Совхоз Морской» и 
ПСХК «Морские нивы». В возрождение былых трудовых 
традиций селяне мало верят, хотя молодёжь настроена более 
оптимистично. Об этом говорит один факт: с 1997 по 2007 г. 
среднюю школу № 47 с. Ленинское закончили с серебряной 
медалью 16 учеников.

В с. Ленинское можно доехать из Советского района от Но-
восибирской ГЭС — 9 км или через с. Верх-Тула — 17 км.

К северу от с. Ленинское тянутся садовые и дачные обще-
ства. Здесь особенно красив Голубой Залив. Посёлок, распо-
ложенный по дороге в Ленинское, местные жители называют 
«Райгородок», что соответствует стоимости построек и той 
природе, которая его окружает.
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2.11. Рекреационные ресурсы.  
Археологические памятники10

№ Местонахож-
дение Эпоха Особенности Примечания

1 с. Завьялово, 
Искитим-
ский р-н, 
устье р. Ка-
ракан

Неолитиче-
ская стоянка 
IV–III тыс. 
до н.э.

Обнаружены ка-
менные и костяные 
орудия, кремневые 
скребки, наконечники 
стрел, копья, дротики. 
Обломки глиняной 
посуды с орнаментом 
и отпечатками тканей

Завьялово-2 и 
8. Памятник 
архео логии 
разрушен во-
дами Ново-
сибирского 
вдхр.

2 р.п. Ордын-
ское

Неолитиче-
ская стоянка 
IV–III тыс. 
до н.э.

Могильник. Найдены 
кремневые орудия, 
подвески из кости и 
речной раковины; 
остатки глиняной 
посуды

Ордынское-1. 
Находки хра-
нятся в Ново-
сибирском 
краеведческом 
музее

3 с. Усть-Алеус, 
Ордын-
ский р-н

Неолитиче-
ская стоянка 
IV–III тыс. 
до н.э.

Найдены украше-
ния — подвески из 
кости и раковины

Устье р. Алеус

4 с. Быстровка, 
Искитим-
ский р-н

Бронзовый 
век — рубеж 
III–II тыс. до 
н.э. Ирмен-
ская культура

Поселение — городи-
ще. Найдены бронзо-
вые ножи, изделия из 
камня и кости

Быстровка-4. 
Западная 
окраина с. Бы-
стровка, устье 
р. Атаманиха

5 п. Иванов-
ский (н/ж), 
Ордын-
ский р-н

Бронзовый 
век — рубеж 
XI–VII вв. до 
н.э. Ирмен-
ская культура

Городище с дере-
вянной оградой и 
земляным валом с 
ямами типа западней 
между ними. Сосуды 
для хранения воды

Ивановка-3. 
Посёлок 
перестал су-
ществовать в 
60–70-е годы 
XX в.

10 По данным профессора Т. Н. Троицкой, только в Ордынском районе 
известно 170 археологических памятников. Приведены сведения о наибо-
лее изученных памятниках.
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6 д. Абраши-
но, Ордын-
ский р-н

Бронзовый 
век — рубеж 
XI–VII вв. 
до н.э. 
Ирменская 
культура

Городища — укре-
плённые поселения. 
Найдены глиняные 
фигурки животных, 
зернотёрки

Южнее
д. Абрашино

7 с. Завьялово, 
Искитимский 
р-н

Бронзовый 
век — рубеж 
VIII–VI вв. до 
н.э. Завьялов-
ская культура

Два городища. Об-
наружены обломки 
посуды, бронзовый 
наконечник стрелы. 
Раскопано девять 
жилищ

Завьялово-1 и 
5. Находятся 
южнее села на 
территории 
бывшего лес-
хоза Ордын-
ского р-на

8 с. Усть-Алеус, 
Ордын-
ский р-н

Эпоха ранней 
бронзы — ко-
нец III тыс. до 
н.э.

Найдены бронзовые 
орудия: ножи, топо-
ры, шила

Устье р. Алеус. 
Побережье 
Новосибир-
ского вдхр.

9 р.п. Ордын-
ское

Эпоха бронзы 
— XIII в. до 
н.э. Анд-
роновская 
культура

Андроновский и 
ирменский курганы. 
Глиняные сосуды 
ручной лепки с узо-
рами

Ордынское-1. 
Андроновцы 
были европео-
идами

10 д. Милова-
ново

Эпоха бронзы 
— XI–VII вв. 
до н.э. 
Ирменская 
культура

Курганы могильника. 
В могиле найдены 
бронзовые украше-
ния: серьги, кольца, 
браслеты, бусы

Милованово-1 
и 3. Берег 
вдхр. Населе-
ние было мон-
голоидным с 
европеоидной 
примесью

11 Устье р. Ир-
мень Ордын-
ский р-н

Эпоха брон-
зы — II–I тыс. 
до н.э. 
Ирменская 
культура

Жилища углубляются 
в землю и являются 
полуземлянками. 
Вместе с людьми со-
держался скот

Ныне зато-
плено водами 
Новосибир-
ского вдхр.

12 с. Быстровка, 
Искитим-
ский р-н

Ранний же-
лезный век — 
III–II вв. 
до н.э. Боль-
шереченская 
культура

Могильники с за-
хоронением людей, 
имевших отношение 
к культу. Найдены 
бронзовые зеркальца, 
каменные алтарики, 
железный нож

Быстровка-1 
и 3. Больше-
реченские 
курганы
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13 с. Завьялово, 
Искитим-
ский р-н

Эпоха ранне-
го железного 
века — III в. 
до н.э. — II в. 
Кулайская 
культура

Кулайское городище. 
Население имело 
постоянное место-
жительство Скот со-
держали за пределами 
поселения

Завьялово-19

14 д. Миловано-
во, Ордын-
ский р-н

Ранний 
железный 
век — II–I вв. 
до н.э. Боль-
шереченская 
культура

Могильник. Обнару-
жены сосуды без ор-
намента. Поселения 
без укреплений

Миловано-
во-8. В 5 км к 
юго-западу от 
с. Чингис

15 р.п. Ордын-
ское близ 
рыбзавода

Эпоха ранне-
го железного 
века — VI в. 
до н.э. — I в. 
Большеречен-
ская культура

Найдены остатки раз-
битой посуды, облом-
ки сосудов. Земляной 
пол покрывался шку-
рами и войлоком в 
полуземлянках. Лили 
бронзовые изделия. 
Овладевали техникой 
получения железа

Размывает-
ся водами 
Ордынского 
залива

16 с. Новый Ша-
рап, Ордын-
ский р-н

Ранний же-
лезный век — 
IV–III вв. 
до н.э. Боль-
шереченская 
культура 

Курган с могильни-
ком. Обнаружена 
глубокая могила 
мальчика 12–14 лет. 
Куча железных пред-
метов, бронзовая 
серёжка, бронзовый 
боевой топор

Новый Ша-
рап-2

17 п. Иванов-
ский (н/ж), 
Ордын-
ский р-н

Железный 
век — III–
II вв. до н.э. — 
I–II вв. 
Кулайская 
культура

Кулайское городище. 
Характерно отгон-
ное или полукочевое 
скотоводство

Ивановка-4. 
Посёлок 
разъехался в 
60–70-е годы 
XX в.

18 с. Чингис, 
Ордын-
ский р-н

Конец I тыс. 
н.э. — VII–IX 
вв.

Типичные тюркские 
погребения с конём. В 
могиле лежал воин с 
колчаном, железными 
наконечниками

Чингис-2. 
Курганы
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19 р.п. Ордын-
ское

X–XIII вв. Поселение. Остатки 
татарской глинобит-
ной печи для обжига. 
Это первая печь, 
известная на террито-
рии НСО

Ордынское-6, 
Ордынское-5

20 г. Бердск XIV–XVI вв. Городище южных 
чатских татар. Дома, 
слегка углублённые 
в землю. Найдены 
остатки жерновов

Ныне горо-
дище залито 
водой Ново-
сибирского 
вдхр.

21 г. Бердск 1716 г. Строительство Берд-
ского острога. Начало 
освоения Приобья 
русскими людьми

2.12. Оздоровительные структуры  
и достопримечательности левобережья 

№ Местонахожде-
ние Особенности Примечания

1 Новосибирская 
ГЭС, Совет-
ский р-н, г. Но-
восибирск

Мощность ГЭС 455 
МВт. Начало эксплуа-
тации — 1957 г.

Река Обь перекрыта пло-
тиной 04.11.1956 г.

2 Парк культуры и 
отдыха «У моря 
Обского»

Часть естественного 
смешанного леса у 
бывшей д. Ниж. Чёмы

Побережье вдхр.

3 п. «Голубой 
Залив», Новоси-
бирский р-н

Залив Новосибирского 
вдхр. у урочища Чем-
ской Борок. Зона оздо-
ровительных лагерей и 
дачных участков

В 3 км к с-в от с. Ленин-
ское

4 с. Ленинское, 
Новосибир-
ский р-н

Побережье Новосибир-
ского вдхр. В про-
шлом — знаменитый 
совхоз «Морской»

Посёлок существует с 
1953 г. Сюда приехали 
жители деревень Верх. 
Чёмы, Тюменкино
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5 с. Боровое, Но-
восибирский р-н

Побережье Новосибир-
ского вдхр. Смешан-
ный лес. Охотничье-
рыболовная база

Существует с 1953 г. 
Жители из бывших посе-
лений Тёмново, Ерёмино, 
Ирмень, Тихоновка

6 с. Верх-Ирмень, 
Ордынский р-н

Нижнее течение
р. Ирмень. Место раз-
грома войск Кучума 
(1598 г.) к востоку от 
села. Племзавод «Ир-
мень»

А/д Новосибирск — 
Камень-на-Оби. АЗС. До 
1954 г. — райцентр

7 д. Новый Ша-
рап, Ордынский 
р-н

Устье р. Шарап. Охот-
ничье- рыболовная 
база. Археологические 
памятники

Часовня на месте гибе-
ли народного артиста 
РФ Г. Заволокина. А/д 
Новосибирск — Камень-
на-Оби

8 р.п. Ордынское Устье р. Орда. Район-
ный центр. Краевед-
ческий музей. Архео-
логические памятники 
разных эпох

А/д Новосибирск — 
Камень-на-Оби. Паром-
ная переправа до с. Ниж-
некаменка

9 с. Кирза, Ордын-
ский р-н

Устье р. Кирза. Вы-
ходы диоритов на вос-
токе села. Сохранились 
дома конца XIX в.

А/д Новосибирск — 
Камень-на-Оби

10 Алеусская лес-
ная дача

Обилие грибов и ягод. 
Обнажения извест-
няков с остатками 
морской фауны

С севера на юг Алеусскую 
лесную дачу пересекает 
р. Алеус

11 с. Спирино,
Ордынский р-н

Алеусская лесная дача. 
Обнажения извест-
няков (существовал 
карьер к северо-восто-
ку от села). Дом отдыха

А/д Новосибирск — 
Камень-на-Оби. Паром-
ная переправа до с. Чин-
гис

12 д. Масляха, Кру-
тихинский р-н 
Алтайского края

Бурлинская лесная 
дача. Охотничья база

А/д Новосибирск — 
Камень-на-Оби

13 г. Камень-на-
Оби Алтайского 
края

Райцентр. Начало 
Новосибирского вдхр. 
Краеведческий музей 
(ул. Ленина, 49). Ж.-д. 
ст. Речной порт на Оби

Город краевого подчи-
нения
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2.13. Алеусская лесная дача

От д. Масляха Крутихинского района Алтайского края до 
с. Кирза Ордынского района Новосибирской области в ле-
вобережье Новосибирского водохранилища на 35 км про-
тянулось Алеусская лесная дача. Она фактически является 
продолжением Бурлинской лесной дачи Алтайского края. 
Ширина Алеусской лесной дачи 6–10 км, где стройные сосны 
чередуются с берёзами. Смешанный лес с просеками шириной 
от 8 до 14 м, во многих местах заболочен. В средней части с се-
вера на юг Алеусскую лесную дачу пересекает р. Алеус с пра-
вым притоком Хмелёвка. В западной части Алеусской лесной 
дачи находится оз. Сидоркино, в восточной — оз. Лебяжье. 
Средние абсолютные высоты от 126 м у д. Антоново до 195 м 
у с. Верх. Алеус. Населённые пункты сосредоточены по север-
ной границе дачи: д. Новокузьминка, кордон Верх. Алеусский 
(н/ж), с. Верх. Алеус, д. Устюжанино, д. Сред. Алеус, д. Пуш-
карёво, д. Черемшанка, с. Кирза, а также по южной границе 
(побережье вдхр.): д. Масляха, д. Антоново, с. Усть-Алеус, 
с. Спирино.

На возвышенных участках Алеусской лесной дачи шумит 
старый сосновый бор — брусничник, часто совсем без подле-
ска. А в низинах — берёзово-осиновые заросли. Много ряби-
ны, калины, черёмухи, акации, малины, шиповника.

На окраине Алеусского бора, северо-восточнее с. Спирино, 
есть выходы диорита (гр. diorizo — различаю). Это магмати-
ческая горная порода серого и зеленоватого цвета, состоящая 
из плагиоклаза и роговой обманки, образует жилы. Применя-
ется как отделочный и строительный материал (брусчатка). 
Южнее с. Верх-Алеус есть обнажения известняков с остатка-
ми морской фауны.

Вдоль побережья Новосибирского водохранилища, на 
окраине Алеусской лесной дачи находятся около десяти баз 
отдыха различной принадлежности. В южной части дачи про-
ходит а/д Р-380 Камень-на-Оби — Новосибирск.
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2.14. Достопримечательности правобережья 
водохранилища

№ Местонахождение Особенности Примечания
1 г. Новосибирск, 

Советский р-н
Плотина Новосибирской 
ГЭС с 3-камерным шлю-
зом. Академгородок со 
спасательной и лодочной 
станциями

Правый берег Ново-
сибирского вдхр.

2 п.  Речкуновка (се-
верная территория 
г. Бердск)

В зоне расположены: 
восемь домов отдыха. 
санаториев, пансионатов; 
16 оздоровительных ла-
герей, дачи детского дома 
№ 5, постоялый двор и др.

Бердский залив Но-
восибирского вдхр., 
ж.-д. ст. Речкуновка 
в 30 км от г. Ново-
сибирска

3 г. Бердск Историко-краеведческий 
музей (ул. Спортивная, 9). 
Одна из лучших рекреа-
ционных зон пригорода 
областного центра

Ж.-д. ст. А/д Ново-
сибирск — Ташанта.
Бердский залив Но-
восибирского вдхр.

4 г. Бердск М/р «Изумрудный» — 
гармония природы и 
современного дизайна 
(ул. Ленина, 1а). Парко-
вые ландшафты, яхтклуб

Застроен в конце 
XX в.

5 д. Бурмистрово, 
Искитимский р-н

Берег Новосибирского 
вдхр. База отдыха: восемь 
корпусов, спорткомплекс, 
бани-сауны, пляж, лодоч-
ная станция

База отдыха 
ПО им. Чкалова. 
 Круглогодично

6 с. Быстровка,
Искитимский р-н

Берег Новосибирского 
вдхр. База отдыха «Зелё-
ный Клин». Археологиче-
ские памятники

База отдыха 
ПО «Сибсельмаш». 
 Круглогодично

7 с. Завьялово,
Искитимский р-н, 
устье р. Каракан

Церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы. Вторая 
по величине в области 
церковь с остатками фре-
сок. Освящена 25 августа 
1897 г. Археологические 
памятники

В 1997 г. открыт 
мужской монастырь. 
Наместник — игу-
мен Николай 
(Чащин)
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8 Караканский бор 
(Искитимский и 
Ордынский р-ны)

Смешанный лес. Обилие 
дичи, ягод и грибов. Озеро 
Глубокое (метеоритного 
происхождения)

Ленточный бор пра-
вобережья р. Обь

9 с. Нижнекаменка, 
Ордынский р-н

Устье р. Каменка. Обна-
жения известняков с 
остатками морской фау-
ны. Караканский бор

Паромная переправа 
в п.г.т. Ордынское

10 д. Абрашино,
Ордынский р-н

Обнажения мрамора в 
южной части деревни, Ка-
раканский бор. Грибные 
места. Археологический 
памятник эпохи бронзы

А/д Нижнекамен-
ка — Чингис

11 с. Чингис,
Ордынский р-н

Древнее сибирское село 
(1719 г.) с анклавом. Цер-
ковь. Археологические 
памятники железного века 
(VII–IX вв.)

Паромная переправа 
в с. Спирино.
А/д Чингис — Шай-
дурово (19 км)

12 д. Милованово, 
Ордынский р-н

Побережье вдхр., Кара-
канский бор. Археологи-
ческие памятники эпохи 
бронзы и раннего желез-
ного века

Деревня располо-
жена в 5 км к ю-з от 
с. Чингис, напротив 
южной оконечности 
о. Ивановский

2.15. Караканский бор

Лесной массив протянулся на 110 км по правобережью Но-
восибирского водохранилища от с. Быстровка Искитимского 
района Новосибирской области до с. Столбово Каменско-
го района Алтайского края. Площадь бора составляет почти 
100 тыс. га при ширине 15–20 км. В этом крупном массиве 
соседствуют участки высокопродуктивных одновозрастных 
сос няков с участками разновозрастных деревьев разных по-
род берёза, осина, а также традиционного подлеска, состоя-
щего из рябины, шиповника, малины, смородины, черники, 
брусники.

В восточной части бора преобладает сосна, в средней и 
юго-западной частях — сосна и берёза.
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Максимальная высота в бору находится на юго-восточной 
окраине — у с. Шайдурово — 297,2 м.

Почти вся территория Караканского бора разделена просе-
ками на кварталы (их около 300). Просеки шириной от 4 до 
16 м прорублены с северо-востока на юго-запад под углом 90°. 
Сегодня многие просеки заросли, а некоторые практически не-
различимы. Отдельные просеки превращены в грунтовые авто-
дороги. Есть и именные просеки — у д. Ерестная пересекаются 
под углом 90° просека Магистральная и просека Никишина.

Отдельные территории Караканского бора заболочены, 
особенно восточная и южная части. Через бор к водохранили-
щу несут свои воды двенадцать именных рек: Из них наиболее 
значимые: Каракан, Чингис, Мал. Чингис.

Озёра в Караканском бору небольшие по размерам. Заслу-
живает внимание оз. Глубокое, по всем признакам метеорит-
ного происхождения.

Крупных населённых пунктов в Караканском бору нет, а 
сёла, деревни и посёлки сосредоточены по окраинам.

Древесина добывается здесь в ограниченном объёме. Ле-
том и осенью весь берег бора уставлен палатками рыбаков, 
грибников и ягодников. На сухих песчаных возвышениях 
упругим ковром расселились заросли брусники. В пониже-
ниях — чёрная и красная смородина, черника и другие дико-
растущие. В речках, впадающих в водохранилище, неплохо 
ловится на удочку рыба. Бор является излюбленным местом 
лосиного стада. Кроме того, зимой в этих угодьях концентри-
руются лоси из соседних районов. Встречаются барсуки, ли-
сицы, зайцы, сурки и бурундуки, белки и в небольшом коли-
честве: колонки, хорьки, ласки, горностаи.

Из пернатой дичи тетерев обычен, изредка на заболочен-
ных местах и в кустарниковых зарослях встречается белая ку-
ропатка. В бору селится глухарь, а по берегам рек — кулики. 
Большие скопления водоплавающей дичи на водохранилище 
бывают во время сезонных перелётов11.

11 Кузнецов А. В., Кузнецов Н. А. Охотничьи угодья Новосибирской об-
ласти. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1987. С. 157
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Приложения
Приложение 1

Озёра бассейнов рек  
правобережья Новосибирского водохранилища

№ Назва-
ние

Пло-
щадь 
(км2)

Админи-
стративный 

район

Бассейн 
реки

Ближай-
ший на-

селённый 
пункт

Примечания

1 Боль-
шое

1,1 Каменский, 
Алтайский 
край

Сухая д. Дрес-
вянка

В 1,5 км к вост. 
от вдхр., зарос-
шее камышом

2 Ступино 0,8 Каменский, 
Алтайский 
край

Аллак
(Черте-
ниха)

с. Стол-
бово

В озеро впада-
ет пересыхаю-
щая р. Аллак

3 Татар-
ское

0,2 Каменский, 
Алтайский 
край

д. Мале-
тино

В 2 км вост. 
д. Малетино

4 Прыга-
ново

0,2 Ордынский д. Мило-
ваново

В 4 км вост. 
деревни

5 Лишу-
тинские

0,8 Ордынский Храпиха с. Шайду-
рово

Исток р. Хра-
пиха

6 Глубо-
кое

0,3 Ордынский Чингис д. Усть-
Хмелёвка

В 14 км вост. 
деревни

7 Щучье 0,25 Сузунский Чингис д. Малая 
Крутишка

В 5 км с-в от 
деревни

8 Боль-
шое Ка-
расёво

0,3 Сузунский Чингис д. Малая 
Крутишка

Отметка уреза 
воды 244,1 м; 
берега заболо-
чены

9 Малое 
Карасё-
во

0,2 Сузунский Чингис д. Малая 
Крутишка

Севернее 
оз. Щучье

10 Битков-
ское

0,25 Сузунский Каракан с. Битки, 
д. Шига-
ево

Левый берег 
р. Нижний 
Каракан

11 Когтево 0,25 Сузунский Каракан д. Рожде-
ственка, 
д. Татчиха

Отметка уреза 
воды 204,2 м
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12 Братце-
ва 

0,25 Сузунский Каракан д. Рожде-
ственка, д. 
Татчиха

Правый берег 
р. Каракан

13 Пивоч-
ное

0,2 Сузунский Каракан д. Арта-
моново

Водораздел 
рек: Малый 
Чингис и Ниж-
ний Каракан

14 Порож-
ное

0,2 Сузунский Каракан д. Арта-
моново

В 5 км зап. 
деревни

15 Шигаев-
ское 

0,9 Сузунский Нижний 
Каракан

д. Шига-
ево

Междуречье 
рек: Каменка и 
Черемшанка

16 Буньки-
на Яма

0,15 Сузунский Каракан 
(р. Че-
ремшан-
ка)

д. Рожде-
ственка

Отметка уреза 
воды 183,5 м

17 Мочище 0,25 Сузунский Нижний 
Каракан

д. Шига-
ево

В 2 км зап. 
д. Шигаево

18 Сосно-
вое

0,2 Сузунский Каракан д. Шига-
ево

Междуречье 
рек: Верх. Ка-
ракан и Ниж. 
Каракан

19 Каменка 0,4 Искитим-
ский

Миль-
тюш

п. Совет-
ский 
(бывший 
ОРС)

Вост. посёлка

20 Чаиш-
ное

0,15 Искитим-
ский

Миль-
тюш

п. Совет-
ский

Вост. посёлка

21 Кули-
чинское

0,15 Искитим-
ский

Миль-
тюш

д. Боро-
давкино

В 3 км зап. 
деревни

22 Зелен-
цово

0,25 Искитим-
ский

Миль-
тюш

д. Гарёвка Сев. деревни

23 Пикаре-
во

0,25 Искитим-
ский

Миль-
тюш

д. Боро-
давкино

В 5 км зап. 
деревни

24 Мохо-
вое

0,4 Искитим-
ский

Миль-
тюш

д. Тула Левобережье 
нижнего тече-
ния р. Миль-
тюш
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25 Длинное 0,35 Искитим-
ский

Миль-
тюш

с. Сос-
новка, 
д. Бурми-
строво

В 4 км южнее 
с. Сосновка

26 Круглое 0,30 Искитим-
ский

Миль-
тюш

с. Сос-
новка, 
д. Бурми-
строво

В 4 км южнее 
с. Сосновка

* Озеро Глубокое по многочисленным признакам имеет метеоритное про-
исхождение. Автору удалось побывать на этом озере в 1986 г. и на резино-
вой лодке объехать вдоль берега. Поразила большая глубина по всей аква-
тории озера (у берегов и посередине). Вода здесь не «цветёт», но у самой 
кромки водяной поверхности в июле развиваются миллионы головастиков. 
Создается впечатление, что кто-то разбросал в воду вдоль берега чёрные 
шарики размером с крупную горошину, а на самом деле — это рождение 
лягушачьего племени.

Приложение 2
Населённые пункты, основанные в XVIII веке

№ Название
Время 
осно-
вания

Прежнее 
название

Админи-
стратив-

ный район
Река Примечания

1 с. Нижне-
каменка

1705 Каменская Ордын-
ский

Орда Основал казак 
Устюжанин

2 г. Бердск 1716 Бердский 
острог

Городской 
округ

Бердь В 1953 г. ста-
рый Бердск 
перенесён на 
новое место

3 с. Чингис 1719 Чингис-
ская

Ордын-
ский

Правый 
берег

Бывший во-
лостной центр

4 р.п. Ор-
дынское

1721 Ордын-
ская (до 
1925 г.)

Ордын-
ский

Орда Бывший во-
лостной центр

5 с. Крас-
ный Яр

1721 Краснояр-
ская

Ордын-
ский

Левый 
берег 

Перенесено 
на новое ме-
сто в 1953 г.
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6 д. Мало-
ирменка

1721 Малая 
 Ирменская

Ордын-
ский

Ирмень Основана 
переселен-
цами

7 с. Ирмень 1724 Ирменская Была цер-
ковь. С 1957 
г. дно вдхр.

8 с. Кирза 1724 Кырзин-
ская

Ордын-
ский

Обь,
Кирза

Основано 
переселен-
цами

9 д. Мило-
ваново

1724 Милова-
нова

Ордын-
ский

Правый 
берег

10 с. Усть-
Алеус

1745 Усть-
Алеусская

Ордын-
ский

Алеус, 
левый 
берег

11 с. Новопи-
чугово

1745 Пичугова Ордын-
ский

Маха-
лиха

Перенесено 
на новое ме-
сто в 1953 г.

12 д. Ерест-
ная

до 
1750

Ересная Ордын-
ский

Ерест-
ная, 
правый 
берег
вдхр.

13 д. Понь-
кино

1750 Понькина С 1957 г. дно 
вдхр.

14 д. Шля-
пово

1759 Шляпова С 1957 г. дно 
вдхр.

15 д. Черем-
шанка

до 
1750

Черем-
шанская

Ордын-
ский

Кирза

16 с. Верх-
Алеус

до 
1750

Верх-
Алеусская

Ордын-
ский

Алеус

17 д. Сушиха до 
1750

Сушинская Ордын-
ский

Орда, 
Сушо-
нок
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Приложение 3
Населённые пункты правого берега  

Новосибирского водохранилища

№ Название

Год ос-
нования 
и число 
жителей

Админи-
стративный 

район

Ближайшая 
река Примечания

1 Правые 
Чёмы

Берег вдхр. Советский р-н
Новосибирска. 
Верхний Шлюз

2 О.п. Об-
ское море

Берег вдхр. Советский р-н
Новосибирска

3 п. Кирова Зырянка Ост.п. Береговая. 
Ботанический сад 
СО РАН

4 Новый 
 Посёлок

г. Бердск Берег вдхр. В подчинении
г. Бердск

5 п. Речку-
новка

г. Бердск Берег вдхр. 
и Бердско-
го залива

В подчинении
г. Бердск. Базы от-
дыха, санатории

6 г. Бердск 1716 г.
103 тыс. 
жителей

Городской 
округ

Берег 
вдхр.и 
Бердского 
залива

Железнодорожная 
станция

7 п. Санатор-
ный

Искитим-
ский

Раздельная Рекреационная 
зона

8 д. Верхняя 
Ельцовка

н/ж Искитим-
ский

Раздельная В зоне затопления 
вдхр.

9 с. Сосновка 227 дв. Искитим-
ский

Сосновка Пристань (н/д)

10 д. Миль-
тюш

н/ж Искитим-
ский

Мильтюш В зоне затопления 
вдхр.

11 д. Бурми-
строво

267 дв. Искитим-
ский

Мильтюш С/с. СОШ. При-
стань. ПТФ

12 д. Гуселе-
тово

н/ж Искитим-
ский

Мильтюш В зоне затопления 
вдхр.

13 п. Тула 100–500 
жителей

Искитим-
ский

Тулка До 1957 г. была 
МТС

14 п. Сергеев-
ский

н/ж Искитим-
ский

Бороздиха В зоне затопления 
вдхр.



115

15 д. Бороз-
дино

н/ж Искитим-
ский

Бороздиха В зоне затопления 
вдхр.

16 д. Атама-
ново

н/ж Искитим-
ский

Атаманов-
ка

В зоне затопления 
вдхр.

17 с. Быстров-
ка

> 1000 
жителей

Искитим-
ский

Бороздиха, 
Атаманов-
ка

Сельсовет. СОШ. 
ФАП. Почта

18 д. Зелёный 
Клин

н/ж Искитим-
ский

Атаманов-
ка

База отдыха ПО 
«Сибсельмаш»

19 с. Завья-
лово

1726 г.
> 1000 

жителей

Искитим-
ский

Каракан С/с. СОШ. ФАП. 
Церковь. Мужской 
монастырь

20 Кордон 
Ельцов-
ский

н/ж Искитим-
ский

Ельцовка

21 Кордон 
Понькин-
ский

н/ж Искитим-
ский

22 д. Ерестная < 100 
жителей

Ордынский Ерестная Пристань

23 д. Ельцовка н/ж Ордынский Ельцовка В зоне затопления 
вдхр.

24 с. Нижне-
ка-менка

> 1000 
жителей

Ордынский Каменка С/с. СОШ. Паром-
ная переправа

25 д. Усть-
Хмелёвка

100–500 
жителей

Ордынский Хмелёвка

26 д. Абраши-
но

100–500 Ордынский Хмелёвка Обнажения мра-
мора 

27 п. Иванов-
ский

н/ж Ордынский Чингис Археологический 
памятник

28 с. Чингис > 1000 
жителей

Ордынский Малый 
Чингис

С/с. СОШ. Паром-
ная переправа

29 д. Милова-
ново

< 100 
жителей

Ордынский Берег вдхр.

30 д. Мале-
тино

100–500 
жителей

Каменский, 
Алтайский 
край

Пристань. Берег 
вдхр.

31 д. Соко-
лово

< 100 
жителей

Каменский, 
Алтайский 
край

Храпиха Пристань. Берег 
вдхр.



116

32 Кордон 
Раздумье

н/ж Каменский, 
Алтайский 
край

Берег вдхр.

33 д. Дресвян-
ка

100–500 
жителей

Каменский, 
Алтайский 
край

Сухая Берег вдхр. 
Оз. Большое

Приложение 4
Населённые пункты левого берега  
Новосибирского водохранилища

№ Название
Число 

жителей
Админи-

стративный 
район

Ближай-
шая река Примечания

1 Левые Чёмы г. Новоси-
бирск

Берег 
вдхр.

Новосибирская 
ГЭС

2 п. Голубой 
Залив

< 100 Новосибир-
ский

Берег 
вдхр.

Садовые участ-
ки, оздорови-
тельный лагерь

3 с. Ленинское 454 дв. Новосибир-
ский

Берег 
вдхр.

С/с, СОШ

4 д. Верхние 
Чёмы

н/ж Новосибир-
ский

Берег 
вдхр.

В зоне затопле-
ния

5 д. Тюменкино н/ж Новосибир-
ский

Берег 
вдхр.

В зоне затопле-
ния

6 с. Боровое 284 дв. Новосибир-
ский

Берег 
вдхр.

С/с, СОШ, 
оздоровитель-
ный лагерь

7 с. Береговое 161 дв. Новосибир-
ский

Берег 
вдхр.

Кладбище в 
с-в части, базы 
отдыха

8 д. Тёмново н/ж В зоне затопле-
ния

9 д. Ерёмино н/ж В зоне затопле-
ния

10 д. Тихоновка н/ж В зоне затопле-
ния

11 д. Шляпово 1-е н/ж В зоне затопле-
ния
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12 д. Шляпово 2-е н/ж В зоне затопле-
ния

13 с. Ирмень н/ж В зоне затопле-
ния

14 д. Луговая н/ж В зоне затопле-
ния

15 д. Половинная н/ж В зоне затопле-
ния

16 д. Понькино н/ж В зоне затопле-
ния

17 с. Новопичу-
гово

> 1000 Ордынский Махалиха, 
Ирмень

МТФ. Пере-
несена из зоны 
затопления

18 с. Красный Яр > 1000 Ордынский Берег 
вдхр.

С/с, пристань, 
две базы отды-
ха, спортивная 
база

19 д. Старый 
Шарап

н/ж Ордынский В зоне затопле-
ния

20 д. Новый 
Шарап

> 1000 Ордынский Шарап ДО, базы отды-
ха, спортивная 
база

21 п. Чернаково > 1000 Ордынский Орда Пристань, базы 
отдыха, МТФ

22 р.п. Ордынское > 11 000 Райцентр Орда Пристань, гос-
тиница, музей, 
автовокзал

23 с. Кирза > 1000 Ордынский Кирза А/д Ново-
сибирск 
— Камень-на-
Оби

24 с. Спирино 500–
1000

Ордынский Берег 
вдхр.

С/с, паром. 
А/д Ново-
сибирск — 
Камень-на-
Оби

25 с. Усть-Алеус 100–500 Ордынский Алеус База отдыха. 
Алеусская 
лесная дача
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26 д. Антоново 100–500 Ордынский Алеус База отдыха. 
Алеусская 
лесная дача

27 д. Масляха 100–500 Крутихин-
ский, Алтай-
ский край

Масляха Бурлинская 
лесная дача

28 с. Крутиха > 1000 Райцентр Крутишка А/д Ново-
сибирск — 
Камень-на-
Оби

29 д. Заковря-
шино

500–
1000

Крутихин-
ский, Алтай-
ский край

Разбойная А/д Ново-
сибирск — 
Камень-на-
Оби

30 п. Новоуваль-
ский

< 100 Крутихин-
ский, Алтай-
ский край

Суетка Рыбопитомник

31 п. Социализм н/ж Крутихин-
ский, Алтай-
ский край

Суетка

32 д. Караси 100–500 Крутихин-
ский, Алтай-
ский край

Суетка Лесхоз

33 г. Камень-на-
Оби

45 100 
(2006 г.)

Райцентр 
краевого 
подчинения

Обь Музей, при-
стань, ж.-д. ст.
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Послесловие

Сейчас трудно представить, что ещё в начале четвертичного 
периода (миллион лет назад) наша красавица Обь текла до 
того места, где стоит теперь город Камень-на-Оби. Дальше 
она поворачивала на запад и терялась среди многочисленных 
протоков и рукавов в просторах Барабы. Лишь потом проре-
зала она русло на запад и даже стала на одно время притоком 
древнего Иртыша...

Тёплый климат позволял произрастать здесь даже вино-
граду и грецкому ореху, а в долинах рек стояли густые леса из 
елей, вязов, дубов. Богатым и разнообразным был животный 
мир. В обрывах речных террас до сих пор находят кости носо-
рогов, зубров и других животных.

После похолодания и наступившего оледенения многие 
виды животных и растений погибли. Наступивший ледник 
(дошёл до устья современного Иртыша) перестроил русла си-
бирских рек, образовав гигантское озеро-море.

Но вот растаяли ледники, освободив путь на север водным 
потокам, и вновь поднялись цветущие травы на заливных лу-
гах, а в долинах рек зашумели леса. И Обь потекла на север. 
Но полного возврата тёплого климата не произошло. Приро-
да нашего края стала такой, какой мы видим её сегодня.

Почти 40 000 лет назад человек начал осваивать девствен-
ные просторы Сибири и берега великой Оби, а в 50-е годы 
прошлого века создал ГЭС с водохранилищем, которые ста-
ли неотъемлемой частью ландшафта мегаполиса и основной 
рекреа ционной зоной жителей Новосибирска и пригорода.
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Глава 3.  
Реки города Новосибирска

3.1. Общая характеристика рек  
города Новосибирска

Малые реки Новосибирска относятся к бассейну р. Обь. 
В правобережье их восемь: Зырянка, Ельцовка, Иня, Камы-
шенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка 1-я, Ельцовка 2-я; в ле-
вобережье одна — Тула.

Для всех рек, протекающих в городской черте, характерно:
• одинаковое направление течения — с северо-востока на 

юго-запад (кроме Тулы);
• короткие и маловодные;
• имеют одинаковый гидрологический режим;
• слабовыраженные водоразделы и глубоко врезанные 

русла;
• небольшие уклоны и падение;
• из восьми рек правобережья шесть пересекают желез-

ную дорогу Алтайского направления;
• самые значительные мостовые переходы и путепроводы 

сооружены над реками Иня, Каменка, Ельцовка; осталь-
ные реки протекают под насыпью железных дорог по 
трубе.

Главная река Новосибирска — Обь в черте города имеет 
протяжённость 39 км (от Новосибирской ГЭС до о. Медве-
жий).

По заданию Госплана СССР Ленгипроводхоз в 1934 г. 
выполнил схему использования водных ресурсов р. Обь. 
В 1945 г. Ленгидэпу было поручено составление проектного 
задания Новосибирской ГЭС.

