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«Энциклопедия омского краеве-
дения» – совместный труд, 
подготовленный сотрудниками 

Омского государственного историко-крае-
ведческого музея и омскими учеными под 
руководством доктора исторических наук 
П. П. Вибе. Это книга о людях, государ-
ственных учреждениях и общественных ор-
ганизациях, изучавших и популяризировав-
ших историю, культуру, природу Омского 
Прииртышья в прошлом и продолжающих 
успешно это делать в наши дни. По оцен-
ке специалистов, данное издание являет-
ся пионерным в Российской Федерации  
и может служить прообразом для создания 
многотомной «Энциклопедии российского 
краеведения».

Значение краеведения трудно переоце-
нить. По мнению академика Д. С. Ли-
хачева, «краеведение вносит в окружение 
человека высокую степень духовности, 

без которой человек не может осмысленно существовать». Он подчеркивал, что  
«любовь к родному краю, родной культуре, к родному селу или городу, к родной 
речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу. Посте-
пенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своей стране, к ее истории,  
ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой культуре».  
В этом великое предназначение краеведения! 

Поколения омских краеведов на протяжении многих десятилетий бережно сохра-
няют память не только о героях, но и рядовых омичах – участниках интересных  
и важных событий местной, отечественной, мировой истории и культуры. Эти 
знания учат нас любить свою малую родину, придают новые силы в непростых 
жизненных ситуациях, способствуют формированию гражданственности и ее выс-
шему проявлению – конструктивному патриотизму. Именно поэтому деятельность 
краеведов требует к себе пристального внимания.

С гордостью можно отметить, что Омский государственный историко- 
краеведческий музей находится в авангарде отечественного краеведения. В послед-
ние годы сотрудниками музея были успешно организованы и проведены крупные 
всероссийские научные краеведческие форумы, подготовлены уникальные выста-
вочные и издательские проекты. «Энциклопедия омского краеведения» – еще одно 
тому подтверждение. Хочется верить, что инициатива омичей будет поддержана  
и в других регионах тоже появятся подобные издания, объединенные в итоге  
в многотомную «Энциклопедию российского краеведения». 

Виталий Хоценко,
Губернатор Омской области
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Краткий исторический очерк отечественного и омского крае- 
ведения. История краеведения своими корнями уходит в глубокое про-
шлое. Людям издревле необходимо было изучать территорию, на которой они 
жили, чтобы ориентироваться в окружающем их мире, понимать, каково место  
и предназначение в нем человека. Необходимо было выявлять природные  
ресурсы этой территории, обеспечивать ее хозяйственное освоение. Эти зна-
ния накапливались и передавались людьми из поколения в поколение.  
Но они носили исключительно прикладной характер, не были систематизированы, 
не давали комплексного представления о том или ином крае.

Начало сбора сведений о регионах России на научной основе датиру-
ется XVIII в. И такая деятельность осуществлялась при непосредствен-
ном участии государства. Важную роль в становлении краеведения сыграли  
В. Н. Татищев – автор первого капитального труда по русской истории  
«Истории Российской» и М. В. Ломоносов – автор «Географических запросов», 
разосланных по губерниям как первой программы краеведческого изучения России.

Накопление достоверных сведений о Сибири закономерно связано с присоеди-
нением ее к Русскому государству. Впервые вся Сибирь от Урала до Тихого оке-
ана изображена на чертеже 1667 г., составленном под руководством тобольского 
воеводы П. И. Годунова1. Но особый вклад в становление картографии Сибири 
внес С. У. Ремезов, составивший в 1696–1701 гг. «Чертежную книгу Сибири»,  
в которой на 21 карте почти за 20 лет до основания Омской крепости в месте, где 
Омь впадает в Иртыш, им была сделана пометка: «Пристоит вновь быть городу. 
Край самой степи»2. 

1 Бородаев В. Б., Контев А. В. Омское Прииртышье на чертежах и картах XVII – начала  
XIX вв. // Омское Прииртышье и город Омск на картах, планах и чертежах XVII – начала XX века /  
гл. ред. Ю. П. Перминов. – Тобольск: Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 
2015. – С. 33–40.

2 Там же. С. 99.

О КРАЕВЕДЕНИИ И КРАЕВЕДАХ

Вибе Пётр Петрович, 
главный редактор  

«Энциклопедии омского краеведения»,
доктор исторических наук
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Реформы Петра I требовали новых природных и экономических ресурсов. При 
нем развернулось всестороннее изучение отдаленных регионов государства, прежде 
всего Сибири и Дальнего Востока. В течение столетия правительство направило  
за Урал ряд экспедиций Академии наук. Многие из них следовали через  
Омскую крепость, в то время лучшую в Западной Сибири. Так, Г. Ф. Миллер  
в 1733–1743 гг. обследовал 20 архивов сибирских городов и острогов, собрал 
ценнейший материал, несколько уникальных рукописей. Результатом этой работы 
стал фундаментальный труд «История Сибири», широко используемый современ-
ными исследователями. В Омск заходили экспедиции И. Г. Георги, И. Г. Гмелина,  
П. С. Палласа и И. П. Фалька. В материалах всех этих экспедиций зафиксиро-
ваны описания Омска и населенных пунктов Омской области. 

В 1765 г. в России возникло Вольное экономическое общество, которое одним 
из первых стало собирать статистические сведения в целях повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства. В 1782 г. в Иркутске был основан 
первый в Сибири музей – «Азиатской России Музеум».

В первой половине XIX в. значительную роль в формировании интереса  
к местной истории сыграл труд Н. М. Карамзина «История государства Россий-
ского». Сибирь и ее отдельные регионы все чаще становились объектами специаль-
ных исследований. В начале XIX в. в Санкт-Петербурге начал издаваться журнал 
«Сибирский вестник» с отчетами об экспедициях и поездках по Сибири; приводи-
лись и описания ее природных богатств. 

Активное участие в краеведческих исследованиях в Сибири принимали поли-
тические ссыльные. С увеличением интереса к изучению народного быта стали 
организовываться этнографические экспедиции, разрабатывалась система анкети-
рования. Заметное место среди работ того времени занимает серия исторических 
и краеведческих трудов П. А. Словцова, по выражению Н. М. Ядринцева, «си-
бирского Карамзина». В своей главной книге «Историческое обозрение Сибири»  
П. А. Словцов особое внимание уделил вопросам экономики, просвещения и на-
родного быта. 

В XIX в. разностороннюю информацию о своем крае собирали губернские  
и областные статистические комитеты, созданные в 1835 г. Их основная функ-
ция заключалась в ведении местной официальной административной статистики.  
С середины XIX в. статистические комитеты начали издавать «Памятные книжки 
губерний» – справочные издания, богатые разнообразной краеведческой информа-
цией. Сборники позволяли не только получать сведения о составе и занятиях жите-
лей, состоянии природы и экономики, культуры и быта в той или иной местности, 
но и проводить сравнительный анализ данных по разным губерниям и областям.  
С 1884 г. при поддержке и с ведома государственных структур стали создаваться 
полуофициальные организации – губернские ученые архивные комиссии, главной 
задачей которых было формирование архивов из документов губернских учрежде-
ний, имевших историческое значение. Положение Комитета министров «Об уч-
реждении ученых архивных комиссий и исторических архивов» было утверждено 
императором Александром III. 

Весьма информативными источниками в XIX – начале XX вв. были Все-
подданнейшие отчеты губернаторов, обзоры губерний и областей, разного рода 
адрес-календари, памятные и справочные книги. Все они – результат профессио-
нальной деятельности чиновников, представителей государственного аппарата. 

В то же время, наряду с государственным краеведением, широкое распростра-
нение получила деятельность общественных научных краеведческих организаций. 
Так, в 1845 г. было создано Императорское Русское географическое общество, 
имевшее в регионах свои отделы, поддерживаемые местными администрациями. 
В 1863 г. при Московском университете образовалось Императорское общество 
любителей естествознания, антропологии и этнографии, способствовавшее орга-
низации провинциальных музеев. В 1864 г. появилось Императорское Москов-
ское археологическое общество, которое сыграло выдающуюся роль в становлении  
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и развитии таких научных отраслей, как археология, музейное дело, краеведение, 
охрана памятников.

Широкое распространение получили провинциальные краеведческие общества, 
созданные в крупных региональных центрах: Общество изучения Амурского края  
во Владивостоке (1884), Общество любителей изучения Кубанской области  
в Екатеринодаре (1897), Вологодское общество изучения Северного края (1909), 
Костромское научное общество по изучению местного края (1912), Общество изу-
чения Олонецкой губернии в Петрозаводске (1913) и др. К 1917 г. в Российской 
империи насчитывалось уже порядка 300 разнообразных краеведческих обществ1.

Благодаря совместным усилиям государственных и общественных организаций  
в России в XIX в. начали активно создаваться местные музеи. Первые из них 
появились в Барнауле (1823), Оренбурге (1831), Астрахани (1837). Со време-
нем они получили высокую оценку российской интеллигенции. Так, известный 
публицист и общественный деятель, исследователь Сибири и Центральной Азии, 
один из основоположников сибирского областничества Н. М. Ядринцев писал:  
«Создание таких учреждений, как местные музеи, должно иметь питание и ростки 
в самом обществе, они должны объединять и учить людей; это не одни кладо-
вые для ученых специалистов. Эти научные склады имеют свое научное значение.  
Закинутый на окраины ученый, скиталец-путешественник, не имеющий приста-
нища, угла, знакомых, найдет, правда, здесь свой очаг, нечто близкое, облюблен-
ное, и местные коллекции дадут ему возможность ориентироваться, познакомиться  
с тем, что есть в стране, и направить исследования куда нужно, но общеобразова-
тельное значение таких музеев еще большее»2. 

Во второй половине XIX в. музеи создавались при губернских статистических 
комитетах, ученых архивных комиссиях, научных краеведческих обществах, орга-
нах городского самоуправления. В них формировались естественноисторические,  
археологические, исторические, этнографические, нумизматические, художествен-
ные коллекции. Музейные работники активно занимались популяризаторской  
деятельностью: организовывали выставки, экскурсии, публичные лекции. К 1917 г. 
местные музеи существовали в большинстве губернских, областных и даже уездных 
городов. По разным данным их насчитывалось от 100 до 2003.

Наряду с музеями, в процесс накопления эмпирических краеведческих знаний  
и их популяризации были вовлечены местные архивы и библиотеки, первоначально 
формировавшиеся в структурах государственных или общественных научных ор-
ганизаций, но со временем становившихся самостоятельными. Эта краеведческая 
триада, сложившаяся на местах, «музей – архив – библиотека» в исследователь-
ской литературе получила образное, но точное по своей сути название – «провин-
циальная академия наук»4.

Развитию краеведения на местах способствовали сводные труды «Живописная 
Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономиче-
ском и бытовом значении» и «Россия. Полное географическое описание наше-
го отечества» под общим руководством П. П. Семенова-Тян-Шанского. В них  
подробно описывались отдельные регионы страны.

Во второй половине XIX в. значительно возросла роль местной общественности 
в инициировании и организации краеведческих исследований. 

В Омске особый вклад в развитие краеведения внесли преподаватели Сибир-
ского кадетского корпуса П. А. Золотов, И. Я. Словцов и А. И. Сулоцкий.  

1 Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. Ю. С. Осипов. – М.: Большая Российская энци-
клопедия, 2010. – Т. 15. – С. 559.

2 Ядринцев Н. М. Из статьи «Научное значение местных музеев» // Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея / сост. и науч. ред. П. П. Вибе. – 1993. – ¹ 2. – С. 5.

3 Рязанцев Н. П. Формирование сети провинциальных музеев России в 1920-е гг. // Вопросы музеологии. –  
2013. – ¹ 2 (8). – С. 65.

4 Размустова Т. О. «Провинциальные академии наук» // Русская провинция. Культура XVIII–XX ве-
ков: сб. науч. тр. НИИ культуры. – М.: б. и., 1992. – С. 73–75.
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Заседание Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Начало ХХ в.

Но настоящий сдвиг в изучении Омского Прииртышья произошел в 70-х гг. XIX в.  
С этого времени можно говорить о начале складывания системы краеведческих 
знаний в регионе. В Омске в 1868–1878 гг. существовало Общество исследо-
вателей Западной Сибири, которое подготовило почву для создания в 1877 г. 
Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества 
(ЗСО(И)РГО).

Становлению отдела способствовали генерал-губернатор Западной Сибири  
Н. Г. Казнаков, публицист, идеолог сибирского областничества Н. М. Ядринцев, 
путешественник, географ М. В. Певцов. Первым председателем ЗСО(И)РГО 
был избран генерал И. Ф. Бабков. В конце XIX – начале XX вв. Отдел являлся 
центром научной и культурной жизни в Омске. Заметный след в омском краеве-
дении оставили такие члены ЗСО(И)РГО, как Г. Е. Катанаев, А. Е. Новосе-
лов, А. Н. Седельников (младший), М. М. Сиязов, Ф. Н. Усов и др. В 1878 г.  
при ЗСО(И)РГО был основан музей, превратившийся позже в центр краеведче-
ского процесса в регионе. 

В 1877 г. в Омске прошла однодневная пе-
репись населения. В 1880 г. материалы пере-
писи, обработанные И. Я. Словцовым, были 
опубликованы. Предваряющая этот труд 
«Историческая хроника Омска», написанная 
И. Я. Словцовым на основе внушительного 
массива опубликованных и архивных источни-
ков, стала первым систематическим изложением 
истории Омска за более чем 150-летний период.

Популяризации краеведческих знаний спо-
собствовало и начало печати в Омске с 1871 г.  
первого периодического издания – «Акмолин-
ских областных ведомостей», в его неофици-
альной части нередко публиковались материалы 
по истории края. С 1898 г. началось издание 
«Омских епархиальных ведомостей», где пу-
бликовались хроника церковной жизни, исто-
рические и краеведческие статьи о монасты-
рях, храмах и местных святынях, обзоры книг  
и журналов. Новый импульс развитию крае-
ведения был дан на рубеже XIX–XX вв.  
в связи с массовым крестьянским переселением  

Обложка книги «Труды Акмолинского  
статистического комитета»,  

включающей работу И. Я. Словцова  
«Историческая хроника Омска». 1880 г.
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Обложки изданий, содержащих краеведческие материалы. Начало XX в.

в Сибирь, строительством Транссибирской магистрали и созданием Комитета Си-
бирской железной дороги. Функции председателя Комитета были возложены им-
ператором Александром III на цесаревича Николая Александровича. Он оставил их 
за собой и после восшествия на престол. Комитет, популяризуя грандиозный про-
ект, организовал масштабное научное изучение Сибири, издание литературы о ней. 

Большую исследовательскую и просветительную работу проводило Переселен-
ческое управление, снабжавшее в годы массовых крестьянских миграций ходоков 
и переселенцев разнообразной информацией о новых колонизационных районах  
на окраинах страны. Изучались население Сибири, хозяйственное положение от-
дельных его категорий, природно-климатические условия и колонизационные воз-
можности края. Краеведческие материалы часто публиковались на страницах сбор-
ника «Вопросы колонизации».

Не ослабевал интерес к Сибири и за ее пределами. В 1908 г. в Санкт-Петер-
бурге при активном участии сибирской группы депутатов Государственной Думы 
было создано «Общество изучения Сибири и улучшения ее быта», куда вошли 
представители либеральной интеллигенции столицы и студенчества из сибир-
ских землячеств. Отделения Общества существовали во многих сибирских горо-
дах, в том числе и в Омске, где они действовали при непосредственном контакте  
с ЗСО(И)РГО. В 1905 г. в Санкт-Петербурге стал издаваться журнал  
«Сибирские вопросы», ставший вскоре настольной книгой местной интеллигенции 
и чиновников. Издание освещало такие стороны сибирской жизни, как повыше-
ние образовательного уровня населения, расширение сети местного самоуправления, 
упорядочение переселенческого дела и инородческого вопроса. 

В основе общественного краеведческого движения в Сибири лежало естествен-
ное стремление сибиряков глубже проникнуть в историю родного края, узнать  
о его природно-географических особенностях, познакомиться с мировоззренческими 
ценностями и этическими нормами населяющих его народов. «Изучение природы  
и жизни своего Отечества – одна из благороднейших задач, которую Родина ста-
вит своим сынам; развитие интереса к своей Родине – мерило культурности насе-
ления», – писал тобольский губернский агроном, ученый и общественный деятель, 
один из активных исследователей Сибири Н. Л. Скалозубов1. 

1 Скалозубов Н. Л. Организация общественных сил в целях изучения Сибири: (докл., прочит.  
на общем собрании «О-ва изучения Сибири и улучшения ее быта» 16 февр. 1912 г. при открытии выставки кол-
лекций и работ студенч. экскурсий в Сибирь). – СПб.: тип. Альтшулера, 1912. – С. 3.
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В начале XX в. в Омске продолжали раз-
виваться традиции церковного краеведения, 
заложенные в свое время А. И. Сулоцким.  
В результате появились труды К. Ф. Скаль-
ского «Омская епархия. Опыт географического  
и историко-статистического описания городов, 
сел, станиц и поселков, входящих в состав  
Омской епархии» и И. С. Голошубина «Спра-
вочная книга Омской епархии». Эти издания 
стали ценнейшими источниками для омских 
краеведов.

Заметным событием в 1916 г. стало празд-
нование 200-летнего юбилея Омска. И хотя 
торжества в связи с неудачами русской ар-
мии на фронтах Первой мировой войны были 
отменены, подготовка к празднику оживи-
ла интерес к истории края. Летом 1916 г.  
вышла в свет работа Г. Е. Катанаева «Исто-
рическая справка о том, как и когда основан 
город Омск (к двухсотлетнему юбилею горо-
да)», в которой автор предпринял попытку 
обосновать приводимую им дату основания  
города. 

С середины XIX в. краеведческие зна-
ния появляются в программах школьного образования. Российские педагоги все 
чаще стали высказываться за так называемый синтетический метод преподавания  
географии, предполагавший плавный переход от изучения малой родины к Отече-
ству. Учительское сообщество считало, что следует отказаться от принятого тогда  
в Европе и России аналитического подхода в изложении географического матери-
ала. По мнению педагогов, принцип «перехода от близкого к далекому, от легкого  
к трудному» более эффективен, более приемлем для русского учащегося, ибо  
«родное более пригодно к наблюдению»1. 

На местах предпринимались попытки создания учебников родиноведения. Стре-
мились к этому и сибиряки. Так, известный исследователь, идеолог сибирско-
го областничества Г. Н. Потанин, находясь в ссылке, начал разработку проекта 
«концентрического» родиноведения. Он считал, что суть образования заключа-
ется в описании мира «концентрическими кругами»: сначала следовало изучать 
окрестности школы и местных жителей, затем губернии и области в физическом  
и социальном плане и только после этого – Россию в целом. Ученый полагал, 
что к написанию учебника по родиноведению необходимо привлекать не только 
ученых, но и сельских учителей, и местных обывателей2. «Учебник родиноведения 
для школ Западно-Сибирского учебного округа. Акмолинская область» появился  
в Омске уже в начале XX в. Его написал краевед, хранитель музея, а впослед-
ствии председатель ЗСО(И)РГО А. Н. Седельников (младший). 

В первые годы советской власти краеведение развивалось стремитель-
но, превратившись в важное явление общественной жизни страны. Имен-
но оно открывало путь населению к творческой инициативе. Масштабы 
общественного краеведческого движения были впечатляющими. Музеи и научно- 
просветительные краеведческие общества, численность которых за первое десяти-
летие советской власти увеличилась почти в десять раз, занимали в краеведческом 

1 Пирожков Г. П. Зарождение школьного краеведения в России (ХVIII–ХIХ вв.) // «Белые пятна» 
российской и мировой истории. – 2012. – ¹ 1. – С. 42.

2 Смокотина Л. И. «Концентрическое родиноведение» как органическая часть культурологических разра-
боток Г. Н. Потанина // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2008. – Вып. 2 
(76). – С. 30.

Обложка книги «Учебник родиноведения  
для школ Западно-Сибирского учебного округа.  

Акмолинская область». 1916 г.
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процессе лидирующее положение1. Неслучайно этот период по праву называют  
«золотым десятилетием» отечественного краеведения. 

При этом общественное краеведение в те годы находилось под пристальным 
вниманием государства. Руководящий орган российских краеведов – Центральное 
бюро краеведения (далее – ЦБК) был создан в начале 1922 г. и функционировал 
до 1925 г. при Российской академии наук. Позднее он оказался в ведении Главна-
уки Наркомпроса. В 1920-е гг. регулярно проходили Всероссийские конференции 
научных обществ по изучению местного края, издавались журналы «Краеведение» 
(1923–1929) и «Известия Центрального бюро краеведения» (1925–1929). Чле-
нами ЦБК являлись академики М. М. Богословский, Н. Я. Марр, С. Ф. Оль-
денбург, А. Е. Ферсман. Активное участие в его работе принимали видные совет-
ские историки: Н. П. Анциферов, С. В. Бахрушин, И. М. Гревс, Б. Д. Греков,  
А. М. Панкратова и др. Авторитет этих людей придавал особый вес краеведению 
в стране. Многие краеведческие учреждения и организации финансировались госу-
дарством. В целом следует признать, что краеведение в 1917–1920-х гг. находи-
лось под заметным влиянием академической науки и имело значительный научный 
потенциал. Следует отметить также, что российские краеведы в то время внима-
тельно изучали зарубежный опыт2.

Кипела краеведческая работа и на местах. Интересно, что в Сибири она 
не замирала даже в годы Гражданской войны. В январе 1919 г. по инициа-
тиве профессоров Б. П. Вейнберга, В. В. Сапожникова, М. А. Усова и при 
личной поддержке Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака  
в Томске был создан институт исследования Сибири, который ставил своей задачей 
научно-практическое изучение природы, жизни и населения Сибири в целях наи-
более рационального использования естественных богатств края и его культурно- 
экономического развития. Несмотря на то что учреждение просуществовало  
недолго (вскоре после восстановления советской власти его закрыли постановле-
нием Сибревкома), оно опубликовало шесть выпусков «Известий» и том «Тру-
дов», организовало Обь-Тазовскую экспедицию.

Годы «золотого десятилетия» отечественного краеведения характеризовались как 
очень продуктивные и для Сибирского края. В 1922 г. восстановил свою дея-
тельность после Гражданской войны ЗСОРГО. Из его структуры был выведен 
Западно-Сибирский краевой музей, который стал самостоятельным учреждением 
в Омске и был передан в ведение губернскому отделу народного образования.  
В 1925 г. при музее было создано Омское общество краеведения (председатель – 
А. С. Сливко) и проведена I Окружная краеведческая конференция, на которой 
был выдвинут лозунг «Производственное краеведение», призывавший к изучению 
производительных сил и производственных отношений в крае. В принятом поста-
новлении отмечалось, что краеведческая работа, кем бы она ни велась, должна 
быть подчинена интересам социалистического строительства. Деятельность Омско-
го общества краеведения была направлена преимущественно в область краеведче-
ской методики и экскурсионного дела3. 

В декабре 1926 г. в Новосибирске был созван I Сибирский краевой научно- 
исследовательский съезд, заложивший фундамент объединения краеведческих 
сил Сибири. Новосибирскому краеведческому обществу, получившему название 
«Общество изучения Сибири и ее производительных сил» и издававшему журнал 
«Сибиреведение», съезд поручил функции сибирской ассоциации краеведческих  

1 Ольденбург С. Ф. Краеведение за 10 лет Советской власти // Известия Центрального бюро краеведе-
ния. – 1927. – ¹ 8. – С. 266.

2 Гревс И. М. Краеведение в современной германской школе: материалы для реформы учения. – 
Л.: Брокгауз-Ефрон, 1926. – 79 с.; Шмидт П. И. Краеведение в Англии // Краеведение. – 1926. –  
¹ 1. – С. 33–40.

3 Егоров С. И. Деятельность Омского общества краеведения при Западно-Сибирском крае-
вом музее // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея / сост. и науч. ред.  
П. П. Вибе. – 2023. – ¹ 24. – С. 35–48.
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Группа членов Омского отдела Географического общества СССР во дворе Омского областного 
краеведческого музея. Сидят (слева направо): В. В. Берников, И. С. Сметанин с женой, А. Д. Кизюрин, Н. Н. Смирнов.  

Стоят (слева направо): знакомый И. С. Сметанина, А. Ф. Палашенков, В. Н. Борсук, С. Р. Лаптев. 1950 г.

и научно-исследовательских организаций. В Омске, как и в некоторых других 
крупных городах Сибири, было создано бюро общества, призванное координиро-
вать и планировать работу. 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг., в период упрочения тоталитарного режима 
в СССР, произошла глубинная бюрократизация общественной жизни в стране.  
По мнению Т. О. Размустовой, «ориентация краеведения на выявление региональ-
ной специфики и демократические принципы его организации противоречили офи-
циальной идеологической доктрине, нацеленной на унификацию социокультурных 
процессов»1. Перед краеведением ставились задачи по удовлетворению насущных 
хозяйственных нужд под лозунгом «Краеведение – на службу социалистическому 
строительству». Все остальные краеведческие исследования признавались беспо-
лезными и даже вредными. Например, историко-культурные изыскания, изучение  
и охрана памятников характеризовались как «гробокопательски-архивное» краеве-
дение, уводящее от современных проблем к идеализации прошлого.

В этих условиях массовое краеведческое движение подверглось разгрому: многие 
краеведы были репрессированы, добровольные краеведческие общества замене-
ны на сугубо бюрократические структуры. Финансирование подобных учреждений  
сокращалось, они передавались на местный бюджет, что чаще всего означало пол-
ное отсутствие финансовой поддержки2. 

Краеведение все больше политизировалось. Вся краеведческая литература, 
выпущенная до 1930 г., подлежала тщательному пересмотру для изъятия «по-
литически вредных изданий». С января 1930 г. начал выходить новый жур-
нал «Советское краеведение». В передовой статье первого номера перед крае- 
ведами были поставлены новые задачи: «Обращение краеведения лицом  
к социалистическому строительству, перестройка рядов краеведения для активного 
участия в социалистическом строительстве, замена старых задач академического 
краеведения новыми, отвечающими эпохе диктатуры пролетариата»3. 

1 Размустова Т. О. Музеи и эволюция российского краеведения // Экология культуры: инф. бюл. –  
Архангельск, 2004. – ¹ 3. – С. 50.

2 Соболев В. С. Академия наук и краеведческое движение // Вестник Российской академии наук. –  
2000. – Т. 70. – ¹ 6. – С. 535–541.

3 Новый этап в краеведении // Советское краеведение. – 1930. – ¹ 1–2. – C. 1.
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Не избежали репрессий и сибирские краеведы. В конце 1930 – начале 1931 г.  
в Омске и Новосибирске были арестованы по обвинению в контрреволю-
ционной деятельности ряд известных деятелей Общества изучения Сибири  
и ее производительных сил: В. Г. Болдырев, П. Л. Драверт, Ф. В. Меле-
хин, В. Ф. Семенов и др. Постановлением Запсибкрайисполкома от 12 апреля  
1931 г. по «инициативе» коммунистической фракции Общество было ликвидирова-
но, а его имущество и материалы были переданы органам народного просвещения  
и вновь созданному Западно-Сибирскому бюро краеведения1. В том же году Омское 
общество краеведения, отделение Географического общества и Омское бюро Обще-
ства изучения Сибири и ее производительных сил были реорганизованы в Омское 
районное бюро, а в 1935-м – в Омское областное бюро краеведения. В августе  
1937 г. согласно постановлению Совнаркома РСФСР «О реорганизации краевед-
ческой работы в центре и на местах» Омское областное бюро краеведения было 
ликвидировано. С этого времени работа по изучению края поручалась Омскому 
областному краеведческому музею.

Ликвидация в 1930-е гг. организованного общественного краеведения в СССР  
привела к длительному периоду его застоя. В СССР наметилась тенденция, со-
хранявшаяся на протяжении многих лет, согласно которой краеведение долж-
но было удовлетворять исключительно политико-просветительные и пропаган-
дистские нужды в интересах советского государства. Научная составляющая  
в краеведении перестала быть приоритетной, тематика региональных иссле-
дований строго регламентировались. Краеведам предписывалось, опираясь на 
местный эмпирический материал, подтверждать официальную версию социа-
листического развития страны. При этом предпочтение отдавалось как госу-
дарственным, так и общественным музеям, поскольку они были самым доступ-
ным, наглядным и понятным средством трансляции идеологии в публичном  
пространстве. Будучи универсальной единицей государственной музейной сети, 
краеведческие музеи в СССР имели наиболее широкое распространение. С учетом 
этого, а также в силу значимости музеев в деле унификации общественного созна-
ния, им были переданы функции краеведческих центров на местах. 

Наибольший вклад в развитие омского краеведения в 1930-х – начале  
1950-х гг. внес научный сотрудник, а позднее директор Омского областного  
краеведческого музея А. Ф. Палашенков. Он исследовал огромную в то время 
территорию Омской области (в 1934–1944 гг. в ее состав входила и нынешняя 
территория Тюменской области), включая Салехард, Березов, Тобольск, Тару,  
а также территорию Северного Казахстана. Особая заслуга принадлежит ему  
в выявлении, изучении и охране памятников истории и культуры2.

В годы Великой Отечественной войны краеведческая работа приобрела некото-
рую специфику. Усиление военно-патриотической направленности в работе с насе-
лением во многом обеспечивалось привлечением материалов по истории местного 
края, о героях-земляках. Возобновилось издание историко-краеведческой лите-
ратуры. Краеведы приступили к сбору материалов об участии населения краев  
и областей страны в войне. Стали создаваться уголки, комнаты, музеи боевой славы.

Активнее заработали краеведческие музеи. Например, только за три военных 
года Омский областной краеведческий музей посетило более 300 тыс. человек3. 

С 1949 г. при областных краеведческих музеях создаются музейно- 
краеведческие советы для координации работы по изучению родного края.  

1 Безродная О. А. Общество изучения Сибири и ее производительных сил: трагический финал // Седьмые 
всероссийские краеведческие чтения. – М.: Издательский центр «Краеведение», 2013. – С. 584.

2 Вибе П. П. Роль и место А. Ф. Палашенкова в истории омского краеведения и сохранении куль-
турного наследия Сибири // Избранные труды А. Ф. Палашенкова / сост. и науч. ред. П. П. Вибе. –  
Омск: Омскбланкиздат, 2013. – С. 16–29.

3 Кильдюшева А. А. Омский государственный историко-краеведческий музей в 1941–1945 гг.: страницы 
истории // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея / сост. и науч. ред. П. П. Вибе. –  
2011. – ¹ 16. – С. 49.
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В 1959 г. Министерство культуры СССР обязало областные библиотеки иметь 
отдел краеведческой литературы и соответствующую библиографию. 

В Омской области в 1947 г. возобновил работу Омский отдел Географиче-
ского общества СССР. Основным направлением его деятельности стали научные 
исследования в области географических наук. Вместе с тем отдельные его члены  
(М. Е. Бударин, Н. В. Горбань, А. Д. Колесников, С. Р. Лаптев, С. А. Огур-
цов, А. Ф. Палашенков, М. С. Рабинович, В. М. Самосудов, П. Т. Сигутов,  
Д. Н. Фиалков и др.) в 1950-х – 1970-х гг. вели и историко-краеведческую рабо-
ту. Результаты их исследований регулярно публиковались на страницах «Известий 
Омского отдела Географического общества СССР». 

Несмотря на то что вплоть до начала 1960-х гг. краеведение в СССР не 
было обязательным в школьном историческом образовании, оно лежало в осно-
ве военно-патриотического воспитания. В 1943 г. в созданной Академии педаго-
гических наук организовали специальную комиссию по школьному краеведению.  
В 1948 г. президент АН СССР С. И. Вавилов выступил с обращением к школь-
ным краеведам, в котором призвал к изучению родного края, подчеркнув научную  
и практическую значимость таких исследований. К школьным краеведам обра-
щались также ученые-историки от имени музея Великой Октябрьской социали-
стической революции, Центрального музея Советской Армии и других научных 
учреждений с заданием собирать документы, вещественные памятники, записывать 
воспоминания ветеранов. Однако для школы все же важнее были не научные ре-
зультаты, а образовательно-воспитательное значение исследовательского метода, 
активного по своей природе. Именно поэтому на должном уровне поддерживалась 
кружковая и туристско-краеведческая работа, создавались отряды «красных сле-
допытов» и др. И только в 1961 г. было принято постановление Министерства 
просвещения РСФСР «Об усилении краеведческой работы в школах и издании 
краеведческих пособий для школ». В 1970 г. в Омске издается пособие для учите-
лей «Краеведение в школах Сибири»1.

В 1960-е – 1970-е гг. активизировалась издательская деятельность. Особой 
популярностью у омичей пользовались книги М. Е. Бударина, А. Д. Колесникова, 
В. И. Кочедамова, И. Ф. Петрова, М. К. Юрасовой. В 1976–1978 гг. издают-
ся подготовленные сотрудниками ОГПИ им. А. М. Горького И. В. Захаровой,  
А. К. Касьяном, И. Н. Новиковым и Н. А. Сергеевой учебные пособия для 
учащихся омских школ, что способствовало приобщению подростков и молодежи  
к краеведению.

Однако в целом 1930–1970 гг. характеризовались значительным ослаблением 
массового краеведческого движения в СССР. Не было единого центра, коорди-
нирующего краеведческую работу в стране. В университетах и педагогических ин-
ститутах краеведение, как правило, не преподавалось, а в школах оно долгое время 
являлось лишь разделом внеклассной военно-патриотической работы. В стороне  
от активной исследовательской краеведческой деятельности находились сотрудники 
многих музеев, библиотек, архивов и НИИ, преподаватели вузов. Всесоюзные  
краеведческие конференции не проводились. Многие лучшие академические тради-
ции «золотого десятилетия» отечественного краеведения были утрачены. 

Ситуация начала меняться в период перестройки 1985–1991 гг., когда в СССР 
произошли масштабные перемены в политической, экономической и обществен-
ной жизни. В 1987 и 1989 гг. в Полтаве и Пензе при участии Академии наук 
СССР состоялись Всесоюзные конференции по историческому краеведению.  
При Научном совете по исторической демографии и исторической географии  
АН СССР была создана секция, призванная заниматься историческим краеве-
дением. Активизировалась работа по подготовке «Свода памятников истории и 
культуры СССР», начал издаваться иллюстрированный альманах ВООПИиК 
«Памятники Отечества». Краеведческие музеи теперь должны были выполнять 

1 Изосимов Н. И. Краеведение в школах Сибири. – Омск: ОГПИ, 1970. – 190 с.
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Омские краеведы В. Г. Рыженко и П. П. Вибе с Почетным Председателем Союза краеведов России  
С. О. Шмидтом на VI Всероссийских краеведческих чтениях. Москва, 2012 г.

функции научно-методических краеведческих центров на местах. Однако в дей-
ствительности наука в краеведческие музеи в те десятилетия еще не вернулась, 
по-прежнему главным направлением в их деятельности оставались массовая про-
паганда и экспозиционный показ новых достижений государства – теперь уже  
в условиях перестройки.

Реальное возрождение отечественного краеведения наметилось лишь в конце 
XX в. в период кризиса советской политической системы и возросшего интереса  
к истории отечества. Во многом это было связано с деятельностью Советско-
го фонда культуры, возглавляемого академиком Д. С. Лихачевым. По сути, 
фонд подготовил почву для создания на Учредительном съезде краеведов России  
в 1990 г. в Челябинске всероссийской общественной организации – Союза крае-
ведов России (СКР) под руководством известного советского и российского исто-
рика, специалиста в области источниковедения С. О. Шмидта. 

Тон на съезде задавали профессиональные краеведы: преподаватели ву-
зов и научные сотрудники академических институтов. Но его рядовые участни-
ки из числа краеведов-любителей все же считали, что не научная, а просвети-
тельская деятельность должна быть приоритетной в краеведческой работе1. То, 
что возрождение краеведения в стране в конце 1980-х – начале 1990-х гг.  
происходило преимущественно «усилиями специалистов в области охраны памятни-
ков культуры и археографии» и без участия Академии наук, по мнению историка 
М. В. Лоскутовой, привело к тому, что «в наши дни краеведение ассоциируется 
в первую очередь с “уездными историками”»2, т. е. с любительским краеведением. 

1 Базанов М. А. Учредительный съезд Союза краеведов России (Челябинск, 1990): несколько штрихов к 
истории отечественного краеведения // Архив в социуме — социум в архиве: мат-лы пятой Всерос. науч.-практ. 
конф. – Челябинск: б. и., 2022. – С. 15.

2 Лоскутова М. В. Академия наук и краеведческое движение первой четверти XX в. // Ака-
демия наук в истории культуры России XVIII–XX веков / отв. ред. Ж. И. Алферов. – СПб.: Наука,  
2010. – С. 645.
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Действительно, особый статус в то время приобрело общественное краеведение. 
По меткому замечанию историка А. О. Никитина, СКР был «детищем перестрой-
ки, когда любое движение снизу, лишенное первородного советского греха офици-
озности, претендовало на симпатии общества»1. В результате значительно расши-
рилась сеть региональных общественных краеведческих организаций. Нередко они 
возглавлялись авторитетными учеными, специалистами в области местной истории, 
географии и других научных дисциплин. Преобладали профессиональные исследо-
ватели и в руководстве СКР, но его основу составляли все же краеведы-любители. 

Примечательно, что на рубеже XX–XXI вв. СКР не имел своей «сети оформ-
ленных как отделения (филиалы) местных краеведческих объединений». По сути 
дела, СКР в те годы существовал «как чисто научно-общественная организа-
ция, объединяющая отдельных энтузиастов в столице и на местах». Опираясь  
на высокий научный авторитет своего основателя С. О. Шмидта, СКР сосредо-
точился преимущественно лишь на соучастии в организации и проведении научно- 
практических краеведческих конференций2. 

Тем не менее есть все основания утверждать, что в 1990-е гг. краеведение  
в нашей стране переживало свой ренессанс. Создатели СКР стремились возродить 
утраченные традиции, укрепить научное содержание в локальных исследованиях, 
найти источники финансирования для краеведческих проектов. Активизировалась 
работа отделений ВООПИиК, которое, наряду с практической деятельностью на 
страницах своего альманаха «Памятники Отечества», с 1989 г. публиковало статьи 
по истории и теории краеведения. В 1990 г. «Профиздатом» при участии Со-
ветского фонда культуры начал издаваться краеведческий альманах «Отечество».  
На местах развитие краеведения в эти годы сопровождалось усилением социальной 
активности представителей всех его организационных форм. Краеведы, опираясь 
на глубокое знание специфики своих регионов, становились все более заметны-
ми участниками процессов, связанных с решением социально значимых проблем, 
прежде всего экологических, вопросов сохранения историко-культурного наследия, 
формирования патриотического сознания и государственной идентичности рос-
сиян, с популяризацией краеведческих знаний в местной периодической печати.  
По меткому определению одного из исследователей, в те годы «краеведение ста-
новится символом демократической России»3. По аналогии с «золотым десятиле-
тием» 1990-е гг. можно смело назвать «серебряным десятилетием» отечественного 
краеведения.

Омское краеведение в конце 1980-х – начале 1990-х гг. так же, как и по всей 
стране, было на подъеме. В 1988 г. при Омском отделении Советского фонда 
культуры, возглавляемым профессором Н. А. Томиловым, был создан Совет крае- 
ведения (председатели – профессор В. И. Матющенко, доцент П. П. Вибе),  
в состав которого вошли ученые ОмГУ и ОГПИ, сотрудники краеведческого 
музея. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. Совет краеведения принял активное 
участие в организации первых областных научных краеведческих конференций.  
В 1990 г. Совет был представлен на Учредительном съезде краеведов России  
в Челябинске.

Активизировалась научно-исследовательская историко-краеведческая работа ом-
ских ученых. Во многом это было связано с начавшейся в Омской области паспорти-
зацией памятников истории и культуры. В ОГПИ создается Историко-краеведче-
ская лаборатория, деятельность которой в основном была направлена на выявление 
и изучение памятников истории и культуры, изучение истории населенных пунк- 
тов Омской области, написание учебных пособий по истории края. Сотрудники  

1 Никитин А. О. Краеведение между исследованием и мифом // Пятые Яхонтовские чтения:  
мат-лы межрегион. науч.-практ. конф. (Рязань, 14–17 октября 2008 г.). – Рязань: РИАМЗ, 2010. – С. 23.

2 Козлов В. Ф., Смирнова А. Г. Из истории Союза краеведов России и современного краеведческого 
движения. 1990 – 2018 гг. – М.: Издательский центр «Краеведение», 2018. – С. 20–21.

3 Пирожков Г. П. Отечество (родино-, отчизно-, крае-) ведение в образовании Российской империи // 
Берегиня. 777. Сова: общество, политика, экономика. – 2013. – ¹ 4 (19). – С. 213.
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лаборатории подготовили уникальное для того времени издание – «Омский историко- 
краеведческий словарь». Краеведческая тематика активно разрабатывалась  
в Сибирском филиале Российского института культурологии, на исторических фа-
культетах в омских вузах. При ОмГУ работали научно-исследовательские группы, 
занимавшиеся под руководством А. П. Толочко и В. Г. Рыженко историей Омска 
и его культурного ландшафта. В это же время предпринимаются первые попытки 
создания «Энциклопедии Омской области». 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в Омске начали появляться общественные 
краеведческие объединения и общества. Одним из первых таких объединений стал 
«Клуб любителей старины» под председательством И. Л. Коновалова (1988).  
По инициативе известных омских краеведов В. И. Селюка и Ю. И. Реснянского 
в 1997 г. была создана общественная организация «Общество коренных омичей». 

В эти годы в Омской области значительно увеличились масштабы и расширилась 
тематика популяризаторской краеведческой деятельности. В нее вовлекались как 
профессиональные историки, географы, искусствоведы, литераторы, так и краеведы- 
любители: В. С. Аношин, М. А. Бизякина, М. Е. Бударин, В. С. Вайнерман, 
П. П. Вибе, Б. С. Гвоздев, А. Н. Гуменюк, И. Г. Девятъярова, Е. П. Зензин, 
К. В. Канаки, И. Ф. Кирякин, А. Д. Колесников, Б. А. Коников, Н. И. Ле-
бедева, А. Э. Лейфер, Н. Г. Линчевская, А. М. Лосунов, Ю. А. Макаров, 
В. И. Матющенко, А. П. Михеев, И. Е. Молоков, Ф. К. Надь, И. Ф. Петров, 
С. Н. Поварцов, Н. М. Пугачева, А. В. Ремизов, А. В. Ремнев, В. Г. Рыженко, 
В. М. Самосудов, М. И. Саньков, В. И. Селюк, П. Т. Сигутов, И. В. Спирина, 
Н. А. Томилов, Г. Я. Цветкова, Д. Н. Фиалков, В. А. Шакурова, И. П. Ши-
хатов, Г. М. Шлевко, В. А. Шулдяков, А. И. Шумилов, М. К. Юрасова и др. 

В 1993 г., после 65-летнего перерыва, возобновилось издание «Известий 
Омского государственного историко-краеведческого музея». В том же году при 
поддержке Комитета по культуре и искусству администрации Омской области 
под председательством Н. М. Геновой начал издаваться историко-краеведческий  
альманах «Омская старина».

Качественные изменения в российском краеведении наметились в начале  
XXI столетия. В 2000 г. по инициативе старейшего европейского университе-
та Сорбонны в Париже состоялась международная конференция «Краеведение  
в России: истоки, проблемы, возрождение (1890–1990 гг.)», что свидетельствовало  
о возросшем научном уровне отечественного краеведения. Краеведение все более 
стало приобретать профессиональный характер. В ведущих российских университе-
тах появились кафедры краеведения, первая из которых – кафедра региональной 
истории и краеведения, созданная в 1997 г. на факультете архивного дела Историко- 
архивного института (ИАИ) РГГУ под руководством одного из лидеров современ-
ного отечественного краеведения В. Ф. Козлова. Позже кафедра, а также создан-
ное на ее базе Отделение краеведения и историко-культурного туризма превра-
тились в своеобразный центр научно-краеведческих исследований и координации 
краеведения в стране. Здесь же базировался и СКР, который в 2007 г. возглавил 
В. Ф. Козлов. 

В 2007–2016 гг. шло активное формирование структуры СКР, создавались 
его региональные отделения. На протяжении десяти лет СКР совместно со своими 
региональными отделениями и Отделением краеведения и историко-культурного 
туризма ИАИ РГГУ организовал цикл ежегодных Всероссийских краеведческих 
чтений, внесших значительный вклад в дело консолидации и развития краевед-
ческого процесса в России. Бесспорно, на эти годы приходится кульминацион-
ный период в истории современного отечественного краеведения. Заслуга в этом 
однозначно принадлежит руководителям СКР в то время – В. Ф. Козлову  
и А. Г. Смирновой.

Вместе с тем тогда же в краеведческом сообществе наметились и противоре-
чия между профессиональными краеведами и краеведами-любителями. Ситуацию 
усугубляла чрезмерно активная, а порой и агрессивная деятельность отдельных 
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краеведов-дилетантов, которые своими легковесными «исследованиями» с неиз-
менными «сенсационными открытиями» дискредитировали общественное краеведе-
ние. К этому добавлялось излишнее эмоционально-личностное восприятие многими 
краеведами рядовых событий, которые, как правило, превращались в их работах 
в «уникальные» и «легендарные». В результате псевдопатриотизм таких авторов 
нередко поднимался до уровня курьезов1. Профессиональные исследователи в своих 
трудах все чаще стали отмечать низкий научный уровень краеведческих изысканий, 
к которым приобщились в силу различного характера мотиваций многие непрофес-
сионалы. Нередко произведения краеведов-любителей, лишенные допечатного вни-
мания специалистов, превращались в объекты массированной критики. Краеведение 
начало терять свой авторитет в профессиональной научной среде. 

В итоге некоторая часть профессиональных исследователей, изучаю-
щих локальные процессы и события и являвшихся, по сути своей, краеведами,  
не желая быть отождествленными с любительским движением, отмежевались  
от краеведения и предпочли называться регионалистами или регионоведами.  
«Достаточно снобистское отношение ученых к краеведению как к занятию диле-
тантов, – отмечала И. И. Руцинская, – перечеркивало интерес к краеведческим 
штудиям, заставляя максимально от них дистанцироваться»2. 

На исходе второго десятилетия XXI в. все более очевидной становилась орга-
низационная слабость СКР. Не имея юридической регистрации, источников фи-
нансирования, государственной поддержки, наконец, объединяющих сообщество 
общероссийских проектов, Союз с неизбежностью стал превращаться в формаль-
ное объединение небольшого числа самостоятельных общественных краеведче-
ских организаций, притом преимущественно только Европейской части России. 
Так, к 2018 г. из сибирских регионов в нем было представлено лишь Омское  
региональное отделение СКР. В то же время процесс самоорганизации в сибир-
ском общественном краеведческом движении продолжался: в 2021 г. был создан, 
например, Союз краеведов Енисейской Сибири. Но самое главное, СКР, остава-
ясь сугубо общественным объединением, практически не предпринимал попыток  
установления стабильных партнерских отношений с разветвленной сетью краевед-
ческих музеев на местах, с архивами, библиотеками, научно-исследовательскими 
учреждениями, чья роль в общем краеведческом процессе явно недооценивалась.

Неслучайно, проведенный нами в 2023 г. опрос представителей более  
100 региональных и муниципальных краеведческих музеев Российской Федерации 
от Калининграда до Владивостока и Камчатки показал, что практически все ре-
спонденты ничего не знают о деятельности СКР и не сотрудничают с ним.

Раскол между государственным и общественным краеведением, возникший еще 
в далекие 1930-е гг., причудливым образом сохранился в сознании части краевед-
ческого сообщества до сих пор. До недавнего времени некоторые лидеры СКР  
с недоверием относились к любым попыткам установления партнерских отношений 
с государственными органами и учреждениями; они не признавали достижений  
государственного краеведения, а нередко и вовсе отрицали его существование. 

Причины такого явления кроются в обоюдном равнодушии, а порой  
и недоверии друг к другу представителей общественного краеведения и государ-
ства. С одной стороны, государственные органы не уделяют должного внимания 
общественному краеведческому движению, подменяя его редкими тематическими 
конкурсами и традиционным чествованием «подвижников» краеведения. Россий-
ская Академия наук, забыв о традициях «академического краеведения» 1920-х гг., 
по сути, дистанцируется, по словам Д. С. Лихачева, от «самого массового вида на-
уки» и необходимости популяризации академических знаний в публичном простран-
стве. С другой стороны, СКР, продолжая рефлексировать по поводу печальных 

1 Руцинская И. И. Регионоведение и краеведение: масштабы различий и формы взаимодействий // 
Вестник Московского университета. – Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2009. –  
¹ 3. – С. 11.

2 Там же. С. 10.
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событий 1930-х гг., не был в последние годы достаточно настойчив в стремлении 
установить контакт с государством. В 2013 г. председатель СКР В. Ф. Козлов, 
признавая, что в материальном отношении «краеведение осталось в “первобытном” 
состоянии», в то же время предостерегал: «Опыт превращения краеведения первой 
половины 1930-х годов в придаток тоталитарного государства может быть весьма 
поучителен для сегодняшнего выбирающего свой путь краеведения. Государство 
может быть великим помощником в деле стимулирования краеведческого массо-
вого движения, но чрезмерное, навязчивое и грубое вмешательство государствен-
ных органов в деятельность общественной организации может просто его убить»1.  
Таким образом, сохранив относительную независимость, СКР остался один  
на один со своими проблемами, что не мешало ему тем не менее привлекать в ка-
честве партнеров для реализации крупных краеведческих проектов, например, таких 
как Всероссийские краеведческие чтения, государственные органы и учреждения.

Примечательно, что именно в начале нового тысячелетия мощную госу-
дарственную поддержку получили Русское географическое общество (всерос-
сийская общественная организация), ассоциация «Российское историческое 
общество» (российская научная общественная организация) и Российское военно- 
историческое общество (общероссийская общественно-государственная организа-
ция), члены которых наравне с краеведами активно участвуют в формировании 
конструктивного патриотизма и российской гражданской идентичности. Региональ-
ные отделения этих организаций появились и в Омске. Они ведут активную раз-
ностороннюю краеведческую деятельность. Многие члены СКР на местах одновре-
менно стали членами упомянутых выше обществ.

После отчетно-выборной конференции 2018 г. от активной работы в СКР ото-
шел его многолетний председатель В. Ф. Козлов. Практика руководства СКР  
с ежегодной сменой председателя, принятая после конференции, не оправдала себя. 
Например, наши попытки привлечь членов СКР в 2021–2022 гг. к активному 
участию во Всероссийской научно-практической конференции «VI Ядринцевские 
чтения», Всероссийском Омском краеведческом форуме, совместной работе над 
«Энциклопедией российского краеведения» и другим проектам не увенчались осо-
бым успехом. Учитывая, что очередная отчетно-выборная конференция СКР так 
и не состоялась, вряд ли можно говорить о реальной жизнеспособности этого  
объединения в современных условиях.

В июле 2023 г. в Вологде прошла государственную регистрацию новая межрегио- 
нальная общественная организация «Союз краеведов», целями которой являются 
поддержка и развитие деятельности в сфере краеведения; укрепление и развитие 
творческих связей между специалистами, работающими в области краеведения; 
содействие созданию и улучшению условий реализации творческого потенциала 
отечественных краеведов, содействие развитию и расширению международных  
связей российских краеведов, организации информационного и творческого обмена 
с зарубежными коллегами. Согласно уставу этой организации, членство в ней госу-
дарственных учреждений, осуществляющих научно-исследовательскую и популяри-
заторскую деятельность в области краеведения, так же, как и в СКР, не предусмо-
трено. Будет ли налажено сотрудничество с ними и прежде всего с краеведческими 
музеями – покажет время.

А между тем на рубеже XX–XXI вв. в связи с актуализацией краеведе-
ния как социокультурного феномена к нему активно присоединились специалисты 
государственных учреждений. Профессионализация краеведения становилась все 
более очевидной. Сотрудники научно-исследовательских организаций и преподава-
тели вузов, работники музеев, библиотек, архивов подняли краеведение на новый 
качественный уровень. Краеведение перестало восприниматься лишь как хобби, 
увлечение местной интеллигенции или военно-патриотическая и поисково-исследо-

1 Козлов В. Ф. «Огосударствленное» краеведение. История и уроки (по страницам журнала «Совет-
ское краеведение». 1930–1936) // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия  
«Литературоведение. Языкознание. Культурология». – 2013. – ¹ 9 (110). – С. 80.
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Сотрудники Сибирского филиала Российского института культурологии.  
Сидят (слева направо): М. Е. Бударин, С. Н. Корусенко, С. А. Рублевская, В. Г. Рыженко.  

Стоят (слева направо): Е. А. Алисов, Б. А. Коников, Н. А. Томилов, П. П. Вибе, Д. А. Алисов. Конец 1990-х гг.

вательская работа студентов и школьников. Все чаще краеведческие исследования 
становились пунктами планов государственных научных учреждений; нередко уче-
ные выполняли договорные заказы местных администраций, для которых наличие 
научных трудов о природе и истории края стало престижным и, по сути, обязатель-
ным атрибутом. Именно профессионализацией краеведения можно объяснить появ-
ление в эти годы многочисленных местных краеведческих периодических изданий,  
региональных энциклопедий, трудов по истории населенных пунктов, производ-
ственных объединений и государственных учреждений, региональных Красных 
книг, атласов и т. п. Научные краеведческие конференции, в организации которых, 
наряду с органами местного самоуправления, активное участие принимали и го-
сударственные учреждения, занимавшиеся краеведческими исследованиями, стали 
повсеместными и регулярными. 

Свидетельством активизации профессионального краеведения на федеральном 
уровне является создание в 2018 г. в Российском научно-исследовательском ин-
ституте культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Центра историко- 
культурного краеведения и москвоведения (с 2019 г. – Центр краеведения, москво-
ведения и крымоведения), возглавляемого известным российским историком-крае- 
ведом В. Ф. Козловым. Основные задачи Центра – научные исследования  
в области отечественного краеведения, региональной истории, москвоведения и 
крымоведения; разработка методик краеведческих исследований; создание крае-
ведческих научно-информационных баз; разработка и реализация научно-просвети-
тельских проектов в области краеведения, москвоведения, крымоведения.

В Омске на стыке тысячелетий активную научно-исследовательскую краевед-
ческую деятельность развернул Сибирский филиал Российского института куль-
турологии (руководитель – Н. А. Томилов). Силами сектора сохранения и ис-
пользования культурного наследия (руководитель – П. П. Вибе, сотрудники:  
Б. А. Коников, Т. М. Назарцева, А. П. Сорокин) велись работы по изучению 
памятников истории и культуры Омской области, осуществлялась каталогизация 
музейных коллекций. В дальнейшем эти исследования были продолжены в Си-
бирском филиале Российского научно-исследовательского института культурного  
и природного наследия им. Д. С. Лихачева (руководитель – И. А. Селезнева). 

Краеведческий компонент занимает важное место и в исследованиях Омской 
лаборатории археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН (руководи-
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тель – С. Н. Корусенко). Многолетние археологические исследования старейшего 
в Омской области города Тары под руководством С. Ф. Татаурова значительно 
расширили представления об освоении Прииртышья в XVII–XIX вв. Интересные 
археологические находки пополнили фонды краеведческих музеев Омска и Тары.

Следует отметить также профессиональную подготовку в области краеведения, 
которая осуществляется в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и ОмГПУ. Под руко-
водством В. Г. Рыженко успешно защищен ряд диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук, посвященных истории, теории и методике 
краеведческой работы.

Краеведение традиционно является одним из важнейших факторов воспитания 
патриотизма и стремления служить своему Отечеству. Оно не только способству-
ет позитивным преобразованиям территорий на основе знаний региональных осо-
бенностей и возможностей, но и является адаптивно-стабилизирующим фактором  
в подверженном деструктивным влияниям обществе. Чувство малой родины, гор-
дость за земляков, знание своей истории, своих корней укрепляют уверенность 
человека в своем настоящем и будущем. 

В последние годы предпринимались активные действия по дискредитации патрио- 
тизма; его сторонников нередко обвиняли в шовинизме, национализме и сепара-
тизме. Вместе с тем новая реальность, в которой оказалось наше государство, сви-
детельствует о том, что идеи патриотизма как основы консолидации современного 
российского общества будут в обозримом будущем чрезвычайно востребованы. 
Воспитание патриотизма становится одной из наиболее актуальных государствен-
ных задач. В связи с этим значительно возрастает роль государственного краеведе-
ния и одного из его важнейших элементов – краеведческих музеев.

На встрече с историками и представителями традиционных религий России  
4 ноября 2022 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин уделил этим во-
просам особое внимание. «Конечно, история страны должна начинаться с истории 
семьи, деревни, поселка, города, региона, где человек родился, вырос, где он начал 
осознавать себя частью своей страны, частью большого народа, – вот оттуда, там 
все истоки самосознания», – подчеркнул российский президент. При этом осо-
бое место в решении этого вопроса, по мнению главы государства, должно быть 
отведено краеведческим музеям: «Кстати говоря, музейщики здесь тоже могли 
бы помочь, потому что краеведческие музеи во многих населенных пунктах у нас 
находятся»1. 

И действительно, в последнее время работа краеведческих музеев значительно 
активизировалась. В 2014 г. началась реализация музейной программы Россий-
ского фонда культуры «Гений места. Новое краеведение», призванной, по мнению 
организаторов, внедрить адекватный современным вызовам подход к локальной 
истории, в фокусе которой всегда должен оказываться конкретный человек, частная 
и семейная история. Примечательно, что презентации нового проекта предшество-
вала встреча Президента Российской Федерации с руководителями краеведческих 
музеев. Проект Омского государственного историко-краеведческого музея «Мосты 
времени» стал одним из лауреатов этой программы.

В последние годы многие региональные музеи, опираясь на поддержку госу-
дарства, стали признанными лидерами краеведческого процесса в своих областях, 
краях, национальных республиках. Более половины из числа опрошенных в 2023 г.  
представителей краеведческих музеев (как правило, руководители, заместители ру-
ководителей по научной работе, ведущие научные сотрудники) заявили о готов-
ности своего учреждения возглавить краеведческий кластер в регионе. И на это 
у них есть достаточно веские основания. Нередко региональные краеведческие 
музеи имеют собственные научные издания, на страницах которых публикуются 
результаты исследований музейных сотрудников, ученых, краеведов. К наиболее 

1 Встреча с историками и представителями традиционных религий России // Официальный сайт президен-
та России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/69781 (дата обращения: 04.09.2023).
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успешным и стабильным музейным изданиям следует отнести «Вестник Саха-
линского музея», «Записки Гродековского музея» (Хабаровский краевой музей  
им. Н. И. Гродекова), «Брянский краеведческий вестник», «Белгородский крае- 
ведческий вестник», «Херсонесский сборник», «Музейный вестник Республи-
ки» (Донецкий республиканский краеведческий музей), «Музеи и краеведение»  
(Национальный музей Республики Коми), «Чувашский национальный музей: люди, 
события, факты», «Краеведческие записки» (Орловский краеведческий музей,  
Магаданский областной краеведческий музей, Иркутский областной краеведческий 
музей, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина, 
Камчатский краевой объединенный музей) и др. 

Музеи регулярно проводят научные краеведческие конференции: «Астрахан-
ские краеведческие чтения» (Астраханский музей-заповедник), «Мартьянов-
ские краеведческие чтения» (Минусинский региональный краеведческий музей  
им. Н. М. Мартьянова), «Дорофеевские чтения» (Оренбургский губернский исто-
рико-краеведческий музей), «Поморские чтения» (Архангельский краеведческий 
музей), «Мурманские научные чтения» (Мурманский областной краеведческий  
музей), «Гродековские чтения» (Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова), 
«Арсеньевские чтения» (Музей истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева), 
«Кытмановские чтения» (Енисейский музей-заповедник им. А. И. Кытманова). 
Все это свидетельствует о наличии в музеях серьезных научно-исследовательских 
традиций и обширных научно-краеведческих связей.

Не остались без внимания государства и муниципальные музеи. В начале  
2020-х гг. в рамках нацпроекта «Культура» началась их модернизация на основе 
разработанного модельного стандарта деятельности муниципального краеведческого 
музея.

Одним из лидеров государственного краеведения в Российской Федера-
ции является Омский государственный историко-краеведческий музей, который  
в последние десятилетия проводит системную работу по организации краеведческого 
процесса в регионе, придавая при этом первостепенное значение именно вопросам 
воспитания патриотизма и формирования гражданской идентичности1. Эта тенден-
ция отчетливо прослеживается как в масштабных экспозиционных проектах музея 
«Сибирский град Петров», «Этническая панорама Сибири», «Самой природой так 
заведено»2, так и в организации научных краеведческих исследований, конферен-
ций и форумов, взаимодействия с посетителями разных возрастов. Особо следует 
отметить работу музея с детской и молодежной аудиторией в рамках проведения 
краеведческих интеллектуальных игр и Областной молодежной научной краеведче-
ской конференции «Омское Прииртышье: природа, история, культура»3. С 2023 г. 
эта конференция называется «Палашенковские чтения» – в память об основопо-
ложнике современного омского краеведения, директоре музея А. Ф. Палашенкове.  
В ее организации, наряду с ОГИК музеем, принимают участие Министерство 

1 Вибе П. П. Омский государственный историко-краеведческий музей в системе краеведческих знаний ре-
гиона // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея / сост. и науч. ред. П. П. Вибе. –  
2013. – ¹ 18. – С. 7–16; Вибе П. П. Краеведческий музей как ресурсная база формирования инфра-
структуры историко-культурного пространства региона: анализ исторического опыта Омского государственного 
историко-краеведческого музея // Седьмые всероссийские краеведческие чтения. – М., 2013. – С. 558–570;  
Вибе П. П., Блинова О. В. Омский государственный историко-краеведческий музей: комплексный подход к раз-
витию краеведения в регионе // Государственное краеведение в Российской Федерации в конце XX – начале 
XXI веков: основные проблемы и перспективы развития: сб. науч. тр. / гл. ред. П. П. Вибе. – Омск: ОГИК 
музей, 2022. – С. 76–87.

2 Этническая панорама Сибири: Альбом-путеводитель по экспозиции и этнографической коллекции Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея / под ред. П. П. Вибе; сост.: П. П. Вибе, М. А. Жи-
гунова. – Омск: ОГИК музей; СПб.: Любавич, 2020. – 144 с.; Сибирский град Петров: альбом-путеводитель 
по исторической экспозиции и коллекциям Омского государственного историко-краеведческого музея / под ред.  
П. П. Вибе. – Омск: ОГИК музей; СПб.: Любавич, 2022. – 144 с.

3 Ерошевская Д. В. Двадцатипятилетний юбилей молодежной краеведческой конференции // Омский крае- 
вед: науч.-попул. альм. / гл. ред. П. П. Вибе. – 2022. – ¹ 11. – С. 124–127.
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Завершающее пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции  
«Краеведение как феномен провинциальной культуры», посвященной 125-летию со дня рождения  

А. Ф. Палашенкова. В президиуме (слева направо): А. В. Ремизов, П. П. Вибе, В. Ф. Козлов. 2011 г.

образования Омской области, Министерство культуры Омской области, ОмГУ  
им. Ф. М. Достоевского, ОмГПУ, Омский кадетский корпус.

ОГИК музей регулярно проводит крупные Всероссийские научные краевед-
ческие мероприятия. Так, в 2011 г., на наш взгляд, с успехом прошла Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Краеведение как феномен провинци-
альной культуры»1, в 2019 и 2021 гг. состоялись V и VI Ядринцевские чтения, 
посвященные актуальным проблемам отечественного краеведения2; в 2022 г. про-
шел Всероссийский Омский краеведческий форум, на котором обсуждался во-
прос о роли государственных учреждений в развитии отечественного краеведения3,  
а в 2023 г. в Омске состоялось заседание Научного совета исторических и крае- 
ведческих музеев Российской Федерации на тему «Краеведение в российских му-
зеях». По итогам заседания ОГИК музей выступил с инициативой реализации  
в 2023–2025 гг. межрегионального инновационного проекта «Музей и краеве-
дение» в целях выявления научно-краеведческого потенциала российских музеев, 
обмена передовым опытом и определением наиболее актуальных современных задач 
в области развития краеведения. Проект поддержали ведущие краеведческие музеи 
от Крыма и Калининграда до Сахалина и Хабаровска. Основную часть участников 
проекта составили музеи Сибири.

Результаты научно-исследовательской деятельности в области краеведе-
ния и музееведения научные сотрудники музея публикуют на страницах науч-
ного сборника «Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея». С 1993 г. вышло в свет 24 номера этого популярного и авторитетного  
в Сибири и за ее пределами издания. С 2003 г. музей издал 11 номеров научно- 
популярного альманаха «Омский краевед», ориентированного на представителей 
общественного краеведческого движения. 

1 Краеведение как феномен провинциальной культуры: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., по-
свящ. 125-летию со дня рождения А. Ф. Палашенкова (1886–1971) / под ред. П. П. Вибе,  
А. А. Кильдюшевой, Е. М. Бежан [и др.]. – Омск: ОГИК музей, 2011. – 696 с.

2 Пятые Ядринцевские чтения: мат-лы V Всерос. науч.-практ. конф. на тему: «Краеведение как фактор 
социокультурной жизни общества: история и современность» (30–31 октября 2019 г.) / отв. ред. П. П. Вибе. –  
Омск: ОГИК музей, 2019. – 443 с.; VI Ядринцевские чтения: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. «Образы 
прошлого в публичном пространстве: проблемы репрезентации исторических знаний» (28–30 октября 2021 г.) / 
отв. ред. П. П. Вибе. – Омск: ОГИК музей; СПб.: Любавич, 2021. – 463 с.

3 Государственное краеведение в Российской Федерации в конце XX – начале XXI веков:  
основные проблемы и перспективы развития: сб. науч. тр. / гл. ред. П. П. Вибе. – Омск: ОГИК музей, 2022. –  
248 с.; Сибирь приглашает к сотрудничеству: Всероссийский краеведческий форум в Омске // Московский 
журнал: история государства Российского. – М., 2023. – ¹ 1 (385). – С. 51–53.
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В 2013 г. в ОГИК музее успешно стартовал крупный серийный издательский 
проект «Антология омского краеведения», не имеющий аналогов в Российской 
Федерации. К 2023 г. уже издано четыре тома с избранными трудами отдельных 
омских краеведов (А. Ф. Палашенкова, П. П. Вибе, краеведов муниципальных 
районов Омской области) и подборкой материалов по истории края XVIII –  
начала ХХ вв.

Еще одна серия краеведческих книг, издаваемых ОГИК музеем, называется 
«Загадки и мифы омской истории». Каждое новое издание вызывает неподдель-
ный интерес у читателей и имеет широкий резонанс в краеведческом сообществе 
региона. В 2016–2020 гг. издано пять книг серии. Особенностью этого просвети-
тельского проекта является то, что при подготовке новых книг автор на Публич-
ных краеведческих лекториях обсуждает заявленную для публикации проблематику  
с омскими краеведами1.

Публикационная активность ОГИК музея подтверждается данными науч-
ной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Так, на начало сентября 2023 г. 
среди краеведческих изданий «Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея» занимают первое место по числу цитирований, находясь при 
этом на втором месте по числу публикаций, а среди музейных изданий – на треть-
ем месте по числу цитирований и на пятом месте по числу публикаций. При этом 
ОГИК музей среди 170 зарегистрированных в базе данных музеев находится на 
восьмом месте по числу цитирований и на пятом – по числу публикаций, уступая 
лишь музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Среди краеведческих музеев он бес-
спорный лидер по обоим показателям2.

Являясь научно-методическим центром для музеев исторического профиля в Ом-
ской области, ОГИК музей проводит большую работу с муниципальными краевед- 
ческими музеями. Ежегодно для музейных работников области проводятся семина-
ры, издаются научно-методические рекомендации. Сотрудники ОГИК музея ока-
зывают помощь своим коллегам в организации научных краеведческих экспедиций, 
при подготовке выставок, реставрации музейных предметов, а также предоставляют 
муниципальным музеям передвижные тематические выставки из своих фондов.

Традиционно ОГИК музей поддерживает тесные связи с представителями об-
щественного краеведения в регионе, оказывая им содействие в организации ис-
следований и публикации их результатов. Творческие контакты с краеведами- 
любителями осуществляются при организации совместных выставочных проектов  
и привлечении их к участию в краеведческих конференциях, организуемых музеем, 
а также в ходе работы над публикациями в научно-популярных изданиях музея. 
В 2008 г. по инициативе ОГИК музея в Омске прошел Первый областной слет 
омских краеведов. В 2012 г. на базе ОГИК музея создано Омское региональное 
отделение СКР3.

Таким образом, опыт ОГИК музея и других ведущих краеведческих музеев 
Российской Федерации по организации комплексного подхода к развитию краеве-
дения в регионах свидетельствует об эффективности подобной стратегии. Краевед-
ческие музеи как наиболее многочисленный элемент государственного краеведения 
(на 2018 г. насчитывалось 1 443 музея4) выступают фундаментом в деле позитив-

1 Вибе П. П., Беляева О. Г. Периодические и серийные издания Омского государственного историко- 
краеведческого музея как фактор консолидации краеведческих сил региона // Пятые Ядринцевские чтения: мат-лы  
V Всерос. науч.-практ. конф. (30–31 октября 2019 г.) на тему: «Краеведение как фактор социокультурной жизни 
общества: история и современность» / отв. ред. П. П. Вибе. – Омск: ОГИК музей, 2019. – С. 98–99.

2 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru/orgs.asp (дата обращения: 
04.09.2023).

3 Вибе П. П., Блинова О. В. Омский государственный историко-краеведческий музей: комплексный подход 
к развитию краеведения в регионе... – С. 84.

4 Мазур Л. Н. Эволюция музейной сети России в XX – начале XXI вв.: историко-статистический анализ //  
Культура и взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных процессах – важнейшие факто-
ры стабильного развития стран Евразии: сб. науч. тр.: в 2 ч. / отв. ред.: М. Л. Бережнова, А. А. Ильина,  
С. Н. Корусенко. – Омск: Издат. дом «Наука», 2021. – Ч. 2. – С. 85.
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ных преобразований в указанной сфере. Располагая профессиональным научно- 
кадровым потенциалом и государственным финансированием, они в состоянии  
в большинстве регионов взять на себя роль организатора единого краеведческо-
го кластера с перспективой дальнейшей межрегиональной интеграции. Бесспорно, 
этому процессу необходимы научная и организационная поддержка государства.  
В результате чрезвычайно важная в современных условиях задача консолидации 
российского общества на основе конструктивного патриотизма как фундаменталь-
ной скрепы будет решаться эффективнее. Ведь именно краеведение формирует 
чувство любви к своей малой родине и Отечеству в целом.

Понятийный аппарат, структура и источники краеведения.  
В Российской империи краеведение воспринималось прежде всего как педагогиче-
ская категория. Идеи использования материала о той или иной местности в про-
цессе обучения и воспитания детей получили широкое распространение не только 
в зарубежной, но и отечественной педагогике в XVIII–XIX вв. Термину «крае- 
ведение» предшествовали прототермины: «отечествоведение», «отчизноведение», 
«родиноведение». 

Учебный предмет, названный К. Д. Ушинским в 1863 г. «отечествоведени-
ем», призван был «показать общее и особенное Российской империи в цифрах  
и фактах, акцентируя внимание школьников на исторических, природных и других 
отличиях России от других государств»1. К. Д. Ушинский считал, что отечествове-
дение должно было не только знакомить учащихся с основами географии, истории  
и естествознания, но и способствовать изучению родного языка, развитию речи, 
патриотическому воспитанию учащихся.

С отечествоведением, которое представляло собой все же в большей степе-
ни общий курс географии России, был тесно связан учебный курс родиноведе-
ния или отчизноведения, предложенный российскими педагогами Н. Х. Весселем,  
Д. Д. Семеновым и др. Предполагалось, что в рамках этой программы учащимся 
расскажут об особенностях их родной местности, которые и выделяют ее сре-
ди других. Впоследствии курс видоизменился и стал называться краеведением.  
Родино- (отчизно-, крае-) ведение – результат эволюции общепедагогических 
идей К. Д. Ушинского, считавшего, что в основе изучения географии должна ле-
жать территория, на которой живут учащиеся2.

Во второй половине XIX – начале XX вв. благодаря деятельности научных 
обществ, местных музеев, архивов, библиотек и отдельных исследователей родного 
края создавались условия для широкого использования краеведческих знаний не 
только в образовании, но и в науке, культурно-просветительной и воспитательной 
деятельности. Некоторые российские мыслители, например ученый-педагог и фи-
лософ С. И. Гессен, даже опасались, что чрезмерный интерес к локализованной 
территории может способствовать развитию областнических идей и национализма3.

Термин «краеведение» появился в Российской империи только в нача-
ле XX в., постепенно вытесняя «родиноведение». Пожалуй, впервые этот 
термин был применен в названии созданного в 1906 г. в Варшаве Польского 
общества краеведения. При этом совершенно надуманной представляется гипо-
теза, что замена одного термина другим явилась следствием кампании по борьбе  
с немецким засильем в годы Первой мировой войны, поскольку «”родиноведе-
ние” есть, по сути, калькированный перевод немецкого слова Heimatskunde, где 
Heimat – родина, а Kunde – известие, весть»4. На наш взгляд, более продук-

1 Пирожков Г. П. Отечество (родино-, отчизно-, крае-) ведение в образовании Российской империи... – 
С. 208–209.

2 Там же. С. 207.
3 Там же. С. 211.
4 Голов А. Г. Понятие «краеведение» в научной литературе пред- и послереволюционной России: отече-

ственное краеведение 1920–1930-х гг. как объект исследования // Вестник Тамбовского университета. Серия 
«Гуманитарные науки». – 2008. – ¹ 12(68). – С. 308.
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тивной является версия, что «родиноведение» и «отчизноведение» опирались 
исключительно на естественнонаучные знания, а в «краеведении» к ним до-
бавлялись уже знания общественных наук. Неслучайно, в литературе термин 
«краеведение» впервые встречается в книге русского педагога В. Я. Уланова  
«Опыт методики истории в начальной школе» (1914), что, с одной стороны, свиде-
тельствовало о зарождении исторического краеведения, а с другой – по-прежнему 
подчеркивало тесную связь краеведения со школой1. Педагогическая обществен-
ность увидела в краеведении могучее средство повышения общего уровня образова-
ния молодежи и ее патриотического воспитания. Наконец, в 1916 г. впервые было 
дано словарное определение понятия «краеведение» – «изучение данного края, 
страны»2. Хочется подчеркнуть, что именно так оно определено в первоисточнике. 
Дело в том, что в последние годы в литературе часто встречаются несоответству-
ющие действительности определения, приписываемые «Словарю русского языка» 
без ссылки на источник3. 

В 1920-е гг. термин «краеведение» окончательно вытеснил предшество-
вавшие ему «родиноведение» и «отчизноведение», вобрав в себя их смысло-
вые значения. Во многом это было связано с теми масштабными социальны-
ми преобразованиями, которые происходили в молодой советской республике  
и задачами, стоявшими перед краеведами. В разные исторические перио-
ды содержание понятия «краеведение» было неравнозначным. По мере того, 
как трансформировался субъект краеведения – краеведческое сообщество,  
менялось не только определение понятия «краеведение», но и его смысловое на-
полнение.

В годы «золотого десятилетия» отечественного краеведения, несмотря на то зна-
чение, которое имело государство в организации и централизации всех краеведче-
ских процессов в стране, советское краеведение все же однозначно рассматривалось 
как «общественное движение, ставящее своей задачей оказание активной помощи 
социалистическому строительству на базе марксистско-ленинского изучения края, 
области или их частей»4.

Общественный характер краеведческого движения в СССР подтверждал-
ся и официальной трактовкой понятия «краеведение» в «Большой Совет-
ской Энциклопедии» (БСЭ). Так, в 34-м томе первого издания БСЭ под ред.  
О. Ю. Шмидта (1937) дается предельно краткое определение: «Краеведение, 
изучение своего края»5. Из этого следовало, что под «краеведением» понималось 
преимущественно общественное движение местного населения. 

По окончании Великой Отечественной войны активно дискутировался во-
прос о научном характере краеведения. Большую роль в этом сыграли рабо-
ты известного советского ученого и педагога, профессора МГУ А. С. Баркова.  
В статье «О научном краеведении» (1946) он констатировал, что «эта от-
расль знания, значение которой многими теоретически признается, до сих 
пор не имеет общепринятого понимания», а также задавался вопросом:  
«...можно ли считать наукой краеведение, или, точнее сказать, возмож-
но ли научное краеведение, если в списке наук такого термина не значится»6.  
В итоге А. С. Барков приходит к выводу: «научные силы должны поддержать  

1 Уланов В. Я. Опыт методики истории в начальной школе / под ред. А. А. Волкова, Д. Н. Егорова,  
Е. Н. Ефимова [и др.]. – М.: Кн-во т-ва Сытина, 1914. – 283 с.

2 Краеведение // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии 
наук / ред. акад. А. А. Шахматов. – Пг., 1916. – Т. 4. – Вып. 9. – Ст. 2581.

3 Пирожков Г. П. Отечество (родино-, отчизно-, крае-) ведение в образовании Российской империи... – 
С. 212; Голов А. Г. Понятие «краеведение» в научной литературе... – С. 308.

4 Сибирская советская энциклопедия: в 4 т. / под общ. ред. М. К. Азадовского [и др.]. – Новосибирск: 
Сибирское краевое изд-во, 1931. – Т. 2. – Ст. 976.

5 Большая Советская Энциклопедия / гл. ред. О. Ю. Шмидт. – 1 изд. – М.: Советская Энциклопедия, 
1937. – Т. 34. – Ст. 522.

6 Барков А. С. О научном краеведении // Вопросы географии. – М.: Наука, 1946. – Сб. 1. –  
С. 179.
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краеведческое движение, поднимающееся снизу, чтобы оно не заглохло, а разви-
лось»1. В работе 1949 г. он уже определенно писал, что «краеведение есть комплекс 
научных дисциплин, различных по содержанию и частным методам исследования, 
но ведущих в своей совокупности к научному и всестороннему познанию края  
в интересах социалистического строительства»2. 

Эта позиция известного ученого вскоре нашла отражение в 23-м томе второго 
издания БСЭ под ред. Б. А. Введенского (1953), где дано уже более разверну-
тое определение: «Краеведение (в СССР) – всестороннее изучение определенной  
части страны (края, области, района, города, села) преимущественно силами мест-
ного населения, проводимое в тесной связи с общими задачами, стоящими пе-
ред научными, культурно-просветительными, учебно-воспитательными и педагоги-
ческими учреждениями»3. По-прежнему ведущая роль в краеведении отводилась 
местному населению, но подчеркивалась необходимость его тесного сотрудничества 
с государственными учреждениями, прежде всего научными.

Подобное толкование понятия «краеведение» сохранялось в СССР вплоть до 
конца 1980-х гг. В 13-м томе третьего издания БСЭ под ред. А. М. Прохорова 
(1973) под краеведением понималось «всестороннее изучение определенной части 
страны, города или деревни, др. поселений местным населением, для которого 
эта территория считается родным краем». Вместе с тем подчеркивалось научное 
значение краеведения, поскольку это «комплекс естественных и общественных ис-
следований»4. В том же томе краеведческие музеи – основные форпосты крае-
ведения на местах – признавались уже не только культурно-просветительскими,  
но и научно-исследовательскими учреждениями5. 

Наконец, накануне распада СССР, в 1989 г., в «Советском энциклопедическом 
словаре» (под ред. А. М. Прохорова) дано следующее определение: «Краеведение, 
изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо части 
страны, административного или природного района, населенных пунктов главным 
образом силами местного населения. Функции научно-методических центров по 
краеведению выполняют краеведческие музеи»6. 

Очевидно, что официальная трактовка понятия «краеведение» не претерпела  
в 1930-е – 1980-е гг. сколько-нибудь серьезных изменений. Под ним традицион-
но понималось комплексное исследование локальной территории силами местного 
населения. Общественное и учебное краеведение были приоритетными организаци-
онными формами. Попытки придать краеведению научный характер завершились 
формальным определением краеведческих музеев научно-методическими центрами, 
что не всегда соответствовало реалиям жизни. 

В конце XX в. в связи с обострением интереса к проблемам местной исто-
рии и экологии выдающиеся деятели отечественной культуры Д. С. Лиха-
чев и С. О. Шмидт в своих выступлениях и публикациях, опираясь на опыт 
краеведческого движения 1920-х гг., сформулировали программные положе-
ния, ставшие стратегическими навигаторами для отечественного краеведения  
на рубеже тысячелетий.

Так, С. О. Шмидт в статье «“Золотое десятилетие” советского краеведе-
ния», опубликованной в год основания СКР, писал: «Краеведение – это и наука,  
и научно-популяризаторская деятельность: прошлое и настоящее какого-либо края 

1 Барков А. С. О научном краеведении // Вопросы географии. – М.: Наука, 1946. – Сб. 1. –  
С. 186.

2 Барков А. С. Еще о научном краеведении // Барков А. С. Вопросы методики и истории географии: 
(избранные работы). – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. – С. 80.

3 Большая Советская Энциклопедия: в 50 т. / гл. ред. С. И. Вавилов. – 2-е изд. – М.: Большая Совет-
ская Энциклопедия, 1953. – Т. 23. – С. 192.

4 Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. / глав. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская 
Энциклопедия, 1973. – Т. 13. – Ст. 920.

5 Там же. Ст. 922.
6 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 4-е изд., испр. и доп. –  

М.: Советская Энциклопедия, 1989. – С. 651.
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(местности). Это и форма общественной деятельности, причем такой, к которой 
причастны не только ученые-специалисты, но и более широкий круг лиц, преиму-
щественно местных жителей». Далее С. О. Шмидт отмечал важную особенность 
краеведения: «...это и метод познания от частного к общему, выявления общего 
и особенного; метод, опирающийся, как правило, на междисциплинарные научные 
связи (и потому особенно важный в плане развития экологической культуры), учи-
тывающий не только выводы научных теорий, но и первичные наблюдения обычной 
житейской практики».

Наконец, автор подчеркивал воспитательное значение краеведения, которое яв-
ляется и школой познания, и школой воспитания «культурой (а основа культуры – 
память), потому можно говорить о “воспитании историей”». Важным, по мнению 
С. О. Шмидта, является также воспитание «уважения к опыту старших, к истокам 
нашим»1. 

На особую этическую значимость краеведения обращал внимание и академик  
Д. С. Лихачев: «Краеведение оценивает значительность происшедших на изучае-
мой территории событий и связанных с этой территорией людей, ценность архи-
тектурных и археологических памятников, красоту пейзажей, редкость и важность 
природных данных (животных, рыб, насекомых, растений, даже климата и т. д.). 
С этой точки зрения, “моральная отдача” краеведения как науки, воспитательная 
роль краеведения исключительно велика».

Д. С. Лихачеву принадлежит также известная мысль о краеведении как особом 
виде науки, крайне популярная и часто цитируемая в исследовательских трудах: 
«Есть еще одна чрезвычайно важная и исключительно редкая особенность крае- 
ведения как науки. В ней нет “двух уровней”. Одного уровня – для ученых-специа- 
листов и другого – для “широкой публики”. Краеведение само по себе популярно. 
Оно существует постольку, поскольку в его создании и его восприятии (потребле-
нии) участвуют широкие массы. В этом отношении краеведение в системе наук за-
нимает исключительное место». Исходя из этого, Д. С. Лихачев считал, что «крае- 
ведение может стать в той или иной местности самым массовым видом науки»2. 

Эти установочные положения теоретиков краеведения в 1990-х гг. ни у кого  
не вызывали сомнения. Более того, в период «серебряного десятилетия» отече-
ственного краеведения они выполняли важную функцию, способствуя возрождению 
массового движения знатоков своего края, повышению их социального статуса, 
переходу от преимущественно любительского краеведения к краеведению научному.

Но в начале XXI в., по мере того как к изучению локальных объектов все более 
активно стали привлекаться профессиональные исследователи, в их среде зароди-
лись «критические вопросы»: «Не сводится ли “одноуровневость” краеведения по 
Д. С. Лихачеву лишь к уровню понимания “широкой публики”? Каким образом 
“местное население” оказывается готовым к научному, да еще и комплексному 
научному изучению локальных объектов? Так ли важно, с точки зрения научной 
значимости результата, место проживания исследователя? “Краеведное знание” – 
научное знание или не научное? Наконец, чем вызвана такая комплементарность по 
отношению к “народной науке” краеведению, далекая от свойственного научному 
сообществу здорового консерватизма?»3. Все более очевидным становилось, что 
прежние определения понятия «краеведение», распространенные в XX в., переста-
ли отвечать современным реалиям4.

1 Шмидт С. О. «Золотое десятилетие» советского краеведения // Отечество: краевед. альм. – 
 М.: Профиздат, 1990. – Вып. 1. – С. 12–13.

2 Лихачев Д. С. Краеведение как наука и как деятельность // Лихачев Д. С. Русская культура. – М.: 
Искусство, 2000. – С. 159.

3 Никитин А. О. Краеведение между исследованием и мифом... – С. 22.
4 См. об этом подробнее: Вибе П. П. Краеведение в XXI веке: структурный анализ, задачи  

и место «самого массового вида науки» в публичном пространстве // VI Ядринцевские чтения: мат-лы Всерос. 
науч.-практ. конф. на тему: «Образы прошлого в публичном пространстве: проблемы репрезентации исторических 
знаний», [Омск, 28-30 октября 2021 г.] / отв. ред. П. П. Вибе. – Омск: ОГИК музей; СПб.: Любавич, 
2021. – С. 11–40.
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Тем не менее в постсоветских энциклопедических изданиях и даже в автори-
тетном терминологическом словаре Института всеобщей истории РАН, изданном  
уже в 2014 г., по-прежнему господствовали формулировки, характеризовавшие 
краеведение исключительно как общественное движение1. Вот, например, какое 
определение этого понятия мы находим в статье С. О. Шмидта в «Большой рос-
сийской энциклопедии»: «Краеведение, изучение природы, населения, хозяйства, 
истории и культуры какой-либо территории (“края”) или объекта – от крупного 
региона до отдельного города, села, предприятия, усадьбы, улицы, дома главным 
образом силами местного населения»2.

Тезис о том, что краеведением могут заниматься лишь представители местного 
населения, являлся основным в большинстве определений. Из этого следовало, 
что их авторы имели в виду исключительно лишь общественное краеведение, ибо 
далеко не везде на местном уровне можно встретить профессиональных исследова-
телей, а краеведы-любители, настоящие подвижники краеведения, есть практически 
в любом населенном пункте.

Вместе с тем еще в 1990 г. тот же С. О. Шмидт, отмечая, что краеведе-
ние более всего развивается благодаря местному населению, допускал воз-
можность признавать краеведческими «труды о прошлом и настоящем 
того или иного края, написанные теми, кто не проживает (и не проживал)  
в данной местности (и даже не связан с ней своим происхождением)»3.

На наш взгляд, в современных условиях, когда резко возросла миграционная 
мобильность населения, а информационно-коммуникационные технологии стали не-
отъемлемой частью нашей жизни, значительно расширив возможности исследовате-
лей, говорить о месте проживания как об основном признаке краеведов, совершенно 
неуместно. Важнее другое наблюдение С. О. Шмидта: «Истинное краеведение –  
всегда краелюбие»4. Всецело соглашаясь с этим утверждением, полагаем, что не 
факт проживания исследователя в местности, которую он исследует, делает его крае- 
ведом, а прежде всего патриотизм, ощущение своей сопричастности к изучаемому 
краю и готовность участвовать в решении его проблем. 

Очевидно, что традиционный подход к определению понятия «краеве-
дение», характерный для советской эпохи, уже не соответствует современ-
ным реалиям и недостаточно полно раскрывает суть краеведения как феномена 
провинциальной культуры. Сегодня это в значительной степени более разно-
образное и сложное явление, в нем есть место и профессионалам, изучающим 
и популяризирующим местную историю и природу в музеях и библиотеках,  
и увлеченным знатокам своего края – подвижникам краеведения, и педагогам, 
заботливо прививающим молодому поколению интерес к краеведческим исследова-
ниям и любовь к своей малой родине. 

Признавая организационное и видовое многообразие краеведения, учиты-
вая современные тенденции и практики, предлагаем собственные определе-
ния некоторых ключевых и производных краеведческих понятий. Опора на них, 
на наш взгляд, могла бы изменить отношение к краеведению как к сложно-
му, чрезвычайно актуальному в современных условиях явлению, повысить ста-
тус профессиональных краеведов, создать условия и механизмы трансляции  
в публичном пространстве краеведческих знаний, основанных на результатах науч-
ных исследований.

В нашем понимании, краеведение – «это процесс формирования многоотрасле-
вого знания о природе, истории, хозяйстве и культуре определенного края, ориен-
тированный на популяризацию достигнутых результатов в публичном пространстве  

1 Пашков А. М. Краеведение историческое // Теория и методология исторической науки: терминологиче-
ский словарь / отв. ред. А. О. Чубарьян. – М.: Аквилон, 2014. – С. 235–237.

2 Шмидт С. О. Краеведение // Большая российская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. Ю. С. Осипов. – 
М.:  Большая Российская энциклопедия, 2010. – Т. 15. – С. 558.

3 Шмидт С. О. «Золотое десятилетие» советского краеведения... – С. 21.
4 Там же. С. 12.
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и использование их в воспитательных целях, в создании которого принимают  
участие как профессиональные специалисты, так и представители общественных 
движений, как правило, осознающие свою сопричастность к судьбе данной терри-
тории»1. 

Прежде всего в этом определении подчеркивается активный научно-иссле-
довательский характер краеведческого процесса. Речь идет о целенаправленном 
формировании научных краеведческих знаний в противоположность банальному 
пассивному их накоплению, характерному для некоторых краеведов-любителей, 
опирающихся лишь на труды своих предшественников и игнорирующих многочис-
ленные краеведческие источники. 

Другой важной чертой краеведения является публичность. Научно-популяриза-
торская деятельность, стремление (и даже потребность) поделиться результатами 
своих изысканий с земляками для многих из краеведов – едва ли не определя-
ющая мотивация. Труды краеведов априори социально ориентированы вне зави-
симости от того, написаны ли они профессиональными краеведами, краеведами- 
любителями или педагогами, преподающими методику краеведения и историю 
края. В современном социуме они значительно более востребованы, чем труды 
их коллег из сугубо академической сферы. Кроме того, важно подчеркнуть, что 
«краеведение – по мнению некоторых исследователей – требует не меньшего,  
а может быть, даже большего профессионализма», т. к. в научном сообществе 
существует система экспертных оценок, а краеведение «выходит непосредственно  
на социум»2. 

В нашем определении понятия «краеведение» особо подчеркивается его воспи-
тательная роль. Практика показывает, что краеведение является основой граждан-
ско-патриотического воспитания. Наиболее эффективно развитие такого сильного 
чувства привязанности и любви к малой родине – того, что принято называть 
патриотизмом, происходит в процессе «творческого общения людей разных поко-
лений, разного уровня образованности и специальной подготовки»3. Д. С. Лихачев 
подчеркивал, что «к патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботли-
во воспитывать – воспитывать любовь к родным местам, воспитывать духовную 
оседлость»4. Именно эту функцию самоотверженно берут на себя многие краеве-
ды, поскольку их деятельность требует «от человека неравнодушного отношения 
к предмету и выводам своего изучения»5. В результате краеведческое сообщество 
воспроизводит себя.

Наконец, в нашем определении обращается внимание еще и на аксиологический 
подход к истории и культуре края, свойственный краеведам. Для них характерна 
активная гражданская позиция, инициативность в преодолении проблем, связанных 
с сохранением наследия, охраной окружающей среды, воспитанием патриотизма.  
Поэтому краеведы, как правило, не просто востребованы в публичном пространстве 
как популяризаторы знаний, но и являются членами экспертных комиссий, посто-
янными авторами научно-популярных изданий, участниками телевизионных передач, 
экскурсоводами, блогерами, тем самым доказывая свою неформальную сопричаст-
ность к судьбе своей малой родины. 

Кроме того, и это очень важно, в определении признается структурное раз-
нообразие краеведения, наличие в нем самостоятельных организационных форм 
(государственное, общественное, учебное) и видов, характерных для той или иной 
отрасли знаний.

1 Вибе П. П. Краеведение в XXI веке... – С. 20.
2 Маловичко С. И., Румянцева М. Ф. Локальная история и историческое краеведение: проблема определе-

ния дисциплинарного статуса // Методология и методы изучения региональной истории: Центральное Поволжье 
в глобализационном измерении: мат-лы науч. семинара. – Казань: Казанский государственный технический 
университет им. А. Н. Туполева, 2016. – С. 8.

3 Шмидт С. О. «Золотое десятилетие» советского краеведения... – С. 13.
4 Лихачев Д. С. Письма о добром. – М.: Наука; СПб: Logos, 2006. – С. 197.
5 Лихачев Д. С. Краеведение как наука и как деятельность... – С. 159.
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Выступление заведующего сектором исторической библиографии Российской национальной библиотеки  
А. И. Раздорского (Санкт-Петербург) на итоговом пленарном заседании Всероссийского Омского  

краеведческого форума. В президиуме (слева направо): Д. В. Ерошевская, Т. Н. Золотова, П. П. Вибе. 2022 г.

Данное определение понятия «краеведение» было представлено автором на Все-
российской научно-практической конференции «VI Ядринцевские чтения» (2021), 
на Всероссийском Омском краеведческом форуме (2022), а также в рамках под-
готовки к заседанию Научного совета исторических и краеведческих музеев Рос-
сийской Федерации на тему «Краеведение в российских музеях» (Омск, 2023).  
По результатам анкетирования 148 руководителей и сотрудников региональных  
и муниципальных краеведческих музеев Российской Федерации, проведенного на-
кануне заседания, при сравнении определений из «Большой российской энциклопе-
дии» (С. О. Шмидт, 2010) и предложенного автором подавляющее большинство 
респондентов (более 90%) высказалось за нашу формулировку, как наиболее пол-
но отражающую сущность краеведения.

На практике принято выделять следующие наиболее популярные виды краеве-
дения, отличающиеся по своей отраслевой содержательной направленности: исто-
рическое (изучение истории, хозяйства и культуры края с древнейших времен до 
наших дней, материальной и духовной культуры населяющих его народов; изучение 
и охрана объектов историко-культурного наследия); литературное (сбор и изу-
чение местного фольклора, изучение жизни и творчества представителей литера-
турного сообщества края); эколого-географическое (изучение природы, населения  
и хозяйства края в их динамике, экологических проблем территории, возникающих 
в процессе антропогенного воздействия); биологическое (изучение местной флоры 
и фауны). По своей принадлежности к тому или иному социальному институту 
различают архивное, библиотечное, музейное, вузовское, школьное, туристическое, 
церковное краеведение.

Современное краеведение существует в трех основных организационных фор-
мах: государственное (деятельность музеев, архивов, библиотек, научно-исследо-
вательских институтов и лабораторий, кафедр краеведения и локальных исследова-
ний университетов); общественное (деятельность народных музеев, краеведческих  
объединений и клубов, отдельных краеведов-любителей); учебное (процесс обу-
чения студентов профильных факультетов и вузов основам методики краеведче-
ской работы, школьная и внешкольная краеведческая деятельность, направленная  
на углубление знаний и развитие способностей учащихся, формирование патриоти-
ческих чувств). 
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Источники краеведения можно разделить на несколько групп. К письмен-
ным источникам относятся архивные документы и материалы, публикации  
в газетах и журналах (старинных и современных), рукописи исследований по крае- 
ведческой тематике, письма, воспоминания и дневники и т. д. 

Важное значение в краеведческих исследованиях занимают веществен-
ные источники. Это прежде всего археологические, этнографические, нумиз-
матические находки и сборы, другие материальные предметы, являющиеся 
результатом трудовой деятельности человека. Вещественные источники, в отли-
чие от письменных, не содержат прямого рассказа об исторических событиях,  
и основанные на них выводы являются результатом научной реконструкции. Веще-
ственные источники составляют основу коллекций краеведческих музеев. 

Группу изобразительных источников составляют старинные фотографии, карти-
ны, рисунки, гравюры, скульптурные произведения, фрески, памятники монумен-
тального искусства и др. К этой же группе относят картографические источники. 

Наиболее доступен для широкого круга исследователей фотографический мате-
риал. Именно фотоснимки донесли до нас образы прошлого. Виды городов и сел 
на фотографиях и открытках, выпущенных в дореволюционный период, позволяют 
представить, каким был город, его дома и улицы. А портреты людей на старых  
фотографиях позволяют явственно представить, какими были наши предшествен-
ники. Множество таких фотографий хранится не только в музеях, но и почти  
в каждой семье. 

К устным источникам относятся возникшие и существовавшие в устной форме 
в течение долгого времени, а впоследствии записанные произведения устного на-
родного творчества (народные песни, сказки, легенды, предания, сказания и т. д.). 
Устные источники служили основным хранилищем многовекового исторического 
опыта. Собирание и изучение памятников устного народного творчества – важное 
направление краеведческой работы.

Особый интерес для краеведов представляет информация о собственных име-
нах, географических названиях. Основоположник современного российского крае-
ведения С. О. Шмидт в отдельную группу выделял поведенческие источники –  
визуально наблюдаемые (или воспроизводимые) обычаи и обряды (ритуалы) –  
коллективные и индивидуальные действия (трудовые, семейно-бытовые, празднич-
ные и пр.).

Особую группу при изучении природы края составляют биологические источни-
ки – объекты растительного и животного происхождения. К этой группе относятся 
и палеонтологические находки. 

Кроме названных групп источников, в последнее время все большее значение 
приобретают кино-, видео-, аудио- и другие мультимедийные источники. 

Самыми полными коллекциями краеведческих источников обладают музеи, биб- 
лиотеки, архивы. На территории Омской области они сосредоточены в основном 
в ОГИК музее, ОГОНБ им. А. С. Пушкина, Историческом архиве Омской  
области, в ведомственных и муниципальных учреждениях. 

Субъектом краеведения является краевед – знаток какого-либо края. В за-
висимости от принадлежности к той или иной организационной форме краеве-
дения различают специалистов-краеведов (государственное краеведение), занятых 
в деятельности музеев, архивов, библиотек, научно-исследовательских институтов 
и лабораторий, кафедр краеведения и локальных исследований университетов;  
краеведов-любителей (общественное краеведение) – членов краеведческих объеди- 
нений и клубов, организаторов народных музеев, отдельных знатоков края, осу-
ществляющих самостоятельную краеведческую деятельность; педагогов-краеведов 
(учебное краеведение), обеспечивающих процесс обучения студентов профиль-
ных факультетов и вузов основам методики краеведческой работы или связан-
ных со школьной и внешкольной краеведческой деятельностью, направленной  
на углубление знаний и развитие способностей учащихся, формирование патрио-
тических чувств. В свою очередь, специалистов-краеведов, имеющих специальное  



33

профессиональное образование и занимающихся определенными видами краеведе-
ния, принято называть историками-краеведами, филологами-краеведами, географа-
ми-краеведами, биологами-краеведами и т. д. 

Педагоги-краеведы, как правило, не претендуют на производство новых крае- 
ведческих знаний, это для них не главное. Перед учебным краеведением стоят 
другие задачи. Прежде всего это формирование у студентов и школьников навыков 
самостоятельной исследовательской деятельности в области краеведения и воспита-
ние любви к своей малой родине. 

Деятельность же представителей государственного и общественного направле-
ний в краеведении ориентирована именно на изучение разных сторон того или 
иного края. Процессы эти похожи, но не тождественны. Имея общий предмет 
исследования, представители государственного краеведения познают его на уров-
не научного мышления, а представители общественного краеведения – в рамках  
обыденного. 

Существуют и другие различия. Специалисты-краеведы, в отличие от краеве-
дов-любителей, не просто удовлетворяют собственные потребности в получении 
новых знаний, а на профессиональном уровне выполняют поставленное перед ними 
государственное задание. Эту работу они осуществляют регулярно, на плановой 
основе, тогда как краеведы-любители посвящают своему хобби эпизодически часть 
свободного времени. Научные исследования специалисты-краеведы совершают за 
счет бюджетных субсидий, иногда грантовой поддержки. А краеведы-любители 
тратят на свои изыскания, как правило, собственные средства. Полученные ре-
зультаты специалисты-краеведы представляют в виде музейных выставок, обзоров 
музейных и архивных коллекций, публичных лекций и выступлений на конферен-
циях, в научных и научно-популярных изданиях, базах данных, интернет-контенте 
и видеоматериалах и т. п. У краеведов-любителей возможности самореализации 
значительно ограничены. 

В связи с этим особое значение приобретает система взаимоотношений меж-
ду представителями разных организационных форм краеведения. В современной 
практике между представителями государственного и общественного краеведения 
наблюдаются как партнерские (равноправные), так и патерналистские (при до-
минировании профессиональных исследователей над любителями) и даже антаго-
нистические отношения. Правильное понимание функциональных задач, стоящих 
перед представителями разных организационных форм краеведения, позволяет объ-
ективно оценивать результаты их деятельности и делает нецелесообразным сравне-
ние и противопоставление любителей и профессионалов. 

Наиболее продуктивной и перспективной является партнерская, или товарище-
ская, форма отношений между специалистами-краеведами и краеведами-любите-
лями. В этой ситуации они взаимовыгодны, но, главное, партнерские отноше-
ния выгодны общему делу – краеведению. При такой форме общения и ученые,  
и любители на равных принимают участие не только в обсуждении, но и в пре-
одолении проблем, связанных с изучением и сохранением историко-культурного  
и природного наследия в регионе, осуществляют совместные научные и научно-по-
пулярные проекты, участвуют в подготовке и издании краеведческих альманахов, 
сборников, другой литературы. Грамотно выстроенные партнерские взаимоотноше-
ния между представителями отдельных компонентов организационной структуры 
краеведения и установление творческих контактов между ними позволяет четко 
определять задачи и функции каждого. Специалисты-краеведы в своих исследова-
ниях решают более широкий круг задач: научные, производственные, познаватель-
ные, просветительские, тогда как краеведы-любители занимаются преимущественно 
информационно-познавательной и культурно-просветительской деятельностью. 

В последние годы специалистов, изучающих локальные процессы, принято на-
зывать специалистами-регионалистами. Ими могут быть профессиональные исто-
рики, географы, биологи и т. д. Но понятие «специалист-краевед» шире поня-
тия «специалист-регионалист». Это более высокий, качественно новый уровень, 
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обусловленный тем, что специалист-краевед находит свое применение не только  
в профессиональном сообществе, но и в публичном пространстве. Специалисты- 
регионалисты продуцируют исключительно научные знания, а специалисты- 
краеведы преимущественно социально ориентированные. При этом на практике 
возможен переход специалиста из одного качества в другое или пребывание его  
в двух ипостасях. 

Следует признать, что специалисты-краеведы в современном социу-
ме значительно более востребованы, чем специалисты-регионалисты из сугу-
бо академической сферы, т. к. результаты их деятельности адресованы ши-
рокой публике. Таким образом, к специалистам-краеведам следует относить 
профессиональных исследователей, хорошо знающих и любящих свой край, изу- 
чающих его как по письменным и вещественным источникам, так и при непо-
средственном самостоятельном наблюдении, осознающих свою сопричастность  
к судьбе данной территории, а главное – представляющих достижения науки  
в публичном пространстве. Причем они могут это делать и в ходе выполнения своих 
служебных обязанностей, и вне их. При этом важно понимать, что краеведение –  
это не только функциональная, но и духовно-нравственная категория. Далеко не 
каждый специалист-регионалист, впрочем, как и любитель, пытливо познающий 
свой край, может стать краеведом. 

Многолетняя история отечественного краеведения свидетельствует о том, что 
краевед – это человек с определенным набором качеств. Прежде всего краевед 
должен оправдывать свое название. Иначе говоря, он должен «ведать», т. е. знать, 
иметь представление, быть осведомленным о своем крае. Как правило, краеве-
ды – люди эрудированные, знающие не только общие закономерности развития 
локальных процессов, но и специфику их проявления в регионе, повседневную 
жизнь населения, его материальную и духовную культуру. Велика роль краеве-
дов в выявлении, охране и использовании объектов культурного и природного 
наследия, пополнении музейных и архивных фондов. Вместе с тем краеведом не 
может считаться человек, который, руководствуясь личными интересами, в пого-
не за надуманными сенсациями и открытиями, по причине своей неграмотности  
или в угоду идеологическим воззрениям искажает или фальсифицирует местную 
историю. 

Еще одно качество отличает краеведа – особое, трепетное отношение  
к своей малой родине. Это, по определению В. Ф. Козлова, «человек, который не 
только знает, но и любит свой край, патриот»1. 

Важным качеством краеведов является их «приближенность» к объектам своих 
исследований; непосредственное восприятие природы, памятных мест, где происхо-
дили исторические события; умение распознавать и сохранять памятники истории 
и культуры. Краеведение – это подлинное знание, идущее от реальности и поэто-
му обладающее информационной энергетикой и притягательной силой. Настоящий 
краевед не ограничивается поиском сведений лишь в библиотеках и архивах. Он 
активно использует методы полевых исследований, осуществляет сбор и интерпре-
тирует эмпирические данные, взаимодействует с очевидцами изучаемых событий  
и их потомками. 

Особенностью поведения краеведов является их стремление поделить-
ся результатами своих изысканий с земляками. Стремление к публичности  
и активная жизненная позиция – отличительные черты краеведов. 

Помимо обладания перечисленными качествами, важное значение для крае- 
ведов имеет факт самоидентификации в краеведческом сообществе. Безусловно, 
краеведом является лишь тот, кто считает себя таковым и кого таковым восприни-
мают окружающие и единомышленники.

1 Козлов В. Ф. Историческое краеведение как научное направление (о спорах вокруг определе-
ния, задач, перспектив развития) // Вторые всероссийские краеведческие чтения (Москва, 26–27 мая  
2008 г.); Четвертые всероссийские краеведческие чтения (Челябинск, 20–22 мая 2010 г.): [сб.]. –  
М.: Краеведение, 2011. – С. 239.
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Предметом изучения краеведения является определенная территория, мест-
ность, край. Это исходный элемент познавательного процесса в краеведении. Под 
краем подразумевается какая-либо единица местности – от населенного пункта  
(или его части) до региона. Важно понимать, что представители государствен-
ного краеведения, как правило, определяют предметом своего исследования тер-
риторию в тех или иных административных границах (областные, краевые и ре-
спубликанские музеи изучают территорию своих областей, краев и республик;  
а муниципальные музеи – территорию муниципальных образований). В случаях, 
когда исторически административные границы неоднократно менялись, исследо-
ватели нередко используют неофициальные названия территорий, определяемые 
географическими факторами. Например, в историко-краеведческих исследовани-
ях, когда нет возможности использовать современное название территории «Ом-
ская область», исследователи обозначают эту же территорию названием «Омское  
Прииртышье». 

Представители же общественного краеведения, чьи исследовательские интересы 
не регламентированы административными границами, субъективно определяют тер-
риторию своих краеведческих изысканий, отождествляя понятия «край», «родное 
место», «малая родина». В этом случае мы наблюдаем «антропологический подход, 
основанный на самоидентификации человека с определенной местностью в качестве 
своей родины»1.

Наряду с ключевыми, широкое распространение получили производные поня-
тия: «краеведческое движение», «краеведческий процесс», «краеведческое сообще-
ство» и т. д. Наиболее широкое распространение в современной исследовательской  
литературе и в обиходе получило выражение «краеведческое движение». При этом 
его смысловое содержание четко не очерчено. Нередко понятия «краеведение»  
и «краеведческое движение» ошибочно отождествляют.

Как верно заметил В. Ф. Козлов, краеведческое движение – это «массовое 
участие местного населения в комплексном изучении своего края». При этом оно  
«характеризуется наличием в стране центральных и региональных краеведческих 
органов управления и общественных объединений и иногда поддерживается вла-
стями»2. Иначе говоря, краеведческое движение – это однозначно движение  
энтузиастов-любителей, и использовать это выражение следует лишь применительно  
к общественному краеведению. 

В краеведческое движение могут быть вовлечены не только краеведы- 
любители, но и специалисты-краеведы, педагоги-краеведы, участвующие в нем  
в свободное от работы время. Примерами современного отечественного краевед-
ческого движения может служить деятельность СКР или недавно созданной ме-
жрегиональной общественной организации «Союз краеведов», которые объеди-
няют в своих рядах представителей региональных общественных краеведческих  
объединений. Таким образом, если краеведение мы определяем как процесс фор-
мирования многоотраслевого знания об определенном крае, в котором могут при-
нимать участие представители разных организационных форм краеведения, то под 
краеведческим движением, на наш взгляд, следует понимать лишь общественное, 
самодеятельное краеведческое творчество людей, объединенных любовью к месту, 
где протекает их жизнь. К краеведческому движению нельзя относить профес- 
сиональную деятельность представителей государственного краеведения. В тех слу-
чаях, когда речь идет о совокупности субъектов, участвующих в краеведческом 
процессе, правильнее применять понятие «краеведческое сообщество».

1 Киселев А. В. Цивилизационная объяснительная модель концепта «край» – «краеведение» // Вестник 
Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2011. – ¹ 15. – С. 89.

2 Козлов В. Ф. Центральное бюро краеведения и Союз краеведов России – две модели отечествен-
ного краеведческого движения // Третьи Ядринцевские чтения: мат-лы III Всерос. науч.-практ. конф., по-
свящ. 300-летию Омска (Омск, 26–28 ноября 2015 г.) / под. ред. П. П. Вибе, Т. М. Назарцевой. –  
Омск: ОГИК музей, 2015. – С. 55.
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Региональный опыт создания «Энциклопедии российского крае- 
ведения». В 1990 г. на Учредительном съезде краеведов России в Челя-
бинске, где был создан СКР, в выступлении избранного председателя Союза  
С. О. Шмидта прозвучала мысль о необходимости «инвентаризации» краеведче-
ских знаний и написании трудов по истории отечественного краеведения. Но еще 
до этого, в конце 1980-х гг., в Историко-краеведческой лаборатории Омского 
государственного педагогического института им. А. М. Горького уже началась 
работа по подготовке «Омского историко-краеведческого словаря». Он был издан  
в 1994 г. в Москве в издательстве «Отечество». Это было одно из первых  
в современной России справочных краеведческих изданий. Словарь объединил 
информацию по истории Омска и краеведению. В последующие годы в разных 
регионах страны появились многочисленные энциклопедические издания, но все 
они преимущественно были посвящены истории того или иного края. Несмотря на 
то что в начале XXI в. проводились многочисленные всероссийские и региональ-
ные краеведческие конференции, обобщающих трудов по краеведению, посвящен-
ных истории и современному состоянию процесса формирования многоотраслевого 
знания о какой-либо отдельно взятой территории, не было ни на региональном,  
ни на всероссийском уровнях.

Возглавив в 2021 г. СКР, автор этих строк предложил региональным от-
делениям начать совместную работу над «Энциклопедией российского крае- 
ведения», где каждый регион должен быть представлен отдельным то-
мом. Эта деятельность могла бы не только объединить российских краеведов,  
но и дать новый импульс в развитии краеведческого процесса. Первоначально идея 
была воспринята с энтузиазмом, члены СКР через интернет-каналы начали ожив-
ленное обсуждение структуры энциклопедии, принципов отбора статей. Но затем 
интерес к начинанию стал ослабевать. 

В этой ситуации было принято решение самостоятельно, силами Омского госу-
дарственного историко-краеведческого музея, начать подготовку «Энциклопедии 
омского краеведения». Такое издание в перспективе могло бы стать своеобразным 
пилотным проектом на пути к «Энциклопедии российского краеведения». В апреле 
2021 г. состоялось первое организационное собрание членов редколлегии и авторов 
омской энциклопедии, в которую, помимо сотрудников музея, вошли представители 
омского научного сообщества, члены Омского регионального отделения СКР. 

На первом этапе были собраны предложения в словник будущей энциклопедии 
по условным разделам «История краеведения», «Учреждения и общественные ор-
ганизации», «События», «Издания», «Персоналии», «Награды». После деталь-
ного обсуждения нюансов были составлены основной словник, включавший более 
400 позиций, и резервный – состоящий из предложений, не получивших на данном 
этапе всеобщего одобрения. 

В раздел «История краеведения» вошли статьи «Изучение памятников исто-
рии и культуры Омской области», «Омская периодическая печать», «Экспедиции 
XVIII в. в Сибирь» и т. п. 

В раздел «Учреждения и общественные организации» были отобраны материалы 
о государственных учреждениях, чья деятельность тесно связана с краеведением.  
К ним были отнесены Омский государственный историко-краеведческий музей, му-
ниципальные музеи, ОГОНБ им. А. С. Пушкина и Исторический архив Омской 
области, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского и Омский 
государственный педагогический университет, научно-исследовательские институты 
и лаборатории. Кроме того, в раздел были рекомендованы статьи о таких всерос-
сийских (с региональными представительствами в Омске) и местных общественных 
организациях, как Западно-Сибирский отдел Императорского Русского геогра-
фического общества, Союз краеведов России, ВООПИиК, Российское военно- 
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историческое общество, Российское историческое общество, Клуб любителей ста-
рины, Историко-краеведческий центр «Тарский уезд» и т. п. 

Раздел «События» представлен значимыми краеведческими мероприятиями, 
среди которых основное место занимают научные краеведческие конференции 
«Краеведение как феномен провинциальной культуры», «Ядринцевские чтения», 
«Аношинские чтения», «Вагановские чтения», «Омское Прииртышье: природа, 
история, культура» и др. 

В раздел «Издания» включены как сугубо краеведческие альманахи «Ом-
ская старина», «Омский краевед», «ТарЯне», так и другие издания, в которых 
краеведческая тематика присутствует постоянно: «Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея», «Культурологические исследования 
в Сибири», альманах «Иртыш» и т. д. В раздел также помещены материалы  
о таких серийных краеведческих изданиях, как «Антология омского краеведения»  
и «Загадки и мифы омской истории», а также о справочных изданиях «Омский 
историко-краеведческий словарь», сибирская и омские энциклопедии. 

Наибольшую сложность представлял отбор статей в раздел «Персона-
лии». Главным критерием при этом, по единодушному мнению членов ред-
коллегии, назывался весомый вклад личности в развитие омского краеведения. 
Применительно к XIX–XX вв. эта задача упрощалась тем, что имена наи-
более известных краеведов регионального и муниципального уровня уже давно  
и прочно вошли в историю омского краеведения. Сложнее обстояло дело  
с современными исследователями, которые успешно изучали те или иные проблемы 
Сибири, но не всегда акцентировали свое внимание именно на Омском Приир-
тышье. В этом случае использовались формальные показатели: наличие публикаций 
в краеведческих изданиях, участие в научных краеведческих конференциях и член-
ство в общественных краеведческих объединениях.

Наконец, раздел «Награды» объединил статьи о премиях и знаках отличия, 
присуждаемых за вклад в развитие краеведения.

Стратегия работы над энциклопедией обсуждалась на Всероссийской  
научно-практической конференции «VI Ядринцевские чтения» (Омск, октябрь 
2021 г.). В ее резолюции предлагалось «поддержать инициативу Омского госу-
дарственного историко-краеведческого музея и Омского регионального отделения 
Союза краеведов России по подготовке “Энциклопедии омского краеведения”, ко-
торая должна отразить вклад выдающихся личностей и организаций в исследовании 
историко-культурного наследия края, роль научных мероприятий и краеведческих 
изданий в изучении, сохранении и популяризации знаний о родном крае». Регио-
нальным отделениям СКР рекомендовалось изучить опыт омичей и «организовать 
подобную работу в своих регионах»1. 

Работа по написанию статей в «Энциклопедию омского краеведения» на-
чалась осенью 2021 г. Параллельно с ней продолжалось совершенствование  
и пополнение основного словника, формировалась лаконичная структура статей  
по каждому разделу. Регулярно проводились совещания с авторами энцикло-
педии, на которых выборочно анализировались некоторые статьи. Авторам  
рекомендовалось избегать избыточной информации, акцентировать внимание имен-
но на краеведческих аспектах, стремиться к единому алгоритму при конструи-
ровании статей. Постоянно осуществлялось редактирование готовых материалов. 
Для координации работы на сервере музея была создана электронная база дан-
ных, доступ к которой получил каждый член авторского коллектива. Большую 
организационную работу с авторами проводили сотрудники ОГИК музея –  

1 Ерошевская Д. В., Золотова Т. Н. Всероссийская научно-практическая конференция «VI Ядрин-
цевские чтения» о репрезентации исторических знаний в публичном пространстве // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея / сост. и науч. ред. П. П. Вибе. – 2023. – ¹ 24. –  
С. 223–224.
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Рабочая группа «Энциклопедии омского краеведения»:  
С. А. Мулина (ответственный секретарь), Ф. В. Бутерус (ответственный секретарь),  

П. П. Вибе (главный редактор), О. Г. Беляева (ответственный секретарь). 2023 г.

ответственные секретари энциклопедии кандидаты исторических наук Ф. В. Буте-
рус и С. А. Мулина.

На следующем этапе на сайте Омского государственного историко-краевед-
ческого музея была создана страница энциклопедии, на которую в алфавитном 
порядке выгружались прошедшие редактирование статьи из базы данных. Таким 
образом, был обеспечен общий доступ к материалам создаваемой «Энциклопедии 
омского краеведения». Этот очень важный шаг был необходим авторскому коллек-
тиву для установления обратной связи с потенциальными потребителями их труда 
и апробации наработанных материалов. Все высказанные замечания и дополнения 
учитывались при дальнейшей работе. 

Администрирование электронной версии «Энциклопедии омского краеведения» 
выполнялось помощником директора ОГИК музея, ответственным секретарем 
энциклопедии О. Г. Беляевой. Презентация этого ресурса состоялась в октябре  
2022 г. в рамках Всероссийского Омского краеведческого форума, посвященного 
роли государственных учреждений в развитии отечественного краеведения. Ссыл-
ка на него появилась на сайте Российской национальной библиотеки в разделе  
«Региональные энциклопедии России» (руководитель раздела – кандидат истори-
ческих наук А. И. Раздорский).

О подготовке «Энциклопедии омского краеведения» были проинфор-
мированы участники Всероссийских краеведческих чтений, посвященных  
100-летию со дня рождения С. О. Шмидта (Пенза, май 2022 г.). Соответствую-
щий материал опубликован на страницах научно-популярного альманаха «Омский 
краевед»1.

К осени 2023 г. основная работа по подготовке «Энциклопедии омского крае- 
ведения» завершилась. Общее руководство проектом осуществлял его ини-
циатор, доктор исторических наук П. П. Вибе. Основную часть статей энци-
клопедии написали сотрудники ОГИК музея О. В. Блинова, П. П. Вибе, 
Д. В. Ерошевская, Л. И. Келлер, Т. М. Назарцева, С. С. Наумов и др. 
Значительный вклад в работу над энциклопедическим материалом внес-
ли известные омские ученые-краеведы доктора исторических наук С. Г. Сизов  
и Н. А. Томилов, кандидаты исторических наук Б. А. Коников, Д. И. Петин, 

1 Бутерус Ф. В. Энциклопедия омского краеведения // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2022. –  
¹ 11. – С. 112–115.
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А. В. Ремизов, М. М. Стельмак и др. В общей сложности подготовлено более  
500 статей. 

В столь кропотливом и объемном труде авторский коллектив «Энциклопе-
дии омского краеведения» опирался на действенную поддержку членов Ученого  
совета ОГИК музея, министра культуры Омской области кандидата истори- 
ческих наук Ю. В. Трофимова и министра образования Омской области, за-
местителя председателя Правительства Омской области кандидата исторических  
наук И. И. Кротта.

Таким образом, опыт Омского государственного историко-краеведческо-
го музея свидетельствует: замыслы по созданию многотомной «Энциклопе-
дии российского краеведения» вполне осуществимы и реалистичны. Прак-
тика показала, что реализация такого масштабного проекта вряд ли возможна 
силами только представителей общественного краеведения. По всей видимости,  
в регионах следует опираться на местные краеведческие музеи, библиотеки, ар-
хивы, научные и учебные заведения, обладающие определенными админи-
стративными и финансовыми ресурсами. Существовать такая энциклопедия, 
на наш взгляд, может в двух вариантах и реализовываться как корпоративный 
проект. Прежде всего следует создать интернет-версию российской энцикло-
педии, которая будет пополняться по мере готовности регионального контен-
та. В дальнейшем каждый регион, учитывая единые требования к структуре  
и оформлению, имеет возможность растиражировать бумажную версию своего тома. 

Конечно, далеко не везде на местах готовы начать эту работу сейчас.  
Но даже если к корпоративному проекту «Энциклопедия российского крае-
ведения» присоединится лишь небольшая, наиболее активная часть профес-
сионального краеведческого сообщества, мультиплицированное воздействие  
от этих усилий будет нарастать, а сам проект – развиваться.
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К ЧИТАТЕЛЯМ  
«ЭНЦИКЛОПЕДИИ ОМСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ»

«Энциклопедия омского краеведения» (ЭОК) представляет собой научно- 
справочное энциклопедическое издание о развитии краеведения в омском регионе.  
В ней собрана информация о деятельности омских краеведов, краеведческих обще-
ствах и организациях, наиболее выдающихся событиях в области краеведения, изда-
тельской деятельности. При подготовке ЭОК использован широкий круг литературы, 
а также материалы личных фондов омских краеведов, хранящихся главным образом 
в ОГИК музее и ИАОО. Большое значение имели региональные справочные изда-
ния, опубликованные в последние три десятилетия: «Омский историко-краеведческий  
словарь», «Энциклопедия города Омска», «Энциклопедия Омской области»1.  
Но в отличие от них ЭОК рассказывает не об истории региона, его культуре, при-
роде и географии, а о процессе формирования краеведческих знаний; представляет 
уникальные черты его становления и развития на фоне сибирских и российских крае- 
ведческих реалий. Энциклопедия призвана способствовать укреплению региональ-
ной идентичности, формированию ответственного и бережного отношения к культур- 
ному и природному наследию. Издание предназначено для специалистов различных 
отраслей знания и учреждений культуры, краеведов, преподавателей, студентов.

Более 70% энциклопедических статей составляют тексты биографического ха-
рактера. Среди современных краеведов было проведено анкетирование для бо-
лее точного отображения их творческой биографии, а также был создан раздел  
на сайте ОГИК музея, где выкладывались готовые статьи, и проходило обсуждение 
материала в интернет-пространстве. При отборе персоналий учитывалось не только 
наличие краеведческих публикаций, но и участие в краеведческих экспедициях, 
исследовательских проектах, конференциях, популяризация региональной истории, 
создание и работа в краеведческих музеях, сбор музейных коллекций, членство  
в общественных организациях (ВООПИиК, РВИО, РГО, РИО, РФК, СКР), 
наличие краеведческих наград. В статьях отображались, прежде всего, заслуги  
в развитии омского краеведения. Этапы биографии, не связанные с омским регио- 
ном, отходили на второй план. Однако авторы старались указывать изменения  
в жизненных и карьерных траекториях, географии научных интересов краеведов. 

Определенные сложности вызвала верификация фактов биографии краеведов. 
Например, установление даты рождения исследователей XIX – начала XX вв.  
Напомним, что в 1918 г. Россия перешла от юлианского календаря к григориан-
скому, который использовали европейские страны. Однако при переводе дат на 
новый стиль часто допускались ошибки2. В справочных изданиях внимание это-
му факту не уделялось: в словарных статьях фиксировались даты рождения  
и по юлианскому, и по григорианскому календарям без каких-либо пояснений.  
В результате в биографиях краеведов появлялись разночтения. Например, известный 
архитектор, краевед В. И. Кочедамов, судя по метрике, родился 21 апреля 1912 г.,  
а значит, по «новому» стилю – 4 мая3. Но он сам часто путался, указывая в анкетах 
и других документах то 3, то 4 мая. Его биографы не только восприняли невер-
но дату – 3 мая, но и посчитали ее за дату «старого» стиля. В результате в ряде  

1 Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. –  
320 с.; Энциклопедия города Омска: в 3 т. / под ред. Г. А. Павлова, Л. В. Новоселовой, С. Г. Сизо-
ва. – Т. 1: Омск: от прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год). – Омск, 2009. –  
920 с.; Т. 2: Хронограф Омска. 1716–2008 гг. / сост. и науч. ред. П. П. Вибе. – Омск, 2009. –  
360 с.; – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – Омск, 2011. – 648 с.; – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: 
Л–Я. – Омск, 2011. – 692 с.; Энциклопедия Омской области: в 2 т. / под общ. ред. В. Н. Русакова. –  
Омск, 2010. – Т. 1: А–М. – 591 с.; Т. 2: М–Я. – 592 с.

2 Разница между григорианским календарем и юлианским составляет для XVIII в. – 11 дней;  
XIX в. – 12; XX в. – 13.

3 ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1015 Л. 261 об. – 262.
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энциклопедий указано, что архитектор родился 16 мая1. Путаницу усиливали ошибки 
в делопроизводстве советского государства. Так, в личных документах профессора 
К. П. Горшенина фигурирует неправильный перевод даты его рождения (5 июня)  
на «новый» стиль путем прибавки 13 дней, а не 12, как следовало2. В результате 
одни авторы справочных изданий решили, что ученый родился 17 июня 1888 г.3,  
а другие – 18 июня4. Последующие исследователи, посчитав 18 июня датой по «ста-
рому» стилю, создали новую версию, что известный почвовед родился 18 (30) июня, 
а в «Большую российскую энциклопедию» вошла дата 18 июня (1 июля) 1888 г. –  
дважды неправильно переведенная с юлианского календаря на григорианский5.  
Дополнительной неожиданностью стала обнаруженная автобиография К. П. Горше-
нина, в которой он указал в качестве даты рождения не 5, а 4 июня 1888 г.6 Посколь-
ку метрику ученого обнаружить не удалось, в статье указаны обе даты. И подобных 
примеров немало. В настоящем издании, по примеру «Большой Советской Энцикло-
педии», если краевед родился до 1918 г., мы указывали две даты: по «старому» стилю 
и в скобках – по «новому»7. Если авторам не удавалось установить, к какому стилю 
относится дата, указанная в источниках или литературе, она проставлялась без до-
полнительных пояснений, но такие примеры единичны. Спорные даты фиксировались 
через одну косую черту8.

Значительную исследовательскую работу проделали авторы, определяя ме-
ста рождения краеведов. Многие советские граждане пережили репрессии  
и не стремились афишировать свое происхождение. Например, по данным местных 
справочных изданий, краевед А. В. Граф родилась в 1940 г. в с. Галка Добринского 
района Саратовской области9. Но в предвоенное время это село входило в состав 
Добринского кантона АССР Немцев Поволжья, в сентябре 1941 г. все жите-
ли села были депортированы на Восток. Указанные факты заставляют по-новому 
взглянуть на региональные справочные издания постсоветской эпохи, с позиции 
травматической памяти и ее нарративов.

В поисках информации о времени смерти краеведов, местах их захоронений 
авторы опирались на архивные документы, информацию, полученную от родствен-
ников, коллег краеведов. Значительным подспорьем оказались справочные издания 
по старым и исчезнувшим омским кладбищам10.

У краеведов указывается фамилия (псевдоним), под которой человек пишет  
в настоящее время, а у некоторых в скобках приводится и прежняя, если краевед 
публиковал свои исследования под разными фамилиями11.

1 Пугачева Н. М. Кочедамов Виктор Ильич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Указ. соч. –  
С. 121; Пугачева Н. М. Кочедамов Виктор Ильич // Энциклопедия города Омска... – Т. 3: Омск в лицах. –  
Кн. 1: А–К. – Омск, 2011. – С. 593; Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т. / гл. ред.: В. А. Ламин. –   
Новосибирск, 2009. – Т. 2: К-Р. – С. 160; Энциклопедия Омской области... – Т. 2. – С. 507.

2 ГИАОО. Ф. Р-2227. Оп. 1. Д. 2. Л. 50. URL: https://iaoo.ru/page/na-poroge-stoletiya (дата обраще-
ния: 11.08.2023).

3 Горшенин Константин Павлович // Почвоведы и агрохимики Сибири и Дальнего Востока: биогр.-библиогр.  
справ. – Новосибирск, 2004. – С. 19–21; Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018 / 
сост.: Ю. Ю. Михайлова, О. В. Шевченко, И. И. Ямчукова, М. М. Стельмак. – Омск, 2017. – С. 176–177.

4 Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Профессора, доцен-
ты – руководители вуза, деканы, заведующие кафедрами. Руководители отделов. – Омск, 1994. – С. 30–31; 
Пугачева Н. М. Горшенин Константин Павлович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Указ. соч. –  
С. 65; Энциклопедия Омской области: в 2 т. / под общ. ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 272.

5 Горшенин Константин Павлович // Большая российская энциклопедия 2004–2017.  
URL: https://old.bigenc.ru/agriculture/text/4096892 (дата обращения: 11.08.2023).

6 НМИ ОмГАУ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 2450.
7 Например: Родился 21 апреля (4 мая) 1912 г.
8 Например: ГОРШЕНИН Константин Павлович (1888–1981) – краевед, д-р с.-х. наук. Родился  

4 (16) / 5 (17) июня 1888 г.
9 Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2020. – Омск, 2019. – С. 134–136.
10 Омский некрополь: исчезнувшие кладбища / сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова. – Омск, 2005. – 

231 с.; Старо-Северное мемориальное кладбище: справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 2021. – 188 с.
11 Например: СОМОВА (Маркина) Юлия Аркадьевна (р. 1986) – историк-краевед, канд. ист. наук; 

БУТЕРУС (Чернышев) Федор Васильевич (р. 1955) – историк-краевед, канд. ист. наук.
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Непростой задачей оказалось определение социальной принадлежности крае-
ведов, особенно представителей молодого поколения, поскольку стратификацион-
ные модели досоветского и советского периода не применимы к современному  
обществу. Так значительно расширилась категория служащих, куда вошли специ-
алисты с высшим образованием, квалифицированные рабочие со средним специ-
альным образованием, госслужащие, предприниматели, представители умственного 
труда, врачи, педагоги, ученые и др. В некоторых статьях допускалось указание 
профессии родителей краеведа1.

Кроме личных данных, в биографических статьях фиксировались образование, 
основные этапы трудовой деятельности, сфера научных интересов, основные на-
правления краеведческой деятельности и полученные награды. Тематика канди-
датских и докторских работ прописывалась лишь в том случае, когда она имела 
отношение к Омскому Прииртышью.

Значительный блок статей посвящен краеведческим мероприятиям: научным 
конференциям различного статуса, семинарам, круглым столам. Авторы стремились 
отразить цели мероприятий, проблематику, организаторов, географию участников, 
принятые решения. Если конференция имеет периодический характер, то инфор-
мация обо всех прошедших под одним названием мероприятиях, была объединена  
в одной статье. Исключение составляют «Ядринцевские чтения», каждая из состо-
явшихся шести конференций представлена в отдельной статье: «Первые Ядрин-
цевские чтения», «Вторые Ядринцевские чтения» и т. д. Принимая это решение, 
составители ЭОК исходили из понимания особенной важности «Ядринцевских 
чтений» в краеведческом процессе. 

При написании статей, посвященных государственным и общественным органи-
зациям, краеведческим мероприятиям и изданиям, в качестве заголовка использова-
лись их современные наименования, а в случае, если они уже не функционировали, 
то – наиболее поздние. В текстах статей обязательно перечислялись прежние 
варианты с указанием времени и обстоятельств переименований.

Все статьи в ЭОК расположены в алфавитном порядке. Название дано полу-
жирным шрифтом, затем следует дефиниция2. В конце статьи представлена краткая 
библиография в хронологическом порядке. 

Литература: 
Недбаевские исторические чтения: мат-лы Первых (31 марта 2007 г.)  

и Вторых (18 ноября 2008 г.) Всерос. ист. чтений: сб. / отв. ред. К. А. Чуркин. – 
Омск, 2008. – 406 с.

Недбаевские исторические чтения / ред.-сост.: А. М. Лосунов, В. А. Недбай, 
Н. П. Парыгин, Е. А. Сидоренко. – Омск, 2012. – 692 с.

В биографических статьях сначала идет перечень основных трудов краеведа, 
затем – литература о нем: 

Литература:
Маслов Н. В. Тара. К 425-летию основания города. – Омск, 2019. – 182 с.
Маслов Н. В. Тепло родного очага: селу Егоровке 125 лет. – Омск, 2021. –  

132 с.
О нем:
Долгушин А. П. Маслов Николай Викторович // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – 
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 96.

1 Например: ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ Александр Ипполитович (1847–1915) – краевед, ис-
следователь Сибири. Родился в 1847 г. в семье художника Ипполита Александровича Дмитриева- 
Мамонова, принадлежавшего к старинному дворянскому роду; ЕЛЬНИЦКИЙ Константин Васильевич (1846–
1917) – краевед. Родился 14 (26) июня 1846 г. в Минской губернии в семье титулярного советника судебного 
ведомства.

2 Например: ЛИТЕРАТУРА ОБ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – универсальный текущий указатель краевед-
ческой литературы. 
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Многие краеведы имеют публикации только в периодической печати, эти виды 
изданий по решению редакционной коллегии в список литературы не были вклю-
чены. Фамилии авторов указаны в конце статей. 

Названия статей, встречающиеся в тексте, обозначаются начальной буквой пер-
вого слова (например, статья «Вестник культуры» – В.). В энциклопедии приме-
няется перекрестная система ссылок. Название статьи, на которую дается ссылка, 
приведено курсивом1.

В основном блоке ЭОК нет определений ключевых и производных понятий 
краеведения (краеведение, краевед, краеведческое движение и т. д.), они пред-
ставлены в вводной статье, подготовленной главным редактором издания, доктором 
исторических наук П. П. Вибе. В ней также содержится краткий очерк истории 
краеведения и описание основных этапов работы над ЭОК.

Издание снабжено именным и географическим указателями. В статьях ука-
зан административный статус населенных пунктов (село, станица, рабочий поселок  
и т. д.), соответствующий времени описываемых событий2.

Энциклопедия не является иллюстративным изданием, но, тем не менее, со-
держит более 500 иллюстраций (портреты краеведов, фотографии музеев, учреж-
дений, изображения обложек краеведческих изданий, коллективные фотографии).  
В основном, были использованы фотографии, присланные авторами статей, изобра-
жения, хранящиеся в архиве ОГИК музея, ИАОО и размещенные в открытых 
интернет-источниках.

В ходе работы над энциклопедией сложился большой творческий коллектив 
авторов, редакторов, научных консультантов, рецензентов. Авторский коллектив 
издания включает 50 специалистов, третью часть составляют сотрудники ОГИК 
музея – авторы более 75% энциклопедических статей. Среди авторов статей 
также сотрудники Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения 
ИАЭТ СО РАН; Исторического архива Омской области; Омской государствен-
ной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина; Сибирского филиала Рос-
сийского научно-исследовательского института культурного и природного наследия  
им. Д. С. Лихачева; Омского государственного педагогического университета; Ом-
ского государственного университета им. Ф. М. Достоевского; Сибирского го-
сударственного автомобильно-дорожного университета и других учреждений об-
разования, культуры и общественных организаций. Отметим, что большая часть 
авторов является краеведами, статьи о них тоже представлены в ЭОК. 

Хочется выразить огромную благодарность всем авторам статей, руководителям 
организаций и учреждений, принимавших участие в осуществлении этого проекта, 
рецензентам, членам редколлегии, высказавшим свои ценные замечания и пожела-
ния. 

Выражаем признательность заведующей сектором краеведческой библиогра-
фии информационно-библиографического отдела ОГОНБ им. А. С. Пушкина 
Е. И. Катковой за профессиональные консультации по вопросам подбора литера-
туры и оформления библиографических списков. 

Мы надеемся, что «Энциклопедия омского краеведения» станет не только свое- 
образным рубежом в осмыслении итогов становления краеведения в регионе,  
но и новым стимулом для его дальнейшего развития. 

Секретариат

1 Например: ПАВЛОВ Никифор Демьянович (1867–1929) – краевед, председатель ЗСОИРГО; Публи-
ковался в историко-краеведческом журнале «Архивный вестник», районной и областных газетах.

2 Например: Родилась 9 июля 1924 г. на хуторе Камышин Хворостянского района Самарской губернии.
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А АВЕРБУХ

О ней:
Назарцева Т. М. София Дмитриевна Авербух // Известия Омского государ-

ственного историко-краеведческого музея. – 2002. – № 9. – С. 356–357.
Мухачева  И.  Н. Авербух София Дмитриевна // Известия Омского регио-

нального отделения Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество». – Вып. (12) 19: Выдающиеся ученые и деятели 
культуры – члены Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества и Омского регионального отделения Русского  
географического общества. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2008.– С. 113.

Вибе П. П., Котовщикова О. В.

АДАМ Александр Яковлевич (р. 1986) –  
историк-краевед. Родился 18 июня  
1986 г. в д.  Чулино Горьковского райо-
на Омской области в семье учителей.  
Краеведением увлекся в школьные 
годы. Был участником областных 
молодежных конференций: «Лето-
пись сибирских деревень», «Омское 
Прииртышье: природа, история, 

культура». Образование получил на историческом фа-
культете ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, который окончил  
в 2008 г. Трудовую биографию начал в р.  п.  Горьковское 
Омской области: в 2008–2009  гг. работал в Горьковском  
историко-краеведческом музее заведующим отделом тра-
диционной культуры; в 2010–2013 гг. – в Центре немецкой  
культуры (заведующий отделом, затем – Центром). Участ-
ник краеведческих экспедиций в населенные пункты Горь-
ковского района. Переехав в г.  Омск, А. с 2014 г. трудится  
в Центре краеведческой информации ОГОНБ им. А.  С.  Пуш-
кина; прошел путь от специалиста до заведующего отде-
лом. Занимается организацией и проведением краевед-
ческих мероприятий: книжно-иллюстративных выставок, 
краеведческого лектория и краеведческих круглых сто-
лов, в т. ч. посвященных Великой Отечественной войне,  
100-летию Революции и Гражданской войны, 300-ле-
тию г.  Омска, 80-летию и 200-летию Омской области и др.  
Организатор и участник районных (р. п. Горьковское Омской 
области) и областных этапов научно-практической конфе-
ренции школьников и учащейся молодежи НОУ «Поиск»;  
в 2014–2017 гг. – один из соорганизаторов ежегодного конкур-
са исследовательских краеведческих работ учащихся «Буда-
ринские чтения». Автор публикаций по истории Сибирского 
казачьего войска, сибирских деревень, по экспозиционно- 
выставочной краеведческой работе, проблеме популяриза-
ции краеведческих знаний. Участник научных краеведческих 
конференций: «Аношинские чтения», «Дравертовские чте-
ния», «Катанаевские чтения», «Недбаевские исторические 
чтения», «Немцы в Омском Прииртышье», Всероссийского 
научно-практического семинара «Проблемы краеведче-
ской деятельности библиотек» и др. Лауреат Общественной  
межрегиональной премии «Достояние Сибири» в номина-

АВЕРБУХ София Дмитриевна (р. 1956) – 
биолог-краевед. Родилась 2 июля 1956 г.  
в г.  Архангельске в семье служащих. 
Образование получила на биологиче-
ском факультете ОГПИ им. А.  М.  Горь-
кого, который окончила в 1979 г.  
В 1982–2011 гг. работала в ОГИК музее 
научным сотрудником, заведующим 
отделом природы. Являлась авто-

ром краеведческих экологических экспозиций «Человек  
и природа», «Мир природы в мире людей». Оказывала ме-
тодическую помощь в создании экологических экспози-
ций в Музее садоводства Омской области (свх. «Память 
Чапаева» Омского района), Доме природы, Полтавском 
историко-краеведческом музее, Исилькульском историко- 
краеведческом музее, других муниципальных музеях.  
Активный участник краеведческих экспедиций ОГИК му-
зея по Уралу, Казахстану, Алтаю и Омской области с целью 
исследования ландшафтов, почв, пополнения музейного 
гербария. Участник научных краеведческих конференци-
ях: «Вагановские чтения», «Словцовские чтения», «Ядрин-
цевские чтения», участвовала в организации Областной 
молодежной научной конференции «Омское Прииртышье:  
природа, история, культура». А. публиковалась на стра-
ницах научно-популярного альманаха «Омский краевед»  
и сборника научных трудов «Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея». Один из авто-
ров популярной книги «Прошлое Омского Прииртышья», 
занявшей в 2005 г. II место во Всероссийском конкурсе 
краеведческой литературы «Наше культурное наследие»  
в номинации «Научное краеведение». Автор около 150 био-
графий омских ученых, опубликованных в краеведческих 
изданиях. Член СКР, почетный член РГО. Лауреат премии  
имени М.  В.  Певцова. Награждена памятными медалями  
«За вклад в развитие омского краеведения и сотрудни-
чество с Омским государственным историко-краевед-
ческим музеем», учрежденными в честь 125-летия со дня 
рождения А.  Ф.  Палашенкова и 180-летия со дня рождения  
Н. М. Ядринцева.

Литература:
Авербух С. Д. Из истории садоводства Омской области (конец XIX – нача-

ло XX вв.) // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 1993. – № 2. – С. 74–76.

Авербух  С.  Д. Краткие сведения о ботаниках и исследователях фло-
ры Омской области (XVIII–XX вв.) // Известия Омского государственного  
историко-краеведческого музея. – 1996. – № 4. – С. 289–313.

Авербух  С.  Д. Краткие сведения об исследователях омской флоры //  
Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. –  
1997. – № 5. – С. 251–255.

Матвеев  А.  В., Трофимов  Ю.  В., Авербух  С.  Д. Прошлое Омского Приир-
тышья / под ред. П. П. Вибе, С. С. Тихонова. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2008. –  
148 с.

А
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ААЗАРОВА

АДАМСОН Алексей Рудольфович 
(р.  1984) – историк-краевед. Родился  
7 декабря 1984  г. в п.  Ключи Омского 
района Омской области в семье служа-
щих. Образование получил на факуль-
тете теологии и мировых культур ОмГУ  
им. Ф.  М.  Достоевского, который окон-
чил в 2006 г. С 2010 г. работает в ОГИК  
музее научным сотрудником. Обеспе-

чивает хранение коллекции бытового металла и дерева.  
А. – участник краеведческих экспедиций в Любинский, Му-
ромцевский, Седельниковский, Тарский, Тевризский и дру-
гие районы Омской области. Один из авторов исторической 
экспозиции ОГИК музея «Сибирский град Петров» и разра-
ботчик материалов регионального контента для Историче-
ского парка «Россия – моя история». Автор краеведческих 
выставок: «Орденоносная Омская область», «Улицы Омска»  
и др. Участвует в научных краеведческих конференциях: 
«Вагановские чтения», «Ядринцевские чтения», публику-
ется на страницах сборника научных трудов «Известия 
Омского государственного историко-краеведческого му-
зея». Один из авторов-составителей каталога «История 
российских немцев в собрании Омского государственного  
историко-краеведческого музея». Проводит краеведческие 
экскурсии по г.  Омску. Член Ученого совета ОГИК музея.  
Член СКР.

Литература:
Адамсон  А.  Р. Год российской истории в Омском государственном  

историко-краеведческом музее // Известия Омского государственного  
историко-краеведческого музея. – 2013. – № 18. – С. 275–279.

Адамсон  А.  Р. Новая историческая экспозиция «Сибирский град Петров»  
в ОГИК музее // Известия Омского государственного историко-краеведческо-
го музея. – 2016. – № 20. – С. 273–281.

Адамсон А. Р., Белоглазова Ю. Н. и др. История российских немцев в со-
брании Омского государственного историко-краеведческого музея: альбом- 
каталог / сост., науч. ред. П. П. Вибе. – Омск, 2017. – 302 с.

Котовщикова О. В.

АЗАРОВА Людмила Васильевна 
(р.  1954) – географ-краевед, канд.  
геогр. наук. Родилась 24 марта 1954 г.  
в г.  Омске в семье рабочих. Образова-
ние получила на естественно-географи-
ческом факультете ОГПИ им. А.  М.  Горь-
кого, который окончила в 1977 г.  
С 1980 работает в ОмГПУ. Возглавляла 
секцию географического краеведения  

в ОРО РГО. Автор учебника для учащихся общеобразо-
вательных учреждений «География Омской области»,  
научный редактор и автор краеведческих учебных изда-
ний по муниципальным районам Омской области – «Гео-
графия Калачинского района», «География с.  Красноярка 
Омского района», «География Тарского района» и атласов 
по географии региона – «Атлас Омской области: школьно- 
краеведческий», «Люби и знай свой край», один из авто-
ров «Энциклопедии Омской области». Участник экспе-
диций, походов и учебных практик по географическому 
краеведению в Горьковский, Крутинский, Называевский, 
Муромцевский, Омский, Павлоградский и другие райо-
ны Омской области. Принимает активное участие в под-
готовке и проведении Областной молодежной научной 
конференции «Омское Прииртышье: природа, история, 
культура». Член Ученого совета ОГИК музея. Член РГО, СКР. 
Лауреат премии имени М.  В.  Певцова. Награждена памятны-

ции «Надежда Сибири». Награжден знаком «Патриот Рос-
сии», почетными грамотами ОРО РГО.

Литература: 
Адам А. Я. Участие Сибирского казачьего войска в подавлении восста-

ния казахов 1916 г. в Степном крае // Традиции экономических, культурных  
и общественных связей стран Содружества: (история и современность): 
межвуз. сб. науч. тр. – Омск, 2010. – Вып. 4. – С. 132–138.

Адам А. Я. Статус казачьих форштадтов Омской и Петропавловской 
станиц Сибирского казачьего войска // III Омские исторические чтения:  
сб. ст. и тез. выступлений науч. конф. – Омск, 2011. – С. 50–57.

Адам  А.  Я. Исчезнувшие деревни Горьковского района Омской области:  
к 90-летию образования Горьковского района. – Омск, 2014. – 318 с.

Адам А. Я., Сорокин А. П. Краеведческая просветительская деятельность 
муниципальных и общественных музеев Горьковского района Омской об-
ласти в начале XXI века // Встреча культур в пространстве Сибири: науч.  
исслед., мемуаристика, худож. критика. – Омск, 2014. – С. 257–262.

Великая русская революция 1917 года: каталог выставок из фондов 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина / сост.: А. Я. Адам, Г. П. Пономарева. – Омск, 2018. –  
150 с.

Гражданская война на востоке России (1918–1922): каталог выставок  
из фондов ОГОНБ имени А.  С.  Пушкина / сост.: А.  Я.  Адам, Г.  П.  Пономарева;  
авт. вступ. ст. В. Г. Кокоулин. – Омск, 2022. – 220 с.

Сорокин А. П.

АДАМ Яков Вильгельмович (1955– 
2023) – краевед, директор Горьков-
ского историко-краеведческого музея. 
Родился 12 ноября 1955 г. в д.  Кочки 
Любинского района Омской области  
в крестьянской семье. Образование 
получил на естественно-географиче-
ском факультете ОГПИ им. А.  М.  Горько-
го, который окончил в 1979 г. Занимал-

ся школьным краеведением, работая учителем географии  
и биологии в школах Любинского и Горьковского райо-
нов. Стоял у истоков создания Горьковского историко- 
краеведческого музея, с 1988 г. – директор, с ноября  
2021  г. – методист музея. Принимал участие в органи-
зации работы краеведческих музеев в селах Горьков-
ского района: Алексеевке, Октябрьском, Серебряном. 
Активный участник научных краеведческих конферен-
ций. Автор «Энциклопедии Горьковского района Омской  
области», краеведческих статей в периодической печати,  
публиковался в сборнике научных трудов «Известия Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея».  
Популяризировал краеведческие знания, являлся иници-
атором и организатором Областной молодежной научной 
конференции «История и культура немцев Омского При-
иртышья», районных краеведческих чтений им. К. П. Лаври-
новича. Создал «Летнюю школу краеведов» в молодежном  
палаточном лагере Азовского немецкого национально-
го района. Член РГО. Награжден памятными медалями  
«За вклад в развитие омского краеведения и сотрудниче-
ство с Омским государственным историко-краеведческим 
музеем», учрежденной в честь 125-летия со дня рождения 
А. Ф. Палашенкова, и «Патриот России». Умер 6 апреля 2023 г., 
похоронен в р. п. Горьковское.

Литература:
Адам  Я.  В. Энциклопедия Горьковского района Омской области: очерки 

истории. – Горьковское, 1999. – 234 с.
Адам Я. В., Басова Н. П. В краю белоберезовом. – Таврическое, 1999. – 119 с.
О нем:
Назарцева Т. М. Адам Яков Вильгельмович (к 60-летию со дня рождения) //  

Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. –  
2016. – № 20. – С. 349–352.

Назарцева Т. М.
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АЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ми медалями «За вклад в развитие омского краеведения  
и сотрудничество с Омским государственным историко- 
краеведческим музеем», учрежденными в честь 125-летия  
со дня рождения А.  Ф.  Палашенкова и 180-летия со дня 
рождения Н. М. Ядринцева.

Литература:
Азарова  Л.  В. Экономическая и социальная география региона: базовый 

курс: учеб. пособие для студентов. – Омск, 2005. – 332 с.
География Омской области: природа, население, хозяйство: учебник для 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л.  В.  Азаровой, Г.  И.  Саренко. – Омск, 
2008. – 279 с.

Азарова Л. В. и др. Новейшая история социально-экономического и поли-
тического развития районов Омской области. Степная зона: монография / 
ред. С. В. Новиков. – Омск, 2008. – 446 с.

Пугина Е. В.

АЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  
МУЗЕЙ основан в 1994 г. в с.  Азово Омской области. Ре-
шение о создании музея было принято администрацией 
Азовского немецкого национального муниципального рай-
она с целью сохранения и развития историко-культурного 
наследия немцев Омской области, воспитания молодежи  
в духе патриотизма и уважительного отношения к прошлому 
немецкого народа. Сбор предметов шел под руководством 
первого директора А.  Р.  Бетхера. Формировалась коллек-
ция документов, фотографий, предметов, рассказывающих  
об истории заселения Сибири немцами, о населенных пунк- 
тах Азовского района, основанных переселенцами из По-
волжья. Основой экспозиций районного музея стали кол-
лекции сельских музеев в Александровке, Пришиб, Трубец-
ком. Основной фонд составляет более 5 тыс. ед. хр. – это 
предметы прикладного искусства, быта и этнографии, фото-
графии, документы и др. Главные источники комплектова-
ния – дарения местных жителей и экспедиционные сборы.  

Экспозиция включает разделы «История образования Азов-
ского немецкого национального муниципального района», 
«Быт сибирских немцев». Сотрудниками ведется краевед-
ческая просветительная работа среди школьников: экскур-
сии, беседы, лекции и др. Реализован ряд краеведческих 
проектов: историко-краеведческие чтения в с.  Трубецком; 
открытая этнографическая площадка «В гостях у сибир-
ских немцев»; информационно-познавательный марафон  
«Немецкие следы в Сибири» и др. А. является методическим 
центром для сельских музеев, музейных уголков и комнат 
при школах и клубах, центрах немецкой культуры в Азов-
ском районе.

Литература:
Азовский историко-краеведческий музей // Каталог редких и ценных  

предметов районных музеев Омской области / сост.: П. П. Вибе, Т. М. Назарце-
ва, С. Ю. Первых. – Омск, 2005. – С. 7.

Ерошевская Д. В.

АКЕЛЬКИНА Елена Алексеевна  
(р. 1951) – филолог-краевед, д-р филол.  
наук. Родилась 30 января 1951 г.  
в г.  Омске в семье служащих. Образо-
вание получила на филологическом 
факультете ОГПИ им. А.  М.  Горького,  
который окончила в 1974 г. Работала 
научным сотрудником в Омском област-
ном музее изобразительных искусств 

им. М. А. Врубеля, с 1980 г. по 2022 г. – на кафедре русской 
и зарубежной литературы ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского.  
Создатель Омского регионального научно-исследователь-
ского центра изучения творчества Ф.  М.  Достоевского при 
ОмГУ, с 1999 г. – директор. С 2023 г. А. – профессор кафед- 
ры филологии, журналистики и массовых коммуникаций  

Азовский районный историко-краеведческий музей. 2023 г.

А
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Омской гуманитарной академии. Область научных ин-
тересов: философская нероманная проза Ф.  М.  Достоев-
ского («Дневник писателя», «Записки из Мертвого дома»), 
междисциплинарные исследования о связи культурного 
пространства Омска, «души города», легенд и преданий 
Западной Сибири с творчеством писателя. А. – организа-
тор международной научной конференции «Достоевский  
в смене эпох и поколений», главный редактор межвузов-
ских сборников «Ф.  М.  Достоевский и душа Омска». Иссле-
дователь истории Привокзального поселка и Ленинского 
округа г. Омска; автор многочисленных краеведческих пу-
бликаций, биографических очерков о П. Л. Драверте, писа-
теле и журналисте П. Н. Ребрине, педагоге А. С. Санине, уче-
ном-филологе М.  В.  Яковлевой и др. Постоянный участник 
научных краеведческих конференций: «Вагановские чте-
ния», «Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь 
документальное наследие», «Декабрьские диалоги», «Дравер-
товские чтения», «Катанаевские чтения», «Ядринцевские 
чтения» и др., круглых столов, лекториев и презентаций  
изданий. Член РФК.

Литература:
Акелькина  Е.  А. Спасение владельца уральских заводов Злоказова: эпи-

зод из семейной хроники 1920 года // Омский краевед: науч.-попул. альм. –  
2019. – № 8. – C. 86–90.

Акелькина  Е.  А. Памяти Учителя // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 
2020. – № 9. – C. 125–128.

Акелькина Е. А. Статьи о Достоевском. – Омск, 2020. – 224 с.
О ней:
Ковалевская  Л.  И., Данилова  С.  Б. Акелькина Елена Алексеевна // Эн-

циклопедия города Омска: в 3 т. / под ред. И.  А.   Кольца, Г.  А.  Павлова,  
А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 22.

Наумов С. С.

АЛИСОВ Дмитрий Андреевич (р. 1953) –  
историк-краевед, д-р ист. наук. Ро-
дился 18 мая 1953 г. в г. Омске в семье 
рабочих. Образование получил на 
историческом факультете Московско-
го государственного университета 
им. М.  В.  Ломоносова, который окон-
чил в 1980  г. С 1990  по 2022 г. работал  
в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. С 1993 по 

2014 г. – ученый секретарь, заместитель директора, заведую-
щий сектором социально-культурных аспектов урбанизации 
Сибири СФ РИК. С 1999 по 2003  г. – ответственный редак-
тор журнала «Культурологические исследования в Сибири».  
С 2014  г. в СФИН возглавляет отдел изучения городской 
среды и населения в условиях модернизации. Организатор 
одного из ведущих научных центров по изучению истории  
и культуры городов Азиатской России в г. Омске. Основная те-
матика краеведческих работ А. – история и культура городов 
Омского Прииртышья в ХIХ–ХХ вв. А. исследовал застройку 
и планировку форштадтов г.  Омска на основе документов 
местных и центральных архивов, описал зависимость раз-
вития культуры города от социально-экономических факто-
ров, изменение городской среды на рубеже ХIХ–ХХ вв., про-
анализировал демографические процессы, национальный, 
конфессиональный и сословный состав населения, развитие 
образования и культуры в г. Омске – столице Западной Си-
бири и Степного края. Область научных интересов: теория 
и методология исследования культуры городов, вопросы 
исторической памяти, участие сибиряков и сибирских фор-
мирований в Великой Отечественной войне. А. публикует 

АЛФЁРОВ

краеведческие статьи в журнале «Культурологические ис-
следования в Сибири», сборнике научных трудов «Известия 
Омского государственного историко-краеведческого музея». 
Является одним из авторов первого и второго томов «Очер-
ков истории города Омска», первого тома «Энциклопедии 
города Омска». Участвовал в организации всероссийских 
и международных научных краеведческих конференций: 
«Катанаевские чтения», «Сибирская деревня: история,  
современное состояние, перспективы развития», «Урбани-
зация и культурная жизнь Сибири» и др., научно-практиче-
ских семинаров «Проблемы культуры городов России».

Литература:
Алисов  Д.  А. Культура городов Среднего Прииртышья в XIX – начале  

XX вв.: монография. – Омск, 2001. – 200 с.
Алисов  Д.  А. Административные центры Западной Сибири: городская 

среда и социально-культурное развитие (1870–1914 гг.): монография. – Омск, 
2006. – 336 с.

Алисов Д. А., Гончаров Ю. М., Ивонин А. Р. Тара в XVI–XIX веках – российская 
крепость на берегу Иртыша: монография. – Омск, 2014. – 330 с.

Алисов Д. А. Культурный облик города Омска: от уездного центра до сто-
лицы Степного края (1804–1880-е гг.) // Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея. – Омск, 2016. – № 20. – С. 41–53.

Алисов Д. А., Гефнер О. В., Золотова Т. Н., Хилько Н. Ф. Культурные ланд-
шафты советского города: сибирские города позднего социализма: моногра-
фия. – М., 2019. – 98 с.

О нем: 
Рыженко В. Г., Томилов Н. А. Алисов Дмитрий Андреевич (К 50-летию со 

дня рождения) // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2003. –  
№ 2 (10). – С. 20–24.

Чернобаев А. А. Алисов Дмитрий Андреевич // Чернобаев А. А. Историки 
России XX века: биобиблиогр. словарь: в 2 т. – Саратов, 2005. – Т. 1. – С. 34–35.

Кольц И. А., Томилов Н. А. Алисов Дмитрий Андреевич // Энциклопедия го-
рода Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 
2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 32–33.

Келлер Л. И.

АЛФЁРОВ Сергей Александрович 
(р. 1969) – историк-краевед. Родил-
ся 14 мая 1969  г. в г.  Таре в семье учи-
телей. Образование получил на фа-
культете иностранных языков ОГПИ 
им. А.  М.  Горького, который окончил  
в 1993  г., и на историческом факуль- 
тете ОмГПУ, который окончил в 2004  г.  
Преподавал в Тарском педагогиче-

ском колледже, работал корреспондентом районной га-
зеты. Участвовал в организации и проведении археоло-
гических экспедиций на территории г.  Тары и Тарского 
района, создании Историко-краеведческого центра «Тар-
ский уезд», которым руководил в  2003–2013  гг. Занимается 
изучением истории градостроительства г.  Тары, тарского 
купечества, роли Великого чайного пути в судьбе края. 
Один из авторов коллективного труда «Храмы в крепост-
ных стенах: конфессиональная история города Тары», в ко-
тором на основе малоизученных материалов Тобольского 
и Тарского архивов подготовил три главы, посвященных 
истории православных храмов второй половины XVIII −  
начала XХ вв. Способствовал популяризации наследия 
тарского историка-краеведа А.  А.  Жирова. Популяризируя  
краеведческие знания, вел страничку «Былое» в газете 
«Тарское Прииртышье». Принимал участие в I Всероссий-
ской научно-практической конференции «Малые города:  
История и современность», посвященной памяти А.  А.  Жи-
рова. Член оргкомитетов Региональной научно-практиче-
ской конференции «Вагановские чтения». А. способство-
вал изданию книги Ю.  С.  Самойлова «Солнце опускалось  
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за кормою» (о 2-й Ленинградской военной морской спец- 
школе, эвакуированной в годы войны в г. Тару); подарочного 
издания «Палитра старого города»; проекта «Тарская кре-
пость – реконструкция событий XVI–XIX веков» и др.

Литература:
Алферов С. А. Градостроительные планы Тары: проблемы старого и ново-

го (сравнительный анализ с точки зрения сохранности исторического обли-
ка) // Проблемы изучения культурно-исторического наследия и перспективы 
развития Тарского Прииртышья: материалы ист.-краевед. конф., посвящ.  
памяти А. В. Ваганова. – Омск, 2005. – С. 18–23. 

Алферов С. А., Носкова В. Н. Город с большой историей // Палитра старого 
города: [альбом]. – Омск, 2012. – 119 с.

Алферов  С.  А. Тарские купцы Щербаковы: из истории семьи // Труды Кях-
тинского краеведческого музея им. акад. В.  А.  Обручева и БРО РГО. – Улан- 
Удэ, 2017. – Т. 21: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. «Михновские чтения»,  
посвящ. 150-летию П. С. Михно. – С. 17–23.

О нем:
Неупокоева Е. В. Подвижники краеведения Тарского Прииртышья в XXI в. //  

Вторые Дравертовские чтения: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф.,  
посвящ. 140-летию со дня рождения П. Л. Драверта. – Омск, 2020. – С. 126–127.

Назарцева Т. М.

АНДРИАНОВ Леонид Георгиевич  
(1916–1989) – краевед. Родился 16 авгу-
ста 1916 г. в д.  Ик Крутинской волости 
Тюкалинского уезда Тобольской губер-
нии. Образование получил в Омском 
художественно-промышленном техни- 
куме, который окончил в 1937  г.,  
и Московском литературном институте  
им. А.  М.  Горького, который окончил  

в 1953 г. Участник Великой Отечественной войны.  
В 1960-е гг. работал учителем в Крутинской средней шко-
ле и корреспондентом газеты «Омская правда». Изу-
чал историю Крутинского района, собирал документы 
и воспоминания жителей района, писал и публиковал  
в периодической печати очерки, рассказы, основанные 
на краеведческом материале. Совместно с М.  Кирьяно-
вым подготовил брошюру по истории Крутинского района 
«Наш край», тираж которой был уничтожен по решению об-
ластной литературной инспекции. В 2016 г. брошюра была 
издана Крутинской районной библиотекой. Умер в 1989 г.,  
похоронен в г. Омске.

Литература:
Андрианов Л., Кирьянов М. Наш край (историческая повесть). – Крутинка, 

1947. – 107 с.
Андрианов  Л.  Г. Любовь и ненависть: повесть о Герое Советского Союза 

Федоре Крылове. – Крутинка, 2015. – 159 с.
О нем:
Андрианов Леонид Георгиевич // Краеведение и краеведы Омской области /  

авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 192. – (Антоло-
гия омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

АНОШИН Василий Семёнович (1897 
(1898)–1996) – краевед, основатель  
и первый директор Большеречен-
ского районного краеведческого 
музея. Родился 31 декабря 1897 г.  
(13 января 1898  г.) в д. Орлово-Кукуш-
кино Тюкалинского уезда Тобольской 
губернии в крестьянской семье. Систе- 
матического образования не получил,  

обучался в г.  Омске на курсах плановиков, в Новосибир-
ском плановом институте, который окончил в 1933 г.  

Работал в статистических, землеустроительных, плановых 
органах Тюкалинского, Большереченского районов Омской 
области. Краеведением заинтересовался в 1920-е гг. во вре-
мя составления экономического обзора Тюкалинского уезда.  
В 1930 г. начал собирать материалы об экономике и исто-
рии Большереченского района. Общался с А.  Ф.  Пала-
шенковым, считал его своим наставником в краеведении, 
принимал участие в его археологических изысканиях, пре-
доставлял материалы для составления археологической 
карты Омской области. В ИАОО хранится переписка краеве-
дов. По инициативе А. в 1960 г. был открыт первый в области  
районный краеведческий музей, созданный на обществен-
ных началах. В течение 22 лет А. был директором музея, 
заложил основы фондовых коллекций, являлся создателем 
многих исторических экспозиций и выставок. Занимался изу-
чением археологии, этнографии, местной природы, истории 
сел, учреждений района. Собирал документы и материалы 
о заселении Большереченского, Муромцевского, Тарского 
и других районов. Активно популяризировал краеведче-
ские знания: с 1930-х гг. публиковал краеведческие статьи  
в районных и областных газетах. Писал о радищевских  
местах, потомках декабристов в Сибири, партизанах  
времен Гражданской войны, боевом и трудовом героизме 
земляков, описывал интересные находки и редкие экспо-
наты районного музея. Подготовил материалы к «Энцикло-
педии Большереченского района», которая не была издана;  
пять томов рукописи и вспомогательных материалов хра-
нятся в фондах историко-культурного музея-заповедника  
«Старина Сибирская». Член Географического общества 
СССР. Лауреат премии имени М.  В.  Певцова. Умер 24 мая  
1996 г., похоронен в р. п. Большеречье. С 2016 г. проводятся 
Аношинские чтения. Личный фонд А. хранится в Архивном 
отделе Администрации Большереченского муниципального 
района Омской области (Ф-111).
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Назарцева Т. М.

АНОШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – всероссийская научно-прак-
тическая конференция, которая проводится с периодич-
ностью один раз в три года в р.  п.  Большеречье Омской  
области. Первая конференция состоялась в статусе межре-
гиональной 12–13 октября 2016 г., вторая – в статусе все-
российской 10–11 октября 2019 г., третья – 12–14 октября  
2022 г. на базе музея-заповедника «Старина Сибирская». 
Организаторы: Министерство культуры Омской области, 
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Омский государственный историко-культурный музей- 
заповедник «Старина Сибирская», Омская лаборатория ар-
хеологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН, СФИН, 
Институт истории СО РАН, Алтайский государственный педа-
гогический университет. В каждой конференции традицион-
но принимают участие ученые различных специальностей 
(археологи, историки, культурологи, педагоги, философы, 
этнографы, искусствоведы), представители органов муни-
ципального и регионального управления, работники му-
зеев и библиотек, краеведы, студенты и аспиранты вузов.  
В первой конференции участвовало более 100 человек из 
г. Омска и муниципальных районов Омской области; во вто-
рой – приняли участие ученые из городов Барнаула, Кемеро-
во, Новосибирска, Омска, а также 243 педагога и 65 школь-
ников XVI Областного педагогического марафона; третья 
конференция объединила более 140 специалистов г. Омска 
и области, городов Краснодара, Новосибирска, Санкт-Петер-
бурга, а по видеосвязи в ней смогли принять участие ученые 
из городов Барнаула, Волгограда, Екатеринбурга, Кемерово,  
Москвы. 

На первой конференции заслушано 36 докладов.  
На пленарном заседании были представлены доклады, 
касающиеся деятельности известного краеведа Больше-
реченского района В.  С.  Аношина, развития российского 
законодательства в сфере музейной деятельности, вклада 
омских историков и культурологов в научное развитие Рос-
сии. Обсуждались вопросы археологических исследований, 
музейных и научных форм актуализации культурного насле-

дия, развития этнографического туризма в России и Омском 
регионе. На конференции работали две секции – «Вопросы  
изучения историко-культурного наследия Сибирского реги-
она» и «Краеведение в образовательном пространстве Си-
бири». Рассматривались вопросы археологического, исто-
рического и этнографического изучения Омского региона, 
формы и опыт актуализации нематериального культурного 
наследия, использования его в качестве ресурса развития 
культурного туризма, актуальные вопросы музеефикации, 
краеведческой и воспитательной работы школьных и му-
ниципальных музеев. В числе основных рекомендаций 
первой конференции: Министерству образования Омской  
области – планировать образовательный процесс с ак-
тивным использованием краеведческого материала, в т. ч.  
из музейных коллекций; Министерству культуры Омской 
области – рассмотреть вопрос о создании в муниципальных 
районах межведомственных районных комиссий по сохра-
нению историко-культурного наследия, в состав которых 
ввести ученых и представителей музеев; изыскать средства 
на подготовку и публикацию научно-популярной книги по 
истории и культуре Большереченского района. Учреждени-
ям науки, культуры и образования в целях борьбы с незакон-
ными археологическими раскопками было рекомендовано 
вести активную просветительскую работу среди населения 
посредством лекций и выступлений в СМИ. 

На второй конференции число заслушанных докла-
дов возросло до 58, а количество секций – до четырех:  
1) «Вопросы исторического изучения Сибири»; 2) «Краеве-

А
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дение в историческом, литературном и образовательном 
пространстве Сибири»; 3) «Исследование и презентация 
нематериального культурного наследия»; 4) «Музеи в со-
цио-культурном пространстве Сибири». Было продолжено 
обсуждение вопросов археологического, исторического  
и этнографического изучения Сибири, музейной репрезен-
тации, развития регионального туризма, роли краеведов, 
ученых и любителей в деле изучения региональной исто-
рии и культуры. В докладах были представлены краеведче-
ские исследования в области истории и литературы Сиби-
ри, проблемы изучения и презентации наследия, развития 
культурного туризма, поднимались проблемы реставра-
ции движимых и недвижимых собраний из фондов музеев, 
налаживания эффективного социального партнерства со 
школами и привлечения учащихся в музеи региона, расши-
рения и обновления фонда новоделов для проведения му-
зейно-педагогической деятельности, пересмотра критериев 
эффективности работы музеев. Опыт успешной презентации 
культурного наследия был продемонстрирован на театрали-
зованных экскурсиях по «Старине Сибирской» с посещением 
казачьего стана, купеческих домов, крестьянской избы, ре-
месленных мастерских. В рамках конференции прошло от-
крытие выставки работ студентов и педагогов иконописного 
отделения Омской духовной семинарии «Божий свет». Уче-
ные и педагоги стали участниками интерактивной экскурсии 
по экспозиции краеведческого музея, посвященной освое-
нию целинных и залежных земель Сибири. В числе основных 
рекомендаций второй конференции: 1) обратить внимание 
органов власти на роль и место музеев в формировании ре-
гиональной, национальной идентичности и патриотизма, на 
необходимость в связи с их важными социальными функци-
ями преодоления остаточного принципа финансирования; 
2) обратить пристальное внимание местных администраций 
на безусловную необходимость выполнения законов РФ  
о сохранении археологических и исторических памятников; 
3) обратить внимание региональных министерств образова-
ния на необходимость включения курсов по изучению реги-
ональной истории и культуры в учебные планы. Было реко-
мендовано ученым различных специальностей продолжить 
работу по изучению историко-культурного наследия Сибир-
ского региона, издание и популяризацию краеведческой ли-
тературы, путеводителей по регионам, работникам музеев 
и библиотек – активнее собирать сведения о местных крае-
ведах (учителях, художниках, работниках культуры и проч.), 
создавая базы данных и размещая их в Интернете. 

На третьей конференции было заслушано в формате 
очных, онлайн-выступлений и презентаций 62 доклада. Ра-
ботали четыре секции: 1) «Изучение историко-культурного 
наследия, способы сохранения исторической и культурной 
памяти»; 2) «Музеефикация культурного наследия России  
и культурно-образовательная деятельность музеев»;  
3) «Культурное наследие России: краеведческие исследо-
вания, актуализация, использование в туристской деятель-
ности»; 4) «Этническая культура в прошлом и настоящем». 
Прошел Круглый стол на тему «Информационные войны, 
культурная и историческая память в истории России»,  
а также презентации издания «Дозорной книги Тарско-
го уезда 1701  г.» и научно-популярной книги И.  Маранина  
и А. Тихонова «Тайны Оби и легенды Иртыша». Тематика до-
кладов касалась актуальных проблем исторической памя-
ти, изучения, музеефикации, цифровизации и презентации 
историко-культурного наследия Омской области, которой 

исполнилось 200 лет, регионов Сибири и России, вопросов 
творческого наследия омских художников и поэтов, сохра-
нения трудовых династий, культурной и образовательной 
деятельности российских музеев, роли краеведов и крае-
ведческих организаций в изучении наследия, возможности 
сохранения и актуализации этнической культуры в Приир-
тышье и Приобье, использования наследия в туристской 
сфере. Культурная программа включала празднование 
Покрова Пресвятой Богородицы в «Старине Сибирской» 
с играми и плясками, обрядом выкупа невесты, театрали-
зованную экскурсию по музею-заповеднику и новоселье  
в доме казачьего сотника, посещение экспозиции краевед-
ческого музея и единственного в России сельского зоопар-
ка. В Резолюции конференции ее участники обратились  
к федеральным и региональным органам управления всемер-
но способствовать сохранению исторической и культурной 
памяти; с целью повышения информационной безопасности 
РФ, ввиду активной информационной и психологической 
войны, развязанной группой западных стран против России  
и культуры русского мира, организовать на федеральном  
и региональном уровне циклы передач и лекций по теме 
«Методы и приемы современной информационной вой-
ны». Научному сообществу и преподавателям вузов было 
предложено активнее включаться в защиту «русского мира»  
и «мира русской культуры» в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, организовывать во всех типах учебных 
заведений лекции по проблемам исторической памяти, ин-
формационных войн. В связи с необходимостью сохранения 
и изучения материального и нематериального культурного 
наследия было решено продолжить научные исследования 
по представленной на конференции проблематике; воз-
обновить на новом интеграционном уровне учреждений  
науки, культуры и образования издание уникальной научной 
серии «Культура народов мира в этнографических собра-
ниях Сибири» (под руководством Н.  А.  Томилова); обратить 
внимание лиц, организующих работу негосударственных 
музеев, на социальную ответственность по хранению,  
научному описанию и атрибутированию имеющихся в их 
распоряжении материалов, что имеет важное социокуль-
турное значение для транспоколенной передачи насле-
дия; в целях реализации Национального проекта «Культу-
ра» (программа «Краеведческие музеи») активизировать 
систему повышения квалификации сотрудников музеев,  
в т. ч. с использованием новационных российских образо-
вательных площадок (Крымская музеологическая школа  
и т. п.). В связи с развитием внутреннего туризма рекомен-
довать Правительству и Министерству культуры Омской 
области рассмотреть на областном уровне создание соот-
ветствующей инфраструктуры туристических маршрутов  
(г. Омск – р. п. Большеречье, р. п. Большеречье – с. Уленкуль  
и др.), разработать информационную схему «Музейный ланд-
шафт Омской области» с обозначением государственных  
и наиболее репрезентативных школьных и частных музеев, 
разработать концепцию и организовать фестиваль пеше-
ходных экскурсий в г. Омске, организовать работу по подго-
товке и изданию сводного архивно-музейного справочника- 
указателя наследия В. С. Аношина. 

Конференция «Аношинские чтения» играет важную роль 
исследовательской, дискуссионной и коммуникативной пло-
щадки для ученых и практиков Сибирского региона, активи-
зируя краеведческую работу и привлекая внимание обще-
ственности к истории и культуре родного края.

А
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АНТОЛОГИЯ ОМСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
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Золотова Т. Н.

АНТОЛОГИЯ ОМСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ – краеведческий 
издательский проект ОГИК музея; продолжающаяся серия 
обобщающих трудов по истории Омского Прииртышья. На-
учная концепция А., предложенная директором ОГИК музея 
П. П. Вибе, заключалась в необходимости сконцентрировать 
накопленные исторические и краеведческие исследования 
в серии обобщающих трудов, посвященных как отдельным 
авторам, так и наиболее важным событиям и проблемам ом-
ского краеведения. Издание А. осуществляется при участии 
Министерства культуры Омской области и ОРО СКР. 

Первый том А., вышедший в 2013 г., (сост. П. П. Вибе, Е. М. Бе-
жан, О. В. Блинова) включает избранные труды основополож-
ника краеведения в Омском Прииртышье А. Ф. Палашенко-
ва (1886–1971). Сборник состоит из трех основных блоков. 
В первом представлены научно-исследовательские статьи 
и материалы о жизни и деятельности А.  Ф.  Палашенкова.  
Во втором блоке представлены как опубликованные, так  
и ранее не издававшиеся работы краеведа, к каждой из ко-
торых даны подробные примечания и комментарии. Третий 
блок включает в себя приложения с перечнем музейных 
предметов, связанных библиографическими ссылками.  
В 2014 г. авторский коллектив этого тома был удостоен пре-
мии Губернатора Омской области за заслуги в развитии 
культуры и искусства имени Ивана Григорьевича Андреева. 

В 2015 г. вышел в свет второй том А. (гл. ред. и сост. 
П.  П.  Вибе) с общим названием: «Музееведение, краеведе-
ние и региональная история в современных исследованиях  
и практиках», в который вошли труды директора ОГИК музея, 
д-ра ист. наук, председателя ОРО СКР П. П. Вибе, характеризу-
ющие основные направления научной деятельности автора. 
Хронологически сборник охватывает публикации за пери-
од с 1989 по 2015 г. Основное содержание статей посвяще-
но вопросам изучения и сохранения объектов культурного 
наследия, музееведения, истории Сибири. Сборник состоит 
из трех частей: вступительной статьи об авторе, основного 
блока с работами П. П. Вибе и материалами справочного ха-
рактера. В 2016 г. главный редактор А. П. П. Вибе был удосто-
ен специального диплома имени С. О. Шмидта «Подвижник 
краеведения» во Всероссийском конкурсе региональной  
и краеведческой литературы «Малая Родина». 

В 2020 г. издан третий том А. (сост. П. П. Вибе, О. В. Блино-
ва) под названием «Омск в публикациях XVIII – начала XX вв.»,  
который представляет собой сборник исторических  
и публицистических работ, а также источников личного 
происхождения XVIII – начала XX  в., посвященных г.  Омску  
и местному обществу. Здесь опубликованы эксклюзивные 
заметки по омской истории, в т. ч. не издававшиеся ранее 
(например, воспоминания генерала А.  И.  Бурова – выпуск-
ника Сибирского кадетского корпуса, дневниковые записи 

Великого князя Константина Константиновича) или мало-
доступные современному читателю (например, дневник 
А.  Е.  Алекторова, исторические работы П.  А.  Золотова).  
Некоторые из приведенных в А. работ являются в настоящее 
время библиографической редкостью, так как были опубли-
кованы лишь однажды и более не переиздавались. Каждую 
публикацию предваряют статьи составителей об авторе  
и его работах, составлены развернутые научные коммента-
рии, подобраны цветные и черно-белые иллюстрации. 

Уникальным по своему содержанию является четвертый  
том А. – «Краеведение и краеведы Омской области», вы-
шедший в 2022 г. (гл. ред. П.  П.  Вибе, сост. Т.  М.  Назарце-
ва). По структуре четвертый том представляет собой  
биобиблиографическое издание. В нем собраны биогра-
фии 56 видных краеведов из районов Омской области  
с включением отрывков их краеведческих исследований,  
опубликованных в отдельных изданиях или местной пе-
чати. Во вступительной статье к изданию дается анализ 
состояния и развития краеведческой работы в Омской об-
ласти, проанализирован авторский состав, тематика крае-
ведческих исследований, основные принципы, специфика  
и методы сельского краеведения. 

А. является уникальным собранием краеведческих 
исследований Омского региона, не имеющим аналогов  
в Российской Федерации. А. рассчитана на широкий круг 
читателей как специалистов историков-краеведов, так и лю-
бителей, интересующихся прошлым Омского Прииртышья. 
Тираж изданий – 500 экземпляров.