Первый агрегат дал промышленный ток 10 октября 1957 г. 
В 1972 г. установленная мощность ГЭС повысилась с 400 до 
450 МВт. Новосибирская ГЭС положила начало строитель-
ству подобных сооружений на крупнейших сибирских реках.
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После перекрытия русла началось заполнение Новоси-
бирского водохранилища (до июля 1959 г.), которое подня-
ло уровень воды выше Новосибирска на 19,5 м. Образовался 
самый большой в Западной Сибири искусственный водоём 
площадью 1070 км2. За размеры и объём воды новосибирцы 
называют водохранилище Обским морем. При сильном ветре 
волны достигают 2–3 м, почти как на Балтике. Затопление 
территории вынудило переселить 30 000 строений, десятки 
тысяч жителей, затопить десятки тысяч гектар плодородных 
земель левобережной поймы.

Образование Новосибирского водохранилища внесло из-
менения в природные особенности южной части Новосибир-
ска (Левые Чёмы, Правые Чёмы, Академгородок). Климат 
стал более мягким; средняя температура воздуха повысилась 
на 0,5–0,7°С, увеличилась влажность воздуха и годовое коли-
чество осадков.

Географически Новосибирское водохранилище располо-
жено между 54°51’ и 53°48’ с.ш., что соответствует Куйбы-
шевскому водохранилищу на Волге или Калининградскому 
побережью Балтики. У Новосибирского водохранилища ком-
плексное назначение. Оно используется для гидроэнергетики, 
водного транспорта, водоснабжения, рыбного хозяйства, ту-
ризма и отдыха.

Плотина ГЭС перегородила путь, идущей на нерест рыбы. 
Резко сократилось количество осетровых пород. Поэтому в 
Новосибирское водохранилище выпускают молодь ценных 
пород рыб. В городской черте, на правом берегу Оби действу-
ет грузовой порт и речной вокзал для пассажирских перево-
зок. Почти до конца XX в. у первого железнодорожного моста 
Транссиба функционировала пристань для судов пригородно-
го сообщения «Октябрьская».

За 125 лет через Обь для сообщения между правым и ле-
вым берегами построено восемь мостов.

1897 год — железнодорожный мост Транссиба у устья 
р. Каменка. Он является первым мостом, построенным в на-
шем городе. Он был также одним из первых крупных инже-
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нерных сооружений Транссиба. Русловая часть моста пере-
крыта семью пролётами общей длиной 794,77 м. Опоры моста 
из бутовой кладки. Несмотря на то, что мост был спроектиро-
ван по нормам конца XIX столетия, опоры железнодорожного 
моста продолжают работать. В 1990-е годы была произведе-
на реконструкция моста: на ранее существовавших ледорезах 
была сделана надстройка для расширения опор, на которых 
были смонтированы стальные пролётные строения, рассчи-
танные на высокие нагрузки.

1931 год — первый путь железнодорожного моста через 
Обь у ст. Чемская линии Обь — Тогучин на Урало-Кузнецком 
маятнике, названного «Комсомольским»; 1939 год — сдан 
второй путь железнодорожного моста «Комсомольский». 
Железнодорожный мост, находящийся примерно в 7 км от 
первого железнодорожного моста выше по течению Оби, дал 
начало новому району Новосибирска — Первомайскому. Это 
сооружение уникально как по конструкции, так и по значимо-
сти в системе Транссибирской магистрали.

1941 год — Государственный комитет обороны поручил 
Западно-Сибирскому речному пароходству срочно построить 
в Новосибирске (на лесоперевалке, в створе Чернышевского 
спуска) понтонный мост через р. Обь. На Батуринской судо-
верфи заготовили около 100 деревянных понтонов-барж, а 
дооборудованием их занимался Новосибирский судоремонт-
ный завод. Это фронтовое задание было выполнено в уста-
новленные сроки. Понтонный мост навели в 2,5 км от желез-
нодорожного моста ниже по течению. В зимнее время в створе 
понтонного моста действовала ледовая дорога.

1955 год — первый автодорожный мост в Новосибирске 
«Октябрьский». Находится в 1 км выше по течению от пер-
вого железнодорожного моста. Первоначально мост имено-
вали «Коммунальным». Мост соединил Октябрьский район 
правобережья в створе ул. Восход с проспектом К. Маркса в 
Ленинском районе. Примечательно, что примерно треть дли-
ны Октябрьского моста относится к Октябрьскому району, а 
остальную часть моста делят Ленинский и Кировский райо-
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ны. Граница между ними проходит вдоль моста и дамбы. Поч-
ти 30 лет по «Октябрьскому» мосту грохотали трамваи, что 
отрицательно влияло на долговечность моста. Трамвайное 
полотно сняли и расширили проезжую часть для автотран-
спорта.

Долгие годы транспортная связь между левым и правым 
берегом, осуществлявшаяся с помощью гужевого и других 
видов городского транспорта, была нерегулярной и слабой. 
Зимой — по ледовой временной переправе через Обь, а ле-
том — по наплавному понтонному мосту. В период ледостава 
и ледохода транспорт, с правого берега и обратно, переправ-
лялся по железной дороге. На воинской площадке правого 
берега транспорт своим ходом въезжал на железнодорожные 
платформы. После погрузки железнодорожный состав, име-
нуемый в обиходе «вертушкой» перевозил технику на другой 
берег.

Октябрьский мост длиной около 900 м имеет клёпаную 
комбинированную балочно-арочную систему с пролётами, 
равными 128 м. От моста через пойму левого берега намыта 
дамба. Для строительства дамбы использовали песок, кото-
рый добывали и транспортировали здесь же с помощью зем-
снаряда. Котлован рядом с городским пляжем на левом бере-
гу — бывший песчаный карьер, заполненный водой.

Пролёт под мостом. 14.06.1965 г. военный лётчик Вален-
тин Привалов пролетел на реактивном истребителе МИГ-17 
под Коммунальным (Октябрьским) мостом через р. Обь. Ни 
один лётчик в мире ещё не повторил этот рекордный трюк. 
Перед полётом В. Привалов совершил несколько заплывов 
под коммунальным мостом, при этом он замерил ширину 
«быков» моста и расстояние между водой и мостом. Прива-
лов давно тренировал себя в полётах на самой малой высоте 
и хорошо знал их особенности. Под мостом через Обь В. При-
валов пролетел всего в метре над поверхностью воды. Уни-
кальность пролёта в том, что при подлёте к мосту лётчик уже 
взял штурвал «на себя», и проходил под мостом по восходя-
щей траектории.
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После рекордного полёта Привалова хотели отдать под суд 
за воздушное хулиганство. Судьбу лётчика решил министр 
обороны СССР Р. Я. Малиновский, который приказал вновь 
допустить В. Привалова к полётам. Впоследствии В. Прива-
лов переведён в другой полк на должность заместителя ко-
мандира полка и стал летать на истребителях СУ-15. В 1977 г. 
Привалов уволился из армии в запас из-за болезни сердца в 
звании подполковника и с высшей военной квалификацией — 
«лётчик-снайпер». В. Привалов награждён орденом Красной 
Звезды за освоение ледовых аэродромов в Заполярье. Пролёт 
В. П. Чкалова под мостом через Неву также никто не смог по-
вторить. Для фильма «Валерий Чкалов» пролёт под невским 
мостом является монтажом.

1978 год — открыто движение транспорта по второму ав-
тодорожному мосту — «Димитровскому», который находит-
ся в 2 км ниже первого железнодорожного моста. В комплекс 
мостового перехода, протяжённостью 4,5 км; кроме моста 
входят: левобережная насыпь подхода длиной 1,7 км, шесть 
путепроводов, три транспортные развязки и три подземных 
пешеходных перехода. Первоначально Димитровский мост 
не имел прямого выхода в центральную часть города. Выход 
на правом берегу был возможен только в направлении улиц 
Фабричная и Владимировская без прямого сообщения с цен-
тром города. Тоннельный путепровод под 23 путями строился 
с отставанием. Движение по всему комплексу мостового пере-
хода было открыто в 1982 году.

1985 год — в декабре прошёл рабочий поезд метрополите-
на. Метромост находится в 50 м выше «Октябрьского» моста. 
Русловая часть реки перекрыта коробчатыми пролётными 
строениями (с ездой внутри коробок) с длиной пролётов по 
128 м. В левобережной эстакаде использованы железобетон-
ные строения длиной 33 м. Стальные пролётные строения 
массой более 6000 т сооружались на левом берегу и надвига-
лись по опорам в сторону правого берега без промежуточных 
опор. Через пойму левого берега от метромоста перекинута 
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железобетонная эстакада. В состав мостового перехода вхо-
дит путепровод через ул. Большевистская.

2008 год — сдан в эксплуатацию автодорожный мост, так 
называемый «Северный обход». Мост находится более чем в 
20 км по прямой ниже по течению от первого железнодорож-
ного моста и примерно в 25 км по воде.

2011 год — начато строительство третьего автодорожно-
го моста — Бугринского, который вознёсся над рекой в 5 км 
выше по течению первого железнодорожного моста. Мост 
сооружался в створе Бугринской рощи Кировского района 
на левом берегу и рядом с ж.-д. платформой «Камышенская» 
Октябрьского района на правом.

2019 год — начало строительства четвёртого автодорож-
ного моста через Обь, рядом с первым железнодорожным 
(1897 г.). В 2022 г. планируется его сдать в эксплуатацию, т.е. 
через 125 лет Обь будет перекрыта восьмым мостом, соору-
жённым по новым технологиям из новых материалов.

3.2. Общие сведения о малых реках  
города Новосибирска

Река Зырянка. Длина реки 7 км. До заполнения Новоси-
бирского водохранилища и образования Бердского залива 
(1958 г.) Зырянка впадала в р. Бердь. В настоящее время устье 
реки расположено между о.п. «Обское море» и о.п. «Берего-
вая». Зырянка начинается в 4 км восточнее Академгородка на 
северном склоне урочища Проходная грива на высоте 200 м. 
При впадении в водохранилище отметка уреза воды состав-
ляет 113 м.

Течёт Зырянка с северо-востока на юго-запад севернее Си-
бирского ботанического сада и южнее а/д Академгородок — 
п. Ключи. В верхнем течении летом река пересыхает. До 
1954 г. на правом берегу Зырянки находились земли колхоза 
им. С. М. Кирова с полевым станом в среднем течении.
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Зырянку пересекает ж/д Новосибирск — Черепаново и 
автодорога федерального значения Новосибирск — Ташанта 
«Чуйский тракт», которая при заполнении Новосибирского 
водохранилища была перенесена выше по склону за желез-
ную дорогу. Долгие годы дорога через овраг р. Зырянка была 
самым опасным местом на трассе Новосибирск — Бердск. До-
рога уходила вниз по крутому склону оврага к мостику через 
Зырянку. В зимнее время крутой обледеневший спуск и подъ-
ём, были, зачастую, проблемой. Проблема была решена после 
строительства дамбы через овраг р. Зырянка.

Ещё в первой половине XX в., вплоть до строительства Но-
восибирской ГЭС и Академгородка, бассейн р. Зырянка был 
местом обитания диких животных. Сюда, по ж/д Алтайского 
направления, до разъезда № 3 приезжали охотники из Ново-
сибирска и Бердска.

В 300 м к северу от истока реки, по автодороге в п. Ключи 
из Академгородка, расположен музей деревянной архитекту-
ры под открытым небом, в котором выделяется Спасская цер-
ковь из Зашиверска.

В верховьях Зырянки, у п. Ключи, создан горнолыжный 
комплекс; оборудовано место для проведения тренировок и 
соревнований по стендовой стрельбе.

Смешанный лес бассейна Зырянки и сегодня привлекает 
грибников и туристов, а зимой лыжников. В бассейне Зырян-
ки расположены тысячи садовых участков жителей Советско-
го района.

Река Ельцовка. Протяжённость реки 11 км. Река Ельцов-
ка начинается на высоте 210 м и протекает в западном направ-
лении севернее Академгородка. Ельцовка впадает в оз. Малое, 
соединённое с протокой Малая поймы р. Обь. Падение реки 
составляет 97 м, а уклон равен 70 см на 1 км.

Ельцовка имеет три именных притока: Ромиха и Камы-
шевка слева, а Дол справа. Междуречье Камышевки и Ромихи 
занято п. Каинская Заимка. К северу от среднего течения, в 
правобережье Ельцовки по улице акад. Тимакова расположен 
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НИИ молекулярной биологии и биофизики, Научный центр 
клинической и экспериментальной медицины, НИИ клини-
ческой и экспериментальной лимфологии. Ниже по течению 
Ельцовки построены жилые массивы по улице Экваторная, 
которую пересекает ручей Сурья и улица Лесосечная.

В нижнем течении реки бывшее с. Нижняя Ельцовка и о.п. 
Нижняя Ельцовка. Через Нижнюю Ельцовку проходит ж/д 
Алтайского направления и автодорога федерального значе-
ния Новосибирск — Ташанта. Река Ельцовка огибает с севера 
Речкуновскую лесную дачу, а с юга — Ельцовскую дачу. Ещё в 
середине 40-х годов XX в. в Ельцовке водилась рыбёшка, ко-
торую мальчишки ловили корзинками и кормили кошек.

В первом десятилетии XXI в. р. Ельцовка включена в про-
грамму по очистке русла и строительства невысоких набереж-
ных.

Река Иня. На протяжении почти 11 км р. Иня протекает 
в городской черте, являясь границей между Первомайским и 
Октябрьским районами Новосибирска, а также Новосибир-
ским районом Новосибирской области. Река Иня — один из 
крупных правых притоков р. Обь.

При впадении в Обь напротив о. Кустовой, западнее карье-
ра «Борок» на отметке воды 93 м, скорость течения Ини со-
ставляет 0,2 м/с. В дельте множество рукавов, островов и ста-
риц. В 40-е годы XX в. на островах устья Ини располагалась 
ферма, а южнее находился п. Камешек.

При переходе через р. Иня на границе Октябрьского и 
Первомайского районов сооружено несколько мостов. В этом 
месте проходят четыре колеи железной дороги и автодорож-
ный мост. В промежутке между железнодорожными и автодо-
рожным мостами высятся опоры первого деревянного моста, 
действующего до 1960 г. Справа от Бердского шоссе, поблизо-
сти от автодорожного моста, находился дом и хозяйство до-
рожного мастера, который следил за состоянием дорожного 
полотна Бердского шоссе. В палисаднике перед домом дорож-
ного мастера стояла скульптура И. В. Сталина, которую он по-
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ставил на собственные деньги. В 1960-е годы статую снесли 
вместе с домом дорожного мастера, так как он мешал строи-
тельству.

В начале второго десятилетия XXI в. сдана в эксплуатацию 
транспортная развязка в районе автодорожного моста через 
р. Иня, давая свободный проезд в Первомайский район. На 
высоком правом берегу Ини в конце XX в. построен горно-
лыжный комплекс «Иня».

В 1956 г. у железнодорожного моста через р. Иня в Пер-
вомайском районе найдена бронзовая фигурка всадника. По 
мнению ряда исследователей, это изображение Мир-Сусне-
Хума, популярнейшего божества, датируемого эпохой сред-
невековья.

Река Камышенка. Длина реки 4 км и потому на некото-
рых картах её обозначают как ручей Камышенский. Начина-
ется река в северной части Ключ-Камышенского плато, мак-
симальная высота которого составляет 201,3 м, недалеко от 
улицы Рябиновая, и течёт с северо-востока на юго-запад по 
территории Октябрьского района. В среднем течении река 
является юго-восточной границей Инюшенского бора. Соби-
рая воду с северо-западной части Ключ-Камышенского пла-
то, Камышенка протекает по склону и через трубу в насыпи 
ж/д Алтайского направления выходит под улицей Больше-
вистской напротив карьера «Борок». Здесь, у кювета вдоль 
автомобильной дороги следы реки теряются. По-видимому, 
р. Камышенка когда-то впадала в Иню, но хозяйственная дея-
тельность человека изменила её природу. Река сохранилась 
преимущественно в названиях: Ключ-Камышенское плато, 
платформа железной дороги «Камышенская», десять Камы-
шенских переулков и улица Камышенский лог.

До середины 50-х годов XX в. в верховьях Камышенки на-
ходилось подсобное хозяйство, к которому проходила авто-
дорога по водоразделу между реками Плющиха и Камышен-
ка. На самом Ключ-Камышенском плато сейчас расположен 
Военный институт МВД.
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Река Плющиха. Река протяжённостью 11 км начинается 
в южной части с. Раздольное, где максимальная абсолютная 
высота 234,2 м. Плющиха течёт с северо-востока на юго-запад 
и впадает в Иню на отметке уреза воды 92 м, падение состав-
ляет 142 м, уклон равен 129 см на 1 км.

Река Плющиха слева и справа в верхнем и среднем течении 
принимает несколько ручьёв, берущих начало из глубоких 
оврагов, где летом много грибов-лисичек, груздей, а осенью 
опят. Протекает река по территории Октябрьского района 
в наименее заселённой части из-за обилия лесов и оврагов. 
В правобережье Плющихи большую площадь занимает Гуси-
нобродское кладбище, к западу от которого создан пруд Лес-
ное озеро и строится новый жилой массив «Плющихинский».

Глубокий овраг Плющихи отделяет Ключ-Камышенское 
плато от остальной части Октябрьского района. В 2009 г. 
транспортная эстакада, переброшенная через овраг Плющи-
хи, соединила Ключ-Камышенское плато с улицей Кирова. 
В нижнем течении, спустившись с улицы Большевистской на 
улицу Богурусланская, Корчагина, Инюшенская, можно вый-
ти к эстакаде третьего автотранспортного моста через р. Обь. 
Здесь, в пойме Ини, много озёр и стариц, среди которых при-
чудливо извивается русло р. Плющиха.

Река Каменка. Каменка — самая известная река Новоси-
бирска. Длина реки составляет 24 км, в том числе 12 км в го-
родской черте. Исток р. Каменка находится у станции Мочище 
Новосибирского района (южнее ж/д Новосибирск — Болот-
ное) западного склона возвышенности Сокур. Каменка впада-
ет в Обь юго-восточнее железнодорожного моста Транссиба.

Река Каменка течёт с северо-востока на юго-запад. Начи-
нается Каменка на высоте 205 м, и впадает в Обь отметке уре-
за воды 92 м. Уклон реки составляет 113 м, падение 47 см на 
1 км. Каменка имеет два именных притока — Дедиха и Водо-
пойка. Последний протекает в Дзержинском районе к северу 
от ул. Сивашская. Ещё один безымянный ручей, впадающий 
слева в Каменку севернее ул. Геологическая, течёт северо- 
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восточнее улиц Ярослава Гашека и Почтовая. Планируется за-
брать этот ручей в коллектор, пропустив поверху автодорогу с 
выходом на улицу Техническая.

Река Каменка протекает по Дзержинскому району и цен-
тральной части города, являясь пограничной между Цен-
тральным и Октябрьским (до 1929 г. Закаменский) районами.

Устье Каменки застраивалось с первых дней начала работ 
по строительству железнодорожного моста через р. Обь. До 
революции 1917 г. на р. Каменка была построена и работа-
ла мельница (на траверсе ул. Кривощёковская) и маслобой-
ня (поблизости от окончаний улиц Мостовая и Каинская). 
Капитальных построек было мало. Самыми крупными были 
мельница, маслобойня и огромный бревенчатый дом на кир-
пичном фундаменте, замыкающий ул. Каинская недалеко от 
берега реки.

Основная застройка берегов р. Каменка — бараки (барак — 
каркасная конструкция, предназначенная для временного 
проживания). Бараки строились по неписанному сибирскому 
закону: «за один день». Обычно хозяин будущего барака по-
тихоньку готовил необходимые для постройки материалы. 
Договаривался с соседями о помощи. Ранним утром летне-
го дня начиналось строительство. Организация работ была 
очень чёткой. Каждый знал свой участок. Одни вкапывали 
столбы, другие обшивали столбы с двух сторон тёсом. Третьи 
засыпали пустоты между досками шлаком. Укладывали сле-
ги и настилался пол. Устанавливали оконные и дверные ко-
робки. Поверху столбы связывали балками и устанавливали 
стропила. Настилали потолок и крыли крышу. Одновремен-
но с началом работ по возведению стен начиналась работа по 
кладке печи. Печь должна быть готова к вечеру, так как не-
обходимо было её затопить, точнее, пустить дым. Это было 
самое главное, так как в понедельник появлялся инспектор 
пожарной охраны. Он осматривал печь. Проверял расстояние 
от печи до сгораемых стен, а также кирпичные разделки в по-
толке и крыше. Если всё было нормально, то он выписывал 
акт о самовольной постройке с указанием, что требования по-
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жарной безопасности соблюдены. Акт передавал в райиспол-
ком. Через несколько дней хозяина-самовольщика вызывали 
на комиссию. Выписывали штраф за самовольную постройку, 
а так как у пожарного инспектора претензий не было, то по-
стройку после уплаты штрафа узаконивали. Если у пожарного 
инспектора были замечания, то комиссия предписывала по-
стройку снести. Так решалась жилищная проблема ещё в на-
чале 60-х годов XX в.

Воды Каменки вблизи от устья текли в гранитном ложе. 
Если вода в Оби была высокой, то гранитной плиты не было 
видно. При низком уровне воды в Оби воды Каменки сбра-
сывались в виде небольшого водопада. На гранитной плите 
стояли опоры автодорожного моста, действующего до осени 
1957 г., по булыжному покрытию которого грохотали и по-
возки, и автомашины, и трамваи. В октябре 1957 г. в эксплуа-
тацию был принят новый мост чуть выше старого.

В обжитой части реки выше железнодорожного моста 
Алтайского направления до укладки коллектора функцио-
нировали деревянные автодорожные мосты небольшой гру-
зоподъёмности. Они находились в створе улиц Кривощёков-
ская, Асинкритовская (Чаплыгина), Бийская (Депутатская), 
Ядринцевская. В летнее время устраивали множество пеше-
ходных мостиков шириной в 2–3 доски.

В настоящее время устье р. Каменка находится под асфаль-
том парка «Городское начало», где установлена ферма перво-
го железнодорожного моста и памятник Александру III.

На рубеже 60-х и 70-х годов XX в. овраги р. Каменка на-
чали замывать песком. Пульпу с левого берега по трубам гнал 
земснаряд. Овраги Каменки замыты до дамбы на ул. Кошур-
никова. По замытой пойме проложена магистраль, которая 
соединяет ул. Ипподромскую с началом Красного проспекта и 
ул. Большевистской, врезаясь в них в районе Южной площа-
ди, где сооружена транспортная развязка.

По другую сторону дамбы по ул. Кошурникова воды р. Ка-
менка текут в природном русле. Берега в этой зоне пологие 
и местами заболочены. Берега застроены индивидуальными 
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домами. До второй половины 1960-х годов дамба через Ка-
менку по ул. Кошурникова отсутствовала, и реку ниже кир-
пичного завода переходили вброд.

Кирпичные суглинки, обнаруженные ещё в начале XX в. в 
долине Каменки, являлись сырьём для нескольких кирпич-
ных заводов, работавших до конца XX в. На открытом русле 
реки имеется три транспортных перехода: упомянутые дамбы 
на улицах Кошурникова и Волочаевская и мост на стыке про-
спекта Дзержинского и Каменского шоссе.

Река Каменка, хотя и являлась, по сути, родоначальником 
Новосибирска, принесла много хлопот и трудностей для раз-
вития автодорожной сети правобережья. Кроме указанных 
трёх переходов через открытое русло, вот уже 100 лет решает-
ся вопрос транспортных связей Центрального, Октябрьского 
и Дзержинского районов.

3.3. Хроника событий

1915 год — открыто регулярное движение по железнодо-
рожному мосту через р. Каменка Алтайской железной дороги. 
Мост находится в 400 м выше устья. Почти 50 лет железно-
дорожный мостовой переход через Каменку был одноколей-
ным. В 60-е годы прошлого века мостовой переход дополнили 
второй железнодорожной колеёй, расширив насыпь и рекон-
струировав эстакады над Красным проспектом и ул. Мосто-
вая.

1926–1927 годы — сооружён автодорожный бетонный 
мост, который соединил ул. Сибревкома (Вознесенская) Цен-
трального района с ул. Кирова (Телеграфная) Октябрьского 
района.

До осени 1957 года в 150–200 м от устья р. Каменка 
функционировал автодорожный мост, соединяющий Крас-
ный (Николаевский) проспект с ул. Большевистская (Буда-
говская, Трактовая).
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1969 год — закончено строительство дамбы, соединившей 
Центральный и Октябрьский районы от ул. Орджоникидзе до 
ул. Воинская.

1980-е годы — устройство мостового перехода вдоль 
железной дороги Алтайского направления от начала ул. Се-
ребренниковская Центрального района до ул. Зыряновская 
Октябрьского района. Возведение эстакады Октябрьской ма-
гистрали, соединившей Красный проспект с ул. Кирова.

2010 год — устройство проезда по ул. Федосеева Октябрь-
ского района через ул. 5-я Кирпичная Горка на ул. Фрунзе 
Центрального района.

В конце XIX в. одной из достопримечательностей города 
являлось «Чёртово городище», расположенное на левом бе-
регу р. Каменка недалеко от нижнего входа станции метропо-
литена «Октябрьская». По данным из архива Новосибирско-
го Государственного краеведческого музея, в 1930 г. научным 
сотрудником краеведческого музея П. П. Хороших были про-
ведены разведка и исследования памятника. Найдены не-
сколько каменных орудий периода неолита (наконечники 
стрел и копий, топор, скребки и керамика).

В ответе Комитета по делам культурно-просветительских 
учреждений при Совете министров РСФСР от 24.11.1948 г. в 
южной части детского парка им. С. М. Кирова (до 1936 г. — 
парк «Свобода») в городе указана стоянка человека времён 
неолита и бронзы. В «Археологической карте Новосибирской 
области» также говорится, что при закладке на этом месте 
парка им. С. М. Кирова и здания Городского Дворца пионе-
ров было обнаружено значительное количество фрагментов 
керамики, относящейся к двум периодам: VII–VI вв. до н.э. и 
XVI–XVII вв.

Река Ельцовка 1-я. Длина реки около 10 км. Начинает-
ся на границе Калининского и Дзержинского районов (про-
слеживается от улицы Писемского), и заканчивается в Заель-
цовском районе, выходя в прибрежную зону между улицами 
Моцарта и Сухарная 2-я.
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Река Ельцовка 1-я имеет безымянный правый приток, ис-
ток которого находится в восточной части ПКиО «Сосновый 
Бор». Русло притока рассекает сосновый бор и проходит по 
логу северо-западнее улиц Александра Невского и Богдана 
Хмельницкого, пересекает ул. Бардина за кинотеатром «Кос-
мос». На траверсе Городской клинической больницы приток 
уходит под дамбу Сухого лога, огибает «тещин язык» ул. Тан-
ковой, впадает в р. Ельцовка 1-я у Брестской горки.

Берега в нижнем течении р. Ельцовка 1-я начали застраи-
ваться с первых лет закладки Транссибирской магистрали. 
Вблизи от железнодорожных мастерских и паровозного депо 
возник посёлок, который Александр III в своем письме жите-
лям назвал «нахаловкой». В обиходе жителей название «на-
халовка» укоренилось на десятилетия.

В правобережье нижнего течения недалеко от транспорт-
ной дамбы, были построены шорно-седельная фабрика для 
обеспечения конской упряжью воинских частей и Сухарный 
завод для снабжения армии и флота сухарями.

В настоящее время значительное место замывной террито-
рии р. Ельцовка 1-я от ул. Владимирская до ул. Нарымская 
находится метродепо. От ул. Нарымская в сторону Красного 
проспекта русло реки большей частью проходит в трубе, а на 
замытой части возвышаются жилые дома, торговые центры.

В конце 20-х годов прошлого века был проект построй-
ки моста на Красном проспекте через р. Ельцовка 1-я перед 
площадью Калинина. Однако взамен моста пришлось отсы-
пать дамбу, так как геологические изыскания установили, что 
здесь имеются очаги вечной мерзлоты. Опыта строительства 
на мерзлоте не было, поэтому мост заменили высокой дамбой 
высотой 16–18 м.

От Красного проспекта до дамбы на ул. Ипподромская и 
далее на восток к истоку р. Ельцовка 1-я течёт в открытом 
русле, глубоко врезанном в толщу легкоразмываемых осадоч-
ных пород.

В пойме, как грибы, растут гаражные кооперативы, кото-
рые кустарно возводят «гидротехнические сооружения», от-
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воевывая территорию у реки. Ближе к ул. Учительская русла 
реки не видно, и только подъём грунтовых вод напоминает 
автомобилистам, что под гаражами проходит река.

Река Ельцовка 2-я. Начинается река западнее жилого 
массива Клюквенный Калининского района, к югу от Север-
ного обхода. Ельцовка 2-я течёт в открытом русле на всём 
протяжении и является во многом аналогом р. Ельцовка 1-я. 
Верховья р. Ельцовка 2-я находятся на территории Калинин-
ского района, а среднее и нижнее течение — в Заельцовском.

В конце 50-х годов XX в., на правом берегу перед дамбой 
по Красному проспекту после чистки и углубления русла был 
устроен небольшой пляж, который просуществовал недол-
го — 2–3 года.

На границе двух микрорайонов «Родники» и «Снегири» 
р. Ельцовка 2-я запружена. У местных жителей этот пруд на-
зывается озеро «Спартак». В 2012 г. жители Калининского 
района приложили много сил для очистки берегов «Спар-
така».

Река Ельцовка 2-я от ул. Жуковского к устью течёт по жи-
вописному сосновому бору, огибает с запада территорию Ден-
дропарка, разделяет территории ПКиО «Заельцовский Бор» 
и Новосибирский Зоопарк. Впадает Ельцовка 2-я в р. Обь на-
против острова Саранок, вынося много мусора.

В 50-е годы XX в. в долине реки проводили соревнования 
по мотокроссу, которые привлекали тысячи новосибирцев. 
Существует проект по сооружению коллектора на р. Ельцов-
ка 2-я, поверх которого предполагается пропустить транс-
портную магистраль.

Река Тула. В левобережье Новосибирска протекает един-
ственная река на протяжении 11 км. Река Тула не имеет кру-
тых и высоких берегов и течёт в открытом русле. Уклон реки 
составляет всего11,5 см на 1 км и на ней нет ни перекатов, ни 
быстрин. Тула, берущая начало в левобережной части При-
обского плато Ордынского района, в городской черте течёт с 
юго-запада на северо-восток.
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В нижнем течении река пересекает Кировский район, а в 
среднем течении является рубежом между Кировским и Ле-
нинским районами. Транспортная связь между частями Ки-
ровского района проходила по мосту через р. Тула на ул. Си-
биряков-Гвардейцев (бывшая улица 6-я Пятилетка). Ныне 
на ул. Сибиряков-Гвардейцев воздвигнута высокая дамба и 
эстакада.

Разросшиеся деревья практически укрыли старый мост, 
который сохранился у озера рядом с издательством газеты 
«Советская Сибирь» (ул. Немировича-Данченко, 104). Озе-
ро — это бывший каменный карьер, разработка которого на-
чалась ещё в первой половине XX в. До середины 50-х годов 
прошлого века движение по мосту в полдень перекрывали на 
2 часа, так как в карьере проводили взрывные работы. После 
закрытия карьера в 60-е годы у его западного склона построи-
ли мотодром ДОСААФ (РОСТО).

В XIX и начале XX в. на берегах нижнего течения р. Тула 
располагались поселения, впоследствии вошедшие в город-
скую черту Новосибирска. Старожилы помнят названия Бу-
гры, Вертково, Ерестная. Сегодня об этих поселениях напоми-
нают названия улиц: Бугринская, Вертковская, Ерестнинская.

Впадает р. Тула в Обь напротив острова Отдыха (Коровий) 
в 1 км от метромоста.

Общие сведения о малых реках Новосибирска

№ Назва-
ние

Длина, 
в том 

числе в 
город-
ской 
черте

Паде-
ние
(м)

Уклон
(см на 
1 км)

Исток 
(ближай-
ший на-

селённый 
пункт)

Устье Примечание

1 Зы-
рянка 

7/5 107 124 п. Ложок 
Новоси-
бирского 
района

Новоси-
бирское 
вдхр.

До 1957 г. 
впадала в 
Бердь
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2 Ель-
цовка 

14/7 97 70 п. Каинская 
Заимка 
Новоси-
бирского 
района

оз. Ма-
лое

Вода из 
оз. Малое 
попадает в 
протоку Ма-
лая, а затем 
в р. Обь

3 Иня 563/11 308 56 Кеме-
ровская 
область

р. Обь 
напро-
тив
о. Кус-
товой

Граница 
Перво-
майского и 
Октябрьско-
го районов

4 Камы-
шенка 

4/4 Ключ-
Камышен-
ское плато, 
Новоси-
бирск

Теряется в 
окрестно-
стях карьера 
«Борок»

5 Плю-
щиха 

14/11 148 129 с. Раздоль-
ное Ново-
сибирского 
района

р. Иня 
напро-
тив 
карьера 
«Борок»

Протекает 
по террито-
рии Ок-
тябрьского 
района

6 Ка-
менка 

25/12 113 47 ст. Мочище 
Новоси-
бирского 
района

р. Обь 
у ж/д 
моста

Протекает 
по Дзер-
жинскому 
району и 
является 
погранич-
ной между 
Октябрь-
ским и Цен-
тральным 
районами

7 Ель-
цовка 
1-я

10/7 Ул. Писем-
ского Ка-
лининского 
района

р. Обь, 
запад-
нее ст. 
Новоси-
бирск-
Глав-
ный

Протекает 
по Кали-
нинскому, 
Дзержин-
скому, За-
ельцовскому 
и Железно-
дорожному 
районам



8 Ель-
цовка 
2-я

11/9 ж/м 
«Клюквен-
ный» Ка-
лининского 
района

р. Обь, 
южнее 
ПКиО 
«Заель-
цовский 
бор»

Протекает 
по Калинин-
скому и За-
ельцовскому 
районам

9 Тула 15/11 84 11,5 Приоб-
ское плато 
Новоси-
бирского 
района

р. Обь, 
южнее 
метро-
моста

Протекает 
по Ленин-
скому и 
Кировскому 
районам
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Глава 4.  
Малые реки правобережья Оби

Рецензия
на научно-исследовательскую работу «Малые реки правобе-
режья Оби», подготовленную сотрудником Международной 
кафедры ЮНЕСКО, членом Союза журналистов России Чер-
нобаем Леонидом Прокофьевичем

Известный в Сибири географ-биолог, автор книг по краеведе-
нию: «Река Бердь — жемчужина Салаирского кряжа», «Там, 
где течёт Иня...», «Реки Иртышского бассейна», «Внутренние 
воды Сузунского района», «Районы Чановской котловины. 
Справочник-путеводитель» и многих публикаций в СМИ, 
Лео нид Прокофьевич Чернобай представил новое исследова-
ние.

Работа Леонида Прокофьевича посвящена северо-восточ-
ной части территории Новосибирской области, где протекают 
правые притоки могучей Оби. Бассейны малых рек правобе-
режья Оби включают северную часть Новосибирского, тер-
ритории Мошковского и Болотнинского районов. В работе 
даётся подробное описание малых рек (Барлак, Порос, Ояш и 
Икса). Указаны высоты истоков и устьев, определены уклон и 
падение рек, представлены все именные притоки, режим и пи-
тание. В таблицах отражены бывшие и настоящие населённые 
пункты данной части Новосибирской области.

Высокий правый берег Оби, бассейны малых рек с древес-
ной растительностью, где много ягод и грибов, позволили по-
строить здесь множество баз отдыха, санаториев, оздорови-
тельных лагерей и дачных посёлков. В данном районе много 
интересных объектов и мест для посещения: краеведческие 
музеи, архитектурные и археологические памятники, лесные 
массивы и песчаные пляжи обского побережья.



Этнографы найдут здесь множество предметов быта, при-
везённых переселенцами из европейской России со времен 
Петра! Достаточно археологических памятников, начиная 
от эпохи неолита IV–III тысячелетий до н.э. до городищ, мо-
гильников и курганов I–II тысячелетий н.э.

На территории Болотнинского района, в северной его ча-
сти, в 2007 г. утверждены два памятника природы ландшафт-
ного профиля регионального значения своеобразный ком-
плекс фрагментов лесных и болотных экосистем с примесью 
лесотундровых элементов.

Работу Леонида Прокофьевича Чернобая отличает науч-
ный стиль, литературный язык и интересное изложение мате-
риала. Данное исследование найдёт отклик у географов-крае-
ведов, историков, этнографов и археологов, и всех, любящих 
свою малую Родину!

Ректор Сибирского института  
международных отношений и регионоведения,  
доктор политических наук, профессор  
О. В. Плотникова
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Мы живём между двумя вечностями — 
между тем, что было, и тем, что будет.

Предисловие

Насыщенные хвойным духом сосновые боры, светлые берёзо-
вые перелески, тихие речки и задумчивые озёра, труднопро-
ходимые заболоченные массивы, песчаные острова и пляжи 
Оби; балки, лощины, лога, овраги на водоразделах — таким 
предстаёт нам природа северо-восточной части Новосибир-
ской области.

Этот облик природа начала приобретать 10–14 тыс. лет 
назад после последнего ледникового периода. В Сибири уже 
был палеолитический человек, который соседствовал с ма-
монтами, шерстистыми носорогами и другими животными. 
Костные останки бизонов, туров, пещерных львов, древних 
лошадей и других представителей мамонтовой фауны нахо-
дят в толщах четвертичных отложений по долинам рек, где 
вода активно размывает слои глины и песков.

Недалеко от Новосибирска, ниже по Оби, находится 
п. Красный Яр, где находят кости мамонтовой фауны, вымы-
ваемые водой. Там же можно встретить стволы древнего леса, 
которые были погребены под глиной и песком, а также бурые 
пласты ископаемого торфяника со мхами, листьями и семе-
нами.

Правобережье Оби — уникальный уголок не только для 
палеонтологов. Много интересных исторических фактов. 
Кругликово — первое поселение русских в правобережье об-
ласти — основано в 1695 г.

Достаточно археологических памятников, начиная от эпо-
хи неолита IV–III тыс. до н.э. (Седова Заимка-2, Новосибир-
ский район), поселение ирменской культуры эпохи бронзы 
IX–VII вв. до н.э. (Камень-2, Болотнинский район), кулайские 
городища раннего железного века (Дубровинский Борок-3, 4, 
Мошковский район) до городищ, могильников и курганов I–
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II тысячелетий н.э. В одном только Мошковском районе бо-
лее 50 объектов археологического наследия.

На территории Болотнинского района, в северной его ча-
сти, в 2007 г. утверждены два памятника природы ландшафт-
ного профиля регионального значения своеобразный ком-
плекс фрагментов лесных и болотных экосистем с примесью 
лесотундровых элементов. Ботаникам и зоологам здесь есть 
что изучать.

Геологов могут заинтересовать места выходов твёрдых 
пород палеозойского возраста: граниты в среднем течении 
р. Большой Барлак (Новосибирский район), скальные обна-
жения на Оби у Умревинского острога (Мошковский район).

Из полезных ископаемых обнаружены пластичные огне-
упорные глины, связанные с рыхлыми третичными отложе-
ниями. Они встречаются в Мошковском районе у п. Обской, 
с. Дубровино, д. Умрева. Строительный камень разрабаты-
вается в карьере Мочище и у с. Новобибеево. Строительные 
пески добывают у с. Ташара.

Любителей сибирской природы могут привлечь ягодные и 
грибные места, охотничьи угодья и удачная рыбалка в здеш-
них местах, а также тихие и задумчивые малые реки.

По своей привлекательности и красоте эта территория ни-
чем не уступает рекреационной зоне берегов Новосибирского 
водохранилища.

Северо-восточная часть территории Новосибирской об-
ласти, где протекают правые притоки могучей Оби, имеет 
свои природные особенности и характерные черты. Большие 
площади лесов Новосибирского, Мошковского и севера Бо-
лотнинского районов с давних времён привлекали сюда лю-
дей. Не случайно здесь обнаружены стоянки эпохи неолита, 
бронзового и раннего железного века. Река Обь давала много 
рыбы и была транспортной дорогой, связывающей северные 
и южные племена. Именно отсюда шло заселение русскими 
правобережья Оби с конца XVII в. В 1703 г. был построен 
первый на территории нынешней Новосибирской области 
острог — Умревинский.
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В XVIII–XIX вв. по территории проходил Московско-Си-
бирский тракт через Дубровино — Ташару — Умреву — Ояш — 
Болотное, вдоль которого появилось много поселений. Из 
европейской России сюда шли русские, белорусы, украинцы, 
принося свои национальные традиции. Известные люди Рос-
сии проезжали по Московско-Сибирскому тракту: А. Ради-
щев, Н. Чернышевский, А. Чехов и др. А сколько прошло и 
проехало переселенцев, ссыльных и каторжан!

Лесостепные участки с плодородной почвой давали земле-
дельцам неплохой урожай зерновых и технических культур. 
Большие площади пастбищ и сенокосных угодий позволяли 
содержать домашний скот.

Рост населения в конце XIX — начале XX в. связан со строи-
тельством Транссибирской железнодорожной магистрали, а 
также с появлением нового города на Оби — Новониколаев-
ска. Вдоль железной дороги появились новые деревни, посёл-
ки, станции, разъезды.

Высокий правый берег Оби, бассейны малых рек с дре-
весной растительностью, где много ягод и грибов, позволи-
ли построить здесь множество баз отдыха, оздоровительных 
лагерей, дачных посёлков. Хорошая связь с областным цен-
тром обеспечена качественными автомобильными дорогами 
и электрифицированной железной дорогой.

Большое значение имеет пригородное положение районов: 
многие хозяйства агропромышленного комплекса в своей 
специализации ориентируются на продукцию для областно-
го центра. Здесь достаточно интересных объектов и мест для 
посещения: краеведческие музеи, архитектурные и археоло-
гические памятники, лесные массивы и песчаные пляжи об-
ского побережья.

В любом природном уголке можно увидеть и разглядеть 
то, с чем не захочется расставаться. Каждое путешествие — 
это непосредственное узнавание, а не изучение на расстоянии. 
Природу надо не знать, а чувствовать!
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4.1. Географическое положение. Границы

Бассейны малых рек правобережья Оби включают северную 
часть Новосибирского, территории Мошковского и Болот-
нинского районов. Береговая линия Оби, принимающая реки 
северо-восточной части Новосибирской области от с. Мочи-
ще до границы с Томской областью, составляет 145 км. Тер-
ритория вытянута с юго-запада на северо-восток на 180 км.

Крайняя северная точка находится на границе с Томской 
областью 56°02’ с.ш., южная расположена на широте аэро-
порта Новосибирск 55°05’ с.ш.

Западная точка у д.п. Мочище на правом берегу Оби имеет 
82°45’ в.д., а восточная — в Болотнинском районе — 84°48’ в.д.

На западе и северо-западе границей является р. Обь, на се-
вере — Томская область, на востоке — Кемеровская область. 
Южная граница проходит по возвышенности Сокур (водораз-
дел правых притоков Ини и правых притоков Оби).

Географическое положение и размеры северо-восточной 
части Новосибирской области определяют её природные 
усло вия. Преобладает равнинный характер земной поверхно-
сти (Приобское плато, возвышенность Сокур), континенталь-
ный климат умеренных широт. Немаловажную роль эти осо-
бенности сыграли в заселении территории бассейнов малых 
рек: Барлак, Порос, Ояш, Икса и др.

Территорию пересекает с юго-запада на северо-восток 
железная дорога Новосибирск — Болотное — Юрга. Парал-
лельно железной дороге проходит автомобильная дорога фе-
дерального значения Новосибирск — Болотное — Кемерово. 
Значительную транспортную функцию выполняет р. Обь.

4.2. Особенности рельефа

Горные породы литосферы постоянно испытывают влияние 
внешних и внутренних сил Земли. В связи с этим на земной 
поверхности возникают неровности, которые отличаются 
друг от друга по происхождению, возрасту и форме.
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Долина р. Обь разделяет Приобское плато на левобереж-
ную и правобережную части. В формировании современных 
черт рельефа правобережья важное значение имело строение 
палеозойского фундамента, характер мезокайнозойских от-
ложений и молодые тектонические движения.

В основании правобережной части Приобского плато за-
легают структуры Томь-Колыванского выступа Западно-Си-
бирской платформы. Осадочный чехол выполнен в основном 
из пород четвертичного возраста, реже — неогенового (пре-
обладают рыхлые песчаные и глинистые породы) мощностью 
несколько десятков метров.

Возвышенность Сокур расчленена многочисленными при-
токами указанных рек, разделена ложбинами стока на ряд па-
раллельных увалов и подвержена овражной эрозии и смыву 
почв. Склоны долин, крутизна которых бывает до 10–12°, из-
резаны оврагами, балками, лощинами. На увалах часто встре-
чаются блюдцеобразные понижения.

На север, к правому берегу Оби, местность понижается и 
имеет абсолютные высоты 120–150 м. На Приобском плато 
отмечается интенсивная водная эрозия, которая приводит к 
образованию промоин, рытвин, оврагов.

4.3. Общая характеристика рек  
правобережья Оби

Возвышенный рельеф северо-восточной части Новосибир-
ской области, достаточное его увлажнение, древность тер-
ритории, мощные запасы подземных вод способствуют 
развитию речной сети, достигающей 0,30–0,40 км/км2 (в Ир-
тышском бассейне 0,10 км/км2). Реки правобережья Оби про-
текают по Приобскому плато, на котором выделяется плоское 
водораздельное пространство — возвышенность Сокур. Здесь 
абсолютные отметки высот колеблются от 149 м на западе до 
252 м на востоке. Речные долины хорошо выражены. Направ-
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ления течения рек обусловлены тектоникой района и подчи-
няются древнему рельефу.

С северных склонов возвышенности Сокур берут начало 
реки Порос, Ояш и др. Водораздельные пространства пред-
ставлены широкими увалами овальной формы. Уклоны рек 
небольшие и составляют 15–45 см на 1 км, т.е. реки носят 
равнинный характер. Верховья их слабо врезаны, а в нижнем 
течении реки Порос, Ояш, Икса, Таган протекают по заболо-
ченной лесистой местности.

В питании рек принимают участие талые снеговые, дож-
девые и подземные воды. Наибольшая доля в питании рек 
приходится на снеговое (79–87 %), подземное (10–17 %) и 
дождевое (3–4 %). Все реки относятся к рекам с весенним по-
ловодьем, 74–78 % от годового речного стока приходится на 
апрель-май. Расход воды в реках в летнее время резко умень-
шается, так как большая часть выпавших осадков испаряется. 
Уменьшение испарения осенью приводит к некоторому уве-
личению стока. Зимой на всех реках расход воды уменьша-
ется.

Речной сток по сезонам

Бассейны Правобере-
жье Оби

Левобережье 
Оби

Иртыша
(Омь, Тара)

Замкнуто-
го стока, 

Чановская 
котловина

Весеннее 
 половодье 74–78 84–85 70–80 88–95

Летне-осен-
няя межень 16–18 5–10 20–25 5–11

Зимняя 
 межень 6–8 1–5 3–7 0,5

Продолжи-
тельность 
половодья 
(дни)

45–70 30–60 45–95 40–80

Все реки правобережья Оби зимой имеют устойчивый ле-
достав. Лёд устанавливается обычно в начале ноября, вскры-
ваются реки в конце апреля. На небольших речках, промер-
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зающих до дна (Ояш, Порос), возникают наледи толщиной 
более метра. Здесь возможны заморы из-за недостатка кис-
лорода в воде.

Весной на реках подъём воды значителен, пик паводка 
приходится на конец апреля — начало мая. Высота половодья 
2–4 м. Весной ледоход начинается по многолетним данным 
25 апреля и продолжается около недели.

Летом уровень воды на реках уменьшается, реки мелеют, 
зарастают, некоторые даже пересыхают. Температура воды в 
реках находится в прямой зависимости от температуры воз-
духа, и чем длиннее река, тем вода в ней теплее. Средняя дата 
перехода температуры воды через 0,2°С наблюдается весной 
с 18 по 25 апреля, осенью с 22 октября по 2 ноября. Средняя 
температура воды в июне 16,7°С, июле 20,5°С, августе 18°С. 
В жаркие летние дни вода в реках прогревается до 25–27°С.

По химическому составу вода малых рек правобережья 
Оби относится к гидрокарбонатному классу группы Ca. Ми-
нерализация воды 100–500 мг/л, жёсткость умеренная. Вода 
пригодна для питья.

Малые реки правобережья Оби с хорошо выраженными 
берегами используют для строительства прудов. Главное их 
назначение — водоснабжение населённых пунктов и живот-
новодческих сельскохозяйственных ферм. Многие притоки 
рек Барлак, Порос, Ояш запружены для разведения рыбы и 
водоплавающей птицы. Десятки прудов используются для 
орошения овощных участков многочисленных дачных и са-
довых обществ.

Территория бассейнов малых рек правобережья Оби с 
давних времён осваивалась человеком и в настоящее время 
здесь расположены несколько десятков поселений, однако 
крупных населённых пунктов нет. Высокий правый берег 
Оби, покрытый смешанным лесом, живописные берега ма-
лых рек являются зоной отдыха. Пригородное положение, 
наличие крупных лесных массивов (Новосибирская лесная 
дача, Старо- Поросская лесная дача, Обская лесная дача, Бар-
лакская лесная дача); развитое железнодорожное сообщение, 
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широкая сеть автодорог позволили разместиться здесь десят-
ку баз отдыха, тысячам садовых и дачных участков. В ниж-
нем течении р. Ояш на площади 30,02 тыс. га разместился 
Клуб рыболовов и охотников «Ветеран спецподразделений», 
а на севере Болотнинского района на реках Таган, Кунчу-
рук — в болотно-озёрном крае расположены охотничьи хо-
зяйства «Кунчурукское» и «Болотнинское» общей площадью 
131,4 тыс. га.

Реки правобережья Оби

№ Назва-
ние

Длина 
(км)

Администра-
тивный район

Крупный 
населённый 

пункт
Примечания

1 Барлак 50 Мошковский, 
Новосибир-
ский

Сосновка, 
Кубовая

Образована от слия-
ния рек Большой и 
Малый Барлак

2 Бибиха 11 Новосибир-
ский

Бибиха Начало реки — 
в южной части 
Новосибирской 
лесной дачи

3 Шату-
ниха

9 Седова За-
имка

Аналог р. Бибиха

4 Берёзов-
ка

8 Мошковский Лесоучасток 
№ 98 (н/ж)

Впадает в Ингулин-
скую протоку Оби

5 Матю-
жиха

9,5 Матюжиха
(н/ж)

Берёт начало в сев. 
части Новосибир-
ской лесной дачи

6 Ингула 10,5 Алфёрово 
(н/ж)

7 Крутиш-
ка 

11 Сухая Пере-
гонка (н/ж)

Отметка уреза воды 
в устье 87 м

8 Бело-
ярка 
(Барлак)

5 Белоярка Протекает в север-
ной части деревни

9 Порос 55 Успенка,
Новый По-
рос

Остатки мельницы 
в нижнем течении у 
с. Успенка

10 Ташара 12 Ташара, 
Обской

Имеет безымянный 
правый приток
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11 Умрева 17 Умрева, 
Сарачёвка

Имеет безымянный 
правый приток

12 Шумиха 6,5 Болотнинский Шумиха Впадает напротив 
о. Умревинский

13 Ояш 80 Ояш, Ново-
бибеево

Впадает в Бибеев-
скую протоку Оби

14 Тула 23 Усть-Тула, 
Игрушка 
(н/ж)

Впадает в Обь 
напротив острова 
Середыш

15 Красная 13 Впадает в Обь юж-
нее д. Кругликово

16 Икса 66 Кругликово, 
Зудово

Впадает в Обь юж-
нее д. Кругликово

17 Таган 24 Длина реки на тер-
ритории Болотнин-
ского района

18 Обь 145 Новоси-
бирский, 
 Мошковский, 
Болотнинский

Мочище, 
Ташара, 
Кругликово

Длина реки от 
д.п. Мочище до 
границы с Томской 
областью

4.4. Река Обь.  
Навигационно-гидрографический очерк

Общие сведения
Особое место в речной сети правобережья Новосибирской 
области занимает могучая Обь. Протяжённость Оби от се-
верной границы г. Новосибирска до границы с Томской об-
ластью составляет 145 км. Этот участок реки расположен на 
715–860 км от места слияния рек Бия и Катунь. Долина Оби 
здесь довольно широкая, берега на всём протяжении покры-
ты лесом, кустарниками. Основные площади поймы распо-
ложены вдоль левого берега. По правому берегу Оби пойма 
развита слабо. Ширина поймы колеблется в пределах от 0,5 
до 13,5 км. На указанном участке Обь течёт среди наносных 
песчаных, супесчаных отложений и лёгких суглинков, имеет 
неустойчивые берега и русло. Местами, чаще вдоль правого 
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берега, в русле встречаются гравий, камни и выходы скаль-
ных пород. Форма русла сложная, многорукавная, с большим 
количеством островов и осерёдков. Коэффициент извилисто-
сти русла 1,26. Боковая приточность незначительна. В Обь 
впадает здесь около 20 небольших речек.

Гидрометеорологические сведения
Климат данного участка Оби континентальный. Самый 

тёплый месяц — июль со средней температурой +18˚+20˚С 
(max +38˚+40˚С), самый холодный — январь со средней тем-
пературой –19˚–20˚С (min –50˚–52˚С). Высота снежного по-
крова 30–60 см. Осень на Оби продолжительнее и, как прави-
ло, теплее весны. Переход среднесуточной температуры через 
0˚С происходит во второй половине октября. Преобладаю-
щими ветрами являются юго-западные (60 %) со скоростью 
2–6 м/с. Штили бывают в июле и августе, а штормы в мае, 
сентябре, октябре. Туманы часты осенью (ночью и утром). 
Среднегодовое количество осадков 480–500 мм. Основное 
питание Обь получает от таяния снегов и от дождевых вод.

Выражены две волны весеннего половодья: первая — от 
таяния снега на равнинных частях бассейна (апрель-май) и 
вторая — от таяния горных снегов и ледников Алтайских гор 
(июнь-июль). Межень наступает в сентябре-октябре. Зона 
влияния суточного регулирования уровня воды, связанная с 
работой ГЭС, распространяется на 110 км — до с. Дубровино. 
Время продвижения волны подъёма и спада уровня воды со-
ставляет:

• от Новосибирска до с. Дубровино — около суток;
• от Новосибирска до д. Кругликово — около двух суток.
Средняя скорость течения Оби весной 5–5,6 км/ч, в ме-

жень — 2,7–3,0 км/ч. В изгибах реки и в узкостях наблюда-
ются прижимные течения, а в местах разветвления реки на 
протоки — затяжные течения. Во многих местах действуют 
свальные течения. Продолжительность навигации на данном 
участке по многолетним данным составляет в среднем 182 су-
ток.
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Основными особенностями указанного участка являются:
• Сильная разветвлённость русла островами и осерёдка-

ми.
• Наличие в русле опасных для судов осыхающих и под-

водных каменистых препятствий, суживающих и ис-
кривляющих судовой ход.

• Наличие большого количества перекатов (Мочищен-
ский, Кубовинский, Дубровинский, Ташаринский, Ка-
мешковский, Кругликовский и др.).

Однако береговая и плавучая судоходная обстановка на 
указанном участке обеспечивает круглосуточное плавание 
 судов.

4.5. Острова Оби от дачного посёлка Мочище 
до деревни Кругликово

№ Название

Рассто-
яние от 
слияния 

Бии и 
Катуни 

(км)

Ближайший 
населённый 

пункт

Ближайшая 
пристань Примечания

1 Абрашкин 760 Калугино 
(н/ж),
Юрт-Ора

Остров поймен-
ный, поросший 
лесом и кустар-
ником

2 Арчеков 798 Слева от фарва-
тера

3 Барлак 741 Зелёный 
Мыс

Зелёный 
Мыс

Справа от фар-
ватера

4 Безымянный 739 Зелёный 
Мыс

Зелёный 
Мыс

Справа от фар-
ватера

5 Большой 
Кустарь

737 Красный Яр Красный Яр У правого берега 
Оби

6 Большой 
Умревин-
ский

812 Шумиха Ташара Справа от фар-
ватера
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7 Галечный 722 Мочище У правого берега 
Оби

8 Гусиный 774 Белоярка Справа от фар-
ватера

9 Гусиный 
(Батурин-
ский)

829 Батурино Батурино В левобережной 
пойме

10 Ежевичный 
(Басенький)

794 Дубровино Дубровино Слева от фарва-
тера

11 Елобогач 830 Старобибе-
ево

Старобибе-
ево

У правого берега 
Оби

12 Еловый 830 Старобибе-
ево

Старобибе-
ево

К северу от 
о. Елобогач

13 Заячий 715 Кудряшов-
ский

Остров 
Медвежий

Западнее о. Мед-
вежий

14 Зелёненький 721 Ягодная В левобережной 
пойме Оби

15 Казачий 754 Казачий Остров 
Казачий

В левобережной 
пойме Оби

16 Кустарь 737 Красный Яр Красный Яр Справа от фар-
ватера

17 Лукшин 826 Вятский 
Камешек

Вятский 
Камешек

Справа от фар-
ватера

18 Маленький 768 Скала Скала Справа от фар-
ватера

19 Малый Ум-
ревинский

813 Ташара Ташара У левого берега 
Оби

20 Медвежий 716 Кудряшов-
ский

Остров 
Медвежий

Справа от фар-
ватера

21 Мерзляк 722 Мочище Ягодная Слева от фарва-
тера

22 Нижний Ча-
галинский

839 Слева от фарва-
тера

23 Песчаный 740 Зелёный 
Мыс

Зелёный 
Мыс

Справа от фар-
ватера

24 Поросский 784 Успенка Успенка Слева от фарва-
тера

25 Рыбачий 735 Рыбачий Остров 
Рыбачий

Справа от фар-
ватера
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26 Сергеев 770 Пристань 
Почта

Пристань 
Почта

Справа от фар-
ватера

27 Серебряков 
(Большой)

765–
774

Пристань 
Почта

Пристань 
Почта

Справа от фар-
ватера

28 Середыш 844 Усть-Тула Кругликово У правого берега 
Оби

29 Сивков 730 Красный Яр Красный Яр Слева от фарва-
тера

30 Симан 835–
868

Кругликово Кругликово Самый крупный 
остров

31 Смородино-
вый

848 Кругликово Кругликово У левого берега 
Оби

32 Сосновый 750 Седова За-
имка

Седова За-
имка

Площадь остро-
ва 2 км2, порос-
ший лесом

33 Сосновый 
(Берёзовый)

779 Белоярка Успенка Выше с. Бело-
ярка

34 Сухой 840 Усть-Тула Усть-Тула Справа от фар-
ватера, отделён 
протокой Сухая

35 Талов 752 Седова За-
имка

Седова За-
имка

Слева от фар-
ватера, к югу от 
о. Сосновый

36 Таловый 779 Пристань 
Почта

Пристань 
Почта

У левого берега 
Оби

37 Ташарин-
ский

803 Ташара Ташара Слева от фарва-
тера

38 Телячий 854 Кругликово Кругликово Остров поймен-
ный

39 Умревин-
ский (Шуми-
хинский)

817 Шумиха Вятский 
Камешек 
(Камень)

У правого берега 
Оби

40 Хороший 771 Пристань 
Почта

Пристань 
Почта

Слева от фарва-
тера

41 Чагалинский 835 Старобибе-
ево

Старобибе-
ево

Справа от фар-
ватера

42 Чаячий 727 Мочище Ягодная У левого берега 
Оби
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4.6. Малые реки северо-восточной части  
области

Река Барлак. Состоит из двух рек — Большой Барлак и Ма-
лый Барлак, которые в 4 км от впадения в р. Обь сливаются в 
один водный поток. Обе реки имеют свои особенности и чер-
ты, поэтому каждая рассматривается отдельно.

Река Большой Барлак. Исток находится на высоте 205 м 
севернее п. Барлакский в 1 км от соединения двух железно-
дорожных веток: Новосибирск — Болотное и Новосибирск — 
Инская — Сокур. В 1 км от истока установлен пункт геоде-
зической сети 212,9 (высота основания пункта над уровнем 
моря). Здесь начинается Большой Барлак при слиянии трёх 
ручьёв.

Длина реки около 50 км. Падение составляет 111 м, уклон 
равен 22 см на 1 км. Общее направление течения с юго-вос-
тока на северо-запад. В верховье река течёт с юга на север, в 
среднем течении от с. Локти Мошковского района — на запад, 
а в нижнем течении вновь поворачивает на север, но уже по 
землям Новосибирского района. В верхнем течении, особен-
но в районе расположения многочисленных садовых участ-
ков, река во многих местах запружена. Крупные пруды нахо-
дятся у п. Октябрьский и к западу от с. Барлак.

Течение реки медленное, с множеством поворотов, изги-
бов. В среднем течении от правого притока р. Большая до ле-
вого притока р. Ивановка берега р. Большой Барлак обрыви-
стые, заросшие кустарниковой и древесной растительностью 
на всём протяжении. Водные запасы реки невелики. Девять 
притоков также не отличаются многоводностью.

Левые притоки р. Большой Барлак:
• Васенка — 4 км, впадает в западной части с. Локти.
• Ивановка — 7,5 км, впадает в Большой Барлак на отмет-

ке уреза воды 123 м.
• Качимовка — 13 км, течёт с юга-востока на северо-запад 

через п. Степной.
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• Падун — 5 км, больше похожа на ручей.
• Пашенка — 18 км, впадает в Большой Барлак в западной 

части п. Сосновка. В летнее время пересыхает.
Правые притоки р. Большой Барлак:
• Большая — 10 км, начинается северо-западнее ст. Сокур 

и огибает с севера Барлакскую лесную дачу.
• Ключи — 4,5 км, впадает на отметке уреза воды 139 м.
• Малая Ананьевка — 4 км, по сути — ручей.
• Прониха — 7,5 км, впадает в Большой Барлак на отмет-

ке уреза воды 159 м западнее урочища Лянгузова Дача.

Река Малый Барлак. Берёт начало в юго-восточной ча-
сти Новосибирской лесной дачи с высоты 165 м на границе 
Новосибирского и Мошковского районов. Длина реки 28 км. 
На всём протяжении река течёт по залесённой местности с 
преобладанием сосны и берёзы. Русло р. Малый Барлак не так 
глубоко врезано, как у «старшего брата». Общее направление 
течения с северо-востока на юго-запад, где у с. Кубовая на от-
метке уреза воды 101 м сливается с р. Большой Барлак.

Малый Барлак имеет левый приток Крутая Черемшанка и 
правые — Пустынка и Каменушка.

Много воды эти притоки не доставляют, а в летнее время 
приток Каменушка и вовсе пересыхает в верхнем и среднем 
течении. Дорог здесь мало. Лес труднопроходим и разделён 
на километровые квадраты просеками, проходящими с юга на 
север и с запада на восток. В нижнем течении Каменушки в 
1,5 км к северу находится урочище Рямовое, а в верховье — 
урочище Каменный Брод.

Бассейны Большого и Малого Барлака, а также всё право-
бережье Оби уже несколько десятков лет являются любимым 
местом отдыха новосибирцев. Здесь расположены садовые и 
дачные участки, оздоровительные лагеря, базы отдыха.

Смешанный лес, обладающий высокой фитонцидностью, 
равнинность территории, обилие ягод, грибов и дичи, а также 
близость р. Оби с высоким правым берегом и рыбными богат-
ствами способствовали заселению этих мест.
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Населённые пункты бассейна реки Барлак

№ Название Администра-
тивный район Река Примечания

1 Барлакский Мошковский Большой 
Барлак

В 1 км к югу от ж/д 
Новосибирск – 
Болотное

2 н.п. Барлак Мошковский Большой 
Барлак

Правобережье

3 Новокаменка 
(Новокамен-
ский)

Новосибирский Большой 
Барлак

В 600 м к югу от 
о.п. Барлак

4 Октябрьский Мошковский Большой 
Барлак

О.п. 3362 км

5 Барлак Мошковский Большой 
Барлак

Правобережье. 
Пруд

6 Большеречен-
ский

Мошковский Большой Бар-
лак, Большая

В с-з части Барлак-
ской лесной дачи

7 Алексеевский Мошковский Большой 
Барлак

Левобережье. Быв-
шая ферма

8 Локти Мошковский Большой 
Барлак

Левобережье. В се-
редине XX в. было 
213 дв.

9 Васильевский Новосибирский Малый Барлак Правобережье
10 Харламовский Мошковский Малый Барлак Правобережье
11 Новопокров-

ский
Новосибирский Большой 

Барлак
Остатки кладбища. 
Было 27 дв.

12 Качимовка Новосибирский Качимовка В настоящее время 
летник. Было 23 дв.

13 Степной Новосибирский Качимовка Пруд
14 Ломовская 

Дача (Ломов-
ская)

Новосибирский Пашенка В 1960-е годы 
было 30 дв.

15 Сосновка Новосибирский Большой Бар-
лак, Пашенка

Бывший свх. 
№ 301. СОШ

16 Вагановка Новосибирский Большой 
Барлак

Правобережье

17 Кубовая Новосибирский Большой Бар-
лак, Малый 
Барлак

С/с. СОШ. Почта

18 Зелёный Мыс 
(Хромовский)

Новосибирский Барлак, Обь Бывшее название 
Кожпосёлок
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Река Бибиха. Течёт с севера-востока на юго-запад в се-
верной части Новосибирского района по лесистой местности 
с преобладанием сосны, берёзы и осины. Длина реки 11 км. 
В верхнем течении отметка уреза воды 142 м в устье 89 м. Па-
дение равно 53 м, уклон составляет 48 см на 1 км. Притоков 
нет. Река берёт своё начало в заболоченной южной части Но-
восибирской лесной дачи, а впадает в Обь у п. Бибиха, вблизи 
которого была пристань для судов пригородного сообщения. 
Берег Оби здесь высокий, обрывистый, покрыт лесом. В ниж-
нем течении, в левобережье Бибихи (3 км к югу от русла) 
выделяется урочище Островное, а в 4,5 км к югу от верховья 
реки — урочище Белый Камень. Просеки, прорубленные че-
рез каждый километр, идут с севера-запада на юго-восток и с 
севера-востока на юго-запад в большей степени так заросли, 
что едва прослеживаются на местности. Кроме п. Бибиха, в 
устье реки других населённых пунктов нет.

Река Шатуниха. Длина реки 9 км. По многим характери-
стикам и данным является аналогом р. Бибиха. Высота истока 
155 м, устья — 88,5 м. Падение составляет 66,5 м, уклон равен 
60 см на 1 км. По своей сути — это быстрый ручей, в устье ко-
торого находится н.п. Седова Заимка. Сейчас здесь построена 
база отдыха, до которой от площади Калинина г. Новосибир-
ска — 43 км (через с. Кубовая). До последней четверти XX в. 
на 750 км Оби, севернее устья р. Шатуниха была пристань для 
судов пригородного сообщения. От базы отдыха на север, до 
бывшей пристани Калугино, есть дорога (7,5 км), но для вне-
дорожников. Район бассейна р. Шатуниха редко посещаем ту-
ристами.

Реки Новосибирской лесной дачи Мошковского рай-
она. Пять малых рек имеют много общего:

• Истоки на высотах 150–160 м.
• Небольшая протяжённость (от 5 до 11 км).
• Направление течения с юга на север.
• Заболоченность бассейнов рек.
• Впадают в Обь на высоте уреза воды 87,0–86,0 м.



158

• Маловодность.
• Отсутствие населённых пунктов и автодорог.

№ Название 
реки

Длина 
(км) Примечания

1 Берёзовка 8 Впадает в протоку Ингулинская (Серебряков-
ская) напротив о. Большой (Серебряков). Мост 
через речку в нижнем течении

2 Матюжиха 9,5 Мост через речку в нижнем течении
3 Ингула 10,5 Впадает в Обь напротив о. Гусиный
4 Крутишка 11 Имеет левый и правый безымянные притоки. 

Впадает в Обь напротив о. Сосновый (Берёзо-
вый). Мост через речку в нижнем течении

5 Барлак 
(Белоярка)

5 Протекает через с. Белоярка

Населённые пункты в бассейнах рек Новосибирской лесной дачи

№ Название Администра-
тивный район Река Примечания

1 Калугино  
(Калугинский)

Новосибирский Обь 760-й км Оби. 
Была пристань

2 Октябрьский Новосибирский Обь н/ж
3 Ворошиловский Новосибирский Обь (протока 

Ингулинская)
н/ж. Исклю-
чён из учёт-
ных данных 
01.12.1977 г.

4 Северный Мошковский Обь, протока н/ж
5 Лесоучасток № 98 Мошковский Берёзовка н/ж
6 Лесничество Мошковский Обь (протока 

Игулинская)
н/ж

7 Матюжиха Мошковский Матюжиха н/ж
8 Алфёрово Мошковский Обь Было 7 дв., н/ж. 

Остатки клад-
бища

9 Сухая Перегонка Мошковский Обь Была пристань, 
19 дв., н/ж

10 Белоярка Мошковский Белоярка, 
Обь

385 дв.
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Река Порос. Исток реки находится на высоте 251 м на 
северном склоне возвышенности Сокур в 2 км южнее п. Еме-
льяновский Мошковского района. Протяжённость реки со-
ставляет 55 км. Впадает в р. Обь у с. Успенка напротив о. Па-
росский на отметке уреза воды 87 м. Таким образом, падение 
составляет 128 м, а уклон равен 23 см на 1 км. Бассейн р. По-
рос занимает центральную и северную территорию Мошков-
ского района.

Общее направление течения р. Порос с юга-востока на се-
веро-запад. В верхнем и среднем течении Порос течёт с юга на 
север, а в нижнем — с востока на запад. Река равнинная, тече-
ние медленное, с множеством поворотов и излучин. Притоки 
маловодные, собирают воду из оврагов и логов. Залесённость 
бассейна р. Порос составляет 40 %. В верхнем течении река 
протекает на лесостепной зоне, в среднем — огибает Старо-
Поросскую лесную дачу (9 км2), а в нижнем — пробирается 
через болото Галинское и восточную часть Новосибирской 
лесной дачи. Одиннадцать именных притоков питают Порос 
равномерно на всём протяжении.

Притоки реки Порос

№ Левые Длина 
(км)

Насе-
лённые 
пункты

№ Правые Длина 
(км)

Насе-
лённые 
пункты

1 Грязнушка 10 Новый 
Порос

1 Большая 
Пузыриха

8,5 Верх-
Пузы рёво 
(н/ж)

2 Поросик 
с левым 
притоком 
Глинка

18 Емелья-
новский

2 Скоро-
ходиха 
с левым 
притоком 
Боровушка

18,5 Новомош-
ковское

3 Чесноков-
ка

24 Вознесен-
ка (н/ж)

3 Крутелька 15 Кузнецов-
ка, Старый 
Порос

4 Крутишка 9,5 Галинский 
(н/ж)

4 Скакаль-
ная

4,5 Старый 
Порос
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5 Ельцовка 10 Ельцов-
ский (н/ж)

5 Сосновка 3,5 Прудское 
(н/ж)

6 Караус 9 Полеводка 
(н/ж)

Населённые пункты бассейна реки Порос

№ Название Река Примечания
1 Емельяновский Порос 4 км до ж/д Новоси-

бирск — Болотное
2 Верх. Пузырёво (н/ж) Пузыриха
3 Михайловский (н/ж) Пузыриха Ж.-д. ст. Кошево
4 Новый Порос Порос Левый берег
5 Войновский (н/ж) Порос
6 свх. завода Чкалова 

(н/ж)
Правый приток 
р. Порос

7 Мошково Скороходиха Райцентр
8 Новомошковское Скороходиха Бывший свх. Мошковский
9 Горный

10 Ивановка (н/ж)
11 Красногорский Крутелька Бывший свх. «Буксир»
12 Савский (н/ж) Крутелька
13 Кузнецовка Крутелька От а/д Мошково — Ста-

рый Порос 7 км
14 Кольцовский (н/ж) Порос
15 Вятский (н/ж) Чесноковка Правый берег
16 Вознесенка (н/ж) Чесноковка
17 Анастасьевка (н/ж) Чесноковка Левый берег
18 Старый Порос Порос, Скакаль-

ная, Крутелька
Старо-Поросская лесная 
дача

19 Прудской (н/ж) Порос Летник
20 Галинский (н/ж) Порос, Крутишка Левобережье
21 Ельцовский (н/ж) Левый приток 

р. Порос
22 Полеводка (н/ж) Караус Исключена из учётных 

данных 22.12.1977 г.
23 Успенка Порос, Обь Психоневрологический 

интернат. Остатки плоти-
ны и мельницы
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Река Ташара. Берёт своё начало на высоте 160 м из Об-
ской лесной дачи у п. Обской Мошковского района. Длина 
реки около 12 км. Впадает в Обь в северной части с. Ташара 
на отметке уреза воды 83 м. Падение составляет 77 м, а уклон 
равен 64 см на 1 км. Река течёт с юга на север.

У п. Обской, в его северо-восточной части р. Ташара пе-
регорожена проезжей дамбой, образуя живописный пруд 
площадью зеркала воды 440 м2. Река протекает по лесистой 
местности с преобладанием берёзы. У самого с. Ташара лес 
смешанный и при въезде справа вырос целый посёлок дачни-
ков.

Река имеет правый безымянный приток длиной 6 км.

Река Умрева. Длина реки 17 км. По многим показате-
лям и характеристикам является аналогом р. Ташара. Исток 
р. Умрева находится в лесостепной зоне северо-восточной 
части Мошковского района на высоте 180 м. Впадает в Обь 
на отметке уреза воды 82 м протоки Умревинская напротив 
о. Большой Умревинский. Падение реки равно 98 м, а уклон 
составляет 57 см на 1 км. Течёт Умрева с юга на север. Здесь, 
на реке при впадении в р. Обь, в 1703 г. томскими служилыми 
людьми был основан острог — укрепление для охраны рус-
ских поселений по южной границе Томского уезда.

В бассейне р. Умрева есть ещё одна «живая» деревня — Са-
рачёвка с рыбным прудом. Две другие деревни — Смоленка и 
Рязановка разъехались во второй половине XX в. Среди сос-
ново-берёзового смешанного леса есть поляны с густым тра-
востоем и обилием цветов, а в перелесках много смородины, 
малины и хороших грибных мест.