Литература:
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Конференция «Архивные чтения памяти Н.  В.  Горбаня» 
была актуальна в деле первичной фиксации и восполнения 
уже накопленных знаний по локальной истории, популяри-
зации документального наследия и развития краеведческо-
го движения в регионе.

Петин Д. И.

АРХИВНЫЙ ВЕСТНИК – информационно-методический 
историко-краеведческий журнал (в 1990–1993  гг. и 1998– 
2004 гг. – бюллетень; в 1994 г. – ежегодник, с 2005 г. –  
журнал), выпускающийся в г.  Омске архивной службой  
региона, с 2014 г. – архивным управлением Министер-
ства культуры Омской области. Журнал освещает вопросы  
теории и практики архивного дела в регионе, публикует 
актуальные нормативно-методические и организационно- 
распорядительные документы федерального и регио-
нального уровней по данному вопросу, информацию о на-
граждении и профессиональных достижениях архивистов 
Омской области, их творческие материалы. Отдельные  
рубрики издания посвящались краеведению, практиче-
ской археографии, генеалогии, а также выдающимся лично-
стям, чья жизнь и профессиональная деятельность связаны  
с Омским регионом. Основные авторы и читатели – работ-
ники архивной службы Омской области, государственных 
(региональных, муниципальных) и ведомственных архивов, 
вузов, библиотек, музеев, аспиранты, студенты, краеведы  
и публицисты. В разные годы авторами статей А. были ом-
ские краеведы: Г. Ю. Бородина, И. Г. Девятьярова, Н. В. Елиза-
рова, Е.  Н.  Журавлев, Л.  И.  Огородникова, Н.  С.  Храпова и др.  
Тираж А. составлял от 100 до 300 экземпляров. Главные  
редакторы – руководители архивной службы регио-
на Г.  Ю.  Бородина, Г.  М.  Ипатова, И.  Л.  Киреева, с 2014 г. – 
Г. И. Растягаева.

Литература:
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АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Н. В. ГОРБАНЯ

Вибе П. П., Беляева О. Г. Периодические и серийные издания Омского госу-
дарственного историко-краеведческого музея как фактор консолидации 
краеведческих сил региона // Пятые Ядринцевские чтения: мат-лы V Всерос. 
науч.-практ. конф. (Омск, 30–31 октября 2019 г.) / отв. ред. П. П. Вибе. – Омск, 
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Бутерус Ф. В.

АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Н.  В.  ГОРБАНЯ – научная  
краеведческая конференция, посвященная исто-
рику, архивисту и краеведу Н.  В.  Горбаню. Проводи-
лась в г.  Омске в 2002 и 2005 гг. на базе ГАОО по ини-
циативе Архивного управления Омской области. 
Организаторы чтений: Омское отделение Российского  
общества историков-архивистов, ГАОО, Центр докумен-
тации новейшей истории Омской области. Конференция 
не имела официального статуса, но по составу участни-
ков была межрегиональной с международным участием.  
Основная аудитория докладчиков – работники Архивного 
управления Омской области, государственных (региональ-
ных, муниципальных) и ведомственных архивов, вузов,  
библиотек, музеев, публицисты из России, Казахстана  
и Украины. 

Первая конференция состоялась в 2002 г. Заявки  
на участие подали 52 человека из г.  Москвы, г.  Новосибир-
ска, г.  Кемерово, г.  Омска и 11 районов Омской области.  
На пленарном и секционных заседаниях обсуждались  
вопросы достоверности информации в краеведческих  
публикациях, использования личных дел номенклатурных 
работников регионального уровня в историко-биографи-
ческих исследованиях, перспективы развития автоматизи-
рованных архивных технологий, прозвучали доклады, пре-
зентующие личные архивы омских краеведов, деятельность 
различных управленческих структур и учреждений региона, 
историю отдельных поселений. 

Вторая конференция состоялась в 2005 г. Заявки  
на участие подал 31 человек из Казахстана, Украины, г. Но-
восибирска, г.  Омска и трех районов Омской области.  
На пленарном и секционных заседаниях обсуждались  
деятельность Н. В. Горбаня и его современников, проблемы 
взаимодействия архивистов и краеведов, военно-политиче-
ская и социально-экономическая история Западной Сибири 
в XVIII–XX вв., история архивного дела, источниковедение  
и исторические биографии. 

А

Вторые архивные чтения памяти Н. В. Горбаня.  
В президиуме (слева направо): О. Д. Пугачева, Г. Ю. Бородина,  
М. И. Машкарин, Л. В. Закревская, Г. М. Ипатова. Омск, 2005 г.
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БААХ Сергей Владимирович (р. 1977) –  
историк-краевед, канд. ист. наук. Ро-
дился 15 ноября 1977 в. г.  Омске. Об-
разование получил на историческом 
факультете ОмГПУ, который окончил 
в 1999 г. В 1995–2005 гг. работал за-
ведующим отделом и заместителем 
директора по маркетингу и PR-тех-
нологиям ОГИК музея, преподавал  

в ОмГПУ. Б. – участник краеведческих экспедиций ОГИК му-
зея в Омской и Новосибирской областях, Республике Казах-
стан в 1999–2005 гг., один из авторов выставки ОГИК музея  
о депортации репрессированных народов в Сибирь. Участ-
ник научных краеведческих конференций «Словцовские 
чтения». Автор публикаций в сборнике научных трудов «Из-
вестия Омского государственного историко-краеведческого 
музея» и научно-популярном альманахе «Омский краевед».

Литература:
Баах  С.  В. Государственная Дума и омичи: (материалы в фондах ОГИК  

музея) // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 2000. – № 8. – С. 151–158.

Баах С. В. Сведения о переселенческих поселках Омского уезда Акмолинской 
области (конец XIX – начало XX вв.) // Культура: информ.-метод. бюл. для рос-
сийских немцев Омской области. – 2002. – № 2. – С. 19–21.

Баах  С.  В. Освоение Сибири. Поход Ермака (методические рекомендации  
к разработке уроков по школьному краеведению) // Омский краевед: науч.- 
попул. альм. – 2003. – № 1. – С. 126–133.

Вибе  П.  П., Баах  С.  В., Гофман  Р.  В. Трубецкое: (краткий очерк истории  
села). – Омск, 2005. – 176 с.

О нем:
Вибе П. П. О защите кандидатской диссертации С. В. Бааха // Российские 

немцы: науч.-информ. бюл. – 2003. – № 2. – С. 21–22.
Вибе П. П., Котовщикова О. В.

БАБКОВ (Бобков) Иван Фёдорович 
(1827–1905) – председатель ЗСОИРГО. 
Родился в 1827  г. в г.  Санкт-Петербур-
ге в дворянской семье. Образование 
получил в Павловском кадетском кор-
пусе и Главном инженерном училище.  
В 1859 г. переведен в г.  Омск. Служил 
помощником начальника штаба, на-
чальником штаба Отдельного Сибир-

ского корпуса, командующим войсками Омского военного 
округа, наказным атаманом Сибирского казачьего войска.  
Активно занимался общественной деятельностью. В 1860 г. 
стал действительным членом Императорского РГО. Резуль-
таты своих геодезических и астрономических исследова-
ний публиковал в отчетах общества с 1862 г. Одна из работ 
была удостоена серебряной медали, другая – «бриллиан-
тового перстня с вензельным изображением Высочайшего 
имени». Плодотворная исследовательская деятельность Б. 
получила высокую оценку научного сообщества региона. 

Б. был приглашен генерал-губернатором Западной Сиби-
ри Н.  Г.  Казнаковым на должность первого председателя 
созданного ЗСОИРГО. Кандидатура была признана едино-
гласно всеми членами-учредителями общества. Руководил 
Отделом на протяжении 12 лет, формируя его как науч-
ную организацию. При нем было выработано «Положение  
об Отделе», учрежден распорядительный комитет, орга-
низованы многие экспедиции. В 1890 г. вышел в отставку  
и покинул г.  Омск. После отъезда из г.  Омска Б. не прекра-
щал контактов с ЗСОИРГО, оставаясь его действительным  
членом до последних дней жизни. Особый интерес  
в научном наследии Б. для исследователей представляют 
воспоминания «Записки о моей службе в Сибири», где дана 
характеристика четырех генерал-губернаторов, управ-
лявших краем в период его службы в г.  Омске (Г.  Х.  Гас-
форд, А.  О.  Дюгамель, Н.  Г.  Казнаков, А.  П.  Хрущов). Умер  
21 октября (3 ноября) 1905 г. в г. Феодосии.

Литература:
Бабков  И.  Ф. Общий взгляд на устройство русских поселений в северо- 

восточной части киргизской степи // Известия ИРГО. – 1869. – Т. V. – № 1, 2. –  
С. 36–37. 

Бабков И. Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири, 1859–1875 г.: 
Разграничение с Зап. Китаем 1869 г. – СПб., 1912. – 575 с.

О нем:
Юбилейный сборник Западно-Сибирского отдела Императорского  

Русского Географического общества. 1877–XXV–1902. – Омск, 1902. – С. 1–4.
Вибе П. П. Бабков (Бобков) Иван Федорович // Энциклопедия города Омска: 

в 3 т. / под ред. И. А.   Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 69–70.

Блинова  О.  В. Бабков Иван Федорович // Омск в публикациях XVIII –  
начала XX вв. / авт.-сост.: П. П. Вибе, О. В. Блинова. – Омск, 2020. – С. 579–581. – 
(Антология омского краеведения; т. 3).

Блинова О. В.

БАЖЕНОВ Владимир Петрович (1945–
2018) – краевед. Родился 24 ноября  
1945 г. в г. Омске. Образование получил 
на санитарно-гигиеническом факуль-
тете Омского государственного меди-
цинского института им. М. И. Калинина. 
Работал по специальности в Тюменской 
области, в г.  Омске. Выйдя на пенсию, 
занимался краеведением: изучением 

быта первых поселенцев г.  Тары и г.  Омска, поиском место-
нахождения могилы устроителя новой Омской крепости 
И. И. Шпрингера, составлением родословных. Коллекциони-
ровал фотографии дореволюционного и советского г. Омска. 
Работал над рукописью книги «Первые омичи». Автор публи-
каций по истории омской «Нахаловки». Участник «Недбаев-
ских исторических чтений». Член Совета Музея городского 
быта г.  Омска, Общества коренных омичей. Умер 30 сентя-
бря 2018 г., похоронен на Старо-Северном мемориальном  
кладбище г. Омска.

Б
Б



54

Б

БАНКРУТЕНКО

Литература:
Милищенко  О.  А., Кравцева  Н.  А., Баженов  В.  П., Цыпленкова  И.  В. Омская 

«Нахаловка»: характер жилой и хозяйственной застройки // Электронный 
научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2017. – № 3. – С. 1–25.

Милищенко  О.  А., Кравцева  Н.  А., Баженов  В.  П., Цыпленкова  И.  В. Омская 
«Нахаловка»: землянки, избы, бараки и каменные (кирпичные) постройки //  
Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2018. – № 4. – С. 1–19.

О нем:
Баженов Владимир Петрович // Старо-Северное мемориальное кладби-

ще: справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 2021. – С. 16.
Наумов С. С.

БАНКРУТЕНКО Александр Влади-
мирович (р. 1984) – краевед, канд. 
с.-х. наук. Родился 10 апреля 1984 г. 
в с.  Заливино Тарского района Ом-
ской области в семье служащих.  
Образование получил на агрономи-
ческом факультете ОмГАУ, который 
окончил в 2006 г. После окончания уни-
верситета работает преподавателем  

в Тарском филиале ОмГАУ им. П.  А.  Столыпина. Краеве-
дением увлекся в школьные годы, занимаясь генеалоги-
ей своей семьи и семей односельчан. Изучает вопросы 
истории основания, заселения и развития с.  Заливино.  
Б. впервые опубликовал материалы всех сохранивших-
ся ревизских сказок, начиная с 1747 и до 1858 г., и дан-
ные Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г. по с.  Заливино. Участник научных крае-
ведческих конференций «Вагановские чтения». Член Тар-
ской районной общественной организации «Историко- 
краеведческий центр “Тарский уезд”». Дипломант Омского 
областного генеалогического конкурса. 

Литература:
Банкрутенко  А.  В. История земли Заливинской (XVII – начало ХХ века). – 

Омск, 2018. – 204 с. 
Банкрутенко А. В. Герои забытой войны: посвящается жителям села За-

ливино – участникам Первой мировой войны (1914–1918). – Омск, 2019. – 116 с.
Банкрутенко А. В. Подлежат выселению. – Омск, 2020. – 185 с.
Банкрутенко А. В. Навечно в строю. – Омск, 2022. – 208 с.
О нем:
Банкрутенко  А.  В. // Тара: наука в лицах: биобиблиогр. справ. – Тара,  

2021. – С. 9.
Назарцева Т. М.

БАРАНОВ Владимир Исаакович (1889–
1967) – биолог-краевед, д-р биол. наук. 
Родился 21 февраля (5 марта) 1889 г.  
в с. Нырты Мамадышского уезда Казан-
ской губернии. Образование получил 
на естественном отделении физико- 
математического факультета Казан-
ского университета, который окон-
чил в 1913 г. В 1918 г. командирован 

профессорским стипендиатом в Томский университет. 
Сначала работал в лаборатории органической химии,  
а после заинтересовался экологией растений. В 1920 г. при-
нимал участие в почвенно-ботанической экспедиции под 
руководством С.  С.  Неустроева для обследования Омской  
губернии. По итогам экспедиции Б. написал «Очерк расти-
тельности Калачинского уезда Омской губернии», в котором  
дал классификацию и характеристику растительных сооб-
ществ района, проследил их зависимость от почвенных ус-
ловий территории. С 1 сентября 1920 г. работал преподава-
телем, затем профессором кафедры экологии и географии 
растений в Сибирском институте сельского хозяйства  

и промышленности. В июле 1923  г. предпринял поездку  
в Кустанайскую губернию для почвенно-ботанических иссле-
дований. Пройдя конным маршрутом 1 500 верст, установил 
южную границу чернозема. Совместно с К.  П.  Горшениным 
изучал солонцовые комплексы к северу от г.  Омска, ито-
гом стала разработка детального почвенно-ботанического 
районирования Западной Сибири. Описал растительность 
черноземной полосы Западной Сибири и прилегающей  
к ней части Казахстана, установил в окрестностях г.  Омска 
вид березы с темной корой. Подготовил для Всероссийской 
сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выстав-
ки в г.  Москве (1923) естественно-исторические экспонаты: 
профиль водораздела Омь-Иртыш с нанесением раститель-
ного покрова; растительные комплексы на структурных со-
лонцах, карту растительного покрова Омской губернии и др.  
В 1925–1929  гг. участвовал в обширных геоботанических 
исследованиях Восточного Алтая. Публиковался в сборни-
ках научных трудов «Известия ЗСО(И)РГО», «Труды Сибир-
ского института сельского хозяйства и лесоводства» и др.  
изданиях. Член ЗСОРГО, организовал и руководил работой 
биологической секции Отдела. В 1929 г. покинул г.  Омск. 
Возглавлял кафедру ботаники в Пермском университете, 
проводил геоботаническое картографирование на Урале, 
Алтае, в Башкирии и Западной Сибири, исследовал земле-
дельческие и пастбищные угодья в Западной Монголии. 
С 1933 г. возглавил кафедру морфологии и систематики  
в Казанском университета. Умер 3 августа 1967 г., похоронен 
на Арском кладбище в г. Казани.

Литература: 
Баранов В. И. К изучению ковылей окрестности г. Омска // Научный сбор-

ник Сибирского института сельского хозяйства и промышленности. –  
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Баранов  В.  И. Очерк растительности Омской губернии // Омская губер-
ния: материалы к познанию производительных сил губернии. – Омск, 1923. –  
С. 55–65.

Баранов  В.  И. Заметки о березах из лесостепи Западной Сибири // Изве-
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О нем: 
Червоненко  В.  Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института 

(1918–1993). – Омск, 1995. – С. 14.
Мулина С. А. 

БАРЫШЕВЦЕВ Василий Васильевич 
(1855–1936) – краевед. Родился 3 ав-
густа 1855 г. в г.  Енисейске в семье  
художника. Окончил Казанский ветери-
нарный и Санкт-Петербургский лесной 
институты. С 1896 г. проживал в г. Омске, 
был начальником Акмолинско-Семи-
палатинского управления земледелия 
и государственных имуществ. Член- 

учредитель Омского отделения Московского сельскохо-
зяйственного общества, председатель Общества садово-
дов, председатель Общества попечения о начальном об-
разовании и т. д. С 1897 г. – действительный член ЗСОИРГО.  
В составе научного общества принял активное участие  
в подготовке Первой Западно-Сибирской сельскохозяй-
ственной, лесной и торгово-промышленной выставки 1911 г.,  
был избран представителем Отдела в Комитет выставки.  
С целью знакомства широкой читательской аудитории  
с природой родного края Б. написал научно-популярную 
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работу «Казенные лесничества Акмолинской и Семипа-
латинской областей». Книга представляет собой сборник  
отдельных текстов по лесничествам региона, подготов-
ленный к Первой Западно-Сибирской выставке 1911 г.  
Исследование включает описание лесничеств всех природ-
но-климатических зон, проходящих через Акмолинскую  
и Семипалатинскую области, с предоставлением краткой 
характеристики основных особенностей растительного 
мира, почв, геологического рельефа и климата каждой зоны. 
Отдельное внимание в работе уделено деятельности чело-
века на этих участках, эксплуатации природных ресурсов, 
в частности, характеристике переселенческих хозяйств.  
В годы Гражданской войны – товарищ министра земледе-
лия Временного Сибирского правительства. В советские  
годы занялся педагогической деятельностью. Вел курсы 
по естествознанию и истории искусств в Худпроме. Руко-
водил созданием скверов Казачьего и Успенского соборов  
в г. Омске. Основатель лесного музея. Умер 15 июня 1936 г.,  
похоронен на Шепелевском кладбище г.  Омска. Могила  
не сохранилась.

Литература:
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БАСОВА Наталья Павловна (1919– 
2001) – педагог-краевед, директор 
Горьковского историко-краеведческо-
го музея. Родилась 25 сентября 1919 г.  
в д.  Алексеевке Суховской волости 
Тюкалинского уезда в крестьянской 
семье. Образование получила в Сар- 
гатском педучилище, которое окон-
чила в 1940 г., затем на историческом 

факультете ОГПИ им. А.  М.  Горького, который окончила  
в 1952 г. Занималась школьным краеведением. Под ее ру-
ководством учащиеся изучали историю района, записы-
вали воспоминания старожилов, участников Великой Оте- 
чественной войны. В 1979 г. возглавила инициативную 
группу по созданию районного краеведческого музея.  
В областном и районном архивах изучала документы по 
истории Горьковского района. Под ее руководством были 
собраны документальные, фотографические материалы 
и предметы крестьянского быта начала ХХ  в., вошедшие 
впоследствии в фонды районного музея. В 1980 г. откры-
ла первую краеведческую выставку. С 1983 по 1988 г. была  
директором Горьковского историко-краеведческого музея.  
Руководила созданием экспозиции музея по истории рай-
она, разработкой тематических экскурсий и лекций. Б. про-
водила большую просветительскую работу по популяри-
зации краеведческих знаний. В 1985 г. создала при музее 
Клуб юных историков, членами которого стали школьники 
разного возраста. Составила списки горьковчан, погибших  
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной  
войны, материал вошел в областную «Книгу памяти» по 
Горьковскому району. Публиковала краеведческие статьи  

в районной печати. Почетный житель Горьковского района. 
В 2007 г. в Горьковском районе учреждена ежегодная сти-
пендия имени Н. П. Басовой за краеведческую работу среди 
школьников. Умерла 28 июля 2001 г., похоронена в р. п. Горь-
ковское.

Литература: 
Басова  Н.  П. В то далекое лихолетье // Книга Памяти: Российская  

Федерация, Омская область: в 11 т. – Омск, 1995. – Т. 6: Районы: Горьковский, 
Калачинский, Нижнеомский, Оконешниковский. – С. 15–25.

Адам Я. В., Басова Н. П. В краю белоберезовом. – Таврическое, 1999. – 119 с.
О ней:
Адам  Я.  В. Из истории становления и развития краеведения на терри-

тории Горьковского муниципального района Омской области // Краеведение 
как феномен провинциальной культуры: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., 
посвящ. 125-летию со дня рождения А.  Ф.  Палашенкова (Омск, 27–29 окт.  
2011 г.) / под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2011. – С. 273–278.

Адам  Я.  В. Н.  П.  Басова – основоположник краеведения Горьковского  
района // Вторые Ядринцевские чтения: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., 
посвящ. 100-летию начала Первой мировой войны / под ред. П.  П.  Вибе, 
Т. М. Назарцевой. – Омск, 2014. – С. 126–129.

Басова Наталья Павловна // Краеведение и краеведы Омской области / 
авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 95. – (Антоло-
гия омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

БЕЖАН Евгения Михайловна (р. 1982) –  
историк-краевед, канд. ист. наук. Роди-
лась 26 июля 1982 г. в г. Омске. Образо-
вание получила на историческом фа-
культете ОмГУ им.  Ф.  М.  Достоевского, 
который окончила с отличием в 2004 г.  
В 2008 г. защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандида-
та исторических наук на тему «Кон-

фессиональная политика государства и церкви в отноше-
нии старообрядцев и русских сектантов Западной Сибири  
в первой половине XIX века». В 2009–2014 гг. работала  
в ОГИК музее, пройдя путь от старшего научного сотрудника 
до заместителя директора по научной работе. При актив-
ном участии Б. было создано ОРО СКР, начал работу Пуб- 
личный краеведческий лекторий ОРО СКР в ОГИК музее, 
были организованы всероссийские научные конференции: 
«Краеведение как феномен провинциальной культуры», «Пер-
вые Ядринцевские чтения», «Седьмые всероссийские крае-
ведческие чтения». Член авторской группы второго тома 
«Энциклопедии города Омска» и составитель первого тома 
«Антологии омского краеведения», включающего избран-
ные труды А.  Ф.  Палашенкова. Являлась ответственным се-
кретарем научно-популярного альманаха «Омский краевед»  
и составителем сборника научных трудов «Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея». Под ру-
ководством Б. в ОГИК музее велась работа над «Генеральным 
каталогом музейных коллекций Омской области», формиро-
валась коллекция архитектора-краеведа В.  И.  Кочедамова, 
организована масштабная выставка «Березовские древно-
сти» в Московском государственном объединенном музее- 
заповеднике в Коломенском. Совместно с П.  П.  Вибе разра-
батывала концепцию развития Историко-этнографическо-
го музейного комплекса под открытым небом «Любино- 
Малороссы». Принимала активное участие в создании фи-
лиала ОГИК музея «Дом-музей М. А. Ульянова» и экспозиции 
«Сибирский град Петров». Лауреат премии Губернатора  
Омской области за заслуги в развитии культуры и искус-
ства имени Ивана Григорьевича Андреева (за первый том 
«Антологии омского краеведения»).
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БЕЗРОДНАЯ

Литература:
Бежан  Е.  М. Генеральный каталог музейных коллекций Омской обла-

сти: история формирования и перспективы развития // Известия Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея. –  2012. –  № 17. –  
С. 205–209.

Бежан  Е.  М. Омский государственный историко-краеведческий музей 
(1993–2013 гг.): вехи жизни // Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея. – 2013. – №18. – С. 79–92.

Бежан  Е.  М. Березовские иконы в коллекции Омского государственно-
го историко-краеведческого музея // Березовские древности из коллекций 
Омского государственного историко-краеведческого музея. – М., 2013. –  
С. 9–16.

Вибе П. П.

БЕЗРОДНАЯ (Пьянова) Ольга Анато-
льевна (р.  1973) – историк-краевед, 
канд. ист. наук. Родилась 3 августа  
1973 г. в с.  Троицком Омского рай-
она Омской области в семье слу-
жащих. Образование получила на 
историческом факультете ОмГПУ, 
который окончила в 1995 г. Во вре-
мя обучения в институте была руко-

водителем кружка исторического краеведения в город-
ском Дворце творчества детей и юношества. В 1995–2003  
и 2011–2013 гг. работала в ОГИК музее научным сотруд-
ником, заместителем директора по развитию музея.  
Под ее руководством была подготовлена выставка к юби-
лею А. Ф. Палашенкова «Подвижник краеведения». Активно 
занималась комплектованием краеведческих коллекций 
музея: внесла заметный вклад в формирование докумен-
тальных и фотографических коллекций по истории развития  
Омского Прииртышья в ХХ в. Активный участник крае- 
ведческих экспедиций ОГИК музея в Тарский, Исилькуль-
ский, Марьяновский, Москаленский муниципальные рай-
оны. Автор статей научно-популярного альманаха «Ом-
ский краевед» и сборника научных трудов «Известия  
Омского государственного историко-краеведческого му-
зея». Участник научных краеведческих конференций:  
«Катанаевские чтения», «Недбаевские чтения», «Слов-
цовские чтения». В 2014–2017 гг. – главный специалист  
Министерства культуры Омской области, куратор музей-
ной сферы региона, с 2017 г. – руководитель Историческо-
го парка «Россия – моя история». Организатор юношеских 
историко-краеведческих игр, историко-краеведческого лек-
тория. Член СКР, РВИО, с 2019 г. исполнительный директор  
ОРО РВИО.

Литература:
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музея. – 2012. – № 17. – С. 117–132.

Безродная  О.  А. Западно-Сибирский краевой музей (1921–1934 гг.) // Изве-
стия Омского государственного историко-краеведческого музея. – 2013. – 
№ 18. – С. 31–51.

Котовщикова О. В.

БЕЗРОДНЫЙ Константин Эдуардович 
(р. 1967) – историк–краевед. Родился  
17 октября 1967 г. в г. Москве в семье 
врачей. Образование получил на исто-
рическом факультете ОмГУ, который 
окончил в 1991 г. В 1991–1995 гг. рабо-
тал инспектором в Архивном управ-
лении Омской области. В 1995–2021 гг.  
находился на военной службе; вете-

ран органов безопасности. Б., используя омский матери-
ал первой половины ХХ в., изучает советские спецслужбы  
в контексте военной, политической и социальной истории,  
общественно-политическую жизнь антибольшевистско-
го г.  Омска, историю архивного дела в регионе; являет-
ся составителем и редактором сборников документов  
по истории органов безопасности в Омском Прииртышье.  
Член РВИО, Общества изучения истории отечественных 
спецслужб.

Литература:
Безродный  К.  Э. Омские архивы в годы Гражданской войны // Архивный 

вестник. – № 4. – Омск, 1993. – С. 11–17.
Щит и меч Омского Прииртышья: исторические очерки, воспоми-

нания, документы / сост.: К.  Э.  Безродный, С.  Ю.  Первых, Е.  Н.  Журавлев  
[и др.]. – Омск, 2018. – 420 с.

«И, значит, нам нужна одна Победа!» Омские контрразведчики в Вели-
кой Отечественной войне, 1941–1945 гг.: сб. документов и воспоминаний /  
сост. К. Э. Безродный. – Омск, 2020. – 164 с.

Сушко  А.  В., Безродный  К.  Э. В.  А.  Жардецкий и сибирское областни- 
чество // Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современ-
ность». – 2021. – Т. 6. – № 1. – С. 30–36.

Сквозь время, «Динамо», только вперед! / сост.: К. Э. Безродный, И. Н. Рус-
нак, А. А. Петров. – Омск, 2023. – 262 с.

Петин Д. И.

БЕКИШЕВА Ирина Викторовна (1964–
2009) – биолог-краевед, канд. биол.  
наук. Родилась 14 августа 1964 г.  
в г.  Потсдаме (Германия) в семье воен- 
нослужащего. В 1980 г. семья пере- 
ехала в г. Омск. Образование получила 
на естественно-географическом фа-
культете ОГПИ им.  А.  М.  Горького, кото-
рый окончила в 1987 г. В 1999 г. защитила  

диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук на тему «Флора Омской области». Ра-
ботала научным сотрудником кафедры ботаники, цитоло-
гии и генетики ОмГПУ. Сотрудничала с Омским эколого- 
биологическим центром. Основная научная деятельность 
Б. связана с изучением многообразия растительного мира 
Омской области и охраны редких растений и раститель-
ных сообществ. Составитель списка редких и исчезающих 
видов растений, автор рекомендаций по охране флоры  
Омской области, впервые провела районирование тер-
ритории региона на шесть флористических районов. Со-
ставила конспект флоры Омской области, в который вклю-
чила 1 250 видов дикорастущих растений. Автор более  
30 научных трудов по флоре Омской области, среди них  
в соавторстве: «Плауны, хвощи и папоротники Омской об-
ласти», «Земля, на которой мы живем. Природа и природо-
пользование Омского Прииртышья». Автор статей в «Крас-
ной книге Омской области». Член РГО. Умерла в 29 сентября  
2009 г. в г. Омске.

Литература:
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Омского государственного историко-краеведческого музея. – 1996. – № 4. –  
С. 28–36.

Бекишева  И.  В. Флора Полтавского района Омской области // Известия 
Омского государственного историко-краеведческого музея. – 1997. – № 5. –  
С. 307–324.

Бекишева И. В. Сохраним редкие растения Омской области: учеб.-метод. 
пособие. – Омск, 2008. – 80 с.

О ней:
Бекишева Ирина Викторовна // Энциклопедия Омской области: в 2 т. /  

под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 118–119. 
Авербух С. Д., Мишкина Е. В.
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БЕЛЕНЬКИЙ Ефим Исаакович (1912–
1984) – филолог-краевед, канд. филол. 
наук. Родился 25 мая (6 июня) 1912 г.  
в г.  Кричеве Могилевской губернии, 
воспитывался в смоленском детском 
доме. Образование получил на лите-
ратурном факультете Смоленского 
государственного педагогического 
института, который окончил в 1933 г. 

Преподавал в г. Смоленске и г. Краснодаре. Участник Великой 
Отечественной войны. После ранения был демобилизован, 
затем направлен в трудовую армию. В 1945–1973 гг. работал  
в ОГПИ им. А.  М.  Горького, пройдя путь от старшего препо-
давателя до заведующего кафедрой русской и зарубеж-
ной литературы. В 1950-е гг. вел занятия литературного 
кружка, в 1980-е гг. – передачу на Омском радио, в которой 
анализировались материалы литературного журнала «Си-
бирские огни». В 1980-е гг. являлся членом Ученого совета  
ОГОИЛ музея в период подготовки первой экспозиции Ли-
тературного музея им. Ф. М. Достоевского. Литературовед, 
критик, автор одних из первых работ, посвященных рус-
ской и советской литературе, в т. ч. связям А. М. Горького  
с Сибирью, поэтам и писателям-сибирякам: Т. М. Белозерову, 
П. Н. Васильеву, Г. А. Вяткину, П. Л. Драверту, Вс. Вяч. Иванову, 
А. С. Сорокину и др.; истории омской литературы; омскому 
литературному краеведению. Публиковался в сибирской 
периодической печати: «Октябрь», «Сибирские огни»,  
«Сибирь», «Урал» и др. Входил в редколлегию многотомных 
изданий «Библиотека сибирского романа» и «Литературное 
наследство Сибири», двухтомного – «Очерки истории рус-
ской литературы Сибири». Умер 2 июля 1984 г. в г. Пицунде, 
похоронен на Ново-Еврейском кладбище г.  Омска. Личный 
фонд Б. хранится в ИАОО (Р-3166).
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Лейфер А. Э. Парадоксы Ефима Беленького // Лейфер А. Э. Жить вместе:  

избранные очерки и эссе / вступ. ст. В. Физикова. – Омск, 2013. – С. 338–349.
Махнанова И. А., Мулина С. А.

БЕЛОКРЫС Михаил Алексеевич 
(р.  1941) – культуролог-краевед, канд. 
культурологии. Родился 18 ноября 
1941  г. в г.  Ханты-Мансийске в семье 
служащих. Образование получил на 
отделении хорового дирижирования  
в Астраханском музыкальном учи-
лище, которое окончил в 1960  г.,  
и на факультете хорового дирижи-

рования Саратовской государственной консерватории  
им.  Л.  В.  Собинова, которую окончил в 1965  г. Преподавал  
в Восточно-Сибирском институте культуры, Омском филиа-
ле Алтайского института культуры. С 1999 г. работает в ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского. Занимается общественной, просве-

БЕЛЯЕВА

тительской, научной деятельностью. Постоянный участ-
ник научных краеведческих конференций: «Катанаевские 
чтения», «Макушинские чтения», «Ядринцевские чтения»; 
публикуется на страницах сборника научных трудов «Изве-
стия Омского государственного историко-краеведческого 
музея», автор краеведческих научно-популярных альмана-
хов: «Иртыш», «Омская старина», «Отечество». Выступает 
на радио и телевидении с краеведческими материалами. 
Занимается сбором коллекций письменных и иконографи-
ческих материалов, исследователь музыкальной культу-
ры Сибири. Регулярно участвует в заседаниях публичного 
краеведческого лектория ОРО СКР. Член Ученого совета  
ОГИК музея. Член СКР. Лауреат премии Губернатора Ом-
ской области за заслуги в развитии культуры и искусства  
имени Виссариона Яковлевича Шебалина за краеведческие 
исследования. Награжден памятной медалью «За вклад  
в развитие омского краеведения и сотрудничество с Омским 
государственным историко-краеведческим музеем», посвя-
щенной 180-летию со дня рождения Н. М. Ядринцева.

Литература:
Белокрыс  М.  А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах  

(XVIII – середина XX в.): биобиблиогр. слов.: в 4 т. – Т. 1–4. – Омск, 2001–2015.
Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого Омска: исторические очерки. 

XVIII – начало XX вв. – Омск, 2009. – 363 с.
Белокрыс М. А. Музыка: летопись XVIII–XX вв. – Омск, 2021. – 443 с.
О нем:
Ремнев А. В., Томилов Н. А. М. А. Белокрыс // Культурологические исследова-

ния в Сибири. – Омск, 2006. – № 3 (20). – С. 16–20.
Белокрыс  Михаил Алексеевич // Энциклопедия Омской области: в 2 т. /  

под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 123.
Ковалевская Л. И., Данилова С. Б. Белокрыс Михаил Алексеевич // Энцикло-

педия города Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. –  
Омск, 2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 106.

Блинова О. В.

БЕЛЯЕВА Галина Григорьевна (1948–
2009) – краевед. Родилась 19 января 
1948 г. в г.  Омске в семье служащих. 
Образование получила на музыкаль-
но-педагогическом отделении Омско-
го музыкально-педагогического учи-
лища, которое окончила в 1967 г.,  
и факультете культурно-просвети-
тельной работы Высшей профсоюз-

ной школы культуры, которую окончила в 1974 г. Работала  
музыкальным руководителем в различных организаци-
ях образования и культуры г.  Омска. С 1978 г. начала за-
ниматься изучением народных промыслов. Заложила ос-
новы коллекции народного творчества в Омском музее 
изобразительных искусств им. М.  А.  Врубеля (1978–1985), 
городского музея «Искусство Омска» (1994–1998). С 1985 г.  
в ОГОИЛ музее занималась комплектованием этнографи-
ческой коллекции. Участник экспедиций по северным 
районам Омской области. Собрала коллекцию бытовых 
предметов с народной росписью, образцы ткачества.  
Стояла у истоков создания реставрационной мастерской 
ОГИК музея (в 1988–1994  гг. – заведующая). Автор первой  
в городе выставки декоративно-прикладного искусства 
омичей «Формула вещей». Как ведущий специалист отдела  
русской традиционной культуры Сибирского культурного 
центра (1998–2008) Б. являлась одним из создателей об-
ластной общественной организации «Центр славянских 
традиций». Автор тематических выставок на краеведческом  
материале, эксперт в области русского народного искус-

Б
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БЕЛЯЕВА

ства в Прииртышье. Принимала участие в региональных  
и международных научных конференциях. Популяризатор  
народного искусства Омской области: публиковалась в об-
ластных газетах, сборниках научных трудов. Умерла 25 мая 
2009 г., похоронена на Северо-Восточном кладбище г. Омска.

Литература:
Беляева  Г.  Г. Народные промыслы и ремесла русских второй половины  

XIX – первой трети XX вв. на территории Омской области // Известия  
Омского государственного историко-краеведческого музея. – 1993. – № 2. –  
С. 81–89.

Беляева Г. Г. Экспедиционный дневник: заметки на полях // Сборник науч-
ных трудов Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. –  
Омск, 2004. – С. 115–120.

Беляева Г. Г. Традиционная культура Омского Прииртышья второй поло-
вины XIX–XX веков: полотенца. – Омск, 2006. – 82 с.

Беляева  Г.  Г. Декоративные росписи по дереву. Традиционная культура  
Омского Прииртышья второй половины XIX–XX веков. – Омск, 2007. – 123 с. 
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Пугачева Н. М. Беляева Галина Григорьевна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 29–30.
Назарцева  Т.  М. Галина Григорьевна Беляева // Известия Омского госу-

дарственного историко-краеведческого музея. – 2003. – № 10. – С. 267–268;  
2009. – №15. – С. 279–280.

Беляева Галина Григорьевна // Энциклопедия Омской области: в 2 т. /  
под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 124–125. 

Новоселова Л. В. Беляева Галина Григорьевна // Энциклопедия города Ом-
ска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: 
Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 109.

Назарцева Т. М.

БЕЛЯЕВА Оксана Геннадьевна (р. 1972) –  
краевед. Родилась 6 мая 1972 г. в г. Ом-
ске в семье рабочих. Образование по-
лучила на филологическом факультете 
ОмГПУ, который окончила с отличием 
в 1994 г. Обучаясь в вузе, участвовала  
в фольклорных экспедициях в северные 
районы Омской области. После оконча-
ния университета работала учителем 

в гимназии № 85 г. Омска. С 2018 г. – помощник директора, 
заместитель директора по маркетингу и организационной 
работе в ОГИК музее. Принимала активное участие в созда-
нии экспозиции и разработке концепции модернизации  
и развития филиала ОГИК музея Этнопарк «Музей сказки “Ва-
син хутор“». Участник краеведческих экспедиций ОГИК музея 
в Тарский, Тевризский и Любинский районы Омской области. 
Один из организаторов Всероссийских научно-практических 
конференций «Ядринцевские чтения», Съезда краеведов Ом-
ской области. В 2022 г. участвовала в подготовке Всероссий-
ского Омского краеведческого форума, в 2023 г. – заседания 
Научного совета исторических и краеведческих музеев РФ  
на тему «Краеведение в российских музеях». Занималась 
подготовкой к изданию «Энциклопедии омского краеведе-
ния». Автор статей научно-популярного альманаха «Омский  
краевед» и сборника научных трудов «Известия Омского  
государственного историко-краеведческого музея». Участ-
ник научных краеведческих конференций: «Аношинские 
чтения», «Ядринцевские чтения». Член Ученого совета ОГИК 
музея и СКР. Участвовала в подготовке многочисленных  
краеведческих изданий ОГИК музея.

Литература:
Вибе П. П., Беляева О. Г. Периодические и серийные издания Омского госу-

дарственного историко-краеведческого музея как фактор консолидации 
краеведческих сил региона // Пятые Ядринцевские чтения: мат-лы V  Все-
рос. науч.-практ. конф. (Омск, 30–31 октября 2019 г.) / отв. ред. П. П. Вибе. –  
Омск, 2019. – С. 94–99.

Вибе  П.  П., Беляева  О.  Г. Музей сказки «Васин хутор» как элемент ту- 
ристской инфраструктуры и средство популяризации этнографических 
знаний в Омской области // Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея. – 2019. – № 22. – С. 229–235.

Беляева  О.  Г. Этническая культура Сибири в образах русских сказок //  
Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2022. – № 11. – С. 116–123.

Вибе П. П.

БИЗЯКИНА Мария Андреевна (1930–
2022) – краевед, основатель и дирек-
тор Тюкалинского историко-краеведче-
ского музея. Родилась 20 июня 1930 г.  
в д.  Новая Силава Кондинского рай-
она Ханты-Мансийского округа Тю-
менской области. Образование по-
лучила на историческом факультете  
ОГПИ им.  А.  М.  Горького, который окон-

чила в 1968  г. Руководила районным домом пионеров  
в г. Тюкалинске, работала учителем истории в средней шко-
ле, преподавателем в Тюкалинском сельскохозяйственном 
техникуме. Краеведением начала заниматься во время 
преподавательской деятельности в школе и техникуме. Ис-
пользовала местный краеведческий материал в препода-
вании, проводила встречи учащихся с ветеранами. Прини-
мала участие в создании районного краеведческого музея.  
С 1985 до 2007 г. была его бессменным директором. По ар-
хивным источникам изучала историю района, встречалась 
со старейшими жителями Тюкалинска и окрестных сел, 
скомплектовала базовые фондовые коллекции документов, 
фотографий, археологических и этнографических пред-
метов. Инициатор создания художественной галереи из 
произведений омских и местных художников в районном 
музее. Являлась автором ряда историко-бытовых и этно-
графических экспозиций музея, в которых была представ-
лена история строительства Тюкалинского станца 1759 г.,  
крестьянский быт, торговля, политическая ссылка и др.  
Впервые в районном музее она применила образно-сюжет-
ный метод оформления экспозиций, построив интерьер-
ные комплексы крестьянской избы, купеческой лавки и др.  
По инициативе Б. в Тюкалинском музее, одном из первых 
районных музеев, был оформлен отдел природы. Б. созда-
ла на базе музейных фондов тематические краеведческие 
выставки по истории Тюкалинского района. Популяризи-
ровала краеведческие знания во время экскурсий, на лек-
циях, публиковала в районной и областной печати статьи 
о революционных событиях, социально-экономическом  
и культурном развитии района, истории сел, известных лю-
дях. При подготовке «Книги Памяти» и книги «Солдаты Побе-
ды» провела большую поисковую работу, собирая материалы 
о тюкалинцах – участниках Великой Отечественной войны, 
возглавляла районный Совет ветеранов. Почетный граж-
данин Тюкалинского района, удостоена памятной медали  
«Патриот России». Умерла 31 июля 2022 г., похоронена  
в г. Тюкалинске Омской области.

Литература:
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БЛИНОВА Анна Николаевна (р. 1980) –  
историк-краевед, канд. ист. наук. Ро-
дилась 28 октября 1980 г. в г.  Омске  
в семье служащих. Образование по-
лучила на историческом факульте-
те ОмГУ, который окончила в 2003 г.  
В 2007 г. защитила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата 
исторических наук на тему «Этнография 

детства немецкого населения Западной Сибири в начале  
XX–XXI в.». С 2006 г. – научный сотрудник Омской лабора-
тории археологии, этнографии, музееведения ИАЭТ СО РАН, 
доцент ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. С 1999 г. ежегодно уча-
ствует в этнографических экспедициях по Омской области. 
Собранные ею этнографические материалы по истории 
немецких населенных пунктов хранятся в Музее археоло-
гии и этнографии ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского. Основные 
научные интересы Б. сосредоточены в области этнической 
педагогики и социализации немецкого ребенка, а также на 
механизмах трансляции этнической культуры, формирова-
нии этнической, региональной, локальной идентичности.  
Б. также занимается историей сельских музеев, описывает  
их коллекции. Является соавтором раздела «Немцы» в изда-
нии «Народы Омской области». Принимала участие в науч-
ных краеведческих конференциях: «Аношинские чтения», 
«Омская область как пограничный регион России: истоки, 
итоги, перспективы», «Омские научные чтения».

Литература: 
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меньшинства в истории России: мат-лы Второй междунар. науч. конф. /  
отв. ред. В. Н. Шайдуров. – СПб., 2021. – С. 272–278.

Смирнова Т. Б.

БЛИНОВА Ольга Валерьевна (р. 1985) –  
историк-краевед, канд. ист. наук, за-
меститель председателя ОРО СКР. 
Родилась 1 февраля 1985 г. в г.  Ом-
ске в семье служащих. Образование 
получила на историческом факуль-
тете ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского, ко-
торый окончила с отличием в 2007  г.  
В 2010 г., опираясь на омский материал, 

защитила диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук на тему «Социокультурный облик 
учительства в Западной Сибири в 1880-х – 1914 гг.». С 2013 г. 
работает в ОГИК музее, руководит издательской деятельно-
стью. Принимала активное участие в подготовке крупного 
экспозиционного проекта «Сибирский град Петров», ряда 
краеведческих выставок. Является одним из составителей 
и ответственным секретарем многотомного издания «Анто-
логия омского краеведения», научно-популярного альманаха 
«Омский краевед», сборника научных трудов «Известия Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея», 
книги «Старый Омск: иллюстрированная хроника собы-

БОЛЬШАНИК

тий». Член Ученого совета ОГИК музея. Член СКР. Руково-
дит работой Публичного краеведческого лектория ОРО СКР  
в ОГИК музее. Один из организаторов Всероссийских на-
учно-практических конференций «Ядринцевские чтения»  
и Областных молодежных научных конференций «Омское 
Прииртышье: природа, история, культура». Изучает исто-
рию ЗСОИРГО. Постоянный участник омских научных крае- 
ведческих конференций, регулярно публикуется на стра-
ницах научно-популярного альманаха «Омский краевед»  
и «Известий Омского государственного историко-краевед-
ческого музея». Дважды лауреат премии Губернатора Ом-
ской области за заслуги в развитии культуры и искусства 
имени Ивана Григорьевича Андреева (2014 г. – за первый том  
«Антологии омского краеведения»; 2021 г. – за книгу «Старый 
Омск»). Награждена памятной медалью «За вклад в развитие 
омского краеведения и сотрудничество с Омским государ-
ственным историко-краеведческим музеем», учрежденной  
в честь 180-летия со дня рождения Н. М. Ядринцева.
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фического общества на переломе эпохи (1910-е – 1920 гг.) // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. – 2019. – № 22. – С. 52–60.

Блинова  О.  В. Социокультурный облик Омска второй половины XIX –  
начала ХХ вв. (к характеристике санитарного состояния и благо- 
устройства города) // Вопросы истории Сибири: сб. науч. ст. / науч. ред.  
М. К. Чуркин. – Омск, 2019. – Вып. 15. – С. 17–23.

Антология омского краеведения / гл. ред. П.  П.  Вибе, сост.: П. П. Вибе,  
О. В. Блинова. – Т. 1. – Омск, 2013. – 742 с.; Т. 3. – Омск, 2020. – 832 с.

Старый Омск: иллюстрированная хроника событий / науч. ред.  
П.  П.  Вибе; сост.: П. П. Вибе, О. В. Блинова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Омск;  
СПб., 2021. – 304 с.

Вибе П. П.

БОЛЬШАНИК Пётр Владимирович 
(р.  1963) – географ-краевед, канд.  
геогр. наук. Родился 16 октября 1963 г.  
в г. Омске в семье рабочих. Образование 
получил на естественно-географиче-
ском факультете ОГПИ им.  А.  М.  Горько-
го, который окончил в 1986 г. Защитил 
диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата географических наук 

в Томском государственном университете на тему «Ланд-
шафтное обеспечение решения природоохранных проблем 
Омского Прииртышья». Работает на кафедре географии  
и методики обучения географии ОмГПУ. В составе экспе-
диций Омского филиала Объединенного института исто-
рии, филологии и философии СО РАН обследовал террито-
рии Тарского и Муромцевского районов Омской области.  
Руководил проектом «Экспедиция по следам великого геоло-
гического открытия XX века “Баженовская свита“» в Саргат-
ском районе. Выступал в программе Т. В. Муренец на омском 
радио и телеканале ГТРК «Иртыш» с анализом краеведче-
ских событий и географических явлений. Автор научных  
и учебно-методических работ, в т. ч. «Занимательной геогра-
фии Омской области», «Географии и рекреалогии Омской 
области», «Экологии и занимательной географии Омской об-
ласти», коллективной монографии «Земля, на которой мы жи-
вем. Природа и природопользование Омского Прииртышья». 
Регулярно участвует в научных краеведческих конференци-
ях. Член РГО.

Литература:
Кожухарь А. А., Большаник П. В., Балошенко В. И. Занимательная география 

Омской области. – Омск, 1995. – 46 с.
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БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Большаник П. В. География и рекреалогия Омской области: учеб. пособие 
для вузов; Ом. гос. ин-т сервиса. Каф. соц.-культур. сервиса и туризма. – Омск, 
2001. – 111 с.

Кожухарь А. А., Большаник П. В., Балошенко В. И. Экология и занимательная 
география Омской области. – Омск, 2002. – 67 с.

О нем:
Новиков Ф. И. Большаник Петр Владимирович // Известия Омского регио- 

нального отделения Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество». – Вып. 12 (19): Выдающиеся ученые и деятели 
культуры – члены Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества и Омского регионального отделения Русского  
географического общества. – Омск, 2008. – С. 128–129.

Недбай В. Н.

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ основан в 1960 г. в р. п. Большеречье Омской области 
по инициативе старожилов поселения во главе с известным 
краеведом В.  С.  Аношиным. Первая экспозиция открылась  
в одной из классных комнат местной школы. Большую ра-
боту по комплектованию фонда проводил В.  С.  Аношин: 
были собраны этнографическая и нумизматическая кол-
лекции, фотографии, документы и др. В 1980  г. Б. вошел  
в структуру ОГОИЛ музея в качестве филиала. В 1992 г. был 
выведен из состава областного музея и подчинен район-
ному отделу культуры. В 2008 г. в состав учреждения вошла 
картинная галерея. В 2014 г. Б. стал отделом Омского государ-
ственного историко-культурного музея-заповедника «Ста-
рина сибирская». Основной фонд музея составляет более  
16 000 ед. хр. – это предметы прикладного искусства, быта 
и этнографии, нумизматики, археологии, печатной про-
дукции, живописи, фотографии, документы и др. Сформи-
рован личный архив В.  С.  Аношина. Экспозиция состоит 
из разделов: «Быт и культура сибиряков», «В глубь веков»,  
«Великая война. Великая победа», «Дорогами Афганистана», 
«История края. Советский период – социально-экономиче-
ское развитие Большереченского района в 1950–1980 гг.», 
«Палеонтология», «Природа Большереченского района»,  
а также интерактивная экспозиция под открытым небом 
«Отечественные автомобили и сельскохозяйственная тех-
ника ХХ века». С 2016 г. Б. – один из организаторов научно- 
практической конференции «Аношинские чтения». Просве-

тительная деятельность занимает важное место в работе Б.  
Для школьников проводятся экскурсии, лекции, беседы  
по истории края, работает кружок «Юный краевед».

Литература:
Новикова  Е.  В. Василий Семенович Аношин – основатель краеведческо-

го музея в Большеречье // Аношинские чтения: мат-лы I Межрегион. науч.- 
практ. конф. (р.  п.  Большеречье Омской области, 12–13 октября 2016 г.) /  
гл. ред. Т. Н. Золотова, отв. ред. И. А. Селезнева, Г. М. Патрушева, О. Н. Шелеги-
на. – Омск, 2017. – С. 266–272.

Ерошевская Д. В.

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. См. БОЛЬ-
ШЕРЕЧЕНСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. 
См. БОЛЬШЕУКОВСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ- 
ЗАПОВЕДНИК «МОСКОВСКО-СИБИРСКИЙ ТРАКТ».

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ- 
ЗАПОВЕДНИК «МОСКОВСКО-СИБИРСКИЙ ТРАКТ» основан 
в 1991 г. в с. Большие Уки Омской области краеведом Р. М. Ши-
роковым. Основу фонда составили предметы из музеев  
и краеведческих уголков Большеуковской, Листвяжинской, 
Форпостской, Аевской, Фирстовской школ. Первая выстав-
ка была открыта в ноябре 1991 г. В последующие годы Б. 
работал нерегулярно (по шесть месяцев в 1992 и 1993  гг.).  
В июле 1994 г. прошло торжественное открытие Б. В 1995 г. 
на правах филиала была создана картинная галерея. В 1997 г.  
директором Б. стал Е.  П.  Зензин, по инициативе которого 
начал работу историко-краеведческий кружок «Наследие»  
и активно стала разрабатываться тема Московско-Сибирско-
го тракта (участок от с. Становка до с. Форпост сохранился 
в первозданном виде). В 2013 г. Б. получил статус музея- 
заповедника. Началась работа по передаче объектов исто-
рико-культурного наследия в состав Б., активизировалась 
деятельность по установке мемориальных досок и памятных 
знаков в населенных пунктах района, на месте д.  Аевский 
Волок был установлен поклонный крест, в с. Форпост рекон-
струирован фрагмент острога XVIII в. и др. В Б. проводится 

Фрагмент экспозиции «Быт и культура сибиряков» Большереченского краеведческого музея. 2023 г.

Б



61

музеев города и области. Участник всероссийских и меж-
дународных научных краеведческих конференций. Об-
ласть научных интересов: фауна позднего кайнозоя 
Западной Сибири, биостратиграфия, палеоэкология, ар-
хеозоология, палеопатология. Популяризатор краеведче-
ских знаний: участвует в публичных лекториях, выступает  
с докладами по истории развития животного мира и при-
родной среды Омской области и Западной Сибири. Лауреат  
премии имени М. В. Певцова.

Литература:
Бондарев  А.  А., Никонова  В.  Г. Находки крупных плейстоценовых  

млекопитающих в Крутинском районе Омской области по материалам 
фондов омских музеев // Третьи Ядринцевские чтения: мат-лы III Всерос.  
науч.-практ. конф., посвящ. 300-летию Омска. – Омск, 2015. – С. 247–248. 

Бондарев  А.  А., Никонова  В.  Г. До города, до человека: палеонтология  
в Омске и его окрестностях // Известия Омского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое обще-
ство». – Вып. 13 (22) : Город, в котором мы живем: из истории и географии  
Омска (к 300-летнему юбилею). – Омск, 2016. – С. 84–90.

Тесаков  А.  С., Бондарев  А.  А. Новые данные о свите диагональных песков 
среднего течения Иртыша. Палеонтологические и стратиграфические  
границы: мат-лы LVIII сессии палеонтолог. о-ва. – СПб., 2022. – С. 140–142.

Авербух С. Д., Мишкина Е. В.

БОРОДИНА Галина Юрьевна (р. 1952) –  
историк-краевед, архивист. Родилась  
1 декабря 1952 г. в г. Омске в семье слу-
жащих. Образование получила на исто-
рическом факультете ОГПИ им. А. М. Горь-
кого, который окончила в 1975  г.,  
и в Московском государственном исто-
рико-архивном институте, который 
окончила в 1987 г. В 1975–1977 гг. – учи-

тель истории Неверовской средней школы Таврического 
района Омской области. В 1977–1992  гг. работала в ГАОО 
сначала архивистом, главным хранителем, затем заместите-
лем директора архива по основной деятельности. В 1992– 
1994 гг. – заместитель заведующего архивным отделом Ад-
министрации Омской области; в 1994–2011 гг. – заместитель 
начальника, начальник Архивного управления в Админи-
страции Омской области (с 2004 г. – Архивного управления 
Министерства государственно-правового развития Омской 
области). В 2011–2021 гг. – руководитель Центра изуче-
ния истории Гражданской войны. В 2004–2011 гг. – главный  

активная исследовательская работа: с 2001 г. начали вести 
хронологический дневник, куда вносились важные события 
из истории района; составлен подворный план с.  Форпост 
1928 г.; совместно с библиотекой ежегодно ведется подго-
товка календаря памятных дат района. Под руководством 
Е.  П.  Зензина изданы «История Большеуковского района»  
и «Историко-краеведческий атлас». Фонды Б. представляют 
предметы живописи, прикладного искусства, быта и этно-
графии, нумизматики, документы, фотографии и др. Основ-
ной фонд музея составляет более 5 тыс. ед. хр. Экспозиция 
Б. включает следующие разделы: портретная галерея крае- 
ведов «Соль земли», древняя история края, диорама «Мо-
сковско-Сибирский тракт», домовая часовня в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших», «Зал декабристов», 
исторический комплекс «Быт советской эпохи», «Русская 
изба». Сотрудники Б. ежегодно читают школьникам лекции 
с учетом программ регионального компонента «Историко- 
культурное наследие Омского Прииртышья» и «Основы пра-
вославной культуры», проводят краеведческие викторины, 
туристско-краеведческие слеты школьников района и др.

Литература:
Ерошевская  Д.  В. Историко-культурный музей-заповедник «Московско- 

Сибирский тракт» Большеуковского муниципального района Омской 
области // Вестник Томского государственного университета. Серия  
«Культурология». – 2014. – № 389. – C. 102–107.

Ерошевская Д. В.

БОНДАРЕВ Алексей Анатольевич 
(р.  1984) – краевед. Родился 6 марта 
1984 г. в г.  Омске в семье служащих.  
Образование получил на химико-био-
логическом факультете ОмГПУ, который 
окончил в 2007  г. В школьные годы ув-
лекся изучением ископаемых животных 
Омского Прииртышья. С 2004  г. член 
РГО, член Палеонтологического обще-

ства. Участвует в комплексных экологических экспедициях 
ОРО РГО в качестве палеонтолога, участник ряда экспедиций 
под эгидой Геологического института РАН. Является руко-
водителем краеведческих исследований и полевых работ 
школьников и студентов. Соавтор нескольких тематиче-
ских выставок, консультант при создании экспозиций ряда  

БОРОДИНА

Большеуковский историко-культурный музей-заповедник «Московско-Сибирский тракт». 2023 г.
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БРОДСКИЙ

редактор историко-краеведческого журнала «Архивный 
вестник», составитель путеводителя Государственного ар-
хива Омской области и его Тарского филиала. Б. изучает 
развитие архивного дела в Омском регионе и историю Граж-
данской войны на местном материале. Постоянный участник 
научно-практических краеведческих конференций. Член 
РВИО. Личный фонд Б. хранится в ИАОО (Р-3852).

Литература:
Государственный архив Омской области и его филиал в г.  Таре: путево-

дитель: в 2 ч. / под ред. А. Д. Колесников [и др.]; сост.: Г. Ю. Бородина [и др.]. –  
2-е изд., перераб. и доп. – Омск, 1987. – 291 с.

Пора вам должное воздать…: сборник об архивистах и для архивистов /  
авт. проекта, сост., отв. ред.: Г. Ю. Бородина, Т. А. Терехина. – Омск, 2008. – 265 с.

О ней: 
Петин  Д.  И. Историк-архивист душой и сердцем: к 70-летию Г.  Ю.  Боро-

диной // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». –  
2022. – Т. 9. – № 4. – С. 284–291.

Петин Д. И.

БРОДСКИЙ Илья Ефимович (р. 1950) –  
краевед. Родился 13 ноября 1950 г.  
в г.  Омске в семье служащих. Обра-
зование получил на филологическом 
факультете ОГПИ им. А.  М.  Горького,  
который окончил в 1976 г. С 1976 по 
1982 г. – научный сотрудник Омского об-
ластного краеведческого музея. С 1995 
по 2013 г. – научный сотрудник СФ РИК.  

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. занимался изучением исто-
рии Гражданской войны на территории Омской области.  
В 1980-е – 1990-е гг. принимал активное участие в организа-
ции и проведении вечеров памяти С. И. Веремея, А. М. Голь-
денблюма, С.  Р.  Лаптева, М.  С.  Рабиновича и др. Популя-
ризуруя краеведческие знания, выступал с лекциями перед 
учащимися школ и профессионально-технических училищ, 
проводил экскурсии для омских педагогов и студентов, ак-
тивно сотрудничал с обществом «Знание». В 1997–2006 гг.  
написал ряд биографических справок для сборников «Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья».  
В конце 2000-х гг. участвовал в написании справочных статей 
для «Энциклопедии города Омска» и «Энциклопедии Омской 
области». Автор-составитель справочных изданий «Омский 
некрополь. Исчезнувшие кладбища» и «Омский некро-
поль. Старейшие кладбища». С начала 1980-х гг. выступает  
как автор и эксперт на страницах местной периодической 
печати. Автор многих краеведческих книг. В своей краевед-
ческой работе Б. уделяет значительное внимание изучению 
биографий и личных архивных фондов выдающихся исто-
риков и краеведов, театральной истории г.  Омска, художе-
ственной и музыкальной жизни Прииртышья, исследованию 
омских кладбищ. Член СКР, ВООПИиК, РФК. Личный фонд Б. 
хранится в ИАОО (Р-3430).

Литература:
Бродский  И.  Е. Рыцарь сибирской культуры: страницы биографии  

историка и краеведа А. Ф. Палашенкова. – Омск, 1998. – 72 с.
Бродский И. Е. Анатолий Гольденблюм – директор Омского музея изобра-

зительных искусств. – Омск, 2005. – 56 с.
Бродский И. Е., Наумов С. С. Наш земляк Михаил Ульянов. – Омск, 2017. – 204 с.
Бродский  И.  Е., Наумов  С.  С. Экскурсия по местам Ф.  М.  Достоевского  

в Омске. – Омск, 2021. – 64 с.
О нем:
Томилов  Н.  А., Ахунова  Э.  Р., Сорокин  А.  П. Юбилей известного краеведа  

и писателя Ильи Ефимовича Бродского: (к 70-летию со дня рождения) // Ом-
ский краевед: науч.-попул. альм. – 2021. – № 10. – С. 149–153.

Наумов С. С.

БРЫЧКОВ Павел Алексеевич (р. 1950) –  
краевед. Родился 25 февраля 1950 г. 
в р.  п.  Чумара Калтасинского района 
Башкирской АССР в семье рабочего. 
Образование получил в Казанском  
авиационном институте, который окон-
чил в 1973 г., и Московском литера-
турном институте им. А.  М.  Горького, 
который окончил в 1989 г. Работал в кон-

структорском бюро Омского моторостроительного завода  
им. П. И. Баранова. С 1996 г. – корреспондент, затем главный 
редактор газеты «Время», главный редактор литературно- 
художественного журнала «Литературный Омск», обозре-
ватель журнала «Бизнес-курс». Краеведением увлекся, 
работая редактором газеты. Изучал архивные источники  
о заселении Нововаршавского района, основании сел, раз-
витии сельского хозяйства и промышленности. В журнале 
«Бизнес-курс» публиковал эссе на историко-краеведческие 
темы. В книге «Омская мозаика: очерки по истории города 
и края» представил малоизвестные и неопубликованные 
факты из истории города и области, обыденной жизни оми-
чей, сведения по истории г.  Тары. Ряд его художественных 
произведений написан по документальным историческим 
материалам. В романе «Отпор» описал бунт жителей г. Тары 
против нововведений Петра I. Роман «Полуденный зной» по-
вествует об экспедиции И. Д. Бухольца и основании Омской  
крепости. Б. публиковался в издании «Тобольск и вся Си-
бирь». Участвовал в «Недбаевских исторических чтени-
ях». Лауреат Всероссийской литературной премии имени 
Д.  Н.  Мамина-Сибиряка за исторические романы. Лауреат 
премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии 
культуры и искусства имени Леонида Николаевича Марты-
нова. Личный фонд Б. хранится в ИАОО (Р-3411).

Литература:
Брычков П. А. Прошения к Колчаку, которые до него не дошли // Иртыш: 

альм. – 1990. – Вып. 1. – С. 138–145.
Нововаршавский район: история и люди / сост., отв. ред. П. А. Брычков. – 

Омск, 2004. – 608 с.
Лицом к селу: история, люди и факты / авт.-сост. П. А. Брычков. – Омск, 

2013. – 338 с.
О нем:
Бабурин  С. Слово к читателю // Брычков  П. Полуденный зной. Отпор:  

ист. романы. – М., 1999. – С. 3–4.
Брычков Павел Алексеевич // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / под 

ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 170.
Назарцева Т. М.

БУДАРИН Михаил Ефимович (1920–
2003) – историк-краевед, д-р ист. 
наук. Родился 21 ноября 1920 г.  
в с.  Лариха Ишимского уезда Тоболь-
ской губернии в крестьянской семье. 
Окончил курсы журналистов при ЦК 
ВКП(б) в 1943 г., в 1949 г. – Высшую 
партийную школу при ЦК ВКП(б). На 
формирование исторических взглядов 

повлиял профессор К. А. Попов, известный в прошлом рево-
люционный деятель, участник допроса А. В. Колчака в г. Ир-
кутске. Б. работал собственным корреспондентом в местных 
и центральных газетах, в 1954–2000 гг. преподавал в ОГПИ 
им. А. М. Горького и ОмГУ. По совету А. Ф. Палашенкова Б. об-
ратился к истории народов Обского Севера, по этой теме  
в 1971 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук. На основе источников архива 

Б
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предпочтение. Представил основные особенности земле-
делия и животноводства в тарских урманах. Занимался ак-
тивной просветительской и общественной деятельностью.  
С 1896 г. состоял действительным членом ЗСОИРГО, был од-
ним из организаторов Омского отдела Московского общест- 
ва сельского хозяйства. В 1902 г. вошел в состав Распоряди-
тельного комитета ЗСОИРГО, занимавшегося просветитель-
ской деятельностью и систематизацией коллекций музея  
ЗСОИРГО. Активно посещал все заседания научного обще-
ства. С 1906 г. – депутат Государственной Думы. В 1908 г. был 
выслан за политическую деятельность; поселившись в г. Са-
маре, продолжал состоять действительным членом ЗСОИРГО,  
выбыв из состава Распорядительного комитета Отдела. По-
сле революции занимался политической и литературной  
деятельностью. В 1937 г. был арестован, обвинен в террориз-
ме и 27 сентября расстрелян. Реабилитирован посмертно.

Литература:
Букейханов А. Переселенцы в тарских урманах: (из записной книжки ста-

тистика) // Сибирские вопросы: периодич. сб. – Томск, 1908. – № 11. – С. 1–9; 
1908. – № 12. – С. 7–12.

Букейханов  А. Переселенческие наделы в Акмолинской области // Сибир-
ские вопросы: периодич. сб. – Томск, 1908. – № 7–8. – С. 4–21.

О нем:
Толочко А. П. Букейханов Алихан Нурмухамедович // Энциклопедия города 

Омска: в 3 т. / под ред. И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 161–162.

Блинова О. В.

БУКРЕЕВ Валентин Павлович (р. 1956) –  
историк-краевед. Родился 1 июня 1956 г.  
в р.  п. Любинском Омской области  
в семье служащих. Образование полу-
чил на историческом факультете ОГПИ 
им. А.  М.  Горького, который окончил  
в 1977 г. С 1977 по 1987 г. работал учите-
лем истории в школах Любинского рай-
она, затем – в Администрации Любин-

ского муниципального района. С 2008 по 2016 г. – директор 
Любинского районного историко-краеведческого музея им. 
И. С. Коровкина. Краеведением занимается со старших клас-
сов школы. Ведет архивно-поисковую работу по военной 
истории уроженцев Любинского района и Омского Приир-
тышья, увековечиванию памяти о героях-земляках. Уточняет 
сведения о любинцах, погибших и пропавших без вести в ходе 
Великой Отечественной войны, других войн и военных кон-
фликтов, ведет постоянную работу по дополнению списков 
участников войн и жертв политических репрессий по Лю-
бинскому району. Публиковался в районной газете «Маяк», 
областной газете «Молодой сибиряк», периодических из-
даниях других регионов. Подготовил авторские материалы  
о Любинском районе для изданий «Книга Памяти», «Солдаты 
Победы», «Забвению не подлежит». Член РГО.

Литература:
Букреев  В.  П. Наука побеждать // Солдаты Победы: Омская область:  

[об омичах, вернувшихся с Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.]. – 
Омск, 2002. – Т. 5: Районы: Любинский, Омский, Павлоградский, Саргатский, 
Таврический, Усть-Ишимский. – С. 11–14.

Букреев  В.  П. Солдатские награды // Солдаты Победы: Омская область:  
[об омичах, вернувшихся с Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.]. – 
Омск, 2002. – Т. 5: Районы: Любинский, Омский, Павлоградский, Саргатский, 
Таврический, Усть-Ишимский. – С. 80–83.

Букреев  В.  П. Любинский век: история основания и развития рабочего  
поселка Любинский Омской области. – Омск, 2010. – 189 с.

О нем:
Капитонова  Л.  П. Букреев Валентин Павлович (р. 01.06.1956) // Известия 

Омского регионального отделения Всероссийской общественной организа-

КГБ и воспоминаний очевидцев написал книгу об омских 
чекистах, публиковал статьи о проводившихся против них 
репрессиях. Изучал биографию В. В. Куйбышева и описал его 
становление как революционера. В конце 1980–1990-х гг.  
опубликовал ряд статей в периодической печати о г.  Ом-
ске периода Гражданской войны, А.  В.  Колчаке, раскрыл 
стороны его биографии, которые замалчивались в совет-
ской историографии. Являлся одним из авторов книги об 
истории ОмГПУ. Итогом краеведческой деятельности стало 
учебное пособие «Учись понимать прекрасное», предна-
значенное для школ Обь-Иртышского края. Б. высказывал 
необходимость создания учебного курса «Омсковеде-
ние», подготовил рукопись пособия по данному предмету.  
В 2001–2002 гг. являлся соавтором и ведущим цикла передач 
«Янтарные зерна» на омском телевидении, посвященных зна-
ковым фигурам в истории Сибири. Член Географического об-
щества СССР. Лауреат премии имени М. В. Певцова. За серию 
очерков к 60-летию Омской области «Дорогие мои омичи» 
был удостоен премии Омской городской администрации. 
Умер 13 октября 2003 г., похоронен на Северо-Восточном 
кладбище г. Омска. В память о нем на здании ОмГПУ установ-
лена мемориальная доска. Фонды Б. хранятся в ИАОО (П-653) 
и ОГИК музее (ОМК-14567, 14657; ВОМК-1910, 1924).

Литература: 
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Опыт гуманитарного родиноведения): учеб. пособие. – Омск, 1999. – 355 с.
О нем:
Вопросы истории и литературы: сб. ст. / отв. ред. В.  М.  Самосудов. – 

Омск, 1995. – 92 с. – (Посвящ. 75-летию Бударина М. Е.).
Томилова  В.  С. Историк и краевед // Культурологические исследования  

в Сибири. – Омск, 2001. – № 1. – С. 145–147.
Назимова  В.  Ш., Рыженко  В.  Г. Личность в контексте местной истории  

и культуры: (памяти профессора М.  Е.  Бударина) // Омский краевед:  
науч.-попул. альм. – 2004. – № 2. – С. 2–6.

Келлер Л. И.

БУКЕЙХАНОВ Алихан Нурмухамедович 
(1866–1937) – краевед. Родился 5 мар-
та 1866 г. в Токраунской волости Кар-
каралинского уезда Семипалатинской 
области в семье выходца из знатного 
султанского рода Бокей. Образование 
получил в Омском механико-техни- 
ческом училище, которое окончил  
в 1890 г., и в Санкт-Петербургском лес-

ном институте, по окончании которого в 1894 г. вернулся 
в г.  Омск, где работал в лесной школе, а позднее в пересе-
ленческом управлении. В 1896–1903 гг. участвовал в экс-
педиции в Киргизские степи под руководством Ф.  А.  Щер-
бины, посвященной изучению переселенческого вопроса, 
обследованию хозяйств казахов и выявлению земельно-
го колонизационного фонда. Б. составил одно из первых 
описаний быта переселенцев и дал характеристику пе-
реселенческих поселков на территории Степного края.  
В 1907 г. посетил 27 переселенческих поселков Атирской 
и Седельниковской волостей Тарского уезда Тобольской 
губернии с целью изучения качества этих земель для наре-
зания наделов переселенцам. В статье «Переселенцы в тар-
ских урманах: (из записной книжки статистика)» подробно 
описал становление переселенческих хозяйств в регионе 
от момента подготовки земли под запашку до выбора ос-
новных сельскохозяйственных культур, которым отдается 

БУКРЕЕВ
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БУСЛАЕВА

ции «Русское географическое общество». – Вып. 12 (19): Выдающиеся ученые  
и деятели культуры – члены Западно-Сибирского отдела Императорского Рус-
ского географического общества и Омского регионального отделения Русского  
географического общества. – Омск, 2008. – С. 134.

Ремизов А. В.

БУСЛАЕВА Галина Борисовна (р. 1966) –  
историк-краевед. Родилась 12 июня 
1966 г. в с.  Зеленая Роща Славгород-
ского района Алтайского края в се-
мье служащих. Образование получила  
на историческом факультете Барна-
ульского государственного педагоги-
ческого института, который окончила  
в 1988 г. Преподавала историю в шко-

лах г.  Славгорода и г.  Норильска. С 2007 г. работает в ОГИК 
музее научным сотрудником. Обеспечивает хранение кол-
лекций личного происхождения. Автор краеведческих вы-
ставок в ОГИК музее, статей об омских краеведах П. Л. Дра-
верте, В.  И.  Кочедамове и др., архивы которых хранятся  
в фонде ОГИК музея. Участник международных и всероссий-
ских научных краеведческих конференций: «Баландинские 
чтения», «Дравертовские чтения», «Ядринцевские чтения», 
публикуется в научно-популярном альманахе «Омский крае-
вед» и сборнике научных трудов «Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея». Член СКР.

Литература:
Буслаева  Г.  Б. Семья Рождественских: омские страницы биографии //  

Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2015. – № 6. – С. 124–130.
Буслаева  Г.  Б. Коллекция  В.  И. Кочедамова как источник по истории  

города Омска // Кочедамов  В.  И. Труды по истории градостроительства  
с комментариями современных ученых: в 4 т. – СПб., 2021. – Т. 3. – С. 174–182.

Котовщикова О. В.

БУТЕРУС (Чернышёв) Фёдор Василье-
вич (р.  1955) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 1 октября 1955 г.  
в г. Свердловске в семье служащих. Об-
разование получил на историческом 
факультете ОмГУ, который окончил  
в 1982  г. Краеведением увлекся в сту-
денчестве, изучал историю театраль-
ной жизни г. Омска в 1920-е годы. После 

окончания университета работал инспектором по охра-
не памятников истории и культуры Управления культуры  
Омского облисполкома, ассистентом кафедры истории 
советского общества ОмГУ, в партийных и государствен-
ных органах Читинской и Омской областей. Работая  
в Управлении культуры Омского облисполкома, занимался 
вопросами охраны памятников истории и культуры, коор-
динировал работу над Сводом памятников истории и куль-
туры Омской области, провел фотофиксацию памятников 
города, сотрудничал с Историко-краеведческой лабора-
торией ОГПИ и Омским областным отделением ВООПИиК. 
С 1991 г. директор информационно-издательского центра 
Комитета по культуре и искусству Омской области. Под его 
руководством издавались книги, альбомы омских худож-
ников, каталоги выставок омских музеев и др. В издатель-
ской деятельности сотрудничал с омскими историками  
П.  П.  Вибе, Б.  А.  Кониковым, В.  И.  Матющенко, Н.  А.  Томило-
вым, заместителем председателя Омского областного от-
деления ВООПИиК В.  Г.  Титовым и др. Сотрудничал с ОГИК 
музеем, входил в состав редакционного совета историко- 
краеведческого альманаха «Омская старина». Совместно  

с Н. М. Геновой и Н. А. Томиловым готовил документы по от-
крытию в Омске СФ РИК, затем возглавлял сектор инфор-
мационных технологий этого института и являлся шеф- 
редактором журнала «Культура Сибири». Принял активное 
участие в проведении Областной научно-практической кон-
ференции, посвященной 275-летию г. Омска, всероссийских 
научно-практических конференций: «Духовность русской 
культуры», «Урбанизация и культурная жизнь Сибири» и др.  
С 2021 по 2022 г. – научный сотрудник ОГИК музея. Занимал-
ся подготовкой к изданию «Энциклопедии омского краеве-
дения». Член Ученого совета ОГИК музея (2021–2022).
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БУТОВА Светлана Васильевна (р. 1966) –  
педагог-краевед. Родилась 22 июля  
1966 г. в с. Михайловка Кормиловского 
района Омской области в многодетной 
семье сельского пасечника. Образо-
вание получила на технологическом 
факультете Омского индустриально- 
педагогического техникума, который 
окончила в 1988 г. Работала в сельской 

школе учителем истории и труда, а с 1993 по 2004 г. – куль-
торганизатором в Михайловском Доме культуры. В 2014–
2021 гг. заведовала Михайловским культурно-досуговым 
центром. Краеведением увлеклась, составляя родословную 
семьи, с 1996 г. изучает историю родного села. Собрала 
материал о ветеранах Великой Отечественной войны, изу-
чала традиции и обычаи украинских переселенцев и каза-
хов, жителей с.  Михайловка. Руководила краеведческими 
исследованиями школьников по изучению родословных, 
работы которых стали дипломантами Всероссийского кон-
курса «Моя Россия», организованного Академией народной 
энциклопедии общероссийского проекта «Моя Отчизна». 
С 1988  г. публиковалась в Кормиловской районной газете 
«Нива», автор статей, заметок по истории села, о тружени-
ках и передовиках производства, культурно-образователь-
ных мероприятиях. Дипломант Международного конкурса  
«Моя Отчизна».
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ВАГАНОВ Аркадий Викулович (1892–
1978) – краевед, основатель Тарского 
историко-краеведческого музея. Родил-
ся 1 (13) марта 1892 г. в с. Аксино Уфим-
ской губернии в крестьянской семье. 
Образование получил в учительской 
семинарии, которую окончил в 1912  г. 
Работал учителем Благовещенского 
двухклассного училища в Уфимской 

губернии (1912–1915). В годы Гражданской войны оказал-
ся в Сибири. В 1937 г. подвергся репрессиям, но дело было 
прекращено за недостаточностью улик. Занимался поис-
ком полезных ископаемых, изучением природно-сырьевых 
ресурсов; дал подробное описание месторождений угля, 
солонцов, нефти, других полезных ископаемых на терри-
тории района. Изучал геологию, ботанику, археологию Тар-
ского Прииртышья. Был первооткрывателем Кошкульских 
курганов и Ананьевского городища. Проводил сборы на 
Новоникольском городище (Усть-Ишимский район), опи-
сал верхнеаксеновские городища и могильник, первым 
изучил памятники в окрестностях д.  Окунево Муромцев-
ского района. Участник многочисленных экспедиций по 
северу Омской области. Участвовал в поисках Васисского 
метеорита. Осуществил систематизацию и учет археоло-
гических памятников Тарского района. Во время проведе-
ния строительных работ на территории города принимал 
участие в обследовании остатков первых городских по-
строек г.  Тары. Изучал архивные источники Тобольского  
и Омского архивов по историческому прошлому г.  Тары 
и населенных пунктов района. Стоял у истоков Тарского 
бюро краеведения. Совместно с Ф. В. Мелехиным создавал 
Тарский краеведческий музей. В 1932–1942 гг. – первый 
директор музея. Собрал для музея гербарий, коллекцию 
историко-бытовых и этнографических предметов. После за-
крытия музея в 1953 г. неоднократно поднимал вопрос о его 
возрождении. В 1966 г. вошел в инициативную группу вос-
создания районного музея, оказал практическую помощь  
в разработке его экспозиции, открытой в 1968 г. Сотрудничал 
с А.  Ф.  Палашенковым, вел с ним многолетнюю переписку.  
С 1940 г. печатался в районной газете «Ленинский путь», пу-
бликовал статьи о природных особенностях и историческом 
прошлом Тарского района. В местной газете вел рубрику 
«Изучайте свой край». Член Омского отдела Географического 
общества СССР. Умер 11 января 1978 г., похоронен в г. Таре.  
С 2002 г. в г. Таре проводится научно-практическая конферен-
ция «Вагановские чтения» с периодичностью раз в два года.
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ВАГАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – региональная научно-практи-
ческая конференция, проводится в г.  Таре Омской области  
с 2002 г. Инициатива проведения исходила от местных  
краеведов, работников культуры и образования, при содей-
ствии Министерства культуры Омской области. Отправной 
датой конференции стало 110-летие со дня рождения крае- 
веда, основателя Тарского историко-краеведческого музея  
А. В. Ваганова. Основные организаторы конференции в раз-
ные годы: Администрация Тарского муниципального рай-
она Омской области, Администрация Тарского городского 
поселения, Комитет культуры и искусства Администрации 
Тарского муниципального района Омской области, Комитет  
по образованию Администрации Тарского муниципально-
го района Омской области, Архивный отдел администра-
ции Тарского муниципального района, Тарский историко- 
краеведческий музей, Тарский художественный музей, 
Тарская централизованная библиотечная система, ОмГАУ 
им. П. А. Столыпина, ОмГПУ (Филиал ОмГПУ в г. Таре), Инсти-
тут археологии и этнографии СО РАН, Ассоциация межму-
ниципального сотрудничества «Сибирский тракт», Исто-
рико-краеведческий центр «Тарский уезд». Традиционно 
конференция собирает ученых различных специальностей 
(археологов, историков, культурологов, педагогов, этногра-
фов), представителей органов муниципального управления, 
работников музеев, архивов и библиотек, краеведов, учите-
лей, студентов и школьников. 

Первая конференция состоялась 26–27 марта 2002 г.  
на тему «Проблемы сохранения исторического наследия 
Тарского Прииртышья», посвящалась 110-летию со дня рож- 
дения А.  В.  Ваганова. Предоставлено 48 докладов из двух 
городов России и двух районов Омской области. В статьях 
освещены актуальные проблемы сохранения и накопления 
краеведческих знаний Тарского Прииртышья, роли музеев 
в сохранении исторического наследия, сохранности памят-
ников археологии, архитектуры, истории и культуры Тар-
ского Прииртышья. Отдельный блок докладов составляли 
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краеведческие исследования, проводимые учителями школ 
Тарского района. Принятые решения: сделать конференцию 
традиционной и проводить не реже одного раза в три года; 
устраивать семинары-совещания с приглашением препо-
давателей кафедр общественных наук, музейных работни-
ков, библиотекарей, учителей общественных дисциплин, 
архивистов, краеведов; ускорить процесс создания Нижне- 
Тарского национального историко-археологического парка; 
рекомендовать организациям, осуществляющим и контро-
лирующим землепользование, привлекать ученых-архео-
логов в качестве экспертов; создать общественно-научный 
совет Тарского историко-краеведческого музея. 

Вторая конференция прошла 24–25 марта 2004 г. на 
тему «Проблемы изучения культурно-исторического на-
следия и перспективы развития Тарского Прииртышья», 
посвящалась 410-летию г.  Тары и творчеству скульптора  
П.  Г.  Терентьева. Представлено 90 докладов из трех го-
родов России и трех районов Омской области. В статьях 
поднимались вопросы исторического наследия Тарского 
Прииртышья, освещались проблемы истории отдельных 
поселений и предприятий, культурных центров, учебного 
и литературного краеведения, представлен естественно- 
научный и экономический потенциал Омской области и от-
дельно Тарского района. Отдельный блок статей отражал 
музыкальное, архитектурное и художественное наследие 
Тарского Приртышья. Решено: поставить вопрос об обо-
значении памятными знаками мест, на которых находились 
исчезнувшие в XX в. тарские деревни; поддержать предло-
жения о написании и издании капитальной истории Тарско-
го Прииртышья; рекомендовать Историко-краеведческому 
центру «Тарский уезд» создать секцию юных краеведов;  
рассмотреть возможность создания общественного центра 
по изучению традиционной русской культуры. 

Третья конференция состоялась 29–30 марта 2006 г. 
на тему «Тарское Прииртышье и проблемы сохранения  
историко-культурного наследия малого исторического го-
рода России». Представлено 59 докладов из четырех горо-
дов России и трех районов Омской области. Обсуждались 
проблемы социально-экономического развития, сохране-
ния природного биоразнообразия флоры и фауны Тарского 
Прииртышья, культурного богатства района (деятельность 
учреждений культуры, возрождение народных промыс-
лов, фольклор), а также важнейшие исторические события, 
история отдельных зданий и предприятий Тарского района. 
Поднят вопрос подготовки энциклопедии предпринима-
телей Тарского Прииртышья. Важной остается тема изуче-
ния истории отдельных сел и переселенческого движения 
в крае. Основные решения: поддержать идею разработки 
концепции уникальной историко-культурной территории 
применительно к историческому центру г. Тары; создать при 
музее постоянно действующий координационный совет 
по вопросам сохранения историко-культурного наследия;  
возродить деятельность салона любителей искусств «Вто-
рой этаж»; активнее привлекать к участию в конференции 
жителей сел, интересующихся историей своей малой роди-
ны и способных вести работу по сбору краеведческих мате-
риалов, в первую очередь, воспоминаний старожилов насе-
ленных пунктов. 

Четвертая конференция прошла 3–4 апреля 2008 г. на 
тему «Социально-экономическое и историко-культурное 
наследие Тарского Прииртышья», посвящалась памяти ак-
тивного участника и вдохновителя «Вагановских чтений», 

историка-краеведа А.  А.  Жирова. Представлено 73 докла-
да из шести городов России и пяти районов Омской обла-
сти. Среди них – доклады, характеризующие деятельность 
А.  А.  Жирова как подвижника тарского краеведения, исто-
рию отдельных поселений и предприятий в г. Таре и Тарском 
районе, археологические исследования, историю храмов, 
развитие образования в крае, исторические события вре-
мен революции 1917 г. и Первой мировой войны. Отдельные 
блоки статей посвящены природе и природопользованию  
в Тарском Прииртышье, истории развития музейного дела  
в крае. Приняты предложения: решить вопрос об органи-
зации и проведении в г. Таре регулярных архивных чтений 
памяти А.  А.  Жирова; присвоить А.  А.  Жирову посмертно 
звание «Почетный гражданин города Тары»; поддержать 
предложение общественной организации «Тарский уезд» по 
определению границ исторической зоны г. Тары; начать ра-
боту по восстановлению разрушающихся памятников архи-
тектуры города; продолжить рассмотрение вопроса об уста-
новлении памятных знаков на местах массовых захоронений 
жертв сталинских репрессий на территории г. Тары. 

Пятая конференция состоялась 25–26 марта 2010 г.  
на тему «Актуальные вопросы историко-культурного и при-
родного наследия Тарского Прииртышья». Представлено 92 
доклада из Дании (Оденсе), восьми городов России и двух 
районов Омской области. Обсуждались проблемы колониза-
ции Сибири во второй половине XIX – начале XX в., археоло-
гического и этнографического изучения истории Зауралья, 
краеведческих исследований, практики использования в ис-
следованиях делопроизводственных материалов, изучения 
и сохранения художественного и литературного наследия, 
архитектуры, географии и экологии Тарского Прииртышья. 
В отдельный том, посвященный памяти А. А. Жирова, вклю-
чены статьи по истории Тарского Прииртышья, предприни-
мательства Сибири, тексты источниковедческого характера. 

Шестая конференция прошла 1–2 марта 2012 г. на тему 
«Социально-экономическое развитие и историко-культур-
ное наследие Тарского Приртышья». Представлено 73 док- 
лада из четырех городов России и трех районов Омской об-
ласти. Вынесены на обсуждение темы, касающиеся процесса 
освоения Сибири во второй половине XIX–XX в., формиро-
вания этнокультурного и этноконфессионального облика 
региона, эколого-экономической эффективности природо-
пользования в Сибири и Тарском Прииртышье, перспектив 
изучения Тарского Прииртышья в проблемном поле новой 
локальной истории. 

Седьмая конференция состоялась 14–15 марта 2014 г., 
посвящалась 420-летию г. Тары. Представлено 63 доклада из 
пяти городов России и одного района Омской области. Осве-
щены различные аспекты истории Сибири в контексте рос-
сийской истории, проблемы исследования повседневной 
жизни сибирской провинции, вопросы историко-культур-
ного наследия Тарского Прииртышья, природопользования 
и эколого-экономической эффективности региона, Решено: 
формировать направления работы последующих конфе-
ренций с учетом муниципального заказа; рассмотреть воз-
можность финансирования издания книги дневников, писем  
и статей А. В. Ваганова в 2015 г.; отметить активное участие 
в работе конференции Тарской станции юных натуралистов 
и недостаточную исследовательскую активность педагогов 
общеобразовательных школ и учреждений дополнитель-
ного образования. Оргкомитету рекомендовали активнее 
привлекать к работе конференции учителей школ, выде-
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лить подсекцию детских работ, расширить музееведческую  
и экспозиционную тематику. 

Восьмая конференция состоялась 11–12 марта 2016 г., 
посвящалась 85-летию со дня основания Тарского бюро 
краеведения. Представлено 72 доклада из пяти городов 
России и двух районов Омской области. Освещены различ-
ные проблемы истории Тарского Прииртышья и Сибири  
в целом (деятельность Омского общества краеведения, исто-
рия исчезнувших деревень, Тара на географических картах  
XVII–XVIII вв., повседневная жизнь сибирской деревни в вос-
поминаниях «детей войны», культурный ландшафт сибир-
ской провинции ХVII–XXI вв., культурные традиции в крае 
и др.), а также роль музеев в сохранении исторического на-
следия. Часть докладов освещала туризм малых поселений 
и брендинг территорий. Решено: сделать секцию туризма 
постоянной; создать в Тарском историко-краеведческом 
музее археологическую экспозицию; рассмотреть возмож-
ность финансирования издания сборника «Тарский кремль»; 
в сотрудничестве с Тарской епархией обсудить вопрос  
о развитии в Тарском районе религиозного туризма и па-
ломничества; поставить вопрос о возможности организации 
Тарского отделения СКР и создании в г. Таре экскурсионного 
маршрута «Зеленая линия». 

Девятая конференция состоялась 5–6 апреля 2018 г.,  
посвящена 425-летию г. Тары. Представлено 117 докладов из 
14 городов России и двух районов Омской области. В статьях 
освещены проблемы становления образования в Сибири, 
сохранения историко-культурного наследия региона (фоль-
клор, археологическое наследие, биографии А.  В.  Ваганова 
и И.  Ф.  Нерпина), формирования культурного ландшафта 
Тарского Прииртышья и отдельно г. Тары и роли в этом про-
цессе учреждений культуры и образования и отдельных 
личностей; развития туристско-рекреационного потенциала 
Омской области. Часть докладов посвящалась социально- 
экономическому развитию Тарского района, экологическо-

му краеведению, источниковедению и историографии темы, 
истории тарского купечества, «Великого чайного пути», 
роли музеев в сохранении культурного наследия. Работала 
отдельная секция «Историко-культурное и природное на-
следие Тарского Прииртышья в научно-исследовательской 
деятельности школьников». Приняты решения: рассмотреть 
возможность присвоения конференции статуса «всероссий-
ская» с целью расширения ее проблемного поля и геогра-
фии участников; инициировать подготовку пакета докумен-
тов для присвоения г. Таре статуса исторического поселения 
и превращения его в музейно-туристический центр Се-
верного Прииртышья; рассмотреть возможность проведе-
ния в 2019 г. в г.  Таре научно-практической конференции  
к 425-летию города, посвященной развитию туризма в реги-
оне; выделить секцию «Летопись сибирских деревень» для 
привлечения представителей сельских поселений. 

Десятая конференция состоялась 15-16 октября 2020 г. 
в дистанционном формате, посвящалась 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. Представлено 57 докладов 
из шести городов России и четырех районов Омской обла-
сти. Доклады посвящены проблемам экономики в годы вой- 
ны, деятельности местных музеев, театров, газет, судьбам 
героев войны, семейным историям, воспоминаниям ветера-
нов, отражению военной тематики в экспозициях, коллек-
циях и проектах разных музеев. Отдельный блок докладов 
касался коллективной памяти сибиряков и новых практик 
организации военно-патриотического воспитания детей  
и молодежи в условиях глобализации. 

Конференция «Вагановские чтения» играет важную 
роль исследовательской, дискуссионной и коммуникатив-
ной площадки для ученых, в т.  ч. молодых исследователей,  
и практиков Омской области и Сибирского региона в целом, 
активизируя краеведческую работу, привлекая внимание 
общественности к истории, культуре, природе, социально- 
экономическому развитию родного края.

В
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Калачинский районный отдел народного образования.  
В 1960–1961 гг. – корреспондент ТАСС, готовила материалы 
о наиболее важных событиях, происходивших в Омском  
регионе. С 1965  г. начала заниматься краеведением, ра-
ботая в Калачинской школе. Местный материал исполь-
зовала на уроках и во внеклассной работе. Организовала 
краеведческий кружок, создала школьный музей. Среди 
учителей области одна из первых инициировала школьные 
краеведческие походы, туристические поездки по Сибири  
и СССР. Собрала большое количество краеведческих матери-
алов: воспоминаний старожилов, документов и фотографий 
калачинцев – участников важных исторических событий, 
Героев Советского Союза. Входила в группу инициаторов 
создания Калачинского историко-краеведческого музея,  
открытого в 1977  г. Передала в фонды музея собранные 
краеведческие материалы. В 1979 г. организовала краевед-
ческий кружок в Доме пионеров, вела поисковую работу  
и сбор предметов старины для музея, обучала школьни-
ков экскурсионной работе. Популяризировала краеведче-
ские знания, публиковала статьи по истории Калачинско-
го района в районной газете. Консультировала краеведа  
Г.  А.  Оселедцева при подготовке книги «На Оми-реке Ка-
лачинск». Являлась заместителем председателя район-
ной организации ВООПИиК. По инициативе В. открыты  
в г.  Калачинске памятник и мемориальная доска Герою  
Советского Союза П.  Е.  Осминину, другие памятные доски  
на зданиях районного центра. Умерла 15 апреля 2005 г.,  
похоронена в г. Калачинске.
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С. 132. – (Антология омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

ВАСИЛЬЕВА (Фёдорова) Светлана  
Васильевна (р.  1953) – журналист- 
краевед. Родилась 15 октября 1953 г. 
в г.  Омске. Образование получила на 
факультете журналистики Уральско-
го государственного университета  
им. А.  М.  Горького, который окончила  
в 1977  г. С 1978 г. работала в СМИ  
г.  Омска: в газетах «Вечерний Омск», 

«Омский вестник», «Омская правда», журнале «ОВ. Дело-
вая среда». Популяризатор краеведческих знаний. Автор 
очерков о П.  С.  Комиссарове, А.  Ф.  Палашенкове, В.  Я.  Ше-
балине, актерах омских театров, истории дома архиереев  
на ул. Успенского, традициях празднования Дня города  
и др. В качестве корреспондента освещает в СМИ краевед-
ческие мероприятия ОГИК музея, ОГОНБ им. А.  С.  Пушкина, 
ИАОО, деятельность Омского регионального отделения  
ВООПИиК. Автор книг: «Омск как пароль» (о театре им. Е. Вах-
тангова и его пребывании в эвакуации в г.  Омске в годы 
Великой Отечественной войны), «Омский Успенский кафед- 
ральный собор», «Главный архитектор» (о А.  М.  Каримове).  
Была членом ВООПИиК, РФК. Лауреат ежегодной премии 
имени В. Ю. Иголкина областного конкурса Союза журнали-
стов России.
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Ерошевская Д. В.

ВАЙНЕРМАН Виктор Соломонович 
(р.  1954  г.) – филолог-краевед, дирек-
тор Омского государственного ли-
тературного музея им. Ф.   М.   Досто-
евского. Родился 18 сентября 1954 г.  
в г.  Ростове-на-Дону. Образование 
получил на филологическом факуль-
тете Уральского государственного 
университета им. А.  М.  Горького, кото-

рый окончил в 1978 г. С 1976  г. работал в музеях г.  Омска, 
в т.  ч.  ОГОИЛ музее. Один из создателей Омского государ-
ственного литературного музея им. Ф.  М.  Достоевского.  
В 1992–2006 гг. и с 2012 г. – директор музея. Автор сборника 
автобиографических эссе «Записки экс-директора», содер-
жащих информацию краеведческого характера, публика-
ций, посвященных жизни и творчеству Ф.  М.  Достоевского, 
пребыванию писателя в г. Омске, его омскому окружению,  
а также об омских литераторах – поэтах, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны – Н.  Т.  Копыльцове, 
И. М. Ливертовском, братьях С. А. и В. А. Добронравовых, пи-
сателе А. С. Сорокине, поэтах П. И. Сопове, Н. В. Феоктисто-
ве, журналисте Л. Я. Кудрявском. Печатался в научных сбор-
никах, альманахах, журналах, в том числе «Омская муза»,  
«Сибирские огни», «Складчина». Лауреат премии Губернато-
ра Омской области за заслуги в развитии культуры и искус-
ства имени Леонида  Николаевича  Мартынова. Награжден 
юбилейной медалью «Омск. 300-летие».
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2014. – № 2 (37). – С. 54.

Махнанова И. А.

ВАРУШИНА Анастасия Афанасьевна 
(1921–2005) – историк-краевед. Роди-
лась 21 января 1921  г. в д.  Каиркуль 
Большереченского района Омской об-
ласти в крестьянской семье. Образова-
ние получила на историческом факуль-
тете ОГПИ им. А.  М.  Горького, который 
окончила в 1956 г. Работала педагогом  
в г.  Омске и области, возглавляла 

ВАЙНЕРМАН
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сост.: Н. Н. Дмитренко [и др.] – Омск, 2012. – С. 129.

Наумов С. С.

ВЕГМАН Вениамин Давидович (1873–
1937) – краевед, публицист, архивист. 
Родился 13 (25) августа 1873 г. в г. Одес-
се. Из мещан Бессарабской губернии.  
С 1890-х гг. принимал активное участие 
в революционном движении. С 1897 по  
1913 г. находился в эмиграции, жил  
в г. Вене, где входил в организацию «Ра-
бочее дело». Прослушав курс в Венском 

университете, В. получил незаконченное высшее образова-
ние. В период подготовки II съезда РСДРП разделял теоре-
тические, тактические и организационные принципы «Ис-
кры», был корреспондентом этой газеты. В 1913 г. вернулся 
в Россию. Весной и летом 1914 г. дважды подвергался аре-
стам, после чего был выслан в Сибирь. После Февральской 
революции переехал в г.  Томск, где был назначен редакто-
ром газеты «Знамя революции». 25 апреля 1918 г. газета 
опубликовала принятое по предложению В. постановление 
Томского губисполкома Советов о создании в г.  Томске  
Западно-Сибирского краевого музея и при нем научного ар-
хивохранилища в целях сохранения навечно исторических 
ценностей «русского и инородческого населения Западно- 
Сибирского края». Осуществить намеченное не уда-
лось из-за начавшегося мятежа белочехов. В 1923 г.  
Западно-Сибирский краевой музей был создан в г.  Омске.  
В 1918–1919 гг. В. находился на подпольной работе. С 1920 г.  
он вновь редактировал томскую газету «Знамя револю-
ции» и омскую газету «Рабочий путь», работал в Сибист-
парте, был его заведующим. В литературной и научной 
деятельности В. наиболее плодотворными были 1920-е гг.  
В этот период он провел большую работу по сбору  
и публикации подлинных документов и воспоминаний 
участников революционного движения и Гражданской во-
йны в Сибири, принимал участие в редактировании ряда 
крупных изданий, широко публиковался на страницах жур-
нала «Сибирские огни» и других изданий. В 1925 г. стал од-
ним из инициаторов создания Общества изучения Сибири  
и ее производительных сил, избран его первым предсе-
дателем. В 1926–1936 гг. – член президиума редколлегии  
Сибирской Советской энциклопедии, редактор разде-
ла по истории революционного движения, автор статей.  
В 1932 г. выступил с инициативой организации в с.  Шу-
шенском музея ссылки В. И. Ленина. В 1934 г. на страницах 
журнала «Сибирские огни» была опубликована работа В., 
посвященная восстанию 22 декабря 1918 г. в г.  Омске, на-
писанная в основном с опорой на сомнительные воспоми-
нания П.  Г.  Кринкина, члена военно-революционного шта-
ба, ответственного за разведку. Вплоть до конца 1950-х гг.  
эта работа являлась краеугольным камнем в исторической 
конструкции, посвященной омским событиям, но не рас-
крывала весь их драматизм. В конце июня 1936 г. В. был 
арестован по обвинению в троцкизме и вскоре, 10 августа  
1936 г., погиб во время допроса в г. Новосибирске. Похоро-
нен на городском кладбище.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ МУЗЕИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВЕДОМСТВЕННЫЕ МУЗЕИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ отвечают  
задачам представления и содействия развитию опреде-
ленного отраслевого ведомства (образования, здравоох-
ранения, путей сообщения, внутренних дел и др.); научных  
и общественных организаций и содержат ценный крае-
ведческий материал. Включают в т. ч. школьные музеи.  
В связи с тем, что ведомственные музеи не имеют единого 
контролирующего органа, их общий учет и учет в рамках 
отдельного ведомства производится не всегда. Исключе-
ние составляют школьные музеи и музеи при других об-
разовательных учреждениях, по числу которых имеются  
общие сведения, собираемые Областным детско-юноше-
ским центром туризма и краеведения. На 2023 г. в Омской 
области насчитывается 1 688 музеев всех типов и видов  
при дошкольных образовательных учреждениях и учреж-
дениях общего, дополнительного образования детей, домах 
творчества и школах искусств, колледжах, вузах и др. 

Среди школьных музеев региона (всего – 605, паспорти-
зированы – 133) по тематике преобладают краеведческие,  
в т. ч. историко-краеведческие (470); представлены также  
военно-патриотические и мемориальные, посвященные 
героям Отечества (83); музеи этнографической направлен-
ности (13) и иной тематики (39). Школьные музеи создаются  
с учебно-воспитательными, познавательными и образова-
тельными целями, размещенные в них краеведческие мате-
риалы используются при изучении истории региона. Среди 
школьных музеев отметим городские, расположенные на 
территории г. Омска: Образцовый музей космической сла-
вы им. К. Э. Циолковского в школе № 55 им. Л. Я. Кичигиной  
и В. И. Кичигина (посвящен истории освоения космоса, также 
представлена деятельность С. П. Королева и А. Н. Туполева  
в г. Омске, информация о космонавтах, в честь которых 
названы улицы города, о предприятиях и учебных заве-
дениях аэрокосмического профиля); Музей боевой славы  
им. Л. Н. Гуртьева в школе № 96 (посвящен подвигам воинов- 
сибиряков – участников Великой Отечественной войны,  
308-й гвардейской мотострелковой дивизии, партизанско-
му отряду «Сибиряк»); Музей им. Д. М. Карбышева в школе  
№ 90 (посвящен биографии и подвигу генерала, истории 
карбышевского движения, г. Омску в годы Великой Отече-
ственной войны и др.); Музей 178-й стрелковой дивизии  
в гимназии № 75 (посвящен подвигам ветеранов-омичей ди-
визии и результатам поисково-исследовательских походов 
учащихся учреждения по местам боев и др.); Музей боевой 
славы 4-й гвардейской танковой армии и истории школы  
№ 72 им. З. Лобкова (посвящен ветеранам 4-й гвардейской 
танковой армии и другим участникам Великой Отечествен-
ной войны, истории развития учреждения, ее педагогам  
и выпускникам); Музей истории школы № 38, Музей исто-
рии школы № 64, Музей истории школы № 65 (посвящены 
истории учреждений, учителям и выпускникам, принимав-
шим участие в Великой Отечественной войне, учительским  
династиям и выдающимся выпускникам); Музей 364-й стрел-
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ковой дивизии в гимназии № 123 (посвящен боевому пути 
364-й Тосненской Краснознаменной дивизии и подвигу  
Героя России О. И. Охрименко, также представлена история 
школы); Музей 75-й Гвардейской бригады школы № 41 (по-
священ боевому пути и ветеранам добровольческой брига-
ды, сформированной в г. Омске и Омской области в 1942 г.),  
Музей истории гимназии № 19 (посвящен истории первого 
образовательного учреждения г. Омска, основанного как 
Мужская гимназия в 1868 г., и его знаменитым выпускни-
кам) и др.; сельские музеи, расположенные на территории 
Омской области: Школьный историко-краеведческий му-
зей в с. Новый Кошкуль Тюкалинского района (посвящен 
истории села, его социально-экономическому и культурно-
му развитию, природе края); Школьный историко-краевед-
ческий музей им. М. И. Лощининой в с. Любино-Малороссы 
Любинского района (посвящен материальной и духовной 
культуре местных жителей, землякам-участникам Великой 
Отечественной войны, природе края); Музей Второй Ленин-
градской военно-морской спецшколы в школе № 4 в г. Таре 
Тарского района (посвящен эвакуированной в годы Великой 
Отечественной войны спецшколе); Школьный краеведче-
ский музей в с. Украинка Исилькульского района, Школьный 
историко-краеведческий музей в с. Самсоново Тарского 
района, Историко-краеведческий музей в школе № 1 в с. Се-
дельниково Седельниковского района (посвящены истории  
и природе края, материальной культуре первых поселенцев, 
землякам-участникам Великой Отечественной войны, исто-
рии учреждений) и др. 

Отдельную группу ведомственных музеев составляют му-
зеи при средних специальных учебных заведениях: Музей 
32–29-й Ельницкой дивизии в Омском механико-техниче-
ском техникуме (посвящен истории формирования дивизии 
и истории самого техникума, готовящего кадры для зерно-
перерабатывающей отрасли); Музей истории Сибирского 
профессионального колледжа, Музей истории Омского пе-
дагогического колледжа № 1, Музей истории Университет-

ского химико-механического колледжа Сибирского казачье-
го института технологий и управления (посвящены истории 
учебных заведений, педагогам и выдающимся выпускни-
кам); Музей боевой и трудовой славы Омского техникума 
мясной и молочной промышленности (посвящен истории 
боевого пути 8-го гвардейского Краснознаменного танково-
го корпуса, истории учебного заведения, содержит инфор-
мацию о педагогах-ветеранах труда, выпускниках – участни-
ках Афганской войны); Музей истории Омского командного 
речного училища им. капитана В. И. Евдокимова (посвящен 
истории Иртышского пароходства и развитию учебного за-
ведения, педагогам и выпускникам); Музей Омского военно-
го кадетского корпуса (посвящен истории создания и раз-
вития учебного заведения, его выдающимся выпускникам); 
Музей истории Омского летно-технического колледжа граж-
данской авиации им. А. В. Ляпидевского (посвящен истории 
учреждения и формированию омской военной авиацион-
ной школы пилотов) и др. 

Музеи при высших учебных заведениях включают: Музей 
истории Омского государственного медицинского универ-
ситета (посвящен преподавателям и выпускникам, которые 
участвовали в Великой Отечественной войне, истории учеб-
ного заведения); Музей истории Омского государственного 
университета путей сообщения (посвящен истории учебного 
заведения и истории его здания); Историко-спортивный му-
зей Сибирского государственного университета физической 
культуры и спорта (посвящен истории достижений олим-
пийского и физкультурно-массового движения в Сибири  
и г. Омске); Музеи археологии и этнографии ОмГПУ и ОмГУ 
(посвящены археологическому и этнографическому на-
следию, собранному в т. ч. на территории Омского Приир-
тышья); Музей истории ОмГУ (посвящен истории учрежде-
ния, выдающимся преподавателям и выпускникам); Музей 
истории ОмГАУ (посвящен истории учреждения, развитию 
научной и образовательной деятельности, спортивной жиз-
ни и художественному творчеству, периоду Великой Отече-
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ственной войны, освоению целинных земель, истории сель-
ского хозяйства) и др. 

Музеи при различных организациях здравоохранения, 
транспорта, силовых структур, культуры, образования:  
Музей истории органов внутренних дел Омской области 
(посвящен истории правоохранительных органов России  
с XVIII в. до настоящего времени, истории омской полиции, 
биографиям отдельных солдат и командиров); Музей исто-
рии здравоохранения Омской области (посвящен истории 
здравоохранения Омской области с XVIII в. до наст. времени, 
истории омской медицины, биографиям отдельных врачей); 
Выставочный центр революционной, боевой и трудовой 
славы омских железнодорожников (посвящен истории же-
лезной дороги и работе омичей-железнодорожников в годы 
Великой Отечественной войны); Музей истории воздушной 
гавани г. Омска (посвящен истории становления и развития 
аэропорта и летных отрядов в городе); Музей истории ом-
ского кино (посвящен истории омского кино, деятельности 
киноорганизаций в регионе, выдающимся омичам, посвя-
тившим свою жизнь работе в сфере кино); Музей истории 
эвакогоспиталя № 1494 (посвящен истории эвакуированно-
го в годы Великой Отечественной войны госпиталя, биогра-
фиям выдающихся медицинских работников); Музей Омско-
го государственного музыкального театра, Музей Омского 
государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» 
(посвящены истории учреждений, выдающимся деятелям 
культуры); Народный музей истории детского движения Ом-
ской области в Городском Дворце детского (юношеского) 
творчества (посвящен истории развития детских объедине-
ний) и др. 

Музеи при заводах и производственных объединениях: 
Музей истории депо Московка, Музей производственного 
объединения «Сибирские системы и приборы», Музей исто-
рии открытого акционерного общества «Омский каучук»; 
Музей акционерного общества «Еремеевский» в с. Ереме-
евка Полтавского района и др. (посвящены истории произ-
водств и их современной деятельности). 

Отдельную группу ведомственных музеев составляют 
историко-культурные и краеведческие центры, подведом-
ственные органам культуры, но не имеющие статуса музе-
ев: Автономное учреждение г. Омска Музей «Исторический 
парк “Омская крепость“» (обеспечивает сохранность зданий 
и сооружений культурно-исторического комплекса «Омская 
крепость», организует встречи, конференции, лекции, фе-
стивали, конкурсы краеведческого характера); Районный 
сектор истории и краеведения отдела туризма и связи с об-
щественностью в с. Пушкино Омского района (представлена 
экспозиция, посвященная истории села, землякам – участни-
кам Великой Отечественной войны, выдающимся местным 
жителям); Сектор истории и краеведения им. П. С. Комисса-
рова в п. им. П. С. Комиссарова Омского района (представле-
на экспозиция, посвященная жизни и деятельности садово-
да П. С. Комиссарова, истории создания сада) и др.
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ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ В СИБИРЬ КОНЦА XIX –  
НАЧАЛА ХХ ВВ. – серия исследовательских поездок по тер-
ритории Сибири в последней четверти XIX – начале ХХ вв.,  
организованных администрацией края, Переселенческим 
управлением, Комитетом Сибирской железной дороги,  
Министерством земледелия и государственных имуществ 
для решения конкретных задач по управлению местным 
аборегенным населением края, а также с целью изучения 
успешности переселенческой политики в регионе. В. были 
организованы членами ЗСОИРГО по территории Обского Се-
вера, а также в Степной край (в частности, по территории Ак-
молинской области, в районе Омского уезда). В рамках поез-
док изучался быт, особенности ведения хозяйства местных 
этносов (хантов, казахов), их взаимоотношения с русским на-
селением региона, рассматривалось состояние переселен-
ческих хозяйств, их обеспеченность скотом и инвентарем. 
Среди участников таких экспедиций были Г.  Е.  Катанаев, 
А. А. Морозов, И. Я. Словцов, Н. К. Хондажевский, Н. М. Ядрин-
цев и др. Масштабной экспедицией, организованной Мини-
стерством земледелия и государственных имуществ, ста-
ла серия поездок Ф.  А.  Щербины в 1896–1903 гг. В задачи  
В. входило обследование хозяйств казахского населения  
и выявление земельного колонизационного фонда, а также 
подготовка практических материалов к массовому пересе-
лению русских крестьян на новые земли. Были обследованы 
уезды на территории Акмолинской (включая Омский уезд), 
Семипалатинской и Тургайской областей. Участники экспе-
диции изучали социально-экономическую и хозяйственную 
структуру, особенности земельной общины, составляли пе-
репись населения и его хозяйственного уклада, описание 
особенностей землевладения и землепользования, быта  
и традиций местного населения. В числе участников поезд-
ки были видные исследователи, краеведы А.  Н.  Букейханов, 
Л. К. Чермак. Аналогичные исследования в 1900-е гг. прово-
дились относительно переселенцев из других этносов (не-
мецкое, украинское население и т. д.) на земли Степного края 
(в частности, Омского уезда), а также в Тобольской губернии, 
Тарского уезда. Полученная в ходе исследовательской рабо-
ты информация была изложена в научных трудах участников 
В. в «Записках Западно-Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества», «Сибирских вопросах» 
и отдельных изданиях. 
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ВЕРЕМЕЙ Сергей Иванович (1903– 
1991) – краевед. Родился 7 (20) октября 
1903 г. в с.  Ижа Вилейского уезда Мин-
ской губернии в крестьянской семье. 
Образование получил в Омской школе 
милиции и на историко-филологиче-
ском факультете ОГПИ им. А.  М.  Горько-
го, который окончил в 1957 г. С 1939 
по июнь 1941 г. работал преподавате-

лем в Институте усовершенствования учителей. Участник  
Великой Отечественной войны. По совету П.  Л.  Драверта 

В
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ВЕСЕЛОВСКИЙ

собирал и хранил фронтовые реликвии и документы, в крат-
ких перерывах между боями делал записи. Некоторые за-
писи из «Хрестоматии агитатора Веремея» затем были опу-
бликованы. В. – один из организаторов спортивной жизни 
Сибири. Будучи внештатным корреспондентом «Молодого 
Сибиряка» и «Омской правды», много писал о спорте, исто-
рии, природе и животном мире Омского Прииртышья. Умер  
29 ноября 1991 г., похоронен на Старо-Северном мемориаль-
ном кладбище г.  Омска. Личные фонды В. хранятся в ИАОО  
(П-9699) и в ОГИК музее (ОМК-9063, 11957, 12164, 13456, 15146; 
ВОМК-57, 1286).
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Вибе П. П.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Николай Данилович 
(1928–2020) – педагог-краевед. Родился 
10 октября 1928  г. в с.  Петропавловка 
Муромцевского района Омской обла-
сти в семье рабочего, мать – из семьи 
ссыльных эстонцев. Образование полу-
чил в Тарском педагогическом учили-
ще, которое окончил в 1950 г. С 1947 г. 
трудовая деятельность была связана 

с учебными учреждениями для глухонемых детей, работал 
старшим воспитателем в Петропавловской школе-интернате 
(1948–1962), возглавлял Омское, Курское, Херсонское (1962–
1981) правления Всероссийского общества глухих. Работая 
педагогом, занимался краеведческой работой со школьни-
ками: организовывал походы в северные районы области  
с целью изучения партизанского движении в Сибири, исто-
рии сел и создания колхозов Муромцевского района, при-
родных особенностей северного края. По архивным источ-
никам изучал историю Петропавловского винокуренного 
завода, его основателей и владельцев, развитие производ-
ства в XIX – начала XX в. Исследовал историю сел Петропав-
ловка и Муромцево, восстановил имена первопоселенцев. 
Составил родословную трех поколений своей семьи. Осо-
бое место в его наследии занимает история образования  
в Муромцевском районе. Собирал исторические фотогра-
фии и документы, часть материалов, среди которых редкие 
фотографии по истории района начала ХХ в., передал в рай-
онный архив и музей. В. являлся консультантом Муромцев-
ского историко-краеведческого музея, передал в его фонды 
ряд интересных редких экспонатов, а также свои исследова-
тельские материалы и рукописи. Публиковался в районной  
и областной печати. Умер 19 декабря 2020 г. в г.  Екатерин-
бурге, похоронен в п.  Петропавловка. Личный фонд В. хра-
нится в Архивном отделе Муромцевского муниципального  
района (Р-120).

Литература:
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ды Омской области / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск,  
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О нем:
Назарцева Т. М. Веселовский Николай Данилович // Краеведение и краеве-

ды Омской области / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск,  
2022. – С. 258. – (Антология омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ – научно-информационный бюлле-
тень. Издается с 1990 г. Омским областным отделением Со-
ветского фонда культуры, с 1992 г. – Омским отделением 
Российского Международного фонда культуры, с 1993 г. –  
Омским отделением Российского фонда культуры, с 1999 г. –  
Омским филиалом РФК, с 2020 г. – Омским региональным 
отделением РФК. В издании ряда номеров бюллетеня так-
же участвовали Комитет по культуре и искусству, затем 
Главное управление культуры и искусства и далее Мини-
стерство культуры Омской области, Департамент культу-
ры Администрации города Омска, ОмГУ им.  Ф.  М.  Досто-
евского, в издании единичных номеров – Администрация 
города Омска, Министерство образования Омской обла-
сти, ОГОНБ им.  А.  С.  Пушкина, СФ РИК и Издательский дом  
«Наука». Редакторы – В. Н. Гыдов, С. Д. Нестеров (1993–1995), 
Н.  А.  Козорез (1999–2009), Э.  Р.  Ахунова и А.  П.  Сорокин  
(2010 – по наст. время). В течение всего времени существо-
вания В. председателем редакционного совета является 
Н. А. Томилов. Вместе с ним в таком качестве работали Н. М. Ге-
нова (1990–1995), В. В. Шалак (1999–2000), Г. И. Геринг (2005), 
В. В. Радул (2005–2006), В. М. Демченко (2006–2010), А. В. Реми-
зов (2007, 2016, 2019), В. И. Струнин (2009–2011), В. А. Телев-
ной (2011), В. П. Лапухин (2012), С. Г. Алексеев (2013), А. В. Якуб 
(2014–2016), И.  А.  Кольц (2016), А.  П.  Сорокин (2018–2021). 
Цель издания – освещение истории событий и нерешен-
ных проблем культуры Омской области, истории Омского 
Прииртышья и подвижников омской культуры и сообществ. 
Бюллетень издается в газетном формате и распространяется 
в учреждениях культуры г. Омска и реже – сельских районов 

В
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Омской области, в научных и образовательных учреждени-
ях, в национально-культурных организациях, а также на на-
учно-практических форумах. Основная тематика издания – 
история Омского Прииртышья, история и культура городов 
Омской области, наука и краеведение, образование и просве-
щение в сфере культуры, искусство Сибири, религия и кон-
фессии Сибири, организации и подвижники науки, культуры 
и образования. За все годы издания бюллетеня выпущено  
49 номеров, в которых опубликовано более 800 статей  
и сообщений, в т. ч. около 140 историко-краеведческих очер-
ков. Авторами последних являются в основном историки– 
профессионалы, но также и краеведы-любители. Всего авто-
ров статей по историко-краеведческой тематике около 40, 
среди них неоднократно печатались Д. А. Алисов, Э. Р. Ахуно-
ва, И. Е. Бродский, М. А. Жигунова, Т. Н. Золотова, А. А. Кильдю-
шева, С. Н. Корусенко, Н. И. Лебедева, А. М. Лосунов, Т. П. Морд-
кович, Ф. К. Надь, Т. М. Назарцева, С. С. Наумов, Г. М. Патрушева, 
В.  Г.  Рыженко, Е.  Ю.  Смирнова, А.  П.  Сорокин, А.  П.  Толочко, 
Н. А. Томилов, И. П. Шихатов. По направленности содержа-
ния статей в истории В. есть два периода: с 1990 по 2005 г. 
преобладали публицистические и научно-информационные  
статьи; с 2006 г. – научные тексты.

Литература:
Сорокин  А.  П., Томилов  Н.  А. Обзор деятельности Омского филиала  
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Томилов  Н.  А. Историко-краеведческая тематика в научно-информа-
ционном издании «Вестник культуры» // Вестник Омского университета.  
Серия «Исторические науки». – 2021. – Т. 8. – № 1 (29). – С. 124–132.

Томилов Н. А.

ВЕСТНИК ОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ «ИСТОРИ-
ЧЕСКИЕ НАУКИ» – рецензируемый журнал академических 
исследований по направлениям «История» и «Политоло-
гия», издается с 2014 г. на базе исторического факультета  
ОмГУ им.  Ф.  М.  Достоевского, ориентирован на профессио-
нальное сообщество ученых. В рамках постоянных рубрик 
общего характера («Отечественная история», «Историо-
графия отечественной и всеобщей истории», «Этнология, 
этнография», «Археология», «Исторический архив», «На-
учная жизнь») редколлегия издания уделяет внимание ак-
туальным наработкам по омскому краеведению и ведет 
мониторинг важных событий научной жизни региона. Из-
дание входит в Перечень ВАК (с 2017 г.), индексируется  
в РИНЦ, с 2021 г. входит в базу цитирований RSCI. Учреди-
тель – ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского. Главный редактор –  
д-р ист. наук А.  В.  Якуб, ответственный секретарь – канд. 

ист. наук С.  П.  Бычков. Среди 
членов редколлегии – омские 
историки-краеведы В.  Г.  Ры-
женко, Т.  Б.  Смирнова, Н.  А.  То-
милов, М. К. Чуркин; в числе по-
стоянных авторов – активные 
популяризаторы омской исто-
рии О. В. Гефнер, М. А. Корусен-
ко, С. Н. Корусенко, И. И. Кротт, 
С.  С.  Наумов, Д.  И.  Петин,  
С. Г. Сизов, А. В. Сушко, С. Ф. Та-
тауров, С.  С.  Тихонов и др.  
Тираж: 100 (2014–2015), 75 
(2016–2019), 60 (2020–2021),  
25 (2023) экземпляров.

Петин Д. И.

В

ВИБЕ

ВИБЕ Пётр Петрович (р. 1955) – исто-
рик-краевед, д-р ист. наук, директор 
ОГИК музея, председатель ОРО  СКР. 
Родился 28 ноября 1955 г. в г.  Омске 
в семье рабочих. Образование по-
лучил на историческом факульте-
те ОмГУ, который окончил в 1982 г.  
В 1980–1990-х гг. работал в ОмГУ  
и ОГПИ им. А.  М.  Горького, занимал-

ся научной и педагогической деятельностью. В 1989 г.  
в Томском государственном университете им. В.  В.  Куйбы-
шева защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук на тему «Крестьянская ко-
лонизация Тобольской губернии в эпоху капитализма»,  
а в 2009 г. в ОмГПУ – диссертацию на соискание ученой  
степени доктора исторических наук на тему «Немецкие 
колонии в Сибири в условиях социальных трансформа-
ций конца XIX – первой трети XX вв.». Под руководством В. 
была создана Историко-краеведческая лаборатория ОГПИ, 
сотрудники которой проводили паспортизацию памятни-
ков истории и культуры на территории Омской области.  
В результате этой работы были выявлены, изучены и по-
ставлены на государственную охрану десятки памятников 
истории и монументального искусства. В 1994 г. в москов-
ском издательстве «Отечество» под редакцией В. издан  
«Омский историко-краеведческий словарь» – одно из пер-
вых научно-справочных краеведческих изданий в РФ, став-
шее настольной книгой для нескольких поколений омских 
и сибирских краеведов. С 1993 г. – директор ОГИК музея.  
Одновременно в 1993–2013 гг. возглавлял сектор сохране-
ния культурного наследия СФ РИК. В. – инициатор возоб- 
новления в 1993 г. (после 65-летнего перерыва) издания 
сборника научных трудов «Известия Омского государствен-
ного историко-краеведческого музея», его составитель и на-
учный редактор в течение трех десятилетий. С 2003 г. под 
руководством В. издается научно-популярный альманах  
«Омский краевед», а с 2012 г. – уникальное в РФ многотом-
ное издание «Антология омского краеведения». В. – автор 
книжной серии «Загадки и мифы омской истории», член 
авторских коллективов «Энциклопедии города Омска»  
и «Энциклопедии Омской области». Организовал и провел 
ряд крупных научных мероприятий по актуальным вопро-
сам истории, краеведения и музееведения, в т. ч. – все-
российские научно-практические конференции: «Влияние 
петровской эпохи на развитие сибирских городов», «Крае- 
ведение как феномен провинциальной культуры», «Седь-
мые всероссийские краеведческие чтения», «Ядринцевские 
чтения». Под руководством В. осуществлен ряд реставра-
ционных проектов по восстановлению уникальных памят-
ников истории – гордости омских музеев: коллекции уни-
кальных икон из с.  Березово, Стрелецкого знамени 1690 г.,  
китайских львов «Ши-Цзы» и др.; разработана концепция 
историко-этнографического комплекса под открытым не-
бом «Любино-Малороссы»; в 2010  г. создана новая экспо-
зиция в филиале ОГИК музея «Музейный комплекс воин-
ской славы омичей»; в 2014 г. открыт филиал ОГИК музея  
в г. Таре «Дом-музей М. А. Ульянова»; в 2015 г. в преддверии 
300-летия г.  Омска в ОГИК музее был подготовлен круп-
ный экспозиционный проект «Сибирский град Петров»;  
в 2017  г. начал работу Этнопарк «Музей сказки “Васин  
хутор“»; созданы экспозиции: «Этническая панорама Си-
бири» (2020 г.), «Самой природой так заведено» (2023 г.).  
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Вибе П. П. Музееведение, региональная история и краеведение в современ-
ных исследованиях и практиках. – Омск, 2015. – 790 с. – (Антология омского 
краеведения; т. 2).

Омск в публикациях XVIII – начала XX вв. / авт.-сост., гл. ред. П. П. Вибе. – 
Омск, 2020. – 832 с. – (Антология омского краеведения, т. 3).

Краеведение и краеведы Омской области / авт. вступ. ст., гл. ред.  
П. П. Вибе. – Омск, 2022. – 656 с. – (Антология омского краеведения; т. 4).

Старый Омск: иллюстрированная хроника событий / авт. вступ. ст., 
сост., науч. ред. П. П. Вибе – 2-е изд., перераб. и доп. – Омск; СПб., 2021. – 304 с.

О нем:
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мяти: к юбилею П.  П.  Вибе // Вибе  П.  П. Музееведение, региональная история  
и краеведение в современных исследованиях и практиках. – Омск, 2015. –  
С. 8–18. – (Антология омского краеведения; т. 2).

Блинова О. В., Назарцева Т. М. Директорские будни // Известия Омского го-
сударственного историко-краеведческого музея. – 2016. – № 20. – С. 312–324.

Лосунов А. М. П. П. Вибе (к 60-летию со дня рождения) // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. – 2016. – № 20. – С. 338–345.

Трофимов Ю. В. Петр Петрович Вибе (к 25-летию деятельности на посту 
руководителя Омского государственного историко-краеведческого музея) //  
Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. –  
2018. – № 21. – С. 263–266.

Петр Петрович Вибе: биобиблиогр. указ. / отв. ред. О. Г. Беляева. –  
Омск, 2023. – С. 3–16.

Бутерус Ф. В.

ВИБЕ  Татьяна Константиновна (р. 1956) –  
краевед. Родилась 30 мая 1956 г.  
в г.  Омске в семье рабочих. Образова-
ние получила в Омском финансово- 
экономическом колледже, который 
окончила в 1994 г. Работала в средней 
школе №134, Историко-краеведческой 
лаборатории ОГПИ, Представитель-
стве МИД России в г.  Омске. Основное 

направление деятельности В. в Историко-краеведческой  
лаборатории ОГПИ – инвентаризация и паспортизация 
памятников истории и культуры Омской области. В. –  
исследователь омских некрополей, участник краеведческих 
экспедиций, формировала архив лаборатории. Совместно  
с Н.  М.  Пугачевой обеспечивала подготовку к печати «Ом-
ского историко-краеведческого словаря». Один из авторов 
рабочей книги для школ Омской области «Занимательное 
историческое краеведение». Редактор и корректор много-
численных краеведческих изданий ОГИК музея.

Литература:
Вибе  Т.  К., Пугачева  Н.  М. Старо-Северное кладбище города Омска //  

Памятники истории и культуры Омской области / под ред. П.  П.  Вибе. –  
Омск, 1995. – С. 145–165.

Вибе  П.  П., Вибе  Т.  К. Занимательное историческое краеведение. – Омск, 
1999. – 49 с.

Вибе П. П., Вибе Т. К. О подготовке свода памятников истории и культуры 
Омской области // Известия Омского государственного историко-краевед-
ческого музея. – 2000. – № 8. – С. 7–42.

Вибе  Т.  К. Исследователь родного края: [о П.  П.  Вибе] // Люди и судьбы:  
немцы в истории Омского Прииртышья / ред.-сост. В.  В.  Эйхвальд. – Омск, 
2016. – С. 180–184.

Вибе П. П. 

ВИКУЛОВ Степан Иванович (р. 1955) – 
краевед. Родился 1 мая 1955 г. в с. Сло-
бодчики Усть-Ишимского района Ом-
ской области. Образование получил на 
инженерно-строительном факультете 
Сибирского автомобильно-дорожного 
института, который окончил в 1982 г.  
Работал в СМТ № 7, ЗАО «Рационал»,  

ВИБЕ

В. является инициатором проведения с 1996 г. ежегодной 
Областной молодежной научной краеведческой конферен-
ции «Омское Прииртышье: природа, история, культура» 
(с 2023 г. – «Палашенковские чтения»), а с 1999 г. – детской 
интеллектуальной игры «Знатоки краеведения». В. с 1988 г. –  
заместитель председателя, а с 1995 г. – председатель Совета 
краеведения при Омском отделении Российского фонда куль-
туры. В 1990  г. принимал участие в Учредительном съезде 
краеведов России в г. Челябинске, вошел в состав Совета СКР. 
В 2012–2023 гг. председатель ОРО СКР. С 2013 г. – замести-
тель председателя СКР, а в 2021–2022 гг. – председатель СКР.  
В 2021 г. организовал группу СКР в социальной сети VK, вы-
ступил с идеей создания «Энциклопедии российского крае-
ведения». В качестве пилотного проекта организовал работу 
над «Энциклопедией омского краеведения». Один из иници-
аторов и организаторов в 2008 г. Первого областного слета 
омских краеведов. В 2021 г. под руководством В. прошел Ом-
ский краеведческий форум, в 2022 г. – Всероссийский Омский 
краеведческий форум, в 2023 г. – заседание Научного совета 
исторических и краеведческих музеев Российской Федера-
ции на тему «Краеведение в российских музеях». В. – инициатор 
и руководитель Межрегионального инновационного проекта 
«Музей и краеведение» (2023–2025). На протяжении многих 
лет В. выступает с идеей проведения масштабных историко- 
археологических исследований Первой Омской крепости,  
в 2013–2015 гг. организовал разведывательные работы на ее 
территории. Последовательно отстаивал необходимость со-
оружения в г. Омске памятника Петру I и основателям города. 
В. – дважды лауреат высшей награды за научные исследова-
ния, выполненные сотрудниками исторических, краеведче-
ских и историко-художественных музеев РФ – премии имени 
И. Е. Забелина; трижды лауреат премии Губернатора Омской 
области за заслуги в развитии культуры и искусства имени 
Ивана Григорьевича Андреева. В. занесен в Книгу Почета де-
ятелей культуры города Омска. Лауреат VII Всероссийской 
премии «Хранители наследия» в номинации «Историческая 
память» за личный вклад в дело сохранения историко-куль-
турного наследия народов РФ. Лауреат XII Всероссийского 
конкурса региональной и краеведческой литературы «Ма-
лая Родина» – награжден дипломом имени С.  О.  Шмидта 
«Подвижник краеведения» за вклад в развитие краевед-
ческой литературы и воспитание любви к родному краю.  
В 2021  г. за подготовленный под руководством В. альбом 
«Этническая панорама Сибири» ОГИК музей стал финали-
стом в номинации «Образ Родины» XVII Всероссийского кон-
курса региональной и краеведческой литературы «Малая 
Родина». Награжден медалью Омской области «За высокие 
достижения», памятными медалями «За вклад в развитие 
омского краеведения и сотрудничество с Омским государ-
ственным историко-краеведческим музеем», учрежденны-
ми в честь 125-летия со дня рождения А.  Ф.  Палашенкова  
и 180-летия со дня рождения Н.  М.  Ядринцева. Председа-
тель Ученого совета ОГИК музея. Член Президиума Союза 
музеев России (2001–2009). Один из учредителей и член 
правления Международной ассоциации исследователей 
истории и культуры российских немцев. Член РИО, РВИО,  
ВООПИиК, РФК. Личные фонды В. хранятся в ОГИК музее 
(ОМК-16645, 16685, 16709, 16713) и в ИАОО (Р-3877).

Литература:
Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугачева  Н.  М. Омский историко-краеведческий 

словарь. – М., 1994. – 320 с.
Избранные труды А. Ф. Палашенкова / авт.-сост., гл. ред. П. П. Вибе. – 

Омск, 2013. –742 с. – (Антология омского краеведения; т. 1). 

В
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руководил ООО «Сибинженерстрой». С 2010 г. активно за-
нимается краеведением. Главные темы исследовательских 
работ: вхождение Сибири в состав Русского государства;  
история Приишимья XVII–XIX вв.; основание Омской 
крепости и Омской слободы; биографии Ермака Тимо-
феевича, М.  П.  Гагарина, И.  Д.  Бухольца, И.  Каландера 
(Я. Каландара), И. Г. Аксакова. Организатор и участник много-
численных автомобильных и велосипедных экспедиций по 
сибирским трактам и местам, связанным с походом Ермака.  
В 2011 г. возглавляемая В. внедорожная экспедиция с уча-
стием членов РГО установила памятный знак на месте са-
мой высокой точки Омской области в урочище Борисовка 
Тарского района; в 2012 г. организованная им экспедиция 
определила на местности и установила памятный знак непо-
средственно в географическом центре Омской области, ря-
дом с оз. Чергайлы южнее д. Калмакуль Саргатского района. 
Руководил экспедициями, которые летом 2012 г. установи-
ли памятные знаки на восточной и западной оконечностях 
Омской области, в мае 2013  г. – на западной оконечности  
Новосибирской области. Член редакционного совета сбор-
ника историко-краеведческих публикаций «Возвращенные 
имена Омска». Один из инициаторов установки мемориаль-
ной доски И.   И.   Шпрингеру на Омских воротах. Активный 
популяризатор краеведческих знаний, выступает в качестве 
автора и эксперта в СМИ. Постоянный участник краеведче-
ских лекториев и круглых столов. Член РГО, РВИО.

Литература:
Викулов  С. Ермаковы казаки «литовского списка» // Культура. Немцы  

Сибири. – 2019. – № 1. – С. 2–5; – 2019. – № 2. – С. 7–10.
Викулов С. Первостроители Омской крепости // Культура. Немцы Сиби-

ри. – 2020. – № 1. – С. 3–11.
Викулов  С. В память о Шпрингере // Культура. Немцы Сибири. – 2022. –  

№ 40. – С. 14–16.
Викулов С. И. Ермак Тимофеевич: неизвестное об известном // От героев 

былых времен. Исторические портреты / ред.-сост.: А. М. Лосунов, К. В. Серге-
ев. – Омск, 2023. – С. 7–41.

О нем:
Гоношилов  В. Дорогами Ермака и Бухгольца // Омская правда. – 2010. –  

25 августа.
Наумов С. С.

ВИННИК Владимир Павлович (р. 1952) –  
краевед. Родился 3 января 1952 г.  
в с.  Новосанжаровка Русско-Полян-
ского района Омской области в се-
мье служащих. Учился на факультете 
механизации ОмСХИ им. С.  М.  Кирова,  
дальнейшее образование получил на 
факультете менеджмента в Уфимском 
филиале Международной академии 

менеджмента, который окончил в 1992 г. Работал более  
20 лет директором в системе газового хозяйства Омской об-
ласти. В 2015 г. начал изучать историю родного села, судь-
бы первопоселенцев, нравы и быт крестьян. Записывал 
воспоминания односельчан, работал в архивах. Составил 
хронику села с момента основания в 1906 г. по 1970 г., вос-
становил имена участников Первой мировой войны. Опубли-
ковал список уроженцев села, погибших на фронтах Великой  
Отечественной войны 1941–1945 гг., списки сельчан, полу-
чивших в годы войны офицерские звания. Собрал сведения 
о председателях колхоза (1929–1955). Использовал исто-
рико-краеведческие материалы для написания рассказов,  
повестей.

ВКЛАД МУЗЕЕВ И БИБЛИОТЕК В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ОМСКА (К 300-ЛЕТИЮ ОМСКА)

Литература:
Винник  В.  П. История одного села: историко-краеведческий очерк села  

Новосанжаровка. – Омск, 2021. – 128 с.
Винник В. П. Противоречивая степь. – М., 2021. – 308 с. 
О нем: 
Винник Владимир Павлович // Краеведение и краеведы Омской области / 

авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 410. – (Антоло-
гия омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

ВКЛАД МУЗЕЕВ И БИБЛИОТЕК В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 
ОМСКА (К 300-ЛЕТИЮ ОМСКА) – научно-практический 
семинар. Состоялся в г.  Омске 13 декабря 2016  г. Орга-
низаторы: ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского, Омский филиал 
Российского фонда культуры, ОГОНБ им. А.  С.  Пушкина, 
при содействии ОГИК музея, председатели оргкомитета  
А. В. Ремизов и Н. А. Томилов, зам. председателей А. П. Соро-
кин. Приняли участие 40 человек – историков, культуроло-
гов, музееведов, работников библиотек и музеев. Работа  
семинара проходила в Центре краеведческой информа-
ции ОГОНБ им. А. С. Пушкина. Были заслушаны и обсуждены  
шесть докладов. Тематика по краеведению освещалась 
в докладах: А.  П.  Сорокина – о краеведческих проектах  
ОГОНБ им. А. С. Пушкина, Е. И. Катковой и Е. Н. Турицыной –  
о событиях из истории этой же библиотеки, Н. А. Томилова – 
об историко-краеведческих исследованиях омских музеев  
в XX–XXI вв., Н.  Ф.  Хилько – о культурном ландшафте  
исторического комплекса «Омская крепость», Э.  Р.  Ахуно-
вой – о просветительской работе музея с.  Уленкуль Боль-
шереченского района, Д.  В.  Ерошевской – о краеведческой  
и просветительской деятельности Знаменского историко- 
краеведческого музея. В заключении дискуссионной части 
семинара состоялось обсуждение возможной структуры 
коллективной монографии «Музеи и научные библиотеки 
Омской области и их созидательная деятельность». 

Литература:
Вестник культуры: науч.-информ. бюл. – Омск, 2016. – № 2 (45): посвящ.  

науч.-практ. семинару «Вклад музеев и библиотек в изучение истории  
Омска». – 12 с.

Томилов Н. А.

В

Выступление А. В. Ремизова на научно-практическом семинаре  
«Вклад музеев и библиотек в изучение истории Омска  

(к 300-летию Омска)». В президиуме – А. П. Сорокин,  
Н. А. Томилов. Омск, 2016 г. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ НА РАЗВИТИЕ СИБИР-
СКИХ ГОРОДОВ (ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ, КУЛЬТУРА) –  
всероссийская научная конференция. Состоялась в г.  Ом-
ске 11–14 октября 2010 г. Организаторы: ОГИК музей  
в сотрудничестве с местными органами власти и науч-
ными учреждениями, Институт Петра Великого. При-
няли участие около 80 человек (историки, культуроло-
ги, археологи, специалисты музейного дела, краеведы)  
из 11 городов России. В рамках пленарного заседания 
омскими учеными П.  П.  Вибе, А.  В.  Ремневым, В.  Г.  Рыжен-
ко, Н.  А.  Томиловым, исследователями из Сибири и Цен-
тральной России акцентировалось внимание на феномене  
Петра I в русской истории и его реформаторской деятель-
ности, становлении научной историографии Сибири, био-
графии И.  Д.  Бухольца и образе Ермака, памяти о Петре I  
в пространстве сибирских городов, им основанных или 
связанных с его деятельностью, а также современном 
состоянии и перспективах развития сибирских музеев.  
На заседании секции «История. Краеведение. Культура» об-
суждались вопросы, связанные с присоединением Сибири  
к Русскому государству, градостроительством в XVIII–XIX вв., 
петровскими преобразованиями и государевой службой, 
социокультурным развитием сибирских городов в прав-
ление Петра  I, ролью выдающихся личностей петровского 
периода, археологическим изучением сибирских городов  
XVII–XVIII вв., книжными картографическими изданиями 
петровской эпохи, рассмотрением музеев как хранилищ 
историко-культурного наследия эпохи Петра Великого, пер-
спективами изучения сибирских городов для развития си-
стемы туристско-экскурсионного обслуживания. Итоги ра-
боты подведены на заключительном пленарном заседании.  
Органам власти и управления, научному сообществу реко-
мендовано: отметить, что созданный в рамках программы 
«Путь Петра Великого» Институт Петра Великого полностью 

отвечает своей цели – содействовать культурной инте-
грации петровских городов России; одобрить инициативу 
Министерства культуры Омской области и ОГИК музея по 
реализации в 2011 г. экспозиционно-выставочного проек-
та «Сибирский град Петров»; способствовать организации 
всестороннего археологического и историко-культурного 
исследования Первой Омской крепости; обратить внимание 
Администрации города Омска на необходимость проведе-
ния реставрационных работ памятных знаков и памятных 
мест, связанных с основанием Омска; обратиться в топо-
нимическую комиссию при Администрации города Омска  
с предложением рассмотреть нереализованное в 1916 г. 
решение Омской городской думы о переименовании ле-
вобережной части ул. Ленина в Проспект Петра Великого;  
рассмотреть вопрос об установке в г. Омске в преддверии 
300-летнего юбилея памятника Петру I; просить Правитель-
ство Омской области о финансировании подготовки и из-
дания «Антологии Омского краеведения» и переиздании 
«Омского историко-краеведческого словаря»; просить Мини-
стерство образования Омской области ввести обязательный 
курс краеведения (родиноведения) в школах; продолжить 
работу по подготовке очерков истории музейного дела  
в Сибири; обеспечить доступ исследователей к фонду № 1 
(фонд Дивизионной канцелярии командующего войсками 
Cибирской дивизии и линиями военной коллегии) ИАОО.

Литература:
Влияние петровской эпохи на развитие сибирских городов (история, крае- 

ведение, культура): мат-лы Всерос. науч. конф. (Омск, 11–14 октября 2010 г.) /  
под ред. П.  П.  Вибе, А.  А.  Кильдюшевой, Т.  М.  Назарцевой. – Омск, 2010. –  
293 с.

Кильдюшева  А.  А. Всероссийская научная конференция «Влияние петров-
ской эпохи на развитие сибирских городов» (история, краеведение, куль-
тура) // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 2011. – № 16. – С. 118–123.

Ерошевская Д. В.

Участники Всероссийской научной конференции «Влияние петровской эпохи  
на развитие сибирских городов (история, краеведение, культура)». Омск, 2010 г.

В

ВЛИЯНИЕ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ НА РАЗВИТИЕ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ  
(ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ, КУЛЬТУРА)
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ВОЛЫНКИН Сергей Владимирович  
(р. 1973) – краевед. Родился 23 марта 
1973 г. в г.  Омске. Образование полу-
чил на физическом факультете ОмГПУ, 
который окончил в 2009 г. Работал на 
кафедре технологии и технологическо-
го образования ОмГПУ; в настоящее 
время сотрудник Исторического парка 
«Россия – моя история».  Краеведени-

ем увлекся в юности. Основные краеведческие интересы: 
историческая генеалогия, история сибирского казачества, 
фольклористика, некрополистика. Как мастер по восстанов-
лению деревянной резьбы сотрудничал с омскими музеями, 
Сибирским культурным центром. Участвовал в реставрации 
фасада гостиницы «Октябрь», вместе с И.  Л.  Коноваловым 
открыл фундамент Иртышских ворот Омской крепости, 
участвовал в раскопках фундамента Воскресенского воен-
ного собора. С 2020 г. – товарищ атамана (заместитель) Об-
ластной региональной общественной организации «Центр 
возрождения казачества “Сибирская линия казаков”».  
Постоянный участник краеведческих мероприятий. Член 
ВООПИиК, Общества коренных омичей. 

Литература:
Морозов В. В., Волынкин С. В. Мемориальный Казачий сквер Омска: сб. док.  

и мат-лов. – Омск, 2020. – 336 с.
Волынкин С. В., Морозов В. В. Мемориальный Казачий сквер Омска: сб. док.  

и мат-лов. – 2-е изд. испр. и доп. – Омск, 2021. – 616 с.
Наумов С. С.

ВООПИиК. См. ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТ-
НИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ.

ВОРМСБЕХЕР Александр Карлович 
(1914–2007) – краевед. Родился 10 (23) 
октября 1914  г. в г.  Екатериненштадте 
Саратовской губернии. Образование 
получил в Гуссенбахском сельскохо-
зяйственном техникуме, который окон-
чил в 1935 г. Работал учителем. В 1941 г.  
был депортирован из АССР Немцев 
Поволжья в с.  Александровка Омской 

области. После возвращения из трудовой армии в 1946  г. 
продолжил педагогическую деятельность. В 1993 г. основал 
общественный музей, подготовив экспозицию, посвящен-
ную истории села. В том же году к 100-летию с. Александров-
ка вышел основной краеведческий труд В. «В сибирской 
глубинке». В книге автор собрал воспоминания старожилов, 
в которых отразилась история Гражданской войны, хозяй-
ственная жизнь села, описал историю депортации россий-
ских немцев, деятельность пионерской, комсомольской 
организаций, изменения в жизни села в годы советской 
власти, развитие образования, культуры, медицины, инфра-
структуры, быт и традиции немецкого народа. Приведены 
списки жителей – участников Великой Отечественной вой-
ны, которые до ее начала служили в Красной армии; отправ-
ленных в трудовую армию; уехавших из с.  Александровка  
в Германию в 1990–1992 гг. Книга снабжена иллюстрациями 
и фотографиями. К 100-летию с. Александровка подготовил 
«Летопись семьи Вормсбехер в рисунках и документах», 
повествующую о депортации российских немцев в Сибирь.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОРУМ

В 1994 г. передал ее в ОГИК музей. В 1995 г. уехал в Германию. 
Умер 27 августа 2007 г. в г. Леер. В 2021 г. в Александровской 
средней общеобразовательной школе была открыта мемо-
риальная доска в память о В. Его имя носит Александров-
ский районный историко-краеведческий музей. 

Литература:
Вормсбехер А. К. В сибирской глубинке = Ein deutsches Dorf in Sibirien: исто-

рия и будни нем. с.  Александровка: [Нем. нац. р-н Азово Омской обл.]. – М.,  
1993. – 270 с.

О нем:
Нейфельд  Ю.  В. «Есть люди, от которых свет исходит…». Биогра-

фия А.  К.  Вормсбехера // «Если б картины могли говорить…»: депортация  
и трудармия в творчестве А.  К.  Вормсбехера / под ред. П.  П.  Вибе. – Омск;  
СПб., 2020. – С. 15–22.

Келлер Л. И.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОРУМ –  
всероссийское научное мероприятие, посвященное  
200-летию образования Омской области и 180-летию со дня 
рождения Н. М. Ядринцева. Состоялось 27–29 октября 2022 г. 
в г. Омске. Тема: «Роль государственных учреждений в раз-
витии отечественного краеведения на современном этапе». 
Организаторы: Министерство культуры Омской области, 
ОГИК музей, Институт истории СО РАН, СФИН, Омская лабора-
тория археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН,  
ОмГПУ, ОГОНБ им. А. С. Пушкина, ИАОО, РИО, СКР, ОРО РВИО. 
Приняли участие более 130 человек (сотрудники научных 
и учебных заведений, специалисты музейного, архивно-
го и библиотечного дела) из 13 городов России. Форум 
проводился по инициативе губернатора Омской области  
А.  Л.  Буркова. Прологом в организации форума, направ-
ленного на коммуникацию и сотрудничество представите-
лей государственного краеведения в РФ, стала подготовка 
сборника научных трудов «Государственное краеведение  
в Российской Федерации в конце XX – начале XXI веков: ос-
новные проблемы и перспективы развития». Помимо пле-
нарных заседаний, форум включил научные мероприятия:  
1) открытая дискуссия: «Новое – это хорошо забытое старое»: 
к 100-летию Центрального бюро краеведения, в рамках ко-
торой участники поговорили о модернизации организаци-
онной структуры современного российского краеведения;  
2) круглый стол: «“Энциклопедия российского краеведе-
ния“: методика и перспективы работы», где автором идеи 

В

Выступление Н. М. Балацкой – старшего научного сотрудника 
отдела библиографии и краеведения Российской национальной 

библиотеки (Санкт-Петербург) на Круглом столе «“Энциклопедия 
российского краеведения“: методика и перспективы работы». 

Члены президиума (слева направо): А. И. Раздорский (Санкт-Петербург),  
Ф. В. Бутерус, П. П. Вибе. Омск, 2022 г.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОРУМ

П.  П.  Вибе была представлена тестовая электронная вер-
сия «Энциклопедии омского краеведения» как составной 
части общероссийского проекта; 3) круглый стол на тему  
«О памятнике И.  Д.  Бухольцу в Омске», в ходе заседания 
которого участники обсудили проект памятника основа-
телю Первой Омской крепости в г.  Омске. На пленарном 
заседании заслушаны доклады ученых из городов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Омска, Тамбо-
ва, Челябинска, посвященные опыту взаимоотношений 
государства и краеведческого сообщества в России; роли 
государственных учреждений в развитии отечественно-
го краеведения; возможностям краеведческих музеев для 
полноценного исследования, интерпретации и презентации 
истории определенного места в целях актуализации исто-
рической памяти и формирования региональной и локаль-
ной идентичности; соотношению понятий «региональная»,  
«локальная» истории и «историческое краеведение»; про-
блемам взаимодействия академической науки и краеведе-
ния; основным направлениям и эффективности краеведче-
ской работы в образовательном пространстве вуза, роли  
и месту архивов и библиотек в государственном краеведе-
нии на современном этапе, основным этапам развития оте-
чественной региональной энциклопедистики и конкретным 
краеведческим проектам в отдельных государственных уч-
реждениях. Участники форума решили, что государственные 
учреждения, имеющие многолетний опыт краеведческой 
деятельности и определенный административный ресурс, 
кадровый и научный потенциал, субсидии на выполнение 
государственного задания, могут занять центральное место 
в краеведческом процессе России. 

Итоги были подведены на заключительном пленар-
ном заседании. Органам власти и управления, науч-
ному сообществу и общественным организациям ре-
комендовано: СКР – пройти процедуру юридической 

регистрации, активнее привлекать в свой состав государ-
ственные учреждения, занимающиеся краеведческой де-
ятельностью, в первую очередь, краеведческие музеи,  
и создавать на их базе региональные отделения СКР (крае-
ведческие кластеры); предложить создать рабочую группу 
для разработки концепции краеведческого журнала/еже-
годника, определить периодичность его выхода и начать 
работу по подбору авторов и материалов по истории и ме-
тодологии краеведения и краеведческих практик из разных 
регионов России; обратиться в Научный совет исторических 
и краеведческих музеев России с предложением по орга-
низации отдельного заседания, посвященного проблемам 
научно-исследовательской работы по краеведению в музе-
ях; на базе Российской национальной библиотеки создать 
сетевую площадку для взаимного информирования, обме-
на опытом и сотрудничества в области краеведческой де-
ятельности государственных учреждений; просить Союз 
музеев России обратиться в Министерство культуры РФ  
с целью внесения коррективов в модельные стандарты 
муниципальных музеев ввести в штатное расписание в ка-
честве обязательной единицы должность научного сотруд-
ника; предложить Министерству культуры Омской области 
поддержать инициативу ОГИК музея и Омского региональ-
ного отделения СКР по изданию «Энциклопедии омского 
краеведения» и рекомендовать региональным отделени-
ям СКР и государственным учреждениям, занимающимся 
краеведением, организовать подобную работу в своих ре-
гионах; одобрить проект памятника основателю Омской 
крепости и рекомендовать установить его на площади  
И. Д. Бухольца в г. Омске.

Литература:
Томилов Н. А. Всероссийский Омский краеведческий форум об истории 

и современном состоянии краеведения // Вестник Омского университета.  
Серия «Исторические науки». – 2023. – Т. 10. – № 1 (37). – С. 152–155.

В

Участники Всероссийского Омского краеведческого форума. Омск, 2022 г.
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ,  
ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ерошевская Д. В. Роль государственных учреждений в развитии отече-
ственного краеведения на современном этапе: основные проблемы и пути 
решения в рамках обсуждения на Всероссийском Омском краеведческом  
форуме // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 2023. – № 24. – С. 226–232.

Ерошевская Д. В.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
создано в г. Омске в 1967 г. по инициативе исторической об-
щественности как отделение республиканской обществен-
ной организации на территории РСФСР. 

Всероссийское общество охраны памятников истории  
и культуры (ВООПИиК) было создано в результате поста-
новления Совета Министров РСФСР от 23 июля 1965 г.  
Учредительный съезд В. состоялся в г.  Москве в мае  
1966 г. Съезд принял Устав Общества, наметил ближайшие 
задачи, избрал Центральный Совет. В президиум Совета 
вошли видные представители советской интеллигенции: 
Н.  Н.  Воронин, И.  С.  Глазунов, В.  Н.  Иванов, Л.  М.  Леонов, 
Д. С. Лихачев, Г. М. Орлов, И. В. Петрянов-Соколов, Н. А. Пла-
стов, П. П. Ревякин, Б. А. Рыбаков, В. И. Севастьянов, В. Л. Янин 
и др. Уставной задачей организации является деятельность 
по сохранению и популяризации объектов культурного на-
следия, консолидация общества вокруг идеи солидарно-
сти наследия, раскрытия значимости его общественного  
потенциала. 

Учредительная конференция по созданию отделения  
В. в г.  Омске состоялась в 1967 г. Омское областное отде-
ление возглавляли: М.  И.  Агеев (1967–1968), А.  Д.  Колес-
ников (1968–1997), М.  М.  Хахаев (1997–2005), И.  А.  Вахи-
тов (2005–2008), А.  М.  Каримов (2008–2015), Н.  П.  Шалмин  

(с 2016); должность ответственного секретаря (заместите-
ля председателя) занимали В. Г. Титов (1974–2005), И. Л. Ко-
новалов (с 2005  г.). В 1960–1970-е гг. основными задачами  
В. являлись: создание многотомного «Свода памятников», 
проведение смотров памятников истории и культуры, ре-
ставрация и сооружение мемориалов, посвященных Граж-
данской и Великой Отечественной войнам. В 1980-е гг.  
В. принимало активное участие в подготовке празднования 
40-летия Великой Победы и 70-летия Октябрьской револю-
ции. Во второй половине 1980-х гг. при содействии В. была 
завершена реставрация Дома природы Куйбышевского 
района, установлены мемориальные доски Ч. Ч. Валиханову  
и В. В. Куйбышеву, памятник С. М. Кирову в Кировском районе 
г. Омска, осуществлена реконструкция мемориальных скве-
ров памяти Борцов Революции на площади Ленина и в Старо-
загородной роще. В 1991 г. члены В. приняли участие в под-
готовке и работе научно-практической конференции в честь 
275-летия г. Омска, мероприятиях, приуроченных к 50-летию 
начала Великой Отечественной войны, 100-летию начала 
строительства Транссибирской магистрали. Наиболее актив-
ными членами Общества в этот период являлись архитектор 
М. М. Хахаев, искусствовед Н. Г. Конышева, архивист К. В. Ка-
наки, музейный работник А.  П.  Ракова, краеведы Ф.  К.  Надь, 
И. П. Шихатов, М. П. Голованов. В 1990–2000-е гг. по инициати-
ве В. были сооружены памятники «воинам-интернационали-
стам», А. А. Ларионовой, установлен памятный знак А. Н. Ку-
ломзину, проведена реконструкция Солдатского пантеона 
на Старо-Северном кладбище. В. участвовало в создании  
и установке мемориальных досок историку Г. Е. Катанаеву, 
художнику Н. К. Рериху, ученому и публицисту Н. М. Ядринце-
ву, композитору В. Я. Шебалину, хормейстеру Е. В. Калугиной, 

В

Митинг Омского отделения ВООПИиК в защиту памятника деревянного зодчества – дома купца Арефьева (ул. Гусарова, 47). Омск, 2019 г.
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ВТОРЫЕ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – всероссийская научно- 
практическая конференция (с международным участием), 
посвященная 100-летию начала Первой мировой войны. 
Состоялась в г. Омске 29–30 октября 2014 г. Организато-
ры: Министерство культуры Омской области, ОГИК музей,  
ОРО СКР. В конференции приняли участие более 100 человек 
(историки, культурологи, археологи, этнографы, специали-
сты музейного, архивного и библиотечного дела, краеведы) 
из 13 городов России и Казахстана (Астана). В рамках пле-
нарного заседания заслушаны доклады о первых результа-
тах работы и дальнейших перспективах ОРО СКР (П. П. Вибе), 
проблемах современной локальной истории, краеведения 
и музеологии, взаимоотношений центральных и регио-
нальных музеев, инновационной проектной деятельности 
(В. Г. Рыженко, Е. А. Терюкова, Н. А. Томилов и др.). В режиме 
видеоконференции подписаны соглашения о намерениях 
между ОГИК музеем и музеями Крыма, призванные разви-
вать сотрудничество на взаимоприемлемых условиях в раз-
личных сферах музейной и научной деятельности. 

На секции «Проблемы истории и историографии Сиби-
ри» рассматривались вопросы необходимости выявления  
и публикации новых исторических источников, позволя-
ющих осветить слабоизученные страницы региональной 
истории, важности издания краеведческой периодики, орга-
низации научных конференций. 

На секции «Музейное дело и краеведение – территория 
возможностей» акцентировалось внимание на сохранении 
историко-культурного наследия на всех уровнях – от школь-
ных, муниципальных и частных до региональных музеев,  
а также обсуждались перспективы развития краеведческой 
работы учреждениями культуры и общественными органи-
зациями. 

Итоги В. подведены на заключительном пленарном за-
седании. Органам власти и управления, научному сооб-
ществу было рекомендовано: содействовать расширению 
связей региональных и центральных музеев; подготовить 
и издать второй том «Антологии омского краеведения»  
и переиздать «Омский историко-краеведческий словарь»; 
оказать содействие в благоустройстве мест захоронения 
известных омских краеведов; установить мемориальный 
памятный знак на месте Первой Омской крепости и памят-
ник основателям г.  Омска Петру  I и И.  Д.  Бухольцу, мемо-
риальную доску В.  И.  Кочедамову; продолжить всесторон- 
нее археологическое и историко-культурное исследова-
ние Первой Омской крепости; в ноябре 2015  г. провести 
научно-краеведческий форум, посвященный 300-летию 
г.  Омска; муниципальным музеям Омской области актив-
нее участвовать в федеральных и региональных конкурсах  
с целью привлечения средств для своего развития; муни-
ципальным и региональным музеям уделить внимание 
комплектованию коллекций, характеризующих период 
Первой мировой войны; продолжить практику проведения  
ОГИК музеем совместно с ОРО СКР научно-популярного лек-
тория по краеведению и расширить круг слушателей, при-
влекая к сотрудничеству Областной дом ветеранов; государ-
ственным и муниципальным музеям – активизировать связи 
со специалистами высшей школы и научных учреждений 
для обеспечения расширенного внедрения краеведческих 
знаний в школе через выпускников вузов и усилить сотруд-
ничество с Министерством образования Омской области  
и местными органами власти с целью продвижения краеве-
дения в школьную образовательную практику; поддержать 
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писателю П. Н. Ребрину, актерам Т. А. Ожиговой и А. И. Ще-
голеву, художнику Н.  Я.  Третьякову, Героям Советского Со-
юза М. Е. Малиновскому, А. С. Петухову, Ю. В. Тварковскому, 
генералу армии В.  Ф.  Маргелову, полковнику В.  И.  Полосу-
хину, ленинградцам-блокадникам, воинам-десантникам  
(в п.  Карьере), солдатам и офицерам, погибшим в Чечен-
ской республике. В. участвовало в сооружении памятников  
в городах и районных центрах области: памятника в честь 
основания г.  Тары, памятников участникам Великой Отече-
ственной войны в Оконешниковском и Называевском рай-
онах и др. На протяжении всей истории В. активно велась 
издательская деятельность: при участии членов Общества 
были изданы книги «Исилькуль на Транссибирской маги-
страли», «Кормиловке 100 лет», «Полтавка Сибирская», «Шер-
бакулю – 100 лет», буклет «Памятники и обелиски омичам»  
и др.; в 2007–2008 гг. В. издавало газету «Из века в век»;  
члены В. принимали участие в издании областной «Книги 
Памяти». После распада СССР в течение 1990-х и 2000-х гг. 
В. претерпело существенное организационное преобразо-
вание, став независимой от государства общественной ор-
ганизацией, лишившись финансирования государственно- 
партийного аппарата. Из массовой организации преврати-
лась в объединение историков и краеведов на доброволь-
ных началах, неравнодушных к тематике историко-культур-
ного наследия. Существует за счет обязательных членских 
взносов и добровольных пожертвований. Членом В. может 
стать гражданин РФ, разделяющий принципы приоритета 
сохранения исторической среды и ценности культурных 
объектов, по одобрению Президиума, при оплате член-
ских взносов. Сегодня в жизни В. принимают активное уча-
стие инженеры И.  Л.  Коновалов и Ж.  М.  Хахаева, историк- 
краевед С.  И.  Коновалов, журналист А.  Ю.  Пантелеев, ху-
дожник И.  В.  Зинкевич и др. За время существования В. 
было оказано содействие в восстановлении нескольких со-
тен исторических зданий, объектов культурного наследия.  
По инициативе В. восстановлен ряд масштабных истори-
ческих объектов, таких как Тарские ворота Второй Омской 
крепости, Серафимо-Алексеевская и Иверская часовни,  
Воскресенский военный собор и др., остановлена точечная 
застройка исторического центра. Несколько десятков зда-
ний приобрели статус объектов культурного наследия, бла-
годаря составленным инженерным заключениям и участию 
в консультативном совете при управлении по охране памят-
ников. Проведено множество экскурсий и просветитель-
ских лекций, организована волонтерская деятельность по 
ремонту фасадов исторических зданий – «Том Сойер Фест»,  
систематически осуществляется мониторинг состояния объ-
ектов культурного наследия с целью поддержания их со-
хранности. 
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Возложение цветов к мемориальной доске Н. М. Ядринцеву участниками «Вторых Ядринцевских чтений»  
(слева направо): Д. И. Петин, Д. О. Плахута, Ю. В. Трофимов, П. П. Вибе, А. В. Ремизов, С. Ф. Татауров. Омск, 2014 г.

инициативу сотрудничества муниципальных музеев Омской 
области в рамках реализации проекта «Сибирский тракт»; 
обратить внимание на необходимость интеграции музеев 
и архивов в деле выявления и публикации исторических 
источников.

Литература:
Вторые Ядринцевские чтения: мат-лы II Всерос. науч.-практ. конф., 
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историко-краеведческого музея. – 2014. – № 19. – С. 243–247.

Ерошевская Д. В.

ВЯТКИН Игорь Алексеевич (р. 1966) –  
географ-краевед. Родился 27 июня 
1966 г. в г.  Омске в семье служащих. 
Образование получил на геолого- 
географическом факультете Томско-
го государственного университета 
им. В.  В.  Куйбышева, после окончания 
которого в 1988 г. работал сотрудни-
ком на кафедре геодезии в г. Кеме-

рово, затем в Экономическом комитете Администрации 
Омской области (1988–1992). Член РГО, с 1994 по май 2010 г. –  
ученый секретарь ОРО РГО, в 2010–2020 гг. – председатель,  
позднее – заместитель председателя. Является одним из 
авторов монографии «Земля, на которой мы живем. Приро-
да и природопользование Омского Прииртышья», соавтор 
книги по истории омского туризма «Мы сами себе выбира-
ем маршруты». Руководитель Омского филиала Территори-
ального фонда геологической информации по Сибирско-
му федеральному округу. Награжден юбилейной медалью  
«Омск. 300-летие». Лауреат премии имени М. В. Певцова.
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ГАЛКИНА

ГАЛКИНА Тамара Ивановна (1923– 
2003) – историк-краевед, канд. ист. наук. 
Родилась 4 ноября 1923 г. в г.  Тоболь-
ске (отец – рабочий, мать – служащая). 
Образование получила на истори-
ко-филологическом факультете ОГПИ 
им. А.  М.  Горького, который окончила  
в 1945 г. В 1945–1952 гг. работала  
в комсомольских и партийных орга-

нах г. Омска. С 1953 по 1992 г. – на кафедре истории КПСС, 
политической истории ОмСХИ им. С.  М.  Кирова: доцент,  
в 1976–1981 гг. – заведующая кафедрой. В 1967 г. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук по теме «Омская партийная организации  
в период восстановления народного хозяйства (1920– 
1925 гг.)». Автор биографической книги о Ф.  В.  Гусарове, 
печаталась в научных журналах «Вестник высшей школы»,  
«Вопросы истории», «Земля сибирская, дальневосточная», 
«Политинформатор и агитатор», «Сельское хозяйство Си-
бири» и др. В 1991 г. в соавторстве с М.  К.  Юрасовой опу-
бликовала в газете «Омская правда» очерк о И.  И.  Шприн-
гере «Основатель новой крепости». Умерла 12 июня 2003 г.,  
похоронена на Старо-Восточном кладбище г. Омска.

Литература:
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Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2023 / 
сост.: Ю. Ю. Михайлова, О. В. Шевченко, И. И. Ямчукова. – Омск, 2022. –  
С. 260–261.

Наумов С. С.

ГАОО. См. ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

ГВОЗДЕВ Борис Сергеевич (1921– 
2006) – краевед. Родился 15 июня 1921 г.  
в г.  Омске в семье железнодорож-
ника. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Образование получил 
на литературном факультете ОГПИ  
им. А.  М.  Горького, который окончил  
в 1949 г. Работал в школе учителем 
русского языка и литературы. Более  

40 лет собирал легенды и предания жителей г. Омска и об-
ласти, г. Екатеринбурга, г. Новосибирска, г. Тобольска, г. Тю-
мени, г.  Ханты-Мансийска, г.  Челябинска. В 1993 г. вышла 

Г
публикация Г. «Тарские легенды» в историко-краеведче-
ском альманахе «Омская старина». В том же году он вы-
ступил на конференции «Памятники истории и культуры 
Омской области: проблемы выявления, изучения и исполь-
зования» с докладом о преданиях, связанных с селами Ом-
ской области. Собранные автором материалы об Омском 
Прииртышье и Западной Сибири вошли в книги «Ключи 
от прошлого» и «Картины родного края». В местной пери-
одической печати публиковал статьи, посвященные во-
просам топонимики. Умер 28 августа 2006 г., похоронен  
на Юго-Восточном кладбище г.  Омска. Личный фонд Г.  
хранится в Омском государственном литературном музее  
им. Ф. М. Достоевского.
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ГЕНЗЕЛЬ Адольф (Геннадий) Рудоль-
фович (1931–2017) – историк-крае-
вед, директор Исилькульского исто-
рико-краеведческого музея. Родился  
27 февраля 1931  г. в г.  Вышнем Волоч-
ке Калининской области. Образование 
получил на историческом факультете 
ОГПИ им. А.  М.  Горького, который окон-
чил в 1963 г. С 1965 по 1991 г. рабо-

тал заведующим Исилькульского районного отдела куль-
туры, внес большой вклад в развитие культуры района.  
В 1990-е гг. принял непосредственное участие в создании 
Исилькульского историко-краеведческого музея, опера-
тивно решая многие вопросы на этапе его становления.  
В 1997–2007 гг. – директор музея. Под руководством Г.  
проведено обновление экспозиции, созданы многочис-
ленные выставки, совершенствовались методы работы  
с посетителями. Организатор и участник многих экспе-
диций по району, пополнивших музейные коллекции 
предметами старины и новыми документами. Особый ин-
терес проявлял к изучению истории района: первым посе-
лениям, строительству железной дороги и ст.  Исилькуль, 
социально-экономическому развитию, культуре и др. Попу-
ляризировал краеведческие знания: писал краеведческие 

Г
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очерки, статьи, публиковался в районной газете «Знамя»,  
в информационно-методическом бюллетене российских 
немцев Омской области «Культура». Автор ряда книг по 
истории района. Дипломант областного конкурса истори-
ческих очерков, посвященных 175-летию Омской области.  
Умер 22 декабря 2017 г., похоронен в г. Исилькуле. Личный 
фонд Г. хранится в Архивном секторе Администрации Исиль-
кульского муниципального района Омской области (Р-168)  
и фондах Исилькульского историко-краеведческого музея. 

Литература:
Гензель А. Р. Лесной: ист.-публ. очерки. – Омск, 2005. – 144 с.
Гензель А. Р. Переселенцы-основатели и роль государства в организации 

массового переселения в Сибирь // Один из малых городов России: Исилькулю 
120 лет. – Омск, 2016. – С. 6–53.

Гензель А. Р. Мой город, моя улица, мой дом – моя судьба // Один из малых 
городов России: Исилькулю 120 лет. – Омск, 2016. – С. 96–113.

О нем:
Назарцева  Т.  М. А.  Р.  Гензель (к 75-летию со дня рождения) // Известия  

Омского государственного историко-краеведческого музея. – 2007. – № 13. –  
С. 230–252.

Назарцева  Т.  М. Гензель Адольф Рудольфович // Энциклопедия Омской  
области: в 2 т. / под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 238.

Назарцева Т. М.

ГЕНОВА Нина Михайловна (р.  1942) –  
культуролог-краевед, д-р культуро-
логии. Родилась 14 апреля 1942  г.  
в г.  Красноярске в семье служащих. 
Образование получила на радиофи-
зическом факультете Томского госу-
дарственного университета, который 
окончила в 1965 г., и в Высшей партий-
ной школе, которую окончила в 1978 г.  

В 1969–1985 гг. работала в комсомольских и партийных 
органах г.  Томска и г.  Омска. С 1985 по 1998  г. – начальник 
управления культуры Омского облисполкома, председа-
тель Комитета по культуре и искусству Администрации 
Омской области. С 1999 по 2015 г. – декан факультета куль-
туры и искусств, заведующая кафедрой театрального искус-
ства и актерского мастерства ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.  
В период работы Г. председателем Комитета по культу-
ре и искусству Администрации Омской области краеве-
дение стало одним из приоритетных направлений куль-
турной политики в регионе. Особое внимание уделялось 
сохранению культурного наследия, охране, выявлению 
и постановке на государственный учет памятников исто-
рии и культуры, развернута работа по их паспортизации.  
При участии Г. были созданы Историко-краевед- 
ческая лаборатория ОГПИ (руководитель – П.  П.  Вибе),  
лаборатория археологических исследований при ОГПИ (ру-
ководитель – Б.  А.  Коников), которые проводили паспорти-
зацию памятников истории и культуры, организовывали 
экспедиции по Омской области, выявляя новые объекты 
культурного наследия. Важнейшими краеведческими на-
правлениями в работе Комитета по культуре и искусству 
являлись программы: «Изучение истории 100 малых тер-
риторий области» и «Программа развития музейного дела  
в Омской области», благодаря которым в 1990-е годы в об-
ласти были открыты новые музеи, стало возможным улучше-
ние их финансирования, началось изучение истории малых 
населенных пунктов. Г. смогла привлечь профессионалов 
к работе в музеях, организовать в них научную краевед-
ческую деятельность. ОГИК музей стал одним из ведущих 
центров краеведения не только в регионе, но и в России. 

ГЕРАСИМОВ

При непосредственном участии Г. в 1993 г. в г.  Омске был 
открыт СФ РИК, в работе которого приняли участие веду-
щие омские историки, культурологи Д. А. Алисов, П. П. Вибе,  
В.  Г.  Рыженко, Н.  А.  Томилов и др. Одно из научных под-
разделений института – «Сектор региональной культур-
ной политики» возглавила сама Г. В Комитете по культуре  
и искусству по инициативе Г. был создан информационно- 
издательский центр, что позволило активизировать изда-
тельскую деятельность, в т. ч. краеведческой литературы. 
Началось издание сборника научных трудов «Известия 
Омского государственного историко-краеведческого му-
зея», историко-краеведческого альманаха «Омская стари-
на», журналов «Культура Сибири» и «Культурологические 
исследования Сибири». Принимала активное участие в ор-
ганизации и проведении «Областной научно-практиче-
ской конференции, посвященной 275-летию города Омска», 
других всероссийских научных краеведческих конферен-
ций, проходивших в г.  Омске. Автор монографий, статей,  
учебно-методических пособий, посвященных культурной 
политике Омского Прииртышья, популяризатор краевед-
ческих знаний на радио и телевидении, на страницах феде-
ральных и местных изданий. Член РФК. 

Литература: 
Генова  Н.  М., Томилов  Н.  А. Проекты и программы национально-куль-
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мат-лы Второй всерос. науч. конф. – Омск, 1995. – Т. 1: Интеллигенция  
и многоликость культуры российской провинции. – С. 204–208.

Генова  Н.  М., Стебляк  В.  В. Социокультурная динамика городской среды 
Омска: учеб. пособие. – Омск, 2020. – 117 с.

Генова Н. М., Стебляк В. В. Проектирование в социокультурном простран-
стве Омского региона: учеб. пособие. – Омск, 2020. – 89 с.
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Генова Нина Михайловна // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / под ред. 

В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 238.
Ковалевская Л. И., Данилова С. Б. Генова Нина Михайловна // Энциклопедия 

города Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 
2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 254.

Ладан  А.  И. «И дышит звездами душа…»: книга о Нине Михайловне  
Геновой. – Омск, 2012. – 171 с.

Вибе П. П., Бутерус Ф. В.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СССР, ОМСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ. См.  РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ОМСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

ГЕРАСИМОВ Юрий Викторович  
(р. 1973) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 30 сентября 1973  г. 
в г.  Павлодаре Казахской ССР. Обра-
зование получил на историческом 
факультете ОмГУ, который окончил 
в 2000 г. С 2004  г. – научный сотруд-
ник Омского филиала Объединен-
ного института истории, филологии 

и философии АН СССР. Г. – руководитель и участник мно-
гочисленных экспедиций по изучению археологических 
культур Омского Прииртышья, сибирских оборонительных 
линий XVIII в. на территории области. Участвовал в иссле- 
довании Первой и Второй Омских крепостей, ран-
них городских некрополей, остатков каторжного 
острога, располагавшегося в Степном бастионе Вто-
рой Омской крепости, где отбывал наказание Ф.  М.  До-
стоевский. Участвовал в создании и наполнении геоинфор-
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мационной системы «Археологические памятники Омска  
и окрестностей», историко-просветительской геоинфор-
мационной системы «Сибирские оборонительные линии 
XVIII века», где представлены материалы по Тарской дис-
танции Новой Ишимской линии. Активно занимается по-
пуляризаторской деятельностью: выступает в СМИ, читает  
научно-популярные лекции, принимает участие в подготовке 
научно-популярных передач. Член РГО, Омского союза про-
фессиональных археологов.

Литература:
Герасимов  Ю.  В. Археологические памятники степного и южного ле-

состепного Прииртышья в коллекциях Музея археологии и этнографии  
Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. – Омск, 
2010. – 194 с. 

Герасимов Ю. В., Здор М. Ю., Корусенко М. А. Неизвестные страницы исто-
рии Омска: археологические данные // Вестник Омского университета.  
Серия «Исторические науки». – 2019. – № 2 (22). – С. 185–196.

Корусенко  М.  А., Герасимов  Ю.  В., Здор  М.  Ю., Павлов  Д.  Н. Исторические  
некрополи г. Омска – опыт изучения и сохранения // Сохранение и изучение 
культурного наследия Алтайского края. – 2021. – № 27. – С. 47–54.

Корусенко С. Н.

ГЕФНЕР Ольга Викторовна (р.  1974) –  
историк-краевед, канд. ист. наук. Роди-
лась 22 апреля 1974 г. в с. Большие Уки 
Омской области. Образование получи-
ла на историческом факультете ОмГУ, 
который окончила в 1996 г. Защити-
ла диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук 
на тему «Военные в социокультурном 

пространстве г. Омска: 1870-е – 1903 гг.». С 1997 г. препода-
ет гуманитарные дисциплины в ОмГАУ им. П.  А.  Столыпина  
и работает научным сотрудником в СФИН (до 2014 г. –  
СФ РИК). Область научных интересов: история военных 
учреждений и воинских частей г.  Омска, история город-
ской культуры, патриотическое воспитание молодежи. Г. –  
одна из организаторов всероссийских научных конфе-
ренций: «Катанаевские чтения», «Сибирь: вклад в Победу  
в Великой Отечественной войне», Международной науч-
ной конференции «Военно-образовательные учреждения: 
история, современность, вклад в науку и культуру», по-
священной 200-летию Омского кадетского корпуса. Один 
из авторов «Энциклопедии города Омска», научных публи-
каций по истории г.  Омска, общественной и культурной  
жизни горожан, становления омской науки и научного со-
общества, культурно-просветительной деятельности ом-
ской интеллигенции, в т.  ч. в сборнике научных трудов  
«Известия Омского государственного историко-краевед-
ческого музея». Член Координационно-экспертного совета  
по историческим наукам Президиума Омского научного цен-
тра СО РАН.

Литература:
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XIX – начале XX в.: монография. – Омск, 2004. – 224 с.
Гефнер О. В. Вклад военных в становление этнографической науки в Омске 

(конец XIX – начало XX вв.) // Вестник Омского университета. Серия «Истори-
ческие науки». – 2016. – № 3. – С. 59–63.

Гефнер О. В. Омск как центр военного востоковедения (вторая половина 
XIX – начало XX вв.) // Вестник Омского университета. Серия «Исторические 
науки». – 2018. – № 3. – С. 191–196.

Алисов  Д.  А., Гефнер  О.  В., Золотова  Т.  Н., Хилько  Н.  Ф. Культурные ланд-
шафты советского города: сибирские города позднего социализма: моно- 
графия. – М., 2019. – 98 с.

Селезнева И. А.

ГОЛОШУБИН Иван Степанович (1866–
1922) – краевед, священник, писатель. 
Родился 6 (18) января 1866 г. в г. Тоболь-
ске в семье офицера. Образование полу-
чил в Тобольской духовной семинарии, 
после окончания которой служил свя-
щенником в г.  Обдорске, г.  Тобольске,  
в с.  Сыропятском и с.  Новоселье  
Тюкалинского уезда Тобольской губер-

нии. Сотрудничал с Тобольским губернским музеем, уча-
ствовал в пополнении его библиотеки, собирал материалы 
для составления этнографического описания «инородче-
ского» края, писал статьи по краеведению, публиковался  
в Ежегоднике Тобольского губернского музея. Указом Ом-
ской духовной консистории от 8 июля 1913  г. за «неуважи-
тельное отношение к Святейшему Синоду и епархиальному 
епископу» Г. было запрещено священнослужение. Он был 
отрешен от места и определен псаломщиком в приход.  
С этого времени Г. порвал с церковью и стал печататься  
в газете «Омский вестник» под псевдонимами «поп Расстри-
га» и Иван Шамаев. В рассказах из жизни духовенства Ом-
ской епархии разоблачал церковный обман, высмеивал по-
роки служителей церкви («Записки попа Расстриги», «Конь  
и всадник», «Бедный монах» и др.). С 1902 г. собирал рус-
ский фольклор, описания свадебных обрядов. Часть народ-
ных песен, собранных Г., включена в его работу «Общий тип 
деревенской свадьбы Тюкалинского уезда». Главный труд  
Г. – «Справочная книга Омской епархии», где, помимо харак-
теристики церквей, даются описания населенных пунктов 
бывшей Омской епархии по состоянию на 1912–1914 гг.  
О каждом селе (центре прихода) сообщается, когда и кем 
оно основано, сколько в нем жителей, чем они занимают-
ся, указываются ярмарки, магазины, школы, ближайшие  
к селу пристани, почтовые отделения и цена проезда до 
них, а также перечисляются деревни и переселенческие 
поселки, входящие в приход. Умер 29 ноября 1922 г. в г. Ом-
ске. Личный фонд Г. хранится в ОГИК музее (ОМК–15943;  
ВОМК–2233).

Литература:
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ГОЛУБЕВ Александр Сергеевич  
(р. 1979 г.) – краевед, директор Усть- 
Ишимского краеведческого музея.  
Родился 25 ноября 1979 г. в с.  Усть- 
Ишим Омской области в семье сельско-
го учителя. Начал заниматься краеведе-
нием в школьные годы под влиянием  
отца – учителя истории. Образова-
ние получил на историческом фа-

культете ОмГПУ. Студентом принимал участие в архео-
логических экспедициях. Работал педагогом в школах 
района, корреспондентом районной газеты, руководил ту-
ристско-краеведческим кружком, с детьми изучал историю  
Усть-Ишимского района. С 2005 г. – директор Усть-Ишим-
ского дома-музея «Сибирская старина». Практически воз-
родил музей, который долгое время не функционировал. 
По его инициативе музею возвращено в 2006 г. первона-
чальное название – «Усть-Ишимский краеведческий музей».  

Г
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Создал обновленную историко-краеведческую экспози-
цию по истории района, внес большой вклад в формиро-
вание археологической и палеонтологической коллекций 
музея. Краеведческие интересы Г. – история Усть-Ишим-
ского района: археологические памятники, заселение 
края, события Гражданской войны, история исчезнувших 
населенных пунктов и др. Популяризатор краеведческих 
знаний, автор многих тематических экскурсий по музею  
и с.  Усть-Ишим, активно продвигает знания о крае в со-
циальных сетях, публикуется в газете «Усть-Ишимский 
вестник». На базе музея издает краеведческие брошюры, 
разработал путеводитель «Усть-Ишимское Прииртышье».  
Член РГО. Награжден памятной медалью «Патриот России».  
В 2017 г. признан лучшим работником сельского музея Ом-
ской области.
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Голубев А. С. Памятники и памятные места Усть-Ишима. – Усть-Ишим, 

2010. – 24 с.
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О нем:
Голубев Александр Сергеевич // Краеведение и краеведы Омской области / 

авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 556. – (Антоло-
гия омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

ГОНОШИЛОВ Виктор Васильевич  
(р. 1956) – краевед. Родился 10 августа 
1956 г. в д.  Тузаклы Знаменского райо-
на Омской области в семье колхозни-
ков. Образование получил в Омском 
ветеринарном институте, который 
окончил в 1978 г. Работал старшим ве-
теринарным врачом свх. «Шуховский», 
преподавал хирургию в Омском вете-

ринарном институте. С 1991  г. профессионально занима-
ется журналистикой, автор нескольких очерков и много-
численных краеведческих публикаций. Один из соавторов 
коллективной монографии «Триста лет мира и согласия 
на земле Омского Прииртышья». Впервые в Омской обла-
сти описал ритуальные «дождевые» камни татар (иил-таш).  
Совершил ряд уникальных одиночных путешествий:  
«По следам Ермака» (велопробег по Тюменской и Омской 
областям), «По Оше» (сплав от истока до устья), «Дорогой 
сибирских паломников» (пеший маршрут от г. Омска до  
с. Абалак и г. Тобольска), «По пути Бухольца» (сплав на ве-
сельной лодке от Ямышевского озера до устья р.  Оми).  
Участник геоэкологической экспедиции ОРО РГО «Омский 
север». Член РГО. 

Литература:
Гоношилов  В.  В. От храма к храму – паломничество сибиряка. – Омск,  

2008. – 54 с.
Гоношилов В. В. У судьбы легких дорог не бывает. – Омск, 2009. – 76 с.
Гоношилов В. В. По течению против ветра. – Омск, 2011. – 99 с.
Гоношилов В. В. Лошади лучше людей. – Омск, 2012. – 178 с.
Гоношилов  В.  В. Омская область удивительная и прекрасная: путевые 

очерки. – Омск, 2012. – 152 с.
Гоношилов  В.  В. Три круга Рая: сб. рассказов и очерков. – Омск, 2018. –  

215 с.
О нем:
Гоношилов Виктор Васильевич // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / 

под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 267.
Наумов С. С.

ГОРБАНЬ Николай Васильевич (1899–
1973) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родился 10 (22) декабря 1899  г. 
в с.  Николаевка Константиноградско-
го уезда Полтавской губернии в семье 
земских учителей. Образование полу-
чил на историко-филологическом фа-
культете Харьковского университета, 
который окончил в 1921 г. Научную  

и педагогическую карьеру начинал в Харьковском инсти-
туте народного образования. В этот период им были напи-
саны статьи по истории Украины, исторические повести. 
В 1929 г. избран ученым секретарем и действительным 
членом Археологической комиссии Академии наук УССР.  
Арестован ОГПУ 6 апреля 1931  г. по ложному обвинению.  
Сослан в г. Алма-Ату (1932–1934), затем в г. Тобольск (1934–
1937). Реабилитирован в 1958  г. В 1937–1939  гг. являлся 
сотрудником ГАОО, преподавал литературу, немецкий 
язык, латынь в различных учебных заведениях г.  Омска.  
В 1945–1950 гг. работал в ОГПИ им. А. М. Горького. С 1957 г. – 
член Омского отделения Географического общества СССР.  
В омский период жизни Г. – автор статей по истории Ом-
ского Прииртышья (Гражданская война в Сибири, история 
культуры народов Сибири, церкви). Подготовил рукопись  
«Крестьянская война 1773–1775  гг. в Западной Сибири».  
Выпустил серию брошюр о выборах в дореволюцион-
ном г.  Омске. Составил и издал путеводители по архивам  
г.  Алма-Аты, г.  Омска, г.  Тобольска, справочники и обзоры 
фондов ГАОО. Публиковался в журнале «Сибирские огни», 
«Вопросы истории». Умер 6 апреля 1973  г. в г.  Ташкенте.  
Личный фонд Г. хранится в ИАОО (Р-2071).

Литература:
Омск в дни Октября и установления советской власти. (1917–1919 гг.):  
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Горбань  Н.  В. Как омичи выбирали в Государственную Думу. – Омск,  
1947. – 38 с.

Горбань  Н.  В. Государственный архив Омской области // Вопросы  
истории. – 1950. – № 9. – С. 158.

Горбань  Н.  В. и др. Установление Советской власти в Омске: обзор  
документ. мат-лов Гос. архива Ом. обл. – [Омск], 1957. – 27 с.

Горбань Н. В. Выборы в старом Омске. – Омск, 1958. – 35 с.
О нем:
Бурбела В. А. Горбань Микола Васильевич // Украинская литературная эн-

циклопедия: в 12 т. – Киев, 1988. – Т. 1.– С. 460.
Пугачева  Н.  М. Горбань Николай Васильевич // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П.,  

Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 63.
Сапожникова  Д.  Я. Горбань Николай Васильевич // Известия Омско-

го государственного историко-краеведческого музея. – 1998. – № 6. –  
С. 259–262.

Стельмак М. М.

ГОРБАЧЁВ Сергей Филиппович  
(р. 1955) – педагог-краевед. Родился 
4 апреля 1955 г. в р.  п.  Любинском Ом-
ской области в семье служащих. Об-
разование получил на историческом 
факультете ОмГУ, который окончил  
в 1982 г. Работал преподавателем исто-
рии в школах Любинского района.  
С 2016 г. – сотрудник Любинского  

историко-краеведческого музея им. И.  С.  Коровкина. За-
нимался школьным краеведением, в 1988  г. создал му-
зей Казанского сельского поселения Любинского района.  
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ГОРШЕНИН Константин Павлович 
(1888–1981) – краевед, д-р с.-х. наук. 
Родился 4 (16) / 5 (17) июня 1888 г.  
в с. Борском Бузулукского уезда Самар-
ской губернии. Образование получил 
на естественном отделении физико- 
математического факультета Санкт- 
Петербургского университета, который 
окончил в 1913 г. По окончании уни-

верситета Г. посвятил свою научно-исследовательскую дея-
тельность изучению почв. Первые исследования сибирских 
почв провел в 1912 г. в ходе экспедиции вдоль железной до-
роги Тюмень – Омск. В 1913–1918 гг. преподавал в г. Самаре,  
г. Петрограде и г. Томске. В 1920 г. обследовал почвы Кала-
чинского уезда Омской губернии. С 1920 г. – преподаватель, 
доцент, профессор, заведующий кафедрой почвоведения, 
проректор по учебной и научной работе, профессор-кон-
сультант ОмСХИ. Инициатор создания и руководитель Си-
бирского отделения Государственного почвенного институ-
та. В 1919–1922 гг. работал в Западно-Сибирской экспедиции, 
в 1922–1928 гг. руководил многочисленными почвенными  
и почвенно-ботаническими научными экспедициями в Си-
бири под эгидой ЗСОРГО, результаты его полевых исследо-
ваний публиковались в сборнике научных трудов «Известия 
ЗСОРГО» и журнале «Сибирская природа», входил в состав 
редколлегий этих изданий. В 1930-х гг. – один из наиболее 
деятельных членов Омского областного бюро краеведения. 
Разработал классификацию почв Сибири, составил почвен-
ную карту южной части Сибири. Являлся одним из орга-
низаторов первой в Сибири проблемной лаборатории по 
мелиорации солонцов. Автор ряда фундаментальных моно-
графий по почвоведению Сибири. Первый редактор журна-
ла «Земля сибирская, дальневосточная», член редколлегии 
академического журнала «Почвоведение». В 1947  г. вошел 
в состав оргкомитета по воссозданию в г. Омске отделения 
Географического общества СССР и стал его первым пред-
седателем. Умер 18 сентября 1981 г., похоронен на Старо- 
Северном мемориальном кладбище г. Омска. Личный фонд  
Г. хранится в ИАОО (Р-2227).

Литература:
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го Прииртышья: Горшенин Константин Павлович (1888–1981) // Агрономы: 
элитный корпус земли Омской (2 половина XX века) / сост. А. А. Мороз. – Омск, 
2007. – С. 167–169.

Ремизов  А.  В. Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории:  
монография. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 146–148.

Ремизов А. В.

ГОРЬКОВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
основан в 1985 г. в с. Горьковском Омской области краеве-
дом Н.  П.  Басовой. В 1980 г. по ее инициативе были собра-
ны материалы о ветеранах труда и Великой Отечественной 

Разработал учебную программу краеведения для школ 
района. Круг краеведческих интересов Г. – заселение рай-
она, история сел и р. п. Любинского, Великая Отечествен-
ная война в судьбах любинцев, служба любинских при-
зывников в горячих точках, участники ликвидации аварии  
в г.  Чернобыле и многие другие темы. Написал историю  
50 деревень и сел Любинского района, автор многих очер-
ков о жителях, руководителях предприятий и учреждений 
района. Уделяет внимание изучению наследия краеведа- 
фольклориста И.  С.  Коровкина. Участник научной краевед-
ческой конференции «Аношинские чтения». Популяри-
затор краеведческих знаний: проводит беседы, лекции, 
уроки по краеведению в музее, районной библиотеке, сель-
ских школах. Публиковался в районной печати, журнале  
«Культура» и др. Автор многих краеведческих изданий. 
Член РГО. Награжден памятной медалью имени Сергея  
Иосифовича Манякина «За особые заслуги в развитии  
Омской области».
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Горбачев Сергей Филиппович // Краеведение и краеведы Ом-

ской области / авт.-сост. Т.  М.  Назарцева; под ред. П.  П.  Вибе. – Омск,  
2022. – С. 200. – (Антология омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

ГОРЕЛОВА Юлия Робертовна (р. 1976) –  
культуролог-краевед, канд. ист. наук.  
Родилась 26 декабря 1976 г. в г.  Ом-
ске. Образование получила на исто-
рическом факультете ОмГПУ, который 
окончила в 1998 г. В 2001 г. защитила 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических 
наук на тему «Проблема просвеще-

ния народа в духовно-нравственных исканиях и внепро-
фессиональной деятельности интеллигенции Западной 
Сибири (1880-е – 1904 гг.)». С 2002 г. работала научным со-
трудником в СФ РИК, с 2014  г. – ученый секретарь в СФИН. 
Занимается изучением образа г.  Омска, особое внимание 
уделяет исследованию культурного пространства, ин-
фраструктуры культуры и культурного наследия города. 
Один из авторов «Энциклопедии города Омска». Участвует  
в омских научных краеведческих конференциях.

Литература: 
Горелова  Ю.  Р. Краеведческие исследования как условие формирования 

устойчивого образа Омского региона и обеспечения преемственности куль-
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Кочедамов В. И., Горелова Ю. Р. Омск: как рос и строился город / отв. ред.: 
В. И. Селюк, С. Ю. Первых. – Омск, 2014. – 252 с.

Горелова  Ю.  Р. Архитектурные ансамбли Омска XVIII – середины XIX вв.: 
культурное значение, проблемы реновации // Архитектура и дизайн. –  
2017. – №4. – С. 31–45.

Горелова  Ю.  Р. Архитектурная среда Омска эпохи развитого социализ- 
ма // Культура и искусство. – 2020. – № 1. – С. 62–80.

Вибе П. П.

ГОРЕЛОВА
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Г

войны; предметы, рассказывающие об истории и культуре 
района. В 1983 г. Горьковским районным исполнительным 
комитетом было принято решение о создании Музея со-
ветской деревни. Организован Совет музея, председатель –  
К.  П.  Лавринович, под руководством которого продолжи-
лось комплектование фонда. В 1985 г. состоялось тор-
жественное открытие Г. Директором стала Н.  П.  Басова.  
На базе Г. начал работу Клуб юных историков, а в 1987 г. 
на улицах, именуемых в честь героев-земляков, установ-
лены мемориальные доски. С 1988 по 2021 г. Г. возглавлял 
Я. В. Адам. Под его руководством с 1997 г. на базе Г. работа-
ло детское историко-краеведческое объединение «Иска-
тель», а в 1999 г. были подготовлены краеведческие издания  
«В краю белоберезовом» и «Энциклопедия Горьковско-
го района». В составе Г. действует три сельских отдела:  
в с. Серебряном, с. Октябрьском, п. Алексеевском.  
На конец 2022 г. основной фонд составил 24 154 ед. хр. – 
это предметы быта и этнографии, нумизматики, живописи, 
фотографии, документы и др. Источники комплектования 
Г. – дарения местных жителей, экспедиции в села Горьков-
ского района. С 2005 г. Г. проводит районные краеведческие 
чтения имени К.  П.  Лавриновича. Экспозиция Г. включает 
следующие разделы: «1917–1918 гг.», «Великая Отечествен-
ная война», «Гражданская война. 1920–1930 гг.», «Занятия  
и быт населения района конца XIX – начала XX в.», «Заселение 
района», «Интерьер крестьянской избы», «Культура. Спорт. 
Народное образование. Здравоохранение», «Послевоенные 
годы. Современность». Ведет активную просветительную  
деятельность: для школьников проводятся уроки краеведе-
ния и краеведческие викторины, с 2003 г. совместно с коми-
тетом по образованию – краеведческий конкурс «Знатоки  
краеведения», с 2004 г. – краеведческая игра «Я шагаю  
по районному поселку Горьковскому».

Литература:
Адам  Я.  В. Горьковский историко-краеведческий музей: перипетии 

истории // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 2013. – № 18. – С. 116–124.

Ерошевская Д. В.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 
См. ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ВОСТОКЕ РОССИИ: ВЗГЛЯД 
СКВОЗЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ – научно-практи-
ческая конференция. Проводится в г.  Омске с 2014 г. с пе-
риодичностью один раз в два года. Организаторы в разные  
годы: Министерство культуры Омской области, ИАОО, 
Омский государственный технический университет,  
Омский автобронетанковый инженерный институт. Основ-
ные участники – историки, преподаватели вузов, сотрудни-
ки региональных, муниципальных и ведомственных архи-
вов, работники музеев и библиотек, общественные деятели  
и краеведы. 

Первая конференция состоялась 12–13 ноября 2014 г.  
в статусе всероссийской, приурочена к 140-летию со дня 
рождения адмирала А.  В.  Колчака и 95-летию восстанов-
ления советской власти в Омском Прииртышье. Приняли 
участие 87 человек из городов: Владивостока, Екатерин-
бурга, Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Москвы, Му-
рома, Омска, Перми, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Хаба-
ровска, Читы – и двух районных центров Омской области.  
Было заслушано 42 доклада. Обсуждались вопросы, свя-
занные с современной историографией Гражданской 
войны и новые источниковедческие практики в ее изу-
чении, взаимодействие государства, общества и армии  
в период Гражданской войны, культурная жизнь Сибирского  
региона в военно-революционные годы (1917–1922), по-
вседневность и быт сибирских городов, история русской 
эмиграции в Северной Маньчжурии, а также восприятие 
Гражданской войны в современном российском обществе. 
По итогам конференции принято решение – обратиться  
с просьбой в Правительство Омской области о необходи-
мости установки на здании Омского военного кадетско-
го корпуса мемориальной доски, посвященной генерал- 
лейтенанту А. Н. Пепеляеву; рекомендовать архивной службе 
Омской области один раз в два года проводить научно-прак-
тическую конференцию по истории Гражданской войны  
в России на базе Центра изучения истории Гражданской вой-
ны; обратить внимание на необходимость интеграции архи-
вов и музеев в рамках изучения и публикации документаль-
ных источников по истории Омского региона. 

Вторая конференция прошла 25–26 октября 2017  г. 
в статусе всероссийской с международным участием  

Горьковский историко-краеведческий музей. 2023 г.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ВОСТОКЕ РОССИИ:  
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ВОСТОКЕ РОССИИ:  
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

Выступление А. А. Штырбула на IV международной научно-практической конференции «Гражданская война на востоке России».  
В президиуме (слева направо): А. В. Сушко, Д. И. Петин, заместитель министра культуры Омской области С. Д. Бакулина. Омск, 2021 г.

(Израиль, Казахстан, Молдова, Украина), приурочена 
к 100-летию революционных событий 1917 г. в России. 
Приняли участие 75 человек из городов: Абакана, Бар-
наула, Верхней Пышмы, Волгограда, Исилькуля, Казани, 
Красноярска, Москвы, Мурома, Санкт-Петербурга, Сургу-
та, Тары, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Череповца. Обсужда-
лись вопросы социально-экономической жизни региона 
в военно-революционный период 1917–1922 гг., влияния 
революции и Гражданской войны на культуру в Сибири,  
биографических исследований, историко-философских 
аспектов революции и Гражданской войны в России. Тра-
диционно рассматривались вопросы развития макро-
региональной истории, источниковедения и историко- 
архивного дела в Сибири и Омской области. В числе ос-
новных решений и рекомендаций конференции – заплани-
ровать на 2019 г. проведение третьей конференции в ста-
тусе международной; издать научно-справочное издание  
«Белые офицеры – красная власть (конец 1919–1920-е гг.): 
именной указатель к фондам Исторического архива Омской 
области»; придать Центру изучения истории Гражданской 
войны статус базовой площадки по изучению обозначен-
ного периода среди архивов Сибирского федерального  
округа. 

Третья конференция состоялась 13–14 ноября 2019 г.  
в статусе всероссийской, посвящена 100-летию восста-
новления советской власти в Сибири. Приняли участие  
88 человек из городов: Абакана, Барнаула, Владивостока, Ир-
кутска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Москвы, Нижне-
го Новгорода, Новосибирска, Омска, Орла, Санкт-Петербур-
га, Саратова, Сургута, Перми, Тары, Тюмени, Читы, Шебалино. 
Обсуждались вопросы историографии и источниковедения, 
аспекты антропологии и философии, военно-политические 
и социально-экономические аспекты Гражданской войны.  
В числе основных решений и рекомендаций конферен-
ции – разработать новую редакцию Концепции развития 
Центра изучения истории Гражданской войны; усилить 

научно-исследовательскую и археографическую работу  
по истории Гражданской войны в России, подготовить  
и издать научный труд «Участники Гражданской войны: 
справочник-мартиролог по метрическим книгам храмов 
Омского региона (июнь 1918 – декабрь 1919 гг.)», моно-
графию «История омского рода Батюшкиных», сборник  
документов «Иностранные союзники антибольшевистско-
го движения: документы Исторического архива Омской  
области (1918–1919 гг.)». 

Четвертая конференция проходила 20–21 октября 2021 г.  
в статусе международной, посвящена 100-летию Западно- 
Сибирского крестьянского восстания и 10-летию работы 
Центра изучения истории Гражданской войны. Приняли уча-
стие 79 человек из городов: Абакана, Екатеринбурга, Иркут-
ска, Нижнего Новгорода, Москвы, Мурома, Новосибирска,  
Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Тары, 
Томска, Тюмени, Ульяновска, Челябинска, Сургута, а так-
же Израиля, Казахстана, Узбекистана, Украины, Уругвая, 
Чехии, ЛНР и ДНР. Обсуждались вопросы межрегиональ-
ного и межведомственного сотрудничества специалистов 
различных организаций в деятельности по сохранению  
и популяризации историко-документального наследия 
России, формирования объективной оценки событий веко-
вой давности, освещены ранее неизвестные исторические  
факты и др. В числе основных решений и рекомендаций 
конференции – продолжить развитие творческих связей 
с российскими и зарубежными исследователями, изучаю-
щими историю Гражданской войны в России; проработать 
вопрос об учреждении на страницах журнала «Омский 
научный вестник. Серия “Общество. История. Современ-
ность“» тематической рубрики «Гражданская война на вос-
токе России»; подготовить и издать справочник «Военно-
пленные Первой мировой войны: межфондовый именной 
указатель к метрическим книгам храмов Омского региона  
(1914–1919 гг.)», мемуары «Митрофан Алексеевич Стол-
повский: записки для памяти»; рассмотреть возможность  

Г
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подготовки научного издания, посвященного санитарно- 
эпидемиологической обстановке в г. Омске в период Граж-
данской войны; рекомендовать Государственной архив-
ной службе Новосибирской области рассмотреть вопрос  
учреждения продолжающейся тематической научной кон-
ференции «Сибирь советская: политика, экономика, культу-
ра» (рабочее название). 

Конференция играет важную роль исследовательской, 
дискуссионной и коммуникативной площадки для ученых 
и практиков России и зарубежных стран, популяризируя 
проблемы историографии, источниковедения, военной 
антропологии, коммеморации, взаимодействия архивов  
с учреждениями науки и культуры в деле изучения военно- 
революционного периода 1917–1920 гг.

Литература:
Стельмак  М.  М. Главная конференция о революции и Гражданской  

войне в Омске: итоги научной дискуссии // Северные архивы и экспедиции. – 
2018. – T. 2. – № 1. – С. 57–64.

Петин  Д.  И. 100-летие Гражданской войны в Сибири: научно-просве-
тительская рефлексия в Омске (2019) // Северные архивы и экспедиции. –  
2020. – T. 4. – № 2. – С. 131–142.

Машкарин М. И. «Смута ХХ века» в Сибири: взгляд сквозь документальное 
наследие (историко-архивные конференции в Омске по истории Революции  
и Гражданской войны в России) // Омский научный вестник. Серия «Общество. 
История. Современность». – 2020. – Т. 5. – № 1. – С. 70–74.

Петин Д. И., Тишкина К. А. Вспоминая трагичные дни России: конференция 
по истории Гражданской войны в Омске // Вестник Омского университета. 
Серия «Исторические науки». – 2022. – Т. 9. – № 1. – С. 239–247.

Петин Д. И.

ГРАФ Алида Васильевна (р. 1940) –  
краевед. Родилась 8 мая 1940 г. в с. Гал-
ка Добринского района АССР Немцев 
Поволжья в семье служащих. Образо-
вание получила на филологическом 
факультете ОГПИ им. А.  М.  Горького,  
который окончила в 1966 г. Работала  
учителем в Нововаршавском районе;  
позднее – в районных партийных 

и советских органах. Краеведением начала заниматься  
с 1965 г. Один из инициаторов создания Нововаршавского 
районного краеведческого музея, участвовала в комплек-
товании документальных и фотоколлекций. Изучала со-
став населения, историю заселения и развития с. Славянка  
и р. п. Нововаршавка. С 1980-х гг. собирала материалы  
о судьбах нововаршавцев в тылу и на фронте в годы Вели-
кой Отечественной войны. Автор раздела о районе в об-
ластной «Книге Памяти». Оказывала помощь в составлении 
книг «История Нововаршавского района», «Нововаршав-
ский район: история и люди», «Потомкам завещается...: 
очерки, воспоминания фронтовиков, тружеников тыла. 
1945–2000», «Нововаршавка моя, Нововаршавочка», «В нача-
ле жизни школу помню я..: страницы истории образования  
в п. Нововаршавка» и др. Почетный гражданин Ново- 
варшавского района.

Литература: 
Граф  А., Энгельс  Г. Выдержали! // Книга Памяти: Российская Федерация,  

Омская область: в 11 т. – Омск, 1995. – Т. 10: Районы: Нововаршавский,  
Одесский, Павлоградский, Русско-Полянский, Черлакский. – С. 15–21.

Граф  А.  В. Священная память // Солдаты Победы: Омская область:  
[об омичах, вернувшихся с Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.]:  
в 8 т. – Омск, 2003. – Т. 7: Районы: Калачинский, Называевский, Нижнеомский, 
Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский. – С. 295–301.

Граф А. В., Соловьева Т. П. и др. Вечный урок великого мужества: (тружени-
кам тыла Нововаршавского района посвящается). – Омск, 2011. – 353 с.

О ней: 
Граф  А.  В. // Лучшие люди России: энциклопедия. – М., 2004. – Вып. 6. –  

Ч. 2. – С. 837. 
Граф Алида Васильевна // Почетные граждане Нововаршавского района: 

альм. – Нововаршавка, 2016. – С. 6.
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2020 / сост.: 

Ю. Ю. Михайлова, А. В. Игнатова, О. В. Шевченко, И. И. Ямчукова. – Омск,  
2019. – С. 134–136.

Назарцева Т. М.

ГРИШИН Юрий Викторович (р. 1955) –  
краевед. Родился 28 июля 1955 г.  
в г.  Спасске Приморского края в се-
мье военнослужащих. Получил выс-
шее инженерное образование на фа-
культете «Автомобильный транспорт»  
в Сибирской государственной автомо-
бильно-дорожной академии, которую 
окончил в 2008 г. Изучает историю ин-

женерной мысли, историю военной техники и подготов-
ки кадров для гвардейских минометных частей в г. Омске.  
С 2013 г. работает в ОГИК музее научным сотрудником.  
Обеспечивает хранение коллекции оружия и снаряжения.  
Г. – популяризатор истории омских воинских формирова-
ний и знаток советской военной техники. Постоянный участ-
ник Всероссийской научно-практической конференции 
«Ядринцевские чтения» и автор статей в научно-популярном  
альманахе «Омский краевед». Член СКР, РВИО, национальной 
ассоциации оружейных экспертов.

Литература:
Гришин  Ю.  В. Увлеченные моделями // Омский краевед: науч.-попул.  

альм. – 2007. – № 4. – С. 40–48.
Гришин  Ю.  В. Подготовка кадров для гвардейских минометных частей  

в Омске // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2019. – № 8. – С. 91–98.
Гришин  Ю.  В. Интендантское училище в Омске // Омский краевед: науч.- 

попул. альм. – 2021. – № 10. – С. 84–88.
Котовщикова О. В.

ГУЛЬКО Александр Дмитриевич 
(р.  1957) – краевед. Родился 9 июня  
1957 г. в с.  Копьево Муромцевско-
го района Омской области в семье 
служащих. Образование получил на 
экономическом факультете ОмСХИ  
им. С.  М.  Кирова, который окончил  
в 1986 г., и в Российском институте 
переподготовки работников культу-

ры, искусства и туризма, который окончил в 1992 г. Рабо-
тал в районных партийных и советских органах, заведовал 
Большереченским отделом культуры. В 2006–2023 гг. – ди-
ректор государственного учреждения культуры Омской 
области «Омский государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская». Руководил рабо-
тами по созданию экспозиции под открытым небом, где 
представлены памятники регионального значения, жи-
лые постройки XVIII–XX вв.; воссозданы промыслы и ре-
месла; функционируют краеведческий и художественный 
отделы; площадка под открытым небом с образцами сель-
скохозяйственной техники и транспорта ХХ в. Г. является 
инициатором и участником фольклорно-этнографических 
экспедиций по районам севера Омской области, которые 
проводятся с 2006 г. Занимается исследовательской работой 
по изучению истории храмов Большереченского района.  
Инициатор создания и первый руководитель Большере-
ченской районной общественной организации краеведов 
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краеведческих конференций, регулярно публикуется на 
страницах сборников научных трудов, посвященных объек-
там культурного наследия Омской области, сборника науч-
ных трудов «Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея», альманаха «Иртыш», журнала «Ом-
ская муза». Активно занимается популяризацией краевед-
ческих знаний и патриотическим воспитанием в перио-
дической печати, на телевидении, в работе со студентами. 
Курировала выполнение и установку памятника в г.  Омске 
художнику М.  А.  Врубелю. Член Ученого совета ОГИК му-
зея. Член СКР. Лауреат (в составе авторского коллектива)  
XVII Всероссийского конкурса краеведческих и региональ-
ных изданий «Малая Родина». Награждена медалью Союза 
архитекторов России «За выдающийся вклад в архитектур-
ную науку» имени А. В. Иконникова. 

Литература: 
Омский областной музей изобразительных искусств им. М.  А.  Врубеля: 

«Сибирь неизвестная: сокровища курганов – Михаил Врубель – «Бубновый 
валет» – «Червонная тройка» и другие»: археология – живопись – графика:  
альбом-каталог / науч. ред., авт. А. Н. Гуменюк. – Омск, 2004. – 80 с. – (Золотая 
карта России).

Гуменюк  А.  Н. Стиль модерн в архитектуре Омска: монография. – 
Омск, 2007. – 140 с.

Гуменюк А. Н. Неоклассицизм в архитектуре Омска 1910-х годов: моногра-
фия. – Омск, 2009. – 104 с.

Гуменюк  А.  Н. Эклектика в архитектуре Омска второй половины  
XIX–XX веков: монография. – Омск, 2011. – 148 с.

О ней:
Гуменюк А. Н. // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко- 

краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 69.
Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского Государ-

ственного академического института живописи, скульптуры и архитек-
туры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915–2015. – СПб., 
2007. – С. 618.

Гуменюк  Алла Николаевна // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / под 
ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – C. 289–290.

Вибе П. П.

ГУРЬЕВ Геннадий Ювенальевич  
(р. 1959) – историк-краевед. Родился 
24 мая 1959 г. в г.  Омске. Образование 
получил на историческом факультете 
ОГПИ им. А.  М.  Горького, который окон-
чил в 1981 г. Работал учителем истории 
в школе д.  Радищево Нижнеомского 
района Омской области, затем – дирек-
тором школы. В конце 1980-х – начале  

1990-х гг. на общественных началах в ОГОНБ им. А. С. Пушки-
на осуществлял библиографирование краеведческих мате-
риалов из районных газет Омской области. В 2000-х гг. напи-
сал ряд статей для сборников «Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья». Член авторского коллектива 
«Энциклопедии Омской области». Участвовал в написа-
нии статей для справочных изданий «Омский некрополь.  
Исчезнувшие кладбища» и «Омский некрополь. Старейшие 
кладбища». Автор-составитель справочников «Улицы города 
Омска» и «Административно-территориальное деление Ом-
ской области в 1917–2007 годах». Выступает в качестве экс-
перта по вопросам краеведения в печати и на телевидении.

Литература:
Улицы города Омска: справ. / сост.: Г. Ю. Гурьев, Е. Н. Гусева, Л. И. Огородни-

кова. – Омск, 2001. – 261 с.
Улицы города Омска: справ. / сост.: Г.  Ю.  Гурьев, Л.  И.  Огородникова. –  

2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2008. – 280 с.
Административно-территориальное деление Омской области в 1917– 

2007 годах: справ. / сост.: Г. Ю. Гурьев, Л. И. Огородникова. – Омск, 2008. – 247 с.
Наумов С. С.

«Наследие». Участвовал в разработке совместных проектов: 
«Мир дому твоему», «Козьма-Демьян – свадебные кузнецы», 
«Фольклорный обоз». На базе музея-заповедника организо-
вывал проведение Межрегиональной научно-практической 
конференции по историческому краеведению «Аношинские 
чтения»; член оргкомитета чтений и редакционной колле-
гии материалов конференции. Участник многих всероссий-
ских, региональных научно-практических конференций, 
семинаров по краеведению и музейному строительству.  
Г. руководил подготовкой краеведческих изданий: «Сказ  
о Старине Сибирской», «Археологические древности Боль-
шереченского района в собраниях омских музеев», каталог 
«Культура русского населения Омского Прииртышья конца 
XIX – начала ХХ вв.», «Откуда есть пошла Старина Сибир-
ская». Член ВООПИиК, РВИО. Удостоен нагрудного знака  
Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», 
лауреат премии Губернатора Омской области «За заслуги  
в развитии народного творчества» в номинации «Лучший 
руководитель в сфере культуры и искусства». Заслуженный 
работник культуры РФ.

Литература:
Гулько  А.  Д. Перспективы развития историко-культурного музея- 

заповедника «Старина Сибирская» // Аношинские чтения: мат-лы межрег.  
науч.-практ. конф. (р. п. Большеречье, 12–13 октября 2016 г.) / гл. ред.  
Т. Н. Золотова; отв. ред.: И. А. Селезнева, Г. М. Патрушева, О. Н. Шелегина. – 
Омск, 2017. – С. 53–62.

Гулько  А.  Д. Сохранять «Старину Сибирскую» – наше призвание // Ано-
шинские чтения: мат-лы межрег. науч.-практ. конф. (р. п. Большеречье,  
12–13 октября 2016 г.) / гл. ред. Т. Н. Золотова; отв. ред.: И. А. Селезнева,  
Г. М. Патрушева, О. Н. Шелегина. –– Омск, 2017. – С. 290–298.

О нем:
Гулько Александр Дмитриевич // Энциклопедия Омской области: в 2 т. /  

под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 289.
Назарцева Т. М.

ГУМЕНЮК Алла Николаевна (р. 1952) – 
культуролог-краевед, канд. искусство-
ведения. Родилась 21 декабря 1952 г.  
в г. Омске в семье служащих. Образова-
ние получила на факультете промыш-
ленного и гражданского строительства 
Сибирского автомобильно-дорожного 
института им. В.  В.  Куйбышева, кото-
рый окончила в 1975 г., и на факультете  

теории и истории искусств Академического института жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. И.  Е.  Репина Акаде-
мии художеств СССР, который окончила в 1989  г. В 2002 г.  
защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата искусствоведения на тему «Архитектура Омска 
XIX – начала XX веков». В 1981–2005  гг. работала старшим 
научным сотрудником, заместителем директора по науч-
ной работе Омского областного музея изобразительных 
искусств им. М.  А.  Врубеля, в 2005–2007  гг. – заместителем 
министра культуры Омской области, с 2007 г. – заведующая 
кафедрой «Дизайн» Института дизайна, экономики и серви-
са в Омском государственном техническом университете. 
Принимала участие в издании четырехтомника «В.  И.  Ко-
чедамов. Труды по истории градостроительства c коммен-
тариями современных ученых», содействовала передаче  
в ОГИК музей архива В. И. Кочедамова. В Омском областном 
музее изобразительных искусств им. М.  А.  Врубеля стояла 
у истоков формирования коллекции архитектурной графи-
ки омских архитекторов ХХ в., в т. ч. выпускников Худпрома  
им. М.  А.  Врубеля. Постоянный участник омских научных  

Г
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Д.  М.  КАРБЫШЕВ: КАДЕТ, ГЕНЕРАЛ, ПАТРИОТ – научно- 
практическая конференция, посвященная 120-й годов-
щине со дня рождения генерала Дмитрия Михайловича 
Карбышева. Состоялась в г.  Омске 25 октября 2000 г. Ор-
ганизаторы: Российский военный историко-культурный 
центр при Правительстве РФ, Администрация Омской об-
ласти, ОмГУ, Омский филиал Объединенного института 
истории, филологии и философии СО РАН. Председатель 
оргкомитета – В.  А.  Третьяков, сопредседатели – А.  В.  Ка-
сьянов, Н.  А.  Томилов. Заслушано 12 докладов. Освещены 
жизнь Д.  М.  Карбышева, его обучение в Сибирском кадет-
ском корпусе, становление как офицера, работа как инже-
нера-фортификатора Красной армии и ученого, его подвиг  
в Великой Отечественной войне, а также охарактеризова-
ны материалы фондов Д. М. Карбышева в Центре докумен-
тации новейшей истории Омской области и в ОГИК музее.  
С темой Великой Отечественной войны связаны доклады  
об омичах – Героях Советского Союза, вкладе народов Си-
бири в победу, отношении современной молодежи ко Дню 
Победы, карбышевском движении школьников – юных крае- 
ведов г.  Омска. В ОГОНБ им. А.  С.  Пушкина, где к началу ра-
боты конференции открылась выставка «Навечно в памяти 
народной – солдат, герой, ученый», посвященная Д. М. Кар-
бышеву, присутствовало более 200 омичей. Они также при-
няли участие в торжественном возложении венка к памятни-
ку Д. М. Карбышеву и открытии мемориальной доски Герою 
Советского Союза генерал-лейтенанту Д.  М.  Карбышеву  
на здании Омского кадетского корпуса.

Литература:
Патрушева  Г.  М., Томилов  Н.  А. Научно-практическая конференция 

«Д. М. Карбышев: кадет, генерал, патриот» // Культурологические исследо-
вания в Сибири. – 2001. – № 1. – С. 154–156.

Томилов Н. А.

ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ ОМСКУ: ИСТОРИЯ И СОВРЕ-
МЕННОСТЬ – научно-практическая конференция. Состоя-
лась в г.  Омске 20–21 июня 1996 г. Организаторами высту-
пили Департамент культуры и искусства Администрации 
города Омска, ОмГУ, Омский филиал Объединенного ин-
ститута истории, филологии и философии СО РАН. В кон-
ференции приняли участие более 60 человек (историки, 
специалисты архивного и музейного дела, краеведы) из 
г. Омска, г. Кемерово, г. Тары. В рамках пленарного заседания 
обсуждались вопросы, посвященные историографии ом-
ской истории и подготовке первого тома издания «Очерки 
истории города Омска», необходимости достоверного осве-
щения событий на основе фактов и документов, созданию 
программы по изучению неисследованных краеведческих 
тем, празднованию 200-летнего юбилея города в 1916 г.,  

Д
истории Сибирского кадетского корпуса, культурологиче-
ским исследованиям в г. Омске. 

На секции «Социально-экономическое развитие Омска  
в XVIII–XX вв.» рассматривались вопросы об исторических 
связях г.  Тары и г.  Омска, источники по исследованию Ом-
ского Прииртышья, проблемы экономического развития 
г. Омска в конце XIX – первой трети XX вв., применения при-
нудительного труда на предприятиях, в сельском хозяйстве, 
развитии Омской железной дороги. 

Доклады секции «Общественно-политическая жизнь  
Омска (история и современные процессы)» освещали про-
блемы в рамках заданной темы, хронологически относя-
щиеся ко второй половине XIX – началу XX в., деятельность  
депутатов от Степного края в Государственной думе, дей-
ствие системы политического контроля в г.  Омске при 
А.  В.  Колчаке, идеологическую работу в г.  Омске во второй 
половине 1940-х гг., причины кризисного состояния в пар-
тийных организациях Омской области и др. 

Секция «Развитие образования, науки и культуры в Ом-
ске» посвящалась изучению древнего искусства, архитекту-
ре Первой и Второй Омских крепостей, вопросам образова-
ния и культуры города в конце XIX – начале XX в., развитию 
музейного дела. 

По итогам работы конференции было принято решение 
обратиться к Администрации города со следующими пред-
ложениями: оказать содействие Департаменту культуры  
и искусства в публикации первого тома «Очерков истории го-
рода Омска», подготовленного к изданию; ускорить решение 
вопроса о создании культурного центра «Омская крепость»  
и выделении помещения Музею городского быта; Админи-
страции Омской области и Администрации города Омска 
оказать содействие в копировании малодоступных источ-
ников по истории Омска и Омской области, находящихся  
в архивохранилищах Казахстана. Высказано пожелание уве-
ковечить память И. И. Шпрингера, создать авторский коллек-
тив по разработке и написанию истории Омской области.

Литература:
Родионов Ю. П. Конференция к юбилею Омска // Исторический ежегодник. –  

Омск, 1996. – С. 147–148.
Келлер Л. И. 

ДЕБУС Людмила Викторовна (р. 1963) –  
краевед. Родилась 19 сентября 1963 г.  
в г.  Омске. Образование получила на 
режиссерском факультете Алтайского 
государственного института культу-
ры, который окончила в 1984 г. Рабо-
тала режиссером народного театра 
в Русско-Полянском доме культуры, 
директором студенческого клуба Ом-

Д
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«Ядринцевские чтения». Член Ученого совета ОГИК музея.  
Член СКР, РФК. Лауреат премии Губернатора Омской области 
за заслуги в развитии культуры и искусства имени Леони-
да Николаевича Мартынова. Награждена памятными меда-
лями «К 100-летию М. А. Шолохова» и «За вклад в развитие 
омского краеведения и сотрудничество с Омским государ-
ственным историко-краеведческим музеем», учрежденны-
ми в честь 125-летия со дня рождения А.  Ф.  Палашенкова  
и 180-летия со дня рождения Н. М. Ядринцева.

Литература:
Девятьярова  И.  Г. Художественная жизнь Омска XIX – первой четверти  

ХХ века. – Омск, 2000. – 142 с.
Омск... волею Петра Великого: [архитектурные образы трех столетий] / 

авт. текста И. Г. Девятьярова; фотохуд. В. Ф. Кудринский. – Омск, 2004. – 327 с.
Девятьярова И. Г. Омск на пути к 300-летию: альбом. – Омск, 2009. – 59 с.
Девятьярова  И.  Г. Время омское в очерках и фотографиях. 1716–2014:  

альбом. – Омск, 2014. – 144 с.
Третья столица. Омск, 1918–1919: в 2-х т. / отв. ред., сост. И. Г. Девятья-

рова. – Омск, 2011. – Т. 1: Изобразительное искусство, литература / авт. 
И. Г. Девятьярова, С. Н. Поварцов. – 116 с.; Т. 2: Музыка, театр, историческая 
хроника / авт. М. А. Белокрыс, Л. К. Богомолова, П. П. Вибе. – 114 с.

О ней: 
Севостьянова  Г.  А. Поздравляем с юбилеем Ирину Григорьевну Девятья-

рову! // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2006. – № 3. –  
С. 11–15.

Вибе П. П.

ДЕМЬЯНОВ Кирилл Владимирович 
(р. 1997) – историк-краевед. Родился  
12 августа 1997  г. в г.  Омске. Образо-
вание получил на историческом фа-
культете ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевско-
го, который окончил в 2021 г. С 2019  
по 2022 г. – специалист по развитию 
научных журналов научно-техническо-
го отдела ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. 

Краеведением увлекся в школьные годы. В своих работах, 
опираясь на омский и всероссийский материал, исследует 
проблемы исторической памяти в городской топонимике, 
трансформации образов и символов городских пространств. 
Популяризатор краеведческих знаний. Соавтор экскурси-
онного маршрута «Омск еврейский», приглашенный экс-
курсовод проекта «Город говорит». Постоянный участник  
научных краеведческих мероприятий, конференций  
и круглых столов. Член СКР, ВООПИиК, РФК.

Литература:
Демьянов  К.  В., Рыженко  В.  Г. Омская топонимия в контексте изучения 

культурного пространства российского города // Вестник Омского универ-
ситета. Серия «Исторические науки». – 2016. – № 4. – С. 73–80.

Герасимова  В.  А., Демьянов  К.  В. Омск еврейский: маршрут экскурсии. – 
Омск, 2019. – 36 с.

О нем:
Загребин С. С. Этнокультурное пространство города в междисциплинар-

ном научном дискурсе: обзор научной конференции «Антропология города» //  
Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2018. –  
№ 4. – С. 304–310.

Наумов С. С.

ДМИТРЕНКО Наталья Николаевна  
(р. 1951) – библиограф-краевед. Роди-
лась 18 декабря 1951  г. в с. Дубровка 
Октябрьского района Челябинской 
области в семье служащих. Образо-
вание получила в Челябинском госу-
дарственном институте культуры по 
специальности «Библиотековедение  
и библиография массовых и научных 

ского государственного университета. В 1990-х гг. заня-
лась предпринимательской деятельностью. Создатель  
и руководитель частной галереи «Лошадь Пржевальского». 
Активно популяризирует краеведческие знания. В 2007 г. 
инициировала выпуск сувенирной издательской продук-
ции по краеведческой тематике: сувенирные наборы «Си-
бирский Лейпциг, Омск торгово-промышленный начала  
20-го века», «Омская крепость. Военный форпост России.  
Основа будущего города»; наборы открыток «Омск середи-
ны минувшего века. Фотолетопись эпохи», «Омск деревян-
ный. Страницы истории зодчества», «Белый Омск. Омск –  
столица Белой России. 1918–1919 гг.», «Омичи! Крепите мир 
трудом! Омск промышленный. 1970-е годы», «Омск нача-
ла XXI века», «Омск столетие назад. Православные храмы», 
«Омск. Год основания 1716. Реки и мосты», «Омск. Горизонты 
города»; тематические ежедневники «История омской во-
енной промышленности», «Омск в истории России»; книж-
ки-раскраски для детей «Вторая Омская крепость», «Ермак», 
«Любочка», «Николай Второй. Дорога через Омск», «Омск 
для Победы», «Сказ про Ивана, царского подполковника».  
В 2013–2017 гг. Д. руководила издательской группой Ом-
ского филиала Российского фонда культуры. Автор-соста-
витель популярного издания «Сила Сибири. История Ом-
ского края». Одна из инициаторов проведения памятных  
«Царских дней» в р. п.  Любинском. Участник научных крае-
ведческих конференций и круглых столов. Член РФК.

Литература:
Сила Сибири. История Омского края / ред.-сост. Л.  В.  Дебус. – Омск,  

2016. – 294 с.
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Наумов  С.  С., Сорокин  А.  П. Издательская группа Омского филиала  

Российского фонда культуры: сувенирные проекты об омской истории  
и культуре // Вестник культуры. – 2014. – № 1. – С. 10.

Наумов С. С.

ДЕВЯТЬЯРОВА Ирина Григорьевна 
(Занфира Гизатуловна) (р. 1946) – исто-
рик-краевед, канд. ист. наук. Родилась 
25 октября 1946 г. в с.  Вятском Хаба-
ровского края. Образование получила 
на филологическом факультете ОГПИ  
им. А.  М.  Горького, который окончила  
в 1968 г., и на факультете теории и исто-
рии изобразительного искусства Ле-

нинградского института живописи, скульптуры и архитек-
туры им. И.  Е.  Репина, который окончила в 1975 г. В 2002 г.  
защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук на тему «Художественная жизнь 
Омска XIX – первой четверти XX века». С 1970 по 1973 г. ра-
ботала директором выставочного зала Дома художников,  
с 1973 г. работает в Омском областном музее изобразитель-
ных искусств им. М. А. Врубеля. Д. – член авторских коллек-
тивов «Энциклопедии города Омска» и «Энциклопедии Ом-
ской области», автор сборника научных трудов «Известия 
Омского государственного историко-краеведческого музея», 
историко-краеведческого альманаха «Омская старина», 
альманаха «Иртыш». С 1972 г. занимается популяризацией 
краеведческих знаний в периодической печати и на телеви-
дении, участвует в краеведческих лекториях. Подготовила 
выставки «Искусство Белой столицы», «Тридцать три скан-
дала Колчаку. Художники в Белой столице. 1918–1919 годы»,  
«Давид Бурлюк: прощальные гастроли футуриста». Участ-
ник Всероссийских научно-практических конференций 

Д
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библиотек», который окончила в 1973 г. В 1974–2018 гг. – биб- 
лиограф, заведующая сектором краеведческой библиогра-
фии информационно-библиографического отдела ОГОНБ  
им.  А.  С.  Пушкина. Внесла существенный вклад в развитие 
библиотечного краеведения Омской области и в совершен-
ствование краеведческого справочно-библиографического 
аппарата ОГОНБ им.  А.  С.  Пушкина (краеведческого ката-
лога, картотеки «Хроника дат и событий Омской области»). 
Составитель краеведческих библиографических указате-
лей: «Алексей Николаевич Либеров», «Здравоохранение 
Омской области» и др. С 1985  г. работала над календарем 
знаменательных и памятных дат «В помощь краеведу»,  
с 1996  г. – «Знаменательные и памятные даты Омского  
Прииртышья». Как автор, составитель и редактор постоян-
но совершенствовала структуру, содержание, оформление 
календаря. Редактор краеведческих библиографических по-
собий: «Александр Лейфер», «Годы, прошедшие не бесплод-
но: (Ф. М. Достоевский и Омск)», «Мой триумфальный день 
настанет…», «Неизвестная Великая война. Омск и омичи  
в Первой мировой войне», «Петр Людовикович Драверт», 
«П.  А.  Столыпин и Омское Прииртышье» и др. Оказывала 
методическую помощь коллегам из районов Омской обла-
сти в создании краеведческих каталогов и картотек. Подго-
товленные ею методические рекомендации «Использова-
ние краеведческих библиографических пособий в работе 
массовых библиотек» высоко оценены в журнале «Совет-
ское библиотековедение». Публиковалась в центральной 
и местной печати, выступала на научных конференциях:  
«Архивные чтения памяти Н.  В.  Горбаня», «Макушинские 
чтения», «Проблемы краеведческой деятельности би-
блиотек» и др. Разрабатывала выставки: «Архитектур-
ная жемчужина Омска», «Душа и мир Омской Пушкинки»  
к 100-летию библиотеки, «Омская культура: известные  
имена, неизвестные факты» и др. Участвовала в подготов-
ке первых в истории региона энциклопедических изданий:  
энциклопедия «Омск» (не осуществлена), «Энциклопедия  
города Омска», «Энциклопедия Омской области». 

Литература:
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Каткова Е. И. 

ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ Александр Ип-
политович (1847–1915) – краевед, ис-
следователь Сибири. Родился в 1847  г.  
в семье художника Ипполита Алексан-
дровича Дмитриева-Мамонова, принад- 
лежавшего к старинному дворянскому 
роду. В 1876 г. Д. назначен вице-губер-
натором г.  Томска. Принял непосред-
ственное участие в подготовке и созда- 

нии Первого Сибирского университета. В 1881–1885 гг.  
занимал пост вице-губернатора Тобольской губернии.  

В 1886 г. перешел на службу в г.  Омск, получив должность  
вице-губернатора Акмолинской области. Занимался ак-
тивной общественной и просветительской деятельностью. 
Состоял в ЗСОИРГО с первых лет существования Отдела, 
вступив в действительные члены в 1878 г. Помимо регио-
нальных научных объединений, состоял в Обществе лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии при 
Московском университете, избирался действительным  
членом Императорского общества любителей естествозна-
ния, антропологии и этнографии при Московском универ-
ситете. Написал несколько книг, посвященных исторической 
тематике, в числе которых «Пугачевщина в Сибири: очерк 
по документам экспедиции генерала Деколонга». В работе 
раскрывается, в частности, участие омских воинских частей 
в подавлении восстания, описывается следственное дело 
над ссыльным колодником В.  Морозовым, обвиняемым  
в подготовке бунта на территории Омской крепости. «Де-
кабристы в Западной Сибири: исторический очерк по 
официальным документам» посвящен судьбам участни-
ков восстания 1825 г., пребыванию в г.  Омске декабриста 
С. М. Семенова, подготовке в г. Омске восстания ссыльными 
поляками. Д. составил первое описание Великого Сибирско-
го пути – «Путеводитель по Великой Сибирской железной 
дороге», в т.  ч. характеристика железной дороги, истории  
ее создания и функционирования, сведения о станциях, 
справочная информация о г.  Омске. В 1894 г. Д. покинул 
г. Омск. Умер 19 октября 1915 г. в г. Санкт-Петербурге.
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Блинова  О.  В. Дмитриев-Мамонов Александр Ипполитович // Омск 
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Блинова О. В.

ДОЛГУШИН Александр Петрович 
(1937–2014) – краевед. Родился 1 янва-
ря 1937  г. в с.  Кабырдак Тюкалинского 
района Омской области в крестьянской 
семье. Образование получил на фа-
культете журналистики Уральского го-
сударственного университета, который 
окончил в 1968 г. Более 20 лет работал 
в газетах Тюкалинского, Большеречен-

ского районов, позднее – Омском обкоме КПСС, областной 
газете «Омская правда» (после 1991). Работая в газетах,  
с 1959 г. начал заниматься краеведением, публиковал 
краеведческие очерки, статьи по истории Тюкалинского, 
Большереченского, Колосовского районов. Изучая архив-
ные материалы, описывал историю районов через судь-
бы участников событий. Один из авторов краеведческого  
научно-популярного альманаха «Омская старина». Соста-
витель изданий «Меж дней летящих: сборник очерков»,  
«На ветрах времени. Омская журналистика: вчера, сегодня, 
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завтра», «Омичи – Герои Социалистического труда». Участво-
вал в подготовке статей для «Энциклопедии Омской обла-
сти». Умер 3 сентября 2014 г., похоронен на Старо-Северном 
мемориальном кладбище г. Омска.

Литература:
Долгушин А. П. Райцентры Омской области. – Омск, 1980. – 388 с.
Долгушин  А.  П. Кыбырдак – село старинное // Омская старина: ист.- 

краевед. альм. – Омск, 1995. – Вып. 3. – С. 123–131.
Долгушин  А.  П. Тюкалинские были: очерки истории города и района. – 

Омск, 1996. – 157 с. 
Долгушин А. П. Сказание о Большеречье. – Омск, 1998. – 190 с. 
Маслов Н., Долгушин А., Лаптев Н. [и др.]. На ветрах истории: городу Тюка-

линску – 250 лет. – Омск, 2009. – 304 с.
О нем:
Долгушин Александр Петрович // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / 

под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 317.
Маслов  Н.  В. Долгушин Александр Петрович // Энциклопедия города Ом-

ска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: 
Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 351.

 Назарцева Т. М.

ДРАВЕРТ Пётр Людовикович (Людвиго-
вич) (1879–1945) – краевед, исследова-
тель Сибири, минералог, геолог, поэт. 
Родился 4 (16) января 1879 г. в г.  Вятке 
в семье крупного чиновника – сена-
тора Л.  С.  Драверта. В 1899 г. поступил 
на естественное отделение физико- 
математического факультета Казанско-
го университета. В 1901–1904 гг. вел 

исследовательские работы на Волге, Урале, в Прибайкалье. 
Обучение в университете дважды прерывалось ссылками за 
участие в студенческом революционном движении и дли-
лось в общей сложности 15 лет. В период якутской ссылки 
занимался изучением минералов в Олекминском и Вилюй- 
ском округах, соляных месторождений по р. Кемпендяй, фло-
ры и фауны бассейна р. Лены. В 1910 г. по ходатайству отца 
был переведен на лечение в г.  Казань, а через год направ-
лен отбывать оставшийся срок ссылки в г. Томск. С 1918 г. –  
старший ассистент, затем профессор и заведующий кафе-
дрой минералогии и геологии ОмСХИ. Четырежды изби-
рался президентом Ученого бюро Сибирской сельскохозяй-
ственной академии. В Горьковском районе Омской области  
первым исследовал уникальный геологический объект,  
названный в его честь Берегом Драверта. Один из наиболее 
активных и деятельных членов ЗСОРГО, в 1922–1923 гг. –  
председатель. В марте 1931 г. арестован по делу Общества 
изучения Сибири и ее производительных сил и этапирован  
в г. Новосибирск, освобожден в конце 1931 г. В 1938–1940 гг.  
заведовал научной частью государственного заповедни-
ка «Боровое». В окрестностях г.  Омска обнаружил минерал 
ермакит, исследовал фосфориты Омско-Тарского Приир-
тышья, известковое сырье, местный бурый уголь. В годы 
Великой Отечественной войны вел опыты по использова-
нию минеральных суррогатов для замещения дефицитно-
го натурального сырья, стал ведущим специалистом в дан-
ной области. Наряду с В.  И.  Вернадским, А.  Е.  Ферсманом  
и Л.  А.  Куликом считается создателем советской метеори-
тики. В 1927–1945 гг. – председатель Омской метеоритной 
комиссии, до 1937 г. входившей в структуру Омского об-
ластного бюро краеведения, а затем – Омского отделения 
Всесоюзного астрономо-геодезического общества. Участво-
вал в поисках Тунгусского метеорита, обнаружил и описал 
семь метеоритов, упавших в Сибири, писал о «тарском бо-
лиде» 1929 г., составил каталог болидов. Исследовал редкое 

природное явление – аномальные звуки, сопровождающие 
полет метеоров, дал ему наименование «электрофонные 
болиды», ставшее научным термином. Интересовался архе-
ологией и палеонтологией, производил регулярные сборы 
подъемного материала на Омской стоянке (демонстрировал 
свои находки А. В. Луначарскому в 1923 г.), открыл стоянку- 
поселение у с.  Лежанка Горьковского района, грот с на-
скальными рисунками и древнюю стоянку в окрестностях 
станицы Баян-Аул, проделал большую работу по монтажу 
скелета мамонта, найденного М.  С.  Каргополовым в 1924 г.  
на р. Оша в Знаменском районе. Член Союза писателей СССР 
с 1934 г. В последние годы жизни работал научным сотруд-
ником Омского областного краеведческого музея. Умер  
12 декабря 1945 г., похоронен на Казачьем кладбище г. Ом-
ска, позже стараниями А. Ф. Палашенкова могила перенесена  
на Старо-Восточное кладбище. Архив ученого, его коллек-
ции и семейные реликвии хранятся в ОГИК музее, а библио-
тека – в фонде ценных и редких книг ОГОНБ им. А. С. Пушкина. 
С 2014 г. в библиотеке проводится Всероссийская научно- 
практическая конференция «Дравертовские чтения».

Литература:
Драверт  П. Об использовании корневища сусака в качестве суррогата 

хлеба. – Омск, 1921. – 21 с.
Драверт  П.  Л. Метеориты, наблюдения над их падением и их поиски. – 

Омск, 1944. – 12 с.
О нем:
Палашенков А. Ф. П. Л. Драверт // Памятники и памятные места Омска  

и Омской области. – Омск, 1967. – С. 219–221.
Лейфер  А. «Сибири не изменю!..»: страницы одной жизни. – Новосибирск, 

1979. – 132 с.
Коников Б. А. Петр Людовикович Драверт как краевед-археолог // Немцы 

Сибири: история и культура. – Омск, 1993. – С. 50–54.
Поварцов С. Н. Петр Драверт и дело ОИС // Писатель. Общество. Власть: 

сб. науч. тр. – Омск, 1995. – С. 71–87.
Ремизов  А.  В. Ученый, путешественник, поэт // Петр Людовикович  

Драверт (1879–1945): биобиблиогр. указ. – Омск, 2014. – С. 3–17.
Ремизов А. В.

ДРАВЕРТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – всероссийская научно-прак-
тическая конференция, названная в память ученого-крае-
веда, минералога, поэта, библиофила П.  Л.  Драверта. Про-
водится в г. Омске ОГОНБ им. А. С. Пушкина при поддержке 
Министерства культуры Омской области один раз в пять лет. 
Цель конференции – привлечение внимания широких слоев 
населения, научной, педагогической и культурной (библио-
течной, музейной) общественности к биографии, научному 
и культурному наследию П.  Л.  Драверта, обсуждение акту-
альных вопросов истории края, краеведческого движения  
и библиотечного дела.

Всего проведено две конференции. Первая состоялась  
25 ноября 2014 г. в статусе региональной и была приуро-
чена к 135-летию со дня рождения П. Л. Драверта. В работе 
пленарного заседания, проходившего в Центре книжных па-
мятников ОГОНБ им. А. С. Пушкина, приняли участие более  
80 человек. На пленарном заседании выступил автор первой 
биографической книги об ученом А.  Э.  Лейфер. Также с до-
кладами выступили Т. В. Бернгардт, А. М. Лосунов, Л. Г. Поно-
марева, В. Г. Рыженко, В. М. Физиков. Рассмотрены различные 
грани личности Драверта, затронуты разнообразные аспек-
ты его научного и литературного наследия. На конференции 
речь шла о личной библиотеке П. Л. Драверта, хранящейся 
в ОГОНБ им. А. С. Пушкина, и о книжных собраниях извест-
ных омских библиофилов и необходимости их сохранения.  
Состоялась презентация биобиблиографического указателя 
«Петр Людовикович Драверт (1879–1945)».
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На третьей секции «Книга как феномен культуры» про-
звучали доклады по библиофильской и книговедческой 
тематике. Л.  И.  Рыженко ознакомил слушателей с проектом 
«Сибирский тракт», объединившим усилия местных музеев, 
библиотек и энтузиастов-краеведов; Е. И. Каткова – с вари-
антами художественного оформления «Записок из Мертво-
го дома» Ф.  М.  Достоевского, изданных в г.  Омске. Интерес 
также вызвали доклады С.  Д.  Бакулиной, В.  В.  Гоношилова, 
Ю. П. Зародовой, И. А. Махнановой, С. В. Новикова, Т. И. Под-
корытовой. Удаленно заслушаны доклады учащихся средней 
общеобразовательной школы с.  Кемпендяй Сунтарского 
района Республики Саха (Якутия), где в 1906–1907 гг., на-
ходясь в ссылке, П.  Л.  Драверт участвовал в геологических  
и минералогических экспедициях.

В ходе работы конференции прозвучал ряд практиче-
ских предложений по увековечиванию памяти профессо-
ра П.  Л.  Драверта в городском культурном пространстве, 
реконструкции существующих и созданию новых «мест па-
мяти». В резолюции конференции говорилось о необходи-
мости реставрировать могилу П. Л. Драверта на Старо-Вос-
точном кладбище г.  Омска, установить бюст П.  Л.  Драверту  
на ул. Музейной, 3 (у бывшего здания отдела Географиче-
ского общества), издать на базе ОГИК музея материалы из 
личного фонда П. Л. Драверта в серии «Антология омского 
краеведения», опубликовать воспоминания современников 
и документы из фондов ИАОО. Принято решение способ-
ствовать начинаниям по формированию в здании библио-
теки зон для разных групп читателей (для вдумчивого чте-
ния, культурного общения, мастер-классов и т. д.), созданию 
молодежной дискуссионной площадки для обсуждения  
и продвижения книги и книжной культуры, размещению  
в открытом доступе архивных и фондовых материалов, орга-
низации новых форм продвижения информационных ресур-
сов в сети Интернет. 

В конференции принимали участие научные сотрудни-
ки, преподаватели, краеведы, сотрудники музеев, архивов  

Работа конференции проходила по трем направлениям. 
На секции «Научное и литературное наследие П. Л. Дравер-
та. Роль библиотек и музеев в развитии краеведения» за-
слушаны доклады Л.  И.  Огородниковой «Имя П.  Л.  Драверта  
в документах Исторического архива Омской области», 
продемонстрировавшей подлинные документы из фон-
дов архива; Г.  Б.  Буслаевой «Личная коллекция профессора 
П. Л. Драверта в собраниях ОГИК музея», а также А. Я. Адама, 
Я. В. Адама, В. Н. Крупко, Е. В. Леус, Н. А. Левочкиной, О. А. Мили-
щенко, С. С. Наумова, А. П. Сорокина, А. А. Тихонова, Л. Л. Шала-
гиновой, Е. И. Эйхвальд. 

Вторая секция «Книга и книжные собрания Омского 
региона: проблемы сохранности, изучения, описания» по-
священа изучению и использованию книжного наследия 
региона. В докладе И.  Г.  Дьячковой представлен опыт ис-
пользования в качестве первоисточника в образователь-
ных целях старопечатных книг XVIII в. из фонда редких книг  
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. 

Участники Всероссийской научно-практической конференции  
«Дравертовские чтения» (слева направо): В. Г. Рыженко,  

Л. И. Огородникова, В. И. Селюк. Омск, 2014 г.

Заседание секции Всероссийской научно-практической конференции «Вторые Дравертовские чтения». Омск, 2019 г.
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и библиотек из разных городов России, дальнего и ближнего 
зарубежья. Участникам конференции представлены книж-
но-иллюстративные и документальные выставки: «Сибири 
не изменю!.. К 135-летию со дня рождения П.  Л.  Драверта» 
(189 изданий); «Библиотека Петра Людовиковича Драверта 
в фондах Омской государственной областной научной би-
блиотеки имени А. С. Пушкина» (243 издания). По результа-
там работы конференции библиотекой подготовлен и издан 
сборник, содержащий, кроме текстов докладов, ранее неиз-
вестные материалы о П. Л. Драверте из фондов ИАОО.

Вторая конференция прошла 19–20 ноября 2019 г.  
в статусе всероссийской и была приурочена к 140-летию 
со дня рождения П.  Л.  Драверта. Конференция посвящена 
деятельности институтов социальной памяти (библиотек, 
музеев и архивов) в области краеведения, комплексному  
изучению и использованию книжного наследия. Организа-
ционный комитет конференции возглавил министр культуры 
Омской области канд. ист. наук Ю. В. Трофимов. Соорганиза- 
торами конференции выступили: кафедра библиотечно- 
информационной деятельности ОмГУ им. Ф. М. Достоевско-
го, информационно-библиографический отдел Российской 
национальной библиотеки, Научная сельскохозяйственная 
библиотека ОмГАУ им. П. А. Столыпина, а также Омские реги-
ональные отделения РГО, РФК, Общества развития русского 
исторического просвещения «Двуглавый Орел». В чтениях 
приняли участие 94 человека, в т. ч. 22 – заочно. География 
очных участников конференции охватывала города России 
(Екатеринбург, Москва, Омск, Санкт-Петербург, Томск), Бела-
руси (Минск), Узбекистана (Фергана), а также сельские райо-
ны Омской области и Якутии.

На пленарном заседании представлены доклады, по-
священные документальному и литературному наследию 
П. Л. Драверта (Е. А. Акелькина, А. В. Жук, С. А. Мулина), опы-
ту взаимодействия библиотек и краеведческого сообще-
ства по изучению и сохранению исторического и куль-
турного наследия (Н.  А.  Томилов, М.  К.  Чуркин). Особый 
интерес вызвал доклад директора Ферганского област-
ного информационно-библиотечного центра им. Ахмада 
Фаргани (Республика Узбекистан) Ш.  Ф.  Аслонова, посвя-
щенный информационным технологиям в деятельности 
библиотек. На конференции работали три секции: «Библи-
отечное дело: история и современность», «П.  Л.  Драверт  
и краеведческое движение», «История края в литератур-
ных источниках»; два круглых стола «Книжные памятни-
ки Омского региона: проблемы сохранности и изучения»  
и «Коммуникативное взаимодействие библиотек в рамках  
ВСС КОРУНБ»; два научно-практических семинара: «Регио-
нальный аспект деятельности Корпоративной виртуальной 
справочной службы универсальных научных библиотек» –  
для участников проекта ВСС КОРУНБ и «Краеведческая  
деятельность библиотек: современные подходы и тенден-
ции развития» – для руководителей и сотрудников муници-
пальных библиотек. 

К началу работы конференции издан сборник «Петр Лю-
довикович Драверт: наследие ученого-краеведа в собраниях 
библиотек, музеев и архивов», включающий биографические 
материалы об ученом, полный биобиблиографический ука-
затель его трудов и описание его личных архивов, хранящих-
ся в г. Омске, с электронным приложением на компакт-дис-
ке; а также специальный выпуск научно-информационного 
бюллетеня «Вестник культуры». В сборник, опубликованный 
в 2020 г. по итогам конференции, вошло более 50 научных 

статей ученых, преподавателей высшей школы, музейных  
и библиотечных работников, архивистов, школьных педаго-
гов, краеведов и литераторов, в т. ч.: Я. В. Адама, А. Я. Адама, 
Г. Б. Буслаевой, И. Е. Бродского, К. В. Демьянова, Н. В. Елизаро-
вой, В. С. Кузеванова, О. А. Милищенко, С. С. Наумова, В. Н. Па-
насенкова, А. П. Сорокина, А. А. Тихонова, В. М. Физикова и др. 

В решениях конференции представлен ряд рекомен-
даций, в т. ч. по организации вебинаров со специалиста-
ми отдела редких книг РГБ (Москва) по проблемам фор-
мирования, изучения и описания книжных памятников 
Омского региона; по проведению семинаров для муници-
пальных библиотек по созданию и продвижению виртуаль-
ных ресурсов, работе в социальных сетях на базе ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина; разработке проектов создания сводно-
го каталога книжных памятников Омского региона на базе 
электронного каталога «Редкая книга» ОГОНБ им. А. С. Пуш-
кина; организации комплексного исследования краеведче-
ской деятельности библиотек различных типов; проведению 
«Третьих Дравертовских чтений» в 2024 г., в т. ч. на площадке 
НСХБ ОмГАУ им. П. А. Столыпина. 

Литература:
Дравертовские чтения: мат-лы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 
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Петр Людовикович Драверт: наследие ученого-краеведа в собраниях би-
блиотек, музеев и архивов: сб. мат-лов к открытию Всерос. науч.-практ. 
конф. «Вторые Дравертовские чтения»: посвящ. 140-летию со дня рождения. –  
Омск, 2019. – 262 с. 

Вторые Дравертовские чтения: Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2019. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Вторые Дравертовские чтения: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., 
посвящ. 140-летию со дня рождения П. Л. Драверта (г. Омск, 19–20 ноября  
2019 г.). – Омск, 2020. – 402 с.

О конференции:
Сорокин А., Наумов С. «Оставив живущим волнующий след...»: конферен-

ция к 135-летию П. Л. Драверта в библиотеке имени А. С. Пушкина // EX LIBRIS: 
науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 118–125.

Сорокин  А.  П. Юбилейная научно-практическая конференция «Дравер-
товские чтения – 2014» в ОГОНБ имени А. С. Пушкина // Дравертовские чте-
ния: мат-лы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения 
П. Л. Драверта (г. Омск, 25 нояб. 2014 г.). – Омск, 2015. –  С. 249–253.

Наумов С. С., Сорокин А. П. Юбилейная научно-практическая конференция 
«Дравертовские чтения – 2014» в Омске // Культурологические исследования 
в Сибири. – Омск, 2015. – № 2 (45). – С. 140–144.

Кураш Г. В., Сорокин А. П.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ – Омский региональный обществен-
ный фонд, создан и зарегистрирован 21 апреля 2009 г. Фонд 
возглавлял один из его учредителей В. С. Баженов, с 2012 г. –  
экс-губернатор Омской области Л.  К.  Полежаев. При фон-
де работает общественный совет, в который вошла груп-
па влиятельных омичей, включая руководителей круп-
ных предприятий: И.  М.  Зугу («Омскнефтехимпроект»),  
М.  А.  Сутягинского (ГК  «Титан»), В.  М.  Кокорина («АСК»), 
О.  В.  Шишова (НПО «Мостовик», по состоянию на 2012 г.), 
В. К. Веретено («ОША») и др. Наряду с основными направле-
ниями работы – развитие образования, культуры, науки –  
краеведение также является приоритетным в деятельности 
фонда. Фонд привлекает и финансирует проекты в обла-
сти истории, культуры, краеведения, литературы и других 
смежных направлений. Активно занимается издательской 
деятельностью. C 2012 г. издано более 20 книг, среди ко-
торых издания, посвященные культуре и искусству Ом-
ской области, истории отдельных городов и краеведению:  
«Омск – 300 лет», пятитомник «Сибиряки и Победа», «Исиль-
Куль – Исилькуль», «История города Тары» и др. Неоспо-
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римым достижением по своему масштабу и значению для 
развития духовной культуры нашего региона является 
четырехтомник антологии «Три века Омской культуры»,  
а также подарочное издание «Записки из Мертвого дома», 
изданное к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. 
Фонд учреждает конкурсы и гранты молодым историкам  
и краеведам по направлениям: «История родного края: 
события, личности», «Загадки родного края», «Журналист-
ская историко-краеведческая работа», «Научный историко- 
краеведческий труд». Фондом учреждена премия Тимофея 
Белозерова молодым талантливым литераторам.

Литература:
Тобольск и вся Сибирь: ист.-культуролог., лит.-худ. альм / гл. ред.  

Ю. П. Перминов. – Кн. 27: Омск – 300 лет. – Тобольск, 2016. – 896 с. 
Литература: memoria – XVIII–XXI вв. – Омск, 2019. – 546 с. – (Три века омской 

культуры: антология; т. 1).
Театр: сквозь призму времени. – Омск, 2019. – 364 с. – (Три века омской куль-

туры: антология; т. 2).
Изобразительное искусство XVIII–XXI вв. – Омск, 2020. – 478 с. – (Три века 

омской культуры: антология; т. 3).
Исиль-Куль – Исилькуль: избранные страницы истории города и района. –  

Омск, 2020. – 556 с.
Музыка: летопись XVIII–XX вв. – Омск, 2021. – 443 с. – (Три века омской куль-

туры: антология; т. 4).
Бутерус Ф. В.

ДЬЯКОВА Ольга Петровна (р. 1959) – 
краевед. Родилась 7 сентября 1959 г.  
в г.  Омске в семье рабочих. Образо-
вание получила на филологическом 
факультете ОмГУ, который окончила 
в 1982 г. Преподавала русский язык  
и литературу в школах г.  Омска  
и Омской области. С 1985 г. работает  
в ОГИК музее, пройдя путь от музей-

ДЬЯКОВА

Д

ного педагога до научного сотрудника. Обеспечивает 
хранение коллекций фотографий и негативов по исто-
рии Омского Прииртышья, ведет работу по их атри-
буции. Д. является автором статей по истории омской  
фотографии, популяризатором краеведческих знаний.  
Публикуется на страницах научно-популярного альманаха  
«Омский краевед» и сборника научных трудов «Известия 
Омского государственного историко-краеведческого му-
зея». Регулярно участвует в научных краеведческих кон-
ференциях: «Словцовские чтения», «Ядринцевские чте-
ния». Автор альбома фотографий «Неизвестный Омск», 
открывшего неизвестные ранее фотодокументы по истории  
города 1920-х гг.

Литература:
Дьякова  О.  П. Город, которого нет… // Омский краевед: науч.-попул.  

альм. – 2017. – № 7. – С. 14–29.
Дьякова О. П. Фотохроника жизни Омска в первое десятилетие советской 

власти (по мат-лам фотофонда ОГИК музея) // Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея. – 2019. – № 22. – С. 121–135.

Дьякова О. П. Рабочие окраины города-сада // Омский краевед: науч.-попул. 
альм. – 2020. – № 9. – С. 20–35.

Неизвестный Омск: альбом фотографий 1920-х гг. / под ред. П.  П.  Вибе; 
сост. О. П. Дьякова. – Омск; СПб., 2021. – 223 с.

О ней:
Жмурко  О.  А. Ольга Петровна Дьякова (20 лет работы в ОГИК музее) // 

Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. –  
2006. – № 12. – С. 291–292.

Котовщикова О. В.

Торжественная церемония открытия Воскресенского собора, восстановленного по инициативе Омского регионального  
общественного фонда «Духовное наследие». Участники (слева направо): депутат Государственной Думы от Омской области А. И. Голушко,  

министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский, руководитель фонда Л. К. Полежаев, губернатор Омской области В. И. Назаров. 2016 г.
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в 1990 г. Начал работать в газетах Оконешниковского и Шер-
бакульского районов, занялся краеведением, писал очер-
ки, статьи, изучал историю районов, биографии работни-
ков сел Таловское, Максимовка, Кутузовка и др. С сентября 
2000 г. – главный редактор «Нашей газеты». Е. участвовал  
в сборе материалов по Шербакульскому району к изданию 
«Книги памяти». Автор статей в «Энциклопедии Омской об-
ласти», редактор краеведческих изданий: «Здесь наше на-
чало – очерки истории села Красноярка», «Партизанские 
тропы» и др. Лауреат Всероссийского конкурса региональ-
ной и краеведческой литературы «Малая Родина», дипло-
мант VIII Всероссийского конкурса региональной и крае-
ведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Люди 
нашего края» за историко-литературное краеведческое 
исследование «На стыке эпох. Очерки истории села Мак-
симовка. 1896–2011». Лауреат высшей награды в области 
журналистики – премии «Золотое перо России» – за цикл 
публикаций и книг, посвященных истории региона. Умер  
28 января 2021 г., похоронен в р. п. Шербакуле Омской обла-
сти. В 2022 г. в р. п. Шербакуле на здании редакции «Нашей 
газеты» открыли памятную доску, посвященную Е.
 

Литература:
Евсеев Л. С. Шербакуль от века и до века. – Омск, 2006. – 452 с. 
Евсеев Л. С. Быль о сибирском селе: [Екатеринославка, 1907–2007]. – Омск, 

2007. – 517 с.
Евсеев Л. С. На стыке эпох: очерки истории села Максимовка, 1896–2011. –  

Омск, 2011. – 518 с. 
Евсеев Л. С. А годы, словно талые воды…: село Таловское. Очерки истории, 

1913–2013: поколениям сибирских крестьян посвящается. – Омск, 2013. – 668 с. 
О нем:
Евсеев Леонид Степанович // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / под 

ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 334.
Назарцева Т. М.

ЕГОРОВ Виктор Иосифович (р. 1965) –  
краевед. Родился 14 марта 1965 г.  
в г.  Щучинске Кокчетавской области 
Казахской ССР в семье сельской ин-
теллигенции. Образование получил на 
факультете промышленного и граж-
данского строительства Сибирского 
автомобильно-дорожного института, 
который окончил в 1991 г. С 2017 по 

2023 г. – сотрудник отдела охраны объектов культурного 
наследия департамента культуры Администрации города 
Омска. Сотрудник сектора территориальных обществен-
ных инспекторов ВООПИиК. В начале 1990-х гг. занимался 
изучением истории строительства Никольского Казачье-
го собора и влияния последующих перестроек на совре-
менное состояние здания. Участник раскопок Воскресен-
ского военного собора в 2010–2015 гг., акций в защиту 
исторического облика обозного сарая Омской крепости 

ЕВСЕЕВ Евгений Николаевич (1927–
2013) – историк-краевед. Родился  
25 декабря 1927 г. в г.  Омске. Участник 
Великой Отечественной войны. Обра-
зование получил на историко-архи-
воведческом факультете Московского 
государственного историко-архивного 
института, который окончил в 1961 г. 
После окончания института до 1972 г. 

работал старшим научным сотрудником, затем директором 
ГАОО. Сфера научных интересов: архивоведение, источни-
коведение, историография. В работах Е. впервые введены 
в научный оборот многие документы-первоисточники об 
основателе Первой Омской крепости И. Д. Бухольце, где вы-
сказывается версия о его русском происхождении. Автор 
многочисленных публикаций по истории г.  Омска, г.  Тары, 
г.  Акмолинска, биографических исследований о видных 
исторических личностях, чьи судьбы связаны с Сибирью  
и г. Омском: С. Б. Броневском, Г. Е. Катанаеве, И. М. Лихаре-
ве, Ф. К.  Шубине и др. Особое внимание уделял сюжетам, 
связанным с основанием Омской крепости, участием си-
биряков в Отечественной войне 1812 г., историей Сибир-
ского кадетского корпуса. Принимал участие в подготовке 
многотомного академического труда «История Сибири».  
Умер 25 мая 2013 г., похоронен на Ново-Южном кладбище 
г. Омска. Личный фонд Е. хранится в ИАОО (Р-3694).

Литература:
Из истории Омска (1716–1917): очерки, документы, материалы / сост.: 

Е. Н. Евсеев и др. – Омск, 1967. – 223 с.
Евсеев  Е.  Н. Экспедиция И.  Д.  Бухольца и основание Омской крепости //  

Города Сибири. Экономика, управление и культура городов Сибири в досовет-
ский период: сб. ст. – Новосибирск, 1974. – С. 47–59.

Евсеев  Е.  Н. Становление архивного дела в Омской губернии (1919– 
1926 гг.) // Пора вам должное воздать…: сб. об архивистах и для архиви- 
стов. – Омск, 2008. – С. 152–157.

О нем:
Евгений Николаевич Евсеев: мат-лы к библиографии / сост. З. И. Евсеева. –  

Омск, 1998. – 24 с.
Евсеев Евгений Николаевич // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / под 

ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 334.
Шлычков  С.  А. Архивист по призванию // Архивный вестник. – 2018. –  

№ 23–25. – С. 205–211.
Наумов С. С.

ЕВСЕЕВ Леонид Степанович (1957– 
2021) – краевед. Родился 30 августа 
1957 г. в д.  Пресновке Оконешников-
ского района Омской области в кре-
стьянской семье. Образование получил  
в Свердловском юридическом инсти-
туте им. Р. А. Руденко, который окончил  
в 1983 г., и Новосибирской высшей 
партийной школе, которую окончил  

Е
Е
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в 2014 г. Активно содействует реализации идеи необходи-
мости сохранения и реставрации памятников деревянно-
го зодчества, в частности, дома купчихи Е. Е. Козьминой 
(ул. Театральная, 7); собрал фотоархив омских зданий –  
памятников деревянного зодчества. Занимается реставра-
цией старинных бытовых предметов. Член ВООПИиК.

Наумов С. С.

ЕЛИЗАРОВА Наталья Владимировна 
(р.  1977) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родилась 20 июня 1977 г. в г. Омске 
в семье служащих. Образование полу-
чила на филологическом факультете 
ОмГУ, который окончила в 2001 г. Пре-
подавала в омских вузах отечественную 
историю, социологию, политологию, 
работала в СМИ, структурах город-

ской исполнительной власти. В 2017–2018 гг. – заведующая 
редакционно-издательским отделом ОГИК музея, в 2018– 
2021 гг. – ведущий архивист ИАОО, с 2022  г. работает в му-
зейном отделе Омского академического театра драмы. Изу-
чает деятельность Русской православной церкви конца XIX –  
начала XX вв. на омском материале, повседневность  
г. Омска в период революции 1917 г. и Гражданской войны.  
Художественные произведения Е. входят в программу  
регионального компонента омских средних образова-
тельных учебных заведений, а также включены в ряд хре-
стоматий по литературному краеведению для среднего 
школьного возраста. Активно занимается общественной  
и краеведческой деятельностью. Один из организаторов 
Всероссийской научно-практической конференции «Чет-
вертые Ядринцевские чтения», участник других краевед-
ческих научно-практических конференций. Регулярно пу-
бликуется на страницах научно-популярного альманаха 
«Омский краевед» и сборника научных трудов «Известия 
Омского государственного историко-краеведческого музея». 
Член жюри ежегодных региональных молодежных конкур-
сов по литературному краеведению. Член СКР. 

Литература: 
Елизарова  Н.  В. Деятельность библиотек омских духовных и епархиаль-

ных училищ в начале XX в. // Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея. – 2008. – № 14. – С. 229–232.

Елизарова  Н.  В. Империя вино-водочного короля Поклевского-Козелла //  
Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. –  
2020. – № 23. – С. 19–26.

Елизарова  Н.  В. «Темных улиц сонный град…» (дореволюционный Омск 
глазами путешественников) // Омский краевед: науч.-попул. альм. –  
2020. – № 9. – С. 3–10.

Елизарова  Н.  В. Образ Омска в городских легендах // Омский краевед:  
науч.-попул. альм. – 2020. – № 9. – С. 20–28.

Махнанова И. А., Блинова О. В.

ЕЛФИМОВ Леонид Петрович (1939–
2017) – культуролог-краевед. Родился 
25 февраля 1939 г. в г.  Ишиме Омской 
области. Образование получил на фи-
лософском факультете Московско-
го государственного университета  
им. М. В. Ломоносова, который окончил 
в 1965 г. Специалист по теории и исто-
рии искусств, истории архитектуры  

и архитектурных памятников, художественной жизни  
г. Омска. Автор альбомов-монографий «Николай Третьяков»  
и «Кондратий Белов», а также составитель ряда катало-

Е

гов выставок произведений омских художников, автор 
публикаций по истории архитектуры и художественной 
жизни Омского Прииртышья. Работал на художественно- 
графическом факультете ОГПИ им. А. М. Горького. Участвовал  
в подготовке Свода памятников истории и культуры Ом-
ской области. В начале 2000-х гг. уехал из г. Омска. С 2011 г.  
жил в Подмосковье. Умер 16 октября 2017 г., похоронен  
в Одинцовском районе Московской области. Личный архив  
хранится в ООМИИ им. М. А. Врубеля.

Литература:
Елфимов Л. П. Казачий Никольский собор // Памятники истории и культу-

ры Омска. – Омск, 1992. – С. 81–87.
Елфимов  Л.  П. Художественная жизнь Омска // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П.,  

Пугачева  Н.  М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. –  
С. 282–289.

О нем:
Вибе  П.  П. Елфимов Леонид Петрович // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 81.
Вибе  П.  П. Елфимов Леонид Петрович // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 382.

Вибе П. П.

ЕЛЬНИЦКИЙ Константин Васильевич 
(1846–1917) – краевед. Родился 14 (26) 
июня 1846 г. в Минской губернии в се-
мье титулярного советника судебного 
ведомства. Образование получил в Не-
жинском лицее (1868), в 1871–1872 гг. по-
сещал курсы при 2-й Санкт-Петербург-
ской военной гимназии. В 1868–1870 гг. 
преподавал курс русской словесности  

в Мозырской классической гимназии. В 1872 г. переехал 
в г.  Омск. Преподавал русскую словесность в Сибирской 
военной гимназии (до 1910 г.), а также педагогику и ди-
дактику в Омской женской гимназии (до 1906 г.). Участник 
создания системы профессионально-педагогической под-
готовки учителей, автор ряда учебных пособий по дидак-
тике и педагогике. Активный общественный деятель. Член 
15 благотворительных обществ России, в т. ч. и в г.  Омске, 
среди них – Омского общества попечения о начальном об-
разовании. Действительный член ЗСОИРГО (1882–1906).  
Выступал с публичными лекциями. Изучал экономику, исто-
рию, культуру и быт народов Сибири. Итогом работы в на-
учном обществе стало написание труда «Инородцы Сибири  
и среднеазиатских владений России». Подготовил подроб-
ное описание системы женского среднего образования  
в г.  Омске на примере деятельности Первой женской гим-
назии, включив в исследование предысторию формирова-
ния женского образования в стране и описание учебных 
заведений для девочек в г. Омске. Уехал из г. Омска в 1911 г.  
Продолжил преподавательскую деятельность. Оставил 
мемуары «Сорок лет учительства в далекой окраине», 
где дал описание учебных заведений г.  Омска на рубеже  
XIX–ХХ вв. Умер в 1917 г.

Литература:
Ельницкий  К.  В. Очерки по истории Омской женской гимназии почетных 

граждан Поповых. – СПб., 1888. – 96 с.
Ельницкий  К.  В. Инородцы Сибири и среднеазиатских владений России. – 

СПб., 1895. – 136 с.
О нем: 
Пугачева Н. М. Ельницкий Константин Васильевич // Вибе П. П., Михеев А. П., 

Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 81.
Смирнова Л. В. Ельницкий Константин Васильевич // Историко-педагоги-

ческий журнал. – 2011. – № 1. – С. 43–45.
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го тома «Антологии омского краеведения». В 2022 г. активно 
участвовала в подготовке Всероссийского Омского краевед-
ческого форума. Е. один из организаторов в 2023 г. заседа-
ния научного совета исторических и краеведческих музеев 
РФ на тему «Краеведение в российских музеях». Постоянный 
участник краеведческих конференций, публикуется на стра-
ницах научно-популярного альманаха «Омский краевед»  
и сборника научных трудов «Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея». Член Учено-
го совета ОГИК музея, СКР. Награждена памятной медалью 
«За вклад в развитие омского краеведения и сотрудниче-
ство с Омским государственным историко-краеведческим 
музеем», учрежденной в честь 180-летия со дня рождения 
Н. М. Ядринцева. 
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ЕФРЕМОВА Юлия Николаевна (р. 1986) –  
историк-краевед, канд. ист. наук. Роди-
лась 4 июня 1986 г. в г.  Омске в семье 
рабочего и служащей. Образование по-
лучила на филологическом факультете 
ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского, который 
окончила в 2009 г. В 2010 г. создала гене-
алогический центр «Связь поколений» 
по исследованию родословных росси-

ян. В 2012 г. работала архивистом Центра изучения исто-
рии Гражданской войны. Автор научных работ и публикаций  
в СМИ. В 2013 г. защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук на тему  
«Традиционная пища украинцев Омского Прииртышья  
в XX – начале XXI века». Область научных и обществен-
ных интересов: хозяйство и народная культура украинцев,  
история семейных кланов россиян и их родословных, 
история населенных пунктов Омской области, Сибирско-
го казачьего войска, Гражданской войны в России и др.  
Совместно с Д.  И.  Петиным подготовила документальный 
фильм «Владимир Абрамов. Путь белого офицера». Автор  
и руководитель работ по проекту «Родословная книга Си-
бири» с публикацией двух томов. Е. выступает с докладами  
на научных форумах, лекциями перед населением, по радио 
и телевидению. Создала познавательный телеграмм-канал 
«О генеалогии с Юлией Ефремовой». В 2012 г. – организа-
тор в г.  Омске межрегионального совещания по изучению  
генеалогии Сибири и Урала. Член РГО.
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Конева  Л.  С. Ельницкий Константин Васильевич // Энциклопедия города 
Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 383.

Блинова О. В.

ЕРМОЛИНА Людмила Григорьевна 
(р.  1954) – историк-краевед. Родилась  
8 июня 1954 г. в с.  Усовка Марьянов-
ского района Омской области в семье 
служащих. Образование получила на 
историко-филологическом факультете  
ОмГУ, который окончила в 1979 г.  
С 1980 по 2015 г. работала научным 
сотрудником, заведующей экспозици-

онно-выставочным отделом ОГИК музея. Изучала историю 
Омской области в годы Великой Отечественной войны. 
Собрала коллекции о заводах им. П.  И.  Баранова, «Элек-
троточприбор», ТЭЦ № 1, № 2, архивы участников войны  
и тружеников тыла. Е. участник краеведческих экспедиций  
ОГИК музея в Тюкалинский, Исилькульский, Калачинский 
муниципальные районы. Автор статей в сборнике научных 
трудов «Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея» и научно-популярного альманаха 
«Омский краевед». Участник научных краеведческих кон-
ференций. С 2015 г. – заведующая музеем истории ОмГУ  
им. Ф.  М.  Достоевского, комплектует коллекции лично-
го происхождения известных омских ученых-историков, 
преподавателей ОмГУ: Ю.  В.  Балакина, А.  Д.  Колесникова,  
В. И. Матющенко, Г. К. Садретдинова и др.
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ЕРОШЕВСКАЯ Дарья Викторовна 
(р.  1990) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родилась 31 января 1990 г.  
в с. Атирка Тарского района Омской 
области в семье рабочих. В школьные 
годы занималась в туристско-крае-
ведческом кружке, где приобщилась  
к изучению родного края. Образование 
получила на историческом факультете 

ОмГУ им Ф. М. Достоевского, который с отличием окончила  
в 2012 г. В 2016 г. защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук на тему «Музеи 
северных муниципальных районов Омской области: основ-
ные этапы истории и деятельность в 1910-е – 2010-е гг.».  
С 2012 г. работает в ОГИК музее, прошла путь от младшего 
научного сотрудника до заместителя директора по научной 
работе. При активном участии Е. в 2021 г. проведены Омский 
краеведческий форум, Съезд краеведов Омской области, ор-
ганизованы Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Шестые Ядринцевские чтения» и Областная молодеж-
ная научная конференция «Омское Прииртышье: природа, 
история, культура», краеведческие интеллектуальные игры 
ОГИК музея. Е. осуществляла подготовку к печати четверто-

Е
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Ж
ЖИГУНОВА Марина Александров-
на (р. 1964) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родилась 11 декабря 1964  г.  
в с. Седельниково Седельниковско-
го района Омской области в семье 
служащих. Образование получила 
на историческом факультете ОмГУ, 
который окончила в 1989 г. В 2002 г.  
защитила диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата исторических наук на тему 
«Современные этнокультурные процессы у русских Сред-
него Прииртышья». Краеведением начала заниматься  
в школьные годы под руководством учителя А. В. Головнева.  
В 1981 г. подготовила доклад на VI областную туристко- 
краеведческую конференцию, где заняла первое место.  
С 1985 г. работала в ОмГУ и научно-исследовательских ин-
ститутах, занимаясь научной и педагогической деятельно-
стью. С 2018 г. – старший научный сотрудник Омской лабора-
тории археологии, этнографии и музееведения Института 
археологии и этнографии СО РАН. Область научных интере-
сов: этнография восточных славян, межэтнические взаимо-
отношения, самосознание и современные этнокультурные 
процессы, музеология. Являлась руководителем многих 
этнографических экспедиций, работавших в районах Ом-
ской области. Участник историко-краеведческих проек-
тов: «Народная культура Муромцевского района Омской 
области», «Народы Омской области», «Русские в Омском 
Прииртышье: историко-этнографические очерки», «Энци-
клопедия Омской области» и др. Участвовала в формиро-
вании и каталогизации коллекций музеев Омска и Омской 
области. Один из организаторов и участник всероссийских 
и региональных краеведческих конференций: «Аношин-
ские чтения», «Вагановские чтения», «Катанаевские чте-
ния», «Краеведение как феномен провинциальной культу-
ры», «Омское Прииртышье: природа, история, культура»,  
«Ядринцевские чтения» и др. Публиковалась в сборни-
ке научных трудов «Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея», краеведческом научно- 
популярном альманахе «Омская старина», альманахе «Ир-
тыш» и др. Занимается популяризаторской деятельностью  
и патриотическим воспитанием молодежи: читает лекции 
в вузах, на курсах повышения квалификации работни-
ков культуры и образования Омской области, выступает 
в СМИ. Являлась председателем комиссии по культуре, 
духовно-нравственному развитию и национальным отно-
шениям Общественной палаты Омской области второго 
созыва, председатель Общественного совета по культу-
ре при Министерстве культуры Омской области. Член 
Ученого совета ОГИК музея. Член РГО, РФК, член Совета  

при Президенте РФ по делам казачества. Имеет благодар-
ность Президента Российского фонда культуры Н.  С.  Ми-
халкова за личный вклад в сохранение и развитие ду-
ховных и культурных традиций Отечества. Награждена 
Почетными грамотами Правительства и Губернатора Ом-
ской области за вклад в изучение, сохранение и пропаганду  
историко-культурного наследия Омской области и Сибир-
ского казачества. В 2021 г. за подготовленный при участии 
Ж. альбом «Этническая панорама Сибири» ОГИК музей  
стал финалистом в номинации «Образ Родины» XVII Все-
российского конкурса региональной и краеведческой ли-
тературы «Малая Родина». Награждена памятной медалью  
«За вклад в развитие омского краеведения и сотрудниче-
ство с Омским государственным историко-краеведческим 
музеем», учрежденной в честь 180-летия со дня рождения 
Н. М. Ядринцева.
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со дня рождения и 35-летию научной деятельности) // Известия Омско-
го государственного историко-краеведческого музея. – 2020. – № 23. –  
С. 235–238.

Вибе П. П.

ЖИДКОВ Александр Семёнович 
(1948–2018) – краевед. Родился  
19 ноября 1948 г. в г.  Омске. Образо-
вание получил на филологическом 
факультете ОГПИ им. А.  М.  Горького,  
который окончил в 1976  г. С 1966 г.  
работал на омском телевидении кор-
респондентом, старшим редактором 
информационных программ. С 1992  

по 1997 г. – главный редактор, заместитель председателя  
ГТРК «Иртыш» (ВГТРК). Популяризатор краеведческих зна-
ний. Автор передач по истории телевидения в г.  Омске, 
документальных фильмов: «Монолог художника» (о народ-
ном художнике РСФСР А.  Н.  Либерове), «Счастливее меня 
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Попов  С.  А., Жидченко  А.  В. Православные храмы в культурно-историче-
ском пространстве Омской области. – Омск, 2014. – 82 с.

Келлер Л. И.

ЖИРОВ Александр Александрович 
(1955–2007) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 1 января 1955 г.  
в г. Таре Омской области в семье рабо-
чих. Образование получил на истори-
ческом факультете ОГПИ им. А.  М.  Горь- 
кого, который окончил в 1976 г. Ра-
ботал в Тарской школе, педаго-
гическом училище, археографом  

в Тарском филиале ИАОО. Преподавал в Тарских филиалах  
ОмГПУ и ОмГАУ. Краеведением начал заниматься в школь-
ные годы. В студенчестве увлекся историей тарского 
купечества, что определило тему его диссертации на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук –  
«Провинциальное купечество Сибири (на материалах тар-
ского купечества второй половины XVIII – начала XX вв.)». 
Позднее круг исследований расширился: история г.  Тары  
и др. сибирских городов, генеалогия сибирского купече-
ства XVIII – начала XX вв., архивистика и т.  д. Участвовал в 
научных краеведческих конференциях. Являлся одним из 
организаторов региональной научно-практической конфе-
ренции «Вагановские чтения». Принимал участие в рабо-
те общественной организации «Историко-краеведческий 
центр “Тарский уезд“». Популяризатор краеведческих зна-
ний. Проводил экскурсии по г. Таре, являлся консультантом  
при оформлении экспозиций в Тарском историко- 
краеведческом музее. Для учебных заведений г. Тары разра-
ботал спецкурс лекций «История Тарского Прииртышья». 
Содействовал комплектованию краеведческого фонда 
Тарской районной библиотеки, инициировал создание 
зала краеведения, позднее преобразованного в Центр 
краеведения «Наследие». В 2008 г. центру присвоено имя 
Ж. Публиковался в районных, областных газетах, научных  
и популярных изданиях. Статьи о тарском предпринима-
тельстве опубликованы в сборнике научных трудов «Изве-
стия Омского государственного историко-краеведческого  
музея». Автор ряда статей в «Краткой энциклопедии по исто-
рии купечества и коммерции Сибири», «Тобольском био-
графическом словаре». Умер 10 января 2007 г., похоронен  
в г.  Таре. Личный фонд Ж. хранится в Тарском филиале  
ИАОО (Р-787).
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С. 5–9.

Жиров Александр Александрович // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / 
под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 356.

Назарцева Т. М.

человека нет» (о народной артистке РСФСР Е.  И.  Псаре-
вой), «Черно-белые шары судьбы Вацлава Дворжецкого»,  
«Город нашего детства» (о г.  Омске 1950-х гг.). Автор- 
составитель книг «В кадре и за кадром», посвященной 60-ле-
тию Омской студии телевидения, и «Говорит Омск», посвя-
щенной 90-летию Омского радио. Умер 10 октября 2018 г., 
похоронен на Старо-Северном мемориальном кладбище 
г. Омска.

Литература:
В кадре и за кадром: Омской студии телевидения 60 лет / авт.-сост. 

А. С. Жидков. – Омск, 2015. – 290 с.
Говорит Омск / ред.-сост.: А.  С.  Жидков, Л.  М.  Ханжарова. – Омск, 2016. –  

293 с.
О нем:
Жидков Александр Семенович // Старо-Северное мемориальное 

кладбище: справ.-путеводитель / сост. С.  С.  Наумов. – Омск, 2021. –  
С. 50–51.

Наумов С. С.

ЖИДЧЕНКО Александр Владимирович 
(р. 1989) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родился 22 июня 1989 г. в г. Омске 
в семье служащих. Образование полу-
чил на историческом факультете ОмГУ 
им. Ф.  М.  Достоевского, который окон-
чил в 2011 г., и на юридическом факуль-
тете ОмГУ, который окончил в 2014 г.  
В 2012–2013 гг. – младший науч-

ный сотрудник СФ РИК, в 2013–2014 гг. – заместитель ди-
ректора Омского музея просвещения, затем преподавал  
в Останкинском институте телевидения и радио. С 2021 г. –  
старший научный сотрудник Института этнологии и ан-
тропологии им. Н.  Н.  Миклухо-Маклая РАН. Специалист  
в области городской повседневности, городского исто-
рико-культурного наследия, советской архитектуры  
и монументального искусства середины ХХ  в. Автор моно-
графии «История повседневной жизни омского городка 
Нефтяников в 1950-60-е гг.» (в соавторстве с В.  Г.  Рыженко).  
Участник всероссийских и региональных научно-практи-
ческих конференций: «Вагановские чтения», «Всероссий-
ские краеведческие чтения», «Ядринцевские чтения», член 
оргкомитета всероссийских научно-практических конфе-
ренций (с международным участием) «Культура и интел-
лигенция России», «История образования и просвещения  
в Сибири и Казахстане». Публиковал статьи в научно-попу-
лярном альманахе «Омский краевед» и сборнике научных 
трудов «Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея», информационно-методическом 
историко-краеведческом журнале «Архивный вестник».  
Участвовал в программах омских телеканалов, посвящен-
ных историко-культурному наследию Омского Прииртышья,  
публиковал статьи в периодической печати. В 2015 г.  
совместно с группой молодых ученых создал «Институт ис-
следований социальной памяти», реализующий проекты  
в сфере популяризации истории малой родины среди моло-
дежи и юношества. Член СКР, ВООПИиК.

Литература: 
Жидченко А. В., Рыженко В. Г. История повседневной жизни омского город-

ка Нефтяников в 1950-60-е гг.: монография. – 2-е изд., испр. – Омск, 2015. –  
481 с.

Жидченко  А.  В. История моего города: историко-культурное про-
странство новых городов и городских районов России середины ХХ века:  
учеб.-науч. пособие. – Омск, 2016. – 403 с.

Ж
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является автором обзоров рассекреченных документов.  
Активно занимается общественной и краеведческой дея-
тельностью, участвует в научных краеведческих конферен-
циях, постоянный автор журнала «Архивный вестник».

Литература:
Журавлев  Е.  Н. О деятельности Омского губернского отдела Общества 

содействия жертвам интервенции // Вторые архивные чтения памяти 
Н. В. Горбаня: тез. докл. и сообщ. – Омск, 2005. – С. 123–127.

Журавлев Е. Н. Судьбы омских чекистов в годы политических репрессий // 
Архивный вестник. – 2006. – № 14. – С. 237–241.

Журавлев  Е.  Н. Обзор рассекреченных архивных материалов фонда Ом-
ского губернского отдела ОГПУ о деятельности оппозиционных политиче-
ских партий на территории Сибири // Архивный вестник. – 2009. – № 17. –  
С. 251–255.

Журавлев  Е.  Н. Ликвидация эсеровских организаций в Омской губернии 
(1920–1923 гг.) // Актуальные вопросы историко-культурного и природно-
го наследия Тарского Прииртышья: мат-лы V науч.-практ. конф., посвящ.  
памяти А.  В.  Ваганова. – Т.  2. Архивная секция памяти А.  А.  Жирова. – Тара, 
2010. – С. 150–152.

Петин Д. И.

ЖУРАВЛЁВ Михаил Петрович (1918–
2008) – краевед. Родился 17 октября 
1918 г. в г. Павлодаре Семипалатинской 
области. Образование получил в Ом-
ском речном училище, которое окон-
чил в 1938 г. В 1939 г. призван в РККА. 
Участник Великой Отечественной вой- 
ны. После демобилизации из армии 
работал на предприятиях г.  Омска,  

в 1980-е гг. – заместитель начальника Управления бла-
гоустройства г.  Омска. Краеведением увлекся в юности, 
но активно стал заниматься исследовательской работой 
в конце 1980-х гг. Главная тема публикаций Ж. – участие 
омичей в Великой Отечественной войне. Автор более де-
сяти краеведческих книг, справочников-путеводителей. 
Популяризируя краеведческие знания, выступал перед 
школьниками, учащимися техникумов, курсантами учи-
лищ. Умер 17 июля 2008 г., похоронен на Юго-Восточном  
кладбище г. Омска.

Литература:
Журавлев М. П. Путеводитель по Омску. – Омск, 1992. – 123 с.
Журавлев М. П. Омск вчера, сегодня, завтра. – Омск, 1993. – 176 с.
Журавлев М. П. Омичи в годы Второй мировой и Великой Отечественной 

войн 1941–1945 годов. – Омск, 2000. – 186 с.
Журавлев М. П. России верные сыны. – Омск, 2001. – 184 с.
Журавлев  М.  П. Хронология важнейших исторических событий в России, 

Сибири, Омске и Омской области (с IX по XXI вв.). – Омск, 2001. – 164 с.
Наумов С. С.

ЖУРАВЛЁВ

Ж

ЖУК Александр Владиленович  
(р. 1962) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родился 5 апреля 1962 г. в г.  Ха-
баровске в семье служащих. С 1964 г. 
проживает в г.  Омске. Образование 
получил на историческом факультете 
ОмГУ, который окончил в 1984 г. Рабо-
тал в средней школе совхоза «Элита» 
Москаленского района Омской обла-

сти, в 1987–1991 гг. – хранителем отдела фондов по архео-
логии в ОГОИЛ музее. В годы студенчества, работы в музее 
и учебы в аспирантуре Ж. участвовал в археологических 
экспедициях на Алтае, в Омской и Тюменской областях. 
В 1995–2020 гг. преподавал в ОмГУ им. Ф. Достоевского  
на кафедре первобытной истории исторического факульте-
та, а с 1997 г. на кафедре истории и теории религии факуль-
тета теологии и мировых культур. В 1997–1998 гг. – научный 
сотрудник СФ РИК. Автор научных трудов по археологии, 
краеведению, этноархеологии, историографии, истории 
Омского Прииртышья. Основные направления исследо-
ваний Ж. по краеведению: история высшего образования  
в Омске, участие ученых в боях на фронтах Великой Оте-
чественной войны, история учреждений и религиозных 
организаций г. Омска, предстоятели Омской епархии.  
Публикует историографические очерки об ученых – исто-
риках, археологах, этнографах, языковедах, краеведах. Ж. –  
активный участник научных форумов, в т.  ч. краеведче-
ских, а также мероприятий Омской епархии. Редактор на-
учных сборников, монографий и научно-популярных книг.  
Член РГО, РФК.

Литература:
Жук  А.  В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: 

биограф. справ. – Омск, 2007. – 193 с.
Жук  А.  В. Омская стоянка: открытие, первые коллекции и первые впе-

чатления // Творчество в археологическом и этнографическом измерении:  
сб. науч. тр. – Омск, 2013. – С. 5–33.

Жук  А.  В. Андрей Федорович Палашенков как церковный археолог.  
Ляпин-Сосьвинская экспедиция 1939 г. // Вестник Омского университета.  
Серия «Исторические науки». – 2016. – № 3 (11). – С. 116–134.

Жук А. В. и др. Сила Сибири. История Омского края. – Омск, 2016. – 294 с.
О нем:
Жук Александр Владиленович // Корзун  В.  П., Кузнецова  О.  В., Осад-

ченко  Б.  А. Современная историческая наука Западной Сибири в лицах.  
Историки Омска: биобиблиогр. слов. – Омск, 1999. – С. 72–73.

Коников  Б.  А. Археология в деятельности Западно-Сибирского импера-
торского отдела – Омского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Русское географическое общество» (1877–2020 гг.). –  
Омск, 2021. – С. 123.

Томилов Н. А. А. В. Жук как историограф археологических, этнографиче-
ских и этноархеологических исследований // Интеграция археологических  
и этнографических исследований: сб. науч. тр. XXIII Междунар. науч. симпози-
ума. – Омск; Тюмень, 2022. – С. 61–71.

Томилов Н. А.

ЖУРАВЛЁВ Евгений Николаевич 
(р.  1964) – историк–краевед. Родился  
31 июля 1964 г. в г.  Петропавловске 
Казахской ССР в семье служащих.  
Образование получил на историческом 
факультете ОмГУ и историческом фа-
культете Северо-Казахстанского педаго-
гического института, который окончил 
в 1987 г. Используя омский материал 

первой половины ХХ в., изучает советские спецслужбы  
в контексте военной, политической и социальной истории;  
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ЗАГАДКИ И МИФЫ ОМСКОЙ ИСТОРИИ

З
ЗАГАДКИ И МИФЫ ОМСКОЙ ИСТОРИИ – серия научно- 
популярных книг по истории города. Выпускается ОГИК му-
зеем совместно с ОРО СКР с 2016 г. Автор – П. П. Вибе. Зада-
ча проекта – в популярной, доступной и интересной форме 
представить малоизученные факты XVIII–XX вв., раскрыва-
ющие забытые страницы истории нашего края; на основе 
привлечения опубликованных и неопубликованных источ-
ников разрушить сложившиеся в общественном сознании 
мифы. Серия включает книги: «Омск – необыкновенный 
город! Или размышления историка накануне 300-летнего 
юбилея города о роли Петра I и его сподвижников в основа-

нии Омской крепости» (2016; переиздание – 2018); «Правда  
о генерал-губернаторе Гасфорде, его женах и не только» 
(2017); «Монументальная история Омска: загадки и новые 
открытия» (2019); «Омск в годы Гражданской войны: ми-
фологизация в пространстве публичной истории» (2020); 
«Декабрьская драма: самая кровавая страница в истории 
Омска» (2020). Особенностью этих книг является то, что 
процесс их подготовки обсуждается автором на публичных 
краеведческих лекториях ОРО СКР, где присутствуют и вы-
сказывают свое мнение ведущие омские краеведы. Тираж 
книг 500 экземпляров. Серия рассчитана на широкий круг 
читателей как специалистов, занимающихся рассмотре-
нием отдельных вопросов истории XVIII – начала ХХ вв.,  
так и любителей, интересующихся прошлым региона. Книги 
способствуют привлечению внимания широкой обществен-
ности к проблеме формирования мифов о прошлом края  
в пространстве публичной истории. Автором на основе 
привлеченных источников обосновывается необходимость 
корректировки сложившейся коммеморативной практики, 
касающейся оценки событий XVIII в. (установка памятника 
основателям г.  Омска, монумента Петру I), а также событий  
и участников Гражданской войны в регионе.

Литература:
Вибе П. П., Беляева О. Г. Периодические и серийные издания Омского госу-

дарственного историко-краеведческого музея как фактор консолидации 
краеведческих сил региона // Пятые Ядринцевские чтения: мат-лы V Всерос. 
науч.-практ. конф. (Омск, 30–31 октября 2019 г.) / отв. ред. П. П. Вибе. – Омск, 
2019. – С. 94–99.

Вибе  П.  П., Блинова  О.  В. Исследование и сохранение историко-культур-
ного наследия в Омском государственном историко-краеведческом музее // 
Историко-культурное наследие как механизм укрепления единства россий-
ской нации на приграничных территориях России c Казахстаном: сб. науч. 
тр. – М.; Омск, 2021. – С. 199–224.

Блинова О. В.

ЗАЙКОВ Геннадий Иванович (1932–
1997) – географ-краевед, канд. с.-х. наук. 
Родился 26 февраля 1932 г. в с. Батыре-
во Чувашской АССР в семье рабочих. 
Образование получил в Поволжском 
лесотехническом институте, который 
окончил с отличием в 1954  г. После 
окончания института до 1960 г. работал 
лесничим, затем – директором Усть- 

Ишимского лесхоза Омской области. Изучал древесную  
и древесно-кустарниковую растительность на территории 
Омской области. Составил карту редких растений на тер-
ритории региона. Исследовал географию лесов области, 
классифицировал их, установил геоботанические особен-
ности растительных сообществ. Внес вклад в изучение Под-
городной лесной дачи, находившейся на территории со-
временного дендрологического парка им. Н.  И.  Грибанова.  Обложки книг из серии «Загадки и мифы омской истории». 2016–2020 гг.

З
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штаба М.  В.  Певцов. Задачи Отдела и основные направле-
ния деятельности были определены «Положением», выпол-
ненным на основе Устава ИРГО. Согласно этому документу, 
Западно-Сибирский отдел находился под непосредствен-
ным покровительством генерал-губернатора, занимался 
изучением как Западной Сибири, так стран Средней Азии 
и Западного Китая. Области изучения включали географию, 
геологию, естественную историю, этнографию, статистиче-
ские исследования, археографию и археологию региона. 
Члены Отдела занимались сбором архивных материалов, 
касавшихся Западной Сибири и соседних с нею регионов. 
Для изучения территории организовывались экспедиции. 
За период с 1877 по 1927 г. состоялось более 150 поез-
док, экспедиций и экскурсий с научной целью. Собранные  
в поездках и преподнесенные в дар З. частными лицами  
и организациями экспонаты поступали в фонды музея, соз-
данного в 1878  г. В это же время началось формирование 
библиотеки Отдела, основу которой составили книги, пе-
реданные из Общества исследователей Западной Сибири. 
Результаты исследовательской деятельности публикова-
лись в изданиях З.: «Записках Западно-Сибирского отдела 
(Императорского) Русского географического общества», 
«Известиях Западно-Сибирского отдела (Императорско-
го) Русского географического общества» и «Трудах», было 
опубликовано более 600 работ краеведческого характера. 
Некоторые работы выходили отдельными книгами. Отдел 
активно занимался просветительской деятельностью. В ходе 
работы общих собраний было сделано более 400 докладов 
как членов З., так и приглашенных исследователей, ученых 
и путешественников. Численность общества менялась, со-
ставляя в разное время от 10 до 168 (1 887) человек. В его 
состав входили действительные члены, члены-сотрудники, 
почетные члены. Первоначальное преобладание иногород-
них участников со временем исчезло и значительную часть 
членов составили омичи. На смену военным и гражданским 
чиновникам в конце XIX в. пришли представители местной 
интеллигенции (служащие переселенческого ведомства, 
лесничие, агрономы, статистики). В разные годы члена-
ми Отдела были П.  Л.  Драверт, А.  И.  Дмитриев-Мамонов,  

Впервые провел ботанико-географическое районирова-
ние Омской области. Составил макет карты «Система ох-
раняемых территорий Омской области». Автор научных 
работ. Член РГО. Заместитель председателя и председатель  
ОРО РГО. Умер в 1997 г., похоронен на Ново-Южном кладби-
ще г. Омска.

Литература:
Зайков  Г.  И. Ботанико-географическое районирование, классификация  

и типология лесов с участием ели сибирской Омской области // Природное 
районирование Омского Прииртышья. – Омск, 1977. – С.73–82. 

О нем:
Авербух  С.  Д. Краткие сведения об исследователях омской флоры //  

Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. –  
1997. – № 5. – С. 253.

Первых  С.  Ю. Зайков Геннадий Иванович // Энциклопедия города Омска:  
в 3 т. / под ред. И.  А.  Кольца, Г.  А.  Павлова, А.  П.  Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1:  А–К.  – С. 425.

Мишкина Е. В.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЕЙ.  См. ОМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ ИМПЕРАТОРСКОГО РУС-
СКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (ЗСОИРГО) – одна 
из первых научных краеведческих организаций в Западной 
Сибири. С 1917 г. – ЗСОРГО. Отдел основан в г. Омске в 1877 г.  
по инициативе генерал-губернатора Западной Сибири 
Н.  Г.  Казнакова. Непосредственным предшественником З. 
было Общество исследователей Западной Сибири. В мар-
те 1876 г. Н.  Г.  Казнаков направил в ИРГО ходатайство об 
учреждении в г.  Омске Западно-Сибирского отдела, полу-
чившее поддержку центрального отделения. Первое орга-
низационное собрание состоялось 30 июня 1877 г. в генерал- 
губернаторском дворце, на котором Н. Г. Казнаков сообщил 
приглашенным действительным членам ИРГО И. Ф. Бабкову, 
В. Ф. Ильинскому, Г. Е. Катанаеву, А. П. Куртукову, М. В. Певцо-
ву, И. Я. Словцову, А. И. Сулоцкому, Ф. Л. Чернавину о результа-
тах своего ходатайства и объявил З. открытым. Проведены 
выборы председателя Отдела, которым единогласно избран 
начальник штаба Западно-Сибирского военного округа 
И. Ф. Бабков, и правителя дел – эту должность занял офицер 

Участники заседания ЗСОИРГО. Омск, 20 октября 1902 г.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО  
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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ЗАПИСКИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА  
(ИМПЕРАТОРСКОГО) РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

отделением ИРГО отмечены многие опубликованные Отде- 
лом работы его членов: труды М.  В.  Певцова «Путевые 
очерки Чжунгарии» и «Очерк путешествия по Монголии» 
дважды награждены золотыми медалями; работа Н.  П.  Гри-
горовского «Крестьяне-старожилы Нарымского края» – се-
ребряной медалью; отчет Н. М. Ядринцева о поездке в Гор-
ный Алтай и исследование А. Н. Седельникова (мл.) «Озеро 
Зайсан» – малой золотой медалью. В числе редакторов  
и составителей издания в разные годы были Ю.  А.  Шмидт,  
А. Н. Седельников (мл.), Г. Е. Катанаев, М. М. Сиязов.

Литература:
Штергер  М.  В. Западно-Сибирский отдел Императорского Русского гео-

графического общества в системе научных коммуникаций провинции и цен-
тра (1879–1917 гг.) // Вестник Омского университета. – 2000. – № 4. – С.59–62.

Блинова О. В.

ЗАПИСКИ ЗСО(И)РГО. См. ЗАПИСКИ ЗАПАДНО-СИБИРСКО-
ГО ОТДЕЛА (ИМПЕРАТОРСКОГО) РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКО-
ГО ОБЩЕСТВА.

ЗАХАРОВА Ирина Витальевна (1923–
2014) – историк-краевед, канд. ист. наук. 
Родилась 7 декабря 1923 г. в г.  Влади-
мире в семье служащих. Образование 
получила на историческом факультете 
Московского государственного уни-
верситета, который окончила в 1945 г. 
С 1950 г. работала в Институте истории, 
археологии и этнографии АН Казахской 

ССР. В 1960 г. переехала в г.  Омск, работала на историче-
ском факультете ОГПИ им. А.  М.  Горького, старшим научным 
сотрудником сектора исторического музееведения Омско-
го филиала Объединенного института истории, филологии 
и философии СО РАН. Специалист в области этнографии.  
Читала курсы по археологии, истории древнего мира, спец-
курс по этнографии Сибири. З. – один из авторов учебно-
го пособия для школ г.  Омска «История Омской области  
с древнейших времен до конца ХIХ в.». В 1993–2001  гг.  
совместно с Н. А. Сергеевой занималась изучением истории 
ЗСОИРГО. Умерла 17 июня 2014  г. в г. Омске, похоронена  
на Северо-Восточном кладбище. Личный фонд З. хранится  
в ОГИК музее (ОМК–13421, 13507, 13841).

Литература:
Захарова И. В. Этнография в трудах Западно-Сибирского отдела Русского 

географического общества (1877–1917) // Ученые записки Омского государ-
ственного педагогического института. – Омск, 1970. – Вып. 45.– С. 100–124. 

Захарова  И.  В., Сергеева  Н.  А., Новиков  И.  Н. История Омской области  
с древнейших времен до конца ХIХ в. – Омск, 1976. – 64 c.

О ней:
Вибе  П.  П. Захарова Ирина Витальевна // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 85.
Вибе П. П., Михеев А. П.

ЗАХАРОВА Надежда Алексеевна  
(р. 1960) – историк-краевед. Родилась  
3 мая 1960 г. в с.  Богородск Тюкалин-
ского района Омской области в семье 
служащих. Образование получила на 
историческом факультете ОмГУ, ко-
торый окончила в 1986 г. С 1985 по 
2012  г. работала научным сотрудником  
в ОГИК музее. Занималась сбором  

и анализом краеведческих материалов для разработки экс-

А.  Е.  Новоселов, Г.  Н.  Потанин, А.  Н.  Седельников  (мл.),  
М.  М.  Сиязов, Ф.  Н.  Усов, И.  Н.  Шухов, Н.  М.  Ядринцев и др.  
В 1902 г. были созданы два подотдела – Алтайский и Семи-
палатинский. В 1923 г. музей и библиотека Отдела перешли 
в ведение Омского губернского отдела народного образо-
вания и начали самостоятельное существование. В 1931 г. 
происходит слияние З. с Омским обществом краеведения 
и Омским бюро Общества изучения Сибири и ее производи-
тельных сил. Деятельность З. была фактически остановле-
на. В 1941 г. идея восстановления работы отдела Географи-
ческого общества не была реализована из-за начавшейся  
Великой Отечественной войны. Общество было возрождено 
в 1947 г. под названием Омское отделение Географическо-
го общества СССР. Фонды З. хранятся в ИАОО (№ 86, 1076),  
многие экспонаты и книги входят в фонды ОГИК музея.

Литература:
Юбилейный сборник Западно-Сибирского отдела Императорского Рус-

ского географического общества: 1877–XXV–1902. – Омск, 1902. – 283 с.
Семенов  В.  Ф. Очерк пятидесятилетней деятельности Западно-Сибир-

ского отдела Государственного Русского географического общества. – Омск, 
1927. – С. 3–78.

Вибе П. П. Западно-Сибирский отдел Императорского Русского географи-
ческого общества // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко- 
краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 84.

Блинова О. В.

ЗАПИСКИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА (ИМПЕРА-
ТОРСКОГО) РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА –  
основной ежегодный сборник научных трудов, изда-
вавшийся ЗСО(И)РГО в 1879–1927 гг. Было опубликовано  
39 книг, в т. ч. некоторые в двух или трех выпусках, все-
го 46 изданий. Печатался в г.  Омске в типографии Окруж-
ного штаба, с 1906 г. – штаба Омского военного округа,  
в 1913 г. – Типографии Акмолинского областного правле-
ния, в 1916 г. – Электротипографии «Печатное искусство»,  
в 1927 г. – в типолитографии «Омгосполиграф». Выпуск на-
учных трудов Отдела в З., издаваемых на средства органи-
зации, оговаривался в Положении Западно-Сибирского 
отдела ИРГО. Сборник включал материалы по различным 
областям исследования. Особое внимание уделялось ра-
ботам по географии, геологии, минералогии, почвове-
дению, ботанике, зоологии, этнографии и археологии; 
получили освещение вопросы развития путей сообще-
ния, торговли, сельского хозяйства местного населения 
и переселенцев в Западной Сибири. Тексты нередко ос-
новывались на материалах экспедиций членов ЗСОИРГО.  

Публиковались годовые от-
четы научного общества за 
1879, 1880, 1881, 1882, 1886, 
1893, 1894, 1927 гг. Среди по-
стоянных авторов сборника 
были Н. Л. Зеланд, Г. Е. Ката-
наев, Н. Н. Пантусов, М. В. Пев-
цов, А.  Н.  Седельников (мл.), 
М.  М.  Сиязов, Н.  М.  Ядринцев 
и др. В З. опубликованы та-
кие крупные исследова-
тельские труды, как «О на- 
ходках предметов каменно-
го периода» И.  Я.  Словцова, 
«Postegoldeana – Новый спи-
сок омской флоры» М. М. Си-
язова и др. Центральным  

З
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ЗЕНЗИН

З

директор Калачинского филиала ОГОИЛ музея. Участник  
этнографических экспедиций по Калачинскому району, ма-
териалы которых пополнили фонды музея. Организатор 
встреч молодежи с ветеранами Великой Отечественной  
войны и труда, экскурсий патриотической тематики.

Котовщикова О. В., Махнанова И. А.

ЗЕНЗИН Владимир Васильевич 
(1935–2023) – краевед. Родился 2 ав-
густа 1935  г. в с.  Старосолдатском  
Тюкалинского района Омской области. 
Образование получил в Омском госу-
дарственном институте физической 
культуры, который окончил в 1957 г.  
С 1960 по 2015 г. преподавал фи-
зическую культуру в Омском кол-

ледже транспортного строительства. С начала 1990-х гг. 
много писал на краеведческие темы. Организовал три 
омских журнала: «Природа Прииртышья», «Охота и ры-
боловство», «Физическая культура и спорт», являлся  
их редактором-составителем; был корреспондентом газеты 
«Класс». Автор нескольких десятков книг об истории, геогра-
фии, природе, культуре, спорте г. Омска и Омской области. 
Популяризатор краеведческих знаний, участник лекториев 
и презентаций изданий. Лауреат конкурсов журналистско-
го мастерства «Природа» и «Экология». Умер 7 мая 2023 г.,  
похоронен на Ново-Южном кладбище г. Омска.

Литература:
Зензин В. В. Город мой. – Омск, 2006. – 600 с.
Зензин В. В. Покровская крепость. – Омск, 2007. – 836 с.
Зензин В. В. Омское Прииртышье. – Омск, 2016. – 488 с.
Зензин В. В. Сибирские корни. – Омск, 2019. – Т. 1–2. – 912 с.
Зензин  В.  В. Славное двухсотлетие: литературно-краеведческая малая 

летопись Омского Прииртышья. – Омск, 2020. – Т. 1–2. – 848 с.
Наумов С. С.

ЗЕНЗИН Евгений Петрович (р.  1966) –  
историк-краевед, директор Большеу-
ковского историко-культурного музея- 
заповедника «Московско-Сибирский 
тракт». Родился 19 ноября 1966 г.  
в с.  Становка Большеуковского района 
Омской области в семье рабочих. Об-
разование получил на историческом 
факультете ОГПИ им. А.  М.  Горького,  

который окончил в 1992 г. Краеведением увлекся в сту-
денческие годы, работая в Историко-краеведческой ла-
боратории ОГПИ. Участник краеведческих экспедиций 
лаборатории, занимался инвентаризацией и паспорти-
зацией памятников истории и культуры Омской области, 
изучал историю сел Большеуковского района. После окон-
чания института работал учителем истории и директором  
Форпостской основной общеобразовательной шко-
лы, создал школьный «Музей истории села Форпост».  
С 1997 г. директор Большеуковского районного историко- 
краеведческого музея, с 2013 г. директор Большеуковско-
го историко-культурного музея-заповедника «Московско- 
Сибирский тракт», созданного по инициативе З. Участвовал 
в организованных ОРО РГО экспедициях: «Омский север –  
ты не крайний»; «Сибирские версты». Участник экспедиции 
по Московско-Сибирскому тракту на квадроциклах омско-
го клуба «Экватор движения». Провел десять летних экспе-
диций с учащимися школ Большеуковского района, в ходе 

курсионных краеведческих маршрутов. Популяризатор 
краеведческих знаний, знаток омской топонимики, автор 
публикаций в сборнике научных трудов «Известия Омского  
государственного историко-краеведческого музея», участ-
ник Всероссийской научно-практической конференции 
«Словцовские чтения».

Литература:
Рыженко В. Г., Захарова Н. А. Омские краеведы Седельниковы // Известия 

Омского государственного историко-краеведческого музея. – 1994. – № 3. – 
С.13–20.

Захарова Н. А. Александр Никитич Седельников // Известия Омского госу-
дарственного историко-краеведческого музея. – 1997. – № 5. – С. 335–338.

Захарова  Н.  А. Роль ЗСОИРГО в изучении Сибири. История создания  
и научно-экспедиционная деятельность Отдела в 1877–1912 гг. // Известия 
Омского государственного историко-краеведческого музея. – 1998. – № 6. –  
С. 282–291.

О ней:
Назарцева  Т.  М. Надежда Алексеевна Захарова // Известия Омского госу-

дарственного историко краеведческого музея. – 2002. – № 9. – С. 358–359.
Котовщикова О. В.

ЗДОР Максим Юрьевич (р. 1974) –  
историк-краевед. Родился 21 сентября 
1974 г. в г.  Омске. Образование полу-
чил на историческом факультете ОмГУ, 
который окончил в 1998 г. С 1994 г. ра-
ботал в Омском филиале Объединен-
ного института истории, филологии 
и философии АН СССР на должности 
инженера-исследователя. С 2013 г. 

трудится в Лаборатории историко-культурных экспертиз 
Омского научного центра СО РАН. Участник экспедиций по 
изучению археологических культур Омского Прииртышья, 
сибирских оборонительных линий XVIII в. на территории 
области; Первой и Второй Омских крепостей, ранних город-
ских некрополей, остатков каторжного острога, располагав-
шегося в Степном бастионе Второй Омской крепости, где 
отбывал наказание Ф.  М.  Достоевский. Научные интересы 
З. связаны с картографированием археологических памят-
ников Омского Прииртышья и созданием геоинформацион-
ных систем, таких как «Археологические памятники Омска  
и окрестностей», историко-просветительская ГИС «Сибир-
ские оборонительные линии XVIII века», где представлены 
материалы по Тарской дистанции Новой Ишимской линии.

Литература: 
Здор М. Ю., Герасимов Ю. В., Корусенко М. А. Создание ГИС «Археологическая 

карта г. Омска и его окрестностей»: проблемы и перспективы // V (XXI) Все-
рос. археологический съезд. – Барнаул, 2017. – С. 400–401.

Герасимов Ю. В., Корусенко М. А., Здор М. Ю., Павлов Д. Н. Некрополь первых 
строителей Омской крепости: археологическая гипотеза // Пятые Ядринцев-
ские чтения: мат-лы V Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2019. – С. 338–343.

Здор М. Ю., Татауров С. Ф., Тихомиров К. Н. Археологическая карта Муром-
цевского района Омской области. – Омск, 2000. – 134 с. 

Корусенко С. Н.

ЗЕЛЕНЁВ Николай Алексеевич  
(р. 1948) – историк-краевед, директор 
Калачинского историко-краеведческого 
музея. Родился 15 мая 1948 г. в г.  Кала-
чинске в семье рабочих. Образование 
получил на историческом факультете 
ОГПИ им. А.  М.  Горького, который окон-
чил в 1983  г. С 1977 по 1980 г. – ди-
ректор Калачинского историко-крае-

ведческого музея. С 1980 по 1994 г. – сотрудник, позднее –  
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А.  Ф.  Палашенков в Омском областном краеведческом му-
зее, состоял в переписке с В. С. Аношиным. Углубленно изу-
чал процесс освоения переселенцами юга области в конце  
XIX – начале XX вв.; экономические, социальные вопросы, 
устройство быта, особенности крестьянского труда, отды-
ха, духовной жизни. Собрал богатый архивный материал  
о заселении района, истории сел. Его рукописи по исто-
рии района стали концептуальной основой созданного  
в 1990-е гг. Полтавского историко-краеведческого музея. 
Материалы краеведа хранятся в Полтавском историко- 
краеведческом музее и районном архиве. Умер 3 октября 
1984 г., похоронен в с. Полтавка Омской области.

Литература:
Зинченко И. Ф. Первые годы в Сибири // Краеведение и краеведы Омской  

области / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. –  
С. 377–378, 393. – (Антология омского краеведения; т. 4).

Зинченко И. Ф. Из воспоминаний старожилов // Краеведение и краеве-
ды Омской области / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск,  
2022. – С. 389–394. – (Антология омского краеведения; т. 4).

О нем:
Пугачева Н. М. Зинченко Иван Федорович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 91.
Зинченко Иван Федорович // Полтавка: преодоление, 1985–2004: новей-

шая история Полтавского района Омской области – глазами очевидцев:  
[сб.] / сост. А. В. Лесняк. – Омск, 2004. – С. 241.

Яшина И. А. Иван Федорович Зинченко – основатель полтавского краеве-
дения // Краеведение как феномен провинциальной культуры: мат-лы Всерос. 
науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения А.  Ф.  Палашенкова 
(Омск, 27–29 окт. 2011 г.). – Омск, 2011. – С. 505–506.

Назарцева Т. М.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ОМСКОГО ПРИ-
ИРТЫШЬЯ – универсальный краеведческий календарь- 
справочник. Издается ОГОНБ им. А.  С.  Пушкина с 1968 г. 
Изначально – «Календарь знаменательных дат по Ом-
ской области» печатался на ротаторе в виде переч-
ня дат с краткими списками литературы. С 1985 г. –  
пособие под названием «В помощь краеведу», издавалось  
в типографии тиражом 1 100 экз. Издание объемом  
до 70 страниц состояло из двух частей. В первой ча-
сти перечислялись события по месяцам. Во второй –  
события, хронология которых установлена лишь в преде-
лах года. Ко всем датам прилагались списки литературы.  
С 1996 г. календарь выходит под названием З. и отража-
ет юбилейные даты наиболее значительных и интересных  
событий из истории экономической, политической, на-
учной и культурной жизни Омской области, знакомит 

читателей с биографи-
ями выдающихся людей- 
юбиляров, чьи имена не-
разрывно связаны с ре-
гионом. При подготовке 
издания основным источ-
ником для выявления дат 
является библиотечная 
база данных «Хроника дат 
и событий Омской обла-
сти». Отбор и уточнение 
ежегодных перечней зна-
менательных и памятных 
дат осуществляются на 
основе печатных источ-
ников, архивных доку-
ментов и электронных 
ресурсов. Насыщенность 

которых установлены памятные информационные знаки 
на участке Московско-Сибирского тракта, на месте военно- 
оборонительного укрепления «Зудиловский форпост», по-
клонный крест на месте Форпостского Свято-Троицкого  
храма, мемориальные доски писателю А.  Н.  Радищеву,  
краеведу А. Ф. Палашенкову, Герою социалистического труда 
Л.  П.  Болдыревой. Организатор и участник ежегодных му-
зейных экспедиций по Большеуковскому району, в ходе ко-
торых ведется мониторинг состояния памятников истории  
и культуры, сбор экспонатов. Участник всероссийских и ре-
гиональных краеведческих конференций: «Вагановские чте-
ния», «Краеведение как феномен провинциальной культуры», 
XII Всероссийской конференции туристско-краеведческого 
движения «Отечество» и др. Регулярно публикуется в сбор-
нике научных трудов «Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея», научно-популярном аль-
манахе «Омский краевед». Занимается патриотическим вос-
питанием молодежи, популяризирует краеведческие знания 
в районной газете «Луч», на радио и телевидении. Принимал 
участие в создании фильмов: «Железный тракт. История си-
бирской ссылки», «Сибирское царство. Скрытая история», 
«Великий чайный путь». Член СКР, РГО. Лауреат премии име-
ни М.  В.  Певцова. Награжден памятной медалью «За вклад  
в развитие омского краеведения и сотрудничество с Ом-
ским государственным историко-краеведческим музеем», 
учрежденной в честь 125-летия со дня рождения А. Ф. Пала-
шенкова. Личный фонд З. хранится в муниципальном архиве 
Администрации Большеуковского муниципального района 
Омской области (Р-95).

Литература:
Зензин  Е.  П. Старый Московско-Сибирский тракт на территории Ом-

ской области // Вопросы охраны и использования памятников истории  
и культуры: сб. науч. тр. – М., 1992. – С. 238–245.

Зензин  Е.  П. Дневник экспедиции // Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея. – 1994. – № 3. – С. 178–190.

Зензин Е. П. Атлас истории Большеуковского района. – Омск, 2018. – 96 с.
Зензин  Е.  П. Энциклопедия исчезнувших деревень и сел Большеуковского 

района // Краеведение и краеведы Омской области / авт.-сост. Т. М. Назар-
цева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 66–76. – (Антология омского крае-
ведения; т. 4).

О нем:
Вибе П. П. Зензин Евгений Петрович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. 

Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 90.
Зензин Евгений Петрович // Энциклопедия Омской области: в 2 т. /  

под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 382.
Зензин Евгений Петрович // Краеведение и краеведы Омской об-

ласти / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. –  
С. 62. – (Антология омского краеведения; т. 4).

Вибе П. П.

ЗИНЧЕНКО Иван Фёдорович (1905–
1984) – краевед, педагог. Родился  
10 (23) октября 1905 г. в с.  Полтавка 
Омской области в семье крестьянина- 
первопоселенца. Образование полу-
чил на историческом факультете ОГПИ 
им.  А.  М.  Горького, который окончил  
в 1953 г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Работал в Полтав-

ской средней школе, в 1940–1942 гг. был ее директором.  
В 1960-е гг. начал заниматься с учащимися школьным крае- 
ведением. Записывал воспоминания жителей с.  Полтав-
ка, организовывал походы школьников к природным  
объектам – оз. Эбейты, в Амринскую балку. Принимал 
участие в методических семинарах, которые проводил 

З
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календаря фактографической и библиографической ин-
формацией, разностороннее содержание, регулярность 
выхода в свет делают его ценным источником краевед- 
ческих знаний. В течение более чем полувековой истории 
календаря постоянно велась работа над совершенство-
ванием его структуры, содержания и оформления. Объем 
издания увеличился в три раза, появились развернутые 
справки, иллюстрации, создан научно-справочный аппарат. 
Электронная версия календарей за 1997–2023 гг. доступна  
на сайте ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

Литература:
Дмитренко  Н.  Н. «Знаменательные и памятные даты Омского При-

иртышья»: (из практики подготовки календаря) // Тенденции развития 
библиотечно-информационных ресурсов Омской области. – Омск, 2012. –  
С. 145–152.

Ямчукова  И.  И. «Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья»: полувековой юбилей календаря // Омский краевед: науч.-попул.  
альм. – 2019. – № 8. – С. 66–72.

Ямчукова И. И.

ЗНАМЕНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ осно-
ван в 1990  г. в с.  Знаменском Знаменского района Омской 
области краеведом М.  И.  Ракитиной. Решение о создании 
З. принято Знаменским районным Советом народных депу-
татов в 1987 г. Актив состоял из участников краеведческих 
клубов «Поиск» и «Старина Сибирская», куда входили школь-
ники и местные мастера декоративно-прикладного искус-
ства. Первые коллекции собраны в результате экспедиций  
в села Знаменского района, это предметы быта крестьян-
ской деревни, декоративно-прикладного искусства, ма-
териалы по истории района и исчезнувших деревень, 
истории улиц с.  Знаменского и др. После официального  
открытия З. стал центром краеведения в районе, особое 
внимание уделялось работе с населением: организовыва-
ли праздники, посвященные истории заселения района  
и образования улиц, фольклорный праздник «Старина жи-
вая». С 2014 г. в составе З. работает филиал – школьный 
музей в д.  Слобода. Источники комплектования – дарения 
местных жителей, экспедиции в села Знаменского района. 
На правах преемника клуба «Поиск» в середине 2000-х гг. 
при З. начал работу клуб «Юный краевед». Основной фонд 

составляет более 7 тыс. ед. хр. – это предметы нумизмати-
ки, живописи, археологии, фотографии, документы и др.  
Сформирован личный архив М.  И.  Ракитиной. Экспозиция 
З. включает следующие разделы: «Боевые и трудовые под-
виги знаменцев в годы Великой Отечественной войны», 
«Бытовая техника советского периода», «Крестьянская изба.  
Конец XX в.», «Первые поселения на территории Знаменско-
го района», «Святая Русь». В просветительной деятельности 
значительное место занимают клубные формы работы, рас-
считанные на посетителей разных возрастов. Программа 
краеведческого клуба «Моя малая Родина» разрабатывается 
с учетом требований школьной программы. С 2011 г. З. про-
водит районные краеведческие чтения по инициативе крае-
веда, экскурсовода Т. Г. Костиной. 

Литература:
Седельникова  Н.  А. Музей в селе Знаменское – структурный элемент 

областного краеведения // Сибирская деревня: история, современное со-
стояние, перспективы развития: мат-лы VII Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 90-летию ОмГАУ и 180-летию агрон. науки в Зап. Сибири:  
в 3 ч. – Омск, 2008. – Ч. 2. – С. 112–115.

Ерошевская  Д.  В. Основные вехи в истории развития Знаменского 
историко-краеведческого музея // Вторые Ядринцевские чтения: мат-лы  
II Всерос. науч.-практ. конф, посвящ. 100-летию начала Первой мировой  
войны (Омск, 29–30 октября 2014 г.) / под ред. П. П. Вибе, Т. М. Назарцевой. – 
Омск, 2014. – С. 185–187.

Ерошевская Д. В.

ЗОЛОТОВ Пётр Алексеевич (1823–1879) – краевед. Родился  
в 1823 г., предположительно, в г. Омске в семье сибирского ка-
зака. Образование получил в училище Сибирского казачье-
го войска, служил ротным командиром в Омском батальоне 
военных кантонистов. С 1844 г. – воспитатель и преподава-
тель русского языка Омского войскового казачьего учили-
ща (с 1846 г. – Сибирского кадетского корпуса). Увлекался 
изучением истории своего края, занимался краеведческой 
деятельностью. Наибольший интерес краеведа З. вызыва-
ли история Сибирского казачьего войска. По этой тематике  
он собрал редкие документы и сформировал из них архив-
ные коллекции. В 1868 г. вместе со И. Я. Словцовым, А. И. Су-
лоцким, Ф.  Л.  Чернавиным вошел в число членов-учредите-
лей Общества исследователей Западной Сибири. В декабре 
1878 г., после официального закрытия организации, одним 
из первых вошел в состав ЗСОИРГО. З. обладал глубоки-
ми краеведческими знаниями о регионе, досконально из-
учил подлинные архивные документы XVIII–XIX вв. Свои 
исследовательские работы передал в фонды библиотеки 
музея ЗСОИРГО в начале 1879 г., в т. ч. исследования, посвя-
щенные устройству военной границы в Западной Сибири, 
ряд подлинников делопроизводственной документации  
XVIII в. по истории Сибирского казачьего войска, засе-
ления Киргизских степей и др. К числу самых известных 
работ относится исследование «Генерал-поручик фон 
Шпрингер», ставшее первой биографией основателя  
Второй Омской крепости, в которой зафиксирова-
но местоположение могилы И. И. Шпрингера, описа-
на ее сохранность на момент написания исследования.  
В качестве источников выступили архивные документы, вы-
явленные З. в ходе изучения истории формирования и дея-
тельности Сибирского казачьего войска, а также материалы,  
собранные П. С. Палласом во время путешествия по Си-
бири в 1760-х гг. Впервые работа была опубликована  
в «Акмолинских областных ведомостях», а позднее вышла  
отдельной брошюрой. Умер 1 (13) августа 1879 г., похоронен  
на Казачьем кладбище г. Омска. Могила не сохранилась.

Фрагмент экспозиции «Первые поселения на территории Знаменского  
района» Знаменского историко-краеведческого музея. 2023 г.
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Литература:
Золотов П. А. Генерал-поручик Иван Иванович фон Шпрингер // Омск в пу-

бликациях XVIII – начала XX вв. / авт.-сост.: П. П. Вибе, О. В. Блинова; под ред. 
П. П. Вибе. – Омск, 2020. – С. 120–141. – (Антология омского краеведения; т. 3).

О нем:
Блинова  О.  В. Золотов Петр Алексеевич // Омск в публикациях XVIII –  

начала XX вв. – Омск, 2020. – С. 117–119. – (Антология омского краеведения, 
т. 3).

Вибе  П.  П. Золотов Петр Алексеевич // Энциклопедия города Омска:  
в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 440–441.

Блинова О. В.

ЗОЛОТОВА Татьяна Николаевна  
(р. 1965) – историк-краевед, канд. ист. 
наук, заместитель директора Сибирско-
го филиала Российского научно-исследо-
вательского института культурного 
и природного наследия им. Д.С. Лихаче-
ва. Родилась 21 марта 1965 г. в г. Омске  
в семье рабочей интеллигенции. Об-
разование получила на историческом 

факультете ОмГУ, который окончила в 1988 г. В 1997 г. за-
щитила диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук на тему «Календарные праздники 
русских Тоболо-Иртышского региона в конце XIX–XX вв.».  
С 1995 по 2014 г. работала в СФ РИК, который был преобра-
зован в СФИН. Специалист по традиционной культуре рус-
ских, украинцев и белорусов Западной Сибири, семейной  
и календарной обрядности, современным праздникам, 
фольклору, народным верованиям, региональной культур-
ной политике, этнокультурным процессам, межэтническому 
взаимодействию, историко-культурному наследию, процес-
сам этнокультурной идентификации. Участник и руководи-
тель этнографических экспедиций по территории Омского 
Прииртышья.  Собранные в ходе экспедиций предметы куль-
туры сданы в Музей археологии и этнографии ОмГУ. З. – член 
авторских коллективов: научно-исследовательского про-
екта «Решение национально-культурных проблем Омской 
области», «Энциклопедии города Омска», «Энциклопедии  
Омской области», научно-популярной книги «Народы Ом-
ской области». Публиковалась в сборнике научных трудов 
«Известия Омского государственного историко-краеведче-
ского музея». Активно занимается популяризацией краевед-
ческих знаний в периодической печати, принимает участие  
в краеведческих лекториях ОГИК музея, ОГОНБ им. А. С. Пуш-
кина и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Один из основных орга-
низаторов Международной научно-практической конферен-
ции «Сибирская деревня: история, современное состояние, 
перспективы развития», I и II Всероссийских научно-прак-
тических конференций «Аношинские чтения». Входит в орг-
комитет Всероссийской научно-практической конференции 
«Ядринцевские чтения», Областной молодежной научной 
краеведческой конференции «Омское Прииртышье: при-
рода, история, культура», областной научно-практической 
конференции «Многоликое Прииртышье». Участник науч-
ных конференций: «Катанаевские чтения», «Краеведение 
как феномен провинциальной культуры», «Омская крепость: 
историко-культурное наследие» и др. Член Ученого сове-
та ОГИК музея. Член РГО, СКР, РИО, РФК. Награждена памят-
ной медалью «За вклад в развитие омского краеведения 
и сотрудничество с Омским государственным историко- 
краеведческим музеем», учрежденной в честь 125-летия  
со дня рождения А.  Ф.  Палашенкова и 180-летия со дня 
рождения Н. М. Ядринцева.

Литература:
Золотова Т. Н. Русские календарные праздники в Западной Сибири (конец 

XIX–ХХ вв.). – Омск, 2002. – 234 с.
Золотова Т. Н. Формирование образа города Тары как центра региональ-

ной истории и культуры // Культура и интеллигенция России: инновацион-
ные практики, образы города. Юбилейные события. Историческая память 
горожан: мат-лы VII Всерос. науч. конф. с междунар. участием / отв. ред. 
В. Г. Рыженко. – Омск, 2009. – С. 111–115.

Золотова  Т.  Н. Праздничное пространство омской городской куль-
туры от эпохи Петра I до наших дней: трансляция исторической памя-
ти и формирование толерантности музейными средствами // Влияние  
петровской эпохи на развитие сибирских городов (история, краеведе-
ние, культура): мат-лы Всерос. науч. конф. / под ред. П. П. Вибе и др. – Омск,  
2010. – С. 133–141.

Золотова  Т.  Н. Современные сибирские краеведы: сочетание профессио-
нального и любительского, вклад в изучение локальной истории и культуры //  
Краеведение как феномен провинциальной культуры: мат-лы Всерос.  
науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения А. Ф. Палашенкова / 
под ред. П. П. Вибе и др. – Омск, 2011. – С. 118–125.

О ней:
Запорожченко  Г.  М., Шелегина  О.  Н. Социокультурная миссия ученого  

(к юбилею Татьяны Николаевны Золотовой) // Культурологические иссле- 
дования в Сибири. – 2015. – № 1 (44). – С. 5–15.

Томилов  Н.  А. Татьяна Николаевна Золотова (к 55-летию со дня рожде- 
ния) // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 2020. – № 23. – С. 239–242.

Вибе П. П.

ЗСОИРГО, ЗСОРГО. См. ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ ИМПЕ-
РАТОРСКОГО РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

ЗЯБКИН Михаил Дмитриевич (1921–
2008) – краевед. Родился 12 октября 
1921 г. в с.  Белики Русско-Полянского  
района Омской области в крестьян-
ской семье. Образование получил  
в Омской партийной школе, которую 
окончил в 1951 г. Работая в районных 
газетах Русско-Полянского и Калачин-
ского районов, начал заниматься крае- 

ведением: писал статьи о заселении Русско-Полянского 
района, социально-экономическом развитии районного 
центра, освоении целинных земель. Внес большой вклад 
в развитие краеведения Калачинского района. По архив-
ным источникам исследовал участие калачинцев в военных 
сражениях в годы Великой Отечественной войны, работу 
крестьян в тылу. Публиковал статьи и очерки по истории 
комсомола, о спортивных достижениях русскополянцев, 
социально-экономическом развитии района. Один из со-
ставителей изданий: «Книга Памяти» и «Солдаты Победы»  
по Калачинскому району. Активно сотрудничал с Межпосе-
ленческим историко-краеведческим музеем Калачинского 
района, выступал с лекциями, делился воспоминаниями  
и краеведческими знаниями о районе. Умер 30 июня 
2008 г. в г.  Калачинске, похоронен на местном кладбище.  
Именем З. названа улица в г. Калачинске.

Литература:
Зябкин  М.  Д. Незабываемые страницы // Книга Памяти: Российская  

Федерация, Омская область: в 11 т. – Омск, 1995. – Т. 6: Районы: Горьковский, 
Калачинский, Нижнеомский, Оконешниковский. – С. 123–242. 

Зябкин  М.  Д. Калачинск после войны: очерки по истории Калачинского  
района. – Омск, 1998. – 349 с.

Зябкин  М.  Д. Время, в котором жили: очерки об истории и сегодняшнем  
дне Калачинского района. – Омск, 2001. – 280 с.

Зябкин М. Д. Солдаты, застывшие в бронзе. – Калачинск, 2007. – 364 с.
О нем:
Зябкин Михаил Дмитриевич // Энциклопедия Омской области: в 2 т. /  

под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 394.
Назарцева Т. М.
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И
ИАОО. См. ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

ИВАНОВА Ольга Васильевна (р. 1959) –  
педагог-краевед. Родилась 12 мая  
1959 г. в п.  Ленинске Чунского рай-
она Иркутской области в семье ра-
бочих. Образование получила на 
филологическом факультете ОГПИ  
им.  А.  М.  Горького, который окончила  
в 1988 г. Преподавала русский язык  
и литературу в школах г. Омска. В 2004 г.  

на базе СОШ №77 основала школьный историко-кра-
еведческий музей «Возрождение» (в 2022 г. Историко- 
краеведческому музею присвоено ее имя). Организовала 
сбор личных вещей и сведений об известных выпускниках 
школы: олимпийской чемпионке И.  Чащиной, футболисте 
Д. Сычеве, советском и российском актере театра «Ленком», 
киноактере С.  Чонишвили; выпускниках, погибших при ис-
полнении воинского долга в Афганистане и Литве; участ-
никах Великой Отечественной войны; тружениках тыла.  
В 2010  г. для привлечения учащихся к поисковой иссле-
довательской деятельности создала на базе музея дет-
ское объединение «Школа юного музейного работника». 
Активисты школьного музея ежегодно принимают учас- 
тие в патриотических мероприятиях: Областном смотре- 
конкурсе историко-патриотических музеев учебных уч-
реждений, муниципальном смотре-конкурсе «Салют, 
музей!», смотре-конкурсе историко-патриотических му-
зеев образовательных учебных заведений г.  Омска и Ом-
ской области «Мы – дети твои, Россия», Областном сле-
те поисковых отрядов, групп и активистов школьных 
музеев «Мы помним, мы гордимся» и др. Участвовала  
в работе над изданием «Они ковали Победу», посвященном 
омичам–участникам Курской битвы и 75-летию Победы в 
боях на Курской дуге, фотоальбомом «Солдаты Победы».  
В 2008 и 2009 гг. стала одним из инициаторов присвоения 
улицам города имен участников Великой Отечественной 
войны – кавалера ордена Жукова И.  П.  Сальцына и Героя  
Советского Союза, Почетного гражданина города Омска 
А. М. Ситникова.

Литература:
Иванова О. В. В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое // Образова-

ние Омской области. – 2010. – № 2 (21) – С. 36–38.
Иванова  О.  В. Александра Ивановна Надеждина // Голос памяти–2:  

сб. ст., мат-лов поисковой и краеведческо-исследовательской работы, 
стихотворений и рисунков, посвящ. Великой Отечественной войне. – Омск,  
2012. – С. 41–43. 

Диянова А. М.

ИВЛЕВА Лариса Георгиевна (р.  1955) –  
издатель краеведческой литературы. 
Родилась 21 января 1955  г. в г.  Таре 
в семье служащих. Образование по-
лучила на факультете автоматизации 
Омского политехнического института, 
который окончила в 1977 г. Работала ин-
женером-системотехником. С 1990-х гг.  
занимается предпринимательской де-

ятельностью. Одна из учредителей издательства «Аркор».  
С 2002 г. – директор организованного ею издательства «Ам-
фора», специализирующегося на выпуске краеведческой 
литературы. Сотрудничает с ОГОНБ им. А. С. Пушкина, ИАОО, 
Тарской центральной районной библиотекой, региональны-
ми отделениями Союза писателей России и Союза россий-
ских писателей, поэтами, журналистами, историками, крае-
ведами. С 2002 по 2022 г. издательством «Амфора» выпущено 
около 780 научных и популярных книг, сборников конфе-
ренций, альманахов, журналов, фотоальбомов по культуре, 
искусству, истории и краеведению. Среди наиболее замет-
ных изданий: альбом-каталог «Сохраненные святыни»; кни-
га-альбом «Палитра старого города» (о г. Таре); сборники до-
кументов «Омское Прииртышье под скипетром Романовых  
в XVII–XX вв.», «Строго секретно. Политические сводки ОГПУ»; 
справочники «Омский некрополь. Старейшие кладбища», 
«Жертвы Гражданской войны: справочник-мартиролог по 
актовым записям метрических книг храмов Омского региона 
(июнь 1918 – декабрь 1919 гг.)»; коллективный сборник «Хочу 
хоть минуты покоя. Все было – бои и пиры… (Воспоминания 
об Александре Лейфере)»; серия «Путеводители Омска».  
И. – составитель сборника «Люба Птицына и ее семья» о судь-
бе уроженки Тарского района Л. М. Птицыной (Кислицыной) 
(1911–1967). Участник краеведческих мероприятий, презен-
таций изданий и лекториев. Награждена почетной грамотой 
ОРО РГО за издание путеводителя по Усть-Ишимскому муни-
ципальному району «Усть-Ишимское Прииртышье».

Литература:
Люба Птицына и ее семья / сост. Л. Г. Ивлева. – Омск, 2020. – 299 с.

Наумов С. С.

ИГОЛКИН Владимир Юрьевич 
(1956–2013) – краевед. Родился  
30 января 1956 г. в г. Омске. Образование 
получил на филологическом факультете 
ОГПИ им.  А.  М.  Горького, который окон-
чил в 1978 г. После окончания института 
работал в СМИ г. Омска и Омской обла-
сти. В 1992–1994 гг. – заместитель пресс- 
секретаря Администрации Омской об-
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ласти. С 1991  г. – обозреватель, ответственный секретарь, 
заместитель редактора, редактор газеты «Омский вестник».  
В журналистской работе уделял внимание сюжетам ом-
ской истории, активно популяризировал краеведческие 
знания. Автор очерков об археологических и монумен-
тальных памятниках Омской области, открытии в г.  Омске 
автобусного движения, пребывании в городе С.  П.  Коро-
лева в годы Великой Отечественной войны, строительстве 
Ленинградского моста через р. Иртыш и др. Редактор книги 
«На рубеже эпох: очерки истории и современности». Умер  
23 мая 2013 г., похоронен на Старо-Восточном кладбище 
г. Омска. Имя И. носит ежегодная премия Омского областно-
го отделения Союза журналистов России за лучшие журна-
листские работы по истории и краеведению.

Литература:
На рубеже эпох: очерки истории и современности / ред. В.  Ю.  Иголкин. – 

Омск, 2001. – 191 с.
Иголкин  В. Омский адрес Сергея Королева // Омская индустрия. – 2006. – 

№ 2. – С. 16–17.
О нем:
Маслов  Н.  В. Иголкин Владимир Юрьевич // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 465.

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016 / сост.: 
Н. Н. Дмитренко [и др.] – Омск, 2015. – С. 18–19.

Наумов С. С.

ИЗ ВЕКА В ВЕК – вестник Омского отделения ВООПИиК.  
Газета издавалась Омским областным отделением ВООПИиК 
в 2007–2008 гг. Редакционный совет: И. Л. Коновалов (пред-
седатель), Н.  И.  Лебедева, А.  М.  Лосунов, В.  Н.  Панасенков,  
Д. В. Романов, А. П. Сорокин, Ж. М. Хахаева. Всего вышло семь 
номеров. Задачами издания являлись освещение истори-
ческого прошлого и современного состояния памятников 
историко-культурного наследия Омской области и озна-
комление читателя с архитектурно-градостроительными  
проектами, воплощаемыми в жизнь в преддверии празд-
нования 300-летия г.  Омска. На страницах газеты были 
опубликованы статьи, рассказывающие о восстановле-
нии Успенского кафедрального собора, Серафимо-Алек-
сеевской часовни, реставрации здания бывшего Дома 
учителя, создании мемориального Казачьего сквера. Ряд 
публикаций были посвящены истории зданий – памятни-
ков архитектуры, как утраченных, так и сохранившихся:  
Галкинской и Троицкой церквей, Омского кадетского  

корпуса, торгово-жилой 
усадьбы Волковых и др. 
Многие публикации но-
сили острокритический 
характер: «Сохраним 
наш город», «В защиту 
Любинского проспек-
та!», «Невыгодные па-
мятники», «А судьи кто?» 
(о сносе особняка на  
ул. Красных Орлов и от-
казе в постановке на го-
сударственную охрану 
ансамбля деревянных 
домов на ул. Пушкина), 
«Планы сноса возвра-
щаются» (о проекте сня-
тия государственной 
охраны с домов по  

ул. Гусарова, 29, ул. Фрунзе, 101, ул. Орджоникидзе, 34  
и т. д.) и др. Среди постоянных авторов – омские историки  
и краеведы: И.  Л.  Коновалов, А.  М.  Лосунов, В.  Н.  Панасен-
ков. В № 1–5 был опубликован список объектов культурного 
наследия (зданий-памятников), находящихся на террито-
рии Омской области; в № 6–7 – список зданий, рекоменду-
емых (вновь выявленных) для постановки на государствен-
ный учет как памятники архитектуры. Тираж: 100 (№ 1),  
200 (№ 2–7) экземпляров.

Наумов С. С.

ИЗВЕСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 
МУЗЕЯ – сборник научных трудов. Предшественник сбор-
ника научных трудов «Известия Омского государственно-
го историко-краеведческого музея». Единственный номер 
издан в 1928 г. Главное внимание уделено естественным 
наукам. Вместе с тем в сборнике представлены материалы 
Ф. В. Мелехина о деятельности музея, В. П. Левашовой о му-
зейных археологических исследованиях, И.  Н.  Шухова о по-
ездке в Тарский округ для изучения охотничьего промысла 

зырян. Дана краткая информа-
ция о работе краеведческих 
кружков при музее. Сборник И.  
был попыткой продолжить 
традиции научных изданий  
ЗСОИРГО. Дальнейшего раз-
вития не получил. Спустя  
65 лет ОГИК музей начал изда-
ние сборника научных трудов 
«Известия Омского государ-
ственного историко-краевед-
ческого музея». Подчеркивая 
преемственность изданий, ну-
мерация нового сборника на-
чиналась с № 2.

Вибе П. П.

ИЗВЕСТИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА ИМПЕРА-
ТОРСКОГО РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, 
ИЗВЕСТИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА РУССКО-
ГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА – сборник научных  
трудов. Издавался ЗСО(И)РГО в 1913–1915; 1924–1930 гг. 
Опубликовано семь томов (1913 – Т. 1. Вып. 1–2; 1914 – Т. 2.  
Вып. 1–2; 1915 – Т. 3. Вып. 1–2; 1924 – Т. 4. Вып. 1; 1926 – Т. 5; 
1929 – Т.  6; 1930 – Т.  7). Печатался в г.  Омске в типографии 
в Электротипографии «Печатное искусство» (1913), Типо-
графии штаба Омского военного округа (1915), типолито-
графии «Омгосполиграф» (1926–1930). Цель издания – «со-

действовать распространению 
научных сведений о Западной 
Сибири и знакомить с науч-
ными исследованиями края». 
Программа издания первона-
чально включала публикацию 
статей по географии, этно-
графии, истории, археологии 
и естествознанию края; опи-
сание деятельности научных 
обществ и музеев Западной 
Сибири, поездок и экспеди-
ций; библиографию работ, по-
священных Западной Сибири; 

И
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И

библиотеке eLIBRARY.RU. На конец 2022 г. в перечне музей-
ных изданий И. занимают пятое место по числу публикаций 
(763) и третье место по числу цитирований (1 074). Среди 
краеведческих изданий И. соответственно занимают вто-
рое и первое места. Во многом благодаря этому ОГИК музей 
по общему числу научных публикаций занимает четвертое 
место после Музея антропологии и этнографии им. Петра  
Великого (Кунсткамера) РАН, Государственного геологиче-
ского музея им. В.  И.  Вернадского РАН, Государственного 
исторического музея, а по числу цитирований – почетное 
седьмое место, уступая лишь музеям г.  Москвы и г.  Санкт- 
Петербурга. И. поступает во все ведущие научные библи-
отеки страны и многие библиотеки за пределами РФ (в т. ч.  
в Библиотеку Конгресса США). Тираж: 2 000 (№ 2); 1 000 
(№ 3–4); 500 (№ 5–8, 11–14); 300 (№ 15, 18–24); 200 (№ 9–10, 
16–17) экз.

Литература:
Посадсков  А.  Л. Историко-краеведческая периодика Сибири и Даль-

него Востока в 90-е годы XX – начале XXI вв.: издательские и творческие  
аспекты // Библиосфера. – 2009. – № 4. – С. 21.

Краеведческая периодика России. 1992–2010: мат-лы к библиографии  
краеведческих и продолжающихся изданий Российской Федерации / отв.  
сост. А. И. Раздорский. – СПб., 2010. – С. 91.

Вибе  П.  П., Назарцева  Т.  М., Свиридовский  О.  А. «Известия Омского  
государственного историко-краеведческого музея» // Известия Омского  
государственного историко-краеведческого музея. – 2018. – № 21. – С. 99–108.

Елизарова  Н.  В. Журнал «Известия Омского государственного истори-
ко-краеведческого музея» в историческом контексте // Известия Омского го-
сударственного историко-краеведческого музея. – 2018. – № 21. – С. 109–118.

Вибе П. П.

ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ. Первые попытки государственного ре-
гулирования выявления, изучения и охраны памятников 
в нашей стране относятся к периоду правления Петра  I,  
а первые мероприятия в этом направлении касались имен-
но Сибири. 15 февраля 1721 г. Петр I издал указ, в котором 
говорилось о том, что «куриозные» вещи, которые находят  
в Сибири, надлежит покупать сибирскому губернатору  
и присылать в Берг и Мануфактур-Коллегию, а места находок 
указывать на чертежах. Своими указами Петр I дал первый 
толчок к поиску, учету и изучению памятников. Прозорли-
вые государственные мероприятия Петра I пробудили инте-
рес к памятникам, но проблемы их охраны не решили.

Пробуждение научного интереса к памятникам нераз-
рывно связано со становлением русской исторической нау-
ки и формированием русского национального самосозна-
ния. Вместе с этим развивалась и идея о необходимости 
сохранения исторических и культурных памятников как пол-
ноценных исторических источников. В XVIII в. первая про-
грамма по выявлению, обследованию и сохранению памят-
ников была разработана В. Н. Татищевым и представлена на 
обсуждение Академии наук. Научные начинания В.  Н.  Тати-
щева продолжил М. В. Ломоносов. По его инициативе Акаде-
мия наук разослала по всем губерниям России своеобраз-
ную анкету с вопросами о древних памятниках. Кроме 
описания на памятники надлежало составить план по специ-
альной инструкции. Полученные таким образом материалы 
были использованы М.  В.  Ломоносовым для написания 
«Древней Русской Истории». В 1826 г. благодаря настояниям 
Петербургской АН и историков по всем губерниям России 
был разослан царский циркуляр с требованием сообщать 
сведения об остатках древних крепостей, замков, зданий  
с точным их описанием. На основе поступивших сведений  

справочный отдел (списки научных учреждений Западной 
Сибири, изданий и т. д.); объявления. Среди постоянных ав-
торов – П Л. Драверт, А. Н. Седельников (мл.), В. Ф. Семенов,  
М. М. Сиязов, И. Н. Шухов и др.

О нем:
Штергер  М.  В. Западно-Сибирский отдел Императорского Русского гео-

графического общества в системе научных коммуникаций провинции и цен-
тра (1879–1917 гг.) // Вестник Омского университета. – 2000. – № 4. – С. 59–62.

Блинова О. В.

ИЗВЕСТИЯ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО- 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ – сборник научных трудов. 
Издается с 1993 г. Научный редактор и составитель –  
директор ОГИК музея, председатель ОРО СКР П.  П.  Вибе  
(№ 2–24). В разные годы составителями также были Т. М. На-
зарцева (№ 2–20), Е.  М.  Бежан  (№ 18), О.  А.  Свиридовский 
(№ 21), Ю.  А.  Сомова (№ 22), О.  В.  Блинова (№ 23), Д.  В.  Еро-
шевская (№ 24). И. стали преемником изданного в 1928 г.  
единственного номера «Известий Государственного  
Западно-Сибирского музея». Желая подчеркнуть преем-
ственность музейных изданий и связь с поколением му-
зейных работников «золотого десятилетия» российского 
краеведения, было принято решение начать нумеровать 
новый сборник научных трудов, спустя 65 лет, с № 2. Наря-
ду с материалами, посвященными комплектованию и изу-
чению музейных коллекций, музейной жизни и методике 
музейной работы, значительное место на страницах И. от-
водится краеведческим публикациям. Отдельные номера 
И. были посвящены выдающимся исследователям Сибири 
и краеведам: А.  Ф.  Палашенкову (№ 2), И.  Н.  Шухову (№ 3), 
Г.  Н.  Потанину (№ 4), П.  Л.  Драверту (№ 7), Н.  М.  Ядринцеву 
(№ 17). Кроме омичей, в авторский состав И. входят уче-
ные и краеведы из разных городов Российской Федерации 
(Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Барнаула, Томска, Кемерово, Сургута, Тары и др.), ближ-
него и дальнего зарубежья (Казахстана, Великобритании,  
Австралии, Ирландии). Всех их объединяет общий интерес 
к истории и природе Сибири и сопредельных территорий.  
И. стали местом первой публикации для многих уже опыт-
ных в настоящее время научных сотрудников ОГИК музея, 
историков и краеведов. Среди наиболее активных авторов 
статей по истории и краеведению: С. Д. Авербух, О. А. Безрод-
ная, М.  А.  Белокрыс, О.  В.  Блинова, П.  П.  Вибе, И.  Г.  Девятья-
рова, Л.  Г.  Ермолина, А.  М.  Лосунов, А.  П.  Михеев, Т.  М.  На-

зарцева, Ю.  В.  Трофимов, 
И.  В.  Черказьянова, М.  В.  Ши-
ловский, В.  И.  Шишкин, 
В. А. Шулдяков. И. были отме-
чены в конкурсах музейных 
изданий. В 1997 г. награжде-
ны дипломом II-ой Красно-
ярской музейной биеннале 
в номинации «Научные и об- 
разовательные издания»,  
в 2007 г. отмечены дипломом 
I Всероссийского конкурса 
региональной и краеведче-
ской литературы «Наше куль-
турное наследие» в номина-
ции «Научное краеведение». 
С 2017 г. И. зарегистрирова-
ны в Научной электронной 
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в 1839–1842 гг. были составлены и опубликованы «Материа-
лы для статистики Российской империи», которые можно 
считать первым сводом памятников. В 1849–1853 гг. вышли  
в свет «Древности Российского государства» – монументаль-
ное издание, подготовленное по инициативе президента 
Академии художеств А.  Н.  Оленина. С этого времени идея  
о выявлении и сохранении памятников старины продолжала 
развиваться. Для конца XIX – начала XX вв. характерным яв-
ляется начало общего упадка дела охраны памятников. Рез-
ко сократились государственные ассигнования, усилился 
вывоз за границу редких книг и предметов искусства, нача-
лись бесконтрольные разрушения археологических памят-
ников, в т. ч. и в Сибири. В годы Первой мировой войны ре-
альная опасность нависла над памятниками в прифронтовых 
районах. Передовая русская интеллигенция требовала от 
Временного правительства России принятия срочных мер 
по спасению памятников, но все многочисленные предложе-
ния по улучшению этой работы, как со стороны обществен-
ности, так и со стороны научных учреждений, остались без-
ответными. Новый этап в деле охраны памятников начался  
в годы советской власти. Одним из первых декретов совет-
ского правительства был Декрет от 28 октября 1917 г.  
о национализации памятников искусства. В феврале 1918 г.  
на I Всероссийском кооперативном съезде учрежден «Коми-
тет по охране культурных и художественных сокровищ Рос-
сии», который ставил своей задачей пропаганду историче-
ской и эстетической ценности памятников, став, тем самым, 
прообразом будущих обществ охраны памятников истории 
и культуры. В сентябре 1918 г. был принят Декрет «О запре-
щении вывоза за границу предметов искусства и старины»,  
а 5 октября 1918 г. – Декрет «О реорганизации, приеме на 
учет и охранение памятников искусства и старины, находя-
щихся во владении частных лиц, обществ и учреждений».  
В течение пяти лет было взято на учет 2 350 отдельных па-
мятников и 520 усадеб. Кроме того, был принят ряд декретов 
об охране письменных памятников. К началу 1922 г. было со-
здано Главное управление научными, художественными  
и музейными учреждениями Академического центра Нарко-
мата просвещения РСФСР, в ведении которого находились  
и все учреждения, занимавшиеся охраной памятников. При 
губернских отделах народного образования были созданы 
Комитеты по делам музеев и охраны памятников искусства  
и старины. Декреты Совнаркома «Об учете и регистрации 
предметов старины и искусства» от 8 марта 1923 г. и «Об уче-
те и охране памятников искусства, старины и природы» от  
7 января 1926 г. завершили ряд законодательных мер госу-
дарства, направленных на охрану культурных ценностей 
прошлого. В конце 1920-х гг. в период упрочения тоталитар-
ного режима в СССР была проведена реорганизация госу-
дарственных органов охраны памятников, что привело к су-
щественным культурно-историческим утратам и уничто- 
жению единой централизованной системы накопления зна-
ний о памятниках истории и культуры. Коренной пересмотр 
исторических событий, переоценка роли отдельных лично-
стей привели к необоснованному почитанию одних и полно-
му забвению или уничтожению других памятников. Особое 
внимание в этот период стало уделяться памятникам, свя-
занным с революционными событиями и Гражданской вой-
ной, с деятелями партийной и государственной власти. Было 
выявлено и поставлено на охрану огромное количество 
историко-революционных памятников. Искусственное и не-
оправданное выдвижение на первый план историко-рево-

люционной значимости памятников приводило к тому, что 
многие из них в литературе и общественном сознании были 
представлены однобоко, а порой и фальсифицировано.  
В годы Великой Отечественной войны многие объекты исто-
рико-культурного наследия на оккупированных территори-
ях СССР были уничтожены. Большую угрозу для памятников 
представляло и развернувшееся в послевоенное время 
крупномасштабное строительство. С целью предотвраще-
ния негативных последствий Совет Министров СССР 14 октя-
бря 1948 г. принял постановление «О мерах улучшения охра-
ны памятников культуры», которое предусматривало  
в местах сосредоточения памятников истории и культуры 
создания необходимых условий для специальных науч-
но-реставрационных работ. Но вскоре стало очевидным, что 
государство было уже не в силах самостоятельно организо-
вать полноценное изучение и охрану памятников. Возникла 
необходимость в создании общественных организаций  
и привлечении к этому важному делу широких слоев населе-
ния. Постановлением Совета Министров РСФСР от 23 июня 
1965 г. было создано ВООПИиК, численность которого вско-
ре достигла более 13 млн человек. Значительным событием 
стало постановление Совета Министров от 4 мая 1966  г.  
«О состоянии и мерах улучшения охраны памятников исто-
рии и культуры в РСФСР». Все эти мероприятия способство-
вали активизации процессов выявления и изучения памят-
ников истории и культуры. Первым же всеобъемлющим 
государственным актом по охране памятников можно счи-
тать общесоюзный закон «Об охране и использовании па-
мятников истории и культуры», принятый 29 октября 1976 г. 
(аналогичный закон РСФСР был принят 15 декабря 1978 г.). 
Закон давал четкое определение понятия «памятник исто-
рии и культуры», формулировал задачи государства и обще-
ственности, ответственность организаций и отдельных 
граждан за обеспечение сохранности и нанесение ущерба 
памятникам. Охрана памятников была признана всенарод-
ным делом. В Конституцию 1977 г. была внесена статья за  
№ 68 (что является уникальным случаем в мировой практи-
ке), в которой говорилось, что забота о сохранении истори-
ческих памятников и других культурных ценностей не толь-
ко долг, но и обязанность граждан СССР. В последующие 
годы вышел целый ряд постановлений правительства об ох-
ране и использовании памятников истории и культуры, что 
предусматривало повышение ответственности за сохране-
ние культурного наследия со стороны государственных ор-
ганов, общественных организаций и отдельных граждан.  
В 1967 г. с целью полного учета памятников истории и куль-
туры президиум АН СССР и Министерство культуры СССР 
приняли постановление о подготовке «Свода памятников 
истории и культуры СССР». В связи с подготовкой Свода по 
всей стране силами научной интеллигенции активизирова-
лась работа по выявлению и учету памятников, их изучению. 
В Свод включались только памятники, представляющие со-
бой недвижимые культурные ценности: памятники археоло-
гии, истории и архитектуры, памятные (достопримеча- 
тельные) места, имеющие историческое, научное или худо-
жественное значение, памятники монументального искус-
ства. Первый список памятников общесоюзного значения, 
включающий более 1 тыс. историко-культурных объектов, 
был утвержден Министерством культуры СССР в 1971 г.  
Приказом Министерства культуры СССР от 27 марта 1972 г.  
за № 153 были утверждены основные формы первичной до-
кументации на недвижимые памятники (паспорт и учетная 

И
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карточка) и инструкция по их заполнению, даны четкие 
определения понятия «Памятник истории и культуры»,  
их классификация и список индексов типологической при-
надлежности памятников истории и культуры СССР.  
В РСФСР постановлением Совета министров в 1987 г. была 
создана Главная редакционная коллегия Свода памятников 
истории и культуры РСФСР, на которую возлагалось науч-
но-методическое руководство подготовкой к изданию Сво-
да, контроль за его идейно-теоретическим уровнем и науч-
но-справочной ценностью. Отдельно отмечалась готовность 
ВООПИиК принимать участие в обследовании, выявлении  
и документировании памятников. В конце 1980-х гг. в стране 
оживилось общественное краеведение. Памятники истории 
и культуры были наиболее популярными объектами  
краеведческих исследований. Результаты этой деятельности 
публиковались на страницах альманаха ВООПИиК «Памятни-
ки Отечества», краеведческого альманаха «Отечество».  
В 1990 г. в г. Челябинске на Учредительном съезде краеведов 
России был создан СКР, одним из главных направлений дея-
тельности которого стало изучение историко-культурного 
наследия регионов. На рубеже XX–XXI вв. значительный 
вклад в научное изучение памятников внесли сотрудники 
Научно-исследовательского института культуры Министер-
ства культуры РСФСР и Академии наук СССР (с 1992 г. – Рос-
сийский институт культурологии Министерства культуры 
РФ). НИИ культуры издавал сборник научных трудов  
«Вопросы охраны и использования памятников истории и 
культуры». После ликвидации института в 2014 г., его функ-
ции были переданы Российскому научно-исследователь- 
скому институту культурного и природного наследия  
им. Д. С. Лихачева, одним из основных принципов работы ко-
торого является «рассмотрение деятельности по охране  
и использованию наследия как органической части ком-
плекса современных социокультурных, социально-экономи-
ческих, политических и экологических процессов».