Река Шумиха. Протяжённость 6,5 км. Из-за малых раз-
меров и небольшой водоносности на некоторых картах обо-
значена как ручей. Течёт с юга на север и впадает в Обь у 
д. Шумиха напротив о. Шумихинский. Начинается река в за-
болоченной местности западнее оз. Стёпино с высоты 160 м.

Деревня Шумиха, расположенная в устье одноименной 
реки, ещё 100 лет назад была крупным населённым пунктом и 
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была связана дорогой с д. Умрева (5,5 км). Сейчас здесь про-
живает менее 100 жителей.

Река Ояш. Начинается река в юго-западной части Болот-
нинского района в урочище Левотерск на высоте 205 м. Длина 
реки около 80 км. Общее направление течения с юго-востока 
на северо-запад. Протекает по юго-западной части Болотнин-
ского и северо-восточной части Мошковского районов. Впа-
дает Ояш в протоку Оби у д. Старобибеево на отметке уреза 
воды 82 м. Падение реки составляет 123 м, уклон — 15 см на 
1 км.

Исток р. Ояш находится в лесостепной зоне к северо-вос-
току от возвышенности Сокур. Площадь бассейна р. Ояш — 
вторая по величине после Ини в северо-восточной части 
Новосибирской области. Большую часть притоков р. Ояш 
принимает слева — с возвышенности Сокур, но все притоки 
небольшие и маловодные. Ояш — типичная равнинная река 
с множеством излучин и медленным течением. В верхнем те-
чении река пробирается через лесной массив (у д. Кривояш). 
Спелый смешанный лес правого берега р. Ояш площадью 
около 15 км2 при абсолютной высоте 160–200 м разбит про-
секами на квадраты. Два красивых озера, прозрачные ручьи, 
чистый воздух, близость железной дороги (от ст. Чебула всего 
5 км) привлекают сюда туристов.

В среднем течении, на правом берегу р. Ояш, на протяже-
нии почти 10 км, от д. Балта Мошковского района до с. Ояш 
Болотнинского района и далее на север до деревни Эстонка, 
располагается смешанный лес с преобладанием сосны и бе-
рёзы. Этот лесной массив, который пересекает а/д Новоси-
бирск — Болотное, разбит просеками, идущими с севера на юг 
и с запада на восток.

В нижнем течении р. Ояш несёт свою воду в р. Обь также 
по смешанному лесу, в котором дорога одна — до с. Новоби-
беево. Семь именных притоков 1-го и девять — 2-го порядка 
питают своей водой р. Ояш. Наиболее крупные из них — Сар-
боян и Балта текут с юга на север с возвышенности Сокур.



163

Левые притоки реки Ояш

№ Название Длина 
(км)

Админи-
стративный 

район

Насе-
лённые 
пункты

Примечания

1 Ояшенка с правым 
притоком Черем-
шанка

16 Болотнин-
ский

Сибиряк Впадает в 
р. Ояш на от-
метке 132 м

2 Сарбоян с левыми 
притоками Сынок и 
Крутая

38 Мошков-
ский

Участок — 
Балта

Множество 
плотин и 
прудов

3 Балта с левыми 
притоками Каме-
нушка, Круть-Балта, 
Горбуниха, Анюшка 
и правым — Шумиха

35 Верх-
Балта, 
Новоалек-
сандровка, 
Балта

В среднем 
течении 
протекает 
по садовым 
участкам

4 Бабушка 7,5 Болотнин-
ский

Ояш Разделяет 
с. Ояш на 
северную 
и южную 
части

5 Каргалы 8,5 Исток на вы-
соте 160 м

Правые притоки реки Ояш

№ Название Длина 
(км)

Админи-
стративный 

район

Насе-
лённые 
пункты

Примечания

1 Чебула с левым при-
током Зелёная

14 Болотнин-
ский

Новая 
Чебула

Протекает 
по урочищу 
Чебулинское

2 Здрева с левым при-
током Каменка

11 Вознесен-
ка

Бассейн р. Ояш, особенно его средняя часть, был одним 
из самых густозаселённых мест в правобережье Оби. Здесь 
проходил Московско-Сибирский тракт, который заселяли 
переселенцы. Из европейской России в разные годы русские, 
украинцы, белорусы обживали малые сибирские речки и ле-
состепные участки, где были пахотные земли, луга и пастби-
ща, массивы смешанного леса.
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Населённые пункты бассейна реки Ояш

№ Название Администра-
тивный район Река Примечания

1 Старые Бугры 
(н/ж)

Болотнинский Ояш Верховье р. Ояш. 
Был пруд

2 Кривояш Болотнинский Ояш Пруд с проезжей 
дамбой

3 Камышенка 
(Камышен-
ский) (н/ж)

Тогучинский Ояшенка Было 12 дв. Остат-
ки кладбища

4 Сибиряк Болотнинский Черемшанка — 
правый приток 
Ояшенки

Пруд в северной 
части

5 Зелёная горка Болотнинский Ояшенка
6 Черепашенский 

(н/ж)
Болотнинский Ояшенка

7 Светлая 
 Поляна (Свх. 
Чебулинский)

Болотнинский Левый приток 
Ояшенки

Левобережье

8 6-я Точка 
(н/ж)

Болотнинский Левый приток 
Ояшенки

Был 21 дв.

9 Ракиты (н/ж) Болотнинский Ояшенка Левобережье. 
Было 40 дв.

10 Огонёк (н/ж) Болотнинский Ояш Левобережье
11 Оброчное 

( Оброчный) 
(н/ж)

Болотнинский Зелёная — 
левый приток 
Чебулы

Было 9 дв.

12 Овражный 
( Овражное) 
(н/ж)

Болотнинский Зелёная — 
левый приток 
Чебулы

Было 24 дв.

13 Старая Чебула 
(н/ж)

Болотнинский Чебула Левобережье. 
Было 43 дв.

14 Светлое Озеро Болотнинский Чебула Было 26 дв. Остат-
ки кладбища

15 Таганай Болотнинский Чебула Ж/д станция. Пруд 
в южной части

16 Новая Чебула Болотнинский Чебула
17 Горн Болотнинский Ояш Правобережье
18 Сальниковский 

(н/ж)
Мошковский Ояш Правобережье
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19 Виноградов-
ский (н/ж)

Мошковский Сарбоян Было 24 дв.

20 Назаровский 
(н/ж)

Мошковский Сарбоян Левобережье. 
Было 40 дв.

21 Сокур Мошковский Сарбоян Правобережье
22 Лесной (н/ж) Мошковский Сарбоян Правобережье. 

Было 7 дв.
23 Роговики (н/ж) Мошковский Сарбоян Правобережье
24 Араповка (н/ж) Мошковский Сынок — 

левый приток 
р. Сарбоян

Было 57 дв.

25 Сарбоян (н/ж) Мошковский Сарбоян Левобережье.
Было 76 дв.

26 Участок — 
Балта

Мошковский Сарбоян Пруд. Проезжая 
дамба

27 Широкий Яр
(свх. Ояш)

Мошковский Сарбоян Левобережье

28 Кубовской 
(н/ж)

Мошковский Сарбоян Правобережье. 
Было 18 дв. Остат-
ки кладбища

29 Бурлиха Мошковский Ояш Правобережье
30 Трудовой (н/ж) Мошковский Шумиха — 

правый приток 
р. Балта

31 Новослободка 
(н/ж)

Мошковский р. Каменуш-
ка — левый 
приток р.  Балта

Пруд

32 Верхняя Балта Мошковский Балта Правобережье
33 Новоалександ-

ровка (н/ж)
Мошковский Балта Левобережье. 

Было 89 дв.
34 Орловка (н/ж) Мошковский Круть-Балта Левобережье
35 Лихда (н/ж) Мошковский Круть-Балта Правобережье
36 Тасино Мошковский Балта Ж/д станция. Был 

31 дв.
37 Подсобное хо-

зяйство (н/ж)
Мошковский Балта Правобережье. 

Было 17 дв.
38 Озёрный (н/ж) Мошковский Левый приток 

р. Балта
Было 34 дв.

39 Станционно-
Ояшинский

Мошковский Балта Ж/д станция
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40 Вороново Мошковский Горбуниха — 
левый приток 
р. Балта

Левый берег

41 Радуга Мошковский Анюшка — 
левый приток 
р. Балта

Левобережье

42 Балта Мошковский Балта, Ояш С/с
43 Ояш Болотнинский Ояш, Бабушка С/с, СОШ
44 Тельман

(им. Тельмана)
Болотнинский Каменка — 

левый приток 
р. Здрева

Было 48 дв.

45 Новокаменка 
(н/ж)

Болотнинский Каменка

46 Новосталинск 
(Эстонка)

Болотнинский Каменка Было 60 дв.

47 Боровской Болотнинский Каменка
48 Покровское Болотнинский Здрева
49 Малиновка 

(Малиновский)
Болотнинский Здрева

50 Ивановка Болотнинский Здрева Правобережье
51 Байкал Болотнинский Правый при-

ток р. Здрева
С/с, СОШ

52 Вознесенка 
(Вознесеновка)

Болотнинский Левый приток 
р. Здрева

53 Смирновский 
(н/ж)

Болотнинский Каменка

54 Успенский 
(н/ж)

Болотнинский Каменка

55 Новоселье 
(н/ж)

Болотнинский Здрева Остатки кладбища

56 Казанка Болотнинский Ояш Остатки кладбища
57 Нижний Ояш 

(н/ж)
Болотнинский Ояш Правобережье

58 Ясная Поляна 
(н/ж)

Болотнинский Правый при-
ток р. Ояш

59 Советский Болотнинский Ояш Левобережье
60 Новобибеево Болотнинский Ояш С/с
61 Старобибеево Болотнинский Ояш, Обь Бибеевская про-

тока
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Река Тула. Протяжённость реки 23 км. Исток Тулы на-
ходится на высоте 160 м, устье — 80,5 м. Падение составляет 
79,5 м, уклон равен 34,5 см на 1 км. Общее направление тече-
ния с юго-востока на северо-запад. В верхнем течении река 
в виде быстрого ручья продвигается на запад. В среднем и 
нижнем течении река теряет свою скорость, пробираясь че-
рез лесистую местность. Отдаёт Оби свою воду в южной части 
д. Усть-Тула, где находилась пристань для пригородных су-
дов. Здесь же была база отдыха. Вдоль правого берега Тулы 
вблизи устья расположены садовые участки. В верхнем те-
чении Тула принимает слева три безымянных ручья, а далее 
притоков не имеет. Более того, в засушливые годы, р. Тула 
становится еле заметным ручьём.

Ещё полвека назад в бассейне Тулы было семь населён-
ных пунктов: Абрамовка, Михайловка 1-я, Михайловка 2-я, 
Мохово, Александровский (Александровка), Игрушка, Усть-
Тула.

Автодорог в бассейне Тулы сейчас нет и добраться сюда 
можно или по Оби, или на внедорожнике из д. Кругликово 
(7,5 км).

Просеки в смешанном лесу пробиты с северо-запада на 
юго-восток и с юго-запада на северо-восток на разных рас-
стояниях.

Деревня с необычным названием Игрушка была самым 
крупным населённым пунктом на правом берегу Тулы. По-
вторяя излучину реки, деревня тянулась на 2 км вдоль берега 
одной улицей. Дорога длиной 6 км шла от д. Игрушка к при-
стани Усть-Тула. Решением Новосибирского облисполкома 
от 01.12.1977 г. № 799 д. Игрушка исключена из учётных дан-
ных Байкальского сельсовета в связи с выездом населения.

Река Красная. Длина 13 км. Река протекает на западе 
Болотнинского района и впадает в Обь в 3 км юго-западнее 
д. Кругликово.

Верховье расположено в заболоченной местности смешан-
ного леса. Просеки проходят с юго- запада на северо-восток и 
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прослеживаются не везде. В бассейне реки находится оз. Ту-
линское с отметкой уреза воды 92 м, а южнее — оз. Красное, на 
берегу которого была д. Красное Озеро, где до сих пор сохра-
нились остатки кладбища. В 2,5 км к юго-востоку был поле-
вой стан. От д. Красное Озеро на северо-запад шла дорога до д. 
Усть-Тула (8,5 км), а на юго-запад — до с. Новобибеево (9 км) 
через д. Игрушка (сейчас н/ж). Ещё в середине XX в. д. Крас-
ное Озеро была крупным (по сибирским меркам) населённым 
пунктом с тремя улицами и двумя хуторами (один из них на 
берегу оз. Красное). Деревня исключена из учётных данных 
Байкальского сельсовета решением Новосибирского облис-
полкома от 09.02.1981 г. № 69 в связи с выездом населения.

Река Икса. Исток реки — северный склон возвышенно-
сти Сокур на высоте 225 м у с. Егоровка и ж.-д. ст. Чахлово 
центральной части Болотнинского района. Длина реки 66 км. 
Впадает Икса в Обь южнее д. Кругликово на отметке уреза 
воды 78,8 м. Падение реки составляет 165,2 м, уклон равен 
22 см на 1 км.

Река Икса имеет типично равнинный характер и общее 
направление течения с юга на северо-запад. Именно так по-
нижается местность, на которой расположен бассейн р. Икса 
площадью более 200 км2. Причём, первую половину своего 
пути Икса проходит с юга на север, а вторую — с востока на 
запад. В первой половине нижнего течения, от с. Зудово до 
бывшей д. Угловая, на протяжении 20 км Икса течёт по за-
болоченной местности, где нет дорог и населённых пунктов. 
Берега реки здесь топкие, заросшие древесной и кустарнико-
вой растительностью.

Икса принимает крупный левый приток Елбак, образую-
щийся от слияния двух речек — Чебулинский Падун и Верх-
ний Елбак. Два других левых притока — Баксон (24 км) и 
Ельцовка (20 км) большого наполнения воды не дают. Более 
15 правых коротких притоков имён не имеют и фактически 
являются крупными ручьями, собирающими воду из больших 
балок, лощин и оврагов. Среди малых рек правобережья Оби 
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р. Икса имеет широкое русло, особенно в нижнем течении, и 
глубину от 2 до 3 м.

В междуречье Иксы и её левого притока Баксона располо-
жено бол. Чистое площадью около 23 км2, вокруг которого 
ещё в середине XX в. располагались семь населённых пунктов: 
Новая Поляна, Баксон, Сивковский, Филюшинский, Пермяк, 
Октябрьский, Угловая и лесничество. Сейчас остались в жи-
вых только д. Новая Поляна, в которой насчитывается менее 
100 жителей.

На правом берегу Иксы, при её впадении в Обь, находится 
самый старый в Новосибирской области населённый пункт, 
основанный в 1695 г. томскими казаками во главе с Кругли-
ковым. Почти 150 лет здесь была пристань на Оби.

До райцентра г. Болотное есть автодорога — 43 км, но по 
ней лучше ехать на внедорожнике. От Кругликово по право-
бережью Иксы была просёлочная дорога и до д. Козловка 
24 км, с подъездами к озёрам Карасёво и Белое.

Названия населённых пунктов в бассейне Иксы говорят о 
том, откуда прибыли сюда переселенцы: Смоленский, Пер-
мяк, Витебский. Поселения были малочисленными и во вто-
рой половине XX в. большинство из них в результате не со-
всем продуманной политики укрупнения населённых пунктов 
исчезли с лица земли и с географических карт. Об их суще-
ствовании напоминают остатки кладбищ да заросли крапивы 
и дикой конопли — спутников человеческого жилья. Из 45 на-
селённых пунктов бассейна р. Икса середины прошлого века в 
настоящее время жилых только 13!

Населённые пункты бассейна реки Икса

№ Название Река Примечания
1 Егоровка Икса Ж.-д. ст. Чахлово
2 Павловский
3 Макаровка Левый приток 

р. Икса
Левобережье

4 Маметъевский Остатки кладбища
5 Бор Правый приток 

р. Икса
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6 Дивинский Икса Левобережье
7 Икса
8 Пряничный Правый приток 

р. Икса
9. Казаковский Икса Правобережье
10 Витебск 

( Витебский)
Правый приток 
р. Икса

11 Еловый Падун Икса Правобережье. Остатки 
кладбища

12 Евдосеевка Чебулинский 
Падун

13 Демидо-Карповский Левобережье
14 Захаровка Остатки кладбища
15 Вишнёвский Верх. Елбак Левый берег
16 Верхний Елбак 

( Поселье)
Правый берег

17 Карасёво Левый берег. Сельсовет
18 Старый Елбак Елбак Правый берег
19 Нижний Елбак Левый берег
20 Калинкин Падун Икса Отметка уреза воды 121 м
21 Трактомировский Правый приток 

р. Икса
22 Киряково Икса Левый берег
23 Варламово

(Варламовский 
Падун)

Правый приток 
р. Икса

До райцентра 20 км

24 Зудово Икса Левый берег
25 Елизарово
26 Кривозёрский 

( Кривозёровка)
Правый приток 
р. Икса

Остатки кладбища

27 Советский
28 Козловка Икса Правобережье
29 Руссов Падун Икса Левобережье
30 Белое Озеро Правый приток 

р. Икса
Озеро Белое

31 Октябрьский Икса Остатки кладбища
32 Угловая Левобережье. Отметка 

уреза воды 95 м
33 Антоновский Баксон
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34 Смирновка Левобережье
35 Успенка Левобережье
36 Смоленский Левобережье
37 Герасимовский Правый берег
38 Алексеевка Остатки кладбища
39 Баксон Правый берег
40 Сивковский Правобережье
41 Новая Поляна Правый берег
42 Насоново Кладбище
43 Родионовский Ельцовка Остатки кладбища
44 Новогеоргиевка 

(Новогеоргиевский)
Был большой посёлок по 
обеим берегам реки

45 Кругликово Икса, Обь До райцентра 43 км

Река Таган. На крайнем северо-западе Болотнинского 
района из заболоченной местности, западнее оз. Истомино 
начинается р. Таган. Её протяжённость на территории Ново-
сибирской области 24 км. Общее направление течения с юга 
на север, и на протяжении 10 км Таган является пограничной 
с Томской областью рекой. Здесь она пробирается через уро-
чище Никольский Бор, который тянется с юга на север более 
чем на 11 км. Район бассейна р. Таган не заселён, зато болот 
и лесов предостаточно. Притоков на территории Новосибир-
ской области р. Таган не имеет. На своём малоисследованном 
пути Таган проходит через целый ряд проточных вытянутых 
озёр. Смешанный лес в бассейне р. Таган до урочища Николь-
ский Бор разделён просеками, идущими с северо-запада на 
юго-восток и с северо-востока на юго-запад.

Река Кунчурук. В северной части Болотнинского района 
по заболоченной лесистой местности протекает один из при-
токов 2-го порядка р. Таган под названием Кунчурук.

В верховье р. Кунчурук течёт с юга на север, в среднем — 
с востока на запад, а в нижнем — снова на север. Длина реки 
около 50 км. Исток р. Кунчурук расположен на высоте 180 м, 
в 3 км севернее с. Варламово (бывший Варламов Падун), с не-
большой возвышенности, которая расчленена балками, ло-
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гами, увалами. Высота отдельных увалов над днищем логов 
достигает 50–70 м, а речные террасы в некоторых местах воз-
вышаются на 10–15 м над уровнем воды. Склоны логов, хол-
мов и речных пойм хорошо задернованы и частично заросли 
древесной и кустарниковой растительностью.

В верхнем течении, до д. Кустово, Кунчурук принимает 
семь правых и четыре левых безымянных притоков, а в сред-
нем и нижнем течении собирает избыток вод болот. Освоено 
и заселено было только верховье реки.

Населённые пункты бассейна реки Кунчурук

№ Название Число 
 жителей Примечания

1 Борзинский н/ж Было пять улиц. Сейчас расположен 
летник

2 Гусаковский н/ж Правобережье
3 Рыбкинский 

(Рыбинск)
н/ж Левобережье. Остатки кладбища

4 Хуторской н/ж Правобережье
5 Ближний н/ж Правобережье
6 Кунчурук 500–1000 Сельсовет. До райцентра 33 км
7 Кустово < 100 чел. Правый берег
8 Пермская 

( Горбуновка)
н/ж Левый берег

9 Соловьёвский н/ж Левый берег

Река Красная (Бура). На крайнем севере Болотнинско-
го района в широтном направлении на запад течёт приток 
2-го порядка р. Таган под двойным названием — Красная или 
Бура. Вытекает река из оз. Долгое, затем на её пути есть про-
точное оз. Сухое и, следуя на запад, на границе с Томской об-
ластью сливается с р. Кунчурук. После соединения рек Кун-
чурук и Красная водный поток называется р. Оспа — правый 
приток 1-го порядка р. Таган.

Река Красная (Бура) течёт по заболоченной местности с 
залесённостью 98 %. Вследствие этих двух особенностей этот 
район не освоен и, конечно, не заселён. Существовала лишь 
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одна д. Красная в среднем течении на границе спелого сме-
шанного леса и труднопроходимых болот. К северу от р. Крас-
ная местность повышается и здесь, в урочище Калтайский Бор 
на границе Новосибирской и Томской области, находится во-
дораздельное пространство с высотами 150–190 м.

В междуречье рек Кунчурук и Красная (Бура) определены 
памятники природы областного значения: «Южная часть Та-
ганского болота» площадью 224,2 га. В правобережье средне-
го течения р. Красная — «Болото сосновое» площадью 240 га. 
Оба памятника ландшафтного профиля.

4.7. Населённые пункты правого берега  
реки Обь

№ Название Администра-
тивный район

Ближайшая 
река Примечания

1 Мочище Новосибир-
ский

Сухая С/с, СОШ, 725-й км 
Оби. Обрывистый 
высокий берег по-
крыт лесом

2 Красный Яр Новосибир-
ский

Обь Причалы нефтеба-
зы. 730,5–732,2 км 
Оби

3 Зелёный Мыс 
(Хромовский)

Новосибир-
ский

Барлак

4 Бибиха Новосибир-
ский

Бибиха Была пристань

5 Седова Заимка 
(Седово)

Новосибир-
ский

Шатуниха База отдыха. При-
стань на 750,2-м км 
Оби

6 Калугино (Калу-
гинский)

Новосибир-
ский

Была пристань на 
758,8-м км Оби

7 Октябрьский 
(Кордон) (н/ж)

Новосибир-
ский

На 762-м км Оби

8 Ворошиловский 
(н/ж)

Новосибир-
ский

Протока Ингулин-
ская (Серебряков-
ская)
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9 Северный (н/ж) Новосибир-
ский

Берёзовка Протока Ингулин-
ская (Серебряков-
ская)

10 Алфёрово (н/ж) Новосибир-
ский

Ингула Остатки кладбища. 
Отметка уреза воды 
85 м, 775-й км Оби

11 Сухая Перегонка 
(н/ж)

Новосибир-
ский

Крутишка Была пристань

12 Белоярка Мошковский Барлак 
( Белоярка)

13 Успенка Мошковский Порос База отдыха. 
Была пристань на 
783,6-м км Оби

14 Дубровино Мошковский Шумиха С/с, СОШ (год осно-
вания — 1830!). База 
отдыха. Лесхоз

15 Ташара Мошковский Ташара Пристань на 
804,6 км лесопере-
валочного комби-
ната

16 Шумиха Болотнинский Шумиха Протока Умревин-
ская 

17 Камень Болотнинский
18 Вятский Камешек Болотнинский Пристань на 820 км
19 Старобибеево Болотнинский Ояш Протока Бибеевская
20 Новобибеево Болотнинский Ояш
21 Сухая Протока 

(н/ж)
Болотнинский Протока Сухая

22 Усть-Тула Болотнинский Тула Была пристань на 
842-м км Оби

23 Кругликово Болотнинский Икса Была пристань на 
850-м км Оби
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4.8. Новосибирский район

История населённых пунктов бассейна реки Барлак.
Строительство и эксплуатация Транссибирской железнодо-
рожной магистрали дали толчок к развитию как города Ново-
николаевска, так и прилегающих к нему территорий к северу.

Более века назад, в 1906 г. в междуречье рек Большой Бар-
лак и Пашенка помещиком Лебедевым образовано поселение 
(ныне Сосновка), в котором проживало 38 человек (23 муж-
чины и 15 женщин). У самого Лебедева был построен дом, три 
барака для прислуги и барская конюшня.

Соседом Лебедева был помещик Терентьев. Его земельные 
владения располагались южнее (у нынешнего п. Ломовская 
Дача). Кроме барского дома и хозяйственных построек, Те-
рентьев имел мельницу. На правом берегу р. Большой Бар-
лак в 4 км к северу от поместья Лебедева находились земли 
помещика Сизова, имевшего на реке пять водяных мельниц. 
Почти круглый год со всей округи везли сюда зерно. Поме-
щичья усадьба имела заезжий двор, склады. Поселение имело 
название Вагановка (сейчас н/ж).

После Октябрьской революции на месте поселения, ос-
нованного ещё помещиком Лебедевым, в 1929 г. организо-
ван сов хоз № 78. В 1931 г. совхоз № 78 был преобразован в 
опытное учебное хозяйство Новосибирского сельскохозяй-
ственного техникума. В 1932 г. на базе учебного опытного хо-
зяйства образованы три самостоятельных совхоза: № 302 — 
с. Локти, № 78 — с. Барлак и № 301 — ныне п. Сосновка.

В совхоз 301-й в 30–60-е годы XX в. входили: ферма 2-я 
(ныне п. Степной), ферма 3-я (севернее д. Новопокровка), 
бригада свх. 301-й (у урочища Озёркин Лог), два отделения 
совхоза, населённые пункты Качимовка, Новопокровка, Ло-
мовская Дача, Вагановка. По-разному сложилась их судьба.

В начале века р. Барлак была судоходной до среднего те-
чения. Первые переселенцы на лодках (их было около 10 се-
мей) дошли до крутой излучины весной 1908 г. Здесь, на пра-
вом берегу р. Большой Барлак, прибывших людей встретил 
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густой сосновый лес, а также выходы гранитов и диабазов. 
За лето каждая семья раскорчевала и подготовила под паш-
ню землю, построили тёплые сараи, а на Покров день (14 ок-
тября) заселили их. Так было дано название поселению — 
Ново покровка.

Край поражал переселенцев своими природными бо-
гатствами. Здесь в изобилии была и дичь, и зверь, и рыба. 
А сколько ягод и грибов! Плавали до Оби на лодках, зимой 
пробивали зимники.

Молва о богатом крае разнеслась далеко за пределы Си-
бирского края. Каждый год приезжали новые переселенцы, 
встречали их доброжелательно. Благо, что строительный 
лес — сосна, как говорится, под рукой; камень для фундамен-
та — под ногами; берёзовые дрова для отопления — в избытке. 
Покровские мужики отличались купеческой жилкой. Торго-
вали круглый год. К началу Первой Мировой войны полови-
на дворов считалась зажиточными. Была построена школа и 
церковь. Село протянулось одной улицей по берегу на 3 км! 
Население составляло около 1 тыс. человек.

Гражданская война, а затем коллективизация отразились на 
жизни села. Спасаясь от раскулачивания, многие зажиточные 
крестьяне переселялись в таёжные районы Томского округа. 
Была закрыта, а затем сгорела церковь. В конце 30-х годов 
XX в. были организованы две промартели «Красный кустарь» 
и «Красный пахарь». Во время Великой Отечественной вой-
ны село совсем поредело. В конце 50-х годов здесь насчитыва-
лось всего 27 дворов. Чуть позднее «Покровские» земли были 
переданы Министерству обороны СССР, а в начале 1970-х го-
дов из села уехал последний житель — лесник Мазгалин. Село 
Новопокровка исключено из учётных данных Кубовинского 
сельсовета решением Новосибирского облисполкома № 799 
от 01.12.1977 г. Такая же участь постигла небольшую д. Вага-
новку (35 дв.), стоявшую на правом берегу р. Большой Барлак 
между сёлами Кубовая и Новопокровка.

Совсем другую историю имеет п. Степной — бывшая ферма 
2-я свх. 301-й. В 1932 г. на высокий правый берег р. Качи-
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мовка переселились четыре семьи с Красного холма. Здесь не 
нужно было корчевать лес: большие пространства с травяни-
стой растительностью тянулись на многие километры. Сея-
ли пшеницу, овёс, рожь. Хороши были сенокосные угодья и 
пастбища. Росло поселение, и в 1938 г. открыли начальную 
школу. В начале 60-х годов XX в. сюда переехали жители из 
с. Новопокровка и фермы 3-й. Были построены клуб, мага-
зин, детский сад, 8-летняя школа... В посёлке насчитывалось 
148 дворов.

Посёлок Степной стоит на пригорке, летом с восхода до 
заката обласкан солнечными лучами. У подножья пригорка 
протекает р. Качимовка (14 км) — правый приток р. Большой 
Барлак. В верхнем течении речки до 1970-х годов стояла не-
большая д. Качимовка (23 дв.). Своё название речка получила 
от заболоченной местности с кочками. Правый приток Качи-
мовки носит название Грязный лог (8 км) по обилию родни-
ков. Ниже п. Степной р. Качимовка запружена, и пруд стал 
любимым местом отдыха даже многих новосибирцев.

Посёлок Сосновка. Бывший посёлок совхоза 301-й полу-
чил своё звучное новое название Сосновка, так как располо-
жен в междуречье рек Большой Барлак и Пашенка в сосновом 
лесу. Входит в состав Кубовинского сельсовета. В Соснов-
ке проживало на 01.01.2009 г. 1204 человек. Число личных 
хозяйств — 336 (в 1950–1960-е годы в свх. 301-й значилось 
379 дв.). В 1965 г. совхоз 301-й стал называться «Новосибир-
ский».

Он специализировался на выращивании овощей и разведе-
нии племенного крупного рогатого скота. В 1970-е годы сов-
хоз был миллионером, но уже в 1990-е годы перестал суще-
ствовать по известным причинам. В Сосновке работает лишь 
один сырзавод, который открыл местный предприниматель. 
Он выкупил здание бывшего пункта приёма молока и органи-
зовал в нём производство сыра, который реализуется в Сос-
новке и областном центре.
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В Сосновской средней школе № 32 с 1986 г. работает музей. 
В музее собран материал по истории села и его замечатель-
ных людях. Имеется небольшая палеонтологическая коллек-
ция, представлен этнографический материал. Особо выделена 
история достижений юных спортсменов.

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны с высеченными 78 фамилиями установлен в центральной 
части посёлка.

Сеть усовершенствованных автодорог связывает Соснов-
ку с близлежащими населёнными пунктами: Новосибирск 
(12 км), Кубовая (6 км), Степной (8 км).

По единодушному мнению жителей Сосновки (не без ос-
нований), их посёлок с окрестностями по своим природным 
данным и показателям можно приравнять к курортно-сана-
торной зоне.

Посёлок Красный Яр. Самый молодой посёлок Кубовин-
ского сельсовета расположен в 18 км севернее Новосибирска. 
Красный Яр строился в 1,5 км от Оби на высоком, живопис-
ном коренном берегу.

История посёлка связана со строительством нефтебазы 
«Красный Яр» (1960–1964 гг.). Параллельно воздвигали жи-
лые дома для обслуживающего персонала нефтебазы. Извест-
ны имена первых руководителей предприятия: Ю. С. Кислов, 
В. Т. Евдокимов, Н. Я. Соловьёв.

Посёлок быстро разрастался. В 1966 г. были открыты поч-
та и медицинский пункт, а в 1967 г. — школа (первый дирек-
тор А. М. Ивлев). Позднее построили детский сад (первая за-
ведующая Л. И. Евдокимова), клуб. Сегодня в посёлке пять 
пятиэтажных и 22 двухэтажных жилых дома, четыре магази-
на, столовая.

Красный Яр входит в состав Кубовинского муниципально-
го образования. Площадь посёлка — 34 га, численность насе-
ления — 2551 человек. До Новосибирска проложена хорошая 
автомобильная дорога. Название посёлка, очевидно, связано 
со знаменитым яром Оби, его красноглиняными почвами и 
медными стволами сосен.
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На обрывистом берегу Оби учащимися школы были най-
дены кости мамонта. Часть этих уникальных палеонтологи-
ческих находок хранится в кабинете биологии школы, а часть 
в музее СО РАН. В 3 км южнее п. Красный Яр сдан в строй 
мостовой переход автодороги «Байкал». Здесь, у подножья 
30-метрового обрывистого берега Оби, сложенного толщами 
песков, супесей, суглинков каждый год находят кости различ-
ных представителей мамонтовой фауны, вымываемые рекой. 
Кости эти тяжёлые, минерализованные, поверхность их глад-
кая, покрытая коричневым «загаром» тысячелетий. Там же, 
у подножья яра, встречаются стволы древнего леса, которые 
тысячи лет назад были погребены под глиной и песком, а так-
же бурые пласты ископаемого торфяника.

От п. Красный Яр крутой берег Оби отходит к северо-вос-
току до с. Кубовая. Между коренным берегом и руслом Оби 
вклиниваются обширная низина с многочисленными озёрами 
и старицами, окружёнными кустарником и лиственными ро-
щами. Из древесных пород основу составляют сосна, ель, берё-
за, осина. Среди травянистых растений преобладают цветко-
вые из семейства сложноцветных, злаковых и бобовых. Много 
лекарственных растений, а также ягодников (черника, брусни-
ка, земляника). Многочисленны и разнообразны виды лишай-
ников, мхов и грибов, из реликтовых — хвощи и папоротники.

Окрестности п. Красный Яр, которому в 2020 г. исполни-
лось 60 лет, привлекательны не только в тёплое время года, 
но и в зимнюю сибирскую пору.

Дачный посёлок Мочище. Старинное сибирское с. Мо-
чище было основано на правом берегу Оби в 1720 г. Своё «мо-
крое» название село получило не от обилия дождей и воды. 
В лесу, недалеко от поселения, есть озеро, в котором жители 
мочили лён и коноплю, отбеливали холсты.

Значительно выросло население д.п. Мочище в начале 
XX в., когда в Сибирь переселялись семьями и даже деревнями 
из Тамбова, Воронежа, Пензы, Вятки, Рязани, Калуги... В это 
время, с появлениями и ростом нового города (будущего Но-
восибирска) колыванские купцы везли товары в Новоникола-
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евск в летнее время по Оби, а в зимнее время через с. Мочище. 
За короткий зимний день удавалось проехать половину пути 
и приходилось ночевать в Мочище, что способствовало раз-
витию села. Были построены школа и церковь, многие сель-
ские дворы становились заезжими. После революции 1917 г. 
в Мочище была создана коммуна, а в 1930-е годы — колхоз. 
Старожилы помнят председателя колхоза Бокалова (1932–
1937 гг.). Колхоз был богатым, особенно славился лошадьми. 
В 1937 г. создана артель «Красный кожевник» по переработке 
свиных кож. Кожи дубили в деревянных чанах, таскали вруч-
ную, а отмачивать возили прямо на Обь (до середины 90-х го-
дов XX в. оставался один цех от Новосибирской обувной фа-
брики). Трудолюбивые жители села мочили лён и коноплю, 
плели дерюжки и верёвки, мастерили корзины и бочки, гнули 
дуги, катали пимы, собирали ягоды, ловили рыбу.

Потери мужского населения пришлись на годы Великой 
Отечественной войны: 71 фамилия мочищенцев записана на 
сельском памятнике.

Электричество появилось в 1944 г., городское радио — 
в 1956 г. В 1957 г. все земли, скот, сельхозмашины были пере-
даны в Барлакский совхоз. В этот период Мочище насчитывало 
514 дворов, т.е. численность населения составляла более 2 тыс. 
жителей. Рядом на берегу неширокой старицы, во второй поло-
вине XX в. действовал городок отдыха «Радуга», (было около 
200 уютных домиков), где отдыхали за тёплый период года ты-
сячи новосибирцев. В Мочище работают средняя школа № 45, 
ФАП, сельская библиотека, ряд магазинов. С Новосибирском 
налажено автобусное сообщение от пл. Калинина.

В настоящее время функционируют оздоровительные уч-
реждения:

• детские лагеря «Солнечный Мыс — 1» и «Солнечный 
Мыс — 2»;

• база отдыха «Поплавок»;
• профилакторий завода «Восток»;
• санаторий «Обские зори» и костнотуберкулезный сана-

торий для детей.
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Ещё в XX в. на 724-м км Оби существовала пристань «Мо-
чище» для судов пригородного сообщения (в светлое время 
суток ходили речные «трамваи»).

На Оби против дачного посёлка раскинулся целый архи-
пелаг островов, заросших лесом и кустарником. Протока 
Каменная отделяет острова Медвежий и Галечный от мочи-
щенского берега. Правый берег Оби ниже Мочище высокий и 
постоянно подмывается (ширина реки в этом месте 1250 м). 
В обрушающихся берегах иногда встречаются кости мамон-
тов, туров и других вымерших животных. С высоты обрыва 
можно окинуть взглядом всю широкую левобережную пойму 
Оби, заросшую кустарником и лиственными рощами.

Кубовинский сельский совет. В территорию муници-
пального образования входят населённые пункты: Кубовая, 
Бибиха, Зелёный Мыс, Седова Заимка. Они расположены на 
правобережье Оби.

Село Кубовая. Основано село в 1718 г. и расположено в 
2 км от Оби при слиянии двух речек — Малый и Большой Бар-
лак.

Село получило своё название по роду занятий первых жи-
телей. Когда-то здесь выжигали древесный уголь — кубы для 
Алтайских заводов. С тех пор и закрепилось за посёлком на-
звание — Кубовая. В нижнем течении р. Барлак была стоянка 
первобытного человека. Местные жители называют её «Чуд-
ское поле»12.