Систематическое изучение памятников истории и куль-
туры на территории Омской области было начато ЗСОИРГО. 
Так, в 1914 г. в сборнике научных трудов «Известия Западно- 
Сибирского отдела Императорского Русского географиче-
ского общества» был опубликован «Опросный лист о памят-
никах и предметах старины в Западной Сибири», разрабо-
танный А.  Н.  Седельниковым (мл.), который предлагалось 
заполнить лицам, владеющим информацией о памятниках.  
В ноябре 1917 г. при музее отдела была создана археологи-
ческая комиссия, целью которой было сохранение памятни-
ков истории и искусства. В комиссию вошли А. Н. Седельни-
ков (мл.), С. А. Ковлер, В. В. Едличко, А. М. Клементьев. Позднее 
к ее работе присоединился Г. Е. Катанаев. В 1923 г. по поста-
новлению Омского губисполкома была создана губернская 
научно-художественная экспертная комиссия по охране па-
мятников природы, искусства и старины при Западно- 
Сибирском краевом музее, в 1924 г. – памятникоохранитель-
ная комиссия при ЗСОРГО, в функции которых входили учет, 
изучение и охрана культурного наследия и вовлечение в эту 
работу широких масс населения. В 1924 г. этими комиссиями 
был составлен список памятников, нуждавшихся в немед-
ленной постановке на учет и охране. В 1930–1960-х гг.  
значительный вклад в изучение и сохранение памятников 
истории Омской области внес известный омский краевед 
А. Ф. Палашенков. В 1937–1940 гг. им были проведены учет, 
фотофиксация и паспортизация историко-революционных 
памятников на территории области. В 1942 г. он представил 

в Исполком Омского областного Совета депутатов трудя-
щихся подробную докладную записку о состоянии памятни-
ков старины и революции в г.  Тобольске, входившем  
тогда в состав Омской области. В 1950–1960-х гг. А. Ф. Пала-
шенков совершил целый ряд поездок по области, в результа-
те которых были выявлены многочисленные памятники  
и памятные места, связанные с историей революционного  
и партизанского движений. Многие из них позднее были взя-
ты на государственную охрану. А.  Ф.  Палашенковым были 
составлены три карты области, на которых он обозначил 
историко-революционные и археологические памятники, 
палеонтологические находки, изданы три книги о памятни-
ках истории и культуры Омского Прииртышья. В 1960 г.  
в Омском книжном издательстве была издана книга  
архитектора, уроженца Омска В. И. Кочедамова. В этом труде 
впервые, на основе широкого круга архивных и опублико-
ванных источников, были профессионально исследованы 
градостроительный и архитектурный аспекты истории  
г.  Омска. Некоторые памятники истории Омской области 
были представлены в публикациях омских краеведов 
И. Ф. Петрова, М. К. Юрасовой, Н. С. Фальковича. Определен-
ную работу по изучению памятников истории и культуры 
Омской области осуществляло созданное в 1966 г. Омское 
отделение ВООПИиК, которое возглавлял историк, краевед 
А.  Д.  Колесников (1966–1998). В 1987 г. им была выпущена  
книга, где была предпринята попытка дать общий обзор  
не только памятников истории, но и археологических, архи-
тектурных и монументальных памятников Омской области. 
Долгие годы ответственным секретарем Омского  
отделения ВООПИиК был В.  Г.  Титов, много сделавший  
для популяризации памятников Омской области. В 1980 г.  
исполнительный комитет Омского областного Совета  
народных депутатов принял решение «О мерах по улучше-
нию охраны, реставрации и использования памятников  
истории и культуры Омской области», в котором, в частно-
сти, говорилось о недостаточной работе «по выявлению,  
постановке на учет, охране и использованию памятников ре-
волюционной и трудовой славы, особенно по истории  
колхозного строительства в области», отсутствии «должного 
контроля за содержанием памятников» со стороны  
исполнительных комитетов местных Советов, о недостатках 
«в организации пропаганды памятников истории и культуры 
в городе и области средствами печати, радио, телевидения». 
Этим же решением при облисполкоме была создана комис-
сия содействия охране памятников истории и культуры, 
утверждены перспективный план реставрации и использо-
вания памятников истории и культуры г.  Омска и районов  

А. Ф. Палашенков во время экспедиционной поездки  
в Муровцевский район Омской области. 1966 г.
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области на 1981–1990 гг. и список памятников истории  
и культуры Омской области, подлежащих охране, как памят-
ники республиканского и местного значения. В 1984 г.  
Министерство культуры РСФСР и президиум Сибирского  
отделения АН СССР приняли постановление «О подготовке 
томов Свода памятников истории и культуры Сибирского  
региона». Вслед за этим в 1985 г. исполком Омского област-
ного Совета народных депутатов принял решение о подго-
товке «Свода памятников истории и культуры Омской обла-
сти», а в 1987 г. по заданию Комитета по культуре и искус- 
ству Администрации Омской области началась паспортиза-
ция памятников истории и культуры Омской области.  
В начале 1988 г. при Омском отделении Советского фонда 
культуры был создан Омский областной совет «Память», 
председателем которого долгие годы являлся краевед,  
автор многочисленных статей об истории омских некропо-
лей и омских крепостей Ф.  К.  Надь. Совместно с ОГПИ  
им. А. М. Горького Совет проводил работу по поиску, изуче-
нию и взятию на учет всех захоронений борцов Революции, 
участников Гражданской и Великой Отечественной войн,  
воинов-интернационалистов, лиц, совершивших трудовые 
подвиги в военные годы. В перспективе предполагалась ра-
бота по сбору сведений об ученых и деятелях культуры, по-
гребенных на омской земле. В том же году в г.  Омске была 
создана еще одна общественная организация –  Клуб люби-
телей старины, объединивший лиц, интересующихся исто-
рией Омска и его памятниками. В 1988 г. была создана  
Историко-краеведческая лаборатория ОГПИ, которая зани-
малась выявлением, изучением, инвентаризацией и паспор-
тизацией памятников истории, архитектуры и монументаль-
ного искусства. В результате краеведческих экспедиций 
лаборатории в 1988–1994 гг. были обследованы около  
700 памятников в 25 районах Омской области, 425 памятни-
ков паспортизировано. Основную работу по паспортизации 
памятников истории и культуры Омской области выполнили 
сотрудники лаборатории: П. П. Вибе – заведующий лаборато-
рией, Т. К. Вибе, Е. П. Зензин, В. М. Козинов, Н. М. Пугачева. К со-
ставлению паспортов на памятники архитектуры привлека-
лись искусствоведы Л.  П.  Елфимов, Н.  И.  Лебедева, 
М.  А.  Ситникова, архитектор ПСО «Омскгражданстрой» 
О.  В.  Лесниченко. В процессе инвентаризации памятников 
истории и культуры на территории Омской области сотруд-
никами лаборатории было выявлено около 200 новых  
памятников. Аналогичную работу на археологических па-
мятниках выполняла Лаборатория археологических иссле-
дований ОГПИ под руководством Б.  А.  Коникова. В 1989 г.  

исполком Омского областного Совета народных депутатов 
принял решение об активизации работы по подготовке 
«Свода памятников истории и культуры Омской области»,  
в котором, в частности, говорилось о неудовлетворитель-
ном состоянии большинства памятников в Омске и области. 
В целях улучшения организации работы по подготовке  
Свода исполком вынес решение об активизации работы по 
выявлению памятников, их научному обследованию  
и паспортизации; о ежегодном рассмотрении органами 
культуры и общественными организациями представлен-
ных списков вновь выявленных памятников; усилении кон-
троля за использованием памятников и привлечении к от-
ветственности организаций и лиц, виновных в нанесении 
ущерба памятникам в результате их неправильной эксплуа-
тации. В том же году в ОГПИ совместно с Советом краеведе-
ния при Омском отделении Советского фонда культуры была 
проведена областная научно-практическая конференция 
«Памятники истории и культуры Омской области», на кото-
рой было проанализировано состояние памятников и уро-
вень их изученности. В 1990–1992 гг. в местной периодиче-
ской печати в связи с празднованием 275-летия г.  Омска 
было опубликовано значительное количество статей  
о памятниках истории и культуры, среди которых в первую 
очередь выделялись работы А.  Н.  Гуменюк, И.  Г.  Девятьяро-
вой, Н. И. Лебедевой, Г. Ю. Мысливцевой, В. И. Селюка, И. П. Ши-
хатова и др. В 1991 г. вышла книга И.  Г.  Девятьяровой  
и В. И. Селюка, в которой описан ряд памятников архитекту-
ры центральной части Омска. В 1992 г. историко-краеведче-
ской лабораторией совместно с Комитетом по культуре  
и искусству администрации Омской области издан сборник 
статей «Памятники истории и культуры города Омска»,  
в 1996 г. – сборник статей «Памятники истории и культуры 
Омской области», в которых обобщены материалы о целом 
ряде памятников города и области на одном из предвари-
тельных этапов работы над «Сводом памятников истории  
и культуры Омской области». Ряд статей об утраченных и со-
хранившихся памятниках опубликованы в «Омском истори-
ко-краеведческом словаре». С 1993 по 2014 г. изучением па-
мятников истории и культуры Омской области занимался 
сектор сохранения и использования культурного наследия 
СФ  РИК. Эта работа проводилась в тесном контакте с ОГИК 
музеем. В 1993 г. в г.  Омске прошла областная научная  
конференция «Памятники истории и культуры Омской об-
ласти: проблемы выявления, изучения и использования»,  
а в 1995 г. – Всероссийская научно-методическая конферен-
ция «Памятники истории и культуры Сибири», на которых 
наряду с недвижимыми памятниками широко рассматривал-
ся вопрос о музейных и архивных источниках как памятни-
ках материальной и духовной культуры. В 2000 г. состоялась 
коллегия Главного Управления культуры и искусства Адми-
нистрации Омской области, на которой вновь был рассмо-
трен вопрос о подготовке «Свода памятников истории  
и культуры Омской области». В том же году ОГИК музей со-
вместно с Инспекцией по охране памятников и культурного 
наследия Главного управления культуры и искусства Адми-
нистрации Омской области к 285-летнему юбилею Омска 
подготовил и издал очередной номер сборника научных 
трудов «Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея», в котором специальный раздел был 
посвящен изучению и охране памятников истории и культу-
ры. Он открывался статьей П. П. Вибе и Т. К. Вибе «О подготов-
ке Свода памятников истории и культуры Омской области»  

И

Сотрудники Историко-краеведческой лаборатории ОГПИ:  
Е. П. Зензин, Н. М. Пугачева и П. П. Вибе.  

Командировка в Ленинград для работы в архиве. Конец 1980-х гг.
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с исторической справкой и характеристикой проделанной  
к тому времени работы. В статьях омских краеведов Н. И. Ле-
бедевой, А.  В.  Матвеева, Л.  И.  Погодина, М.  Ю.  Сафарова, 
О.  А.  Свиридовского, М.  А.  Ситниковой, И.  В.  Спириной, 
Л. М. Флаума, Ж. М. Хахаевой были представлены результаты 
их исследовательской деятельности о памятниках и памят-
ных местах Омской области. В 2005 г. П.  П.  Вибе  
и Т. К. Вибе был проведен выборочный мониторинг состоя-
ния более 70 исторических и архитектурных памятников  
в Большереченском, Исилькульском, Марьяновском, Моска-
ленском, Муромцевском, Седельниковском и Тарском райо-
нах Омской области. Результаты мониторинга, а также дру-
гие исследования омских ученых и краеведов были 
представлены в сборнике научных статей «Проблемы сохра-
нения и изучения историко-культурного наследия в памят-
никах Омского Прииртышья». В начале XXI в. крупномас-
штабные археологические исследования проводились  
в г.  Омске (Б.  А.  Коников, М.  А.  Корусенко и др.), г.  Таре  
(С. Ф. Татауров, С. С. Тихонов и др.), во многих муниципаль-
ных районах Омской области. Архитектурные памятники ис-
следовались в монографиях А. Н. Гуменюк, Н. И. Лебедевой. 
Омский некрополь изучали И.  Е.  Бродский, А.  М.  Лосунов, 
С.  С.  Наумов. Были переизданы труды В.  И.  Кочедамова  
и А. Ф. Палашенкова. Работа над «Сводом памятников исто-
рии и культуры Омской области» так и не была завершена. 
Но выполненные омскими историками, археологами, искус-
ствоведами, архитекторами и краеведами в конце XX – нача-
ле XXI вв. плодотворные научные исследования создали  
все необходимые условия для выполнения этой задачи  
на самом высоком научном уровне.
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Вибе П. П.

ИЛЬИНСКИЙ Виктор Фёдорович (1842 – после 1905) –  
краевед. Родился 16 (28) июня 1842  г. Окончил Орловский 
кадетский корпус в 1861 г., Академию Генерального Штаба –  
в 1868 г. В 1860–1870-е гг. служил в г.  Омске старшим адъ-
ютантом Генерального Штаба. Занимался научной и об-
щественной деятельностью. Действительный член ИРГО.  
Член-учредитель Общества исследователей Западной Си-
бири. В 1877 г. вошел в число членов-учредителей ЗСОИРГО. 
Состоял действительным членом общества. В фонды музея 
ЗСОИРГО им переданы железные вериги в форме крестов  
на цепях, кольчуга и черепа степного зубра, марала (слу-
чайные находки на территории вблизи р.  Иртыш), а также 
старопечатные издания XVII в. – «Книга глаголемая Звезда 
Пресветлая», «Соборное уложение» и несколько рукописных 
свитков из г. Тюмени. В 1882 г. покинул г. Омск, назначен на-
чальником штаба войск Семипалатинской области. Вышел из 
членов ЗСОИРГО в 1890-е гг. Умер после 1905 г. Палеонтоло-
гические находки, сделанные И., вошли в число первых арте-

фактов, положивших начало коллекции мегафауны Омского 
Прииртышья в музее ЗСОИРГО. «Книга глаголемая Звезда 
Пресветлая» хранится в фонде редкой книги ОГИК музея.

О нем:
Отчет за 1878 год // Записки Западно-Сибирского отдела Император- 

ского Русского географического общества.  – Омск, 1879. – Кн. 1. – С. 10.
Адрес-календарь Западной Сибири на 1879 год: в 2 ч. / сост. А.  Круссе- 

ров. – Омск, 1879. – Ч. 1. – С. 49.
Блинова О. В.

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН. 
См.  ОМСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ  
И МУЗЕЕВЕДЕНИЯ ИАЭТ СО РАН.

ИРЖИЧКО Людмила Владимировна 
(1931–1980) – историк-краевед, ди-
ректор Омского областного краевед-
ческого музея (1969–1976). Родилась  
31 июля 1931 г. в г.  Омске в семье слу-
жащих. Образование получила на 
историко-филологическом факуль-
тете ОГПИ им.  А.  М.  Горького, который 
окончила в 1954 г. Более 20 лет ра-

ботала в Омском областном краеведческом музее науч-
ным сотрудником, заместителем директора, директором,  
в 1976–1980 гг. – преподаватель ОмСХИ им.  С.  М.  Кирова.  
Автор и руководитель экспозиционных и выставочных му-
зейных проектов по истории города и области. В 1970-е гг. –  
создатель краеведческой экспозиции «Омская область  
в 1917–1960 гг.», обновленных залов археологии и Вели-
кой Отечественной войны, что обеспечило посещаемость  
музея – более 180 тыс. чел. в год, рост показателей количе-
ства экскурсий, лекционного и выставочного обслуживания 
сельского населения. По инициативе И. в 1974  г. началось 
строительство нового здания музея. Совершенствовала 
формы и виды музейной деятельности. Инициировала науч-
ное изучение археологической и этнографической коллек-
ции учеными университетов. В 1960–1970-е гг. – активный 
лектор общества «Знание» на предприятиях, в институтах, 
школах районов области. Изучала историю революционно-
го движения и Гражданской войны в регионе, большевист-
ского подполья в г. Омске, антирелигиозной политики. Автор 
публикаций в омской периодической печати. Член ВООПИиК. 
Умерла 24 июня 1980 г., похоронена на Северо-Восточном 
кладбище г. Омска.
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Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 98.
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ского государственного историко-краеведческого музея. – 1994. – № 3. –  
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Назарцева Т. М.

ИРТЫШ – альманах Омского отделения Союза писателей 
РФ. Впервые альманах издан в г.  Омске во второй полови-
не 1920-х гг. под названием «Литературный Омск», позднее 
переименован в «Иртыш». Издание альманаха неоднократ-
но прекращалось и возобновлялось. В 1963 г. в результате 
создания Западно-Сибирского Совнархоза и закрытия Ом-
ского книжного издательства альманах в очередной раз 
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прекратил существование.  
В 1990  г. по инициативе  
омских литераторов печат-
ный орган Омского отделе-
ния Союза писателей России 
тиражом 5 тыс. экземпляров 
вновь начал выходить в г. Ом-
ске, включив в содержание 
произведения 19 авторов. 
Редактором журнала стал  
А.  В.  Кузнецов. В редакцион-
ную коллегию входили извест-
ные деятели литературного 
г.  Омска: C.  А.  Алексеенко, 
Л.  И.  Иванов, В.  А.  Макаров, 
В. Н. Мурзаков, А. Н. Плетнев, 
Э.  Г.  Шик, М.  К.  Юрасова и др. 

Периодичность – два выпуска в год. В 1990–1995  гг. выпу-
щено 11 номеров; в 1997  г. – сдвоенный номер (№ 12–13);  
в 1998  г.– последний (№ 14). Выпуск издания прекратился 
из-за финансовых трудностей. Среди постоянных рубрик, 
наряду с «Прозой», «Поэзией», «Искусством», – рубрики, по-
священные истории и краеведению Омского Прииртышья: 
«Страницы истории» и «Памятные даты Отечества». Регуляр-
но публиковались статьи и очерки омских историков, кра-
еведов: М. А. Белокрыса, П. П. Вибе, Е. Н. Евсеева, К. В. Канаки, 
Г. А. Оселедцева, В. Б. Шепелевой, И. П. Шихатова и др. 
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Прокопьев  С.  Н. Созидательная энергия восьмидесятых (литературный 
Омск) // Энциклопедия города Омска: в 3 т. / под ред. Г. А. Павлова, Л. В. Ново-
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Бутерус Ф. В.

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
основан в 1992  г. в г.  Исилькуле Омской области. Решение 
о создании учреждения было принято администрацией 
Исилькульского муниципального района. Комплектовани-
ем активно занимались работники культуры Г.  Р.  Гензель, 
Л.  Н.  Глевская, Н.  С.  Глевский при содействии районного 
Совета ветеранов. В 1994 г. музею передано здание клуба 
железнодорожников, в 1997  г. музей открылся для посе-
тителей. Основной фонд составляет более 15 тыс. ед. хр. –  
это предметы прикладного искусства, быта и этногра-
фии, нумизматики, документы, фотографии и негати-
вы, предметы печатной продукции, редкие книги и др.  
Сформирована коллекция личных предметов Г.  Р.  Гензеля. 
Основные источники комплектования – дарения местных 
жителей и экспедиционные сборы. Исследования прово-
дятся преимущественно по изучению биографий ветера-
нов Великой Отечественной войны, земляков–участников 
локальных войн. Экспозиция представлена разделами: 
«Бессмертные битвы наших земляков», «В стиле ретро: ста-
ринная мебель XIX–XX вв.», «Зал Воинской Славы им. Ге-
роя Советского Союза генерал-лейтенанта И.  А.  Кибаля», 
«Исилькульцы – наши Герои» (о земляках, погибших в ходе 
СВО), «Исилькульский район с начала основания до на-
ших дней», «Красота родного края (картинная галерея)»,  
«Любить, ценить и охранять» (о растительном и животном 
мире района), «Мир политологии района», «Мой удивитель-
ный мир» (зал заслуженного эколога РФ В. С. Гребенникова), 
«Природа уходящего века». Музей ведет активную просве-
тительную работу среди школьников: экскурсии, беседы, 
лекции и др. Важное место в просветительской деятельно-
сти занимает патриотическая работа, в рамках которой раз-
работаны краеведческие программы: «Их жизнь – подвиг», 
«Краеведческий калейдоскоп», «Мое Отечество», «Музей для 
всех», «Право на жизнь», «Человек, опередивший время», 
«Чтобы жила Земля».

Исилькульский историко-краеведческий музей. 2023 г.

И



119

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТАРСКИЙ УЕЗД»

И

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской  

области // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Ерошевская Д. В.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОГПИ –  
научно-исследовательское подразделение. Создано в 1988 г.  
при ОГПИ им. А. М. Горького, осуществляло деятельность на 
базе хозяйственных договоров, выполнявшихся на кафе-
дре истории СССР досоветского периода. В разные годы 
сотрудниками являлись: П.  П.  Вибе (заведующий), Т.  К.  Вибе, 
В.  М.  Козинов, А.  П.  Михеев, Н.  М.  Пугачева, П.  Т.  Сигутов, 
студенты Е.  П.  Зензин, И.  А.  Кольц, А.  М.  Лосунов, А.  П.  Соро-
кин и др. Были установлены тесные контакты и сотруд-
ничество с омскими историками, искусствоведами, Со-
ветом краеведения при Омском отделении Российского 
фонда культуры, Лабораторией свода памятников Научно- 
исследовательского института культурологии Министер-
ства культуры РФ, обществом «Энциклопедия российских 
деревень». По договорам, заключенным с Управлением 
культуры Омского облисполкома, сотрудники проводили 
паспортизацию памятников истории и культуры Омской об-
ласти с целью подготовки омского тома «Свода памятников 
истории и культуры РСФСР». Сотрудники И. организовали  
и провели экспедиции по районам Омской области, осу-
ществляли поиск информации в местных и центральных би-
блиотеках и архивах. Итогом изысканий стало составление  
более 425 паспортов и издание сборников статей «Памят-
ники истории и культуры города Омска», «Памятники исто-
рии и культуры Омской области». Е.  П.  Зензин и П.  Т.  Сигу-
тов проводили работу по написанию «Истории городов  
и сел Омской области», в 1990–1991 гг. опубликовали серию 
статей в районных газетах о населенных пунктах Большеу-
ковского и Муромцевского районов, в 1994 г. издана книга 
«История Муромцевского района». Велась работа по напи-

санию истории населенных пунктов Тарского и Азовского 
немецкого национального районов. Отдельное направ-
ление деятельности – подготовка учебно-методических 
пособий по историческому краеведению. Планировалось 
подготовить «Омский историко-краеведческий словарь», 
методическое пособие для учителей «Историческое краеве-
дение Омской области», учебник для средней школы «Исто-
рия Омского Прииртышья», часть работ удалось выполнить. 
В 1994  г. в г.  Москве в издательстве «Отечество» вышел  
в свет «Омский историко-краеведческий словарь» (авторы: 
П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева), ставший на долгие 
годы настольной книгой для омских учителей, краеведов, 
музейных работников. Сотрудники внесли заметный вклад 
в возрождение краеведения в регионе, были организато-
рами и участниками омских краеведческих конференций, 
составителями и авторами сборников статей о памятниках 
истории и культуры Омской области. В 1990  г. П.  П.  Вибе  
и Н.  М.  Пугачева приняли участие в Учредительном съезде 
краеведов России в г.  Челябинске, на котором был создан 
СКР, П. П. Вибе вошел в первый состав Совета СКР. В середи-
не 1990-х гг. из-за отсутствия финансирования лаборатория 
прекратила существование.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТАРСКИЙ  
УЕЗД» – районная общественная организация. Основа-
на 7 апреля 2003 г., зарегистрирована в Государственном 
реестре 13 октября 2003  г. Идея принадлежит С.  П.  Забо-
ровской – режиссеру-педагогу Северного драматического 
театра им.  М.  А.  Ульянова. Цель создания организации –  
содействие сохранению историко-культурных, археоло-
гических и природных памятников Тарского Прииртышья;  
приобщение населения г. Тары и региона к культурно- 
историческому наследию; сотрудничество с учебными и вос-
питательными учреждениями для углубления преподава-
ния краеведения и активизации краеведческого движения.  
В 2003–2013  гг. организацию возглавлял С.  А.  Алферов,  
с 2013  г. – С.  П.  Заборовская. Члены организации – учите-
ля, преподаватели тарских филиалов вузов, журналисты,  
библиотекари, архивисты, музейные работники, теа-
тральные деятели, в т. ч. А.  В.  Банкрутенко, В.  Н.  Носкова,  
Ю. А. Осинцева, Е. В. Соколова, А. Г. Титов и др. Участвуют в ор-
ганизации и проведении археологических раскопок на тер-
ритории города, областных и региональных конференций, 
краеведческих мероприятий, круглых столов, творческих 
лабораторий, встреч с общественностью по вопросам раз-
вития туризма и сохранения исторического наследия г. Тары. 
За годы деятельности подготовлены и изданы книги по крае- 
ведению: А.  А.  Жиров «Если бы стены могли говорить… 
(очерки и статьи)»; «Палитра старого города: [альбом]»;  
«Поэты Тары о войне: сборник стихотворений» и др. Мно-
гие проекты успешно реализованы на средства грантов –  
совместно с Центральной районной библиотекой: Краевед-
ческий марафон «Тара 1594», военно-исторический фести-
валь «Тарский дозор». Созданы электронная база данных 

Сотрудники Историко-краеведческой лаборатории ОГПИ 
В. М. Козинов, П. П. Вибе, Е. П. Зензин в окрестностях 
д. Шуево Большереченского района. Конец 1980-х гг.



120

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ В ОМСКЕ

«Тара купеческая» с материалами о деятельности и благо-
творительности тарских купеческих династий, электронные 
ресурсы: «Тара – родина героев», «Тарский бунт», «Литера-
турная карта Тарского Прииртышья». Учредитель литератур-
но-краеведческого альманаха «ТарЯне» (издается с 2015 г.).

Литература:
Можан  Н.  И. Роль общественной организации «Тарский уезд» в сохране-

нии культурно-исторического наследия Тарского Прииртышья // Декабрь-
ские диалоги: мат-лы науч. конф. памяти Ф.  В.  Мелехина. – Омск, 2010. –  
Вып. 13. – С. 116–118.

Царегородцева  Т.  И. Совместная проектная деятельность библиотеки  
и краеведческого сообщества как инструмент формирования историче-
ского самосознания жителя малого города (на примере г. Тары) // Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек: мат-лы XVIII Всерос. науч.-практ. 
семинара / сост., науч. ред. Н. М. Балацкая. – СПб., 2018. – С. 31–36.

Назарцева Т. М.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ В ОМСКЕ – научно-информаци-
онный бюллетень. Издается Координационно-экспертным 
советом президиума Омского научного центра СО РАН  
и Омским отделением РИО с 2018  г. В издании отдельных 
выпусков участвовали: ИД Наука (2018, 2020–2021), ОмГУ  
им. Ф. М. Достоевского (2018), Омская лаборатория археоло-
гии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН (2021). Предсе-
датель редакционного совета – Н. А. Томилов, вместе с ним 
в таком же статусе были А.  В.  Якуб (2018–2019), И.  А.  Кольц 
(2020–2021), П. П. Вибе (2022), И. И. Кротт (2022). Ответствен-
ный секретарь – А. А. Ильина. Цель издания – освещение ре-
зультатов исследований омских историков, историографов, 
археологов, этнографов, краеведов, работы научных фору-
мов, деятельности отдельных ученых. Издание рассчитано на 
научных сотрудников, аспирантов, преподавателей и студен-
тов вузов. В период с 2018 по 2022 г. издано восемь выпусков  
с публикацией 65 статей и сообщений. Основная тематика  
публикаций – научные исследования историков, полевые 
работы археологов и этнографов, история Омского Приир-

тышья, портреты уче-
ных, информация о дея- 
тельности омского исто-
рического сообщества. 
В составе авторов – ве-
дущие омские ученые: 
доктора наук Д.  А.  Али-
сов, В.  Ю.  Волошина, 
В.  П.  Корзун, Т.  Б.  Смир-
нова, А.  В.  Сушко, 
Н. А. Томилов, М. К. Чур-
кин; кандидаты наук 
А.  А.  Ильина, Т.  Н.  Зо-
лотова, А.  А.  Кильдю-
шева, С.  Н.  Корусенко, 
И.  И.  Кротт, С.  Ф.  Татау-
ров, С.  С.  Тихонов; исто-
рики Г.  Ю.  Бородина, 
А. П. Сорокин и др.

Томилов Н. А.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ создан 3 фев-
раля 1920  г. как Омское губернское управление архивным 
делом и губернский архив на основании «Положения об 
управлении архивным делом в Сибири», утвержденного 
Сибархивом. Первичной основой комплектования фондов 
Омского губернского архива послужили многочисленные 
упорядоченные и неупорядоченные комплексы документов 

середины XVIII – начала XX вв., образовавшиеся в ходе дея-
тельности дореволюционных региональных органов управ-
ления (Главного управления Западной Сибири, Степного 
генерал-губернаторства, Акмолинского областного прав-
ления и др.), ключевых государственных и общественных 
организаций и учреждений (ЗСОИРГО, Омского кадетского 
корпуса и др.), а также советской и антибольшевистской 
власти периода Гражданской войны. В 1930-е  гг. в Омской 
области сформировалась сеть архивных органов и учреж-
дений, куда вошли указанные фонды, разделенные на Исто-
рический архив и архив Октябрьской революции. В марте 
1941 г. фонды преобразованы в Государственный архив Ом-
ской области. Во время Великой Отечественной войны ГАОО 
участвовал в размещении около 3 млн дел эвакуированных 
госархивов Ростовской, Рязанской областей, центральных 
архивов Наркомзема, Наркомвнешторга и других учрежде-
ний. В 1944 г. Тарский окружной архив стал филиалом ГАОО. 
В январе 1977  г. к ГАОО присоединен государственный ар-
хив города Омска. В июле 2008 г. произошло слияние ГАОО 
и Центра документации новейшей истории Омской области 
(ЦДНИОО создан 1 октября 1991 г. на базе архива Омского 
обкома КПСС) в И., ставший крупнейшим региональным 
хранилищем документов, отражающих деятельность госу-
дарственного и общественно-политического секторов за 
более чем 250 лет, включающих дореволюционный, совет-
ский (в т. ч. структуры ВЛКСМ и КПСС) и постсоветский пе-
риоды. Часть фондов составляют документы по личному 
составу ликвидированных организаций. В настоящее время 
архивный фонд Омской области насчитывает более двух 
миллионов дел, самые ранние из которых – метрические 
книги церквей Тарского уезда за 1722  г. Документальное 
наследие региона имеет историко-культурное значение, 
играет важную роль в удовлетворении социально-правовых 
потребностей государства и граждан. Фонды И. – ключевая 
основа для работ историков и краеведов. На базе И. 13 ян-
варя 2012 г. открыт единственный в России Центр изучения 
истории Гражданской войны, работа которого направлена 
на научные исследования, популяризацию документально-

Исторический архив Омской области. 2023 г.

И
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го наследия и знаний о событиях военно-революционного 
периода 1917–1922  гг. Центр размещен в особняке Батюш-
кина, где в 1918–1919  гг. находилась Личная резиденция  
Верховного правителя А. В. Колчака. В пяти выставочных за-
лах действуют постоянные и сменные выставки, рассказыва-
ющие о событиях 1917–1922 гг. на востоке России, ключевых 
деятелях эпохи. Отдельные разделы экспозиции посвящены 
г. Омску, пребыванию в городе А. В. Колчака, истории здания 
и семье первых владельцев. Просветительские мероприя-
тия в Центре (экскурсии, лектории, презентации, интервью, 
дни открытых дверей и т.  п.) ведутся с учетом региональ-
ного компонента. Основные направления деятельности 
И. – комплектование фондов документами органов власти, 
организаций, учреждений и частных лиц, имеющих важное 
народно-хозяйственное, социальное и историко-культурное 
значение; научное описание документов, создание и веде-
ние поисковых автоматизированных баз данных; обеспече-
ние сохранности и осуществление государственного учета 
документов; использование документов, направленное  
на обеспечение государства и общества ретроспективной 
информацией, научно-исследовательскую и просветитель-
скую работу, патриотическое воспитание. В рамках изуче-
ния и популяризации историко-документального наследия, 
содержащего краеведческую информацию, сотрудниками 
И. ведется активная археографическая, исследовательская  
и издательская деятельность (сборники и обзоры докумен-
тов, справочники, энциклопедии, научные статьи, рецензии), 
готовятся выставочные проекты, в т. ч. совместно с музеями, 
библиотеками, осуществляется взаимодействие со СМИ. 
Архивисты являются постоянными участниками научных 
мероприятий – конференций, круглых столов, лекториев,  
в т. ч. организованных ОРО СКР. Архив являлся базой для про-
ведения конференций: «Архивные чтения памяти Н. В. Гор-
баня», «Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь 
документальное наследие» и др. Работники архива являются 
членами СКР, РВИО, РИО.

Литература:
Вибе П. П. Архивы Омской области // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. 

Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 18–19.
Пора вам должное воздать…: сб. об архивистах и для архивистов / сост., 

отв. ред. Т. А. Терехина. – Омск, 2008. – 265 с.
Архивное дело в Омской области. – Омск, 2016. – 36 с.
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2020 / сост.: 

Ю. Ю. Михайлова, А. В. Игнатова, О. В. Шевченко, И. И. Ямчукова. – Омск,  
2019. – Омск, 2019. – С. 71–72.

Петин  Д.  И. История омского рода Батюшкиных: монография. – Омск, 
2021. – 140 с.

Чекалина  Л.  А. Центр изучения истории Гражданской войны как обще-
ственное пространство Исторического архива Омской области // Отече-
ственные архивы. – 2022. – № 3. – С. 25–33.

Петин Д. И., Федотова И. В.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ». 
См. МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «МОЯ ИСТОРИЯ».

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ И МУЗЕЕВЕДЕНИЕ ЗАПАД-
НОЙ СИБИРИ – областная научная конференция (с меж- 
региональным участием), посвященная 110-летию ОГОИЛ 
музея, состоялась в г. Омске 28–30 ноября 1988 г. Организа-
торы: ОГОИЛ музей, ОмГУ, Омское областное отделение Со-
ветского фонда культуры. Прислали доклады около 180 ав- 
торов (историки, краеведы, археологи, специалисты музей-
ного и архивного дела) из девяти городов России и пяти рай-
онов Омской области. Работало пять тематических секций. 

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ И МУЗЕЕВЕДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

И

Секция «Музееведение Западной Сибири» представлена 
докладами, посвященными теоретическим вопросам музее-
ведческой науки, развитию музейного дела в Омской обла-
сти, реализации деятельности по комплектованию фондов, 
созданию новых экспозиционно-выставочных пространств, 
просветительской деятельности и др. 

Секция «Краеведение Западной Сибири» включала до-
клады, отразившие место краеведения в структуре культуры 
и системе коммунистического воспитания, историю сель-
ских поселений и районов, развитие школьного и фенологи-
ческого краеведения и др. 

Секция «Проблемы этнографии и социологии науки» 
была представлена докладами, посвященными изучению 
динамики этнокультурных процессов, этнических особен-
ностей отдельных народов, применению ретроспективного 
метода и генеалогии по изучению этнической истории, ма-
териальной и духовной культуре народов Западной Сибири  
и др. 

Секция «История Западной Сибири в дореволюционный 
период» включала доклады, отражающие историю образова-
ния и развития отдельных поселений и городов, переселен-
ческое движение, революционные события 1917 г., общепо-
литическую обстановку в крае и др. 

Секция «История Западной Сибири в советский период» 
была представлена докладами, посвященными методологи-
ческим, политическим и социально-экономическим пробле-
мам переходного периода, становлению советской милиции 
и органов юстиции в Сибири, проблемам сибирской деревни 
в 1950–1980-е гг., развитию промышленности, транспорта, 
строительства в Сибири в 1960–1980-е гг. и др. 

Литература:
История, краеведение и музееведение Зап. Сибири: тез. докл. Ом. обл. 
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Томилов  Н.  А. Краеведение в деятельности Омского историко-краевед-
ческого музея и в жизни его созидателей // Третьи Ядринцевские чтения: 
мат-лы III Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 300-летию Омска (Омск,  
26–28 ноября 2015 г.). – Омск, 2015. – С. 117–123. 

Ерошевская Д. В.

Выступление Р. А. Рязанова (Новосибирск)  
на Областной научной конференции «История, краеведение  

и музееведение Западной Сибири». В президиуме (слева направо): 
Ю. А. Макаров, Т. М. Назарцева, С. Ю. Первых. Омск,1988 г.
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КАИНДИНА

КАИНДИНА Татьяна Викторовна  
(р. 1962) – историк-краевед. Родилась 
15 января 1962 г. в с. Галкино Щербак-
тинского района Павлодарской области 
Казахской ССР. Образование получила 
на историческом факультете ОмГУ, кото-
рый окончила в 1986 г. С 1999 г. работает 
в ГАОО. К. сотрудничает с ветеранскими 
и краеведческими общественными ор-

ганизациями, вносит большой вклад в осуществление на-
учно-познавательных и экспозиционно-выставочных про-
ектов, направленных на сохранение исторической памяти, 
противодействие попыткам фальсификации отечественной 
истории, воспитание патриотизма, участвует в краеведче-
ских научно-практических конференциях и круглых столах. 
Входит в число составителей нескольких изданий ИАОО: 
«Дополнение к Путеводителю: фонд государственных и не-
государственных организаций, личные фонды и архивные 
коллекции», «Метрические книги: справочник-указатель  
по фондам архива», «Первая мировая война. Сборник доку-
ментов и материалов Исторического архива Омской обла-
сти», «Строго секретно. Омское Прииртышье в политических 
информационных сводках 1920–1930 гг.». Составленный К. 
биографический справочник «Руководители Омской обла-
сти советской эпохи 1934–1991  гг.» стал лауреатом Всерос-

сийского конкурса работ в области архивоведения, доку-
ментоведения и археографии, выполненных в 2009–2011 гг. 

Литература:
Руководители Омской области советской эпохи (1934–1991 гг.): биограф. 

справ. / сост. Т. В. Каиндина. – Омск, 2011. – 120 с.
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кина) // Омская муза. – 2013. – № 3. – С. 10–15.

Первая мировая война: сб. док. и мат-лов Исторического архива Омской 
области / сост.: Т. В. Каиндина [и др.]. – Омск, 2014. – 202 с.

Рожденная в Черемушках: 75-я Сталинская добровольческая отдельная 
стрелковая бригада омичей-сибиряков: сб. док. / науч. ред. А. В. Сушко, авт.-
сост.: К. Э. Безродный, Т. В. Каиндина, А. В. Сушко. – Омск, 2022. – 419 с.

Храпова Н. С. 

КАЛАЧИНСКИЙ, МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ИСТОРИКО- 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ основан в 1977  г. в г.  Калачин-
ске Омской области. У истоков создания стояли крае- 
веды: А.  А.  Варушина, И.  С.  Костин, В.  А.  Мотовилов,  
П.  А. и А.  А.  Скаредновы. Основу фонда К. составили пред-
меты, переданные из школьных музеев и собранные участ-
никами краеведческого кружка. В 1980 г. К. вошел в состав 
ОГОИЛ музея, в 1994 г. передан на баланс Комитета по куль-
туре и искусству Калачинского района. На базе К. в 2018  г. 
открылась действующая кузница, в 2019  г. создан военно- 

К

Межпоселенческий историко-краеведческий музей Калачинского района Омской области. 2023 г.

К
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КАРИМОВ

Умер 6 мая 2003 г., похоронен на Ново-Южном кладбище 
г. Омска. Личный фонд К. хранится в ИАОО (Р-3354).

Литература:
Канаки К. Первая Омская область, или лицом к полуденной Азии // Иртыш: 

альм. Омской писательской организации РФ. – 1994. – № 2. – С. 97–117.
Канаки  К.  В. Омское училище азиатских языков. Конец XVIII – нач. XIX вв.  

(к истории сибирского пограничного управления) // Архивный вестник. –  
1994. – № 5. – С. 29.

Канаки К. В., Ткаченко О. Т. К 60-летию омского трамвая. – Омск, 1999. – 116 с.
О нем:
Шлычков С. А. Неординарная личность историка-архивиста // Архивный 

вестник. – 2011. – № 18. – С. 313–318.
Вибе П. П., Петин Д. И.

КАНДЕЕВА Анастасия Григорьевна 
(1921–2013) – историк-краевед, канд. 
филол. наук. Родилась 26 декабря 1921 г.  
в д.  Костылево Купинского района 
Новосибирской области в крестьян-
ской семье. Образование получила на 
филологическом и историческом фа-
культетах ОГПИ им. А. М. Горького, кото-
рые окончила соответственно в 1944  

и 1945 гг. В 1944–1978 гг. работала преподавателем в ОГПИ 
им. А. М. Горького. К. – специалист в области русской лите-
ратуры ХIХ в., истории сибирской литературы. На историко- 
филологическом факультете вела спецкурс «Русские писа-
тели ХIХ века и Сибирь», занималась исследованием связей 
Л.  Н.  Толстого и Ф.  М.  Достоевского с Сибирью, автор ряда 
работ, посвященных Н.  М.  Ядринцеву. Умерла 26 сентября  
2013 г., похоронена на Юго-Восточном кладбище г. Омска.

Литература:
Кандеева А. Г. Общественная и литературная деятельность Н. М. Ядрин-

цева в первой половине 60-х годов ХIХ в. // Вопросы русской и советской лите-
ратуры Сибири. – Новосибирск, 1971. – С. 130–145.

Кандеева  А.  Г. Патриот Сибири // Судьбы, связанные с Омском: в 4 кн. /  
сост. И. Ф. Петров. – Омск, 1976. – Кн. 1. – С. 65–92.

Кандеева А. Г. Слово о Ядринцеве. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2001. – 159 с.
О ней:
Вибе  П.  П. Кандеева Анастасия Григорьевна // Энциклопедия города  

Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 493.

Вибе П. П., Михеев А. П.

КАРБЫШЕВ Д. М.: КАДЕТ, ГЕНЕРАЛ, ПАТРИОТ. См. Д. М. КАР-
БЫШЕВ: КАДЕТ, ГЕНЕРАЛ, ПАТРИОТ.

КАРИМОВ Альберт Миниханович 
(1941–2015) – краевед, канд. архитек-
туры. Родился 19 апреля 1941 г. в г. Ом-
ске. Образование получил на архитек-
турном факультете Новосибирского 
инженерно-строительного института 
им. В.  В.  Куйбышева, который окончил 
в 1965 г. Работал в Омскгражданпро-
екте. С 1975 по 2005 г. – главный ар-

хитектор г.  Омска. Академик Российской академии архи-
тектуры и строительных наук, Международной академии 
архитектуры (Московское отделение); с 1992 г. руководил 
персональной архитектурной мастерской. В 2008–2015 гг. –  
председатель Омского областного отделения ВООПИиК. Ав-
тор детальной планировки ул. Маршала Жукова, проекта  
памятника Ф. М. Достоевскому на ул. Спартаковской, рекон-
струкции историко-культурного комплекса «Омская кре-
пость», идеи установки колонн-знаков на месте утраченных 

исторический клуб «Щит Отечества» (разместился в отдель-
ном здании 1905 г. с экспозицией, отражающей быт местного 
населения, а также образы средневекового рыцаря, бойцов 
Отечественной войны 1812  г., Гражданской и Великой Оте-
чественной войн). Клубом проводятся реконструкции боев 
и исторических событий. Основной фонд составляет более 
9 тыс. ед. хр. Это этнографическая и естественно-научная 
коллекции, живопись, фотографии, документы, предметы 
техники, нумизматики, археологии и др. Хранятся личные 
документы краеведов А.  А.  Варушиной и В.  А.  Мотовилова. 
К. ведет исследовательскую работу по дальнейшему изу-
чению района: история организаций и предприятий, сель-
ского хозяйства в районе, биографии ветеранов Великой  
Отечественной войны и др. Экспозиция К. включает следу-
ющие разделы: «Воинское братство» (о земляках-участниках 
локальных конфликтов), «Зал воинской славы» (о земляках- 
участниках Великой Отечественной войны), «Из искры 
возгорится пламя. 1917–1940-е гг.», «История образова-
ния в Калачинске и Калачинском районе», «Родная приро-
да», «Советский зал». Временные выставки посвящаются  
преимущественно памятным и юбилейным датам района.  
К. ведет активную просветительную работу среди школь-
ников – экскурсии, лекции, военно-историческая игра  
«Музейно-полевые сборы» и др. Особо популярными явля-
ются автобусные и велосипедные экскурсии по г. Калачинску  
и окрестностям, исторический квест выходного дня «Один 
день в Ширванском полку».

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской  

области // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Жигунова М. А. Историко-краеведческий музей Калачинского района Ом-
ской области и его этнографическая коллекция // Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея. – 2012. – № 17. – С. 150–156.

Ерошевская Д. В.

КАНАКИ Константин Викторович 
(1950–2003) – историк-краевед. Родился  
25 ноября 1950 г. в г.  Омске в семье 
служащих. Образование получил на 
историческом факультете Московского 
государственного педагогического ин-
ститута им. В. И. Ленина, который окон-
чил в 1977 г. После окончания института 
работал в Казахстане. В 1990–1994 гг. –  

научный сотрудник ГАОО. С 1994 г. занимался краеведе-
нием, журналистикой, кинодокументалистикой. Под его 
редакцией в 1996 г. вышла книга, подготовленная сотруд-
никами ГАОО «Катанаев  Г.  Е. Историческая справка о том,  
когда и как построен город Омск». Издание было снаб-
жено подробными комментариями, составленными 
Г.  Е.  Катанаевым и сотрудниками ГАОО. Книга получила 
неоднозначную оценку в среде историков и краеведов.  
Издатели неправомерно назвали труд Г.  Е.  Катанаева «пер-
вой работой по истории нашего города», не отметили 
ошибку Г.  Е.  Катанаева, обвинявшего Петра I в намерении  
снести Омскую крепость. К. явился автором многих работ, 
связанных с историей г.  Омска, инициатором публикаций 
документов личного происхождения выдающихся государ-
ственных и общественных деятелей, чья судьба была свя-
зана с историей Омского Прииртышья. Активно популяри- 
зировал краеведческие знания. Автор статей в краевед-
ческих изданиях: «Иртыш», «Архивный вестник» и др.  

К
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памятников истории и архитектуры. Умер 19 ноября 2015 г.,  
похоронен на Старо-Северном мемориальном кладбище 
г. Омска. В 2017 г. в г. Омске, на доме 4 «б» по ул. Лермонтова,  
в честь К. установлена мемориальная доска, также его име-
нем названа набережная р. Оми (участок от площади Бухоль-
ца до Юбилейного моста). 

Литература:
Каримов А. М. Реализация принципа историко-градостроительной доми-

нанты с целью формирования культурного пространства города // Культу-
рологические исследования в Сибири. – 2008. – № 4. – С. 52–55.

Каримов А. М., Панасенков В. Н. Три века омского градостроительства // 
Градостроительство. – 2010. – № 2. – С. 31–37.

Каримов  А.  М., Цыганкова  Е.  В. Инновационный подход в сохранении  
и воссоздании облика Казачьей слободы в современной структуре Омска //  
Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии 
(СибАДИ). – 2012. – Вып. 5. – С. 54–59.

Каримов А. М. Зодчие Омска: (вступ. ст.) // Кочедамов В. И. Омск: как рос  
и строился город. – Омск, 2014. – С. 4–15.

О нем:
Васильева С. Главный архитектор. – Омск, 2021. – 315 с.

Кузеванов В. С., Наумов С. С.

КАССАЛ Борис Юрьевич (р.  1956) –  
биолог-краевед, канд. ветеринар. наук. 
Родился 13 июня 1956 г. в г. Омске в се-
мье служащих. Образование получил 
на факультете ветеринарной медицины  
в Омском государственном ветери-
нарном институте, который окончил  
в 1980 г. С 1982 по 1993 г. работал науч-
ным сотрудником Всероссийского НИИ 

бруцеллеза и туберкулеза животных. В 1984 г. стал членом  
Географического общества СССР, участвовал в реализа-
ции краеведческих проектов общества. С 1993 по 1996 г. –  
директор научного предприятия «Птичья гавань» в г.  Ом-
ске. Соавтор книги «Земля, на которой мы живем», член 
редакционно-издательского совета «Красной книги Ом-
ской области». Возглавляет Омское областное научное 
общество учащихся «Поиск», основная цель которого – 
привлечение подростков и молодежи к исследованиям 
по краеведческой тематике путем организации научных 
кружков, лабораторий, выездных школ и экспедиций. К. – 
главный редактор ежегодных изданий «Омская биологиче-
ская школа» и «Труды зоологической комиссии ОРО РГО».  
Автор научных публикаций. Разработал концепцию бла-
гоустройства природного парка регионального значения 
«Птичья гавань», реализованную в 2016  г. Один из авторов 
«Энциклопедии Омской области». Лауреат премии имени 
М. В. Певцова.

Литература:
Авербух С. Д., Агеенко А. А., Кассал Б. Ю. [и др.] Земля, на которой мы живем. 

Природа и природопользование Омского Прииртышья: монография / под ред. 
В. Н. Русакова. – Омск, 2002. – С. 488–491. 

Кассал  Б.  Ю. Животные Омской области: биологическое многообразие: 
монография. – Омск, 2010. – 574 с.

Алексеенко Е. В., Вяткин И. А., Кассал Б. Ю. [и др.] Научное обоснование 
создания национального парка в Омской области: монография / отв. ред.: 
И. А. Вяткин, В. Н. Демешко. – Омск, 2012. – С. 203–204.

Антипова М. Г., Винарский М. В., Кассал Б. Ю. [и др.] Красная книга Омской 
области / отв. ред. : Г. Н. Сидоров, Н. В. Пликина. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Омск, 2015. – 636 с.

О нем:
Кассал Борис Юрьевич // Известия Омского регионального отделения  

Всероссийской общественной организации «Русское географическое обще-
ство». – Омск, 2008. – Вып. 20: сб. науч. трудов посв. 130-летию ОРО РГО.– 
С.171–172.

Кассал Борис Юрьевич // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / под ред. 
В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. А–М. –  С. 451.

Пугина Е. В.

КАСЬЯН Алексей Карпович (1908– 
1983) – историк-краевед. Родился  
12 (25) февраля 1908 г. в с. Любомировка 
Таврического района Омской области  
в крестьянской семье. Образование 
получил на педагогическом факультете 
Омского агропедагогического технику-
ма, который окончил в 1928 г., и на исто-
рическом факультете Московского го-

сударственного педагогического института им. В. И. Ленина, 
который окончил в 1939 г. С 1928 по 1943 г. работал директо-
ром школы в г. Тюкалинске, в учебных заведениях г. Омска, 
преподавателем кафедры истории в ОГПИ им. А.  М.  Горько-
го. Участник Великой Отечественной войны. После демо-
билизации в 1946 г. преподавал в ОГПИ им. А. М. Горького.  
В 1955 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук на тему «Колхозное строитель-
ство в Омской деревне в 1919–1927 гг.». К. – автор ряда ра-
бот по истории г. Омска и Омской области, один из авторов 
школьного учебника по истории Омской области XX  в., ре-
дактор сборника документов и материалов «Из истории со-
ветского Омска (1917 – июнь 1941 гг.)», в качестве заместите-
ля главного редактора участвовал в подготовке двухтомной 
хрестоматии по истории Омской области «Наш край». Дол-
гое время был членом президиума областного отделения 
ВООПИиК. Умер 1 июня 1983 г., похоронен на Ново-Южном 
кладбище г.  Омска. Личный фонд К. хранится в ОГИК музее 
(ОМК-11862; ВОМК-1139).
 

Литература:
Касьян А. К. Первые шаги колхозного строительства в омской деревне. – 

Омск, 1958. – 52 с.
Касьян А. К. Советский Омск (1917 – июнь 1941 гг.) // Из истории советско-

го Омска (1917 – июнь 1941 гг.): сб. док. и мат-лов. – Омск, 1978. – С. 7–44.
Касьян  А.  К., Новиков  И.  Н. История Омской области с начала XX века  

до наших дней. – Омск, 1978. – 80 с.
О нем:
Вибе  П.  П. Касьян Алексей Карпович // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 512.

Вибе П. П.

КАСЬЯНОВ Виктор Петрович (1947–
2022) – культуролог-краевед. Родился 
27 мая 1947  г. в г.  Омске в семье слу-
жащих. Образование получил на худо-
жественно-графическом факультете 
ОГПИ им. А.  М.  Горького, который окон-
чил в 1975 г. Работал промышленным 
дизайнером на предприятиях г.  Омска. 
С 1994 по 1997 г. – научный сотруд-

ник городского музея «Искусство Омска», затем в течение  
20 лет – хранитель фонда скульптуры в Омском областном 
музее изобразительных искусств им. М.  А.  Врубеля. Автор 
нескольких книг и более ста научных и научно-популярных 
статей по вопросам культуры, изобразительного искусства 
и дизайна Омской области. Член авторских коллективов 
«Энциклопедии города Омска» и «Энциклопедии Омской 
области». Занимался изучением творческого наследия  
и биографии скульптора В. Ф. Винклера. Принимал участие 
в реставрации здания Омского музыкального училища 
им. В.  Я.  Шебалина, где на одном из горельефов женских 
фигур обнаружил автограф первого омского скульптора  
М. И. Бубнова; четырех статуй женских фигур на фасаде Ом-
ского государственного университета путей сообщения; 

К
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скульптур и маскаронов на здании Омского академиче-
ского театра драмы. К. написаны портреты омских живо-
писцев: В.  А.  Чупилко, Р.  Ф.  Черепанова, А.  А.  Чермошенце-
ва, К.  П.  Белова, Г.  С.  Баймуханова, Д.  А.  Савкина, создана 
портретная галерея ветеранов г.  Омска и Омской области.  
Автор научно-популярных видеофильмов: «Алтай. Маршру-
том Рериха», «Многоликий Бурабай», «Одиссея Владимира 
Винклера», «О цивилизации», «Раскопки Воскресенского 
собора», «Скульптурное оформление Омска 1900–1917 гг.». 
Принимал участие в съемках телефильма о В.  Ф.  Винклере 
«Высокий стиль», цикла телепередач «Живая история» (ве-
дущий А.  В.  Полеводов). Постоянный участник научно-прак-
тической конференции «Декабрьские диалоги». Был членом  
ВООПИиК. Умер 21 октября 2022 г., похоронен на Ново- 
Южном кладбище г.  Омска. Работы К. и части его личного 
архивного фонда хранятся в ОГИК музее, Омском област-
ном музее изобразительного искусства им. М.  А.  Врубеля,  
Омском музее Кондратия Белова, Городском музее «Искус-
ство Омска», Тарской и Марьяновской картинных галереях.

Литература:
Касьянов  В.  П. Лирическая грань таланта Федора Бугаенко // Омский  

научный вестник. – 1999. – Вып. 6. – С. 110–111.
Касьянов  В.  П. Анатолий Цымбал: путь скульптора: [альбом]. – Омск,  

2009. – 80 с.
Касьянов В. П. Одиссея скульптора Винклера. – Омск, 2014. – 128 с.
О нем:
Касьянов В. П. Дар бесценный. – Омск, 2022. – 60 с.

Наумов С. С., Панасенков В. Н.

КАТАНАЕВ Георгий Ефремович (1848–
1921) – краевед, историк Сибирского 
казачьего войска. Родился 22 апреля  
(4 мая) 1848 г. в станице Атбасарской  
в семье казачьего офицера. Образова-
ние получил в Сибирском кадетском 
корпусе, который окончил в 1865 г.  
Обучался в Петровской земледель-
ческой и лесной академии и в Акаде-

мии Генштаба. В 1866 г. произведен в хорунжие и назначен  
в 1-й военный округ Сибирского казачьего войска,  
а в 1870 г. – в 1-й Сибирский казачий полк на должность 
адъютанта. Впоследствии занимал как строевые, так  
и военно-административные должности, был преподавате-
лем истории и географии в Сибирской военной гимназии.  
С 1889 г. вплоть до выхода в отставку в 1906 г. – председа-
тель Войскового хозяйственного правления Сибирского ка-
зачьего войска. В эти годы при непосредственном участии 
К. в Сибирском казачьем войске проведены многие про-
грессивные преобразования. Военную службу К. успешно  
совмещал с научной деятельностью. Член-учредитель и по-
четный член ЗСОИРГО, в 1877–1893 гг. – председатель его 
распорядительного комитета, в 1893–1897 гг. – председатель 
ЗСОИРГО. Особый интерес представляют работы К. по исто-
рии Сибирского казачьего войска. В 1916 г. К. издана «Исто-
рическая справка о том, как и когда основан город Омск  
(к двухсотлетнему юбилею города)», в которой он ошибоч-
но обвинил Петра I в намерении снести Омскую крепость.  
При переиздании справки омским архивом в 1996 г. эта 
ошибка издателями не была обнаружена. Также ошибочно 
издатели назвали труд К. «первой работой по истории наше-
го города». К. принимал активное участие в общественной 
жизни г.  Омска: был гласным Городской думы, членом Ом-
ского отдела Московского общества сельского хозяйства, 

председателем Общества попечения о нуждах населения  
Сибирского казачьего войска и т.  д. В 1918 г. после свер-
жения советской власти в Сибири К. стал редактором вой-
сковой газеты «Иртыш», членом Военного совещания при 
Временном Сибирском правительстве. В сентябре 1918 г. 
он участвовал в Государственном совещании в г. Уфе. После 
прихода к власти адмирала А.  В.  Колчака назначен членом 
Военного Совета и председателем Особой комиссии по рас-
следованию деятельности лиц, причастных к большевизму. 
В ноябре 1919 г. эвакуировался в г. Иркутск. Во время пере-
езда безвозвратно утрачены многие материалы, собранные  
им по поручению Войскового правительства для подготов-
ки «Истории Сибирского казачьего войска». В январе 1920 г.  
К. арестован в г.  Иркутске, содержался в одной тюрьме  
с А.  В.  Колчаком. Ввиду «дряхлости» и отсутствия серьез-
ных обвинений, освобожден большевиками и отправлен  
в г.  Омск, где стал заведующим историко-экономической 
секцией Сибирского архива и возглавил отдел истории 
и археологии музея ЗСОРГО, позднее преобразованного  
в Западно-Сибирский краевой музей. Умер 18 декабря 
1921  г., похоронен на Казачьем кладбище г.  Омска. Могила  
не сохранилась. Личный фонд К. хранится в ИАОО (Р-366) 
и содержит в себе уникальные материалы по истории 
Сибирского казачьего войска, истории Омского Приир-
тышья, истории Гражданской войны в Сибири и т. д. С 1997  
по 2008 гг. в г. Омске проводились «Катанаевские чтения».

Литература: 
Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего 

войска с 1582 по 1908. – СПб., 1908. – 67 с.
Катанаев  Г.  Е. Историческая справка о том, как и когда основан город 

Омск: (к двухсотлетнему юбилею города). – Омск, 1916. – 19 с.
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Омск. – Омск, 1996. – 95 с.
Катанаев Г. Е. Очерки былого. – Омск, 2012. – 416 с.
О нем:
Вибе П. П. Катанаев Георгий Ефремович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 107–108.
Шулдяков  В.  А. Генерал-лейтенант Г.  Е.  Катанаев: ученый, администра-

тор, общественный деятель (150 лет со дня рождения) // Вестник Омского 
государственного аграрного университета. – 1998. – № 1. – С. 77–79.

Лосунов  А.  М. Георгий Ефремович Катанаев: его жизнь и деятельность. 
Историко-биографический очерк // Катанаев  Г.  Е. Очерки былого. – Омск, 
2012. – С. 10–28.

Вибе  П.  П. Георгий Ефремович Катанаев // Омск в публикациях XVIII –  
начала XX вв. / авт.-сост.: П. П. Вибе, О. В. Блинова; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 
2020. – С. 219–222. – (Антология омского краеведения; т. 3).

Вибе П. П.

КАТАНАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – всероссийская научно-практи-
ческая конференция, посвященная ученому-краеведу, этно- 
графу, историку, генерал-лейтенанту Г. Е. Катанаеву. Прово-
дилась в г. Омске с 1997 по 2008 г. Цель конференции – разви-
тие научно-организационных связей вузов, архивов, музеев, 
военных учреждений и общественных организаций круп-
ных регионов России и сопредельных территорий; освоение 
современных методов и теоретического инструментария 
исследований по локальной истории и краеведению; обе-
спечение полноценного взаимодействия теоретического  
и конкретно-исторического уровней исследовательской 
практики в этой области; формирование информационно-
го банка данных для развертывания научных исследований  
и подготовки коллективных трудов по локальной истории  
Сибири; просветительная и воспитательная работа. Основ-
ные организаторы в разные годы: Правительство Омской 
области, СФ РИК, Омский филиал Объединенного институ-
та истории, филологии и философии СО РАН, Омский фили-
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Третья конференция состоялась 25–26 мая 1999 г.  
в ОмГПУ. Приняли участие около 120 человек из девяти горо-
дов России (Владивосток, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Ка-
лининград, Краснодар, Москва, Новосибирск, Омск, Томск). 
Было заслушано 53 доклада. В решения конференции вошли 
предложения об увековечивании памяти военных, погиб-
ших в Русско-японской и Первой мировой войнах, установ-
лении памятного знака на территории казачьего кладбища, 
активизации краеведческих исследований по советскому 
периоду истории. 

Четвертая конференция прошла 23–24 мая 2000 г. в Ом-
ском кадетском корпусе. Приняли участие около 170 че-
ловек из шести городов (Бийск, Горно-Алтайск, Кемерово, 
Новосибирск, Омск, Челябинск). Прозвучало 68 докладов.  
В решениях конференции участники отметили необходи-
мость активизации работы по патриотическому воспитанию 
населения и историко-краеведческому просвещению граж-
дан, сбору воспоминаний участников Великой Отечествен-
ной войны, увековечиванию памяти жертв Первой мировой 
войны. 

Пятая конференция состоялась 17–18 апреля 2003 г.  
в Омском кадетском корпусе и была посвящена 190-летию  
Омского кадетского корпуса. Приняли участие около 120 че-
ловек из 14 городов (Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Кеме-
рово, Курган, Красноярск, Новосибирск, Новокузнецк, Омск, 
Сургут, Тара, Тамбов, Томск, Улан-Удэ). Заслушано 50 докла-
дов. Участники отметили в решениях конференции необхо-
димость усиления контактов и связей между историками, 
краеведами, архивными работниками и практиками в про-
ведении историко-краеведческих и военно-исторических 
исследований, а также высказали рекомендации админи-
страции г. Омска по увековечиванию памяти Г. Е. Катанаева. 

Шестая конференция прошла 23–24 мая 2006 г. в Омском 
кадетском корпусе. Приняли участие более 150 человек  
из 13 городов России (Барнаул, Екатеринбург, Краснодар, 
Лангепас, Магнитогорск, Нижневартовск, Новокузнецк, Но-
восибирск, Омск, Сургут, Тамбов, Тара, Тобольск) и Казахста-
на, было заслушано 54 доклада. В решениях конференции 
была отмечена необходимость создания в г.  Омске Музея 
гражданской войны, а также возможность рассмотрения во-
проса об увековечении памяти баронов К. Ф. и П. К. Клодтов. 

ал Института археологии и этнографии СО РАН, Институт 
истории СО РАН, Академия военных наук РФ, Российский 
фонд культуры, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, ОмГПУ, Сибир-
ское казачье войско, Кубанское казачье войско, Омское выс-
шее общевойсковое командное училище, Омский танковый 
инженерный институт, Омский кадетский корпус. Форум со-
бирал ученых самых различных областей – археологов, исто-
риков, культурологов, этнографов, искусствоведов, крае- 
ведов; практиков – военных, казаков, работников музеев 
и библиотек, педагогов; а также обучающихся – студентов, 
кадетов, курсантов военно-учебных заведений, школьни-
ков. Основные направления работы в разные годы: история, 
культурология и краеведение России, теория и методоло-
гия локальной истории; проблемы взаимодействия Сибири  
и регионов России; этнокультурное развитие народов Ази-
атской России; естественнонаучное краеведение, природа  
и природопользование Сибири; взаимоотношение армии 
и общества; социальный и культурный облик российских  
военных в прошлом и настоящем; военные реформы в Рос-
сии; история войн и военного искусства; история и культура 
казачества; военная история в музеях мира. 

Первая конференция состоялась 21 мая 1997 г. Заслуша-
но 15 докладов. 

Вторая конференция состоялась в статусе всероссий-
ской 20–21 мая 1998 г. и была посвящена 150-летию со дня 
рождения Г.  Е.  Катанаева и 185-летию Омского высшего 
общевойскового командного училища им. М.  В.  Фрунзе  
(1-го Сибирского (Омского) императора Александра I кадет-
ского корпуса). Приняли участие около 110 человек из вось-
ми городов (Барнаул, Иркутск, Когалым, Новосибирск, Омск, 
Тара, Томск, Тюмень), было заслушано 45 докладов. В реше-
ниях конференции рекомендовано: администрации Ом-
ской области рассмотреть вопросы о создании на Казачьем 
кладбище мемориала Г. Е. Катанаева, присвоении его имени  
одной из улиц или площадей г. Омска, об установлении па-
мятника Г.  Е.  Катанаеву, издании собрания его сочинений; 
оказать помощь казакам в создании музея Сибирского ка-
зачьего войска; признать важность усиления внимания 
ученых к изучению военной истории, истории военных уч-
реждений в сибирском регионе как составляющей патрио-
тического воспитания. 

Члены президиума Всероссийской научно-практической конференции «Катанаевские чтения» (слева направо):  
О. В. Гефнер, П. П. Вибе, М. А. Жигунова, Н. А. Томилов. Омск, 2006 г.

К
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Прииртышье» «Фронт и тыл: Омская область в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 годов» и др. Участвовала 
в подготовке региональных энциклопедических и справоч-
ных изданий: «Энциклопедия города Омска», «Энциклопедия 
Омской области» и др. Участник научных краеведческих 
конференций: «Дравертовские чтения», «Катанаевские 
чтения», «Ядринцевские чтения» и др. Автор многих ста-
тей по истории, краеведению и современному состоянию  
социокультурной сферы региона. Публикуется в профес-
сиональной печати и региональных изданиях: «Библио-
графия», «Вестник культуры», «Мир библиографии», «Ом-
ская библиотечная панорама», «Современная библиотека»,  
«EX LIBRIS»; на страницах научно-популярного альманаха 
«Омский краевед» и сборника научных трудов «Известия  
Омского государственного историко-краеведческого музея».

Литература:
Годы, прошедшие не бесплодно: (Ф.  М.  Достоевский и Омск): указ. лит.  
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Омск, 2017. – С. 165–170.

Александр Исаевич Солженицын и Омск: (к 100-летию со дня рождения): 
краевед. библиогр. указ. / сост. Е. И. Каткова. – Омск, 2018. – 56 с.

Каткова  Е.  И. Тыловой сибирский город в судьбах трех писателей //  
EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / ОГОНБП. – Омск, 2020. –  
Вып. 6–7. – С. 56–63.

Леонович О. П.

КЕЛЛЕР Любовь Ивановна (р. 1993) –  
историк-краевед. Родилась 6 октября 
1993 г. в р.  п.  Шербакуле Омской об-
ласти в семье рабочих. Образование 
получила на историческом факультете 
ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского, который 
окончила в 2018 г. В школьные годы 
при участии педагога-краеведа Л. Я. Ки-
чигиной приобщилась к краеведению.  

В студенчестве под руководством В.  Г.  Рыженко изучала де-
ятельность и творческое наследие краеведов М.  Е.  Будари-
на, И. Ф. Петрова, М. К. Юрасовой. С 2017 г. работает в ОГИК  
музее, прошла путь от экскурсовода до ведущего специали-
ста по связям с общественностью. Изучает историю омского 
краеведения конца XX – начала XXI вв., регулярно выступа-
ет с докладами на краеведческих конференциях, публику-
ется на страницах научно-популярного альманаха «Омский 
краевед» и сборника научных трудов «Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея». Обе-
спечивает наполнение музейного сайта краеведческим кон-
тентом. Участвовала в организации Областной молодежной  
научной конференции «Омское Прииртышье: природа, 
история, культура» и Всероссийской научно-практической 
конференции «VI Ядринцевские чтения». Член Ученого со-
вета ОГИК музея. Член СКР, секретарь ОРО СКР (2020–2022).  
Награждена памятной медалью «За вклад в развитие ом-
ского краеведения и сотрудничество с Омским государ-
ственным историко-краеведческим музеем», учрежденной  
в честь 180-летия со дня рождения Н. М. Ядринцева.

Литература:
Келлер  Л.  И. Деятели омской культуры: творчество М.  К.  Юрасовой //  

Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2014. – №2 (43). – С. 69–75.
Келлер  Л.  И. Основные тенденции в развитии краеведения в 1985– 

1991 гг. на примере города Омска // Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея. – 2019. – № 22. – С. 14–22.

Седьмая конференция состоялась 16–17 мая 2008 г.  
в Омском кадетском корпусе и была посвящена 195-летне-
му юбилею Омского кадетского корпуса и 160-летию со дня 
рождения генерал-лейтенанта Г.  Е.  Катанаева. В ней приня-
ли участие 140 человек из восьми городов России (Кунгур, 
Москва, Новосибирск, Омск, Снежинск, Сургут, Томск, Тара) 
и двух городов Казахстана (Кокшетау, Петропавловск). За-
слушано 90 докладов. Были приняты следующие решения: 
активизировать борьбу с мифологизацией истории в сред-
ствах массовой информации, научной и учебной литера-
туре; активнее использовать мировой опыт привлечения 
внимания к памятникам истории и культуры региона по-
средством разработки оригинальных исследовательских  
и музейных проектов; обратить внимание местных властей 
на продолжающийся процесс разрушения памятников исто-
рии и культуры г.  Омска и Омской области; рассмотреть 
вопрос о возможности введения в школах г.  Омска курса 
«Омсковедения»; содействовать юношеским эколого-крае-
ведческим движениям (геологическим, эколого-биологиче-
ским, краеведческо-экспедиционным); полнее использовать 
рекреационные возможности и возобновляемые биоло-
гические ресурсы водоемов Прииртышья; ввести данные 
о природе Омской области в региональные справочно- 
информационные издания. 

Конференция «Катанаевские чтения» играла важную 
роль координационного центра, объединяющего усилия 
ученых и практиков, занимающихся военно-историческими 
и краеведческими исследованиями, выступала серьезной 
коммуникативной площадкой для обсуждения актуальных 
и дискуссионных вопросов, активизировала просветитель-
ную и патриотическую работу с молодежью, привлекала 
внимание общественности к изучению истории и культуры 
родного края, сохранению культурного наследия. Особен-
ностью конференции всегда являлось стремление ученых 
ответить на запросы практиков, увязать научную постановку 
проблем с потребностями сегодняшнего дня в возрождении 
казачества, повышении престижа военной службы, воспита-
нии патриотизма у подрастающего поколения, сохранении  
и приумножении культурного наследия России.

Литература:
Гречко  О.  Н., Томилов  Н.  А., Томилова  В.  С. Основные данные и литера-

тура о Всероссийской научно-практической конференции «Катанаевские  
чтения» // Катанаевские чтения: мат-лы Седьмой всерос. науч.-практ. 
конф., посвящ. 195-летию Ом. кадетского корпуса и 160-летию со дня рожде-
ния Г. Е. Катанаева. – Омск, 2008. – С. 3–10. 

Гефнер О. В.

КАТКОВА Елена Ивановна (р.  1962) –  
библиограф-краевед. Родилась 5 апре-
ля 1962 г. в г.  Омске в семье служа-
щих. Образование получила в Кеме-
ровском государственном институте 
культуры, который окончила в 1984 г.  
С 1987 г. работает в информационно- 
библиографическом отделе ОГОНБ  
им. А.  С.  Пушкина. С 2015 г. – заведу-

ющая сектором краеведческой библиографии информа-
ционно-библиографического отдела, осуществляющего 
комплекс мероприятий по поиску, обработке и распро-
странению краеведческой информации. Составитель  
краеведческих научно-вспомогательных библиогра-
фических указателей: «Годы, прошедшие не бесплодно  
(Ф.  М.  Достоевский и Омск)», «А.  П.  Чехов и Омское  
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Литература:
Кирякин  И. Ф. Степной редут // Прииртышье мое: краевед. сб.: в 2 кн. / 

сост. И. Ф. Петров. – Омск, 1990. – Кн. 2. – С. 31–38.
Кирякин И. Ф. На крестном пути (из воспоминаний сына кулака) // Омская 

старина: ист.-краевед. альм. – Омск, 1993. – Вып. 1. – С. 52–65.
Кирякин И. На сопках Манчжурии // Омская старина: ист.-краевед. альм. – 

Омск, 1995. – Вып. 4. – С. 69–72.
О нем:
Линчевская  Н.  Г. Слово об авторе [о Кирякине  И.  Ф.] // Омская старина:  

ист.-краевед. альм. – Омск, 1993. – Вып. 1. – С. 65–67.
Пугачева Н. М. Кирякин Иннокентий Филиппович // Вибе П. П., Михеев А. П., 

Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 109.
Кирякин  Иннокентий Филиппович // Энциклопедия Омской области:  

в 2 т. / под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. А–М. – С. 461.
Назарцева Т. М.

КИСЕЛЁВ Александр Георгиевич  
(р. 1954) – историк-краевед, д-р ист. 
наук. Родился 24 декабря 1954 г.  
в г.  Новосибирске в семье служащих. 
Образование получил на историче-
ском факультете ОГПИ им. А.  М.  Горько-
го, который окончил в 1976 г. Препода-
вал в омских вузах, работал доцентом 
на кафедре отечественной истории 

ОГПИ им. А.  М.  Горького. Специалист в области истории 
развития транспорта, торговли, кредита, промышлен-
ности г.  Омска начала XX в., истории рабочего движения 
Сибири в период между двумя буржуазно-демократиче-
скими революциями. Один из авторов «Очерков истории 
Омской областной партийной организации КПСС», автор 
статьи «Омские предприниматели в конце 19 – начале 20 вв.»  
в «Омском историко-краеведческом словаре». Публиковал-
ся на страницах сборника научных трудов «Известия Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея»,  
выступал с публичными лекциями на краеведческом лекто-
рии в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

Литература:
Киселев А. Г. Биржа и биржевики Омска начала XX в. (историческая справ-

ка) // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. – 
1994. – № 3. – С. 207–221.

Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). – 
Омск, 1995. – 72 с.

Зашибина  Е.  Л., Киселев  А.  Г. Немецкие коммерсанты в Омском Приир-
тышье в начале XX века // Немцы. Россия. Сибирь: сб. ст. / сост. и науч. ред. 
П. П. Вибе. – Омск, 1997. – С. 63–78.

Киселев  А.  Г., Любимов  А.  А. «Пароходный» и «железнодорожный» Омск  
на рубеже XIX–XX вв. // Проблемы экономики и социальных отношений Сибири 
(вторая половина XVIII – 20-е годы ХХ вв.). – Омск, 1998. – С. 38–48.

О нем:
Вибе  П.  П. Киселев Александр Георгиевич // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – C. 109.
Кротт  И.  И. Киселев Александр Георгиевич // Энциклопедия города  

Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 525.

Климова О. Г. Киселев Александр Георгиевич // Историография предприни-
мательства в дореволюционной Сибири / отв. ред. Ю. М. Гончаров. – Барнаул, 
2019. – С. 81–88.

Вибе П. П.

КИЧИГИНА Лидия Яковлевна (р. 1940) –  
педагог-краевед. Родилась 16 июня 
1940 г. в г. Омске. Образование получи-
ла на географическом факультете ОГПИ 
им. А.  М.  Горького, который окончила  
в 1966 г. С 1962 г. работает в омской сред-
ней общеобразовательной школе № 55. 
Совместно с мужем В.  И.  Кичигиным  
в 1973 г. основала Музей космической 

славы им. Э. К. Циолковского. При музее учащиеся занимают-

Келлер  Л.  И. Деятельность И.  Ф.  Петрова по изучению истории Сибири  
и сохранению исторической памяти: к 100-летию со дня рождения // Изве-
стия Омского государственного историко-краеведческого музея. – 2020. – 
№ 23. – С. 85–92.

Вибе П. П.

КИЛЬДЮШЕВА Алина Анатольевна 
(р. 1982) – историк-краевед, канд. куль-
турологии. Родилась 9 августа 1982 г.  
в г.  Омске в семье служащих. Образо-
вание получила на историческом фа-
культете ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского, 
который окончила с отличием в 2004 г.  
После окончания вуза работала науч-
ным сотрудником Омского филиала 

Института археологии и этнографии СО РАН, научным 
сотрудником и ученым секретарем ОГИК музея. Подготови-
ла к изданию библиографический указатель ОГИК музея за 
период 1878–2008 гг. Была одним из организаторов меж-
дународных и всероссийских научных краеведческих кон-
ференций: «Музейные ценности в современном обществе», 
«Влияние петровской эпохи на развитие сибирских горо-
дов», «Краеведение как феномен провинциальной культуры».  
Автор статей сборника научных трудов «Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея», один 
из авторов статей «Энциклопедии Омской области». Рабо-
тала директором Омского государственного литературного  
музея им. Ф. М. Достоевского, заведующей музеем археоло-
гии и этнографии ОмГУ.

Литература:
Омский государственный историко-краеведческий музей: 1878–2008:  

библиогр. указ. / сост. А.  А.  Кильдюшева; науч. ред. П.  П.  Вибе. – Омск,  
2009. – 406 с.

Кильдюшева  А.  А. Омский государственный историко-краеведческий му-
зей в 1941–1945 гг.: страницы истории // Известия Омского государственно-
го историко-краеведческого музея. – 2011. – № 16. – С. 29–50.
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рода Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск,  
2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 520.

Котовщикова О. В.

КИРЯКИН Иннокентий Филиппович 
(1918–2010) – краевед. Родился 24 мар-
та 1918  г. в с.  Степном Омского уезда  
в семье казаков. Образование и про-
фессию получил в фабрично-завод-
ском училище при Омском Сибзаво-
де. Там же работал формовщиком, 
мастером производственного обучения  
в заводском училище. Участник Великой 

Отечественной войны. Краеведением увлекся после выхо-
да на пенсию. Изучал историю своей семьи, родного села.  
Вел просветительскую работу, выступал с лекциями пе-
ред школьниками, на заседаниях Омского отделения Гео-
графического общества СССР. Публиковал краеведческие  
статьи о редуте Степном, быте и семейно-брачных от-
ношениях казаков и др. Поддержал идею создания  
Марьяновского краеведческого музея, предоставил инфор-
мацию для подготовки экспозиции о казаках. Инициатор  
и руководитель экспедиций по местам поселений репрес-
сированных крестьян Омской области (по р.  Чижапке  
Томской области, 1991, 1995). Член РГО. Умер 23 августа  
2010 г., похоронен на Западном кладбище г. Омска. Часть 
личной библиотеки К. передана в Детскую библиотеку  
им. Лизы Чайкиной.

К
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ся поисковой и научно-исследовательской деятельностью  
в области авиации и ракетостроения в г. Омске, изучают во-
просы, связанные с пребыванием в городе А.  Н.  Туполева, 
С.  П.  Королева, летчиков и космонавтов, хранением здесь 
архива Э.  К.  Циолковского в годы Великой Отечественной 
войны, биографии летчиков и космонавтов-омичей, исто-
рию музея. Под руководством К. члены поисковых отря-
дов музея принимали участие в областных краеведческих 
конференциях: «Летопись Сибирских деревень», «Омское  
Прииртышье: природа, история, культура». Ее ученики 
были удостоены звания лауреата премии имени А. Ф. Пала-
шенкова, с вручением диплома и памятной медали. К. разра-
ботала программу по природоведению с аэрокосмическим 
уклоном, по которой работают многие педагоги области, 
внесла значительный вклад в создание учебника «Геогра-
фия Омской области», который вошел в 100 лучших изданий  
России «Лучшее – детям». Член РГО. Почетный гражданин  
города Омска. В 2015 г. школе № 55 было присвоено имя Л. Я. 
и В. И. Кичигиных.

О ней: 
Мухачева И. Н. Кичигина Лидия Яковлевна // Известия Омского региональ-

ного отделения Всероссийской общественной организации «Русское геогра-
фическое общество». – Омск, 2008. – Вып. (12) 19: Выдающиеся ученые и деяте-
ли культуры – члены Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества и Омского регионального отделения Русского гео-
графического общества. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 174–175.

Келлер Л. И. 

КЛЕВАКИН Леонид Михайлович (1948–
2009) – краевед. Родился 3 февраля 
1948  г. в д.  Бещеул Большереченского 
района Омской области в крестьян-
ской семье. Образование получил  
в Тарском педагогическом учили-
ще, которое окончил в 1967  г., и на 
филологическом факультете ОГПИ  
им.  А.  М.  Горького, который окончил  

в 1978  г. Работал учителем в школах Нижнеомского рай-
она и корреспондентом газет Москаленского и Калачин-
ского районов. Краеведением увлекся в школьные годы,  
изучал историю родной деревни, записывал воспоминания 
родственников и старожилов. Занимался изучением исто-
рии Москаленского и Калачинского районов, топонимов  
и природы края. Собрал сведения о лекарственных расте-
ниях Москаленского района. Публиковал краеведческие 
материалы и очерки в местной печати. Подготовил рукопи-
си «Из истории Москаленского района», «Лекарственные 
растения нашего района», которые хранятся в Москален-
ском районном музее. Умер 17 января 2009  г., похоронен  
в д. Красный Флаг Москаленского района Омской области. 

Литература:
Клевакин  Л.  М. Из истории Москаленского района // История, краеве-

дение и музееведение Зап. Сибири, посвящ. 110-летию Ом. гос. объед. ист.  
и лит. музея: тез. докл. / Ом. гос. ун-т; [редкол.: В.  И.  Матющенко и др.]. –  
Омск, 1988. – С. 68–70. 

Назарцева Т. М.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ СТАРИНЫ – общественная краеведче-
ская организация. Основана в 1988 г. и активно действовала 
до 1991 г. У истоков К. стояли И.  Л.  Коновалов, Э.  Д.  Кунеев-
ская, Б. И. Кунеевский, Э. А. Мамакина, В. И. Селюк. Председа-
тель –  И.  Л.  Коновалов. В состав К. входили учителя, инже-
неры, краеведы, реставраторы, историки. Принять участие  
в его деятельности мог каждый желающий. Основные за-

К

дачи К. – изучение, сохранение, развитие культурного 
наследия русского народа, возрождение, шефство над 
памятниками истории, культуры и архитектуры г.  Омска, 
розыск сведений о выдающихся земляках, практическая 
помощь реставраторам. Члены клуба принимали участие  
в реставрации Омского театра драмы, домов М.  И.  Шух-
мана, Ф.  Ф.  Штумпфа, особняка Батюшкина, были одними 
из инициаторов восстановления в г.  Омске Тарских ворот. 
Вели дискуссии о судьбе зданий Общественного собра-
ния, Ольгинского приюта, Управления казенных имуществ.  
Выступали за сохранение исторических зданий в централь-
ной части города, против ее застройки новыми микро- 
районами, за проведение паспортизации памятников исто-
рии и архитектуры и постановки их на учет, изучали исто-
рию построек Казачьего форштадта, опрашивая жителей 
домов, расположенных на его территории. Силами членов 
К. были организованы выставки «Тайны русской открытки»  
к 275-летию г.  Омска. Фотографии, отражающие деятель-
ность К., хранятся в ИАОО в фонде И. Л. Коновалова (Р-3305).

Литература:
Пугачева Н. М. Клуб любителей старины // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 112.
Келлер Л. И.

КОВЛЕР Сергей Александрович (Сруль 
Аронович) (1882–1960) – краевед. Ро-
дился 27 сентября (9 октября) 1882 г. 
в г.  Верном в семье винокура и хлебо-
торговца Арона Нисоновича Ковле-
ра. В 1886 г. семья переехала в г. Омск. 
Получил образование на медицинском 
факультете Йенского университета  
в Германии, который окончил в 1911  г.  

В 1912  г. вернулся в Россию, с 1914  г. и в годы Граждан-
ской войны занимался частной медицинской практикой  
в г.  Омске. Вел активную общественную жизнь. Занимал-
ся коллекционированием восточных древностей. В 1916  г. 
стал одним из учредителей Общества художников и лю-
бителей изящных искусств Степного края. С 1916 г. – член  
ЗСОИРГО, с 1918 г. возглавлял Отдел охраны памятни-
ков старины Сибири при ЗСОРГО. Передал в фонды музея  
ЗСОРГО артефакты из своей коллекции, среди которых 
были китайский шлем и кольчуга. В эти же годы вел ар-
хеологические раскопки в Минусинском округе, г.  Семи-
палатинске, г.  Омске и окрестностях. В 1918 г. на берегу  
р.  Иртыш (в районе нынешнего Ленинградского моста) 
открыл одну из крупнейших в Сибири стоянок древнего  
человека, где были найдены образцы орнаментированной 
керамики, каменных орудий, изделий из железа и брон-
зы. Выявленные артефакты были переданы в музей, поло-
жив начало археологической коллекции. Позднее вошли  
в фонды Западно-Сибирского краевого музея. Также им 
были сделаны раскопки в районе железнодорожного моста  
и выявлены артефакты времен неолита и бронзы. Находки  
1920-х гг. (железные черешковые наконечники стрел, брон-
зовый вислообушной топор и др.) переданы в Западно- 
Сибирский краевой музей. В 1946 г. покинул г.  Омск. Скон-
чался 1 апреля 1960 г. в г. Риге.

О нем:
Девятьярова И. Г., Ястребов В. К. Ковлер Сергей Александрович // Энцикло-

педия города Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. –  
Омск, 2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 540.
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КОЖЕВИН

Жук  А.  В. Омская стоянка: открытие, первые коллекции и первые впе-
чатления // Творчество в археологическом и этнографическом измерении:  
сб. науч. трудов. – Омск, 2013. – С. 5–33. 

Ястребов В. К., Кузнецова Е. И. Главное общественное достояние – люди // 
Национальные приоритеты России. – 2015. – № 2 (16). – С. 37–42.

Блинова О. В.

КОЖЕВИН Владимир Леонидович  
(р. 1960) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родился 17 мая 1960 г. в г.  Омске  
в семье служащих. Образование по-
лучил на историческом факультете 
ОмГУ, который окончил в 1982 г. Пре-
подавал гуманитарные дисципли-
ны в омских вузах, с 1990 г. – в ОмГУ.  
В 2007–2013  гг. научный сотрудник  

СФ РИК. Осуществлял научное руководство студентов и аспи-
рантов, темы дипломов и диссертаций которых тесно свя-
заны с прошлым Омского Прииртышья: революция 1917  г. 
и Гражданская война в крае, история Омской епархии РПЦ 
и др. Участвовал в подготовке и проведении ряда научных 
краеведческих конференций: «Катанаевские чтения», «Си-
бирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне» и др., 
являлся членом редколлегий научных сборников, темати-
ка которых непосредственно связана с историей Омского 
Прииртышья. К. является автором статей и исследований,  
посвященных истории г.  Омска и Омского региона, опу-
бликованных в научных сборниках ОмГУ и «Энциклопедии 
города Омска». Ведет активную научно-просветительскую 
деятельность, занимается популяризацией краеведческих 
знаний в периодической печати и на телевидении. Член РГО.

Литература:
Кожевин  В.  Л. Испытание революцией // Очерки истории города Омска / 

под ред. А. П. Толочко. – Омск, 2005. – Т. 2: Омск XX век. – С. 7–59.
Кожевин  В.  Л. Омск и омичи в период революционных событий 1917-го – 

первой половины 1918 года // Энциклопедия города Омска: в 3 т. / под ред. 
Г. А. Павлова, Л. В. Новоселовой, С. Г. Сизова. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск: от про-
шлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год). – С. 251–269.

Кожевин В. Л. Омская крепость: «Осадные дни» 1917-го // Культурологиче-
ские исследования в Сибири. – Омск, 2011. – №1 (32). – С. 86–96.

О нем:
Родионов Ю. П. Слово об ученом и друге // Культурологические исследова-

ния в Сибири. – Омск, 2011. – № 3 (34). – С. 11–13.
Лепешинская И. И. Кожевин Владимир Леонидович // Энциклопедия города 

Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 541.

Сизов С. Г.

КОЖЕВИНА Марина Анатольевна  
(р. 1959) – историк-краевед, д-р юрид. 
наук. Родилась 9 декабря 1959 г.  
в г. Омске в семье служащих. Образова-
ние получила на историческом факуль-
тете ОмГУ, который окончила в 1984 г.  
В 1984–1986 гг. работала в ОГОИЛ музее, 
была в числе организаторов экспози-
ции «Омская область в годы Великой 

Отечественной войны», посвященной 40-летию Победы, 
одна из создателей «Музейного комплекса воинской сла-
вы омичей», открытого в 1985 г., его первая заведующая.  
С 1991 г. работает в Омской академии МВД России. Автор 
ряда историко-краеведческих исследований, относящихся  
к прошлому г.  Омска – периоду Великой Отечественной 
войны и первого послевоенного десятилетия, истории Ом-
ской академии МВД России. Один из авторов коллектив-
ных изданий: «Очерки истории города Омска», «Сибиряки  
и Победа», «Энциклопедии города Омска». Возглавляла ав-

торские коллективы по написанию истории Омской школы 
милиции, один из создателей музея Омской академии МВД 
России. Автор многочисленных научных и научно-популяр-
ных публикаций по истории Омского Прииртышья, ведет  
активную научно-просветительскую деятельность, занима-
ется популяризацией краеведческих знаний в периодиче-
ской печати и на телевидении.

Литература:
Кожевина М. А. Омск в годы Великой Отечественной войны // Энциклопе-

дия города Омска: в 3 т. / под ред. Г. А. Павлова, Л. В. Новоселовой, С. Г. Сизо-
ва. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск: от прошлого к настоящему (период с 1716-го  
по 2008 год). – С. 376–408.

Кожевина  М.  А. Все силы отдадим победе… Омск в годы Великой Оте-
чественной войны // Сибиряки и Победа: в 5 т. – Тверь; Тобольск, 2015. – Т. 4:  
В труде как в бою. – С. 607–621.

Кожевина  М.  А. Омская область и ленинградцы: жизнь во время войны.  
Побратимы: регионам, принявшим жителей блокадного Ленинграда, посвя-
щается. – М., 2019. – С. 781–826.

О ней:
Третьякова Н. С. Кожевина Марина Анатольевна // Энциклопедия города 

Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 541–542.

Сизов С. Г.

КОЖУХАРЬ Анатолий Алексеевич 
(1949–2001) – географ-краевед, канд. 
геол.-минерал. наук. Родился 29 ян-
варя 1949 г. в г.  Омске в семье служа-
щих. Образование получил на геоло-
горазведочном факультете Томского 
политехнического института, который 
окончил в 1972 г. С 1990 г. работал 
заведующим кафедрой физической  

географии ОмГПУ. Специалист по геологии природных вод 
и экологии Сибири, изучал проблемы рационального ис-
пользования природных ресурсов Омской области и охра-
ны окружающей среды. Активно выступал за охрану памят-
ников природы на территории г.  Омска и Омской области. 
Ряд статей К. посвящены вопросам исследования научного 
наследия П. Л. Драверта. В 1991–2000 гг. полностью опреде-
лил и перепроверил геологическую коллекцию ОГИК музея.  
Автор многих научных работ по географии, палеогеогра-
фии Омского региона, один из авторов учебника «Геогра-
фия Омской области: Учебное пособие для средней школы»  
и книги «Земля, на которой мы живем. Природа и природо-
пользование Омской области», главный редактор «Атласа  
Омской области». Принимал участие в работе над «Энци-
клопедией Омской области», выступал с лекциями, публи-
ковался в местных СМИ, популяризируя географическое 
краеведение среди разных групп населения. Член Совета 
по краеведению при Омском отделении Российского фонда 
культуры, руководитель географической секции и член Уче-
ного совета ОРО РГО. Лауреат премии имени М.  В.  Певцова.  
Умер 2 января 2001 г., похоронен в г. Омске.

Литература:
Кожухарь А. А., Зинченко А. Г. [и др.] География Омской области: учеб. посо-

бие для сред. шк. – Омск, 2001. – 192 с.
Кожухарь  А.  А. Экология и занимательная география Омской области. – 

Омск, 2002. – 67 с.
О нем:
Вибе П. П. Кожухарь Анатолий Алексеевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – C. 112.
Шипицина  И.  Н. Кожухарь  А.  А. и его роль в исследованиях Омского Прир-

тышья // История, природа, экономика: мат-лы междунар. науч.-практ. 
конф. – Омск, 2002. – С. 42–43.

Вибе П. П., Пугина Е. В.

К
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КОЛМОГОРОВ

КОЗИНОВ Валерий Михайлович (1959–
2018) – историк-краевед. Родился  
20 марта 1959 г. в г. Омске в семье слу-
жащих. Образование получил на исто-
рическом факультете ОмГУ, который  
окончил в 1988 г. Работал в средней  
школе № 73, Историко-краеведческой 
лаборатории ОГПИ. Занимался инвен-
таризацией и паспортизацией памят-

ников истории и культуры Омской области. Участник крае- 
ведческих экспедиций, областных научно-практических 
краеведческих конференций 1989, 1993 гг. Умер 7 октября  
2018 г., похоронен на Ново-Южном кладбище г. Омска.

Литература:
Козинов  В.  М. Здание бывшей 1-й Омской женской гимназии // Памятни-

ки истории и культуры города Омска: сб. ст. / сост. и науч. ред. П. П. Вибе. –  
Омск, 1992. – Вып. 1. – С. 29–37.

Вибе  П.  П., Козинов  В.  М. К вопросу о создании базы данных «Памятни-
ки истории и культуры Омской области» // Памятники истории и куль-
туры Омской области: проблемы выявления, изучения и использования:  
обл. науч. конф: тез. докл. / отв. ред. П. П. Вибе. – Омск, 1993. – С. 41–43.

Бутерус Ф. В., Вибе П. П.

КОКУНИНА Анфиса Викторовна  
(р. 1974) – краевед. Родилась 1 апреля  
1974 г. в г. Омске в семье служащих.  
Образование получила на факультете 
теологии и мировых культур в ОмГУ  
им. Ф. М. Достоевского, который окон-
чила в 2005 г. В 2009–2010 гг. препода-
вала в Омском педагогическом кол-
ледже. С 2016 г. заведует филиалом 

ОГИК музея «Музейный комплекс воинской славы омичей».  
Занимается изучением деятельности медицинских учреж-
дений г. Омска во время Великой Отечественной войны. 
Активно участвует в комплектовании фонда музея. Разраба-
тывает и готовит к открытию краеведческие тематические 
выставки. Автор выставочных проектов «Казаки на войне»  
и «Донбасс в огне. СВО. Связь времен». Публикуется на стра-
ницах научно-популярного альманаха «Омский краевед».  
Организатор ежегодных музейных интеллектуальных игр 
для подростков. Член Ученого совета ОГИК музея.

Литература: 
Кокунина А. В. Страницы боевой биографии участника Великой Отече-

ственной войны Ивана Петровича Сальцына // Омский краевед. – 2018. –  
№8. – С. 99–102.

Кокунина А. В. Из истории омского эвакогоспиталя №1397 // Омский крае-
вед. – 2021. – №10. – С. 30–34.

Беляева О. Г.

КОЛЕСНИКОВ Александр Дмитрие-
вич (1919–2012) – историк-краевед,  
д-р ист. наук. Родился 19 августа 1919 г.  
в с.  Афонькино Ишимского уезда То-
больской губернии в крестьянской 
семье. Обучался на историческом фа-
культете Уральского государственного 
университета в 1938–1940 гг. Прини-
мал участие в советско-финской войне, 

Великой Отечественной войне. Получил образование на 
историческом факультете ОГПИ им. А.  М.  Горького, кото-
рый окончил в 1950 г., и в Высшей партийной школе при  
ЦК КПСС. С 1953 по 1961 г. работал в областном управлении 
культуры, директором библиотечного техникума г.  Омска,  

К

с 1961 по 2011 г. преподавал в омских вузах. С 1966  
по 1997 г. руководил Омским областным отделением  
ВООПИиК, в 1982–1990 гг. – председатель Омского отдела 
Географического общества СССР. Занимался проблемами 
заселения и освоения русским населением Среднего При-
иртышья и Западной Сибири, исследовал места выходов  
и оседания мигрантов, социальный и национальный состав 
жителей. В поле зрения краеведа были вопросы, связанные 
с датами образования и развитием городов и сел Омского 
Прииртышья. На основе архивных материалов описал исто-
рию Таврического района, Шербакуля, Полтавки. К. – соав-
тор очерков истории Исилькульского района. Выступал 
против сноса Тарских ворот в 1959 г. Область научных ин-
тересов: изучение памятников истории и культуры Омской 
области дореволюционного периода; мемориалов, посвя-
щенных Гражданской войне, социалистическим преобразо-
ваниям, героям Великой Отечественной войны; памятных 
мест, связанных с пребыванием в Омске партийных и госу-
дарственных деятелей и военных. По итогам исследований 
были опубликованы книги, брошюры, статьи в научных из-
даниях и периодической печати. Серия работ посвящалась 
участию сибирских воинских формирований в крупнейших 
битвах – Сталинградской, Курской, за р. Днепр. К. являлся на-
учным консультантом, членом редакционной коллегии мно-
готомных трудов «Солдаты Победы» и «Книга Памяти». При 
участии К. в г. Омске и области были созданы мемориалы во-
инам-сибирякам. Лауреат премии имени М. В. Певцова. Умер 
3 мая 2012 г., похоронен на Старо-Восточном кладбище г. Ом-
ска. Личные фонды К. хранятся в ИАОО (Р-3676) и ОГИК музее.

Литература:
Колесников А. Д. Памятники и памятные места Омска и области. – Омск, 

1987. – 157 с.
Колесников А. Д. Омский и Тарский уезды в топографическом, историче-

ском и экономическом описании 1788 года: монография / предисл. А. П. Оклад-
никова. – Омск, 2002. – 218 с. 

Александр Дмитриевич Колесников: биобиблиогр. указ.: к 90-летию  
со дня рождения / сост. Л. П. Астахова. – Омск, 2009. – 66 с.

О нем:
Кабакова Н. В. А. Д. Колесников – исследователь народонаселения Сибири //  

Наука XXI века: опыт прошлого – взгляд в будущее: мат-лы II Междун.  
науч.-практ. конф. – Омск, 2016. – С. 955–959.

Кабакова  Н.  В. Сибиряк, солдат, ученый, преданный родине и готовый 
сражаться за нее до конца. Штрихи к портрету А.  Д.  Колесникова // Вест-
ник Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2021. – Т. 8. –  
№ 1 (29). – С. 61–73.

Келлер Л. И.

КОЛМОГОРОВ Николай Сергеевич 
(1925–1965) – историк-краевед. Родил-
ся 4 января 1925 г. в г.  Омске в семье 
служащих. Образование получил на 
историческом факультете Московского 
историко-архивного института, кото-
рый окончил в 1956 г. После оконча-
ния института работал в ГАОО. Изучал 
документы, связанные с событиями 

Гражданской войны и биографиями личностей, оставивших 
яркий след в истории г. Омска. С 1960-х гг. публиковал крае- 
ведческие статьи в местных СМИ. Среди них – серия работ  
о К.  Лигети и других венгерских интернационалистах; ста-
тьи о революционерах П.  И.  Воеводине, В.  В.  Куйбыше-
ве, А.  А.  Таубе. Активно популяризировал краеведческие 
знания: выступал с лекциями в муниципальных архивах, 
на сельскохозяйственных предприятиях Омской области  
и в учреждениях г. Омска. На основе архивных документов 
К. выявил ряд памятных мест, связанных с революционной 
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поездок по территории района. Фонды включают предме-
ты прикладного искусства, быта и этнографии, нумизма-
тики, фотографии и негативы, печатную продукцию и др.  
Основной фонд составляет более 4 тыс. ед. хр. Значительную 
часть материалов по местной истории передал В.  П.  Нови-
ков. Сотрудниками проводятся исследования по изучению 
истории населенных пунктов района, в т. ч. исчезнувших  
с географической карты. Организуются экспедиции с целью 
сбора предметов, документов и фотоматериалов. Свои ис-
следовательские наработки сотрудники публикуют в мест-
ной печати. Экспозиция К. включает следующие разделы: 
«Была война», «Вечная память павшим за Родину», «Живот-
ные и птицы нашего края», «Знакомьтесь, русская изба», «Ко-
лосовка: прошлое и настоящее». Организуются временные 
краеведческие выставки, например: «Поэт, писатель, крае-
вед В. П. Новиков». Просветительная краеведческая работа 
для школьников ведется по программе кружка «Истоки».  
В рамках празднования юбилея «Колосовке – 395 лет» К.  
начал работу по программе «По моей малой Родине».

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской  

области // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Ерошевская Д. В.

КОЛЬЦ Иван Александрович (р. 1969) –  
издатель краеведческой литературы. 
Родился 27 мая 1969 г. в д. Надеждинке 
Большереченского района Омской об-
ласти. Образование получил на исто-
рическом факультете ОмГПУ, который 
окончил в 1994 г., и на юридическом 
факультете ОмГУ, который окончил  
в 1998 г. В студенческие годы сотруд-

ничал с Историко-краеведческой лабораторией ОГПИ.  
Работал учителем немецкого языка Почекулаевской сред-
ней школы Большереченского района Омской области.  
С 1996  г. – директор издательского дома «Наука», с 1997 г. 

деятельностью венгерских интернационалистов. Иницииро-
вал установку мемориальных досок, посвященных К. Лигети,  
редакции газеты «Фаррадалом» и штабу венгерских ком-
мунистов. Принимал участие в подготовке сборника доку-
ментов и материалов «Из истории Омска (1716–1917  гг.)».  
К. – автор книги «Красные мадьяры: (Венгерские интернацио-
налисты в борьбе за власть Советов в Омске. 1917–1919 гг.)»,  
подготовленной на основе архивных материалов и воспо-
минаний участников событий Гражданской войны в г. Омске. 
Книга была издана через несколько лет после смерти автора. 
Умер 16 июля 1965 г., похоронен на Старо-Восточном клад-
бище г. Омска. Личный фонд К. хранится в ИАОО (Р-3297).

Литература:
Колмогоров  Н.  С. Восстание омских рабочих против Колчака 22 декабря 

1918 г. – Омск, 1957. – 34 с.
Колмогоров Н. С. Венгерские военнопленные в борьбе за власть Советов  

в Омске. – Омск, 1958. – 22 с.
Колмогоров  Н.  С. Красные мадьяры: (венгерские интернационалисты  

в борьбе за власть Советов в Омске. 1917–1919 гг.). – Новосибирск, 1970. – 135 с.
О нем:
Бродский  И.  Е. Колмогоров Николай Сергеевич // Энциклопедия города  

Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 549.

Тимченко  Ю.  В. Памяти архивиста-исследователя Н.  С.  Колмогорова // 
Сибирские архивы в научном и информационном пространстве современ-
ного общества: мат-лы межрег. науч.-практ. конф. – Новосибирск, 2015. –  
С. 186–191.

Блинова О. В.

КОЛОСОВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
основан в 1994 г. в с. Колосовка Омской области. К. ведет свою 
историю с 1980-х гг. Усилиями местных жителей были собра-
ны предметы по истории района, разместившиеся в Доме 
культуры. Позднее они были переданы в музей Колосовской 
средней школы. Стараниями учителя истории В.  Ф.  Корне-
ева музей пополнялся новыми экспонатами, расширялась 
его экспозиция, но в связи с недостатком помещений К. 
был закрыт. Официально К. открылся к 70-летнему юбилею 
района. Основу фондов составили экспонаты школьного му-
зея и предметы, собранные в результате экспедиционных 

К

Фрагмент экспозиции «Знакомьтесь, русская изба» Колосовского историко-краеведческого музея. 2023 г.
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по совместительству – директор издательства ОмГПУ. Уча-
ствовал в разработке и реализации множества значимых 
издательских проектов, в т. ч. «Красной книги Омской обла-
сти». Редактор четырехтомной «Энциклопедии города Ом-
ска». Совместно с Омским отделением Союза российских 
писателей издавал литературный альманах «Складчина»,  
с СФ РИК – междисциплинарный журнал «Культуроло-
гические исследования в Сибири». Совместно с издатель-
ством «Манифест» выпущены краеведческие книги «До-
рога длиною в двадцать лет», «На ветрах истории. Городу  
Тюкалинску – 250 лет». К. изданы сотни книг и альманахов 
по культуре, науке, истории и краеведению. В 2009 г. изда-
тельский дом «Наука» стал победителем I Сибирского регио- 
нального конкурса на лучшую вузовскую книгу «Универси-
тетская книга – 2009» в номинации «Лучшее краеведческое 
издание». Член РФК.

Литература:
Кольц  И.  А., Порхунов  Г.  А. Создание авиационной промышленности  

в Омской и Тюменской областях в годы Великой Отечественной войны //  
Национальные приоритеты России. – 2012. – № 2. – С. 22–26.

О нем:
Лейфер А. Э. Издательство на ниве культуры (к 10-летию Издательского 

дома «Наука») // Культурологические исследования в Сибири. – 2007. – № 1. –  
С. 11–15.

Маслов  Н.  В. Кольц Иван Александрович // Энциклопедия города Омска:  
в 3 т. / под ред. И. А.   Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 557.

Наумов С. С.

КОНДРИКОВ Борис Васильевич (1914–
1994) – историк-краевед, канд. ист. наук. 
Родился 4 мая 1914 г. в с. Александровка 
Петровского уезда Саратовской губер-
нии в крестьянской семье. Образова-
ние получил на исторических факуль-
тетах Иркутского и Северо-Осетинского 
педагогических институтов. Последний 
окончил в 1940 г. Преподавал в Читин-

ском пединституте, Мичуринском учительском институте 
Тамбовской области. В 1951 г. переехал в г.  Омск, работал 
заведующим кафедрой истории СССР в ОГПИ им. А. М. Горь-
кого. Специалист по истории революционного движения  
в Омском Прииртышье, истории г.  Омска советского пе-
риода. Автор многочисленных статей в научных изданиях  
и периодической печати. Умер 7 марта 1994 г., похоронен на 
Северо-Восточном кладбище г. Омска.

Литература:
Кондриков Б. В. Омск в революции 1905–1907 гг. – Омск, 1955. – 26 с.
Кондриков  Б.  В. Крестьянское движение в Западной Сибири в период  

первой русской революции. – Омск, 1978. – 159 с.
О нем:
Вибе  П.  П. Кондриков Борис Васильевич // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 117.
Бродский И. Е. Кондриков Борис Васильевич // Энциклопедия города Омска: 

в 3 т. / под ред. И. А.   Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 565. 

Вибе П. П., Михеев А. П.

КОНИКОВ Борис Александрович  
(р. 1947) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 14 декабря 1947 г.  
в свх. «Индустрия» Ростовской области. 
Образование получил на историческом 
факультете ОГПИ им А.  М.  Горького, ко-
торый окончил в 1973 г. В 1983 г. защи-
тил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук  

К

на тему «Культуры таежного Прииртышья Х–ХIII вв. н.  э.».  
С 1973 по 2001 г. работал в ОГПИ, занимаясь научной и пе-
дагогической деятельностью. С 1995 по 2011 г. – дирек-
тор Омского областного музея изобразительных искусств  
им. М.  А.  Врубеля. С 2011 г. – советник Генерального ди-
ректора ОмПО «Радиозавод им. А.  С.  Попова (РЕЛЕРО)»,  
научный руководитель комплекса памятников археологии 
«Омская стоянка». С 1987 по 1993 г. К. руководил Лабора-
торией археологических исследований ОГПИ, участвовал  
в подготовке Свода памятников истории и культуры Омской 
области. Осуществлял раскопки памятников археологии на 
территории Омской области, ввел в научный оборот поня-
тие «усть-ишимская археологическая культура». Организо-
вал на факультете ОГПИ кабинет археологии, где проводил 
лекции, беседы, экскурсии со школьниками и студентами по 
археологическому краеведению. К. – член авторских кол-
лективов «Энциклопедии города Омска» и «Энциклопедии 
Омской области», постоянный автор краеведческих научно- 
популярных альманахов «Омская старина» и «Омский крае- 
вед», сборника научных трудов «Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея». Занимается 
популяризацией краеведческих знаний в периодической 
печати и на телевидении. С 2020 г. ведущий эксперт на теле-
канале «Продвижение» по историческим и архитектурным 
памятникам г. Омска. Один из организаторов Всероссийской 
научно-практической конференции «Ядринцевские чтения» 
и Областной молодежной научной конференции «Омское 
Прииртышье: природа, история, культура». В 2006–2018 гг. –  
президент Омского союза профессиональных археологов. 
Член Ученого совета ОГИК музея. Член СКР, РФК, Топони-
мической комиссии при мэрии г.  Омска, член правления  
ОРО РГО. Награжден памятными медалями «За вклад в раз-
витие омского краеведения и сотрудничество с Омским госу-
дарственным историко-краеведческим музеем», учрежден-
ными в честь 125-летия со дня рождения А. Ф. Палашенкова 
и 180-летия со дня рождения Н. М. Ядринцева.

Литература:
Коников Б. А. Тайны древних курганов. – Омск, 1990. – 141 с.
Коников Б. А. Омское Прииртышье в раннем и развитом средневековье. – 
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О нем:
Назарцева Т. М., Федотова И. В. Борис Александрович Коников (к 70-летию 

со дня рождения) // Известия Омского государственного историко-краевед-
ческого музея. – 2018. – № 21. – С. 277.

Вибе П. П.

КОНОВАЛОВ Игорь Леонидович  
(р. 1963) – краевед, заместитель пред-
седателя Омского отделения ВООПИиК. 
Родился 18 февраля 1963  г. в г.  Омске  
в семье технической интеллигенции. 
Образование получил на механико-тех-
нологическом факультете Омского 
государственного политехнического 
института, который окончил в 1986 г.  

Краеведением увлекся в юности благодаря отцу, занял-
ся натурными краеведческими исследованиями. В 1982 г.  
начал реставрационную практику в качестве лепщика- 
реставратора на Никольском Казачьем соборе, других па-
мятниках. С 1986 г. – сотрудник реставрационного участка 
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Сойер Фест» в г. Омске, в ходе которого были отремонтиро-
ваны фасады четырех исторических зданий (ул. Булатова, 69;  
ул. 30 лет ВЛКСМ, 39; ул. Пушкина, 15; ул. Герцена, 37).  
Член ВООПИиК.

О нем:
Ожерельева И. Том Сойер, митинги и борьба с мародерами // Бизнес-курс. –  

2019. – № 17–18. – С. 76–80.
Наумов С. С.

КОНЫШЕВ Валерий Александрович 
(р. 1966) – педагог-краевед. Родился  
28 марта 1966  г. в п.  Скородум Усть- 
Ишимского района Омской области. 
Образование получил на естественно- 
географическом факультете ОГПИ 
им. А. М. Горького, который окончил  
в 1992  г. Работал учителем географии  
в Крутинском, Марьяновском районах, 

заместителем директора и директором Степнинской шко-
лы Марьяновского района. С 2008 по 2010 г. состоял на го-
сударственной службе, в 2018–2020 гг. заведовал кафедрой 
естественно-географического и технологического образо-
вания Института развития образования Омской области. 
Принимал участие в археолого-экологических экспеди-
циях в Тарском районе (2003–2012), археологических экс-
педициях на «Редут Степной» (2005–2006). К. – победитель 
грантовых конкурсов, руководитель и организатор эколо-
гических и краеведческих проектов для детей: «Камыш-
ловка – чудо родного края», «Родными тропами», «Хранить 
память», «Чудеса родного края» и др. Является создателем 
историко-краеведческого музея в Степнинской школе.  
С 1998 г. К. руководит детским эколого-краеведческим объ-
единением «Дрофа». В рамках деятельности объединения 
проводил походы, экологические экспедиции по родному 
краю. В 2000–2010-х гг. выступал одним из организаторов 
региональных и межмуниципальных слетов юных нату-
ралистов, краеведов, экологов, казаков, исследователей,  
а также Областной профильной смены «Исследователь род-
ного края». Член Общественного экологического совета при 
Губернаторе Омской области, Союза охраны птиц России, 
хранитель «Ключевой орнитологической территории Рос-
сии» – Марьяновского участка Камышловского лога.

Литература:
Конышев В. А. Марьяновский район: чудеса родного края. – Омск, 2012. – 24 с.
Конышев  В.  А. Дневник юного краеведа: Марьяновский район. – Омск,  

2016. – 36 с.
Конышев  В.  А. Исследователь родного края: метод. пособие; учеб.- 

игровое пособие. – Омск, 2020. – 68 с.
О нем:
Старцев  Б. Исследователь родного края // Время образования. – 2022. – 

№ 2 – С. 66–70.
Диянова А. М.

КОПЫЛОВА Людмила Дмитриевна 
(1931–2019) – педагог-краевед. Роди-
лась 14 июня 1931  г. в с.  Черноморка 
Полтавского района Омской области  
в семье председателя сельхозартели  
и сельской учительницы. Образование 
получила на историко-филологиче-
ском факультете ОГПИ им.  А.  М.  Горько-
го, который окончила в 1952  г. В 1952–

1986  гг. работала учителем русского языка и литературы, 

«Омскгражданстроя». Тогда же начал формировать дви-
жение добровольцев-реставраторов, которое в дальней-
шем оформилось в омский Клуб любителей старины.  
В 1988–1989 гг. возглавлял реставрационный участок, ра-
ботавший в это время на здании Омского академического 
театра драмы, доме Ф.  Ф.  Штумпфа, доме К.  А.  Батюшкина,  
параллельно обучая лепщиков-реставраторов. В соав-
торстве с М.  М.  Хахаевым участвовал в создании проекта  
и восстановлении Тарских ворот Омской крепости. Работая 
в строительных компаниях «Стройподряд», «Омскграждан-
строй», управлении «Ремфасад», участвовал в восстановле-
нии и реставрации историко-архитектурных памятников:  
Серафимо-Алексеевской часовни, здания Омского кадет-
ского корпуса, зданий Органного зала Омской филармо-
нии, Администрации города Омска, Законодательного 
Собрания Омской области, Успенского кафедрального 
собора, дома К.  А. Батюшкина и др. Открыл фундамент Ир-
тышских ворот Омской крепости, занимался раскопками 
фундамента Воскресенского военного собора, открыл фун-
даменты Омского каторжного острога. С начала 1980-х гг.  
публикуется в омских СМИ по вопросам краеведения  
и проблемам сохранения объектов культурного наследия. 
Активный популяризатор краеведческих знаний. Постоян-
ный участник научных краеведческих мероприятий, кра-
еведческих лекториев и круглых столов, передач на радио  
и телевидении. Инициатор и организатор общественных 
мероприятий по охране объектов культурного наследия.  
Член РФК, ВООПИиК, с 2005 г. – заместитель председате-
ля Омского отделения ВООПИиК. Личный фонд К. хранится  
в ИАОО (Р-3305).

Литература:
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ки реставратора) // Культурологические исследования в Сибири. – 2005. – 
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Коновалов  И.  Л. Руины Воскресенского собора // Омский краевед: науч.- 
попул. альм. – 2017. – № 7. – С. 30–34.

Коновалов  И.  Л., Лосунов  А.  М. История строительства здания Товари-
щества «Треугольник» в Омске и его архитектурно-стилевые особенности //  
Здание Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры 
«Треугольник» как памятник истории и архитектуры города Омска ХХ века: 
застывшая музыка архитектуры в ландшафте истории места и времени. – 
Омск, 2017. – С. 51–71.

О нем:
Старовойтова  Н.  П. Коновалов  И.  Л. // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 569.

Наумов С. С.

КОНОВАЛОВ Святослав Игоревич  
(р. 1991) – историк-краевед. Родился  
17 ноября 1991 г. в г.  Омске в семье 
инженеров-строителей. Образование 
получил на факультете психологии  
и историческом факультете ОмГУ  
им. Ф.  М.  Достоевского, который окон-
чил в 2019 г. Краеведением увлекся  
в школьные годы. В 15 лет начал про-

водить экскурсии по территории Омской крепости, цен-
тральной части г.  Омска, участвовал в общественных ме-
роприятиях по охране объектов культурного наследия.  
В 2011 г. основал художественную студию для детей по 
азам скульптурного мастерства им. Михаила Бубнова.  
С 2014 по 2021 г. – научный сотрудник Городского му-
зея «Искусство Омска». С 2018 г. – организатор фе-
стиваля восстановления исторической среды «Том 
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из архивов г.  Омска, г.  Тары, музейных фондов Тевризского 
историко-краеведческого музея им. К.  П.  Кошукова, Омско-
го музея просвещения. Умер 5 ноября 2005 г., похоронен  
в р. п. Тевриз Омской области.

Литература:
Коржубаев  Г.  У. Тевриз: из истории просветительства. – Омск, 2003. –  

116 с. 
Коржубаев  Г.  У. Тевриз: из истории просветительства (фрагмент) //  

Краеведение и краеведы Омской области / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. 
П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 502–512. – (Антология омского краеведения; т. 4).

О нем:
Коржубаев Геннадий Уразалович // Краеведение и краеведы Омской обла-

сти / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 502. –  
(Антология омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

КОРЗУН Валентина Павловна (р. 1948) –  
историк-краевед, д-р ист. наук. Роди-
лась 12 октября 1948 г. в г.  Абинске  
Краснодарского края в семье служа-
щих. Образование получила на исто-
рическом факультете Ростовского го-
сударственного университета, который 
окончила в 1971 г. С 1977 г. работает  
в ОмГУ, профессор, с 1994 по 2015 гг. –  

заведующая кафедрой современной отечественной исто-
рии и историографии. Работала старшим научным сотрудни-
ком сектора динамики локальных культурно-исторических 
процессов СФ РИК. Область научных интересов – отече-
ственная историография, науковедение, история России, 
история культуры, история интеллигенции XIX–XX вв., си-
бирское сообщество историков. Автор книг и публикаций, 
посвященных омским научным сообществам, биографиям 
ученых, коммуникативным площадкам историков и крае-
ведов, регионоведческому направлению в деятельности 
исторических кафедр. Редактор-составитель и автор не-
скольких разделов коллективной монографии об истории 
ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского. Член редколлегий журналов 
«Вестник Омского университета. Серия “Исторические 
науки“», «Культурологические исследования в Сибири».  
Публиковалась на страницах научно-информационного 
бюллетеня «Вестник культуры». Участник научных крае-
ведческих конференций: «Катанаевские чтения», «Культура 
и интеллигенция России», «Омские исторические чтения», 
«Ядринцевские чтения». Член РИО.

Литература:
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государственного университета имени Ф. М. Достоевского: очерки / отв. 
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Корзун В. П., Носова М. С. Омское научное сообщество историков в оптике 
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омской историографической школы. К юбилею // Вестник Омского универси-
тета. Серия «Исторические науки». – 2018. – № 4. – С. 7–8.

Груздинская  В.  С. Интервью с Валентиной Павловной Корзун: штрихи  
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«Исторические науки». – 2018. – № 4. – С. 9–23.

Наумов С. С.

КОРЗУН

директором в школах Полтавского района. Краеведением 
начала заниматься в 1980-е гг. с изучения истории Полтав-
ской средней школы. Работала в архивах, вела обширную 
переписку с выпускниками. Увлеклась историей поселений 
Полтавка, Красногорка, Воронцовка. Собирала сведения  
о полтавчанах – участниках советско-финской кампании, 
Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Готови-
ла материалы по Полтавскому району для издания «Солда-
ты Победы». Одна из инициаторов создания в р. п. Полтавка  
мемориального комплекса с именами полтавчан, вер-
нувшихся с фронта, и памятника труженикам тыла. Ав-
тор и составитель нескольких краеведческих сборников.  
С ее участием создана книга «Омская область в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945  гг.». В 2004 г. написа-
ла четыре биографических очерка для районного издания 
«Полтавка: преодоление». Публиковалась в районной пе-
чати, сотрудничала с Полтавским историко-краеведческим 
музеем, в который передала часть своих рукописей. В рай-
онном архиве хранятся личные документы К., материалы 
по истории образования с. Воронцовка, Полтавской школы 
№ 1, Полтавского сбербанка и др. В 2019 г. на здании школы,  
в которой К. долгие годы работала директором, установлена 
мемориальная доска. Умерла 12 марта 2019  г., похоронена  
в р. п. Полтавка.

Литература:
Копылова Л. Д. Во имя тех, кто жил, кто живет, кто будет жить // Сол-

даты Победы: Омская область: [об омичах, вернувшихся с Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.]. – Омск, 2001. – Т. 3: Районы: Горьковский, 
Исилькульский, Колосовский, Марьяновский, Москаленский, Полтавский,  
Шербакульский. – С. 403–408.

Копылова Л. Д. Память сердца // Гордимся своими земляками. – М., 2005. –  
С. 61–166.

Копылова  Л.  Д. Гордимся своими земляками: очерки. – Т. 2: Подвижни- 
чество во славу науки. – Омск, 2014. – 172 с.

О ней:
Лесняк  А.  В. Дело всей жизни Людмилы Копыловой // Копылова  Л.  Д. Гор-

димся своими земляками: очерки. – Т. 2: Подвижничество во славу науки. –  
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Копылова Людмила Дмитриевна // Краеведение и краеведы Омской обла-
сти / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 395. –  
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Назарцева Т. М.

КОРЖУБАЕВ Геннадий Уразалович 
(1939–2005) – краевед. Родился 7 фев-
раля 1939 г. в г. Татарске Новосибирской 
области в семье рабочих. Образование 
получил на историческом факультете 
ОГПИ им. А.  М.  Горького, который окон-
чил в 1966 г. Работал учителем истории, 
организатором воспитательной работы 
в Бакшеевской средней школе, дирек-

тором Новоникольской и Тевризской восьмилетних школ 
(1970–1973). Руководил Тевризским отделом народного об-
разования (1973–1999). Занимался туризмом, краеведением, 
снимал любительские кинофильмы по истории Тевризского 
района. Исследовал историю становления и развития народ-
ного образования в Тевризском районе со второй половины 
ХIХ до конца XX в., роль учебных заведений в культурной 
и общественной жизни района. Впервые осветил историю 
ряда школ сибирской глубинки, установил даты их откры-
тия, имена учителей. Представил судьбы педагогов, внесших 
значительный вклад в развитие образования Тевризского 
района. В своей работе широко использовал документы 
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КОРМИЛОВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

КОРМИЛОВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
основан в 1998  г. в р.  п. Кормиловка Омской области. Ини-
циативную группу по созданию музея поддержали гла-
ва района В.  В.  Вайц и заведующая отделом культуры  
Н. В. Алексеенок. В течение двух лет проводилась активная 
работа по формированию музейного фонда и обустройству 
помещения. Основной источник комплектования – дарения 
местных жителей и экспедиционные сборы. 9 мая 2000 г.  
в день 55-летнего юбилея Победы в Великой Отечествен-
ной войне состоялось торжественное открытие К. Музей-
ный фонд включает предметы быта и этнографии, нумиз-
матики, живописи, фотографии, документы и др. Основной 
фонд составляет более 4 тыс. ед. хр. К. постоянно осущест-
вляет работу по дальнейшему изучению района: история  
р. п. Кормиловка и сельских поселений, биографии участни-
ков Гражданской и Великой Отечественной войн, история 
комсомольского движения, спорта и др. С наработанными 
материалами сотрудники выступают на районной крае-
ведческой конференции «Летопись сибирских деревень»,  
а также оказывают консультативную помощь школьникам 
и студентам в разработке краеведческих тем. Экспозиция 
К. включает следующие разделы: «История станции Корми-
ловка», «Кормиловцы – участники Великой Отечественной 
войны», «Русская изба». К. ведет активную просветитель-
ную деятельность: организовывает пешеходные экскурсии 
по поселку, выставки различных тематик, игровые про-
граммы, викторины и др. В 2019 г. при участии районного 
Совета ветеранов разработан проект «Воссоздание исто-
рического события времен Гражданской войны “100-летие  
Сыропятского боя“», итогом которого стала историческая 
реконструкция Сыропятского боя. С целью знакомства 
дошкольников и младших школьников с историей малой 
родины разработана программа «Дом». В рамках проекта 

«Путешествие по родному краю: с запада на восток» орга-
низовываются туристические маршруты, где участникам 
рассказывают историю поселка, показывают местные досто-
примечательности.

Литература:
Кормиловский историко-краеведческий музей // Каталог редких и ценных 

предметов районных музеев Омской области / сост.: П. П. Вибе, Т. М. Назарце-
ва, С. Ю. Первых. – Омск, 2005. – С. 51.

Ерошевская Д. В.

КОРНЕЕВА Людмила Александровна 
(1939–2012) – краевед. Родилась 16 ав-
густа 1939  г. в г.  Омске. Образование 
получила на физико-математическом 
факультете ОГПИ им. А.  М.  Горького, ко-
торый окончила в 1962 г. После окон-
чания института работала препода-
вателем физики в Омском высшем 
общевойсковом дважды Краснозна-

менном командном училище им. М.  В.  Фрунзе. С 1999 по 
2012 г. – заведующая музеем Омского кадетского корпуса. 
Руководила поисковой работой кадетов и служащих. Темы 
краеведческих исследований и публикаций К.: история РГО, 
Омского кадетского корпуса, биографии Ч.  Ч.  Валиханова, 
Д.  М.  Карбышева. Вела культурно-просветительную работу,  
организуя тематические утренники для кадетов, проводи-
ла экскурсии для студентов вузов, колледжей, учащихся 
школ г.  Омска и Омской области. Составитель календарей 
знаменательных дат Омского кадетского корпуса, аль-
манахов «Поэзия и Омский кадетский корпус». Член РГО.  
Участник Первого областного слета омских краеведов 
в 2008 г. Умерла 25 февраля 2012 г., похоронена на Юго- 
Восточном кладбище г. Омска.

К

Фрагмент экспозиции «Русская изба» Кормиловского историко-краеведческого музея. 2023 г.
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средней школе создал литературно-краеведческий музей. 
Собрал большой материал по истории населенных пунктов 
Омского Прииртышья, о пребывании в Сибири декабристов, 
Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова. Печатался в областной и рай-
онной газетах. Записал около 400 обрядовых и лирических 
песен, множество пословиц, загадок, сказок, издал несколь-
ко сборников фольклорных произведений. В области исто-
рического и литературного краеведения тесно сотрудничал 
с В. С. Аношиным, В. А. Василенко, П. Л. Дравертом, А. Ф. Па-
лашенковым, Н. Ф. Черноковым. Из материалов Н. Ф. Черно-
кова составил капитальный труд «Сибирские песни и игры.  
Воспоминания о старой Сибири. Дневники и письма», опу-
бликовать который не удалось. Также не опубликованы 
воспоминания К. «О людях, сердцу дорогих». Вел активную 
переписку с писателями, учеными, актерами. Среди его 
корреспондентов были В.  В.  Вересаев, M.  B.  Исаковский, 
О.  Л.  Книппер-Чехова, Л.  Н.  Мартынов, А.  Т.  Твардовский, 
В. Г. Утков и др. Умер 24 января 1977 г., похоронен в р. п. Лю-
бинский. Личный фонд К. хранится в ИАОО (Р-1405). С 2002 г.  
его имя носит Любинский историко-краеведческий музей.

Литература:
Коровкин  И. Народные песни в Западной Сибири // Омский альманах. – 

1945. – Кн. 5. – С. 88–99.
Сказки Омской области / записаны И.  С.  Коровкиным от А.  С.  Кожемяки-

ной. – Новосибирск, 1968. – 106 с.
О нем:
Избранное о Коровкине: сб. – Вып. 1. / сост. В.  П.  Букреев. – Любинский,  

2009. – 55 с.
Многогранное наследие Ивана Коровкина (к 100-летию со дня рождения) /  

сост., отв. ред. и авт. вст. ст. С. Ф. Горбачев. – Любинский, 2019. – 183 с.
Ремизов  А.  В. Краевед-фольклорист Иван Коровкин // Иван Семенович Ко-

ровкин (к 100-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. – Омск, 2019 – С. 4–19.

Ремизов А. В.

КОРУСЕНКО Михаил Андреевич 
(р.  1966) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родился 14 октября 1966 г. в г. Ом-
ске в семье служащих. Образование 
получил на историческом факультете 
ОмГУ, который окончил в 1990 г. Буду-
чи студентом, с 1989 г. начал работать 
старшим лаборантом научно-исследо-
вательского сектора ОмГУ. С 2000 г. до-

цент кафедры музеологии ОмГУ, с 2013 г. – объединенной 
кафедры этнологии, антропологии, археологии и музеоло-
гии. Одновременно с 1991 г. – старший научный сотрудник  
Омского филиала Объединенного института истории, фи-
лологии и философии СО РАН. В 1999 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
на тему «Погребальный обряд тюркского населения низо-
вьев р.  Тара в XVII–XX вв.: По археологическим и этногра-
фическим материалам». С 1992 г. участник этнографических  
и археологических экспедиций, с 2000 г. – руководитель Ба-
рабинско-Тарской археолого-этнографической экспедиции 
Омского филиала ИАЭТ СО РАН. К. внес значительный вклад 
в исследование группы некрополей позднего средневеко-
вья в низовьях р.  Тары (Омская область). В качестве заве-
дующего Лабораторией историко-культурных экспертиз 
Омского научного центра СО РАН руководит спасательны-
ми работами по сохранению археологических памятников  
в г. Омске. В ходе археологического обследования историче-
ского центра г. Омска были открыты два древних могильни-
ка, обнаружены элементы инфраструктуры Второй Омской 
крепости. Большое значение имеет открытие кладбища  

Литература:
Календарь Омского кадетского корпуса / сост. Л.  А.  Корнеева. – Омск,  

2003. – 27 с.
Календарь Омского кадетского корпуса: 1813–2004 / сост. Л. А. Корнеева. –  

Омск, 2004. – 36 с.
Корнеева  Л.  А. Любовь к добру и вера в бессмертие неразделимы //  

Омский кадетский корпус: 195 лет. – Омск, 2008. – С. 55–56.
О ней:
Соловьев А. А. Корнеева Людмила Александровна // Известия Омского ре-

гионального отделения Русского географического общества. – Омск, 2008. – 
Вып. (12) 19: Выдающиеся ученые и деятели культуры – члены Западно-Сибир-
ского отдела Императорского Русского географического общества Омского 
регионального отделения Русского географического общества. – С. 184–185.

Наумов С. С.

КОРНЕЙЧИК Ольга Александровна 
(р.  1957) – краевед. Родилась 5 июля 
1957 г. в п. Южном Любинского района 
Омской области в семье рабочих. Об-
разование получила по специальности 
«делопроизводство» в Омском библи-
отечном техникуме, который окончила  
в 2001 г. Работала в дошкольных детских 
учреждениях Шербакульского района. 

С 1985 по 2016 г. – архивный работник, заведующая район-
ным архивом, начальник муниципального архива Одесского 
района. Краеведением увлеклась в период работы в архиве, 
занималась изучением истории сел Одесского района, их 
развития в период заселения территории района и во вре-
мя образования колхозов. Одна из первых среди краеведов 
области опубликовала цифровые показатели хозяйственной 
деятельности периода коллективизации и времени осво-
ения целинных и залежных земель по Одесскому району. 
Изучала историю машинно-тракторных станций Одесского 
района, публиковала архивные документы о работе МТС. По-
пуляризатор краеведческих знаний: статьи К. публиковались 
в районной газете «Пламя», информационно-методическом 
историко-краеведческом журнале «Архивный вестник». 

Литература:
Корнейчик  О.  А. На степном просторе. История образования и раз-

вития сел Белостокского сельского совета // Краеведение и краеведы 
Омской области / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск,  
2022. – С. 318–320. – (Антология омского краеведения; т. 4). 

Корнейчик  О.  А. Летопись века // Краеведение и краеведы Омской об-
ласти / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. –  
С. 320–325. – (Антология омского краеведения; т. 4).

Корнейчик  О.  А. Машинно-тракторные станции // Краеведе-
ние и краеведы Омской области / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред.  
П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 325–330. – (Антология омского краеведения; т. 4).

О ней:
Корнейчик Ольга Александровна // Краеведение и краеведы Омской обла-

сти / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 318. – (Ан-
тология омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

КОРОВКИН Иван Семёнович (1919–
1977) – краевед, писатель, фолькло-
рист. Родился 12 (25) января 1919  г.  
в с.  Ново-Архангельском Любинского 
района Омской области в крестьян-
ской семье. Образование получил  
в Ленинск-Омском педагогическом учи-
лище, которое окончил в 1938 г., и ОГПИ 
им. А.  М.  Горького, который окончил  

в 1951 г. Работал учителем русского языка и литературы  
в Меркутлинской школе Колосовского района. В юношеские 
годы начал писать стихи. В 1940 г. участвовал в первой кон-
ференции омских писателей. В 1964 г. в Большемогильной 

К
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лекции, публикует статьи, принимает участие в подготовке 
научно-популярных фильмов и передач. Член Ученого со-
вета ОГИК музея. Награждена памятной медалью «За вклад  
в развитие омского краеведения и сотрудничество с Омским 
государственным историко-краеведческим музеем», посвя-
щенной 180-летию со дня рождения Н. М. Ядринцева.

Литература:
Корусенко  С.  Н. Этносоциальная история и межэтнические связи тюрк- 

ского населения Тарского Прииртышья в XVIII–XX веках. – Омск, 2006. – 218 с.
Корусенко С. Н. Сибирские бухарцы в начале XVIII века. – Омск, 2011. – 248 с.
Дозорная книга Тарского уезда 1701 года: в 3 т. / отв. ред. Н. А. Томилов; 

подгот. к изданию М. Л. Бережнова, Н. В. Кабакова, С. Н. Корусенко [и др.]. – Т. 3: 
Дозорная книга Тарского уезда 1701 года [оригинал]. – Омск, 2020. – 862 с.

О ней:
Ильина А. А., Томилов Н. А. И этнограф, и историк, и историограф, и этно-

археолог, и… (к юбилею Светланы Николаевны Корусенко) // Вестник Омского 
университета. Серия «Исторические науки». – 2021. – № 1 (29). – С. 133–144.

Ильина А. А., Томилов Н. А.

КОСТИНА Тамара Георгиевна (р. 1951) –  
историк-краевед. Родилась 12 ноября 
1951 г. в с. Шухово Знаменского района 
Омской области в учительской семье. 
Образование получила на историче-
ском факультете ОГПИ им. М. А. Горького, 
который окончила в 1973 г. Работала 
учителем, директором школ в Больше-
реченском и Знаменском районах Ом-

ской области. С 2011 г. работает лектором-экскурсоводом  
в Знаменском историко-краеведческом музее. Интерес  
к краеведению привил отец Г.  Ф.  Репин, директор Слобод-
ской школы, основатель школьного музея. В 1985–2011  гг. 
наряду с преподаванием руководила работой школьного 
музея, который со временем стал Слободским филиалом рай-
онного краеведческого музея. Разработала для школьников 
программы краеведческой направленности, на основе кото-
рых организовала в музее клубы, в т. ч. патриотический клуб  
«Поклонись солдату». Вела поисковую работу со школьни-
ками, руководила исследованиями школьных работ по исто-
рии сел и родословным. В 2011 г. выступила инициатором  
и организатором краеведческих чтений в Знаменском рай-
оне, где ежегодно принимает участие, консультирует участ-
ников чтений при подготовке выступлений. Ведет экскур-
сионно-лекционную работу, информирует о туристических 
ресурсах района. В тематике лекций К.: достопримечатель-
ности Знаменского района; диалекты и устаревшие слова 
старожилов с.  Слободы; старообрядцы; знаменцы – участ-
ники военных событий и др. Публикует статьи по истории 
Знаменского района Омской области, является членом ред-
коллегии районных сборников, посвященных участникам 
войны и труженикам тыла: «Герои фронта трудового», «Па-
мять нас ведет по фронтовому следу» и др. В 2013 г. входила 
в состав редакционной коллегии по созданию юбилейного 
фотоальбома «Родина. Знаменское. 350 лет». Принимала 
участие в Международном социально-культурном форуме 
«Грибушинские чтения – 2015. Кунгурский диалог». В 2021 г. 
присвоено звание «Почетный краевед Знаменского района».

Литература:
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Назарцева Т. М.

XVIII в., которое связывают с отрядом И. Д. Бухольца. На тер-
ритории г.  Омска было выявлено семь новых памятников 
и уточнено местоположение еще двух. Археологические 
коллекции, собранные К., хранятся в ряде омских музеев,  
в т. ч. в ОГИК музее. К. участвует в краеведческих меропри-
ятиях, научно-практических конференциях, проходящих  
в регионе. Действительный член РГО. 

Литература:
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VIII исторические чтения памяти М.  П.  Грязнова: сб. науч. тр. / отв. ред. 
И. В. Толпеко. – Омск, 2012. – С. 42–50.
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и взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных про-
цессах – важнейшие факторы стабильного развития России. – Омск, 2016. –  
С. 333–336.

Корусенко  М.  А. Кладбище с. Берняжка Большереченского района Омской 
области // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры  
и социума. – Новосибирск, 1998. – Т. 3: Культура тарских татар. – С. 161–216.

Корусенко  М.  А., Герасимов  Ю.  В., Здор  М.  Ю., Павлов  Д.  Н. Исторические 
некрополи г.  Омска – опыт изучения и сохранения // Сохранение и изучение 
культурного наследия Алтайского края: сб. науч. ст. / гл. ред. А. А. Тишкин. – 
Барнаул, 2021. – Вып. 27. – С. 47–54.

О нем:
Томилов Н. А. Корусенко Михаил Андреевич // Энциклопедия города Омска: 

в 3 т. / под ред. И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
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Блинова  А.  Н., Томилов  Н.  А. Михаил Андреевич Корусенко: универсаль-
ность его гуманитарных исследований и организационная деятельность  
(к 55-летию со дня рождения) // Вестник Омского университета. Серия 
«Исторические науки». – 2021. – №4 (32). – С. 264–276.

Блинова А. Н., Томилов Н. А.

КОРУСЕНКО Светлана Николаевна  
(р. 1965) – историк-краевед, канд. ист. 
наук, заведующая Омской лаборатори-
ей археологии, этнографии и музееведе-
ния ИАЭТ СО РАН. Родилась 9 сентября 
1965 г. в г. Томске в семье служащих. Об-
разование получила на историческом 
факультете ОмГУ, который окончила  
в 1987 г. Со школьных лет была активной 

участницей краеведческих, этнографических экспедиций.  
В 1996 г. защитила диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук на тему «Этнический состав 
и межэтнические связи татар Среднего Прииртышья в конце 
XVIII–XX в.». С 1991 г. работала в Омском филиале Объеди-
ненного института истории, филологии и философии АН 
СССР, с 2018 г. – заведует Омской лабораторией археологии, 
этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН. Одновремен-
но с 1994 г. работала преподавателем, а с 2020 по 2023 г. –  
заведовала кафедрой этнологии, антропологии, археоло-
гии и музеологии ОмГУ. К. – руководитель экспедиций по 
изучению истории и культуры татар Омской области, автор 
многих публикаций по истории населенных пунктов и ро-
дословных тюркского населения региона, руководитель кол-
лектива по изданию источников конца XVII – начала XVIII в.  
по Тарскому уезду. Участник историко-краеведческих про-
ектов «Народная культура Муромцевского района Омской 
области» и «Народы Омской области». Оказывает помощь 
в издании краеведческих работ по истории татар Омской 
области. Один из организаторов и участник всероссийских 
и региональных краеведческих конференций: «Аношинские 
чтения», «Вагановские чтения», «Форум татарских краеве-
дов», «Ядринцевские чтения» и др. Популяризатор краевед-
ческих знаний: выступает в СМИ, читает научно-популярные 
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ваны материалы об истории Первой и Второй Омских крепо-
стей, застройке Омска во второй половине XVIII – середине 
XX вв. и формировании городской среды. Умер 21 января 
1971 г. в г.  Ленинграде, похоронен на Богословском клад-
бище. Личный архив К. хранится в ОГИК музее (ОМК-15600, 
15601, 15697, 15784, 15846, 15848, 15864, 15865, 15907, 15908, 
15961). В 2016 г. в г. Омске в честь К. установлена мемориаль-
ная доска на доме по адресу: ул. Орджоникидзе, 16.

Литература:
Кочедамов  В.  И. Омск. Как рос и строился город (1960) // Кочедамов  В.  И. 

Труды по истории градостроительства с комментариями современных  
ученых: в 4 т. – СПб., 2021. – Т. 3. – С. 13–153.

О нем:
Буслаева Г. Б. Коллекция В. И. Кочедамова как источник по истории города 

Омска // Кочедамов В. И. Труды по истории градостроительства с коммен-
тариями современных ученых: в 4 т. – СПб., 2021. – Т. 3. – С. 175–181.

Пути созидания. Биография В.  И.  Кочедамова // Кочедамов  В.  И. Труды  
по истории градостроительства с комментариями современных ученых:  
в 4 т. – СПб., 2021. – Т. 1. – С. 17–37.

Келлер Л. И.

КОЧНЕВ Семён Иванович (1886 – после 
1935) – краевед, директор Омского об-
ластного краеведческого музея. Родил-
ся 26 апреля 1886 г. в д.  Сосновке Кур-
ганского уезда Тобольской губернии  
в крестьянской семье. Учился в Омской 
учительской семинарии, откуда был 
отчислен в 1905 г. за революционную 
деятельность. В 1907–1911 гг. учитель-

ствовал в с.  Ясная Поляна Омского уезда. С 1911 г. служил  
в статистическом отделе Переселенческого управления  
в г.  Омске. В 1919–1923 гг. работал в коммунальном отделе 
горхоза Омска. С 1927  г. – заведующий Омским истпартом, 
затем заведующий окружным архивом. В эти же годы стал со-
трудником Западно-Сибирского краевого музея, создал и воз-
главил отдел истории партии и революционного движения. 
Автор статей по истории Революции и Гражданской войны 
в местной прессе. Подготовил рукописи этнографических 
статей: «Украинцы в степях Приобья» и «Барабинцы. Очерк». 
При подготовке очерка о барабинцах использовал матери-
алы краеведческой экспедиции музея, в которой принимал 
участие. Подготовил рукопись краеведческой работы «Исто-
рический очерк Омска». С сентября 1929 до июля 1935  г. –  
директор Омского областного краеведческого музея. При 
участии К. был создан антирелигиозный отдел, проводились 
просветительские лекции по религиоведению. Собранные  
в ходе закрытия культовых учреждений различных конфес-
сий предметы (утварь и облачения) легли в основу создан-
ного в г. Омске Антирелигиозного музея. К. обратился в Пре-
зидиум Омского городского совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов с просьбой о передаче под 
созданный музей здания католического костела, настаивая 
на его сохранении как уникального образца готической ар-
хитектуры. Прошение было удовлетворено, однако музей 
просуществовал недолго. Из-за массовых утрат культовых 
предметов, К. был уволен с поста директора Омского област-
ного краеведческого музея. Дальнейшая судьба неизвестна.

О нем:
Бродский И. Е. С. И. Кочнев: архивист, историк, педагог // Архивный вест-

ник. – Омск, 2004. – № 12. – С. 156–160.
Шумилов  А.  И. Кочнев Семен Иванович // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 596–597.

Блинова О. В.

КОТОВЩИКОВА Оксана Викторовна 
(р. 1977) – культуролог-краевед. Роди-
лась 20 января 1977 г. в г.  Омске в се-
мье рабочих. Образование получила на 
факультете теологии и мировых куль-
тур ОмГУ, который окончила в 2003 г.  
Работала преподавателем в сред-
них и высших учебных заведениях 
г.  Омска, научным сотрудником Го-

родского музея «Искусство Омска». С 2014  г. работает  
в ОГИК музее, научный сотрудник. Обеспечивает хранение 
коллекции изобразительного искусства. Автор краеведче-
ских выставок «Омск, 1920-е: сцены из жизни», «Семейный 
фотоальбом». Изучает историю ОГИК музея, регулярно вы-
ступает с докладами на краеведческих конференциях, пу-
бликуется на страницах научно-популярного альманаха 
«Омский краевед». Участвовала в организации Областной 
молодежной научной конференции «Омское Прииртышье: 
природа, история, культура» и Всероссийской научно- 
практической конференции «Ядринцевские чтения», конкур-
са фоторабот «Омск глазами молодых».

Литература:
Котовщикова  О.  В. Омский краеведческий музей в период конца 1920-х –  

начала 1930-х годов // Омский краевед: науч.-попул. альм. – Омск, 2019. –  
С. 54–60.

Котовщикова  О.  В. К проблеме смены идеологических установок в пер-
вой половине XX в.: антирелигиозный музей в Омске // Пятые Ядринцевские  
чтения: мат-лы V Всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. П.  П.  Вибе. – Омск, 
2019. – С. 264–268.

Котовщикова  О.  В. Образовательная деятельность в Западно-Сибир-
ском краевом музее в 1924 году // VI Ядринцевские чтения: мат-лы Всерос.  
науч.-практ. конф. / под. ред. П. П. Вибе. – Омск, 2021. – С. 313–318.

Вибе П. П.

КОЧЕДАМОВ Виктор Ильич (1912– 
1971) – культуролог-краевед, канд. ар-
хитектуры. Родился 21 апреля (4 мая)  
1912 г. в г. Омске в семье мелкого ком-
мерческого служащего. Образование 
получил на архитектурном факуль-
тете Ленинградского института жи-
вописи, скульптуры и архитектуры, 
который окончил в 1941 г. С 1944 по 

1949 г. занимал должности ассистента, доцента кафедры 
архитектуры проектирования, ученого секретаря в Инсти-
туте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.  Е.  Репина 
Академии Художеств СССР, с 1949 по 1971 г. – декан архи-
тектурного факультета этого вуза. В 1950–1960-е гг. изучал 
историю градостроительного освоения Сибири. На основе 
публикаций, архивных источников и натурального обсле-
дования памятников культуры и зодчества городов Сибири  
в ходе ежегодных экспедиций описал различные типы укре-
плений-крепостей и доказал, что в зодчестве, планировке  
и застройке острогов отражены исконно русские народные 
традиции, как общие для всей России, так и характерные для 
местного архитектурного творчества. К. разработал проекты 
реконструкции деревянных крепостей г. Тобольска, г. Тюме-
ни, г.  Иркутска, г.  Якутска. Итоговый труд «Градостроитель-
ство и архитектура Сибири (середина ХVII–ХVIII–ХIХ вв.)» 
подготовлен К. как диссертация на соискание степени док-
тора архитектуры. Защита не состоялась по причине смер-
ти ученого. Главный краеведческий труд К. – книга «Омск.  
Как рос и строился город». В ней собраны и проанализиро-
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ковным книгам занимался изучением родословных его 
первопоселенцев. Составитель изданий по Тевризскому 
району – «Книга памяти» и «Солдаты Победы». Активно  
популяризировал краеведческие знания, автор многочис-
ленных статей в районной газете «Правда севера». Член РГО. 
Умер 10 марта 2001  г., похоронен в р.  п.  Тевризе. В 2001 г.  
Тевризскому историко-краеведческому музею присвоено 
имя К. С 2005 г. проводятся районные Кошуковские краевед-
ческие чтения.

Литература:
Кошуков  К.  П. Их память зовет на добрые дела // Книга Памяти:  

Российская Федерация, Омская область: в 11 т. – Омск, 1995. – Т. 8: Районы 
Большеуковский, Знаменский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, Усть- 
Ишимский.– С. 357–360.

Кошуков  К.  П., Матюшкова  В.  А. Память о них из рода – в род, из века –  
в век. – Омск, 1995. – С. 367–437.

О нем:
Вибе  П.  П. Кошуков Константин Петрович // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П.,  

Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 121.
Капитонова  Л.  П. Кошуков Константин Петрович // Известия Омского 

регионального отделения Русского географического общества. – 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 187.

Кошуков Константин Петрович // Энциклопедия Омской области:  
в 2 т. / под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 508.

Назарцева Т. М.

КРАЕВЕДЕНИЕ В РОССИЙСКИХ МУЗЕЯХ – заседание На-
учного совета исторических и краеведческих музеев РФ.  
Состоялось 24–26 мая 2023 г. в г. Омске в рамках торжествен-
ных мероприятий, посвященных 145-летию ОГИК музея.  
Организаторы: Министерство культуры РФ, Министерство 
культуры Омской области, Государственный исторический 
музей, ОГИК музей. Приняли участие более 100 человек (му-
зейные сотрудники, представители научно-исследователь-
ских и высших учебных заведений) из более чем 20 городов 
России. Идея проведения заседания появилась после Всерос-
сийского Омского краеведческого форума (2022), на котором 
внимание научного сообщества было обращено на пробле-
мы реализации краеведческой деятельности государствен-
ных учреждений, в т. ч. и музеев. Цель заседания – обмен 
опытом по проведению научных краеведческих исследо-
ваний музеями путем обсуждения их основных методов  
и реализации полученных знаний в рамках экспозиционно- 
выставочной и просветительской деятельности. Пленарное 
заседание открылось докладом П. П. Вибе об актуальности 
краеведения и значимой роли музеев в данном процессе. 

КОШЕЛЕВА Татьяна Фёдоровна  
(р. 1958) – биолог-краевед. Родилась  
24 марта 1958 г. в с.  Петропавловка  
Муромцевского района Омской об-
ласти в семье рабочих. Образование 
получила на биологическом факульте-
те Уральского государственного уни-
верситета, который окончила в 1982 г.  
Работала научным сотрудником в ОГИК 

музее (1987–2022). Один из создателей экспозиции «Мир 
природы в мире людей». Участвовала в краеведческих экс-
педициях ОГИК музея в Горьковский, Омский, Любинский, 
Исилькульский, Тарский и другие муниципальные районы.  
Активно пополняла музейную энтомологическую кол-
лекцию, успешно экспонирующуюся на многочислен-
ных выставках о насекомых. К. – автор статей по энтомо- 
фауне Омской области, один из авторов справочника- 
определителя «Насекомые Омской области». Публиковалась 
на страницах научно-популярного альманаха «Омский крае- 
вед» и сборника научных трудов «Известия Омского госу-
дарственного историко-краеведческого музея». Принимала  
участие в научных краеведческих конференциях: «Ваганов-
ские чтения», «Словцовские чтения», «Ядринцевские чте-
ния».

Литература:
Кошелева  Т.  Ф. Бабочки города Омска и его окрестностей // Известия 

Омского государственного историко-краеведческого музея. – 2005. – № 11. –  
С. 148–154.

Богданов И. И., Кошелева Т. Ф., Станковский А. П. Насекомые Омской обла-
сти: справ.-определитель. – Омск, 2012. – 660 с.

Кошелева Т. Ф. Энтомологические экспедиции Омского государственного 
историко-краеведческого музея в 1995–2012 гг. // Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея. – 2013. – № 18. – С. 262–265.

О ней:
Назарцева Т. М. Татьяна Федоровна Кошелева (20 лет работы в ОГИК  

музее) // Известия Омского государственного историко-краеведческого му-
зея. – 2007. – № 13. – С. 257–259.

Котовщикова О. В.

КОШУКОВ Константин Петрович (1925–
2001) – краевед, основатель и первый 
директор Тевризского историко-крае- 
ведческого музея, основоположник кра-
еведения в районе. Родился 1 ноября  
1925 г. в с.  Тевризе Омской области  
в семье крестьян – потомков перво-
поселенцев. Участник Великой Оте- 
чественной войны. Образование полу- 

чил на историческом факультете ОГПИ им. А.  М.  Горького,  
который окончил в 1949 г. Преподавал историю в Тевриз-
ской средней школе, пять лет заведовал районным отде-
лом народного образования. В 1977–1988 гг. – директор 
Тевризского историко-краеведческого музея. Работая  
в школе, занимался школьным краеведением, организо-
вал краеведческий кружок, руководил сбором историко- 
бытовых предметов старины. В 1959 г. одним из первых сре-
ди учителей области создал в школе краеведческую выстав-
ку, позднее на этой базе был оформлен школьный музей.  
В 1977 г. К. создал первую экспозицию районного музея, 
на которой была представлена природа, древняя исто-
рия края, возникновение и развитие сел, хозяйство и быт 
крестьян, участие тевризцев в Гражданской и Великой  
Отечественной войнах. К. был большим знатоком исто-
рии района. По архивным источникам и метрическим цер-

Подписание соглашения о сотрудничестве Омского государственного 
историко-краеведческого музея с Минусинским региональным  

краеведческим музеем им. Н. М. Мартьянова   
руководителями учреждений С. А. Борисовой и П. П. Вибе. Омск, 2023 г.
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Выступление С. И. Маловичко, доктора исторических наук,  
профессора кафедры теории и истории гуманитарного знания  
Российского государственного гуманитарного университета,  

на Всероссийской научно-практической конференции  
«Краеведение как феномен провинциальной культуры». Омск, 2011 г.

К

Далее обсуждались вопросы научно-исследовательской 
деятельности в контексте современной модернизации  
краеведческих музеев и значение краеведческих иссле-
дований для развития проектной и просветительно-обра-
зовательной деятельности. В рамках заседания состоялся  
Круглый стол по изучению роли краеведения и краеведче-
ского музея как социального института воздействия, на ко-
тором обсуждались вопросы роли научных краеведческих 
исследований в осуществлении миссии краеведческого 
музея по формированию локальной идентичности и актуа-
лизации исторической памяти местного сообщества и тури-
стов. По итогам заседания было предложено: 1) продолжить 
практику проведения всероссийских научных мероприятий 
по теме «Краеведение в российских музеях»; 2) поддер-
жать инициативу ОГИК музея по реализации в 2023–2025 гг.  
Межрегионального инновационного проекта «Музей и крае- 
ведение» с целью обмена передовым опытом организации 
краеведческого процесса в регионах. Считать приоритет-
ными направлениями проекта подготовку и издание регу-
лярного (один раз в год) сборника научных трудов «Музей  
и краеведение», включив в первый номер материалы Науч-
ного совета исторических и краеведческих музеев РФ, состо-
явшегося 24–26 мая 2023 г. в г.  Омске; проведение на базе  
ведущих краеведческих музеев всероссийских краевед-
ческих чтений (конференций) с широким привлечением 
представителей государственных учреждений (библиотек, 
архивов, НИИ и вузов), активно участвующих в краевед-
ческом процессе на местах; организацию межмузейных 
научно-исследовательских, экспозиционно-выставочных 
и просветительских мероприятий, призванных популяри-
зировать научные краеведческие знания и способствовать 
формированию конструктивного патриотизма и граждан-
ской идентичности; создание на договорных основах си-
стемы межмузейного обмена краеведческой литературы  
с целью пополнения фондов музейных научных библиотек; 
3) провести в октябре 2023 г. онлайн-совещание представи-
телей российских музеев, готовых присоединиться к Меж- 
региональному инновационному проекту «Музей и крае- 
ведение» для выработки программы проекта; 4) провести  
в конце 2025 г. всероссийское совещание участников Меж- 
регионального инновационного проекта «Музей и крае- 
ведение» для подведения итогов работы в 2023–2025 гг.  
и определения перспектив его дальнейшей реализации.

Литература:
Ерошевская Д.В. О краеведении в российских музеях по итогам проведе-

ния в Омске Научного совета исторических и краеведческих музеев Россий-
ской Федерации // Исторические науки в Омске: науч.-информ. бюл. – 2023. –  
№ 2 (10). – С. 2-3.

Ерошевская Д. В.

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ – всероссийская научно-практическая конференция 
(с международным участием), посвященная 125-летию со 
дня рождения А.  Ф.  Палашенкова. Состоялась в г.  Омске  
27–29 октября 2011 г. Организаторы: Министерство культуры 
Омской области, ОГИК музей, СФ РИК, СКР, Международный 
благотворительный фонд им. Д.  С.  Лихачева. В конферен-
ции приняли участие более 100 человек (историки, куль-
турологи, археологи, этнографы, специалисты музейного, 
архивного и библиотечного дела, краеведы) из 38 городов 
России, Белоруссии (Витебск), Казахстана (Алматы, Костанай,  
Караганда), Таджикистана (Худжанд), Украины (Днепропе-
тровск), Франции (Париж). В рамках пленарного заседания 

были заслушаны доклады, посвященные роли А.  Ф.  Пала-
шенкова в истории омского краеведения и сохранении 
культурного наследия Сибири, краеведческому движению  
в России и личности краеведа как исследователя и храни-
теля местной истории, музееведческим исследованиям, 
школьному краеведению. 

На заседании секции «Теория, методика и история крае- 
ведения» обсуждались вопросы определения предмет-
ных полномочий основных направлений региональных 
исследований, представлен опыт объединений ученых 
разных научных направлений по проведению краеведче-
ских изысканий, отражена деятельность краеведческих 
организаций по изучению историко-культурного наследия. 
На секции «Персоналии: подвижники краеведения» заслу-
шаны доклады о деятельности краеведов В.  П.  Бирюкова, 
А. Ф. Палашенкова, Г. К. Праве, В. И. Суздальского, М. А. Шере-
метьевой и др. Секция «Школьное краеведение и музейное 
дело» посвящена изучению опыта краеведческой работы  
с детьми на базе различных образовательных учреждений, 
а также деятельности архивов, музеев и библиотек по ис-
следованию истории края и популяризации краеведческих 
знаний. 

Итоги работы подведены на заключительном пленар-
ном заседании. Органам власти и управления, научному 
сообществу рекомендовано учредить губернаторскую пре-
мию имени А.  Ф.  Палашенкова в области музейного дела;  
ОГИК музею выступить организатором регионального 
отделения СКР; оказать содействие по благоустройству 
мест захоронения краеведов, в первую очередь, могил, 
являющихся памятниками культурного наследия; способ-
ствовать организации всестороннего археологического 
и историко-культурного исследования Первой Омской 
крепости; обратить внимание на необходимость укрепле-
ния материально-технической базы краеведческих музеев 
региона; районным музеям Омской области комплекто-
вать коллекции, характеризующие жизнь и деятельность 
краеведов; ввести обязательный курс по истории края  
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Основная цель игр – популяризация краеведческих 
знаний. Темы задаются организатором ежегодно и носят 
исключительно краеведческий характер: посвящаются раз-
личным юбилейным датам (юбилеи Великой Отечественной 
войны, ОГИК музея, региональных историко-культурных  
и природных памятников и др.), которые находят отраже-
ние в краеведческих выставках ОГИК музея. Формы прове-
дения игр меняются и совершенствуются в зависимости от 
возраста участников и условий проведения игр: кроссвор-
ды, фотовикторины, ребусы, экскурсии, виртуальные игры  
(с использованием сайта ОГИК музея) и др. Финалистам 
игр вручаются памятные призы. Учителя–руководители ко-
манд, в т.  ч. которые выходили в финал игры и одержива-
ли победы в разные годы, – А.  Я.  Тупесис (СОШ № 44, 120), 
Т. И. Стасенко и С. С. Смаилова (СОШ № 151), Н. А. Лебедкина  
(СОШ № 122), А. И. Прохорская (СОШ № 16), Н. П. Чухно (Центр 
образования и развития), О.  Н.  Овчинникова (СОШ № 30,  
Альфа и Омега) и др. Образовательные учреждения, наи-
более часто представляющие команды на игры – Гимназии  
№ 12, 19, 140; СОШ № 47, 110, Кормиловская СОШ, Соснов-
ская СОШ, Омский авиационный колледж им. Н. Е. Жуковско-
го, Высшая школа народных искусств и др.

Литература:
Маркина  Ю.  А. Виртуальная игра как одна из форм работы ДМЦ со 

школьниками и студенческой аудиторией // Первые Ядринцевские чте-
ния: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 170-летию со дня рожде-
ния Н.  М.  Ядринцева (Омск, 30–31 октября 2012  г.) / под ред. П.  П.  Вибе,  
Е. М. Бежан. – Омск, 2012. – С. 251–252.

Маркина  Ю.  А. Интеллектуальная игра в Омском государственном 
историко-краеведческом музее как форма работы Детского музейного цен-
тра со школьниками и студентами // Известия Омского государственного  
историко-краеведческого музея. – 2013. – № 18. – С. 280–283.

Ерошевская Д. В.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – региональные 
и районные научные мероприятия, проводимые преиму-
щественно местными музеями и библиотеками. Среди них –  
две региональные конференции («Аношинские чтения»,  

в учебный процесс в общеобразовательных школах, а также 
на гуманитарных факультетах средних и высших учебных 
заведений; сибирским музеям продолжить работу по под-
готовке очерков истории музейного дела в Сибири; ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина при содействии ОГИК музея начать работу 
по подготовке к изданию биобиблиографического справоч-
ника «Краеведы Омского Прииртышья».

Литература:
Краеведение как феномен провинциальной культуры: мат-лы Всерос. 

науч.- практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения А.  Ф.  Палашенкова 
(Омск, 27–29 окт. 2011 г.). – Омск, 2011. – 696 с.

Безродная  О.  А. Юбилейные торжества, посвященные 125-летию  
со дня рождения А.  Ф.  Палашенкова, в Омском государственном историко- 
краеведческом музее // Известия Омского государственного историко-крае-
ведческого музея. – 2012. – № 17. – С. 308–315.

Ерошевская Д. В.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ОМСКО-
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ – одна из форм краеведческой работы со школь-
ной и студенческой аудиторией. Впервые в ОГИК музее 
интеллектуальная краеведческая игра для школьников 
среднего звена «Знатоки краеведения» была проведена  
в 1999 г. Игра стала популярной в связи с введением в ре-
гионе школьного курса «Историко-культурное наследие  
народов Омского Прииртышья». Развивая информационные 
технологии и внедряя их в просветительную деятельность, 
ОГИК музей в 2009 г. начал проводить Омскую областную 
виртуальную краеведческую игру «Люби и знай свой край» 
для учеников старших классов и студентов 1–2 курсов  
вузов и колледжей, а расширив возрастные рамки участни-
ков игр, с 2012 г. – Омскую областную краеведческую игру 
«Всезнайки» для школьников младших классов. С 2022 г.  
в филиале ОГИК музея «Музейном комплексе воинской сла-
вы омичей» ежегодно проводится Омский областной исто-
рический конкурс «Музейная зарница», цель которого –  
гражданско-патриотическое воспитание детей на героиче-
ском прошлом и настоящем Родины и армии. 

К

Победители XXIV Омской областной интеллектуальной краеведческой игры «Знатоки краеведения». Омск, 2023 г.



143

КРИХ

Участники XVIII районных краеведческих «Кошуковских чтений». Тевриз, 2022 г.

К

туристско-краеведческая конференция «Степановская во-
лость. Из истории первых сел Русско-Полянского района». 
В Саргатском историко-краеведческом музее с 2009 г. еже-
годно проходят краеведческие чтения «Пишем историю 
Саргатского района». В Межпоселенческом музее истории 
Седельниковского района в 2005  г. и в 2015  г. проводилась 
Районная конференция «Седельниковский район в годы  
Великой Отечественной войны». В Таврическом краеведче-
ском музее с 2004 г. ежегодно проходят Районные краеведче-
ские «Рябининские чтения»; в Тевризском историко-краевед-
ческом музее им. К. П. Кошукова с 2005 г. ежегодно – Районные 
краеведческие «Кошуковские чтения»; в Тюкалинском  
историко-краеведческом музее с 2013 г. ежегодно – Район-
ная научно-практическая конференция «Белые пятна тюка-
линской истории»; в Черлакском историко-краеведческом 
музее с 2017 г. ежегодно – Районные краеведческие «Масла-
цовские чтения». На базе учреждений культуры проводятся 
также муниципальные этапы Международных Рождествен-
ских чтений, Межрегиональной краеведческой конферен-
ции «Летопись сибирских деревень», Всероссийской крае-
ведческой научно-практической конференции «Моя малая 
Родина», Межрайонной историко-краеведческой конферен-
ции «Люби и знай свой край».

Литература:
Назарцева  Т.  М. Учителя-краеведы Омской области // Аношинские чте-

ния: мат-лы II Всерос. науч.-практ. конф. (р. п. Большеречье Омской области, 
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КРИХ Анна Алексеевна (р. 1979) – исто-
рик-краевед, канд. ист. наук. Родилась 
19 марта 1979  г. в г. Омске. Образова-
ние получила на историческом факуль-
тете ОмГУ, который окончила в 2001 г.  
В 2006 г. защитила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата 
исторических наук на тему «Иноэтни-
ческие компоненты в составе русско-

«Вагановские чтения»), остальные – районные. Районные 
конференции и чтения проводятся с целью формирования 
патриотизма, распространения и популяризации краевед-
ческих знаний. Участники – школьники, студенты, педагоги, 
сотрудники библиотек, музеев, краеведы и другие заин-
тересованные лица. Основные темы исследований – исто-
рия населенных пунктов Омского Прииртышья, история 
организаций и учреждений, родословная, знаменитые  
земляки в истории России, Великая Отечественная вой-
на, материальная и духовная культура предков, литера-
турное и экологическое краеведение и др. Горьковским 
историко-краеведческим музеем с 2005  г. ежегодно про-
водятся краеведческие чтения им. К.  П.  Лавриновича;  
с 2019  г. с периодичностью один раз в три года музеем  
и Горьковской межпоселенческой библиотекой прово-
дятся Районные краеведческие чтения им. А.  С.  Ланитина;  
Знаменским историко-краеведческим музеем с 2011  г. еже-
годно (кроме 2012 г.) – Районные краеведческие чтения; 
Исилькульской центральной библиотекой с 2009  г. ежегод-
но – литературно-краеведческие чтения им. М. А. Шангина;  
Колосовской центральной библиотекой с 2006 г. еже- 
годно – литературно-краеведческие «Кутиловские чтения»  
и с 2017 г. ежегодно – литературно-краеведческие «Нови-
ковские чтения». Марьяновской центральной библиоте-
кой с 2013  г. ежегодно проводятся литературно-краевед-
ческие «Ганичевские чтения»; Марьяновским, Районным 
краеведческим историко-художественным музеем c 2012  г.  
с периодичностью один раз в три года – Музейно-крае-
ведческие чтения; Оконешниковской межпоселенческой 
центральной библиотекой с 2018  г. ежегодно – литератур-
но-краеведческие «Медведевские чтения»; Павлоградским, 
Районным краеведческим музеем им. Н.  А.  Свиркина с 2013 
по 2018 г. ежегодно проводились краеведческие «Свиркин-
ские чтения». В Полтавском историко-краеведческом музее  
в 2019  г. состоялись I Краеведческие чтения им. И.  Ф.  Зин-
ченко. В Русско-Полянском музее истории целины в 2019 г.  
прошла I Районная научно-практическая конференция 
«Родной земли и корни и судьба» и в 2021 г. – Районная  
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го старожильческого населения Среднего Прииртышья  
(XVIII в. – 80-е гг. XIX в.)». С 2001  г. преподавала в Сибир-
ской государственной автомобильно-дорожной академии,  
с 2014 г. – доцент кафедры этнологии, антропологии,  
археологии и музеологии ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского.  
В 2023 г. – ученый секретарь в ОГИК музее. С 1998 г. принима-
ет участие в полевых этнографических экспедициях по Ом-
ской области, исследует этническую историю славянского 
населения Омской области и Западной Сибири, традицион-
ные и новые практики в системе жизнеобеспечения населе-
ния региона. С 2012 г. руководит научно-исследовательски-
ми проектами по изучению отдельных этносоциальных 
групп населения Омской области. В статьях и монографиях 
К. раскрывается этническая история русского населения 
сквозь призму генеалогий крестьян, купцов и служилых 
людей, связавших свою судьбу с Омским Прииртышьем.  
В 2018 г. принимала участие в подготовке выпуска  
«Мы – сибиряки!» программы «Моя любовь – Россия»  
на телеканале «Россия-Культура». Выступала с лекциями  
в рамках культурно-просветительского проекта «ИстФАКТ», 
организованного Историческим парком «Россия – Моя исто-
рия» и в научно-популярном краеведческом и этнокультур-
ном лектории ОГОНБ им. А.  С.  Пушкина. Регулярно участву-
ет в научных краеведческих конференциях: «Аношинские  
чтения», «Вагановские чтения», «Катанаевские чтения».  
Публиковалась на страницах историко-краеведческого аль-
манаха «Омский краевед».

Литература:
Крих А. А. Этническая история русского населения Среднего Прииртышья 

(XVII–XX века). – Омск, 2012. – 296 с.
Крих А. А. Русское население Тарского Прииртышья: историко-генеалоги-

ческие очерки (XVII – начало XX века). – Омск, 2016. – 263 с.
Крих  А.  А. Описание города Тары в архивных документах конца XVII –  

начала XVIII века // Былые годы: Российский исторический журнал. – 2021. –  
№ 16 (4). – С. 1602–1614.

Тарское Прииртышье в документах Петровской эпохи: начало XVIII века /  
подгот. к изд. А.  А.  Крих, И.  В.  Межевикин; сост. и авт. предисл. А.  А.  Крих. – 
Омск, 2022. – 502 с.

Мишкина Е. В.

КРОТТ Иван Иванович (р. 1977) – исто-
рик-краевед, канд. ист. наук, министр 
образования Омской области, замести-
тель председателя Правительства Ом-
ской области. Родился 6 октября 1977 г. 
в д.  Батареевке Называевского района 
Омской области в семье рабочих. Об-
разование получил на историческом 
факультете ОмГПУ, который окончил  

в 1999  г. В 2002 г. защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук на тему «Сель-
скохозяйственное предпринимательство Западной Сибири  
в конце XIX – начале XX вв.». Начинал трудовую деятель-
ность в 1999 г. младшим научным сотрудником ОГИК музея.  
В 2001–2018 гг. преподавал на кафедре отечественной 
истории, в 2018–2020 гг. – исполняющий обязанности 
ректора, в 2020–2023  гг. – ректор ОмГПУ. Исследователь 
истории предпринимательства в Омском Прииртышье.  
В 2006–2008 гг. руководил научно-исследовательской 
лабораторией по изучению межнациональных отно-
шений на территории Западной Сибири при ОмГПУ.  
В 2006–2012 гг. руководил лабораторией «Историче-
ское краеведение» Центра научного творчества учащих-

ся Городского Дворца детского (юношеского) творчества  
в г.  Омске. Один из организаторов Всероссийской научно- 
практической конференции «Ядринцевские чтения»  
и Областной молодежной научной краеведческой конфе-
ренции «Омское Прииртышье: природа, история, культура», 
рецензент второго тома «Антологии омского краеведения». 
Постоянный участник омских краеведческих конференций, 
регулярно публикуется на страницах сборника научных 
трудов «Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея», краеведческих альманахов и сбор-
ников. Популяризирует краеведческие знания в перио-
дической печати и на телевидении, участвует в работе 
круглых столов по сохранению и изучению историко-куль-
турного наследия в регионе. Работает со школьниками 
Омской области в рамках научно-исследовательской дея-
тельности учащихся по истории и историческому краеве-
дению. Неоднократно выступал разработчиком заданий 
и организатором окружных, муниципальных и областных 
этапов олимпиад школьников по предметам гуманитарно-
го цикла, мероприятий, проводимых Научным обществом 
учащихся «Поиск», являлся экспертом и возглавлял жюри 
секций «История», «Краеведение» и «Мемориальная»  
на муниципальных и областных конференциях. Участник 
рабочей группы по разработке «Комплексной программы 
патриотического воспитания омичей и изучения истории  
г. Омска на 2007–2016 гг.». В 2007 г. совместно с пред-
ставителями Института развития образования Омской 
области принимал участие в подготовке и внедрении 
в учебный процесс программы для общеобразователь-
ных учреждений Омской области (1–11 классы) «Ом-
ское Прииртышье» и хрестоматии «История Омского 
Прииртышья: с древнейших времен и до конца XX в.».  
Член Ученого совета ОГИК музея. Член РГО, СКР, РВИО, Рос-
сийского общества «Знание». Лауреат молодежной премии 
Правительства Омской области для поощрения молодых 
деятелей науки. Награжден памятной медалью «За вклад 
в развитие омского краеведения и сотрудничество с Ом-
ским государственным историко-краеведческим музеем»,  
в честь180-летия со дня рождения Н. М. Ядринцева.

Литература:
Кротт  И.  И. Сельскохозяйственное предпринимательство: поведен-

ческие стратегии и практики в условиях трансформации сибирского  
общества (1914–1920 годы): монография. – Омск, 2010. – 336 с.

Кротт  И.  И. Публичная история и современное образовательное про-
странство: практики преподавания в России // VI Ядринцевские чтения: 
мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 28–30 октября 2021 г.) / отв. ред. 
П. П. Вибе. – Омск; СПб., 2021. – С. 53–58.

О нем:
Вибе П. П. Иван Иванович Кротт – педагог, ученый, краевед // Омский крае- 

вед: науч.-попул. альм. – 2022. – № 11. – C. 93–96.
Вибе П. П.

КРУТИНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ осно-
ван в 1988 г. в р. п. Крутинка Омской области по инициативе 
бывшего директора Крутинской средней школы Т.  Р.  Пара-
моновой. Проводилась большая работа по комплектованию 
фондов, сбору исторических сведений о развитии Крутин-
ского района, его организаций, учреждений и др. Часть 
предметов поступила из средних школ района. Основной 
фонд составляет более 5 тыс. ед. хр. – это предметы быта  
и этнографии, нумизматики, печатной продукции, техники, 
документы, фотографии и др. Основной источник посту-
плений – дарения местных жителей. Проводятся исследо-
вания по истории развития района, сельских поселений, 
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предприятий, жизни и деятельности людей, отличившихся 
в разных сферах деятельности. Экспозиция представлена 
разделами: «Зал Боевой славы», «Изба и быт сибирского 
крестьянина», «Крутинский район в развитии», «Природа  
и мы». Временные краеведческие выставки посвящены пре-
имущественно художественному наследию местных масте-
ров и художников. Просветительная работа заключается  
в проведении экскурсий, лекций, бесед по истории и куль-
туре края, преимущественно для школьников. Работает клуб 
«Патриот», проводятся слеты патриотов из числа учеников  
Крутинского района.

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской  

области // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Ерошевская Д. В.

КУЗЕВАНОВ Виктор Сергеевич  
(р.  1989) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родился 4 июля 1989  г. в г.  Омске 
в семье технической интеллигенции. 
Образование получил на факульте-
те теологии и мировых культур ОмГУ  
им. Ф.  М.  Достоевского, который окон-
чил в 2011 г. В 2016 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кан-

дидата исторических наук на тему «Сибирские архитекторы  
в 1930-е – 1950-е гг.: профессиональная деятельность, соци-
альные институты и повседневные практики (на материалах 
Омска и Новосибирска)». Работал преподавателем в ОмГУ  
им. Ф.  М.  Достоевского. Участник научно-исследователь-
ского и издательского проекта «Сохраненная культура»,  
в рамках которого был издан четырехтомный труд «В. И. Ко-
чедамов. Труды по истории градостроительства c коммен-
тариями современных ученых». Занимался пополнением  
и описанием коллекции ведомственного музея Омскграж-
данпроекта и Городского музея «Искусство Омска», куда 
им были переданы архитектурные проекты Горпроекта. 
Участвует в научно-практических краеведческих конфе-

Крутинский историко-краеведческий музей. 2023 г.

ренциях: «Декабрьские диалоги», «Ядринцевские чтения», 
а также конференциях, посвященных региональному  
градостроительству. Изучает урбанистику, архитектурные  
и градостроительные особенности г. Омска. Популяризатор 
краеведческих знаний. Публикует краеведческие статьи  
в региональных изданиях и Интернете по проблемам сохра-
нения историко-культурного наследия, памятников архитек-
туры г. Омска и Омской области. Член СКР, РФК.

Литература:
Кузеванов В. С. «Сталинский ампир» – стиль архитектурного простран-

ства г. Омска 1930–50-х гг. // Баландинские чтения: избранное, 2006–2010 гг. –  
Новосибирск, 2011. – С. 67–69.

Кузеванов  В.  С. Формирование Омского отделения Союза советских ар-
хитекторов в 1930–1950-е гг. // Баландинские чтения: сб. ст. науч. чтений 
памяти С. Н. Баландина (15–18 апреля 2014 г.). – Новосибирск, 2014. – Т. IX. –  
Ч. 2. – С. 107–117.

Кузеванов В. С. Деятельность омских архитекторов по формированию го-
родского пространства 1930–1950-х годов: монография. – Омск, 2014. – 166 с.

Кузеванов В. С. Профессиональная деятельность архитекторов г. Омска 
1930–1950-х гг.: монография. – Омск, 2020. – 170 с.

Мишкина Е. В.

КУЗНЕЦОВА Алла Владимировна  
(р. 1990) – историк-краевед. Родилась  
14 августа 1990 г. в г. Омске в семье слу-
жащих. Образование получила на исто-
рическом факультете ОмГУ им. Ф. М. До-
стоевского, который окончила в 2018 г.  
С 2013 г. работает в ОмГУ им. Ф. М. До-
стоевского секретарем руководителя 
кафедры, преподавателем. В 2022 г. 

окончила аспирантуру в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, тема 
исследований «История формирования и трансформаций 
локальных культурных пространств поселений Западной 
Сибири (конец ХХ – начало ХХI вв.). Автор публикаций, по-
священных феномену д. Окунево Омской области в ло-
кальной культуре, особенностям экспозиционной деятель-
ности краеведческих музеев, ведомственной символике  
в пространстве сибирских городов, наследию П. Т. Сигутова  
и др.; ответственный секретарь редколлегии моногра-
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Литература:
Эйхвальд  В.  В. Информационно-методический бюллетень «Культура» // 

Культурологические исследования в Сибири. – 2005. – № 3. – С. 114–115.
Наумов С. С.

КУЛЬТУРА СИБИРИ – научно-информационное и публици-
стическое издание СФ РИК. Концепция и содержание жур-
нала определялись тематикой основных разделов, охва- 
тывающих важнейшие направления культурологических 
дисциплин в регионе, их тесного взаимодействия с дру-
гими гуманитарными науками и практикой в разработке 
конструктивных программ для преодоления кризисных яв-
лений в социально-культурной и духовной сфере. Наряду 
с общими культурологическими проблемами важную роль 
играла краеведческая тематика: сохранение памятников 
истории и культуры, декоративно-прикладного искусства 
в регионе, культуры малых городов, сохранение и раз-
витие культурных национальных традиций и др. Журнал 
планировался как общесибирское региональное издание.  
В редакционно-издательский совет вошли известные ученые, 
деятели культуры Сибири: Л. И. Боженко, П. П. Вибе, Н. М. Гено-
ва, С. В. Горбунов, Л. М. Горюшкин, В. Г. Рыженко, Н. А. Томилов  
и др. Редакцию журнала возглавил В. Р. Плюхин. Важным до-
стижением издания явилась попытка дать профессиональную 
оценку сложным про-
цессам, происходящим 
в сфере культуры в годы 
перестройки, сохране-
ние преемственности 
культурных традиций, 
создание площадки для 
открытого диалога де-
ятелей культуры, крае-
ведов, ученых, культу-
рологов с читателями. 
Первый и единственный 
номер журнала вышел 
в 1995 г. тиражом 3 тыс. 
экземпляров, но по фи-
нансовым причинам его 
дальнейшее издание 
было прекращено.

Литература:
Чернышев  Ф.  В. К вопросу о необходимости Западно-Сибирского регио- 

нального издания «Культура Сибири» // Духовность русской культуры:  
мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 1994. – С. 115–118.

Бутерус Ф. В.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СИБИРИ –  
журнал. Издавался в Омске в 1999–2015 гг. Учредитель – 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, соучредитель – Омский филиал  
Объединенного института истории, филологии и фило-
софии СО РАН, СФ РИК. Базой формирования и издания был 
СФ РИК. Главный редактор журнала – Н. А. Томилов; отв. ре-
дакторы: по 2003 г. – Д. А. Алисов, Т. Н. Золотова, по 2008 г. –  
М. А. Жигунова, по 2015 г. – М. Л. Бережнова, отв. секретари:  
по 2008 г. – В.  С.  Томилова, по 2010 г. – Н.  Н.  Везнер,  
по 2015 г. – К. Ю. Гизиева. Цель издания – развитие культу-
рологических, музееведческих, исторических и этногра-
фических исследований в Сибири и в целом России. Изда-
ние рассчитано на ученых, преподавателей, аспирантов  
и студентов вузов, на краеведов и тех, кто интересуется  
историей и культурой. Основные рубрики: методология, 

фии «Университет в истории и история университета:  
к 40-летию Омского государственного университета име-
ни Ф. М. Достоевского». Участник «Омских научных чтений», 
«Ядринцевских чтений».

Литература:
Кузнецова А. В. Наследие педагога и краеведа П. Т. Сигутова: возможности 

использования при изучении локальных культурных пространств Омской 
области // Пятые Ядринцевские чтения: мат-лы V Всерос. науч.-практ. конф. 
(Омск, 30–31 октября 2019 г.) / отв. ред. П. П. Вибе. – Омск, 2019. – С. 141–145.

О ней:
Загребин С. С. Этнокультурное пространство города в междисциплинар-

ном научном дискурсе: обзор научной конференции «Антропология города» // 
Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2018. – № 4. –  
С. 304–310.

Наумов С. С.

КУЛЬТУРА – литературно-исторический методический 
журнал. Издается с 2001 г. Советом общественной орга-
низации «Региональная национально-культурная автоно-
мия немцев Омской области». Редактор – председатель 
Совета В.  В.  Эйхвальд. Председатели редакционного со-
вета журнала: Б.  Г.  Рейтер (№ 1–25), К.  В.  Матис (№ 26–33),  
И. Я. Шейрман (№ 34–39). Периодичность издания – два но-
мера в год (не издавался в 2021 г.). С 2001 по 2005 г. (№ 1–8) 
выходил как информационно-методический бюллетень рос-
сийских немцев Омской области; с 2005 по 2020 г. (№ 9–39) –  
межрегиональный журнал немцев Сибири; с 2022 г. (№ 40) –  
литературно-исторический методический журнал. По со-
стоянию на 2022 г. в свет вышло 40 номеров. В разные годы 
на страницах журнала публиковались известные историки 
и краеведы Я.  В.  Адам, С.  В.  Баах, М.  А.  Белокрыс, А.  Н.  Бли-
нова, П. П. Вибе, М. А. Жигунова, В. А. Кайков, А. А. Кильдюш-
ева, И.  И.  Кротт, Т.  М.  Назарцева, Т.  Б.  Смирнова, Н.  А.  Томи-
лов, И.  В.  Черказьянова, И.  П.  Шихатов. Основные разделы:  
«Из истории и этнографии немцев Сибири»; «Из россий-
ско-немецкой классики»; «Как это было»; «Литературная 
страничка»; «Люди и судьбы»; «Наследие»; «Поздравления»; 
«Wir lernen Deutsch». Журнал рассчитан на широкую аудито-
рию, интересующуюся культурой, литературой, историей, 
этнографией и природой Сибири. Издание внесло заметный 
вклад в изучение истории, обычаев, литературы российских 
немцев, в методику преподавания немецкого языка. Особое 
место занимает литературный раздел с многочисленными 
публикациями о классиках российско-немецкой литера-
туры – А.  Бекке, В.  Гейнце, В.  Гердте, Г.  Завацком, А.  Заксе, 

В.  Кляйне, Д.  Куфель-
де, А.  Лонзингере и др. 
Только в К. можно найти 
столь объемную инфор-
мацию об Алтайском  
и Азовском немецких 
национальных райо-
нах. Постоянными ав-
торами журнала явля-
ются омские историки  
и краеведы С. И. Викулов, 
А.  М.  Лосунов, С.  С.  На-
умов, В.  Н.  Панасенков, 
В. К. Шель, Н. А. Шокуров. 
Тираж: 999 (№ 11–29); 
900 (№ 3–10, 31–39); 
800 (№ 1–2); 750 (№ 30);  
500 (№ 40) экземпляров.

К
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теория и историогра-
фия культурологических  
и смежных с ним дис-
циплин, историко-куль-
турные исследования, 
культурологические иссле-
дования города, культур-
ная политика, исследова-
ния традиционно-бытовой 
культуры, музееведение  
и музейное дело, пробле-
мы образования в куль-
турологии и смежных 
с нею областях знаний, 
юбилейные события, хро-
ника научной жизни, лите- 
ратурно-публицистиче-

ская страница. Кроме постоянных разделов, вводились  
и одноразовые рубрики, в т. ч. с историческими и историко- 
краеведческими материалами, такие как «К 2000-летию 
христианства» (2001), «К 65-летию победы в Великой Оте- 
чественной войне» (2010), «К 430-летию начала присоеди-
нения Сибири к России» (2011), «Омская крепость: истори-
ко-культурное наследие» (2011), «Военно-образователь-
ные учреждения: история, современность, вклад в науку  
и культуру» (2013) и др. С 1999 по 2015  г. вышло 45 номе-
ров, опубликовано 1 285 статей. Среди авторов – ученые  
и краеведы из 38 городов России (Абакана, Анадыря, Бар-
наула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, 
Кемерова, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Самары,  
Санкт-Петербурга, Томска, Тюмени, Улан-Удэ, Якутска и др.), 
а также из Азербайджана, Германии, Израиля, Казахста-
на, Китая, Монголии, Украины, Швеции, Эстонии и Японии.  
Среди омских авторов по исторической и историко-крае-
ведческой тематике чаще всего публиковались Д. А. Алисов, 
М.  Л.  Бережнова, О.  В.  Гефнер, М.  А.  Жигунова, Т.  Н.  Золото-
ва, М.  А.  Корусенко, С.  Н.  Корусенко, Н.  И.  Лебедева, Н.  А.  Ле-
вочкина, Т.  М.  Назарцева, В.  Ш.  Назимова, Г.  М.  Патрушева,  
О.  В.  Петренко, А.  В.  Ремнев, В.  Г.  Рыженко, Т.  Б.  Смирно-
ва, А.  П.  Сорокин, Н.  А.  Томилов. Опубликованы и работы  
по историческому краеведению Л.  И.  Алимовой, М.  Е.  Бу-
дарина, В.  В.  Гоношилова, Б.  М.  Казакова, И.  Л.  Коновалова,  
Л.  П.  Малахевич, Ф.  К.  Надя, С.  Я.  Новожилова, В.  Н.  Пана-
сенкова, И.  Ф.  Петрова, В.  Р.  Плюхина, Н.  В.  Толмачевой,  
М. М. Хахаева, И. П. Шихатова, А. И. Юрьева и др.

Литература:
Томилова В. С., Томилов Н. А. Музееведение и музейное дело на страницах 

журнала «Культурологические исследования в Сибири» // Социально-эконо-
мическое и историко-культурное наследие Тарского Прииртышья: мат-лы 
науч.-практ. конф. – Тара, 2009. – С. 130–134. 

Томилов  Н.  А., Гизиева  К.  Ю., Томилова  В.  С. Журнал «Культурологиче-
ские исследования в Сибири» и его вклад в изучение истории и культу-
ры (к 15-летию издания журнала) // Культурологические исследования  
в Сибири. – 2013. – №1. – С. 34–40.

Томилов  Н.  А., Гизиева  К.  Ю., Томилова  В.  С. Культура городского про-
странства в журнале «Культурологические исследования в Сибири» // Куль-
тура городского пространства: власть, бизнес и гражданское общество  
в сохранении и приумножении культурных традиций России: мат-лы Всерос.  
науч.-практ. конф. (Омск, 12–13 ноября 2013 г.). – Омск, 2013. – С. 282–388.

Корусенко  М.  А., Томилов  Н.  А., Томилова  В.  С. Серийные издания Омского 
государственного университета имени Ф.  М.  Достоевского по археологии, 
этноархеологии, этнографии и культурологии // Библиографический ука-
затель трудов ученых Омского государственного университета имени 
Ф. М. Достоевского. – Омск, 2014. – Вып. 3: 1994–1998 гг. – С. 6–23.

Томилов Н. А.

КУНЕЕВСКИЙ

КУНЕЕВСКАЯ Эмилия Дмитриевна 
(р.  1940) – педагог-краевед. Родилась  
19 января 1940 г. в с.  Зеркло Шар-
лыкского района Оренбургской об-
ласти. Образование получила на ра-
диофизическом факультете Томского 
государственного университета, ко-
торый окончила в 1961 г. Работала  
в Центральном конструкторском бюро 

автоматики, преподавателем регионального компонента 
в омских школах. Создала школьный музей образования, 
руководила школьным краеведческим клубом «Горизонт» 
гимназии № 69. Автор публикаций об истории омских 
фонтанов, Старо-Южном кладбище, сибирском намест-
нике Ф.  А.  Головине и др. Популяризируя краеведческие 
знания, выступала с лекциями перед учащимися школ, 
проводила экскурсии по центру г.  Омска. В качестве акти-
виста омского Клуба любителей старины в 1991–1992 гг. 
принимала участие в восстановлении Тарских ворот, ее 
рукой сделана надпись на воротах «Тарския 1792», была 
хранительницей внутреннего музейного помещения во-
рот. Принимала участие в раскопках фундаментов Омско-
го каторжного острога и Воскресенского военного собора. 
Совместно с А. М. Каримовым, И. Л. Коноваловым и Ж. М. Ха-
хаевой участвовала в разработке проекта архитектурно- 
планировочного решения комплекса «Омская кре-
пость», в просветительской акции «Аллея Достоевского».  
Участник краеведческих конференций, круглых столов, 
общественных мероприятий по охране объектов исто-
рико-культурного наследия. Была членом совета Омско-
го областного отделения ВООПИиК. С 2019 г. проживает  
в г. Санкт-Петербурге.

Литература:
Кунеевская Э. Д. Взаимосвязь жизни и деятельности Федора Головина  

и Омской крепости. Экскурсионный аспект // Омская крепость: историко- 
культурное наследие: сб. мат-лов Ом. гор. науч.-практ. конф. (Омск,  
25 ноября 2010 г.). – Омск, 2011. – С. 159–161.

Наумов С. С.

КУНЕЕВСКИЙ Борис Иванович  
(р.  1938) – краевед. Родился 5 апреля 
1938 г. в г. Омске. Образование получил 
в Московском энергетическом институ-
те, который окончил в 1966  г. Работал 
инженером-электриком в Центральном 
конструкторском бюро автоматики.  
В 1980-х гг. стал активно заниматься 
краеведением, вступил в Клуб любите-

лей старины. Участвовал в восстановлении в 1991–1992 гг.  
Тарских ворот Омской крепости. Вместе с Э.  Д.  Кунеев-
ской организовал в караульном помещении Тарских ворот 
небольшой музей, где разместил все, что нашел на тер-
ритории крепости: ядра, вековые шлигари (гвозди), ко-
сти мамонта, старинный якорь, выуженный из воды и др.  
По инициативе К. на территории Музея воинской славы 
омичей была установлена списанная пусковая установка 
зенитно-ракетного комплекса С-75 «Десна». Встречался 
с потомками С.  П.  Королева, Ю.  Б.  Румера, А.  Н.  Туполева.  
В июле 1994  г. провел экскурсию по Омской крепости для 
А. И. Солженицына, когда он возвращался в Россию из эми-
грации. Выступал в качестве эксперта по вопросам краеве-
дения в СМИ. С 2016 г. проживает в г. Москве.

К
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КУРОЕДОВ

О нем:
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018 / сост.: 

Ю. Ю. Михайлова, О. В. Шевченко, И. И. Ямчукова, М. М. Стельмак. – Омск,  
2017. – С. 83–84.

Наумов С. С.

КУРОЕДОВ Михаил Васильевич  
(р. 1967) – историк-краевед. Родился 
28 сентября 1967 г. в г.  Называевске 
Омской области в семье служащих.  
Образование получил на историче-
ском факультете ОГПИ им. А.  М.  Горь-
кого, который окончил в 1992 г.  
Работал в средней железнодорожной 
школе, методистом в Омском област-

ном центре детско-юношеского туризма и краеведения, 
методистом по краеведению Управления культуры Омско-
го района. C 1995 г. изучает историю Называевского и Ом-
ского районов Омской области. Исследует проблемы засе-
ления территории современного Называевского района 
в конце XVIII–XIX  вв.; влияние Транссибирской магистрали 
на социально-экономическое развитие района в начале 
XX в.; вклад называевцев в победу в годы Великой Отече-
ственной войны; историю исчезнувших сел Называевского 
района. Подробно исследовал социально-экономическое 
развитие Омского района в 1920–1930-е гг. и в период  
Великой Отечественной войны, описал историю пред-
приятий Омского района второй половины XX – начала  
XXI вв. Участник краеведческих научных конференций. Член 
жюри областной краеведческой конференции учащихся 
«Летопись сибирских деревень», научный руководитель 
школьных краеведческих исследований, готовит участни-
ков городских, областных и всероссийских конференций. 
Многие его подопечные стали победителями конкурсов  
и олимпиад по краеведению. Публикуется в районной  
и областной печати, автор более десяти краеведческих 
книг, ряда статей. Входил в состав редакционной коллегии 
«Энциклопедии Омского района». Член СКР. Личный фонд 
К. хранится в Хозяйственно-диспетчерской и архивной 
службе Администрации Называевского муниципального  
района (Р-131).

Литература:
Куроедов М. В. Называевск: город на Транссибирской магистрали: посвящ. 

90-летию города. – Омск, 2000. – 40 с.
Куроедов М. В. История поселка Омский. – Омск, 2001. – 45 с.
Куроедов  М.  В. История поселка Омский: [учеб.-метод. пособие]. – Омск, 

2001. – 450 с.
О нем:
Лосунов А. М. Об авторе // Куроедов М. В. История Называевска и Называ-

евского района. – Омск, 2003. – С. 227–229.
Назарцева Т. М.

КУРТУКОВ Александр Прокопьевич 
(1849–1916) – краевед. Родился 26 июля 
(7 августа) 1849 г. в семье титулярно-
го советника. Образование получил  
в Санкт-Петербургском практическом 
технологическом институте, который 
окончил в 1872 г., прослушал педагоги-
ческие курсы 2-й Санкт-Петербургской 
военной гимназии, дававшие право 

на преподавание естественной истории во всех классах. 
Прибыл в г. Омск в 1875 г. Преподавал физику в Сибирской 
военной гимназии и Омской женской гимназии. Вышел в от-

ставку в 1915 г. в чине действительного статского советника.  
Проявил себя как художник-любитель, автор цикла ак-
варельных работ с видами г.  Омска и пригородов, сохра-
нивших облик города конца XIX – начала ХХ вв. Занимал-
ся общественной деятельностью. В 1868 г. вошел в число 
членов-учредителей Общества исследователей Западной 
Сибири. Позднее, с закрытием общества, подал прошение  
о включение в члены ИРГО с возможностью быть полезным 
научной организации своими знаниями о торговле и за-
водской промышленности в крае. Состоял в числе членов- 
учредителей ЗСОИРГО. К. передал в фонды созданного  
в 1878 г. музея ЗСОИРГО 102 образца минералов и руд 
из разных заводов Алтайского округа, атрибутирован-
ных по месту нахождения. Состоял в ЗСОИРГО до 1894 г.  
Умер 12 / 13 (25 / 26) октября 1916 г., похоронен на Казачьем 
кладбище г.  Омска. Могила не сохранилась. Акварельные  
работы К. с видами города находятся в ОГИК музее.

О нем:
Девятьярова  И.  Г. Куртуков Александр Прокопьевич // Художественная 

жизнь Омска XIX – первой четверти XX века. – Омск, 2005. – С. 71.
Блинова О. В.

КУРУСКАНОВА Наталия Петров-
на (р.  1965) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родилась 27 октября 1965 г.  
в г. Томске в семье историка и библио-
графа. Образование получила на исто-
рическом факультете ОмГУ, который 
окончила в 1988 г. В 1995–2000 гг. ра-
ботала на кафедре дореволюционной 
отечественной истории в ОмГУ, препо-

давала курс «История Сибири XIX – начала XX веков», спец-
курс «Эсеровские организации в Сибири в период борьбы  
с самодержавием (1900 – февраль 1917 гг.)». Принимала уча-
стие в ряде научных конференций, где выступала с докла-
дами, посвященными краеведческой тематике – методике 
преподавания краеведческих сюжетов в вузовских курсах, 
истории омских организаций РСДРП и ПСР, их нелегальной 
печати. Опубликовала четыре монографии и одно учебное 
пособие, где представлена история нелегальной издатель-
ской деятельности омских социалистов в дофевральский 
период, а также ряд статей, посвященных биографиям  
и деятельности омских социал-демократов и эсеров. К. яв-
ляется автором опубликованных рецензий на труды омских 
историков, посвященных истории сибирских организаций 
партии эсеров.

Литература:
Курусканова  Н.  П. Деятельность эсеров в Омске в годы первой россий-

ской революции (1905–1907 гг.) // Страницы исторического прошлого Омска  
(XIX – начало XX вв.): краевед. сб. – Омск, 1994. – С. 63–75.

Курусканова  Н.  П. Краеведческая тематика в преподавании курса 
«История Сибири XIX – начала XX веков» // Отечественная историография  
и региональный компонент в образовательных программах: проблемы  
и перспективы: мат-лы науч.-метод. конф. (11–12 мая 2000 г., г. Омск). – Омск, 
2000. – С. 170–172.

О ней:
Курусканова Наталия Петровна // Корзун В. П., Кузнецова О. В., Осад- 

ченко Б. А. Современная историческая наука Западной Сибири в лицах.  
Историки Омска: биобиблиогр. слов. – Омск, 1999. – С. 106–107.

Омский государственный университет: справ. изд. / под ред. Г.  И.  Герин- 
га. – Омск, 1999. – С. 95.

Библиографический указатель работ Наталии Петровны Курускано- 
вой / сост. Р. И. Курусканова. – Краснодар, 2015. – 49 с.

Сизов С. Г.

К
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ЛАПТЕВ

ЛАВРИНОВИЧ Константин Петро-
вич (1909–1997) – педагог-краевед. 
Родился 25 мая 1909 г. в с.  Локти Ом-
ского уезда Акмолинской области  
в крестьянской семье. В 1916 г. с ро-
дителями приехал в с.  Иконниково.  
С 1927 г. работал учителем, директо-
ром школы, методистом районного  
отдела народного образования. Участ-

ник Великой Отечественной войны. Активно развивал 
школьное краеведение в районе, поддерживал органи-
зацию музейных комнат в школах. Один из инициаторов 
создания Горьковского историко-краеведческого музея, 
входил в группу ветеранов по созданию музея. С 1983 г.  
возглавил общественный совет музея. Принимал участие 
в планировании работы музея в период становления. 
Руководил работой по комплектованию музейных фон-
дов: собраны коллекции фотографий, исторических до-
кументов, предметов быта. Вел переписку с ветеранами, 
записывал биографии участников Великой Отечествен-
ной войны, составлял списки горьковчан, погибших на 
фронте. Умер 3 сентября 1997  г., похоронен в п. г. т.  Горь-
ковское. С 2006 г. в районном музее проводятся чтения  
им. К. П. Лавриновича. 

О нем:
Адам  Я.  В. Горьковский историко-краеведческий музей: перипетии 

истории // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 2013. – № 18. – С. 123–124.

Назарцева Т. М.

ЛАЗАРЕВА Светлана Николаевна  
(р. 1973) – краевед. Родилась 7 июля 
1973 г. в г.  Павлодаре Казахской ССР 
в семье служащих. Образование по-
лучила на филологическом факульте-
те ОмГУ, который окончила в 1995 г.  
С 1996 по 1998 г. работала корре-
спондентом радиовещания ГТРК «Ир-
тыш», с 1998  г. – в АО «Омские медиа»  

(12 канал). Обозреватель, ведущая, режиссер, сценарист, 
автор программ «Живая история», «Славное имя. Омск.  
Судьба. Россия», «Четвертый век. Всемирная история  
Омска» и документальных фильмов «Верховный прави-
тель», «Кто такой Аркадий Кутилов?», «Марш Мозера»,  
 «Несломленный», «По следам черной кошки» и др. Л. при-
надлежит цикл передач об истории г.  Омска, связанных  
с ним выдающихся деятелях военной, политической, науч-
ной, образовательной и культурной сфер. Ряд этих проек-
тов подготовлен лично Л. и в соавторстве с А.  В.  Полеводо-

вым, А.  Е.  Кирилловым. Член РВИО. Награждена памятной  
медалью «Омск. 300-летие».

Петин Д. И.

ЛАПТЕВ Иннокентий Павлович 
(1872–1917) – краевед. Родился  
16 (28) ноября 1872 г. в г. Павлодаре 
Семипалатинской области. Образова-
ние получил в Омской классической 
гимназии и Лазаревском институте 
восточных языков. Служил податным 
инспектором в Омской казенной па-
лате, городах Сибири и Степного края. 

Депутат Государственной Думы I и II созывов от Сибирско-
го казачьего войска. Активно занимался общественной 
деятельностью. Гласный Омской городской думы. Состоял 
во многих благотворительных, просветительских и науч-
ных обществах. Действительный член ЗСОИРГО с 1897 г.  
Член Распорядительного комитета Отдела, постоянно уча-
ствовал в заседаниях. По итогам работы Распорядительного 
комитета были организованы экспедиции в район Акмолин-
ской области. Передал в фонды музея ЗСОИРГО артефакты, 
найденные в г.  Омске при строительстве здания страхово-
го общества «Саламандра» (бронзовый нож, наконечники 
стрел, несколько человеческих черепов). Экспонаты попол-
нили коллекцию музея по археологии Омского Прииртышья. 
В 1911 г. – комиссар Первой Западно-Сибирской сельскохо-
зяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки.  
В 1915 г. избран членом Государственного Совета. В марте 
1917 г. назначен одним из комиссаров Временного прави-
тельства по Степному генерал-губернаторству. Скоропо-
стижно умер 24 сентября (7 октября) 1917 г., похоронен  
на Казачьем кладбище г. Омска. Могила не сохранилась.

О нем:
Сорокин А. П. Лаптев Иннокентий Павлович // Омский некрополь: исчезнув-

шие кладбища / сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова. – Омск, 2005. – С. 74–75.
Сорокин  А.  П., Родионов  Ю.  П. Лаптев Иннокентий Павлович // Энцикло-

педия города Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. –  
Омск, 2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 11.

Блинова О. В.

ЛАПТЕВ Николай Иванович (р. 1955) –  
краевед. Родился 20 августа 1955 г.  
в с. Новый Кошкуль Тюкалинского рай-
она Омской области в семье рабочих 
совхоза. Образование получил на физи-
ческом факультете ОГПИ им.  А.  М.  Горь-
кого, который окончил в 1976 г. Работал 
в школах Москаленского и Тюкалин-
ского районов, заведующим районным 

отделом народного образования. В 1976–2006 гг. председа-

Л
Л
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ряда научных публикаций по лимнологии, гидрохимии 
озер, бальнеологии, общей географии, теории и практи-
ке краеведения. Автор-составитель неопубликованно-
го 31-томного труда «Материалы по изучению Омской  
области». Умер 8 августа 1967  г., похоронен на Старо- 
Северном мемориальном кладбище г. Омска. Личный фонд 
Л. хранится в ИАОО (Р-2118).

Литература: 
Лаптев С. Р., Палашенков А. Ф. Маршруты экскурсий и походов по г. Омску 

и Омской области. –  Омск, 1948. – 79 с.
Лаптев  С.  Р. Школьные экскурсии и походы по родному краю: в помощь  

руководителям походов. – Омск, 1958. – 191 с.
Лаптев  С.  Р. Из истории музейно-краеведческой работы в Омске //  

Известия Омского отдела Географического общества Союза ССР.  – 1968. –  
Вып. 9 (16). – С. 186–194.

О нем:
Ремизов А. В. Научная деятельность С. Р. Лаптева как пример подвижни-

чества и энтузиазма в краеведческом поиске (по материалам личного ар-
хивного фонда) // Проблемы истории науки и культуры России: межвузовский  
сб. науч. трудов. – Омск, 1993. – С. 146–157.

Бродский  И.  Е. Рыцарь науки // Архивный вестник. – Омск, 1999.  – №7. –  
С. 134–140.

Наумов С. С., Панасенков В. Н. Новые факты биографии омского крае- 
веда Сергея Лаптева // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2019. –  
№ 8. – C. 103–111.

Ремизов А. В.

ЛЕБЕДЕВА Наталья Ивановна (р. 1964) –  
историк-краевед, канд. ист. наук. Ро-
дилась 29 января 1964 г. в г. Барнауле  
в семье учителей. Образование полу-
чила на историческом факультете ОмГУ, 
который окончила в 1987 г. Работала 
искусствоведом проектного института 
«Сибспецпроектреставрация» АРМ-3. 
Изучала проблемы истории отечествен-

ной архитектуры и искусства, истории религиозных конфес-
сий на территории Омской области и Сибири. Участвовала  
в паспортизации памятников истории и культуры Омской 
области. В 2000 г. защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук на тему «Памят-
ники культового зодчества в динамике культурно-истори-
ческих реалий XX века: на примере Омского Прииртышья».  
С 2001 по 2005 г. преподавала в омских вузах. Принимала 
участие в научных краеведческих конференциях и семи-
нарах: «Культура и интеллигенция России», «Ядринцевские  
чтения» и др. Один из авторов «Энциклопедии города 
Омска», публиковалась в сборнике научных трудов «Из-
вестия Омского государственного историко-краеведче-
ского музея» и научно-популярном альманахе «Омский 
краевед». Сотрудничает с государственными органами ох-
раны недвижимых памятников истории и культуры и ре-
лигиозными объединениями Омской области, эксперт ре-
гиональных краеведческих конкурсов школьников. Член 
Президиума Омского отделения ВООПИиК. Монография Л. 
«Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья» была 
рекомендована Министерством образования Омской обла-
сти в качестве учебного пособия при изучении региональ-
ного компонента по истории в школах области. С 2013 г.  
проживала в г. Ханты-Мансийске, а затем – в г. Санкт-Петер-
бурге.

Литература:
Лебедева Н. И., Рыженко В. Г. Омск: «Город на границе государства Россий-

ского…»: историческая мозаика. – СПб., 2001. – 112 с. – (Серия «Города Петра 
Великого», вып. 3).

тель совета депутатов Тюкалинского района. Л. – советник 
главы муниципального района в сфере культуры и турист-
ской деятельности. В 1978  г. начал заниматься школьным 
краеведением, с учениками установил место первого рус-
ского поселения Тюкалинского района – Кумырский фор-
пост Сибирской укрепленной линии. В 1985  г. участвовал 
в создании школьного историко-краеведческого музея  
в Кошкульской школе. Изучает историю района с момен-
та создания Тюкалинского станца в 1759 г. до 1918 г., осно-
вание и развитие поселений. В 2017  г. в здании казармы 
солдат-охранников бывшей Тюкалинской тюрьмы создал 
экспозицию «Военные страницы истории Тюкалинска». 
Член авторской группы по созданию экспозиции «Уездный 
город» в Тюкалинском историко-краеведческом музее. Ав-
тор музейной экспозиции, посвященной истории люби-
тельского театра. Инициатор проведения и руководитель 
оргкомитета краеведческой конференции «Белые пятна 
Тюкалинской истории», редактор районного сборника ис-
следовательских работ по краеведению. Популяризатор 
краеведческих знаний: публикует статьи о первых поселен-
цах, производстве и промышленности, здравоохранении 
и образовании, проезжающих путешественниках, слободе  
и городе. Автор 20 песен о г.  Тюкалинске, с.  Кошкуль.  
Награжден премией имени В. Ю. Иголкина Омского отделе-
ния Союза журналистов за серию опубликованных материа-
лов по краеведению.

Литература:
Маслов Н., Долгушин А., Лаптев Н. [и др.] На ветрах истории: городу Тюка-

линску 250 лет. – Омск, 2009. – 304 с.
Лаптев Н. И. Имя славное – Тюкалинск // Белые пятна тюкалинской исто-

рии: мат-лы I район. науч.-практ. конф., посвящ. 190-летию со дня присвое-
ния Тюкалинску статуса города (1823 г.). – Тюкалинск, 2013. – С. 15–21.

Лаптев  Н.  И. Тюкалинск: время, статус, «адрес», управление // Белые  
пятна тюкалинской истории: мат-лы IV район. науч.-практ. конф. – Тюка-
линск, 2016. – С. 40–62.

О нем:
Лаптев Николай Иванович // Литературные родники Тюкалинска:  

библиогр. краевед. указ. – Тюкалинск, 2015. – С. 44–45.
Назарцева Т. М.

ЛАПТЕВ (Лаптев-Зенковский) Сер-
гей Романович (1891–1967) – педагог- 
краевед. Родился 24 сентября 1891 г.  
в г.  Чистополе Казанской губернии  
в семье приказчика. В начале 1920-х гг.  
жил в г.  Омске. Образование получил 
на физико-математическом факульте-
те Томского университета. В середине 
1920-х гг. работал в Уральском обще-

стве любителей естествознания, Уральском обществе крае-
ведения и Свердловском краеведческом музее, преподавал 
в Уральском коммунистическом университете. Вернулся  
в г. Омск в 1932 г. В 1935–1937 гг. – заместитель председате-
ля Омского областного бюро краеведения. В 1937–1943 гг. 
работал на Омской областной станции юных натуралистов.  
В 1946–1951 гг. – заместитель директора по научной ча-
сти Омского областного краеведческого музея, после –  
руководитель кружка юных краеведов при областной 
станции юннатов. Друг и соратник А.  Ф.  Палашенкова.  
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. совершил несколько пу-
тешествий и экспедиций по р. Оми, Северо-Восточному Ка-
захстану, Тарскому и Васисскому районам. В 1957–1965 гг.  
совместно с А.  Ф.  Палашенковым предпринял более 
40 краеведческих поездок по Омской области. Автор 

Л
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Л

Лебедева  Н.  И. Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья. –  
Омск, 2003. – 256 с.

О ней:
Пугачева  Н.  М. Лебедева Наталья Ивановна // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., 

Пугачева  Н.  М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. –  
С. 132–133.

Водопьянова  М.  В. Лебедева Наталья Ивановна // Энциклопедия горо-
да Омска: в 3 т. / под ред. И.  А.   Кольца, Г.  А.  Павлова, А.  П.  Толочко. – Омск,  
2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 21.

Сизов С. Г.

ЛЕВАШОВА (Левашёва) Варвара Пав-
ловна (1901–1974) – историк-краевед.  
Родилась 12 (25) июля 1901  г.  
в г.  Санкт-Петербурге в семье воен-
ного священника. Образование полу-
чила на археологическом отделении 
факультета общественных наук 1-го 
Московского государственного уни-
верситета, который окончила в 1926 г.  

После завершения учебы с 1926 по 1929 г. заведовала от-
делом археологии Западно-Сибирского краевого музея.  
Организовала полевые исследования памятников ар-
хеологии в пределах Омского и Барабинского округов  
(в наст. время – Омская и Новосибирская области).  
Находки поступили в фонд археологии Западно-Сибир-
ского краевого музея. Принимала участие в создании по-
стоянно действующей экспозиции музея. Подготовила  
первый в истории музея печатный путеводитель по ар-
хеологической экспозиции. Выполнила большой объем  
работы по каталогизации археологического собрания: со-
ставила картотеки на коллекции, приступила к созданию 
археологической карты Омского и Барабинского округов  
и инвентарной книги фонда археологии. Провела изуче-
ние курганного могильника у с. Саргатского одноименного 
района Омской области. Коллекция поступила в фонд ар-
хеологии Западно-Сибирского краевого музея, а позднее 
послужила основанием для выделения саргатской архео- 
логической культуры (культурно-исторической общно-
сти). Организовала и руководила первым в г. Омске школь-
ным археологическим кружком. В 1927–1928 гг. выступала  
с докладами перед научными коллективами Государствен-
ного Исторического музея и Института истории матери-
альной культуры АН СССР (г. Москва). В декабре 1929 г.  
выехала из г.  Омска. Последующие годы жизни про-
живала и трудилась в г.  Минусинске, г.  Ленинграде  
и в г.  Москве, где более 20 лет проработала в Государ-
ственном Историческом музее. Умерла 26 марта 1974  г.,  
похоронена в г. Москве.

Литература:
Левашева  В.  П. Предварительные сообщения об археологических ис-

следованиях Западно-Сибирского краевого музея за 1926–1927 гг. // Изве-
стия Государственного Западно-Сибирского музея. – Омск, 1928. – Вып. 1. –  
С. 159–170.

Левашева  В.  П. Два сосуда из курганов Омской области // Краткие сооб-
щения Института истории материальной культуры. – М., 1948. – № 20. –  
С. 86–88.

Левашова В. П. О городищах Сибирского юрта // Советская археология. – 
М.; Л., 1950. – Т. ХIII. – С. 341–350.

О ней:
Коников Б. А. Варвара Павловна Левашова – археолог Омского краеведче-

ского музея // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 1994. – № 3. – С. 21–29.

Жук  А.  В. Варвара Павловна Левашева в начале ее научной деятель- 
ности // Петровский сборник. – Омск, 2012. – С. 111–138.

Коников Б. А.

ЛЕЙФЕР Александр Эрахмиэлович 
(1943–2017) – краевед. Родился 27 де-
кабря 1943 г. в г.  Омске в семье педа- 
гогов. Образование получил на от-
делении журналистики Казанского 
государственного университета, ко-
торый окончил в 1967 г. Работал в ом-
ских газетах. Один из основателей 
и первый заведующий Омского ли-

тературного музея им. Ф.  М.  Достоевского. Был знаком  
и дружен со многими омскими краеведами: В. С. Аношиным, 
Е.  Н.  Евсеевым, И.  С.  Коровкиным, А.  Ф.  Палашенковым и др.  
Л. – член авторских коллективов «Энциклопедии города Ом-
ска» и «Энциклопедии Омской области», один из авторов 
краеведческого научно-популярного альманаха «Омская 
старина». Многие публикации Л. посвящены Ф.  М.  Досто-
евскому, страницам истории г.  Омска, омским краеведам 
П. Л. Драверту и А. Ф. Палашенкову. За краеведческие изда-
ния – «Удивительная библиотека. Рассказы о старых книгах 
и книжниках» в 1989 г. отмечен первой премией Омской 
областной организации Союза журналистов СССР, «“Вокруг 
Достоевского” и другие очерки» в 1996 г. – премией Админи-
страции Омской области за заслуги в развитии культуры  
и искусства. Член РФК. Умер 28 июня 2017 г., похоронен  
на Ново-Южном кладбище г. Омска. Личный фонд Л. хранит-
ся в ИАОО (П-9742). В 2021 г. одна из муниципальных библи-
отек г. Омска названа именем Л., с мая 2021 г. в ней открыт 
мемориальный кабинет, где представлены личные вещи  
и документы Л.

Литература: 
Лейфер  А.  Э. «На добрый вспомин…»: к портрету А.  Ф.  Палашенкова. – 

Омск, 2005. – 52 с.
Лейфер  А.  Э. Разгадать замысел Бога…: из жизни российского ученого 

А. Н. Горбаня: документальная повесть-мозаика. – Омск, 2006. – 281 с.
Лейфер А. Э. «Вокруг Достоевского» и другие очерки. – 2-е изд., доп. – Омск, 

2020. – 204 с.
О нем: 
Хочу хоть минуты покоя. Всё было – бои и пиры...: (воспоминания  

об Александре Лейфере) / ред.-сост. С. Денисенко. – Омск, 2018. – 364 с.
Александр Лейфер: биобиблиогр. указ. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск,  

2019. – 145 с.
Махнанова И. А.

ЛЕОНОВИЧ Ольга Петровна (р. 1959) –  
библиограф-краевед. Родилась 5 ян-
варя 1959  г. в с.  Ильинка Седельни-
ковского района Омской области  
в крестьянской семье. Образование 
получила в Восточно-Сибирском го-
сударственном институте культуры, 
который окончила в 1980  г. С августа 
1980 г. работает в ОГОНБ им. А. С. Пушки-

на старшим библиографом и заведующей информационно- 
библиографическим отделом. Созданный при участии  
Л. электронный краеведческий каталог является одним 
из самых объемных среди региональных библиотек стра-
ны. С начала 1980-х гг. ведет редактирование карточ-
ного краеведческого каталога, затем электронного. Со-
ставитель краеведческих библиографических пособий:  
«Взгляд в прошлое (Документы. Свидетельства. Факты):  
первой Омской области посвящается», «Петр Людови-
кович Драверт», «Фронт и тыл: Омская область в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов» и др.  
Редактор краеведческих библиографических пособий:  
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ЛЁВКИНА

ЛЁВОЧКИНА Наталья Алексеевна 
(р.  1970) – историк-краевед, канд. 
ист. наук, канд. экон. наук. Родилась  
1 февраля 1970  г. в г.  Омске в семье 
рабочих. Образование получила на 
историческом факультете ОмГУ, ко-
торый окончила в 1992 г., и на фа-
культете экономики, психологии, 
менеджмента ОмГУ, который окон-

чила в 2002 г. Заместитель директора по учебной и мето-
дической работе, руководитель сектора организации на-
учно-исследовательской работы Сибирского казачьего 
института технологий и управления (филиал Московского 
государственного университета технологий и управления 
им К. Г. Разумовского). Автор научных публикаций, краевед-
ческих статей, восьми монографий. Участвовала с докладами  
на международных, всероссийских и региональных науч-
ных конференциях. Организатор областных олимпиад по 
туризму и краеведению для школьников и студентов Ом-
ской области, тематических краеведческих семинаров для 
преподавателей школ, колледжей, вузов, некоммерческих 
организаций Омской области, шести областных конкур-
сов «Память о прошлом – путь к будущему»; руководитель  
областного проекта «Память священна». Член СКР, РГО.

Литература:
Левочкина  Н.  А. «Старина Сибирская» как объект инфраструктуры 

сельского туризма региона (на примере Омской области) // Региональные  
проблемы преобразования экономики. – 2012. – № 1 (31). – С. 265–271.

Левочкина  Н.  А. Ресурсы регионального туризма: структура, виды  
и особенности управления: науч. монография. – М., 2014. – 256 с.

Левочкина  Н.  А. Краеведческие информационные ресурсы в системе про-
движения и развития территорий // Вопросы науки: историко-культурное, 
архитектурное, природное и этно-фольклорное наследие: прошлое и на-
стоящее»: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. – Воронеж, 2014. – № 2 (8). –  
С. 41–46.

Лосунов  А.  М., Левочкина  Н.  А. Сибирская пограничная (казачья) линия:  
прошлое, настоящее, будущее. – Омск, 2022. – 64 с.

Ахунова Э. Р.

ЛИНЧЕВСКАЯ Наталья Георгиевна  
(р. 1937) – историк-краевед. Родилась 
21 октября 1937  г. в г.  Ставрополе- 
на-Волге в семье служащих. Образо-
вание получила на историко-филоло-
гическом факультете Томского госу-
дарственного университета, окончила 
четыре курса в 1965 г. С 1965 по 1998 г.  
работала в отделе использования  

и публикации документов ГАОО. Научно-исследователь-
ские интересы Л. связаны с историей омского градо-
строительства, аграрной политикой, промышленным 
развитием Омской области. Л. – автор многочисленных  
публикаций в местных СМИ, участница ряда радио-  
и телепередач краеведческой тематики. Один из авто-
ров-составителей нескольких сборников документов,  
в т. ч. имеющей важное значение для омского краеведения 
хрестоматии по истории Омской области «Наш край». Со-
вместно с Л. И. Огородниковой и Н. С. Трошкиной подготови-
ла путеводитель «Государственный архив Омской области  
и его филиал в г.  Таре». В разные годы была членом пре-
зидиума Омского отделения ВООПИиК, членом Омской  
монументальной комиссии. Личный фонд Л. хранится  
в ИАОО (Р-3410).

«Годы, прошедшие не бесплодно: (Достоевский и Омск)», 
«Знаменательные и памятные даты Омского При- 
иртышья», «Издано в Омске», «Мой триумфальный день 
настанет…», «Омские книги» и др. Участник краеведче-
ских научно-практических конференций и семинаров:  
«Дравертовские чтения», «Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек», «Тенденции развития библи-
отечно-информационных ресурсов Омской области» 
и др. Участвовала в подготовке федерального много-
томного издания «Международный сводный каталог 
русской книги», предоставляя сведения о книгах, изданных  
в г. Омске в XIX–XX вв. Оказывала помощь авторам изданий: 
«Антология омского краеведения», «В кадре и за кадром:  
Омской студии телевидения 60 лет», «Говорит Омск», «Энци-
клопедия города Омска» и др.

Литература:
Взгляд в Прошлое: (Документы. Свидетельства. Факты): первой Омской 

области посвящается / сост. О. П. Леонович. – Омск, 1998. – 143 с.
Петр Людовикович Драверт (1879–1945): биобиблиогр. указ. / сост. 

О.  П.  Леонович; отв. ред. и авт. вступ. ст. А.  В.  Ремизов. – Омск, 2014. –  
134 с.

Николай Федорович Черноков: краевед, фольклорист, библиофил  
(к 125-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. / сост. О.  П.  Леонович. – 
Омск, 2016. – 45 с.

О ней:
Каткова Е. И. Ольга Петровна Леонович (к 60-летию со дня рождения) //  

Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. –  
2019. – № 22. – С. 268–270.

Каткова Е. И.

ЛЁВКИНА Римма Андреевна (р. 1940) –  
педагог-краевед. Родилась 31 июля 
1940 г. в с.  Колбышево Большеречен-
ского района Омской области в семье 
учителей. Образование получила на 
историко-филологическом факульте-
те и факультете иностранных языков  
ОГПИ им. А.  М.  Горького, который 
окончила в 1966 г. Работала в шко-

лах Саргатского и Большереченского районов, где на-
чала заниматься краеведением, разработала курс 
краеведения для школ Большереченского района.  
Занималась со школьниками изучением истории Такмык-
ской слободы и с.  Такмык, где останавливались известные 
люди, следовавшие по Московско-Сибирскому тракту. 
Составила хронологию событий местной истории, собра-
ла материалы о с.  Евгащино Большереченского района. 
Публиковалась в районных газетах, вела цикл краеведче-
ских передач на районном радио о жизни жителей с.  Так-
мык в дореволюционный и советский периоды. Также 
писала о сельском школьном образовании, судьбах учи-
телей, учащихся и др. Дипломант конкурса, посвященного  
300-летию г. Омска, в номинации «Печатные СМИ» за серию 
краеведческих публикаций.

Литература:
Левкина Р. А. Исторические хроники села за 320 лет // Краеведение и крае-

веды Омской области / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 
2022. – С. 50–56. – (Антология омского краеведения; т. 4).

О ней:
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2020 /  

сост.: Ю. Ю. Михайлова, А. В. Игнатова, О. В. Шевченко, И. И. Ямчукова. – Омск, 
2019. – С. 229–230.

Гринфельд  Г.  А. Большереченские краеведы // Омский краевед: науч.- 
попул. альм. – 2015. – № 6. – C. 56–57.

Назарцева Т. М.

Л
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Л

отказаться от издания указателя. Электронные копии указа-
теля доступны на сайте ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

Литература:
Омская область в WINDOWS // Живые новости: бюл. [Омск]. – 1997. –  

№ 22 – С. 3.
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2022 / сост.: 

Ю. Ю. Михайлова, О. В. Шевченко, И. И. Ямчукова. – Омск, 2022. – С. 306–307. 
Ямчукова  И.  И. Библиографический указатель «Литература об Омской  

области»: к 60-летию начала издания // Омский краевед: науч.-попул.  
альм. – 2022. – № 11. – С. 45–48.

 Ямчукова И. И.

ЛОПАТИНА Вера Витальевна (р. 1959) –  
краевед, директор Большереченского 
историко-этнографического музея. 
Родилась 19 февраля 1959 г. в с.  Боль-
шеречье Омской области в семье слу-
жащих. Образование получила на элек-
тротехническом факультете Омского 
института инженеров железнодорож-
ного транспорта, который окончила  

в 1982  г. Специализировалась по экологии в Псков-
ском государственном педагогическом университете  
им. С. М. Кирова, Московской Академии повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования. С 1995 по 2014 г. работала директором 
Большереченского историко-этнографического музея, 
совмещая работу с детьми в районном Центре детского 
творчества. С 2014  г. работает педагогом дополнительного 
образования в этом центре. Автор ряда краеведческих экс-
позиций и выставок в районном музее. Принимала участие 
в комплектовании коллекций по археологии и этнографии.  
Организатор и участник историко-бытовых экспедиций 
по району. В 2001  г. по ее инициативе при музее созда-
на районная экологическая дружина «Юные робинзоны», 
участники которой занимались паспортизацией водных 
объектов Большереченского района. В 2007–2013 гг. руко-
водила детско-юношеской комплексной (археологической  
и этнографической) экспедицией музея во время раско-
пок на территории Национального археологического 
природного парка «Батаково». Разработала и осуществи-
ла ряд грантовых проектов: этнографический проект 
«Разные языки – одна память», социально-предприни-
мательский проект «Путешествие в страну мамонтов»,  
«Европа – Сибирь: дорогами переселенцев». Участвовала  
в ряде всероссийских экспедиций по изучению водных объ-
ектов Омской области и др. регионов. Принимала участие  
в научных конференциях: «Вагановские чтения», «Этнокуль-
турное многообразие Северо-Западной Сибири: история  
и современность». 

Литература:
Лопатина В. В. Этнографические коллекции Большереченского районного 

историко-этнографического музея // Проблемы сохранения историческо-
го наследия Тарского Прииртышья: мат-лы ист.-краеведч. конф., посвящ.  
памяти А. В. Ваганова, Тара, 26–27 марта 2002 г. – Омск, 2003. – С. 108–109. 

Лопатина В. В., Николаев О. Р. Жизнь омских крестьян 1920–1930-х годов  
в рисунках С.  В.  Вахрамеева: к вопросу о наивной визуальной этнографии //  
Славянский ход – 2008: мат-лы и исслед. – Ханты-Мансийск; Сургут, 2008. – 
Вып. 4. – С. 172–188.

Лопатина  В.  В. Детские годы жизни В.  С.  Аношина // Социально-эконо-
мическое и историко-культурное наследие Тарского Прииртышья: мат-лы  
IV науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова. – Тара, 2009. – С. 264–265. 

О ней:
Данилочкина  О. Наша Родина, Большереченский край: народная лето- 

пись. – Омск, 2020. – Ч. 6. – С. 17.
Назарцева Т. М.

Литература:
Наш край: хрестоматия по истории Омской области: [сб. док.]:  

в 2 ч. / сост.: М. К. Гурьевич, Н. Г. Линчевская, В. Б. Шепелева. – Ч. 2: 1941–1970 гг. –  
Омск, 1983. – 168 с.

Промышленное развитие Омской области, 1917–1975 гг.: сб. / сост.: 
Н. Г. Линчевская [и др.]. – Омск, 1987. – 256 с. 

Омский хлеб: из истории аграрной политики в области, 1954–1985:  
сб. док. / сост.: Н. Г. Линчевская [и др.]. – Омск, 1990. – 173 с. 

Линчевская Н. Г. Из истории омского градостроительства 1950-х годов //  
Декабрьские диалоги: мат-лы науч. конф. памяти Ф.  В.  Мелехина (Омск,  
16–18 дек. 2002 г.). – Омск, 2004. – Вып. 6. – С. 167–172.

О ней: 
Пугачева  Н.  М. Линчевская Наталья Георгиевна // Энциклопедия горо-

да Омска: в 3 т. / под ред. И.  А.   Кольца, Г.  А.  Павлова, А.  П.  Толочко. – Омск,  
2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 39–40. 

Храпова Н. С.

ЛИТЕРАТУРА ОБ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – универсальный 
текущий указатель краеведческой литературы. В 1959 г.  
Министерством культуры РСФСР было утверждено «По-
ложение о краеведческой работе краевых, областных  
и республиканских библиотек», согласно которому библио- 
теки были обязаны вести систематические краеведче-
ские каталоги, отражающие все произведения печати  
о родном крае, а также составлять соответствующие би-
блиографические указатели. Сотрудники справочно- 
библиографического отдела ОГОНБ им.  А.  С.  Пушкина при-
ступили к составлению краеведческих библиографических 
изданий всех типов и видов. Были подготовлены машино-
писные ежеквартальные бюллетени за 1959–1961 гг. Пер-
вый типографский выпуск Л. – 70 страниц, тираж 700 экз. –  
подписан к печати 20 декабря 1962  г., содержал перечень 
публикаций и изданий о регионе, поступивших в библио-
теку в первом полугодии 1962 г. Указатель информировал  
о новой краеведческой литературе, помогал в подборе  
материалов на определенную тему, а библиотечным работ-
никам – в комплектовании фондов и популяризации крае- 
ведческих знаний. Выпуск указателя состоял из библио- 
графических записей, сгруппированных в систематическом 
порядке по разделам, включал вспомогательный аппа-
рат: список просмотренных источников (газеты и журна-
лы) и именной указатель. Составители первого выпуска –  
А.  В.  Нецветаева, Т.  П.  Новикова. В последующие годы 
над указателем работали библиографы: Н.  П.  Запруд-
ская, Э.  Я.  Звенигородская, Т.  Н.  Иванова, В.  Ю.  Платонова, 
Е.  Н.  Турицына, З.  Н.  Чибикова, Н.  Б.  Русанова (редактор).  
Л. выпускалась два раза в год и предназначалась для на-
учных работников, преподавателей, студентов – всех, ин-
тересующихся родным краем. Тираж указателя составлял  
от 700 до 1100 экз. Последний выпуск вышел в 1993 г.  

и включал литературу за 
первое полугодие 1992 г.  
Социально-экономические 
трудности 1990-х гг. не по-
зволили продолжить его  
печатный выпуск. Л. за этот 
период представлена в кар-
точном (за 1992–1999 гг.)  
и машинописном (за 1992–
1993, 1997 гг.) вариантах.  
В апреле 1996 г. в библиоте-
ке началось создание элек-
тронной библиографической 
базы данных «Краеведче-
ский каталог», в связи с чем  
в 1997 г. принято решение  
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ЛОСУНОВ

ЛОСУНОВ Александр Матвеевич  
(р. 1973) – историк-краевед. Родился  
20 апреля 1973 г. в г.  Омске в семье 
служащих. Краеведением увлекся  
в школьные годы, изучая документы 
ГАОО. Образование получил на исто-
рическом факультете ОмГПУ, который 
окончил в 1995  г., и в аспирантуре  
на кафедре отечественной истории 

дореволюционного периода, которую окончил в 2005 г.  
В студенческие годы сотрудничал с Историко-краеведче-
ской лабораторией ОГПИ. С 1994 по 2018 г. работал пре-
подавателем истории в учебных заведениях г.  Омска.  
С 2018 по 2022 г. – методист Центра духовно-нравствен-
ного воспитания «Исток». С 2022 г. – методист-экскур-
совод музея «Исторический парк «Омская крепость».  
С 2020 г. – председатель Омской региональной обществен-
ной организации «Достояние Сибири». Л. – автор много-
численных публикаций по истории края. Особое внимание 
в своих работах уделяет истории Сибирского казачьего 
войска, Омской епархии, Гражданской войны, биографиям 
А.  В.  Колчака, Л.  Г.  Корнилова и А.  Ф.  Палашенкова. Актив-
ный популяризатор краеведческих знаний. Инициатор про-
ведения в г.  Омске Недбаевских исторических чтений, 
постоянный участник научных краеведческих меропри-
ятий, Всероссийских научно-практических конференций  
«Ядринцевские чтения», краеведческих лекториев и кру-
глых столов, передач на радио и телевидении. Инициатор 
установки мемориальных досок краеведу А.  Ф.  Палашен-
кову на доме, где он жил; основателю Второй Омской кре-
пости И.  И.  Шпрингеру на Омских воротах; императору 
Николаю II на Успенском кафедральном и Никольском ка-
зачьем соборах. Л. – член авторских коллективов «Энцикло-
педии города Омска» и «Энциклопедии Омской области», 
постоянный автор краеведческого научно-популярного 
альманаха «Омский краевед», сборника научных трудов 
«Известия Омского государственного историко-краевед-
ческого музея». Член СКР, РГО, ВООПИиК, РВИО. Лауреат 
ежегодной премии имени В.  Ю.  Иголкина областного кон-
курса Союза журналистов России за цикл историко-крае-
ведческих публикаций в журнале «NB. Особое внимание».  
Награжден памятными медалями «За вклад в развитие ом-
ского краеведения и сотрудничество с Омским государ-
ственным историко-краеведческим музеем», учрежденны-
ми в честь 125-летия со дня рождения А.  Ф.  Палашенкова  
и 180-летия со дня рождения Н. М. Ядринцева.
 

Литература:
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собор Воздвижения Креста Господня. – Омск, 2015. – 398 с.
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Новиков Ф. И. Лосунов Александр Матвеевич // Известия Омского регио- 
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Вып. (12) 19: Выдающиеся ученые и деятели культуры – члены Западно-Сибир-
ского отдела Императорского Русского географического общества и Омско-
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Вибе  П.  П., Блинова  О.  В. Александр Матвеевич Лосунов – краевед, иссле-
дователь, просветитель // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2022. –  
№ 11. – C. 101–104.

Вибе П. П.

ЛОТКИН Илья Викторович (р.  1966) – 
историк-краевед, д-р ист. наук. Родил-
ся 17 сентября 1966 г. в г.  Омске в се-
мье инженеров. Образование получил  
на историческом факультете ОмГУ,  
который окончил в 1989 г. В годы уче-
бы занимался изучением этнографии  
латышей и эстонцев Западной Сиби-
ри, организовывал экспедиционные 

работы, сборы коллекций для Музея археологии и этно-
графии ОмГУ, принимал участие в создании экспозиции  
этого музея. Работал в омских вузах, пройдя путь  
от ассистента до доцента, научным сотрудником СФ РИК.  
Л. – автор многих научных работ, в т.  ч. 11 монографий  
и учебных пособий. Основные направления его исследо-
ваний: изучение истории и культуры сибирских групп ла-
тышей, литовцев и эстонцев, истории их поселений, исто-
рии миграционных процессов и этносоциальной ситуации 
в Омской области, истории культурно-просветительных 
учреждений у прибалтийских переселенцев в Сибири. 
Л. – участник многих научных форумов как в России, так  
и в других странах; популяризатор краеведческих научных 
знаний, читает лекции для населения г.  Омска и Омской 
области. В 1996 г. признан лучшим лектором в системе ом-
ской организации общества «Знание». Публикует статьи  
в СМИ, участвует в создании областной программы «Про-
филактика межнациональных конфликтов в Омской обла-
сти», проекта «Решение национально-культурных проблем  
Омской области».
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О нем: 
Лоткин Илья Викторович // Корзун  В.  П., Кузнецова  О.  В., Осадченко  Б.  А. 

Современная историческая наука Западной Сибири в лицах. Историки  
Омска: биобиблиогр. слов. – Омск, 1999. – С. 116–118.

Томилов Н. А. Профессору Илье Викторовичу Лоткину – 55 лет // Истори-
ческие науки в Омске: науч.-информ. бюл. – 2022. – № 1 (7). – С. 11–12.

Томилов Н. А.

ЛОЩИНИНА Мария Ионовна (1926–
2006) – педагог-краевед. Родилась  
19 сентября 1926 г. в д. Авлы Любинско-
го района Омской области в крестьян-
ской семье. Образование получила 
на географическом факультете ОГПИ  
им. А.  М.  Горького, который окон-
чила в 1958 г. Работала в Любино- 
Малоросской школе Любинского рай-

она. В числе первых педагогов области начала заниматься 
школьным краеведением и туризмом. Под руководством Л. 
школьники изучали природу и историю Любинского райо-
на, ходили в походы по Любинскому и соседним районам, 
участвовали в районных и областных слетах юных туристов- 
краеведов, где занимали призовые места. Л. организовала 
около 40 поездок школьников в города СССР. По ее иници-
ативе создан один из первых в области школьный музей 

Л
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ЛЮБИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. И. С. КОРОВКИНА

старины (1960), где проводились методические семинары 
для учителей – организаторов школьных музеев, работал 
краеведческий кружок и лекторская группа: поисковики 
собирали богатый материал об истории и быте жителей  
с. Любино-Малороссы, записывали воспоминания старо-
жилов. Автор методических разработок по краеведению 
для учителей Омской области. Публиковалась в районной 
газете. Награждена за вклад в изучение родного края па-
мятной медалью к 150-летию П. П. Семенова-Тян-Шанского.  
Умерла 13 марта 2006 г., похоронена в с. Любино-Малорос-
сы. В 2007 г. музею Любино-Малоросской школы присвоено  
имя Л.
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Назарцева Т. М.

ЛУГОВСКАЯ Виктория Васильев-
на (1937–2019) – краевед. Родилась  
21 января 1937  г. в г.  Омске. Образова-
ние получила на факультете журнали-
стики Воронежского государственно-
го университета, который окончила  
в 1966 г. Журналистской деятельностью 
начала заниматься в газетах на комсо-
мольских стройках г.  Братска, г.  Дивно-

горска, г. Норильска. С 1974 г. работала в газетах «Вечерний 
Омск», «Крестьянское слово», «Омская правда». Печаталась 
в газетах «Советская культура», «Учительская газета»; жур-
налах «Библиотекарь», «Омская муза», «Сельская новь», «Си-
бирские огни», «Художник»; коллективных сборниках «За 
высотою – высота», «Потомки Ермака», «Сильный Енисей», 
«Судьбы, связанные с Омском» и др. В своей журналисткой 
работе активно популяризовала краеведческие знания. Ав-
тор многих очерков об участниках Великой Отечественной 
войны, творческих портретов омских артистов, художников, 
музыкантов, участников художественной самодеятельности, 
педагогов. Автор книг «Судьбе не кланяюсь», «Звездинский 
вальс», «Война. Любовь. Судьба», в которую вошли 19 исто-
рий (воспоминания вдов и детей Героев Советского Союза –  
участников Великой Отечественной войны). Вела програм-
мы «Восхождение» и «Вечерний альбом» на Омском радио. 
Лауреат премии Администрации Омской области за заслуги 
в развитии культуры и искусства (2010 г.). Умерла 20 июня 
2019 г., похоронена на Старо-Северном мемориальном клад-
бище г. Омска. Личный фонд Л. хранится в ИАОО (Р-3829).
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ЛЮБИНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. 
И.  С.  КОРОВКИНА. См. ЛЮБИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИ-
КО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. И. С. КОРОВКИНА.

ЛЮБИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ИМ. И. С. КОРОВКИНА основан в 1988 г. в р. п. Любин-
ский. Недостаточное финансирование музея в 1990-х г. по-
зволило подготовить и провести лишь несколько выставок.  
В 2000 г. состоялось открытие экспозиции обновленного  
музея в новом здании. Значительно пополнились фонды, 
которые включают предметы живописи, прикладного ис-
кусства, быта и этнографии, нумизматики, документы, фото-
графии и др. Основной фонд составляет более 6 тыс. ед. хр.  
В 2002 г. музею присвоено имя И. С. Коровкина. Сотрудники 
музея проводят исследования по истории района, издают-
ся краеведческие книги: «Разные лица войны», «Рассказы 
любинского краеведа», «Юбилейная музейная тропа» и др., 
ведется работа по созданию электронной Книги памяти 
сельских поселений Любинского района. Экспозиция музея 
включает разделы: «Зал боевой славы», «Земли моей ми-
нувшие года», «Природа родного края». Юбилейным датам  
в истории района посвящаются краеведческие выставки.  
Ведется активная просветительная деятельность среди 
школьников: работает краеведческий кружок, действу-
ют программы «И край родной откроет тайны» и «Школа 
краеведения», в рамках которых проводятся краеведче-
ские занятия: «Заселение Любинского района: история сел 
и деревень», «История р.  п.  Любинский: события и люди»,  
«Кто щедро дарит знания и свет» (об учителях Любинского 
района), «Наши известные земляки», «Сказочник из Новоар-
хангелки» (о жизни и творчестве И. С. Коровкина). Реализуют-
ся туристские проекты: «Музей – кладезь наследия», «Один 
день в Любинском», «Памятные места поселка Любинский», 
«Прогулки по улицам Любинского», «Станция Любинская  
в судьбе Николая II».
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историко-краеведческого музея им. И. С. Коровкина. 2023 г.
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Краеведение как феномен провинциальной культуры: мат-лы Всерос.  
науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения А.  Ф.  Палашенкова 
(Омск, 27–29 окт. 2011 г.). – Омск, 2011. – С. 455–458.

Назарцева Т. М.

МАЛАЯ РОДИНА – всероссийский конкурс региональной  
и краеведческой литературы. Проводится с 2005 г. Учрежден 
издательским домом «Комсомольская правда» и порталом 
«Моя округа» (мояокруга.рф) совместно с Министерством 
культуры РФ и Ассоциацией волонтерских центров, изда-
тельским домом «Комсомольская правда». Цель конкурса – 
развитие интереса молодежи к истории, культуре и традици-
ям своей малой Родины, воспитание патриотических чувств, 
бережное сохранение памяти о людях, событиях и истори-
ческих памятниках. Конкурс проводился по следующим но-
минациям: «Мой край» – научные и научно-популярные из-
дания, «Образ Родины» – изобразительные и фотоальбомы, 
воспевающие красоту родного края, издания, посвященные 
народной традиционной культуре регионов и современ-
ным ее достижениям; «Увлекательное краеведение» – по-
знавательная и обучающая литература (кроме учебников) 
в области краеведения для детей и юношества; «Люди на-
шего края» – биографические исследования, посвященные 
выдающимся деятелям науки и культуры, общественным 
деятелям, прославившим родной край своим именем; «Куль-
турное наследие» – издания, популяризирующие народное 
искусство, сохранение культурных традиций, памятников 
истории и культуры. С 2014  г. в рамках конкурса за вклад  
в развитие отечественного краеведения и историю род-
ного края вручается диплом имени С.  О.  Шмидта «Подвиж-
ник краеведения». В сентябре 2016  г. по результатам XII 
Всероссийского конкурса региональной и краеведческой 
литературы «Малая Родина» такой диплом был присужден 
П.  П.  Вибе, директору ОГИК музея. Так был отмечен второй 
том издательского проекта «Антология омского краеведе-
ния» – «Музееведение, региональная история и краеведе-
ние в современных исследованиях и практиках», в который 
вошли труды по истории Сибири, краеведению и музееве-
дению. Издание было представлено на крупнейшей книж-
ной ярмарке в России в г. Москве. В 2021 г. в конкурс была 

МАКАРОВ Юрий Анатольевич (1934–
2005) – краевед, директор Омского 
областного краеведческого музея. Ро-
дился 10 июня 1934 г. в г.  Омске в се-
мье служащих. Образование получил 
в Московском государственном лите-
ратурном институте им. А.  М.  Горько-
го, который окончил в 1968 г. Работал 
журналистом в газетах и на радио,  

в комсомольских и партийных структурах. В 1967–1970 гг. –  
редактор Омского отделения Западно-Сибирского книж-
ного издательства, в 1978–1991 гг. – директор Омского об-
ластного краеведческого музея (с 1980 г. – ОГОИЛ музей).  
В 1992–2001 гг. возглавлял службы по использованию и ре-
ставрации объектов культурного наследия Главного управ-
ления культуры и искусства Администрации Омской обла-
сти. По инициативе М. в г. Омске создано первое в Сибири 
музейное объединение – ОГОИЛ музей. М. руководил созда-
нием краеведческой экспозиции «Наш край с древнейших 
времен до ХХ в.» в новом здании музея, введенном в эксплу-
атацию в 1984 г.; был инициатором создания в музее ряда 
крупных тематических выставок по истории и природе Ом-
ской области. Принимал участие в создании первых экспо-
зиций Омского литературного музея им. Ф. М. Достоевского,  
Музея В.  В.  Куйбышева, Музея воинской славы омичей,  
в Горьковском, Седельниковском, Марьяновском район-
ных музеях. Инициатор возрождения экспедиционной де-
ятельности музея. В 1980-е гг. участвовал в экспедициях  
в Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском районах, во время 
которых комплектовались коллекции по русскому и та-
тарскому населению. Популяризатор краеведческих зна-
ний. В годы его руководства музеем значительно выросло 
число посетителей, увеличилось количество экскурсий 
и лекций. Являлся одним из инициаторов издания и ре-
дактором выпусков историко-краеведческого альманаха 
«Омская старина». Автор статей по музейному строитель-
ству, воспоминаний, историко-документальных рассказов 
и повестей. Среди литературных произведений наиболее 
известна повесть «Царский подарок», в которой на доку-
ментальной основе в художественной форме представлена 
жизнь сибирского садовода П. С. Комиссарова. Публиковался  
в областной периодической печати, альманахе «Омская ста-
рина», сборнике научных трудов «Известия Омского госу-
дарственного историко-краеведческого музея», краеведче-
ском сборнике «Прииртышье мое». Умер 9 сентября 2005 г.,  
похоронен на Старо-Северном мемориальном кладбище 
г. Омска.

Литература:
Томилов  Н.  А., Макаров  Ю.  А. Омский государственный объединенный 

исторический и литературный музей (краткий исторический очерк) //  
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МАРЬЯНОВСКИЙ, РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

М
МАРЬЯНОВСКИЙ, РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ИСТО-
РИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ основан в 1988 г.  
в р.  п.  Марьяновка Омской области краеведом М.  И.  Сань-
ковым. В конце 1980-х гг. по решению Управления куль-
туры Омского облисполкома начались работы по созда- 
нию М. В основу легла тема «Бои под Марьяновкой  
в мае-июне 1918 г.». Значительная часть предметов была 
собрана лично М.  И.  Саньковым. Открытие М. было при-
урочено к 70-летней годовщине Марьяновских боев.  
В 1990 г. М. включен в государственную сеть на правах 
филиала ОГОИЛ музея. В 1994 г. был выведен из струк-
туры областного музея и подчинен районному отделу 
культуры. В 2006 г. в состав районного М. вошел Художе-
ственный салон, районный М. получил свое современ-
ное название и включил в состав два отдела: историко- 
краеведческий и отдел художественного и декоративно- 
прикладного искусства. На правах филиалов действуют сель-
ские музеи в п. Конезаводский и с. Боголюбовка. Основной  
фонд составляет более 11 000 ед. хр. – это предметы при-

добавлена номинация «Наука и технологии». В этом же году  
в число победителей конкурса вошли два издания из г. Ом-
ска. В номинации «Образ Родины» – «Этническая панорама 
Сибири: альбом-путеводитель по экспозиции и этнографиче-
ской коллекции Омского государственного историко-крае- 
ведческого музея» (авторы-составители П. П. Вибе и М. А. Жи-
гунова), и в номинации «Наука и технологии» – «Кочедамов В.  
Труды по истории градостроительства с комментариями 
современных ученых» в четырех томах. Третий том изда-
ния включает две крупные монографии автора: «Омск.  
Как рос и строился город» и «Тобольск. Как рос и строился 
город» с актуальными статьями и комментариями современ-
ных омских и тобольских исследователей: И.  В.  Балюнова, 
Г. Б. Буслаевой, А. Н. Гуменюк, В. С. Кузеванова, А. П. Сорокина.

Бутерус Ф. В.

МАРЬЯНОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. См. МАРЬЯ-
НОВСКИЙ, РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ МУЗЕЙ. 

Награждение лауреатов и финалистов XVII Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина»  
на книжном фестивале «Красная площадь». Москва, 2021 г.

Районный краеведческий историко-художественный музей Марьяновского района. 2023 г.
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МАСЛАЦОВ

Новиков  С.  В. Борис Маслацов и его история станицы Черлаковская /  
под общ. ред. С. В. Новикова; сост.: С. В. Новиков, М. С. Новиков. – Омск,  
2013. – 104 с.

 Назарцева Т. М.

МАСЛОВ Николай Викторович  
(р. 1952) – краевед. Родился 11 ок-
тября 1952 г. в с.  Орловка Хворо-
стянского района Куйбышевской 
области. Образование получил на 
факультете журналистики Уральско-
го государственного университета 
им. А.  М.  Горького, который окончил  
в 1979 г. Работал корреспондентом га-

зеты «Вечерний Омск», был редактором газеты «Молодой 
сибиряк». С 1991 г. – директор издательства «Манифест».  
Автор и редактор-составитель более 15 книг об истории  
г. Омска, г. Тары и г. Тюкалинска, Крутинского, Азовского,  
Седельниковского районов и др. В соавторстве с А.  М.  Ло-
суновым написал и издал брошюру, посвященную П.  С.  Ко-
миссарову – основоположнику садоводства на юге Запад- 
ной Сибири; издал буклет «Путешествие в Сказочный горо-
док», посвященный Первой Западно-Сибирской сельско- 
хозяйственной, лесной и торгово-промышленной выстав-
ке; отдельной брошюрой издан очерк М. «Птичья гавань».  
Член авторского коллектива «Энциклопедии города Ом-
ска». Редактор книг «Земля, на которой мы живем. Природа  
и природопользование Омского Прииртышья» (2-е изда- 
ние), «По местам, стоять! К всплытию», «Сообщи мне сча-
стье», «Омская область. 200 лет. Первые лица», серии сбор-
ников об охране природы. Написал сценарии трех доку-
ментальных видеофильмов, посвященных живой природе.  
Лауреат Всероссийского конкурса на лучшее региональное 
и краеведческое издание «Малая Родина».

Литература:
Маслов  Н.  В. Дорога длиною в двадцать лет. ДСПМК «Седельниковская»: 

история и современность. – Омск, 2008. – 231 с.
Маслов  Н.  В. В краю бесчисленных озер: Крутинке – 255 лет. – Омск,  

2014. – 299 с.
Маслов  Н.  В. Деревня моя, деревянная, дальняя: очерки и рассказы  

о Белоглазовском сельском поселении Тюкалинского муниципального  
района Омской области. – Омск, 2016. – 120 с.

Маслов Н. В. Тара: к 425-летию основания города. – Омск, 2019. – 182 с.
Маслов Н. В. Тепло родного очага: селу Егоровке 125 лет. – Омск, 2021. – 132 с.
О нем:
Долгушин А. П. Маслов Николай Викторович // Энциклопедия города Ом-

ска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: 
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 96.

Наумов С.  С.

МАТВЕЕВ Алексей Викторович  
(р. 1976) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 10 августа 1976 г.  
в г. Омске в семье рабочих. Обра-
зование получил на историческом 
факультете ОмГУ, который окончил  
в 1998 г. После окончания университе-
та работал в музеях г. Омска и в Центре 
археологических исследований ОмГУ.  

С 1997 по 2006 г. – научный сотрудник, хранитель фонда 
археологии ОГИК музея. Участник 35 краеведческих экс-
педиций, в результате которых пополнились коллекции  
Музея археологии и этнографии ОмГУ, ОГИК музея, Омского 
музея просвещения и Омского областного музея изобрази-
тельных искусств им. М. А. Врубеля. Создал корпоративный  

кладного искусства, быта и этнографии, живописи, тех-
ники, фотографии и др. Экспозиция М. включает следую-
щие разделы: «Земляки на фронте и в тылу. 1941–1945 гг.»,  
«И пролегла железная дорога», «История заселения 
края», «История немцев в Сибири», «История Марьянов-
ских боев», «История районного отдела народного об-
разования», «Послевоенный период. 1950–1960-е гг.», 
«Природа края», «Современное развитие края». Работает 
экспозиция под открытым небом, где представлены же-
лезнодорожные вагоны образца первой половины XX в., 
семафор, водонапорная башня, лодка стрелочника и др. 
Просветительная работа строится преимущественно по або-
нементным программам, краеведческое направление реа-
лизуется с учетом школьных курсов регионального компо-
нента. С 2012 г. проводятся Музейно-краеведческие чтения,  
в которых в основном принимают участие сотрудники уч-
реждений культуры. 

Литература:
Буякова  Л.  И. Марьяновский районный краеведческий музей // Известия 

Омского государственного историко-краеведческого музея. – 2013. – № 18. – 
С. 107–115.

Ерошевская Д. В.

МАСЛАЦОВ Борис Иванович (1909–
1989) – краевед. Родился 19 апреля  
(1 мая) 1909 г. в станице Черлаковской 
Омской области в казачьей семье.  
С девяти лет батрачил, работал в кол-
хозе. Учился в семилетней школе, 
на годовых курсах во время работы  
в сельсовете, а также в одногодич-
ной школе командиров РККА в г.  Ви-

тебске, которую окончил в 1930-е гг. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1956 г. работал председателем 
Черлакского поселкового совета и директором районного 
архива. С 1929 г. – селькор, с 1939 г. публиковал в район-
ной газете статьи по истории района. Изучал материалы  
по истории форпоста Черлаковский и документы о Граждан-
ской войне в крае. Подготовил ряд рукописей по истории 
Черлакского района, которые использовались на уроках 
школьными учителями района. Способствовал созданию 
в районе школьных краеведческих уголков и оформлению 
комнат боевой славы, оказывал в этом практическую помощь.  
На посту директора районного архива систематизировал 
материалы по истории Черлакского района. В 1980-е гг. был 
консультантом при создании первой экспозиции Черлакско-
го историко-краеведческого музея. Материалы его рукописи 
«История Черлака» легли в основу краеведческой экспо-
зиции музея. Умер 29 мая 1989 г., похоронен в р. п. Черлак.  
С 2017  г. в районном историко-краеведческом музее  
ежегодно проводится конкурс краеведческих работ, посвя-
щенный памяти М.

Литература:
Маслацов  Б.  И. Из истории Черлака 1720–1947 гг. (фрагмент) // Крае-

ведение и краеведы Омской области / авт.-сост. Т.  М.  Назарцева; под ред. 
П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 577–586. – (Антология омского краеведения; т. 4).

О нем:
Новиков  С.  В. Краеведы земли черлаковской: литература и источни-

ки по истории Черлака и Черлакского района (1960–1996) // Сибирская  
деревня: история и современное состояние, перспективы развития: мат-
лы VII междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию ОмГУ. – Омск, 2008. –  
С. 90–94.

Новиков С. В. Борис Маслацов – герой своего времени // Новиков С. В. Борис 
Маслацов и его история станицы Черлаковская. – Омск, 2013. – С. 6–29.

М



159

МАШКАРИН

Музей омского кирпича. М. – участник научных краеведче-
ских конференций: «Вагановские чтения», «Катанаевские 
чтения», «Ядринцевские чтения», автор публикаций в крае- 
ведческих изданиях: «Омский краевед», «Известия Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея»,  
«Сибирский сборник» (г. Тобольск), «Тобольск и вся Сибирь», 
«Известия Омского регионального отделения Русского  
географического общества». Популяризатор краеведче-
ских знаний, соавтор интернет-проектов «Новости Омских  
музеев», «От мамонта до Ермака», автор городского проекта  
«Герои живут, пока о них помнят». Член РФК. С 2019 г.  
проживает в г. Новом Уренгое.

Литература:
Матвеев  А.  В. Традиционная культура путешествия населения Средне-

го Прииртышья (XIX – первая треть XX века): монография. – Омск, 2012. –  
196 с.

Матвеев  А.  В. История сухопутных путей сообщения Омского Приир-
тышья (Средневековье – Новое время): монография. – Омск, 2014. – 268 с.

Матвеев  А.  В., Трофимов  Ю.  В., Авербух  С.  Д. Прошлое Омского Приир-
тышья. – 3-е изд., испр. – Омск; СПб., 2021. – 152 с.

Котовщикова О. В.

МАТЮЩЕНКО Владимир Иванович 
(1928–2005) – историк-краевед, д-р 
ист. наук. Родился 25 октября 1928 г. 
на хуторе Алешкино Суражского рай-
она Брянской области. Образование 
получил на историко-филологическом 
факультете Томского государствен-
ного университета, который окончил  
в 1953 г. Заведовал Музеем истории 

материальной культуры, преподавал на историко-филоло-
гическом факультете Томского государственного универ-
ситета. С 1976 по 2005 г. работал в ОмГУ, был заведующим 
кафедрой всеобщей истории, кафедрой первобытной исто-
рии, деканом исторического факультета. С 1991 по 2005  г.  
заведовал сектором археологии Омского филиала Инсти-
тута археологии и этнографии СО РАН. М. осуществил 
раскопки памятников археологии на территории Томской  
и Омской областей, курировал археологическое направле-
ние работы Музея археологии и этнографии ОмГУ, в который 
передал коллекции с памятников Омского Прииртышья.  
М. – инициатор и редактор издания рукописи А. Ф. Палашен-
кова «Материалы к археологической карте Омской области». 
Первый председатель Совета краеведения при Омском от-
делении Российского международного фонда культуры.  
Один из авторов статей «Омского историко-краеведческо-
го словаря». Выдвинул идею создания на землях Тарского  
Прииртышья национального природно-исторического  
парка. Инициатор создания и председатель Археологи-
ческой комиссии при ОРО РГО. Член РФК. Организатор  
и участник региональных краеведческих конференций,  
автор публикаций по краеведческой тематике в омской  
периодической печати. Лауреат премии имени М. В. Певцова. 
Умер 26 октября 2005 г., похоронен на Западном кладбище 
г. Омска. Личный фонд М. хранится в ИАОО (Р-3557).

Литература:
Матющенко  В.  И. Археология Омского Прииртышья // Вибе  П.  П., Михе-

ев  А.  П., Пугачева  Н.  М. Омский историко-краеведческий словарь. – М.,  
1994. – С. 14–18.

Матющенко  В.  И. О древней истории края и национальном парке //  
Таре – 400 лет. Проблемы социально-экономического освоения Сибири:  
в 2 ч. – Омск, 1994. – Ч. 2. – С. 3–8.

Матющенко В. И. 300 лет истории сибирской археологии: монография. – 
Омск, 2009. – 549 с.

О нем:
Археологические материалы и исследования Северной Азии, древности  

и средневековья: [сб., посвящ. памяти В. И. Матющенко]. – Томск, 2007. – 350 с.
Рыцарь сибирской археологии: сб., посвящ. памяти В. И. Матющенко, из-

вест. отечеств. археолога, д-ра ист. наук, проф. / ОмГУ. – Омск, 2007. – 303 с.
Коников Б. А.

МАХНАНОВА Ирина Алексеевна  
(р. 1971) – филолог-краевед. Роди-
лась 12 октября 1971  г. в г.  Щучинске 
Кокчетавской области Казахской ССР,  
в семье служащих. Образование по-
лучила на филологическом факульте-
те ОмГУ, который окончила в 1995 г.,  
и в Сибирской академии государ-
ственной службы, которую окончила  

в 2010 г. С 2013 г. работала в Омском государствен-
ном литературном музее им. Ф.  М.  Достоевского, с 2018  
по 2022 г. – в ИАОО, с 2022 по 2023 г. – ученый секре-
тарь ОГИК музея. С 2023 г. заведует отделом краеведе-
ния Центральной городской библиотеки (структурное 
подразделение «Омских муниципальных библиотек»).  
Изучает вопросы «возвращенной литературы», биогра-
фии, творчество, архивное наследие деятелей (литерато-
ров, краеведов, др.), связанных с Омским Прииртышьем,  
в частности, творчество омских краеведов В.  С.  Аношина, 
И.  С.  Коровкина, Н.  Ф.  Чернокова, участвовала в подготовке 
мемуаров известного краеведа В.  И.  Селюка «Записки ко-
ренного омича». М. – участник омских научных краеведче-
ских конференций, публикуется в сборнике научных трудов  
«Известия Омского государственного историко-краевед-
ческого музея». В 2014 г. отмечена премией Губернатора 
Омской области за заслуги в развитии культуры и искус-
ства имени Ивана Григорьевича Андреева, в 2016 г. – пре-
мией журнала «Сибирские огни» в номинации «Наследие»,  
в 2017 г. – дипломом Попечительского совета Международ-
ной Бунинской премии «За сбережение исторической па-
мяти». Награждена медалью Сергея Иосифовича Манякина  
«За особые заслуги в развитии Омской области».

Литература:
Махнанова  И.  А. История районов Омской области в краеведческих  

публикациях (по материалам районной периодической печати 1945– 
1991 гг.) // Вестник Томского государственного педагогического универси- 
тета. Серия «История». – 2017. – № 5 (182). – С. 78–81.

Махнанова  И.  А. Районное измерение омского краеведения: к вопросу 
изучения наследия В.  С.  Аношина, Н.  Ф.  Чернокова, И.  С.  Коровкина // Омский  
научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». – 2018. –  
№ 2. – С. 38–40.

Махнанова  И.  А. Париж, Чикаго, Лондон: страницы жизнеописания  
Костикова-Алмазова, механика из Сибири // Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея. – 2019. – № 22. – С. 91–97.

Вибе П. П.

МАШКАРИН Михаил Иванович 
(1955–2021) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 5 ноября 1955 г.  
в п. Атасу Жана-Аркинского района Ка-
рагандинской области Казахской ССР. 
Образование получил на историческом 
факультете ОмГУ, который окончил  
в 1981 г. После окончания универси-
тета работал преподавателем, дека-

ном факультета гуманитарного образования и заведующим  

М
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МЕДВЕДЕВ

кафедрой «Отечественная история» Омского государ-
ственного технического университета. С 2014 по 2016 г. –  
заместитель председателя Комитета по образованию, на-
уке и культуре Законодательного собрания Омской об-
ласти. Автор многих краеведческих работ, посвященных 
истории г.  Омска в годы Великой Отечественной войны,  
общественно-политической жизни региона в 1980–2000  гг., 
истории архивного дела, науки и высшего образования, 
патриотического воспитания в Омской области. Совместно  
с В.  В.  Яшиным подготовил книгу с перечнем дат образо-
вания деревень, сел, рабочих поселков и городов Омской 
области по районам с приведением источников информа-
ции, где упомянуты также исчезнувшие населенные пункты.  
Авторы составили хронику событий истории Омского При-
иртышья, структурировали материал по дням, с 1 января  
по 31 декабря, указывая, что произошло в разные годы 
на протяжении XVI–XX вв. М. являлся членом редколле-
гии журнала «Архивный вестник», председателем Омского  
отделения Российского общества историков-архивистов, 
член комиссии по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий. Умер 4 июня 2021 г., 
похоронен на Ново-Еврейском кладбище г.  Омска. Личный 
фонд М. хранится в ИАОО (П-9741).

Литература: 
Колесников  А.  Д., Полканов  В.  Д., Машкарин  М.  И. [и др.]. Исилькуль.  

На Транссибирской магистрали: очерки истории города и района. – Омск, 
1995. – 222 с.

Машкарин  М.  И., Яшин  В.  В. Омское Прииртышье в истории одного дня: 
хроника событий (XVI–XX вв.). – Омск, 1999. – 351 с.

Яшин  В.  В., Машкарин  М.  И. С днем рождения, родной край: к истокам  
основания поселений Омского Прииртышья. – Омск, 1999. – 231 с.

Машкарин М. И. «Смута ХХ века» в Сибири: взгляд сквозь документальное 
наследие (историко-архивные конференции в Омске по истории Революции  
и Гражданской войны в России) // Омский научный вестник. Серия «Общество. 
История. Современность». – 2020. – Т. 5. – №1. – С. 70–74.

О нем:
Машкарин Михаил Иванович // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 

2001. – С. 107.
Полканов  В.  Д. Омский политехнический институт: войной рожденный 

(1942–2009 гг.). – Омск, 2010. – С. 142–143.
Петин Д. И., Келлер Л. И.

МЕДВЕДЕВ Николай Александро-
вич (1948–2004) – краевед. Родился  
14 апреля 1948 г. в с.  Нефедьево Ко-
лосовского района Омской области  
в крестьянской семье. Рано остался 
без родителей, работал кочегаром  
и обучался в вечерней школе. Об-
разование получил на факультете 
журналистики Уральского государ-

ственного университета, который окончил в 1977  г. Рабо- 
тал корреспондентом, фотокором, заведующим отделом  
в газетах Саргатского, Муромцевского и Оконешниковского 
районов. Краеведением увлекся во время журналистских 
поездок по районам, встречался со старожилами, знаме-
нитыми и рядовыми тружениками села. Путевые заметки  
и записи их рассказов ложились в основу краеведческих 
очерков и статей. Занимался историей Оконешниковского  
и Саргатского районов. Написал обзорный очерк раз-
вития Оконешниковского района в 1971–1982 гг. Изучал 
историю заселения и развития сел; социальные и эко-
номические преобразования в советский период; доку-
менты периода Гражданской войны, становления совет-
ской власти в Саргатском районе, по истории комсомола.  

Публиковался в альманахе «Иртыш», сборнике «Райцен-
тры Омской области». Умер 14 января 2014 г., похоронен  
в р. п. Оконешниково Омской области. С 2018 г. Оконешни-
ковской межпоселенческой центральной библиотекой про-
водятся ежегодные районные Медведевские литературно- 
краеведческие чтения.

Литература:
Медведев  Н.  А. Оконешниково: исторический очерк (фрагмент) // 

Краеведение и краеведы Омской области / авт.-сост. Т.  М.  Назарцева;  
под ред. П.  П.  Вибе. – Омск, 2022. – С. 338–342. – (Антология омского краеве- 
дния; т. 4).

Медведев Н. А. Как уничтожали класс: читая архивные документы (фраг-
мент) // Краеведение и краеведы Омской области / авт.-сост. Т. М. Назарце-
ва; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 343–346. – (Антология омского крае-
ведения; т. 4).

О нем:
Медведев Николай Александрович // Краеведение и краеведы Омской 

области / авт.-сост. Т.  М.  Назарцева; под ред. П.  П.  Вибе. – Омск, 2022. –  
С. 338. – (Антология омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА. См. КАЛАЧИНСКИЙ,  
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕДЕЛЬНИ-
КОВСКОГО РАЙОНА. См. СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ, МЕЖПОСЕ-
ЛЕНЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА.

МЕЛЁХИН Фёдор Васильевич (1882 –  
после 1932) – краевед, директор Запад-
но-Сибирского краевого музея. Родился 
1 (13) февраля 1882 г. в с.  Волокобино 
Шуйского уезда Владимирской губер-
нии в крестьянской семье. Экстерном 
сдал экзамены за пятилетний гимна-
зический курс, служил в армии, был 
арестован за революционную рабо-

ту, сидел в тюрьме. Около года обучался на Высших сель-
скохозяйственных курсах в г.  Петербурге. В июле 1917 г.  
призван в армию, оказался в г.  Омске, служил во внеш-
кольном отделе Управления военных учебных заведений, 
в конце 1919 г. вступил в Красную армию, возглавлял По-
литпросвет военных учебных заведений. В 1922 г. стал хра-
нителем музея ЗСОРГО. В 1924–1929 гг. – директор Западно- 
Сибирского краевого музея, инициатор создания новых 
структурных подразделений, призванных разнообразить 
деятельность учреждения, в т. ч. Художественного отдела 
музея. В 1929 г. М. освобожден от занимаемой должности  
«в связи с исключением из членов профсоюза за соци-
ально чуждые классовые мероприятия». В ноябре 1931  г.  
в г.  Новосибирске давал свидетельские показания по делу 
ОИС, под протокол называл его деятельность вредитель-
ской, а ЗСОРГО – прибежищем социально-чуждых элемен-
тов. Находился под подпиской о невыезде. В 1931–1932 гг.  
в г.  Таре организовал бюро краеведения и краеведческий  
музей. Летом 1932 г. совместно с А. В. Вагановым вел поиск 
полезных ископаемых и других природно-сырьевых ре-
сурсов в Тарском Прииртышье. 6 декабря 1932 г. выехал  
из г.  Тары. Дальнейшая судьба остается неизвестной. В па-
мять о нем Омский областной музей изобразительных ис-
кусств им. М. А. Врубеля с 1998 г. проводит научные конфе-
ренции «Декабрьские диалоги». На здании музея имеется 
мемориальная доска, посвященная М.

М
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Литература:
Мелехин  Ф.  В. 1923–1928 г. Пять лет работы музея: краткий отчет //  

Известия Государственного Западно-Сибирского музея. – Омск, 1928. – № 1. – 
С. 121–150.

О нем:
Жиров А. А. Тарский период в биографии омского краеведа Ф. В. Мелехина //  

Проблемы историографии, источниковедения и исторического крае-
ведения в вузовском курсе отечественной истории: тез. докл. и сообщ.  
III регионал. науч.-метод. конф. – Омск, 1997. – С. 212–215.

Спирина И. В. Федор Васильевич Мелехин – основатель Художественного 
отдела Западно-Сибирского краевого музея в Омске. – Омск, 2001. – 34 с.

Ремизов  А.  В. Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории:  
монография. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 60–62.

Ремизов А. В.

МЕЛЬНИКОВ Борис Викторович  
(р. 1958) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 18 сентября 1958 г.  
в г.  Омске в семье рабочих. Образова-
ние получил на историческом факуль-
тете ОмГУ, который окончил в 1983 г. 
Защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата историче-
ских наук на тему «Торгово-экономиче-

ские связи населения Таежного Прииртышья в ХVII–XVIII вв. 
(по данным археологии)». В 1995 г. руководил археологи-
ческим кружком в омском городском Дворце пионеров 
и школьников. Являлся научным сотрудником Научно- 
исследовательского сектора ОмГУ, сотрудником Омского  
филиала Института археологии и этнографии СО РАН.  
Научный консультант «Центра археологических исследова-
ний». Принимал участие в археологических, этнографиче-
ских и краеведческих экспедициях на территории Омской 
области, в создании экспозиций Музея археологии и этно-
графии ОмГУ, Тевризского историко-краеведческого музея 
им. К. П. Кошукова. Коллекции сборов артефактов М. хранят-
ся в Черлакском и Муромцевском районных музеях, в ОГИК 
музее и Омском областном музее изобразительных искусств 
им. М.  А.  Врубеля. Участник краеведческих конференций.  
С 2016 г. – автор и ведущий передачи «На мельнице истории 
с Борисом Мельниковым» на радио «Маяк. Омск». Вышло 
свыше 120 передач, посвященных истории Сибири и Омско-
го Прииртышья. Член РГО.

Литература:
Мельников Б. В., Сафаров М. Ю. Край, где колос звенит [Омский район]. – 

Омск, 2002. – 82 с.
Мельников Б. В. АлСиб – крылья победы. – Омск, 2020. – 98 с. 
О нем:
Мельников Борис Викторович // Коников  Б.  А. Археология Омска: иллю-

стрированная энциклопедия. – Омск, 2016. – С. 129.
Коников Б. А.

МЕЛЬНИКОВ Юрий Анатольевич 
(р.  1959) – краевед. Родился 4 ноя-
бря 1959 г. в г.  Омске. Получил сред-
нетехническое образование. С 1981  
по 1989 г. работал на Омском электро-
механическом заводе, с 1989 г. – в сфе-
ре частного бизнеса. С юности зани-
мается коллекционированием марок, 
монет, открыток и предметов старины.  

С 2014 г. владелец кафе-салона «Антиквар». Обладатель  
крупнейшей в г.  Омске коллекции дореволюционных по-
чтовых открыток (более 400) с видами г. Омска и его окрест-
ностей и коллекции казначейских билетов Правительства 
А.  В.  Колчака. Сотрудничает с Омским музеем просвещения  

МИЛИЩЕНКО

и Омским музеем изобразительных искусств им. М. А. Врубе-
ля в части организации выставок. Автор статей о сибирских 
монетах во всероссийском ежегоднике «Коллекционер». 
Постоянный участник всероссийских нумизматических  
и антикварных конференций и слетов в г.  Москве, г.  Санкт- 
Петербурге, г. Новосибирске, г. Новокузнецке. Издатель и со-
ставитель фотоальбомов с копиями видов г. Омска с дорево-
люционных почтовых открыток из собственной коллекции. 
Среди издательских проектов М.: наборы открыток «Город 
Омск на почтовых открытках. Городская жизнь старого Ом-
ска», «Город Омск на почтовых открытках. Здания и фор-
штадты старого Омска», «Город Омск на почтовых открытках. 
Культовые здания старого Омска», «Город Омск на почто-
вых открытках. Улицы старого Омска», «Привет из Омска.  
Набор дореволюционных открыток», «Пролетом через Омск. 
Набор дореволюционных открыток».

Литература:
Виды Омска и окрестностей. Почтовые открытки 1900–1916 г.: альбом / 

[подгот. ил. Ю. А. Мельников]. – Омск, 2016. – 192 с.
Панасенков В. Н.

МЕНЬШИКОВ Виталий Николаевич 
(1934–1993) – краевед, основатель 
Нижнеомского краеведческого музея. 
Родился 2 сентября 1934 г. в д.  Соров-
ское Шадринского района Курганской 
области в крестьянской семье. Обра-
зование получил на агрономическом 
отделении Шадринского сельскохозяй-
ственного техникума, который окон-

чил в 1952 г., и на химико-биологическом факультете ОГПИ  
им. А. М. Горького, который окончил в 1974 г. Работал главным 
агрономом совхоза, учителем в школах Большереченского 
и Нижнеомского районов. Занимался школьным краеведе-
нием – проводил учебные экскурсии, знакомил учащихся  
с природой района. Коллекционировал предметы старины, 
собирал материалы по истории с.  Антоновка и его жите-
лей. Создатель школьного музея, первый директор преоб-
разованного музея истории с.  Антоновка, где представил 
историю основания и развития села, занятия и быт кре-
стьян от начала до середины ХХ в., сведения о сельчанах –  
участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
и передовых тружениках. Собрал коллекцию орудий кре-
стьянского труда, мужских и женских ремесел, с предметами 
пимокатного, столярного, бондарного промыслов, инстру-
ментами по производству холста и пошиву крестьянской 
одежды. Читал лекции, проводил экскурсии, краеведческие 
уроки: «Антоновцы – участники войны», «Крестьянские за-
нятия и быт», «Природа родного края», «Развитие сельско-
го хозяйства» и др. Умер в 1993 г., похоронен в с. Антонов-
ка Нижнеомского района Омской области. В 2000 г. музею  
присвоено имя М.

Назарцева Т. М.

МИЛИЩЕНКО Олег Анатольевич  
(р. 1963) – историк-краевед. Родился  
10 января 1963 г. в г. Омске в семье ра-
бочих. Образование получил на исто-
рическом факультете ОмГУ, который 
окончил в 1990 г. Участвовал в архео- 
логических экспедициях в райо-
ны Омской области под руковод-

М



162

МИЛЛЕР

ством В.  И.  Матющенко, Б.  В.  Мельникова, А.  И.  Петрова. 
Преподавал историю в школе, был руководителем ар-
хеологического кружка при Городском дворце детского 
творчества, смотрителем музея истории Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области.  
С 1997 по 2018  г. – заведующий Народным музеем ОмГАУ.  
С 2022 г. – инженер-лаборант кафедры природообустрой-
ства, водопользования и охраны водных ресурсов ОмГАУ  
им. П.  А.  Столыпина. Разработал три экскурсионных марш-
рута по университету и университетскому городку (архи-
тектурно-парковому комплексу). В 2002–2008 гг. принимал 
участие в краеведческих экспедициях по деревням и селам 
Омской и Тюменской областей с целью сбора информации 
по истории товарно-денежных отношений сибирской де-
ревни XVI–XX вв. Автор статей по краеведению, истории, 
нумизматике, в т.  ч. об омской «Нахаловке», строителях  
и деятелях Сибирского института сельского хозяйства  
и промышленности в г.  Омске, денежном обращении на 
простейшем рынке Сибири. Составитель и редактор рефе-
ративного журнала «Огни Сибаки», соавтор и разработчик 
электронных ресурсов «История Сибаки» и «Сибака сегод-
ня», охватывающих историю Омского сельскохозяйствен-
ного института от Омской молочной школы до Омского 
государственного аграрного университета (1903–1994  гг.). 
Занимается изучением территории бывшего Мокринско-
го форштадта, археологизирующихся объектов берего-
вой полосы р.  Оми: дамб, сохранившихся свай наплавного  
и деревянного мостов, остатков барж и причалов. Прини-
мал участие в реализации регионального исследователь-
ского проекта РФФИ «Научные и образовательные проекты 
государства в контексте колонизации Азиатских окраин:  
омские площадки и эксперты первой трети XX в.». Попу-
ляризатор краеведческих знаний, постоянный участник 
научных краеведческих конференций: «Вагановские чте-
ния», «Дравертовские чтения», «Достоевский в смене 
эпох и поколений», «История и культура городов России»,  
«Катанаевские чтения», «Недбаевские исторические чте-
ния», «Сибирская деревня: история, современное состояние, 
перспективы развития», «Ядринцевские чтения», круглых 
столов, лекториев и презентаций по краеведческой темати-
ке. Член ВООПИиК.

Литература:
Милищенко О. А. Монеты и жетоны как датирующий инвентарь поздне-

средневековых поселений и могильников: (на примере бассейна реки Тары). – 
Омск, 2005. – 145 с.

Милищенко О. А. Деятели западносибирского лесного ведомства: карьер-
ные биографии экспертов (конец XIX – первая треть XX в.) // Вестник Омского 
университета. Серия «Исторические науки». – 2020. – Т. 7. – № 4. – С. 43–49.

Наумов С. С.

МИЛЛЕР Михаил Петрович (р. 1953) –  
педагог-краевед. Родился 10 ноября 
1953 г. в д.  Красный Восток Шерба-
кульского района Омской области  
в семье колхозников. Семья отца де-
портирована из Саратовской области, 
мать – сибирская украинка. Образова-
ние получил на отделении физической 
культуры Саргатского педагогического 

училища Омской области, которое окончил в 1975 г. Рабо-
тал учителем физкультуры, начальной военной подготов-
ки, основ обеспечения жизнедеятельности в Красноярской 
средней школы Шербакульского района. В 1970-е гг. начал 

заниматься школьным краеведением. В школе создал груп-
пу «Поиск», которая под его руководством проводила сбор  
краеведческого материала по истории возникновения 
с. Красноярка, о первых поселенцах и старожилах, участни-
ках Великой Отечественной войны. Руководил созданием 
школьного музея, открытого в 1985 г. По инициативе М.  
в 2003 г. был открыт музей в с. Екатеринославка. Принимал 
участие в сборе материала для «Книги Памяти» и «Солдаты 
Победы» по Шербакульскому району, занимался розыском 
сведений о пропавших без вести шербакульцах. Усилиями 
М. установлено имя шербакульца – Героя Советского Союза 
К. Ш. Ахмирова, восстановлены имена генералов, офицеров, 
рядовых шербакульцев – участников войны, награжденных 
государственными наградами. М. собрал богатый архив,  
в который вошло более 3 000 документов о погибших, про-
павших без вести, награжденных. В его архиве – копии во-
енных донесений, анкеты, письма с фронта и карты воен-
нопленных. Участвовал в создании электронных версий 
районных «Книги Памяти» и «Солдаты Победы», куда вклю-
чил более 1 500 имен шербакульцев, призванных на фронт. 
Популяризировал краеведческие знания через публикации 
в районных газетах «Ленинец», «Наша газета», проводил 
лекции, уроки мужества в школах Шербакульского района. 
Оказывал содействие в сборе материалов для подготовки 
краеведческих книг «Быль о сибирском селе» (о с. Екатери-
нославка), «Шербакуль от века и до века». 

Литература: 
Миллер М. П., Гекман Л. Д. Здесь наше начало: (очерки истории с. Краснояр-

ки Шербакульского района Омской области), 1895–1995. – Омск, 1995. – 152 с.
О нем:
Миллер Михаил Петрович // Краеведение и краеведы Омской области / 

авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 606– 607. – (Ан-
тология омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

МИНИН Василий Михайлович  
(р. 1981) – педагог-краевед. Родился  
16 июня 1981 г. в г.  Татарбунары Одес-
ской области в семье служащих. Об-
разование получил на факультете ис-
кусств ОмГПУ, который окончил в 2004 г.  
Занимается реконструкцией и популя-
ризацией материальной культуры слу-
жилого военного сословия времени 

присоединения Западной Сибири к Московскому царству.  
С 2004 г. М. – руководитель Омской городской обще-
ственной организации «Военно-исторический клуб жи-
вой истории “Кованая рать – служилые люди Сибири“».  
В 2004–2020  гг. работал учебным мастером на кафедре де-
коративно-прикладного искусства ОмГПУ, педагогом допол-
нительного образования в Бюджетном учреждении допол-
нительного образования «Омская областная станция юных 
техников». С 2021  г. – директор Автономного учреждения  
г.  Омска Музей «Исторический парк “Омская крепость“».  
М. участвовал в археологических экспедициях, создании 
краеведческих музеев, организации и проведении воен-
но-исторических фестивалей, направленных на популя-
ризацию истории Омской области. Под руководством М. 
издается военно-исторический альманах «Служилые люди 
Сибири». Активно занимается популяризацией краевед-
ческих знаний, патриотическим воспитанием молодежи,  
выступая в СМИ и социальных сетях. Организатор социаль-
ных образовательных проектов: «Создание общегородского 

М
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школьного движения молодых ученых-историков “Дела-
ем историю живой“»; проведение уроков «Живая история»  
в образовательных учреждениях Омской области; созда-
ние интерактивного исторического музея на базе Музея 
«Исторический парк “Омская крепость“» – «Служилые 
люди Сибири»; создание Омской областной ассоциации  
военно-исторических клубов «Служилые люди Сибири» 
(отделения в г.  Таре, р. п.  Саргатское, р.  п.  Большеречье, 
р. п. Павлоградка). Член Общественного совета ОГИК музея. 
Член РВИО.

Вибе П. П.

МИСКИНА Людмила Ивановна (р. 1952) –  
краевед. Родилась 19 августа 1952 г. 
в с.  Хомутинка Нижнеомского района 
Омской области в крестьянской семье. 
Образование получила на историче-
ском факультете ОГПИ им. А. М. Горького, 
который окончила в 1974 г. Работала  
в учреждениях образования и культу-
ры, на комсомольской и партийной ра-

боте. Создатель школьного музея в Нижнеомской средней 
школе № 2. Разработала программу для преподавания уро-
ков краеведения в школах района, методическое пособие 
для занятий краеведением. При районном совете ветеранов 
создала негосударственный музей истории Нижнеомско-
го района. Собрала и систематизировала материалы для 
краеведческого ресурса Нижнеомской библиотеки «Бес-
смертный полк» и «Памятники погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., установленные в селах  
Нижнеомского района». Занималась изучением генеало-
гии жителей района, истории населенных пунктов, популя-
ризацией краеведческих знаний (публикации в районной  
и областной печати о селах Нижнеомского района). За крае-
ведческую и патриотическую работу награждена памятным 
знаком «За заслуги перед Нижнеомским районом».

Литература:
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Назарцева Т. М.

МИХЕЕВ  Александр Петрович  
(р. 1957) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родился 29 марта 1957 г. в г. Омске  
в семье рабочих. Образование по-
лучил на историческом факульте-
те ОмГУ, который окончил в 1983 г.  
Работал начальником отдела Коми-
тета по образованию Администра-
ции Омской области, преподавал 

в омских высших учебных заведениях, в 1990–1992 гг. –  
старший научный сотрудник Историко-краеведческой 
лаборатории ОГПИ. Один из авторов «Омского истори-
ко-краеведческого словаря». В 2007–2008 гг. – директор  
Омского литературного музея им. Ф.  М.  Достоевского. 
Член авторских коллективов «Энциклопедии города Омска»  
и «Энциклопедии Омской области», публиковался на стра-
ницах сборника научных трудов «Известия Омского го-
сударственного историко-краеведческого музея». Автор 

МОЛОКОВ

монографии «Тобольская каторга», в которой имеется  
материал о тюрьмах в г. Таре и г. Тюкалинске.

Литература:
Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугачева  Н.  М. Омский историко-краеведческий 
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Вибе П. П.

МИШКИНА Елизавета Владиславов-
на (р. 1996) – историк-краевед. Ро-
дилась 30 июля 1996 г. в г.  Омске в се-
мье врачей. Образование получила 
на историческом факультете ОмГУ  
им. Ф. М. Достоевского, который окон-
чила в 2018 г. С 2020 г. работает науч-
ным сотрудником, хранителем фонда 
археологии в ОГИК музее. М. – участник 

краеведческих экспедиций в Тарский и Любинский муници-
пальные районы. Публикуется на страницах научно-популяр-
ного альманаха «Омский краевед» и сборника научных трудов  
«Известия Омского государственного историко-краевед- 
ческого музея». Участвует в научных краеведческих конфе-
ренциях. Член Ученого совета ОГИК музея. Член СКР.

Литература:
Мишкина  Е.  В. Народная игрушка как способ приобщения детей к тра-

диционным ценностям // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2021. – №10. –  
С. 154–158.

Мишкина  Е.  В. Омская игрушка // Культура и взаимодействие народов  
в музейных, научных и образовательных процессах – важнейшие факторы 
стабильного развития стран Евразии: сб. тр. Междунар. науч. конф.: в 2 ч. –  
Омск, 2021. – Ч. 2. – С. 405–408.

Котовщикова О. В.

МОЛОКОВ Иван Ефимович (1921– 
2012) – историк-краевед, канд. ист. наук. 
Родился 4 сентября 1921 г. в д.  Заста-
ричной Тобольского района Тюменской 
области. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Образование получил на 
общекомандном факультете Военной 
академии им. М.  В.  Фрунзе, который 
окончил в 1952 г. Служил в армии на-

чальником штаба полка, заместителем командира части, 
преподавал общевойсковую подготовку на военной кафе-
дре Омского ветеринарного института. В 1966–1978 гг. –  
старший преподаватель, заместитель начальника ка-
федры Омской высшей школы милиции. В 1980–1994 гг.  
работал в Омском государственном техническом уни-
верситете. Изучал историю Гражданской войны в Сибири  
и Омском Прииртышье. Автор методических пособий для 
проведения лекций, докладов и бесед об «освобождении»  
г. Омска и Сибири от Колчака, снабженных обширным фак-
тическим материалом. Одну из книг посвятил биографи-
ям военачальников Красной армии периода Гражданской  
войны в крае. Входил в состав Совета Омского областно-
го отделения ВООПИиК, возглавлял секцию пропаганды.  
Занимался популяризацией краеведческих знаний, пе-
чатал свои статьи в омской периодической печати. Умер  
9 февраля 2012 г. в г. Омске.

М
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для музейных экспозиций. С 2010 г. – председатель правле-
ния Омского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское историко-просве-
тительское и правозащитное общество “Мемориал”». Осо-
бое внимание в своих работах уделяет истории политиче-
ских репрессий и увековечению памяти репрессированных  
в Омской области, культурно-просветительской деятель-
ности омских музеев, биографиям краеведов и коллекци-
онеров, экскурсионно-туристическим проектам. Участник 
краеведческих конференций, круглых столов, лекториев, 
телевизионных передач. Член РГО, СКР, РФК.

Литература:
Эхо войны: вспомним всех поименно: сб. / авт.-сост.: М.  И.  Горланов, 

В. В. Короглян, Т. П. Мордкович. – Омск, 2017. – 197 с.
Горланов М. И., Короглян В. В., Мордкович Т. П. Имя на карте: Васин хутор – 

Политотдел: док.-ист. очерк. – Омск, 2019. – 132 с.
Мордкович Т. П. Две судьбы – два славных имени: посвящ. 100-летию со дня 

рождения А. Г. Кандеевой (26.12.1921 – 26.09.2013) // Национальные приорите-
ты России. – 2022. – № 1. – С. 29–34.

О ней: 
Ахунова Э., Левочкина Н. Жизнь прекрасна и удивительна // Вестник куль-

туры. – 2016. – № 1. – С 8.
Наумов С. С.

МОРОЗОВА Нина Фёдоровна (р. 1952) –  
краевед. Родилась 14 января 1952  г.  
в д. Богомель Седельниковского района 
Омской области в крестьянской семье.  
Образование получила на историче-
ском факультете ОГПИ им. А. М. Горького, 
который окончила в 1980 г. Работала 
учителем истории Седельниковской 
школы № 1. Краеведением начала за-

ниматься с 1987 г. Разработала поисковые и исследователь-
ские модели обучения школьников на уроках краеведения 
и во внеклассной работе. Использовала на уроках истории 
и внеклассных мероприятиях краеведческий материал 
об односельчанах – участниках боев и тружениках тыла. 
Руководила кружком «Историки-краеведы» (вела с уча-
щимися поисковую работу – запись воспоминаний жите-
лей, сбор документов, фотографий, предметов старины)  
и школьным музеем «Ступени поколений» о Седельников-
ской школе № 1, создала этнографическую комнату. Зани-
малась сбором материалов о заселении и хозяйственном 
развитии района, истории школы, партизанского движе-
ния в крае, земляках – участниках Великой Отечественной  
войны. 

Литература:
Морозова  Н.  Ф., Шевченко  Р.  С. В заиртышских далях: очерки истории  

Седельниковcкого района: 75-летию Седельниковского района посвяща- 
ется. – Омск, 1999. – 175 с. 

Морозова  Н.  Ф., Шевченко  Р.  С. Край мой отчий. Седельниковский район 
(1924–1999): учеб. пособие. – Омск, 2000. – 281 с.

О ней:
Морозова Нина Федоровна  //  Краеведение и краеведы Омской обла-

сти / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С.444. –  
(Антология омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

МОСКАЛЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
основан в 1999 г. в р.  п.  Москаленки Омской области по-
становлением губернатора Омской области Л.  К.  Полежае-
ва. Началась большая работа по сбору предметов по исто-
рии и культуре местного края, по итогу которой в феврале  
2000 г. была подготовлена первая выставка. В последу-
ющие годы фонды пополнялись новыми предметами,  

Литература:
Молоков И. Е. Освобождение Среднего Прииртышья: к 55-летию разгрома 

Колчака. – Омск, 1974. – 29 с.
Молоков  И.  Е. Герои огненных лет: очерки о полководцах, командирах,  

комиссарах – активных участниках освобождения Сибири от интервентов 
и белогвардейцев. – Омск, 1989. – 174 с.

О нем:
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011 / сост.: 

Н. Н. Дмитренко, Ю. Ю. Михайлова, О. В. Шевченко. – Омск, 2010. – С. 67.
Первых  С.  Ю. Молоков Иван Ефимович // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.   Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 133.

Келлер Л. И.

МОМЗИКОВ Фёдор Яковлевич (1925–
1996) – краевед. Родился 4 января 
1925  г. в с.  Воскресенка Нижнеомского 
района Омской области в многодет-
ной крестьянской семье. Образование 
получил в Омском военно-пехотном 
училище, которое окончил в 1943 г.  
Участник Великой Отечественной вой- 
ны. После войны работал в Нижне-

омском районе в партийных и советских организациях, 
был заведующим районным отделом культуры. После вы-
хода на пенсию увлекся краеведением. Записывал вос-
поминания старожилов, изучал документы по истории 
района в ИАОО. В 1990 г. активно участвовал в подготовке  
и проведении празднования 225-летия основания с. Нижняя 
Омка и 50-летия образования района. Собирал материалы  
о земляках, погибших в годы войны, для районного Ме-
мориала славы. Принимал участие в создании музея  
с.  Антоновка. Один из инициаторов создания Нижнеом-
ского краеведческого музея. Оказывал помощь в сборе 
музейных предметов, исторических документов и фото-
графий. М. – популяризатор краеведческих знаний, публи-
ковался в районной газете «Восход», проводил занятия со 
школьниками. Написал книгу по истории района «Сибирь  
далекая и близкая», которая была издана лишь в 2005 г.  
на средства внучки. Умер 15 апреля 1996 г., похоронен  
в с.  Нижняя Омка. Музею в Хомутинской средней школе  
присвоено имя М. 

Литература:
Момзиков Ф. Я. Сибирь далекая и близкая. – Б. м., 2005. – 246 с.
О нем:
Момзиков Федор Яковлевич // Краеведение и краеведы Омской области / 

авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 299. – (Антоло-
гия омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

МОРДКОВИЧ Тамара Петровна  
(р. 1946) – краевед. Родилась 24 июля 
1946 г. в с.  Красный Яр Любинского 
района Омской области. Образование 
получила в Московском финансово- 
экономическом институте, который 
окончила в 1970 г., на филологиче-
ском факультете ОГПИ им.  А.  М.  Горь-
кого, который окончила в 1977  г., 

и в Московской академии переподготовки работников 
культуры, искусства, музейного дела и туризма, кото-
рую окончила в 2004 г. С 1979 по 2011 г. – заведовала ме-
тодическим кабинетом исторического факультета ОмГУ.  
Создатель экспозиций, с 1994 по 2005 г. – первая заведую-
щая музеем истории ОмГУ. Занималась комплектованием  
и хранением фондов музея, осуществляла поиск экспонатов 

М
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а в 2011 г. создана экспозиция. Основной фонд составля-
ет более 4 тыс. ед. хр. – это предметы быта и этнографии, 
нумизматики, фотографии, документы, предметы техники  
и печатной продукции и др. Источники комплектования –  
дарения местных жителей, экспедиции в села Моска-
ленского района. Сотрудники музея ведут исследования 
по истории края: биографии ветеранов Великой Отече-
ственной войны для книги «Ими гордится Москаленская 
земля», история поселений, исчезнувших с карты Моска-
ленского района, история заселения р.  п.  Москаленки  
и др. В разные годы музеем проводились краеведческие  
научно-практические конференции: «В строю Бессмерт-
ного полка», «Забытые имена», «История моего края» и др.  
Экспозиция включает разделы: «История заселения Моска-
ленского района», «Природа сибирского края». Юбилей-
ным датам в истории района посвящаются краеведческие 
выставки: «Поклон и память поколений», «Соленое зерка-
ло Омского Прииртышья» и др. Музей проводит активную 
просветительная работу среди школьников: экскурсии,  
беседы и др. Разработаны краеведческие лекции: «История 
возникновения сел и р.  п.  Москаленки», «Москаленский 
район в годы войны», «О героях былых времен. Портреты  
героев-земляков». Действует туристический маршрут «Соле-
ное зеркало Омского Прииртышья» (на оз. Эбейты).

Литература:
Поминова  Н.  Г. Москаленская земля: страницы истории. – Омск, 2001. –  

468 с.
Ерошевская Д. В.

МУЗЕЙ ЗСО(И)РГО. См.  ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

МУЗЕЙ И КРАЕВЕДЕНИЕ – межрегиональный иннова-
ционный проект, реализуемый в 2023–2025 гг. Иници-
атива принадлежит П. П. Вибе, директору ОГИК музея.  
Проект был представлен на итоговом заседании Научного 
совета исторических и краеведческих музеев РФ на тему  
«Краеведение в российских музеях», прошедшего в г. Омске 
24–25 мая 2023 г. Цель проекта заключается в выявлении 
научно-краеведческого потенциала российских музеев, 
обмене передовым опытом и определением наиболее 
актуальных современных задач в области развития крае- 
ведения. В состав Координационного совета вошли со-
трудники из более 20 российских музеев. Приоритетные 
направления проекта: проведение на базе ведущих кра-
еведческих музеев Всероссийских краеведческих чтений 
(конференций) с широким привлечением представителей 
государственных учреждений (библиотек, архивов, НИИ 
и вузов), активно участвующих в краеведческом процессе 
на местах; организация межмузейных научно-исследова-
тельских, экспозиционно-выставочных и просветительских 
мероприятий, призванных популяризировать научные 
краеведческие знания и способствовать формированию 
региональной и гражданской идентичности; создание на 
договорных основах системы межмузейного обмена крае-
ведческой литературы с целью пополнения фондов музей-
ных научных библиотек. М. призван поднять на высокий 
уровень профессиональную деятельность музейных крае- 
ведов, повысить эффективность использования огром-
ного потенциала государственных музейных учреждений  
в деле распространения научных краеведческих знаний 
и формирования конструктивного патриотизма в россий-
ском обществе. В рамках реализации проекта планирует-

М

Фрагмент экспозиции «История заселения Москаленского района» Москаленского районного краеведческого музея. 2023 г.
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ся проводить стажировки среди музейных сотрудников 
по обмену опытом, организовать на постоянной основе 
межмузейный книгообмен, провести презентацию проек-
та «Энциклопедия омского краеведения», Всероссийскую 
научно-практическую конференцию «VII Ядринцевские 
чтения», посвященную проблемам развития краеведения  
в музеях; Музейный фестиваль краеведческой литерату-
ры; круглый стол, посвященный роли музеев в сохранении, 
изучении и трансляции историко-культурного наследия  
России; Межрегиональный выставочный проект, посвя-
щенный краеведам-музейщикам с изданием каталога; под-
готовить сборник научных трудов «Музей и краеведение», 
который призван объединить работы авторов не только по 
истории и теории отечественного музейного краеведения, 
но и представить широкой аудитории лучшие практики  
краеведческой деятельности в региональных и муниципаль-
ных музеях; организовать работу по развитию межведом-
ственного и межмузейного регионального сотрудничества 
по обмену архивными документами (электронные копии), 
материалами экспедиций, проводимых в разное время  
в Западной Сибири и др.

Ерошевская Д. В. 

МУЗЕЙ И ОБЩЕСТВО НА ПОРОГЕ ХХI ВЕКА – всероссий-
ская научная конференция (с международным участием), 
посвященная 120-летию ОГИК музея. Состоялась в г.  Ом-
ске 18–20 мая 1998 г. Организаторы: Комитет по культуре и 
искусству Администрации Омской области, Департамент 
культуры г.  Омска, ОГИК музей, СФ РИК, Омский областной 
музей изобразительных искусств им. М.  А.  Врубеля. В кон-
ференции приняли участие более 200 человек (историки, 
краеведы, археологи, культурологи, специалисты музей-
ного и архивного дела, искусствоведы и реставраторы)  
из 20 городов России и Англии (г. Колчестер). 

В рамках пленарного заседания П.  П.  Вибе, Т.  М.  Назар-
цевой, Н.  А.  Томиловым и другими поднимались вопросы  
краеведческого и научного аспектов музейной деятельно-
сти, актуальности формирования системно-культурного 
подхода к строительству музейных экспозиций, обсужда-
лись роль музеев в культурном пространстве сибирского 
города и основные проблемы районных и сельских музеев. 

На заседании секции «Археология и этнография Сибири» 
заслушаны доклады, посвященные анализу археологическо-
го материала в литературе, историографии археологических 
исследований, материальной и духовной культуре разных 
этнических групп. 

На секции «История Сибири» обсуждались вопросы засе-
ления и хозяйственного освоения преимущественно Омско-
го Прииртышья, охарактеризовано общественное движение 
в начале XX в. 

Секция «Музей и общество» представлена докладами по 
формированию музейной сети Сибири и истории отдельных 
музеев, роли районных музеев в культурной инфраструкту-
ре, также обсуждались вопросы экспозиционно-выставоч-
ной и просветительной деятельности, формы взаимодей-
ствия музея с образованием. 

На секции «Изучение и использование музейных и архив-
ных коллекций» докладчики сфокусировались на изучении 
этнографических коллекций в Омском Прииртышье и ана-
лизе документального и изобразительного фондов, личных 
архивов ОГИК музея, фондов омских краеведов ИАОО. 

В рамках секции «Искусствоведение и реставрация» 
обсуждались проблемы реставрации предметов из кол-
лекций ОГИК музея, дана характеристика отдельным 
художественным коллекциям и деятельности разных  
художников. 

Итоги работы подведены на заключительном пленар-
ном заседании. Органам власти и управления, научному 

Выступление П. П. Вибе на Всероссийской научной конференции «Музей и общество на пороге XXI века». В президиуме (слева направо):  
В. И. Шишкин (Новосибирск), Н. А. Томилов, Н. М. Генова, В. А. Третьяков, Г. И. Геринг, Л. И. Скрипкина (Москва). Омск, 1998 г.
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сообществу рекомендовано: ускорить разработку кон-
цепции развития музейного дела в России и принятие  
в Законодательном собрании Омской области закона о му-
зеях, а также инструктивных документов об упорядочении 
статуса муниципальных и ведомственных музеев и условий 
передачи коллекций в государственный музейный фонд  
в случае закрытия; оказать содействие в создании на базе 
ОГИК музея интернет-сервера «Музеи Омской области»; 
оказать финансовую поддержку региональным музеям при 
подготовке к изданию серии книг «Музейные подвижни-
ки»; предложить ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского рассмотреть 
вопрос об организации факультатива по специальности  
«музееведение»; просить региональный инновацион-
ный центр по переподготовке работников искусства  
и культуры проводить курсы повышения квалификации 
музейных работников для районных и сельских музеев 
Омской области; изыскать средства на создание регио-
нального учебника по истории края для системы сред-
ней школы и среднего специального образования. Реко-
мендовано: ОГИК музею, Новосибирскому и Тюменскому 
областным краеведческим музеям подготовить и издать 
материалы по этнографическим коллекциям в научной 
серии «Культура народов мира в этнографическом со-
брании Российских музеев»; ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского  
включить в научные планы работу по подготовке и изданию 
Сибирской энциклопедии; СФ РИК начать разработку серии 
публикаций по истории музеев Западной Сибири; кафедре 
этнографии и источниковедения ОмГУ им. Ф. М. Достоевско-
го стимулировать работу по исследованию отдельных этни-
ческих групп, в т. ч. восточных славян в Западной Сибири.

Литература:
Музей и общество на пороге XXI века: мат-лы Всерос. науч. конф., по-

свящ. 120-летию Омского государственного историко-краеведческого музея  
(Омск, 18–20 мая 2008 г.) / отв. ред. П. П. Вибе. – Омск, 1998.– 345 с.

Сороколетова  Г.  И., Патрушева  Г.  М. Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Музей и общество на пороге XXI века» // Известия Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея. – 1999. – № 7. –  
С. 351–356.

Ерошевская Д. В. 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «МОЯ ИСТОРИЯ» 
открыт в г. Омске 15 ноября 2017 г. Имеет в своей структуре 
подразделения: Исторический парк «Россия – моя история»; 
Омский музей просвещения; Воскресенский военный собор 
и Туристский информационный центр Омской области. 

Исторический парк занимает площадь более 7 500 квад- 
ратных метров в помещении Экспоцентра. Автор идеи 
создания исторических парков в России – Председатель 
Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевку-
нов). Для проведения семинаров и конференций в парке 
имеется конференц-зал на 150 мест. На территории пар-
ка оборудован выставочный зал, оснащенный витринами  
и современной развесочной системой для проведения вре-
менных выставок. Регулярно проходят художественные вы-
ставки и творческие встречи. Постоянная экспозиция парка 
представляет события общероссийской истории, включает 
четыре раздела: «От великих потрясений к Великой Победе», 
«Романовы», «Россия – Моя история: 1945–2016», «Рюрико-
вичи». В экспозициях представлен региональный контент: 
история Омского Прииртышья со времен глубокой древно-
сти до 2016 г. – празднования 300-летия со дня основания 
г.  Омска. Подготовкой региональной части контента зани-
мался коллектив ОГИК музея под руководством д-ра ист. 
наук П. П. Вибе (А. Р. Адамсон, О. В. Блинова, М. В. Ермола), ряд 
материалов предоставлен ИАОО, Омским государственным 
литературным музеем им.  Ф.  М.  Достоевского, музеем Ом-
ского государственного академического театра драмы, исто-
риком-краеведом А.  М.  Лосуновым. На завершающем этапе 
над редактированием и подготовкой текстов, аннотацией 
изображений работали специалисты Исторического парка 
О. А. Безродная, А. А. Тихонов. 

С марта 2019 г. структурным подразделением М. стал 
Омский музей просвещения, основанный 18 марта 1998 г.  
и являющийся преемником традиций и части коллекций 
Педагогического музея, основанного в Омской учительской 
семинарии Обществом взаимного вспомоществования уча-
щим и учившим Акмолинской области в 1897  г. В основе 
музейного фонда – материалы по истории образования Ом-

М

Выставочный зал Исторического парка «Россия – моя история». Омск, 2023 г.



168

МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

ской области, собранные ветеранами педагогического труда 
при Доме учителя, фонды общественных музеев, созданных  
в 1980-х гг. – музея истории Омского государственного  
педагогического института и музея истории омского ком-
сомола; коллекции, раскрывающие историю молодежных 
движений (скауты, пионеры, комсомол, строительные от-
ряды и студенческие союзы), вычислительной техники  
(от счетных машинок до персональных компьютеров нового 
поколения), археологическая и этнографическая коллекции, 
а также уникальная музейная коллекция, рассказывающая 
об истории Русского зарубежья в Северо-Восточном Китае.  
С 2015 г. экспозиция размещается в здании на ул. Музей-
ная,  3, которое предназначалось для музея ЗСОИРГО и по-
строено в 1896–1897 гг. по проекту архитектора И. Г. Хвори-
нова. Одна из самых привлекательных для омичей и гостей 
города тем Омского музея просвещения – «Археологические 
открытия Омского Прииртышья». С 1998 г. директором му-
зея И. Е. Скандаковым проведены десятки историко-педаго-
гических экспедиций в окрестностях д.  Усть-Тары Тарского 
района Омской области. Школьники, студенты, сотрудники 
музеев совмещали отдых с краеведческими исследования-
ми различного профиля: археология, этнография, музееве- 
дение и т. д. 

В структуру М. входит также Воскресенский военный со-
бор – первый каменный храм в истории г. Омска, заложен-
ный в 1769  г. в день Воскресения Христова. В 1958 г. храм  
был разобран и восстановлен только в 2016  г. В 2017  г.  
в цокольном помещении собора открыт выставочный зал 
Омского музея просвещения. Главная достопримечатель-
ность этой экспозиции – подалтарная комната, сохранивша-
яся в первозданном виде. Уникальными являются экспона-
ты, рассказывающие о тайном захоронении новомученика 
архиепископа Сильвестра Омского и Павлодарского, а также 
археологические находки, обнаруженные на месте каторж-
ного острога, где в середине XIX в. содержался Ф. М. Досто-
евский. Здесь крестили русского художника М.  А.  Врубеля. 

В 1891  г. храм посетил будущий император всероссийский 
Николай II. В 1905  г. здесь служил Божественную литургию 
святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Беляева О. Г.

МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ –  
международная научная конференция, посвященная 130-ле-
тию ОГИК музея. Состоялась в г.  Омске 14–17 мая 2008 г.  
Организаторы: Министерство культуры Омской области, 
ОГИК музей, Комитет музеологии Международного Совета 
музеев (ИКОМ), СФ РИК, Омский филиал Института архео- 
логии и этнографии СО РАН, ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского, 
Центральный государственный музей Республики Казахстан, 
Казахский научно-исследовательский институт по пробле-
мам культурного наследия номадов. В конференции приня-
ли участие более 170 человек (историки, краеведы, археоло-
ги, культурологи, специалисты музейного и архивного дела, 
географы и биологи) из 11 городов России, Казахстана (Аста-
на, Павлодар), Германии (Мюнхен), Украины (Одесса). 

В рамках пленарного заседания были заслушаны докла-
ды П.  П.  Вибе, Н.  А.  Томилова и других ученых о перспекти-
вах развития ОГИК музея, периодизации истории историче-
ских и краеведческих музеев Сибири, совершенствовании  
музейной сети Казахстана, практике применения путеводи-
телей по музеям в Германии и Сибири. 

На заседании секции «Музейные коллекции как источ-
ники этнологического, археологического и исторического 
изучения» представлен опыт каталогизации этнографиче-
ских фондов музеев и изучения данных коллекций, ком-
плектования отдельных музеев, экспедиционной деятель-
ности, археологических изысканий на территории Омского  
Прииртышья. 

На секции «Музеи в историческом развитии» обсужда-
лись вопросы истории музеев разного профиля, их роль  
в восстановлении региональной культурно-исторической 
памяти. 

Омский музей просвещения. 2022 г.

М
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На секции «Современные процессы сохранения и транс-
ляции культурного наследия музейными средствами» об-
суждались проблемы взаимодействия музеев и вузов в куль-
турно-образовательном процессе, сохранности музейных 
коллекций, научно-исследовательской, выставочной и про-
светительной деятельности в разных музеях. 

Секция «Человек. Природа. Экология» представлена до-
кладами по проблемам экологии в регионах, экспедицион-
ной деятельности, комплектованию, характеристике отдель-
ных представителей животного мира. 

Итоги работы подведены на заключительном пленар-
ном заседании. Органам власти и управления, научному 
сообществу рекомендовано: провести международную 
музеологическую школу, семинары, мастер-классы на базе 
музеев Казахстана ОГИК музея; одобрить положительный 
опыт коллектива авторов под руководством доктора исто-
рических наук, профессора Н.  А.  Томилова по написанию 
истории Тюменского и Новосибирского областных музеев 
и рекомендовать распространить его на другие регионы; 
поддержать работу по реализации проекта «Музейный 
компас Сибири» по материалам музеев Омской, Кемеров-
ской, Новосибирской областей, Алтайского края, учиты-
вая положительный опыт музеологов Германии; одобрить 
работу ОГИК музея как научно-методического центра  
с районными музеями Омской области и по созданию  
Музея под открытым небом «Любино-Малороссы», включить 
его в число приоритетных проектов развития музейного  
дела региона.

Литература:
Музейные ценности в современном обществе: мат-лы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 130-летию Омского государственного историко-краевед-
ческого музея (Омск, 14–17 мая 2008 г.) / науч. ред. П.  П.  Вибе. – Омск, 2008. –  
406 с.

Кильдюшева  А.  А. Юбилейная конференция, посвященная 130-летию  
ОГИК музея (Музейные ценности в современном обществе) // Культурологи-
ческие исследования в Сибири. – Омск, 2009. – № 1 (27). – С. 168–171.

Ерошевская Д. В.

МУЛИНА Светлана Анатольевна  
(р. 1974) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родилась 24 ноября 1974 г. в г. Ом-
ске в семье служащих. Образование 
получила на историческом факульте-
те ОмГУ, который окончила в 1996 г. 
После окончания вуза преподавала 
гуманитарные дисциплины в ОмГАУ  
им. П.  А.  Столыпина, участвовала в 

работе и организации международных научно-практиче-
ских конференций «Сибирская деревня: история, совре-
менное состояние, перспективы развития». С 2015 г. –  
научный сотрудник в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, с 2023 г. –  
в ОГИК музее. Занималась подготовкой к изданию «Энци-
клопедии омского краеведения». Научные интересы –  
история поляков в Сибири (XVIII – начало XX  вв.). Особое 
внимание уделяет изучению процессов адаптации поль-
ских мигрантов, трансформации культурной идентичности.  
М. реконструировала персональный состав польской по-
литической ссылки в г.  Омске, опубликовала биографи-

Участники Международной научной конференции «Музейные ценности в современном обществе»  
на выездном семинаре в р. п. Большеречье. 2008 г.

МУЛИНА
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ческую информацию об участниках наполеоновских по-
ходов, сосланных на службу в омские гарнизоны. Член 
авторского коллектива биографического словаря «Бар-
ские конфедераты в Западной Сибири», сборника доку-
ментов, отражающего историю пребывания в Западной 
Сибири участников польского восстания 1863–1864 гг.  
Одна из инициаторов и участников установки в 2008 г.  
на кладбище заброшенной д.  Минск-Дворянское Омской 
области памятного знака (креста), посвященного поль-
ским переселенцам. С 2018  г. изучает историю ОмСХИ, 
биографии его студентов и преподавателей. Участник  
научных краеведческих конференций: «Вагановские чте-
ния», «Дравертовские чтения» и др.

Литература: 
Мулина  С.  А. Участники восстания 1863–1864 гг. в омской ссылке:  

анализ численности и персонального состава // Вопросы социальной 
истории России конца XVIII – начала ХХ вв.: сб. науч. трудов. – Омск, 2004. –  
С. 80–112.

Мулина  С.  А. Каноник Фердинанд Сенчиковский в Омске // Омск – 300:  
Прошлое. Настоящее. Будущее: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф.,  
Омск, 20 мая 2016 года: в 2 ч. – Омск, 2016. – Ч. 1. – С. 122–131. 

Мулина  С.  А. Учебные стратегии первых омских студентов // Вестник 
Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2020. – Т. 7. – № 4 (28). –  
С. 61–68.

Вибе П. П.

МУРАШКИНСКИЙ Константин Евге-
ньевич (1884–1948) – биолог-краевед, 
д-р с.-х. наук. Родился 10 (22) мая 1884 г.  
в г.  Городце Нижегородской губернии 
в семье чиновника. Образование полу-
чил на естественном отделении физи-
ко-математического факультета Импе-
раторского Московского университета, 
который окончил в 1910 г., и сельско-

хозяйственном отделении Московского сельскохозяйствен-
ного института, который окончил в 1913 г. В 1912–1919 гг.  
состоял на службе в Московском губернском земстве, за-
нялся микологией и фитопатологией, опубликовал первые 
работы. В 1914–1919 гг. служил по мобилизации офицером 
и чиновником военного времени в Русской Императорской  
и Белой армиях. С 1920 г. преподавал в Сибирском институ-
те сельского хозяйства и промышленности, с 1923 г. – про-
фессор. Автор более 100 работ по микологии, фитопатологии 
и защите растений, получил широкое признание. Действи-
тельный член ЗСОРГО. В 1920–1940-е гг. – активный участник 
научных экспедиций, изучавших микофлору Омского При-
иртышья и других территорий Сибири. Участник I Сибирско-
го краевого научно-исследовательского съезда. Публико-
вался в разделе «Краеведческая работа в Сибири и на Урале» 
журнала «Северная Азия», сборнике «Труды Сибирского ин-
ститута сельского хозяйства и лесоводства», один из ав-
торов «Сибирской Советской Энциклопедии». М. – категори-
ческий противник академика Т.  Д.  Лысенко, в ходе борьбы  
с «вейсманистами-менделистами-морганистами» был обви-
нен в отступничестве от мичуринской биологии, «раболепии 
перед иностранщиной», в «развале науки, потворстве вра-
гам социализма и вредительстве», подвергся жесточайшей 
травле и 25 сентября 1948 г. покончил с собой. Похоронен  
на Старо-Северном мемориальном кладбище г. Омска.

Литература:
Мурашкинский  К. Е.  Новые болезни культурных растений Западной  

Сибири. – Омск, 1935. – 31 с.

МУРАШКИНСКИЙ

О нем:
Русские ботаники (Ботаники России – СССР): биографо-библиогр. слов.:  
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Червоненко  В.  Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института 

(1918–1993). – Омск, 1995. – С. 78.
Багаева  Е.  В. Воспоминания о профессоре К.  Е.  Мурашкинском // Огни  

Сибаки. – 2011. – № 14. – С. 10–11.
Ремизов  А.  В. [Константин Евгеньевич Мурашкинский] // Ремизов А. В.  

Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории: монография. –  
3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 90–92.

Петин  Д.  И. Чиновник военного времени и белогвардеец К.  Е.  Мурашкин-
ский: малоизвестные страницы биографии советского биолога // Вестник 
архивиста. – 2022. – № 3. – С. 904–915.

Ремизов А. В., Петин Д. И.

МУРЕНЕЦ Тамара Валентиновна 
(р.  1948) – краевед. Родилась 28 ноя- 
бря 1948 г. в г. Омске. Образование по-
лучила на режиссерском отделении 
Восточно-Сибирского государствен-
ного института культуры, который 
окончила в 1980 г. С 1972 г. – сотруд-
ник Омского областного телерадио-
комитета, автор и ведущая программ 

службы радиовещания ГТРК «Иртыш» («Радио России»).  
В журналистской работе уделяет внимание сюжетам истории  
Омского Прииртышья, популяризирует краеведческие 
знания. Постоянными гостями-экспертами радиоэфиров 
М. являются омские историки-краеведы: А.  М.  Лосунов,  
С.  С.  Наумов, Д.  И.  Петин, А.  П.  Сорокин, М.  М.  Стельмак,  
а также сотрудники ОГИК музея. Лауреат ежегодной премии 
имени В. Ю. Иголкина областного конкурса Союза журнали-
стов России. За программу «Знамя Ермака» удостоена пер-
вой премии на Всероссийском конкурсе «Патриот России», 
за цикл программ «Без права на победу» – премии «Ника» 
на Всероссийском конкурсе «Щит России». За программу  
«Время дивиться» о краеведе И.  С.  Коровкине получила  
Гран-при Всероссийского фестиваля национального ве-
щания «Голос Евразии», за цикл программ «Омская сага» –  
судьбы простых омичей, вписанные в историю г.  Омска –  
первую премию конкурса журналистского мастерства  
«Сибирь – территория надежд».

О ней:
Муренец Тамара Валентиновна // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / 

под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 51.
Наумов С. С.

МУРОМЦЕВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
основан в 1985 г. в р. п. Муромцево Омской области. Значи-
тельная часть экспонатов поступила из музея Муромцев-
ской средней школы. С целью сбора предметов и краевед-
ческого материала была создана инициативная группа из 
местных жителей, большую помощь оказал Н.  Д.  Веселов-
ский. Музей открылся в день 40-летнего юбилея Победы  
в Великой Отечественной войне. Посетителям был пред-
ставлен «Зал воинской славы», в последующие годы 
экспозиция тематически была расширена. В 1987  г.  
при учреждении был открыт Дом природы как отдел Ом-
ского регионального отделения Всероссийского общества 
охраны природы, где работал кружок, участники которого 
изучали флору и фауну родных мест, помогали содержать 
природные объекты в чистоте. Одной из приоритетных 
задач в работе музея долгие годы являлось комплекто-
вание. Основной фонд составляет более 10 тыс. ед. хр. –  

М



171

МЫСЛИВЦЕВА

туру г. Омска 1920–1930-х гг., город как среду обитания, 
творчество омских архитекторов, отдельные здания Омска.  
М. – автор научных статей, составитель буклетов и катало-
гов выставок, участник краеведческих научно-практических 
конференций. Основная тема краеведческих исследований 
М. – история Худпрома им. М.  А.  Врубеля. Активно популя-
ризировала краеведческие знания в периодической пе-
чати, часто принимала участие в теле- и радиопередачах, 
посвященных истории культуры и архитектуры г.  Омска.  
Умерла 9 декабря 2008 г., похоронена на Северо-Восточном 
кладбище г. Омска.

Литература:
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ки истории и культуры города Омска: сб. ст. / сост. П.  П.  Вибе. – Омск,  
1992. – Вып. 1. – С. 109–113.
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2000: монологи о культуре. – Омск, 2000. – С. 144–149.
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Вибе П. П. Мысливцева Галина Юрьевна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 151.
Гурьянова  Г.  Г. Мысливцева Галина Юрьевна // Энциклопедия города  

Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 148–149.

Девятьярова И. Г.

это предметы прикладного искусства, быта и этнографии, 
нумизматики, документы, фотографии, предметы печат-
ной продукции и др. Основные источники комплектова-
ния – дарения местных жителей и экспедиционные сборы.  
Исследования проводятся по темам: история образова-
ния поселений и улиц, православных храмов, памятни-
ков истории и культуры, традиционных ремесел, био-
графии ветеранов Великой Отечественной войны и др.  
Экспозиция представлена разделами: «Зал воинской сла-
вы», «Зал природы», «История заселения Муромцевско-
го района». М. ведет активную просветительную рабо-
ту среди школьников: экскурсии, беседы, лекции и др.  
Для детей старшего возраста и молодежи проводятся  
историко-краеведческий квест «Тайны старинного особня-
ка», познавательная программа «Народная культура Омско-
го Прииртышья».

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской  

области // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Ерошевская Д. В.

МЫСЛИВЦЕВА Галина Юрьевна (1954–
2008) – культуролог-краевед. Родилась 
27 ноября 1954 г. в г.  Омске в семье 
служащих. Образование получила на 
художественно-графическом факуль-
тете ОГПИ им.  А.  М.  Горького, который 
окончила в 1977  г. С 1979  г. работала  
в Омском областном музее изобрази-
тельных искусств. Изучала архитек-

Муромцевский историко-краеведческий музей. 2023 г.
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НАЗАРЦЕВА Татьяна Михайловна  
(р. 1950) – историк-краевед. Родилась 
19 сентября 1950  г. в с.  Полтавка Ом-
ской области в семье служащих. Об-
разование получила на историческом 
факультете ОГПИ им. А.  М.  Горького, ко-
торый окончила в 1972 г. После окон-
чания института работала учителем 
истории и завучем в школе. С 1975 г.  

работает в ОГИК музее научным сотрудником, главным 
хранителем, заместителем директора по научной работе.  
Являлась ответственным секретарем Сибирского филиала 
Научного совета исторических и краеведческих музеев при 
Министерстве культуры РФ. Инициатор проведения музей-
но-краеведческих чтений, принимала участие в разработ-
ке перспективной программы развития сети краеведче-
ских музеев в Омской области до 2000 г. Под руководством  
Н. были подготовлены краеведческие экспозиции и от-
дельные тематические выставки в ОГИК музее, «Музей-
ном комплексе воинской славы омичей» (г. Омск), «Доме- 
музее М.  А.  Ульянова» (г.  Тара), в Калачинском, Тарском,  
Русско-Полянском, Полтавском и других муниципальных 
музеях. Являлась ведущим экспозиционером филиала ОГИК 
музея – Этнопарка «Музей сказки «Васин хутор». Принима-
ла активное участие в краеведческих экспедициях ОГИК 
музея в Крутинском, Большереченском, Тарском, Тевриз-
ском, Полтавском, Исилькульском, Марьяновском районах 
Омской области, в результате которых значительно допол-
нены коллекции по истории и культуре русских, украинцев, 
молдаван, цыган, армян. Н. – автор и составитель многих 
краеведческих изданий ОГИК музея, один из составителей 
отдельных номеров сборника научных трудов «Известия 
Омского государственного историко-краеведческого му-
зея». Являлась членом оргкомитетов и активным участником 
многих областных, региональных, всероссийских краевед-
ческих конференций, семинаров. Н. – член авторских кол-
лективов «Энциклопедии города Омска» и «Энциклопедии 
Омской области», публикуется на страницах популярных 
и научных краеведческих изданий: историко-краеведче-
ском альманахе «Омская старина», альманахе «Иртыш», 
научно-популярном альманахе «Омский краевед», сбор-
нике научных трудов «Известия Омского государствен-
ного историко-краеведческого музея», информационно- 
методическом историко-краеведческом журнале «Архив- 
ный вестник». Составитель тома «Антологии омского крае- 
ведения», посвященного краеведам Омской области.  
Член Ученого совета ОГИК музея. Член СКР, ВООПИиК,  
РВИО, РФК. Лауреат премии имени И.  Е.  Забелина в составе  
авторского коллектива каталога этнографических кол-
лекций районных музеев Омской области; премии имени 

НАДЬ Ференц Карольевич (1929– 
1995) – краевед. Родился 16 января 
1929 г. в г.  Ленинграде в семье рабо-
чих. Образование получил в Высшей 
школе Министерства внутренних 
дел СССР, которую окончил в 1967 г.  
С 1953 по 1982 г. служил в милиции, 
после ухода в отставку увлекся крае- 
ведением. Изыскания в данной об-

ласти начал после обнаружения заброшенной могилы  
контр-адмирала А.  М.  Лаврова на Старо-Северном клад-
бище г.  Омска, начал поиск информации о нем в архивах.  
Впоследствии обратился к истории омского некрополя  
и эвакуации предприятий в город в годы Великой Отече-
ственной войны. Собрал картотеку эвакуированных заводов.  
В периодической печати публиковал статьи об эвакуиро-
ванных заводах, военных училищах г.  Омска, сибиряках –  
участниках Отечественной войны 1812 г., Русско-япон-
ской войны 1904–1905 гг. С 1988 г. вел поисковую работу 
по выявлению имен и судеб людей, которые умерли в го-
спиталях и захоронены в омской земле. Изучал историю 
репрессий 1930–1950-х гг., составил карты: «ГУЛАГ СССР. 
1930–1950», «Высылка, ссылка и депортация народов  
в 30–50 годы». В 1988 г. возглавил Совет «Память» Омского 
областного отделения Советского фонда культуры, кото-
рый проводил работу по сохранению и увековечиванию 
памяти о революционерах, участниках Гражданской войны,  
Великой Отечественной войны, деятелях науки и искус-
ства. Водил тематические экскурсии по Старо-Северному  
кладбищу. Его стараниями была начата работа по паспорти-
зации омского некрополя. Выступал с инициативой мемори-
ализации северо-западной части бывшего Казачьего клад-
бища. Участвовал в радио- и телепередачах, посвященных 
проблемам сохранения культурного наследия. Член РФК.  
Умер 21 декабря 1995 г., похоронен на Старо-Северном  
мемориальном кладбище г. Омска. Личный фонд Н. хранится 
в ИАОО (Р-2915).

Литература: 
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М.  В.  Певцова; премии Губернатора Омской области за за-
слуги в развитии культуры и искусства в составе автор-
ской группы «Музея сказки “Васин хутор“», премии «Лучший 
работник культуры Омской области» в номинации «Музей-
ное дело». Награждена памятными медалями «За вклад  
в развитие омского краеведения и сотрудничество с Омским 
государственным историко-краеведческим музеем», учре-
жденными в честь 125-летия со дня рождения А. Ф. Палашен-
кова и 180-летия со дня рождения Н. М. Ядринцева.
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логические исследования в Сибири. – Омск, 2005. – № 3. – С. 12–14.
Сороколетова  Г.  И. Назарцева Татьяна Михайловна // Энциклопедия го-

рода Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск,  
2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 156.

Вибе  П.  П., Блинова  О.  В. Юбилей Татьяны Михайловны Назарцевой //  
Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2020. – № 9. – С. 195–201.

Вибе П. П., Котовщикова О. В.

НАЗЫВАЕВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ос-
нован в 1993 г. в г. Называевске Омской области по инициати-
ве руководителя районного отдела культуры О. В. Бездетко  
и будущего директора Н.  И.  Кладий, которая проводила  
большую работу по комплектованию фондов, исследова-
тельской и просветительной работе. Торжественное откры-
тие состоялось 8 мая 1995 г. В 2006 г. на базе учреждения  

был открыт Центр русской традиционной культуры.  
В составе музея работает филиал в с.  Покровка. Основной 
фонд составляет более 6 тыс. ед. хр. – это предметы быта  
и этнографии, нумизматики, фотографии, документы, пред-
меты техники, печатной продукции и др. Исследования  
проводятся по темам: история заселения района, биогра-
фии ветеранов Великой Отечественной войны и др. Экспо-
зиция представлена разделами: «Боевым традициям вер-
ны», «В гости к разным народам», «Великая Отечественная  
война», «Искусство наших бабушек», «История колхоза 
XXІІ съезда КПСС», «Картинная галерея», «Под стук колес», 
«Рождение наших деревень и их развитие до 1941 г.», «Рус-
ская изба. Быт крестьян конца XIX – начала XX в.», «С чего 
начинался музей», «Честь и слава на все времена». Времен-
ные краеведческие выставки посвящены преимущественно 
художественному наследию местных художников: «Березы 
белой – чудное узорье», «Это твоя земля» и др. Просвети-
тельная деятельность осуществляется путем проведения 
экскурсий, лекций, бесед, квестов и др.

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской  

области // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Ерошевская Д. В.

НАСЛЕДИЕ – Большереченская районная организация 
краеведов. Создана в 2009 г. по инициативе А.  Д.  Гулько, 
директора музея-заповедника «Старина Сибирская», со-
трудников музея и общественности. Учредителями вы-
ступили физические лица: Е.  Д.  Автеньева, Н.  Н.  Гулько, 
И.  В.  Гуцко, Л.  А.  Иванова, О.  А.  Крынина, О.  А.  Рудак. Цель 
организации – сохранение, восстановление и популяри-
зация традиций культурного материального и немате-
риального наследия Прииртышья. Организация решает  

Фрагмент экспозиции «Честь и слава на все времена» Называевского историко-краеведческого музея. 2023 г.

Н
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задачи сохранения и восстановления исторических памят-
ников, возрождения традиционных промыслов и ремесел; 
вовлечения детей и молодежи в краеведческую деятель-
ность; популяризацию фольклорного наследия сибиряков. 
Деятельность осуществляется на базе музея-заповедника 
«Старина Сибирская» благодаря привлечению грантовых 
средств и пожертвований. География мероприятий, про-
водимых организацией, охватывает р. п. Большеречье  
и ряд северных районов Омской области. Были реализо-
ваны проекты и программы: организация краеведческого 
палаточного лагеря семейного отдыха «Лагода», «Сибир-
ские Владения Деда Мороза», молодежно-патриотическая 
акция «Победный май», досуговые семейные мероприятия 
«В гости к сибирскому Деду Морозу», «Большерецкая сло-
бода». Члены организации с волонтерами проводят выезд-
ные межрайонные культурно-просветительские акции; сбор  
и обработку фольклорно-этнографического материала.  
В рамках проекта «Фольклорный обоз» было проведено бо-
лее десяти крупных выездных акций в сельских поселени-
ях северных районов Омской области: Большереченском, 
Большеуковском, Знаменском, Тарском, Саргатском, Муром-
цевском, Усть-Ишимском, Седельниковском, Тевризском. 
Организаторы побывали в более чем 30 сельских поселе-
ниях, проводили мастер-классы по традиционным ремес-
лам: ткачеству, традиционной игрушке (деревянная и тек-
стильная), обработке бересты и лозоплетению, гончарному  
и кузнечному ремеслу. В работе принимал участие музей-
ный фольклорный коллектив «Веретенце», демонстрируя 
реконструкции старинного свадебного обряда «Выкуп неве-
сты», молодежной вечерки и народных игр. В 2020 г. на грант 
Ростуризма реализован проект «Этнокультурный комплекс 
“Казачья застава“» на территории комплекса «Старина Си-
бирская». В 2022 г. проведен фестиваль мужских ремесел 
«Сибирь мастеровая», который собрал более двух десятков 
мастеров из Омской области и других регионов России.  
В составе организации постоянные члены и более 60 во-
лонтеров. Наиболее активные участники: Е.  Д.  Автеньева, 
Л.  А.  Амосова, А.  Д.  Гулько, Л.  А.  Иванова, Р.  Н.  Пермяков, 
О.  Г.  Поляков. Руководитель организации в 2009–2018 гг. – 
А. Д. Гулько, с 15 мая 2018 г. – О. Г. Поляков.

Назарцева Т. М.

НАУМОВ Михаил Васильевич (1904–
1970) – историк-краевед, канд. ист.  
наук. Родился в мае 1904 г. в г. Стер-
литамаке Уфимской губернии. Обра-
зование получил на историческом 
факультете ОГПИ им. А.  М.  Горького,  
который окончил в 1941 г. Участник 
Великой Отечественной войны, вер-
нулся с фронта в 1945 г. В 1946–1969 гг.  

работал в ОГПИ на кафедре общественных наук. Специа-
лист по истории революционного движения и Граждан-
ской войны в Омском Прииртышье. Автор книги «Омские 
большевики в авангарде борьбы против белогвардейцев 
и интервентов (июнь 1918–1919)», в которой впервые ис-
пользовал документы ЦГАОР (ныне – ГА РФ) в исследовании 
событий 22 декабря 1918 г. в г. Омске. Автор краеведческих 
статей в омской периодической печати. Умер в 17 сентября  
1970 г., похоронен на Старо-Северном мемориальном  
кладбище г. Омска.

Литература:
Наумов M. B. Омские большевики в авангарде борьбы против белогвардей-

цев и интервентов (июнь 1918–1919 гг.). – Омск, 1960. – 103 с.
Наумов  М.  В. Из истории Омской организации РСДРП (1898–1903 гг.). – 

Омск, 1963. – 87 с.
О нем:
Вибе  П.  П. Наумов Михаил Васильевич // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – C. 153–154.
Вибе П. П.

НАУМОВ Сергей Сергеевич (р. 1992) –  
историк-краевед, канд. ист. наук. Ро-
дился 27 января 1992 г. в г. Омске в се-
мье служащих. Краеведением увлекся  
в школьные годы. В 2007–2009 гг. по-
сещал кружок «Юный историк Сиби-
ри» Детского музейного центра ОГИК 
музея. Принимал участие в Областных 
молодежных научных конференци-

ях «Омское Прииртышье: природа, история, культура»,  
региональных научно-практических конференциях школь-
ников и учащейся молодежи Омской области. Образование 
получил на историческом факультете ОмГУ им. Ф. М. Досто-
евского, который окончил в 2015 г. В 2023 г. защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук на тему «Гуманитарная интеллигенция как субъект 
исторической памяти в пространстве крупных городов  
Западной Сибири (1985–2000 гг.)». Работал и публиковался 
в омских газетах «Четверг», «Коммерческие вести», «Вечер-
ний Омск», информационном агентстве «ВОмске». С 2023 г. –  
научный сотрудник отдела краеведческих исследований 
ОГИК музея. Активный популяризатор краеведческих зна-
ний. При участии Н. на Омских воротах была установлена 
мемориальная доска основателю Второй Омской крепости – 
И. И. Шпрингеру. В своих работах, опираясь на омский мате-
риал, исследует проблемы трансляции исторической памя-
ти, образы и символы города, коммеморативные практики. 
Автор популярной книги «100 историй об Омске», принимал 
участие в работе над сборником историко-краеведческих 
публикаций «Возвращенные имена Омска», постоянный 
автор краеведческого научно-популярного альманаха «Ом-
ский краевед». Участник Всероссийских краеведческих чте-
ний СКР, Всероссийских научно-практических конферен-
ций «Ядринцевские чтения». Член СКР, ВООПИиК, РФК. 
Победитель и призер конкурсов журналистского мастерства  
Администрации города Омска, Омского городского Совета, 
Омского областного отделения Союза журналистов России 
за цикл публикаций в газете «Коммерческие вести», посвя-
щенный 300-летию г.  Омска. Награжден памятной медалью 
«За вклад в развитие омского краеведения и сотрудниче-
ство с Омским государственным историко-краеведческим 
музеем», учрежденной в честь 180-летию со дня рождения 
Н. М. Ядринцева.
 

Литература:
Наумов  С.  С., Петин  Д.  И. Из истории 16-го Военного городка в Омске // 

Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2019. –  
№ 4. – С. 120–138.

Наумов С. С. 100 историй об Омске. – Омск, 2019. – 328 с.
О нем:
Келлер  Л.  И. Участники молодежной краеведческой конференции ста-

новятся учеными // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2021. – № 10. –  
С. 6–10.

Вибе П. П.

Н
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НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМ. А. А. ЖИРОВА

Н

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ НИКОЛАЯ МИХАЙЛО-
ВИЧА ЯДРИНЦЕВА – сибирская региональная конферен-
ция. Состоялась в г. Омске 29–30 октября 1992 г. Основные 
организаторы: Омское отделение Всероссийского фонда 
культуры и его Омский областной совет краеведения, ОмГУ, 
Омский областной краеведческий музей; соорганизаторы:  
ОГПИ им. А.  М.  Горького, Омский филиал Объединенно-
го института истории, филологии и философии СО РАН,  
ОРО РГО. Председатель оргкомитета – В.  И.  Матющенко, 
зам. председателя – Т.  М.  Назарцева. Было представлено  
106 докладов историков, археологов, этнографов, геогра-
фов, краеведов, работников архивов и музеев из восьми 
городов России. Доклады пленарного заседания были по-
священы деятельности Н. М. Ядринцева в РГО (Д. Н. Фиалков), 
судьбе идей Н. М. Ядринцева и роли родиноведения в обра-
зовании и культуре (В. Г. Рыженко), состоянию омской куль-
туры (В. Ф. Чирков). Работали секции: «Археология и этногра-
фия», «География Сибири», «Историография и методология 
истории», «История культуры Сибири» и «Проблемы отече-
ственной истории». В решении конференции были наме-
чены мероприятия по линии Омского совета краеведения,  
в т.  ч. по формированию сборника краеведческих статей.  
Материалы конференции были опубликованы в четырех 
сборниках. По завершении работы конференции состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски Н. М. Ядрин-
цеву на здании бывшего дворца генерал-губернатора Запад-
ной Сибири.

Литература:
Томилов  Н.  А. Омская конференция памяти Н.  М.  Ядринцева // Наука  

в Сибири. – 1992. – № 42–43. – С. 2.
Томилов Н. А.

НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМ. А.  А.  ЖИРОВА 
начал формироваться в 1999 г. по инициативе и при под-
держке историка-краеведа А. А. Жирова в виде структурно-
го подразделения Тарской центральной районной библи-
отеки – Центра краеведения «Наследие». 20 марта 2008 г.  
ему присвоено имя А. А. Жирова, в 2013 г. – статус научно- 
краеведческого. Цель – обеспечение доступности крае- 
ведческих информационных ресурсов, распространение 

краеведческих знаний, формирование и развитие краевед-
ческих информационных потребностей. Основные задачи –  
систематизация и обобщение краеведческой литературы 
и источников, подготовка краеведческих изданий, инфор-
мационное обеспечение научных исследований района. 
Книжный фонд Н. насчитывает более 11 тыс. книг и пе-
риодических изданий; более шестидесяти тематических 
пресс-досье: «Дореволюционная Тара», «Их имена в исто-
рии города», «Почетные граждане», «Сибирское казаче-
ство», «Экономика края» и т. д. Сформированы электронные  
краеведческие ресурсы: базы данных «Литературная карта 
Тарского Прииртышья», «Тара купеческая», «Тара – роди-
на Героев», «Тарский бунт 1722». Имеется систематический 
краеведческий каталог, который ведется с 1969  г. Выделе-
ны коллекции из личных библиотек: «Из книжного собра-
ния А. А. Жирова», «Из личной библиотеки Л. К. Полежаева»;  
краеведческая литература, изданная благотворительным 
фондом «Возрождение Тобольска». На постоянной основе 
действуют выставки-экспозиции «Издательская деятель-
ность библиотеки», «Книги с автографами», «Новинки». 
Сформирован фонд неопубликованных документов и крае-
ведческих коллекций (ранее – это материалы музея истории 
культуры Тарского района, существовавшего при библио- 
теке). В нем собраны и систематизированы источники  
по истории учреждений культуры и их специалистов: пред-
меты, документы, тематические досье о творческих людях, 
знаменательных событиях в культурной жизни района, 
дарственные книжные экземпляры. Н. является одним из 
организаторов региональной научно-практической кон-
ференции «Вагановские чтения». Ежегодно реализуются  
краеведческие просветительские проекты с Тарской район-
ной общественной организацией «Историко-краеведческий 
центр «Тарский уезд»: «Агентство нестандартных краевед-
ческих экскурсий», «Тара в годы Великой Отечественной  
войны», «Тара – литературный город России» и др. Лите-
ратурное направление представлено совместной рабо-
той с литературными объединениями: Тарским отделени-
ем Омской областной общественной организации «Союз 
писателей России» и литературным клубом «Вечера на 
Александровской». Ведется популяризация творчества 

Заседание Научно-краеведческого центра им. А. А. Жирова по обсуждению мероприятий, посвященных 400-летию г. Тары. 2014 г.
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местных авторов: проводятся творческие встречи и пре-
зентации книг. С 2013  г. проходят литературные чтения 
имени поэта-земляка Л.  Н.  Чашечникова, с 2015 г. издается  
литературно-краеведческий альманах «ТарЯне». Н. занима-
ется реализацией издательских проектов, подготовлены  
к печати книги по истории г.  Тары: «Время подвигов пла-
менных: к 100-летию Тарского комсомола», «Поэты Тары  
о войне», «Рожденная в Таре…: к 70-летию Омской област-
ной культпросветшколы», «Тара в описаниях путешествен-
ников, ученых, писателей и ее жителей (XVI – начало XX вв.),  
«Тара: наука в лицах», «Тара. Уличная история», «Тарское  
Прииртышье. Путь к Победе, день за днем: 1941–1945», «Яков 
Андреевич Немчинов – благотворитель церквей и миссий», 
Антология тарской поэзии «Строкою к душам прикасаясь». 
В 2013 г. при научно-краеведческом центре был открыт Ли-
тературный музей. В нем собрана информация о литератур-
ной жизни г.  Тары, известных поэтах и прозаиках, живших 
в Тарском Прииртышье или бывавших проездом в разные 
исторические периоды вплоть до наших дней. Сотрудники 
Н. публикуют статьи в сборниках научно-практических ре-
гиональных, областных конференциях. В разные годы в Н. 
работали: С.  Н.  Белова, О.  Ю.  Кушчанова, Е.  В.  Неупокоева, 
Г.  К.  Нечаева, В.  Н.  Носкова, Ю.  А.  Осинцева, Е.  Н.  Савицкая, 
Т. Г. Сверчкова, О. А. Скуратова, А. Ю. Соколова, О. Г. Старин-
ская, А.  А.  Тихонов, А.  Е.  Фоменко, общее руководство осу-
ществляет Т. И. Царегородцева.

Литература:
Савицкая Е. Н. Формы представления краеведческой информации на сай-

те Тарской централизованной библиотечной системы // Проблемы крае-
ведческой деятельности библиотек: мат-лы XVIII Всерос. науч.-краеведч. 
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блиотеки: основные принципы формирования // Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек: мат-лы XVIII Всерос. науч.-краеведч. семинара  
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Фоменко  А.  Е. Краеведческие коллекции Научно-краеведческого центра 
им. А.  А.  Жирова Тарской центральной районной библиотеки // Пробле-
мы краеведческой деятельности библиотек: мат-лы XVIII Всерос. науч.- 
краеведч. семинара (г. Омск, 3–6 октября 2018 г.). / сост., науч. ред. Н. М. Ба-
лацкая. – СПб., 2018. – С. 154–156.

Осинцева Ю. А.

НЕДБАЕВСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – всероссийская 
научно-практическая конференция в честь Ю. Г. Недбая, док-
тора исторических наук, профессора ОмГПУ. Проводилась  
в г.  Омске с 2007 по 2016 г. Организаторы: исторический 
факультет ОмГПУ, Сибирский казачий юридический кол-
ледж. Идея проведения Н. на базе Сибирского казачье-
го юридического колледжа была высказана в 2006 г.  
омским историком-краеведом А.  М.  Лосуновым. Н. собира-
ли специалистов самых различных областей – историков, 
археологов, этнографов, культурологов, искусствоведов,  
а также работников музеев, архивов и библиотек, педаго-
гов, журналистов, военных, казаков, представителей духо-
венства, студентов омских вузов, техникумов и колледжей, 
курсантов училищ, кадет, учащихся лицеев, гимназий и школ.  
Среди постоянных участников конференции – омские исто-
рики и краеведы: Г.  Ю.  Бородина, П.  А.  Брычков, А.  Д.  Колес-
ников, И. Л. Коновалов, И. И. Кротт, А. М. Лосунов, О. А. Ми-
лищенко, Л.  И.  Огородникова, А.  П.  Ракова, А.  П.  Сорокин, 
В.  П.  Утев, Н.  С.  Храпова, М.  К.  Чуркин, В.  А.  Шулдяков и др. 
Основные направления работы в разные годы: история 
и краеведение, локальная и региональная история, изу-
чение биографии и творческого наследия Ю.  Г.  Недбая, 
история сибирского казачества и Сибирского казачьего 
войска, изучение «белого» Омска, вклада сибиряков в по-
беду в Великой Отечественной войне, военная история  
Западной Сибири. 

Участники I Всероссийской научно-практической конференции «Недбаевские исторические чтения». Омск, 2007 г. 

Н



177

НЕДБАЕВСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Н

Первая конференция состоялась 31 марта 2007 г. и была 
посвящена 425-й годовщине со дня основания Сибирского 
казачьего войска и памяти д-ра ист. наук, проф., ученого- 
казаковеда Ю. Г. Недбая. Участниками чтений было опубли-
ковано обращение, в которое вошли предложения: ходатай-
ствовать перед ректоратом ОмГПУ о переиздании к 60-летию 
со дня рождения Ю. Г. Недбая творческого наследия истори-
ка, обратиться в Правительство Омской области с просьба-
ми предусмотреть в областных мероприятиях празднование 
425-й годовщины присоединения Сибири к России, а также, 
учитывая историческое значение похода дружины Ермака 
для укрепления российской государственности, отметить  
на действующих туристических картах и на местности марш-
рут ее движения. 

Вторая конференция прошла 18 ноября 2008  г. Чтения 
были посвящены 200-летию образования Сибирского ли-
нейного казачьего войска, 160-летию со дня рождения 
официального историка Сибирского казачьего войска 
Г.  Е.  Катанаева и 60-летию со дня рождения Ю.  Г.  Недбая. 
Участниками Вторых чтений было опубликовано обраще-
ние с предложениями: расширить тематику рассматри-
ваемых в рамках чтений проблем, актуальных не только  
с точки зрения изучения истории Сибирского казачьего  
войска, но и процессов возрождения казачества, определе-
ния его роли в современном российском обществе; с целью 
утверждения патриотизма в молодежной среде привлекать 
для участия в чтениях студентов образовательных учрежде-
ний высшего и среднего профессионального образования,  
а сборники материалов конференций направлять в библи-
отеки образовательных учреждений Сибирского региона.  
В 2008 г. был издан сборник материалов Первых и Вторых Н. 
В сборнике были опубликованы 45 статей и тезисов докла-
дов 40 авторов. Сборник состоит из пяти разделов: «Вопро-
сы военной истории Западной Сибири», «Воспоминания и 
публицистика», «Словами документа», «Страницы истории 
Сибирского казачьего войска XVI–XX веков», «Юрий Георги-
евич Недбай: человек, ученый, педагог». Многие опублико-
ванные в сборнике тексты связаны с юбилейными и памят-
ными датами 2007–2008 гг.: 90-летием со дня гибели царской 
семьи, 90-летием провозглашения Омска столицей «Белой 
России», 90-летием со дня гибели генерала Л. Г. Корнилова. 

Третьи Н. состоялись 15 ноября 2009 г. и были посвя-
щены 90-летию падения «белого» Омска. Четвертая кон-
ференция прошла 22 мая 2010 г. в честь 65-летия победы  
в Великой Отечественной войне. Пятые Н. проводились  
18 декабря 2010 г. и были приурочены к 425-й годовщине 
гибели прославленного казачьего атамана Ермака. Шестые 
Н. прошли 19 декабря 2011 г. и были приурочены к 120-ле-
тию посещения Сибирского казачьего войска цесаревичем 
Николаем Александровичем (будущим императором Нико-
лаем II). Участниками Третьих, Четвертых, Пятых и Шестых Н. 
было опубликовано обращение, в которое вошли предло-
жения: шире привлекать к работе конференции студентов 
вузов, колледжей и учащихся общеобразовательных школ, 
активно ведущих научный поиск, связанный с историей Си-
бири и казачества; эффективнее использовать в патриоти-
ческой работе с молодежью материалы чтений; продолжать 
практику освещения Н. в СМИ, а также информировать об 
их результатах государственные и муниципальные орга-
ны власти Западно-Сибирского региона для использова-
ния в исполнительно-распорядительной деятельности. По 
итогам Третьих, Четвертых, Пятых и Шестых Н. был издан 

сборник научных трудов, в котором были опубликованы  
73 статьи и тезисов докладов 60 авторов. Сборник состоит 
из пяти частей: «Юрий Георгиевич Недбай: человек, ученый, 
педагог», «Белый Омск и адмирал А.  В.  Колчак», «На пути  
к долгожданной Победе», «Сибирское казачье войско от 
Ермака до наших дней», «Самодержавие и Сибирское ка-
зачье войско в конце XIX – начале XX века». Разделы «Сло-
вами документа» и «Литературная» страница» в сборнике 
были введены не в качестве отдельных частей, а в виде 
рубрик в каждом из разделов. В эти рубрики составители 
сборника включили работы известных и малоизвестных 
дореволюционных и советских авторов, не утративших ак-
туальности в современности, а также материалы, касающи-
еся исторического прошлого нашей страны, написанные  
в литературном жанре, но при этом представляющие науч-
ный интерес. 

Седьмые Н. прошли 19 декабря 2013 г. под заглави-
ем «Династия Романовых и Сибирское казачье войско  
в XVII–XX вв.» и были посвящены 400-летию воцарения  
Романовых. Восьмая конференция (20 декабря 2014 г.) име-
ла название: «Сибирское казачье войско в двух войнах на-
чала XX вв.». Ее проведение было связано с юбилейными 
датами начала Русско-японской и Первой мировой войн. 
Девятые Н., посвященные 300-летию с начала экспедиции 
под командованием подполковника И. Д. Бухольца, прошли  
19 декабря 2015 г. под названием «Государство и Сибирское 
казачье войско в XVIII в. и в последующие столетия». Десятые, 
юбилейные и последние, Н. состоялись 19 декабря 2016  г. 
под тематическим названием «Омск и Сибирское казачье 
войско за три минувших столетия: факты, события, люди».  
Чтения были посвящены 300-летию города г.  Омска,  
170-летию принятия Положения о Сибирском линейном 
казачьем войске. На чтениях присутствовали научная и пе-
дагогическая общественность, преподаватели и учащиеся 
казачьего колледжа, Омского кадетского корпуса. Состоялся 
разговор о роли и значении сибирского казачества в освое-
нии и развитии Сибири, этапах его истории. В разные годы 
в конференции, помимо омских ученых, принимали участие 
исследователи из Республики Казахстан, Москвы, Казани, 
Снежинска и других городов. 

Участники Всероссийской научно-практической конференции 
«Недбаевские исторические чтения». 2009 г.
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За исключением Первых Н., которые прошли в здании 
ОмГПУ, все последующие проводились на базе Сибирско-
го казачьего юридического колледжа. Начиная с Пятых 
Н., проведение конференции старались приурочить ко 
дню Войскового Праздника Сибирского казачьего войска  
(19 декабря). Иногда началу конференции предшество-
вало посещение ее участниками богослужения в Свято- 
Никольском казачьем соборе или краткое молебствие в сте-
нах заведения, которое проводил приглашенный от Омской 
епархии батюшка. Студенты колледжа активно принимали 
участие в работе Н. как слушатели и докладчики. С самолик-
видацией колледжа летом 2017 г. проведение Н. прекрати-
лось. Материалы Седьмых, Восьмых, Девятых и Десятых Н. 
находятся в личном архиве А. М. Лосунова. Н. сыграли важ-
ную роль в развитии просветительской и патриотической 
работы, выступали в качестве заметной коммуникативной 
площадки, объединявшей представителей сибирской интел-
лигенции, привлекали внимание общественности к военной 
истории и краеведению, способствовали возрождению, со-
хранению и преумножению научных, культурных, образова-
тельных и духовных традиций казачества. 

Литература:
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Н. П. Парыгин, Е. А. Сидоренко. – Омск, 2012. – 692 с.
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НЕДБАЙ Юрий Георгиевич (1948– 
2003) – историк-краевед, д-р ист. наук. 
Родился 23 сентября 1948 г. в д. Подле-
совке Туганского района Томской об-
ласти в семье рабочих. Образование 
получил на историческом факультете 
Томского государственного универ-
ситета и историческом факультете Ро-
стовского государственного универ-

ситета, который окончил в 1973 г. В 1973–1974 гг. работал 
учителем истории средней школы № 11 г. Томска, младшим 
научным сотрудником проблемной лаборатории истории, 
археологии и этнографии Томского государственного уни-
верситета. С 1974 по 1979 г. – сотрудник кафедры истории 
СССР ОмГУ, с 1987 г. – кафедры отечественной истории 
ОГПИ им. А.  М.  Горького. Круг основных исследовательских 
интересов: древняя русская история, переселенческая по-
литика в Сибири, история казачества Западной Сибири  
XVI–XIX вв., Сибирского казачьего войска. В своих работах 
широко использовал омский материал. Постоянный участ-
ник научно-практической конференции «Катанаевские  
чтения». Умер 28 января 2003 г., похоронен на Западном 
кладбище г.  Омска. С 2007 по 2016 г. в г.  Омске проводи-
лась научно-практическая конференция «Недбаевские  
исторические чтения».
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О времени и о себе: к 80-летию факультета истории, философии и права 
ОмГПУ / авт.-сост. М. К. Чуркин. – Омск, 2016. – С. 43–44.

Наумов С. С.

НЕМЦЫ СИБИРИ: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА  – международ-
ная научно-практическая конференция, проводившаяся  
в г. Омске с 1993 по 2010 г. Всего состоялось шесть конферен-
ций. Инициатива проведения всех конференций исходила  
от Азовского немецкого национального района Омской 
области и ОмГУ. Основные организаторы в разные годы: 
Министерство регионального развития РФ, Правительство 
Омской области, Администрация Азовского немецкого 
национального района Омской области, ОмГУ, ОмГПУ, Ом-
ский филиал Института археологии и этнографии СО РАН,  
СФ РИК, Немецкая национально-культурная автономия Ом-
ской области, Немецкое общество технического сотрудни-
чества (GTZ, Германия), Союз содействия немцам зарубежья 
(VDA), Институт культуры и истории немцев Северо-Восточ-
ной Европы (Германия), Виннипегский университет (Канада), 
Университет Фрезно Пасифик (США). В качестве сооргани-
заторов выступали Международный союз немецкой куль-
туры, Международная ассоциация исследователей истории  
и культуры российских немцев, ОГИК музей, Генеральное 
консульство ФРГ в г. Новосибирске. В конференции прини-
мали участие историки, культурологи, археологи, этногра-
фы, специалисты музейного, архивного и библиотечного 
дела, краеведы, работники культуры, образования, пред-
ставители общественных организаций, студенты, аспиран-
ты, занимающиеся проблемами истории и культуры немцев  
Сибири. 

Первая конференция проходила с 8 по 10 июня 1993 г.  
в статусе всероссийской и была приурочена к 100-летию 
старейшего немецкого села в Сибири – Александровки.  
В конференции приняли участие 107 человек из городов:  
Алматы, Барнаула, Бишкека, Волгограда, Кемерово, Крас-
нодара, Москвы, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга;  
были также два участника из Германии. В ходе работы были 
обсуждены: этническая история немцев в России, совре-
менные этнические процессы у немцев Сибири; правовые, 
экономические, политические и культурные проблемы об-
разования и развития немецких национальных районов; 
национальная школа и двуязычие; межэтнические контакты 
немцев и окружающего населения Сибири; состояние тради-
ционной немецкой культуры; положение российских немцев 
в республиках СНГ и эмиграция в Германию. В рамках куль-
турной программы состоялась поездка в села Азово и Алек-
сандровка. Был выпущен сборник материалов конферен-
ции, выработаны рекомендации – конкретные предложения 
по решению проблем российских немцев: от возрождения 
культуры до приостановления миграционного потока в Гер-
манию, от организации образования на немецком языке до 
строительства жилья для беженцев из Казахстана и Средней 
Азии и др. 

Вторая конференция прошла в 1996 г. в статусе между-
народной. Из-за недостатка финансирования сборник ма-
териалов третьей конференции удалось выпустить толь-
ко в 2002 г. В 2003 г. состоялась четвертая, в 2006 г. – пятая 
конференции. Конференции сопровождались поездками  
в с. Азово и одно из сел района (Александровка, Цветнопо-
лье, Березовка), где проводились экскурсии на предприя-
тия, фермерские хозяйства, в школы, музеи, дома культу-
ры. В июне 2010 г. в г. Омске состоялась VI Международная 
научно-практическая конференция Н. Она была последней  

Н
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в цикле «немецких» конференций, организованных со-
вместно Азовским районом и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. 
Это была самая масштабная конференция, в ней приня-
ли участие около 200 человек из городов России (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Барнаула, Кемерово, Красноярска, Ново- 
кузнецка, Новосибирска, Новоалтайска, Омска, Перми, Са-
ратова, Ставрополя, Славгорода, Тары, Тобольска, Томска, 
Тюмени), Казахстана, Украины, Австрии, Германии, Нидер-
ландов, Канады и США. Иностранных участников было бо-
лее 40 человек, самая большая делегация была из Канады.  
Открытие конференции состоялось 2 июня в конференц-за-
ле Правительства Омской области. На пленарном заседа-
нии было сделано шесть докладов (П. П. Вибе, А. А. Германа,  
Р.  Левена, Т.  Б.  Смирновой, П.  Тевса, И.  В.  Черказьяновой, 
Д.  Фрика). Были организованы четыре секции: «История  
и культура меннонитов», «Общие проблемы и региональ-
ные аспекты истории и современного положения россий-
ских немцев», «Проблемы немецкого языка и образования  
в Сибири», «Этническая история и культура российских нем-
цев». В рамках конференции состоялись встреча руковод-
ства ОмГУ им. Ф. М. Достоевского с делегациями иностран-
ных и иногородних участников конференции, экскурсии 
по г.  Омску, в Сибирский культурный центр, в ОГИК музей. 
Основной целью конференции, носящей научно-практи-
ческий характер, являлась координация научных исследо-
ваний, разработка совместных научно-исследовательских 
программ, привлечение к обсуждению научных проблем 
практических работников сферы культуры, образования, 
административных работников, внедрение в практику на-

учных разработок в области национального образования  
и культурного развития немецкого населения.
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Смирнова Т. Б.

НИЖНЕОМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. См. 
НИЖНЕОМСКИЙ, РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
ИМ. В. Н. МЕНЬШИКОВА.

НИЖНЕОМСКИЙ, РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
ИМ. В.  Н.  МЕНЬШИКОВА основан в 1990  г. в с.  Антонов-
ка Нижнеомского района Омской области. Свою исто-
рию музей ведет с 1970-х гг., когда началась работа по 
сбору предметов по инициативе учителя биологии Анто-

Участники Международной научно-практической конференции «Немцы Сибири: история и культура»  
из России, Германии, США, Канады в д. Аполлоновке Исилькульского района. 2010 г. 



180

НИКОНОВА

НОВИКОВ Иван Никифорович (1918–
1982) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родился 11 ноября 1918 г. в с. Ка-
занка Томской губернии в крестьян-
ской семье. Образование получил на 
исторических факультетах Москов-
ского института истории, философии 
и литературы им. Н.  Г.  Чернышевско-
го, который окончил в 1941 г., и МГУ 

им. М.  В.  Ломоносова, который окончил в 1945  г. Участник 
Великой Отечественной войны. С 1946 по 1953 г. работал  
старшим преподавателем кафедры истории СССР ОГПИ  
им. А. М. Горького. В 1953 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук на тему «Под-
готовка и проведение сплошной коллективизации в Омской 
области (1928–1932 гг.)». В 1953–1955 гг. заведовал кафедрой 
истории в Омской областной партшколе. С 1955 г. работал 
в ОГПИ (заведующий кафедрой, проректор, профессор).  
Н. известен как специалист по истории сибирского кре-
стьянства, участвовал в подготовке многотомных трудов 
«История Сибири» и «Крестьянство Сибири». Автор ряда 
работ по истории г. Омска и Омской области, один из авто-
ров школьных учебников по истории Омской области, сбор-
ника «Из истории Омска (1716–1917). Очерки, документы, 
материалы». Активно занимался популяризацией краевед-
ческих знаний, руководил областной организацией обще-
ства «Знание». Умер 10 октября 1982 г., похоронен на Старо- 
Северном мемориальном кладбище г. Омска.
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Омск, 1956. – 86 с.
Захарова  И.  В., Сергеева  Н.  А., Новиков  И.  Н. История Омской области  
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ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – C. 157.
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в 3 т. / под ред. И. А.   Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 184–185.

Вибе П. П.

НОВИКОВ Сергей Валентинович  
(р. 1962) – историк-краевед, д-р 
ист. наук. Родился 26 апреля 1962 г.  
в р.  п.  Черлаке Омской области в се-
мье речника. Образование получил 
на историческом факультете ОГПИ 
им. А.  М.  Горького, который окончил  
в 1984 г. Работал учителем в Черлак-
ском районе, где начал заниматься 

краеведением. Преподавал в вузах г. Омска, в т. ч. в перио-
ды работы в Администрации Омской области и депутатской 
деятельности. Содействовал созданию Черлакского исто-
рико-краеведческого музея, участвовал в сборе материалов 
об истории района, подготовке экспозиций. Изучал исто-
рию района, возродил имя основоположника школьного 
музейного дела в Черлакском районе В.  Ф.  Коптева; напи-
сал историю с.  Соляное, с.  Иртыш и р.  п.  Черлак за период  
со второй половины 1920-х до 1960-х гг. Составил био-
графию краеведа Б.  И.  Маслацова. Один из инициаторов 
проведения Маслацовских чтений. С 2002 г. возглавлял  
кафедру регионоведения, а с 2006 по 2014 г. – кафедру  

новской средней школы В.  Н.  Меньшикова, ставшего его 
первым руководителем. В 2000 г. музею было присвоено  
имя В. Н. Меньшикова, а в 2006 г. он получил статус район-
ного. Музей осуществляет все основные виды музейной  
деятельности. Источник комплектования – дарения местных 
жителей. Основной фонд составляет более 7 тыс. ед. хр. –  
это предметы нумизматики, печатной продукции, техни-
ки, фотографии и документы. Сотрудники музея изучают 
историю заселения района, биографии ветеранов Великой  
Отечественной войны и др. Экспозиция включает разделы: 
«Боевая слава отцов», «Деревня мастеров», «Крестьянская 
изба». Краеведческие выставки посвящаются местным по-
четным жителям, природе края: «Ему было 18…» (о Герое Со-
ветского Союза П. Ильичеве), «Природа родного края» и др. 
Музей ведет просветительную работу среди школьников: 
экскурсии, лекции, уроки мужества, викторины и т.  д. Раз-
работаны краеведческие лекции: «История создания Храма  
в селе Антоновка», «Пока мы едины – мы непобедимы», «Раз-
витие сельского хозяйства в Нижнеомском районе» и др.