Особенно живописно место впадения р. Барлак в Обь. На 
правом высоком берегу тёмной стеной стоит сосновый бор. 
Левый берег — низменная пойма с лугом и зарослями кустар-
ника. Здесь много калины, смородины, ежевики, боярышни-
ка, шиповника.

Места настолько привлекательные, что не только перво-
бытные люди по достоинству оценили этот прекрасный уго-

12 Третьяков Ю. К. Туристскими тропами. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. 
изд-во, 1978
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лок природы, но и современный человек уезжает отсюда с 
мечтой побывать здесь ещё.

В середине XX в. село было крупным населённым пун-
ктом — 340 дв. Сейчас много дачных строений, но самое глав-
ное — возводится новая церковь Святого Пантелеймона це-
лителя.

В Кубовой распологалось ФГУ «Опытно-охотничье хозяй-
ство по разведению собак». Единственный в Сибири питом-
ник организован в 1959 г. и имел федеральный статус. Закрыт 
в 2015 г.

В селе работает основная школа № 31.

Посёлок Зелёный Мыс. Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 02.06.1976 г. п. Кожзавод был переиме-
нован в п. Зелёный Мыс. Здесь осталось несколько дворов, 
но дачных участков построено сотни. В посёлке расположен 
специнтернат.

Посёлок Бибиха. Год основания 1743 г. Находится в устье 
р. Бибиха, которая огибает с юга посёлок и впадает в Обь. Хо-
рошо видны на берегу Оби скальные обнажения. В южной 
части посёлка находилась пристань для судов пригородного 
сообщения (на 744 км Оби). Подход к пристани был только 
снизу. Существовала начальная школа, но сейчас детей возят 
на учёбу в Кубовую.

Посёлок Седова Заимка. На карте с 1948 г. название по-
сёлка обозначено как Седова. В этом месте когда-то нахо-
дилась древняя стоянка эпохи неолита (IV–III тыс. до н.э.), 
а позднее, в начале второго тысячелетия — укреплённое по-
селение. Это место называется урочище «Большой Камень». 
И действительно, в обрыве хорошо видны обнажения твёр-
дых пород.

Напротив Седовой Заимки на Оби находится о. Сосновый. 
До конца XX в. существовала пристань на 750,2 км для пасса-
жиров судов пригородной линии. На 749,5–752,2 км Оби пра-
вый берег высокий, заросший лесом. Южнее Седовой Заимки 
в Обь впадает р. Шатуниха.
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В Седовой Заимке осталось несколько дворов, а в начале 
XX в. построена база отдыха «Седова Заимка» с уютными 
благоустроенными номерами, спортивными и игровыми пло-
щадками. Русская кухня, 3-разовое питание, чистый воздух, 
берег Оби сделают отдых полезным и приятным. До базы от-
дыха от Новосибирска 50 км по а/д Пашино — Кубовая и да-
лее мимо Бибихи на север.

4.9. Мошковский район

Село Белоярка. В XVIII в. происходит колонизация Новоси-
бирского участка Обского бассейна. В 1703 г. воздвигнут Ум-
ревинский острог, а в 1713 г. строится Чаусский острог. Под 
прикрытием этих русских укреплений стали возникать новые 
поселения крестьян, прибывающих из Европейской части 
России.

Первые поселения отличались своей малочисленностью — 
три, четыре семьи, а со временем сюда переселялись их род-
ственники и свойственники; разрастались семьи, заимки пре-
вращались в деревни. Переселенцы занимали возвышенные 
места недалеко от воды.

Белоярка появилась на берегу Оби у самого леса в 1775 г. 
Первое упоминание о ней идёт из истории Колыванского 
района. В конце XVIII в. здесь появились поселенцы из Пер-
ми да несколько семей уже коренных сибиряков. Назвали 
деревню Белоглинкой (много здесь было белой глины), ко-
торая быстро росла. С трёх сторон поселение окружали леса. 
Люди отвоёвывали земли у леса для построек и огородов. 
Крестьяне разводили лошадей, коров, овец, свиней. Сено за-
готавливали в левобережной пойме Оби, а зимой, когда река 
покрывалась льдом, его перевозили на лошадях. В реке было 
много рыбы, в лесах — ягод и грибов. Осенью на пролётах 
били уток,  гусей.

Вторая волна переселенцев пришлась на начало XX в. по 
столыпинской аграрной реформе. Если первая волна ставила 
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перед собой цель — заселение и освоение необжитых сибир-
ских земель, то вторая — развитие и использование богатств 
Сибири. Большими группами на правобережье Оби прибы-
вали крестьяне из Николаевской, Могилёвской, Смоленской 
губерний. Потомки этих переселенцев живут в Белоярке, 
Успенке по сей день.

За время существования советской власти Белоярка мно-
гое повидала, здесь были созданы: колхоз, звероартель «Про-
свет», подсобное хозяйство «Союззолото», на базе которого в 
1936 г. организован зверосовхоз, переведённый из-под Ново-
сибирска.

Белоярский зверосовхоз начинался с кролиководческой 
фермы. В военные годы из Пушкинского племенного зверо-
совхоза Московской области эвакуировали чёрно-серебри-
стых и платиновых лис, а в 1953 г. привезли 299 соболей. 
С 1960-х годов начали разводить норку. В 1975 г. Белоярский 
зверосовхоз стал «миллионером». Одна только норковая 
ферма имела семь бригад. В год забивали до 9 тыс. норок и 
4–5 тыс. чёрно-серебристых лисиц!

23 января 1993 г. малый Совет областного Совета народ-
ных депутатов исключил из перечня сельхозпредприятий 
индустриального типа зверосовхоз «Белоярский». В 1994 г. 
создано АОЗТ «Белоярское», но выжить в новых рыночных 
условиях не удалось. За долги по кормам основные средства 
производства и поголовье зверей были распроданы.

В период расцвета зверосовхоза в Белоярке насчитывалось 
385 дворов, численность населения — более 1600 человек.

Сейчас в деревне работает средняя общеобразовательная 
школа, врачебная амбулатория.

Индивидуальные предприниматели В. В. и Ю. В. Сапроно-
вы организовали производство столярных изделий хорошего 
качества и широкого ассортимента: штапик, опанелка, плин-
тус, балясины, галтели, банная мебель, рамы, двери.

Село Белоярка и особенно её окрестности являются пре-
красной рекреационной зоной. Здесь и сосновый бор, и берег 
Оби, и песчаные пляжи, и о. Сосновый.
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От Новосибирска до Белоярки по автодороге через Мош-
ково — Обской — Успенку — 103 км.

Село Успенка. Расположена в живописном сосновом бору 
на правом берегу Оби в устье Пороса. Поселение названо в 
честь православного праздника Успение Пресвятой Богоро-
дицы. В 1904 г. официально фиксируется две мельницы из-
вестного сибирского купца Е. А. Жернакова на р. Порос: одна 
недалеко от устья (остатки плотины существуют и поныне), 
вторая — выше по течению в 7 км (у бывшего п. Галинский). 
Существовала и пароходная пристань Жернакова на устье 
р. Порос у Оби.

Рядом с нижней мельницей стояло двухэтажное деревян-
ное здание — усадьба управляющего. Мельником был Ва-
силий Бородин. Впоследствии дом управляющего сделали 
клубом, затем областным Домом отдыха учителей (1927–
1942 гг.). В период с 1942 по 1947 г. Дом отдыха был отдан 
для госпиталя по реабилитации инвалидов Великой Отече-
ственной войны. В настоящее время здесь находится Успен-
ский психоневрологический интернат.

В 30-е годы XX в. на берегах Оби в ряде деревень возника-
ют артели, заготавливающие чурку для пароходов. В Успенке 
была создана такая артель, со временем её производство рас-
ширилось: появилась смолокурня для выгонки дёгтя, а также 
кирпичный завод.

Многие годы в Успенке действовала речная пристань на 
783,6 км Оби, которая была предназначена для пассажирских 
судов пригородной и местной линий.

В настоящее время Успенка — дачный посёлок. От Ново-
сибирска через Мошково по автодороге 98 км.

Село Дубровино. Старинное сибирское село на правом 
берегу Оби имеет 260-летнюю историю со времён Екатери-
ны II. Дубровино находится в 90 км от Новосибирска и в 35 км 
от райцентра р.п. Мошково по автодороге с усовершенство-
ванным покрытием.
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Дубровино расположено довольно компактно на пологом 
берегу Оби в окружении смешанного спелого леса с преобла-
данием сосны. Место курортное!

В селе находится администрация Дубровинского лесхо-
за, который включает в себя четыре лесничества: Кубовин-
ское, Белоярское, Мошковское, Ояшинское общей площадью 
39 801 га. В лесхозе проводится работа по охране и восстанов-
лению леса, а также заготовке и первичной переработке дре-
весины.

Кроме речной пристани на Оби (отметка уреза воды 83 м), 
в Дубровино есть отделение милосердия закрытого типа, биб-
лиотека на ул. Зелёной, 18 и очень уютная база отдыха кру-
глогодичного действия «Дубровино». Это комплекс зданий, 
выполненных в русском стиле в сосновом лесу. База отдыха 
имеет благоустроенную, огороженную территорию, на кото-
рой располагаются двухэтажные дома с печным отоплением. 
Вся мебель в них выполнена из натурального дерева. Сан узлы 
расположены автономно при каждом доме. На территории 
базы есть русская баня, открытые бассейны, уютные беседки, 
игровые площадки. По желанию отдыхающих возможна ор-
ганизация рыбалки, катания на лодках и лошадях. Организо-
вано 3-разовое питание (русская кухня).

Длительное время через с. Дубровино проходил Москов-
ско-Сибирский тракт, по которому в 1791г. и 1797 г. проезжал 
А. Н. Радищев, в 1822 г. шёл по этапу сводный батальон Семё-
новского полка в составе 450 человек, в 1826 г. прошли осуж-
дённые декабристы, а в 1890 г. проследовал А. П. Чехов. Через 
р. Обь здесь существовала переправа летом на лодках, а зимой 
на санях по льду из д. Стародубровино (на левом берегу Оби). 
Переправа перестала существовать во второй половине XX в.

С 1966 по 1995 г. в Дубровино функционировала база от-
дыха Новосибирского медицинского института.

Зато в 2020 г. Дубровинская школа отметила своё 190-ле-
тие — это одна из старейших школ на территории Новосибир-
ской области. В школе есть материалы по истории этого учеб-
ного заведения. Тел. школы: 8 (383) 483-72-35.
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Село Ташара. Поселение возникло во второй половине 
XVIII в. на правом берегу Оби при впадении в неё р. Ташара. 
Название села лингвисты выводят из тюрк. «таш» — камень. 
Здесь проходил Московско-Сибирский тракт из Дубровино, 
где находилась переправа через р. Обь. Селились на возвы-
шенном берегу, вырубая сосны и делая из них жилища, пере-
селенцы из европейской части России (Рязанская, Самарская, 
Пермская губернии). Среди прибывших были семьи по фами-
лии Кузнецовы, Кожевниковы, Сарычевы, Ивановы, Рязано-
вы. Не случайно вокруг Ташары образовались поселения под 
названием Рязановка (сейчас н/ж), Кузнецовка, Сарачёвка.

Большая часть населения Ташары работала на Московско-
Сибирский тракт: сеяли хлеб на прогалинах леса, заготавли-
вали ягоды и грибы, ловили рыбу, содержали скот, охотились 
на боровую и водоплавающую дичь.

Недалеко от Оби, на месте дома Беляевых, была построена 
казарма, где отдыхали ссыльные и сопровождающие их сол-
даты. До сих пор дорожка, ведущая к Оби, называется «сол-
датской», потому что по ней бегали купаться солдаты.

До 1900 г. школы в Ташаре не было. Дети состоятельных 
людей учились в волостном центре — Ояше. В 1904 г. откры-
лась церковно-приходская школа, которая в 1918 г. получила 
статус 4-классной начальной.

1954 г. ознаменовался строительством НЛПК-2, который 
в 1970-е годы стал одним из крупнейших лесоперевалочных 
комбинатов в СССР. К НЛПК-2 подвели железную дорогу 
из Мошково (32 км), уложили хорошую автодорогу (38 км). 
В проекте того времени было предусмотрено строительство 
предприятий деревообрабатывающей и химической про-
мышленности, так как Ташара входила в зону «коридора», по 
которому планировалось прохождение газо-нефтепроводов с 
северных месторождений в Кузбасс и далее на восток. Но пла-
нам не суждено было сбыться по известным причинам.

Население Ташары росло, и появилась необходимость 
строительства в 1956 г. 8-летней, а в 1962 г. — средней шко-
лы, где нашлось место краеведческому музею. В нём собраны 
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материалы по истории села, известных и знаменитых людях, 
выпускниках школы. Самостоятельный раздел посвящён Ге-
рою Советского Союза Л. П. Данилову, многие годы прожив-
шему в Ташаре.

Детская Ташаринская библиотека гордится своим мини-
музеем «О прошлом память возвращая». Здесь оформлен сол-
датский уголок, создана книга памяти о земляках-ташарин-
цах — участниках Великой Отечественной войны. Есть уголок 
народного быта и народного творчества. Руководит библио-
текой Н. А. Шмыгановская.

С 1966 г. работает Ташаринская библиотека, фонды ко-
торой насчитывают 8,5 тыс. книг (при населении села 4 тыс. 
жителей). В библиотеке открыта постоянно действующая 
выставка «Моя Сибирь», ведётся картотека «Край родной». 
Биб лиотека размещается в здании Дома культуры.

С 2000 г. в Ташаре функционирует Николаевская церковь, 
для которой колокол был доставлен из Воронежа.

Из археологических памятников вблизи села можно выде-
лить:

• поселение Ташара-Карьер-1;
• курганный могильник Ташара-15;
• поселения Ташара-7, 8, 11, 12, 13, 15, 16.
Все они относятся к периоду проживания здесь чатских та-

тар — XII–XVII вв.

Населённый пункт Барлакский. Находится в самом 
верховье р. Большой Барлак, в 30 км от Новосибирска по 
Кемеровской автотрассе. Расположен посёлок на юго-западе 
Мошковского района между двумя железнодорожными вет-
ками: Новосибирск — Болотное и Инская — Сокур. Относится 
н.п. Барлак к Сокурскому сельсовету. Число жителей в посёл-
ке — 425 человек, из них 60 учеников местной школы.

В 1981 г. на базе 3-го отделения Сокурского совхоза было 
создано подсобное хозяйство Новосибирского приборострои-
тельного завода им. Ленина. На момент основания ПХЗ 
им. Ленина в нём работало 111 человек, из них большинство 
в животноводстве.
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За 10 лет были построены два коровника, телятник, свино-
комплекс, зерносклад, котельная, водонапорная башня; уло-
жена по посёлку кольцевая асфальтированная дорога. Введе-
ны в эксплуатацию: начальная школа, детский сад, столовая. 
Для работников построено 66 квартир. В 1991 г. начала ра-
ботать Барлакская ООШ (9-летняя школа), при которой впо-
следствии открыта группа детского сада «Колобок».

К сожалению, экономическое положение завода им. Лени-
на не позволило содержать подсобное сельское хозяйство в 
п. Барлакский, и к концу 1990-х годов оно фактически пере-
стало существовать.

Спасителем посёлка и хозяйства выступило МУП «Ново-
сибирский зоопарк» с серьёзными планами развития жи-
вотноводства и полеводства. Уже отремонтированы живот-
новодческие фермы на 200 голов крупного рогатого скота, 
начато разведение овец, перестроена бывшая котельная под 
общежитие, приобретается новая техника. В вольеры, клет-
ки, кормушки Новосибирского зоопарка поступает молоко, 
мясо, сено, пшеница, овёс, горох и другая сельхозпродукция 
из п. Барлакский. В хозяйстве трудится более 40 человек. Ра-
ботает ООО «Стройцех», где изготавливают дачные домики, 
дверные и оконные блоки.

4.10. Умревинский острог

Освоение Сибири и вхождение в состав России было бы не-
возможно без возведения острогов, которые защищали но-
вые границы, обеспечивали безопасность транспортного со-
общения, хозяйственной и культурной деятельности русского 
населения. Прозорливые предки выбирали для возведения 
острогов наиболее удобные территории. Заселение терри-
тории нашей области началось из Томского уезда. В 1684 г. 
у впадения р. Уртам в Обь был построен Уртамский острог 
(ныне Томская область), а в 1695 г. уже на правом берегу Оби 
томские крестьяне во главе с Алексеем Кругликовым основали 
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поселение в 35 км южнее острога. Он же в 1702 г., поднявшись 
вверх по Оби до р. Умрева, определил место для строитель-
ства нового — Умревинского острога, который был поставлен 
в 1703 г. Новый острог был основан как административный 
центр освоения новой территории обского побережья до 
устья р. Иня на юге, а также для усиления контроля над чат-
скими татарами, чьи «юрты» размещались в пойме Оби как 
раз напротив впадения в неё рек Ояш, Умрева и  Порос.

Из архивных документов за 1703 г. известно, что в Умре-
винском остроге значилось девять крестьянских семей и две 
семьи оброчных людей. По описаниям XVIII в. за деревянны-
ми стенами Умревинского острога размещался двор приказ-
чика, «государевы» амбары и церковь Трёх Святителей. Все 
остальные жилые и хозяйственные строения находились вне 
острога, в слободе, которая в 1727 г. насчитывала 40–50 дво-
ров. В 1709 г. приказчиком Умревинского острога назначен 
томский дворянин Иван Тихонов Великосельский, имевший 
новгородские корни. Его дед, родом новгородец, в Томск при-
шёл своей волей.

Важной функцией острогов, помимо охраны в сопрово-
ждении грузов и почты, было обеспечение судоходства. Пер-
воначальное экономическое значение Умревинского острога 
сводилось к контролю перевозки соли по р. Обь с Бурлинско-
го и Ямьшевского озёр (Кулунда) на север. Одной из причин 
выбора Алексеем Кругликовым места для основания Умре-
винского острога являлось удобство для оборудования при-
стани на каменистом берегу обской протоки.

В XIX в. для продвижения по Оби использовались разные 
суда: шаланды, баржи, паузки, гусянки, пароходы. Первый 
пароход на Оби появился в 1844 г. и назывался «Основа». 
В 1854 г. по реке ходило три парохода, в 1864 — 16, в 1874 — 
31 пароход, а в 1884 г. — 55 пароходов. Ещё в 1865 г. открыва-
ется пароходное движение Бийск — Томск.

Однако в это время Умревинский острог уже потерял своё 
административное и военное значение, так как Московско-
Сибирский тракт прошёл южнее: Дубровино — Ташара — 
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Ояш — Болотное. В начале 80-х годов XVIII в. центр волост-
ной администрации был перенесён из Умревинского острога в 
с. Ояшинское. Потеря административного значения острогом 
хорошо отражена в сокращении численности прихода церкви 
Трёх Святителей. Если в 1784 г. приход насчитывал 160 дво-
ров и 1279 человек, то к 1791 г. в приходе числилось всего 
98 дворов и 486 человек.

С переносом церкви в с. Ояш Умревинский острог прекра-
тил своё существование. Как населённый пункт он числился 
формально даже в 80-е годы XIX в. Однако в нём уже не зна-
чилось ни одного двора. Последний раз Умревинский острог 
был отмечен на карте профессора А. М. Зайцева во время изы-
скательских работ по прокладке Транссибирской магистрали 
в 1895 г.

В 2003 г. исполнилось 300 лет со времени основания Ум-
ревинского острога (в один год с возникновением новой 
столицы России — Санкт-Петербурга). Есть все основания 
воссоздать Умревинский острог и сделать его интересным ту-
ристским объектом.

4.11. Железнодорожная ветка  
Мошково — Ташара

Даже на протяжении жизни одного поколения могут исчез-
нуть с лица Земли приметы деятельности человека. Можно 
позавидовать археологам, которые способны увидеть в най-
денных предметах признаки исторической эпохи.

Вот, например, ж/д Мошково — Ташара, протяжённостью 
32 км, строилась шесть лет, а была стёрта с земли за два года. 
Как возможно, чтобы люди так быстро могли уничтожить то, 
что создавалось совсем недавно!?

Вопрос о строительстве железнодорожной ветки из Мош-
ково в Ташару встал вместе со строительством лесоперева-
лочного комбината (НЛПК -2). Рассматривалось два вари-
анта: от ст. Ояш и от ст. Мошково. Хотя от ст. Ояш ж/д до 
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Ташары короче на несколько километров, пришлось бы воз-
водить 3–4 моста, а это значительно увеличивало стоимость 
строительства. Поэтому остановились на втором варианте, 
проектирование которого было поручено Новосибирскому 
«Сибгидролеспрому». Шёл 1956 год...

Строительство велось двумя организациями: от Мошково 
до разъезда Савский (15 км) подрядчиком была ГОРЕМ-10, 
а до Ташары — СУ-26 (17 км). Осенью 1962 г. строительство 
дороги практически завершилось, а весной 1963 г. машинист 
Г. Е. Лузгин провёл первый пробный поезд, и дорога была 
принята в эксплуатацию. Первый поезд с лесом, состоящий из 
шести вагонов, пришёл на станцию Мошково осенью 1963 г., 
а уже в 1966 г. перевезли 1 млн м3 леса. Пик перевозок при-
шёлся на 1968 г., когда в месяц перевозили 120 вагонов леса. 
С 1967 г. к товарному поезду прицепляли пассажирские ваго-
ны, в которых утром и вечером ездили по своим делам таша-
ринцы и мошковцы, а также жители Савского, Красногорско-
го, Кузнецовки.

В 1970 г. железнодорожное отделение НЛПК-2 перешло 
в Сибирское отделение «Промжелдортранса». К середине 
1970-х годов была проведена модернизация железнодорож-
ных путей, ветка перешла на тепловозную тягу, на 10 км уло-
жили железобетонные шпалы, провели работы по автомати-
ческой централизации.

Начало 1990-х годов отмечено значительным спадом все-
го производства в стране. Ташаринский лесоперевалочный не 
явился исключением. Железная дорога фактически не стала 
окупать себя, постепенно пришла в упадок, а с 2002 г. стали 
разбирать и увозить рельсы. В 2005 г. железнодорожная на-
сыпь во многих местах так заросла травой и кустарником, что 
стала труднопроходимой. Шпалы сгнили, разъезд Савский 
был ликвидирован и исключён из учётных данных. На всём 
пути сохранился лишь один километровый столб недалеко от 
с. Ташара — 26 км. При въезде в с. Ташара вызывает удивле-
ние табличка на столбе «депо», которого нет уже более 8 лет.
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4.12. Болотнинский район

Район расположен на крайнем северо-востоке Новосибирской 
области, граничит на западе с Колыванским, на юго-западе с 
Мошковским, на юге с Тогучинским районами; на востоке с 
Кемеровской, на севере с Томской областями.

Площадь района 3,4 тыс. км2. Численность населения на 
01.01.2007 г. — 30 866 человек. Административный центр — 
г. Болотное (17 345 жителей). На 01.01.2010 г. — 14 муници-
пальных образований (сельсоветов). От г. Болотное до об-
ластного центра по автодороге — 125 км.

Через весь район с юго-запада на северо-восток проходит 
часть Транссибирской железнодорожной магистрали Ново-
сибирск — Мошково — Болотное. В октябре 1958 г. этот уча-
сток был полностью электрифицирован.

Болотное было основано как одно из сёл на Московско-Си-
бирском тракте. Первая улица так и называлась Московский 
тракт. В 1896 г. в Болотном построена железнодорожная стан-
ция, вокзал. «Путеводитель по Великой Сибирской железной 
дороге» печатал: «Станция Болотная III класса. Буфет. Вбли-
зи станции село Болотнинское, 590 душ обоего пола Томского 
уезда. В селе деревянная церковь во имя святого чудотворца 
Николая, церковно-приходская школа...». Через станцию 
Болотная в 1912 г. прошла вторая линия железной дороги, 
увеличив её пропускную способность. Этому способствовало 
и строительство в 1912–1915 гг. кирпичной трёхярусной, на 
гранитном цоколе, водонапорной башни, ныне являющейся 
памятником архитектуры.

В 1931 г. с. Болотное стал рабочим посёлком, который в 
1943 г. получил статус города районного подчинения (Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.11.1943 г. 
№ 614/34). С 1953 г. по 1965 г. Болотное имел статус города 
областного подчинения, а решением Новосибирского облис-
полкома от 09.01.1965 г. № 1 отнесён к городам районного 
подчинения.
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В Великой Отечественной войне принимало участие 8916 
болотнинцев, погибли или пропали без вести 4618 человек. 
Брестскую крепость защищал Николай Циркин, а Василий 
Немкин — Малую Землю. Уроженец д. Мануйлово Георгий 
Пономарёв командовал действующим на территории Фран-
ции партизанским отрядом. Болотнинская земля дала девять 
Героев Советского Союза. Подвигу людей, отдавших всё для 
Победы, посвящён памятник в райцентре (Аллея Героев). 
В годы войны помещения железнодорожной школы № 23 и 
роддома г. Болотное были заняты под эвакогоспитали № 3621 
и № 3622.

Из достопримечательностей города и района следует отме-
тить ДЮСШ олимпийского резерва «Темп», известную даже 
за пределами России своими воспитанниками.

Памятник архитектуры областного значения находится в 
с. Турнаево (12 км от райцентра) — это знаменитая церковь, 
построенная во имя святого Серафима Саровского почти 
100 лет назад. За свои архитектурные формы церковь полу-
чила название «Сибирские Кижи». В 30-е годы XX в. была за-
крыта, но в 1990-е годы началось возрождение. Церковь по-
прежнему производит впечатление, возвышаясь над селом и 
окрестностями.

Болотнинский районный историко-краеведческий музей 
был открыт 22 февраля 1981 г. Основу первых музейных экс-
позиций составили 528 экспонатов. 18.05.1984 г. музею было 
присвоено звание Народного. В 2008 г. музей переехал в но-
вое здание.

Посетителей встречают три зала: природы, старины, совет-
ского и современного периодов. Помимо постоянных экспо-
зиций, проводятся выставки фоторабот, художественных из-
делий, реликвий; ведутся тематические экскурсии, читаются 
лекции по истории края, проходят семинары, конференции. 
Музей находится по адресу: 633344, Новосибирская область, 
г. Болотное, ул. Забабонова, 1а. Тел.: 8 (383) 492-50-53.

В г. Болотное построен новый храм Архангела Михаила, 
который открыл и освятил архиепископ Новосибирский и 
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Бердский — Тихон. Здание церкви высотой 26 м было постро-
ено всего за 18 месяцев.

В южной части района создан биологический заказник 
«Мануйловский» площадью 11,7 тыс. га.

4.13. Археологические памятники  
бассейнов малых рек

№
Наимено-

вание и тип 
объекта

Админи-
стративный

район
Эпоха

Место-
расположение 

(название реки)
Примечания

1 Седова 
 Заимка-2

Новоси-
бирский

Неолит р. Обь (правый 
берег)

IV–III тыс. 
до н.э.

2 Камень-2 Болотнин-
ский

Эпоха 
бронзы

р. Обь (правый 
берег)

Поселение 
ирменской 
культуры XI–
VII вв. до н.э.

3 Дубро-
винский 
Борок-3, 4

Мошков-
ский

Ранний 
желез-
ный век

р. Обь (левый 
берег)

Кулайские 
городища

4 Старобибе-
ево-6

Болотнин-
ский

VII в. р. Ояш (надпой-
менная терраса)

Курганы

5 Дубро-
винский 
Борок-5

Болотнин-
ский

V–VI вв. р. Обь (левый 
берег)

Курганный 
могильник

6 Седова 
 Заимка

Новоси-
бирский

Начало 
II тыс.

р. Обь (правый 
берег)

Городище

7 Седова 
 Заимка-2

Новоси-
бирский

Начало 
II тыс.

р. Обь (правый 
берег)

Могильник 
(подкурган-
ный обряд 
захоронения)

8 Шумиха-1 Болотнин-
ский

Начало 
II тыс.

р. Шумиха 
(у д. Шумиха)

Городище

9 Икса-2, 3, 
4, 5

Болотнин-
ский

Начало 
II тыс.

р. Икса (правый 
берег в 4 км от 
д. Кругликово)

Поселения

10 Усть-
Тула-1, 2

Болотнин-
ский

Начало 
II тыс.

д. Тула (в 1,5 км 
от д. Усть-Тула)

Поселение
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11 Икса-1 Болотнин-
ский

Начало 
II тыс.

р. Икса (левый 
берег в 1,5 км от 
д. Кругликово)

Городище

12 Малое 
Ново-Би-
беевское

Болотнин-
ский

Эпоха 
средне-
вековья

р. Ояш (2,5 км от 
д. Новобибеево)

Городище

13 Старобибе-
ево-1–5

Болотнин-
ский

Начало 
II тыс.

р. Ояш (край 
террасы)

Поселения

14 Новобибе-
ево

Болотнин-
ский

Начало 
II тыс.

р. Ояш (левый 
берег)

Городище

15 Новобибе-
ево

Начало 
II тыс.

р. Ояш (правый 
берег)

Поселение

16 Кубовая Новоси-
бирский

Начало 
II тыс.

р. Барлак Поселение 
(стоянка чат-
ских татар)

17 Успенка-1 Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Порос (пра-
вый берег)

Городище

18 Успенка-2, 
3

Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Порос (окраи-
на с. Успенка)

Поселения

19 Чесноков-
ка-1

Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Чесноковка 
(левый берег)

Курганный 
могильник

20 Чесноков-
ка-2

Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Чесноковка 
(левый берег)

Курган

21 Остров 
Басенький

Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Обь (надпой-
менная терраса

Одиночный 
курган

22 Дубровино 
1/1

Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Обь (надпой-
менная терраса 
правого берега)

Поселение

23 Наумов-
ский мо-
гильник

Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Обь (правобе-
режье)

Курганный 
могильник

24 Умрева-1 Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Умрева (лево-
бережье)

Одиночный 
курган

25 Умрева-2 Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Умрева (лево-
бережье)

Курганный 
могильник

26 Ташара-
Карьер-1

Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Обь (правый 
берег). Окраина 
с. Ташара

Поселение

27 Ташара-
Карьер-2

Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Обь (надпой-
менная терраса)

Курганный 
могильник



197

28 Обской-1 Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Обь (вторая 
надпойменная 
терраса)

Курганный 
могильник

29 Ташара-4 Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Обь (надпой-
менная терраса)

Городище

30 Ташара-5 Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Обь (надпой-
менная терраса)

Поселение

31 Ташара-11, 
12, 13

Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Ташара Поселение

32 Ташара-14, 
15

Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Обь (надпой-
менная терраса)

Курганный 
могильник

33 Ташара-16 Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Ташара
(у моста)

Поселение

34 Ташара-23, 
24, 25

Мошков-
ский

XII–
XVI вв.

р. Обь (надпой-
менная терраса) 
у д. Умрева

Поселения

35 Умревин-
ский острог

Мошков-
ский

1703 г. р. Обь,
р. Умрева

Поселение 
русских

4.14. Интересные экскурсионные объекты  
и достопримечательности

№ Название Местона-
хождение

Административ-
ный район Примечания

1 База отдыха Седова 
 Заимка

Новосибирский В 43 км от пл. Ка-
линина

2 Новосибирская 
лесная дача

Правобере-
жье Оби

Новосибирский, 
Мошковский

Смешанный лес

3 Пруд п. Степной Новосибирский р. Качимовка
4 Старо-Поросская 

лесная дача
д. Старый 
Порос

Мошковский Смешанный лес. 
А/д Мошково — 
Ташара

5 Пруд с. Барлак Мошковский р. Большой 
Барлак

6 Барлакская лес-
ная дача

с. Барлак Мошковский Междуречье 
Большого и 
Малого Барлака
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7 Остатки водяной 
мельницы

с. Успенка Мошковский Мельница купца 
Жернакова на-
чала XX в.

8 Башня водона-
порная

ст. Ояш Мошковский Постройка
1893–1898 гг.

9 Лесхоз с. Дубро-
вино

Мошковский Тел. 8 (383) 483-
72-21

10 База отдыха 
«Дубровино»

с. Дубро-
вино

Мошковский Тел. 299-90-19, 
круглосуточно;
8-913-748-74-89

11 Умревинский 
острог

Правый бе-
рег р. Обь

Мошковский Основан в 1703 г. 
Реставрация 
2003 г.

12 Краеведческий 
музей

с. Ташара Мошковский СОШ, тел.
8-913-751-94-75

13 Краеведческий 
музей

р.п. Мош-
ково

Мошковский Тел. 8-923-106-
51-64, ул. Совет-
ская, 16

14 Краеведческий 
музей

п. Сосновка Новосибирский Тел. 8 (383) 295-
12-28, СОШ № 32

15 Краеведческий 
музей

г. Болотное Болотнинский Тел. 8 (383) 
492-50-53, ул. За-
бабонова, 1а

16 Рыбопитомник Участок — 
Балта

Мошковский р. Сарбоян

17 Спортшкола г. Болотное Болотнинский ДЮСШ «Темп»
18 Храм Архангела 

Михаила
г. Болотное Болотнинский Открыт и освя-

щён в 2008 г.
19 Биологиче-

ский заказник 
« Мануйловский»

Юг района Болотнинский Площадь 
11,7 тыс. га

20 Памятник аллея 
Героев

г. Болотное Болотнинский Девять бюстов 
Героев Советско-
го Союза. Открыт 
24.10.1987 г.

21 Церковь святого 
Серафима Саров-
ского

с. Турнаево Болотнинский В 12 км от рай-
центра. Памятник 
архитектуры



22 Памятник д.п. Мочище Новосибирский 56 фамилий сель-
чан, погибших в 
Великой Отече-
ственной войне

23 Обелиск с. Кубовая Новосибирский Имена сель-
чан, павших на 
фронтах Великой 
Отечественной 
войны

24 Памятник п. Сосновка Новосибирский Имена сельчан, 
погибших в Вели-
кой Отечествен-
ной войне

25 Братская могила 
борцов против 
кулаков

с. Дубро-
вино

Мошковский Решение облис-
полкома № 868 
от 22.11.1960 г.

26 Памятник при-
роды «Южная 
часть Таганского 
болота»

Бассейн 
р. Кунчурук

Болотнинский Ландшафтного 
профиля. Пло-
щадь 224,2 га

27 Памятник при-
роды «Болото 
Сосновое»

Бассейн 
р. Красная 
(Бура)

Болотнинский Ландшафтного 
профиля. Пло-
щадь 240 га
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Глава 5.  
Малые реки левобережья Оби

Рецензия
на научно-исследовательскую работу «Малые реки левобере-
жья Оби», подготовленную сотрудником Международной ка-
федры ЮНЕСКО Чернобаем Леонидом Прокофьевичем

Леонид Прокофьевич Чернобай — член Союза журналистов 
России, сотрудник Международной кафедры ЮНЕСКО, из-
вестный в Сибири краевед-исследователь, автор книг по 
гидрографии Новосибирской области: «Река Бердь — жем-
чужина Салаирского кряжа», «Там, где течёт Иня...», «Реки 
Иртышского бассейна», «Внутренние воды Сузунского райо-
на», «Районы Чановской котловины» и многих публикаций в 
СМИ, порадовал нас новым интересным исследованием.

Работа Леонида Прокофьевича Чернобая посвящена ис-
следованиям важной части Новосибирской области — малым 
рекам левобережья Оби.

Крупнейшая река России, могучая, как сама Сибирь, — 
Обь — прекрасна в любое время года.

«Неповторимо красив и величав ландшафт Приобья. На 
протяжении более 100 км левобережная пойма Оби представ-
ляет собой уникальное творение Природы. Здесь сотни озёр, 
не поддающихся полной систематизации, десяток рек, не име-
ющих выраженного истока и устья, десятки тысяч гектар леса 
и заболоченных территорий», — пишет о чудесной сибирской 
земле Л. П. Чернобай.

Притоки Оби — реки Чаус, Уень, Тючка, Каменка, Конная, 
Топкая, Курья, Плащинская, Бакса с Тоей, Шегарка, Икса, 
Оёш, Чик, Тула — составляют удивительный природный ланд-
шафт Приобья. Эти исследования, проведённые Л. П. Черно-
баем, не имеют аналогов.



Исследовательский труд отличает научный стиль изложе-
ния, доступный литературный язык, глубокое, интересное из-
ложение материала.

Необходимо подчеркнуть, что в последние годы мало оста-
лось в Сибири краеведов-исследователей родной природы, 
описывающих её и с исторической точки зрения. Поэтому ис-
следования Л. П. Чернобая являются крайне необходимыми и 
действительно уникальными.

Директор Сибирского филиала  
Международной кафедры ЮНЕСКО  
прав человека и демократии  
при МГИМО(у) МИД России,  
доктор политических наук, профессор  
Ю. И. Дубровин



202

Предисловие

Данная глава предлагает интересный материал по малым 
рекам левобережья Оби Новосибирской области. Различия 
в рельефе, климате, растительности обусловили неоднород-
ность рек, озёр и болот этого района.