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской  

области // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
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Ерошевская Д. В.

НИКОНОВА (Заулицкая) Вероника 
Геннадьевна (р.  1982) – биолог-крае-
вед, канд. биол. наук. Родилась 11 ок-
тября 1982 г. в Омске в семье рабочих.  
Образование получила на факульте-
те естественнонаучного образования 
в ОмГПУ, который окончила в 2005 г.  
С 2006 по 2021 г. работала в ОГИК музее.  
Подготовила более десяти выставок по 

краеведческой тематике, участвовала в палеонтологических 
и комплексных экспедициях ОГИК музея по Омской области. 
Собранные в ходе экспедиций образцы фауны Омской обла-
сти, в т. ч. редкие, не представленные ранее в омских кол-
лекциях, пополнили палеонтологическую, зоологическую, 
конхиологическую, энтомологическую коллекции ОГИК 
музея. Н. оказывала методическую поддержку в создании 
палеонтологической экспозиции Омского государствен-
ного историко-культурного музея-заповедника «Старина 
Сибирская» и обработке его палеонтологической коллек-
ции. Популяризатор краеведческих знаний, публикуется  
в периодической печати и выступает на телевидении, уча-
ствовала в краеведческих лекториях и проведении моло-
дежных конференций и фестивалей. Разработала программу 
экологического объединения Детского музейного центра  
в ОГИК музее. Участвовала в научных краеведческих конфе-
ренциях: «Вагановские чтения», «Ядринцевские чтения» и др. 
Член СКР, РГО.
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Блинова О. В.
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истории и регионального развития ОмГАУ им.  П.  А.  Сто-
лыпина. При кафедре с 2006 по 2014  г. работала историко- 
краеведческая лаборатория во взаимодействии с ОГОНБ 
им.  А.  С.  Пушкина. Редактор общественно-политического  
и историко-просветительского альманаха «Диспут». Автор  
статей о И.  Д.  Бухольце, Г.  И.  Глазенапе, П.  Л.  Драверте, 
Ч.  Ч.  Валиханове, общественно-политической жизни, пар-
тиях и общественных движениях в Омской области в кон-
це ХХ – начале ХХI вв. Участник научных краеведческих 
конференций. Редактор научных изданий, в т. ч. сборника  
«Мусульмане Омского Прииртышья на пороге тысячелетия». 
Личный фонд Н. хранится в ИАОО (П-9618).
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новича Новикова. – Новосибирск, 2007. – С. 3.
Назарцева Т. М.

НОВИКОВ Фёдор Иванович (1941–
2017) – географ-краевед. Родился  
26 июня 1941 г. в д.  Крюковке Больше-
уковского района Омской области. 
Образование получил на естественно- 
географическом факультете ОГПИ  
им. А.  М.  Горького, который окончил  
в 1965 г. Работал в сфере образова-
ния, специалист в области методи-

ки школьного краеведения. Заведовал отделом турист-
ско-краеведческой и натуралистической работы в Омском 
городском Дворце детского (юношеского) творчества, был 

руководителем геологического кружка. В 1980-е гг. органи-
зовал экологическое движение в защиту малых рек, род-
ников, водоемов Омской области. Автор многочисленных 
статей, посвященных развитию школьного краеведения.  
Член РГО, являлся членом Совета краеведения при Омском 
филиале Российского фонда культуры. Участвовал в подго-
товке монографии «Земля, на которой мы живем. Природа 
и природопользование Омского Прииртышья», автор и со-
автор других краеведческих изданий. Лауреат премии имени 
М. В. Певцова. Умер 14 августа 2017 г., похоронен на Северо- 
Восточном кладбище г. Омска.

Литература:
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ков. – Омск, 2012. – 340 с.

О нем:
Вибе П. П. Новиков Федор Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. 

Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 157.
Пугина Е. В.

НОВОВАРШАВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУ-
ЗЕЙ основан в 1996 г. в р.  п.  Нововаршавка Омской об-
ласти по инициативе заведующего отделом культуры 
администрации района Л.  И.  Харченко. Работа по ком-
плектованию фонда проводилась под руководством 
председателя районного Совета ветеранов А.  В.  Граф.  
В составе музея работают филиалы в с. Бобринка, с. Ермак, 
с. Русановка. Основной фонд составляет более 10 тыс. ед. хр. –  
это предметы прикладного искусства, быта и этнографии, 
нумизматики, фотографии, документы, предметы техни-
ки, печатной продукции, редкие книги и др. Источники  
комплектования – дарения местных жителей, экспеди-
ционные сборы. Основные направления исследований –  
биографии ветеранов Великой Отечественной войны, 
материальная культура местных народов, история обра-
зования сел, отдельных предприятий, учреждений, ор-
ганизаций и др. Экспозиция включает разделы: «XX век:  

Нововаршавский историко-краеведческий музей. 2023 г.
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О нем: 
Березовский  Ф. Александр Ефремович Новоселов // Сибирские огни. –  

1922. – № 1. – С. 153–157.
Шиловский  М.  В. Новоселов Александр Ефремович // История «белой»  

Сибири в лицах: биограф. справ. – СПб., 1996. – С. 35–36.
Вибе П. П. Новоселов Александр Ефремович // Энциклопедия города Омска: 

в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 188–189.

Блинова О. В.

НОСКОВА Вера Николаевна (р.  1958) –  
краевед. Родилась 2 июля 1958 г.  
в г.  Таре Омской области в семье слу-
жащих. Обучалась на историческом 
факультете ОмГУ в 1980–1985  гг. Ра-
ботала в Тарской центральной рай-
онной библиотеке, филиале ОГИК 
музея – «Доме-музее М.  А.  Ульянова».  
Большая часть трудовой деятельно-

сти Н. связана с краеведением. Стояла у истоков создания 
Центра краеведения «Наследие» в Тарской центральной 
районной библиотеке. Комплектовала фонд краеведческой 
литературы центра, организовала его работу. Автор, соста-
витель и редактор краеведческих изданий. Занимается ис-
следованием истории г. Тары, тарских улиц, архитектурных  
и исторических памятников. Принимала участие в создании 
«Дома-музея М. А. Ульянова». По архивным источникам вос-
становила многие страницы тарского периода жизни актера, 
уточнила сведения о родителях, первых опытах будущего 
артиста на сцене в г. Таре, тарских учителях и наставниках. 
Изучила историю его родительского дома, в котором была 
создана мемориальная экспозиция. Н. участник научных 
краеведческих конференций, входила в состав оргкомите-
тов «Вагановских чтений», популяризатор краеведческих 
знаний. Публиковалась в сборнике научных трудов «Изве-
стия Омского государственного историко-краеведческого 
музея», литературно-краеведческом альманахе «ТарЯне».  
Автор книг по тарской истории. Член Историко-краевед-
ческого центра «Тарский уезд». В 2020 г. по решению Тар-
ской администрации книга Н. «Тара. Уличная история»  
включена в топ пяти лучших краеведческих изданий, посвя-
щенных старейшему городу Прииртышья.

Литература:
Памятники истории и памятные места города Тары / сост. В.  Н.  Нос- 

кова. – Тара, 2010. – 36 с.
Носкова В. Н. Тара. Уличная история. – Омск, 2019. – 260 с.
Тара в описаниях путешественников, ученых, писателей и ее жителей 

(XVI – начало XX вв.) / сост. В. Н. Носкова – Омск, 2019. – 350 с.
О ней:
Тихонов  А.  А. Представители литературно-краеведческого направле-

ния в Тарском Прииртышье: судьба, деятельность, взгляды // Аношинские 
чтения: мат-лы II Всерос. науч.-практ. конф. (р. п. Большеречье Омской 
области,10–11 октября 2019 г.) / отв. ред. Т. Н. Золотова. – Омск, 2019. –  
С. 150–154.

Неупокоева Е. В. Подвижники краеведения Тарского Прииртышья в XXI в. //  
Вторые Дравертовские чтения: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 
140-летию со дня рождения П. Л. Драверта. – Омск, 2020. – С.125–126.

Назарцева Т. М.

события и люди», «Время больших перемен», «Гигант сельско-
хозяйственного производства» (об истории местного совхо-
за), «Нововаршавцы в годы Великой Отечественной вой- 
ны», «От Рытовки до Нововаршавки», «Пионер – всем ребя-
там пример», «Покорители целины» «Страницы истории но-
воваршавских немцев». Временные краеведческие выстав-
ки отражают результаты исследовательской деятельности:  
«80 лет Нововаршавскому району», «Нововаршавка, я тобой 
живу!», «По родному краю» и др. Действует образовательный 
краеведческий проект «Традиции сибирской старины». Про-
светительная работа основывается на проведении экскур-
сий, лекций, бесед, квестов, уроков памяти и др. Совместно  
с Детским оздоровительно-образовательным центром про-
водится районный конкурс «Краеведческий коллаж».

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской  

области // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Ерошевская Д. В.

НОВОСЁЛОВ Александр Ефремо-
вич (1884–1918) – краевед. Родился  
5 (17) ноября 1884  г. в станице  Желе-
зинской Павлодарского уезда Семипа-
латинской области в семье казачьего 
офицера. Образование получил в Си-
бирском кадетском корпусе, который 
покинул в 1901 г., недоучившись по-
следний год. В 1904 г. сдал экстерном 

экзамены на звание народного учителя. Служил воспитате-
лем в Омском пансионе Сибирского казачьего войска. Ак-
тивно занимался научной и общественной деятельностью.  
В 1911 г. вступил в ЗСОИРГО, с 1912 г. – член Музейной ко-
миссии Отдела, созданной для систематизации экспона-
тов музея и подготовки каталога. Совершил экспедиции на 
Алтай и в Казахстан. Собранные в ходе поездок артефак-
ты (в частности, уникальная этнографическая коллекция 
предметов быта старообрядцев-поляков Алтая) попол-
нили фонды музея ЗСОИРГО. Передал в музей найденные  
им на берегу р.  Иртыш у станицы Железинской костяные 
наконечники стрел, фрагменты посуды; железные фраг-
менты сбруи и три связки бус из кургана близ с. Убинского.  
Публиковал статьи в изданиях ЗСОИРГО, неоднократно 
выступал с докладами. После революции 1917  г. активно 
занялся общественной и политической деятельностью, 
был избран в Омский коалиционный комитет, а позднее 
назначен комиссаром Временного правительства по Ак-
молинской области. В январе 1918 г. вошел в состав Вре-
менного правительства автономной Сибири в должности 
министра внутренних дел. В ночь на 21 сентября 1918  г. 
был арестован по распоряжению начальника омского гар-
низона полковника В. И. Волкова и расстрелян на террито-
рии Загородной рощи. Похоронен на Казачьем кладбище  
г. Омска. Могила не сохранилась. Коллекции, собранные Н., 
хранятся в ОГИК музее.

Литература:
Невесов  А. [Новоселов  А.  Е.] Иртышский казак // Сибирские вопросы. –  

1912. – № 8. – С. 72–82. 
Новоселов  А.  Е. Задачи сибирской этнографии // Записки Западно- 

Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. – 
Омск,1916. – Вып. XXXVIII. – С. 86–104.

Н
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ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 275-ЛЕТИЮ ГОРОДА ОМСКА, проходила  
в г. Омске в 1991 г. Организаторы: ОмГУ, ОГПИ им. А. М. Горько-
го, Омское областное отделение Всероссийского фонда куль-
туры, Омский областной Совет краеведения, ОГОИЛ музей.  
В конференции приняли участие более 150 человек (истори-
ки, археологи, этнографы, географы, биологи, специалисты 
музейного, архивного, библиотечного дела, краеведы) из 
г. Омска и Омской области, г. Барнаула, г. Екатеринбурга, г. Ир-
кутска, г. Кемерово, г. Краснодара, г. Москвы, г. Новосибирска, 
г. Павлодара, г. Тобольска, г. Томска. На секции «История Ом-
ска и Омской области» было организовано три подсекции: 
«История населенных пунктов Омской области», «История 
Омска и Омской области в годы советской власти», «История 
Омска и Омской области в досоветский период». В подго-
товке последней активное участие принимали сотрудники 
Историко-краеведческой лаборатории ОГПИ. Доклады были 
посвящены основателю Омской крепости И.  Д.  Бухольцу, 
изменению административного статуса г. Омска, характери-
стике западно-сибирских генерал-губернаторов, развитию 
транспортной системы Сибири, демографической ситуации, 
структуре населения и уровню жизни в регионе; экономиче-
скому, хозяйственному и промышленному развитию доре-
волюционного г.  Омска, общественно-политической жизни 
города, истории периодической печати, вопросам топони-
мики, истории краеведения, заселению региона и основанию 
населенных пунктов на территории Омского Прииртышья. 
На заседании секции «История культуры» обсуждались во-
просы развития образования и науки в г. Омске и Западной 
Сибири, городской архитектуры, художественной, музыкаль-
ной, театральной, литературной жизни г. Омска; развития му-
зейного дела, деятельности А. Н. Гладышева, Г. Н. Потанина, 
Н. М. Ядринцева и установки последнему памятника в г. Бар-
науле и др. Работа секции «Природа и хозяйство Омской 
области» была разделена на два направления: «Хозяйство» 
и «Природа и проблемы экологии», где обсуждались пробле-
мы перехода к рыночной экономике, эффективности сель-
ской экономики, развития производства молочной и мясной 
продукции и сельского хозяйства, экономических связей  
в агропромышленном комплексе, вопросы развития туризма 
в Омском Прииртышье, охраны окружающей среды, состоя-
ния водных ресурсов и истории озеленения региона и др. 
Доклады секции «Археология, этнография и музееведение» 
освещали древнюю историю Среднего Прииртышья, резуль-
таты обследования археологических памятников данной 
территории; вопросы признаков лидерства в первобытных 
обществах, семантики орнаментов на керамике, развития эт-
нографии в г. Омске, охраны памятников истории и культуры, 
учебного краеведения.

Келлер Л. И.

ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА  
И КРАЕВЕДЕНИЯ основан 8 июня 1945 г. на базе Област-
ной туристической станции, которая в 1988 г. была преоб-
разована в Областную станцию юных туристов, в 1994 г. –  
Областной центр детско-юношеского туризма. В 2004 г. 
центр получил современное название. С 2016 г. является  
региональным ресурсным центром дополнительного обра-
зования туристско-краеведческой направленности и обе-
спечивает координационно-методическое сопровождение 
учреждений Омской области в туристско-краеведческом  
и военно-патриотическом направлениях. Одно из ведущих 
направлений центра – краеведческое, в рамках которо-
го организуются и проводятся областные, межрегиональ-
ные, всероссийские мероприятия (региональные этапы):  
Межрегиональная краеведческая конференция среди  
обучающихся Сибирского федерального округа «Летопись 
сибирских деревень» и Всероссийский конкурс исследова-
тельских краеведческих работ «Отечество», способствую-
щие развитию исследовательской деятельности и формиро-
ванию гражданской идентичности путем изучения истории  
края; Областной смотр-конкурс деятельности активистов 
школьных музеев «Хранители истории», способствую-
щий выявлению лучших практик работы музеев образо-
вательных организаций и направленный на повышение  
значимости музеев как эффективного средства патриоти-
ческого воспитания; Областной краеведческий конкурс 
«Родное Прииртышье» и Областная конференция исследо-
вательских проектов «Хочу все знать» (историко-краевед-
ческое направление). В центре реализуются программы 
по изучению истории, культуры, традиций и быта мест-
ного населения («Народное творчество Омского Приир-
тышья»); формированию и укреплению общероссийской 
гражданской идентичности на основе патриотических  
и культурно-исторических традиций казачества («Казачий 

О

Участники Областного смотра-конкурса деятельности  
активистов школьных музеев «Хранители истории». Омск, 2019 г.

О
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фольклор»); формированию общечеловеческих ценностей 
на основе культурного наследия русского народа посред-
ством изучения традиций, обрядов, обычаев («Традиции 
в жизни русского народа Западной Сибири», «Фольклор»)  
и ценностного отношения к природному, историческому  
и культурному наследию родного края («Юные туристы- 
краеведы», «Я и моя малая Родина»). В целях развития 
детско-юношеского познавательного туризма и краеве-
дения специалистами центра разработаны культурно- 
познавательные маршруты, в частности экскурсии по тер-
ритории г.  Омска, способствующие расширению знаний  
по историко-культурному наследию: «Город на Иртыше», 
«Омск купеческий», «Омск на слиянии двух рек» и др. 

Литература:
Локшина  Л.  Н. Быть гражданином своего Отечества // Туристскими  

тропами Омского Прииртышья. – Омск, 2006. – С. 4–6. 
Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения сегодня. 

Сегодня время думать о будущем // Туристскими тропами Омского При- 
иртышья. – Омск, 2006. – С. 35–38. 

Ермолаев  Ю.  А. Школа горной подготовки // Туристскими тропами  
Омского Прииртышья. – Омск, 2006. – С. 39–41. 

Ерошевская Д. В.

ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ СИБИРИ И ЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НЫХ СИЛ  – общественная научная и культурно-просвети-
тельная краеведческая организация, созданная на учреди-
тельном собрании 31 апреля 1925 г. в г.  Новониколаевске. 
Первоначальное название – «Общество по изучению про-
изводительных сил Сибири». Среди инициаторов создания 
О. были как известные большевики А. А. Ансон, В. Д. Вегман  
и др., так и видные представители антибольшевистского 
движения в годы Гражданской войны В. Г. Болдырев, Н. Я. Но-
вомбергский и др. В 1927 г. был принят устав, по которому 

организация получила название «Общество изучения Сиби-
ри и ее производительных сил». Членство в О. могло быть 
индивидуальным и коллективным. Президиум Совета О. 
возглавлял руководитель Сибархива В.  Д.  Вегман. О. долж-
но было заниматься распространением научных сведений 
о Сибири и содействовать рациональному использованию 
ее природных богатств. Ведущими направлениями явля-
лись организация научных съездов, экспедиционная и из-
дательская деятельность. Местные бюро О. были созданы  
в городах:  Омске, Иркутске, Красноярске, Томске и Ще-
гловске. На начало 1928 г. в составе О. насчитывалось  
152 индивидуальных члена и 34 организации: музеи, научные 
общества, вузы, государственные учреждения. По научной 
специализации половина членов О. была представителями 
общественных наук. За время своего существования О. орга-
низовало или приняло участие более чем в 80 экспедициях, 
главным образом, по изучению природных ресурсов Сиби-
ри. Активной была издательская деятельность. С 1927 по 
1930 г. на базе журнала «Жизнь Сибири» О. издавало инфор-
мационный бюллетень «Сибиреведение». Были изданы «Ар-
хеологический сборник», «Сибирский экскурсионный сбор-
ник», материалы «В помощь сибирскому краеведу». В 1931 г. 
Омским бюро О. была издана брошюра П. Л. Драверта «Фос-
фориты в Омско-Тарском Прииртышье». В 1930 г. О. вступило  
в полосу реорганизации, завершившейся кризисом и лик-
видацией. В период разгрома краеведения в СССР было 
выдвинуто политическое требование трансформации ин-
теллигентской по составу организации в массовую краевед-
ческую структуру «из широких слоев трудящихся». Научно- 
исследовательская деятельность О. все больше подменя-
лась массовой пропагандой. В конце 1930 – начале 1931 гг.  
в г.  Омске и г.  Новосибирске были арестованы по обвине-

Участники пленума Совета Общества изучения Сибири и ее производительных сил. Новосибирск, 1928 г.
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нию в «контрреволюционной деятельности» ряд извест-
ных деятелей О.: В.  Г.  Болдырев, П.  Л.  Драверт, Ф.  В.  Меле-
хин, В. Ф. Семенов и др. Формально О. было ликвидировано  
постановлением Запсибкрайисполкома от 12 апреля 1931 г. 
по «инициативе» коммунистической фракции. Ликвидацион-
ная комиссия под руководством В. Д. Вегмана передала иму-
щество и материалы О. органам народного просвещения,  
а также вновь созданному Западно-Сибирскому бюро крае-
ведения.
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ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ СИБИРИ И УЛУЧШЕНИЯ ЕЕ БЫТА –  
общественная научная, общественно-политическая и куль-
турно-просветительная организация, созданная в 1908  г.  
в г. Санкт-Петербурге при активном участии сибирской груп-
пы депутатов Государственной Думы. Своей целью О. стави-
ло «изучение Сибири преимущественно в экономическом  
и правовом отношении, а также содействие подготовке и 
проведению в жизнь насущных для Сибири преобразова-
ний». Одной из ключевых задач О. являлось распростране-
ние научных краеведческих сведений о Сибири посредством 
научно-популярных лекций и издательской деятельности. 
Финансирование О. осуществлялось за счет членских взно-
сов и пожертвований. Головную столичную организацию О. 
возглавляли председатель – академик В. В. Радлов, замести-
тель председателя – профессор Н. В. Некрасов, секретарь – 
Н. Л. Скалозубов. В 1908–1915 гг. отделы О. были образова-
ны в сибирских городах: Бийске, Братске, Иркутске, Ишиме, 
Красноярске, Новониколаевске, Омске, Тобольске, Тюмени, 
Чите, Якутске и др. Омский отдел О., основанный в 1910 г., 
занимаясь комплексным изучением края, действовал в тес-
ном контакте с ЗСОИРГО. При Омском отделе О. были образо-
ваны экономическая, правовая, финансовая и медицинская 
комиссии. Внимание Омского отдела О. было сосредоточено 
на изучении городского хозяйства и организации переписи 
населения. За время существования О. было издано пять 
выпусков «Трудов». В 1912 г. в г. Санкт-Петербурге был издан 
«Сборник о земстве в Сибири». Готовился, но так и остался  
в проекте журнал О. Отделы на местах также публиковали 
результаты своих изысканий. Один из наиболее значитель-
ных итогов деятельности О. – привлечение к систематиче-
ской исследовательской работе студентов петербургских 
высших учебных заведений. В 1909 г. представители студен-
ческих сибирских землячеств и сибирского научного кружка 
при Санкт-Петербургском университете обратились с прось-
бой к правлению общества оказать содействие студентам 
в их желании использовать летние каникулы для изучения 
своей родины. Правление выделило опытных руководите-
лей секций для создания при О. экскурсионной комиссии. 
Были разработаны тематика и программы исследований. 
Ежегодно десятки студентов с девизом «Знание своей ро-
дины есть сила, без которой народный труд не может быть 

успешным» отправлялись в Сибирь. Возвращаясь в г. Петер-
бург, они привозили богатейший материал по археологии  
и этнографии, истории и экономике Сибири. В 1911 г. Му-
зей этнографии и антропологии устроил выставку, на кото-
рой были представлены работы студентов. Некоторые из 
них хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН  
в фонде О.: «Статистические сведения о Сибирском казачьем 
войске» (автор не указан), «Переселенческое дело в Тоболь-
ской губернии» (А. А. Апехтин), «Эволюция городского хозяй-
ства Омска за 20 лет» (В. В. Энгельфельд). С момента созда- 
ния О. столкнулось с целым рядом проблем организаци-
онного и финансового характера. Его отделы не стали свя-
зующим звеном между сибирскими депутатами Государ-
ственной Думы и избирателями, а фактически превратились  
в самостоятельные общественно-политические и научные 
организации местной интеллигенции и политических ссыль-
ных. Учитывая наличие в г.  Омске ЗСОИРГО, члены совета  
Омского отдела О. в январе 1913 г. высказались за закрытие 
отдела и сложение своих полномочий. В 1917 г. О. прекрати-
ло свое существование.
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ОБЩЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  –  
первое научное краеведческое объединение в г.  Омске.  
Основано в 1868 г. В числе членов-учредителей были 
П. А. Золотов, И. Я. Словцов, А. И. Сулоцкий и Ф. Л. Чернавин. 
Почетным председателем О. был генерал-губернатор Запад-
ной Сибири А.  П.  Хрущов, который особой поддержки ему  
не оказывал. В Уставе, утвержденном Министерством народ-
ного просвещения, говорилось, что целью О. является «сбор, 
обработка и распространение географических, статистиче-
ских, этнографических, исторических и естественно-истори-
ческих сведений о Западной Сибири». Предполагалось, что 
О. будет снаряжать экспедиции, создаст музей и библиотеку. 
К 1870 г. в О. насчитывалось уже более 60 членов. Не полу-
чив должной административной поддержки, О. не смогло 
развернуть свою деятельность. В.  Ф.  Семенов отмечал, что 
О. «почти бесследно просуществовало около десяти лет, 
печатных трудов не оставило». По данным Н.  М.  Ядринце-
ва, состоялось лишь одно заседание. В 1878  г. было офи-
циально закрыто, а его члены вошли в состав ЗСОИРГО.  
Небольшая библиотека и накопившиеся к моменту закры-
тия деньги О. были переданы в ЗСОИРГО. Значение О. за-
ключается в том, что это была первая попытка объединения  
омских краеведов.
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ОБЩЕСТВО КОРЕННЫХ ОМИЧЕЙ – общественная ор-
ганизация. Основана в 1997  г. Идея создания принадле-
жала В.  И.  Селюку и Ю.  И.  Реснянскому. Председателем О.  
со дня основания до февраля 2023 г. являлся В.  И.  Селюк.  
В апреле 2023 г. председателем был избран А. В. Селюк. Глав-
ная цель – изучение и сохранение истории малой родины  
и ее жителей. Действительным членом общества может стать 
любой коренной омич, происходящий из семьи, три поколе-
ния которой проживали в г.  Омске. Среди членов – врачи,  
инженеры, педагоги, юристы, экономисты, литераторы, 
журналисты. Общество занимается изучением личных исто-
рий омичей, династий, родословных, помогает горожанам  
в восстановлении родословных. Члены общества высказы-
вали идею восстановления Воскресенского собора для уве-
ковечивания памяти омичей, погибших в войнах. Выступают 
за сохранение исторического облика города, возврат до-
революционных названий улиц, установку памятного знака  
«Сибирякам – защитникам Отечества в Отечественной  
войне 1812 года», активно поддерживали идею создания па-
мятника Петру I. Благодаря членам О. создан памятный сквер 
на месте бывшего Казачьего кладбища, Аллея литераторов, 
в разные годы установлены памятные доски Л.  Н.  Гуртьеву, 
Д. М. Карбышеву, О. Л. Лурье, Ю. И. Реснянскому. Разработа-
на карта г. Омска времен Великой Отечественной войны, где 
указаны госпитали, заводы, порты.
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ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ СТАРИНЫ СИБИРСКОГО КА-
ЗАЧЬЕГО ВОЙСКА В ОМСКЕ – нереализованный проект 
создания научно-исторического сообщества при Войсковом 
хозяйственном правлении Сибирского казачьего войска  
в начале XX в. Учредительное собрание О. произошло в пе-
риод между 1911 и 1914 г. Машинописный проект устава, 
заверенного учредителями, с вынесенными на поля заме-
чаниями хранится в личном фонде Г.  Е.  Катанаева в ИАОО. 
Предположительно, идея создания О. принадлежит подъе-
саулу А. П. Тарыкину (1883–1916), который стал автором или 
одним из авторов проекта устава. Согласно проекту, цель О. –  
собрание географического, этнографического, статисти-
ческого и археологического материала для исследования 
казачьего быта и истории Сибирского казачьего войска.  
Создатели О. планировали изыскивать документы в город-
ских, станичных и поселковых архивах, редкие книги по исто-
рии войска, рукописи, карты, портреты войсковых деятелей  
и т.  п. Собранный материал должен был храниться в Вой-
сковом музее (речь о его создании шла в 1911–1915 гг.), где  
с разрешения Совета О. с ним мог ознакомиться каждый 
желающий. О. намеревалось привлекать своих членов и об-
щественных помощников для оказания помощи войсково-
му архиву, музею и библиотеке в комплектации своих фон-
дов. Одним из направлений деятельности О. должна была 
стать широкая издательская деятельность, выражающаяся 
в публикации записок, журналов, газет, брошюр и моно-
графий. Корреспондентов и авторов планировалось поощ-
рять наградами от имени О. Проект устава предусматривал 
также такие направления деятельности, как снаряжение 
научно-исследовательских экспедиций, проведение экс-
курсий, организацию публичных лекций, бесед и диспутов.  

О. оставляло за собой право вести официальную переписку 
с другими учеными обществами и учреждениями, выдавать 
дипломы, подтверждающие членство, а также приобретать 
в собственность движимое и недвижимое имущество. В ка-
честве символики на своей печати О. избрало изображение 
головы Ермака. Заседания и собрания О. на первых порах 
предполагалось проводить в читальном зале Войсковой 
библиотеки в свободное от посетителей время. Основу  
внутренней организации О. составляли члены-учредители, 
действительные и почетные члены и члены-сотрудники. 
Предполагалось, что все они (за исключением почетных) 
будут из «войскового сословия обоего пола». Управлени-
ем делами О. должен был заниматься Совет. В него вхо-
дили: председатель со званием президента О., секретарь  
(вице-президент), казначей и два постоянных члена. Совет, 
избираемый на общем собрании сроком на два года, должен 
был собираться ежемесячно и заниматься деятельностью, 
направленной на решение задач, прописанных в уставе.  
Члены-учредители О. (31 человек) планировали возбудить 
ходатайство об утверждении проекта устава перед войско-
вым начальством. Было ли оно возбуждено – не известно. 
Идея создания О. осталась нереализованной, но ее появ-
ление указывает на то, что в войсковой среде на рубеже 
XIX–XX вв. присутствовал повышенный интерес к истории 
Сибирского казачьего войска, который можно расценивать 
как одну из черт казачьего самосознания. Носителем этого 
самосознания являлась казачья интеллигенция, о существо-
вании которой можно говорить в порубежную эпоху. 
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ОГИК МУЗЕЙ. См. ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИ-
КО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

ОГОИЛ МУЗЕЙ. См.  ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИ-
КО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

ОГОРОДНИКОВА Людмила Ивановна 
(р.  1953) – историк-краевед. Родилась 
11 сентября 1953 г. в г.  Нижнем Тагиле 
Свердловской области в семье рабочих. 
Образование получила на историко- 
филологическом факультете Ураль-
ского государственного университета 
им. А.  М.  Горького, который окончила  
в 1975 г. Работала в ГАОО, с 1984  

по 2017 г. возглавляла отдел использования и публикации 
документов. О. – автор работ, посвященных истории Ом-
ского Прииртышья, составитель сборников документов и 
материалов ИАОО по истории Отечественной войны 1812 г.,  
Первой мировой, Великой Отечественной войн и других 
изданий, исследователь омских некрополей, составитель 
справочников по омской топонимике, административно- 
территориальному делению Омской области. Под руковод-
ством О. осуществлены крупные историко-документальные 
выставочные проекты по краеведческой тематике. Публи-
ковалась на страницах сборника научных трудов «Известия 

О
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ОДЕССКИЙ, МУЗЕЙ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И БЫТА

Омского государственного историко-краеведческого музея», 
научно-популярного альманаха «Омский краевед». Вместе  
с Г. Ю. Гурьевым и Е. Н. Гусевой получила первую премию име-
ни Н.  В.  Горбаня за подготовку справочника «Улицы города 
Омска». Награждена памятной медалью «За вклад в развитие 
омского краеведения и сотрудничество с Омским государ-
ственным историко-краеведческим музеем», учрежденной 
в честь 125-летия со дня рождения А. Ф. Палашенкова. 

Литература:
Огородникова Л. И. Опись Омской крепости // Известия Омского государ-

ственного историко-краеведческого музея. – 2005. – № 11. – С. 171–178.
Улицы города Омска: справ. / сост.: Г.  Ю.  Гурьев, Л.  И.  Огородникова. –  

2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2008. – 277 с.
Административно-территориальное деление Омской области  

в 1917–2007 годах: справ. / сост.: Г.  Ю.  Гурьев, Л.  И.  Огородникова. – Омск,  
2008. – 247 с.

Первая мировая война: сб. док. и мат-лов Исторического архива Омской 
области / сост.: Л. И. Огородникова [и др.]. – Омск, 2014. – 185 с.

Омский некрополь: старейшие кладбища / сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Ого-
родникова. – Омск, 2018. – 527 с.

О ней: 
Пугачева Н. М. Огородникова Людмила Ивановна // Вибе П. П., Михеев А. П., 

Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 160.
Бродский  И.  Е. Огородникова Людмила Ивановна // Энциклопедия города 

Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 198.

Храпова Н. С.

ОГПИ, ОГПИ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО. См.  ОМСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.

ОГУРЦОВ Сергей Алексеевич (1913–
1973) – географ-краевед. Родился 
в октябре 1913  г. в г.  Омске в семье 
почтово-телеграфных работников. 
Образование получил на географи-
ческом факультете ОГПИ им. А.  М.  Горь-
кого, который окончил в 1942 г. Участ-
ник Великой Отечественной войны, 
после окончания которой препода-

вал в ОГПИ им. А.  М.  Горького и Омской школе милиции  

МГБ СССР. Изучал жизнь и деятельность известного иссле-
дователя Центральной Азии М.  В.  Певцова. Открыл новые 
факты в его биографии и дал собственную трактовку роли 
М. В. Певцова в подготовке В. И. Роборовского и П. К. Козлова 
к самостоятельным географическим исследованиям. Автор 
работ по топонимике Омской области: «Необходимость при-
менения топонимики в краеведении», «О названиях и пере-
именованиях улиц г. Омска», «Прошлое и настоящее Омска 
в названиях улиц» и др. Член РГО. Умер в 27 октября 1973 г., 
похоронен на Ново-Восточном кладбище г. Омска.

Литература:
Огурцов  С.  А. Некоторые данные к биографии М.  В.  Певцова – исследо-

вателя Центральной Азии // Известия Всесоюзного географического об- 
щества. – 1956. – Т. 88. – Вып. 6. – С. 52–68.

Огурцов С. А. М. В. Певцов и его деятельность в Западно-Сибирском отде-
ле Русского географического общества // Известия Омского отдела Геогра-
фического общества Союза ССР. – 1956. – Вып. 1 (8). – С. 98–102.

Огурцов  С.  А. Прошлое и настоящее Омска в названиях улиц // Омский 
педагогический институт им. А.  М.  Горького: мат-лы науч. конф. – Омск,  
1963. – С. 57–68.

О нем:
Вибе  П.  П. Огурцов Сергей Алексеевич // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 160–161.
Азарова Л. В. Огурцов Сергей Алексеевич // Известия Омского регионально-

го отделения Всероссийской общественной организации «Русское географи-
ческое общество». – Омск, 2008. – Вып. (12) 19: Выдающиеся ученые и деятели 
культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». – 2-е изд., испр. и доп. – С. 208.

Пугина Е. В.

ОДЕССКИЙ, МУЗЕЙ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И БЫТА основан 
в 1994 г. в с. Одесское Омской области. Свою деятельность 
начинал как Дом народного творчества, основу фонда ко-
торого составляли предметы домашнего быта. Постепенно 
расширилась тематика комплектования. В 1995 г. будущему 
музею передана часть предметов о Великой Отечественной 
войне из местного школьного музея. В 2005 г. музей приобрел 
современный статус и новое наименование. В составе музея 
действует филиал в с. Желанном. Основной фонд составля-
ет более 4 тыс. ед. хр. Это предметы прикладного искусства, 
быта и этнографии, нумизматики, документы, фотографии  
и негативы, предметы печатной продукции. Источники  

О

Музей истории, культуры и быта в Одесском районе. 2023 г.
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ОЗЕРОВ

комплектования – дарения местных жителей, экспедиции  
в села Одесского района. Сотрудники музея изучают историю  
района, биографии ветеранов Великой Отечественной  
войны и т. д. Подготовлен сборник воспоминаний «Этот день 
мы приближали как могли» (о тружениках тыла Одесского 
района). Экспозиция представлена разделами: «Вспомним 
всех поименно», «Живопись», «Истории застывшие мгнове-
ния». Памятным и юбилейным датам района посвящаются 
краеведческие выставки. Музей ведет активную просвети-
тельную работу среди разных групп населения района: экс-
курсии, лекции, уроки мужества, викторины, квесты и др.

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской  

области // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Ерошевская Д. В.

ОЗЕРОВ Алексей Николаевич (р. 1948) –  
краевед. Родился 13 апреля 1948  г.  
в д.  Свидерск Тарского района Ом-
ской области. Образование получил в 
Омском командном речном училище, 
которое окончил в 1974  г. Работал фо-
токорреспондентом в газетах «Крас-
ный путь», «Омский вестник», «Пульс», 
«Строительная газета». Сотрудничал  

с редакциями Омского телевидения, газет «Вечерний Омск», 
«Новое обозрение», «Омская правда», «Советский Ир-
тыш». Снимки О. публиковались в центральных изданиях –  
«Водный транспорт», «Московский комсомолец», «Речной 
транспорт», «Российская газета» и др. В качестве корреспон-
дента газеты «Коммерческие вести» освещает на сайте изда-
ния краеведческие мероприятия (конференции, лектории, 
круглые столы, презентации изданий, открытия выставок  
и т. д.) ОГИК музея, Омского областного музея изобразитель-
ных искусств им. М. А. Врубеля, ИАОО, ОГОНБ им. А. С. Пушки-
на, Городского музея «Искусство Омска», культурно-делово-
го центра «Русско-немецкий дом в городе Омске».

О нем:
Омск: взгляд Алексея Озерова // Омское наследие. – 2015. – № 17. – С. 62–65.

Наумов С. С.

ОИС. См. ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ СИБИРИ И ЕЕ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫХ СИЛ.

ОКОНЕШНИКОВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУ-
ЗЕЙ основан в 1984  г. в р.  п.  Оконешниково Омской обла-
сти. После принятия решения местных властей о создании 
учреждения был создан Совет музея из числа местных ра-
ботников администрации, культуры, образования и других 
сфер, которые занимались организацией сбора предметов 
и участвовали в создании экспозиции. Открытие состоя-
лось в 1985 г. Основной фонд составляет более 7 тыс. ед. хр.  
Это предметы прикладного искусства, быта и этнографии, 
нумизматики, фотографии и негативы, графика, печат-
ная продукция, документы и др. Источники комплектова-
ния – дарения местных жителей и экспедиционные сборы.  
Сотрудниками музея проводятся исследования по изуче-
нию истории населенных пунктов района, восстановлению 
биографий участников Великой Отечественной войны.  
Результаты исследований публикуются в местной печати. 
Экспозиция представлена разделами: «Герои твои, Рос-
сия!», «Заселение края», «Маршал Язов – человек-легенда». 
Для школьников разработаны программы краеведческо-
го воспитания и уроки патриотизма: «В мире прекрасного»  
(о творчестве местных художников), «Из списка без вести 
пропавших вычеркнут…», «Летопись сибирских деревень» 
(о поселениях Оконешниковского района), пешеходные экс-
курсии «Ими гордится район» (о почетных жителях района) 
и «Память потомков» (о земляках – участниках Великой Оте-
чественной войны).

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской об-

ласти // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Ерошевская Д. В.

О

Фрагмент экспозиции «Маршал Язов – человек-легенда» Оконешниковского историко-краеведческого музея. 2023 г.
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предпринимательство»; «Омск спортивный». По результатам 
конференции было рекомендовано скорректировать планы 
социально-экономического и культурного развития г. Омска.

Литература:
ОМСК – 300: Прошлое. Настоящее. Будущее: мат-лы Междунар. науч.- 

практ. конф.: в 2 ч. – Омск, 2016. – Ч. 1: Секция «Омск в панораме трех сто-
летий» / отв. ред. А. П. Толочко, А. В. Якуб и др. – 239 с.; Ч. 2: Секция «Омск –  
образовательный центр» / отв. ред. С. В. Белим. – 83 с.

Томилов Н. А.

ОМСК ТЕАТРАЛЬНЫЙ – художественно-публицистический 
и историко-просветительский журнал. Учредитель – Ми-
нистерство культуры Омской области. С 1985  г. издание 
выходило в формате газеты; с 1995 г. – в формате журнала.  
В 1995–2013 гг. издавался с периодичностью четыре раза  
в год, в 2009 и 2015 г. – три раза в год, в 2014 г. – два раза,  
в 2016 г. выпусков не было, с 2017 г. журнал выходит один 
раз в год. Всего до конца 2022 г. вышло 48 номеров (с га-
зетной версией 1985–1995 гг. – 70 номеров). В разные годы 
в состав редакционной коллегии входили: В.  И.  Алексеев, 
В.  Ф.  Витько, С.  П.  Денисенко, С.  М.  Дубков, Л.  Н.  Колесни-
кова, В.  Е.  Миллер, Л.  А.  Першина и др. Главный редактор –  
Л.  П.  Трубицина. Создание первого в Омской области пери-
одического издания, посвященного театру, одобрил народ-
ный артист СССР, председатель Союза театральных деятелей 
М.  А.  Ульянов. Журнал отражает основные события совре-
менной театральной жизни и историю развития театраль-
ного искусства региона, участие творческих коллективов  
в международных, всероссийских, межрегиональных  
фестивалях, публикует ин-
тервью с деятелями рос-
сийских театров. На стра- 
ницах журнала публику-
ются материалы краевед-
ческого плана: об истории 
«Оперного дома» Омской 
крепости, Омского госу-
дарственного музыкаль-
ного театра, о постановках 
спектаклей по произведе-
ниям Ф.  М.  Достоевского  
на омской сцене, гастролях 
в г.  Омске в разные годы 
Государственного академи-
ческого театра им. Е.  Вах-
тангова; биографические 

ОМСК ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ОЛИХОВ Дмитрий Владимирович  
(р. 1974) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родился 10 ноября 1974 г. в г. Ниж-
невартовске. Образование получил на 
экономическом факультете Тюменского 
государственного университета, в Кур-
ской, а затем Томской Православной 
духовной семинарии, которую окончил 
в 2001 г. В дальнейшем прошел обуче-

ние в Санкт-Петербургской духовной академии. Священ-
нослужитель Русской православной церкви с 1992 по 1998 г.  
в г. Курске, с 1999 г. – в г. Омске. С 2002 г. преподает в Омской 
духовной семинарии. Автор работ по истории Омской епар-
хии в ХХ  в., служении омских владык (в т. ч. архиепископа 
Сильвестра), истории Гражданской войны в Сибири. Подго-
товил монографию «Временное высшее церковное управле-
ние Сибири (1918–1920 гг.). Опыт церковного строительства 
в эпоху гражданского лихолетья». Организатор и участник 
омских краеведческих конференций и круглых столов. Член 
редколлегии научного журнала «Вестник Омской Право-
славной Духовной Семинарии». Член комиссии по вопросам 
культуры, межнациональных и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты Омской области.

Литература:
Олихов  Д.  В. Временное высшее церковное управление Сибири (1918– 

1920 гг.): опыт церковного строительства в эпоху гражданского лихо- 
летья. – СПб., 2017. – 220 с.

Олихов Д. В. Церковно-государственные отношения в период управления 
Омской и Тюменской епархией Преосвященного Епископа Николая (Кутепова) 
1963–1969 гг. // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии. – 2018. – 
№ 2. – С. 181–185.

Олихов  Д.  В. Памяти всех: рецензия на научно-справочное издание 
«Жертвы гражданской войны: справ.-мартиролог по актовым записям ме-
трических книг храмов Омского региона (июнь 1918 – декабрь 1919 гг.)» //  
Сибирский архив. – 2021. – № 1. – С. 141–159.

Петин Д. И.

ОМГАУ, ОМГАУ ИМ. П.  А.  СТОЛЫПИНА. См. ОМСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.  А.  СТО-
ЛЫПИНА.

ОМГПУ. См. ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ.

ОМГУ, ОМГУ ИМ. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО. См.  ОМСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО.

ОМСК – 300: ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ – между-
народная научно-практическая конференция. Состоялась  
в г.  Омске 29 мая 2016 г. Организатор – Администрация  
города Омска, председатель оргкомитета – В.  В.  Двораков-
ский. Приняли участие 160 человек, заслушано 70 докла-
дов ученых, в т. ч. историков, археологов, этнографов, куль-
турологов, музееведов, краеведов, а также практических 
работников. В конференции участвовали представители 
Германии, Казахстана, Монголии, Польши, США, Японии.  
На пленарном заседании были освещены темы: 300-летний 
путь г.  Омска, его современное развитие, международные 
связи г.  Омска, перспективы градостроительства и его ар-
хитектурного развития, история культуры и этнокультурная  
мозаика города. Работали секции: «Архитектура Омска»;  
«Омск в панораме трех столетий» с подсекциями, посвящен-
ными общественно-политической и культурной жизни г. Ом-
ска; «Омск – многонациональный»; «Омск – научный, про-
мышленный»; «Омский образовательный центр»; «Омское 

О

В президиуме международной научно-практической конференции  
«Омск-300: Прошлое. Настоящее. Будущее» (слева направо):  

О. Н. Смолин, В. В. Двораковский, Г. Н. Горст,  
Э. А. Кунаев (Республика Казахстан). Омск, 2016 г. 
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статьи о легендарных артистах омской сцены: В. Д. Лаврове, 
М. А. Лавровой, Е. И. Псаревой, А. И. Щеголеве и др. Среди 
постоянных авторов журнала: В.  С.  Вайнерман, С.  П.  Дени-
сенко, Ю.  П.  Зародова, Э.  Т.  Кадырова, В.  В.  Калашникова, 
Е.  В.  Мачульская, Л.  А.  Першина, Л.  П.  Трубицина. В 2007  
и 2010 г. журнал становился лауреатом Межрегиональ-
ного конкурса журналистского мастерства «Сибирь –  
территория надежд» в номинации «Журналы».

Литература:
Трубицина Л. П. Всего лишь миг… // Омская муза. – 1997. – № 3–4. – С. 14.

Наумов С. С.

ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМ. А.  С.  ПУШКИНА основана в 1907 г. по 
решению Омской городской Думы как городская публич-
ная библиотека им. А.  С.  Пушкина. В 1920 г. библиотека 
была переименована в центральную губернскую, в 1925 г. –  
в окружную, в 1936 г. – в областную, в 1967 г. получила ста-
тус научной, а в 1995 – государственной. Систематическая 
краеведческая работа в О. ведется с 1920-х гг. В 1921 г. при 
ее читальном зале был создан краеведческий научный ка-
бинет. В 1930 г. начато создание сводной краеведческой 
картотеки. В 1965 г. в О. выделены два фонда: краеведче-
ских изданий и редких книг. С 1960-х гг. начался прием  
в фонд в целостном виде личных библиотек омских крае- 
ведов, писателей, ученых: Ф.  А.  Березовского, П.  Л.  Дра-
верта, А.  Ф.  Палашенкова, Д.  Н.  Фиалкова. В 1964–1977 гг. 
О. проводила краеведческие вечера «Омские огоньки».  
В 1971 г. создан отдел краеведческой литературы, в 1974 г. –  
сектор краеведческой библиографии справочно-библио-
графического отдела (позднее – информационно-библио- 
графического). С 1980-х гг. началась работа по переводу 
краеведческого материала на микрофильмы и с 2003 г. –  
в электронный формат. В апреле 1996 г. началось создание 
электронной библиографической базы данных «Краеведче-
ский каталог» и фактографической базы данных «Хроника дат  
и событий Омской области». С 1 января 1997 г. все краевед-

ческие публикации отражаются в краеведческом электрон-
ном каталоге. В 2012 г. в библиотеке началась реализация  
культурно-просветительской программы «Публичные лек-
ции в Пушкинке». В 2013 г. в О. создан отдел «Центр крае-
ведческой информации», в 2016 г. публичный краеведческий 
лекторий «Омск-300» (с 2017 г. – публичный краеведческий 
лекторий «В Пушкинке»). В 2018 г. создан Сектор истории 
библиотечного дела. В 2020  г. начат информационно- 
просветительский проект «Библиотечные истории», направ-
ленный на сохранение памяти о прошлом библиотечного 
дела. О. регулярно организует краеведческие круглые столы  
и вечера памяти, проводит презентации, является органи-
затором и соорганизатором региональных и всероссийских 
конференций: «Библиотечное краеведение как фактор по-
вышения культурного потенциала региона, «Дравертовские 
чтения», «Краеведческая работа библиотек», «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек», «Тенденции раз-
вития библиотечно-информационных ресурсов Омской 
области» и др. Сотрудники О. регулярно выступают на науч-
но-практических конференциях, семинарах и круглых столах 
с сообщениями на краеведческую тематику, многие являются 
членами СКР. Информация о публикациях сотрудников отра-
жена на официальном интернет-сайте О. С 1950-х гг. история 
О. также является предметом краеведческих исследований 
ее сотрудников. В 1958 г. была опубликована книга Е. Г. Хреб-
товой (в 1941–1973 гг. – директор О.) «Книжная сокровищни-
ца Омска». В ней отражена история О. с момента создания.  
В 1959  г. начал издаваться библиографический указатель  
«Литература об Омской области», с 1968 г. – ежегодный ка-
лендарь «Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья». В 1977 и 1984 г. изданы указатели «Писатели земли 
Омской». В 1996 г. к 280-летию г. Омска был издан краевед-
ческий сборник «Время и город: Омск XVIII – начала XX вв. 
в описаниях современников» (2-е изд. – 2016). В 1998 г. из-
дан сборник «Взгляд в Прошлое», посвященный Первой 
Омской области 1823 г. В 1998–2017 гг. издаются ежеквар-
тальные библиографические указатели «Омские книги»  

О

Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина. 2022 г.
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(с 2018 г. – «Издано в Омске»), отражающие поступления  
в фонд библиотеки местных изданий – обязательного экзем-
пляра опубликованных документов. Издаются персональ-
ные библиографические указатели: «Годы, прошедшие не 
бесплодно: (Ф. М. Достоевский и Омск)», «А. П. Чехов и Ом-
ское Прииртышье», «П. А. Столыпин и Омское Прииртышье» 
и др. В серии «Биобиблиографика. Исследователи Омского 
края» вышли указатели, посвященные омским краеведам  
В.  С.  Аношину, А.  В.  Ваганову, И.  С.  Коровкину, А.  Э.  Лейферу, 
Н.  Ф.  Чернокову, И.  Н.  Шухову. С 2013 г. О. издает научно-по-
пулярный альманах «Ex Libris» с постоянной рубрикой  
«В (эпи)центре краеведения». Изданы тематические указа-
тели: «Неизвестная Великая война. Омск и омичи в Первой 
мировой войне», «Фронт и тыл: Омская область в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 годов». К 100-летию собы-
тий революции 1917 г. и Гражданской войны 1918–1922 гг. 
изданы расширенные каталоги выставок «Великая русская 
революция 1917 года» и «Гражданская война на Востоке Рос-
сии (1918–1922)». Издания О. размещаются на ее официаль-
ном сайте в «Электронной библиотеке».

Литература:
Омская государственная областная научная библиотека имени  

А.  С.  Пушкина: хроника событий / сост.: Е.  И.  Каткова, О.  П.  Леонович,  
Е. Н. Турицына. – Омск, 2018. – 427 с.

Хребтова Е. Г. Книжная сокровищница Омска. – Омск, 1958. – 88 с. 
Сорокин А. П.

ОМСКАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА – совокупность 
всех видов печатной продукции (книги, сборники, периоди-
ческие издания, библиографические указатели, изобрази-
тельная и картографическая продукция и др.), относящейся 
к Омскому Прииртышью по содержанию вне зависимости  
от места издания и языка. Формирование О. связано с основ-
ными этапами развития омского краеведения и отражает 
специфику его развития. 

Начало формирования О. связано с освоением Сибири. 
Уже во второй половине ХVII – начале XVIII вв. появляются 
первые карты, охватывающие территорию Среднего При-
иртышья: составленная под руководством тобольского вое-
воды П. И. Годунова «Вся Сибирь от Урала до Тихого океана»  
и «Чертежная книга Сибири» С.  У.  Ремезова. В XVIII в. ини- 
циатива изучения Сибири переходит к центральной адми-
нистрации Российской империи. Под эгидой Академии наук 
организуются экспедиции, направленные на всестороннее 
изучение сибирских провинций, их природных богатств, 
особенностей местного населения и административного 
устройства (см. Экспедиции XVIII в. в Сибирь). Описание си-
бирских уездов и крепостей, в том числе Омской крепости, 
содержится в фундаментальном труде участника Великой 
Северной экспедиции 1733–1743 гг. профессора Г. Ф. Милле-
ра, а также в материалах экспедиций 1768–1774 гг., возглав-
ляемых П.  С.  Палласом, И.  П.  Фальком, И.  Г.  Георги. В конце 
XVIII в. Омск становится уездным городом в составе Тоболь-
ского наместничества. В нем сосредоточивается управление 
Сибирскими линиями и Сибирским казачьим войском, ко-
торое охраняло южные рубежи империи и внесло большой 
вклад в хозяйственное освоение ее степных пространств.  
В XIX в. роль г.  Омска как форпоста для продвижения Рос-
сии в казахские степи увеличивается. Этому способство-
вало образование в 1823 г. Омской области, а в 1854 г. –  
области Сибирских киргизов с центром в г.  Омске. В орга-
низации экспедиций, совершаемых в этот период вглубь 

казахских степей, значительную роль играла местная адми-
нистрация, привлекая для этих целей ученых, чиновников, 
военных и политических ссыльных. Результаты поездок 
описывались в научных трудах, отчетах, а также путевых 
записках, где авторы в доступной форме фиксировали со-
бытия, происходившие не только во время экспедиций, 
но и в повседневной жизни (И.  Ф.  Белов, А.  Янушкевич  
и др.). Описания Омского Прииртышья также оставили про-
следовавшие через его территорию в Восточную Сибирь 
или Центральную Азию известные путешественники и уче-
ные А. Брем, А. Гумбольдт, Дж. Кеннан, Н. М. Пржевальский,  
П. П. Семенов-Тян-Шанский и др. 

Для заселения стратегически важных пограничных тер-
риторий и пополнения военных гарнизонов активно ис-
пользовали ссылку. Не удивительно, что среди авторов 
первых текстов о г. Омске и его окрестностях были неволь-
ные переселенцы, наиболее образованную часть которых  
представляли военнопленные европейцы (К.  Любич- 
Хоецкий, М.  Витковский) и политические ссыльные: дека-
бристы (В. Ф. Раевский, Н. В. Басаргин), осужденный по делу 
петрашевцев Ф.  М.  Достоевский, участники польского ос-
вободительного движения (Ю.  Богуславский, Р.  Блонский, 
И.  Дрыгас, Е.  Красковский, Ю.  Кобылецкий, Р.  Петровский, 
Ш.  Токаржевский) и т. д. Другим источником, способство-
вавшим накоплению знаний о нашем регионе, являлась 
деятельность представителей провинциальной интелли-
генции, которая в значительной мере формировалась под 
влиянием ссыльных литераторов и общественных деятелей  
из центральной России. Писатель П.  П.  Сумароков, оказав-
шийся в Сибири в ссылке, знакомил читателей с образцами 
жанров современной литературы, обращался к описаниям 
местной природы и быта. Его творчество разбудило кра-
еведческие интересы тобольских литераторов («Журнал 
исторический» Д. В. Корнильева). П. П. Ершов, Ф. Л. Чернавин, 
П.  А.  Словцов, ученик последнего И.  Т.  Калашников и дру-
гие составляли известный круг сибирских литераторов того 
времени. В середине XIX в. О. пополнилась трудами препо-
давателей Сибирского кадетского корпуса П.  А.  Золотова, 
И.  Я.  Словцова и А.  И.  Сулоцкого. Самобытность их художе-
ственно-краеведческих сочинений заключалась в описани-
ях экзотической природы, ботанических и климатологиче-
ских подробностей. Примером такой литературы являются 
«Письма из Сибири 1826 года» и «Прогулки вокруг Тобольска 
в 1830 году» П. А. Словцова. 

Важной вехой в становлении научного краеведения  
в г. Омске и формирования О. стали 60–70-е гг. XIX в. Инте-
рес к краеведению возрастает в связи с зарождающимся си-
бирским областничеством. Общественная и научно-публи-
цистическая деятельность А.  В.  Адрианова, Г.  Н.  Потанина, 
С. С. Шашкова, Н. С. Щукина, Н. М. Ядринцева способствовала 
сибирскому просвещению и оказала огромное влияние на 
развитие краеведения. Повсеместно в Сибири создаются 
первые краеведческие общества. В г. Омске в 1868–1878 гг.  
действовало Общество исследователей Западной Сиби-
ри, которое подготовило почву для учреждения в 1877 г.  
ЗСОИРГО, ставшего впоследствии центром научно-исследо-
вательской и культурной жизни региона. Экспедиционная 
деятельность ЗСОИРГО, археологические раскопки, геобо-
таническое изучение севера Акмолинской области, окрест-
ностей городов Тары и  Омска,  Ачаирской и Черлаковской 
станиц положили начало систематическому изучению при-
роды, климата, истории и экономики Омского Прииртышья  

О
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и сопредельных областей. Результаты исследовательской 
деятельности членов общества публиковались в издани-
ях ЗСОИРГО: «Записках», «Известиях» и «Трудах». Публика-
ции «Записок Западно-Сибирского отдела Императорско-
го Русского географического общества», издававшихся с 
1879–1916  гг., охватывали многие разделы науки, однако 
приоритет отдавался исследованиям в области географии, 
метеорологии, геологии, минералогии, почвоведения, бо-
таники и зоологии. Немало опубликованных работ было 
посвящено археологии, этнографии, истории, а также во-
просам развития хозяйства, торговли, путей сообщения на 
территории Западной Сибири. Д.  А.  Клеменц изучал этно-
графию русского населения Сибири, быт сибирских народов 
и их религиозные воззрения. Археологические раскопки  
И.  Я.  Словцова внесли огромный вклад в изучение камен-
ного века в Западной-Сибири. Фундаментальным исто-
рико-краеведческим исследованием можно считать на-
писанную им на основе широкого круга опубликованных  
и архивных источников «Историческую хронику Омска», 
предваряющую двухтомный трактат по материалам одно-
дневной переписи населения 1880 г. С 1879 г. на протяжении 
ряда лет ЗСОИРГО совместно с Вольным экономическим об-
ществом занимался изучением русской сельской общины.  
В связи с этим Н. М. Ядринцевым была составлена «Програм-
ма исследований сельской общины в Сибири». Труды членов 
Географического общества дореволюционного периода за-
ложили основу дальнейших комплексных исследований по 
истории, экономике и культуре Западно-Сибирского края. 
В общей сложности было опубликовано более 1 000 работ 
краеведческого характера. Некоторые работы выходили 
отдельными книгами (см.: Западно-Сибирский отдел Импе-
раторского Русского географического общества, Известия 
Западно-Сибирского отдела (Императорского) Русского гео- 
графического общества). В разные годы членами Отдела 
были И. Ф. Бабков, В. В. Барышевцев, А. Н. Букейханов, А. И. Дми-
триев-Мамонов, П. Л. Драверт, К. В. Ельницкий, П. А. Золотов, 
В.  Ф.  Ильинский, Г.  Е.  Катанаев, С.  А.  Ковлер, А.  П.  Куртуков, 
И.  П.  Лаптев, А.  Е.  Новоселов, Н.  Д.  Павлов, А.  А.  Пахотин, 
М.  В.  Певцов, Г.  Н.  Потанин, Н.  Г.  Путинцев, А.  Н.  Седельни-
ков (мл.), В. Ф. Семенов, М. М. Сиязов, И. Я. Словцов, И. Ф. Соко-
лов, Ф. Н. Усов, С. П. Швецов, И. Н. Шухов, Л. К. Чермак, Ф. Л. Чер-
навин, Ю.  А.  Шмидт, Н.  М.  Ядринцев, П.  Б.  Яшеров и др. 
Собранные в ходе экспедиций материалы, археологические 
и этнографические коллекции положили начало форми-
рованию фондов созданного при ЗСОИРГО музея и первой  
в г.  Омске научной библиотеки (см.: Омский государствен-
ный историко-краеведческий музей, Омская государствен-
ная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина).

Росту исследовательского интереса к Сибири на рубе-
же XIX–XX вв. способствовали массовое переселенческое 
движение и строительство Сибирской железной дороги.  
В этот период г. Омск сохраняет свои позиции как опорный 
пункт исследований азиатской периферии Российской им-
перии, а также приобретает значение как центр изучения 
колонизационных процессов. Администрацией края, Пере-
селенческим управлением, Комитетом Сибирской желез-
ной дороги, Министерством земледелия и государственных 
имуществ была организована серия экспедиций для изуче-
ния эффективности переселенческой политики в регионе  
и решения конкретных задач по управлению местным насе-
лением края (см. Ведомственные экспедиции в Сибирь конца  
XIX – начала ХХ вв.). Появляются исследования населения  

Сибири, хозяйственного положения отдельных его катего-
рий, колонизационных возможностей края А. Н. Букейхано-
ва, А. А. Кауфмана, Л. К. Чермака, Ф. А. Щербины и др. Многие 
работы были опубликованы на страницах журналов «Сибир-
ские вопросы», «Вопросы колонизации», газеты «Степной 
край». Освоению и изучению малоисследованных терри-
торий Западной Сибири и Степного края способствовала 
деятельность Омского военно-топографического отдела 
(Н. Д. Павлов, Ю. А. Шмидт и др.).

Качественные изменения происходят в организации  
краеведческих исследований. Помимо музеев и отделов 
ИРГО, к краеведческой деятельности активно подключаются 
неполитические общественные организации. Принципиаль-
но новым явлением в сибирском краеведении начала ХХ в. 
стала деятельность отделов созданного в 1908 г. Общества 
изучения Сибири и улучшения ее быта. За время существова-
ния общества (в г. Омске с 1910 по 1917 г.) было издано пять 
выпусков «Трудов». Омский отдел публиковал материалы 
по устройству городского хозяйства и организации пере-
писи населения. Трактат «Омская епархия» К. Ф. Скальского  
и «Справочная книга Омской епархии» И.  С.  Голошубина,  
в которой описаны населенные пункты Омской епархии 
по состоянию на 1912–1914 гг., продолжили традиции цер-
ковного краеведения, заложенного ранее протоиереем  
А. И. Сулоцким. Уникальным явлением для того времени ста-
ло издание А. Н. Седельниковым (мл.) в 1916 г. «Учебника ро-
диноведения для школ Западно-Сибирского учебного окру-
га. Акмолинская область», который носил универсальный 
характер. Его можно было использовать не только в средних, 
специальных и высших начальных школах, но и в обычных 
начальных. Учебник по праву считается родоначальником 
учебного краеведения в Омском Прииртышье.

Популяризации краеведческих знаний способствова-
ло начало издания в г.  Омске «Акмолинских областных ве-
домостей» (1871–1919), в неофициальной части которых 
публиковались материалы по истории края (см. Омская 
периодическая печать). Появляются первые справочные 
издания, основанные на местной статистике. Ежегодно,  
с 1870 по 1914 г., как приложение к губернаторским отче-
там издавался «Обзор Акмолинской области», содержащий 
ценные материалы о народонаселении, экономической 
жизни края, торговле, материальной и духовной культуре. 
Газета «Омский вестник» выпустила справочник-указатель 
«Весь Омск», характеризующий торгово-промышленную  
и культурно-просветительскую жизнь города (1911, 1913). 
Значительное творческое наследие оставил председатель 
Войскового хозяйственного правления Сибирского казачье-
го войска и председатель ЗСОИРГО Г. Е. Катанаев, автор зна-
менитого очерка «О том, как и когда основан Омск», опубли-
кованного к 200-летию города. Собранные им материалы 
(выписки и копии из различных библиотек и архивов, бро-
шюры, чертежи) вместе с рукописями и черновиками хра-
нятся в ИАОО. Среди них – путевые дневники, созданные во 
время его многочисленных служебных поездок по Акмолин-
ской области и повествующие о жизни населения на Сибир-
ских казачьих линиях. Отдельные работы были опубликова-
ны спустя столетие: в 2005 г. – воспоминания Г. Е. Катанаева  
«На заре сибирского самосознания», а также его рукопись 
о первом сибирском губернаторе «Князь Матвей Петрович 
Гагарин», в 2012 г. выходят «Очерки былого», куда вошли 
работы и воспоминания Г. Е. Катанаева об Омске, событиях, 
происходивших в городе в разные периоды его истории,  

О



193

ОМСКАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

и выписки об этом из опубликованных материалов других 
авторов. В целом дореволюционный период стал фунда-
ментальной основой, опираясь на которую, краеведение 
из чисто прикладной отрасли исследования и изучения 
окружающей действительности превращается в процесс 
формирования многоотраслевого знания о природе, исто-
рии, хозяйстве и культуре края. О. в полной мере отразила 
этот процесс, накопив огромный информационно-научный  
потенциал, позволивший в дальнейшем еще более активи-
зировать краеведческие исследования. 

1920-е гг. вошли в историю как «золотое десятилетие» 
советского краеведения. Государственная поддержка, вре-
менная демократизация власти, послереволюционный эн-
тузиазм масс способствовали расцвету краеведческих ис-
следований и вовлечению в них широкой общественности. 
Исследовательская краеведческая работа осуществлялась 
рядом государственных, хозяйственных и общественных 
организаций. В г.  Омске, как и во всей стране, возникают 
новые краеведческие организации и возрождаются доре-
волюционные. Воссозданный в 1922 г. ЗСОРГО, который 
имел в своем составе 2 секции: ботаническую и геофизи-
ческую, возобновил выпуск «Трудов» и популярного есте-
ственно-исторического журнала «Сибирская природа».  
С 1924 по 1930 г. в «Известиях Западно-Сибирского отдела 
Русского географического общества» публиковались статьи 
по географии, этнографии, истории, археологии и естествоз-
нанию края; описывалась деятельность научных обществ 
и музеев, поездки и экспедиции; библиография работ, по-
священных Западной Сибири. Эти издания являлись сугубо 
научными трудами и содержательно соответствовали образ-
цам старой сибирской краеведческой школы. Издательская 
деятельность созданного в 1925 г. Омского общества крае-
ведения носила несколько иную направленность. Общество 
было ориентировано на новое «советское краеведение», 
противопоставляя себя дореволюционному краеведению 
«чистой науки», «академизма» и отсутствию участия широ-
ких масс в своей работе. Были опубликованы «Материалы 
Омского общества краеведения», «Сборник краеведче-
ского материала для учителя и политпросветчика Омско-
го округа», «Темы, планы, маршруты экскурсий по Омску».  
В 1927 г. культурно-историческая секция Омского общества 
краеведения выпускает брошюру «Из прошлого Сибири». 
Автор исторического очерка Ф.  Г.  Виноградов описывает 
историю рабочей печати в Сибири, жизнь г.  Омска в годы 
колчаковщины. Секция школьного краеведения подготови-
ла и опубликовала «Библиографический указатель литера-
туры по школьному краеведению», методические указания 
«Как устроить школьный музей». Велась работа над стати-
стическим справочником «Омский округ» и сборником- 
справочником «Город Омск». Активными членами общества 
и одновременно авторами краеведческих исследований 
были А.  И.  Акаевский, Л.  А.  Бейман, Е.  А.  Клодт, Г.  В.  Крус-
сер, В. П. Левашова, Н. Н. Мартынов, А. Н. Седельников (ст.), 
А.  С.  Сливко, С.  А.  Сливко, М.  Д.  Спиридонов, В.  Я.  Шебалин.  
С конца 1926  г. координатором всей исследовательской 
работы в Сибири становится Общество изучения Сибири  
и ее производительных сил. В 1927–1930  гг. Общество из-
давало информационный бюллетень «Сибиреведение»,  
на страницах которого отражалась текущая работа краевед-
ческих и научно-исследовательских организаций по изуче-
нию Сибирского края. После ликвидации в 1937 г. Омского 
бюро краеведения вся работа по изучению края была пору-

чена Омскому областному краеведческому музею. Заверше-
ние «золотого десятилетия» в краеведении ознаменовалось 
значительным снижением массовости краеведческого дви-
жения, многих краеведов репрессировали, краеведческие 
организации перестали существовать или деформирова-
лись, было прекращено большинство краеведческих изда-
ний, церковное краеведение исчезло совсем, историческое 
краеведение испытывало на себе жесточайшую цензуру.  
Ярким показателем идеологизации О. стала опубликованная 
в 1940 г. книга «Омская область сегодня», призванная пока-
зать, как Омск – «город азиатчины» и «дикого бескультурья» 
превратился за годы советской власти в крупнейший науч-
ный, индустриальный и культурный центр Сибири. Несмотря 
на идеологический прессинг, краеведы не прекращали сво-
их исследований. На страницах региональной периодики  
(«Ленинские внучата», «Ленинский путь», «Молодой больше-
вик», «Омская область», «Омская правда», «Омский альма-
нах») появляются статьи геолога, метеоритолога П. Л. Дравер-
та, тарского краеведа А. В. Ваганова, охотоведа и орнитолога 
И. Н.  Шухова. О выборной системе в дореволюционном  
г.  Омске, Гражданской войне, истории церкви и народов  
Сибири публикует исследования Н.  В.  Горбань. А в 1945 г. 
появляется брошюра А.  Ф.  Палашенкова «Историко-рево-
люционные места и памятники в г. Омске» и основанная во 
многом на собственных воспоминаниях книга И. Н. Шухова 
«Картины старого Омска». 

Постепенное возрождение краеведения начинается 
на рубеже 1950–1960-х гг. Для него характерен перенос  
центра краеведческих исследований в государственные крае- 
ведческие музеи, прежде всего областные, появление суб-
сидируемых государством организаций, задействованных  
в изучении и сохранении исторического наследия в регио-
нах. В этот период появилось относительно много краевед-
ческих публикаций исторического характера, прежде всего 
по истории рабочего движения, революционного подполья 
в г.  Омске, местных партийных организаций (М.  Е.  Бударин, 
С.  И.  Веремей, Т.  И.  Галкина, А.  Г.  Киселев, Н.  С.  Колмогоров, 
Б. В. Кондриков, И. Е. Молоков, М. В. Наумов, В. М. Самосудов, 
Н.  Б.  Хайрулин, Г.  М.  Шлевко). Появляются книги о г.  Омске  
и области, выявлении и охране памятников истории и культу-
ры, археологии, этнографии, а также исследования по исто-
рии Великой Отечественной войны: М. К. Юрасова «Очерки 
истории Омска», «Города Омской области»; А.  Ф.  Палашен-
ков «Историко-революционные памятники Омска», «Памят-
ники и памятные места Омска и Омской области», «Забытые 
курганы» и др. Краевед и сотрудник ГАОО Н.  В.  Горбань из-
дает сборник архивных документов «Омск в дни Октября  
и установления советской власти (1917–1919 гг.)», обзор до-
кументов архива «Установление Советской власти в Омске».  
В 1960 г. выходит книга В.  И.  Кочедамова «Омск. Как рос 
и строился город», содержащая анализ известных к тому 
времени материалов по истории двух омских крепостей, 
историю планирования городской среды в г.  Омске, а так-
же выявленные автором тенденции и перспективы градо-
строительства в городе на вторую половину XX  в. Появля-
ются работы по топонимике г. Омска С. А. Огурцова и других 
авторов. Краеведческая тематика вводится в программы  
ОГПИ им. А.  М.  Горького. Опубликованы учебные пособия: 
А.  К.  Касьян, И.  Н.  Новиков «История Омской области с на-
чала ХХ века до наших дней»; И. В. Захарова, И. Н. Новиков,  
Н.  А.  Сергеева «История Омской области с древнейших 
времен до конца ХIХ в.». М.  К.  Гурьевич, Н.  Г.  Линчевская  
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и В.  Б.  Шепелева подготовили хрестоматию по истории 
Омской области «Наш край». Появляются первые омские 
историки-профессионалы, обратившиеся к региональной 
истории: В.  М.  Самосудов – исследователь крестьянского  
и социал-демократического движения в Западной Сибири 
в 1907–1917 гг., а затем насильственной коллективизации 
и репрессий в Омском Прииртышье; М.  Е.  Бударин – автор 
работ по истории и культуре народов Северо-Западной 
Сибири, статей краеведческой тематики, нескольких пьес; 
А.  Д.  Колесников, опубликовавший работы по истории ос-
воения Среднего Прииртышья в XVIII – первой половине  
XIX вв., сборник документов «Описание Тобольского намест-
ничества», несколько изданий, приуроченных к юбилею 
Тары, Таврического, Шербакульского и Полтавского рай-
онов Омской области и т. д. В 1947 г. возрождается Омский 
отдел Географического общества СССР. Первым его предсе-
дателем стал известный почвовед К. П. Горшенин. Должность 
ученого секретаря занимал С. Р. Лаптев – автор публикаций 
по лимнологии, гидрохимии озер, бальнеологии, общей 
географии, теории и практике краеведения. Активизация 
деятельности Отдела связана с избранием на пост предсе-
дателя талантливого геодезиста картографа Д. Н. Фиалкова.  
Его работы по исторической географии способствовали 
выявлению и увековечению исторических памятников на 
территории Среднего Прииртышья. При помощи аэрофото-
съемки ученый обследовал Горькую линию военных укреп- 
лений, продемонстрировав возможности применения аэ-
рометодов при изучении древнего ландшафта. Предпри-
нимаются попытки исследований краеведческих аспектов 
истории омской литературы и искусства, фольклора, исто-
рии транспорта (М. Е. Бударин, А. Д. Колесников, И. С. Коров-
кин, В. С. Мезенцев, И. Ф. Петров, В. Т. Фоменко, В. Г. Утков, 
Н.  Ф.  Черноков, И.  Н.  Шухов и др.) Однако идеологическое 
влияние, жесткая государственная цензура не давали воз-
можности, особенно в области исторического краеведения, 
раскрыть всю палитру объективного осмысления событий, 
происходивших как в стране в целом, так и в нашем регио-
не, что создавало ощущение однобокости и предвзятости  
в оценках исторических событий и личностей. 

Новый этап в развитии омского краеведения и О. начи-
нается в годы перестройки. Открываются новые архивные 
источники, упраздняется цензура, исчезает идеологическое 
давление, возрастают возможности частной издательской 
деятельности. Все это привело к всплеску интереса к мест-
ной локальной истории. В краеведение вовлекаются обы-
ватели, не профессионалы, что иногда приводит к появле-
нию в О. ошибок и тенденциозных выводов. Активизации 
исследований способствовала публикация ранее недоступ-
ных по идеологическим мотивам источников, прежде всего  
охватывающих годы революционных потрясений и Граж-
данской войны. Опубликованы содержащие свидетельства  
об г.  Омске воспоминания лидера эсеров В.  М.  Черно-
ва, министра Временного Сибирского правительства 
И.  И.  Серебренникова, членов колчаковского правитель-
ства В.  П.  Аничкова, Г.  К.  Гинса, Н.  В.  Устрялова; офицеров 
А. П. Будберга, Т. Г. Джейсона, Г. И. Клерже, Д. Д. Литовченко, 
А.  О.  Приданникова; писателей Вс.  Н.  Иванова, О.  А.  Ильи-
ной-Боратынской, Б.  Д.  Четвериковой, К.  Н.  Урмановой, во-
еннопленных, беженцев, общественных деятелей. Появля-
ются сборники воспоминаний, отражающие травматический 
опыт советских лет. В центре повествования, как правило, 
оказывается человек или семья и история их выживания.  

Публикуются исследования, призванные восстановить исто-
рическую справедливость по отношению к невинно ре-
прессированным гражданам Омской области, в том числе 
11 томов Книги Памяти жертв политических репрессий Ом-
ской области «Забвению не подлежит» (2000–2004), 5 томов  
Книги Памяти раскулаченных крестьян по Омской области 
«Крестьянская Голгофа» (2013–2015), 2 тома Книги памяти 
депортированных в Омскую область немцев и калмыков  
«Невольные сибиряки» (2017). Тема репрессий присут-
ствовала в творчестве Т.  П.  Мордкович, Ф.  К.  Надя, С.  Н.  По-
варцова, В.  М.  Самосудова, Б.  А.  Сеченова, Л.  М.  Флаума, 
В.  В.  Шахова и многих других краеведов. Т.  В.  Каиндина  
и А. А. Штырбул подготовили «Обзор документов партийных 
фондов о политических репрессиях в Омском Прииртышье  
в 1920–1950-е годы». Развернулись дискуссии о роли  
А.  В.  Колчака в истории г.  Омска и России (М.  Е.  Буда-
рин, П.  П.  Вибе, А.  М.  Лосунов, И.  Ф.  Петров, И.  П.  Шихатов, 
А.  А.  Штырбул), о признании И.  Д.  Бухольца основателем 
Омска (Е.  Н.  Евсеев, И.  Ф.  Петров, М.  М.  Хахаев), отношении 
Петра Великого к Омской крепости (П.  П.  Вибе) и многие 
др. Появляются исследования по истории казачества, ре-
волюции, Гражданской войны, Сибирского кадетского кор-
пуса (Л. А. Корнеева, А. М. Лосунов, Ю. Г. Недбай, Д. И. Петин, 
М. М. Стельмак, В. К. Шель, В. А. Шулдяков и др.), деятельно-
сти спецслужб в этот период (К. Э. Безродный, Е. Н. Журавлев, 
А.  В.  Сушко), истории православной церкви в (Д.  В.  Олихов). 
Большой вклад в развитие О. внесли сельские краеведы: 
Я. В. Адам, Л. Г. Андрианов, Н. П. Басова, М. А. Бизякина, В. П. Бу-
креев, С.  В.  Бутова, А.  А.  Варушина, А.  Р.  Гензель, А.  В.  Граф,  
В.  С.  Жданов, Е.  П.  Зензин, И.  Ф.  Зинченко, М.  Д.  Зябкин, 
Л.  С.  Евсеев, И.  Ф.  Кирякин, Л. Д. Копылова, О.  А.  Корнейчик, 
И. С. Коровкин, М. В. Куроедов, Н. И. Лаптев, Б. И. Маслацов, 
Н.  А.  Медведев, В.  П.  Новиков, Г.  А.  Оселедцев, М.  И.  Ракити-
на (Урапова), Я. А. Славинский, П. Т. Сигутов, Т. П. Соловьева, 
В. Д. Царев, В. П. Чередов, Р. М. Широков и др. Их работы, посвя-
щенные истории сельских населенных пунктов, событиям 
революции и Гражданской войны, знаменитым односельча-
нам, участникам Великой Отечественной войны опублико-
ваны главным образом на страницах региональных СМИ.  
С конца XX в. появляются сборники, посвященные исто-
рии отдельных сел и районов: А.  В.  Банкрутенко «История 
земли Заливинской (XVII – начало ХХ века)», П.  А.  Брычков 
«Нововаршавский район: история и люди», В.  П.  Винник 
«История одного села: историко-краеведческий очерк села 
Новосанжаровка», Л. Гекман, М. Миллер «Здесь наше начало:  
очерки истории с.  Красноярка Шербакульского района 
Омской области, 1895–1995 гг.», А.  С.  Голубев «Памятники  
и памятные места Усть-Ишима», С.  Ф.  Горбачев «1880 год. 
Малая Черноостровка», А. П. Долгушин «Тюкалинские были: 
Очерки истории города и района», Г.  У.  Коржубаев «Тевриз. 
Из истории просветительства», Т. Г. Костина «Здесь Родины 
моей начало: История Знаменского района», К.  П. Кошуков  
«О войне, о себе, о земле Тевризской…», М.  В.  Куроедов 
«История поселка Омский», Ф.  Я.  Момзиков «Сибирь дале-
кая и близкая», Н.  Ф.  Морозова, Р.  С.  Шевченко «В заиртыш-
ских далях: Очерки истории Седельниковского района», 
Н.  Г.  Поминова «Москаленская земля: страницы истории», 
Ф.  К.  Расташанский «Земля при Аеве: размышления о жиз-
ни и истории родного края», М.  И.  Саньков «Из истории 
культуры Марьяновского района» и «Саргатское притяже-
ние», Н.  А.  Свиркин «Павлоградские просторы: к 100-летию 
освоения края: сборник очерков и статей», Б.  А.  Сеченов  
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«Край наш Таврический год за годом: хроника знаменатель-
ных дат и событий», В. А. Фатеев «В краю таежном: Очерки 
истории села Усть-Ишим и Усть-Ишимского района» и др.  
В районах области проводятся периодические научные кра-
еведческие конференции, публикующие сборники тезисов  
и докладов (см: Краеведческие чтения и конференции в му-
ниципальных районах Омской области). Сельские краеведы 
являются педагогами, авторами учебных и методических 
пособий по изучению края, участвовали в организации 
школьных, народных и районных музеев, формировании 
их коллекций (Н. Д. Веселовский, А. Д. Гулько, Л. М. Клевакин, 
В. А. Конышев, К. П. Лавринович, Р. А. Левкина, В. В. Лопатина, 
М. И. Лощинина, В. Н. Меньшиков, М. П. Миллер, Л. И. Мискина, 
Н. Г. Поминова, Г. В. Почекаева, В. М. Самбурский, В. Г. Серков, 
С. П. Серобабов, И. К. Филипченко, Я. П. Чарыков и др.). На город-
ских площадках работают педагоги-краеведы О. В. Иванова, 
Л. Я. Кичигина, Э. Д. Кунеевская, Б. И. Кунеевский, В. М. Минин, 
А.  В.  Рахно, Г.  И.  Саренко. Десятки книг написаны краеведа-
ми-любителями, среди которых: В. И. Селюк «Записки корен-
ного омича», И. П. Шихатов «Колчак омский», С. В. Васильева 
и Л.  А.  Першина «Омск как пароль», Б.  С.  Гвоздев «Ключи от 
прошлого: Сибирские легенды и предания», А. К. Вормсбехер 
«В сибирской глубинке», Р. М. Удалов «Мой Омск: фрагменты 
истории», В. В. Зензин «Омское Прииртышье» и др. Появля-
ются исследования музыкальной и театральной культуры 
региона, архитектуры, художественной жизни, народных 
промыслов, городского быта (М.  А.  Белокрыс, Г.  Г.  Беляева, 
Н.  М.  Генова, А.  Н.  Гуменюк, И.  Г.  Девятьярова, Л.  П.  Елфимов, 
А. М. Каримов, В. П. Касьянов, И. Л. Коновалов, С. И. Коновалов, 
В. С. Кузеванов, Г. Ю. Мысливцева, М. А. Остащенко (Ситнико-
ва), В. Н. Панасенков, И. В. Спирина, А. Г. Третьяков, М. М. Ха-
хаев, Ж.  М.  Хахаева, В.  Ф.  Чирков, С.  В.  Яневская и др.).  
Активными популяризаторами краеведческих знаний ста-
ли журналисты С.  В.  Васильева  (Федорова), А.  С.  Жидков, 
В.  Ю.  Иголкин, С.  Н.  Лазарева, В.  В.  Луговская, Т.  В.  Муренец, 
А.  Н.  Озеров, А.  Ю.  Пантелеев, Л.  А.  Першина, Л. П. Трубици-
на, И.  В.  Федоров, Л.  М.  Флаум, Н.  А.  Шокуров, О. В. Юрченко. 
Их очерки, статьи, теле- и радиопередачи посвящены зна-
менательным событиям региональной истории, памятным 
датам, известным омичам, культурному наследию региона. 
Изданием краеведческой литературы и рекламной продук-
ции об Омске занимаются Л. В. Дебус, Л. Г. Ивлева, И. А. Кольц, 
Ю. А. Мельников. 

Повсеместно активизировалась работа по созданию ре-
гиональных энциклопедий, обобщающих энциклопедиче-
ских, биографических и справочных изданий универсаль-
ного и исторического характера. Историко-краеведческой 
лабораторией ОГПИ подготовлен сборник статей «Памят-
ники истории и культуры города Омска», «Памятники исто-
рии и культуры Омской области», «История Муромцевского 
района». А в 1994 г. выходит первое энциклопедическое из-
дание о городе – «Омский историко-краеведческий словарь» 
(П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева), где в концентрирован-
ном виде представлена история Омского Прииртышья че-
рез биографии людей и характеристики наиболее значимых 
исторических событий. В 2010 г. вышла в свет «Энциклопедия 
Омской области», став универсальным справочным издани-
ем, источником краеведческих знаний об Омской области.  
К 300-летнему юбилею Омска подготовлена «Энциклопедия 
города Омска». Существенным сдвигом дальнейшего раз-
вития локальной истории является устойчивая тенденция 
по изданию краеведческих журналов и альманахов, пери-

одических и продолжающихся изданий в регионе (см. Ом-
ская периодическая печать). С 1993 по 1995 г. выходит исто-
рико-краеведческий альманах «Омская старина». На его 
страницах публиковали свои работы историки, краеведы, 
омские писатели, журналисты, музейные и архивные работ-
ники. Широкую издательскую деятельность осуществляет 
ОГИК музей. С 1993 г. возобновлено издание сборника науч-
ных трудов «Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея». С 2003 г. издается научно-популяр-
ный альманах «Омский краевед». Широкой популярно-
стью пользуются издания музея: «1 000 знаменательных 
событий из истории Омска», три издания учебного посо-
бия «Прошлое Омского Прииртышья», два издания кни-
ги «Старый Омск. Иллюстрированная хроника событий», 
коллективная монография «История и этнография немцев 
в Сибири», два библиографических указателя «Омский го-
сударственный историко-краеведческий музей», пять вы-
пусков краеведческих брошюр из серии «Загадки и мифы 
Омской истории», альбом фотографий «Неизвестный Омск».  
В 2013  г. ОГИК музей начал издавать продолжающуюся 
серию обобщающих краеведческих трудов, не имеющую 
аналогов в Российской Федерации, – «Антология омского 
краеведения». Публикационной активности ОГИК музея спо-
собствовало формирование под руководством П.  П.  Вибе 
команды исследователей, вовлеченных в изучение различ-
ных вопросов краеведческой тематики и музейного дела:  
в разное время в музее проводили исследования: С. Д. Авер-
бух, А.  Р.  Адамсон, Е.  М.  Бежан, О.  А.  Безродная (Пьянова), 
О.  В.  Блинова, Г.  Б.  Буслаева, О.  П.  Дьякова, Л.  Г.  Ермолина, 
Д. В. Ерошевская, Л. И. Келлер, А. А. Кильдюшева, Т. Ф. Кошеле-
ва, А. В. Матвеев, Т. М. Назарцева, В. Г. Никонова (Заулицкая), 
Д.  О.  Плахута, Л.  П.  Полоницкая, Ю.  Н.  Супрун (Белоглазова), 
Ю. В. Трофимов, Л. С. Худякова, И. В. Черказьянова, Р. А. Шане-
ва и др. ОГИК музей становится площадкой всероссийского 
диалога по вопросам истории, теории и практики краеведе-
ния, что отразилось в издании в 2022 г. сборника научных 
трудов «Государственное краеведение в Российской Феде-
рации в конце XX – начале XXI веков: основные проблемы 
и перспективы развития». В статьях сборника анализируется 
опыт взаимоотношений государства и краеведческого сооб-
щества в России, место исторического краеведения в совре-
менной российской исторической культуре, теоретические 
и методические вопросы, связанные с современными крае-
ведческими исследования в музеях, архивах, библиотеках, 
учебных заведениях.

Активизируются городоведческие исследования  
(Д.  А.  Алисов, П.  П.  Вибе, О.  В.  Гефнер, Ю.  Р.  Горелова,  
В.  Л.  Кожевин, А.  В.  Кузнецова, Н.  И.  Лебедева, В.  Г.  Рыженко, 
Е.  В.  Соколова, Н.  Ф.  Хилько и др.). Рассматривая город как 
социокультурный феномен, ученые обращаются к изу- 
чению динамики локальных культурно-исторических 
процессов, повседневной городской жизни, процессам 
урбанизации, городской культуры, краеведческой и ис-
следовательской деятельности и т. д. Ряд работ был опубли-
кован в периодических изданиях СФ РИК: «Культура Сибири»  
и «Культурологические исследования в Сибири». Появля-
ется несколько монографий: «Культура городов Среднего 
Прииртышья в XIX  –  начале XX вв.» (Д.  А.  Алисов), «Стра- 
ницы истории дореволюционного Омска: краеведческие 
записки» (А. П. Толочко), «Белая столица России: Повседнев-
ная жизнь Омска (июнь 1918 – ноябрь 1919 гг.)» (С. Г. Сизов),  
а также коллективные труды: «Пространство советского 
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города (1920-е – 1950-е гг.): теоретические представления,  
региональные социокультурные и историко-культуроло-
гические характеристики», «Культурные ландшафты совет-
ского города: сибирские города позднего социализма».  
В.  Г.  Рыженко совместно с А.  В.  Жидченко публикует иссле-
дование «История повседневной жизни омского городка 
Нефтяников в 1950-60-е гг.», в соавторстве с Н.  А.  Минен-
ко – монографию «Из XVIII века – в век XXI: история Омска: 
историко-краеведческий альбом». Развивается городская 
некрополистика (Ш. К. Ахметова, И. Е. Бродский, С. В. Волын-
кин, Г. Ю. Гурьев, А. М. Лосунов, С. С. Наумов, Л. И. Огородни-
кова). Появились справочные издания, основанные на ме-
трических источниках, материалах периодической печати  
и сохранившихся надгробных надписях: «Омский некро-
поль. Исчезнувшие кладбища», «Омский некрополь. Ста-
рейшие кладбища», «Старо-Северное мемориальное клад-
бище». Новый импульс получило изучение топонимики  
города (Г. Ю. Гурьев, К. В. Демьянов, Н. А. Захарова, Л. И. Ого-
родникова).

Административные реформы в России на рубеже  
XX–XXI вв. спровоцировали обращение ученых, управлен-
цев, общественности к истории регионального управле-
ния, деятельности отдельных институций, персонального 
состава и качественных характеристик региональной бю-
рократии, особенно ее высшего звена: членов ГУЗС, губер-
наторов, генерал-губернаторов. По-новому были осмыс-
лены сюжеты, касающееся степного пограничья, значения 
г. Омска в интеграции степных пространств империи, роли 
государства, различных институций, этнических и соци-
альных групп в добровольной и принудительной коло-
низации Омского Прииртышья (О.  В.  Блинова, П.  П.  Вибе,  
А. А. Крих, И. И. Кротт, С. А. Мулина, Г. И. Растягаева, А. В. Рем-
нев, Н. Г. Суворова, А. В. Филимонов, М. К. Чуркин и др.). Многое 
сделано в исследовании истории омских образовательных 
учреждений (В.  Н.  Червоненко, А.  В.  Жук, О.  А.  Милищенко,  
И.  Е.  Скандаков и др.). Феномену провинциальной науки  
и омскому научному сообществу историков посвящены ис-
следования В. П. Корзун.

Весомый вклад в О. внесли работы омских архео-
логов В.  И.  Матющенко – «300 лет истории сибирской 
археологии: в 2 ч.», «Комплекс археологических памят- 
ников на Татарском увале у деревни Окунево» – в соавтор-
стве с А.  В.  Полеводовым; Б.  А.  Коникова – «Археологиче-
ский комплекс «Омская стоянка»: в поисках тысячелетий: 
научно-популярные очерки», «Археология Омска: иллю-
стрированная энциклопедия». В г.  Омске создается шко-
ла археологии, продолжающая традиции дореволюцион-
ных исследователей (Ю.  В.  Герасимов, А.  В.  Жук, М.  Ю.  Здор,  
М. А. Корусенко, Б. В. Мельников, А. И. Петров, Л. В. Татауро-
ва, С. Ф. Татауров, К. Н. Тихомиров, С. С. Тихонов, И. В. Толпе-
ко и др.). Другой важнейший раздел краеведения – этно-
графическое направление – возглавил основоположник 
омской школы этнографии профессор Н.  А.  Томилов.  
Омскими этнографами разрабатывается несколько научных 
тем, среди которых: миграционные процессы, этнографи-
ческое изучение стратегий освоения территории Омской 
области и Сибири, этнография русских, белорусов, поляков, 
немцев, казахов, бухарцев, татар (М. Л. Бережнова, А. Н. Бли-
нова, М. А. Жигунова, Т. Н. Золотова, С. Н. Корусенко, А. А. Крих, 
И. В. Лоткин, А. Г. Селезнев, И. А. Селезнева, Е. Ю. Смирнова, 
Т. Б. Смирнова, М. Н. Тихомирова, И. В. Чернова и др.). Появи-
лись работы в области этноархеологии. Активизировалось 

исследование истории Тарского Прииртышья (С.  А.  Алфе-
ров, А.  А.  Жиров, А.  А.  Крих, В.  Н.  Носкова,  Ю.  А.  Осинцева,  
С. Ф. Татауров, Ф. С. Татауров, Л. В. Татаурова, С. С. Тихонов, 
В. В. Шахов, А. И. Юрьев и др.). Появляются несколько коллек-
тивных монографий: «Этнографоархеологические комплек-
сы народов Тарского Прииртышья: могилы, могильники, 
погребальный обряд и мир мертвых в свете этноархеологи-
ческих работ», «Археологическая летопись земли Тарской», 
«Тара в XVI–XIX веках – российская крепость на берегу Ирты-
ша», «Храмы в крепостных стенах: конфессиональная исто-
рия города Тары». В 2022 г. коллектив историков под руко-
водством С.  Н.  Корусенко завершил амбициозный проект  
по изданию Дозорной книги Тарского уезда 1701 г. 

Литературная жизнь г. Омска отражена в исследованиях 
Е.  И.  Беленького, В.  С.  Вайнермана, А.  Г.  Кандеевой, И.  А.  Мах-
нановой, С.  Н.  Поварцова, В.  М.  Физикова, Т.  И.  Царегород-
цевой, Э. Г. Шика, С. Н. Шпынова. С 1999 г. под руководством 
Е. А. Акелькиной функционирует Центр изучения творчества 
Ф. М. Достоевского, который объединил культурологов, фи-
лологов, историков, краеведов, библиографов, искусство-
ведов, философов, деятелей культуры и искусства, увлечен-
ных творчеством писателя. Коммеморативные практики, 
образы и символы города на омском материале исследует  
С. С. Наумов – автор сборника очерков «100 историй об Ом-
ске». Интересные факты из омской истории собраны в кол-
лективной монографии «Триста лет мира и согласия на зем-
ле Омского Прииртышья» (В.  В.  Гоношилов, М.  А.  Жигунова, 
А. М. Лосунов, В. И. Макеев, О. А. Озерова, А. А. Соловьев).

Пополняется комплекс литературы, связанный с изуче-
нием природы, почв, климата, географии, туризма, флоры 
и фауны Омской области (И.  В.  Бекишева, П.  В.  Большаник, 
И.  А.  Вяткин, Б.  Ю.  Кассал, Т.  Ф.  Кошелева, Ф.  И.  Новиков, 
Я. Р. Рейнгард, С. А. Соловьев, А. Д. Сулимов, В. Е. Шрам и др.). 
Коллективом ученых ОмГПУ подготовлена «Красная книга 
Омской области». Большое количество специалистов было 
задействовано в подготовке научно-популярного издания 
«Земля, на которой мы живем. Природа и природопользова-
ние Омского Прииртышья» (2002, 2006). Традиции ЗСОИРГО,  
активная экспедиционная деятельность естественно- 
научных факультетов ОмГПУ, ОРО РГО обусловили значи-
тельный объем исследований в области географического  
и учебного краеведения. В 1986 г. издается справочник- 
путеводитель по г. Омску «По нашему городу» Н. С. Фалько-
вича. В 1990-е гг. исследования в области географического 
краеведения проводил А.  А.  Кожухарь, а в последующем – 
Л.  В.  Азарова, О.  В.  Мезенцева. Издания «Атлас Омской об-
ласти», «География Омской области», «География Омской 
области: природа, население, хозяйство», «Изучение родно-
го края. Население Омской области: справочное пособие», 
«Экология и занимательная география Омской области» яв-
ляются важнейшими ориентирами учебного географическо-
го краеведения в регионе. В ОмГАУ им. П. А. Столыпина под 
руководством С.  В.  Новикова было издано несколько кол-
лективных монографий, освещающих историю, экономику, 
политику и культуру Омского региона, а также три книги по 
новейшей истории социально-экономического и политиче-
ского развития районов Омской области степной зоны, юж-
ной лесостепи и северной лесостепи. 

Огромное значение в формировании и развитии О.,  
ее характеристике, классификации и популяризации име-
ет краеведческая библиография. ОГОНБ им. А.  С.  Пушкина  
является самым представительным и всеобъемлющим 
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хранилищем О. Омской области, ведущим центром попу-
ляризации краеведческих знаний среди разных катего-
рий населения города и области, а также издателем крае- 
ведческих указателей и справочников. В 1977 и 1984  г. из-
даны указатели «Писатели земли Омской». В 1998–2017 гг.  
издаются ежеквартальные библиографические указатели 
«Омские книги» (с 2018 г. – «Издано в Омске»), отражаю-
щие поступления в фонд библиотеки местных изданий – 
обязательного экземпляра опубликованных документов.  
В серии «Биобиблиографика. Исследователи Омского 
края» вышли указатели, посвященные омским краеведам  
В.  С.  Аношину, А.  В.  Ваганову, И.  С.  Коровкину, А.  Э.  Лейферу, 
И. Н. Шухову, Н. Ф. Чернокову. С 2013 г. ОГОНБ им. А. С. Пуш-
кина издает научно-популярный альманах «Ex Libris» с по-
стоянной рубрикой «В (эпи)центре краеведения», тема-
тические указатели «Неизвестная Великая война. Омск  
и омичи в Первой мировой войне», «Фронт и тыл: Омская 
область в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».  
В 1996 г. к 280-летию г. Омска издан краеведческий сборник 
«Время и город: Омск XVIII – начала XX  вв. в описаниях со-
временников». В 1998 г. издан сборник «Взгляд в Прошлое», 
посвященный «первой» Омской области 1823 г. В изданиях 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина большую роль сыграли библиогра-
фы Н. Н. Дмитренко, Е. И. Каткова, О. П. Леонович, Е. Н. Тури-
цына, директор библиотеки А.  В.  Ремизов – специалист по 
истории омского краеведения 1930–1960-х гг. и его замести-
тель А. П. Сорокин – научный редактор универсального крае-
ведческого календаря «Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья». 

Таким образом, лидирующие позиции в современном 
омском краеведении и формировании О. занимают госу-
дарственные учреждения науки, образования и культуры. 
Краеведение становится делом профессионалов – уче-
ных, педагогов, журналистов, музейных и библиотечных 
работников, что положительно сказывается на качестве  
исследований и печатной продукции. Широкий спектр науч-
ных конференций, чтений, лекториев краеведческой тема-
тики способствует консолидации краеведческого процесса 
и вовлечению в него молодежи и краеведов-любителей. 
Существенно расширилась проблематика О., наряду с тра-
диционными направлениями региональной истории осваи-
ваются современные научные методики и междисциплинар-
ный подход. 
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Бутерус Ф. В., Вибе П. П., Мулина С. А.

ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ – омская городская научно-практическая конферен-
ция. Состоялась в г. Омске 25 ноября 2010 г. Организаторы: 
Администрация города Омска и Департамент культуры,  
ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского, Омский филиал Института 
археологии и этнографии СО РАН, СФ РИК, Омский филиал 
Российского фонда культуры, председатели оргкомитета 
В. М. Демченко, Н. А. Томилов. Приняли участие 200 человек, 
было заслушано 56 докладов историков, археологов, архи-
вистов, музееведов, краеведов, практических работников 
сфер архитектуры, культуры, библиотечного дела. На пле-
нарном заседании прозвучало приветственное обращение  
к участникам конференции мэра г.  Омска В.  Ф.  Шрейдера.  
В докладах были освещены проблемы социальных функций 
историко-культурного наследия и разных аспектов изучения, 
сохранения и возрождения Омской крепости как историко- 
культурного общественного комплекса и как ансамблевого 
памятника. Далее работа проходила по секциям: «Омская 
крепость: история и современность», «Проблемы сохране-
ния и использования культурного наследия», «Трансляция 
исторической памяти в культурной жизни города Омска».  
В резолюцию конференции вошли предложения по под-
держке работ по проекту восстановления исторической ча-
сти г. Омска и прежде всего Омской крепости; по разработ-
ке программы новых памятников и памятных мест г. Омска;  
об издании серии книг по истории и культуре Омской обла-
сти, по организации и проведению в г. Омске Международ-
ного научного конгресса «История и культура городов Рос-
сии», а также краеведческих семинаров по наращиванию, 
сохранению и использованию историко-культурного на-
следия г. Омска. К конференции был выпущен специальный  
номер научно-информационного бюллетеня «Вестник куль-
туры», а после конференции – сборник с ее материалами.
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Томилов Н. А.

ОМСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ  
И МУЗЕЕВЕДЕНИЯ ИАЭТ СО РАН – научно-исследова-
тельское подразделение Института археологии и этно-
графии СО РАН. В 1991  г. согласно постановлению № 217 
президиума Сибирского отделения Академии наук СССР 
от 12 апреля 1991  г. был создан Омский филиал Объеди- 
ненного института истории, филологии и философии  
СО РАН (ОФ ОИИФФ СО РАН), который в 2006 г. был преоб-
разован в Омский филиал Института археологии и этногра-
фии СО РАН, а в 2018  г. – в Омскую лабораторию археоло-
гии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН. У истоков 
создания Омского филиала стояли директор ОИИФФ СО  
АН СССР академик А.  П.  Деревянко и профессор ОмГУ 
Н. А. Томилов, который с 1991 по 2018 г. возглавлял учрежде-
ние. С 2018 г. заведующей О. является доцент С. Н. Корусенко. 
В составе О. трудятся 17 сотрудников, среди них: 1 доктор  
и 13 кандидатов наук. Научные исследования сотрудники О. 
проводят совместно с археологами, этнографами, музееве- 
дами, краеведами, фольклористами, культурологами, 
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историками культуры омских научных учреждений, уни-
верситетов и музеев. В разные годы в О. трудились мно-
гие выдающиеся ученые г.  Омска, внесшие весомый вклад 
в изучение науки, в т. ч. истории региона и краеведения: 
М. Л. Бережнова, М. Е. Бударин, Л. М. Дмитриева, А. И. Казан-
ник, Т. Г. Леонова, Б. В. Мельников, Б. И. Осипов, А. В. Ремнев, 
В. Г. Рыженко, А. П. Толочко, Э. Ш. Хазиахметов, Н. А. Хвостов 
и др. О. имеет три основных направления научной дея-
тельности, которыми руководят: в области археологии –  
С.  Ф.  Татауров (в 1991–2004  г. – В.  И.  Матющенко), этно-
графии – А.  Г.  Селезнев, музееведения – М.  А.  Корусенко.  
С 1993 г. развивается еще одно направление – этноархеоло-
гические исследования (руководители поисковой группы –  
Н.  А.  Томилов, М.  А.  Корусенко и С.  С.  Тихонов), базой для 
которых стало Тарское Прииртышье. Основными направле-
ниями научной деятельности О., проводимыми в основном  
на материалах Омского Прииртышья, являются: археоло-
гия городов (С.  Ф.  Татауров, С.  С.  Тихонов), археология рус-
ских (Л.  В.  Татаурова), военное дело и вооружение древ-
него населения (Ю.  В.  Герасимов), культурогенез, миграции  
и системы жизнеобеспечения древних сообществ (К.  Н.  Ти-
хомиров), этническая генеалогия (С.  Н.  Корусенко), этни-
ческая экология (Н.  А.  Томилов), ислам в народной куль-
туре (Ш.  К.  Ахметова, А.  Г.  Селезнев), этнография русских 
(М.  А.  Жигунова), казахов (Ш.  К.  Ахметова, И.  В.  Захарова, 
Н.  А.  Томилов), немцев (А.  Н.  Блинова), татар (М.  А.  Ко-
русенко, С.  Н.  Корусенко, А.  Г.  Селезнев, Е.  Ю.  Смирнова,  
М. Н. Тихомирова, Н. А. Томилов), история национально-куль-
турных объединений (А.  А.  Ильина) и др. В сферу научных 
интересов включены проблемы этнографического изуче-
ния современных религиозных и экологических движений 

в Омском Прииртышье (А. Г. Селезнев). Многолетние архео- 
логические раскопки г.  Тары и первых русских поселений  
в Сибири позволили изучить вопросы жизнеобеспечения 
жителей региона в XVII–XIX  вв. Сотрудники О. участвуют  
в проведении археологических спасательных работ на 
территории области, что является неотъемлемой частью 
современного строительства и охраны археологическо-
го наследия. Среди изданий лаборатории – научные серии 
«Интеграция археологических и этнографических исследо-
ваний», «Культура народов мира в этнографических и ар-
хеологических собраниях российских музеев», «Культура 
русских в археологических исследованиях», «Этнографо- 
археологические комплексы: Проблемы культуры и социу-
ма» и др., большое количество монографий, сборников на-
учных статей. Сотрудники О. принимают непосредственное 
участие в работе ОРО СКР, многие являются его членами, 
активно участвуют в организации и проведении краеведче-
ских конференций, форумов и т. д., работают в тесном кон-
такте с ОГИК музеем. Краеведческая тематика присутствует  
и в издательской деятельности О. Сотрудниками подго-
товлены научно-популярные краеведческие издания: 
«Археологическая летопись земли Тарской», «Народ-
ная культура Муромцевского района»; «Село Яланкуль  
и его жители – потомки Авасбакы – шейха. Шаджара» и др.  
В О. есть Музей народов Сибири, который также использует-
ся в научно-просветительской работе с населением.

Литература:
Корусенко С. Н., Смирнова Е. Ю., Томилов Н. А. Омский филиал Объединен-

ного института истории, филологии и философии Сибирского отделения 
Российской академии наук в 2001–2005 годах // История и культура Сибири: 
сб. науч. тр. – Омск, 2007. – С. 5–24.

О

Сотрудники Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН  
под руководством С. Ф. Татаурова (в центре) на раскопках памятника «Ананьино – 1». 2018 г.
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рики, краеведы, культурологи, журналисты: Г.  Г.  Беляева, 
В. С. Вайнерман, П. П. Вибе, И. Г. Девятьярова, Н. В. Елизарова, 
И.  Л.  Коновалов, А.  Э.  Лейфер, А.  М.  Лосунов, В.  В.  Луговская, 
Г.  Ю.  Мысливцева, С.  Н.  Поварцов, С.  Г.  Сизов, А.  П.  Сорокин, 
Н. А. Томилов, В. Ф. Чирков, Э. Г. Шик и др. Среди постоянных ав-
торов журнала: И. Б. Гладкова, С. П. Денисенко, Ю. П. Зародова,  
Э. Т. Кадырова, В. В. Калашникова, М. В. Калинина, Л. А. Перши-
на, Т. А. Попова, Л. П. Трубицина, Н. Ю. Чупирова. В 2011 г. О. 
стал лауреатом Межрегионального конкурса журналистско-
го мастерства «Сибирь – территория надежд».

Литература:
[26 сентября]. 25 лет назад состоялась презентация первого в Омске 

журнала о культуре и искусстве «Омская муза» (1996) // Знаменательные  
и памятные даты Омского Прииртышья, 2021 / сост.: Ю.  Ю.  Михайлова, 
О. В. Шевченко, И. И. Ямчукова. – Омск, 2020. – С. 175–176.

Наумов С. С. 

ОМСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ. Первым периодиче-
ским изданием в Омской области стали «Акмолинские об-
ластные ведомости», издававшиеся с 1871 по 1919 г. Газета 
имела официальную и неофициальную часть. В неофициаль-
ной части иногда появлялись материалы историко-краевед-
ческого характера. В 1870-х гг. в «Ведомостях» были опубли-
кованы очерки П. А. Золотова об Омской азиатской школе, 
сибирской военной гимназии, устроителе новой Омской 
крепости И. И. Шпрингере. В 1879 г. в г. Омске появилось пер-
вое научное периодическое издание – «Записки» (с 1913 г. – 
«Известия») ЗСОИРГО, на страницах которого публиковались 
в т. ч. материалы по истории, археологии, этнографии края.  
С 1889 по 1917 г. издавались «Омские епархиальные ведомо-
сти», являющиеся важнейшим источником по истории церк-
ви в Сибири. В 1893 г. появилась общественно-политическая 
и литературная газета «Степной край». Газета просущество-
вала до 1905 г. Долгое время ее редактором был И. Ф. Соко-
лов, знавший Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина, Ф. М. Достоев-
ского, С. Ф. Дурова. 

Значительное оживление в местной периодической 
печати произошло в годы Первой русской революции.  
В 1905–1906 гг. в г.  Омске выходили газеты «Степной вест-
ник», «Степная газета», «Степной голос», «Степной пионер». 
В межреволюционный период наиболее крупными были об-
щественно-литературная и экономическая газета «Омский 
вестник» и газета «Омский телеграф». Важнейший интерес 
для краеведов представляют рубрики «Местная жизнь», 
«Наш край», «По Сибири». 

В период Революции и Гражданской войны г. Омск стано-
вится одним из центров сибирской периодической печати, 
где издаются газеты самых разных политических направ-
лений. Официальный государственный орган печати «Пра-
вительственный вестник» (1918–1919), антибольшевист-
ская, демократическая газета «Заря» (1914–1922), кадетская  
«Сибирская речь» (1917–1919) и другие издания этого вре-
мени являются ценным источником в деле изучения исто-
рических событий, происходивших в городе и Сибири, и ре-
акции на них различных слоев общества. Наряду с текущей 
информацией газеты иногда публиковали более или менее 
крупные материалы, посвященные минувшим событиям. 
Таковыми, например, являются публикации в «Известиях 
Омского коалиционного комитета»: «Дом пыток» (об ом-
ской тюрьме) – № 18 и «Тайны омской охранки» – № 62–72;  
в «Сибирской речи»: «Арест омского архиепископа Сильве-
стра» – 2 июля 1918 г. и др. 

Корусенко С. Н., Смирнова Е. Ю., Томилов Н. А. Омский филиал Объединен-
ного института истории, филологии и философии Сибирского отделения 
Российской академии наук в 1991–2006 годах // Культурологические исследо-
вания в Сибири. – Омск, 2008. – № 1. – С. 5–18.

Корусенко С. Н., Смирнова Е. Ю., Томилов Н. А. Омский филиал Института 
археологии и этнографии СО РАН в 2006–2010 годах // Культурологические  
исследования в Сибири. – Омск, 2011. – № 2 (33). – С. 7–13.

Корусенко С. Н. Жизнь & наука: к 25-летию Омского филиала Института 
археологии и этнографии СО РАН // Вестник Омского университета. Серия 
«Исторические науки». – 2016. – № 3. – С. 24–42.

Корусенко С. Н.

ОМСКАЯ МУЗА – культурно-просветительский, литера- 
турно-публицистический и историко-краеведческий жур-
нал. Учредитель – Администрация города Омска, издатель –  
департамент культуры Администрации города Омска.  
В 2008–2009, 2011–2012, 2015–2016, 2019, 2021–2022 изда-
вался два раза в год, в 2010, 2013–2014, 2017–2018 – три раза 
в год, в 2020 и 2023 гг. вышел один номер. Изначально выхо-
дил как газета, 26 сентября 1996 г. состоялась презентация 
первого номера. В 1996 г. стал дипломантом городского кон-
курса «Мой город: история и современность», в 2000 г. – лау-
реатом Всероссийского конкурса среди изданий о культуре. 
С 2000 по 2005 г. не издавался. В 2006 г. по инициативе ди-
ректора департамента культуры Администрации города Ом-
ска В. М. Демченко журнал был возрожден. Всего на 2023 г.  
издано 56 номеров. В разные годы в состав редакционного 
совета входили: М. А. Белокрыс, А. Н. Машанов, В. Е. Миллер, 
В.  И.  Селюк, О.  А.  Федоренко, В.  М.  Физиков, Т.  Г.  Четверико-
ва, В.  В.  Шалак, В.  В.  Шелленберг и др. Главные редакторы: 
С.  П.  Денисенко (1996–2000), Н.  В.  Коваленко (2006–2010), 
С.  Н.  Терентьева (2011–2019, 2021), Г.  Г.  Назарова (2019), 
А.  С.  Кириченко (2020), М.  В.  Калинина (с 2022). Основная 
цель издания – знакомство читателей с процессами, проис-
ходящими в культуре г. Омска, историей города, биографи-
ями известных людей. Журнал отражает основные стороны 
культурной жизни, рассказывает о деятельности омских 
театров, музеев, библиотек, художественных школ и школ 
искусств, творческих союзов и организаций. Среди посто-
янных рубрик краеведческого характера: «Архитектурный 
Омск», «Легенды», «Легенды Омска», «Люди и судьбы», «Как 
это было», «Начало начал», «Связь времен». На страницах 
журнала на постоянной основе публикуются историко- 
краеведческие статьи: о сибиряках – героях Отечественной 
войны 1812 года, пребывании в г. Омске будущего импера-
тора Николая II, Первой Западно-Сибирской сельскохозяй-
ственной выставке, об истории Омского общества люби-
телей музыки, ОГИК музея, ОГОНБ им. А. С. Пушкина, газеты 

«Омская правда», озеле-
нения и благоустройства 
города, о П.  Л.  Драверте, 
Н.  Г.  Казнакове, В.  И.  Ко-
чедамове, Э.  И.  Эзете, ом-
ских ученых, литераторах, 
художниках, музыкантах, 
артистах, работниках куль-
туры и др. Отдельные но-
мера журнала были посвя-
щены 300-летию г.  Омска, 
75-летию Великой Победы, 
Году литературы, Году теа- 
тра в России и др. В раз-
ное время на страницах О. 
печатались омские исто-

О
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После восстановления советской власти в Западной Си-
бири в г.  Омске с ноября 1919 г. начинает выходить орган 
Сибревкома газета «Советская Сибирь» (с середины 1921 г. –  
издается в г. Новониколаевске). В 1921–1922 гг. Г. А. Вяткин, 
В. В. Иванов, А. П. Оленич-Гнененко и другие омские литера-
торы и художники подготовили два номера журнала «Искус-
ство», ставшего предшественником литературного журнала 
«Сибирские огни», издававшегося позднее в г.  Новонико-
лаевске (г. Новосибирск). Утратив в 1920-х гг. «столичные» 
позиции, г. Омск стал рядовым областным центром. Долгие 
годы в нем издавалось лишь две большие газеты: комму-
нистическая – «Рабочий путь» (с 1934 г. – «Омская правда»)  
и комсомольская – «Молодой большевик» (с 7 ноября  
1952 г. – «Молодой сталинец», а с 1956 г. – «Молодой сиби-
ряк»). В 1930–1940-е гг. в них часто появлялись публикации 
П. Л. Драверта, И. Н. Шухова. В 1956 г. возобновилось изда-
ние «Известий Омского отдела Географического общества 
СССР», на страницах которых присутствовала и истори-
ческая тематика. Постоянными авторами «Известий» того 
периода являлись А. Д. Колесников, С. Р. Лаптев, А. Ф. Пала-
шенков, Д. Н. Фиалков. В 1966 г. весь выпуск «Известий» был 
посвящен 250-летию г. Омска. Особый интерес в нем пред-
ставляют воспоминания старожилов, а также описания горо-
да, извлеченные А. Ф. Палашенковым из дневников, путевых 
заметок и мемуаров путешественников, писателей и уче-
ных XVIII–XIX вв. Празднование 250-летия г. Омска в 1966 г.  
подробно освещалось на страницах «Омской правды».  
С 1979 г. издается городская газета «Вечерний Омск». На 
страницах этих газет наряду с текущей информацией стали 
появляться статьи историко-краеведческого характера, как 
правило, приуроченные к юбилейным датам. Основными 
темами этих публикаций были Революция и Гражданская 
война в Сибири. В 1970-е – первой половине 1980-х гг. кра-
еведческие статьи в местной печати выходили из-под пера 
Е. И. Беленького, А. Э. Лейфера, И. Ф. Петрова, М. К. Юрасовой. 

Наряду с областной и городской периодикой издавались 
газеты районов области. В г.  Таре выходила газета «Ленин-
ский путь» (с 1993 г. – «Тарское Прииртышье). С 1936 г. в ней 
печатались статьи А.  В.  Ваганова о краеведческой работе, 
местном музее, природных богатствах края. В 1956 г. под 
рубрикой «Изучай свой край» была напечатана его статья  
о геологическом прошлом Тарского Прииртышья, в 1957 г. –  
три работы о местных полезных ископаемых, в 1960-е гг. – 
заметки историко-политической тематики. С 1934 г. в газете 
«Колхозный путь» (с. Большеречье) В. С. Аношин публиковал 
заметки, освещающие хозяйственные и управленческие 
проблемы района. В 1957 г. выходит цикл его краеведческих 
публикаций «Это было в 1918 году», в последующие годы –  
статьи о колонизации территории района, истории дере-
вень, праздновании юбилейных дат. В р. п. Любинском выхо-
дила газета «На Ленинском посту», в 1962 г. в связи с объеди-
нением Любинского, Марьяновского и Саргатского районов 
она была переименована в «Маяк». Здесь публиковались 
статьи И. С. Коровкина о сказочниках района, исполнителях 
народных песен, участниках Гражданской войны, труже-
никах села, первых библиотеках, русской частушке, устном 
народном поэтическом творчестве Омской области, юбиле-
ях деревень района и т. д. В газете Муромцевского района 
«Знамя труда» на протяжении ряда лет появлялись публика-
ции П. Т. Сигутова о колонизации Омской области, истории 
отдельных населенных пунктов. В нескольких сентябрьских 
номерах за 1963  г. выходит серия очерков «Тропами исто-

рии». В газете «Звезда» (с. Павлоградка) Н. А. Свиркин публи-
ковал статьи о работе местных колхозов. Статьи Л. Г. Андри-
анова и В.  М.  Самбурского выходят в газете Называевского 
района «Красная искра» (с 1963 г. – «Искра»), серия статей 
В.  А.  Фатеева, приуроченных к 350-летию с.  Усть-Ишима, –  
в газете Усть-Ишимского района «Огни Иртыша». Краевед-
ческие заметки И. Ф. Зинченко были опубликованы в газете 
«Заря» (с. Полтавка), К. П. Кошукова – в газете «Правда Севе-
ра» (с. Тевриз), А. Шубина – в газете «Знамя Ильича» (г. Тюка-
линск). 

Усиление краеведческого сегмента в местной периодике 
приходится на годы перестройки. В районной прессе появ-
ляются серийные краеведческие публикации. «Огни Ирты-
ша» напечатали главы из документальной повести В. А. Фа-
теева «Сполохи», рассказывающей о становлении советской 
власти в Усть-Ишимском районе; «Звезда» разместила на 
своих страницах серию статей Н.  А.  Свиркина по истории 
различных населенных пунктов Павлоградского района; 
газета «К новым рубежам» – серию очерков Н. А. Медведева 
по истории сибирских сел, Гражданской войны. В 1986 г.,  
накануне 270-летия г.  Омска, в городской печати стали по-
являться публикации, в которых зазвучали призывы уве-
ковечить имя редко упоминавшегося в газетных очерках 
устроителя Омской крепости И.  Д.  Бухольца: И. Ф. Петров 
и М. М. Хахаев на страницах «Омской правды» и «Вечерне-
го Омска» выступили с предложениями назвать именем  
И. Д. Бухольца площадь перед Омским речным вокзалом 
и установить памятник или памятный знак основателям 
Первой Омской крепости. Истории строительства Ом-
ской крепости были посвящены также статьи Е.  Н.  Евсеева  
и Д. Н. Фиалкова. В 1990-е гг. к обсуждению темы подключи-
лись П. А. Брычков, Б. С. Гвоздев, К. В. Канаки, И. П. Шихатов. 
275-летие г. Омска в 1991 г. и юбилейные мероприятия спо-
собствовали возвращению из исторического небытия фи-
гуры И. И. Шпрингера. С публикациями, посвященными его 
биографии, выступили И.  Е.  Бродский, Т.  И.  Галкина, В.  И.  Се-
люк, М. М. Хахаев, М. К. Юрасова. Оживленными дискуссиями 
в местной печати в 1989–1991 гг. сопровождалось празд-
нование 170-летия со дня рождения Ф.  М.  Достоевского 
(публикации В.  В.  Луговской, И.  Ф.  Петрова, С.  Н.  Поварцова, 
Л. П. Трубициной). В 1990-х гг. с началом возрождения казаче-
ства усилился интерес краеведов к истории Сибирского ка-
зачьего войска и персоналиям сибирских казаков. К теме ка-
зачества в газетных публикациях обратились М. А. Белокрыс, 
Ф. К. Надь, В. М. Самосудов, В. И. Селюк, Н. А. Томилов, Н. А. Хво-
стов, В. А. Шулдяков. Этой теме были полностью посвящены 
два номера журнала «Земля сибирская, дальневосточная» 
за 1995 г. (№ 9–10). На рубеже 1980-х – 1990-х гг. проявился 
интерес историков и краеведов к биографии А.  В.  Колчака  
и истории «белого движения» в Западной Сибири. К этим 
сюжетам неоднократно обращались М. Е. Бударин, П. П. Вибе, 
А.  М.  Лосунов, И.  Ф.  Петров, И.  П.  Шихатов. Недоступные  
в прежние времена читателю факты биографии А. В. Колчака, 
подробности его жизни в г. Омске в 1918–1919 гг. освещают-
ся в публикациях Б. С. Гвоздева, И. Г. Девятьяровой, Н. Г. Лин-
чевской, А. П. Раковой, Н. В. Толмачевой. Первооткрывателем 
истории политических репрессий в Западной Сибири стал 
В. М. Самосудов, опубликовавший в 1993–2000 гг. на страни-
цах газеты «Омский вестник» около 30 газетных статей. Теме 
репрессий были посвящены многочисленные публикации 
Ф. К. Надя и некоторые статьи Л. М. Флаума. Период 1990-х гг. 
стал временем нового творческого подъема патриарха ом-
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лись краеведы С. В. Васильева, Л. А. Першина, Л. П. Трубицина, 
Н. А. Шокуров, В. П. Касьянов, А. М. Лосунов и др. С 1996 г. в Ом-
ске издается журнал «Омская муза» – одно из немногих из-
даний, отражающих все стороны культурной жизни Омской 
области: театр, кино, музеи, библиотеки, художественные 
школы и школы искусств, творческие союзы и организации. 
В разные годы на страницах «Омской музы» публиковали 
краеведческие материалы М.  А.  Белокрыс, В.  С.  Вайнерман, 
И. Б. Гладкова, С. П. Денисенко, Н. В. Елизарова, Э. Т. Кадыро-
ва, И. Л. Коновалов, А. Э. Лейфер, В. В. Луговская, Г. Ю. Мыслив-
цева, Л. А. Першина, С. Н. Поварцов, В. И. Селюк, С. Г. Сизов, 
В. М. Физиков, Н. Ю. Чупирова, Л. Г. Шорохова и др. С 1995 г.  
в г.  Омске издается альманах Союза российских писате-
лей «Складчина», с 2001 г. литературно-художественный 
и общественно-публицистический журнал Союза писате-
лей России «Литературный Омск», на станицах которых не-
редко встречаются публикации историко-краеведческого 
плана. Отдельные краеведческие материалы публикуются  
в литературно-художественном альманахе «Тарские ворота»  
и литературно-художественном журнале «Иртыш-Омь», вы-
ходящих под редакцией И. В. Егорова. С 2013 г. Омской госу-
дарственной областной научной библиотекой им. А. С. Пуш-
кина издается научно-популярный альманах о книгах  
и книжниках «Ex Libris» (к 2022 г. вышло 8 номеров), боль-
шая часть статей которого носит краеведческий характер. 
В 2010-е гг. тиражи массовой периодической печати значи-
тельно снизились, однако для этого периода характерно 
наличие в изданиях тематических краеведческих рубрик, 
существующих, в большей степени, на постоянной основе.  
В 2010–2015 гг. в журнале «Nota Bene. Особое внимание» 
регулярно публиковал краеведческие очерки А.  М.  Лосу-
нов, удостоенный за них нескольких премий конкурсов 
журналистского мастерства. На протяжении 2016 г. С. С. На-
умов вел в еженедельнике «Коммерческие вести» краевед-
ческую рубрику «Омску – 300 лет». Постоянным автором 
краеведческой рубрики «Как это было» в газете «Четверг» 
является В.  Н.  Панасенков. Проблемы сохранения истори-
ко-культурного наследия региона освещает на страни-
цах журнала «Бизнес-курс» (печатная версия выходила  
до 2020 г.) И. Л. Коновалов. Научная деятельность сотрудни-
ков Центра изучения истории Гражданской войны популя-
ризируется корреспондентами газеты «Аргументы и факты». 
Среди наиболее активных и инициативных журналистов это-
го периода следует выделить С. В. Васильеву, Э. Т. Кадырову, 
Н. М. Корнееву, А. Ю. Пантелеева. В 2020-е гг. краеведческие 
публикации регулярно появляются в газетах «Аргументы  
и факты», «Вечерний Омск», «Красный путь», «Омская прав-
да», «Четверг». Краеведческие разделы существуют в район-
ных газетах «Таврические новости», «Тарское Прииртышье», 
«Тюкалинский вестник» и др. 

В целом периодическая печать является источником ши-
рокого спектра сведений по истории и культуре края, его на-
селении, природных богатствах, экономике, экологической 
обстановке. Следует отметить, что газетно-журнальные ком-
плексы дореволюционного и советского периода существен-
но различаются в плане разнообразия подачи информации. 
Это связано с тем, что в советские годы выходило гораздо 
меньше периодических изданий, и все они находились под 
жестким контролем государства. Демократические измене-
ния второй половины 1980-х гг. способствовали укреплению 
значения провинции и, соответственно, усилению интереса 
к краеведению, регионалистике, микроистории, генеало-
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ского краеведения И. Ф. Петрова, опубликовавшего в мест-
ной печати в 1991–2000 гг. более 170 статей. Основные темы 
его публикаций этого периода: история Сибири, историче-
ские памятники г. Омска и Сибири, биография А. В. Колчака, 
участие сибиряков в Великой Отечественной войне, лите-
ратурная история Прииртышья; отдельный цикл статей был 
написан И.  Ф.  Петровым для газеты «Коммерческие вести»  
к 300-летию Российского флота. Периодом подъема омской 
периодической печати стали 1990-е гг. Возобновляется вы-
ход «Омских епархиальных ведомостей». В городе появля-
ются десятки новых общественно-политических, информа-
ционно-аналитических, деловых и развлекательных газет  
и журналов: «Ваш ореол», «Город», «Зеркало плюс», «Коммер-
ческие вести», «Крестьянское слово», «Криминал-экспресс», 
«Мир увлечений», «Новое обозрение – Версия», «Новое 
омское слово», «Омский вестник», «Третья столица», «Чет-
верг» и др. Особой публикационной активностью в 1990-е –  
2000-е гг. выделялся И.  П.  Шихатов: в местной периодике 
им было опубликовано более 2 000 статей. К сожалению, 
многие его публикации содержали существенные ошибки 
и искажения, необоснованные гипотезы, в дальнейшем ши-
роко растиражированные в Интернете, что способствовало 
появлению исторических мифов, прочно закрепившихся  
в массовом сознании омичей. В эти годы краеведческая 
составляющая усилилась и на страницах тарской печати. 
На протяжении 1994 г. в «Тарском Прииртышье» в рубрике  
«К 400-летию Тары» публиковались краеведческие статьи.  
Их авторами являлись Т. В. Бурундукова, Б. А. Коников, А. В. Ре-
мизов, А.  И.  Юрьев. В ходе празднования 410-летия г.  Тары  
в 2004 г. линия популяризации историко-культурного насле-
дия была продолжена. На страницах районной газеты печа-
тались заметки о необходимости сохранения памятников 
деревянного зодчества. Сотрудники Центральной районной 
библиотеки составили и опубликовали в газете посвящен-
ную юбилею викторину «Это было в граде Тарском». Юби-
лейная рубрика появилась на страницах газеты и в 2014 г. 
Материалы краеведческого характера нередко появлялись 
в разделе «Былое». Авторами статей выступали С. А. Алферов, 
Т. В. Бурундукова, А. А. Жиров, С. В. Мальгавко. 

Во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. усилилась 
активность культурно-просветительных общественных ор-
ганизаций. С 1990 г. Омским отделением Российского фонда 
культуры издается пресс-бюллетень «Вестник культуры»  
(к 2020 г. вышло 48 номеров), являющийся важнейшим 
источником по изучению культурной, научной, краеведче-
ской жизни региона. В 1993–1995 гг. при поддержке Комите-
та по культуре и искусству областной администрации выхо-
дил историко-краеведческий альманах «Омская старина».  
В 1995 г. увидел свет единственный номер научно-информа-
ционного и публицистического журнала «Культура Сибири». 
С 2001  г. Советом общественной организации «Региональ-
ная национально-культурная автономия немцев Омской 
области» издается литературно-исторический методиче-
ский журнал «Культура», где в рубриках «Наследие», «Люди  
и судьбы», «Как это было» публикуются краеведческие ста-
тьи. В 2007–2008 гг. Омское отделение ВООПИиК издавало  
газету «Из века в век». С 1995 в г. Омске выходит журнал «Омск 
театральный», отражающий основные события современ-
ной театральной жизни и историю развития театрального 
искусства региона; с 2008 по 2016 г. выходил журнал «Ом-
ское наследие», посвященный культуре, искусству и истории 
Омской области. Постоянными авторами этих изданий явля-
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гии. Этот процесс носил поступательный характер и еще 
больше усилился в 1990-е гг., когда печать оказалась пол-
ностью освобождена от советской идеологии. Данные фак-
торы существенно отразились на тематике краеведческих 
публикаций, их многообразии, исследовательских методах 
и языке изложения материала. При этом в 1990–2000-е гг.  
на дискуссии и степень активности читательского отклика 
все сильнее влияли социальные обстоятельства. Вплоть до 
конца 2000-х гг. периодическая печать оставалась важней-
шим краеведческим источником, ослабив свои позиции  
в этом вопросе только с 2010-х гг., в связи с активным разви-
тием информационных Интернет-ресурсов. 
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ОМСКАЯ СТАРИНА – историко-краеведческий альманах. 
Издавался в 1993–1995 гг. Комитетом по культуре и искусству 
Администрации Омской области при участии Омского отде-
ления Союза российских писателей. Идея издания альманаха 
принадлежит П. П. Вибе. Ведущий редактор – Ю. А. Макаров. 
Составители – Ю. А. Макаров, И. Ф. Петров. Членами редакци-
онной коллегии были: М. Е. Бударин, Ф. В. Бутерус, П. П. Вибе, 
Н. М. Генова, В. Г. Кисуркин, Н. Г. Линчевская, Ф. К. Надь, Н. А. То-
милов. Основные разделы: «Время, События. Люди», «Ли-
тературные страницы», «Находки, разыскания», «По праву  
памяти», «Публикации. Обзоры. Сообщения». Периодически 
выделялись тематические рубрики. Во втором выпуске –  
раздел к 180-летию Сибирского (Омского) кадетского кор-
пуса, в третьем выпуске представлена подборка статей  
к 400-летию основания г. Тары. Четвертый выпуск полностью 
посвящен 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В альманахе публиковались 
историки, краеведы, омские 
писатели, журналисты, му-
зейные и архивные работ-
ники. Среди них: М.  Е.  Бу-
дарин, М.  А.  Белокрыс, 
С.  И.  Веремей, П.  П.  Вибе,  
Б. С. Гвоздев, И. Г. Девятьяро-
ва, А. П. Долгушин, Е. Н. Евсе-
ев, А. А. Жиров, И. Ф. Кирякин, 
Б.  А.  Коников, А.  Э.  Лейфер, 
Н.  Г.  Линчевская, Ю.  А.  Ма-
каров, Т.  М.  Назарцева, 
И. Ф. Петров, С. Н. Поварцов, 
А.  В.  Ремизов, А.  В.  Ремнев, 
В.  М.  Самосудов, М.  И.  Сань-

ков. В.  И.  Селюк, В.  Г.  Титов, Д.  Н.  Фиалков, В.  А.  Шулдяков, 
М.  К.  Юрасова и др. Альманах был адресован широкой чи-
тательской аудитории. В его художественном оформлении 
принимал участие известный омский дизайнер А.  С.  Леля-
кин. Всего вышло четыре сборника тиражом 5 000 (№ 1–2),  
3 000 (№ 4) и 1 000 (№ 3) экземпляров. Интерес читателей 
вызвала статья Е.  Н.  Евсеева «Патриарх казачьего войска», 
посвященная Г.  Е.  Катанаеву, воспоминания участников  
Великой Отечественной войны С. И. Веремея, И. Ф. Петрова, 
Д. Н. Фиалкова, опубликованные в четвертом выпуске.
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Востока в 90-е гг. ХХ – нач. ХХI вв.: издательские и творческие аспекты //  
Библиосфера. – Новосибирск, 2009. – № 4. – С. 21.
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Федерации / отв. сост. А. И. Раздорский. – СПб., 2010. – 157 с.

Назарцева Т. М.

ОМСКИЙ ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (1867–
1932) – отдел при штабе Западно-Сибирского военного 
округа, основанный в г. Омске в 1867 г. О. был военным уч-
реждением, внесшим значительный вклад в решение во-
енно-стратегических и имперских задач, а также крупным 
исследовательским центром, сыгравшим большую роль  
в становлении омской науки. В задачи О. входило содей-
ствие освоению малоисследованных территорий империи, 
ее азиатских окраин, включение их в экономическое, адми-
нистративное, культурное пространство страны. В дорево-
люционный период своей истории О. неоднократно менял 
название в связи с переформированиями военного округа: 
Западно-Сибирский (1867–1882), Омский (1882–1899, 1906–
1918), Сибирский (1899–1906) военно-топографический от-
дел. Располагался в Крепости, в одном из зданий по улице 
Штабной (ныне – ул. Таубе, 13). В структуру О. с 1867 г. вхо-
дила литография, в 1887 г. появилась фотография (с 1910 г. –  
фотографическое отделение), в 1914 г. учреждена сейсми-
ческая станция второго разряда. Во главе О. стояли выдаю-
щиеся офицеры-геодезисты: генерал-майор А.  С.  Кроиерус 
(1867–1868), полковник В. В. Маслов (1868–1878), полковник 
А.  Т.  Некрасов (1879–1883), генерал-майор С.  Т.  Мирошни-
ченко (1883–1899), генерал-лейтенант Ю.  А.  Шмидт (1899–
1908), генерал-майор Н. Д. Павлов (1908–1918). О. занимался 
систематическим производством топографических съемок, 
астрономических, нивелировочных, триангуляционных 
работ в Западной Сибири, Степном крае и приграничных 
территориях. Также военные топографы и геодезисты на-
правлялись в различные экспедиции и поездки географиче-
ского, торгового, разведывательного характера, в которых 
они вели съемку местности, осуществляли астрономиче-
ские работы. Со времени основания О. и до начала Первой 
мировой войны офицерами и военными топографами были 
выполнены съемки более 1 млн кв. верст территорий Ак-
молинской, Семипалатинской и Семиреченской областей, 
по линии строительства Сибирской железной дороги, при-
граничной с Китаем полосы, Манчжурии, Монголии и др. 
Благодаря деятельности О. была создана полевая астро-
номо-геодезическая основа, научно-обоснованная топо- 
геодезическая база для создания карт. На основе данных 
съемок, проводимых чинами О., в г. Омске издавались пери-
одически уточняемые: десятиверстная карта Западной Си-
бири 1861 г., сорокаверстная карта Омского военного окру-
га 1885 г., карты Акмолинской и Семипалатинской областей 
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в восьмидесятиверстном масштабе; одноверстные планы 
г.  Красноярска, г.  Новониколаевска, г.  Омска, г.  Семипала-
тинска, г.  Томска. С момента основания в 1877 г. в г.  Омске  
ЗСОИРГО, многие офицеры и топографы О. вошли в состав 
его членов. Неоднократно военные геодезисты, автори-
тетные в местном научном сообществе ученые, станови-
лись во главе ЗСОИРГО: в 1890 г. – генерал-майор С.  Т.  Ми-
рошниченко, в 1897–1900 гг. – генерал-майор Ю.  А.  Шмидт,  
в 1911–1917 гг. – генерал-майор Н.  Д.  Павлов. В полевых 
поездках, экспедициях, военные топографы собирали ма-
териалы о быте и культуре народов, населявших край, кол-
лекции минералов и растений, археологические древно-
сти, этнографические артефакты, делали фотографические 
съемки. Эти материалы пополняли музей ЗСОИРГО. Минера-
логический отдел музея обогатили вклады генерал-майора 
С. Т. Мирошниченко, военных топографов Р. М. Закржевско-
го, П. Г. Богданова, зоологический и ботанический – военного 
топографа Г. П. Дроздова, ботанический и этнографический –  
военного топографа Н. К. Хондажевского. Результаты своих 
наблюдений и исследований военные топографы и геодези-
сты публиковали в научных изданиях, периодической печа-
ти, выступали с докладами и лекциями перед общественно-
стью города. Благодаря разнообразной исследовательской 
деятельности офицеров и топографов О., их энтузиазму  
и подвижничеству, тесному сотрудничеству с гражданской 
научной общественностью, в культурном пространстве го-
рода аккумулировались знания, сведения, материалы, ар-
тефакты – база для всестороннего комплексного изучения 
и освоения азиатских окраин империи и развития омской 
науки в конце XIX – начале XX вв. В послереволюционный 
период (в сложное время Гражданской войны) О. переходил 
из рук в руки – то был в ведении органов советской власти, 

то был на службе у белогвардейцев. В дальнейшем О. неод-
нократно реорганизовывался, менял свое название, статус, 
штат. В конце 1931 г. переведен в Особую Краснознамен-
ную Дальневосточную армию и в августе 1932 г. отправлен  
в г. Иркутск. О. стоял у истоков омской науки, офицеры и во-
енные чиновники внесли вклад не только в геодезическое 
и топографическое, но и в комплексное научное изучение  
и освоение региона и сопредельных территорий.
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Гефнер О. В.

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. 
См. ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. П. А. СТОЛЫПИНА.

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. П. А. СТОЛЫПИНА – первое высшее учебное заведение 
в г.  Омске и первый сельскохозяйственный вуз в Сибири.  
Основан в 1918 г. в виде Омского сельскохозяйственного ин-
ститута, с 1919 г. – Сибирский институт сельского хозяйства  
и промышленности, с 1922 г. – Сибирская сельскохозяй-
ственная академия, с 1924/1925 г. – Сибирский институт 
сельского хозяйства и лесоводства. В 1930 г. институт был по-
делен на четыре вуза: Лесотехнический институт (переведен  
в г.  Красноярск); Институт молочного хозяйства, Институт 
зерновых культур, Сибирский институт организации терри-
тории. В 1933 г. на базе оставшихся в г. Омске трех отрасле-
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вых институтов образован Сибирский институт сельского хо-
зяйства, с 1934 г. – Омский сельскохозяйственный институт  
(ОмСХИ), в 1935 г. ему присвоено имя С. М. Кирова. В 1994 г.  
на базе ОмСХИ им. С.  М.  Кирова, Омского ветеринарного 
института, Института переподготовки кадров и агробизнеса 
был создан Омский государственный аграрный университет 
(ОмГАУ), в 2011 г. ему присвоено имя П. А. Столыпина.

Исследования ученых О. в значительной части были 
ориентированы на Омский регион. В середине 1920-х гг.  
начинаются комплексные исследования по вопросам сель-
скохозяйственного районирования черноземной полосы 
Западной Сибири, в которые были вовлечены сотрудники 
различных факультетов. На агрономическом факультете 
(1918 г., в 1930 г. разделен на фитотехнический и зоотехниче-
ский) проводилось изучение почвенного покрова Сибири на 
основе экспедиций в районы региона. Профессор кафедры 
почвоведения К.  П.  Горшенин занимался выявлением зако-
номерности пространственного распределения сибирских 
почв, их зависимости от типа территории. Разработал клас-
сификацию почв Сибири, составил почвенные карты, уста-
новил влияние высокой агротехники на плодородие почв. 
Интенсификации почвенно-географических работ способ-
ствовало создание совхозов. Тогда были составлены крупно-
масштабные почвенные карты, в т. ч. по Омской области. Ка-
федра ботаники проводила геоботанические исследования. 
В. Ф. Семенов изучал флору и растительность Омской обла-
сти и Казахстана, составил очерк растительности Омской об-
ласти с картой ботанико-географических зон, провел работу 
по инвентаризации кормовых угодий. Н. А. Плотников сосре-
доточился на выявлении сорной флоры, определении типов 
кормовых угодий, качества и производительности их траво-
стоев, составлении геоботанических карт. Важные работы 
были опубликованы М. Д. Спиридоновым «Схема естествен-
ноисторических образований западной половины Омской 
губернии», «Погребенные подзолы ледникового периода 
древней долины р. Иртыша в пределах лесостепи Западной 
Сибири, «Материалы к изучению озер и болот южной ча-
сти Западной Сибири». Кафедра растениеводства (В. Р. Берг  
и др.) занималась анализом коллекции форм пшеницы, со-
бранной в разных районах Сибири, их ботанического со-
става, морфологических и физиологических особенностей, 
сбором материалов по ее агротехнике. Кафедра экологии  
и географии занималась почвенно-ботаническим райониро-
ванием, изучала растительность и почвы черноземной поло-
сы Западной Сибири (В. И. Баранов, В. А. Шелудякова и др.). 
Исследования грунта, флоры, фауны, экологических усло-
вий Омского Прииртышья проводили сотрудники кафедры 
геологии и минералогии (П. Л. Драверт), кафедры зоологии 
(С.  Д.  Лавров), кафедры фитопатологии растений (К.  Е.  Му-
рашкинский). Факультет лесов и вод (1920  г., позднее –  
Лесной факультет) в первые годы существования проводил 
сбор и пополнение своих музейных коллекций экспонатами 
учебного и научного характера. На территории вуза основан 
учебно-показательный участок кафедры лесоведения, два 
лесных питомника, в одном из которых заложен дендроло-
гический сад, открылся Музей леса и охоты. Сотрудники зем-
леустроительного факультета (1922  г., с 1930 г. – факультет  
инженеров-организаторов территории) в 1920-е гг. занима-
лись обследованием колонизационных и землеустроитель-
ных фондов, изучением исторического опыта колонизации 
Сибири, ее возможных перспектив, анализом эффективности 
переселенческих хозяйств, их товарности, экономического 

положения переселенцев и самопереселенцев (Н.  Д.  Пав-
лов – декан, Н.  А.  Сборовский – заведующий кафедрой пе-
реселения и колонизации, В.  В.  Птицын, В.  Я.  Нагнибеда).  
С 1928 г. при кафедре переселения и колонизации профес-
сор Н. А. Сборовский начал собирать экспонаты по технике 
переселенческого дела и его истории. Фонд музея пополнял-
ся с помощью частных пожертвований и личных приобрете-
ний. В 1929–1930 гг. развивается направление исследова-
ний, ориентированное на обслуживание нужд единоличных 
крестьянских хозяйств, а в период коллективизации и сов- 
хозного строительства – организационно-экономическое.  
В 1929 г. создана Сибирская станция организации террито-
рии, которая выполняла работы по сельскохозяйственному 
картографированию (Ф.  П.  Епифанов), вопросам внутрихо-
зяйственного землеустройства колхозов и совхозов. Кафе-
дра землеустроительного проектирования (К.  Н.  Сазонов) 
провела масштабное исследование по сельскохозяйствен-
ному зонированию Омской области, предусматривающее 
образование десяти зон вместо существующих четырех.

В 1929 г. из земфака выделяется гидромелиоративный 
(позднее – водохозяйственный) факультет. В 1930–1940-е гг. 
его сотрудники занимались вопросами соотношения сумм 
атмосферных осадков и испаряемости на территории Ом-
ской области (В. В. Долинино-Иванский). В 1932 г. создается 
бюро по разработке проблемы освоения и осушения Ба-
рабы (руководитель – И. И. Агроскин). С 1936 г. начинаются 
комплексные работы по проблемам использования р.  Ир-
тыш для решения энергетических и водохозяйственных це-
лей (орошение южных районов области), проектирование 
Южно-Омской оросительной системы (К.  М.  Голубенцев, 
Н. А. Яжгунович и др.). Проект не был осуществлен, но были 
опубликованы исследования по различным вопросам сель-
скохозяйственного водопользования и мелиорации южных 
районов Омской области, в т. ч.: В.  В.  Долинино-Иванский 
«Водоснабжение колхозов в природных условиях южных 
районов Омской области», Н.  Я.  Яжгунович «Наводнения  
в нижнем течении р. Иртыш и связанные с ними гидротехни-
ческо-мелиоративные мероприятия» и др. 

Многие ученые О. сотрудничали с ЗСОРГО, региональны-
ми краеведческими организациями, участвовали в подго-
товке статей в Сибирскую советскую энциклопедию, высту-
пали с докладами и публичными лекциями: С.  Д.  Лавров –  
о преподавании природоведения в школе, В.  Ф.  Семенов –  
о краеведении в СССР, охране памятников природы в За-
падной Сибири; Д.  В.  Савинский – о вздорожании жизни  
в г. Омске и т. д. Статьи краеведческой направленности пу-
бликовали в сборниках научных трудов «Известия Западно- 
Сибирского отделения Русского географического обще-
ства», «Труды Сибирского института сельского хозяйства  
и лесоводства», научно-популярных журналах «В помощь 
земледельцу», «Жизнь Сибири», «Машины в деревне», «Ом-
ская область», «Охотник и рыбак», «Природа», «Сибирская 
природа» и др. Появляются первые исследования по истории 
вуза и отдельных факультетов (Н. И. Грибанов, Н. Е. Ишмаев, 
В. П. Кокоулин, В. П. Корш). В 1928 г. при участии К. П. Горше-
нина, П.  Л.  Драверта и К.  Е.  Мурашкинского основан Музей 
истории сельского хозяйства Омской области.

В 1930–1940-е гг. усиливается идеологическое давление 
на науку и краеведение со стороны государства. Многим со-
трудникам О. препятствовали в проведении исследований, 
некоторые были вынуждены уйти из вуза или подверглись 
репрессиям. Тяжелые последствия для О. имела попытка 
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государства навязать ученым псевдонаучные идеи Т. Д. Лы-
сенко, отрицавшие генетическую концепцию передачи на-
следственных факторов. Исследования 1940-х гг., особенно 
военного времени, были ориентированы на решение акту-
альных проблем хозяйства и обороны страны. Лаборатории 
были ликвидированы. Отдельные работы о климате, почвах, 
растительности, овощеводстве, борьбе с вредителями сель-
ского хозяйства и т.  д. публиковались в институтских сбор-
никах, на страницах региональной периодики: «Ленинские 
внучата», «Ленинский путь», «Молодой большевик», «Омский 
альманах», «Омская область», «Омская правда». В 1949  г.  
появился юбилейный сборник, освещавший 30-летнюю 
историю О. 

Активизация научных исследований происходит  
в 1960-е гг. На агрономическом факультете продолжились 
комплексные исследования почв региона. В 1960 г. вы-
ходит монография Н.  Д.  Градобоева, В.  М.  Прудниковой, 
И.  И.  Сметанина «Почвы Омской области». В 1965 г. созда-
ется проблемная лаборатория по химической и агротех-
нической мелиорации солонцов (заведующие в разные 
годы – Н.  Д.  Градобоев, Л.  В.  Березин, А.  И.  Парфенов). Раз-
вернулись работы по почвенно-эрозионному обследова-
нию земель Омской области. В.  В.  Берниковым составлены 
карты районирования ветровой и водной эрозии, изучены 
гранулометрический состав и засоленность почвообра-
зующих пород, дана оценка лесорастительным свойствам 
почв. В 1968–1972  гг. под руководством Н.  Г.  Градобоева  
и Я. Р. Рейнгарда проведено почвенно-эрозионное обследо-
вание земель колхозов и совхозов Омской области. По каж- 
дому хозяйству подготовлены почвенно-эрозионные кар-
ты и очерки с обоснованием почвозащитных мероприятий.  
В 1972 г. составлены сводные районные почвенно- 
эрозионные карты масштаба 1:100000 по 12 районам юга 
Омской области и подготовлены к ним очерки. Эти матери-
алы были использованы при разработке «Генеральной схе-
мы противоэрозионных мероприятий по Омской области».  
В 1986 г. осуществлена их корректировка и издана почвен-
ная карта Омской области в масштабе 1:600 000. Почвенно- 
географические и картографические работы продолжили 
Н. И. Богданов, А. В. Дьякова, Л. Н. Мищенко, В. М. Пруднико-
ва. Изучаются процессы освоения заболоченных и засолен-
ных земель, деградации почв Омской области, агролесаме-
лиорация. Кафедра ботаники в связи с освоением целинных 
и залежных земель участвовала в комплексных экспедициях 
по изучению природных условий сельского хозяйства об-
ласти. Подготовлена сводка по растительности кормовых 
угодий северной зоны области. Поисковые поездки обогати-
ли ботанический сад. При нем создан семенной фонд пре-
имущественно растений западносибирской и казахстанской 
флоры. В результате многолетних работ по обследованию 
кормовых угодий Омской области выявлены растительные 
типы по зонам региона. В 1967 г. в составе лаборатории 
была организована группа селекции яровой пшеницы на 
солонцеустойчивость, в 1971 г. выделена в самостоятель-
ное подразделение и получила статус проблемного сектора,  
а затем лаборатории селекции пшеницы и озимого тритика-
ле при кафедре селекции, генетики и семеноводства.

На землеустроительном факультете занимались обоб-
щением опыта и установлением особенностей землеу-
стройства колхозов и совхозов в различных зонах Омской 
области. Изучались вопросы укрупнения колхозов, устрой-
ства усадебной территории (Ф.  П.  Епифанов), организа-

ции и планирования землеустроительных работ, научно- 
методические основы природно-сельскохозяйственного 
районирования, пути улучшения учета общественных зе-
мель колхозов (К.  Я.  Оленев). С помощью аэрофотосъемки 
составлялись сельскохозяйственные, почвенные карты, 
карты агропочвенного районирования, качественной оцен-
ки почв и земельных угодий и т. д. В конце 1960-х – начале 
1970-х гг. были начаты широкомасштабные исследования 
сельского хозяйства и пути его подъема по зонам Омской 
области, углубившие теоретические положения по многим 
вопросам земледелия, в т. ч. по способам обработки почв, их 
чередовании, глубины обработки и т. д. Появляются работы 
М. И. Лютикова «Совхоз Северо-Любинский», В. И. Иржичко 
«Сельское хозяйство северной зоны Омской области и пути 
его дальнейшего развития» и др. В 1970–1980-х гг. кафедра 
землеустройства занималась совершенствованием методи-
ки составления и обоснования проектов землеустройства 
и природно-сельскохозяйственным районированием, изу-
чением перспектив освоения и улучшения земель в Омской 
области. Разработан прогноз использования земель лесо-
степной зоны Омской области. Позднее на основе природ-
но-сельскохозяйственного районирования Тюкалинского, 
Тевризского районов Омской области были апробированы 
методы прогнозирования использования земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

На гидромелиоративном факультете в 1950-е гг. иссле-
довались особенности водозабора (Е. П. Булатов, Б. М. Кады-
ков), ресурсы подземных вод. Составлены крупномасштаб-
ные гидрологические карты, проведено гидрологическое 
районирование территории Омской области (А. И. Кузьмин, 
Н. С. Нацук). Результаты работы являлись базой для состав-
ления генеральной схемы водоснабжения Омской области 
(1956–1965). Впоследствии А. И. Кузьмин стал руководителем 
многолетней программы по исследованию условий засоле-
ния и способов регулирования водного и солевого режимов 
мелиорируемых земель, опубликовал монографии «Оцен-
ка качества подземных вод для целей орошения», «Пойма 
Иртыша» и др. Н. С. Нацук руководил группой сотрудников 
института по обоснованию и проектированию рыбохозяй-
ственных мелиораций Омской области, опубликовал работы 
«Основные закономерности формирования и движения вод 
в юго-восточной части Омской области», «О форсированной 
работе геотермальных скважин на юге Западной Сибири». 
В 1970–1980-е гг. проводились комплексные исследования 
поймы Иртыша (В. Н. Русаков).

Исследования краеведческого характера сотрудники 
О. публикуют в сборниках «Труды Омского сельскохозяй-
ственного института им. С.  М.  Кирова», «Известия Омского 
отделения Географического общества СССР» (редактор –  
В.  В.  Берников), в журналах «Сельское хозяйство Сибири» 
«Земля сибирская дальневосточная», многочисленных те-
матических сборниках «Садоводство в Омской области», 
«Озимые хлеба в Омской области» и т.  д. Появляются от-
дельные статьи по истории сельского хозяйства региона 
(Д.  Л.  Сумцов). В 1981 г. создан общественный музей исто-
рии ОмСХИ им. С.  М.  Кирова. Документальный фонд му-
зея насчитывал более 7 тыс. ед. хр. Создателем первой 
экспозиции и заведующей музеем стала И.  В.  Мишкина.  
В 1988 г. Министерство культуры РСФСР присвоило музею 
звание «Народный музей». Материалы музея и архива О. 
стали основой для написанных В.  Н.  Червоненко очерков 
истории ОмСХИ, охватывающих период с 1918 по 1993 г.,  
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и биографического словаря, куда вошли сведения о профес-
сорах, доцентах, деканах, заведующих кафедрами, руково-
дителях отделов вуза.

Многие указанные направления научных исследова-
ний О. продолжают свое развитие и в настоящее время, 
несмотря на значительную структурную перестройку вуза. 
На факультете агрохимии, почвоведения, экологии, приро-
дообустройства и водопользования исследуются приемы 
рационального использования почв юга Западной Сиби-
ри, агрогенная эволюция и трансформация почв в резуль-
тате длительного сельскохозяйственного использования;  
современное состояние и уровень плодородия почвенного 
покрова Омского Прииртышья. Продолжаются исследова-
ния водных ресурсов и земель, оснащенных мелиоратив-
ными системами, вопросов рационального использования 
водных ресурсов Омской области.

На агротехнологическом факультете работают над реше-
нием вопросов адаптивного и экологического направления 
в селекции пшеницы и других культур. Экологическое ис-
пытание созданных сортов проходит в различных районах 
Омской области, прежде всего в засушливой степной зоне. 
Актуальной остается тема районирования сортов различных 
культур. На землеустроительном факультете проходит рабо-
та по созданию баз геоданных, отражающих сведения, необ-
ходимые для региональной оценки и группировки земель,  
в т. ч. информацию о климате, рельефе, почвах и культурах 
региона. На смену аэросъемке пришли беспилотные лета-
тельные аппараты, а в картографировании большее значе-
ние приобретает рекреационная оценка территорий Омской 
области. Ученые О. сотрудничают с РГО, приняли участие  
в подготовке книги «Земля, на которой мы живем. Природа 
и природопользование Омского Прииртышья». В 2010 г. при 
кафедре «Экология и биология» создается Омская регио-
нальная общественная экологическая организация «Земля –  
наш общий дом». Среди ее целей – изучение и охрана при-
родных богатств Омской области; экологическое просве-
щение и воспитание населения. Членами организации при 
поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области организованы экскурсионно-познаватель-
ные мероприятия в Омском городском дендрологическом 
саду и ботаническом саду О., проведены научно-практиче-
ские конференции, реализован научный проект «Оценка 
экологического состояния водоема ООПТ регионального 
значения «Природный парк «Птичья гавань». Члены органи-
зации участвовали в Экологическом десанте; Межвузовской 
естественно-научной интеллектуальной игре «День Земли»; 
Олимпиаде по экологии среди вузов г. Омска и др.

С созданием в 1995 г. гуманитарного факультета активи-
зировались историко-культурные и историко-географиче-
ские исследования. В 2009 г. по инициативе заведующего 
кафедрой регионального развития С. В. Новикова и замести-
теля директора по науке ОГОНБ им. А. С. Пушкина Г. С. Бор-
щевской создана совместная Историко-краеведческая лабо-
ратория в форме внештатного структурного подразделения. 
Ее деятельность была направлена на вовлечение студентов 
и аспирантов в научно-исследовательскую деятельность, 
публикацию оригинальных историко-краеведческих ис-
следований и популяризацию региональной истории. Под 
грифом лаборатории изданы коллективные монографии, ос-
вещающие геополитические особенности Омского региона, 
их влияние на социально-экономические и общественно- 
политические процессы: «Новейшая история социально- 

экономического и политического развития районов Омской 
области. Степная зона», «Новейшая история социально- 
экономического и политического развития районов Омской 
области. Южная лесостепь», «Новейшая история социально- 
экономического и политического развития районов Ом-
ской области. Северная лесостепь». В состав редакционной 
коллегии монографий входили: Л.  В.  Азарова, А.  Г.  Бекбае-
ва, И. А. Костюк, С. В. Новиков, Р. А. Риянова. Опубликованы 
исследования, характеризующие политические процессы, 
экономическое развитие и социокультурную динамику Ом-
ского региона в конце XX – начале XXI в.: «Омская область  
на пороге тысячелетий», «Социально-экономические и поли-
тические процессы в современной России (на примере Ом-
ской области», «Социальная и политическая жизнь Омского 
Прииртышья. Проблемы региональной и национальной 
безопасности». Результатом сотрудничества с Нововаршав-
ским и Черлакским районами Омской области стало иссле-
дование С.  В.  Новикова и М.  С.  Новикова «Борис Маслацов  
и его история станицы Черлаковская». О. становится одним 
из организаторов Международной научно-практической 
конференции «Сибирская деревня: история, современное  
состояние, перспективы развития».

Активизировались исследования по истории вуза  
и аграрной науки г. Омска (Г. Г. Бикбулатова, И. Ю. Игошкина, 
Б. С. Кошелев, О. А. Милищенко, Г. П. Сапрыгин, В. В. Слабодц-
кий, И. Ф. Храмцов и др.). Большое значение в популяриза-
ции истории О. играет рецензируемый научно-практический 
журнал «Вестник ОмГАУ» и реферативный журнал «Огни 
СибАки». Опубликован туристический паспорт О. «ОмГАУ –  
творение рук человеческих: природа, история, лица», би-
блиографические указатели литературы по истории вуза 
«ОмГАУ – история и современность», краткая хроника О. в 
документах и фотографиях «Омскому ГАУ – 100 лет» и т.  д. 
Развиваются музейные практики. Народный музей истории 
Омского ГАУ в настоящее время включает две экспозиции: 
«Исторические вехи ОмГАУ» и «Исторические вехи сельско-
го хозяйства Омской области». На основе кафедральных 
коллекций и сборов открылись Почвенный, Паразитоло-
гический, Анатомический, Патологоанатомический, Зоо-
логический музеи, Музей истории института ветеринар-
ной медицины и биотехнологий, Музей истории геодезии  
и землеустройства. Музей «Русская старина», располо-
женный в здании Института ветеринарной медицины  
и биотехнологии, сформирован из экспонатов, собран-
ных студентами. Изучение и популяризация истории О.,  
историко-культурного наследия региона стало одной из 
задач созданного в 2021  г. историко-краеведческого клуба 
«Клио» (руководитель – О. В. Гефнер). Краеведческий кружок 
создан также в Тарском филиале О. 

Ученые и выпускники О. сыграли значительную роль  
в развитии не только историко-культурного, биологиче-
ского, географического, но и литературного краеведения. 
В разное время вуз заканчивали талантливый журналист 
М. И. Сильванович – автор слов любимой горожанами песни 
«Омские улицы», а также писатели-сибиряки М. А. Никитин, 
А. П. Куликов, С. П. Залыгин и В. Н. Мурзаков.
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ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕД-
ЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (с 1878  г. – музей ЗСО(И)РГО; с 1923 г. –  
Западно-Сибирский краевой музей; с 1934 г. – Омский област-
ной краеведческий музей; с 1980 г. – Омский государствен-
ный объединенный исторический и литературный музей;  
с 1993 г. – Омский государственный историко-краеведче-
ский музей) основан в г. Омске при ЗСОИРГО. Датой его ос-
нования принято считать 8 (21) июня 1878 г., когда министр 
внутренних дел, генерал-адъютант А.  Е.  Тимашев утвердил 
«Положение о Западно-Сибирском отделе Императорско-
го Русского географического общества», предписывающее 
членам общества заботиться «об устройстве собствен-
ного музея естественно-исторических, этнографических  
и археологических предметов». У истоков создания музея 
стояли выдающиеся ученые, путешественники, исследовате-
ли Сибири и Азии: И. Ф. Бабков, Г. Е. Катанаев, М. В. Певцов, 
И.  Я.  Словцов, Н.  М.  Ядринцев. Особую роль в создании от-
дела, а затем и музея сыграл генерал-губернатор Западной 
Сибири Н. Г. Казнаков, оказавший значительную поддержку 
на первых порах его существования. На первом этапе сво-
его развития (1878–1923 гг.) О. был неотъемлемой частью 
ЗСО(И)РГО. Поэтому оценивать его влияние на местное исто-
рико-культурное пространство и роль в изучении Омского 
Прииртышья следует через призму деятельности самого 
отдела, который на тот момент являлся центром научной  
и культурной жизни в городе. Именно тогда начинается си-
стематическая научно-исследовательская и экспедиционная 

деятельность по изучению местного края и сопредельных 
территорий. Экспедиционная деятельность ЗСОИРГО в пер-
вые десятилетия находилась на достаточно высоком уровне.  
С 1878 по 1922 г. он организовал и принял участие в бо-
лее 100 экспедиций и поездок с научной целью по Сибири,  
Алтаю, Казахстану, Восточной Азии. Так, например, в 1882 г.  
В.  А.  Лебединский исследовал природу Тарского округа,  
в 1895 г. К. Л. Гольде изучал растительность в окрестностях 
г. Омска, а в 1886 г. М. А. Шестаков – этнографию Омского уез-
да. В 1893 г. А. П. Плахов проводил археологические раскопки 
в окрестностях г. Омска, в 1897 г. А. Е. Богдановский исследо-
вал урманы Тарского округа в колонизационном отношении. 
В начале XX в. М. М. Сиязов осуществлял геоботаническое из-
учение севера Акмолинской области, окрестностей городов 
Тары и Омска, Ачаирской и Черлаковской станиц. В 1919 г. 
С.  Х.  Боборыкин и А.  А.  Пахотин в с.  Куликово, около г.  Ка-
лачинска, осматривали скелет мамонта на берегу р.  Оми,  
в 1920 г. Е. Д. Денисова и В. Ф. Кузмич собирали «народную 
старину и песни» в с. Екатерининский завод Тарского уезда, 
а В.  В.  Семенов обследовал растительность правобережья 
р.  Иртыш в Омской губернии. На этом этапе формируются 
первые музейные коллекции и создается научная библио-
тека. Причем формирование первых коллекций происходит  
в основном за счет экспедиционных сборов членов ЗСОИРГО  
и добровольных пожертвований. Комплектование фондов 
происходило по двум основным направлениям, характе-
ризующим научные интересы членов отдела. С одной сто-
роны, это были геолого-минералогические, ботанические  
и зоологические коллекции, с другой – археологические 
и этнографические сборы. Уже в 1878 г. в музей поступило 
более 100 предметов от известных ученых и обществен-
ных деятелей: Г. Н. Потанина, М. В. Певцова, И. Я. Словцова, 
Н. М. Ядринцева и др. В дальнейшем в пополнении коллек-
ций М. активное участие принимали генерал-губернаторы 
Н.  Г.  Казнаков и Г.  А.  Колпаковский, ученый-путешествен-
ник, биолог А. М. Никольский, судовой священник крейсера  
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«Владимир Мономах» В.  В.  Гиганов, передавший в 1894 г.  
в О. коллекцию «предметов экзотической природы», и мно-
гие другие. Существенно обогатился музей поступлениями 
в 1896 г. после Нижегородской выставки и в 1911 г. после 
Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной 
и торгово-промышленной выставки. Значительный вклад 
в формирование и изучение музейных коллекций на пер-
вом этапе, помимо упомянутых уже выше ученых, внесли 
П. Г. Игнатов, И. М. Розоноер, А. Н. Седельников, С. П. Швецов, 
М.  В.  Швецова и др. Тогда же предпринимались и первые 
попытки каталогизации музейных коллекций. Так, в 1884 г.  
была создана комиссия по составлению каталога О. в со-
ставе М. А. Водяникова, В. А. Лебединского и М. В. Певцова.  
В 1902 г. эту работу продолжил А.  Н.  Седельников. Описа-
нием этнографической коллекции в начале века занимался 
С.  П.  Швецов. В 1911 г. О. издал систематические каталоги 
рыб и гадов. В 1913 г. по результатам экспедиции С. П. Шве-
цова на Алтай О. опубликовал этнографический каталог по 
черневым татарам, который до сих пор не утратил своей 
научной значимости. Наряду с музеем при ЗСОИРГО была 
создана первая в г.  Омске научная библиотека, основу ко-
торой составили книги, переданные из Общества исследо-
вателей Западной Сибири. И если в год своего основания 
библиотека располагала 321 изданием, то в январе 1917 г. 
в фонде библиотеки хранилось уже 23 455 изданий (из них  
4 205 на иностранных языках). В настоящее время эти книги 
являются составной частью фонда редкой книги О. и его на-
учной библиотеки. В 1897 г. ЗСОИРГО для музея и библиоте-
ки было построено отдельное здание, благодаря которому  
в г.  Омске появился первый топоним, имеющий «культур-
ную» окраску, – «улица Музейная». 

На первом этапе происходило зарождение и развитие  
в г.  Омске музейных традиций, приобретался всероссий-
ский и международный опыт экспозиционно-выставочной 
деятельности. Собирая, изучая и сохраняя образцы культу-

ры, воплощающие ценности, особо значимые для местного 
сообщества, О. также рассматривался как средство получе-
ния и пополнения знаний. Передача знаний была связана 
с непосредственным соприкосновением с объектами куль-
турного наследия. С самого начала своего существования 
О. активно участвовал в организации выставок, до появ-
ления собственного здания экспозиции разворачивались  
в наемных помещениях. Наряду с постоянной экспозицией 
О. устраивал выставки по итогам экспедиций ЗСОИРГО. Так, 
в 1898 г. были представлены материалы Озерной экспеди-
ции и поездки М. В. Швецовой в Риддерский край на Алтае. 
Устраивались выставки отдельных коллекций. В 1915 г. была 
организована выставка совместно с другими учреждениями 
г. Омска: военно-топографическим отделом, лесным ведом-
ством, переселенческим управлением, обществом пчело-
водства. Первой из крупных выставок была Антропологи-
ческая выставка в г.  Москве в 1879 г. О. представил на ней 
десять снимков остяков Березовского округа, два деревян-
ных остяцких идола, четыре металлические тарелки с изо-
бражением остяцких идолов и животных, волокна крапивы 
с веретенами и челноком для тканья из крапивы и женскую 
остяцкую рубаху из крапивы. За участие в этой выставке О. 
был удостоен Почетного адреса. В 1887 г. экспонаты О. вы-
ставлялись на Сибирско-Уральской научно-промышленной 
выставке в г.  Екатеринбурге. Делегатом от ЗСОИРГО был 
И. Я. Словцов. За участие в выставке О. был награжден золо-
той медалью. В 1896 г. музей участвовал во Всероссийской 
художественной и промышленной выставке в Нижнем Нов-
городе и был награжден дипломом первой степени, а также 
отмечен благодарственным и поздравительным письмом  
вице-председателя РГО сенатора П.  П.  Семенова. По его 
отзыву: «Западно-Сибирская степная группа отличалась 
замечательной полнотой коллекций и привлекла массу по-
сетителей». ЗСОИРГО на выставке в г.  Нижнем Новгороде 
представлял его председатель Г. Е. Катанаев. В 1900 г. музей 
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участвовал во Всемирной Парижской выставке, а в 1902 г. –  
в Международной выставке костюмов в г. Санкт-Петербурге, 
в 1911 г. – в Первой Западно-Сибирской сельскохозяйствен-
ной, лесной и торгово-промышленной выставке, состояв-
шейся в г. Омске. 

Второй этап в истории О. относится к 1923–1980 гг. Пер-
вое десятилетие он назывался Западно-Сибирским крае-
вым музеем, а с образованием в 1934 г. Омской области –  
Омским областным краеведческим музеем. Отличительной 
чертой этого этапа было оформление О. в самостоятель-
ное учреждение, развитие на его основе музейно-крае- 
ведческой инфраструктуры в регионе. В январе 1923 г. 
приказом уполномоченного Наркомпроса по Сибири О. 
был изъят из ведения ЗСОРГО и передан в ведение Омско-
го губоно. С этого времени он является самостоятельным 
краеведческим музеем. В апреле 1923 г. постановлением 
губисполкома ему был передан генерал-губернаторский 
дворец со всеми надворными постройками. 1 января 1924 г.  
О. был открыт в составе трех отделов: историко-археологи-
ческого, этнографического и геолого-минералогического.  
Назначенный директором Ф.  В.  Мелехин был инициатором 
создания новых структурных подразделений, призванных 
разнообразить деятельность О. Так, в 1924 г. музеем была 
предпринята попытка создания своеобразного заповедни-
ка для научно-исследовательской работы. В марте 1924 г. по 
постановлению Президиума Омского губернского исполни-
тельного комитета О. передан бывший частновладельческий 
участок «Васин хутор», который на тот момент принадлежал 
сельскохозяйственной коммуне «Пример». В планах О. по 
использованию участка стояли три основные задачи: науч-
но-исследовательская работа, охрана окружающей среды, 
улучшение экономической базы. На участке, переданном О. 
в пользование, была создана школа-коммуна краеведения, в 
которую отбирались воспитанники детских домов. С первых 
дней своего существования школа-коммуна краеведения 
подверглась ожесточенным нападкам со стороны бывших 
членов коммуны «Пример», доведшим до упадка частновла-
дельческий участок «Васин хутор» (именно поэтому он был 
передан О.). Дело доходило до угроз огнестрельным ору-
жием. В результате перспективная работа О. с подростками  
в школе-коммуне краеведения была прекращена. Наиболее 
успешным проектом Ф.  В.  Мелехина по развитию музей-
ной инфраструктуры в г.  Омске было создание в 1924 г. на 
втором этаже нового здания О. художественной галереи. 
Предметы живописи и декоративно-прикладного искус-
ства передавались из Государственного музейного фонда, 
созданного в 1918 г., а также из столичных музеев. В 1932 г.  
в связи с закрытием Художественно-промышленного техни-
кума им. М. А. Врубеля его фонды также были переданы в О.  
В 1940 г. художественный отдел музея обрел самостоятель-
ность и стал именоваться Омским музеем изобразительных 
искусств. В 1927 г. при О. был создан первый в Сибири зообо-
танический сад. В 1929 г. Ф. В. Мелехин был уволен «в связи 
с исключением из членов профсоюза за социально чуждые 
классовые мероприятия». Но даже после этого он продол-
жал способствовать развитию музейно-краеведческого дви-
жения в регионе. В 1931 г. он был выслан в г. Тару, где создал 
Тарское бюро краеведения. Благодаря ему в г.  Таре рань-
ше, чем в других районах Омской области, возникла идея  
создания своего музея. На протяжении второго этапа исто-
рии О. происходило становление его как центра краевед-
ческой работы в регионе. Первые годы самостоятельного 

существования О. совпали с так называемым «золотым деся-
тилетием» российского краеведения. В 1920-е гг. при О. были 
созданы Омское общество краеведения, отделение обще-
ства филателистов, организовывались краеведческие кур-
сы, действовали кружки юных краеведов, начала работать 
библиотека, доставшаяся в наследство от ЗСОРГО. В 1928 г.  
в г. Омске появилось первое музейное научное издание – «Из-
вестия Западно-Сибирского краевого музея», к сожалению, 
не получившее в то время своего дальнейшего развития.  
В 1937 г., после постановления Совнаркома РСФСР «О ре-
организации краеведческой работы в центре и на местах», 
Омское бюро краеведения, объединившее в себе еще ра-
нее Омское общество краеведения, отдел Географического 
общества и Омское бюро общества изучения Сибири, было 
ликвидировано. С этого времени всю работу по изучению 
края поручалось вести О. Научная краеведческая работа  
в 1930–1970-е гг. не была приоритетным направлением в де-
ятельности О. и продолжалась лишь благодаря усилиям та-
ких энтузиастов, как А. Ф. Палашенков и С. Р. Лаптев. В 1943 г. 
О. издал брошюру «Об учете памятников старины и револю-
ции в Омской области», в которой содержалась подробная 
инструкция по выявлению и описанию объектов культурно-
го наследия. Благодаря инициативе А. Ф. Палашенкова, воз-
главлявшего О. в 1943–1957 гг., были открыты его филиалы:  
музей сибирского садовода П. С. Комиссарова (1950) и музей 
Марьяновских боев (1953). С уходом А.  Ф.  Палашенкова на 
пенсию, в 1960-х – первой половине 1970-х  гг. экспедици-
онная и научно-исследовательская деятельность в музее 
постепенно стали отодвигаться на второй план. Главным на-
правлением в работе О. стала экспозиционно-выставочная 
деятельность. Это объяснялось тем, что в советский пери-
од задачи провинциальных музеев, получивших названия 
краеведческих, определялись общим характером государ-
ственной культурной политики, во многом нивелировавшей 
региональное своеобразие и подчинявшей их деятельность 
идеологическим установкам. 

С 1980 г. начинается третий этап в истории О., продол-
жавшийся до конца 1992 г. Главной его отличительной 
чертой было создание в 1980 г. в Омской области первого  
в Сибири музейного объединения, получившего название 
Омский государственный объединенный исторический  
и литературный (ОГОИЛ) музей. Инициатива в этом вопросе 
принадлежала директору О. – Ю. А. Макарову. В объединение 
наряду с головным О. на правах его филиалов входили также  
в 1981 г. Музей В.  В.  Куйбышева, в 1984 г. – Литературный 
музей им. Ф.  М.  Достоевского, в 1985 г. – Музей воинской 
славы омичей. Все эти музеи создавались на основе фондов 
головного О. и при непосредственном участии его научных 
сотрудников. В состав объединения вошли и некоторые му-
зеи в районных центрах области. В 1984 г. О. получил новое 
здание, а в 1990 г. открыл в нем постоянную историческую 
экспозицию. Другой отличительной чертой этого этапа яв-
лялось возрастание роли О. как научно-методического цен-
тра для музеев Омской области исторического профиля.  
С 1980 г. О. проводил областные семинары для музейных ра-
ботников своих филиалов в г. Калачинске, г. Таре и р. п. Боль-
шеречье, общественных музеев, а также музеев предприятий 
и учебных заведений. В начале 1990-х гг. децентрализация, 
как характерная черта того времени, затронула и музейную 
жизнь в регионе. Наметилась тенденция к выделению из 
состава музейного объединения некоторых филиалов. Так,  
в конце 1991 – начале 1992 гг. самостоятельными стали  

О
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Литературный музей им. Ф.  М.  Достоевского, Музей  
В.  В.  Куйбышева, Большереченский краеведческий музей.  
В декабре 1992 г. постановлением главы администрации  
Омской области музейная сеть была реорганизована: му-
зейное объединение было расформировано, а головной 
музей преобразован в Омский государственный историко- 
краеведческий музей (ОГИК музей). 

В 1993 г. начался современный – четвертый этап в исто-
рии О. С 1993 г. музей возглавляет П. П. Вибе. В первые годы 
продолжалась работа по отделению филиалов. Этот процесс 
завершился в 1995 г., когда самостоятельными стали Тарский 
и Марьяновский краеведческие музеи. Наиболее характерной 
чертой этого этапа является активизация научно-исследова-
тельской работы О. и укрепление его научно-кадрового по-
тенциала. Участие научных сотрудников О. в международ-
ных, всероссийских и региональных научных конференциях 
и семинарах является одним из основных показателей  
уровня развития научно-исследовательской работы в О.  
В 1993–2021 гг. они участвовали более чем в 200 подобных 
мероприятиях в городах России (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Саратов, Тюмень, Томск, 
Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Салехард,  
Ханты-Мансийск, Казань, Свияжск, Симферополь, Феодосия 
и др.), Германии (Геттинген, Цилле), Украины (Запорожье, Ме-
литополь, Судак) и Казахстана (Алматы, Павлодар). О. был 
инициирован, организован и проведен ряд крупных науч-
ных мероприятий по проблемам краеведения, изучения  
и сохранения культурного наследия в 1998, 2003, 2008, 2010–
2021 гг. Наиболее значимыми для развития краеведения  
в России стали: Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Краеведение как феномен провинциальной культу-
ры» (2011); VII Всероссийские краеведческие чтения  
(2013); Всероссийские научно-практические конференции  
V и VI «Ядринцевские чтения», посвященные актуальным  
краеведческим проблемам: «Краеведение как фактор социо-
культурной жизни общества: история и современность»  
и «Образы прошлого в публичном пространстве: проблемы 
репрезентации исторических знаний». Сотрудниками О. 
подготовлены и успешно защищены полтора десятка канди-
датских и одна докторская диссертация. Все они посвящены 
вопросам краеведения, изучения истории и природы Сиби-
ри. Активизация научно-исследовательской работы в О.  
способствовала развитию издательской деятельности.  
В 1993 г., спустя 65 лет, О. возобновил издание сборника на-
учных трудов «Известия Омского государственного истори-
ко-краеведческого музея» (сост. и науч. ред. П. П. Вибе, сост. 
Т. М. Назарцева, Е. М. Бежан, О. А. Свиридовский, Ю. А. Сомова, 
О. В. Блинова). С тех пор вышли в свет уже 24 номера этого 
популярного и авторитетного в Сибири и за ее пределами 
музейного сборника. С 2003 г. в О. издано 12 номеров  
научно-популярного альманаха «Омский краевед» (гл. ред. 
П.  П.  Вибе, отв. секр. С.  В.  Баах, Е.  М.  Бежан, О.  В.  Блинова, 
Ю. А. Маркина, Л. И. Сенникова, Ю. В. Трофимов), ориентиро-
ванного на представителей общественного краеведческого 
движения. Широкой популярностью пользуются три изда-
ния книги «1000 знаменательных событий из истории Ом-
ска» (сост. и науч. ред. П. П. Вибе, сост. С. Д. Авербух, М. Ю. Бу-
карев, Т.  М.  Назарцева, А.  И.  Розвезева, Л.  С.  Худякова, 
А. В. Цвейлих, И. В. Черказьянова; Омск, 1996, 1998, 2008), три 
издания учебного пособия «Прошлое Омского Прииртышья» 
(науч. ред. П.  П.  Вибе, С.  С.  Тихонов, авторы А.  В.  Матвеев, 
С. Д. Авербух, Ю. В. Трофимов; Омск, 2005, 2008, 2021), два из-

дания книги «Старый Омск. Иллюстрированная хроника со-
бытий» (сост. и науч. ред. П. П. Вибе, авторы Т. М. Назарцева, 
О.  А.  Пьянова, Л.  П.  Полоницкая, О.  В.  Блинова; Омск, 2000, 
2021; авторский коллектив второго издания П.  П.  Вибе, 
О. В. Блинова, Н. В. Андрейченко удостоены премии Губерна-
тора Омской области за заслуги в развитии культуры  
и искусства имени Ивана Григорьевича Андреева в 2022 г.), 
коллективная монография «История и этнография немцев  
в Сибири» (сост. и науч. ред. П. П. Вибе; Омск, 2009), пять вы-
пусков краеведческих брошюр из серии «Загадки и мифы 
Омской истории» (автор П. П. Вибе; Омск, 2015–2020), альбом 
фотографий «Неизвестный Омск» (гл. ред. П.  П.  Вибе, сост. 
О.  П.  Дьякова; Омск, 2021), библиографический указатель 
«Омский государственный историко-краеведческий музей» 
(науч. ред. П.  П.  Вибе, сост. А.  А.  Кильдюшева; Омск, 2009), 
многочисленные сборники статей, документов, каталоги  
и другие издания. В 2013 г. О. начал издавать фундаменталь-
ную серию краеведческих трудов, не имеющую пока анало-
гов в РФ – «Антология омского краеведения». В первый том 
(сост. П. П. Вибе, Е. М. Бежан, О. В. Блинова) были включены 
избранные труды А. Ф. Палашенкова. В 2014 г. авторский кол-
лектив этого тома был удостоен премии Губернатора Омской 
области за заслуги в развитии культуры и искусства имени 
Ивана Григорьевича Андреева. А в 2015 г. вышел в свет вто-
рой том с трудами П. П. Вибе, объединенными общим назва-
нием «Музееведение, краеведение и региональная история 
в современных исследованиях и практиках». В 2016 г. глав-
ный редактор «Антологии омского краеведения» П. П. Вибе 
был удостоен специального диплома имени С.  О.  Шмидта 
«Подвижник краеведения» во Всероссийском конкурсе ре-
гиональной и краеведческой литературы «Малая Родина».  
В 2020 г. издан третий том (сост. П. П. Вибе, О. В. Блинова) под 
названием «Омск в публикациях XVIII – начала XX вв.»,  
а в 2022 г. четвертый том (сост. П. П. Вибе, Т. М. Назарцева) – 
«Краеведение и краеведы Омской области». Не раз краевед-
ческая литература О. становилась лауреатом престижных 
российских премий и конкурсов, таких как премия имени 
И. Е. Забелина в области научных исследований (дважды), об-
щероссийский конкурс краеведческой литературы «Наше 
культурное наследие», Красноярские музейные биеннале, 
конкурс гуманитарных исследований им. М.  Е.  Бударина  
в г. Омске и др. В последние десятилетия качественно изме-
нилась научно-методическая работа с муниципальными  
краеведческими музеями. Наряду с традиционной методи-
ческой помощью сотрудники О. стали активно вводить  
в научный и культурный оборот коллекции этих музеев. Со-
трудниками О. были подготовлены и изданы «Каталог редких 
и ценных предметов районных музеев Омской области» 
(сост. и науч. ред. П. П. Вибе, сост. Т. М. Назарцева, С. Ю. Пер-
вых; Омск, 2005), «Каталог: Этнографические коллекции  
районных музеев Омской области» (науч. ред. и сост. 
П. П. Вибе, сост. О. Н. Артемьева, Т. М. Назарцева, Ю. В. Трофи-
мов; Омск, 2009), «Реликвии Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг. в музеях Омской области. Каталог» (ред. 
П. П. Вибе, сост. Л. А. Лупинас, Т. П. Нежданова, Л. П. Полониц-
кая, Т. В. Раскевич; Омск, 2011). Несколько лет на базе О. реа-
лизовывался масштабный электронный ресурс – «Генераль-
ный каталог музеев Омской области», презентация которого 
состоялась в 2010 г. на областной выставке «Содружество 
музеев в культурном пространстве региона». В последние 
три десятилетия значительно разнообразней и результатив-
ней стала экспозиционно-выставочная деятельность О.  
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За это время было реализовано большое количество круп-
ных выставочных проектов, таких как «Возвращение сибир-
ской святыни», «Депортация», «За веру и верность», «Искус-
ство реставрации», «История Гражданской войны и Белого 
движения», «Калейдоскоп музейных коллекций», «Мосты 
времени», «Омскому хоккею – 50», «От стрелы до карабина», 
«Оружие: 90 веков развития», «Потаенная Сибирь: сокрови-
ща Великой Земли», выставочный мегапроект «Музейный 
диалог» и др., получивших широкий общественный резо-
нанс не только в регионе, но и за его пределами. В 2018 г. в О. 
появился свой «Мюнцкабинет», в котором представлены 
экспонаты из драгоценных металлов и нумизматическая 
коллекция. В свою очередь О. экспонировал свои выставки 
или участвовал в совместных выставочных проектах в Жене-
ве, Москве, Санкт-Петербурге, Тобольске, Новосибирске,  
Тюмени, Березове, Салехарде, Ханты-Мансийске, Томске, 
Горно-Алтайске и других городах. Из последних крупных  
выставочных проектов О. особо следует отметить масштаб-
ную выставку «Березовские древности» в Московском госу-
дарственном объединенном музее-заповеднике «Коломен-
ское» (2013) и выставку «Азиатская Россия» в Крымском 
этнографическом музее (2015). Успешная экспозиционная 
работа была бы невозможна без реставрации уникальных 
музейных предметов – еще одной важной черты современ-
ного этапа в истории О. Из наиболее значительных реставра-
ционных проектов последних лет следует назвать заверше-
ние реставрации Стрелецкого знамени 1690 г., коллекции 
березовских икон, наиболее интересных работ из коллек-
ции «Омского худпрома», китайских львов «Ши-Цзы», мон-
гольской панцирной рубахи. На качественно новый уровень 
вышла краеведческая работа О. с молодежной аудиторией.  
С 1996 г. О. ежегодно проводит Областную молодежную на-
учную краеведческую конференцию «Омское Прииртышье: 
природа, история, культура». Авторы наиболее интересных 
докладов становятся лауреатами премии имени А. Ф. Пала-
шенкова. Еще одной популярной формой работы О. с учащи-
мися является Областная интеллектуальная игра «Знатоки 

краеведения», которая организуется с 1999 г. Для учащихся 
г. Омска и Омской области в О. в 1999 г. была подготовлена  
и издана рабочая книга «Занимательное историческое  
краеведение» (авторы П.  П.  Вибе и Т.  К.  Вибе). Значительна 
роль О. в развитии музейной сети региона. При непосред-
ственном участии О. и его сотрудников создаются новые му-
зеи на предприятиях, в учебных заведениях и государствен-
ных учреждениях, обновляются экспозиции в муниципальных 
музеях. Из крупных проектов последних лет следует отме-
тить новую экспозицию в «Музейном комплексе воинской 
славы омичей» (2010), вновь ставшего филиалом О., созда-
ние экспозиции в Центре изучения Гражданской войны 
(2012), создание экспозиции нового филиала О. – «Дома-му-
зея М. А. Ульянова» (2014), создание экспозиций в восстанов-
ленном «Воскресенском военном соборе» (2016–2017), раз-
работка регионального контента для Исторического парка 
«Россия – моя история» (2017). Наиболее масштабным проек-
том О. в последние годы является создание историко- 
этнографического музейного комплекса под открытым не-
бом «Любино-Малороссы» в 50 км от г. Омска в п. Политот-
дел, где в 1920-е гг. на участке «Васин хутор» О. создал свою 
школу-коммуну краеведения. В 2017 г. открылась первая 
очередь музейного комплекса – Этнопарк «Музей сказки  
“Васин хутор“». В 2018 г. авторский коллектив данного проек-
та стал лауреатом премии Губернатора Омской области  
за заслуги в развитии культуры и искусства имени Ивана Гри-
горьевича Андреева (П. П. Вибе – автор идеи, руководитель 
проекта; авторы Л. П. Бакун, Т. Д. Ерофеева, Н. В. Карбышева, 
Т. М. Назарцева). О. принимал активное участие в подготовке 
и проведении 300-летнего юбилея г. Омска. В 2009 г. О. под-
готовил второй том «Энциклопедии города Омска» под назва-
нием «Хронограф Омска» (П. П. Вибе – сост. и науч. ред.; авто-
ры Е.  М.  Бежан, Ю.  В.  Трофимов, О.  С.  Шерстобитова),  
а в 2010–2012 гг. сотрудники О. написали около двухсот ста-
тей для третьего тома «Энциклопедии города Омска» и двух-
томной «Энциклопедии Омской области». В сентябре 2013 г. 
в О. работала выставка-конкурс проектов «Городское  

О

Этнопарк «Музей сказки “Васин хутор“». 2023 г.
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пространство “Омская крепость”», призванная определить 
дальнейшую судьбу территории Второй Омской крепости. 
На этой выставке О. представил свой проект «Историко-ар-
хеологическое исследование Первой Омской крепости», об-
ратив тем самым внимание организаторов конкурса на не-
обходимость первоочередного исследования территории 
на левом берегу р.  Оми, где и был основан г.  Омск.  
В 2014 г. О. провел фотоконкурс «Омск и омичи», пополнив 
свои фонды работами известных омских фотохудожников,  
а осенью 2015 г. – фотовыставку «Семейный альбом: история 
Омска в истории моей семьи», в которой приняли участие 
многие горожане. В начале 2015 г. после завершения проек-
та «Славное имя Омска», организованного Омским област-
ным телевидением, О. создал мемориальный зал Героя Со-
ветского Союза, генерала Д.  М.  Карбышева в филиале –  
«Музейном комплексе воинской славы омичей». В конце 
2015 г. в развитие проекта «Славное имя Омска» фонды О. 
пополнились 12 фигурами-миниатюрами, изображающими 
выдающихся людей, чьи судьбы были связаны с г.  Омском. 
Сотрудники О. в 2009–2012 гг. приняли участие в работе че-
тырех Конгрессов петровских городов, доложив на них  
о подготовке к юбилею города, о реликвиях петровской эпо-
хи, хранящихся в О., и презентовав книгу «Третья столица. 
Омск. 1918–1919 годы». Результатом научных и творческих 
контактов, установленных на Конгрессах, стала Всероссий-
ская научная конференция «Влияние петровской эпохи на 
развитие сибирских городов (история, краеведение, культу-
ра)», организованная О. при поддержке Международного 
благотворительного фонда им. Д.  С.  Лихачева в 2010 г.  
Главным итогом работы О. по подготовке к юбилею г. Омска 
стала новая историческая экспозиция «Сибирский град  
Петров», которая состоит из трех частей, объединенных об-
щей исторической канвой: первый зал – «Петровский» рас-
крывает тему «Освоение русскими Сибири. Основание Ом-
ской крепости»; второй зал – «Генерал-губернаторский» 
представляет г. Омск как административный центр Западной 
Сибири и Степного края в XIX – нач. XX вв.; третий зал –  

«Революционный» посвящен третьему веку омской истории.  
В 2019–2020 гг. в О. была создана этнографическая экспози-
ция «Этническая панорама Сибири», а в 2023 г. – экологиче-
ская экспозиция «Самой природой так заведено». 

На протяжении всей своей истории и особенно в послед-
ние три десятилетия О. являлся одним из центров краеведче-
ского движения в регионе. С 1988 г. на базе О. работал Совет 
краеведения Омского отделения Советского (Российского 
международного) фонда культуры (председатели – П. П. Вибе  
и В.  И.  Матющенко). В 2008 г. О. – организатор Слета крае- 
ведов Омской области. В 2011 г. в связи со 125-летием со 
дня рождения выдающегося омского краеведа А.  Ф.  Пала-
шенкова О. была учреждена и вручена 20 деятелям омского 
краеведения памятная медаль «За вклад в развитие омско-
го краеведения и сотрудничество с ОГИК музеем». Среди 
награжденных: С. Д. Авербух, Я. В. Адам, П. П. Вибе, А. Р. Ген-
зель, И. Г. Девятьярова, Е. П. Зензин, Б. А. Коников, А. Э. Лейфер, 
А.  М.  Лосунов, Т.  М.  Назарцева, Л.  И.  Огородникова, Г.  М.  Па-
трушева, И. Ф. Петров, А. В. Ремизов, А. В. Ремнев, В. Г. Рыжен-
ко, В.  И.  Селюк, А.  П.  Сорокин, Н.  А.  Томилов, Ю.  В.  Трофимов.  
В 2012 г. на базе О. было создано ОРО СКР (председатель – 
П. П. Вибе), основными направлениями работы которого ста-
ли организация Публичного краеведческого лектория, уча-
стие в научных краеведческих конференциях, подготовка  
и издание научно-популярного альманаха «Омский крае-
вед». О. проводит совместные заседания Ученого совета  
и ОРО СКР, на которых рассматриваются наиболее актуаль-
ные проблемы омского краеведения. В 2021 г. по инициа-
тиве О. был проведен Омский краеведческий форум, в рам-
ках которого был созван Съезд краеведов Омской области.  
В фондах О. хранятся коллекции известных омских краеве-
дов: М. Е. Бударина, С. И. Веремея, И. С. Голошубина, П. Л. Дра-
верта, А.  Д.  Колесникова, В.  И.  Кочедамова, С.  Р.  Лаптева, 
И.  Ф.  Петрова, В.  М.  Самосудова, П.  Т.  Сигутова, А.  С.  Слив-
ко, Д.  Н.  Фиалкова, И.  Н.  Шухова, М.  К.  Юрасовой и многих 
других. О. регулярно проводит выставки, посвященные 
истории омского краеведения: «Подвижник краеведения»  

О

Музейный комплекс воинской славы омичей. 2023 г.
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ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СТАРИНА СИБИРСКАЯ»

(о А.  Ф.  Палашенкове, 2011 г.), «Легенды омского краеве-
дения» (о И.  Ф.  Петрове, В.  И.  Кочедамове, М.  Е.  Бударине, 
А.  Д.  Колесникове, 2013 г.), «Омское Прииртышье в насле-
дии омских краеведов» (о П. Л. Драверте, А. Д. Колесникове, 
С. Р. Лаптеве, А. Ф. Палашенкове, И. Ф. Петрове, А. Н. Седель-
никове, М. М. Сиязове, И. Я. Словцове, Д. Н. Фиалкове, И. Н. Шу-
хове, 2016 г.), «К 175-летию Н. М. Ядринцева» (2017), «История  
ЗСОИРГО» (2018 г.), «Из повседневности в историю: будни 
краеведов» (2021–2022). Заметным событием в истории 
отечественного краеведения стал Всероссийский Омский 
краеведческий форум, организованный О. в 2022 г. и приу-
роченный к 200-летию Омской области и 180-летию со дня 
рождения Н.  М.  Ядринцева. Тема форума «Роль государ-
ственных учреждений в развитии отечественного крае-
ведения на современном этапе». К этому событию, а также  
в связи со 180-летием со дня рождения выдающегося ис-
следователя Сибири Н.  М.  Ядринцева О. была учреждена  
и вручена 25 деятелям омского краеведения памятная ме-
даль «За вклад в развитие омского краеведения и сотрудни-
чество с ОГИК музеем». Среди награжденных: С. Д. Авербух, 
Л. В. Азарова, М. А. Белокрыс, О. В. Блинова, П. П. Вибе, А. Н. Гу-
менюк, И.  Г.  Девятьярова, Д.  В.  Ерошевская, М.  А.  Жигунова, 
Т.  Н.  Золотова, Л.  И.  Келлер, Б.  А.  Коников, С.  Н.  Корусенко, 
И.  И.  Кротт, А.  М.  Лосунов, Т.  М.  Назарцева, С.  С.  Наумов, 
Д.  И.  Петин, А.  В.  Ремизов, Ю.  П.  Родионов, И.  А.  Селезнева, 
А.  П.  Сорокин, С.  Ф.  Татауров, С.  С.  Тихонов, Н.  А.  Томилов. 
Медали были вручены также Губернатору Омской области 
А. Л. Буркову, министру культуры Омской области Ю. В. Тро-
фимову, председателю Общественного совета музея В. А. Те-
левному.
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Вибе П. П.

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СТАРИНА СИБИРСКАЯ» основан 
в 2014 г. в р. п. Большеречье Омской области на базе исто-
рико-культурного комплекса «Старина Сибирская», создан-
ного в 2006 г. по инициативе Председателя Правительства 
Омской области Л. К. Полежаева, министра культуры Ом-
ской области В. В. Радула, председателя комитета культуры 
Большереченского района А. Д. Гулько. В состав музея-запо-
ведника вошли Архитектурно-этнографический комплекс 
«Старина Сибирская», Большереченский историко-этно-
графический музей, Картинная галерея, Национальный ар-
хеологический природный парк «Батаково». В Картинной 
галерее хранятся коллекции омских и местных художников, 
действует экспозиция «Многоликий край родной», прово-
дятся выставки, тематические экскурсии, творческие вечера, 
музейные уроки для детей, интеллектуальные игры-квесты 
для молодежи. Архитектурно-этнографический комплекс 

О
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«Старина Сибирская» включает одиннадцать объектов,  
пять из них – памятники истории и архитектуры региональ-
ного значения; в них расположены экспозиции, характери-
зующие традиционный быт сибирской деревни, работают 
ремесленные мастерские, фольклорные коллективы. Дей-
ствуют экспозиционные зоны: «Забытые в Сибири», «Как 
хлеб пришел в наш дом», «Крестьянская усадьба. Дом ям-
щика Копьева», «Крестьянская усадьба. Изба крестьянина  
Прокопа Дроздова», «Купеческие усадьбы Павла и Николая 
Гладковых», «Промыслы и ремесла», «Святая Русь», «Строи-
тельство в Сибири: путешествие в этнографию», «Торговля  
в Сибири», «Татарское подворье». Национальный археологи-
ческий природный парк «Батаково» расположен в Большере-
ченском районе в 150 км севернее г. Омска на левом берегу 
р. Иртыш: уникальная природа, более 150 археологических 
памятников широкого хронологического охвата (каменный 
век – позднее Средневековье). Основной фонд составляет 
более 16 тыс. ед. хр. – это предметы прикладного искусства, 
быта и этнографии, нумизматики, археологии, печатной про-
дукции, живописи, фотографии, документы и др. Организу-
ются экспедиции преимущественно по северным районам 
Омской области. Для разных возрастных групп проводится 
широкая просветительная деятельность, в основе которой 
положен краеведческий компонент: интерактивные театра-
лизованные экскурсии, свадебные обряды, мастер-классы 
по традиционным ремеслам и др.: фольклорно-развлека-
тельная программа для молодежи «Сибирская вечерка», 
фольклорный праздник «Три Спаса», сказочная программа 
«Сибирские владения Деда Мороза», «Масленица» и др.
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Ерошевская Д. В.

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ образован в 1932  г. как Омский педагогический 
институт. В 1936 г. вуз получил статус государственного  
и ему присвоено имя А. М. Горького (ОГПИ им. А. М. Горько-
го), в 1993 г. переведен в разряд университетов (ОмГПУ). Кра-
еведческая деятельность ведется на факультетах естествен-
нонаучного образования; истории, философии и права; 
филологическом. Исследования в области исторического 
краеведения осуществлялись на историческом факультете 
О. (в настоящее время – факультет истории, философии и 
права), который был создан в 1936  г. В военный период 
(1941–1945 гг.) в эвакуации на территории Сибири оказались 
многие видные советские историки. Здесь они с опорой на 
местные архивные материалы изучали и публиковали рабо-
ты по историко-революционному прошлому этих городов, 
истории населенных пунктов, социально-хозяйственному 
укладу регионов и местного населения, истории отдельных 
предприятий и т. д. Так, Н. В. Горбань, работая в 1946–1949 гг. 
на кафедре истории ОГПИ, изучал выборы в Омскую город-
скую и Государственную думу, по материалам тобольского  
и омского архивов подготовил докторскую диссертацию 
«Крестьянская война 1773–1775 гг. в Западной Сибири».  
Первые послевоенные годы были отмечены возвращением 

на факультет преподавателей-фронтовиков, среди которых 
занимавшиеся изучением местной истории А.  К.  Касьян, 
И.  Н.  Новиков. В 1970–1980-е гг. А.  К.  Касьян читал курс по 
историческому краеведению. Преподавателями факультета 
был опубликован ряд актуальных для образовательной сре-
ды трудов, среди них «История Омской области с древней-
ших времен до конца XIX века» (1976; И. Н. Новиков, Н. А. Сер-
геева, И.  В.  Захарова), «История Омской области с начала  
ХХ века до наших дней» (1978; А.  К.  Касьян, И.  Н.  Новиков). 
Вклад в развитие исторического краеведения, популяриза-
цию краеведческих знаний внесли М. Е. Бударин и В. М. Само-
судов. В конце 1980-х – середине 1990-х гг. на факультете дей-
ствовали на основе хозяйственных договоров Лаборатория 
археологических исследований и Историко-краеведческая 
лаборатория ОГПИ, в штате которых состояло по пять со-
трудников. Историко-краеведческая лаборатория ОГПИ (за-
ведующий – П.  П.  Вибе, сотрудники: Т.  К.  Вибе, Е.  П.  Зензин, 
В.  М.  Козинов, Н.  М.  Пугачева) работала с 1988 до середины 
1990-х гг. по договорам с Управлением культуры Омского об-
лисполкома, занималась паспортизацией памятников исто-
рии и культуры, подготовкой «Истории городов и сел Ом-
ской области». Были обследованы около 700 памятников в 
25 районах Омской области. По заказу Управления народно-
го образования был издан «Омский историко-краеведческий 
словарь» (1994; П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева). Лабо-
ратория археологических исследований (руководитель – 
Б. А. Коников, сотрудники: В. В. Дубко, И. В. Морев, М. Ю. Сафа-
ров, И. Е. Скандаков.) работала с 1987 по 1996 г. Ее сотрудники 
проводили обследование прежде известных памятников  
и археологическую разведку с целью обнаружения новых.  
С конца 1980-х гг. в краеведческую работу на факультете 
включились А.  Г.  Киселев, А.  А.  Штырбул. Вопросам обще-
ственно-политической жизни, военных и культурных собы-
тий г. Омска первой четверти XX в. посвящены публикации 
А. А. Штырбула. Как участник военных событий в Афганиста-
не в 1982–1983 гг., он принимал участие в подготовке сбор-
ника «Омичи на земле Афганистана» (1995). В 2012 г. вышла 
его книга «Покушение на Колчака: историческое расследо-
вание», в которой автор осветил причины и обстоятельства 
этого события. А. Г. Киселев занимался изучением экономики 
г.  Омска начала XX в., истории омского предприниматель-
ства XIX – начала XX вв., вел кружок «Экономика Омска нача-
ла XX в.». К вопросам краеведения, региональной истории 
обращаются видные ученые университета И.  И.  Кротт, 
М. К. Чуркин, принимающие активное участие в организации 
краеведческих научно-практических конференций. Научно- 
педагогический состав О. внес вклад в археологические ис-
следования Омского Прииртышья. Учебная дисциплина  
«Археология» читалась с 1952 г., во второй половине  
1960-х гг. был создан археологический кружок И. В. Захаро-
вой. Для кружковцев читались лекции по археологии  
Сибири, Омской области и г. Омска, велись практические за-
нятия с коллекциями, в т. ч. материалами Омской стоянки I, 
был создан кабинет археологии с постоянно обновляемой 
экспозицией. Членами кружка проводились экскурсии для 
школьников г. Омска и области. С 1961 г. проводится полевая 
археологическая практика, студенты принимали участие  
в археологических разведках и раскопках курганных мо-
гильников у д.  Бызовка Большереченского и д.  Айткулово 
Тарского районов Омской области (А.  С.  Шемякина),  
в раскопках грунтового могильника Ростовка I (руководи-
тель – В. И. Матющенко). В конце 1980–1990-х гг. исследуют-
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области трудовыми ресурсами и изменения географическо-
го положения региона. В.  И.  Грицик исследовала снежный 
покров Омской области. Вводится спецкурс «Омская об-
ласть. Природа и экономика» (П. Т. Сигутов, В. И. Смирнова, 
Г. Г. Шестель). Были впервые разработаны методические ука-
зания к практике по туризму и путеводитель «Туристические 
маршруты по Омской области» (1971; Н.  С.  Фалькович, 
В. С. Ильин, Г. Ф. Челядинов и др.). В эти годы увеличивается 
количество курсовых работ на краеведческую тематику, 
включающих элементы самостоятельных исследований.  
В 1963 г. был написан первый коллективный труд кафедры 
географии – монография «Омская область: природа и хозяй-
ство» (Г. П. Белозеров, Ю. Т. Быкова, А. М. Жаркова, С. А. Огур-
цов, Г. Н. Рыжих, М. П. Савченко, В. И. Смирнова, Г. А. Третьяк, 
Г. С. Улицкая, Г. Г. Шестель), в 1969 г. выходит первое учебное 
пособие для учащихся «География Омской области» (Г. А. Тре-
тьяк, Г.  С.  Улицкая). Публикуются работы Г.  П. Белозерова  
о природных ресурсах северных районов Омской области, 
С. А. Огурцова по омской топонимике, П. Т. Сигутова о фор-
мировании населения Омской области. Научные исследова-
ния преподавателей размещаются в выпусках «Ученых запи-
сок Омского государственного педагогического института 
имени А. М. Горького», в «Известиях Омского отдела Всесо-
юзного Географического общества» и в других изданиях.  
С 1968 г. кафедра географии начинает работать по комплекс-
ной теме «Природа и экономика Омской области». Сотрудни-
ки института проводили экспедиционные работы по изуче-
нию сельского расселения (П.  Т.  Сигутов), рельефа  
и геологической истории Омского региона (В. И. Смирнова), 
рекреационных ресурсов области и районов (З. В. Воробье-
ва) и по другим направлениям. В институте продолжал раз-
виваться туризм. Н. С. Фалькович и П. Т. Сигутов принимали 
активное участие в организации и проведении походов  
по районам Омской области. В 1986 г. вышел справочник- 

ся памятники богочановской культуры раннего железного 
века в южно-таежном Прииртышье (руководитель – 
Е. М. Данченко). Кабинет археологии с 2006 г. преобразован  
в Музей археологии и этнографии. Его фонд формируется  
из поступлений с раскопок археологических памятников 
Омской области, среди коллекций имеются материалы  
г. Омска – Омской стоянки I, городища Большой Лог и Спера-
новского (Андреевского) I городища. В собрании музея бо-
лее 1 тыс. артефактов. В его структуре действуют библиотека 
и архив. В 1982 г. в О. был открыт музей истории института. 
Работу по его созданию возглавлял С. Б. Расин. Скомплекто-
вала фонды музея и создала первую экспозицию по истории 
О. Н. А. Сокова. Всестороннюю поддержку ему оказывали 
ректор института В. М. Самосудов и декан исторического фа-
культета В. Н. Худяков. С помощью активной работы членов 
инициативной группы на основе архивных данных, воспоми-
наний ветеранов, выпускников института, собранных доку-
ментов, материалов и предметов была восстановлена исто-
рия вуза и создан музей. В 1990-е гг. руководство вынуждено 
было принять решение о его закрытии и передаче фонда  
в Омский музей просвещения. Возрождение музея истории О. 
состоялось в 2005 г. Под руководством Л. К. Гореловой был 
продолжен сбор документов и предметов для новой экспо-
зиции. На учет поставлено более 1 500 предметов: докумен-
ты, фотографии, печатные издания, предметы истории тех-
ники, этнографии, декоративно-прикладного искусства, 
учебники по химии, изданные в конце XIX – начале XX вв., 
материалы студентов 1940–1960 гг., письма (начало  
1960-х гг.) С. Н. Поварцова. Исследования по географическо-
му краеведению начинают проводиться на этапе (с 1951 по 
1972 г.) роста преподавательского состава кафедры геогра-
фии и становления научно-исследовательской и педагоги- 
ческой деятельности преподавателей и студентов.  
Н. С. Микельбантов изучал вопросы обеспеченности Омской 

О



216

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

путеводитель «По нашему городу» Н.  С.  Фальковича.  
В 1990-е гг. исследования в области географического краеве-
дения проводил А. А. Кожухарь, а в последующем Л. В. Азаро-
ва, О. В. Мезенцева. Преподавались дисциплины: география 
Омской области, краеведение. Сотрудники О. принимают 
участие и самостоятельно занимаются составлением крае-
ведческих изданий («Атлас Омской области», «География Ом-
ской области» (2001) «Экология и занимательная география 
Омской области» (2002), «Земля, на которой мы живем: При-
рода и природопользование Омского Прииртышья» (2002), 
«География Омской области: природа, население, хозяйство» 
(2008), «Изучение родного края. Население Омской области: 
справочное пособие» (2017) и др.); проводят тематические 
экспедиционные исследования в ходе проведения полевых 
практик на оз. Эбейты, реках Омь, Тара, Уй; активно сотруд-
ничают с ОРО РГО. В 1950–1960-е гг. преподавателями кафе-
дры литературы (В.  А.  Василенко, Т.  Г.  Леонова) была зало- 
жена основа собирания и исследования фольклора Приир-
тышья, благодаря экспедициям в районы области собран бо-
гатейший фольклорный архив; доцент кафедры истории рус-
ской литературы XIX в. А.  Г.  Кандеева является автором 
работы о сибирском публицисте, областнике Н. М. Ядринце-
ве. На кафедре истории русского языка в 1970–1980-е  гг.  
под руководством Г.  Н.  Самариной и Г.  А.  Садретдиновой 
была развернута исследовательская работа преподава- 
телей по созданию многотомного словаря русских старо-
жильческих говоров Среднего Прииртышья. Кафедра  
биологии и биологического образования О. – структурное 
подразделение с богатой историей и традициями. История  
кафедры начинается с момента образования О., так как  
у ее истоков стояли кафедры зоологии и ботаники, органи-
зованные еще в 1933  г. Начиная с 1948 г., проводятся сту- 
денческие конференции и по их итогам печатаются статьи  
и сборники. Не прекращается связь кафедры с учителями  
и школами. На базе факультета при участии кафедры дей-
ствует профильный химико-биологический класс, где  
обучаются ученики 10–11-х классов гимназии № 43 г. Омска,  
проводятся ежегодные недели биолога, тематические  
мастер-классы, круглые столы, семинары и лектории. Сту-
денты и сотрудники кафедры традиционно участвуют в орга-
низации и проведении олимпиад по биологии, биологиче-
ских конференций для школьников. Регулярно проводятся 
экскурсии для учащихся города и области в лаборатории 
кафедры. Сотрудники участвуют в разнообразных природо-
охранных акциях. Ученые-биологи О. (А. А. Кислый, А. Д. Коп-
ченкова, О.  А.  Одинцев, Н.  В.  Пликина, Б.  Ф.  Свириденко, 
Г. Н. Сидоров, М. К. Синицина и др.) проводят исследования 
редких видов растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Омской области. Результаты этих исследований вой-
дут в третье издание Красной книги Омской области.
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ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
Ф.  М.  ДОСТОЕВСКОГО. Постановление Совета Министров 
СССР об организации Омского государственного универси-
тета (ОмГУ) вышло в 1973 г., в 1974 г. вуз начал свою работу,  
в 2004 г. ему присвоено имя Ф.  М.  Достоевского (ОмГУ  
им. Ф.  М.  Достоевского). Краеведческая деятельность в О. 
осуществляется на трех факультетах: историческом, филоло-
гическом, культуры и искусств. В 1977 г. был создан истори-
ческий факультет, который до 1988 г. возглавлял В. И. Матю-
щенко, однако подготовка студентов по специальности 
«История» велась с момента основания О. С приходом  
в 1976 г. В. И. Матющенко начинается развитие археологии 
как учебного и научного направления, формируется омская 
школа археологии. Был создан археологический студенче-
ский кружок. В 1991 г. образована кафедра первобытной 
истории – центр археологических исследований универси-
тета. Регулярно организуются экспедиции по изучению па-
мятников Омской и Томской областей. Археологические  
краеведческие исследования на историческом факультете 
проводили Т.  А.  Горбунова, А.  В.  Жук, В.  И.  Матющенко, 
Б.  В.  Мельников, В.  В.  Михалев, Т.  В.  Михалева, А.  И.  Петров, 
С.  Ф.  Татауров, Л.  В.  Татаурова, С.  С.  Тихонов, И.  В.  Толпеко, 
И. В. Шмидт. Исследования по истории и культуре народов, 
населяющих Омское Прииртышье, стали активно прово-
диться с 1984 г., с образованием кафедры этнографии, в рам-
ках которой работали лаборатории: этнографии и истории 
немцев Сибири, мониторинга культур народов Сибири, 
истории и этнографии русских Сибири, этноархеологии. 
Н. А. Томилов работал в основном на стыке этнографии и му-
зееведения, его публикации посвящены истории музейного 
дела, этнографических исследований в регионе. В данном 
направлении на историческом факультете разрабатывается 
несколько научных тем, среди которых: история и культура 
немцев, миграционные процессы (Т.  Б.  Смирнова), этногра-
фическое изучение стратегий освоения территории Омской 
области и Сибири (А. Г. Селезнев, И. А. Селезнева), этнография 
русских, белорусов, поляков, немцев, казахов, татар (М. Л. Бе-
режнова, А. Н. Блинова, С. Н. Корусенко, А. А. Крих, И. В. Черно-
ва), изучение социокультурных процессов в древности и со-
временности (М. А. Корусенко). Сотрудниками исторического 
факультета было подготовлено несколько коллективных мо-
нографий по этнографии Омской области: «Русские в Ом-
ском Прииртышье (XVIII–XX века)», «Этнографо-археологиче-
ские комплексы народов Тарского Прииртышья: природная 
среда, этносы, источники», «Этнографо-археологические 
комплексы народов Тарского Прииртышья: могилы, могиль-
ники, погребальный обряд и мир мертвых в свете этноархе-
ологических работ» и др. Регулярно проводятся этнографи-
ческие экспедиции, отряды побывали во всех районах 
Омской области, для которой характерно наличие большого 
количества компактных поселений самых разных народов. 
Экспедиционные сборы археологов и этнографов универси-
тета легли в основу Музея археологии и этнографии О.,  
созданного 5 ноября 1974 г., его фонды насчитывают более  
450 тыс. ед. хр. Это археологическая, этнографическая, ан-
тропологическая, нумизматическая, художественная кол-
лекции. В музее имеется научная библиотека. Архивный 
фонд музея состоит из документов и материалов (полевых 
описей, отчетов, фотопленок и т. д.), поступающих от архео-
логических и этнографических экспедиций. Первоначально 
в музее имелись материалы о создании и развитии О.  
В 1994 г. на их основе была создана экспозиция Музея  
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истории О. Официальный статус он получил в 2005 г. Боль-
шой вклад в комплектование и хранение фондов внесла за-
ведующая методическим кабинетом исторического факуль-
тета Т.  П.  Мордкович, которая осуществляла поисковую 
работу, сбор экспонатов, составивших ядро фондовых кол-
лекций и последующих экспозиций 1999, 2004 гг. В 2014 г.  
открылась экспозиция, подготовленная С.  Д.  Авербух  
к 40-летию университета, – «ОмГУ: 40 лет на службе высшего 
образования, науки и культуры». Активно исследования  
в области исторического краеведения в О. стали проводить-
ся с конца 1980-х гг. в период подъема отечественного крае-
ведческого движения. В 1992 г. по инициативе Департамента 
культуры и искусства Администрации г. Омска на историче-
ском факультете был создан авторский коллектив во главе  
с А. П. Толочко по написанию «Очерков истории города Ом-
ска». В ходе работы над «Очерками» были выпущены указа-
тель краеведческой литературы, краеведческие сборники. 
Два тома издания, охватывающие дореволюционный пери-
од и XX в. были опубликованы в 1997 и 2005 гг. Совместно  
с И.  А.  Коноваловым А.  П.  Толочко занимался изучением 
местного самоуправления. В 2010 г. выходит монография 
А. П. Толочко «Омск в истории русско-казахских экономиче-
ских, культурных и общественных связей (конец XIX –  
начало XX вв.), в которой г.  Омск представлен и как типич- 
ный город азиатской окраины Российской империи, и как  
уникальный – в контексте его геополитического, экономи- 
ческого и административного статуса «степной столицы». 
Ю.  П.  Родионов изучал проблемы общественно-политиче-
ской жизни г. Омска в начале XX в. В рамках городоведчес- 
ких исследований свое внимание на Сибирском регионе,  
и, в частности, на городах Омского Прииртышья сконцентри-
ровал Д. А. Алисов. Он проводил исследования о застройке  

и планировке форштадтов г. Омска, социокультурном обли-
ке городов Среднего Прииртышья, изменении демографи-
ческой ситуации. В. Г. Рыженко обращается к вопросам мето-
дологии краеведения, наследию краеведов, их биографиям, 
истории краеведческого движения в г.  Омске и Сибирском 
регионе, исследованию деятельности местной интеллиген-
ции, истории и культуры, трансформации городского про-
странства в XX–XXI вв., истории повседневности (совместно 
с А. В. Жидченко). В. Б. Шепелевой осуществлялись исследо-
вания по политической истории г.  Омска, проблемам куль-
турной жизни города первой трети XX в. Этот же хронологи-
ческий период отразился в трудах В.  Л.  Кожевина. В его 
публикациях раскрыты вопросы общественно-политиче-
ской и военной истории г. Омска в 1917 г. На материалах лич-
ных фондов исследователей края А. В. Ремизов изучал исто-
рию омского краеведения 1930–1960-х гг. По этой теме  
в 1998 г. им была издана монография. В 1994–1997 гг. он раз-
работал и преподавал авторский межфакультетский курс 
«История Омского края». Ранее, в 1986–1987 учебном году 
было решено ввести курс «Историческое краеведение» 
(преподаватель – В.  Г.  Рыженко). С начала 1990-х гг. велась 
подготовка «Энциклопедии Омской области». При О. для это-
го был создан координационный рабочий центр, которым 
руководил Э.  Ш.  Хазиахметов. Вышел план-проспект изда-
ния, однако дальнейшая работа была приостановлена  
и продолжена в начале 2000-х, а завершена к 2010 г. Коллек-
тив О. сыграл ведущую роль при подготовке «Энциклопедии 
города Омска». Исследования в области литературного крае-
ведения проводятся на филологическом факультете, откры-
том в 1977 г. С.  Н.  Поварцов изучал литературную жизнь  
г.  Омска XX в., В.  И.  Хомяков – творчество П.  Васильева.  
В исследовании «Сибирская Ипокрена» он описал становле-
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ние омской литературы, проанализировал творчество ом-
ских писателей и поэтов ХХ – начала XXI вв. Вопросами исто-
рии омской журналистики занимается Е.  В.  Шашкова.  
В учебном пособии «Журналистика города Омска и Омской 
области (конец ХIX века – середина XX века): становление  
и развитие» она описала этапы развития омских периодиче-
ских изданий от первых ведомостей до возникновения 
специализированных и массовых изданий, уделила внима-
ние историческому развитию города и людям, создававшим 
омскую журналистику. М.  А.  Харламова и Л.  С.  Зинковская  
в публикациях 1999–2020 гг. обращалась к изучению речи 
(говора) жителей Среднего Прииртышья. В 1999–2022 гг.  
при О. существовал Центр изучения творчества Ф. М. Досто-
евского (руководитель – Е.  А.  Акелькина), который объеди-
нил культурологов, филологов, историков, краеведов, би-
блиографов, искусствоведов, философов, деятелей культуры 
и искусства, увлеченных творчеством писателя. В числе на-
правлений исследований Центра: анализ влияния творче-
ства Ф. М. Достоевского на региональную литературу г. Ом-
ска; изучение связей культурного пространства г.  Омска, 
«души города», легенд и преданий Западной Сибири с твор-
чеством Достоевского, круга сибирского чтения писателя, 
традиции его прозы в творчестве Г. А. Вяткина, Л. Н. Марты-
нова, П. Н. Ребрина, Н. М. Ядринцева и других. Центр органи-
зовал более 100 конференций, посвященных творчеству пи-
сателя (международных, всероссийских, региональных), 
издано несколько сборников. На факультете культуры и ис-
кусств, созданном в 1999 г., с 2005 г. осуществляются изуче-
ние истории культуры и искусства в Омской области. Про-
блематика охватывает проблемы организации досуга 
населения, тенденции развития регионального управления 
и развития культуры в Омском регионе (Н. М. Генова), основ-
ные аспекты развития художественной культуры – хоровой, 
музыкальной, праздничной, хореографической (М.  А.  Бело-
крыс), проблемы социально-культурной деятельности, изу-
чение культурного ландшафта городов Среднего Приир-
тышья (Л.  В.  Секретова, Н.  Ф.  Хилько). Статьи, относящиеся  
к различным отраслям краеведения, освещающие биогра-
фии ученых-исследователей края, события краеведческой 
жизни региона, публикуются на страницах научных журна-
лов университета «Вестник Омского университета» (издается 
с 1996 г.); «Исторический ежегодник»; «Вестник Омского  
университета. Серия “Исторические науки”» (издается  
с 2014 г.), «Культурное пространство Русского мира» (издает-
ся с 2017 г.). О. на протяжении своей истории участвовал  
в организации региональных и всероссийских научных  
краеведческих конференций: «280 лет Омску: история  
и современность»; «История, краеведение и музееведение  
Западной Сибири», посвященная 110-летию ОГОИЛ музея;  
Областная научно-практическая конференция, посвящен-
ная 275-летию города Омска; «Катанаевские чтения»; 
«Омск  –  300: Прошлое. Настоящее. Будущее»; «Памятники 
истории и культуры Омской области: проблемы изучения  
и использования»; «Проблемы историографии, источникове-
дения и исторического краеведения в вузовском курсе отече-
ственной истории»; «Ядринцевские чтения» и др.

Литература:
Корзун В.  П.,  Кузнецова О.  В.,  Осадченко Б.  А. Современная историческая  

наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. – Омск, 
1999. – 299 с.
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дение // Толочко А. П. Страницы истории дореволюционного Омска: краевед-
ческие записки. – Омск, 2013. – С. 7–24.

Бычков С. П., Волошина В. Ю., Гайлит О. А. [и др.] Университет в истории  
и история университета: к 40-летию Омского государственного универси-
тета имени Ф. М. Достоевского. – Омск, 2014. – 380 с.

Коников  Б.  А. Археология Омска: иллюстрированная энциклопедия. –  
Омск, 2016. – 407 с.

Томилов Н. А. Научные исследования омских музеев исторического профи-
ля: музей археологии и этнографии Омского государственного университе-
та им. Ф. М. Достоевского // Вестник Омского университета. Серия «Исто-
рические науки». – 2017. – № 1 (13). – С. 144–149.

Келлер Л. И.

ОМСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ – научно- 
справочное издание. Вышло в 1994 г. в издательстве Рос-
сийского фонда культуры «Отечество». Авторы – П.  П.  Вибе, 
А. П. Михеев, Н. М. Пугачева – сотрудники Историко-краевед-
ческой лаборатории ОГПИ. Работа выполнялась по договору 
с Управлением народного образования Омского облиспол-
кома. Часть статей были подготовлены А. Н. Гуменюк, Л. П. Ел-
фимовым, И.  В.  Захаровой, Н.  А.  Томиловым, А.  Г.  Киселевым, 
В. И. Матющенко, В. М. Самосудовым. К печати словарь гото-
вили Н. М. Пугачева и Т. К. Вибе. Основная задача издания –  
представить в концентрированном виде историю Омско-
го Прииртышья через биографии людей и характеристики 
наиболее значимых исторических событий. Включены ста-
тьи об объектах культурного наследия, истории учрежде-
ний, организаций, обществ. Авторы старались дать инфор-
мацию, неизвестную широкому кругу читателей. Многие 
тексты написаны исключительно на источниковой базе, так 
как ранее не исследовались местными историками. Каждая 
статья сопровождается списком источников и литературы.  
Впервые в одном издании приводились биографические 
сведения об омских краеведах с перечнем их научных  

интересов и основных 
работ. Издание иллюстри-
ровано портретами и фо-
тографиями памятников 
истории и культуры. Сло-
варь адресован препода-
вателям средней и высшей 
школы, студентам, уча-
щимся, краеведам и всем, 
кто интересуется истори-
ей Омского Прииртышья. 
Словарь не имел аналогов  
в регионе и быстро стал 
библиографической ред-
костью и настольной кни-
гой читателей. Тираж –  
10 000 экземпляров.

Литература:
Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугачева  Н.  М. Омский историко-краеведческий 

словарь. – М., 1994. – 320 с.
Келлер Л. И. Об истории первого научного краеведческого подразделения  

в Омске // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2021. – № 10. – С. 11–19.

Келлер Л. И.

ОМСКИЙ КРАЕВЕД – научно-популярный альманах. Из-
дается с 2003 г. ОГИК музеем, с 2012 г. (№ 5) – при участии  
ОРО СКР. Главный редактор – директор ОГИК музея, пред-
седатель ОРО СКР П.  П.  Вибе. Ответственные секретари: 
С.  В.  Баах (№№ 1–2), Л.  И.  Сенникова (№ 3), Ю.  В.  Трофимов 
(№ 4), Е.  М.  Бежан (№ 5), Ю.  А.  Маркина (№ 6), О.  В.  Блинова  
(№№ 7–11). В разные годы членами редакционной коллегии  
О. были известные омские краеведы: М.  Е.  Бударин, 
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И.  И.  Кротт, А.  П.  Михеев, Т.  М.  Назарцева, И.  Ф.  Петров, 
А.  В.  Ремнев, А.  В.  Ремизов, В.  Г.  Рыженко, Н.  А.  Томилов,  
М.  К.  Чуркин. Основные разделы: «Краеведческое сообще-
ство», «Люди и судьбы», «Музейные коллекции», «Подвижни-
ки омского краеведения», «Природа родного края», «Прогул-
ки по городу», «Страницы истории Омского Прииртышья», 
«Этнографические очерки», «Юные краеведы». О. рассчитан 
на широкую аудиторию, интересующуюся историей, культу-
рой и природой Омской области. На его страницах публи-
куются как известные омские краеведы и музейные работ-
ники С.  Д.  Авербух, О.  В.  Блинова, М.  Е.  Бударин, П.  П.  Вибе,  
О.  П.  Дьякова, Л.  И.  Келлер, Б.  А.  Коников, А.  М.  Лосунов, 
Т. М. Назарцева, С. С. Наумов, В. Н. Панасенков, И.  Ф. Петров, 
М. И. Саньков, В. И. Селюк, Н. А. Томилов, так и лауреаты Об-
ластной молодежной научной краеведческой конферен-

ции «Омское Прииртышье: природа, история, культура».  
Тираж: 1000 (№ 3); 750 (№ 4); 500 (№№ 1–2); 300 (№№ 5–11) эк-
земпляров.

Литература:
Посадсков  А.  Л. Историко-краеведческая периодика Сибири и Даль-

него Востока в 90-е годы XX  – начале XXI  вв.: издательские и творческие  
аспекты // Библиосфера. – 2009. – № 4. – С. 21. 

Краеведческая периодика России: 1992–2010: мат-лы к библиографии  
краеведческих и продолжающихся изданий Российской Федерации / отв.  
сост. А. И. Раздорский. – СПб., 2010. – С. 91–92.

Вибе  П.  П., Беляева  О.  Г. Периодические и серийные издания Омского  
государственного историко-краеведческого музея как фактор консоли-
дации краеведческих сил региона // Пятые Ядринцевские чтения: мат-лы  
V Всероссийской научно-практ. конф. / отв. ред. П.  П.  Вибе. – Омск, 2019. –  
С. 94–99.

Вибе П. П.

ОМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОРУМ – областное научное 
мероприятие, посвященное 200-летию Омской области. Со-
стоялось в г. Омске 28 октября – 4 ноября 2021 г. Организа- 
торы: Министерство культуры Омской области, Обще-
ственная палата Омской области, СКР, ОГИК музей. Форум 
проводился по инициативе ОГИК музея и объединил не-
сколько крупных научных мероприятий: 1) Всероссийская 
научно-практическая конференция «Шестые Ядринцевские 
чтения»; 2) Съезд краеведов Омской области (прошел в фор-
мате совместного с пленарным заседанием «Шестых Ядрин-
цевских чтений». Заслушаны доклады омских краеведов 
М. А. Жигуновой, Т. Н. Золотовой, Б. А. Коникова и других участ-
ников, а также членов бюро Совета СКР (г. Воронеж, г. Пенза, 
г. Владимир), посвященные состоянию и перспективам раз-
вития краеведения в регионах страны, в т. ч. Омской обла-
сти. Присутствовали представители районных музеев, архи-
вов и библиотек); 3) презентация десятого тома альманаха 
«Омский краевед», специально подготовленного к форуму 
(прошла в рамках Съезда краеведов Омской области с вру-
чением сборника); 4) открытие выставки новых поступлений  
ОГИК музея «Из повседневности в историю: будни краеве-

О

Участники Омского краеведческого форума. 2021 г.



220

ОМСКИЙ МУЗЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ

дов», где были представлены наиболее ценные предметы, 
поступившие в музей за последние десять лет; 5) XXV (юби-
лейная) Областная молодежная научная краеведческая кон-
ференция «Омское Прииртышье: природа, история, куль-
тура». Всего было заслушано 25 докладов, посвященных 
отдельным фактам истории Омского региона, биографиям 
отдельных людей, материальной и духовной культуре мест-
ных народов, а также природопользованию, разнообра-
зию флоры и фауны в Омском Прииртышье. Выступления 
участников оценивали ученые вузов и научных учреждений  
г. Омска. После подведения итогов было проведено награж-
дение участников, в рамках которого П.  П.  Вибе вручил па-
мятные медали ОГИК музея председателям секций за мно-
голетнее сотрудничество – Л.  В.  Азаровой, Т.  Н.  Золотовой, 
Ю. П. Родионову. 

Омский краеведческий форум стал ярким и значимым 
событием в научной жизни г.  Омска и Омской области, со-
брал на одной площадке авторитетных и молодых ученых. 
Специалисты обсудили важные проблемы современного об-
щества по вопросам краеведения, а школьники и студенты 
приобрели ценные рекомендации по продолжению своих 
дальнейших научных исследований. Форум получил высо-
кую оценку от научного сообщества г. Омска и других горо-
дов России.
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Ерошевская Д. В.

ОМСКИЙ МУЗЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ. См.  МУЗЕЙНО-ВЫСТА-
ВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «МОЯ ИСТОРИЯ».

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. СЕРИЯ «ОБЩЕСТВО. ИСТО-
РИЯ. СОВРЕМЕННОСТЬ» – издаваемый с 2016  г. научный 
рецензируемый журнал академических исследований по 
научным направлениям «История», «Философия», «Эко-
номика»; ориентирован на научных работников и препо-
давателей вузов, аспирантов и докторантов, краеведов,  
а также на широкий круг читателей, интересующихся раз-
личными тематиками в области современных гуманитар-
ных и социально-экономических наук. Особое внимание 

редакция уделяет изу-
чению процессов исто-
рического и социально- 
экономического раз-
вития Омского Приир-
тышья. На страницах 
издания представлен 
разнообразный спектр 
материалов российских 
и зарубежных авторов –  
оригинальные исследо-
вательские статьи, интер-
вью с известными учены-
ми, посетившими г. Омск, 
научные рецензии и об-
зоры, переводы работ 
иностранных специали-

стов со статьями-комментариями, исторические источники  
с комментариями. В рамках рубрик «Имя в истории», «Исто-
рический архив», «Nota Bene», а также тематических но-
меров активно публикуются работы, ориентированные  
на освещение в академическом формате краеведческих сю-
жетов. По итогам проведения конференции «Гражданская 
война в России: взгляд сквозь документальное наследие» 
издаются тематические разделы журнала. Издание входит  
в Перечень ВАК (с 2019 г.), индексируется в РИНЦ. Учреди-
тель – Омский государственный технический университет. 
Главный редактор – д-р философ. наук А. В. Нехаев; замести-
тель главного редактора – д-р ист. наук А. В. Сушко; омские 
историки члены редколлегии – С.  В.  Новиков, Д.  И.  Петин;  
в числе авторов – активные популяризаторы омского крае-
ведения М. И. Машкарин, М. М. Стельмак.

Литература:
Бакшт  Д.  А., Мамонтова  М.  А. Пятилетие журнала «Омский науч-

ный вестник. Серия “Общество. История. Современность“»: научный  
и идейный потенциал // Северные архивы и экспедиции. – 2022. – Т. 6. – № 1. –  
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Петин Д. И.

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. См.   
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  
МУЗЕЙ.

ОМСКИЙ ОТДЕЛ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР. 
См.: РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ОМСКОЕ РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

ОМСКИЙ РЕГИОН: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В СО-
ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ – межрегиональная научно-прак-
тическая конференция, посвященная 60-летию Омской 
области. Состоялась в г. Омске 1–2 декабря 1994 г. Органи-
заторы: Администрация Омской области, Омская эконо-
мическая лаборатория Института экономики и организа-
ции промышленного производства СО РАН, ОмГУ, ОмГПУ,  
Омский филиал Объединенного института истории, фи-
лологии и философии СО РАН, СФ РИК. Приняли участие  
около 300 человек: ученые, краеведы и руководящие ра-
ботники Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской  
и Тюменской областей. Представлено 150 докладов. На пле-
нарном заседании, помимо докладов на экономические  
и экологические темы, был заслушан доклад М. Е. Бударина  
«О разработке истории Омской области (1930–1990-е гг.)». 
Работала секция «История, культура и социально-куль-
турное развитие Омской области», на которой было пред-
ставлено 35 докладов. Были освещены и обсуждены темы 
по истории г. Омска и Омской области, по истории форми-
рования населения омского региона, о роли казачества  
в освоении Прииртышья, об истории генерал-губерна-
торского правления в Западной Сибири, о национальном 
возрождении и развитии народов Омской области и об их 
народной культуре, о научных достижениях и разработках 
в изучении культуры Омской области, о музейных процес-
сах в данном регионе, о создании «Энциклопедии Омской  
области». Под руководством историков был также про-
веден один из четырех круглых столов – «Топонимика  
города Омска и области». В принятое решение конферен-
ции вошли предложения от секции историков о создании 
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ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ИАЭТ СО РАН. См.  ОМСКАЯ ЛАБО-
РАТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ И МУЗЕЕВЕДЕНИЯ  
ИАЭТ СО РАН.

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ И ЭТНО-
ГРАФИИ СО РАН. См. ОМСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ,  
ЭТНОГРАФИИ И МУЗЕЕВЕДЕНИЯ ИАЭТ СО РАН.

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА 
ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ АН СССР,  
ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА  
ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ СО РАН.  
См.  ОМСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ  
И МУЗЕЕВЕДЕНИЯ ИАЭТ СО РАН.

ОМСКОЕ НАСЛЕДИЕ – историко-краеведческий, худо-
жественно-публицистический журнал. Учредитель –  
Министерство культуры Омской области. Издавался  
с 2006 по 2015  г. с периодичностью один раз в год до 
2010 г. (в 2008 г. – два номера), с 2010 по 2015 г. – два жур-
нала в год. Всего было издано 17 номеров тиражом по  
1 тыс. экземпляров. В разные годы в состав редакционно-
го совета журнала входили: Д.  В.  Васильев, М.  М.  Вивчар,  
Г. И. Геринг, Б. А. Коников, А. С. Макаров, В. Е. Миллер, А. В. Ре-
мизов, В.  А.  Телевной, Т.  Г.  Четверикова и др. Редакторы 
журнала: в 2006–2012  гг. – М.  Н.  Алаев и Л.  П.  Трубицина,  
в 2012–2014 гг. – О. А. Свиридовский, с 2014 г. – Л. А. Чекали-
на. Основная цель журнала – формирование и поддерж-
ка интереса читателей к проблемам сохранения исто-
рико-культурного наследия, отражение современного 
состояния культуры региона. Значительная часть публи-
каций посвящена крупным событиям культурной жизни 
Омского Прииртышья, восполнению «белых пятен» омской 
истории, воссозданию памятников истории и культуры.  
Основные рубрики – «Выставочный проект», «Историче-
ский ракурс», «О жизни, о времени, о судьбе», «Палитра», 
«Страницы истории», «Традиции», «Фестивальная мозаи-
ка». В журнале постоянно публиковались статьи историко- 
краеведческой тематики: о Первой и Второй Омской 
крепости, истории Тарских ворот, основания и реорга-
низации Сибирского кадетского корпуса, статьи по ар-
хеологическим раскопкам в г.  Таре, восстановлению 
Успенского собора, о мемориальном комплексе в парке  
30-летия Победы и др. Отдельные номера журнала посвя-
щены знаменательным событиям омской истории: 300-ле-

тию г.  Омска, 190-ле-
тию со дня рождения  
Ф.  М.  Достоевского, 
130-летию ОГИК музея, 
125-летию со дня рожде-
ния омского краеве-
да А.  Ф.  Палашенкова,  
85-летию со дня рожде-
ния народного артиста 
СССР М.  А.  Ульянова, соз-
данию его музея в г.  Таре  
и др. Наряду с писателями, 
художниками, музыкан-
тами, театральными дея-
телями и журналистами, 
авторами статей были ом-
ские ученые, сотрудники 

ОМСКОЕ НАСЛЕДИЕ

в г.  Омске научно-координационного совета по истории  
и культуре Сибири, о важности внедрения в системы 
среднего и высшего образования России курсов по крае- 
ведению, истории культуры и этнографии, о подготовке  
к изданию учебников по этим курсам, а также «Энциклопе-
дии Омской области».

Литература:
Алисов Д. А., Томилов Н. А. В честь 60-летия Омской области // Культура 

Сибири. – Омск, 1995. – № 1. – С. 29, 46.
Томилов Н. А.

ОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ, ОМ-
СКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. 
С. М. КИРОВА. См.: ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П. А. СТОЛЫПИНА.

ОМСКИЙ СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРХЕОЛОГОВ 
(ОСПА) – региональная общественная организация, объ-
единявшая профессиональных археологов г. Омска. Уч-
реждена в 2006 г. Инициаторами создания О. выступили 
археологи г. Омска: С. Н. Иващенко, Б. А. Коников, Б. В. Мель-
ников, А. В. Полеводов, И. В. Толпеко, В. Б. Яшин. Цель созда-
ния Союза: предотвращение разрушения и разграбления 
археологических памятников на территории региона, не-
обходимость контроля за соблюдением законодательства 
и правовых норм в отношении охраны археологических 
памятников, привлечение внимания общественности к про-
блемам сохранения памятников истории и культуры, поиск 
спонсорских средств для проведения необходимых научных 
изысканий и решения профессиональных вопросов, устра-
нение негативных тенденций в деятельности по сохране-
нию историко-культурного (археологического) наследия.  
В 2008 г. на базе Областного музея изобразительных ис-
кусств им. М.  А.  Врубеля О. провел конференцию «Поле-
вые исследования омских археологов». В 2009 г. выиграл 
муниципальный грант «Возвращение реликвии…» на 
проведение археологических раскопок на месте рас-
положения остатков Воскресенского военного собора.  
На эти средства организованы и проведены исследования 
памятника, результаты которых опубликованы в серии на-
учных статей. О. популяризировал краеведческие знания. 
На месте раскопок Воскресенского собора в 2009 г. про-
ведено свыше 200 экскурсий для омичей и гостей города.  
Члены О. вели краеведческие передачи на телевиде-
нии, публиковали статьи в местных СМИ. За годы свое-
го существования О. издал два номера газеты «Архео-
логический вестник», выпустил «Петровский сборник», 
посвященный памяти А.  И.  Петрова, и сборник научных 
трудов «Vita scientificus, или Археолог В.  И.  Матющенко».  
В 2015 г. в О. состояло 17 человек. Члены О. участвовали  
в изучении древностей города и области, выступали в за-
щиту историко-археологического наследия, проводили 
краеведческие экскурсии для школьников и любителей  
прошлого. В 2018 г. ввиду недостаточности финансов О.  
прекратил свое существование.

Литература:
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итоги пяти лет и перспективы // Краеведение как феномен провинциаль-
ной культуры: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня 
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Коников Б. А.
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ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО КРАЕВЕДЕНИЯ

библиотек, музеев, известные краеведы: П. П. Вибе, А. Н. Гуме-
нюк, И. Г. Девятьярова, К. В. Канаки, А. М. Лосунов, В. И. Селюк, 
И. Е. Скандаков, А. П. Сорокин, С. Ф. Татауров, Л. П. Трубици-
на, Д. Н. Фиалков, И. П. Шихатов, С. В. Яневская и др. В 2012 г.  
журнал стал победителем ХI межрегионального конкурса 
журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд».

Литература:
Полежаев  Л.  К. Восстановить связь времен // Омское наследие. – 2006. –  

№ 1. – С. 1.
Бутерус Ф. В.

ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО КРАЕВЕДЕНИЯ – краеведче-
ская организация, существовавшая с 1931 по 1937 г. Бюро 
образовалось в результате реорганизации и слияния Ом-
ского общества краеведения, ЗСО(И)РГО и Омского бюро 
Общества изучения Сибири и ее производительных сил.  
Во многом О. стало идейным продолжателем дела Омского 
общества краеведения, сохранив ту же структуру ведения 
работы путем разбивки на секции и придерживаясь лозун-
га «Производственное краеведение». Территориальный 
масштаб исследовательской деятельности О. значительно 
расширился с конца 1934 г., когда была образована Омская 
область. К январю 1937  г. в бюро входило семь округов  
с центрами в г. Ишиме, г. Омске, г. Остяко-Вогульске, г. Сале-
харде, г. Таре, г. Тобольске и г. Тюмени. В О. к тому времени 
насчитывалось более 1 100 членов и 300 корреспондентов 
по области. Членами О. за период с 1934 по 1937 г. открыто 
несколько месторождений полезных ископаемых, проведе-
на большая работа по изучению водоемов и комплексному 
обследованию районов. Библиографическая комиссия со-
ставила более 27 тыс. библиографических карточек. За со-
действие в подготовке Большого советского атласа мира О. 
получило премию Центрального бюро краеведения. Собран 
этнографический материал для справочника «Народы СССР». 
Среди изданий О. брошюры «В помощь школьно-краевед-
ческой ячейке», «Памятка юного краеведа», бюллетень О. 
Наиболее активные члены О.: Г. П. Белозеров, К. П. Горшенин, 
П. Л. Драверт, С. Р. Лаптев, А. Н. Седельников (ст.), И. Н. Шухов.  
Постановлением Совнаркома РСФСР «О реорганизации 
краеведческой работы в центре и на местах» от 10 июня 
1937 г. в августе О. ликвидировано. Коллекция докумен-
тов организационной и научной деятельности хранится  
в ИАОО (Р-1074).
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Егоров С. И.

ОМСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАЕВЕДЕНИЯ – одна из ведущих 
краеведческих организаций в Западной Сибири, действо-
вавшая в г. Омске с 1925 по 1931 г. Вопрос об организации 
Общества краеведения в г. Омске был поставлен по иници-
ативе Ф.  В.  Мелехина, директора Западно-Сибирского кра-
евого музея в марте 1923 г. На организационном собрании 
присутствовали 33 человека, в т. ч. видные представители 
культуры В.  Д.  Вегман и Г.  А.  Вяткин. Была выработана схе-
ма устава О., но в регистрации отказали. Через два года, 

26 апреля 1925 г., состоялось собрание членов-учреди-
телей О., на котором был заслушан новый проект устава.  
О. было зарегистрировано Омским губернским адми-
нистративным отделом 14 мая 1925 г. как объединение,  
не преследующее извлечение прибыли и состоящее при  
Западно-Сибирском краевом музее. Согласно уставу, выс-
шим руководящим органом О. являлось распорядительное 
общее собрание, исполнительным органом – правление.  
Распорядительное собрание созывалось не реже одного 
раза в год по постановлению правления или требованию 
большинства членов О. Все решения распорядительных 
общих собраний проводились открытым голосованием  
и принимались большинством голосов. Правление О. изби-
ралось сроком на один год. Финансовую и административ-
но-хозяйственную деятельность О. проверяла ревизионная 
комиссия. Цели работы О. – пропаганда идей краеведения 
среди широких масс трудящихся, организация всей крае- 
ведческой работы губернии соответственно задачам со-
циалистического строительства, программно-методиче-
ское руководство краеведческой работой, систематиза-
ция краеведческого материала и помощь всем органам 
Советской власти в их практической работе. О. получало 
средства для ведения практической работы за счет мест-
ного бюджета, членских взносов, пожертвований, сборов  
с публичных мероприятий, от реализации изданий обще-
ства. Текущую краеведческую работу О. предполагалось 
строить путем внутренней разбивки на секции. Положе-
ние о работе секций было принято 31 октября 1926  г.,  
а к 1927 г. сформировалось четыре секции: школьного кра-
еведения, историческая, экономическая, музейно-экскур-
сионная. В марте 1927 г. организовано экскурсионно-спра-
вочное бюро. В О. в разные годы входило до 100 человек  
и более, из которых большинство составляли служащие 
и учителя школ. Среди членов О. также числились пре-
подаватели вузов и техникумов, учащиеся. Деятельность  
О. была направлена в область методики краеведческой 
работы и экскурсионного дела. О. занималось организаци-
ей краеведческих конференций, публичных чтений и лек-
ций, проведением экспедиций по районам Омского округа 
и сопредельным с ним территориям, сбором коллекций  
и материалов. О. стремилось стать руководящим, центро-
образующим органом как в практических, так и в научных 
изысканиях по всему региону. Наладилось сотрудничество 
с научными и краеведческими организациями России и со-
юзных республик. В декабре 1925 г. О. организовало первую 
Окружную конференцию по краеведению, в ходе которой 
А. С. Сливко выдвинул новый принцип краеведческой рабо-
ты, заключенный в неразрывной связи науки и хозяйствен-
ных нужд края. Члены О. занимались активной издательской 
деятельностью. Среди изданных работ «Библиографический 
указатель литературы по школьному краеведению», «Из 
прошлого Сибири», «Как устроить школьный музей», «Ма-
териалы Омского общества краеведения», «Сборник кра-
еведческого материала для учителя и политпросветчика 
Омского Округа», «Темы, планы и маршруты экскурсий по 
городу Омску». Также велась работа над статистическим 
справочником «Омский Округ» и сборником-справочником 
«Город Омск». В разные годы членами О. являлись А. С. Слив-
ко (председатель О. до 1929 г.), А.  И.  Акаевский, Л.  А.  Бей-
ман, Е.  А.  Клодт, Г.  В.  Круссер, В.  П.  Левашова, Н.  Н.  Марты-
нов, А.  Н.  Седельников  (ст.), С.  А.  Сливко, М.  Д.  Спиридонов,  
В. Я. Шебалин. Среди сотрудников Западно-Сибирского крае- 

О
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ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ: ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬ-
ТУРА – областная молодежная научная краеведче-
ская конференция. Проводится ОГИК музеем ежегодно  
с 1996 г. Инициатор – П.  П.  Вибе. В 1996–2000 гг. сооргани-
затором выступал Совет краеведения Омского областного 
отделения Российского фонда культуры, с 2013 г. – ОРО СКР. 
Членами организационного комитета, помимо сотрудников 
музея, являлись: Л. В. Азарова, М. А. Жигунова, Т. Н. Золотова, 
А. А. Кожухарь, Б. А. Коников, В. И. Матющенко, Ф. И. Новиков, 
Г.  М.  Патрушева, А.  В.  Ремизов, Ю.  П.  Родионов, В.  Г.  Рыженко, 
А. П. Сорокин, Л. И. Шипицына. Ежегодно в конференции уча-
ствуют ученики 10–11 классов и студенты 1–2 курсов высших 
и среднеспециальных учебных заведений г. Омска и Омской 
области. Количество докладчиков в разные годы варьирует-
ся от 40 до 100 человек. Цель конференции – распростране-
ние и популяризация краеведческих знаний среди учащих-
ся и студентов путем привлечения молодежи к изучению 
истории, природы и культуры родного края. В соответствии 
с этим традиционно работают три секции: «История Ом-
ского Прииртышья», «Культура Омской области», «Природа  
и экология Омской области». По своей тематике докла-
ды охватывают широкий спектр проблем: история семьи, 
села, Великой Отечественной войны, биографии людей, 
чьи судьбы связаны с г.  Омском, вопросы топонимики, 
развития различных сфер жизни города, экологическое 
состояние водоемов, описание флоры и фауны области.  
В каждой секции члены бюро выбирают троих победителей, 
чьи доклады отличаются актуальностью, научной новизной 
и самостоятельностью выводов. Победители награждаются 
памятными подарками, краеведческой литературой. По по-
ложению 1999 г. участники, занявшие первое место, получа-
ли премию имени А. Ф. Палашенкова с вручением диплома  
и памятной медали и могли быть рекомендованы к по-
ступлению на исторический, биологический и географи-

вого музея членами О. числились В.  Н.  Балицкая, В.  Н.  Ва-
сильев, Л.  М.  Коропова, Ф.  В.  Мелехин, Т.  А.  Мыльникова, 
Е. А. Оскнер, В. А. Пластинина. Постепенно О. стало утрачи-
вать первоначальную самостоятельность, с конца 1926 г.  
координатором всей исследовательской работы в Сиби-
ри становится Общество изучения Сибири и ее произво-
дительных сил, растет зависимость О. от Центрального 
бюро краеведения. После 1927 г. финансирование крае-
ведческих организаций постепенно сокращалось. Весомой 
причиной прекращения деятельности О. и других крае-
ведческих обществ по всей стране стало сфабрикованное  
в 1929 г. органами ОГПУ «Академическое дело» и после-
довавшее за ним «Дело краеведов». В 1931 г. О., ЗСОРГО  
и Омское бюро Общества изучения Сибири и ее произво-
дительных сил были реорганизованы в Омское районное 
бюро. Деятельность О. как отдельной краеведческой ор-
ганизации была прекращена. Коллекция отчетов, матери-
алов, протоколов, рукописей и др. документов О. хранится  
в ИАОО (Р-1074).
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Егоров С. И.
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Участники Первой областной краеведческой конференции Омского общества краеведения. Омск, 1925 г.
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ческий факультеты ОмГПУ и исторический факультет, фа-
культет культуры и искусства ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского 
в порядке целевого заказа от Главного управления обра-
зования Администрации Омской области. Лучшие работы 
рекомендовались оргкомитетом для публикации в «Изве-
стиях Омского государственного историко-краеведческого  
музея»; с 2009 г. победители конференции награждаются 
медалью лауреата премии имени А. Ф. Палашенкова, также 
авторы лучших докладов получают возможность публи-
кации в научно-популярном альманахе «Омский краевед». 
Некоторые из участников конференции продолжают свою  
научную и краеведческую деятельность. Среди них – 
Т.  А.  Горбунова, А.  В.  Жидченко, Л.  И.  Келлер, С.  С.  Наумов, 
Н.  С.  Храпова. С 2023 г. О. переименовано в Областную  
молодежную научную краеведческую конференцию «Пала-
шенковские чтения».
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ОМСХИ, ОМСХИ ИМ. С.  М.  КИРОВА. См. ОМСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.  А.  СТОЛЫ- 
ПИНА.

ОРО РВИО. См. РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБ-
ЩЕСТВО, ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

ОРО РГО. См. РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ОМ-
СКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

ОРО СКР. См. СОЮЗ КРАЕВЕДОВ РОССИИ, ОМСКОЕ РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

ОРУЕВА  Наталья Фёдоровна (1923–
2013) – историк-краевед, канд. ист. наук.  
Родилась 25 марта 1923 г. в с. Арефино 
Рыбинского района Ярославской об-
ласти в семье служащих. Образование 
получила на историческом факульте-
те Ярославского педагогического ин-
ститута, который окончила в 1946 г.  
В годы Великой Отечественной вой-

ны работала учителем истории, завучем школы в с. Арефи-
но, в 1950–1996 гг. – старшим преподавателем, доцентом 
кафедры истории СССР досоветского периода, деканом 
исторического факультета в ОГПИ им. А. М. Горького. Специ-
алист по истории революционного движения в г.  Омске  
в период между двумя буржуазно-демократическими рево-
люциями. Один из авторов «Очерков истории Омской об-
ластной партийной организации КПСС». Умерла 12 февраля 
2013 г., похоронена на Ново-Южном кладбище г. Омска.
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Вибе  П.  П. Оруева Наталья Федоровна // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 191.
Вибе П. П., Михеев А. П.

ОСЕЛЕДЦЕВ Геннадий Алексеевич 
(р.  1939) – краевед. Родился 26 июля 
1939  г. в свх. «Победитель» Кормилов-
ского района Омской области в рабо-
че-крестьянской семье. Образование 
получил на факультете военной журна-
листики Львовского высшего военно- 
политического училища. Служил  
в органах внутренних дел. Краеве-

Областная молодежная научная краеведческая конференция «Омское Прииртышье: природа, история, культура».  
В президиуме (слева направо): А. А. Парфенов, Ю. П. Родионов, И. В. Прохорова. Омск, 2022 г.
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Осинцева Ю. А. Состояние сельского хозяйства Тарского района в период 
1940–1945 гг. // Мат-лы X регион. науч.-практ. конф. «Вагановские чтения», 
посвящ. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  
(г. Тара, 2020 год). – Омск, 2020. – С. 60–67.

Осинцева  Ю. Краевед и «краелюб» // ТарЯне: лит.-краевед. альм. – Омск, 
2021. – Вып. XI. – С. 85–88.

О ней: 
Гришмановская  А. Идей и мыслей проводник // Тарское Прииртышье. – 

2020. – 28 мая. – С. 17.
Назарцева Т. М.

ОСТАЩЕНКО (Ситникова) Марина Ан-
дреевна (р. 1963 г.) – культуролог-крае-
вед. Родилась 17 августа 1963 г. в г. Ом-
ске в семье служащих. Образование 
получила на художественно-графиче-
ском факультете ОГПИ им. А.  М.  Горь-
кого, который окончила в 1989 г.,  
и в Академии реставрации (г.  Москва), 
которую окончила в 1997 г. В студен-

ческие годы изучала творческое наследие архитектора 
Н. Н. Веревкина, созданные им для г. Омска проекты зданий 
Товарищества «Треугольник», страхового общества «Сала-
мандра», впервые описала историю создания этих соору-
жений. В 1989–1994 гг. работала искусствоведом Главного 
управления архитектуры и градостроительства г.  Омска.  
В 1995–1997 гг. – главный архитектор историко-архитектур-
ных проектов мастерской Генплана Омскгражданпроекта,  
в 2001–2004 гг. – главный дизайнер г. Омска. В 2005–2011 гг.  
выполняла научно-проектные работы по реставрации  
и реконструкции омских зданий и по заказам Министерства 
культуры Омской области проводила многочисленные ис-
следования по зданиям – памятникам истории и культуры 
г.  Омска и Омской области. При участии О. к 275-летнему 
юбилею г.  Омска подготовлен альбом планов «Омск, 1916–
1991», изданный в г. Москве в 1991 г. В работе «Творчество 
архитекторов г. Омска к. ХIХ – н. ХХ вв.» описала историю  
и специфические особенности архитектуры г.  Омска. Изу-
чала социально-общественные, функциональные и архи-
тектурно-стилистические особенности градостроительно-
го развития г. Омска в ХVIII – начале ХХ вв., уделяя особое 
внимание неисследованной ранее исторической полихро-
мии города. Участник научно-практических конференций 
«Архитектура и экология России: традиции, современность, 
будущее», «Таре – 400 лет. Проблемы социально-экономиче-
ского освоения Сибири» и др. Выступала на омском радио  
и телевидении по проблемам сохранения культурного на-
следия архитектурного облика г. Омска. Автор многих науч-
ных статей, публикаций в местных СМИ, историко-архивных 
исследований, ретроспективных анализов градостроитель-
ного развития г. Омска, проектов реставрации, реконструк-
ции и реновации объектов культурного наследия.
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ОСТАЩЕНКО

дением занялся в 1984  г., после переезда в г.  Калачинск  
Омской области. Изучает историю основания и развития  
г.  Калачинска и Калачинского района. Публикует книги  
и статьи об известных людях района, внесших значитель-
ный вклад в развитие региона в ХХ в., в областных изда-
ниях, районной газете «Сибиряк», альманахе «Иртыш».  
О. популяризирует краеведческие знания и литературное 
творчество земляков. В 2009 г. издано его собрание сочи-
нений в трех томах. Лауреат премии Губернатора Омской  
области за заслуги в развитии культуры и искусства  
имени Леонида Николаевича Мартынова. Почетный гражда-
нин Калачинского района. 
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ская Ипокрена: литературные портреты омских писателей. – Омск, 2003. – 
С. 294–295.

Брычков  П.  А. Оселедцев Геннадий Алексеевич // Энциклопедия города  
Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я.– С. 207.

Назарцева Т. М.

ОСИНЦЕВА Юлия Анатольевна  
(р. 1981) – филолог-краевед. Роди-
лась 3 января 1981 г. в с.  Пологрудо-
во Тарского района Омской области 
в семье служащих. Образование по-
лучила на филологическом факульте-
те Тарского филиала ОмГПУ, который 
окончила в 2003 г. С 2016 г. – старший 
научный сотрудник Научно-краеведче-

ского центра им. А.  А.  Жирова Тарской централизованной 
библиотечной системы им.  Л.  Н.  Чашечникова. Краеведе-
нием начала заниматься с 2018 г., проводит исследования 
в области литературного и исторического краеведения. 
Участник разработки проектов «Тара – литературный го-
род России», «Литературная карта Тарского Прииртышья».  
Автор и руководитель грантовых проектов на сайте  
библиотеки: «Тара в годы Великой Отечественной войны», 
«Тара купеческая: история в событиях и лицах», «Тарский 
бунт 1722 г.: к 300-летию “пропавшего” бунта». Член редак-
ционной коллегии литературно-краеведческого альманаха  
«ТарЯне», сборника документов «Тарское Прииртышье. 
Путь к Победе день за днем: 1941–1945». Участник научных  
краеведческих конференций: «Аношинские чтения», «Ката-
наевские чтения», «Краеведение как феномен провинциаль-
ной культуры», «Ядринцевские чтения», VI Всероссийского 
форума татарских краеведов (Омск–Тара, 2021). Органи-
затор Агентства нестандартных краеведческих экскурсий  
по г. Таре – паломнической, велосипедной, со скандинавской 
ходьбой и др. Автор онлайн-проекта Тарской районной  
библиотеки «Слово краеведу». Член районной обще-
ственной организации «Историко-краеведческий центр  
“Тарский уезд“», с 2021 г. – ответственный секретарь органи-
зации. 

Литература: 
Осинцева  Ю.  А. Агентство нестандартных краеведческих экскурсий  

как современная форма распространения краеведческих знаний // Омская 
библиотечная панорама: межведомственный сб. ст. / сост. Г.  Д.  Степа- 
нова. – Омск, 2019. – Вып. 20. – С. 84–87.

О
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ОТДЕЛ КРАЕВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

О ней:
Вибе П. П. Ситникова Марина Андреевна // Вибе П. П., Михеева А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 250.

Блинова О. В.

ОТДЕЛ КРАЕВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИ-
БЛИОТЕКИ – структурное подразделение Бюджетного уч-
реждения культуры города Омска «Омские муниципаль-
ные библиотеки» (БУК г.  Омска «ОМБ»). Отдел, созданный  
в 2010 г., выполняет функции методического центра, ко-
торый осуществляет координацию и кооперацию крае-
ведческой работы муниципальных библиотек г.  Омска, со-
действует выявлению и распространению местного опыта  
в различных областях культурной, общественной и произ-
водственно-практической деятельности через библиотеч-
но-информационное обслуживание населения. Заведующая 
отделом (с 2023 г.) – И. А. Махнанова. Сотрудники: главный би-
блиограф О. В. Буратынская, главный библиотекарь Л. А. Ли-
патова, ведущий библиотекарь М.  Е.  Макарова. Основой,  
на которой осуществляется вся краеведческая библиотеч-
ная деятельность, является единый фонд краеведческих 
документов. Сохранение и развитие фонда краеведче-
ских документов – ведущее направление деятельности О. 
Сведения об изданиях и других документах (в т. ч. неопу-
бликованных), посвященных Омскому краю и имеющихся  
в едином распределенном фонде БУК г. Омска «ОМБ», пред-
ставлены в электронном каталоге, который создается при 
участии специалистов О. Краеведческий фонд активно по-
полняется за счет создания электронных краеведческих 
ресурсов, в т. ч. библиографических. Потребность раз-
личных групп пользователей библиотек в краеведческих 
изданиях обусловлена, с одной стороны, значительным 
объемом краеведческой информации, а с другой сторо-
ны, ее рассеянностью в разных источниках, что затрудняет  
ее поиск. Поэтому О. формирует систему электронных крае- 
ведческих изданий, которая охватывает разные стороны  
жизни г.  Омска и удовлетворяет потребности в краеведче-
ской информации. Электронные краеведческие ресурсы, 

созданные О. совместно с другими отделами Централь-
ной городской библиотеки (отделом автоматизации, отде-
лом дизайна), представлены на сайте БУК г. Омска «ОМБ».  
Традиционным направлением работы О. является вы-
полнение запросов пользователей краеведческой тема-
тики. Просветительскую краеведческую деятельность О. 
осуществляет в рамках программ, проектов, информа-
ционно-просветительских акций и циклов мероприятий, 
которые реализуются в тесном взаимодействии с обще-
ственными организациями и учреждениями культуры го-
рода (Омское отделение Союза писателей России, Омское 
отделение Союза российских писателей, Омское отделение  
ВООПИиК, Омский музей народного художника России 
К.  П.  Белова, Музей театрального искусства, Музей рево-
люционной, боевой и трудовой славы омских железнодо-
рожников, Музей истории городского самоуправления, 
Городской драматический театр «Студия» Л.  Ермолаевой, 
Драматический Лицейский Театр. Также краеведческие 
мероприятия традиционно проходят при участии омских 
ученых, деятелей культуры и краеведов И.  Е.  Бродского, 
И. Л. Коновалова, В. Н. Панасенкова, В. И. Селюка и др. Так, во-
просы для участников образовательной акции «Городской 
краеведческий диктант – 2022» подготовили Б.  А.  Коников, 
В.  М.  Минин, С.  С.  Наумов, Д.  И.  Петин, И.  Е.  Скандаков и  др. 
На базе О. организовано экскурсионное бюро «Тобольские 
ворота», в работе которого участвуют сотрудники 5 муници-
пальных библиотек. Специалистами разработано 12 темати-
ческих пешеходных экскурсий, которые пользуются интере-
сом у населения. Среди них: «Воскрешенные из забвения», 
«Императорский Омск», «И помнит мир спасенный…», «По-
ручаю себя вашей доброй памяти», «Проспект, оберегаемый  
Любовью», «Скульптура, создающая настроение», «Станция 
“Омск“ и окрестности», а также детские природоведческие 
экскурсии: «Парк “Советский“», «Однажды в парке…».

Наумов С. С.

Участники Городского краеведческого диктанта, посвященного Году театра в России  
в Центральной городской библиотеке. Омск, 2019 г.

О
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ПАВЛОГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. Н. А. СВИРКИНА

Литература:
Павлов  Н.  Д. Краткий очерк топографических, геодезических, астро-

номических, картографических и сейсмических работ в Западной Сибири,  
с приложением списка абсолютных высот, марок по нивелировкам Омско-
го Военно-Топографического Отдела линии Сибирской и Омской железной  
дороги. – Омск, 1916. – 37 с.

О нем:
Гефнер О. В. У истоков омской геодезической науки: Никифор Демьянович 

Павлов // Вестник Омского университета. – 2014. – № 2. – С. 203–205.
Блинова  О.  В., Петин  Д.  И. Генерал-майор Никифор Демьянович Павлов 

(1867–1929 гг.): штрихи к историческому портрету // Вестник Омского уни-
верситета. Серия «Исторические науки». – 2018. – № 2. –С. 127–137.

Блинова О. В., Петин Д. И.

ПАВЛОГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМ. Н. А. СВИРКИНА основан в 2000 г. в р. п. Павлоградка  
Омской области по инициативе известного краеведа 
Н.  А.  Свиркина. Он активно занимался изучением местной 
истории и собирал ценные предметы в районе, на основе 
которых сначала открылся школьный музей в с.  Тихвинка. 
После подписания постановления в 1998 г. о создании рай-
онного краеведческого музея в последний передано более 
700 предметов из музея в с. Тихвинка. Параллельно продол-
жалась работа по дальнейшему комплектованию фондов. 
В 2004 г. районному музею присвоено имя Н.  А.  Свиркина. 
Основной фонд составляет более 5 тыс. ед. хр. – это преиму-
щественно предметы быта и этнографии, нумизматики, гра-
фики, документы, фотографии, редкие книги и др. Основной 
источник поступлений – дарения местных жителей. Хранится 
коллекция личных предметов Н. А. Свиркина. Сотрудниками 

ПАВЛОВ Никифор Демьянович (1867–
1929) – краевед, председатель ЗСО(И)РГО. 
Родился 4 (16) февраля 1867 г. в с. Али-
сово Фатежского уезда Курской губер-
нии в крестьянской семье. Образование 
получил в Военно-топографическом 
училище в г. Санкт-Петербурге, которое 
окончил в 1889 г., и Николаевской ака-
демии Генерального штаба, которую 

окончил в 1899 г. Служил в Финляндии и Санкт-Петербург-
ской губернии. В 1904 г. переведен в г. Омск, состоял штаб- 
офицером для поручений и по астрономическим работам 
при штабе Омского военного округа. С 1908  г. – начальник 
военно-топографического отдела штаба Омского военного 
округа. Член ЗСО(И)РГО, председатель Отдела в 1911–1917  
и 1920–1921 гг., способствовал активизации его работы. Вы-
ступал с просветительскими лекциями. Благодаря деятель-
ности П. в годы Гражданской войны были сохранены музей 
библиотека и музей ЗСО(И)РГО. В 1918–1919 гг. П. на службе  
в Сибирской армии: руководил Омским военно-топографи-
ческим отделом, был начальником военно-топографическо-
го отдела Главного штаба. В 1919  г. исполнял обязанности 
председателя Временного совета РГО. В 1924–1927 гг. рабо-
тал в Сибирском институте сельского хозяйства и лесовод-
ства. До последних дней жизни состоял в ЗСОРГО, получив  
в 1927 г. звание почетного члена Отдела. Умер 19 июня  
1929 г. в г. Омске, похоронен на кладбище ОмСХИ.

Павлоградский районный краеведческий музей им. Н. А. Свиркина. 2023 г.

П

П
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ПАЛАШЕНКОВ

музея проводятся краеведческие исследования по темам: 
история поселений, организаций и предприятий, биогра-
фии ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, почетных жителей, история развития образования и др.  
С 2005 по 2015 г. музеем проводились Районные науч-
но-практические конференции учащихся школ Павлоград-
ского района; с 2013 г. – краеведческие чтения, посвященные 
памяти Н. А. Свиркина (Свиркинские чтения). Экспозиция П. 
представлена разделами: «Жизнь и быт немцев Павлоград-
ского района», «Земная жизнь Пресвятой Богородицы и опи-
сание святых ее икон», «История края с 1914 года», «Казахи –  
дети степей», «Переселенцы – искатели лучшей доли». Про-
светительная деятельность строится на основе проводи-
мых экскурсий, лекций, бесед и др., преимущественно для 
школьников.

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской  

области // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Родная сторона, ты в сердце одна: к 90-летию Павлоградского района, 
1924–2014 / гл. ред. Н. Н. Лезина. – Омск, 2014. – 258 с.

Ерошевская Д. В.

ПАЛАШЕНКОВ Андрей Фёдорович 
(1886–1971) – историк-краевед, дирек-
тор Омского областного краеведческо-
го музея. Родился 17 (29) октября 1886 г.  
в с. Надва Смоленской губернии в кре-
стьянской семье. Образование получил 
в Алферовской учительской семина-
рии под г.  Вязьмой, которую окончил  
в 1907 г., и в Московском археологи-

ческом институте, где прослушал курсы двух факультетов: 
археографического и археологического. Работал сельским 
учителем на Смоленщине и Украине. С 1918 г. – директор 
Смоленского краеведческого музея. Занимался сбором 
фольклора, охраной памятников истории и культуры. Благо-
даря стараниям П. на Смоленщине в начале 1920-х гг. были 
открыты мемориальные музеи М.  И.  Глинки и H.  М.  Прже-
вальского. В 1934 г. П. был необоснованно обвинен в шови-
низме, осужден и выслан в Карлаг на три года. В заключении 
занимался организацией общелагерного музея. За ударную 
работу срок был сокращен на год, и в марте 1936 г. П. освобо-
дили. Опасаясь нового ареста, он в г. Смоленск не вернулся. 
В 1936 г. приехал в г.  Омск. Работал научным сотрудником  
в Омском областном краеведческом музее. Исследовал 
территорию Омской области, которая включала в то время 
г.  Салехард, с.  Березово, г.  Тобольск, г.  Тару, а также терри-
торию Северного Казахстана. В 1937–1940 гг. П. провел учет, 
фотофиксацию и паспортизацию историко-революционных 
памятников на территории Омской области. В эти же годы 
им были обследованы Кремль, могилы декабристов и дру-
гие памятники г.  Тобольска. В 1938 г. спас от уничтожения  
в г.  Таре около 7 тыс. старинных книг и вывез их в г.  Омск. 
Под его руководством в 1938–1939 гг. проведены археологи-
ческие экспедиции к месту, где когда-то находился г. Искер –  
столица последнего сибирского хана Кучума, и по таежным 
рекам Северная Сосьва и Ляпин. Из разрушенного Воскре-
сенского собора в с. Березово в 1939 г. П. вывез более двух 
десятков икон, церковную утварь, облачения священников. 
Тогда же, благодаря его усилиям, в музей попали две иконы 
из разрушенной церкви на Казачьем кладбище в г.  Омске.  
В годы Великой Отечественной войны вместе с сотрудни-

ками музея П. обеспечивал сохранность эвакуированных 
г.  Омск в 1941 г. музейных коллекций из г.  Москвы, г.  Во-
логды, г. Новгорода. В 1943 г. подготовил и издал брошюру  
«Об учете памятников старины и революции в Омской об-
ласти», в которой содержалась подробная инструкция по 
выявлению и описанию объектов культурного наследия.  
С 1943 по 1957 г. П. – директор Омского областного крае-
ведческого музея. По инициативе П. открыты в 1950  г. ме-
мориальный музей сибирского садовода П. С. Комиссарова  
в 40 км от г.  Омска, в 1953 г. – музей Марьяновских боев,  
в 1957 г. взят на государственную охрану участок Москов-
ско-Сибирского тракта. П. выступал в защиту Тарских ворот 
Новой Омской крепости, Казачьего Никольского собора  
и других памятников истории и архитектуры. Был чле-
ном Омского отдела Географического общества СССР, воз-
рожденного по его инициативе в 1947 г. П. – первый лауреат 
премии имени М. В. Певцова, учрежденной Омским отделом 
Географического общества СССР. В конце 1950-х – начале 
1960-х гг. П. совершил ряд поездок по области, в результа-
те которых были выявлены многочисленные памятники  
и памятные места, связанные с историей революционного  
и партизанского движения. Многие из них позднее были взя-
ты на государственную охрану. Результаты краеведческой 
деятельности П. представлены в его книгах: «Основание 
Омска», «Историко-революционные памятники Омска» (под 
псевдонимом А.  Ф.  Смоленский), «Памятные места Омска», 
«Забытые курганы», «Памятники и памятные места Омска  
и Омской области», изданные в г. Омске, и ряде статей, опу-
бликованных в «Известиях Омского отдела Географического 
общества Союза ССР» и периодической печати. Заслуги П. 
дают основание считать его основоположником современ-
ного омского краеведения. С 1996 г. в ОГИК музее проходит 
Областная молодежная научная краеведческая конферен-
ция «Омское Прииртышье: природа, история, культура».  
Авторы наиболее интересных докладов становятся лауреа-
тами премии имени П. и награждаются памятными медаля-
ми. В 2011 г. в ОГИК музее проходила Всероссийская научно- 
практическая конференция «Краеведение как феномен 
провинциальной культуры», посвященная 125-летию П.  
К юбилею была подготовлена выставка «Подвижник крае- 
ведения», учреждена памятная медаль «За вклад в раз-
витие омского краеведения и сотрудничество с Омским 
государственным историко-краеведческим музеем», кото-
рую вручили 20 краеведам. В 2013 г. вышел в свет первый 
том «Антологии омского краеведения», в который вошли 
избранные труды П. Умер 30 апреля 1971 г., похоронен  
на Старо-Восточном кладбище г. Омска. В 2011 г. на здании 
ОГИК музея установлена мемориальная доска, посвященная 
П. Личный фонд П. хранится в ИАОО (Р-2200), включает в себя 
рукописи книг и статей, документы к археологической кар-
те Западной Сибири, путевые дневники, материалы к био-
графическому словарю Прииртышья, фотографии и другие 
документы. Фонд П. имеется и в ОГИК музее (ОМК – 13408, 
13450, 13578, 13613, 13834, 14382, 14802, 15210, 15211, 15221, 
15213, 15456, 15457, 15458, 15459, 15466, 15474, 15504, 15505, 
15506; ВОМК – 1647, 1943).

Литература:
Избранные труды А.  Ф.  Палашенкова / гл. ред. П. П. Вибе. – Омск, 2013. –  

742 с. – (Антология омского краеведения; т. 1).
О нем:
Петров  А.  И., Столповская  H.  М. Археологическая деятельность  

А.  Ф.  Палашенкова // История, археология и этнография Сибири.  – Томск,  
1979. – С. 78–84.

П
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П

дение» представлена докладами по взаимодействию музея 
и церкви, истории отдельных музеев, формированию кол-
лекций и деятельности конкретных музейных специали-
стов. На конференции в региональном масштабе впервые  
широко затрагивался вопрос о музейных и архивных источ-
никах как памятниках истории.

Литература:
Вибе П. П., Вибе Т. К. О подготовке свода памятников истории и культуры 

Омской области // Известия Омского государственного историко-краевед-
ческого музея. – 2000. – № 8. – С. 7–42. 

Ерошевская Д. В.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СИБИРИ – всерос-
сийская научно-методическая конференция. Состоялась  
в г.  Омске 1–2 октября 1995 г. Организаторы: Комитет по 
культуре и искусству Администрации Омской области, ОГИК 
музей, СФ РИК. Заслушано более 60 докладов. Авторы: исто-
рики, краеведы, этнографы, археологи, специалисты му-
зейного дела и др. из пяти городов России и двух районов 
Омской области. На пленарном заседании поднимались во-
просы развития музееведения в Сибири, сохранения мест-
ного историко-культурного наследия, в т.  ч. археологиче-
ского и архитектурного, проблемы изучения и сохранения  
памятников советской эпохи и др. На секции «Памятники 
истории и архитектуры» обсуждались научно-методические 
принципы и задачи комплексного исследования культур-
ного и природного наследия, влияние купечества на раз-
витие города, истории отдельных памятников архитектуры 
в г.  Омске и проблемы их сохранения. Секция «Музейные 
и архивные источники как памятники истории» включала 
доклады, посвященные возможности использования мест-
ной справочной литературы как ценного исторического 
источника, рассмотрению музейного законодательства, ме-
ста общественных музеев в культурной жизни провинции, 
отдельным архивным документам и музейным предметам, 
выступающим в качестве источников по изучению отдель-
ных исторических событий. Секция «Памятники археологии» 
представлена докладами по изучению археологических па-
мятников на территории Сибири и представлению их в му-
зейных экспозициях, картографированию. На конференции 
впервые широко затрагивался вопрос о музейных и архив-
ных источниках как памятниках истории.

Ерошевская Д. В.

ПАНАСЕНКОВ Владимир Николаевич 
(р. 1958) – краевед. Родился 14 сентя- 
бря 1958 г. в г. Омске в семье педагогов. 
Образование получил на механико-тех-
нологическом факультете Омского по-
литехнического института, который 
окончил в 1981 г., проходил профес- 
сиональную переподготовку по специ-
альности «Государственное и муници-

пальное управление» в Центре делового образования ОмГУ  
им. Ф. М. Достоевского. С 1981 по 1992 г. работал в Омском 
филиале Всесоюзного научно-исследовательского техно-
логического института. В конце 1980-х – первой половине 
1990-х гг. активно занимался общественно-политической 
деятельностью. С 1996 по 2004  г. – главный специалист, 
консультант Комитета по делам национальной политики, 
религии и общественных объединений Администрации 
Омской области. Автор более 250 краеведческих статей.  

Лейфер  А.  Э. Фонд Палашенкова // Судьбы, связанные с Омском: в 4 кн. / 
сост. И. Ф. Петров. – Омск, 1983. – Кн. 3. – С. 219–250.

Вибе П. П. Роль и место А. Ф. Палашенкова в истории омского краеведения 
и сохранении культурного наследия Сибири // Избранные труды А. Ф. Пала-
шенкова / гл. ред. П. П. Вибе. – Омск, 2013. – С. 16–29. – (Антология омского 
краеведения, т. 1).

Иванов  М.  В. Следственное дело А.  Ф.  Палашенкова // Избранные труды 
А. Ф. Палашенкова / гл. ред. П. П. Вибе. – Омск, 2013. – С. 30–43. – (Антология 
омского краеведения; т. 1).

Ремизов  А.  В. Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории:  
монография. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 206–269.

Вибе П. П.

ПАЛАШЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. См. ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ: 
ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ –  
областная научно-практическая конференция. Состоялась  
в г.  Омске в 1989 г. Организаторы: ОГПИ им.  А.  М.  Горького, 
Совет по краеведению Омского отделения Советского фон-
да культуры. Заслушаны доклады более 90 авторов – исто-
риков, краеведов, археологов, этнографов, специалистов 
музейного дела и др. из Казахстана (г. Петропавловск), семи 
городов России и шести районов Омской области. Работали  
четыре тематические секции. На секции «Исторические, ар-
хитектурные и документальные памятники» обсуждали во-
просы о деятельности памятнико-охранительных органов 
Омской губернии в первые годы советской власти, А. Ф. Па-
лашенкова по выявлению и охране памятников истории  
в Омской области, Омского отделения Советского фонда  
культуры, а также об отдельных памятниках истории, куль-
туры и архитектуры, их охране и др. Секция «История насе-
ленных пунктов и методика исторического краеведения» 
представлена докладами, посвященными возможностям 
комплексного изучения местной истории в школе и пер-
спективам развития школьного краеведения, истории засе-
ления края и отдельных поселений, созданию музеев разно-
го типа и др. Секция «Имена. Биографии. Судьбы» посвящена 
изучению биографий основателей музеев, исследователей, 
писателей, политических и общественных деятелей, худож-
ников и др. Секция «Памятники археологии» представлена 
докладами об отдельных археологических памятниках Ом-
ского Прииртышья, их изучении и сохранении. Конференция  
объединила силы профессиональных ученых-историков  
и местных краеведов вокруг проблемы исторических памят-
ников, была направлена на усиление работы по изучению 
истории края.

Ерошевская Д. В.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ: ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ – областная научная конференция. Состоялась  
в г. Омске 20–21 мая 1993 г. Организаторы: ОГИК музей, ОГПИ 
им.  А.  М.  Горького, СФ РИК. Заслушано около 50 докладов. 
Авторы: историки, краеведы, археологи, специалисты му-
зейного и архивного дела из г. Омска. Работали три темати-
ческие секции. Секция «Памятники истории и архитектуры» 
представлена докладами по проблемам изучения, охраны 
и музеефикации памятников истории в г.  Омске и области, 
истории отдельных зданий и учреждений, архитектурно-
му анализу среды и др. Секция «Памятники археологии» 
включила доклады, посвященные краеведам-археологам 
Омского Прииртышья и археологическим памятникам, рас-
положенным в границах Омской области. Секция «Музееве-
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В публикациях уделяет значительное внимание истории ом-
ской архитектуры, скульптуры и строительства, бытованию 
омского предпринимательства XIX – начала XX вв., биогра-
фиям выдающихся ученых, педагогов и краеведов, событиям  
Гражданской войны на территории Омского Прииртышья. 
Член редакционного совета сборника статей «Возвра-
щенные имена Омска», автор и редактор текстов пода-
рочных наборов видовых почтовых открыток конца XIX  –  
начала XX  вв. «Культовые здания старого Омска» и «Город-
ская жизнь», участник установки мемориальной доски 
И.  И.  Шпрингеру на Омских воротах Второй Омской кре-
пости. Активно выступает в качестве эксперта по вопро-
сам краеведения на страницах местной периодики и теле-
видении. Принимал участие в съемках документального 
фильма телеканала «Россия-24» «Золото Колчака». Член  
ВООПИиК, Общества коренных омичей, СКР, РФК. Личный 
фонд П. хранится в ИАОО (П-9272).

Литература:
Панасенков  В. Тайна клада Романовых // Культура. Немцы Сибири. –  

2017. – № 1. – С. 80–86.
Панасенков В. Лев Гумилев в Омске // EX LIBRIS. – 2018. – Вып. 4–5. – С. 110–118.
Панасенков  В.  Н. Штрихи к истории жизни купца 1-й гильдии Николая  

Машинского // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2019. – № 8. – С. 29–37.
Панасенков  В. Короткая жизнь Чокана Валиханова // Культура. Немцы  

Сибири. – 2020. – № 1. – С. 76–87.
Панасенков В. Н. Иосиф Познер: от издателя до изобретателя // Омский 

краевед: науч.-попул. альм. – 2021. – № 10. – С. 128–139.
Наумов С. С.

ПАНТЕЛЕЕВ Алексей Юрьевич  
(р.  1982) – краевед. Родился 12 авгу-
ста 1982  г. в г.  Омске. Образование 
получил на филологическом факуль-
тете ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского, 
который окончил в 2004 г. Работал 
журналистом в СМИ г. Омска. С 2019 г. –  
главный редактор информационного 
агентства «Омскрегион». В журналист-

ской работе уделяет значительное внимание сюжетам исто-
рии Омского Прииртышья, активно популяризирует крае- 
ведческие знания. В качестве корреспондента освещает  
в СМИ краеведческие мероприятия ОГИК музея, ОГОНБ  
им. А.  С.  Пушкина, ИАОО, деятельность Омского отделе-
ния ВООПИиК. Участник краеведческих лекториев, кру-
глых столов, презентаций выставок и изданий. С 2018 г. –  
один из координаторов фестиваля восстановления истори-
ческой среды «Том Сойер Фест» в г. Омске, в ходе которого  
в 2018–2022 гг. отремонтированы фасады четырех историче-
ских зданий. Член ВООПИиК.

О нем:
Ожерельева  И. Том Сойер, митинги и борьба с мародерами // Бизнес- 

курс. – 2019. – № 17–18. – С. 76–80.
Наумов С. С.

ПАХОТИН Алексей Андреевич (1890–
1975) – краевед. Родился 17 марта 1890 г.  
в г.  Омске в семье общественно-
го деятеля, члена городской управы 
А.  Е.  Пахотина. Окончил Омскую муж-
скую гимназию. Действительный член  
ЗСО(И)РГО с 1914 г. Участник экспедиций  
в Центральную Азию и Западную Сибирь 
(в частности, осмотр скелета мамонта  

в районе с.  Куликово близ г.  Калачинска; сбор энтомологи-

ческих коллекций в с.  Красноярска близ г.  Омска). Храни-
тель музея ЗСО(И)РГО, заведующий Музейно-экскурсионной 
секцией Сибнаробраза. С 1921 г. служил в отделе зоологии  
Западно-Сибирского краевого музея, оформлял гербарии  
и энтомологические коллекции, зарисовывал образцы фло-
ры и фауны региона. Собирал и хранил научную и художе-
ственную литературу, составив богатейшую коллекцию. 
Заведующий библиотекой Омского коммунально-строи-
тельного техникума  (1932–1934), позднее – заведующий  
библиотекой Омского ветеринарного института (1934–1957). 
Умер 25 сентября 1975  г., похоронен на Ново-Восточном 
кладбище г. Омска. Могила не сохранилась.

О нем:
Бикбулатова  Г.  Г., Чернявская  Н.  К. Омский государственный аграрный  

университет и Русское географическое общество – столетие в лицах //  
Национальные приоритеты России.  – 2018. – № 2 (29). – С. 17–46.

Блинова О. В.

ПЕВЦОВ Михаил Васильевич (1843–
1902) – краевед. Родился 21 мая  
(2 июня) 1843 г. в Новгородской губер-
нии. Образование получил в Воронеж-
ском юнкерском училище, которое 
окончил в 1862 г., и в Академии Геншта-
ба, которую окончил в 1872 г. С 1875 г. 
служил в г.  Омске, преподавал геогра-
фию в Сибирской военной гимназии.  

Занимался просветительской и научной деятельно-
стью. Член ИРГО. Участник двух экспедиций в Джунгарию  
и Монголию. В ходе экспедиций П. был собран богатый ма-
териал по природе, климату, рельефу местности, флоре 
и фауне региона, а также материальной и духовной куль-
туре кочевых и оседлых народов края. Собранные сведе-
ния легли в основу трудов «Путевые очерки Джунгарии», 
за которые П. был удостоен малой золотой медали ИРГО,  
и «Очерк путешествия по Монголии и северным провин-
циям Внутреннего Китая», за который П. награжден меда-
лью имени Ф. П. Литке и орденом Св. Владимира IV степени.  
В 1876 г. вступил в члены ИРГО как представитель местно-
го научного сообщества, готовый собирать и предостав-
лять необходимые географические знания о крае. Член- 
учредитель ЗСОИРГО, был избран первым правителем дел, 
составитель «Положения» Отдела, где прописал основные 
задачи научного общества по изучению региона, исполнял 
обязанности председателя Распорядительного комитета 
Отдела. Инициатор создания библиотеки и музея ЗСОИРГО,  
в фонды которого передал коллекции минералов и камней, 
а также чучела птиц. Автор педагогического труда «Началь-
ные основания математической и физической географии»,  
где особое место уделил родиноведению, как основопо-
лагающей части общегеографического курса. Преподавал 
географию в Сибирском кадетском корпусе, где на прак-
тике реализовывал краеведческий подход, призванный 
заинтересовать учащихся предметом через углубленные 
знания о своей земле. Вел наблюдения в созданной им об-
серватории во дворе дома, в котором он проживал в г. Ом-
ске. Изучал язык и традиции местного казахского населе-
ния. В 1887 г. покинул г. Омск. Награжден высшей наградой  
ИРГО – Большой Константиновской медалью и избран 
почетным членом Лондонского королевского геогра-
фического общества. Умер 25 февраля (10 марта) 1902 г.  
в г.  Санкт-Петербурге. Именем П. назван ледник на Алтае  
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в истоках р.  Канас в Синьцзяне на северо-западе Китая, 
улицы в г.  Москве и г.  Омске. В память о путешественни-
ке Омским отделением Географического общества СССР  
учреждена премия имени М. В. Певцова. В 2022 г. к 200-летию 
Омской области и 145-летию ЗСО(И)РГО в Омске был уста-
новлен бюст П.

Литература:
Певцов М. В. Путешествие в Кашгарию и Кунь-Лунь. – М.,1949. – 325 с.
Певцов М. В. Путешествие по Китаю и Монголии. – М., 1951. – 284 с.
О нем:
Линда  К.  П. М.  В.  Певцов и его путешествия // Юбилейный сборник  

Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического об-
щества: 1877-XXV-1902. – Омск, 1902. – С. 1–47.

Селиханович  В.  Г. Михаил Васильевич Певцов: путешественник, географ  
и астроном. – М., 1956. – 51 с.

Пугачева Н. М. Певцов Михаил Васильевич // Энциклопедия города Омска:  
в 3 т. / под ред. И. А.   Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 234–235.

Блинова О. В.

ПЕРВЫЕ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – всероссийская научно- 
практическая конференция (с международным участи-
ем). Состоялась в г. Омске 30–31 октября 2012 г., посвяще-
на 170-летию со дня рождения Н.  М.  Ядринцева. С 1985 г.  
по инициативе Т.  М.  Назарцевой начали ежегодно прово-
дить внутримузейные краеведческие чтения с целью сти-
мулирования исследовательской деятельности научных 
сотрудников. С 2003 г. чтения приобрели областной статус,  
с 2012 г. – всероссийский. Конференция получила свое на-
звание в честь краеведа, публициста, исследователя Сиби-
ри, идеолога сибирского областничества Н.  М.  Ядринцева. 
Организаторы: Министерство культуры Омской области,  
ОГИК музей, ОРО СКР, СФ РИК. В конференции приняли уча-
стие более 100 человек (историки, культурологи, археоло-
ги, этнографы, специалисты музейного, архивного и библи-
отечного дела, краеведы) из 16 городов России и Индии 
(г. Нью-Дели). В рамках пленарного заседания поднимались 
проблемы, наиболее глубоко раскрывающие главную тему 
конференции – Н.  М.  Ядринцев и историко-культурное на-
следие Сибири. В частности, П. П. Вибе выступил с докладом, 
посвященным биографии и деятельности Н. М. Ядринцева. 

В рамках секции «Наследие Н. М. Ядринцева: история Си-
бири и перспективы развития региона» обсуждались вопро-

сы, связанные с образом сибиряков в сознании современни-
ков и в исторических исследованиях, взаимоотношениями 
русского и аборигенного населения Сибири, модернизаци-
ей Сибири во второй половине XIX – начале XX в. На секции 
«История и природа Омского Прииртышья и сопредельных 
территорий» рассматривались проблемы изучения археоло-
гического и природного наследия региона, его сохранения, 
история малой родины в контексте новой локальной исто-
рии. На секции «Современные музеи – ресурсы развития» 
представлена характеристика основных видов деятельно-
сти в разных музеях, особое внимание уделялось изуче- 
нию коллекций и отдельных предметов, экспозиционной  
и просветительной работе. 

Итоги конференции подведены на заключительном пле-
нарном заседании. Органам власти и управления, научно-
му сообществу было рекомендовано одобрить инициативу 
ОГИК музея по подготовке и организации регулярной Все-
российской научно-практической конференции «Ядринцев-
ские чтения» на базе музея не реже одного раза в пять лет; 
рассмотреть вопрос об установке памятника Н. М. Ядринце-
ву в историческом центре города; способствовать всесторон-
нему археологическому и историко-культурному изучению 
Первой Омской крепости, археологические находки и доку-
менты по истории крепости передать в ОГИК музей в пред-
дверии 300-летия г.  Омска; изучить вопрос о возможности 
создания в здании бывшего ЗСОИРГО музея или музейного 
комплекса истории общества и его научных исследований;  
начать работу по подготовке и изданию сборника докумен-
тов о жизни и деятельности Н. М. Ядринцева, собранию его 
сочинений; кафедрам музеологии, экскурсоведения и ту-
ризма, этнографии и музееведения ОмГУ им. Ф. М. Достоев-
ского, СФ РИК включить в научные исследования студентов  
и аспирантов проблемы изучения истории музеев Омской 
области и перспектив их развития; учредить областной 
грант на создание новых музейных экспозиций, отвечаю-
щих современным требованиям развития экспозиционно-
го искусства; разработать областную программу патриоти- 
ческого воспитания молодежи, предусмотрев в ней посе-
щение экспозиций музеев (или включить посещение экс-
позиций музеев в действующую программу); организовать 
семинар для музейных сотрудников по использованию  

Выступление М. В. Шиловского (Новосибирск) на пленарном заседании Всероссийской научно-практической конференции  
«Первые Ядринцевские чтения». В президиуме (слева направо): П. П. Вибе, В. Ф. Козлов (Москва), А. В. Ремизов, Н. А. Томилов. Омск, 2012 г. 
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и литературное краеведение» и «Краеведение и музейное 
дело». По завершении работы слета была принята резолю-
ция, в которую вошли предложения о создании ассоциации 
омских краеведов, об издании «Антологии омской крае-
ведческой мысли», проведении ряда научно-практических  
конференций по истории и развитию омского и российского 
краеведения.

Литература:
Сорокин  А.  П. С почином, краеведы! // Вестник культуры: орган Омского 

филиала Российского фонда культуры. – 2008. – № 1 (30). – С. 9.
Томилов Н. А.

ПЕРВЫХ Сергей Юрьевич (р. 1956) – 
историк-краевед. Родился 20 августа 
1956 г. в г.  Омске в семье служащих.  
Образование получил на историческом 
факультете ОмГУ, который окончил  
в 1979 г. После окончания университета 
работал научным сотрудником в ОГИК 
музее, затем заместителем директора 
по работе с филиалами. Многократно 

выезжал в села Омской области с лекциями и передвиж-
ными выставками. В 1986–1988 гг. возглавлял филиал «Му-
зейный комплекс воинской славы омичей», комплектовал 
коллекции омичей-участников Великой Отечественной 
войны, руководил работой городских и сельских филиалов 
музея, возглавлял направления экспедиционной и научно- 
методической работы. Был автором экспозиций муници-
пальных музеев. В 1975–2005 гг. руководитель и участник 
краеведческих экспедиций ОмГУ и ОГИК музея. Комплек-
товал коллекции по этнографии народов, проживающих на 
территории Омской области. Формировал фонды Музейной 
комнаты истории муниципального самоуправления Адми-
нистрации города Омска материалами по истории г. Омска 

информационно-коммуникационных технологий в музей- 
ной практике с приглашением ведущих специалистов  
из г. Москвы и г. Санкт-Петербурга и методический семинар 
по проблемам музейной деятельности для руководителей 
муниципальных отделов культуры.

Литература:
Первые Ядринцевские чтения: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф.,  

посвящ. 170-летию со дня рождения Николая Михайловича Ядринцева  
(1842–1894), (Омск, 30–31 октября 2012 г.). – Омск, 2012. – 300 с.

Резолюция Всероссийской научно-практической конференции «Пер-
вые Ядринцевские чтения», посвящ. 170-летию со дня рождения Николая  
Михайловича Ядринцева (1842–1894), (Омск, 30–31 октября 2012 г.). –  
Омск, 2012. – 5 с.

Ерошевская Д. В.

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ ОМСКИХ КРАЕВЕДОВ состо-
ялся в г.  Омске 27 июня 2008  г. Организаторы: Министер-
ство культуры Омской области и Омский филиал Россий-
ского фонда культуры. Соорганизаторы: ОГИК музей, ИАОО, 
ОГОНБ им.  А.  С.  Пушкина. Возглавляли оргкомитет слета 
его председатели А. В. Ремизов и Н. А. Томилов. В слете при-
няли участие 112 человек (ученые, краеведы, работники 
культуры и образования). Пленарное заседание проходи-
ло в конференц-зале Омского кадетского корпуса. Было 
заслушано приветственное обращение к участникам слета 
губернатора Омской области Л.  К.  Полежаева, вручена по-
четная грамота Российского фонда культуры старейшему 
омскому краеведу В.  Г.  Титову. С докладами о роли крае-
ведения в российском обществе, о работах омских краеве-
дов в разных научных областях и музейном деле, в охране  
памятников истории и культуры Омской области, в органи-
зации краеведческой работы учащихся выступили П. П. Вибе, 
А.  М.  Каримов, Ф.  И.  Новиков, В.  Г.  Рыженко, А.  П.  Сорокин 
и Н.  А.  Томилов. Работали круглые столы: «Естественно- 
научное и экологическое краеведение», «Историческое  

Участники Первого областного слета омских краеведов. Омск, 2008 г. 
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ПЕРШИНА Людмила Александровна  
(р. 1952) – краевед. Родилась 14 де-
кабря 1952  г. в г.  Ивано-Франковске  
Украинской ССР. Образование полу-
чила на факультете журналистики Ле-
нинградского государственного уни-
верситета, который окончила в 1975 г. 
Работала на Омской студии телевиде-
ния, в газетах «Вечерний Омск», «Новое 

обозрение». В журналистской работе уделяет значитель-
ное внимание краеведческим сюжетам. Автор публикаций 
по истории культуры и искусства в периодической печати  
г.  Омска, г.  Москвы, г.  Санкт-Петербурга; альманахах  
и коллективных сборниках; журналах «Москва», «Омская 
муза», «Омск театральный», «Советский балет», «Театраль-
ная жизнь»; газетах «Культура», «Музыкальное обозрение», 
«Страстной бульвар» и др. Автор крупных издательских  
проектов, посвященных г. Омску.

Литература:
Омская область: на рубеже тысячелетий: иллюстрированный альбом- 

энциклопедия / гл. ред. Л. А. Першина. – Омск, 2001. – 224 с.
Рожденный повелением Петровым… Омск / авт. текста и гл. ред. 

Л. А. Першина. – Омск, 2006. – 107 с.
Васильева С. В., Першина Л. А. Омск как пароль. – Омск, 2007. – 229 с.
О ней:
Першина Людмила Александровна // Энциклопедия Омской области:  

в 2 т. / под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 195.
Наумов С. С.

ПЕТИН Дмитрий Игоревич (р.  1986) –  
историк-краевед, канд. ист. наук. Родил-
ся 27 января 1986  г. в г.  Омске в семье 
служащих. Образование получил на 
факультете гуманитарного образова-
ния в Омском государственном техни-
ческом университете, который окончил  
в 2008 г. С 2012 г. – главный архи-
вист ИАОО, затем – руководитель 

Центра изучения истории Гражданской войны. П. изу-
чает военную, социальную и экономическую историю, 
историческую биографику, основанную на омском ма-
териале периода Первой мировой и Гражданской войн,  
а также советский социум в довоенные годы. Активно за-
нимается общественной и краеведческой деятельностью.  
Регулярно участвует в омских научных краеведческих 
конференциях, публикуется в сборнике научных трудов 
«Известия Омского государственного историко-краевед-
ческого музея», выступает в Публичном краеведческом лек-
тории ОРО СКР. Один из организаторов Всероссийской  
научно-практической конференции «Ядринцевские чте-
ния», инициатор и организатор Международной научно- 
практической конференции «Гражданская война на востоке 
России: взгляд сквозь документальное наследие», неодно-
кратно участвовал в организации молодежной научно-прак-
тической конференции «Омское Прииртышье: природа, 
история, культура». Член Ученого совета ОГИК музея.  
Член СКР и РВИО. Лауреат молодежной премии Правитель-
ства Омской области для поощрения молодых деятелей 
науки. За подготовку книги «“Белые офицеры – красная 
власть“: именной указатель к фондам Исторического ар-
хива Омской области (конец 1919–1920-е гг.)» стал лауре-
атом Всероссийского конкурса работ в области архивове-
дения, документоведения и археографии, выполненных 

и руководителей органов самоуправления различных уров-
ней. Постоянный участник краеведческих конференций 
«Аношинские чтения», «Вагановские чтения», «Катанаев-
ские чтения», «Словцовские чтения». Член редакционной 
коллегии «Энциклопедии города Омска». Популяризатор 
краеведческих знаний. Был организатором лекториев для 
школьников города (совместно с Омской городской центра- 
лизованной системой массовых библиотек). Проводит 
экскурсии для различных категорий граждан (в т. ч. для 
школьников и студентов) на базе постоянной экспозиции 
Музейной комнаты истории муниципального управления 
г. Омска, а также передвижных выставок краеведческой  
тематики. Ответственный за организацию на «YouTube»  
проекта «Архиомузей», рассказывающего о музеях и архи-
вах г. Омска и Омской области, и проекта «Цикл краеведче-
ских часов “Здесь род мой, исток, дорога моя“» для подго-
товки школьников к городскому краеведческому диктанту 
(совместно с библиотекой им. Л.  Н.  Толстого). С 2006 г. П. –  
главный специалист архивного отдела управления дела-
ми администрации г.  Омска, руководит деятельностью 
музейной комнаты по истории самоуправления. Член Об-
щества коренных омичей, РФК. Награжден медалью имени  
С. И. Манякина. 

Литература:
Каталог редких и ценных предметов районных музеев Омской области / 
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вых С. Ю. – Омск, 2016. – 250 с.
О нем:
Первых Сергей Юрьевич // Корзун В. П., Кузнецова О. В., Осадченко Б. А.  

Современная историческая наука Западной Сибири в лицах. Историки  
Омска: биобиблиогр. слов. – Омск, 1999. – С. 146–147.

Назарцева  Т.  М. Сергей Юрьевич Первых // Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея. – 1999. – № 7. – С. 405–406.

Раскевич  Т.  В. Первых Сергей Юрьевич // Энциклопедия города Омска:  
в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 237–238.

Котовщикова О. В.

ПЕРИСТОВ Николай Васильевич  
(р. 1957) – краевед. Родился 9 октя-
бря 1957 г. в г.  Омске в семье рабочих. 
Образование получил на художест- 
венно-графическом факультете ОГПИ  
им. А.  М.  Горького, который окончил  
в 1983 г. Собиратель старины, кол-
лекционер, мастер народных художе-
ственных промыслов Омской области, 

специалист по художественной обработке кости, основатель  
и руководитель студии-мастерской косторезного искусства 
«Архаика». Организатор краеведческих выставок «Вокруг 
самовара», «Звонкая песнь металла. Точение, литье, ковка»,  
«Со дна Оми из центра города». В 2008 г. принял участие  
в краеведческой экспедиции по Усть-Ишимскому району. 
Экспонент выставок ОГИК музея. В 2014  г. П. создал фонд  
«Изучения культурного наследия Омского Прииртышья»,  
является президентом фонда. Лауреат премии Губерна-
тора Омской области за заслуги в развитии культуры  
и искусства имени Ивана Григорьевича Андреева, премии 
Губернатора Омской области за заслуги в развитии народ-
ного творчества.

О нем: 
Перистов Николай Васильевич // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / 

под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 194–195.
Пугина Е. В.

П
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ПЕТРОВ Александр Иванович (1953–
2000) – историк-краевед, канд. ист. наук. 
Родился 25 августа 1953 г. в г.  Омске  
в семье служащих. Образование полу-
чил на историческом факультете ОГПИ 
им.  А.  М.  Горького, который окончил  
в 1974 г. В 1974–1976 гг. – научный со-
трудник Омского областного краевед-
ческого музея. Провел паспортизацию 

фонда археологии. Руководил археологическим кружком 
во Дворце пионеров и школьников г. Омска. С 1976 г. зани-
мался преподавательской и научной деятельностью на исто-
рическом факультете ОмГУ. В 1986 г. защитил диссертацию  
на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
на тему «Эпоха позднего неолита и ранней бронзы в Среднем 
Прииртышье». В 1988–1995 гг. – декан исторического факуль-
тета, основатель и руководитель теологического отделения 
факультета ОмГУ, заведующий кафедрой истории и теории 
религии. Руководил экспедициями по исследованию па-
мятников археологии в Омском Прииртышье. Изучил и про- 
анализировал археологическую деятельность выдающе-
гося краеведа Омской области А.  Ф.  Палашенкова. Активно 
занимался популяризацией краеведческих знаний в омской 
периодической печати. Член Географического общества 
СССР. Умер 28 июня 2000 г., похоронен на Северо-Восточном  
кладбище г. Омска.

Литература:
Петров А. И., Столповская H. М. Археологическая деятельность А. Ф. Па-

лашенкова // История, археология и этнография Сибири. – Томск, 1979. –  
С. 78–84.

Петров А. И. Эпоха позднего неолита и ранней бронзы в Среднем Приир-
тышье. – Омск, 2014. – 346 с.

О нем:
Петровский сборник: сб. воспоминаний и науч. работ, посвящ. памяти 

Александра Ивановича Петрова (1953–2000). – Омск, 2012. – 356 с.
Коников Б. А.

ПЕТРОВ Иван Фёдорович (1920–2012) –  
краевед. Родился 20 февраля 1920 г.  
в д. Степанихе Крутинского района Ом-
ской области. Участник Великой Отече-
ственной войны. Образование получил 
на историко-филологическом факуль-
тете Уральского государственного уни-
верситета, который окончил в 1958 г. 
В 1953–1964  гг. работал редактором 

Омского книжного издательства. В 1965–1983  гг. занимал 
разные должности в редакции журнала «Земля сибирская, 
дальневосточная». П. увлекся краеведением в 1960-е гг., 
когда начал изучать историю Гражданской войны на Тар-
ском севере и собирать материал о партизанском отряде 
А. И. Избышева и деятельности Г. Ф. Захаренко. На протяже-
нии 1970–1980-х гг. обращался к истории хозяйственного 
освоения Сибири, этой теме посвятил несколько сборников, 
в которые вошли исторические очерки о П.  И.  Ильичеве,  
А. М. Малунцеве, А. С. Сорокине. Совершал поездки по тер-
ритории Сибири в целях изучения памятников освоению 
края, землепроходцам, деятелям науки и культуры, рево-
люционерам, героям Великой Отечественной войны. В ре-
зультате исследований было издано три сборника, осно-
ванных на документальном материале, иллюстрированных 
фотографиями, сделанными автором. Составитель краевед-
ческих сборников «Прииртышье мое», «Судьбы, связанные  
с Омском». На страницах периодической печати принимал  

в 2015–2018 гг. Награжден памятной медалью «За вклад 
в развитие омского краеведения и сотрудничество с Ом-
ским государственным историко-краеведческим музеем»,  
посвященной 180-летию со дня рождения Н. М. Ядринцева. 

Литература:
«Белые офицеры – красная власть»: именной указ. к фондам Историче-

ского архива Омской области (конец 1919–1920-е гг.) / сост.: О.  В.  Грязнова, 
Д. И. Петин. – Омск, 2017. – 408 с.

Петин  Д.  И. С авантюрой сквозь жизнь: Мария Александровна Гришина- 
Алмазова (Михайлова) // Новейшая история России. – СПб., 2019. – Т.  9. –  
№ 2. – C. 389–405.

Жертвы Гражданской войны: справ.-мартиролог по актовым записям 
метрических книг храмов Омского региона (июнь 1918 – декабрь 1919 гг.). /  
авт. предисл., отв. сост. и науч. ред. Д. И. Петин. – Омск, 2020. – 232 с. – (Серия 
«Открытый архив», вып. 1).

Петин  Д.  И. Военный инженер и педагог полковник Павел Павлович Го-
лышев: аспекты биографии и служебной деятельности // Вестник Том-
ского государственного университета. Серия «История». – 2020. – № 65. –  
С. 35–41.

Петин  Д.  И. История омского рода Батюшкиных: монография. – Омск, 
2021. – 140 с.

Стельмак М. М.

ПЕТРЕНКО Ольга Владимировна 
(р.  1979) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родилась 26 декабря 1979  г.  
в г. Омске в семье служащих. Образова-
ние получила на историческом факуль-
тете ОмГУ, который окончила в 2003 г.  
С 2003 по 2013 г. работала научным 
сотрудником СФ РИК. Научные интере-
сы П. – история и историография оте-

чественной культуры, интеллектуальная и персональная 
история, историческое краеведение, историко-культурное 
наследие г. Омска. Автор публикаций, посвященных видным 
деятелям науки, культуры и искусства г. Омска: С. Г. Ландау, 
В.  Ф.  Торскому, С.  В.  Яневской и др. Участвовала в реализа-
ции проектов Российского гуманитарного научного фон-
да «Культурное пространство Омска: облик и образ горо-
да в панораме веков (XVIII–XXI вв.)», «Культурные ресурсы  
Омской области: прошлое и настоящее» и др. Участник все-
российских научных краеведческих конференций: «Ано-
шинские чтения», «Катанаевские чтения», «Краеведение  
как феномен провинциальной культуры», «Ядринцевские 
чтения». Один из авторов сборника научных трудов «Изве- 
стия Омского государственного историко-краеведческого 
музея». Член оргкомитета областной научно-практической 
конференции «Многоликое Прииртышье» среди студентов 
профессиональных образовательных организаций Омска  
и области, ученый секретарь Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Культура и интеллигенция России». 
Популяризатор краеведческих знаний, выступает с лекция-
ми в рамках научно-популярного краеведческого лектория 
в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

Литература:
Петренко  О.  В. Владимир Федорович Торский в истории Омского драма-

тического театра // Известия Омского государственного историко-крае-
ведческого музея. – 2005. – № 11. – С. 249–256.

Петренко  О.  В. Симона Густавовна Ландау: театровед, историк- 
краевед // Краеведение как феномен провинциальной культуры: мат-лы  
Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения А.  Ф.  Пала-
шенкова (1886–1971) (Омск, 27–29 октября 2011 г.). – Омск, 2011. – С. 463–470.

Петренко  О.  В. Идея открытия первого сибирского университета  
в Омске и ее судьба // Университет на Востоке и Западе: взгляд из Сиби-
ри: мат-лы Всерос. науч. конф. (Иркутск, 17 мая 2012 г.). – Иркутск, 2013. –  
С. 165–174.

Бутерус Ф. В.

П
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П

активное участие в обсуждении вопросов по восстанов-
лению объектов культурного наследия, топонимов доре-
волюционного г.  Омска и созданию новых мест памяти.  
На протяжении второй половины 1980–1990-х  гг. в газетах 
и сборниках опубликовал ряд публицистических и поле-
мических статей об И.  Д.  Бухольце и сложившихся вокруг 
него мифах, выступал за увековечивание его имени в город-
ском пространстве и установление памятника основателю 
Первой Омской крепости. Член Петровской академии наук  
и искусств, РФК. За книгу «История с географией» П. присуж-
дена премия Администрации Омской области за заслуги  
в области культуры и искусства. Награжден премией 
Г.  Е.  Катанаева, памятной медалью «За вклад в развитие 
омского краеведения и сотрудничество с Омским государ-
ственным историко-краеведческим музеем», учрежденной 
в честь 125-летия со дня рождения А. Ф. Палашенкова. Умер 
10 апреля 2012 г., похоронен на Северо-Восточном клад-
бище г.  Омска. Личные фонды П. хранятся в ИАОО (Р-3801), 
ОГИК музее, Омском государственном литературном музее 
им. Ф. М. Достоевского.

Литература: 
Петров И. Ф. В камне и бронзе. – Омск, 1981. – 319 с. 
Судьбы, связанные с Омском: в 4 кн. / сост. И. Ф. Петров. – Омск, 1976–

1986. – Кн. 1. – Омск, 1976. – 254 с.; Кн. 2. – 1979. – 271 с.; Кн. 3. – 1983. – 286 с.;  
Кн. 4. – 1986. – 287 с.

Петров  И.  Ф. Большой костер: повесть-хроника. Очерки. – Омск, 1987. – 
271 с.

Прииртышье мое: краевед. сб. / сост. И. Ф. Петров. – Омск, 1988–1990. –  
Кн. 1. – 1988. – 254 с.; Кн. 2. – 1990. – 262 с.

Петров И. Ф. История с географией. – Омск, 1998. – 351 с.
О нем:
Гладкова И. Б. Краеведческая очеркистика И. Ф. Петрова // Художествен-

ная индивидуальность писателя и литературный процесс ХХ в. – Омск,  
1997. – С. 87–89.

Келлер  Л.  И. Деятельность  И.  Ф. Петрова по изучению истории Сибири  
и сохранению исторической памяти: к 100-летию со дня рождения // Изве-
стия Омского государственного историко-краеведческого музея. – 2020. – 
№ 23. – С. 85–92.

Томилов Н. А., Бударин М. Е. Сибирскому писателю-краеведу и публицисту 
Ивану Федоровичу Петрову – 80 лет // Культурологические исследования  
в Сибири. – 2000. – № 1. – С. 14–16.

Келлер Л. И.

ПЛАХУТА Денис Олегович (р.  1974) –  
историк-краевед, канд. ист. наук. Ро-
дился 30 апреля 1974 г. в г.  Омске  
в семье служащих. Образование по-
лучил на историческом факульте-
те ОмГПУ, который окончил в 1996 г.  
С 2008 по 2015  г. работал научным  
сотрудником, хранителем фондов ору-
жия и драгоценных металлов ОГИК 

музея. Один из авторов экспозиции ОГИК музея «Архео-
логия Омского Прииртышья». Руководитель краеведче-
ских и археологических экспедиций 2008–2014  гг. по рай-
онам Омской области, участник научных краеведческих 
конференций: «Влияние петровской эпохи на развитие си-
бирских городов», «Краеведение как феномен провинциаль-
ной культуры», «Ядринцевские чтения». Автор публикаций  
в сборнике научных трудов «Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея». С 2015 г. препо-
дает в Новосибирском государственном аграрном универ-
ситете. Член РГО.

Литература:
Плахута Д. О. Рыболовство населения археологического комплекса «Ом-

ская стоянка»: история изучения // Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея. – 2009. – № 15. – С. 87–102.

Плахута  Д.  О. Река Иртыш в исследованиях А.  Ф.  Палашенкова // Крае- 
ведение как феномен провинциальной культуры: мат-лы Всерос. науч.-практ. 
конф., посвящ. 125-летию со дня рождения А.  Ф.  Палашенкова /под ред.  
П. П Вибе. и др. – Омск, 2011. – С. 391–394.

Плахута Д. О. Первая Омская крепость (1716–1768 гг.): этапы строитель-
ства, картография // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культуроло-
гия. Востоковедение». – 2014. – № 17 (139). – С. 101–112.

Котовщикова О. В.

ПЛОТНИКОВ Николай Алексеевич 
(1898–1994) – биолог-краевед, канд. 
биол. наук. Родился 14 (26) октября 
1898 г. в г. Омске в семье почтово-теле-
графного служащего. Окончил Барна-
ульское реальное училище и естествен-
ное отделение физико-математического 
факультета Томского университета.  
Будучи студентом, участвовал в ал-

тайской экспедиции почетного члена ЗСОРГО профессора 
В.  В.  Сапожникова. Работал на Алтайской станции защиты 
растений, с 1924 г. – ассистент профессора В.  Ф.  Семенова 
на кафедре общей ботаники Сибирской сельскохозяйствен-
ной академии. Тогда же вступил в ЗСОРГО, неоднократно 
упоминался в «Хронике краеведения» «Известий Западно- 
Сибирского отдела Русского географического общества»  
и в разделе «Краеведческая работа на Урале и в Сибири» 
журнала «Северная Азия». В 1933  г. стал заведующим бота-
ническим садом и кафедрой ботаники Сибирского институ-
та сельского хозяйства. В 1949 г. вместе с М. С. Каргаполо-
вым и С. Р. Лаптевым совершил поездку по южным районам 
Омской области и Северо-Восточному Казахстану. В 1957 г.  
принял участие в поездках А.  Ф.  Палашенкова и С.  Р.  Лап-
тева по северным районам Омской области и по р. Оми,  
а летом 1962 г. – по дорогам Казахстана и Киргизии  
до г.  Пржевальска. В 1987  г. почти 90-летним предпринял 
поездки в окрестности с.  Пустынного, в Большереченский 
и Тарский районы, в с.  Красноярку и с.  Надеждино, в леса 
у д.  Сибсаргатки и сухие степи Семипалатинской области. 
Практически ежегодно принимал участие в 3–4-х экспеди-
циях или продолжительных экскурсиях, результатом кото-
рых стали многочисленные публикации в научных и крае- 
ведческих изданиях. Умер 9 октября 1994  г., похоронен  
на Северо-Восточном кладбище г.  Омска. Личный фонд П. 
хранится в ИАОО (Р-3868).
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Плотников  Н.  А. У истоков юннатского движения // Известия Омского  
отдела Географического общества Союза ССР. – 1966. – Вып. 8 (15) – С. 102.

Плотников  Н.  А. Ботанический сад Омского сельхозинститута //  
Известия Омского отдела Географического общества Союза ССР.  – 1967. –  
Вып. 9 (16). – С. 140–146.

О нем:
Ремизов  А.  В. Н.  А.  Плотников – ботаник, путешественник, краевед.  

Памяти ученого // Культура и интеллигенция России в эпоху модернизаций: 
мат-лы II Всерос. науч. конф.: в 2 т. – Т. II: Российская культура: модернизаци-
онные опыты и судьбы научных сообществ. – Омск, 1995. – С. 190–195.

Чибис С. А., Кузнец Н. И., Чернявская Н. К. Известный сибирский ботаник- 
исследователь Николай Алексеевич Плотников // Вестник ОмГАУ.  – 2018. – 
№ 4 (22). – С. 105–116.

Ремизов А. В.
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ПОВАРЦОВ Сергей Николаевич (1944–
2015) – филолог-краевед, канд. филол. 
наук. Родился 21 июля 1944 г. в г. Омске. 
Образование получил на филологиче-
ском факультете ОГПИ им. А.  М.  Горь- 
кого, который окончил в 1965 г.  
В 1969–1986 гг. – доцент кафедры ли-
тературы ОГПИ им. А.  М.  Горького,  
в 1990–2001 гг. заведовал кафедрой рус-

ской литературы ХХ в. и журналистики в ОмГУ. Краеведче-
ские работы П. посвящены литературной жизни г. Омска XX в. 
Изучал биографию и творчество Л. Н. Мартынова, посвятил 
ему книгу «Над рекой Тишиной», в которой описал его жизнь 
в г.  Омске в контексте истории и культуры 1920–1930-х гг. 
Принимал участие в издании альбома «Капитан воздушных 
фрегатов» к 90-летию Л. Н. Мартынова. Один из инициаторов 
проведения в г. Омске «Мартыновских чтений». В изданиях 
«Омская стрелка» и «Теплое течение» опубликовал статьи  
и очерки о пребывании в г. Омске Д. Д. Бурлюка, С. Ф. Дурова,  
о Т. М. Белозерове, П. Н. Васильеве, П. Л. Драверте, Вс. Вяч. 
Иванове, Н. М.  Кузнецове, В. Я.  Озолине, П. Н.  Ребрине,  
А. С.  Сорокине, Л. В.  Шевчуке и других омских писателях  
и поэтах. На основе архивных материалов написал работу  
о И. Э. Бабеле и репрессиях 1930–1950-х гг. против интелли-
генции. Член РФК. В 2007 г. уехал из г. Омска. Умер 17 июня 
2015  г. в г.  Краснодаре, похоронен на Старо-Северном ме-
мориальном кладбище г. Омска. Личный фонд П. хранится  
в ИАОО (Р-3214).

Литература:
Поварцов С. Н. Над рекой Тишиной: (молодые годы Л. Мартынова). – Омск, 

1988. – 152 с.
Поварцов  С.  Н. Омская стрелка: статьи, очерки, заметки. – Омск,  

2003. – 202 с.
Поварцов С. Н. Все прошлое с нами. – Омск, 2005. – 125 с.
Поварцов  С.  Н. Теплое течение: страницы литературного дневника. – 

Омск, 2014. – 231 с.
О нем:
Вибе П. П. Поварцов Сергей Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 208.
Лейфер А. Э. Поварцов Сергей Николаевич // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 265.

Физиков  В. Проза ученого, критика, краеведа // Поварцов  С.  Н. Теплое  
течение: страницы литературного дневника. – Омск, 2014. – С. 3–10.

Келлер Л. И.

ПОЛЕВОДОВ Альберт Викторович  
(р. 1966) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 26 февраля 1966 г.  
в п.  Озерновском Усть-Большерецко-
го района Камчатской области в семье 
рабочих. Образование получил на исто-
рическом факультете ОмГУ, который 
окончил в 1991 г. В 1989–1994 гг. рабо-
тал в научных подразделениях ОмГУ  

и СО РАН, в 1995–2014  гг. – в Национальном археоло-
гическом природном парке «Батаково» и Омском госу-
дарственном историко-культурном музее-заповеднике 
«Старина Сибирская». С 2010 г. состоял внештатным консуль-
тантом управления по сохранению и государственной охра-
не объектов культурного наследия Министерства культуры  
Омской области. С 1987 по 2014 г. ежегодно участвовал в ар-
хеологических экспедициях на территории Омской области, 
в т. ч. вел самостоятельные научные исследования. Осущест-

влял руководство школьными и студенческими группами  
в составе археологических экспедиций. Участник ряда об-
ластных научно-практических краеведческих конферен-
ций, член авторского коллектива «Энциклопедии Омской 
области». П. активно популяризировал краеведческие 
знания на омском телевидении. В 2003–2014 гг. работал  
на ГТРК «Омск» – «12 Канал» создателем и ведущим темати-
ческих программ краеведческой направленности: «Живая 
история», «Национальный характер», «СибириЯ», «Славное 
имя. Омск. Судьба. Россия», «Тайны истории». Неоднократ-
ный лауреат конкурсов журналистского мастерства Мини-
стерства культуры Омской области.

Литература:
Матющенко  В.  И., Полеводов  А.  В. Археологические комплексы на Татар-

ском Увале близ деревни Окунево. – Новосибирск, 1994. – 218 с.
Глушков  И.  Г., Полеводов  А.  В., Труфанов  А.  Я. Городище Калугино I на Кру-

тинских озерах // Материалы по археологии Обь-Иртышья. – Сургут,  
2001. – С. 71–82.

Вибе П. П.

ПОЛОНИЦКАЯ Лариса Петровна  
(р. 1956) – историк-краевед. Родилась 
23 мая 1956 г. в г.  Армавире в семье 
служащих. Образование получила на 
историческом факультете ОмГУ, кото-
рый окончила в 1979 г. После оконча-
ния университета работала социологом  
на заводе транспортного машинострое- 
ния им. Октябрьской революции.  

В 1985–2012  гг. – научный сотрудник ОГИК музея и его фи-
лиалов: Музейного комплекса воинской славы омичей  
и Музея В.  В.  Куйбышева. Была хранителем фотофонда  
ОГИК музея. Подготовила сводный каталог фотографий 
по истории Сибирского казачьего войска, выделила фо-
тографии по истории г.  Омска, выявила наиболее редкие.  
Публиковалась на страницах сборника научных трудов  
«Известия Омского государственного историко-краевед-
ческого музея», научно-популярного альманаха «Омский 
краевед», омских периодических изданий. Участник науч-
ных краеведческих конференций: «Катанаевские чтения», 
«Словцовские чтения». Автор методических разработок по 
музейной педагогике.

Литература:
Старый Омск: начало XVIII – начало XX вв.: иллюстрированная хроника 

событий / сост.: П. П. Вибе, Т. М. Назарцева, Л. П. Полоницкая, О. А. Пьянова. – 
Омск, 2000. – 291 с.

Полоницкая Л. П. Фотографическое искусство Омска в 30-е годы XX века //  
Народная культура Сибири: учеб. пособие. – Омск, 2002. – Ч. 2. – С. 170–173.

Полоницкая  Л.  П. Освоение фотографического творчества в Омске //  
Народная культура Сибири: учеб. пособие. – Омск, 2002. – Ч. 2. – С. 55–67.

О ней:
Назарцева Т. М. Лариса Петровна Полоницкая (к 50-летию со дня рожде-

ния) // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 2006. – № 12. – С. 293–295.

Котовщикова О. В.

ПОЛТАВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ осно-
ван в 1987 г. в р.  п.  Полтавка Омской области. Инициатива 
создания районного музея принадлежала первому секре-
тарю райкома партии А. К. Желтоногову, а открылся он под 
руководством участницы Великой Отечественной войны 
В. Г. Олейник. С конца 1980-х гг. начались строительные ра-
боты по реконструкции здания, переданного для музея.  

П
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П

В это время велось активное комплектование фонда путем 
проведения этнографических экспедиций. Значительную 
часть музейного фонда составили предметы, переданные из 
сельских и школьных музеев Полтавского района, а также 
материалы из личного архива И. Ф. Зинченко. Торжественное 
открытие экспозиции П. в новом здании состоялось в 1993 г.  
В составе П. действует три сельских филиала, располо-
женных в селах  Еремеевка, Новоильиновка, Воронцовка,  
и структурное подразделение «Полтавский инфоцентр». Ос-
новной фонд составляет более 25 000 ед. хр. – это предметы 
прикладного искусства, быта и этнографии, живопись, фото-
графии, документы, предметы техники, нумизматики и др. 
Сформирован личный архив И. Ф. Зинченко. Музей ведет по-
исковые работы по изучению района: история образования 
поселений, отдельных улиц и памятников в р. п.  Полтавка, 
организаций и предприятий, биографии ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла и др. Для школьни-
ков с 2019 г. начали проводить Краеведческие чтения им. 
И. Ф. Зинченко. Экспозиция музея включает следующие раз-
делы: «История заселения Полтавского района», «История 
района в 1985–2004 гг. в истории страны», «Послевоенный 
период развития района в 1945–1985 гг.», «Природа и эко-
логия Полтавского района», «Участие полтавчан в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Хозяйство. Ремесла. 
Первая мировая и Гражданская войны. Коллективизация». 
Активная просветительная деятельность с различными кате-

Фрагмент экспозиции «Хозяйство. Ремесла. Первая мировая и Гражданская войны. Коллективизация»  
Полтавского историко-краеведческого музея. 2023 г.

гориями населения – неотъемлемая часть работы П. Особое 
внимание уделяется подрастающему поколению: экскурсии, 
интерактивные беседы, уроки мужества, квесты, викторины 
и др. Работает краеведческое объединение КЛИО (Клуб лю-
бителей истории Отечества).

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской об-

ласти // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Ерошевская Д. В.

ПОМИНОВА Наталья Григорьевна 
(р.  1958) – краевед. Родилась 16 авгу-
ста 1958 г. в с. Бергамак Муромцевского 
района Омской области в семье рабоче-
го и учительницы. Образование полу-
чила на историческом факультете ОГПИ 
им. А.  М.  Горького, который окончила  
в 1985 г. Работает учителем в Моска-
ленском районе. Занимается школь-

ным краеведением. Руководитель одного из первых 
школьных музеев Омской области, созданного в 1969 г., ис-
следовательских работ по краеведческой тематике участ-
ников областных олимпиад, учащихся. При участии школь-
ников собрала документы и исторические материалы по 
истории с.  Шевченко Москаленского района, о ветеранах  
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с H.  М.  Ядринцевым активно сотрудничал в «Камско-Волж-
ской газете», на страницах которой продолжал отстаивать 
идеи областничества. В 1874 г. П. был освобожден от ссылки 
с правом проживать в любом городе страны. После этого он 
полностью посвящает себя научной деятельности. П. совер-
шил ряд путешествий по Сибири и Центральной Азии, в ко-
торых собрал обширные материалы по географии, ботанике, 
экономике и этнографии. Много сделал для развития куль-
турной жизни Сибири. Будучи одним из идеологов сибир-
ского областничества, способствовал пробуждению инте-
реса к изучению местной жизни, становлению краеведения 
в Сибири. П. был инициатором учреждения ученых обществ, 
музеев, газет, экспедиций и т. д. В начале XX в. П. становится 
популярным общественным деятелем Сибири. В своих вы-
ступлениях и статьях «Областническая тенденция в Сибири», 
«Нужды Сибири» и др. П. отстаивал идеи областничества, 
выступал за создание Сибирской областной думы. В пери-
од Гражданской войны активно призывал к борьбе с боль-
шевизмом. П. является автором многочисленных научных  
и публицистических статей, а также интереснейших 
«Воспоминаний», в которых значительное место уде-
лено омским периодам его жизни. В 1915 г. Городская 
дума присвоила П. звание «Почетный гражданин Ом-
ска» (в связи с 80-летним юбилеем), а в 1918  г. Времен-
ное Сибирское правительство присвоило ему звание 
«Почетный гражданин Сибири». Умер 30 июня 1920 г.  
в клинике Томского университета, похоронен в г.  Томске 
в ограде Ивано-Предтеченского женского монастыря,  
в 1956 г. захоронение перенесено в Университетскую 
рощу ТГУ. В настоящее время одна из улиц г.  Омска но-
сит имя П. По решению Президиума АН СССР в Универ-
ситетской роще г.  Томска сооружен памятник П. Личный 
фонд П. хранится в Государственном архиве Иркутской  
области (№ 779).
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Вибе  П.  П. Григорий Николаевич Потанин // Омск в публикациях XVIII  –  

начала XX  вв. – Омск, 2020. – С. 163–164. – (Антология омского краеведе- 
ния, т. 3).

Вибе П. П.

ПОЧЕКАЕВА Галина Васильевна 
(р.  1943) – краевед, директор Любин-
ского историко-краеведческого музея 
им. И.  С.  Коровкина. Родилась 20 июля 
1943 г. в с.  Орловка Саргатского райо-
на Омской области в семье служащих. 
Образование получила на филологиче-
ском факультете ОГПИ им. А. М. Горького, 
который окончила в 1978 г. Работала  

в образовательных учреждениях Саргатского и Любинско-
го районов, в администрации Любинского района, руково-
дила районным ветеранским движением. В 1999–2008 гг. –  

и тружениках тыла. Разработала методические рекоменда-
ции по краеведению для учителей района. Публиковалась  
в районной газете «Сельская новь». Опубликовала кни-
гу по истории Москаленского района с глубокой древно-
сти до конца XX в., которая стала учебным пособием для 
школ района. Лауреат VI Всероссийского конкурса мето-
дических материалов в помощь организаторам туристско- 
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися,  
воспитанниками.

Литература:
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468 с.; 2-е изд., перераб. и доп. – Омск, 2009. – 576 с.
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(Антология омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

ПОТАНИН Григорий Николаевич 
(1835–1920) –  краевед, путешествен-
ник, этнограф, исследователь Сибири  
и Центральной Азии, идеолог сибирско-
го областничества. Родился 21 сентября  
(3 октября) 1835 г. в станице Ямышев-
ской в семье сибирского казака-офице-
ра. Образование получил в Сибирском 
кадетском корпусе. Особое влияние 

на формирование мировоззрения П. оказали преподавате-
ли кадетского корпуса И.  В.  Ждан-Пушкин, H.  Ф.  Костылец-
кий и Г.  В.  Гонсевский. После окончания корпуса служил  
в Сибирском казачьем войске. Будучи в г. Омске, П. П. Семе-
нов-Тян-Шанский ходатайствовал перед генерал-губерна-
тором Г.  X.  Гасфордом об освобождении молодого талант-
ливого сотника П. от военной службы «с целью дать ему 
возможность получить высшее образование в Петербурге». 
Это ходатайство было удовлетворено. В 1859 г. П. отпра-
вился в г.  Санкт-Петербург и поступил вольнослушателем 
на физико-математический факультет университета. Здесь  
П. знакомится с Н.  С.  Щукиным, H.  М.  Ядринцевым и други-
ми студентами-сибиряками, организовавшими в г.  Санкт- 
Петербурге сибирское землячество. В 1862 г. П. возвращает-
ся в г. Омск, где принимает активное участие в обсуждении 
нового положения о казачьем войске. Осенью 1864 г. пере-
езжает в г.  Томск, где активно участвует в неофициальном 
отделе газеты «Томские губернские ведомости». В 1865 г.  
П. был арестован и вместе с H. М. Ядринцевым и Е. Я. Коло-
совым переведен в г.  Омск, где велось следствие по делу  
«сибирских сепаратистов». Вместе с товарищами П. со-
держался сначала в тюремном замке, а затем на военной 
гауптвахте. В это время П. добился разрешения работать  
с материалами местных архивов. В 1862 г. был объявлен 
приговор. П. как «главный злоумышленник» был приго-
ворен Сенатом к каторжным работам. Перед отправкой  
на каторгу над П. в г.  Омске был совершен обряд граж-
данской казни на базарной площади. До ноября 1871 г. П.  
пробыл в Свеаборгской тюрьме, после чего был сослан 
сначала в г.  Никольск, а затем в г.  Тотьму Вологодской гу-
бернии. Находясь в ссылке, П. начал разработку проекта 
концентрического родиноведения, обосновывает осново-
полагающие методологические подходы к его организа-
ции, подчеркивает особую роль сельской интеллигенции 
в изучении своей «малой родины». В то же время П. вместе  

П
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ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЗАСЛУГИ  
В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

П

директор районного историко-краеведческого музея.  
Краеведением начала заниматься в музее. Создала экспо-
зицию по истории Любинского района, где представила 
историю края от появления переселенческих поселков до 
начала XXI в. Инициировала реконструкцию традицион-
ных крестьянских занятий на базе экспозиции «Крестьян-
ская изба». Собрала материал о лучших людях района:  
почетных гражданах, участниках и ветеранах войны и труда, 
передовиках производства. Популяризатор краеведческих 
знаний: вела музейные экскурсии, читала лекции, проводи-
ла тематические мероприятия, выступала на местном ра-
дио, публиковалась в районной печати. Особое внимание 
уделяла наследию краеведа-фольклориста И.  С.  Коровкина.  
Создала краеведческий кружок для школьников «Поиск», 
организовывала ученические краеведческие конферен-
ции. Один из инициаторов сооружения на южном кладби-
ще р.  п.  Любинский стелы с фамилиями ветеранов войны, 
умерших в послевоенное время, а также установки в 2006 г. 
надгробного памятника Ф. Е. Михайлову – матросу крейсера 
«Варяг». Дипломант III Межрегионального общероссийского 
конкурса «Музей года. Евразия – 2008» в номинации «Муни-
ципальный сельский музей». Почетный гражданин Любин-
ского района.
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Назарцева Т. М.

ПРЕМИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 
ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. См. 
ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЗАСЛУГИ  
В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЗАСЛУГИ  
В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА с 2003 г. ежегодно 
присуждается деятелям культуры и искусства за выдаю-
щийся творческий и научный вклад в культурную жизнь 
Омской области. Впервые П. учреждена Постановлением 
Главы Администрации Омской области от 06.07.1993 г.  
«Об учреждении ежегодной премии Администрации Ом-
ской области за заслуги в развитии культуры и искусства».  
В 1996, 2003 и 2013 гг. Администрацией области приня-
ты Постановления о внесении изменений и дополнений  
в первоначальный документ, в которых утверждено новое 
«Положение» о П. и присвоении звания «Лауреат премии  
Администрации Омской области за заслуги в развитии 
культуры и искусства». Определялся порядок присуж-
дения премий, источники формирования премиального 
фонда, формирование комиссии по присуждению П. и др.  
Ежегодно лауреатами почетных наград становятся лучшие 
художники, писатели, музыканты, актеры, режиссеры, орга-
низаторы культурно-досуговых программ. С 2013 по 2021 г.  
было принято 13 Указов, благодаря которым П. приоб-
ретает актуальную структуру и содержание. П. вручается  
по пяти номинациям: театральное искусство – имени  
народного артиста РСФСР Ножери Давидовича Чонишви-
ли; музыкальное искусство – имени народного артиста 
РСФСР Виссариона Яковлевича Шебалина; изобрази-
тельное искусство – имени народного художника РСФСР  

Лауреаты премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства (за создание книги «Старый 
Омск: иллюстрированная хроника событий») (слева направо): Н. В. Андрейченко, П. П. Вибе, О. В. Блинова. Омск, 2022 г.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ И. Е. ЗАБЕЛИНА

Вручение премии имени И. Е. Забелина. Выступает П. П. Вибе.  
Сидят (слева направо): А. К. Левыкин, директор ГИМ; Ю. А. Петров, директор Института российской истории РАН. Москва, 2012 г.

Кондратия Петровича Белова; литературное творчество –  
имени Леонида Николаевича Мартынова; в области  
культурно-досуговой деятельности – имени Ивана Григо-
рьевича Андреева. В этой номинации оценивается работа 
музеев, библиотек, общественных организаций, творческих 
союзов, отдельных ученых и т.  д., внесших значительный  
вклад в образовательно-научную, культурно-досуговую 
жизнь Омского региона. Лицам, удостоенным премии, 
присваивается звание «Лауреат премии Губернатора Ом-
ской области за заслуги в развитии культуры и искусства», 
вручаются дипломы и денежное вознаграждение. За весь 
период существования П. ее лауреатами стали десятки вы-
дающихся представителей культуры, науки и искусства Ом-
ской области. Неоднократно лауреатами П. становились 
омские краеведы, сотрудники музеев, библиотек, ученые.  
В 2014 г. за создание первого тома «Антологии омского  
краеведения» «Избранные труды Андрея Федоровича Пала-
шенкова» П. имени Ивана Григорьевича Андреева удостое-
ны П. П. Вибе, директор ОГИК музея, заместитель директора 
музея Е.  М.  Бежан и старший научный сотрудник О.  В.  Бли-
нова. В 2015 г. П. отмечены известный омский краевед  
В. И. Селюк и И. А. Махнанова – составители собрания сочи-
нений в трех томах писателя Б. Г. Пантелеймонова, уроженца 
Омской области. В 2017 г. за реализацию проекта музейно-
го комплекса – Этнопарк «Музей сказки “Васин хутор“» П. 
получили сотрудники ОГИК музея: Л.  П.  Бакун, П.  П.  Вибе,  
Т.  Д.  Ерофеева, Н.  В.  Карбышева и Т.  М.  Назарцева. В 2021 г. 
лауреатами П. стали сотрудник музея им. М. А. Врубеля  
И.  Г.  Девятьярова и член Омской областной обществен-
ной организации Союза писателей России Г.  А.  Оселедцев.  
В 2022 г. за создание книги «Старый Омск: иллюстрирован-
ная хроника событий» обладателем П. в третий раз стал на-

учный редактор книги, директор ОГИК музея П. П. Вибе и во 
второй раз в этой номинации П. была удостоена заведующая 
отделом научных публикаций ОГИК музея О. В. Блинова.

Бутерус Ф. В.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ И. Е. ЗАБЕЛИНА – высшая награда за на-
учные исследования, выполненные сотрудниками истори-
ческих, краеведческих, церковно-исторических и историко- 
художественных музеев России. Учреждена в 1997 г. Ми-
нистерством культуры РФ по предложению Ученого сове-
та Государственного Исторического музея. Соучредители  
П. – Исторический музей Министерства культуры РФ,  
Институт российской истории РАН, Благотворительный об-
щественный фонд «ПРОТЕК» и Благотворительный фонд 
имени святителя Григория Богослова, который поддержи-
вает премию с 2010 г. П. имеет шесть номинаций: первая – 
одну; вторая – две; третья – три. Одна вторая и одна третья 
премии выделяются музеям регионального подчинения  
и могут быть отданы музеям федерального подчинения 
только при отсутствии соискателей от регионов. Одна пре-
мия выделяется для работ по историко-церковной про-
блематике. Лауреаты премии получают памятную медаль,  
диплом и денежное вознаграждение. В 2010 г. П. был удостоен 
авторский коллектив книги «Каталог: Этнографические кол-
лекции районных музеев Омской области» из числа сотруд-
ников ОГИК музея (О. Н. Артемьева, П. П. Вибе, Т. М. Назарцева  
и Ю.  В.  Трофимов). В 2011  г. за коллективную монографию 
«История и этнография немцев Сибири» составитель, науч-
ный редактор и автор большинства статей – директор ОГИК 
музея П. П. Вибе второй раз получил П., став, таким образом, 
единственным дважды лауреатом П. в РФ. 

Бутерус Ф. В.

П
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ  
В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

П

ПРЕМИЯ ИМЕНИ М.  В.  ПЕВЦОВА – высшая награда  
ОРО РГО, присуждается ежегодно Советом Отделения чле-
нам РГО в честь М.  В.  Певцова – выдающегося русского  
ученого и путешественника. П. учреждена в 1967 г. по иници-
ативе Д. Н. Фиалкова. В 2017 г. Советом ОРО РГО было приня-
то и утверждено новое Положение о П., в котором детально 
сформулированы критерии, периодичность награждения  
и знаки отличия лауреатов. Согласно Положению, П. присуж-
дается за проведение значимых научных и просветительских 
географических, геоэкологических, исторических, зооло-
гических, ботанических и комплексных экспедиций по тер-
ритории Омской области и сопредельным территориям РФ  
и других стран, результаты которых имеют важное значе-
ние для развития региона, опубликованных в трудах отде-
ления, региональных, всероссийских научных трудах вузов,  
Омского научного центра СО РАН и других научных издани-
ях, а также зарубежных СМИ. Лауреату П. вручается диплом 
установленного образца, настольная медаль и нагрудный 
знак. Среди лауреатов – омские ученые, общественные 
деятели, краеведы: С.  Д.  Авербух, И.  А.  Вяткин, Е.  П.  Зензин, 
Б.  Ю.  Кассал, Я.  Р.  Рейнгард, А.  В.  Ремизов, И.  А.  Селезнева, 
А. П. Сорокин, Н. А. Томилов и др.

Бутерус Ф. В.

ПРЕМИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. См.  ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ  
И ИСКУССТВА.

ПРИИРТЫШЬЕ МОЁ – краеведческий сборник. Издавался  
с 1988 по 1990 г. в Омском книжном издательстве. Соста-
витель – И.  Ф.  Петров. Являлся продолжением сборника 
«Судьбы, связанные с Омском». Материалы новой серии ох-
ватывали территорию не только города, но и всего Омского 
Прииртышья. Включались статьи и очерки биографического 
характера, о фактах и событиях из истории Омской области.  
В редакционную коллегию входили: С.  А.  Алексеенко, 
М. Е. Бударин, А. Д. Колесников, Ю. М. Морозов, М. К. Юрасо-
ва. Основные разделы: «По страницам революционной, бое-
вой и трудовой истории края», «Предания старины и поиски 
краеведов», «Время, люди, события». На страницах изда-

ния публиковались члены 
редколлегии: И.  Е.  Бродский, 
А.  Г.  Кандеева, И.  Ф. Кирякин, 
Ю.  А.  Макаров, А.  Э.  Лейфер, 
В.  С.  Познанский, В.  М.  Само-
судов, Н.  А.  Томилов, Д.  Н.  Фи-
алков, С. Е.  Черных, В.  А.  Ша-
курова, Н. Н.  Яновский и др. 
Тираж первой книги – 15 000 
экземпляров, второй – 5 000. 
Сборник рассчитан на широ-
кий круг читателей, интере-
сующихся историей родного 
края. Планировалось выпу-
скать одну книгу раз в два 
года. После 1990 г. выпуск 
сборника прекращен.

Литература:
От составителя // Прииртышье мое: краевед. сб.: в 2 кн. / сост. И. Ф. Пе-

тров. – Омск, 1988. – Кн. 1. – С. 3.
Келлер Л. И.

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ  
И ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В ВУЗОВСКОМ КУР-
СЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ – региональная научно- 
методическая конференция. Проходила в г.  Омске в 1993, 
1995, 1997, 2000 и 2004 гг. Вторая конференция (1995) была  
посвящена памяти томского историка, профессора  
М.  Е.  Плотниковой, третья (1997) – памяти омского истори-
ка-краеведа профессора В.  М.  Самосудова, пятая (2004) –  
30-летию исторического факультета ОмГУ им.  Ф.  М.  До-
стоевского. Организаторы: ОмГУ и Архивное управление  
Администрации Омской области, в разные годы допол-
нительно организаторами становились Институт истории  
СО РАН, ОмГПУ, Омский филиал Объединенного института 
истории, филологии и философии СО РАН, Омский област-
ной институт повышения квалификации работников обра-
зования, Департамент культуры Администрации г.  Омска, 
Управление культуры Администрации Омской области, 
Омское отделение Академии гуманитарных наук. Органи-
затор и постоянный председатель оргкомитета – профес-
сор ОмГУ А. П. Толочко. В конференциях принимали участие  
от 60 до 100 ученых, краеведов, практических работни-
ков культуры и образования из многих городов России,  
а также краеведов сельских районов Омской области.  
На пяти конференциях было представлено около 400 до-
кладов. В структуре всех пяти конференций была секция 
по историческому краеведению. На пленарных заседа-
ниях всех конференций заслушивались выступления по 
краеведческой тематике, среди них доклады В.  Г.  Рыженко  
об историко-культурных памятниках и их роли в социокуль-
турном развитии России и ее регионов (1993), Г. М. Ипатовой 
об истории о организации архивного дела в Омской обла-
сти (1995), А. В. Ремнева о содержании первого тома «Очер-
ков истории города Омска» (1995), Э.  Ш.  Хазиахметова об 
использовании писем при изучении общественного движе-
ния в Омском Прииртышье первых десятилетий XX в. (1997),  
Г.  Ю.  Бородиной о формировании содержании архивно-
го фонда Омской области (2000), М.  Е.  Бударина о жизни  
и деятельности омского профессора В. М. Самосудова (2000) 
и др. В краеведческом направлении работы конференции 
постоянными участниками были омские ученые Д.  А.  Али-
сов, М. Л. Бережнова, И. Е. Бродский, П. П. Вибе, В. В. Воробьев, 
С. П. Исачкин, И. Л. Коновалов, С. Н. Корусенко, Т. М. Назарце-
ва, С. В. Новиков, Л. И. Огородникова, В. В. Пластун, А. В. Реми-
зов, Ю. П. Родионов, А. В. Рычков, Г. И. Сороколетова, Н. Г. Су-
ворова, Н.  А.  Томилов, О.  В.  Ушакова, а также коллеги из 
г. Новосибирска Д. Я. Резун и М. В. Шиловский, из г. Томска 
В. П. Зиновьев, из г. Тары А. А. Жиров. Тематика секционных 
докладов по краеведению была разнообразна и охватывала 
историю хозяйственных занятий, политических, обществен-
ных и военных событий, историю культуры, деятельности 
ученых, церковных организаций сибирских регионов и т. д.  
Особое внимание на конференциях уделялось вопросам 
преподавания краеведения в вузах.

Литература:
Корзун  В.  П. Третья региональная научно-методическая конференция 

«Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведе-
ния в вузовском курсе отечественной истории» // Вестник Омского универ-
ситета. – 1997. – Вып. 4. – С. 100–102.

Родионов  Ю.  П. Научно-методическая конференция историков и ар-
хивистов // Культурологические исследования в Сибири. – 2002. – № 1. –  
С. 150–151.

Томилов Н. А.
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Тематика лекций касается рассмотрения различных аспектов 
событий основания Омской крепости, археологии г.  Тары, 
Гражданской войны в крае, судьбы омских памятников и т. д.  
Темы, вызывающие наибольший интерес и отклик обще-
ственности, получают освещение в рамках работы кру-
глого стола. Среди них – круглый стол «Имя А. В. Колчака  
в историко-культурном пространстве Омска»; заседание, 
посвященное истории основания Первой Омской крепо-
сти и обсуждению проекта памятника основателям города,  
«К 200-летию образования Омской области: загадки  
и мифы публичной региональной истории». Ряд тем, из-
ложенных П.  П.  Вибе в рамках П., вызвали значительный 
интерес слушателей и были позднее изложены автором 
в формате научно-популярных изданий, объединенных  
в серию «Загадки и мифы омской истории» («Собирался 
ли Петр I уничтожить Омскую крепость, и кто достоин ме-
ста на пьедестале памятника основателям города»; «Прав-
да о Гасфорде, его женах и не только: новое о старом бое-
вом генерале»; «Монументальная история города: загадки  
и мифы первых омских памятников»; «Омск в годы Граж-
данской войны: мифологизация в пространстве публичной 
истории»; «Декабрьская драма: самая кровавая страница 
в истории Омска». Обсуждение злободневных проблем 
в рамках заседаний П. (в частности, проект памятника  
Петру I в Омске) имело воздействие на решения админи-
страции города и области по увековечиванию памяти ряда 
исторических деятелей, а также по преодолению историче-
ских мифов в пространстве публичной истории. Мероприя-
тие проводится ежеквартально. Информация о предстоящих 
заседаниях П. размещается на сайте ОГИК музея. П. востре-
бован как профессиональной аудиторией, так и представи-
телями общественности.

Литература:
Вибе  П.  П. Омское региональное отделение Союза краеведов России: 

первые итоги и перспективы деятельности // Вибе  П.  П. Музееведение,  
региональная история и краеведение в современных исследованиях и прак-
тиках. – Омск, 2015. – С. 717–720. – (Антология омского краеведения; т. 2).

Блинова  О.  В. Опыт взаимодействия ОГИК музея с общественными  
организациями по сохранению и изучению историко-культурного насле-
дия региона (1990–2015 гг.) // Девятые Всероссийские краеведческие чтения  
(Москва – Воронеж, 15–19 мая 2015 г.). – М., 2016. – С. 174–179.

Блинова О. В.

ПУБЛИЧНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ ОРО СКР. 
См. ПУБЛИЧНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ ОМСКОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КРАЕВЕДОВ РОССИИ.

ПУГАЧЁВА Надежда Михайловна (1962–
2001) – историк-краевед. Родилась  
26 марта 1962 г. в с. Шербакуль Омской 
области. Образование получила на 
историческом факультете ОмГУ, кото-
рый окончила в 1988 г. Краеведением 
начала заниматься в Историко-краевед-
ческой лаборатории ОГПИ. Основное 
направление деятельности – паспор-

тизация памятников истории и культуры Омской области. 
Участник многочисленных экспедиций, формировала ар-
хив лаборатории. Преподавала краеведение в специализи-
рованном классе школы № 69 г.  Омска. В 1990 г. совместно  
с П. П. Вибе принимала участие в Учредительном съезде крае-
ведов России в г. Челябинске. Автор статей о памятниках Ом-
ской области, истории омского и сибирского краеведения  

ПРОХОРОВА

ПРОХОРОВА Ирина Викторовна  
(р. 1988) – культуролог-краевед. Ро-
дилась 28 ноября 1988 г. в г. Ом-
ске в семье служащих. Образова-
ние получила на историческом 
факультете ОмГПУ, магистратуру ко-
торого окончила в 2013 г. С 2009 по 
2012 г. работала старшим научным 
сотрудником в историко-культурном 

комплексе «Омская крепость», разработала видеоэкскур-
сии по основным историческим объектам территории.  
С 2012 по 2022 г. в Омском областном музее изобразитель-
ных искусств им. М. А. Врубеля прошла путь от экскурсовода 
до заместителя директора по развитию основной деятель-
ности музея. С 2022 г. работает в ОГИК музее заместителем 
директора по культурно-образовательной деятельно-
сти. Обеспечивает разработку краеведческого контента  
мультимедиаустройств, руководит организацией детских 
краеведческих интеллектуальных игр. Один из организато-
ров Областной молодежной научной краеведческой конфе-
ренции «Палашенковские чтения». П. – куратор городских 
выставочных проектов по популяризации омской истории 
средствами современного искусства, лектор Российско-
го общества «Знание», разработчик авторских экскурсий  
по городу, участница публикаций и передач, посвященных 
омским героям. Член Ученого совета ОГИК музея, аттестаци-
онной комиссии гидов-экскурсоводов Омской области. 

Вибе П. П.

ПУБЛИЧНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ ОМСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КРАЕВЕДОВ РОС-
СИИ – форма краеведческой культурно-просветитель-
ской деятельности, организуемая ОГИК музеем совместно  
с ОРО СКР. Цель мероприятий – познакомить широкую  
аудиторию слушателей с забытыми страницами прошло-
го нашего края. П. проводится на базе ОГИК музея с 2012 г.  
в формате лекций, презентаций изданий и круглых сто-
лов, приуроченных к юбилейным датам в истории края.  
В течение года проходит 4–6 мероприятий в рамках П., со-
бирающие до 50 слушателей. С лекциями выступают как 
члены ОРО СКР, так и приглашенные гости (представите-
ли архивов, музеев, библиотек, вузов). Среди наиболее 
часто выступающих лекторов: П.  П.  Вибе, Т.  Н.  Золотова, 
Б.  А.  Коников, Д.  И.  Петин, М.  М.  Стельмак, С.  Ф.  Татауров.  

Лекция П. П. Вибе «100-летняя годовщина гибели адмирала Колчака  
и задачи омского краеведения в изучении истории  

Гражданской войны: к постановке проблемы». Омск, 2020 г.

П
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П

1920–1930-х гг. Принимала активное участие в подготовке 
Областной научно-практической конференции, посвящен-
ной 275-летию г. Омска и Областной научной конференции 
«Памятники истории и культуры Омской области: проблемы 
изучения и использования». П. – один из авторов «Омского 
историко-краеведческого словаря», обеспечивала его подго-
товку к печати. Умерла 30 ноября 2001 г. в г. Омске.

Литература:
Вибе  П.  П., Пугачева  Н.  М., Рафиенко  Л.  С. Список памятников культуры 

Омской области // Омская старина: ист.-краевед. альм. – 1993. – Вып. 2. –  
С. 197–215.

Пугачева Н. М. Сибирское краеведение в 1920–1930-е гг. // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. – 1993. – № 2. – С. 9–16.

Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугачева  Н.  М. Омский историко-краеведческий 
словарь. – М., 1994. – 318 с.

Пугачева  Н.  М Памятники культовой архитектуры на территории  
Омской области // Памятники истории и культуры Омской области /  
сост. и науч. ред. П. П. Вибе. – Омск, 1995. – С. 70–78.

О ней:
Вибе  П.  П. Пугачева Надежда Михайловна // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 290.

Келлер Л. И.

ПУТИНЦЕВ Николай Григорьевич (1860 – после 1911) –  
краевед. Родился 2 (14) мая 1860 г. в ст–це Петропав-
ловской Акмолинской области в семье есаула Сибир-
ского казачьего войска. Образование получил в Си-
бирской военной гимназии, которую окончил в 1878  г.,  
и 3-м военном Александровском училище, где в 1880  г. 
окончил курс по первому разряду. Служил в конном полку 
Сибирского казачьего войска. В 1885  г. прикомандирован  
к Окружному штабу Омского военного округа. В 1898 г. П. был 
назначен штаб-офицером для поручений при войсковом на-
казном атамане Сибирского казачьего войска. Долгие годы 
собирал материалы, на основе которых подготовил истори-
ческую хронику Сибирского казачьего войска, включившую 
основные события, связанные с деятельностью казачества 

на территории Омского Прииртышья. В исследовании пред-
ставлено описание похода Бухольца и основание Омской  
крепости, становление г.  Омска как военного центра каза-
чества, перечислены события из истории Омской области 
периода 1822–1838 гг., а также отражены основные этапы 
развития края в XIX в. За подготовку труда был награжден 
«вне правил» орденом Святого Станислава второй степени. 
Действительный член ЗСОИРГО. Приказом по Сибирскому 
казачьему войску исполнял должность председателя вой-
скового хозяйственного правления, после чего вернулся  
к работе над историей Сибирского казачьего войска. Назна-
чен атаманом 2-го военного отдела Сибирского казачьего 
войска, однако вскоре уволен с должности в связи с возбуж-
дением следственного дела по обвинению в преступлении 
корыстного характера. Уволен со службы в чине полковника 
в 1911 г. Дальнейшая судьба П. неизвестна.

Литература:
Путинцев Н. Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского 

казачьего войска: со времени водворения западно-сибирских казаков на зани-
маемой ими ныне территории. – Омск, 1891. – 274 с.

Блинова О. В.

ПЯТЫЕ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – всероссийская научно- 
практическая конференция (с международным участи-
ем). Состоялась в г. Омске 30–31 октября 2019 г. на тему 
«Краеведение как фактор социокультурной жизни обще-
ства: история и современность». Организаторы: Мини-
стерство культуры Омской области, ОГИК музей, ОРО СКР,  
ОмГПУ, ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского, Омская лаборато-
рия археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН,  
СФИН, ОГОНБ им. А.  С.  Пушкина. Конференция носила 
юбилейный характер. В адрес организационного коми-
тета пришли поздравления от ученых из городов Алма-
ты, Воронежа, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Симферополя, а также от соорганизаторов. В П. приняли 
участие более 100 человек (историки, культурологи, архео- 

Участники Всероссийской научно-практической конференции «Пятые Ядринцевские чтения». Омск, 2019 г.
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логи, этнографы, специалисты музейного, архивного и биб- 
лиотечного дела, краеведы) из десяти городов России  
и Казахстана (г.  Павлодар). На пленарном заседании заслу-
шаны доклады М. К. Чуркина, М. В. Шиловского, посвященные 
наследию и личности Н. М. Ядринцева, доклад П. П. Вибе о ми-
фологизации публичной истории, также поднимались про-
блемы формирования региональной идентичности, истории 
и современного состояния научных институтов (этнографи-
ческих школ, историко-краеведческих сообществ). 

На заседании секции «Краеведческое движение про-
винции и изучение местной истории» обсуждались основ-
ные направления и методология преподавания истори-
ческого краеведения, рассматривался вклад краеведов  
в изучение культуры Урала и Западной Сибири; освеща-
лись вопросы памяти о событиях прошлого и политика вла-
сти по отношению к историческим памятникам. На секции 
«Музей и общество» были затронуты вопросы научно-ис-
следовательской работы, основные направления развития 
экспозиционной деятельности, представлена тематика изу-
чения музейных коллекций, охарактеризованы новые формы  
культурно-образовательной деятельности. В секции «Исто-
рия культуры, этнография и археология» рассматривалось 
историко-культурное наследие Сибири; обсуждались про-
блемы изучения археологических памятников и процес-
сы межэтнического взаимодействия в Омском регионе;  
отдельный блок посвящен некрополистике. 

Итоги работы подведены на заключительном пленарном 
заседании. Органам власти и управления, научному сооб-
ществу рекомендовано: учредить День краеведа России 
в феврале или апреле (месяц создания СКР и день рожде-
ния С. О. Шмидта); проработать вопрос подготовки проекта  
и установки памятника Н. М. Ядринцеву в г. Омске; придать  
Музею сказки «Васин хутор» статус филиала ОГИК музея; 
профинансировать работу по оцифровке сибирских газет 

(1870–1980 гг.), хранящихся в библиотеках и учреждениях 
культуры г.  Омска; включить некрополь, расположенный  
в северо-западном углу Театрального сквера, в список вы-
явленных объектов историко-культурного наследия Ом-
ской области; организовать работу по подготовке и изда-
нию учебника по истории и культуре Омского региона для 
общеобразовательных школ и колледжей; организовать 
ассоциацию профессиональных историков-краеведов, 
активно работающих в пространстве публичной истории  
и провести ряд семинаров для широкой аудитории, посвя-
щенных развенчанию мифов; к 200-летнему юбилею Омской 
области подготовить коллективное академическое исследо-
вание по истории региона; в муниципальных библиотеках  
и музеях подготовить электронные справочники, посвя-
щенные биографиям сельских краеведов, брошюру «Сель-
ское краеведение Омской области»; создать в интернете 
сайт с информацией об исчезнувших деревнях; подготовить  
и опубликовать альбом фотографий со стеклянных негати-
вов периода 1920-х гг. из фондов Омского государственного 
историко-краеведческого музея; продолжить практику про-
ведения молодежных конференций, посвященных истории 
и культуре Омского Прииртышья, на базе ОГИК музея и Ом-
ского государственного колледжа управления и професси-
ональных технологий; организовать в 2020 г. в ОГИК музее 
юбилейную выставку, посвященную известным краеведам – 
М. Е. Бударину, А. Д. Колесникову, И. Ф. Петрову.

Литература:
Пятые Ядринцевские чтения: мат-лы V Всерос. науч.-практ. конф.  