Так, в озёрно-болотной части поймы Оби, к югу от широты 
Вьюны — Красный яр — Чёрный Мыс «поместились» восемь 
именных рек: Чаус, Уень, Тючка, Каменка, Конная, Топкая, 
Курья, Плащинская. Начало и конец (не исток и устье) у боль-
шинства этих рек определить сложно, так как они проходят 
проточные озёра и болота; причудливо и неожиданно извива-
ются, соединяются, расходятся... этот озёрно-речной участок 
Обской поймы самый сложный для гидрографов.

Своеобразным элементом ландшафта Оби является верх-
няя терраса, отличающаяся от поймы не только уже сгладив-
шимися, но ещё заметными скатами, а также растительно-
стью: борами, суходольными березняками, лугами, хлебными 
полями. Здесь протекают реки Амба, Вьюна.

В северной части Колыванского района текут по-настоя-
щему таёжные реки: Бакса с Тоей, Шегарка, Икса. Они во 
многом напоминают реки Иртышского бассейна — Тару и Уй.

По лесостепным ландшафтам левобережной Приобской 
возвышенности Коченёвского и Новосибирского районов не-
сут свои воды в Обь реки Оёш, Чик, Тула. Они имеют общие 
черты с реками внутреннего стока (Чановской котловины).

Но, как и человек, каждая река имеет свой характер, пове-
дение, возраст и фенотипические отличия.

Реки левобережья Оби, как и правобережья, расположе-
ны недалеко от Новосибирска, поэтому их посетить гораздо 
 проще.

В тексте приведено краткое описание большинства рек и 
озёр, даются сведения о населённых пунктах (даже уже не су-
ществующих) в бассейнах этих рек, приводятся интересные 
исторические факты. Описание археологических и палеон-
тологических памятников, природных достопримечательно-
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стей может заинтересовать не только краеведов, но и тех лю-
дей, которые не собираются сидеть дома, а мечтают увидеть и 
узнать что-то новое для себя.

5.1. Малые реки левобережья Оби.  
Общие сведения

Речную сеть левобережья Оби от Новосибирска до границ с 
Томской областью можно разделить на три категории, каж-
дая из которых имеет свои особенности.

Первая — это реки лесостепной части Новосибирского, 
Коченёвского и Колыванского районов; куда относятся: Тула, 
Чик, Власиха, Оёш, Амба. Вьюна. Для них присущи следую-
щие черты:

• короткие и мелководные;
• располагаются в древних ложбинах стока талых ледни-

ковых вод;
• имеют короткие, маловодные притоки;
• верховья, как правило, заболочены;
• хорошо разработаны долины только в среднем и ниж-

нем течении;
• резкие колебания водоносности по сезонам года;
• донный и береговой размыв слабо выражены из-за ма-

лой скорости течения (0,1–0,2 м/с) и ярко выраженной 
извилистости;

• многие притоки в засушливые годы летом пересыхают, 
а зимой промерзают до дна.

Вторая группа включает реки северной части Колыван-
ского района — это Бакса с правым притоком Тоя, Шегарка и 
Икса. Названные реки имеют свои общие особенности:

• протекают по континентальным отложениям неогено-
вой системы кайнозойской группы;

• сглаженное, растянутое половодье;
• истоки реки расположены в заболоченной местности с 

большим количеством проточных озёр;
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• единое направление течения — с юго-запада на северо-
восток;

• в бассейнах рек преобладают Васюганские южнотаёж-
но-болотные и подтаёжные ландшафты;

• резкий подъём воды весной;
• практически безлюдные территории.
К третьей группе относятся реки левобережной поймы 

Оби. Это своеобразные водные потоки, у которых трудно 
определить характер и направление течения, особенности бе-
реговой линии и самого русла. К ним относятся реки: Чаус, 
Уень, Кашлам, Курья, Тючка и др.

Эти реки имеют свои отличительные черты:
• трудно определяется исток и устье;
• множество проточных озёр на пути рек;
• русла рек отделяют от окружающей местности невысо-

кие прирусловые валы;
• «кровная» связь с р. Обь;
• протекают по территории, где преобладают два типа 

почв — серые лесные и аллювиальные;
• древность заселения местности.
Неповторимо красив и величав ландшафт Приобья. На 

протяжении более 100 км левобережная пойма Оби пред-
ставляет собой уникальное творение Природы. Здесь сотни 
озёр, не поддающихся полной систематизации, десяток рек, 
не имею щих выраженного истока и устья, десятки тысяч гек-
таров леса и заболоченных территорий.

Особую привлекательность этому чудесному краю при даёт 
р. Обь. Ещё в середине XX в., до возведения плотины Ново-
сибирской ГЭС, нрав Оби был необузданным, а поведение 
непредсказуемое. Буйные весенние разливы на низменной 
левобережной территории привели к образованию широчен-
ной поймы с огромным количеством стариц, протоков, озёр 
и болот. Во время весенних паводков воды Оби выше Кудря-
шовского бора прорывались на запад и промывали, освежали 
старицы и озёра между бором и высоким коренным берегом, 
где сейчас располагаются населённые пункты Малый Оёш, 
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Соколово, Крохалёвка. Место прорыва до сих пор местные 
жители называют «прорвой». Это происходило до 50-х го-
дов прошлого века, но последствия сказываются до сих пор. 
Так, воды, прорвавшись через старицу и слившись с коренной 
Обью, заливали Колыванские пойменные луга, а Кудряшов-
ский бор становился огромным островом. Это хорошо про-
сматривается на топографических картах. Речки Амба, Вью-
на, Кашлам переполнялись, выходили из берегов, сливались с 
многочисленными озёрами, старицами и протоками, образуя 
единый мощный водный поток шириной в десяток километ-
ров. Это было настоящее буйство природы, весенний взрыв, 
несущий и беды, и благодать. От былых времён осталась бо-
гатая и разноликая пойма — широкая речная долина Оби с 
многочисленными старицами, протоками, рукавами, заводя-
ми и озёрами. Конечно, плотина Новосибирской ГЭС «обу-
здала» Обь, укротила её нрав, но река и сейчас ещё проявляет 
своеволие. Так из года в год постепенно подмывает, словно 
подтачивает, высокий правый берег, а левый низменный на-
мывает. Или некоторые острова словно слизывает, а в другом 
месте образует новые. Но это, по сравнению с тем, что быва-
ло, уже мелочи.

В результате частых изменений русла Оби и сейчас чётко 
прослеживаются четыре береговых террасы у р.п. Колывань. 
Незначительная часть левобережной поймы распахана, но её 
прежний ландшафт, хотя и в изменённом виде, ещё сохраняет-
ся. Это, прежде всего, сглаженность рельефа; обилие различ-
ных водоёмов. Низкие берега рек-проток с медленным, почти 
незаметным течением, разнообразие типов травяного покро-
ва, причудливые куртины кустарников и смешанные леса со-
провождают левобережную Обь на десятки кило метров.

О древности происхождения Обской поймы свидетель-
ствуют заросли Минзелинского озера, своеобразное «царство 
Берендея» Кашламского бора, реликтовый бор Орско-Симан-
ской лесной дачи от д. Умна до с. Юрт-Акбалык.
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Малые реки левобережья Оби. Сводная таблица

№ Назва-
ние

Длина 
(км)

Админи-
стративный 

район

Населённые 
пункты Примечания

1 Амба 22 Колыван-
ский

Амба Вода реки переходит в 
систему озёр ю-з части 
Кашламского бора

2 Бакса 115 Колыван-
ский

Пихтовка, 
Королёвка

Правый приток Ше-
гарки

3 Власи-
ха

Новосибир-
ский, Коче-
нёвский

Речник, Обь, 
Криводановка

Прерывистая река с 
истоком у п. Речник

4 Вьюна 60 Колыван-
ский

Вьюны, Сидо-
ровка

Заканчивается в 
озёрно-болотистой 
местности к ю-з от 
д. Красный Яр

5 Икса 112 Колыван-
ский

Правый приток р. Чоя, 
которая впадает в Обь

6 Каш-
лам

16 Колыван-
ский

Протекает по систе-
ме проточных озёр 
Кашламского бора, 
впадает в р. Уень

7 Кинда 21 Колыван-
ский

Базой Том-
ской обл.

Вытекает из оз. Кинда. 
Впадает в Обь южнее
с. Вороново

8 Курья 9 Колыван-
ский

Бол. Оёш Соединяется с р. Чик 
южнее д. Бол. Оёш

9 Оёш 82 Коченёв-
ский, Колы-
ванский

Новомихай-
ловка, Мал. 
Оёш

По левому берегу 
проходил Московско-
Сибирский тракт

10 Песь-
янка

Колыван-
ский

На юг от 
с. Вьюны

Исток оз. Песьяное, 
устье p. Кашлам

11 Зим-
нячка

Колыван-
ский

Южнее 
с. Вьюны

Исток оз. Зимник, 
устье р. Кашлам

12 Тоя 105 Колыван-
ский

Усть-Тоя Правый приток 
р. Бакса

13 Тула 84 Ордынский, 
Новосибир-
ский

Степной, 
Ярково

Впадает в Обь в черте 
Новосибирска южнее 
метромоста
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14 Тючка 18 Колыван-
ский

Красный Яр Протекает в ю-з 
части Орско-Симан-
ской дачи, впадает в 
р. Вьюна

15 Уень > 80 Колыван-
ский

Пристань 
Поч та, д. Чёр-
ный Мыс

Впадает в Обь у 
с. Батурино Томской 
области

16 Чаус 15 Колыван-
ский

Колывань, 
Скала

Впадает в Обь север-
нее о. Сосновый

17 Чик 110 Ордынский, 
Коченёв-
ский, Колы-
ванский

Верх. Чик, 
Поварёнка, 
Соколово

Заканчивает путь в 
озёрах Кудряшовского 
бора

Река Амба. Берёт начало в лесостепной части Колыван-
ского района. Река течёт с юго-запада на северо-восток и име-
ет длину 22 км. В верхнем течении Амба пересыхает и даже 
прерывается. Проходя через урочище Вечёрка, река прини-
мает весной талую воду из многочисленных логов. Здесь, у 
п. Выпаса-Вечёрка, находилась летняя дойка колхоза им. Ки-
рова, и вечерами привозили доярок доить коров. В быту такие 
места называли «вечёрками». Первым значительным левым 
притоком на отметке уреза воды 110,6 м является р. Качиха 
(9,5 км), в левобережье которой находились Заготскот и база 
лесокомбината. Учебное хозяйство ПУ-79, расположенное в 
среднем течении Амбы, является структурным подразделени-
ем Колыванского сельскохозяйственного техникума (в 13 км 
от райцентра). В нижнем течении р. Амба на обеих её берегах 
раскинулась деревня с одноимённым названием, рядом с ко-
торой проходит а/д Колывань — Пихтовка.

Река Амба не имеет выраженного устья и заканчивает свой 
путь в озёрах юго-западной части Кашламского бора (южнее 
оз. Ширк и севернее оз. Таловое). В 2 км к востоку от д. Амба 
начинается знаменитый Кашламский бор.

Река Бакса. Правый приток Шегарки имеет длину 115 км 
от истока до д. Аптала Томской области. Бакса берёт начало из 
болота Баксинское южной части Шегаро-Баксинской лесной 
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дачи на границе Чулымского и Колыванского районов вблизи 
озёр Полуденное, Дедушкино, Глубокое. Общее направление 
течения реки — с юго-запада на северо-восток. Реки Бакса и 
Каргат в своих верховьях в 1915–1917 гг. были соединены 
Баксинским магистральным каналом длиной 38 км, посколь-
ку истоки названных рек расположены в огромном болоте, и 
водораздел в рельефе не выражен. Канал со временем заилил-
ся, так как его не чистили, и сегодня он почти не прослежива-
ется на местности. Этот край заболочен, дороги отсутствуют, 
поселений нет. В 30–50-е годы XX в., когда строилась ж/д 
Кокошино — Пихтовка, здесь были населённые пункты, ко-
торые располагались к югу от канала. Лесозаготовки велись 
у посёлков Панычев, Северный Чулымского района и д. По-
ловинка (тогда ещё Пихтовского района).

Крупных притоков Бакса не имеет, небольшие правые: 
Мальчиха — 6 км, Сафониха, Марчиха, Изрева — 15 км, 
Кушкурюк — 4 км и левые: Еловка — 7 км, Искичер — 4 км, 
Пихтовочка — 3,5 км, Орловка — 4,5 км, Касканка — 3 км, 
значительного пополнения воды не дают. Скорость течения 
р. Бакса у с. Королёвка 0,2 м/с. По правобережью р. Бакса в 
середине XX в. была проложена однопутная железная дорога 
до Пихтовки для вывоза из этих мест древесины на Транссиб 
(ст. Кокошино Чулымского района). Река Бакса в разные годы 
приютила населённые пункты, многие из которых «исчезли» 
или доживают свой век. Поселения были малочисленные, а 
часть временные, существовавшие в годы заготовок и вывоза 
древесины.

Населённые пункты бассейна реки Бакса

№ Название Число 
жителей Примечания

1 Половинка н/ж С 1928 г. входила в состав Коноваловского 
с/с. Остатки кладбища

2 Новый н/ж Существовал в 1950–1953 гг. при строи-
тельстве ж/д Лось — Пихтовка

3 Новоконова-
ловка

н/ж Правобережье р. Бакса. Временный посё-
лок
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4 Октябрьский н/ж Был крупный леспромхоз в правобережье 
р. Бакса

5 Новостаханов-
ский

н/ж С 1953 г. посёлок лесозаготовителей.  
От п. Октябрьский шла узкоколейная ж/д 
15 км

6 Коноваловка н/ж До 24.04.1972 г. был с/с
7 Бакса н/ж Правобережье. Была ж.-д. ст. На север шла 

узкоколейка 9 км для вывоза древесины
8 Лаптевский 

(Лаптевка)
< 100 Располагается по обеим берегам р. Бакса. 

Проживает несколько семей
9 Новолаптев-

ский
н/ж Временный посёлок при лесозаготовках

10 Новотроицкий 
(Корягино)

н/ж Существовал на правом берегу р. Бакса. 
Остатки кладбища

11 Орловка < 100 Проживает пять семей (2010 г.) на левом 
берегу р. Бакса. Был мост через реку до 
1954 г. 

12 Ершовка < 100 Проживает три семьи (2010 г.), входила в 
состав Коноваловского с/с до 1972 г.

13 Мальчиха < 100 До 09.08.1955 г. был сельсовет. А/д Колы-
вань — Пихтовка

14 Сафониха н/ж На р. Сафониха — правом притоке р. Бакса
15 Батурино н/ж Правый берег р. Бакса. Был мост через реку
16 Михайловка н/ж Разъехалась в конце XX в.
17 Марчиха < 100 Расположена на реках Бакса и Марчиха
18 Тамбовка н/ж В 8 км к востоку от д. Марчиха
19 Новоеловка одна 

семья
До 1954 г. был с/с

20 Пихтовка 500–
1000

Самое крупное поселение на р. Бакса. 
С 1936 по 1955 г. центр Пихтовского 
района

21 Малиновка < 100 Левобережье р. Бакса
22 Кольцовка н/ж Был мост через р. Бакса. Исключена из 

учётных данных 22.12.1977 г.
23 Подрезово н/ж Остатки кладбища
24 Лебединка н/ж Река Издрева — правый приток р. Бакса
25 Берёзовка н/ж Левобережье р. Бакса
26 Королёвка 100–500 Правый берег р. Бакса. С 1927 г. центр с/с
27 Кедровка н/ж На границе Сельбинского болота
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Река Вьюна. Начинается на высоте 150 м в юго-западной 
части Колыванского района (8 км западнее с. Сидоровка). 
Собирая воду из заболоченного урочища Вьюнское займи-
ще, р. Вьюна пробивается на северо-восток еле заметным, 
часто пересыхающим ручьём. У с. Сидоровка р. Вьюна пере-
горожена проезжей дамбой, образуя пруд длиной более 1 км. 
У д. Южино, принимая слева первый приток под названием 
Вяльчиха, р. Вьюна продолжает свой путь по лесостепной 
местности с заболоченными берегами. От с. Тропино (отмет-
ка уреза воды 113 м) Вьюна становится заметной речкой и те-
чёт до с. Вьюны с запада на восток, а затем поворачивает на 
юг, огибая Вьюнскую лесную дачу. Длина реки более 60 км. 
У с. Вьюны скорость течения составляет 0,2 м/с. В 3,5 км к 
востоку от п. Паутово на р. Вьюна стояла водяная мельница 
(не осталось и следов). Название реки происходит от слова 
«вьюн» — извивающийся.

Между речками Крутиха (левый приток р. Вьюна) и Тючка, 
восточнее с. Вьюны располагается Вьюнская лесная дача13. На 
севере дачи преобладает сосна, а на юге — берёза. Небольшие 
озёра Большой Коровяк, Пучино, Микишево расположены на 
юге дачи, где особенно заболочен левый берег р. Тючка, так 
как здесь местность значительно понижается. На территории 
Вьюнской лесной дачи прорублены просеки с юга на север и с 
запада на восток через 1 км. К востоку Вьюнская лесная дача 
переходит в Орско-Симанскую лесную дачу.

Притоки реки Вьюна

№ Название Длина 
(км)

Населённые 
пункты Примечания

1 Вяльчиха 5,5 Южино, 
 Нацмен (н/ж)

Левый приток. Мост через 
р. Вяльчиха в д. Южино

2 Байдачиха 7 Вандакурово, Левый приток
3 Федоска 7 Трошино, 

 Федоска (н/ж)
Левый приток с двумя 
 ручьями

13 Лесные дачи — массивы леса, чаще смешанного. Занимают, как прави-
ло, возвышенные участки — водоразделы рек.
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4 Смородинка 4 Левый пересыхающий летом 
приток

5 Боярка 11 Паутово, 
 Боярка 

Левый приток. В верховье два 
пруда

6 Орловка 5 Орловка (н/ж) 
(Орловский)

Левый приток. Отметка уреза 
воды 100 м

7 Таловка 13 Таловка Левый приток
8 Крутиха 6 Левый приток. Начинается в 

южной части бол. Черемшан-
ское

9 Ручей 
 Камышной

3 Правый приток, летом пере-
сыхает

Населённые пункты бассейна реки Вьюна

№ Название Число 
жителей Река Примечание

1 Никольский н/ж Вьюна Правобережье. Был 71 дв.
2 Сидоровка 500–1000 Вьюна Правый берег. Пруд. До рай-

центра 29 км. С/с
3 Южино 100–500 Вяльчиха, 

Вьюна
До райцентра 24 км

4 Нацмен н/ж Вяльчиха Остатки кладбища
5 Свердловский 

(Свердловка)
н/ж Вьюна Правый берег. Остатки клад-

бища. Было 40 дв.
6 Вандакурово н/ж Байдачиха Было 62 дв.
7 Федоска н/ж Федоска Было 37 дв.
8 Тропино 100–500 Федоска Мост через р. Вьюна
9 Паутово < 100 Боярка, 

Вьюна
А/д Колывань — Пихтовка

10 Паутовский 
(Ферма № 2)

100–500 Боярка Левый берег

11 Боярка 100–500 Боярка Пруд. А/д Колывань — Пих-
товка. С/с. ФАП. СОШ

12 Орловка 
( Орловский)

н/ж Орловка Было 70 дв.

13 Звероферма н/ж Вьюна Правый берег, в 5 км зап. 
с. Вьюны

14 Таловка 
( ферма № 4)

100–500 Таловка А/д Вьюны — Кандаурово
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15 Вьюны > 1000 Вьюна, 
Таловка, 
Крутиха

Два моста через р. Вьюна. 
В 60-е годы XX в. было 
458 дв.

Река Икса. Исток реки имеет географические координаты: 
56°18’ с.ш. и 82°10’ в.д. и находится в урочище Большой Мыс 
западной части бол. Бакчарское. Икса течёт с юго-запада на 
северо-восток и на большом протяжении является погранич-
ной рекой с Бакчарским районом Томской области, а впадает 
в Обь на территории Колпашевского района. В переводе сло-
во «икса» означает от тюрк. «йик» — река. В верхнем течении 
реки в правобережье есть три небольших озера: Быковское, 
Поворотное, Сохатое, рядом с которыми проходят зимники с 
юга на север через бол. Иксинское.

Медленное течение и меандрирование реки объясняются 
равнинностью территории, по которой течёт Икса. В связи с 
этим падение и уклон реки незначительны. Хорошо выражен-
ных именных притоков Икса не имеет, а полноводность реки 
связана с большой заболоченностью бассейна и наличием 
значительных лесных массивов. Почти на всём протяжении 
р. Икса подпитывается водой из бол. Бакчарское слева и бол. 
Иксинское справа. Кроме того, в бассейне Иксы выпадает в 
год 500 мм осадков.

В верхнем течении расположены «лужки», где диаметр 
плёса в летнее время достигает 300 (!) метров при глубине 
2–3 м. В этих местах водится крупный карась, обитают раз-
ные виды уток, встречаются гуси и лебеди.

Залесённость этого района составляет 95 % — это смешан-
ный лес с преобладанием хвойных (пихта, кедр, ель) и мел-
колиственных пород (берёза, осина), а также традиционным 
сибирским подлеском (рябина, черёмуха, различные ивы) и 
кустарниками (малина, смородина).

По берегам водится как боровая дичь (рябчик, глухарь), 
так и пушные звери (куница, соболь, колонок). В последнее 
десятилетие резко возросла численность бурого медведя, свя-
занная с миграцией этих животных из Красноярского края и 
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Томской области. По реке и её притокам развелось большое 
количество бобров, также встречается ондатра и норка, очень 
редко — выдра. В этих местах достаточно часто можно встре-
тить лося.

Икса протекает практически по безлюдной территории, а 
это создаёт благоприятные условия для захода рыбы на не-
рест и нагула её в тёплый период года. На реке хорошая ры-
балка. Здесь ловится щука, окунь, язь, линь, налим, плотва, 
карась. Икса имеет солидную глубину, поэтому в среднем и 
нижнем течении зимой не промерзает. Так, у бывшего п. Са-
вельевка 1-я глубина реки в отдельных местах достигает 4 м 
при ширине 12–15 м.

Начиная с 1952 г., с образованием п. Рямовое, в сторону 
р. Икса прокладывалась узкоколейная железная дорога из 
с. Пихтовка через Плотниково, Рямовое, р. Шегарка с много-
численными «усами» для вывоза древесины. Протяжённость 
железной дороги до р. Икса составляла 80 км, а общая с «уса-
ми» — около 140 км. Были построены железнодорожные мо-
сты через реки Шегарка и Икса.

В 30–50-е годы XX в. на берегах р. Икса располагались не-
большие по численности населения посёлки и заимки, в кото-
рых текла размеренная жизнь заготовителей леса, охотников, 
рыболовов, сборщиков ягод и грибов.

В настоящее время здесь не осталось ни одного поселения. 
В 1990-е годы узкоколейная железная дорога перестала суще-
ствовать и была разобрана, а ж/д мост через р. Икса просу-
ществовал до 2003 г. Сейчас на Иксу летом можно добраться 
только на вездеходах, а зимой — по зимнику на машинах или 
«буранах».

Для восстановления исторической справедливости и в па-
мять тем людям, которые здесь жили и работали, предлагает-
ся список поселений: Савельевка 1-я, Савельевка 2-я, Чугун, 
Шанхай, Бардина Заимка, Платоновая Заимка, Мячина Заим-
ка, Коршуново.
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Река Оёш. Начинается с прокопа Оёш в 3 км южнее Транс-
сиба у ж.-д. ст. Дупленская Коченёвского района на высоте 
158 м. Течёт Оёш с запада — юго-запада на восток — северо-
восток на протяжении 80 км по равнинной лесостепной тер-
ритории Коченёвского и Колыванского районов. Заканчивает 
свой путь р. Оёш южнее д. Большой Оёш Колыванского рай-
она, где, сливаясь с р. Курья, даёт начало известной р. Чаус 
на отметке уреза воды 90 м. Таким образом, падение р. Оёш 
составляет 68 м, а уклон равен 8,5 см на 1 км. Скорость тече-
ния р. Оёш у с. Новотырышкино составляет 0,2 м/с на отметке 
уреза воды 100,5 м.

Река Оёш имеет пять притоков: левые — Антропка и Сём-
кина, и правые — Крутишка, Пальничиха, Чележиха. В пере-
воде с тюркского «оёш» — застойный, что лишний раз под-
тверждает тихое спокойное течение реки.

Водораздел между р. Оёш и р. Сума (приток Чулыма) вы-
ражен слабо, а истоки названных рек расположены рядом 
на высоте 159–160 м. Поэтому более 100 лет назад, южнее 
ст. Дупленская Коченёвского района, верховья этих рек в за-
болоченной местности соединили каналом под названием 
прокоп Оёш. На 88-м км а/д Иртыш есть указатель «Канал». 
Для проезда автотранспорта через канал построен железобе-
тонный мост.

Река Оёш до д. Студёнкино течёт по слабовыраженной до-
лине с заболоченными берегами при абсолютных высотах 
150–155 м. После с. Новомихайловка русло реки постепен-
но врезается в легкоразмываемые осадочные породы. Появ-
ляются обрывистые, топкие берега высотой 3–4 м, которые 
особенно хорошо прослеживаются у д. Вахрушево, где и был 
найден знаменитый скелет мамонта «Матильда» на отметке 
уреза воды 116 м.

Бассейн р. Оёш был освоен с эпохи бронзы (XIV–XIII вв. 
до н.э.). Так, в 1962 г. у д. Вахрушево обнаружен могильник из 
13 курганов. Обнаружены погребения и другие находки, ха-
рактерные для андроновской культуры бронзового века. С тех 
пор вот уже 33 столетия люди не покидают эти земли. Русские 
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поселения здесь возникли в первой половине XVIII в. в связи 
с освоением Московско-Сибирского тракта. Вторая волна за-
селения приходится на начало XX в. и связана она со Столы-
пинской аграрной реформой.

Населённые пункты бассейна реки Оёш

№ Название
Админи-

стративный 
район

Река или 
озеро Примечания

1 Александ-
ровский

Коченёвский Оёш До ж.-д. ст. Дупленская 
10 км

2 Студёнкино Коченёвский Была церковь
3 Знаменский Коченёвский В 3 км сев. д. Студёнкино. 

Остатки кладбища
4 Борхино* Коченёвский Левобережье
5 Славянка* Коченёвский Левобережье
6 Красная 

Славянка*
Коченёвский

7 Новомихай-
ловка

Коченёвский Оёш, 
 Крутишка

Правый берег. Была МТС 
до 1957 г. С/с. СОШ. ДК

8 Оренбург-
ский

Коченёвский Оёш Было два полевых стана

9 Вахрушево Коченёвский Оёш, Паль-
ничиха

Отметка уреза воды 116 м

10 Первомай-
ский

Коченёвский Чележиха 3 км до с. Новокремлёв-
ское

11 Ильинка Коченёвский Оёш Остатки кладбища
12 Молот Коченёвский Антропка Пруд в ю-з части
13 Зелёная 

Роща
Колыванский Антропка Было 20 дв.

14 Мысы Колыванский Антропка, 
Оёш

Левый берег р. Оёш. 
 Посёлок отмечен на карте 
1948 г.

15 Подволош-
ная

Колыванский Оёш Братская могила, постав-
ленная студентами Сиб-
стрина в 60-е годы XX в.

16 Новоты-
рышкино

Колыванский До райцентра 19 км. До 
1957 г. МТС. С/с. СОШ. 
ФАП
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17 Большая 
Черемшанка

Колыванский Оёш, 
 Сёмкина

Было 49 дв. Отметка уреза 
воды 101 м. Мост через 
р. Сёмкина

18 Сёмкино Колыванский Сёмкина Было 40 дв. Левый берег 
реки

19 Воробьёво Колыванский Оёш Левый берег. Мост через 
р. Оёш

20 Киселёво 
(Киселёвка)

Колыванский Оёш Правый берег. Было 24 дв. 
Остатки кладбища

21 Малый Оёш Колыванский Оёш Правый берег. Отметка 
уреза воды 90 м. До рай-
центра 5 км

22 Большой 
Оёш

Колыванский Оёш Мост через Оёш. А/д Но-
восибирск — Колывань

* Борхино, Славянка, Красная Славянка вошли в состав с. Новомихайловка. 
МТС — машинотракторная станция, существовала до 1957 г.

Река Тоя. Правый приток 1 -го порядка р. Бакса начина-
ется из бол. Тойское Займище на высоте 149 м в западной ча-
сти Колыванского района. Отметка уреза воды в устье р. Тоя 
112 м. Таким образом, падение составляет 37 м, а уклон равен 
35 см на 1 км. Общее направление течения с юго-запада на 
северо-восток. Протяжённость р. Тоя 105 км.

В верхнем течении р. Тоя, собирая воду из болот Васюган-
ской равнины, проходит через цепочку проточных озёр: Со-
ловьёвское, Бакса, Отоково, Долгое, Круглое. Места здесь на-
столько труднопроходимые, что без специальной техники их 
посетить невозможно. Не случайно слово «тоя» с диалектного 
означает болото.

В среднем течении Тоя протекает по лесистой местности с 
преобладанием древесных пород — берёзы и осины. Восточ-
нее указанных озёр по мосту через р. Тоя проходит а/д Колы-
вань — Пихтовка (92 км) у бывшей д. Сташково.

В нижнем течении левобережная пойма заболочена, лес-
ных массивов меньше, от д. Воробьи долина реки хорошо вы-
ражена вплоть до впадения в Баксу.

Значительных притоков Тоя не имеет. Лишь один левый 
именной приток Бобровка (15 км) берёт начало из оз. Канаш 
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на отметке уреза воды 128 м, и три правых — Саврасуха (9 км), 
Гнедуха (3,5 км), Черемшанка (4 км). Река Тоя является се-
верной границей биологического заказника «Центральный».

Ещё в середине XX в. в бассейне р. Тоя были небольшие на-
селённые пункты (более 30), но сейчас таковых осталось лишь 
пять, да и то деревни Середино, Воробьи доживают свой век, 
хотя в своё время они были центрами сельсоветов. Грунтовая 
дорога, связывающая поселения на р. Тоя, шла по левому бе-
регу. Маловодность р. Тоя, холодный климат, отсутствие до-
рог, а также политика укрупнения сельских населённых пун-
ктов явились теми причинами, что этот край обезлюдел.

Населённые пункты бассейна реки Тоя

№ Название Число 
жителей Примечания

1 Сенопункт н/ж Временный летний посёлок для за-
готовки сена

2 Таранино н/ж Междуречье Вьюны и Той. Было 
25 дв.

3 Щербенёво н/ж Остатки кладбища. Было 35 дв.
4 Замахаево н/ж На границе лесного массива и болота. 

В 2 км к вост. от оз. Рямовое
5 Шейкино н/ж Правый берег верховья р. Тоя
6 Сташково н/ж На левом берегу р. Тоя. А/д Колы-

вань — Пихтовка. Исключена из 
учётных данных 22.12.1988 г.

7 Тоя-Монастырская н/ж До 1954 г. с/с. Остатки кладбища
8 Васильковский н/ж Правобережье Тои
9 Лёлинский 

( Лёлинск)
н/ж Правобережье Тои. Был с/с с 1926 по 

1954 г.
10 Эвалиновский н/ж Правобережье р.Тоя
11 Никулино н/ж Правый берег р. Тоя
12 Ростовский н/ж Левый берег р. Тоя
13 Замостье н/ж Правый берег р. Тоя
14 Починки н/ж Левый берег р. Тоя
15 Берёзы н/ж Правый берег р. Тоя
16 Стрельцы н/ж Левый берег р. Тоя
17 Косачёвский н/ж Правый берег р. Тоя
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18 Ясная Поляна н/ж Левый берег р. Тоя
19 Отважино н/ж Правобережье р. Тоя
20 Новоалександровка н/ж Река Саврасуха — правый приток 

р. Тоя
21 Середино < 100 До 1957 г. с/с
22 Изовский (Изовка) н/ж До 1953 г. с/с
23 Вандовский н/ж Был в составе Изовского с/с
24 Верх. Тоя < 100 Левый берег р. Тоя
25 Воробьи < 100 Правый берег р. Тоя. Был с/с
26 Хромовка н/ж Правобережье р. Тоя. В 7 км к вост. от 

с. Воробьи
27 Волкодаевка 2-я н/ж Граница с Томской областью
28 Петропавловка н/ж Правый берег р. Тоя
29 Бобровичинск < 100 Река Бобровка — левый приток р. Тоя
30 Бобровка н/ж Левый берег р. Бобровка
31 Усть-Тоя < 100 Мост через р. Тоя

Река Тула. Протекает по территории Ордынского, Ново-
сибирского и Коченёвского районов Новосибирской области. 
Начинается р. Тула на высоте 178 м, а впадает в Обь в чер-
те г. Новосибирска на отметке уреза воды 92 м. Длина реки 
составляет около 75 км. Падение реки равно 84 м, уклон — 
11,4 см на 1 км. То есть река типично равнинная. Общее на-
правление течения с юго-запада на северо-восток, пересекая 
левобережную часть Приобского плато. Река Тула имеет один 
именной приток под названием Верхняя Тула длиной 36 км.

В верховье р. Тула — лог Рассыпной, в котором сливаются 
три ручья в один водный поток у п. Степной северной части 
Ордынского района. Бассейн Тулы занимает большую часть 
левобережья Приобского плато с абсолютными высотами от 
92 до 197 м.

В междуречье рек Тула и Верхняя Тула в западной части с 
севера на юг расположены урочища: Юрков Участок, Киль-
невой Участок, Балыкин Участок, Милочкина Ляча, Макша-
ниха с абсолютными высотами 170–185 м. В восточной части 
междуречья названных рек с северо-запада на юго-восток тя-
нется урочище Выводное Поле, а с юго-запада на северо-вос-
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ток протянулись лога — Втулок и Шалаболиха. Здесь же рас-
кинулись небольшие лесные массивы, состоящие в основном 
из берёзы.

Река Тула в среднем и особенно в нижнем течении проте-
кает по хорошо выработанной долине. От с. Ярково до с. Верх. 
Тула берега обрывистые (3–5 м), топкие. Скорость течения 
р. Тула 0,1 м/с, средняя ширина 3–5 м, глубина 0,5–0,7 м. Во 
многих местах р. Тула и её приток Верхняя Тула перегороже-
ны проезжими дамбами с многочисленными прудами (более 
100).

Ещё в 40-е годы XX в. на берегах нижнего течения р. Тула 
располагались поселения, впоследствии ставшие частями 
г. Новосибирска. Они имели свои названия: Ерестная (у разъ-
езда Клещиха), Вертково, Бугры. Сегодня об этих посёлках 
напоминают названия улиц: Вертковская, Бугринская, Ерест-
нинская, Тульская. Они находятся в Кировском районе г. Но-
восибирска. Бассейн р. Тула густо заселён с давних времён.

Населённые пункты бассейна реки Тула

№ Название
Админи-

стративный 
район

Прежнее 
название 

населённого 
пункта

Примечания

1 Степной Ордынский Отд. № 2 свх. 
Ордынский

Пруд в вост. части

2 Новогерой-
ский

Левый приток Тулы

3 Барабинка Коченёв-
ский

Барабинский Ликвидирована в 1977 г.

4 Отделение 2-е 
свх. Барабин-
ский

Правобережье Тулы

5 Шилово Новосибир-
ский

Шилово

6 Новошилово Совхоз 1-й 
Шиловский

Озеро в северной части

7 Ярково Ярково Сельсовет, ж/б мост 
через р. Тула
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8 Колхоз Алга Остатки кладбища. Лик-
видирован в 1977 г.

9 Крупской Свх. им. 
Крупской

Левый берег Тулы

10 Верх. Тула Верх. Тула Междуречье Тулы и 
Верх. Тулы. До Новоси-
бирска 9 км

11 8 Марта 8 Марта Левый берег Тулы
12 Тулинский Свх. № 2 

Тулинский
Правобережье Тулы

13 Красный 
 Восток

Красный 
Восток

Левый берег Тулы

14 Антоновка Коченёв-
ский

Отделение 
совхоза

Река Верх. Тула

15 Сенчанка Новосибир-
ский

Сенчанка Река Верх. Тула. В юж-
ной части пруд с про-
езжей дамбой

16 Пайвино Пайвино Река Верх. Тула
17 Первомай-

ский
Река Верх. Тула. Остат-
ки кладбища

18 Путь Ильича Колхоз Путь 
Ильича

Правобережье р. Верх. 
Тула

19 Верный путь Было 27 дв.

Река Уень. Протекает в южной части левобережной пой-
мы параллельно основному руслу Оби. На протяжении более 
20 км является естественной границей Колыванского и Мош-
ковского районов.

В переводе с тюркского «уен» — игра. И действительно, 
р. Уень играет то ли с человеком, то ли с природой, не откры-
вая все свои тайны поворотов и изгибов русла. На протяжении 
более 80 км река собирает воду из заболоченных территорий 
левобережной поймы Оби, проходит через многочисленные 
озёра, принимает небольшие речки: Курья, Марахта, Умна, 
Исток. Такой своеобразной реки, как Уень, в Новосибирской 
области нет. Её характер настолько непредсказуем, что даже 
опытные охотники, рыболовы, егеря не могут определить 
особенности настроения и поведения реки.
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Скорость течения в р. Уень у п. Красный Яр составляет 
0,1 м/с, а отметка уреза воды у д. Умна составляет 82 м. Вес-
ной, на нерест, в Уень заходит рыба и появившаяся молодь 
быстро набирает вес. Рыбалка здесь отменная! Вот только 
кровососущие насекомые донимают днём и ночью с мая по 
октябрь. На р. Уень, в южной части Кашламского бора, к 
востоку от д. Амба находится охотничье хозяйство, которое 
пользуется большой популярностью у новосибирцев, кеме-
ровчан и томичей.

Река Уень в давние времена, а точнее — с эпохи бронзы 
(IV–III тыс. до н.э.), осваивалась человеком. Он находил здесь 
богатые охотничьи места, значительные рыбные запасы, а 
также ягоды и грибы. Для выпаса домашнего скота использо-
вались луга с сочными травами, а на зиму заготавливали сено. 
Обо всём этом свидетельствуют археологические памятники, 
обнаруженные в районе населённых пунктов: Чёрный Мыс, 
Крутоборка, Красный Яр, Умна, Юрт-Акбалык. На террито-
рии Колыванского района в XX в. р. Уень приютила 10 на-
селённых пунктов.

Населённые пункты бассейна реки Уень

№ Название
Число 
жите-

лей

Расстоя-
ние до 

райцентра
Примечания

1 Юрт-Ора 500–
1000

22 Находится между реками Обь и 
Уень. В XVIII–XIX вв. проходил 
Московско-Сибирский тракт

2 Почта (При-
стань Почта)

100–
500

27 В сев. части протекает р. Уень, а 
на Оби существует пристань

3 Красный Яр < 100 45 Было 132 дв. С/с был упразднён 
17.04.1963 г.

4 Крутоборка < 100 49 Был 91 дв.
5 Чёрный Мыс < 100 56 Через село проходил Москов-

ско-Сибирский тракт
6 Марахта н/ж 64 Остатки кладбища. Было по-

селение чатских татар
7 Линёво н/ж 70 Располагалось на левом берегу 

р. Уень. Остатки кладбища
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8 Калиновка н/ж 77 Остатки кладбища
9 Умна < 100 82 На левом берегу р. Уень при 

впадении в неё р. Умна
10 Юрт-Акба-

лык
100–
500

84 А/д через Вьюны — Новотро-
ицк — Казанка. Археологиче-
ский памятник эпохи бронзы

Село Юрт-Акбалык. Находится в 84 км к северо-востоку 
от Колывани на окраине реликтового бора. Юрт-Акбалык в 
переводе с тюркского означает: «юрта» — владение, позже — 
жилище; «ак» — белый, «балык» — рыба, т.е. жилище белой 
рыбы. Вторая версия происхождения названия села: Юрты 
Балыкские по принадлежности поселения князю Балыку. Есть 
ещё одно малоизвестное название этого поселения «Курбес» 
(в переводе с тюркского — видимые). Так называли жителей 
села их соседи из д. Батурино Томской области.

Расположено село на левом берегу р. Уень в восточной ча-
сти Орско-Симанской лесной дачи, где преобладают хвойные 
породы. До 27.09.1971 г. в Юрт-Акбалыке находился сельсо-
вет. Сейчас село входит в состав Новотроицкого муниципаль-
ного образования.

Здесь хорошо сохранился комплекс исторического, этно-
графического и археологического наследия одной из ветвей 
сибирских татар-чатов, населяющих эту территорию более 
тысячи лет. Являясь коренной этнической группой Запад-
ной Сибири, чаты с момента формирования и до настоящего 
времени проживают в левобережной пойме Оби в населён-
ных пунктах: Юрт-Ора, Чёрный Мыс (в переводе с тюркско-
го — «Кара Яр»), Красный Яр («Кызыл Яр»), Марахта (н/ж), 
Умна, Юрт-Акбалык и др.

Больше всего Юрт-Акбалык известен своими мастерами. 
Здесь от отца к сыну передаётся уникальная технология про-
изводства лодок-долблёнок, на которых плавали их далёкие 
предки. Учёные не могут объяснить, каким образом до наших 
дней сохранились секреты мастерства тысячелетней давности. 
Сейчас в Юрт-Акбалыке 5–6 мастеров и около 30 используе-
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мых лодок. Наиболее известные мастера — Хакимулла Сафи-
евич Муратов, Муталлап Сафаргалиевич Амиров и Робинзон 
(Рубчик) Рахматуллович Мавлютов. Правда сами они уже не 
долбят лодки, но молодых учат охотно. Весной 2011 г. в селе 
была изготовлена ещё одна лодка.

Доехать до села Юрт-Акбалык из Колывани по автодороге 
через населённые пункты: Скала — Амба — Вьюны — Ново-
троицк — Казанка. До с. Вьюны асфальт (35 км), а далее улуч-
шенная грунтовая дорога (49 км). Посетить с. Юрт-Акбалык 
лучше летом.

Река Чик. Название реки происходит от тюркского 
«чик» — грань, т.е. пограничная река (О. Ф. Саблина) или из 
тюркского «пик» («чик») — река (А. П. Дульзон). Второе объ-
яснение более точно определяет название и соответствует ос-
новным принципам названия рек.

Река Чик берёт своё начало на высоте 190 м восточнее быв-
шего п. Приозёрный (ферма 2-я свх. Ордынский) в урочище 
Запрудиха. Это урочище, абсолютная высота которого 229 м, 
является водоразделом трёх рек: Чик течёт на северо-восток, 
Ирмень — на восток, а Карасук — на юго-запад.

В верхнем течении р. Чик, собирая воду из логов Бугриха и 
Мамонтовский, летом пересыхает. Это стало одной из причин 
выезда населения из посёлков Приозёрный, Комаровский, 
Алексеевский, Любимовский. Хорошо начинает прослежи-
ваться долина реки только у д. Верх-Чик.

Река Чик течёт по территории Коченёвского района с юго-
запада на северо-восток на протяжении 110 км по равнине и 
заканчивают свой путь в оз. Казыки у западной кромки Ку-
дряшовского бора на отметке уреза воды 90 м. Таким обра-
зом, падение реки составляет 100 м, а уклон — 9 см на 1 км. 
Вследствие этого течение реки медленное (у с. Шагалово — 
0,1 м/с), а русло изобилует поворотами и изгибами, слабо 
врезаясь в осадочные породы. Лишь на участке от с. Прокуд-
ское до д. Буньково хорошо заметен высокий (до 9–11 м) пра-
вый берег.
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Река имеет несколько малых притоков, которые в верхо-
вьях летом пересыхают. На многих из них сделаны запруды 
с запасом воды для нужд животноводства. Именные левые 
притоки — Федосиха, Скакунка, Шариха, Камышинка с Тю-
лючанихой, Грязнуха и правый — Прокучиха являются по 
сути крупными ручьями и значительного пополнения воды в 
р. Чик не приносят. В среднем течении долина реки заболоче-
на, берега топкие. Лесных массивов в бассейне р. Чик мало, в 
основном расположены они в правобережье (Поварёнка, Фе-
досово, Казаково).

И всё-таки р. Чик с притоками сыграла немаловажную роль 
в заселении этого района, особенно в годы Столыпинской 
аграрной реформы (начало XX в.). На территории бассейна 
р. Чик разместились 38 населённых пунктов, из которых два 
посёлка городского типа (Коченёво, Чик) и четыре села. Здесь 
же, прижимаясь к Транссибу, освоены тысячи дачных участ-
ков жителями областного центра.

В питании реки принимают участие снеговые (85 %), до-
ждевые (12 %) и подземные воды (3 %). Чик относится к ре-
кам с весенним половодьем, продолжительность которого 
составляет 30–60 дней. На апрель-май приходится 70–90 % 
годового стока, на летне-осеннюю межень — 5–10 %, на зим-
нюю межень — 1–5 %. Расход воды в реке летом уменьшается, 
так как большая часть выпавших осадков испаряется. Умень-
шение испарения осенью приводит к некоторому увеличению 
стока. Зимой расход воды уменьшается до наименьших вели-
чин. Лёд устанавливается обычно в ноябре, вскрывается река 
во второй половине апреля. Зимой на реке возможны заморы 
из-за маловодности и недостатка кислорода в воде.

Каждая река, особенно малая, легко ранима как дитя, поэ-
тому она должна развиваться и существовать при заботливом 
отношении со стороны каждого члена общества.
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Населённые пункты бассейна реки Чик

№ Название
Админи-

стративный 
район

Река Примечания

1 Приозёрный 
(ферма 2-я свх. 
Ордынский)

Ордынский Чик Был пруд. Исключён 
из учётных данных 
06.05.1988 г.

2 Любимовский Ордынский Чик Был пруд. Остатки 
кладбища

3 Алексеевский Ордынский Чик Правобережье
4 Комаровский Ордынский Чик Левый берег. Был пруд. 

Остатки кладбища
5 Верх-Чик Ордынский Чик Пруд на западе села
6 Мал. Чик Ордынский Чик Правобережье
7 им. К. Маркса Коченёвский Чик Правобережье. Остат-

ки кладбища
8 Новоозерки Коченёвский Правый при-

ток р. Чик
Было два пруда. Остат-
ки кладбища

9 Комихинский 
(Комиха)

Коченёвский Правый при-
ток р. Чик

Был пруд

10 Поварёнка Коченёвский Чик Два пруда. До райцен-
тра 23 км

11 Федосиха Коченёвский Федосиха Пруд
12 Олово Коченёвский Федосиха Исключён из учётных 

данных
13 Целинное Коченёвский Федосиха Пруд с проезжей 

дамбой. Сельсовет с 
1972 г.

14 Малореченка 
(отд. 2-е свх. 
Федосовский)

Коченёвский Междуречье 
Федосихи и 
Скакунки

Было два пруда

15 Федосово Коченёвский Чик, Про-
кучиха

Мост через р. Чик. 
Отметка уреза воды 
118,2 м. Глиняный 
карьер

16 Майский (отд. 
1-е свх. Федо-
совский)

Коченёвский Скакунка Верховье реки

17 Шагалово Коченёвский Чик Мост через р. Чик. С/с. 
До райцентра 10 км
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18 Козлово Коченёвский Шариха
19 Каретный Коченёвский Шариха
20 Мирный Коченёвский Шариха Два пруда. До райцен-

тра 11 км
21 Тропино Коченёвский Шариха Остатки кладбища
22 Хутор Шага-

лово
Коченёвский Чик

23 Дружный Коченёвский Чик Два пруда. Электро-
подстанция

24 Приозёрный Коченёвский Правый при-
ток р. Чик

Был пруд

25 Казаково Коченёвский Чик Правый берег
26 р.п. Чик Коченёвский Чик Ж.-д. ст. Птицефабрика
27 Прокудское Коченёвский Чик Правобережье. 

А/д «Иртыш»
28 Буньково Коченёвский Чик Левый берег
29 Чик Коченёвский Чик Левый берег
30 Катково Коченёвский Чик Левый берег
31 Крохалёвка Коченёвский Камышника Левый берег. Был 

приход Крохалёвской 
Введенской церкви

32 Сартаково Коченёвский Камышинка До 1968 г. был с/с
33 Бармашово Коченёвский Камышинка До райцентра 8 км
34 р.п. Коченёво райцентр Камышинка Ж.-д. ст. Краеведче-

ский музей
35 Кумысный Коченёвский Камышинка
36 Светлый Коченёвский Ипподром
37 Грязнуха Колыван-

ский
Чик, 
 Грязнуха

Присоединена к с. Со-
колово

38 Соколово Колыван-
ский

Грязнуха С 1963 г. сельсовет

Река Шегарка. Одна из самых красивых таёжных рек 
Новосибирской области начинается в Сенчинском болоте 
к северу от Шегарской лесной дачи на границе Убинского и 
Колыванского районов. К северу от верховья реки находит-
ся заболоченное урочище с необычным названием Светлая 
Галея — это юго-восточная часть знаменитой Васюганской 
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равнины. Исток реки окружён с запада озёрами: Полуден-
ное, Глубокое, Ковалёво. Именно здесь проходит водораздел 
р. Омь (бассейн Иртыша) и р. Шегарка (бассейн Оби) на вы-
соте 148 м.

Э. Г. Беккер объясняет название р. Шегарка из селькупско-
го «шега» — чёрный, однако она ничего не говорит о появле-
нии звука «р». На некоторых картах XVIII в. её называют Ше-
гань, а Г. Ф. Миллер — Шегарой, поэтому топоним нуждается 
в дальнейшей этимологизации14.

До границы с Томской областью р. Шегарка принимает 
14 левых и 15 правых притоков, но все они короткие и мало-
водные. Самый крупный левый приток Колтура имеет про-
тяжённость 10,5 км, а левый приток Черемшанка — 16 км. 
Другие именные притоки: Каурушка, Маврушка, Туелга, Ка-
мышинка, Атузёнок, Сельба по-сути являются ручьями, а не 
речками. Общее направление течения реки с юго-запада на 
северо-восток, а общая её протяжённость по территории Но-
восибирской области составляет около 130 км. Ширина реки 
у с. Пономарёвка 4–6 м, глубина 2–3 м. В нижнем течении 
у бывшего п. Беговая Плёса ширина реки увеличивается до 
10–12 м, а глубина — до 4–5 м. На реке есть омуты глуби-
ной 14–16 м! Берега на всём протяжении топкие. В среднем и 
нижнем течении река меандрирует до самого впадения в Обь 
на территории Кривошеинского района Томской области. Па-
дение и уклон реки незначительны. Берега на большем протя-
жении заболочены, долина реки выражена слабо вследствие 
равнинности территории, по которой протекает Шегарка, и 
молодости самого потока.

Залесённость бассейна реки составляет более 70 %. Из 
хвойных преобладает сосна, пихта, ель, кедр; а из листвен-
ных — берёза и осина. В лесу много древесных кустарников — 
ива, рябина, черёмуха и ягодников — клюква, брусника, го-
лубика. Поселений в бассейне Шегарки было много для этого 
удалённого сурового края: рыбные и охотничьи угодья игра-
ли не последнюю роль в жизни местного населения. Весной из 

14 Этимологический словарь Новосибирской области.
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Оби в Шегарку заходит рыба на нерест. Здесь водится: линь, 
налим, плотва, щука, окунь, язь, карась, ёрш. В древности по 
берегам Шегарки обитали в изобилии мамонты, о чём гово-
рят многочисленные находки. Так засушливым летом 2008 г. 
рыбаками на оголившемся перекате в районе впадения реки 
Атузёнок в Шегарку были обнаружены многочисленные ко-
сти мамонта, а летом 2010 г. группой учащихся Пихтовской 
средней школы во главе с учителем биологии Н. П. Щуки-
ным на перекате, ниже впадения Колтуры в Шегарку, найден 
20-сантиметровый остаток бивня мамонта. Чуть выше впаде-
ния Колтуры в Шегарку на правом высоком берегу в 60-е годы 
прошлого столетия археологами была обнаружена и изучена 
стоянка древнего человека, датированная примерно 10 тыся-
чами лет назад. В перекате, напротив стоянки древних людей, 
в эти же годы подростками из д. Рямовое был обнаружен ка-
менный наконечник копья.

Притоки реки Шегарка

№ Название Длина 
(км)

Населённые пун-
кты Примечания

1 Каурушка лев. 7,5 Каурушка (н/ж), 
Алексеевка (н/ж)

Отметка уреза 
воды 137,0 м

2 Хохловка лев. 8 Хохловка
3 Мавра лев. 4,5 Мавра (н/ж)
4 Туелга лев. 7
5 Колтура лев. 10,5 Колтура (н/ж)
6 Брусилова лев. 3
7 Жирновка прав. 8 Жирновка (н/ж)
8 Берёзовка прав. 7–8 Вдовино В 2011 г. осталось 

семь семей
9 Камышинка прав. 8 Камышинка (н/ж)

10 Черемшанка прав. 10 Черемшанка (н/ж)
11 Атузёнок прав. 7,5 Атуз (н/ж)
12 Илгай прав. 9
13 Сельба прав. 7,5 Сельбинская кон-

тора (н/ж)
14 Сыльцарь прав. 4
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Населённые пункты бассейна реки Шегарка

№ Название
Ближайшая 

река или 
озеро

Примечания

1 Вершина* Шегарка На 01.01.1937 г. проживали 235 чел.
2 Юрки* 

( Юрковка)
Шегарка На 01.01.1937 г, проживали 371 чел. 

Был мост через р. Шегарка
3 Жирновка* Шегарка Исключена из учётных данных 

06.05.1988 г. Был мост через р. Шегарка
4 Косари Шегарка
5 Вдовино* Шегарка Мост через р. Шегарка. В 1937 г. про-

живали 230 чел. Был центр коменда-
туры

6 Косари Шегарка С 1921 г. в составе Пономарёвского с/с
7 Алексеевка 

(Алексеев-
ский)

Шегарка В 1921 г. в составе Пономарёвского, 
затем Черемшанского с/с

8 Льнозавод Шегарка
9 Каурушка Каурушка С 1921 г. в составе Пономарёвского, 

затем Черемшанского с/с. Остатки 
кладбища

10 Носково Шегарка Правый берег
11 Хохлово 

(Хохловка)
Шегарка Мост через р. Шегарка

12 Тетёринка 
(Тетёрин-
ский)

Камышинка С 1921 г. в составе Пихтовского, затем 
Черемшанского с/с

13 Уголки Камышинка В 1921 г. в составе Пихтовского с/с
14 Камыши 

( Камышинка)
Камышинка С 1921 г. в составе Пихтовского, затем 

Черемшанского с/с
15 Пономарёвка Шегарка С 1921 г. центр сельского совета. До 

Пихтовки 29 км. Сельсовет. ФАП. СОШ
16 Залесово С 1921 г. в составе Пономарёвского с/с
17 Дальняя По-

ляна*
В 1937 г. проживали 299 чел.

18 Сосновый 
Остров

К с-в от оз. Орлово.  
Поселение 30–40-х годов XX в.

19 Черемшанка Черемшан-
ка, Шегарка

Был сельсовет, в который входили 
15 поселений. Остатки кладбища
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20 Мавра Шегарка Правый берег
21 Новоалексан-

дровка
Шегарка Правый берег

22 Первомайка Шегарка В 4 км от Новоалександровки
23 Еланки Поселение 30–40-х годов XX в.
24 Атуз Атузёнок, 

Шегарка
Сельсовет с 1926 по 1948 г. Исключён 
из учётных данных 11.06.1981 г.

25 Шегарка Шегарка
26 Залесово Входил в Атузский сельсовет
27 Колтура Шегарка Проходила узкоколейная ж/д на север. 

Включена в Атузский с/с 14.03.1938 г.
28 Сельбинская 

контора
Сельба, 
Шегарка

Была в составе Пономарёвского сель-
совета

29 Беговая 
Плёса

Шегарка Правый берег

* Дислокация трудпосёлков отдела трудовых поселений управления НКВД 
по Новосибирской области. По состоянию на 01.01.1937 г. Пихтовский рай-
он. ГАНО. Ф. Р-11.

5.2. Озёра бассейнов малых рек левобережья 
Оби. Общая характеристика

Озёра — самый характерный элемент ландшафта бассей-
нов малых рек левобережья Оби. Всего озёр более 150, глав-
ным образом, средних и малых размеров с площадью водного 
зеркала от нескольких гектаров до 2000 га. Все озёра данной 
территории — пресные и неглубокие.

Выделяют несколько групп озёр по происхождению их 
котловин:

1. Пойменно — долинные озёра, располагающиеся по до-
линам современных рек. Таких озёр в данном районе 
большинство.

2. Озёра с котловинами просадочного происхождения. 
Они небольшие по своей площади, имеют округлую 
форму и глубину до 1,5–2 м, например, оз. Белое к за-
паду от с. Скала, оз. Орлово к юго-западу от с. Пихтовка.
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3. Озёра межгривных понижений и долин древнего стока 
(Песьяное, Зимняк в Кашламском бору)

По водному режиму озёра делятся на проточные (в доли-
нах Тои, Баксы, Шегарки), полупроточные или периодически 
проточные (Коновалово, Кантаевское, Коноваловское, Сём-
кино) и непроточные. Последние характерны для водоразде-
лов рек.

Питание озёр происходит за счёт стока талых снеговых, до-
ждевых и подземных вод. Уровень воды в озёрах подвержен 
значительным колебаниям в течение года и от года к году, что 
вызвано различным поступлением и расходом воды по сезо-
нам года и колебанием климата.

В сухие годы мелкие озёра могут совсем исчезать и вновь 
пополняться водой в годы с хорошим увлажнением. В север-
ной части Колыванского района вода озёр расходуется на 
сток и испарение, а в Коченёвском районе, главным образом, 
на испарение. В связи с этим содержание солей в озёрах на-
растает с севера на юг.

В озёрах лесной зоны (бассейны рек Икса, Шегарка, Бакса) 
в 1 л воды содержится 50–350 мг солей, в лесостепи (бассей-
ны рек Оёш, Чик, Тула) — 400–2000 мг. Увеличение содер-
жания солей в лесостепи связано также с распространением 
соленосных глин.

Биологическая жизнь озёр очень богата. Планктон15 и бен-
тос16 довольно разнообразны. В зоопланктоне преобладают 
ветвистоусые рачки (в первую очередь дафнии), коловратки, 
циклопы — всего более 80 видов. Бентос озёр — это личинки 
хирономид (личинки комаров), ручейники и стрекозы, пи-
явки, бокоплавы, малощетинковые черви, моллюски — пре-
красный корм для рыб.

Побережья почти всех озёр изобилуют высшими и низ-
шими растениями. Наиболее распространены тростник и ка-
мыш, меньше рогоз, а из подводных растений — резуха, рдест. 

15 Совокупность организмов, населяющих водоёмы. В его состав входят 
животные — зоопланктон и растения — фитопланктон.

16 Совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте водоёмов.
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В фитопланктоне преобладают сине-зелёные, зелёные и диа-
томовые водоросли.

В большинстве озёр водится рыба, к промысловым видам 
относятся: чебак, карась, язь, линь, окунь, щука.

Обилие болотной и водоплавающей дичи объясняется на-
личием богатых кормовых угодий и отсутствием населённых 
пунктов. На болотах и озёрах гнездятся многие виды птиц. 
Другие, поправившись на обильных кормах, улетают весной 
на крайний Север, а осенью возвращаются обратно в тёплые 
края, отдыхая на своих весенних местах.

Из охотничьей пернатой дичи гнездятся все виды уток, 
кроме пеганки и огаря. На глухих озёрах встречаются гуси и 
лебеди, крохали и гагары. Из болотной дичи многочисленные 
кулики, серый журавль, пастушковые. Боровая дичь пред-
ставлена тетеревом, глухарём, рябчиком, белой куропаткой, 
горлицей и клинтухом.

Из зверей водится лось, на севере обосновался северный 
олень. В южной половине встречается косуля, заяц-беляк, 
лисица, бурундук, белка, но численность их небольшая и не-
устойчивая. В глухих местах обитают бурый медведь, росома-
ха, соболь, рысь. По гривам вблизи рек сохранились барсук, 
хорь, горностай, ласка, колонок.

Озера играют важную роль в природе. Некоторые из них 
являются регуляторами стока вод (Отоково, Долгое на р. Тоя; 
Канаш на р. Бобровка, Кинда на р. Кинда, Микишево на р. Тюч-
ка, Большое Лебяжье на р. Уень). Озёра влияют на климат при-
легающей территории, на уровень грунтовых вод, на почвы и 
растительность приозёрных пространств. Озёра — среда оби-
тания различных растений, водных животных, зверей, птиц. 
Озёра являются источниками водоснабжения, местом рыбно-
го промысла и охоты на промысловых водоплавающих птиц.

При хозяйственном освоении и использовании озёр нужно 
учитывать колебания уровней, заморы; улучшать их гидроло-
гический, гидрохимический и гидробиологический режимы. 
Только при таком подходе озёра станут важным резервом 
природных богатств.
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Патриотизм начинается с малого — с любви к тому месту, 
где живёшь. Из местных любителей природы и выходят хо-
рошие краеведы. Нельзя думать, что на каждое малое озеро 
придут научные работники. Исследовательской работой мо-
гут заняться натуралисты — учителя, школьники, рыболовы 
и охотники — все, кто любит свой край и его природу.

Озёра левобережья Оби Колыванского района  
(от п. Приобский до с. Скала)

№ Название Ближай-
шая река

Ближайший 
населённый 

пункт

От-
метка 
уреза 
воды

Примечания

1 Глухое Обь Приобский К югу от п. Приобский 
Новосибирский район

2 Кривое Обь Приобский К западу от п. Приоб-
ский

3 Воробьёво Обь Воробьёв-
ский

К востоку от п. Воро-
бьёвский

4 Хомутино Чик Катковский В 2 км северо-восточ-
нее п. Катковский

5 Анфёрово Обь Катковский К северу от п. Катков-
ский

6 Хорошее Обь Катковский 92 В 2 км севернее п. Кат-
ковский

7 Глубокое Обь Сад. участки Восточнее оз. Хорошее
8 Гришино Обь Рыбачий В 4,5 км к юго-западу 

от п. Рыбачий
9 Подхоро-

шее
Обь Рыбачий В 3,5 км западнее 

п. Рыбачий
10 Кресты Обь Рыбачий В 5,5 км западнее 

п. Рыбачий
11 Глухое Обь Рыбачий В 6 км западнее  

п. Рыбачий
12 Чёрное Курья Колывань К югу от р.п. Колывань
13 Черёмухо-

вое
Курья Колывань К югу от р.п. Колывань

14 Линёво Грязнуха Соколово 90 Южнее с. Соколово
15 Козыки Чик Соколово Восточнее с. Соколово
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16 Устиново Чик Соколово 90 В 2,5 км к с-в от с. Со-
колово

17 Белое 
 Глубокое

Чик Соколово В 4 км к с-в от с. Со-
колово

18 Сумное Оёш Мал. Оёш В 3,5 км ю-в д. Мал. 
Оёш

19 Труба Оёш Мал. Оёш В 2 км южнее д. Мал. 
Оёш

20 Линёво Обь Колывань 91 В 4 км восточнее 
р.п. Колывань

21 Большая 
Курья

Чаус Подгорная 
Колывань

87 В 3,5 км восточнее 
д. Подгорная и р.п. Ко-
лывань

22 Большое 
(Каменное)

Чаус Чаус К северу от д. Чаус

23 Белое Амба Скала 105,5 В 4 км западнее с. Скала

Озёра левобережья Оби  
(от с. Скала до автодороги Вьюны — Пристань Почта)

№ Название Ближай-
шая река

Ближай-
ший на-

селённый 
пункт

От-
метка 
уреза 
воды

Примечания

1 Чёрное Уень Амба Юго-восточнее д. Амба
2 Колхозное Уень Амба Юго-восточнее д. Амба
3 Таловое Уень Амба Восточнее д. Амба
4 Ширк Кашлам Амба Восточнее д. Амба
5 Вилонное Уень Амба Правобережье р. Уень
6 Баган (Ку-

рья)
Обь Юрт-Ора К юго-западу от д. Юрт-

Ора
7 Осинки Уень Юрт-Ора К западу от д. Юрт-Ора
8 Медвежье Уень Пристань 

Почта
88,9 Западнее п. Пристань 

 Почта
9 Городьба Уень Пристань 

Почта
Северо-западнее п. При-
стань Почта

10 Бол. Елбак Уень Пристань 
Почта

89 Северо-западнее п. При-
стань Почта

11 Конова-
лово

Кашлам Амба 89 Северо-восточнее д. Амба, 
Кашламский бор
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12 Кантаев-
ское

Кашлам Амба К северо-востоку от 
д. Амба, Кашламский бор

13 Конова-
ловское

Кашлам Амба К северо-востоку от д. 
Амба Кашламский бор

14 Сёмкино Кашлам Амба К северо-востоку от 
д. Амба, Кашламский бор

15 Песьяное Уень Вьюны 88,7 Бор Чуманка
16 Зимняк Уень Вьюны 89,2 Бор Высокий
17 Коровяк Кашлам Вьюны К югу от с. Вьюны
18 Телеутское Кашлам Вьюны К юго-западу от с. Вьюны

Озёра поймы реки Обь (с. Вьюны — Пристань Почта —  
Красный Яр — Чёрный Мыс — старица Рытвина)

№ Название
Бли-

жайшая 
река

Ближайший 
населённый 

пункт

Отмет-
ка уреза 

воды
Примечания

1 Широкое Вьюны Пристань 
Почта

2 Долгое Вьюны Пристань 
Почта

3 Камышное Вьюны Пристань 
Почта

4 Бол. Коровяк Тючка Вьюны
5 Микишево Тючка Вьюны 88
6 Пучино Тючка Вьюны
7 Долгое Обь Пристань 

Почта
8 Чёрное Обь Пристань 

Почта
9 Глубокое Обь Пристань 

Почта
10 Кривое Уень Пристань 

Почта
Северо-восточнее 
п. Пристань Почта

11 Верх. Пло-
ское

Конная Пристань 
Почта

12 Боковое Уень Красный Яр
13 Лопатино Уень Красный Яр
14 Шмаковское Обь Пристань 

Почта
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15 Хомутина Курья Красный Яр
16 Черноводье Конная Красный Яр
17 Глубокое 

(Дальнее)
Курья Красный Яр 87,0

18 Камышовое Курья Красный Яр
19 Камышное старица 

Боган
Красный Яр

20 Токмышова 
Курья

Уень Красный Яр

21 Токмыш старица 
Боган

Успенка Мошковский район

22 Бозанское Уень Дубровино Мошковский район
23 Черемново Уень Дубровино Мошковский район
24 Долгое Уень Чёрный Мыс На границе с Мош-

ковским районом
25 Изменец Уень Чёрный Мыс К юго-западу от 

п. Чёрный Мыс
26 Долгунец Уень Чёрный Мыс Юго-западнее 

п. Чёрный Мыс

Озёра левобережья Оби  
(от п. Чёрный Мыс до с. Юрт-Акбалык)

№ Название Ближай-
шая река

Ближайший 
населённый 

пункт

От-
метка 
уреза 
воды

Примечания

1 Ербалык Уень Чёрный Мыс Севернее ур. Чёрный 
Мыс

2 Подкова Уень Чёрный Мыс Мошковский район
3 Байдашево Уень Чёрный Мыс 2 км восточнее 

п. Чёрный Мыс
4 Хомутино Уень Марахта (н/ж) Мошковский район
5 Подкова Уень Марахта (н/ж) Колыванский район
6 Курнай Уень Марахта (н/ж) Граница Мошков-

ского и Колыванско-
го районов

7 Кротовое Уень Марахта (н/ж) Граница Мошков-
ского и Колыванско-
го районов
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8 Белое Уень Марахта (н/ж) Мошковский район
9 Долгоус Уень Марахта (н/ж) Правобережье 

р. Уень
10 Дубасиха Уень Марахта (н/ж) Правый берег 

р. Уень
11 Бол. Семей-

ные озёра
Уень Ташара Мошковский район

12 Долгое Уень Ташара Мошковский район
13 Ключевое Уень Калиновка Левобережье р. Уень
14 Ергань Уень Калиновка Левобережье р. Уень
15 Бычье Уень Умна Правобережье 

р. Уень
16 Калмак Уень Умна Правобережье 

р. Уень
17 Бол. Лебя-

жье (Елбак)
Исток 
(Уа)

Юрт-Акбалык 82 В 3 км к юго-востоку 
от п. Юрт-Акбалык в 
2,5 км

18 Минзелин-
ское

Уень, 
Марахта

Крутоборка 97 Орско-Симанская 
лесная дача

19 Мал. Мин-
зелинское

Уень, 
Марахта

Новотроицк 99,0 Севернее оз. Минзе-
линское

20 Ермола Уень, 
Марахта

Новотроицк Бол. Минзелинское

21 Мал. Скри-
пачи

Умнёшка Новотроицк Бол. Минзелинское

22 Скрипачи Умнёшка Новотроицк 97 Бол. Умнинское
23 Кольчугин-

ское
Умнёшка Умна Орско-Симанская 

лесная дача
24 Черемшан-

ское
Толовка Толовка 116,3 Бол. Черемшанское

25 Кинда Кинда Малая Черем-
шанка

Начало р. Кинда

26 Кротовское Уень Юрт-Акбалык К юго-западу от 
с. Юрт-Акбалык

27 Щучье 
(Чуртанлы)

Уень Юрт-Акбалык К юго-западу от 
с. Юрт-Акбалык

28 Болоти-
стое озеро 
( Сазкуль)

Уень Юрт-Акбалык К югу от с. Юрт-
Акбалык
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29 Тастарлы Уень Юрт-Акбалык К югу от с. Юрт-
Акбалык

30 Узкое 
(Ускай)

Уень Юрт-Акбалык К югу от с. Юрт-
Акбалык

31 Мал. 
Лебяжье 
(Култыма)

Исток 
(Уа)

Юрт-Акбалык 82 В 3 км к юго-востоку 
от п. Юрт-Акбалык в 
2,5 км

32 Куткар Уень Юрт-Акбалык К югу от с. Юрт-
Акбалык

Озёра бассейнов рек Тоя, Бакса, Шегарка, Икса  
Колыванского района

№ Название Ближай-
шая река

Ближайший 
населённый 

пункт

От-
метка 
уреза 
воды

Примечания

1 Бармашное Тоя Сидоровка, 
Сидоровский 
(н/ж)

Граница с Чулым-
ским районом

2 Кабаново Тоя Сидоровка, 
Сидоровский 
(н/ж)

Бол. Тойское Зай-
мище

3 Кириково Тоя Таранино 
(н/ж)

Бол. Тойское Зай-
мище

4 Соловьёв-
ское

Тоя Южино 152 Бол. Тойское Зай-
мище

5 Бакса Тоя Южино Бол. Тойское Зай-
мище

6 Рямовое Тоя Боярка Бол. Тойское Зай-
мище

7 Канаш Бобровка Боброви-
чинск

128 В 7 км юго-западнее 
п. Бобровичинск

8 Отоково Тоя Боярка 148 Проточное озеро 
р. Тоя

9 Долгое Тоя Боярка
10 Круглое Тоя Тойское Займище
11 Косачёво Бакса Коноваловка 

(н/ж)
Граница с Чулым-
ским районом

12 Глухие озёра Бакса Коноваловка 
(н/ж)

Верховье р. Бакса
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13 Кучино Бакса К ю-з от истока 
р. Бакса

14 Баксинское Бакса Верховье р. Бакса
15 Чистое 

болото 
( Подрезово)

Бакса В ю-з части 
бол. Сельбинское

16 Оленье Бакса Верховье р. Бакса
17 Орлово 

(Орёл)
Бакса Орловка 145 В северной части 

бол. Орловское
18 Полуденное Шегарка Верховье р. Бакса
19 Дедушкино Шегарка Верховье р. Бакса
20 Глубокое Шегарка С-з Колыванского 

р-на
21 Ковалёво Шегарка С-з Колыванского 

р-на
22 Моховое Шегарка Урочище Светлая 

Галея
23 Топкое Шегарка Урочище Светлая 

Галея
24 Заморёнов-

ское
147 С-з Колыванского 

р-на
25 Быковское Икса Пономарёвка 139 Бол. Иксинское
26 Поворотное Икса Пономарёвка Бол. Иксинское
27 Сохатиное Икса Пономарёвка Бол. Иксинское
28 Чащевитое Бакса Октябрьский 

(н/ж)
Бол. Баксинское

29 Орлово Бакса Октябрьский 144,2 Бол. Баксинское
30 Залесово Шегарка Пономарёвка
31 Берёзовое Бакса Октябрьский 

(н/ж)
144,4 Верховье р. Бакса

32 Суминское Бакса Октябрьский 
(н/ж)

Бол. Баксинское

33 Чистопья-
лово

Бакса Коноваловка 
(н/ж)

Граница с Чулым-
ским районом

34 Прохорово Бакса Коноваловка 
(н/ж)

Граница с Чулым-
ским районом

35 Замахаево Бакса Октябрьский 
(н/ж)

145,2
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36 Рямовое Бакса Октябрьский 
(н/ж)

37 Бармаш Тоя Боярка Бол. Тойское Зай-
мище

38 Полуденное Бакса Октябрьский 
(н/ж)

143,8 Бол. Баксинское

39 Сёмкино Бакса Коноваловка 
(н/ж)

142,8

40 Пустынное Бакса Коноваловка 
(н/ж)

41 Маришево Бакса Октябрьский 
(н/ж)

С-з часть бол. Бак-
синское

Озеро Минзелинское. Самое большое озеро в Ново-
сибирском Приобье расположено на востоке Колыванского 
района. Географические координаты: 55°31’ с.ш. 33°16’ в.д. От 
райцентра до озера 52 км, от Новосибирска — 102 км. Отмет-
ка уреза воды — 97 м. Озеро, вытянутое с юго-запада на севе-
ро-восток, имеет длину 9 км, среднюю ширину 2 км. Средняя 
глубина составляет 0,35–0,65 м, максимальная — 3,5 м в се-
веро-восточной части — Тарагатская Ямка. Водосборная пло-
щадь озера 15,5 км2, а площадь водного зеркала в разные годы 
колеблется от 13,8 км2 до 19,87 км2. Питание озера осущест-
вляется за счёт таяния снега и летних дождей. Притоков не 
имеет, но из него вытекает река, которая приносит свою воду 
в Уень. Камышовая зона прослеживается по всей береговой 
линии (около 20 км). Водоём с открытым плёсом, однако по 
всей площади распространены подводные заросли роголист-
ника и урути. Уровень зарастаемости озера высшей водной 
растительностью достигает 40 %. Дно ровное и представлено 
мощными (от 3 до 10 м) отложениями ила сапропеля — слож-
ным органоминеральным комплексом, включающим в себя 
высокомолекулярные углеводы, гуминовые кислоты и другие 
соединения. Вода и ил озера обладают целебными свойства-
ми. По содержанию солей оз. Минзелинское относится к сла-
боминерализированным. Вода карбонатно-кальциевого типа, 
содержание хлоридов незначительное (2,2 мг/л).  Общая ми-
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нерализация в летний период составляет 183,7 мг/л. Период 
с температурой воздуха выше 10°С равен в среднем 120 дням, 
сумма положительных температур достигает 1600–1800°С, а 
количество дней с температурой свыше 15°С составляет 75. 
Годовое количество осадков в районе озера порядка 400 мм. 
Период со снежным покровом продолжается здесь 160–
165 дней. С декабря по апрель озеро покрыто льдом и в это 
время происходят заморы, так как большая часть промерзает 
до дна. Сложившаяся к настоящему времени ихтиофауна во-
доёма представлена карасём, линём, гольяном, что объясня-
ется устойчивостью этих видов к зимним заморам. Наличие 
в летний период других видов (плотва, язь, окунь, щука) объ-
ясняется их заходом в озеро с паводковыми водами.

Подъезд к озеру затруднён заболоченностью берегов, а се-
веро-западная часть и вовсе переходит в бол. Минзелинское, 
которое, в свою очередь, соединяется с урочищем Богатый 
Остров. Места здесь труднодоступные и поэтому поселений 
на побережье нет. Ближайшие населённые пункты к озеру: на 
западе в 1,5 км — д. Крутоборка (было более 90 дв.), на юге 
в 3 км — д. Чёрный Мыс, на севере в 4,5 км — д. Новотроицк 
(Новотроицкое). На южном берегу оз. Минзелинское, куда 
ведёт дорога от д. Чёрный Мыс, в 30-е годы XX в. была ор-
ганизована охотничья база, принадлежавшая Министерству 
обороны,

По рассказам старожилов, охотничью базу посещали вид-
ные военноначальники Вооружённых сил СССР: К. Вороши-
лов, С. Будённый и др. Сейчас база принадлежит Колыванско-
му районному обществу охотников и рыболовов.

Красоты сибирской природы и богатые охотничьи угодья 
и сегодня привлекают сотни охотников и рыболовов в рай-
он оз. Минзелинское. Вот как пишет об этом месте известный 
сибирский орнитолог, канд. биол. наук Алексей Яновский: 
«Среди сосновых, берёзовых, лесов, а также обширных бо-
лот расположено оз. Минзелинское, окружённое узким оже-
рельем высокоствольных елей и кедров. Здесь почти 15 км2 
водной глади над мощными отложениями ила — сапропеля. 
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Бездорожье, топкость берегов лесных озёр, обилие гнуса и 
энцефалитных клещей — этим во многом объясняется то, что 
здешняя природа претерпела небольшие изменения от хозяй-
ственной деятельности, которая и поныне сводится к лесораз-
работкам, рыбалке и охоте»17.

В результате рубок преимущественно больших деревьев в 
лесах, окружающих оз. Минзелинское, давно уже отсутству-
ют дупла, пригодные для гнездования птиц крупнее дятла. 
В «списках, нуждающихся в предоставлении жилья» оказа-
лись многие птицы — дуплогнёздники, в том числе лесная 
утка-гоголь. В переводе с английского название этого вида 
означает «златоглаз», поскольку у гоголей старше двух лет 
ярко-жёлтый цвет глаз.

Однажды кто-то из посетителей охотничьей базы вывесил 
на крупных ивах две дуплянки, называемые гоголятниками. 
На следующий год в каждом гнездовье обнаружили по утиной 
кладке. Насиживание одной из них было успешным: удачли-
вая мамаша-гоголюшка увела на озеро семь своих утят. Гого-
лят-пуховичков не спутаешь с другими видами водоплаваю-
щих — только они такие контрастно чёрно-белые.

За 10 лет суммарное число гоголятников увеличили с 6 до 
52. Число гнездящихся гоголюшек достигло 26, а количество 
утят ежегодно стало составлять до 170. Катастрофические по-
следствия для гоголей на озере имело распространение прак-
тики весенней охоты на этих угодьях.

Подтвердилась ещё одна истина: биотехнические меропри-
ятия, в том числе установка искусственных гнездовий, имеет 
смысл только при отсутствии беспокойства и истребления в 
сезон размножения. Рациональное использование ресурсов 
дичи несовместимо с разрешением на весеннюю охоту. Для 
сохранения гоголя требуется не так уж много.

17 Яновский А. Наука в Сибири. 30 апреля 2009.
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Озёра Коченёвского района  
и северной части Новосибирского районов

№ Название Ближай-
шая река

Ближайший 
населённый 

пункт

От-
метка 
уреза 
воды

Примечания

1 Глухое Обь Приобский К югу от Кудряшов-
ского бора

2 Кривое Обь Кривода-
новка

Восточнее с. Криво-
дановка

3 Карасёво Чик Кривода-
новка

К ю-з от Кудряшов-
ского бора

4 Духовное Чик Кривода-
новка

91 Севернее с. Криво-
дановка

5 Моховое Чик Красно-
майский, 
о.п. 3307 км

Между Транссибом 
и а/д «Иртыш»

6 Сенькино Чик Новокрем-
лёвское

112 В засушливые годы 
пересыхает

7 Васюхино Камы-
шинка

Новотруб-
ное

По а/д Коченёво — 
Вахрушево

8 Антропово Оёш Белоборо-
дово

В 4 км севернее 
а/д «Иртыш»

9 Сектинское Оёш Тихомиров-
ский

156 Самое большое 
озеро в районе

10 Королёво Оёш Дупленская В 1 км южнее 
ст. Дуп ленская

11 Шалаболиха Тула Сенчанка
12 Филатовы 

озёра
Канал 
Южный 
Чулым

Новотро-
шинский

Малиновое Займи-
ще

13 Щучье Чик Чистополье 126 В восточной части 
с. Чистополье

14 Карасье Чик Чистополье На границе Коче-
нёвского и Новоси-
бирского районов

15 Шиловское Тула Новоши-
лово

В северной части 
с. Новошилово

16 Согра Тула Шилово В засушливые годы 
пересыхает
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17 Кабанье Чулым Пенёк 
Чулымского 
района

152,4 На границе Коче-
нёвского и Чулым-
ского районов

18 Большое Чулым Пенёк 
Чулымского 
района

148,5 На юге урочища 
Малиновые Острова

Озеро Сектинское. Самое большое озеро на террито-
рии Коченёвского района расположено в западной части на 
границе с Чулымским районом, в 1,5 км севернее Транссиба. 
Местность, на которой находится озеро, заболочена и труд-
нопроходима. Берега топкие на десятки метров, покрыты ка-
мышовыми и тростниковыми зарослями. Вокруг озера преоб-
ладает болотная и луговая растительность. Озеро яйцевидной 
формы имеет в длину до 5 км, ширину — 3 км и занимает пло-
щадь с камышовой зоной 12 км2. Отметка уреза воды 155,2 м. 
Средняя глубина озера 0,5–1 м, максимальная 2 м. Вода летом 
прогревается до +22°С. Зимой замерзает в ноябре, освобожда-
ется ото льда в начале мая. Толщина льда от 40 до 70 см. Озе-
ро пресноводное. К водному зеркалу пройти сложно. В начале 
XX в. от юго-западного берега озера была прокопана канава 
протяжённостью 1,6 км к железной дороге для резерва воды 
(заправка паровозов).

При изыскательских работах по прокладке Транссиба ра-
бочей партии пришлось пойти на создание двух кривых на 
перегоне ст. Кабинетное — ст. Дупленская (20 км), чтобы 
обойти с юга оз. Сектинское. То же самое было сделано при 
строительстве а/д «Байкал» Челябинск — Иркутск, когда усо-
вершенствованное шоссе федерального значения «прижима-
ется» к железной дороге, повторяя её конфигурацию. Здесь, 
через канал из оз. Сектинское, построен добротный железо-
бетонный мост.
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5.3. Памятники природы и заказники  
бассейнов рек левобережья Оби

Памятник природы областного значения «Болото Ржа-
вец». Профиль ландшафтный. Площадь 565 га. Поставлен на 
учёт 24.12.2004 г. Постановление № 39.

Памятник находится в юго-восточной части Колыванско-
го района между населёнными пунктами: Вьюны на севере, 
Амба на западе, Юрт-Ора на востоке.

«Болото Ржавец» представляет собой комплексный уча-
сток лесо-луго-болотной растительности, расположенный на 
покрытой сосновым лесом террасе и прилежащем к ней участ-
ке поймы р. Обь. По характеру фитоцензов эта территория 
представляет комплекс лесной, болотной и пойменно- луговой 
растительности. Растительные сообщества каждого из этих 
ценозов уникальны по составу и сочетанию слагающих их ви-
дов. Основной объект охраны в памятнике — 24 вида расте-
ний и животных, внесённых в Красные книги РФ и НСО.

Памятник природы областного значения «Исток реки 
Карасук». Профиль ландшафтный. Площадь 1200 га.

Расположен на границе Чулымского, Ордынского и Коче-
нёвского районов. Географические координаты: 53°38’ с.ш., 
81°38’ в.д. Ближайший населённый пункт — д. Покровское 
Чулымского района. От Новосибирска 152 км по а/д Ново-
сибирск — Ордынское. Занимает урочище Карасук с абсолют-
ными высотами 190–200 м.

Памятник образован 19.09.1997 г. в целях сохранения и 
изучения растительного и животного мира своеобразного 
участка заболоченной местности, расположенной в лесостеп-
ном ландшафте среди берёзово — осиновых колков, лугов и 
болот, частично заросших кустарниками.

Биологический заказник «Кудряшовский бор»
Биологический заказник — это особо охраняемая природ-

ная территория. Государственный охотничий комплексный 
заповедник областного значения «Кудряшовский бор» обра-
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зован Решением исполкома Новосибирского областного Со-
вета народных депутатов от 09.09.1965 г. № 708.

Постановлением главы администрации Новосибирской об-
ласти от 14.11 2000 г. г. № 1010 заказник переименован в го-
сударственный биологический заказник областного значения 
«Кудряшовский бор». Общая площадь заказника 17 671 га.

Заказник расположен на левом берегу Оби к северу от Но-
восибирска вдоль а/д Новосибирск — Колывань, по обе сто-
роны её, на протяжении от 18 до 40 км в границах Кудряшов-
ского лесничества Новосибирского лесхоза, на территориях 
Новосибирского, Колыванского и Коченёвского районов.

Профиль биологический. Предназначен для:
• сохранения и поддержания природных комплексов ле-

сопарковой зоны г. Новосибирска;
• сохранения, воспроизводства и восстановления природ-

ных ресурсов, обогащения сопредельных хозяйственно-
используемых угодий;

• охраны местообитания редких и исчезающих видов;
• поддержания необходимого экологического баланса и 

функционирования экосистем.

Биологический заказник «Центральный»
Государственный комплексный охотничий заказник «Цен-

тральный» образован на основании Решения Новосибирского 
облисполкома от 08.12.1982 г. № 735. Постановлением гла-
вы администрации Новосибирской области от 14.11.2000 г. 
№ 1011 заказник переименован в государственный биологи-
ческий заказник областного значения «Центральный». Рас-
положен в центральной части Колыванского района, в право-
бережье р. Тоя, к востоку от а/д Новосибирск — Пихтовка, 
на землях АО «Кировец», «Вьюны», свх. «Кандауровский» и 
лесхоза «Колыванский». Общая площадь заказника 90 485 га.

Профиль — биологический. Предназначен для:
• сохранения природных комплексов лесостепной зоны 

Западной Сибири;
• сохранения, воспроизводства природных ресурсов;
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• охраны местообитания редких и исчезающих видов;
• поддержания экологического баланса и стабильности 

функционирования экосистем.

5.4. Природные достопримечательности  
Коченёвского района

Кудряшовский бор
Чудесное творение природы площадью 17 671 га расположено 
в левобережной пойме Оби на территории трех администра-
тивных районов Новосибирской области — Колыванского, 
Коченёвского и Новосибирского, к северо-западу от столицы 
Сибири.

На территории Кудряшовского бора создан биологический 
заказник областного значения одноимённого названия.

Северной границей бора принято считать озёра: Труба, 
Сумное, Черёмуховое, Чёрное. На юге бор доходит до п. При-
обский и оз. Кривое, а западная и восточная граница тянется 
по цепочке озёр, вытянутых в меридиональном направлении. 
Из космоса Кудряшовский бор имеет форму треугольника, 
основание которого обращено к Оби, а вершина ограничива-
ется р. Чик у д. Крохалёвка Коченёвского района. Наиболь-
шая протяжённость бора с севера на юг составляет 20,5 км, а с 
запада на восток — 15 км.

О равнинности территории бора говорят абсолютные вы-
соты, которые изменяются всего от 102 до 112 м. Поверхность 
слегка понижается с запада на восток — к Оби, но на местности 
это не заметно. В северо-западной части местность заболоче-
на, хотя это не является преградой для грибников. Основные 
лесообразующие породы — сосна и берёза с традиционным 
сибирским подлеском являются местом гнездования птиц и 
обитания мелких зверей. Просеки шириной 7–10 м, перпен-
дикулярно прорубленные с юго-запада на северо-восток и с 
юго-востока на северо-запад, хорошо прослеживаются. На се-
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вере бора просеки идут с севера на юг и с запада на восток, но 
точных расстояний между ними нет.

Через весь Кудряшовский бор с юга на север по средней ча-
сти проходит асфальтированное шоссе Новосибирск — Колы-
вань (49 км), которое соединено с Северным объездом.

Кудряшовский бор, называемый в народе «Кудряши», 
действительно является сказочным и драгоценным подар-
ком природы. По своеобразию рельефа, климата, почв, рас-
тительного и животного мира бор стал органической частью 
ландшафта левобережной части Приобья и окрестностей Но-
восибирска.

На самой территории Кудряшовского бора населённых 
пунктов нет, однако, по периферии люди селились охотно и 
с давних времён. Этот лесной массив является любимым ме-
стом отдыха новосибирцев. Здесь расположены многочислен-
ные базы отдыха, оздоровительные лагеря, дома отдыха, са-
натории, профилактории; тысячи садовых и дачных участков. 
Вместе с Заельцовским бором правобережья Оби Кудряшов-
ский бор представляет «северные лёгкие» Новосибирска.

Рям Сухой
Находится в правобережье верхнего течения р. Чулым 

на крайнем северо-западе (граница с Чулымским районом). 
Площадь ряма около 24 км2. В северной его части проложен 
канал Северный Чулым глубиной 0,5 м, шириной 4 м. Дно 
вязкое. На востоке Рям Сухой переходит в урочище Тойское 
Займище, которое тянется на десятки километров, но уже по 
территории Колыванского района. На юге рям ограничен 
р. Чулым с группой проточных озёр, среди которых выделя-
ется Берёзовское. Абсолютные высоты ряма 151–156 м. До-
роги отсутствуют вследствие значительной заболоченности. 
Сосны и берёзы из-за переувлажнения почвы находятся в 
угнетённом состоянии и напоминают тундровых особей. На 
востоке ряма разбросаны небольшие озёра. В западной и вос-
точной части были лесные дороги, проходящие с севера от 
с. Пенёк, а сейчас даже не прослеживаются. К юго-западу от 
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Сухого Ряма по р. Чулым расположено урочище Малиновые 
Острова, в середине которого находится оз. Большое с от-
меткой уреза воды 148,6 м. К этому озеру ещё в 60–80-е годы 
XX в. шла лесная дорога от населённого пункта 62-й км (было 
86 дв. и кладбище) ж/д Кокошино — Лось — Пихтовка. Сей-
час в эти места можно добраться только на специальной тех-
нике (никакие внедорожники здесь не пройдут, может быть, 
это и к  лучшему).

Болото Кораблики
Такое красивое название носит болото, расположенное в 

западной части района. Его площадь более 20 км2. Через бо-
лото проходит с востока на запад прокоп Оёш, соединяющий 
верховья рек Оёш и Мал. Сума. Ближайший населённый пункт 
п. Александровский и с. Дупленская на Транссибе находятся 
в 12 км к северо-востоку от бол. Кораблики. В южной части 
этого болота имеются хорошие сенокосные угодья. Дорог и 
поселений нет.

5.5. Колыванский район
Природные достопримечательности Колыванского района

№ Название Местонахожде-
ние

Ближайшие 
населённые 

пункты
Примечания

1 Биологический 
заказник «Кудря-
шовский бор»

На границе 
Коченёвского и 
Колыванского 
районов

Соколово, 
Мал. Оёш

В Колыванском 
районе северная 
часть Кудряшов-
ского бора

2 Кашламский бор Северо-восточ-
нее д. Амба

Амба Площадь 15 км2. 
В древостое пре-
обладает сосна

3 Орско-Симан-
ская лесная дача

К востоку от 
с. Вьюны

Красный Яр, 
Крутоборка, 
Новотроицк

Смешанный 
реликтовый лес. 
Абсолютные вы-
соты 100–110 м
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4 Шегарская лес-
ная дача

Верховье р. Ше-
гарка

Поселений 
нет

Южная часть 
Васюганской 
равнины

5 Озеро Минзелин-
ское

Северо-вос-
точнее д. Круто-
борка

 Крутоборка, 
Чёрный Мыс

Площадь 15 км2. 
Отметка уреза 
воды 97 м

6 Биологический 
заказник «Цен-
тральный»

Правобережье 
р. Тоя. Левобе-
режье р. Вьюны

Боярка, Кан-
даурово

Площадь 
90 485 га

7 Займище Тойское На границе 
Коченёвского 
Колыванского 
и Чулымского 
районов

Поселений 
нет

Верховье р. Тоя

8 Памятник при-
роды «Болото 
Ржавец»  

Вьюны — 
Амба — Юрт-
Ора

Амба Площадь 565 га

9 Озеро Минзелин-
ское — памятник 
природы 

Северо-восточ-
нее д. Новотро-
ицк

Новотроицк Площадь 721 га

10 Болото Черем-
шанское

Южнее д. Мал. 
Черемшанка

Мал. Черем-
шанка

Между автодо-
рогами: Вью-
ны — Кандау-
рово и Вьюны 
— Новотроицк

11 Болото Иксин-
ское

Междуречье 
Иксы и Шегарки

Поселений 
нет

Абсолютная вы-
сота 140–120 м

12 Болото Лебедин-
ское

Восточнее 
д. Мальчиха

Мальчиха Междуречье 
Баксы и Тои

13 Болото Сельбин-
ское

Севернее с. Ко-
ролёвка

Королёвка, 
Усть-Тоя

Абсолютные вы-
соты 120–122 м. 
Тянется с юга на 
север на 18 км 
при ширине 
6–7 км

14 Болото Кандау-
ровское

Южнее д. Канда-
урово

Кандаурово Левобережье 
верховья р. Кин-
да
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Кашламский бор
Расположен в 13 км к северу от р.п. Колывань, восточнее 

а/д Скала — Амба — Южино. Протянулся дугой с юго-запа-
да на северо-восток на 9 км при ширине 1,5–2 км. Площадь 
бора около 15 км². Цепочка вытянутых вдоль бора с юго-за-
пада на северо-восток неглубоких озёр: Чёрное, Колхозное, 
Таловое, Ширк, Коновалово, Кантаевское, Коноваловское, 
Сёмкино формируют во влажные годы и при весеннем таянии 
снега движение воды под названием р. Кашлам (в переводе с 
тюркского — зимовье). Отметка уреза воды в оз. Коновалов-
ское 89 м, а через 5 км к востоку эта отметка на р. Кашлам со-
ставляет 88,7 м. Таким образом, уклон реки составляет всего 
6 см на 1 км, так как падение равно 0,3 м.

В Кашламском бору доминирует сосна. В юго-восточной 
части бор приподнят — здесь установлен пункт государствен-
ной геодезической сети 105,3 (высота основания пункта над 
уровнем моря). На востоке бора была точка съёмочной сети, 
закреплённая на местности центром (у западного побережья 
оз. Песьяное — 91,0). Итак, высота над уровнем моря на тер-
ритории Кашламского бора изменяется лишь от 88 до 105 м.

В бору прорублены перпендикулярно друг другу восемь 
просек: четыре — с севера на юг и столько же с запада на вос-
ток. Ширина просек 4–5 м и только центральная, идущая от 
оз. Коноваловское к оз. Песьяное, имеет ширину 40 м.

Территория Кашламского бора, за исключением централь-
ной части, занята проходимыми болотами глубиной от 0,6 
до 1,2 м с растительным покровом из тростника и камыша. 
К юго-западной части бора можно подъехать по дороге из 
д. Амба — 1,5 км, либо к северо-восточной — из с. Вьюны — 
2,5 км.

В Кашламском бору расположены охотничьи базы: на юго-
востоке (р. Уень) и в западной части (оз. Коноваловское). Во-
круг бора с давних времён селились люди и на сегодняшний 
день вблизи его расположены населённые пункты: Амба, 
Вьюны.
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На берегу р. Уень в южной части Кашламского бора ещё в 
1955 г. организована охотничья база совета военных охотни-
ков. Пойменные луга, кустарниковые заросли, сосновый бор 
и небольшие степные участки — таков типичный пейзаж хо-
зяйства площадью 35 тыс. га.

В лесу много грибов и ягод. В водоёмах — реках Обь, Чаус, 
Уень ловятся окунь, щука, судак, лещ, налим, елец. Встреча-
ется нельма (род белорыбиц), достигающая 130 см в длину и 
50 кг веса, ловля которой запрещена. В озёрах много карася, 
линя. Ловить рыбу можно летом и зимой. Охотничья фауна 
хозяйства включает немногочисленных лосей, косуль; есть 
колонок, заяц — беляк, лисица. Из боровой дичи (охота на ко-
торую запрещена) — глухарь и тетерев. На пролётах садится 
много водоплавающей и болотной птицы. Добычей охотни-
ков бывает кряква, шилохвость, широконоска, свиязь, чирки, 
красноголовый нырок, чернеть хохлатая и др. Центральная 
усадьба хозяйства расположена на живописном левом берегу 
р. Уень. Здесь есть два дома на 20 мест и два домика летне-
го типа на 12 мест. В угодьях есть три остановочных пункта с 
утеплёнными избушками (на 8 мест каждая). В хозяйстве есть 
лошади и лодки. База работает круглогодично.

5.6. Коченёвский район

Рабочий посёлок Коченёво
В 2020 г. Коченёво отметило 370-ю годовщину своего основа-
ния. Основным источником, подтверждающим дату возник-
новения посёлка, является справочник «Список населённых 
мест Сибирского края» (т. 1, Новосибирск, 1928). Газета «Ко-
ченёвские вести» за 29 июля 2010 г. № 30 (9646): «Памятные 
книжки по Томской губернии за 1904 и 1911 годы, а также 
список населённых мест Сибирского края по итогам пере-
писи 1926 г. указывает на основание Коченёво — 1650 год» 
(начальник отдела архивной службы Коченёвского района 
Н. А. Харченко). Материалы по краеведению, предоставлен-
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ные профессором НГПИ А. Г. Поползиным, а также карта, 
выпущенная Главным управлением геодезии и картографии 
при Совете министров СССР (Москва, 1969 г.), подтверждают 
эту дату.

В конце XIX в. Коченёво представляло собой едва замет-
ную деревушку в ряде сёл и деревень, разбросанных на гра-
нице Каменского и Барнаульского округов. В стороне от Мо-
сковско-Сибирского тракта, вдали от базаров — места сбыта 
сельхозпродуктов, Коченёво мало кого интересовало и мало 
кем интересовалось.

Именно с 1897 г., когда был сдан в эксплуатацию участок 
ж/д Челябинск — Омск — Обь, начинается активное развитие 
п. Коченёво.

Все материалы о развитии р.п. Коченёво и района нахо-
дятся в отделе архивной службы, Коченёвском краеведческом 
музее, центральной районной библиотеке, в Центре детского 
творчества.

5.7. Матильда — мамонт с реки Оёш

Одной из главных достопримечательностей Новосибирского 
государственного краеведческого музея является скелет сам-
ки мамонта, который даже получил собственное имя — Ма-
тильда. В июле 1940 г. в Коченёвском районе, на восточной 
окраине с. Вахрушево (правый берег р. Оёш) был обнаружен 
скелет мамонта биологического возраста 55–60 лет. Это пер-
вый полный скелет мамонта, найденный в Западной Сибири, 
имеющий хорошую сохранность. Геологический возраст — 
10–20 тысяч лет.

Раскопки велись местной молодёжью колхоза «Искра» 
под руководством археологов. Тяжелую голову вытаскивали 
из раскопа верёвками. Были найдены все кости скелета, в том 
числе все кости стоп и рёбра, так как они лежали в одном ме-
сте в анатомическом порядке.
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В Новосибирском краеведческом музее скелет Оёшского 
мамонта смонтирован на специальной металлической кон-
струкции и размещён на подиуме.

5.8. Крохалёвская Введенская церковь

Особняком в мирской и духовной жизни были православные 
храмы, поставленные русскими на сибирской земле.

По архивным документам церковный приход, существо-
вавший с середины ХVIII в., находился в с. Крохалёвка. В при-
ход Крохалёвской Введенской церкви в 1773 г. входили де-
ревни Грязнушенская, Соколова, Чиковская, Прокудкина, 
Казакова, Криводанова, Вахрушева, Крутые Лога, Овчинни-
кова и др. Население прихода составляло более 2000 человек.

Современная д. Крохалёвка раскинулась на левом берегу 
Камышинки западнее Кудряшовского бора. В архивах удалось 
обнаружить план-чертёж Крохалёвской Введенской церкви, 
датированный «лета 1823 г.», а также церковные книги.

В 20–30-е годы XX в. церковь разобрали, брёвна перевезли 
в село, из которых построили школу. На месте, где стояла цер-
ковь, осталась тополиная роща.

5.9. Памятники археологии левобережья Оби

Археологические памятники есть везде, где имеются условия 
для жизни человека в наше время; они имелись века и тыся-
челетия тому назад. Люди оставили повсюду следы своего 
пребывания: поселения, могилы, клады, жертвенные места, 
предметы домашнего обихода. Только в Колыванском районе 
открыто 230 памятников и чуть меньше в Коченёвском рай-
оне. Палеонтологические памятники эпохи палеолита пока 
не обнаружены, а вот эпоха неолита (нового каменного века) 
представлена убедительно. Так, на р. Уень обнаружена стоян-
ка, датируемая по найденным костяным и каменным орудиям 



255

IV–III тыс. до н.э. У с. Крохалёвка раскопан ряд памятников 
эпохи неолита. Население эпохи неолита носило смешанный 
характер: наряду с европеоидными черепами встречались и 
монголоидные, характерные для таёжной полосы.

На рубеже III–II тыс. до н.э. в жизни населения Западной 
Сибири начинается эпоха металла — эпоха бронзы. Бронза — 
сплав меди и олова — не изобреталась в каждом районе само-
стоятельно, а заимствовалась у соседей.

Примерно в ХIII в. до н.э. на юг Сибири проникают племе-
на из районов Средней Азии и Казахстана — носители андро-
новской культуры. Они занимались скотоводством и земле-
делием, жили оседло. Андроновцы были европеоидами. Они 
ассимилировали местное население.

У д. Вахрушево Коченёвского района раскопано восемь 
курганов. В могилах нашли бронзовые украшения: серьги, 
подвески и др. Скелет из Вахрушевского могильника, при-
надлежащий мужчине лет 30-ти, пролежал в земле более 
3 тыс. лет. Он хранится в археологическом музее НГПУ.

Аналогичный андроновский могильник эпохи бронзы об-
наружен у с. Юрт-Акбалык Колыванского района.

На рубеже II–I тыс. до н.э. в лесостепных районах Приобья 
складывается ирменская культура (эпоха бронзы). Поселения 
располагаются на высоких надпойменных террасах рек. Так, 
в землянке поселения у д. Красный Яр Колыванского района 
обнаружены два очага: на одном готовили пищу, второй был, 
вероятно, священным. Поселения ирменской культуры обна-
ружены у д. Умна Колыванского района и д. Крохалёвка Ко-
ченёвского района

Началом железного века считается VII в. до н.э., когда 
складывается большереченская культура, просуществовав-
шая до II–I вв. до н.э. Памятниками раннего железного века 
являются поселения у д. Крохалёвка Коченёвекого района, а 
также у д. Чёрный Мыс на р. Уень Колыванского района.

Позже, на базе слияния северного и местного населения, 
сложилась верхнеобская культура, просуществовавшая до 
конца I тыс. н.э.
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С начала VI в. население Приобья подвергается влиянию:
• кыргызов и хакасов (VI–XIII вв.);
• тюркского каганата (VI–VIII вв.);
• уйгурского каганата (VIII–IХвв.);
• государства кимаков (IX–XI вв.).
Население Приобья заботилось об обороне. Городища рас-

полагались на высоких местах. У д. Чёрный Мыс Колыван-
ского района изучены городища (V–VI вв.). Люди жили в по-
луземлянках длительное время.

Наиболее изучены курганы этого времени у с. Юрт-Акба-
лык Колыванского района и д. Крохалёвка Коченёвского 
рай она. В могилах найдены бронзовые и железные поясные 
бляшки и даже иранская монета 534 г. Население принадле-
жало к монголоидному типу.

В VIII–IХ вв. в Приобье стали проникать тюрки, которые 
оставили типичные тюркские погребения с конём. Такие кур-
ганы изучены у д. Умна, Чёрный Мыс, Красный Яр в Колы-
ванском районе и у д. Крохалёвка Коченёвского района.

В первые века II тысячелетия начинается процесс этниче-
ского сложения новых групп населения, которые проживают 
здесь в настоящее время. В Новосибирском Приобье — это 
чатские татары, в Барабе — барабинские татары, на севере об-
ласти — южные группы хантов и селькупов.

Хорошо изучены городища: Умна-4, Крутоборка-2, Крас-
ный Яр-1, Каменушка-4 в Колыванском районе. Городище 
Шелганушка-1 (XVI–XVII вв.) известно с 1961 г. и хорошо из-
учено. Оно расположено на краю 7-метровой террасы р. Уень 
между населёнными пунктами Красный Яр и Крутоборка.

В XII–ХIII вв. чатские татары основали более 10 поселений 
на Оби и её притоках. Чаты потомки древнетюркского племе-
ни — чиков, живших в ХIII в. в бассейне Енисея и позднее вы-
тесненные оттуда более сильными племенами. Они заселили 
бассейны малых рек Оби: Чик, Чаус, Уень. Умна.
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Заключение

Краеведение не может развиваться без большой идеи и задач, 
которые бы объединили участников краеведческого движе-
ния.

Вот что сказал об этом замечательный сибирский ученый 
Г. Н. Потанин: «Если бы в каждой области образовался свой 
деятельный контингент местных патриотов, одушевлённых 
желанием, чтобы его область была цветущей, — сколько бы 
было сделано культурной работы. Если бы это случилось, 
лицо русской земли сделалось бы неузнаваемо»18.

Нарастание интереса к малой Родине связано с развитием 
краеведческой работы в школах, музеях, библиотеках, Домах 
творчества: ведь без краеведов живую историю не написать, 
не обозначить реки и озёра где селился человек, не отобра-
зить традиции и обычаи местного населения, не найти пред-
ков и не проследить судьбу потомков.

Развитию краеведения способствуют: разнообразие ланд-
шафтов, климата, растительного и животного мира. А сколь-
ко значат исследования уникальных природных объектов, 
имеющих научную, культурную и рекреационную ценность! 
Любая работа по краеведению позволяет обобщить большой 
историко-географический опыт, накопленный жителями 
районов нашей области, что может быть использовано при 
определении перспектив её развития.

Краеведческая работа нужна для воспитания любви и ува-
жительного отношения к своей малой Родине, гордости за 
неё, для формирования нового правосознания населения об-
ласти.

18 Потанин Г. Н. [Речь на юбилее] //Литературное наследие России. Но-
восибирск, 1986. Т. 7. С. 357.
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Принятые сокращения в тексте

а/д — автодорога
АЗС — автозаправочная станция
бол. — болото
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства
вдхр. — водохранилище
вост. — восток
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональ-

ных союзов
г. — город
ГСМ — горюче-смазочные материалы
д. — деревня
дв. — двор (-ов)
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиа-

ции и флоту
ДДТ — Дом детского творчества
ДЮСШ — Детско-юношеская спортивная школа
ж/б — железобетонный (-ая)
ж/д — железная дорога
ж/д р-д — железнодорожный разъезд
ж/д ст. — железнодорожная станция
жит. — жители (-ей)
зап. — запад
КМС — кандидат в масиера спорта
м/р — микрорайон
МТМ — машино-тракторная мастерская
МТС — машино-тракторная станция
МТФ — молочно-товарная ферма
н/ж — нежилое (-ая, -ое)
НГПИ — Новосибирский государственный педагогический 

институт
НЛПК — Новосибирский лесоперевалочный комбинат
н.п. — населённый пункт
о. — остров



оз. — озеро
о.п. — остановочный пункт (площадка, платформа)
ООШ — основная общеобразовательная школа
п. — посёлок
п.г.т. — посёлок городского типа
ПКиО — парк культуры и отдыха
ПО — производственное объединение
пр. — пристань
ПУ — профессиональное училище
п/я — почтовый ящик (предприятие оборонного значения)
р. — река
р-н — район
р.п. — рабочий посёлок
руч. — ручей
с. — село
сев. — север
с-в — северо-восток
с-з — северо-запад
СОШ — средняя общеобразовательная школа
с/с — сельсовет
ст. — станция
ФАП — фельдшерско-акушерский пункт
чел. — человек
эл./ст. — электростанция
ю-в — юго-восток
ю-з — юго-запад



Рассказ о памятных местах Новосибирской области был бы 
неполным без благотворительной программы «Белый тополь», 
жизнь которой в 2006 году в Новосибирске дал руководитель МУП 
«ИМИ» Сергей Бондаренко. Программа посвящена не только уве-
ковечиванию памяти выдающихся людей, чья жизнь и судьба ока-
зала огромное влияние на становление и развитие города, она несёт 
просветительский характер, оказывая влияние на новые поколения 
новосибирцев, на их сознание и моральный дух.

Горожане и гости города на Заельцовском кладбище могут по-
сетить Аллею Героев, где благодаря программе «Белый тополь» 
установлены мемориалы Героям Советского Союза Леониду Нико-
лаевичу Пономаренко, Дмитрию Алексеевичу Бакурову, Михаилу 
Карповичу Ефанову, Константину Николаевичу Власову.

В 2010 году на Заельцовском кладбище Новосибирска возведён 
один из самых значимых мемориальных комплексов. Он посвящён 
Николаю Михайловичу Тихомирову, одному из основателей Ново-
сибирска. Он завершал строительство последнего пролёта железно-
дорожного моста через реку Обь, был инициатором первого пожар-
ного общества в Новониколаевске. Он же построил первое каменное 
сооружение в городе — собор Александра Невского, который как бы 
открывает Красный проспект Новосибирска.

Не обошла стороной программа деятелей культуры и связанных 
с ней личностей. Это мемориал, посвящённый Екатерине Фёдоров-
не Савиновой, известной исполнительницы роли Фроси Бурлако-
вой из фильма «Приходите завтра...», стела во дворе гимназии № 1 
в память о сестре русского писателя Михаила Булгакова Варваре 
Афанасьевне Булгаковой, мемориальная доска в честь народной ар-
тистки СССР Анны Яковлевны Покидченко и многим другим.



Особняком стоит созданный программой «Белый тополь» ме-
мориал в память о звезде новосибирского рок-андеграунда Янке 
Дягилевой, торжественное открытие которого состоялось в сентя-
бре 2020 года. Её жизнь была недолгой, судьба трагичной. Но след 
в культурной жизни города Янка оставила яркий и незабываемый. 
Недаром паломничество поклонников музыканта не прекращается.

В 2020 году на территории Парка тихой скорби на Гусиноброд-
ском шоссе, 78 был установлен мемориал жертвам политических 
репрессий. Тогда были захоронены урны с прахом 32 неизвестных 
людей, останки которых были найдены при рытье котлована на ме-
сте пересыльной тюрьмы на улице 1905 года. Это событие истори-
ческого масштаба для Новосибирска.

Перечислить все проекты, которые были осуществлены в рам-
ках программы «Белый тополь», очень трудно. Их десятки. Среди 
них не только создание мемориалов, памятных досок и небольших 
скульптур, но и книги, а также ежегодная международная выставка 
мемориальной культуры «Белый тополь». Она задает тон в риту-
альной сфере не только Новосибирска, но и Сибири, давая возмож-
ность раскрыть потенциал тем, кто посвятил себя важной роли — 
организации процесса прощания с близкими.

Программа «Белый тополь» как бы даёт ушедшим известным 
людям Новосибирска «жизнь после смерти». Но самое главное — 
она служит новым поколениям новосибирцев, помогая им сохра-
нять память о тех людях, которым Новосибирск обязан своей уни-
кальной историей.
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