(Омск, 30–31 октября 2019 г.). – Омск, 2019. – 441 с.
Сомова  Ю.  А., Золотова  Т.  Н. Краеведение – важный фактор социокуль-

турной жизни общества (о Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Пятые Ядринцевские чтения») // Известия Омского государственного  
историко-краеведческого музея. – 2019. – № 22. – С. 236–242.

Ерошевская Д. В.

П

Участники пленарного заседания Всероссийской научно-практической конференции «Пятые Ядринцевские чтения» 
(слева направо): М. А. Демин (Барнаул), Ю. А. Сомова, В. Г. Кокоулин (Новосибирск), М. В. Шиловский (Новосибирск),  

Ю. П. Родионов, А. П. Сорокин, О. В. Петренко. Омск, 2019 г.



245

РАСКЕВИЧ

РАКОВА Альбина Павловна (1936– 
2022) – историк-краевед. Родилась  
16 января 1936 г. в с.  Омутинском Тю-
менского округа Челябинской об-
ласти в семье военнослужащего. 
Образование получила на историко- 
филологическом факультете Перм-
ского государственного университета 
им.  А.  М.  Горького, который окончила 

в 1958 г. Работала воспитателем в детском доме, научным 
сотрудником и заместителем директора по научной работе 
Тюменского областного краеведческого музея. В 1970-х гг.  
переехала в г.  Омск. В 1976–1993 гг. заведовала отделом 
истории советского периода в ОГИК музее. Внесла большой 
вклад в комплектование коллекций ОГИК музея по совет-
скому периоду г.  Омска, входила в состав рабочей группы 
по подготовке исторической экспозиции, открытой в 1989 г.,  
создала авторский раздел экспозиции «Гражданская  
война в крае», автор краеведческих выставок по истории 
Омского Прииртышья XX в. В 1994–2001  гг. – научный со-
трудник «Музейного комплекса воинской славы омичей»,  
в 1985 г. возглавила группу по подготовке экспозиции. Напи-
сала ряд биографических очерков о деятелях революцион-
ного движения в г. Омске, публиковала историко-краеведче-
ские статьи в омской периодической печати, посвященные 
революционным событиям. Автор книг по истории г. Омска  
и «белого движения» в Сибири. Умерла 20 августа 2022 г., 
похоронена на Юго-Восточном кладбище г.  Омска. Личный 
фонд Р. хранится в ИАОО (Р-3236).

Литература:
Ракова А. П., Шанев А. А. Фронтовой быт советской армии в годы Великой 

Отечественной войны по воспоминаниям участников // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. – 2002. – № 9. – С. 226–232.

Ракова А. П. Омск – столица белой России. – Омск, 2010. – 200 с.
Ракова А. П. В ту германскую войну. – Омск, 2018. – 124 с.
О ней:
Пугачева Н. М. Ракова Альбина Павловна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 216.
Назарцева  Т.  М. Альбина Павловна Ракова // Известия Омского государ-

ственного историко-краеведческого музея. – 2002. – № 9. – С. 354–355.
Котовщикова О. В.

РАСКЕВИЧ Татьяна Викторовна  
(р.  1951) – историк-краевед. Родилась  
18 января 1951  г. в г.  Омске в семье 
служащих. Образование получила 
на историческом факультете ОГПИ 
им. А.  М.  Горького, который окончила  
в 1972 г. После окончания университе-
та работала учителем истории в сель-
ской школе. С 1975 по 2005 г. – науч-

ный сотрудник отдела фондов, главный хранитель, ученый  

РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ МУЗЕЙ МАРЬЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА. См. МАРЬЯНОВСКИЙ, РАЙОННЫЙ КРАЕВЕД-
ЧЕСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ. 

РАКИТИНА (Урапова) Мария Иванов-
на (1928–2020) – краевед, основатель 
Знаменского историко-краеведческо-
го музея. Родилась 14 апреля 1928  г.  
в с.  Новопокровка Тарского района 
Омской области в крестьянской семье. 
Образование получила на библиотеч-
ном отделении Омского культурно-про-
светительного училища, которое окон-

чила в 1950  г. Работала в Большереченском (с.  Евгащино) 
и Знаменском районах. Краеведением начала заниматься, 
работая в библиотеке: сформировала фонд краеведческой 
литературы, создала краеведческий кружок, проводила 
встречи c ветеранами войны и труда, старожилами, выдаю-
щимся жителями села. Выезжала в села района, записывала 
воспоминания старожилов. В 1987 г. возглавляла инициатив-
ную группу по созданию районного краеведческого музея,  
с 1988 по 2005 г. – директор Знаменского районного крае-
ведческого музея. Особое внимание уделяла формирова-
нию фондов, собрала коллекции этнографических предме-
тов русских-старожилов, белорусов-переселенцев, личных  
документов участников Великой Отечественной войны  
и тружеников тыла. Руководила созданием музейных экс-
позиций по истории Знаменского района, выставок об 
известных людях, природе родного края. Проводила про-
светительную работу, привлекая к краеведению не только 
школьников, но и взрослое население. Создала клубы: «Моя 
малая родина», «Село, люди, жизнь» и др. Выезжала в отда-
ленные села района с лекциями и передвижными выстав-
ками. Под ее руководством школьники выполняли рефе-
раты по истории сел Знаменского района и родословным.  
Публиковала статьи на краеведческие темы в районной га-
зете. Подготовила рукопись по истории поселений района.  
Умерла 10 августа 2020 г., похоронена в с.  Знаменском  
Омской области. 

Литература:
Ракитина  М.  И. Что за могучий край // Краеведение и краеведы Ом-

ской области / авт.-сост. Т.  М.  Назарцева; под ред. П.  П.  Вибе. – Омск,  
2022. – С. 108–111. – (Антология омского краеведения; т. 4).

О ней:
Назарцева Т. М. Урапова (Ракитина) Мария Ивановна (к 80-летию со дня 

рождения) // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 2009. – № 15. – С. 273–274.

Ракитина (Урапова) Мария Ивановна // Энциклопедия Омской области:  
в 2 т. / под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 260.

Назарцева Т. М.

Р

Р
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секретарь ОГИК музея. С 2005 по 2008 г. – хранитель фондов  
«Музейного комплекса воинской славы омичей», в даль-
нейшем – методист Городского музея «Искусство Омска». 
Участник краеведческих экспедиций ОГИК музея 1980-х гг. 
Участвовала в создании экспозиции «Этнография русских» 
и «Городской костюм конца XIX–ХХ вв.». Автор и соавтор 
проектов краеведческих музеев в районах Омской обла-
сти (Тарский, Горьковский, Калачинский, Марьяновский,  
Русско-Полянский), организациях и учреждениях города 
(Омский кадетский корпус, Омский областной суд). Автор 
краеведческих выставок «Так начинался Омский музей», 
«Следы времени», «Сибирские узоры». Популяризатор  
краеведческих знаний: читала лекции, публиковала статьи 
в краеведческих изданиях и периодической печати г.  Ом-
ска. В 1994 г. принимала участие в проведении Дней Омской 
области в г. Женеве с выставкой «Народы Сибири». Член Об-
щества коренных омичей. Награждена памятной медалью 
имени Сергея Иосифовича Манякина «За особые заслуги  
в развитии Омской области».

Литература:
Раскевич Т. В., Первых С. Ю. Программы комплектования этнографических 

коллекций ОГИК музея (анализ коллекций и перспективы сбора) // Известия 
Омского государственного историко-краеведческого музея. – 2000. – № 8. –  
С. 135–138.

Раскевич  Т.  В. Китайские львы Ши-Цзы. Немного истории, много  
вопросов // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2003. – № 1. – С. 108–111.

Реликвии Великой Отечественной войны 1941–1945  гг. в музеях Омской 
области: каталог / сост.: Л.  А.  Лупинас, Т.  П.  Нежданова, Л.  П.  Полоницкая, 
Т. В. Раскевич; ред. П. П. Вибе. – Омск, 2011. – 160 с.

О ней: 
Назарцева  Т.  М. Татьяна Викторовна Раскевич // Известия Омского госу-

дарственного историко-краеведческого музея. – 1996. – № 4. – С. 331–332.
Машина Н. А. Раскевич Татьяна Викторовна // Энциклопедия города Ом-

ска: в 3 т. / под ред. И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: 
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 305.

Котовщикова О. В.

РАСТАШАНСКИЙ Фёдор Кирилло-
вич (1929–2020) – краевед. Родился  
8 июня 1929 г. в д. Чаунино Рыбинского  
(с 1925 г. – Большеуковского) района  
Омской области в крестьянской семье  
Образование получил в Тарском педа-
гогическом училище, которое окончил 
в 1947 г., и Новосибирской высшей пар-
тийной школе КПСС, которую окончил  

в 1964 г. В 1965–1990 гг. работал директором школ,  
в советских и партийных органах Большеуковского, Муром-
цевского районов, обкоме КПСС. Краеведением занимался  
с 1990 г., после выхода на пенсию. Изучал свою родо- 
словную, историю заселения и развития Муромцевского  
и Большеуковского районов в начале XX в., климатические 
особенности территории и влияние климата на экономи-
ческое развитие сибирских поселений. Определил даты 
возникновения населенных пунктов, хронологию событий 
в Большеуковском районе. Восстановил особенности зем-
лепашества в условиях сибирского севера: описал способы 
посева пшеницы, овса, кукурузы и других культур. Р. соста-
вил жизнеописания жителей Муромцевского и Большеуков-
ского районов, в т. ч. на основе биографических материалов 
из фондов ИАОО. Публиковался в Большеуковской район-
ной газете «Луч». Почетный житель Муромцевского района.  
Умер 22 июля 2020 г., похоронен на Ново-Южном кладбище 
г. Омска.

Литература:
Расташанский Ф. К. Земля при Аеве: размышления о жизни и истории род-

ного края [Большеук. р-н]. – Омск, 2004. – 186 с.
Расташанский  Ф.  К., Минеева  Г.  Г. Земля отцов – земля святая. – Ч. I:  

Муромцево – вехи истории. – Омск, 2008. – 423 с.
О нем:
Расташанский Ф. К. На рубеже веков: (раздумья о времени и о себе). – Омск, 

2002. – 195 с.
Назарцева Т. М.

РАСТЯГАЕВА Галина Ивановна  
(р. 1963) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родилась 6 декабря 1963 г.  
в Казахской ССР в семье служащих. Об-
разование получила на историческом 
факультете ОмГУ, который окончила  
в 1989 г. C 1988 по 2006 г. работала  
в ГАОО архивистом, начальником от-
дела комплектования ведомственных 

архивов и делопроизводства. С 2006 по 2012 г. – руководи-
тель Муниципального архива г.  Омска, с 2013 г. – началь-
ник архивного управления Министерства культуры Омской  
области. Автор работ о дореволюционной системе госу-
дарственного управления, истории развития и современ-
ной практике архивного дела в Омской области, архивном 
краеведении. Популяризатор краеведческих знаний, участ-
ник научно-практических краеведческих конференций,  
с 2013 г. – главный редактор журнала «Архивный вестник».  
Член РВИО.

Литература:
Растягаева  Г. Нет, не молчали музы на войне // Омское наследие. –  

2015. – № 16. – С. 28–33.
Растягаева  Г.  И. Документы омских областных конкурсов на лучший се-

мейный архив как источник социальной истории Сибири // Архивный вест-
ник. – 2015. – № 22. – С. 3–9.

Петин Д. И.

РАХНО Александр Витальевич (1962–
2019) – историк-краевед. Родился  
7 января 1962 г. в г. Новосибирске. Об-
разование получил на историческом 
факультете ОмГПУ, который окончил  
в 1997 г. С 1997 по 2018 г. работал 
учителем истории и обществозна-
ния средней общеобразовательной 
школы с.  Петропавловка Муромцев-

ского района Омской области, директором школы. Един-
ственный на данный момент омский учитель, победивший  
в 2004 г. во Всероссийском конкурсе «Учитель года». Участ-
ник археологических экспедиций, в т. ч. – в верховьях  
р. Тары и в районе Васюганских болот; плодотворно сотруд-
ничал с В.  И.  Матющенко в деле изучения Нижнетарского 
археологического микрорайона в Муромцевском районе 
Омской области. Занимался организацией школьных экскур-
сий и экспедиций по изучению историко-археологического 
наследия Муромцевского района. Активно выступал за со-
хранение памятников археологии в окрестностях с.  Петро-
павловка. Написал (в соавторстве с Д. О. Плахутой) учебные 
пособия по краеведению для школьников. Член РГО, иници-
атор создания Муромцевского филиала РГО. Умер 21 ноя-
бря 2019 г. в п. Усть-Омчуг Магаданской области, похоронен  
на кладбище р. п.  Муромцево Муромцевского района  
Омской области. Личный фонд Р. хранится в Омском музее 
просвещения.

Р
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Литература:
Рахно  А.  В., Плахута  Д.  О. История Омского Прииртышья в древности  

и средневековье: учеб. пособие для учащихся ст. кл. – Омск, 2007. – 146 с.
Рахно  А.  В., Плахута  Д.  О. История Омского Прииртышья: древность  

и средневековье. Моя Земля: Муромцевский район: учеб. пособие для учащихся 
ст. кл. – Омск, 2008. – 206 с.

О нем:
Коников  Б.  А. Археология в деятельности Западно-Сибирского Импера-

торского Отдела – Омского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Русское географическое общество» (1877–2020 гг.). –  
Омск, 2021. – С. 129–130.

Наумов С. С.

РВИО. См. РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО, ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

РИО. См. РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ОМСКОЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

РЕЙНГАРД Яков Рувинович (Романо-
вич) (р.  1935) – биолог-краевед, д-р 
биол. наук. Родился 2 января 1935 г.  
в с. Сухое Горьковского района Омской 
области в семье крестьян. Образова-
ние получил на факультете агрохимии 
и почвоведения ОмСХИ им.  С.  М.  Киро-
ва, который окончил в 1969 г. В 1975  г. 
защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук на 
тему «Влияние физико-географических условий на развитие 
эрозионных процессов и почвенно-эрозионное райони-
рование территории Омской области». Начинал препода-
вательскую и научную карьеру под руководством Н. Д. Гра-
добоева на кафедре «Почвоведение» и в проблемной 
лаборатории по мелиорации солонцов ОмСХИ им. С. М. Ки-
рова. В 1968–1972  гг. под руководством Н.  Д.  Градобоева 
и Р. впервые проведено крупномасштабное почвенное 
эрозионно-дефляционное обследование сельскохозяй-
ственных земель Омской области, выявлены площади, за-
кономерности, степень, интенсивность, направленность 
эрозии, дефляции, опустынивания почв; составлены более  
100 карт по г. Омску, Омской области (в т. ч. по 18 памятни-
кам природы) и Западной Сибири; подготовлено научное 
обоснование первой «Генеральной схемы противоэрози-
онных мероприятий Омской области» и ее корректировка.  
В 1996 г. организовал в ОмГАУ кафедру «Экология  
и биология» и стал ее первым заведующим. В 2007 г. полу-
чил степень д-ра биол. наук. С 2008 по 2016 г. – профессор 
кафедры «Экология и Биология» ОмГАУ им. П. А. Столыпина.  
Один из авторов коллективной монографии «Земля, на ко-
торой мы живем. Природа и природопользование Омско-
го Прииртышья». Действительный и почетный член РГО, 
председатель Омского отделения Общества почвоведов 
им. В. В. Докучаева. Лауреат премии имени М. В. Певцова.

Литература: 
Градобоев Н. Д., Рейнгард Я. Р. Особенности природных условий и эрозион- 

ное районирование территории Омской области: монография. – Омск,  
1973. – 262 с.

Рейнгард Я. Р. История изучения почв и эрозийно-дефляционных исследо-
ваний в Омской области // Национальные приоритеты России [обществен-
ная инициатива к 300-летию города Омска: сб. ст. / гл. ред. В. И. Хомяков]. – 
Омск, 2015. – С. 105–108.

О нем:
Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая половина XX века): 

историческая литература / сост.: А. А. Мороз, ред. В. П. Каюков.– Омск, 2007. –  
С. 217–218.

Рейнгард Яков Рувинович: к библиографии деятелей агропочвоведческой 
науки и аграрного образования. – Омск, 2014. – 140 с.

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2015 / сост.: 
Н. Н. Дмитренко и др. – Омск, 2014. – С. 9–11.

Мулина С. А.

РЕМИЗОВ Александр Викторович 
(р.  1960) – историк-краевед, канд. ист. 
наук, директор ОГОНБ им. А.  С.  Пуш-
кина. Родился 22 сентября 1960 г.  
в г.  Омске. Образование получил на 
историческом факультете ОмГУ, кото-
рый окончил в 1982 г. В 1998 г. защитил 
диссертацию в виде научного докла-
да на тему «Краеведческое движение 

в Омском Прииртышье (1930–1960-е  гг.)». В 1988–1997 гг. 
преподавал в ОмГУ, читал межфакультетский авторский 
курс «История Омского края». В 1997–2012 гг. состоял на 
государственной службе. В 2004–2012 гг. Р. в должности  
заместителя министра культуры Омской области кури-
ровал вопросы охраны культурного наследия и музейно- 
краеведческой работы в регионе. Р. – один из органи-
заторов Первого областного слета омских краеведов.  
С 2012 г. – директор ОГОНБ им. А.  С.  Пушкина, по его ини-
циативе был создан Центр краеведческой информации 
ОГОНБ им. А.  С.  Пушкина, проводится научно-практическая 
конференция «Дравертовские чтения», издаются серия 
биобиблиографических указателей «Исследователи Ом-
ского края» и альманах «Ex  libris» с постоянной рубрикой  
«В эпицентре краеведения». Один из авторов и член ред-
коллегии коллективной монографии «Очерки истории го-
рода Омска», «Энциклопедии Омской области», автор мно-
гочисленных научных и научно-популярных публикаций 
по истории Омского Прииртышья и краеведческого движе-
ния, в т.  ч. в сборнике научных трудов «Известия Омского  
государственного историко-краеведческого музея», крае-
ведческих альманахах и сборниках. В 1998–2000 гг. куриро-
вал масштабный проект омской мэрии и газеты «Вечерний 
Омск» «Омск в XX веке: факты, события, судьбы», был его по-
стоянным автором. Один из организаторов Всероссийских 
научно-практических конференций «Ядринцевские чтения» 
и Областных молодежных научных конференций «Омское 
Прииртышье: природа, история, культура». Член Учено-
го совета ОГИК музея. Действительный член РГО, член СКР, 
РВИО, РИО, Союза журналистов России. Лауреат премии име-
ни М. В. Певцова. Награжден памятными медалями «За вклад 
в развитие омского краеведения и сотрудничество с Омским 
государственным историко-краеведческим музеем», учре-
жденными в честь 125-летия со дня рождения А. Ф. Палашен-
кова и 180-летия со дня рождения Н. М. Ядринцева. Личный 
фонд Р. хранится в ИАОО (Р-3274).
 

Литература:
Ремизов  А.  В. Три века омского краеведения // 175 лет Омской области 

(краеведы Омского Прииртышья). – Омск, 1998. – С. 2–27.
Ремизов А. В. Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории: в 2 ч. –  

Омск, 1998; 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 2010; 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. 
Ремизов А. В. Подвижник краеведения // Избранные труды А. Ф. Палашен-

кова / гл. ред. П. П. Вибе. – Омск, 2013. – С. 44–90. – (Антология омского крае-
ведения; т. 1).

О нем:
Новиков Ф. И. Ремизов Александр Викторович // Известия Омского регио- 

нального отделения Русского географического общества. – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19: Выдающиеся ученые и деятели культуры – члены Западно-Сибир-
ского отдела Императорского Русского географического общества и Омско-
го регионального отделения Русского географического общества. – С. 221.
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Томилов  Н.  А. Историографическое исследование омского краеведения  
(Ремизов А. В. Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории. – 3-е изд., 
испр. и доп. – Омск, 2018) // Вестник Омского университета. Серия «Истори-
ческие науки». – 2019. – № 1. – С. 215–219.

Александр Викторович Ремизов: биобиблиогр. указ. / сост.: Е. И. Каткова, 
О. П. Леонович. – Омск, 2020. – 164 с.

Лосунов  А.  М. Александр Викторович Ремизов (к 60-летию со дня рожде-
ния) // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 2020. – № 23. – С. 317–320.

Вибе П. П.

РЕМНЁВ Анатолий Викторович (1955–
2012) – историк-краевед, д-р ист. наук. 
Родился 30 июля 1955 г. в с.  Строкино 
Колосовского района Омской обла-
сти в семье служащих. В 1977  г. посту-
пил на исторический факультет ОмГУ. 
Окончив второй курс на «отлично», был 
направлен для дальнейшего обуче- 
ния на историческом факультете  

в Ленинградский государственный университет, который 
окончил с отличием в 1982 г. С 1986 г. преподавал на исто-
рическом факультете ОмГУ, в 1996–2002  гг. – проректор  
ОмГУ по научной работе. В 1997 г. в Санкт-Петербургском фи-
лиале Института российской истории РАН защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора исторических 
наук на тему «Административная политика самодержавия  
в Сибири в XIX – начале XX  вв.». Основные научные ин-
тересы: административная политика в Сибири, на Даль-
нем Востоке и в Казахстане, миграционная политика  
в геополитическом и национальном контексте Азиатской 
России. Изучал жизнь и деятельность генерал-губернаторов  
Западной Сибири. Наряду с активной научной деятельно-
стью занимался популяризацией краеведческих знаний. 
Являлся членом редколлегии научно-популярного альма-
наха «Омский краевед», автором сборника научных трудов 
«Известия Омского государственного историко-краевед-
ческого музея», участником омских научных краеведческих 
конференций. Р. – член авторского коллектива и замести-
тель главного редактора «Энциклопедии Омской области».  
Награжден памятной медалью «За вклад в развитие омского 
краеведения и сотрудничество с Омским государственным 
историко-краеведческим музеем», учрежденной в честь 
125-летия со дня рождения А. Ф. Палашенкова. Умер 24 ян-
варя 2012 г., похоронен на Западном кладбище г.  Омска. 
Личный архив Р. был оцифрован и систематизирован сотруд-
никами лаборатории имперских исследований азиатских 
окраин России исторического факультета ОмГУ им. Ф. М. До-
стоевского и размещен на сайте Лаборатории региональной  
истории НИУ ВШЭ.

Литература:
Власть в Сибири: XVI – начало XX в. / сост.: М.  О.  Акишин, А.  В.  Ремнев. –  

Новосибирск, 2005. – 696 с.
Вибе  П.  П., Ремнев  А.  В., Ремпель  Е.  В. Немцы в Сибири на государствен-

ной службе Российской империи // История и этнография немцев в Сибири /  
сост. и науч. ред. П. П. Вибе. – Омск, 2009. – С. 28–45.

Ремнев  А.  В. Ермак как герой: от Сибирских летописей до «Памятника  
тысячелетия России» // Влияние петровской эпохи на развитие сибирских 
городов (история, краеведение, культура): мат-лы Всерос. науч. конф. / под 
ред. П. П. Вибе и др. – Омск, 2010. – С. 34–42.

О нем:
Вибе  П.  П. Ремнев Анатолий Викторович // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., 

Пугачева  Н.  М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. –  
С. 225–226.

Профессора Омского государственного университета: биограф. справ. / 
сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. – Омск, 2004. – С. 195–198.

Ковалевская  Л.  И., Данилова  С.  Б. Ремнев Анатолий Викторович //  
Энциклопедия города Омска: в 3 т. / под ред. И.  А.   Кольца, Г.  А.  Павлова,  
А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 313–314.

Вибе П. П.

РЕСНЯНСКИЙ Юрий Иванович (1926–
2004) – краевед. Родился 19 марта 
1926  г. в г.  Охотске Амурской области  
в семье служащих. Участник Великой 
Отечественной войны. Образование 
получил в Омском авиационном тех-
никуме им. К.  Е.  Ворошилова, который 
окончил в 1959 г. Трудовая деятель-
ность Р. связана с работой в системе 

«Омскэнерго», с 1954 по 1986 г. прошел путь от электромон-
тера до заместителя начальника отдела «Грозовой защиты 
и изоляции». Активный общественник в спортивно-органи-
зационной работе. Основные темы краеведческих работ:  
история омского спорта, развитие омской энергетики.  
В периодической печати публиковал статьи о спортив-
ных событиях, истории омского спорта в дореволюци-
онный период, годы советской власти, развитии фут-
бола среди студентов вузов и спорта на предприятиях, 
участии омичей во Всероссийском отборочном турнире 
команд коллективов физической культуры за право участия  
в первенстве страны. Принимал участие в краеведческой 
конференции «Катанаевские чтения». В 1997 г. совместно  
с В. И. Селюком основал общественную организацию «Обще-
ство коренных омичей». Умер 3 января 2004 г., похоронен  
на Старо-Восточном кладбище г.  Омска. Личный фонд Р.  
хранится в ИАОО (Р-3115).

О нем:
Селюк В. И. Реснянский Юрий Иванович // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И.  А.  Кольца, Г.  А.  Павлова, А.  П.  Толочко. – Омск, 2011. –  Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 315.

Келлер Л. И.

РИО. См. РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ОМСКОЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 

РОДИОНОВ Юрий Петрович (р. 1953) – 
историк-краевед, канд. ист. наук. Родил-
ся 29 октября 1953  г. в г.  Таре Омской 
области в семье служащих. Образова-
ние получил на историческом факуль-
тете ОмГУ, который окончил в 1979  г. 
В 1981–1991 гг. преподавал в ОГПИ  
им. А.  М.  Горького; с 1991 по 2023 г. ра-
ботал в ОмГУ. Р. является одним из веду-

щих специалистов по проблемам российского парламента-
ризма и общественного движения в Сибири в начале XX в.  
Автор научных статей об избирательных кампаниях по 
выборам в Государственную думу, сибирских депутатах, 
общественной жизни г.  Омска, в т. ч. деятельности полити-
ческих партий (до 1917 г.). Принимал участие в подготовке 
первого тома «Очерков истории города Омска», первого  
и третьего томов «Энциклопедии города Омска». На протяже-
нии многих лет сотрудничает с ОГИК музеем в организации 
областных молодежных научных краеведческих конферен-
ций «Омское Прииртышье: природа, история, культура». 
Член Ученого совета ОГИК музея. Награжден памятной ме-
далью «За вклад в развитие омского краеведения и сотруд-

Р
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ничество с Омским государственным историко-краевед-
ческим музеем», посвященной 180-летию со дня рождения 
Н. М. Ядринцева.

Литература:
Революционное движение на территории Омской области (1907– 

1917 гг.): Документы. Материалы. Хроника: сб. / сост.: В. Л. Рачек, Ю. П. Родио-
нов и др. – Омск, 1988. – 220 с.

Родионов  Ю.  П. Омичи и Государственная дума // Страницы истори-
ческого прошлого Омска (XIX – начало XX вв.): краевед. сб. – Омск, 1994. –  
С. 87–99.

Хроника общественного движения в Сибири. 1895 – февраль 1917 гг. –  
Кн. 1: Толочко А. П., Плотников А. Е., Родионов Ю. П., Зиновьев В. П. Обществен-
ное движение в Омске: 1895 – февраль 1917 гг. – Томск, 1996. – 171 с.

Родионов  Ю.  П. Выборы в первую Государственную думу в Омске и обще-
ственные настроения // Омск. XX век (вехи истории): краевед. сб. / под ред. 
А. П. Толочко. – Омск, 2001. – С. 20–28.

Родионов  Ю.  П. Выборы в Государственную думу и ее деятельность как 
фактор влияния на общественные настроения жителей Омска в начале  
XX в. // Омск – 300: Прошлое. Настоящее. Будущее: мат-лы Междунар.  
науч.-практ. конф.: в 2 ч. – Омск, 2016. – Ч. 1: Омск в панораме трех столе- 
тий. – С. 147–156.

О нем:
Родионов Юрий Петрович // Корзун  В.  П., Кузнецова  О.  В., Осадченко  Б.  А. 

Современная историческая наука Западной Сибири в лицах. Историки  
Омска: биобиблиогр. слов. – Омск, 1999. – С. 168–169.

Толочко  А.  П. Родионов Юрий Петрович // Энциклопедия города Омска:  
в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 318–319.

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013 / сост.: 
Н. Н. Дмитренко и [др.]– Омск, 2012. – С. 134–135.

Келлер Л. И.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Сергей Нико-
лаевич (р. 1980) – краевед. Родился  
23 марта 1980 г. в г. Омске. Образование 
получил на юридическом факультете 
Омской академии МВД России, кото-
рую окончил в 2001 г., прошел перепод-
готовку как преподаватель истории  
и обществознания в Институте развития 
образования Омской области в 2019 г.  

Работал следователем УВД по Омской области, с 2006 г. –  
адвокат филиала № 3 Омской областной коллегии адвока-
тов. Изучает историю омской адвокатуры. Автор краевед-
ческих публикаций в интернет-ресурсах (орган Федераль-
ной Палаты адвокатов РФ – «Адвокатская газета»). Ведет 
краеведческий интернет-проект «Сибирский поверенный», 
посвященный истории омской адвокатуры. Участник науч-
но-практической краеведческой конференции «Граждан-
ская война на востоке России: взгляд сквозь документаль-
ное наследие», научно-практической конференции «Омские  
социально-гуманитарные чтения». Регулярно публикует-
ся на страницах научно-популярного альманаха «Омский 
краевед» и сборника научных трудов «Известия Омского  
государственного историко-краеведческого музея».

Литература:
Рождественский С. Н. Юрист, бунтарь и музыкант. Арсений Хлебников –  

штрихи к портрету // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2019. – № 8. –  
С. 78–85.

Рождественский С. Н. Становление и развитие адвокатского самоуправ-
ления в округе Омской судебной палаты в начале ХХ столетия // Известия 
Омского государственного историко-краеведческого музея. – 2019. – № 22. –  
С. 31–40.

Рождественский  С.  Н. Вопрос вероисповедания. Присяжные поверенные 
братья Кабалкины // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2020. – № 9. –  
С. 112–117.

Рождественский  С.  Н. Первые омские адвокаты: Иван Авксентьевич  
Поваренных и другие // Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея. – 2020. – № 23. – С. 27–32.

Блинова О. В.

РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ, 
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. См.  РОССИЙСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ, 
ОМСКИЙ ФИЛИАЛ.

РОССИЙСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ, ОМСКИЙ ФИЛИАЛ –  
некоммерческая неправительственная организация РФ, 
способствующая сохранению и развитию отечественной 
культуры, поддерживающая инициативу граждан и органи-
заций в области культуры, искусства, науки, образования. 
Советский Фонд Культуры (СФК) был учрежден 12 ноября 
1986 г. как общественное объединение под патронатом 
первого президента СССР М.  С.  Горбачева. Учредителями 
Фонда выступили более 50 творческих союзов, обществен-
ных организаций и учреждений культуры Советского Со-
юза. Первым президентом фонда был избран академик  
Д.  С.  Лихачев. После 1991 г. Фонд был реорганизован  
в Российский Международный фонд культуры, а с 1997 г. – 
Российский фонд культуры (РФК). В 1993 г. Председателем 
Президиума Фонда (с 1997 г. – Президентом) был избран 
кинорежиссер Н.  С.  Михалков. Основной целью Фонда яв-
ляется осуществление благотворительной деятельности, 
направленной на поддержку общественных инициатив, 
подготовку и осуществление социально значимых проектов  
и программ в области культуры и искусства, не реализуемых 
через систему государственного регулирования и управ-
ления, посредством финансового, иного материального  
и организационного обеспечения. РФК имеет развитую 
региональную сеть филиалов в 45 субъектах РФ, обладает 
библиотекой-архивом «Русское Зарубежье». В депозита-
рии Фонда в г. Москве хранится 2 500 музейных предметов  
и полотен, в т. ч. работы омских художников. 

Омское отделение СФК было создано на учредительной 
конференции 21 ноября 1987 г. по инициативе Управления 
культуры Омского облисполкома, поддержанной творче-
скими союзами, учреждениями культуры, театрами, музеями  
и библиотеками, научной и художественной интеллигенци-
ей г. Омска. У истоков филиала стояли: Н. М. Генова; народный 
художник СССР А.  Н.  Либеров; Р.  М.  Максютова; председа-
тель Омского отделения Союза писателей РСФСР В. Н. Мур-
заков; народная артистка РСФСР Т.  А.  Ожигова; народный 
артист СССР, художественный руководитель Омского го-
сударственного русского народного хора Г.  Н.  Пантюков;  
писатель-краевед И.  Ф.  Петров; профессор Е.  М.  Смирнов; 
заместитель председателя Омского отделения ВООПИиК  
В.  Г.  Титов; профессор Н.  А.  Томилов; председатель Ом-
ского отделения Союза архитекторов РСФСР М.  М.  Хахаев;  
заслуженный художник РСФСР, председатель Омского от-
деления Союза художников РСФСР А.  А.  Чермошенцев; 
Л.  М.  Шугурова и др. В 1998 г. отделение преобразовано 
в Омский филиал РФК. С 2017 г. филиал реорганизован  
в Омское региональное отделение Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Российский фонд 
культуры» (президент – Н. С. Михалков, генеральный дирек-
тор – Е.  Ю.  Головнина, председатель Омского отделения – 
А. П. Сорокин).

Омский филиал РФК ежегодно обсуждал основные на-
правления работы на заседаниях Президиума и Совета фи-
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лиала. В состав Совета входили более 50 деятелей культуры, 
Председатель Правления (Совета) с 1987 г. – Н. А. Томилов, 
заместитель Председателя Правления (директора фили-
ала) – Л.  М. Шугурова (1987–1997), Р. И.  Зыкова (1997–2005)  
и А.  П.  Сорокин (2005–2016). В составе Совета по програм-
мам РФК работали тематические секции Совета: «Культурное 
наследие и современность», «Литературные программы», 
«Национальные культуры», «Областной совет краеведения», 
«Объединение омских коллекционеров», «Память», сек-
ции концертно-театральной деятельности и пропаганды  
изобразительного искусства.

Основными направлениями деятельности Омско-
го филиала РФК являлись помощь в пополнении библи-
отек, выявление и поддержка юных дарований, под-
держка общественных инициатив в области культуры  
и художественного образования. Совместно с Управлени-
ем культуры в 1988–1991 гг. был проведен общественный 
конкурс эскизов памятника Ф.  М.  Достоевскому в г.  Омске;  
с 1997 г. совместно с Омским отделением Союза российских 
писателей, Омским филиалом ОАО «Сан-ИнБев» («Росар») 
проводится ежегодный конкурс на присуждение Област-
ной молодежной литературной премии им. Ф.  М.  Достоев-
ского, приуроченный ко дню рождения писателя – 11 нояб- 
ря. С 2011 г. соучредитель премии – департамент культуры  
Администрации города Омска. В 2007–2012 гг. ежегодно 
присуждались две стипендии РФК для одаренной творче-
ской молодежи (художники, поэты) региона.

В рамках проводившихся с 1988 г. дней дарений ом-
ские художники безвозмездно передавали в коллекцию 
фонда свои работы. Собрание филиала насчитывает более  
50 живописных полотен, несколько сотен графических 
работ. Более 200 работ в разные годы было передано 
в музеи и сельские картинные галереи, экспонирова-
лось на временных выставках в районах Омской области.  
В 1988–2008 гг. Омский филиал РФК участвовал в ор-
ганизации и проведении более 30 научных и научно- 
практических конференций, Первого областного сле-
та омских краеведов. На средства фонда и при поддерж-
ке органов управления культурой были изданы книги:  

П. П.  Ершов «Конек-горбунок», Т.  Н.  Паренчук «Омские 
родники (книга о народных мастерах)», «От Урала до Ени-
сея (народы Западной и Средней Сибири)», фотоальбом  
«”Я избрал путь через Сибирь”: А. И. Солженицын в Омске».  
В 1990–2000 и в 2005–2020 гг. тиражом до 999 экз. было вы-
пущено 48 номеров печатного органа филиала – научно- 
информационного пресс-бюллетеня «Вестник культуры».  
Бюллетень имеет электронную версию на сайте СФИН.

Литература:
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Сорокин А. П.

РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, 
ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – общероссийская 
общественно-государственная организация, образованная 
на основании Указа Президента Российской Федерации 
за № 1710 от 29 декабря 2012 г. с целью консолидации сил  
и устремлений российского общества в изучении военно- 
исторического прошлого русского народа во всех его про-
явлениях, пропаганды отечественной военной истории  
и противодействия ее искажения в России и за рубежом, 
популяризации военно-исторической науки и культуры, 
воспитания патриотизма, поднятия престижа нашей страны  
и ее вооруженных сил. По замыслу создателей, РВИО должно 
стать продолжателем традиций Императорского Русского 
военно-исторического общества.

Омское региональное отделение РВИО создано  
в феврале 2012 г., в 2015 г. получило статус юридиче-

Члены Совета Омского филиала Российского фонда культуры. 2013 г.

Р
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Р

ского лица. Председатель Р. – Герой Советского Союза,  
начальник Омского кадетского военного корпуса Мини-
стерства обороны РФ Н. В. Кравченко, с 25 августа 2015 г. –  
генеральный директор ГТРК «Омск» (12 канал) А.  А. Маль-
кевич, с февраля 2019  г. – министр культуры Омской обла-
сти Ю. В. Трофимов (на второй срок избран в апреле 2021 г.). 
Исполнительный директор с мая 2019 г. – О.  А.  Безродная.  
В разное время в состав Совета ОРО РВИО входили 
П.  П.  Вибе, Н.  В.  Кравченко, И.  И.  Кротт, А.  М.  Лосунов, 
В.  М.  Минин, Е.  И.  Моренис, Г.  А.  Привалов, А.  В.  Ремизов, 
А. П. Сорокин, И. В. Шатохин и В. А. Шулдяков. В 2020 г. откры-
то отделение в р. п. Большеречье Омской области, которое  
возглавил Р. Н. Пермяков. 

В первый период своего существования Р. занима-
лось организацией военно-патриотических мероприя-
тий. Большое внимание уделялось монументальной про-
паганде. По инициативе и при участии Р. на территории 
Омского Кадетского военного корпуса создан мемори-
альный комплекс воинской славы, ключевым объектом ко-
торого стал бюст Героя Советского Союза В.  Ф.  Маргелова  
(13 мая 2016 г.). В рамках проекта «Аллея Российской 
Славы» установлены бюсты легендарного конструктора 
С.  П.  Королева и казачьего атамана Ермака Тимофеевича  
(3 августа 2016 г.), татарского поэта, Героя Советского  
Союза Мусы Джалиля (15 сентября 2016 г.), заслуженного 
деятеля искусств РСФСР, советского русского писателя, ав-
тора гимнов СССР и РФ С. В. Михалкова (29 апреля 2017 г.),  
председателя Кабинета министров, министра финансов 
Российской империи С.  Ю.  Витте (30 августа 2017 г.), мар-
шала Советского Союза Д. Т. Язова (8 сентября 2017 г.). Уста-
новлены памятник полководцу А. В. Суворову (1 ноября 
2017 г.), скульптура легендарного российского генерала 
П.  И.  Багратиона (8 ноября 2017 г.), памятник народно-
му артисту СССР, Почетному гражданину Омской области 
М.  А.  Ульянову (26 августа 2018 г.), бюст российского им-
ператора Александра I (12 сентября 2018 г.). Р. установило  
24 памятные доски воинам-омичам на областных школах,  
в т. ч. в 2022  г. установлены памятные доски участникам 
специальной военной операции – Герою России А. С. Гаспа-

ряну (Андреевская средняя школа Омского района) и Герою 
России А. А. Шицу (Пушкинская средняя школа Омского рай-
она). 28 декабря 2021 г. по инициативе и при содействии Р. 
установлена стела, посвященная присвоению г. Омску почет-
ного звания «Город трудовой доблести».

По инициативе и при содействии Р. реализован ряд 
крупных военно-патриотических проектов: в 2018 г. –  
«Знамя Ермака», в 2019 г. – Молодежный межрегиональный 
фестиваль военно-исторической реконструкции «Тарский 
дозор», посвященный 425-летию основания г. Тары (органи-
заторы – АНО Центр «Застава Ермака» совместно с «Военно- 
историческим клубом живой истории ”Кованная рать –  
служилые люди Сибири”»). С 2021  г. ежегодно проводятся 
экскурсионно-просветительское мероприятие ко Дню па-
мяти и скорби «Священная война», военно-патриотическая 
игра для детей «Навстречу истории», научная конференция  
«Омские военно-исторические чтения».

Безродная О. А.

РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ОМСКОЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. Российское историческое 
общество (РИО) основано в 1866 г. по инициативе истори-
ков, государственных деятелей, поэтов и просветителей. Де-
ятельность Императорского русского исторического обще-
ства осуществлялась под патронатом императорского дома  
и была сконцентрирована вокруг публикаций исследова-
ний в области истории. В 1917  г. общество было распуще-
но по причине отсутствия финансовых средств. В 2012  г.  
РИО воссоздано по инициативе 27 ведущих российских 
учреждений образования, науки и культуры, исследова-
тельских фондов и СМИ. Согласно Уставу, целью РИО явля-
ется объединение усилий общества, государства, ученых  
и любителей истории для формирования общероссийской 
исторической культуры на основе объективного изуче-
ния, освещения и популяризации отечественной и миро-
вой истории, сохранения национальной памяти. В г.  Омске  
12 апреля 2022 г. в ОмГПУ прошло учредительное собра-
ние по созданию отделения Р., в котором приняли уча-
стие: председатель правления РИО К.  И.  Могилевский, 

Участники расширенного заседания Омского регионального отделения Российского военно-исторического общества. 2023 г.

РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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Выступление министра культуры Ю. В. Трофимова на учредительной конференции Омского регионального отделения  
Российского исторического общества. 2022 г.

депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по обра-
зованию и науке, профессор ОмГПУ О.  Н.  Смолин, министр 
культуры Омской области Ю.  В.  Трофимов, замминистра 
региональной политики и массовых коммуникаций Ом-
ской области А.  П.  Терпугова, ректор ОмГПУ И.  И.  Кротт. 
Присутствовало 84 человека, преподаватели омских ву-
зов, студенты, аспиранты, известные ученые, историки, 
краеведы, среди них: П. П. Вибе, А. П. Сорокин, Н. А. Томилов 
и др. Участвовавшие единогласно проголосовали за со-
здание отделения РИО в регионе. Председателем совета 
регионального отделения избран И.  И.  Кротт. Решение уч-
редительного собрания по созданию Р. было утверждено 
Президиумом Совета Российского исторического общества 
в г.  Москве 21 апреля 2022 г. Деятельность Р. направлена 
на поддержку научных исследований (в т. ч. по региональ-
ной истории), исторического образования; содействие изу-
чению и публикации документов российских архивов, уча-
стию в научно-просветительской работе; формирование  
и поддержку общественной инициативы на всестороннее 
изучение семейной, региональной, отечественной и миро-
вой истории; развитие и популяризацию краеведения.

Черненко Е. В.

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ОМСКОЕ РЕ- 
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – региональное отделение Все-
российской общественной организации. С 1947 по 1993 г. –  
Омский отдел Географического общества СССР, с 1993 г. –  
Русское географическое общество, Омское региональное 
отделение. После слияния ЗСОРГО в 1931 г. с Омским обще-
ством краеведения и Омским обществом исследователей 
Сибири деятельность общества была фактически оста-
новлена. Попытки его восстановления предпринимались 
неоднократно, но воссоздать общество удалось только  
в 1947 г. как Омский отдел Географического общества СССР. 
Ведущая роль в этом принадлежит выдающемуся омскому 
ученому-краеведу А.  Ф.  Палашенкову, директору Омского 
областного краеведческого музея (1943–1957). На I Все- 
союзном географическом съезде омские делегаты (А. Ф. Па-
лашенков и М.  А.  Лебедев) встречались с президентом РГО 
Л.  С.  Бергом, которому высказали идею создания Омского 

отдела РГО. Предложение было поддержано, и 8 августа 
1947 г. в г.  Омске создается оргкомитет по подготовке об-
щего собрания отдела и выборов его постоянно действую-
щих органов. В состав оргкомитета вошли В.  И.  Корнилов, 
С.  Р.  Лаптев, А.  Ф.  Палашенков, И.  Н.  Шухов и др. Оргкоми-
тет возглавил профессор К.  П.  Горшенин, ставший впослед-
ствии первым председателем отдела. 28 ноября 1948 г. были 
сформированы совет и ревизионная комиссия. Благода-
ря личному авторитету А.  Ф.  Палашенкова к работе отдела 
были привлечены представители самых разных профессий  
и специальностей: географы, биологи, историки, литерато-
ры, педагоги, медики и др. А.  Ф.  Палашенков добился воз-
обновления издания печатных трудов Общества и сам ак-
тивно публиковал в них свои работы. Известный краевед  
С.  Р.  Лаптев, избранный ученым секретарем Омского отде-
ла, составил и опубликовал в «Известиях Омского отдела 
Географического общества Союза ССР» отчет о первом де-
сятилетии деятельности ЗСОИРГО, ставший важнейшим 
источником для историков-краеведов о работе общества. 
До 1972 г. выпущено десять выпусков «Известий». Свои  
краеведческие материалы здесь публиковали видные  
ученые-краеведы: В.  С.  Аношин, М.  Е.  Бударин, Н.  В.  Горбань, 
К.  П.  Горшенин, П.  Л.  Драверт, А.  Д.  Кизюрин, А.  Д.  Колес-
ников, А.  Ф.  Палашенков, В.  М.  Самосудов, Н.  С.  Фалькович,  
Д.  Н.  Фиалков и др. В период с 1951 по 1960 г. отдел воз-
главлял д-р с.-х. наук, профессор А.  Д.  Кизюрин. С 1960 г. 
председателем отдела избран д-р геогр. наук., профессор  
Д.  Н.  Фиалков. Деятельность общества в этот период внес-
ла важнейший вклад в развитие изучения климата в Ом-
ской области. В 1970 г. выходит коллективная моногра-
фия «Климат Омска. Результаты 40-летних наблюдений 
метеорологической станции Омского сельскохозяйствен-
ного института…» (руководитель – В.  К.  Иванов). В период  
с 1982 по 1990 г. председателем Омского отдела Гео- 
графического общества СССР становится историк- 
краевед д-р ист. наук, профессор А.  Д.  Колесников. На-
ряду с экологией, географическими исследованиями Р.  
в своей деятельности уделяет большое внимание вопросам 
изучения истории края, выявлению и сохранению памятни-
ков истории и культуры, археологическим исследованиям. 
Во второй половине XX в. приоритетным направлением  

Р

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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Р

в работе Р. явились исследования по вопросам экологиче-
ских проблем региона. Дается отрицательное заключение 
идеи строительства ГЭС на Нижней Оби. Благодаря работе 
членов отдела над проблемой охраны окружающей при-
роды на карте Омской области появились особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ). После распада СССР,  
с 1993 г., общество получило новое название – Р. (ОРО РГО). 
Организацию возглавил канд. геол.-минерал. наук В. С. Баже-
нов. С 1995 г. свои исследования Р. сосредоточило на раз-
работке схемы развития и размещения производительных 
сил Омской области, генеральной схемы восстановления 
продуктивности поймы р. Иртыш, концепции использова-
ния местных природных ресурсов. В 1999 г. впервые издает-
ся «Атлас Омской области», в его создании приняли участие 
известные краеведы (научные руководители – А.  Г.  Зин-
ченко, А.  А.  Кожухарь). Атлас разработан сотрудниками гео- 
графического факультета ОмГПУ и коллективом Омской 
картографической фабрики. Фундаментальной работой 
отдела стала монография «Земля, на которой мы живем. 
Природа и природопользование Омского Прииртышья».  
К созданию монографического коллективного труда было 
привлечено более 100 ученых и специалистов в области 
географического краеведения недропользования и охраны 
окружающей среды, 70 фотографов. Р. активно продолжа-
ет экспедиционную деятельность. В 2003 г. был установлен 
памятный знак «Географический центр Омской области» на 
окраине с. Крайчиково Колосовского района. Особое значе-
ние придается популяризации краеведческих знаний среди 
школьников. В 2008 г. переиздан учебник для общеобразова-
тельных учреждений «География Омской области. Природа. 
Население. Хозяйство» (под ред. Л. В. Азаровой и Г. И. Сарен-

ко), «Занимательная география Омской области» (А. А. Кожу-
харь, П.  В.  Большаник, В.  И.  Балошенко), как методическое 
пособие для учителей и организаторов воспитательной ра-
боты. Опубликовано учебное пособие для студентов вузов 
«Прошлое Омского Прииртышья» (А.  В.  Матвеев, Ю.  В.  Тро-
фимов, С.  Д.  Авербух). В 2005 г. опубликована коллективная 
монография «Красная книга Омской области» (отв. ред.  
Г.  Н.  Сидоров, В.  Н.  Русаков). С 2010 по 2020  г. председа-
телем Р. был избран И.  А.  Вяткин. В этот период Р. активно 
включается в обсуждение водохозяйственных проблем Ом-
ского Прииртышья, идеи создания гидроузла на р.  Иртыш. 
Развивается издательская деятельность. Р. приняло непо-
средственное участие в подготовке двухтомного справоч-
ного издания «Энциклопедия Омской области», в котором 
многие статьи написаны членами общества. Вышло в свет  
историко-краеведческое исследование: «Омский кадет-
ский корпус – 200 лет на службе Отечеству» (под ред.  
В. Р. Басаева). Продолжается публикация работ по географи-
ческому краеведению: Я.  Р.  Рейнгард, В.  А.  Махт, Н.  В.  Осин-
цева «Состояние, использование и охрана почв Омской 
области»; В.  Н.  Михальчук «Омские леса: история изучения 
и хозяйственная деятельность и др. В 2017 г. при поддерж-
ке Р. и кафедры географии ОмГПУ вышел новый атлас Ом-
ской области «Люби и знай свой край» (для 1–4 классов) 
(авторы – Л.  В.  Азарова, А.  Л.  Статва и др.). В 2018 г. издан 
школьно-краеведческий атлас «География Омской обла-
сти» (для 5–9 классов). Известия Р. посвящались темам:  
«Выдающиеся ученые и деятели культуры – члены  
ЗСОИРГО и ОРО РГО», «Город, в котором мы живем: из 
истории и географии Омска», «Подвижники Омского 
Прииртышья в зеркале юбилеев трех великих событий».  

Председатель Омского регионального отделения Русского географического общества И. И. Кротт (первый ряд, слева)  
и участники презентации проекта «Львы Ши-Цзы. Возвращение на Музейную». Омск, 2022 г.
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РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЦЕЛИНЫ

РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЦЕЛИНЫ основан 
в 1986 г. в р.  п.  Русская Поляна Омской области. Решение  
о создании музея было принято Омским облисполкомом  
в 1983 г. В 1986 г. открылась экспозиция по освоению це-
линных и залежных земель в районе, в 1987 г. – раздел, по-
священный современным достижениям района. В 1989 г. Р.  
вошел в состав ОГОИЛ музея. В 1994 г. был выведен из струк-
туры областного музея и подчинен районному отделу куль-
туры. Основной фонд составляет более 6 тыс. ед. хр. Ведется 
комплектование предметов этнографии, быта, декоративно- 
прикладного искусства, живописи и графики русско-полян-
ских и омских художников и др. Пополнение фонда осущест-
вляется преимущественно за счет дарений. Основные на-
правления исследовательской работы – история заселения 
района, биографии местных работников культуры, Героев 
Социалистического Труда, Героев Советского союза и Героев 
России, тружеников и почетных жителей Русско-Полянского 
района. Подготовленные материалы публикуют в местной 
печати и брошюрах. С 2019 г. среди работников культуры, 
студентов и школьников начали проводить Районную крае-
ведческую научно-практическую конференцию. Экспозиция 
Р. включает следующие разделы: «Домашний быт целинни-
ков», «Зал боевой славы», «Освоение целинных и залежных 
земель», «Первые переселенцы», «Сельскохозяйственный 
комплекс в наше время». Краеведческие выставки в основ-
ном посвящаются юбилейным датам в истории района. Реа-
лизуются краеведческие проекты: «На просторах целинного 
края», «Память», «Целиной разбуженный край». Их основное 
назначение – систематизация краеведческих материалов, 
проведение мероприятий, направленных на развитие инте-
реса к теме освоения целинных земель, истории района.

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской об-

ласти // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Ерошевская Д. В.

В 2022 г. издана книга Б.  А.  Коникова «Археология в дея-
тельности Западно-Сибирского императорского отдела –  
Омского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Русское Географическое общество»  
(1877–2020 гг.)». Продолжается экспедиционная деятель-
ность Р.: краеведческая эколого-просветительская экспе-
диция «Иртыш – река жизни», «Дорогами Бухольца»; архео-
логическая «Раскопки царских курганов (Новопокровка-Х)» 
в Горьковском районе. В 2011 г. на территории урочища 
Борисовка Тарского района установлен памятный знак «Са-
мая высокая точка на территории Омской области» (150 м).  
Важным этапом в развитии Р. стало открытие в 2016 г.  
Молодежного клуба. С 2020 г. Р. возглавляет ректор ОмГПУ  
(с 2023 г. – заместитель Председателя Правительства Ом-
ской области, министр образования Омской области), канд. 
ист. наук И.  И.  Кротт. В 2021 г. состоялась экспедиция по 
следам великого геологического открытия ХХ века «Баже-
новская свита» (руководитель – П.  В.  Большаник) в Саргат-
ский район. Установлен памятный знак на месте открытия 
Баженовской свиты. В 2022 г. по инициативе Р. состоялось 
открытие памятника русскому путешественнику М. В. Певцо-
ву. Р. участвует в проведении и организации краеведческих 
научно-практических конференций, активно сотрудничает  
с ОГИК музеем, многие его члены состоят в СКР.

Литература:
Известия Омского регионального отделения Русского географического 

общества. – Омск, 2008. – Вып. (12) 19: Выдающиеся ученые и деятели культу-
ры – члены Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географи-
ческого общества и Омского регионального отделения Русского географиче-
ского общества. – 348 с.

Известия Омского регионального отделения Русского географиче-
ского общества. – Омск, 2016. – Вып. (13) 22: Город, в котором мы живем:  
из истории и географии Омска (к 300-летнему юбилею). – 276 с.

Известия Омского регионального отделения Русского географического 
общества. – Омск, 2020. – Вып. 23 (16): Подвижники Омского Прииртышья  
в зеркале юбилеев трех великих событий. – 273 с.

Большаник П. В., Кротт И. И.

Фрагмент экспозиции «Домашний быт целинников» Русско-Полянского музея истории целины. 2023 г.

Р
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РФК. См. РОССИЙСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ, ОМСКИЙ ФИЛИАЛ.

РЫЖЕНКО Валентина Георгиевна  
(р. 1948 г.) – историк-краевед, д-р ист. 
наук. Родилась 1 января 1948 в г. Чисто-
поле Татарской АССР в семье рабочих. 
Образование получила на историче-
ском факультете Московского государ-
ственного университета им. М.  В.  Ло-
моносова, который окончила в 1972  г. 
С 1978  г. работает в ОмГУ, профессор, 

преподает курс «Историческое краеведение». Под руко-
водством Р. студенты исторического факультета защищают 
дипломные работы, кандидатские диссертации по истории 
Омска и краеведения. В 1993–2013 гг. Р. заведовала секто-
ром динамики локальных культурно-исторических процес-
сов СФ РИК, в рамках которого проводились исследования  
на тему «История культуры Омской области в советский 
период». Основная проблематика трудов Р. связана с куль-
турой Сибири, изучением образов и пространств городов 
региона, истории интеллигенции и краеведения. Является 
автором (совместно с Н.  И.  Лебедевой) научно-популярной 
книги «Омск. “Город на границе государства Российского…”: 
Историческая мозаика», в которой история города рассма-
тривается как история культурного ландшафта, сформи-
рованного определенной природно-географической сре-
дой и людьми. В работе «Из XVIII века – в век XXI: история  
Омска» прослеживается эволюция города от крепости до 
крупного культурного и индустриального мегаполиса Си-
бири. Совместно с А.  В.  Жидченко проводила исследова-
ние повседневной жизни омского городка Нефтяников  
в 1950-60-е гг., по итогам которого в 2013 г. была опубли-
кована монография. Р. занималась изучением методологи-
ческого наследия культурно-исторического краеведения  
1920-х гг., теоретических аспектов краеведения, иссле-
дованием особенностей и характеристик его современ-
ного этапа, биографий и деятельности омских ученых, 
краеведов. Принимала участие во всероссийских научно- 
практических краеведческих конференциях и семинарах, 
а также в организации конференций: «Краеведение как фе-
номен провинциальной культуры», «Культура и интелли-
генция России», «Омское Прииртышье: природа, история, 
культура», «Ядринцевские чтения» и др. Публикует мате-
риалы на страницах «Известий Омского государственного  
историко-краеведческого музея», альманаха «Омский 
краевед». Член Совета СКР; полномочный представитель 
СКР по Омской области. Член Ученого совета ОГИК музея.  
Награждена памятной медалью «За вклад в развитие ом-
ского краеведения и сотрудничество с Омским государ-
ственным историко-краеведческим музеем», учрежденной  
в честь 125-летия со дня рождения А. Ф. Палашенкова.

Литература: 
Рыженко  В.  Г., Захарова  Н.  А. Омские краеведы Седельниковы // Известия 

Омского государственного историко-краеведческого музея. – 1994. – № 3. –  
С. 13–20.

Лебедева Н. И., Рыженко В. Г. Омск. «Город на границе государства Россий-
ского…»: историческая мозаика. – СПб., 2001. – 112 с.

Миненко  Н.  А., Рыженко  В.  Г. Из XVIII века – в век XXI: история Омска. –  
СПб., 2006. – 367 с.

Жидченко А. В., Рыженко В. Г. История повседневной жизни омского городка 
Нефтяников в 1950-60-е гг.: монография. – 2-е изд., испр. – Омск, 2015. – 481 с.

О ней:
Назимова В. Ш. Юбилей Валентины Георгиевны Рыженко // Культурологи-

ческие исследования в Сибири. – Омск, 2003. – № 2 (10). – С. 15–19.

Петренко  О.  В. 20 лет созидания культурного ландшафта Омска про-
фессором Валентиной Георгиевной Рыженко // Культурологический сборник: 
исследования по культуре Западной Сибири и Северного Казахстана / гл. ред. 
И. А. Селезнева. – М., 2019. – С. 91–108.

Келлер Л. И.

РЫЖЕНКО Леонид Игоревич (р. 1952) –  
краевед. Родился 25 июля 1952 г.  
в г.  Одессе Украинской ССР в семье 
служащих. Образование получил на 
механико-математическом факультете 
Московского государственного уни-
верситета им. М.  В.  Ломоносова, кото-
рый окончил в 1973 г. С 1978 г. работал 
в Омском государственном политех-

ническом институте, затем Сибирском государственном 
автомобильно-дорожном институте. В 1982  г. совместно 
с М.  М.  Хахаевым выпустил первый буклет о деревянном 
зодчестве города «Деревянная архитектура Омска»; был 
одним из инициаторов восстановления Тарских ворот  
Омской крепости. Совместно с В.  Г.  Титовым организовал  
и вел в Омском отделении ВООПИиК секцию «Памятники  
науки и техники». Участвовал в разработке «Стратегии раз-
вития Омска», много путешествовал, занимался краеведче-
скими исследованиями, организовывал межрегиональные 
мероприятия по развитию туризма (в частности, Всерос-
сийский семинар «Повышение плотности туристической 
среды»). В 2012 г. совместно с В. Г. Рыженко организовал ме-
жрегиональную акцию «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири  
на Сахалин». В рамках этой акции было проведено много  
краеведческих исследований, в частности, уточнена тра-
ектория тракта, проходившая от с.  Абатского Тюменской 
области и далее по территории Омской и Новосибирской 
областей. С 2014  г. – директор Ассоциации межмуници-
пального сотрудничества «Сибирский тракт». Уточнил на 
картах маршрут старого тракта, проходившего из г.  Тюка-
линска в г. Омск по траектории с. Андронкино – с. Бекишево –  
д.  Суховская – с.  Красноярка – с.  Большекулачье, а также 
дорогу внутри г.  Омска через ул.  Долгирева. Усилиями Р. 
реконструирована траектория тракта на всем его протяже-
нии, проходящая через 2 500 населенных пунктов и урочищ.  
Значительная часть этой локальной информации выявлена 
при личном посещении во время путешествий на автомоби-
ле. В рамках сотрудничества с муниципалитетами оказано 
содействие в установке памятных знаков на тракте в с. Абат-
ском Тюменской области, г.  Тюкалинске, в Калачинском  
и Муромцевском районах Омской области, с.  Усть-Тарка  
Новосибирской области, Козульском районе Красноярского 
края, Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкаль-
ском крае. Участник научных краеведческих конференций: 
«Вагановские чтения», «Ядринцевские чтения». Активно ве-
дет краеведческие блоги в «YouTube» и «ВКонтакте».

Литература:
Рыженко  Л.  И. Маршрутом А.  П.  Чехова по Сибири на Сахалин // Омское  

наследие. – 2015. – № 17. – С. 30–33.
Ryzhenko L. I., Sheresheva M. Y. The Siberian Trakt – a project that forms a tourism 

network // Worldwide Hospitality and Tourism Themes. – 2018. – Vol. 10. – Issue 4. –  
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Рыженко  Л.  И. Великий Сибирский тракт: справ. – Омск; Тюкалинск,  
2020. – 288 с.

О нем:
Рыженко  Л.  И. Омск: миссия непонятна / записала Н. Николаева //  

Бизнес-курс. – 2005. – № 28. – С. 50–51.
Наумов С. С.
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САВЧЕНКО Кирилл Петрович (р. 1949) –  
краевед. Родился 9 января 1949 г.  
в с.  Стругова Буда (Струг-Будский) Гор-
деевского района Брянской области. 
Образование получил в Иркутском 
политехническом институте, который 
окончил в 1970 г. По распределению 
был направлен в г. Омск. Работал инже-
нером по техническому обслуживанию 

самолетов в Омском аэропорту, главным инженером авиа- 
компании «Омскавиа». Создатель экспозиций и с 2013 г. –  
методист Музея истории Омского аэропорта. Особое вни-
мание в краеведческих исследованиях уделяет истории ом-
ской авиации, Кировского района г.  Омска, увековечению 
памяти омичей – участников Великой Отечественной войны. 
Составитель сборников «Они ковали Победу. Посвящается  
75-й годовщине Курской битвы», «Памяти достойны. 
Они дошли до Берлина», «Памяти достойны. Этот под-
виг нам забыть нельзя, дети войны», «Памяти достой-
ны. Имена на обелисках». При участии С. издана ви-
деокнига «Ветераны Кировского округа: героическое 
поколение, ветераны в строю, строки архивов говорят». 
Участвовал в восстановлении памятника «В честь авиато-
ров, погибших при исполнении служебных обязанностей  
в 1937–1960 годах» на Ново-Кировском кладбище г.  Омска. 
Участник краеведческих конференций, лекториев и круглых 
столов. Награжден почетной грамотой за участие в окруж-
ном конкурсе «Вехи истории родного края», посвященном 
300-летию г. Омска.

Литература:
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Они ковали Победу. Посвящается 75-й годовщине Курской битвы / сост. 
К. П. Савченко. – Омск, 2018. – 90 с.

О нем:
Воздушная гавань, открытая векам: к 80-летию акционерного общества 

«Омский аэропорт». – Омск, 2009. – С. 56–59.
Наумов С. С.

САМБУРСКИЙ Василий Макарович 
(1917–1973) – краевед. Родился 28 дека-
бря 1917 г. в д. Кабаново Называевского 
района Омской области в семье кре-
стьянина-переселенца. Образование 
получил в Омской областной партий-
ной школе, которую окончил в 1954  г. 
Участник Великой Отечественной вой- 
ны. Работал учителем в Каба-

новской школе, инструктором в партийных органах,  
в редакциях районных газет. Писал статьи, очерки на крае- 
ведческие темы на основе документов и свидетельств  

очевидцев. В 1960 г. возглавил комиссию по созданию рай-
онного краеведческого музея. Разработал структуру бу-
дущей экспозиции, план собирательской работы. Собрал 
много документов, фотографий, предметов для будущей  
экспозиции. Опубликовал в районной газете описание бу-
дущей экспозиции, но при его жизни музей открыт не был.  
Много внимания уделял охране и благоустройству исто-
рических мест, связанных с историей Гражданской войны  
в районе. Подготовил рукопись «Край наш – Называевский», 
которая хранится в районном историко-краеведческом  
музее (не опубликована). Умер 2 апреля 1973 г., похоронен  
в г. Называевске Омской области.

Литература:
Самбурский В. М. Экспозиции Называевского народного музея // Крае-

ведение и краеведы Омской области / авт.-сост. Т.  М.  Назарцева; под ред. 
П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 274–279. – (Антология омского краеведения; т. 4).

О нем:
Самбурский Василий Макарович // Краеведение и краеведы Омской обла-

сти / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 274. – (Ан-
тология омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

САМОСУДОВ Вениамин Михайлович 
(1926–2000) – историк-краевед, д-р 
ист. наук. Родился 25 октября 1926 г.  
в с. Еланка Усть-Тарского района Ново- 
сибирской области в зажиточ-
ной крестьянской семье. Участ-
ник Великой Отечественной войны.  
Образование получил на историческом 
факультете Московского государствен-

ного университета им. М. В. Ломоносова и Томского государ-
ственного университета, который окончил в 1952 г. Работал 
директором школы племсовхоза «Омский». С 1962 г. – старший  
преподаватель, доцент, ректор и профессор кафедры по-
литической истории ОГПИ им А.  М.  Горького. Специалист  
в области истории сибирского крестьянства и обществен-
ного движения Сибири. Автор большого количества работ 
по истории Омского Прииртышья, статьи «Революционное 
движение в Омском Прииртышье в 1905–1917 гг.» в «Ом-
ском историко-краеведческом словаре». В начале 1990-х гг.  
возглавлял работу по подготовке «Энциклопедии Омской 
области». Активно занимался популяризацией крае-
ведческих знаний в омской периодической печати. Умер  
5 апреля 2000 г., похоронен на Старо-Восточном кладбище 
г.  Омска. На здании главного корпуса ОмГПУ установлена 
памятная доска, посвященная С. Личный фонд С. хранится  
в ОГИК музее (ОМК-14381, 14460; ВОМК-1877).

Литература:
Самосудов  В.  М. Установление Советской власти в Омске и области // 
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Самосудов В. М. Революционное движение в Западной Сибири (1907–1917). – 
Омск, 1971. – 196 с.

Самосудов  В.  М. Большой террор в Омском Прииртышье (1937–1938). – 
Омск, 1998. – 268 с.

О нем:
Вибе П. П. Самосудов Вениамин Михайлович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пуга-

чева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 230.
Чуркин  М.  К. Самосудов Вениамин Михайлович // Энциклопедия города  

Омска: в 3 т. / под ред. И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 357–358.

Новиков С. В. Вениамин Михайлович Самосудов – человек и ученый на пере-
путье времен (1926–2010 гг.) // Омский научный вестник. Серия «Общество. 
История. Современность». –  2021. – Т. 6. – № 2. – С. 69–75.

Вибе П. П.

САНЬКОВ Михаил Иванович (р. 1941) –  
педагог-краевед, основатель Марья-
новского, Районного краеведческого 
историко-художественного музея. Ро-
дился 23 ноября 1941 г. в с.  Баженово 
Саргатского района Омской области 
в семье сельских учителей. Образова-
ние получил на историческом факуль-
тете ОГПИ им. А.  М.  Горького, который 

окончил в 1973 г. Работал учителем истории, директором 
в школах Саргатского, Муромцевского и Марьяновского 
районов, директором Марьяновского краеведческого музея.  
В п.  Овцевод Марьяновского района, создал образцовый 
школьный музей. В 1987 г. возглавил инициативную группу 
по созданию районного краеведческого музея. В архивах 
разыскивал документы об оборонительных сооружениях 
южной части Горькой линии, строительстве Транссибирской 
магистрали и ст.  Ольгино (впоследствии р. п. Москаленки). 
Выезжал в села для сбора коллекций, исследовал места ка-
зачьих укреплений на территории района. Основные темы 
краеведческих исследований: история сел и крепостных 
сооружений на территории Марьяновского района, служба  
и быт сибирских казаков, судьбы земляков. Активно попу-
ляризирует краеведческие знания. Автор нескольких книг, 
основанных на документальных источниках и воспомина-
ниях, в т. ч. о родном с.  Баженово Саргатского района, его 
природных особенностях, исторических событиях и людях.  
Статьи С. публиковались в сборнике научных трудов «Изве-
стия Омского государственного историко-краеведческого 
музея» и научно-популярном альманахе «Омский краевед».

Литература:
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1994. – 190 с.
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Пугачева Н. М. Саньков Михаил Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 230.
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Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. –  
2002. – № 9. – С. 352–353.

Саньков  Михаил Иванович // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / под 
ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 301.

Т. М. Назарцева

САРГАТСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ осно- 
ван в 2000 г. в р. п. Саргатское Омской области. Официаль-
ное открытие было приурочено к празднованию 55-летия  
Победы в Великой Отечественной войне. Значительная часть 
предметов по материальной культуре русских передана  
из музея с. Баженово. После официального открытия музей 
неоднократно переезжал в разные здания, в связи с чем 
основная деятельность проводилась преимущественно по 
комплектованию фондов и проведению просветительских 
мероприятий. В 2006 г., после строительства специального 
здания, учреждение начало полноценно осуществлять все 
основные виды музейной деятельности. Основной фонд 
составляет более 3 тыс. ед. хр. – это предметы нумизмати-
ки, быта и этнографии, живописи, фотографии, документы  
и др. Источники комплектования – дарения местных жи-
телей и экспедиционные сборы. Основные направления 
исследований, проводимых сотрудниками музея, сосредо-
точены на изучении биографий земляков-участников Вели- 
кой Отечественной войны. Экспозиция состоит из разде-
лов: «Одна старинная дорога. Маршрутом А.  П.  Чехова»,  
«Природа родного края», «Уроки истории», «Хозяйство 
русских первой половины XIX – начала XX в.», «Этот день 
мы приближали как могли!». Для детей и молодежи дей-
ствуют краеведческие программы по популяризации па-
мяти земляков-участников Великой Отечественной войны  
и археологическим памятникам в районе, а также програм-
ма однодневного туристического маршрута по Саргатскому 
району. Реализуется проект «Человек-легенда» о жителях, 
прославивших родную землю своим трудом.

Саргатский историко-краеведческий музей. 2023 г.
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СВИРИДОВСКИЙ Олег Антонович 
(р.  1966) – историк-краевед. Родился 
18 марта 1966  г. в п.  Целинном Хабар-
ского района Алтайского края в се-
мье рабочих. Образование получил 
на историческом факультете ОмГУ, 
который окончил в 1990 г. Работал 
в Комитете по культуре и искусству 
Администрации Омской области,  

в 1993 г. возглавил Инспекцию по охране и использо-
ванию памятников истории и культуры. В 2011 г. Мини-
стерством культуры РФ аттестован в качестве эксперта  
по проведению государственной историко-культурной экс-
пертизы. Специалист в сфере сохранения объектов куль-
турного наследия. В 2013 г. выступил одним из инициато-
ров передачи здания страхового общества «Саламандра»  
(г.  Омск, ул. Музейная, 4) Омскому областному музею  
изобразительных искусств им. М.  А.  Врубеля. В 2012– 
2014 гг. – главный редактор журнала «Омское наследие». 
С 2016 по 2019 г. – работал в ОГИК музее заместителем 
директора. С. – один из составителей и авторов сборни-
ка научных трудов «Известия Омского государственно-
го историко-краеведческого музея». Участник «Област-
ной научно-практической конференции, посвященной  
275-летию города Омска», Всероссийской научно-мето-
дической конференции «Памятники истории и культуры  
Сибири», один из организаторов «Ядринцевских чтений». 
Член СКР, РФК. Награжден нагрудным знаком ВООПИиК  
«За активную работу в обществе», медалью Министерства 
культуры РФ «150 лет учреждения органов охраны памятни-
ков истории и культуры».
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СВИРКИН Николай Антонович (1928–
2003) – краевед, основатель Тихвин-
ского сельского музея. Родился  
13 апреля 1928 г. в с.  Тихвинка Пав-
лоградского района Омской области  
в крестьянской семье. Образование 
получил на историческом факультете 
ОГПИ им. А.  М.  Горького, который окон-
чил в 1961 г. Работал учителем истории 

и директором в школах Павлоградского района. В конце  
1950-х гг. начал заниматься школьным краеведением, орга-
низовал поисковый кружок, с 1961 г. привозил из поездок 
предметы старины, палеонтологические находки. Собирал 
архивные и статистические материалы по истории деревень 
района. В 1965 – участник I областного съезда краеведов.  
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САРЕНКО Галина Ивановна (р. 1953) – 
педагог-краевед. Родилась 19 апреля 
1953 г. в г.  Омске в семье рабочих. Об-
разование получила на географиче-
ском факультете ОГПИ им. А. М. Горького, 
который окончила в 1976 г. С 1977 по 
2002 г. работала учителем географии 
в школах г.  Омска. С 2002 г. – старший 
преподаватель, а с 2008 по 2018 г. –  

заведующая кафедрой естественно-географического и тех-
нологического образования Института развития образо-
вания Омской области. С. руководила повышением квали-
фикации учителей географии, биологии Омской области.  
С 2012 г. – ведущий организатор региональных экологиче-
ских форумов для школьников Омской области, способ-
ствующих развитию у детей интереса к деятельности по 
изучению и сохранению природных и искусственно создан-
ных экосистем. При участии С. разрабатывались задания  
и осуществлялась работа образовательных станций «Аграр-
ного», «Березового», «Озерного», «Рекреационного», «Речно-
го», «Степного», «Таежного», «Урбанистического» форумов, 
«Флора-форума», «ЭкоТРека». Идеи экологических фору-
мов С. популяризирует на «Радио России. Омск», совместно  
с ОРО РГО проводит семинары для учителей географии, 
биологии по комплексному изучению природы, населе-
ния, хозяйства муниципальных районов Омской области.  
Входит в состав жюри регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по географии, а также Областной 
краеведческой конференции школьников «Моя Сибирь – 
Мой край родной». Член Совета ОРО РГО. Лауреат премии 
имени М. В. Певцова.
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САФАРОВ Михаил Юрьевич (р.  1967) –  
историк-краевед. Родился 14 апреля 
1967 г. в. г.  Омске в семье рабочей ин-
теллигенции. Образование получил на 
историческом факультете ОмГУ, кото-
рый окончил в 1997 г. Работал на Город-
ской станции юных туристов, в ОГПИ 
им. А. М. Горького, Управлении государ-
ственной охраны объектов культурного 

наследия Министерства культуры Омской области, музее- 
заповеднике «Старина Сибирская». Специалист по охране 
объектов культурного наследия. Организатор и руководи-
тель археолого-краеведческих школьных экспедиционных 
лагерей «Искатели Сибири». Участник научных краеведче-
ских конференций «Аношинские чтения» и «Вагановские 
чтения», активно популяризирует краеведческие знания  
в периодической печати и на телевидении. Публиковался  
в сборнике научных трудов «Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея». Способство-
вал пополнению коллекции ОГИК музея археологическими  
находками. Член РГО, РВИО.
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В 1966 г. создал школьный музей, на основе коллекции  
открыл Тихвинский сельский музей, который возглавлял  
в течение десяти лет. Хранил этнографические коллекции 
основных народов, населяющих район – русских, украин-
цев, казахов; открыл художественный отдел, где экспони-
ровались предметы декоративно-прикладного искусства 
местных мастеров и произведения омских художников:  
К. П. Белова, В. В. Кукуйцева, Н. Я. Третьякова и др. В 1997 г.  
подготовил рукопись по истории сел Алексеевка, Назаровка, 
Новокупенка, Хорошки и аулов Исингельды, Тахтаул, Укуган. 
В 1998 г. при создании Павлоградского районного краевед-
ческого музея коллекция Тихвинского музея (740 ед. хр.) пе-
редана новому учреждению. С. занимался популяризацией 
местной истории: создавал новые экспозиции и выставки 
по истории сел, проводил экскурсии, читал лекции, учил 
экскурсионному мастерству школьников. Публиковался  
в историко-краеведческом журнале «Архивный вест-
ник», районной и областных газетах. Умер 11 де-
кабря 2003 г., похоронен на кладбище с.  Тихвин-
ка. Личный фонд С. хранится в районном архиве  
(Р-102). В 2004 г. музею присвоено имя С. Ежегодно в районе 
проводятся Свиркинские краеведческие чтения.
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СЕДЕЛЬНИКОВ Александр Никитич 
(младший) (1876–1919) – краевед, пред-
седатель ЗСО(И)РГО. Родился 30 августа 
(11 сентября) 1876 г. в п.  Талицкий за-
вод Пермской губернии в семье рядо-
вого казака из Бухтарминского края, 
служившего в музыкальном оркестре 
известного предпринимателя, горно-  
и золотопромышленника А.  Ф.  Поклев-

ского-Козелл. Чтобы дети смогли получить образование, се-
мья Седельниковых переехала в г.  Омск. Здесь С. закончил 
начальную школу, уездное училище, а в 1896 г. – Омскую учи-
тельскую семинарию. В 1895–1896 гг. С. начинает серьезно 
заниматься естествознанием, проводить сбор материалов 
о растительном и животном мире, истории Степного края  
и Юго-Западного Алтая. Совершает поездки вверх по р. Ир-
тыш в г. Павлодар, ст-цу Лебяжью, п. Пятирыжский, по Горь-
кой линии и в ближайшие окрестности г. Омска. В 1896 г. С.  
отправился сначала в г.  Санкт-Петербург, а затем в г. Ригу, 
где ему удалось определиться вольнослушателем Импера-
торского Юрьевского университета (бывший Дерптский), 
где он изучал ботанику, зоологию, геологию и другие науки 
естественного отделения физико-математического цикла.  
В 1900 г. С. вернулся в г. Омск, работал учителем в Омском 
уездном училище, директором Омской учительской семина-
рии. Преподавал физику, естествоведение, родиноведение. 
Помимо педагогической деятельности, С. уделял много вре-
мени практической науке, посвятив экспедициям и сбору  
естественно-исторических материалов 17 летних сезонов. 
С 1897 г. принимал активное участие в работе ЗСО(И)РГО, 

действительным членом которого он стал в 1900 г. Более 
15 лет был хранителем музея ЗСО(И)РГО, заведовал библио- 
текой музея. Благодаря его инициативе при отделе был  
создан склад экспедиционного снаряжения и учрежден осо-
бый «Экспедиционный фонд», в который внес собственные  
150 руб. Весной 1917 г. С. был избран председателем  
ЗСО(И)РГО и оставался им до конца жизни. С. совершил бо-
лее полутора десятков научно-исследовательских экспеди-
ций, главным образом, в Южный Алтай и Центральную Азию, 
им было сделано много докладов, опубликовано 47 научных 
работ, одна из которых – «Озеро Зайсан» – была удостоена  
в 1912 г. Золотой медали Императорского Русского географи-
ческого общества. С. был активным сторонником внедрения 
краеведческих знаний в учебно-воспитательный процесс.  
В 1916 г. издал «Учебник родиноведения для школ Западно- 
Сибирского учебного округа. Акмолинская область», ко-
торый носил универсальный характер: его можно было 
использовать не только в средних, специальных и выс-
ших начальных школах, но и в обычных начальных школах. 
Учебник С. был призван знакомить учащихся с богатством 
родного края через экскурсии, практические занятия и са-
мостоятельную исследовательскую работу. Он состоял из 
нескольких глав: «Степное генерал-губернаторство», «Ак-
молинская область: природа, население, занятия жителей», 
«Омский уезд», «Петропавловский уезд», «Кокчетавский 
уезд», «Акмолинский уезд», «Атбасарский уезд» и приложе-
ний: статистические таблицы, программа родиноведения, 
сборник стихотворений, программа экскурсий, програм-
ма музея родиноведения, карта Акмолинской области.  
Современники отмечали некоторые недостатки учебника С.: 
преимущественное внимание к географическому родино-
ведению в ущерб истории края, сухость изложения и неко-
торые методические погрешности. По своему содержанию  
и дидактическим подходам учебник С. вполне соответство-
вал требованиям своего времени и имел новаторское значе-
ние для школьного образования в Западной Сибири и Степ-
ном крае. С. предполагал, что подобные учебники для школ 
должны появиться и в других областях Западно-Сибирско-
го учебного округа, готовил к печати рукописи следующих 
учебников о Семипалатинской области, Томской и Тоболь-
ской губерниях, но издать их не успел. Умер 26 января 1919 г. 
от тифа, похоронен на Казачьем кладбище г. Омска.
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СЕДЕЛЬНИКОВ Александр Никитич (старший) (1871 – после 
1930) – краевед. Тезка и старший брат известного краеведа 
А. Н. Седельникова (младшего). Родился 18 (30) августа 1871 г.  
в г. Омске в семье казака Бухтарминского края, войскового 
музыканта. Образование получил в Омском уездном учили-
ще, которое окончил в 1888 г., и в Омской учительской се-
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минарии, которую окончил в 1893 г. Преподавал в разных 
учебных заведениях Сибири и г. Омска. С 1924 г. заведовал 
школой им. Первого мая, занимался школьным краеведени-
ем. Готовил публикации для журнала «Дело просвещения» 
по краеведческой работе школьного географического круж-
ка и использовании географического метода в преподава-
нии экономической географии. С. подготовил программу 
порайонного изучения г. Омска участниками краеведческих 
кружков, организованных на базе школ города. Участвовал 
в подготовке справочника-указателя «Весь Омск» на 1923 г. 
С 1924 г. – член ЗСОРГО. В 1925 г. одним из первых вступил  
в Омское общество краеведения, входил в правление ор-
ганизации. В 1929 г. избран в Совет Западно-Сибирского  
краевого музея как представитель Омского общества краеве-
дения. Осенью 1930 г. вышел на пенсию и покинул г.  Омск. 
Дальнейшая судьба С. неизвестна.
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№ 5. – С. 55–60.

Ремизов А. В. [Александр Никитич Седельников (старший)] // Ремизов А. В. 
Омское краеведение 1930–1960-х годов: в 2 ч. – Омск, 1998. – Ч. 1. – С. 58–59.

Рыженко  В.  Г. Сибирские исследователи 1920-х гг. о планах и програм-
мах по изучению города // Катанаевские чтения: мат-лы Пятой Всерос.  
науч.-практ. конф. (Омск, 2003 г.). – Омск, 2003. – С. 157–161.

Блинова О. В.

СЕДЕЛЬНИКОВА Наталья Алексан-
дровна (р. 1979) – историк-краевед, 
канд. ист. наук. Родилась 17 мая 1979 г.  
в г. Таре Омской области в семье служа-
щих. Образование получила на педа-
гогическом факультете Тарского фили-
ала ОмГПУ, который окончила в 2001 г.  
С 2005 г. преподает в Тарском фи-
лиале ОмГПУ и отделении средне-

го профессионального образования Тарского филиала  
ОмГАУ им. П.  А.  Столыпина. В 2010  г. защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук на тему «Областное краеведение как социокуль-
турный феномен (на материалах Среднего Прииртышья.  
1930–1980 гг.)». Автор публикаций, посвященных разви-
тию туристско-краеведческой работы в образовательных 
учреждениях, роли краеведения в духовно-нравствен-
ном воспитании молодого поколения, влиянию прессы  
на региональную политическую жизнь, использованию се-
мейных фотодокументов на уроках истории в школе и др. 
Участник научных краеведческих конференций: «Ваганов-
ские чтения», «Краеведение как феномен провинциальной 
культуры», «Ядринцевские чтения» и др.

Литература:
Седельникова  Н.  А. Областное краеведение как социокультурный фе-

номен // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2009. – № 3. –  
С. 111–113.

Седельникова Н. А. Современное состояние и проблемы изучения истории 
областного краеведения // Омский научный вестник. – 2009. – № 5. – С. 38–41.

Седельникова  Н.  А., Дуплякин  М.  Н. Переселенческое движение в Сибири 
во второй половине XIX – начале XX вв. // Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». – М., 2019. –  
№ 5–2. – С. 22–27.

Седельникова  Н.  А. Специфика изучения народных автобиографий  
как исторического источника // Cognitio rerum. – 2020. – № 12. – С. 10–13.

Наумов С. С.

СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. См. СЕ-
ДЕЛЬНИКОВСКИЙ, МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА.

СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ, МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА основан в 1990 г.  
в с.  Седельниково Омской области. В 1980-е гг. по инициа-
тиве активистов В. Ф. Агейченко, В. А. Дроздова, А. Н. Шата-
лова, Р. С. Шевченко и др. местные власти приняли решение 
о строительстве здания для музея. В 1987 г. была произве-
дена значительная часть строительных работ. Здание было 
построено из бревен бывшей Троицкой церкви начала XX в.  
Параллельно шла большая работа по комплектованию фон-
дов, была создана комиссия по сбору предметов. Первые 
музейные коллекции формировались благодаря дарени-

Межпоселенческий музей истории Седельниковского района. 2023 г.

С
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ских музеев, их вклад в формирование инфраструктуры  
историко-культурного пространства Омского, Краснояр-
ского регионов и Алтайского края, а также истории соз-
дания краеведческих организаций в Омской области.  
На секции «Сибиреведение: направления исследований» 
были представлены доклады исследователей из г.  Омска 
(Е.  М.  Бежан, А.  М.  Лосунов, А.  П.  Сорокин и др.) и Сибири 
(И.  А.  Новиков, В.  В.  Тихонов и др.) по изучению историко- 
археологического наследия Омского Прииртышья, прове-
дению краеведческих исследований разной тематической 
направленности региона и обеспечения преемственности 
культурной памяти. Итоги работы подведены на заключи-
тельном пленарном заседании. Органам власти и управ-
ления, научному сообществу рекомендовано: развивать  
и усиливать информационные возможности СКР; расши-
рить тематику сайта Roskraeved.ru за счет размещения ин-
формации о региональных отделениях Союза краеведов 
России; создать каталог краеведческих ресурсов и ката-
лог современных работ краеведов; издать первый номер  
периодического печатного органа Союза краеведов России –  
информационно-методический журнал «Краевед России»; 
организовать Издательский центр СКР; развивать контакты 
в области краеведческих исследований.

Литература:
Седьмые всероссийские краеведческие чтения (Москва – Омск, 13–17 мая 

2013 г.) / отв. ред. В. Ф. Козлов; сост. А. Г. Смирнова. – М., 2013. – 728 с.
Мельничук  Г.  А., Степанова  Н.  В. Седьмые всероссийские краеведческие 

чтения // Библиография: научный журнал по библиографоведению, книго- 
ведению и библиотековедению. – М., 2013. – № 4 (387). – С. 34–37.

Ерошевская Д. В.

СЕЛЕЗНЁВА Ирина Александровна 
(р.  1970) – историк-этнограф, канд. ист. 
наук, директор СФИН. Родилась 3 ян-
варя 1970 г. в г.  Исилькуле Омской об-
ласти в семье рабочих. Образование 
получила на историческом факульте-
те ОмГУ, который окончила в 1993  г.  
С 1999 г. – научный сотрудник СФ  РИК,  
с 2014 г. – директор СФИН. В 2000 г. 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук на тему «Традиционное хозяй-
ство тарских татар второй половины XIX – начала XX вв.».  

Выступление Н. А. Томилова на научно-практической конференции 
«Седьмые всероссийские краеведческие чтения». Омск, 2013 г.

ям местных жителей и экспедициям школьников под руко-
водством энтузиаста музейного дела Р.  C.  Шевченко. Часть 
предметов передана из музея Седельниковской школы № 1, 
а также музеев в Евлантьевской, Новоуйской, Унарской, Ель-
ничной сельских школ. Большую роль в комплектовании 
фондов сыграла первый директор Л.  А.  Патрахина. За годы 
развития сложились традиции поисково-исследовательских 
мероприятий, в результате которых оформились богатые 
коллекции, отражающие культуру и быт первых поселен-
цев, личные архивы участников Великой Отечественной 
войны и др. Основной фонд составляет более 10 тыс. ед. хр. 
С. ведет постоянную исследовательскую работу по изуче-
нию района: история поселений, организаций и предпри-
ятий, биографии ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, почетных жителей района и др. Экспо-
зиция С. включает следующие разделы: «Археология», «Быт 
крестьян конца XIX – начала XX в.», «Зал Боевой Славы», 
«Заселение», «Партизанский зал», «Развитие района в по-
слевоенные годы», «Современное развитие района». Вре-
менные выставки посвящаются преимущественно государ-
ственным и народным праздникам, памятным и юбилейным 
датам района. В разные годы для школьников совместно  
с районной библиотекой проводилась интеллектуальная 
краеведческая игра «Знатоки родного края», совместно  
с комитетом по образованию – Слет музейных активистов. 
Действуют краеведческие программы: «Мир вокруг нас», 
«Моя малая родина», «Юный краевед».

Литература:
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Ерошевская  Д.  В. Межпоселенческий музей истории Седельниковского  
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(с международным участием) науч. конф. памяти Ф.  В.  Мелехина (Омск,  
18–19 декабря 2014 г.). – Омск, 2014. – С. 134–136.

Ерошевская Д. В.

СЕДЬМЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 
всероссийская научно-практическая конференция (с меж- 
дународным участием), приуроченная к 400-летию  
Дома Романовых и 135-летию ОГИК музея. Состоялась 
13–17 мая 2013 г. в г. Москве и г. Омске Организаторы:  
СКР, ОГИК музей, Российский государственный гумани-
тарный университет. Приняли участие более 150 человек 
(историки, культурологи, археологи, этнографы, специа-
листы музейного, архивного и библиотечного дела, крае- 
веды) из 45 городов России и Белоруссии (г.  Витебск).  
Разнообразная краеведческая тематика докладов рас-
пределена по секциям: «Вузы, библиотеки, архивы, музеи  
как центры краеведческих исследований», «История  
и современное состояние отечественного краеведения»,  
«Историко-краеведческие аспекты деятельности пред-
ставителей династии Романовых (к 400-летию Дома Рома-
новых)», «Краеведение и экскурсионное дело. Школьное  
краеведение», «Краеведческие интернет-ресурсы. Пробле-
мы издания краеведческой литературы», «Методика и прак-
тика краеведческих исследований. Источники по истории  
и культуре регионов», «Церковное краеведение». Засе-
дания в г.  Омске состоялись 16–17 мая. В рамках секции 
«Центры краеведческого изучения Сибири: история и со-
временность» омскими учеными П. П. Вибе, О. А. Безродной, 
М.  К.  Чуркиным и др. рассматривались вопросы истории  
и деятельности региональных, муниципальных и сель-
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в изданиях «Архивный вестник», «Омский краевед», «Омская 
старина». Принимал участие в конференциях «Вагановские 
чтения», «Декабрьские диалоги». Занимался коллекцио-
нированием старинных открыток, зеркал, предметов быта, 
вещей дореволюционного периода. Организовал выставки: 
«Встречи со старым Омском»; «Омичи в фотографии»; «Они 
сражались за Родину» и др. В 1991 г. создал частный Музей 
городского быта, который в 2006 г. на правах филиала стал 
структурным подразделением Городского музея «Искусство 
Омска». Участвовал в создании ряда общественных органи-
заций: Клуба филателистов (начало 1960-х), Клуба любителей  
старины (1988), Омского городского общественного со-
брания (1992–1994). Один из основателей и председатель 
Общества коренных омичей (1997). По его инициативе со-
здана аллея земляков-литераторов на бульваре Л.  Н.  Мар-
тынова, мемориальный сквер на территории бывшего Ка-
зачьего кладбища. Активно выступал за создание в г. Омске 
новых мемориальных мест. Являлся членом президиума 
Омского областного отделения ВООПИиК, членом РГО, РФК, 
топонимической комиссии, градостроительного совета, 
координационного общественного совета при мэре г.  Ом-
ска. Награжден памятной медалью «За вклад в развитие 
омского краеведения и сотрудничество с Омским государ-
ственным историко-краеведческим музеем», учрежден-
ной в честь 125-летия со дня рождения А. Ф. Палашенкова. 
Лауреат премии имени Г.  Е.  Катанаева. Лауреат премии 
Губернатора Омской области за заслуги в развитии куль-
туры и искусства имени Ивана Григорьевича Андреева.  
Умер 25 февраля 2023 г., похоронен на Старо-Восточном 
кладбище г. Омска.
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Келлер Л. И.

СЕМЁНОВ Борис Сергеевич (1886–1962) – краевед, пер-
вый директор Западно-Сибирского краевого музея. Родил-
ся в 1886 г. в Енисейской губернии. Образование получил  
в Казанском университете, где после обучения рабо-
тал в качестве ассистента до 1921 г. В 1910-е гг. состоял 
действительным членом Алтайского подотдела ЗСОРГО,  
в 1921 г. был избран его председателем. В 1918–1922 гг.  
С. организовал несколько экспедиций по Тарскому окру-
гу, рекам Бирюса и Тагул, северо-восточной части Саян для 
изучения местных растений. Отчеты были опубликованы 
в журнале «Сибирская природа», редактором которой яв-
лялся С. В 1921 г. переехал в г. Омск по приглашению Си-
бирского института сельского хозяйства и промышленно-
сти на должность профессора ботаники, которую занимал 
несколько месяцев. Первый директор (июнь 1921 – март 
1923 гг.) самостоятельного Западно-Сибирского краевого 
музея, выделенного из подчинения ЗСОРГО, и одновре-
менно секретарь Распорядительного комитета ЗСОРГО 

Научные интересы С. охватывают историю и современ-
ное положение ислама в Западной Сибири, этнографию 
тюркского населения в регионе, современные нетрадици-
онные религиозные практики, этнографический туризм.  
С. проводит этнографические исследования на территории 
Омской области, автор многочисленных научных и научно- 
популярных публикаций по этнографии Омского Приир-
тышья, в т. ч. ответственный редактор книги «Народы Омской 
области», один из авторов «Энциклопедии Омской области». 
Входит в число региональных организаторов Всероссий-
ской просветительской акции «Большой этнографический 
диктант». В составе группы ученых занималась разработкой 
культурно-этнографического раздела концепции нацио-
нально-культурного парка на территории Омской области. 
С. – один из организаторов Всероссийских научно-практи-
ческих конференций «Аношинские чтения», «Ядринцевские 
чтения» и Областной научно-практической конференции 
«Многоликое Прииртышье». Член Ученого совета ОГИК му-
зея, Консультативного совета по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям при Губернаторе Омской 
области, Экспертного совета по делам национальностей  
и религии при Администрации города Омска. Действитель-
ный член РГО, член РИО. Лауреат премии имени М. В. Певцова.
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стве (Западная Сибирь, Омская область) // Вестник Омского университета.  
Серия «Исторические науки». – 2017. – № 4 (16). – С. 264–274. 

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск, 
2018. – 272 с.

Вибе П. П.

СЕЛЮК Владимир Иванович (1943–
2023) – краевед, директор Музея город-
ского быта, председатель Общества 
коренных омичей. Родился 6 октября 
1943  г. в г.  Омске в семье служащих. 
Образование получил в Рижском худо-
жественном училище, которое окон-
чил в 1961  г., и Свердловском юриди-
ческом институте, который окончил  

в 1976 г. Работал юристом, главным специалистом Омско-
го городского управления культуры. Занимался изучением  
и популяризацией истории г. Омска и городского быта. Ав-
тор статей в местной периодической печати, посвященных 
истории омских улиц, памятникам истории и архитектуры, 
деятельности известных омичей, Первой Западно-Сибир-
ской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышлен-
ной выставке. Совместно с И.  Г.  Девятьяровой издал набор 
почтовых открыток рубежа XIX–XX вв. «Старый Омск» и книгу 
«Прогулки по старому Омску: от архиерейского подворья до 
Атаманской улицы» о памятниках архитектуры центральной 
части г. Омска. При участии С. к 275-летию г. Омска подготов-
лен альбом планов города «Омск 1716–1991». Способство-
вал популяризации наследия писателя Б.  Г.  Пантелеймоно-
ва, принимал участие в издании собрания его сочинений  
в трех томах. Публиковал статьи на краеведческую тематику 

С
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В декабре 1930 г. арестован по делу Общества изучения  
Сибири и ее производительных сил, почти год провел в но-
восибирском следственном изоляторе. Умер 8 декабря  
1947 г., похоронен на Казачьем кладбище г. Омска. В 1963 г.  
перезахоронен на Старо-Восточном кладбище. Личный  
фонд С. хранится в ИАОО (Р-2091).

Литература:
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1924. – Т. IV. – Вып. 1: 1924–1925 гг. – С. 13–46.
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Семенов  В.  Ф. Очерк пятидесятилетней деятельности Западно- 
Сибирского отдела Государственного Русского географического общества. – 
Омск, 1927. – 144 с.

Семенов В. Ф. Растительность Омской области. – Омск, 1937. – 111 с.
О нем:
Поварцов С. Н. Петр Драверт и дело ОИС // Писатель. Общество. Власть: 

сб. науч. трудов. – Омск, 1995. – С. 71–87.
Червоненко В. Н. Семенов Виктор Федорович // Ученые Омского сельскохо-

зяйственного института (1918–1994). – Омск, 1995. – С. 97–98.
Ремизов  А.  В. Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории:  

монография. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 146–148.
Ремизов А. В.

СЕРГЕЕВА Наталья Александровна 
(1924–1987) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родилась 9 июля 1924 г. на 
хуторе Камышин Хворостянского рай-
она Самарской губернии. Образование 
получила на историческом факультете 
Куйбышевского педагогического ин-
ститута, который окончила в 1945 г.  
Работала учителем и завучем шко-

лы рабочей молодежи, преподавателем авиационного 
техникума в г.  Куйбышеве. С 1959 г. переехала в г.  Омск, 
работала на кафедре истории СССР в ОГПИ им. А.  М.  Горь-
кого. С. – автор ряда работ по истории г.  Омска, один из 
авторов учебного пособия для школ г.  Омска «История 
Омской области с древнейших времен до конца ХIХ в.».  
В соавторстве с И.  В.  Захаровой занималась изучени-
ем научных обществ Западной Сибири в конце ХIХ –  
начале ХХ вв. Умерла 6 июля 1987 г., похоронена на Старо- 
Северном мемориальном кладбище г. Омска.
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Сергеева  Н.  А. Реформа школы и учебных заведений Западной Сибири  

в первой половине ХIХ в. // Из истории Западной Сибири. – Омск, 1973. –  
Вып. 78. – С. 47–75.

Захарова  И.  В., Сергеева  Н.  А., Новиков  И.  Н. История Омской области  
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Вибе П. П., Михеев А. П.

СЕРКОВ Владимир Геннадиевич  
(р. 1953) – педагог-краевед. Родился  
11 августа 1953 г. в с.  Михайловском 
Тужинского района Кировской обла-
сти в семье служащих. Образование 
получил на естественно-географиче-
ском факультете ОГПИ им. А.  М.  Горь-
кого, который окончил в 1976 г.  
В разные годы работал учителем 

(ноябрь 1921 - март 1923 гг.). Осуществлял руководство му-
зеем в сложный переходный период восстановления уч-
реждения после Гражданской войны в условиях острого 
противостояния с ЗСОРГО за музейные коллекции. При С.  
в музее началось формирование подотдела войны и рево-
люции, были заложены основы комплектования фондов, 
начаты сверка и систематизация старых коллекций. Весной 
1923 г. С. был снят с должности директора в связи с возбуж-
дением уголовного дела о хищении музейных предметов. Во 
второй половине 1920-х гг. покинул г. Омск. В дальнейшем 
служил в краеведческих музеях г. Барнаула и г. Новосибир-
ска. Умер в 1962 г. в г. Новосибирске.

Литература:
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ского о-ва).

О нем:
Машина Н. А. Семенов Борис Сергеевич // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
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монография. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 63.

Сергеев А. Д. Славное Географическое (материалы к 100-летию Алтайско-
го филиала Географического общества СССР) / редкол.: Архипова И. В., Иван-
ченко В. Г., Щеглова Т. К. – Барнаул, 2021. – С. 220–221.

Блинова О. В.

СЕМЁНОВ Виктор Фёдорович (1871–
1947) – краевед. Родился 6 (18) февраля 
1871 г. в г.  Усть-Каменогорске. Образо-
вание получил в Глуховском учитель-
ском институте и на агрономическом 
факультете Петровской сельскохозяй-
ственной академии, которую окончил 
в 1919 г. Работал учителем в г. Березове 
Тобольской губернии и в Семиречье.  

В 1902–1905 гг. вольнослушатель Санкт-Петербургского  
университета. В 1905 г. арестован за участие в рево-
люционных событиях. После освобождения в 1907 г.  
переехал в г. Томск, где работал преподавателем гимназии, 
лаборантом в Томском технологическом институте, пре-
подавал ботанику на Высших женских курсах. Под руко-
водством В.  В.  Сапожникова и П.  Н.  Крылова изучал флору  
Акмолинской области. В 1921 г. стал преподавателем ка-
федры общей ботаники Сибирского института сельского  
хозяйства и промышленности, которую возглавил в 1923 г.  
с получением профессорского звания, одновременно 
вел курс ботаники в Омском медицинском институте.  
В 1934–1938 гг. возглавлял кафедру ботаники ОГПИ  
им. А. М. Горького. Изучал флору Омской области, участвовал 
в многочисленных экспедициях по Западной и Восточной 
Сибири, Алтаю, Дальнему Востоку, Казахстану, Централь-
ному Тянь-Шаню, собрал огромный гербарный материал, 
который передал в Сибакадемию и Западно-Сибирский 
краевой музей. В 1923 г. избран председателем ЗСОРГО.  
Инициировал создание при нем памятнико-охранительной 
комиссии, стоял у истоков юннатского движения в г.  Ом-
ске. В 1924 г. принял участие в пятой сессии Центрального 
бюро краеведения в г. Ленинграде, по возвращении высту-
пил с сообщением о состоянии краеведческого дела в СССР  
и заграницей. В 1927 г. представлял ЗСОРГО на третьей 
Всесоюзной конференции по краеведению в г.  Москве.  



264

СЕРОБАБОВ

географии и биологии в школах Крутинского и Моска-
ленского районов. Состоял на государственной службе.  
В 2000–2016 гг. создал и руководил общественной органи-
зацией «Экологический фонд “Амринская балка”» и поле-
вым межрайонным палаточным экологическим лагерем 
для детей с исследовательским компонентом «Амринская 
Балка». В 2007 г. лагерь признан лучшим и удостоен ди-
плома Министерства образования РФ. В 2000–2015 гг. С.  
состоял в числе организаторов серии межрайонных науч-
ных экологических конференций школьников. При участии 
С. в Москаленском районе проходили экологические акции: 
«Зеленая волна» по очистке лесов от мусорных отходов, 
«Голубая волна» по очистке малых водоемов района, «От-
ходы в доходы и вообще без них», «Эбейты – жемчужина  
Омской области» и др. Выступал с докладами на Меж- 
региональной научно-практической конференции по эко-
логическому воспитанию «Приоритет экологическому 
образованию на рубеже ХХI века», региональных научно- 
практических конференциях «Актуальные проблемы охраны 
атмосферного воздуха, перспективы развития мониторин-
говых исследований на территории Омской области», «Про-
блемы загрязнения реки Иртыш» и др. Член общественных 
организаций «Всероссийское общество охраны природы», 
«Патриот России». С 2012 по 2017 г. входил в Общественный 
экологический Совет при Губернаторе Омской области. 

Литература:
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СЕРОБАБОВ Сергей Петрович  
(р. 1969) – историк-краевед. Родился  
24 мая 1969 г. в д. Лебединке Седельни-
ковского района Омской области в кре-
стьянской семье. Образование полу-
чил на историческом факультете ОГПИ 
им.  А.  М.  Горького, который окончил  
в 1993 г. Работал в Седельниковском 
районе учителем и корреспондентом 

филиала ГТРК. Занимается школьным краеведением. Уча-
ствовал вместе с группой учащихся в археологических экс-
педициях под руководством Е.  М.  Данченко, В.  В.  Михале-
ва и И.  Е.  Скандакова в Усть-Ишимском и Тарском районах, 
организатор школьных военно-поисковых экспедиций на 
место боев Курской битвы. Возглавлял поисковое движение  
и краеведческие музеи в школах района, инициатор про-
ведения краеведческо-патриотических мероприятий и ак-
ций в Седельниковском районе. Создал школьные музеи  
в Кейзесской и Голубовской средних школах. Один из ав-
торов «Книги Памяти» по Седельниковскому району. С. –  
руководитель дипломантов школьных исследовательских 
работ по краеведению, в т. ч. участников Областных моло-
дежных научных краеведческих конференций: «Летопись 
сибирских деревень», «Омское Прииртышье: природа, 
история, культура» и др. Участник областных и региональ-
ных чтений и конференций. Член СКР. Награжден памятной 
медалью «Патриот России», нагрудным знаком Министер-
ства обороны России «За отличие в поисковом движении» 
третьей степени. Лауреат премии Губернатора Омской об-
ласти за заслуги в развитии культуры и искусства имени  
Ивана Григорьевича Андреева.
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перспективы развития: мат-лы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Омск,  
21–25 апр. 2010 г.): в 3 ч. – Омск, 2010. – Ч. 1. – С. 117–122. 

Назарцева Т. М.

СЕЧЕНОВ Борис Александрович  
(р. 1940) – краевед. Родился 1 марта 
1940  г. в с.  Таврическом Омской обла-
сти в семье служащих. Образование 
получил на историко-филологическом 
факультете ОГПИ им. А. М. Горького, кото-
рый окончил в 1962 г. Работал в Таври-
ческом районе: школах и СПТУ, заведу-
ющим отделом народного образования, 

отделом культуры; кабинетом политпросвещения райкома 
КПСС. Краеведением начал заниматься в студенческие годы, 
первая статья, посвященная истории пионерского движе-
ния, опубликована в 1962 г. Продолжил во взаимодействии 
со школьниками и по архивным источникам изучать исто-
рию родного края, детских и молодежных организаций рай-
она, учреждений образования, культуры и спорта в совет-
ский период. В 1990-е гг. обратился к теме раскулачивания  
и репрессий в районе. Опубликовал факсимильные копии 
документов из архивно-следственных дел (протоколы до-
просов, справки о реабилитации, выписки из дел и др.).  
Одним из первых среди краеведов области начал снимать 
видеофильмы. Участвовал в подготовке материалов по рай-
ону для региональных изданий – «Книга Памяти» и «Солда-
ты Победы». Один из инициаторов создания Таврического 
районного краеведческого музея, руководил общественным 
советом при музее, внес вклад в комплектование коллек-
ций. Принимал участие в популяризации краеведческих 
знаний – публиковал сведения в районной и областной пе-
чати; редактировал краеведческий сборник «По зову Отчиз-
ны: тавричанцы на фронтах Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг.» и др. Автор краеведческих книг. Соавтор, 
редактор, составитель поэтических сборников и брошюр.  
Труд С. «Поэзия на уроках отечественной истории» удостоен 
международной медали педагогических инноваций имени 
Януша Корчака. Почетный гражданин Таврического района.
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СИБАКАДЕМИЯ, СИБАКА. См.  ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П. А. СТОЛЫПИНА.

СИБИРСКАЯ ДЕРЕВНЯ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ  
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ – краеведческая 
научно-практическая конференция, которая проводилась 
с периодичностью один раз в два года в г.  Омске с 1996  
по 2014 г. Инициатива проведения конференции принад-
лежала Н.  А.  Томилову, директору СФ РИК, и главному науч-
ному сотруднику Института истории, филологии и филосо-
фии СО РАН Н.  Я.  Гущину. Эту идею поддержала проректор  
ОмГАУ Н.  К.  Чернявская и предложила проводить С.  
на базе этого вуза. Всего было проведено десять конфе-
ренций. Основными организаторами конференции в раз-
ные годы являлись: ОмГАУ им. П.  А.  Столыпина, СФ РИК,  
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, Институт истории СО РАН, Ом-
ский филиал Института археологии и этнографии СО РАН,  
а также зарубежные организации – Посольство Республи-
ки Польша в Российской Федерации, Польская Академия 
наук, Варминско-Мазурский университет (Польша), Институт 
международных исследований Лодзинского университета, 
Университет имени Николая Коперника в Торуне, Универ-
ситет Яна Кохановского в Кельце, Институт агарного разви-
тия Центральной и Восточной Европы (Германия). Междис-
циплинарный подход, являющийся отличительной чертой 
данного форума, определил участие в конференции ученых 
различных специальностей – историков, культурологов,  
археологов, географов, демографов, этнографов, политоло-
гов, социологов, экономистов, музееведов, правоведов, зем-
леустроителей, экологов, педагогов, философов, филологов, 
а также работников образования, культуры, сельскохозяй-
ственного производства.

Первая конференция прошла в 1996 г. и была заявлена 
как «сибирская». В ней участвовало 70 ученых из городов: 
Омска, Иркутска, Кемерово, Томска, Новосибирска, Санкт- 
Петербурга, Ишима. Были определены основные направ-
ления работы конференции: социокультурные процессы  

и проблемы народной культуры в сибирской деревне,  
вопросы общественно-политической жизни и различные 
аспекты социально-экономической истории села, история 
сельских населенных пунктов Сибири. Был издан сбор-
ник докладов, тираж которого составил 150 экземпляров.  
С 2002 г. сборник докладов всегда выходил в трех частях.

Вторая конференция прошла в 1998 г. в статусе всерос-
сийской. Число участников – 130 человек из 12 городов  
России. 

Третья конференция была проведена в 2000 г. с участи-
ем 160 человек из городов: Барнаула, Иркутска, Кемерово, 
Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Омска. Темати-
ка докладов расширилась за счет увеличения внимания 
к проблемам образования и экономическим процессам  
в сельской местности.

Четвертая конференция прошла в 2002 г. В ней приняли 
участие 187 человек из 12 городов России (Абакан, Барнаул,  
Иркутск, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, 
Омск, Улан-Удэ), а также – из Казахстана, Узбекистана  
и Украины. Широко были представлены доклады по этно-
культурным процессам в сибирской деревне, основанные 
на экспедиционных исследованиях в Среднем Прииртышье, 
Приобье, Забайкалье, по вопросам развития земельных  
отношений и системы сельскохозяйственного землепользо-
вания.

Пятая конференция была проведена в 2004 г. в стату-
се международной, так как в ее организации приняли уча-
стие польские научные учреждения. Она была посвящена 
75-летию со дня рождения исследователя аграрной исто-
рии Н. Я. Гущина. В конференции в очной и заочной форме 
приняли участие около 250 человек из 16 городов России, 
в числе которых появились Москва, Курган, Тара, Томск, Тю-
мень, и семи стран дальнего и ближнего зарубежья: Арме-
нии, Болгарии, Германии, Казахстана, Польши, Узбекистана, 
Украины. Определились постоянно работающие секции:  
1. История сельских населенных пунктов Сибири. 2. Соци-
ально-экономические аспекты истории сибирской деревни. 
3. Социально-политическая история сибирской деревни. 
4. Социокультурные процессы в сибирской деревне. 5. Об-
разование, наука, культура. 6. Досуг, народное творчество, 

Участники научно-практической конференции «Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития». Омск, 2014 г.
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просветительская деятельность на селе. 7. Социально- 
экономические проблемы развития современного села.  
8. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Шестая конференция состоялась в 2006 г. и собрала око-
ло 300 участников из России, Польши, Литвы, Казахстана.  
В перечне городов появились Астана, Архангельск, Бала-
шиха, Бийск, Вильнюс, Воронеж, Гданьск, Горно-Алтайск, 
Екатеринбург, Искитим, Кызыл, Лодзь, Магнитогорск, Нижне-
вартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Саранск, Слупск, 
Тобольск, Торунь, Уфа, Челябинск, Чита, Якутск. Уделяется 
внимание сельской истории в проблемном поле «новой 
локальной истории», дореволюционной и советской аграр-
ной политике, демографическим процессам, истории фор-
мирования крестьянского и казачьего населения Сибири, 
в т. ч. Прииртышья, истории польских поселений, развитию 
сельского предпринимательства и т. д. Ввиду большой за-
интересованности польских ученых и их активного участия  
в конференции образовалась постоянно действующая сек-
ция «Сибирь в истории и культуре польского народа».

Седьмая конференция прошла в 2008 г. и была посвя-
щена 90-летию Омского государственного аграрного уни-
верситета и 180-летию агрономической науки в Западной 
Сибири. Участвовало около 200 человек. К традиционным  
городам-участникам присоединились польские: Варшава, 
Вроцлав, Краков и российские: Волгоград, Калачинск, Мину-
синск, Оренбург, Салехард. Появилась секция «Экология си-
бирской деревни». Прошел Круглый стол на тему «Проблемы 
и перспективы научного сотрудничества Польши и Сибири».

Восьмая конференция состоялась в 2010 г. Число участ-
ников достигло 350 человек. В географическом отноше-
нии было представлено 19 городов России, Польши, Литвы  
и Украины: Архангельск, Барнаул, Бийск, Варшава, Виль-
нюс, Гданьск, Екатеринбург, Калачинск, Кельце, Краков, 
Москва, Новосибирск, Одесса, Омск, Тара, Тобольск, Томск, 
Торунь, Тюмень. К началу работы научного форума был из-
дан трехтомный сборник его материалов, в котором пред-
ставлены 245 тезисов докладов 283 очных и заочных участ-
ников конференции из 28 регионов России, США, Польши, 
Украины, Литвы. Впервые на конференции была выделена 
секция № 10 «Сибирская деревня: проблемы управления». 
Новой формой работы конференции стал выездной кру-
глый стол на тему «Аграрная сфера как фактор устойчи-
вого развития общества: исторический, социокультурный  
и экономический аспекты», который прошел в древнейшем 
городе Сибири – Таре (Омская область). Всего на пленар-
ных, секционных заседаниях и на круглом столе было за-
слушано и обсуждено 130 докладов по истории заселения, 
хозяйственного, социально-экономического, политического  
и культурного освоения Сибири, по современным пробле-
мам аграрной экономики, земельных отношений, управ-
ления и экологии сибирской деревни. В числе рекомен-
даций ученым: продолжить изучение истории сельских 
населенных пунктов и устно-исторических исследований, 
шире привлекая к этому учащихся школ; оказывать посиль-
ную методическую помощь учителям в организации крае-
ведческих изысканий; в образовательных курсах усилить 
региональный компонент с целью подготовки специали-
стов для сибирского села в духе любви к «малой родине»  
и стремления вернуться в родное село; активизировать 
работу по изучению, сохранению и пропаганде культур-
ного наследия народов Сибири, созданию методических 
рекомендаций работникам культуры по проведению  

празднично-обрядовых мероприятий; продолжить изуче-
ние роли ярких представителей истории, науки и культуры  
на развитие сибирской деревни; организовать серию теле-  
и радиопередач «Народы Прииртышья: диалог культур»; 
инициировать издание научно-популярного журнала «На-
роды Омского Прииртышья», в котором найдут отражение 
история и культура региональных этносов, деятельность  
национально-культурных центров, различных конфессий.

Девятая конференция состоялась в 2012 г. Она была 
посвящена 150-летию со дня рождения П.  А.  Столыпина. 
В работе конференции приняли участие около 300 чело-
век (включая заочных участников) из 38 городов России, 
Литвы, Польши, Чехии и Казахстана. Традиционно много-
численной была польская делегация, которая состояла 
из 22 человек, представлявших города Варшаву, Гданьск, 
Кельце, Краков, Пултуск, Седльце, Торунь. Среди иностран-
ных участников конференции также были жители с.  Бы-
струха, г.  Усть-Каменогорска (Казахстан), г.  Вильнюса, г.  Ка-
унаса (Литва), г.  Праги (Чехия). Из городов России были 
представлены Архангельск, Барнаул, Бийск, Владивосток, 
Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иркутск, Ишим, Кемерово, 
Красноярск, Кострома, Курган, Магнитогорск, Москва, Но-
восибирск, Новокузнецк, Омск, Пермь, Санкт-Петербург,  
Саранск, Тара, Тобольск, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Якутск 
(всего – 34 иногородних участника). На конференции про-
ходила работа десяти секций, двух круглых столов «Идейное 
наследие П.  А.  Столыпина в контексте модернизационных 
процессов в современной России» и «Проблемы социально- 
культурного и экономического развития сельских террито-
рий» (р.  п. Большеречье Омской области), на которых был 
заслушан 121 доклад. 

Десятая, юбилейная конференция, посвященная  
60-летию освоения целинных и залежных земель, прошла 
в 2014 г. и стала последней в истории данного форума.  
В работе конференции в очной и заочной форме приняли 
участие около 250 человек. В географическом отношении 
было представлено 36 городов и поселков России, Поль-
ши и Литвы: Абакан, Архангельск, Барнаул, Бийск, Благове-
щенск, р. п.  Большеречье Омской области, Варшава, Виль-
нюс, Владивосток, Вроцлав, Горно-Алтайск, Екатеринбург, 
Иркутск, Кельце, Кемерово, Кострома, Краков, Красноярск, 
Курган, Люблин, Москва, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, 
Санкт-Петербург, Тара, Тверь, Тюкалинск, Томск, Торунь, 
Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, с. Шушенское Красноярско-
го края, Элиста, Якутск. Делегация польских участников 
составила 16 человек. Практический характер конферен-
ции предопределил участие краеведов и глав муниципаль-
ных образований из сельских поселений Омской области 
(Азовского, Большереченского, Марьяновского, Одесско-
го, Омского, Тарского районов). К началу работы был издан 
трехтомный сборник материалов, в котором представлены 
184 статьи 206 очных и заочных участников конференции  
из 20 регионов России, Польши, Литвы. В рамках работы 
конференции были проведены Круглые столы «Современ-
ные стратегии устойчивого развития сельских территорий: 
опыт России и Польши» (г.  Омск) и «Современные реалии 
и проблемы социокультурного развития села» (г.  Тара).  
Основные рекомендации: признать важность и непреходя-
щую значимость фундаментальной науки в изучении вопро-
сов, относящихся к проблематике конференции; региональ-
ным и федеральным органам власти принимать активное 
участие в организации и проведении данной конференции  

С
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и мероприятий, связанных с дальнейшим развитием ре-
гионов, должным образом реагировать на решения  
и рекомендации конференций; Министерствам культуры 
регионов создать базу данных специалистов, занимающих-
ся сферой культуры; способствовать проведению лекториев  
и семинаров-практикумов по народным традициям научно- 
исследовательскими и образовательными учреждениями  
в районных центрах Сибири; организовать сбор материалов 
по устной истории регионов Сибири; создать банк данных 
по памятникам историко-культурного наследия регионов 
Сибири; в связи с прогнозируемым исчезновением ряда 
деревень незамедлительно создать единую электронную  
базу данных сельских населенных пунктов Сибири с под-
разделением по регионам; восстановить региональный 
компонент образования в Национальном образователь-
ном стандарте; усилить историко-культурный компонент 
образования; обратить внимание на подготовку кадров  
в области социально-культурной и этнокультурной деятель-
ности, для чего сформировать заявку кадровой целевой 
подготовки вузам Омской области и других регионов на 
обучение специалистов и бакалавров-организаторов со-
циально-культурной и культурно-досуговой деятельности,  
а также – руководителей этнокультурных центров; посто-
янно повышать образовательный уровень работников ор-
ганов управления в сфере этнической культуры; изыскать 
финансовые возможности для подготовки научно-популяр-
ной книги по истории Омской области с древнейших времен 
до современности; считать целесообразным создание куль-
турно-этнографических комплексов и среды в городских 
и сельских поселениях, в микрорайонах малых городов, 
во дворах по месту жительства; оказывать информацион-
но-методическую, финансовую, материально-техническую 
поддержку учреждениям, общественным организациям,  
самодеятельным и профессиональным мастерам – носите-
лям, хранителям и трансляторам народных традиций и цен-
ностей. В сфере социально-культурного развития Тарского 
региона как туристического ресурса Сибири был разрабо-
тан комплекс рекомендаций, в числе которых «возвратить 
городу Тара статус исторического города и рекомендовать 
Правительству Омской области выделить финансирование 
на сохранение историко-культурного наследия Тарского  
муниципального района».

Международная научно-практическая конференция 
«Сибирская деревня: история, современное состояние, 
перспективы развития» за 20 лет стала плодотворной ис-
следовательской площадкой и активной зоной научной 
коммуникации по изучению огромного сибирского региона  
в области экономического, культурного и социального раз-
вития сельских территорий, внесла большой вклад в т. ч.  
в краеведческое изучение Омского региона. За это время  
в конференции приняли участие около 2 тыс. человек – уче-
ных, преподавателей высшей школы, работников органов 
регионального и муниципального управления, архивов, 
музеев, библиотек, учителей, членов общественных органи-
заций, работников коммерческих организаций, представи-
телей дипломатической службы и средств массовой инфор-
мации. География участников составила более 50 регионов 
11 стран мира – России, Германии, Польши, Литвы, Армении, 
Болгарии, США, Казахстана, Украины, Узбекистана, Чехии. 
Конференция способствовала росту интереса общественно-
сти к изучению истории и культуры села в Омском регионе, 
Сибири и России, в целом. 
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Золотова Т. Н.

СИБИРСКАЯ ПРИРОДА – популярный естественно-истори-
ческий краеведческий журнал. Издавался ЗСОРГО в 1922 г.  
В состав редакционного коллектива входили: В.  И.  Ба-
ранов, К.  П.  Горшенин, П.  Л.  Драверт, Н.  Е.  Ишмаев,  
Г. В. Круссер (отв. редактор), С. Д. Лавров, Б. С. Семенов (се-
кретарь). В редакционной статье первого номера журнала 
отмечалось, что издатели «хотели бы содействовать уско-
рению «диффузии» (распространению научных знаний  
в широкие массы людей, идущих по пути интеллектуаль-
ного развития)». Наряду со статьями научного характера  

публиковалась информация 
в разделах «Библиография»,  
«К исследованию Сибири», «На-
учная хроника». Обращает на 
себя внимание опубликованная  
в № 2 журнала С. «научная фан-
тазия» профессора Б.  П.  Вейн-
берга «К двухдесятитысячеле-
тию начала работ по осушению 
океанов. Очерк истории чело-
вечества от первобытного со-
стояния до 2230 г.». Всего было 
издано три номера журнала  
С. – № 1 (март), № 2 (май), № 3 
(ноябрь), тираж которых не 
превышал 700 экземпляров.

Вибе П. П.

СИБИРСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ (СИ-
БАКАДЕМИЯ, СИБАКА). См.  ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П. А. СТОЛЫПИНА.

СИБИРСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – первое регио-
нальное многотомное энциклопедическое научно-справоч-
ное издание, выпущенное Сибкрайиздатом в г. Новосибирске 
в середине 1920-х – начале 1930-х гг. (с сентября 1930 г. –  
Западно-Сибирское краевое отделение Объединения го-
сударственных издательств РСФСР). Идея создания С. была 
инициирована Институтом исследования Сибири в 1919 г. 
на съезде в г. Томске при поддержке А. В. Колчака. С прихо-
дом советской власти осуществление начатой в 1920 г. про-
граммы по созданию С. прекратилось. Летом 1926 г. в среде 
краеведческой интеллигенции Сибири замысел создания С. 
вновь получил широкую поддержку среди ученых-сибире-
ведов: Н. К. Ауэрбаха, М. М. Басова, В. Г. Болдырева, Г. А. Крас-
нова, Г. И. Черемных, А. Р. Шнейдера. Идея нашла понимание  
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у ответственных партийных работников Сибкрайкома ВКП(б) 
А. А. Ансона, В. Д. Вегмана и др. 8 апреля 1927 г. секретариат 
Запсибкрайкома ВКП(б) утвердил состав редакции С. в сле-
дующем составе: ответственный редактор М. М. Басов, заме-
стители редактора А. А. Ансон и Г. И. Черемных, секретарь –  
П.  К.  Казаринов, члены редакции – проф. В.  Г.  Болдырев, 
проф. Н.  Д.  Бушмакин, В.  Д.  Вегман, В.  А.  Ветров, А.  Я.  Голы-
шев, П. Я. Гуров, проф. Н. В. Гутовский, проф. П. Л. Драверт, 
В.  Я.  Зазубрин, М.  В.  Зайцев, В.  А.  Каврайский, В.  П.  Косо-
ванов, проф. С.  М.  Кочергин, проф. П.  Н.  Крылов, проф. 
Г.  В.  Круссер, В.  Н.  Махов, проф. Н.  Я.  Новомбергский, 
проф. И.  И.  Осипов, А.  П.  Оленич-Гнененко, Е.  Н.  Орлов, 
А.  М.  Поволоцкий, проф. В.  Н.  Саввин, проф. М.  А.  Усов.  
К работе было привлечено до ста лучших специалистов 
по отдельным отраслям знания почти из всех городов Си-
бири, Дальнего Востока, Урала, г.  Москвы и г.  Ленингра-
да. Первый том вышел 8 сентября 1929 г. Тираж составил  
10 тыс. экз. Том содержал 1 886 статей, в т. ч. более 150 круп-
ных. Около трети текстов относятся к сфере народного хо-
зяйства, раздел «Природа» составляет 26%, «Культура» – 
19%. Том имел обилие текстовых иллюстраций, фотографий, 
карт, диаграмм. После выхода первого тома в работе редак-
ции С. произошли значительные перемены. В результате из-
менений в политике, социальной и культурной жизни СССР 
усилились централистские тенденции, краеведческие начи-
нания стали рассматриваться как ненужные, а затем и про-
тиворечащие генеральной линии ВКП(б). Подготовка статей  
второго, третьего и, в особенности, четвертого тома из-за 
организационных, кадровых и политических трудностей 
значительно замедлилась. В марте 1931 г. из печати вышел 
второй том С., а весной 1932 г. – третий том. Тираж их был 
сокращен до 8 тыс. экз. В начале 1933 г. на редакцию С. об-
рушилась волна репрессий. С февраля по апрель 1933 г. аре-
стованы и репрессированы почти все ведущие редакторы 
С. Четвертый том после многочисленных переработок был 
практически готов для сдачи в печать, но «разоблачение» 
троцкистско-зиновьевской группировки привело к аре-
сту и последующему расстрелу редактора раздела «Исто-
рия, история революционного движения и общественной 
мысли» В.  Д.  Вегмана. 17 мая 1937  г. бюро Запсибкрайкома 
ВКП(б), заслушав сообщение Р.  И.  Эйхе, постановило пре-
кратить издание С. Планировавшийся четвертый том был 
опубликован лишь в 1992 г. в г.  Нью-Йорке по уцелевшей 
микропленке и сигнальным экземплярам, сохранившим-
ся у членов редколлегии. Несмотря на драматические 
события истории создания С., ее научное значение труд-
но переоценить. Авторы и редакторы во многих случаях 
являлись первопроходцами изучения конкретных тем, 
специально проводили научные исследования, выявляя  
и уточняя сведения, обновляя данные, изучая источники, 
собирая информацию с помощью анкет и запросов, кото-
рые рассылались отдельным организациям и лицам, иногда  
в отдаленные села. Полученная таким образом фактогра-
фическая основа С. обладает уникальной достоверностью. 
Для С. писали ведущие ученые страны: академики В. А. Об-
ручев, А.  Н.  Самойлович, А.  Е.  Ферсман, члены-корреспон-
денты С. В. Бахрушин, Н. Н. Поппе, В. И. Шунков, профессора 
М. К. Азадовский, Н. Д. Бушмакин, Г. С. Виноградов, К. П. Гор-
шенин, Н. В.  Гутовский, В. Ч. Дорогостайский, П. Л. Драверт, 
Г.  Э.  Иоганзен, Н.  Н.  Козьмин, Б.  Э.  Петри, В.  Г.  Тан-Богораз, 
В.  А.  Хахлов и др. Достаточно полно и широко в С. был 
представлен Омский регион. Статьи «Временное Сибир-

ское Правительство», «Драверт  П.  Л.», «Западно-Сибир-
ский Государственный Музей», «Колчаковщина», «Омск», 
«Омская губерния», «Омские высшие учебные заведения»  
и многие другие представляют огромный интерес для 
историков-краеведов, использующих издание как важный 
исторический источник до настоящего времени. Особую 
роль С. сыграла в развитии теории и методологии регио-
нального краеведения. В статье «Краеведение» она впер-
вые делает попытку определения дефиниции «краеведе-
ние», как новой отрасли знаний. Несмотря на то что это 
определение соответствовало социально-экономическим 
и политическими реалиям того времени, статья впервые 
формулирует и определяет ведущие направления новой 
отрасли знаний, дает развернутый исторический экскурс  
в краеведение Сибири с характеристикой основных этапов 
его развития. Масштабно и полно С. раскрывает значение 
РГО в изучении Сибири, проведении научных экспедиций, 
открытии первых музеев и библиотек. В то же время авто-
ры упрекали и критиковали РГО как классово чуждую ор-
ганизацию, состоящую на службе царского самодержавия 
и его колониальной политики в Сибири. Говоря о деятель-
ности омских краеведов в этот период, С. отмечала, что 
«омские краеведы строили свои работы по преимуществу 
в области ботаники и почвоведения, в соответствии с ха-
рактером местного вуза – «Института сельского хозяйства  
и лесоводства». Издание явилось важнейшим научным пи-
лотным проектом, благодаря которому краевые энциклопе-
дии стали появляться в других регионах страны. По оценке 
д-ра ист. наук А. Л. Посадскова, С. «до сих пор является не-
превзойденным памятником научной мысли сибирского ре-
гиона 1920–30-х гг., наиболее значительным изданием, осу-
ществленным в Сибири в XX веке».
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Бутерус Ф. В.

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕ-
СОВОДСТВА. См.  ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П. А. СТОЛЫПИНА.
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СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ. См.  ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАР-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П. А. СТОЛЫПИНА.

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА НАСЛЕДИЯ. См. 
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО  
НАСЛЕДИЯ ИМ. Д. С. ЛИХАЧЕВА.

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬ-
ТУРОЛОГИИ (СФ  РИК) – научно-исследовательское под-
разделение Российского института культурологии Мини-
стерства культуры РФ (г. Москва), создан 22 февраля 1993 г.  
в г.  Омске. Основателями С. являлись директор РИК,  
д-р ист. наук К. Э. Разлогов, проф. ОмГУ, д-р ист. наук Н. А. То-
милов и председатель Комитета по культуре и искусству Ад-
министрации Омской области Н. М. Генова. С 1993 по 2013 г. 
директор филиала – д-р ист. наук, проф. Н. А. Томилов, с де-
кабря 2013 по июль 2014 г. – канд. ист. наук И. А. Селезнева. 
Заместители директора – Д. А. Алисов (1993–2013 гг.), Т. Н. Зо-
лотова (до 2013 г. – ученый секретарь). В С. было образовано 
шесть секторов: сектор региональной культурной политики 
(заведующие – Г. Г. Волощенко, Н. М. Генова, Т. Б. Смирнова); 
сектор социально-культурных аспектов урбанизации Сиби-
ри (заведующий – Д. А. Алисов); сектор динамики локальных 
культурно-исторических процессов (заведующая – В.  Г.  Ры-
женко); сектор национальных культур и межнациональных 
отношений (заведующие – И.  А.  Селезнева, Н.  А.  Томилов); 
сектор сохранения и изучения культурного наследия (за-
ведующий – П. П. Вибе); сектор научной информации (заве-
дующие – М.  Л.  Бережнова, С.  А.  Рублевская, Н.  А.  Томилов, 
Ф. В. Чернышев (Бутерус)). С. объединил под одной крышей 
ученых гуманитарного профиля различных специальностей, 
до сокращений и реорганизаций в 2013  г. здесь работало  
33 человека. Помимо основных сотрудников, работу в С. 
совмещали ученые и преподаватели из научно-исследова-

тельских учреждений СО  РАН, ОмГУ им.  Ф.  М.  Достоевско-
го, ОмГПУ, ОГИК музея и музея изобразительных искусств  
им. М.  А.  Врубеля – историки, археологи, этнографы, музе-
еведы, культурологи. В разные годы в С. трудились многие 
известные ученые омского региона, которые внесли серьез-
ный вклад в краеведческие исследования: Ш.  К.  Ахметова, 
М.  Л.  Бережнова, В.  Б.  Богомолов, М.  Е.  Бударин, П.  П.  Вибе, 
Н.  М.  Генова, М.  А.  Жигунова, Б.  А.  Коников, В.  Л.  Кожевин, 
В.  П.  Корзун, М.  А.  Корусенко, С.  Н.  Корусенко, Н.  И.  Лебедева, 
И. В. Лоткин, Т. М. Назарцева, В. Ш. Назимова, Г. М. Патруше-
ва, В. Г. Рыженко, А. П. Сорокин, С. С. Тихонов, Ф. В. Чернышев 
(Бутерус) и др. Перспективными задачами и приоритетными 
направлениями деятельности С. являлись организация и ко-
ординация фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований теории, истории, социологии и экономики культу-
ры, культурного наследия, динамики культурных процессов; 
формирование информационного банка данных и архи-
ва по проблемам культуры Сибири и Севера; проведение  
культурологических экспертиз; организация симпозиумов, 
научных семинаров, конференций, совещаний по пробле-
мам культуры; издание и распространение монографий, 
сборников научных трудов, учебных и методических по-
собий, материалов конференций, симпозиумов и научных 
семинаров, проектов программ, продукции культурного 
назначения. С течением времени основные направления 
научно-исследовательской работы менялись и в 2000-х гг. 
формулировались как проведение научных исследований 
по следующей проблематике: 1) региональные социокуль-
турные особенности модернизации в России; 2) провинци-
альная культура: опыт, традиции, проблемы исследования; 
3) национально-культурные процессы и пути достижения 
устойчивого развития в современном мире; 4) информаци-
онные технологии в культуре. Сектор региональной куль-
турной политики (Г.  Г.  Волощенко, Т.  Б.  Смирнова, Л.  В.  Се-
кретова, Н. Ф. Хилько) занимался исследованием досуга как 
культурного явления, изучением аудиовизуальной и элитар-

Члены Ученого совета Сибирского филиала Российского института культурологии. Омск, 2008 г.
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ной культур, совместно с факультетом культуры и искусства 
ОмГУ успешно проводил научно-практический семинар 
«Досуг. Творчество. Культура» и конференции, посвященные 
социокультурной жизни региона. 

Сектор социально-культурных аспектов урбанизации Си-
бири (Д. А. Алисов, О. В. Гефнер, Ю. Р. Горелова) долгие годы 
работал над темой «Культура сибирского провинциального 
города в условиях модернизации», выявляя динамику соци-
ально-культурных процессов в городской среде в условиях 
модернизации России второй половины XIX – начала XX в., 
используя данные культурологии, истории и социологии. 
Сотрудники сектора внесли большой вклад в разработку 
проблем городоведения и военной тематики, чему способ-
ствовало и проведение регулярных мероприятий – научно-
го семинара «Проблемы культуры городов России», научных 
конференций: «Катанаевские чтения», «Сибирь: вклад в по-
беду в Великой Отечественной войне», конгресса «История  
и культура городов России: от традиции к модернизации». 

Основным направлением исследований сектора ди-
намики локальных культурно-исторических процессов 
(В.  П.  Корзун, Е.  В.  Мельникова, О.  В.  Петренко, В.  Г.  Ры-
женко) являлась тема «Личности, сообщества, институты 
в динамике реалий “местной” культуры»; изучение исто-
рико-культурных процессов происходило сквозь призму 
деятельности личностей и сообществ и осуществлялось  
с помощью научно-практических семинаров, круглых сто-
лов, конференций, сопровождавших выставочные и теат- 
ральные проекты, наиболее известные из которых регуляр-
ная научная конференция «Культура и интеллигенция Рос-
сии» и научно-выставочный проект «Реки Сибири». 
 Сектор национальных культур и межнациональных куль-
турных отношений (Т. Н. Золотова, М. А. Корусенко, И. А. Се-
лезнева, С.  С.  Тихонов) сосредоточил свое внимание на 
изучении традиционного и современного состояния наци-
ональных культур и исследовании динамики национально- 
культурных процессов, что имело не только теоретическое,  
но и практическое значение, поскольку полученные мате-
риалы предоставлялись в Министерство культуры Омской 
области для разработки национально-культурной политики  
в регионе. Сотрудники сектора изучали региональные на-
родные традиции и универсальные формы культуры в со-
временном обществе, праздники и обряды календарного 
цикла восточнославянского населения Западной Сибири, 
этнокультурное развитие немцев Сибири, формирование  
и развитие народного ислама татар Западной Сибири  
и его социальные функции. Научными сотрудниками секто-
ра были проведены десятки этнографических и археологи-
ческих экспедиций в Омской и других областях Западной  
Сибири, изданы монографии, учебные пособия, организо-
вано множество, научных мероприятий, таких как междуна-
родные научные конференции «Сибирская деревня: история, 
современное состояние, перспективы развития», «Немцы 
Сибири: история и культура», «Русский вопрос: история  
и современность», Всероссийская конференция «Сибирское 
казачество: прошлое, настоящее, будущее», международ-
ный научный семинар «Интеграция археологических и эт-
нографических исследований», научно-практические семи-
нары по культуре славянских, прибалтийских и кавказских  
народов. 

Сектор сохранения и использования культурного насле-
дия (П. П. Вибе, Б. А. Коников, Т. М. Назарцева, А. П. Сорокин) 
работал над изучением памятников истории и культуры  

Омской области, актуализируя краеведческое направление 
в культурологии. Деятельность сектора не только способ-
ствовала выявлению и изучению объектов культурного на-
следия, но и активно привлекала внимание органов власти 
и общественности к сохранению недвижимых памятников  
и историко-культурной среды. Важное научно-практическое 
значение имели подготовленные монографии, энциклопе-
дии, справочные издания по истории г. Омска и каталоги эт-
нографических коллекций районных музеев. Благодаря дея-
тельности в составе сектора директоров ОГИК музея и музея 
им. М. А. Врубеля – П. П. Вибе и Б. А. Коникова – значительно 
укрепились связи между С. и музеями, что способствовало 
успешной научно-издательской и организационной дея-
тельности. В числе совместно проведенных мероприятий – 
международная научная конференция «Музейные ресурсы 
в современном обществе», всероссийские научные конфе-
ренции: «Влияние петровской эпохи на развитие сибирских 
городов (история, краеведение, культура)», «Краеведение 
как феномен провинциальной культуры», «Декабрьские ди-
алоги», «Ядринцевские чтения», круглые столы «Проблемы  
сохранения памятников истории и культуры Прииртышья» 
и «Как спасти деревянный Омск». 

Сектор научной информации был создан с целью подго-
товки и издания журнала «Культура Сибири». В 1995 г. вышел 
ярко иллюстрированный и содержательный первый номер 
журнала, который так и остался единственным ввиду от-
сутствия финансирования. В 1999 г. стал выходить научный 
рецензируемый журнал «Культурологические исследования  
в Сибири», который выпускался до 2015 г. Здесь публикова-
лись статьи ученых-сибиреведов из разных регионов России 
и зарубежья (главный редактор – Н. А. Томилов, ответствен-
ные редакторы – Д. А. Алисов, М. Л. Бережнова, М. А. Жигу-
нова, Т. Н. Золотова). Основные рубрики журнала охватыва-
ли методологию, теорию и историографию культурологии  
и смежных дисциплин, историко-культурные исследования, 
культурологические исследования города и городского 
пространства, исследования традиционно-бытовой культу-
ры, культурной политики, музееведения и музейного дела, 
проблем образования. Координирующую роль в подготовке  
и издании журнала осуществлял сектор научной инфор-
мации (в 2013 г. в составе – М. Л. Бережнова, К. Ю. Гизиева, 
И.  В.  Межевикин), который занимался и ведением офици-
ального сайта С. Научные исследования С. находили прак-
тическое применение в учебных и методических пособиях, 
учебниках, спецкурсах вузов, в разработанных социокуль-
турных проектах, записках, справках, экспертизах и решени-
ях конференций, которые предоставлялись в органы власти. 
Среди наиболее важных можно назвать проект «Решение на-
ционально-культурных проблем Омской области» (1994 г.),  
«Основные направления программы социокультурного раз-
вития г.  Тары» (1994  г.), аналитические справки Т.  Б.  Смир-
новой по межнациональным отношениям. Научной и изда- 
тельской деятельностью руководил Ученый совет С. (пред-
седатель – Н. А. Томилов, ученый секретарь – Т. Н. Золотова). 
Всего за 1993–2013 гг. сотрудниками С. были подготовлены  
и изданы 123 монографии, осуществлены 202 публикации 
сборников, брошюр, учебных пособий, журналов и авто-
рефератов диссертаций. Наиболее известны многотомные 
научные серии, в которых участвовал С. – «Интеграция ар-
хеологических и этнографических исследований», «Культу-
ра народов мира в этнографических собраниях российских 
музеев», «Культура народов России», «Этнографо-археологи-

С
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и Отдел национальных культур и историко-культурного  
наследия (руководитель – д-р ист. наук Т. Б. Смирнова).

Под руководством Д.  А.  Алисова происходит изучение 
культурных ландшафтов городов Сибири, исследуются про-
блемы методологии и историографии, инфраструктурные 
аспекты культурного пространства, процессы культурного 
наследования и культурно-исторической памяти. Результа-
том исследований стали сборники научных трудов и коллек-
тивная монография «Культурные ландшафты советского го-
рода: сибирские города позднего социализма» (Д. А. Алисов, 
О. В. Гефнер, Т. Н. Золотова, Н. Ф. Хилько. М., 2019), в которой 
рассмотрены историко-культурные, социально-экономи-
ческие и политико-ментальные факторы развития городов,  
а также культурная инфраструктура и праздничный кален-
дарь больших советских городов, таких как Омск и Новоси-
бирск, и малых городов Сибири – Ишима, Тары, Исилькуля. 
Исследование культурной среды сибирских городов, в числе 
которых наиболее крупные Омск и Новосибирск, проводится 
коллективом ученых (О. В. Гефнер, О. В. Петренко, Н. Ф. Хиль-
ко) под научным руководством Ю.  Р.  Гореловой. Ключевым 
моментом этих исследований является изучение образных 
характеристик городской среды: «Образные характеристи-
ки городской среды как ресурс развития территории» (Омск, 
2020), Ю. Р. Горелова «Образ города в восприятии горожан» 
(М., 2019), Н.  Ф.  Хилько  «Обновление культурной среды  
и развитие туризма в малых городах и сельских поселениях 
Омского региона» (Омск, 2020).

В С. проводится исследование историко-культурного 
наследия и региональной культурной политики на пригра-
ничных территориях России с государствами Центральной 
Азии (научный руководитель – Т.  Н.  Золотова). Территории 
Омской, Тюменской, Новосибирской и других областей, 
граничащих с Республикой Казахстан, обладают особенно-
стями политического, экономического и социокультурного 
развития, а культурное наследие приграничья служит ме-
ханизмом укрепления единства российской нации, с одной 
стороны, и способом развития межгосударственного со-
трудничества и межнационального согласия, с другой. Это 
доказывается исследованиями ученых. Т. Б. Смирновой изу-
чаются демографические и миграционные процессы, межэт-
ническое взаимодействие на данных территориях, М. Л. Бе-
режновой – реестры нематериального наследия и проблемы 
конструирования идентичности на их основе, И.  А.  Селез-
невой – региональные формы традиционных конфессий  
и новые религиозные движения на приграничье. Т. Н. Золо-
това изучает памятники истории и культуры в социокуль-
турном пространстве российско-казахстанского приграни-
чья (в первую очередь, Омской, Новосибирской областей, 
Алтайского края), празднично-обрядовую культуру, фоль-
клорное наследие, проблемы сохранения и актуализации 
русской традиционной культуры в музеях Омского регио-
на. Вопросы музеефикации наследия, в т. ч. в исторических 
парках «Россия – моя история», изучает Л.  Е.  Ильина, этно-
культурное наследие российских немцев и проявление их 
идентичности – С.  Р.  Сарманова. Изучению исторической  
и культурной памяти в Омском регионе, актуализации и ре-
презентации историко-культурного наследия в публичном 
пространстве посвящает свои работы П.  П. Вибе. Практи-
ки мемориализации в городском и сельском пространстве 
Прииртышья и вопросы цифровизации культурного насле-
дия – в центре внимания И.  В.  Межевикина. К.  Ю. Смирных  
изучает пространство Интернета с целью анализа презен-

ческие комплексы: проблемы культуры и социума». Важным 
направлением деятельности С. всегда являлась популяриза-
ция научных знаний. Были изданы научно-популярные книги 
и брошюры, в числе которых «От Урала до Енисея», «Народ-
ная культура Муромцевского района», «Энциклопедия горо-
да Омска» и «Энциклопедия Омской области», научно-мето-
дическое пособие для работников культуры и образования 
«Русский народный праздник». Были подготовлены и запи-
саны CD-диски «Традиции русской семьи», «Щедривочка 
щедрувала: календарно-обрядовый фольклор украинцев 
Омской области». Проводимая С. научно-организацион-
ная работа привела к усилению внимания общественности  
и органов региональной власти к истории и культуре Сред-
него Прииртышья, разработке путей решения ряда исто-
рических, социальных и образовательных проблем, ин-
тенсификации научных и краеведческих исследований на 
территории Западной Сибири. Интегрирующая роль С. про-
явилась в создании единого научно-образовательного про-
странства на территории Омского региона и в значительном 
продвижении по пути объединения научного сообщества 
гуманитариев на территории Западной Сибири и России  
в целом. В 2014 г. в результате реструктуризации Российского 
института культурологии и вхождения его в состав Российско-
го научно-исследовательского института культурного и при-
родного наследия им. Д. С. Лихачева С. прекратил свое суще-
ствование, и на его месте был создан СФИН.
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СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕ-
ДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРНОГО И ПРИ-
РОДНОГО НАСЛЕДИЯ ИМ. Д.  С.  ЛИХАЧЕВА (Сибирский 
филиал Института Наследия, СФИН) – научно-исследова-
тельское подразделение Российского научно-исследова-
тельского института культурного и природного наследия 
им. Д. С. Лихачева (г. Москва). С. создан в 2014 г. в г. Омске 
(приказ № 32 от 7.04.2014 г.). Является правопреемником  
СФ РИК, функционировавшего в 1993–2014 гг. Директор – 
канд. ист. наук И. А. Селезнева, зам. директора – канд. ист. наук 
Т. Н. Золотова, ученый секретарь – канд. ист. наук Ю. Р. Горе-
лова. В С. работают 14 сотрудников, объединенных в два от-
дела: Отдел изучения городской среды и населения в услови-
ях модернизации (руководитель – д-р ист. наук Д. А. Алисов)  
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материалов. Были подготовлены и изданы «Методические 
рекомендации для органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации Сибири и Дальнего Востока 
о порядке и идеологическом сопровождении реализации 
историко-культурных проектов в приграничных регионах», 
«Справочно-методические материалы для информацион-
но-разъяснительной работы по вопросам гармонизации 
межнациональных отношений в Омской области», «Инфор-
мационное обеспечение государственной национальной 
политики: справочно-методические материалы для СМИ». 
В 2015–2016 гг. для специалистов муниципальных районов 
региона был проведен цикл семинаров «Реализация госу-
дарственной национальной политики в Омской области». 
Т. Б. Смирнова взаимодействует с органами власти как член 
Консультативного совета по межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям при Губернаторе Омской об-
ласти, член общественного совета при Главном управлении 
внутренней политики Омской области и член Экспертного 
совета по делам национальностей и религии при Админи-
страции города Омска, в который входит и И. А. Селезнева, 
которая также является членом рабочей группы по вопро-
сам реализации государственной национальной полити-
ки в Омской области. Т.  Н.  Золотова входит в комиссию по 
признанию объекта традиционной народной культуры объ-
ектом нематериального культурного наследия народов Ом-
ской области и художественно-экспертный совет по народ-
ным художественным промыслам Омской области, которые 
работают при региональном Министерстве культуры.

Важным направлением деятельности С. является работа 
по сохранению исторической памяти, актуализации и по-
пуляризации историко-культурного наследия в современ-
ных условиях. С. много лет регулярно организует работу 
региональных площадок всероссийской просветительской 
акции «Большой этнографический диктант», совместно  
с Министерством образования Омской области прово-
дит ежегодную молодежную научно-практическую конфе-
ренцию «Многоликое Прииртышье». Научные сотрудники  
С. участвуют в организации молодежной краеведческой кон-
ференции «Омское Прииртышье: природа, история, куль-
тура», финале детской интеллектуальной игры «Знатоки 
краеведения», региональном празднике традиционных ре-
месел «Покровская ярмарка» и других социально значимых 
мероприятиях, которые проводятся совместно с омскими 
региональными отделениями СКР, РГО, Фонда защиты мира, 

тации в нем регионального культурного наследия и на-
правлений региональной культурной политики. Результаты 
исследований опубликованы в сборниках научных статей: 
«Культурологический сборник: исследования по культу-
ре Западной Сибири и Северного Казахстана. К 25-летию  
Сибирского филиала Института Наследия» (М., 2019),  
«Историко-культурное наследие как механизм укрепления 
единства российской нации на приграничных территори-
ях России c Казахстаном» (М.; Омск, 2021) и ряде моногра-
фий: Т.  Н.  Золотова «Традиционный праздничный кален-
дарь восточнославянского населения Зауралья и Западной  
Сибири» (М., 2017), «Этнодемографические процессы  
и миграции в регионах Азиатской России: современная  
ситуация, прогнозы и риски» (Омск, 2021) и др.

С. совместно с другими научными, культурными и об-
разовательными учреждениями Омска и городов Сибири 
проводит международные и всероссийские научные меро-
приятия краеведческой направленности, в числе которых 
можно отметить научные конференции «Лютеране в Рос-
сии: к 300-летию распространения лютеранства в Сибири»  
(Омск, 2014), «Ядринцевские чтения» (Омск, 2015, 2017, 2019, 
2021), «Гражданская война в России (1917–1922 гг.): исто-
рическая память и проблемы мемориализации «красного» 
и «белого» движения» (Омск, 2016), «Мосты мира» (Омск, 
2016), «Народный костюм в Сибири» (Новосибирск, 2016), 
«Аношинские чтения» (Большеречье, 2016, 2019, 2022),  
«Современные тенденции в развитии музеев и музееведе-
ния» (Новосибирск, 2020), «Образные характеристики город-
ской среды как ресурс развития территории» (Омск, 2020), 
«Этнография Алтая и сопредельных территорий» (Барнаул, 
2020), «Культура и взаимодействие народов в музейных, на-
учных и образовательных процессах – важнейшие факторы 
стабильного развития стран Евразии» (Омск, 2021) и научно- 
практические семинары «Прибалтийские и скандинавские 
народы Сибири: проблемы изучения и использования 
культурного потенциала» (Омск, 2014), «Этническая культу-
ра русских в пространстве Омского региона» (Омск, 2018), 
«Проблемы культуры городов России» (Омск, 2020) и др.  
Все конференции и семинары сопровождаются выпуском 
сборников материалов. 

Исследование сотрудниками С. процессов межнацио-
нального и межконфессионального взаимодействия нахо-
дит практическую реализацию в консультировании регио-
нальных органов управления и разработке методических 

С

Участники Всероссийской научно-практической конференции «Мосты мира». Омск, 2016 г.
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С

Автор книг по истории Муромцевского и Азовского немец-
кого национального районов. На краеведческих конфе-
ренциях «Областной научно-практической конференции,  
посвященной 275-летию города Омска» и «Памятники  
истории и культуры Омской области» С. руководил секци-
ями «История населенных пунктов Омской области». Член 
Географического общества СССР. Лауреат премии имени 
М.  В.  Певцова. Умер 18 июля 2006 г. в г.  Омске, похоронен 
на кладбище п.  Петропавловка Муромцевского района  
Омской области. Личный фонд С. хранится в Омском музее 
просвещения.

Литература:
Сигутов П. Т. Особенности динамики населения Омской области в связи  

с основными этапами ее хозяйственного освоения (дореволюционный  
период) // Очерки населения и хозяйства Западной Сибири. – Новосибирск,  
1965. – С. 48–71.

Сигутов П. Т. О формировании населения Омска (1917–1939) // Межвузов-
ская научная конференция. – Омск, 1967. – С. 99–108.

История Муромцевского района / сост.: П.  П.  Вибе, П.  Т.  Сигутов;  
ред. П. П. Вибе. – Муромцево, 1994. – 130 с.

Бетхер  А.  Р., Сигутов  П.  Т. Азовский немецкий национальный район:  
краткий очерк по истории территории и населенных пунктов района.  – 
Омск, 2003. – 234 с.

О нем:
Вибе  П.  П. Сигутов Петр Тимофеевич // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – C. 249–250.
Авербух С. Д. Наследие П. Т. Сигутова – члена омского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации Русское географи-
ческое общество» // Третьи Ядринцевские чтения: мат-лы III Всерос. науч.- 
практ. конф., посвящ. 300-летию Омска, Омск, 26–28 ноября 2015 года. –  
Омск, 2015. – С. 155–157.

Вибе П. П.

СИЗОВ Сергей Григорьевич (р. 1963) –  
историк-краевед, д-р ист. наук. Родил-
ся 25 августа 1963 в г.  Куйбышеве. Об-
разование получил на историческом 
факультете ОмГУ, который окончил  
в 1985 г. После окончания университе-
та работал преподавателем Сибирско-
го государственного автомобильно- 
дорожного института им. В. В. Куйбыше-

ва, в 2010–2015 гг. – заведующий кафедрой отечественной 
истории и политологии СибАДИ. Сфера научных интересов: 
история взаимоотношений власти и интеллигенции в СССР, 
повседневность г. Омска ХХ в., история инакомыслия и по-
литических репрессий в Западной Сибири, сохранение исто-
рической памяти, православная культура. Провел ряд иссле-
дований по истории г. Омска ХХ в. Занимался литературным 
краеведением: изучил биографию и творчество репресси-
рованного омского литератора Б. Ф. Леонова, опубликовал 
его неизданные произведения, а также омского писателя– 
диссидента Л. В. Шевчука. Член авторских коллективов, под-
готовивших издания: «Историческая энциклопедия Сиби-
ри», «Очерки истории города Омска. Т. 2. Омск. ХХ век», «Эн-
циклопедия города Омска», «Энциклопедия Омской области». 
Принимал участие в научных краеведческих конферен-
циях: «Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь 
документальное наследие», «Омск 300: Прошлое. Настоя-
щее будущее», «Ядринцевские чтения» и др. Популяризатор  
краеведческих знаний, публикует статьи по краеведческой 
тематике в омских СМИ, выступает с лекциями и в теле-
передачах, посвященных истории г.  Омска и сохранению 
исторического наследия, принимает участие в Публичном 

Омским филиалом Российского фонда культуры, Центром 
славянских традиций и другими общественными организа-
циями. Ученые выступали консультантами в этнокультурном 
проекте «Видеоальманах Дружбы», участвуя в создании се-
рии анимационных роликов о традициях этнических групп 
Омской области. Актуальным вкладом сотрудников в сохра-
нение истории Прииртышья является участие в реализации 
регионального культурного проекта «Иртышский берег»,  
а также – в организации краеведческих лекториев совместно 
с ОГИК музеем и ОГОНБ им. А. С. Пушкина. Важным практиче-
ским результатом научной деятельности С. явились выпуск 
CD-диска научно-популярного лектория «Культура народов 
Западной Сибири: традиции и современность» и издание  
научно-популярной книги «Народы Омской области». 

Научная, организационная и просветительская деятель-
ность С. отражается на сайте СФИН, где можно получить 
информацию о сотрудниках, мероприятиях, публикациях,  
в т. ч. о научном журнале С. «Культурологические исследова-
ния в Сибири» и электронном научном издании «Культурное 
наследие Сибири». 

Литература:
Золотова  Т.  Н. 25 лет научной жизни во имя сохранения культурного  

наследия // Культурологический сборник: исследования по культуре Запад-
ной Сибири и Северного Казахстана: к 25-летию Сибирского филиала Инсти-
тута Наследия / гл. ред. И. А. Селезнева; отв. ред. Т. Н. Золотова. – М., 2019. –  
С. 17–45. 

Селезнева  И.  А. Сибирский филиал Института Наследия: преемствен-
ность в развитии (2014–2017 гг.) // Культурологический сборник: исследо-
вания по культуре Западной Сибири и Северного Казахстана: к 25-летию 
Сибирского филиала Института Наследия / гл. ред. И. А. Селезнева; отв. ред. 
Т. Н. Золотова. – М., 2019. – С. 46–52.

Горелова  Ю.  Р.,  Золотова  Т.  Н., Селезнева  И.  А. Сибирский филиал Инсти-
тута Наследия: направления научных исследований, научно-организа-
ционная работа и актуализация культурного наследия в 2017–2022 гг. //  
Наука о культуре: к 90-летию Российского научно-исследовательского  
института культурного и природного наследия имени Д.  С.  Лихачева /  
отв. ред. С. Ю. Житенев. – М., 2022. – С. 248–270.

Золотова  Т.  Н. Вклад омского культурологического центра в изучение 
культурного наследия народов приграничных территорий // Музей и на-
циональное наследие трансграничных регионов в XXI веке: мат-лы Всерос.  
с междунар. участием науч.-практ. конф., приуроченной к 30-летию кафе-
дры музеологии и наследия ВСГИК, 2–3 июля 2021 г., г. Улан-Удэ, Республика  
Бурятия. – Улан-Удэ, 2022. – С. 49–54. 

Золотова Т. Н.

СИГУТОВ Пётр Тимофеевич (1927– 
2006) – географ-краевед. Родился  
13 января 1927 г. в с.  Тармакла Му-
ромцевского района Омской области  
в крестьянской семье. Образование 
получил на естественно-географиче-
ском факультете ОГПИ им. А.  М.  Горь-
кого, который окончил в 1956 г.  
В годы учебы занимался в студенче-

ском научном обществе, был старостой географическо-
го кружка факультета. С 1962 г. работал преподавателем 
в ОГПИ им. А.  М.  Горького. В 1989–1995 гг. – научный со-
трудник Историко-краеведческой лаборатории ОГПИ.  
Работал над темой «История городов и сел Омской об-
ласти». Специалист по географии населения Омской об-
ласти, автор ряда работ по истории заселения Омской  
области. В омской периодической печати С. неоднократно 
публиковал статьи по истории отдельных населенных пун-
ктов. Особый интерес представляет цикл статей, изданный 
в 1990–1991 гг. в газете «Знамя труда» (р.  п.  Муромцево).  
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краеведческом лектории ОРО СКР. Член Ученого совета  
ОГИК музея. Активный сторонник восстановления Омского 
Ильинского собора и дореволюционных названий омских 
улиц в центре города.

Литература:
Сизов  С.  Г. Омск в годы «оттепели»: жизнь города в контексте эпохи 

(март 1953–1964 гг.). – Омск, 2003.– 172 с.
Сизов  С.  Г. Омск в годы «послевоенного сталинизма» (1945 – март  

1953 гг.). – Омск, 2012. – 252 с.
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Сизов  С.  Г. «Двадцатый век – не для камина»: историческая рекон-

струкция судьбы репрессированного литератора Бориса Леонова. – Омск,  
2008. – 412 с.

О нем:
История интеллигенции России в биографиях ее исследователей:  

опыт энциклопедического словаря. – Екатеринбург, 2002. – С. 165–166.
Кольц  И.  А. Сизов Сергей Григорьевич // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 389.

Лосунов А. М.

СИЯЗОВ Михаил Михайлович (1858–
1914) – краевед. Родился 17 (29) дека-
бря 1858 г. в г.  Томске в семье священ-
ника. Образование получил в Томской 
мужской гимназии, которую окончил 
в 1878  г., и на естественном отделении 
физико-математического факультета  
Казанского университета, который 
окончил в 1882 г. В том же году назна-

чен учителем естествознания в Омскую женскую гимназию, 
где служил на протяжении 23 лет. Изучал местную флору.  
Итогом стала подготовка уникального труда по флоре  
г.  Омска и его окрестностей («Новый список омской фло-
ры»), не имевшего аналогов в других регионах. Вел активную 
общественную деятельность. Посещал заседания ЗСОИРГО  
с первых лет нахождения в г. Омске, вступил в действитель-
ные члены в 1888  г. после издания собственного учебника 
ботаники. Автор исследований по систематизации флоры 
Омского уезда и прилежащей территории. Участник съезда 
естествоиспытателей в г.  Москве. Активно выступал с лек-
циями, публиковал научно-популярные статьи в местных 
газетах и журналах. Входил в Распорядительный Комитет 
ЗСОИРГО, был правителем дел, много лет входил в редак-
ционную и лекционную комиссии Отдела. Способствовал 
организации экспедиций, сам осуществил около десятка по-
ездок в окрестности г. Омска, г. Ялуторовск, г. Тару и Степной 
край. Передал в фонды музея богатые коллекции гербари-
ев. В 1906 г. за неблагонадежность был подвергнут аресту 
и высылке из г.  Омска в г.  Казань. Благодаря ходатайству 
сотрудников ЗСОИРГО вернулся через четыре месяца, по-
теряв право преподавания в гимназии. Выполнял сдельную 
работу в переселенческом управлении, занимался научной  
и литературной работой. Сотрудничал с газетами «Восточное 
обозрение», «Омский вестник», «Сибирская жизнь», «Степ-
ной край», публикуя заметки о работе местных обществ, 
школьной жизни и личностях, сыгравших заметную роль  
в жизни г. Омска. За вклад в деятельность Отдела произве-
ден в 1902 г. в почетные члены, в 1912 г. по случаю 30-летия 
деятельности С. его портретом был украшен зал заседаний 
музея ЗСОИРГО. Награжден малой золотой медалью РГО  
за труды. Умер 9 (22) июля 1914 г., похоронен на Казачьем 
кладбище г. Омска. Могила не сохранилась.

Литература:
Сиязов  М.  М. Флора долины р. Оми около устья // Записки Западно- 

Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. –  
Кн. XVIII. – Омск, 1895. – С. 1–37.

Сиязов  М.  М. Postegoldeana – новый список омской флоры // Записки  
Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического  
общества. – Омск, 1904. – Кн. XXXI. – С. 1–163.

Юбилейный сборник Западно-Сибирского отдела Императорского  
Русского географического общества: 1877–XXV–1902. – Омск, 1902. – 283 с. 
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Гурьев  Г.  Ю. Сиязов Михаил Михайлович // Омский некрополь: исчезнув-

шие кладбища / сост.: И.  Е.  Бродский, Л.  И.  Огородникова. – Омск, 2005. –  
С. 89–90.

Пугачева Н. М. Сиязов Михаил Михайлович // Энциклопедия города Омска:  
в 3 т. / под ред. И.  А.  Кольца, Г.  А.  Павлова, А.  П.  Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 397.

Блинова О. В.

СКАЛЬСКИЙ Климент Филимонович 
(1863–1901) –  краевед. Родился 23 ян-
варя 1863 г. в с. Рачин Дубенского уезда 
Волынской губернии в семье священ-
нослужителя. Обучался в Волынской 
духовной семинарии, которую окончил 
в 1885 г. Служил в г.  Верном, состоял 
членом Духовной консистории. После 
переезда в г.  Омск С. – протоиерей,  

ключарь Успенского кафедрального собора г. Омска,  
основатель и непременный советник Омского епархиально-
го братства, почетный член Общества хоругвеносцев, член  
Омского епархиального училищного совета. Исследователь 
и литератор, основатель и редактор журнала «Омские епар-
хиальные ведомости». Основоположник церковного крае-
ведения в Омской епархии, автор книги «Омская епархия.  
Опыт географического и историко-статистического опи-
сания городов, сел, станиц и поселков, входящих в состав 
Омской епархии». С. на страницах своего труда впервые 
поместил краткие данные о церквях и монастырях Омской 
епархии, снабдив статьи о некоторых из них фотоиллю-
стративным материалом. В конце издания прикладывалась 
карта. Материал для своего справочника С. собирал посред-
ством составления и рассылки анкет по приходам. Умер  
в 1901 г. в г. Омске.

Литература:
Скальский  К.  Ф. Омская епархия: опыт географического и историко- 

статистического описания городов, сел, станиц и поселков, входящих  
в состав Омской епархии, с приложением 24 рисунков и карты / сост.  
ключарь Омского Успенского кафедр. собора свящ. Климент Скальский,  
ред. Ом. епарх. ведомостей. – Омск, 1900. – VIII, 422, IV с., 24 л.
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го устройства ее и подведомственных ей духовных училищ: списки воспитан-
ников, окончивших в ней курс учения, а также начальников и наставников ее 
в период времени с 1796 по 1900 г.: с приложением портрета митрополита 
Антония Рафальскаго и его писем. – Почаев, 1901. – С. 764.
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Омска: в 3 т. / под ред. И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 398.

Вибе П. П.

СКАНДАКОВ Игорь Евгеньевич  
(р. 1963) – историк-краевед, директор 
Омского музея просвещения. Родился  
18 февраля 1963  г. в с.  Камышино- 
Курском Муромцевского района Ом-
ской области в семье рабочих. Обра-
зование получил на историческом 
факультете ОмГУ, который окончил  
в 1985 г. Работал в Лаборатории архео-

С
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О нем:
Куроедов  М.  В. Краевед Я.  А.  Славинский // Культура и интеллигенция 

России: социальная динамика, образы, мир научных сообществ (XVIII–ХХ вв.):  
мат-лы III Всерос. науч. конф. – Омск, 1998. – С. 149–151.

Назарцева Т. М.

СЛИВКО Александр Сергеевич (1884–
1972) – педагог-краевед, канд. философ. 
наук, директор Омского областного 
краеведческого музея. Родился 4 (16) ав- 
густа 1884 г. в г. Мензелинске Уфим-
ской губернии в семье мещан. В 1904 г. 
поступил на историко-филологиче-
ский факультет Казанского универ-
ситета. В 1906 г. примкнул к социал- 

демократам, вел революционную агитацию. В 1908 г. вы- 
слан на два года в Вологодскую губернию. В 1911 г. экс-
терном сдал экзамены за университетский курс и посту-
пил преподавателем истории и словесности в Оханскую 
женскую гимназию Пермской губернии. В 1912–1919 гг. 
преподавал историю и русский язык в коммерческом  
училище г.  Омска. В 1919–1926 гг. служил на разных долж-
ностях в органах народного образования. Организатор 
и первый председатель Омского общества краеведения,  
член бюро секции научных работников. Публиковал 
статьи по проблемам краеведения, образования и фи-
лософии в местной периодической печати. В 1932 г. 
стал первым директором ОГПИ. В 1937 г. был аресто-
ван по обвинению в пособничестве троцкистам и бо-
лее двух лет провел в заключении. В 1939–1941 гг. –  
заместитель директора института усовершенствова-
ния учителей, в 1941–1942  гг. – директор Омского об-
ластного краеведческого музея. Умер 22 декабря 1972 г.,  
похоронен на Старо-Восточном кладбище г. Омска.

Литература:
Сливко  А. Современное краеведение и очередные задачи социалистиче-

ского строительства. Организация краеведческой работы на местах //  
Материалы Омского общества краеведения. – Омск, 1926. – Вып. 1. –  
С. 5–20.

Сливко  А.  С. Народное образование в первые годы после освобождения 
Омска // Известия Омского отдела Географического общества Союза ССР. – 
Омск, 1966. – Вып. 8 (16). – С. 52–53.

О нем:
Штырбул  А.  А. Александр Сергеевич Сливко: первый ректор ОмГПИ:  

историко-биографическое исследование. – Омск, 2009. – 86 с.
Ремизов  А.  В. [Александр Сергеевич Сливко] // Омское краеведение 1930–

1960-х годов: очерк истории: монография. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск,  
2018. – С. 66–67.

Ремизов А. В.

СЛОВЦОВ Иван Яковлевич (1844– 
1907) – краевед. Родился 17 (29) ноября 
1844 г. в г. Тюмени в семье протоиерея. 
Образование получил в Тобольской 
гимназии и на физико-математическом 
факультете Казанского университета, 
по окончании которого в 1865 г. при-
был в г. Омск и определился на службу 
в Главное управление Западной Си-

бири. С 1866 по 1879 г. преподавал естественную историю  
в Сибирской военной гимназии. В 1868 г. вместе с А.  И.  Су-
лоцким, П.  А.  Золотовым и Ф.  Л.  Чернавиным был в числе 
членов-учредителей Общества исследователей Западной  
Сибири. В 1877 г. был одним из членов-учредителей  
ЗСО(И)РГО и в первый же год совершил экспедицию  

логических исследований ОГПИ им. А. М. Горького. Руководил 
школьным археологическим кружком при историческом фа-
культете педагогического института, участвовал в подготовке  
Свода памятников истории и культуры Омской области, 
занимался изучением памятников археологии на севере 
Омской области. Осуществил инженерно-археологическое 
обследование остатков Успенского кафедрального собо-
ра, обнаружил и исследовал захоронение архиепископа 
Сильвестра в подземной части собора. Выполнил обследо-
вание комендантского дома на территории Второй Омской 
крепости. Куратор выставочных краеведческих проек-
тов. С 1998  г. – руководитель Омского музея просвещения,  
с 2019 г. – первый заместитель директора Музейно- 
выставочного комплекса «Моя история». Автор краеведче-
ских статей в местной периодической печати. Член правле-
ния ОРО РГО, член РФК. 

Литература:
Скандаков  И.  Е. Потчевашские жилища на Мурлинском городище //  

Источники и историография: археология и история. – Омск, 1988. – С. 55–69.
Скандаков И. Е., Данченко Е. М. Курганный могильник Усть-Тара VII в южно- 

таежном Прииртышье // Гуманитарное знание. – Омск, 1999. – С. 160–186.
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Скандаков Игорь Евгеньевич // Коников Б. А. Археология Омска: иллюстри-

рованная энциклопедия. – Омск, 2016. – С. 142.
Коников Б. А.

СКР. См. СОЮЗ КРАЕВЕДОВ РОССИИ, ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ.

СЛАВИНСКИЙ Ян Андреевич (1877–
1951) – краевед. Родился 25 ноября  
(7 декабря) 1877 г. в г.  Екабпилсе 
Лифляндской губернии в семье слу-
жащих. В юности работал на мебель-
ной фабрике в Германии. С 1917 г. –  
участник революционных событий как 
член РСДРП(б)/РКП(б) в г.  Санкт-Пе-
тербурге. В Сибири в 1918–1920 гг. –  

член революционного комитета п. Сибирский Посад. В 1921 г.  
мобилизован в части особого назначения. После пода-
вления Ишимского восстания в 1921 г. отошел от поли-
тических дел, исключен из партии. Увлекся изучением 
местной истории и географии. С 1922 г. – учитель в школе 
№ 26 Называевского района. В 1936 г. создал школьный 
краеведческий кружок, в который вошли педагоги, затем 
учащиеся. Организовал экспедиции по селам и деревням 
района для изучения этнографии и обследования мест-
ных водоемов. В 1943–1949 гг. совмещал основную работу  
с занятостью в детском доме с эвакуированными ленин-
градскими детьми. В 1943–1949 гг. вместе с А.  Ф.  Пала-
шенковым провел паспортизацию памятников истории  
и культуры Называевского района. Собрал объемный ма-
териал по этнографии и природно-географическим осо-
бенностям региона. Подготовил рукопись «Результаты 
наблюдения над природными и этнографическими явле-
ниями в Называевском районе 1918–1949 гг.» (не издана).  
В 1947  г. инициировал создание историко-краеведческо-
го музея в п.  Ново-Называевка (с 1956 г. – г.  Называевск),  
в помещении было отказано, собранная коллекция утра-
чена. Печатался в местной периодике. Умер 24 октября 
1951 г., похоронен на старом кладбище г.  Называевска.  
Часть неопубликованного наследия хранится в Называев-
ском историко-краеведческом музее. 
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где опубликовал свыше 30 статей, посвященных краеведе-
нию и современной ему общественной жизни г.  Тюмени.  
С. был женат на дочери горного чиновника в г.  Барнауле 
С.  И.  Гуляева (1805–1888) – известного краеведа и собира-
теля фольклора. В 1906 г. С. по болезни вышел в отставку  
и уехал в г.  Санкт-Петербург, где умер 19 октября (1 ноя-
бря) 1907 г. В г.  Тюмени музейный комплекс носит имя С.  
С 1995 г. проводятся «Словцовские чтения».

Литература:
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Шишкин И. Г., Жуков Ю. П. Иван Яковлевич Словцов на фоне эпохи (биогра-
фический очерк) // Словцов И. Я. Труды. – Т. 1: Древности + экскурсии / сост.  
Т. А. Сайфуллин. – М.; Тюмень, 2023. – С. 6–19.

Вибе П. П.

СМИРНОВА Валентина Ивановна  
(1926–2023) – географ-краевед, канд. 
геол.-минерал. наук. Родилась 15 ян-
варя 1926 г. в с.  Лукино Калининской 
области в семье служащих. Образо-
вание получила на географическом 
факультете Ленинградского государ-
ственного педагогического института  
им. А.  И.  Герцена, который окончи-

ла в 1954 г. После окончания института с 1954 по 1994 г.  
работала на кафедре физической географии естественно- 
географического факультета ОГПИ им. А.  М.  Горько-
го, преподавала геологию и проводила учебные поле-
вые практики. Постоянный руководитель научного об-
щества студентов и школьников, вела краеведческую 
научно-исследовательскую работу, организовывала экс-
педиции по Омской области и Казахстану, занималась  
изучением вопросов географического краеведения, гео-
логии, палеогеографии и минералогии Омского региона.  
Одна из авторов учебного пособия по географии Ом-
ской области «Геологическое строение и рельеф». 
Член РГО, с 1972 по 1993 г. – ученый секретарь ОРО РГО.  
Лауреат премии имени М.  В.  Певцова. Умерла 20 февраля  
2023 г., похоронена на Ново-Южном кладбище г. Омска.
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время // Природное районирование Омского Прииртышья. – Омск, 1977. –  
С. 41–50.

О ней:
Азарова Л. В. Смирнова Валентина Ивановна // Известия Омского регио- 

нального отделения Русского географического общества. – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19: Выдающиеся ученые и деятели культуры – члены Западно- 
Сибирского отдела Императорского Русского географического общества  
и Омского регионального отделения Русского географического общества. –  
С. 236–237.

в Кокчетавский уезд Акмолинской области. В «Записках 
ЗСОИРГО» С. опубликовал ряд важных в научном отно-
шении работ, посвященных археологии, палеонтологии, 
ботанике, зоологии Сибири. В 1877 г. в г.  Омске была про-
ведена однодневная перепись населения. Будучи секрета-
рем Акмолинского статистического комитета, С., обобщив  
и проанализировав данные переписи, издал в 1880 г. цен-
нейший статистический источник по истории г.  Омска  
в двух томах «Материалы по истории и статистике Омска»,  
посвятив их генерал-губернатору H.  Г.  Казнакову. «Мате-
риалы» предваряются «Исторической хроникой Омска» – 
первым систематическим изложением 150-летней истории 
города. В качестве источников С. использовал материалы 
архивов Акмолинской области и Главного управления За-
падной Сибири, «Домовую летопись» капитана И.  Г.  Андре-
ева, работы омского краеведа П.  А.  Золотова и др. Особую 
ценность представляет приложенный к его очерку план 
Омска и Омской крепости 1803 г. В «Хронике» С. впервые 
делает попытку периодизации первых полутора веков ом-
ской истории. Принцип, который был положен в основу этой 
периодизации, –  административный статус города –  впол-
не оправдан и правомочен. С. выделяет четыре периода: 
1. Омская крепость (1716–1804 гг.); 2. Уездный город Омск 
(1804–1822 гг.); 3. Омск –  областной город (1822–1838 гг.);  
4. Омск –  окружной город Тобольской губернии  
(1838–1869 гг.). В каждом из этих периодов С. структурно 
выделяет годы правления в г. Омске сначала командира 
Сибирского корпуса, а затем генерал-губернаторов Запад-
ной Сибири. В «Хронике» даны достаточно обстоятельные 
исторические портреты И.  И.  Шпрингера, П.  М.  Капцевича, 
Г.  Х.  Гасфорда, имеется информация о составе населения 
и строительстве Омской крепости, о суконной фабрике  
и Азиатской школе, о войсковом казачьем училище и об-
щественной жизни г. Омска. В силу разных причин в ней 
не получили отражения некоторые достаточно важные,  
с точки зрения современного читателя, события: пребыва-
ние в г. Омске декабристов и Ф. М. Достоевского, следствие 
по делу сибирских сепаратистов и другие. С. был одним 
из образованнейших и интереснейших людей в г.  Омске.  
По воспоминаниям Г.  Е.  Катанаева, «не было, кажется, ни 
одного проезжающего через Омск с научными целями нату-
ралиста, который бы, пользуясь хотя бы и краткой останов-
кой в этом городе, не счел бы необходимостью прежде чем  
уехать из него не побывать у Ивана Яковлевича для наведе-
ния тех или иных справок по интересующим их вопросам 
исследования или для пополнения своих сведений о крае 
данными, имеющимися у него как знатока края». Среди этих  
путешественников были А.  Брем и О.  Финш, высоко оце-
нившие знания С. и музей, собранный им. В 1876 г. С. уча-
ствовал в международном конгрессе ориенталистов  
в г. Санкт-Петербурге, где был вице-президентом в сессиях 
Сибири. С 1879 по 1906 г. С. – директор Александровского 
реального училища в г.  Тюмени. Из г.  Омска в г.  Тюмень он 
перевез свою богатейшую коллекцию, которая стала ос-
новой Тюменского краеведческого музея. В г.  Тюмени он 
продолжал свои научные изыскания. Большую известность 
получили проведенные им в 1883–1885 гг. на берегу Андре-
евского озера близ г.  Тюмени археологические раскопки. 
За свои научные работы С. награждался медалями Сток-
гольмской академии и РГО. Член археологических обществ  
Финляндии и Берлина. В 1890-е гг. деятельный сотрудник 
неофициальной части Тобольских губернских ведомостей, 
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ласти. В 1996 г. под руководством С. создана научно-иссле-
довательская лаборатория этнографии и истории немцев  
Сибири. C 2013 г. руководит отделом национальных куль-
тур и историко-культурного наследия СФИН. Проводит 
работу по сохранению культурного наследия и языков  
национальных меньшинств, в т. ч. Омского региона. Собран-
ные под ее руководством этнографические коллекции хра-
нятся в омских музеях, в т. ч. в ОГИК музее. Является автором 
научных публикаций, в т. ч. 13 учебных изданий, 12 моногра-
фий. Историко-краеведческое значение имеют работы, по-
священные формированию немецкого населения и истории 
населенных пунктов Омской области. Автор энциклопеди-
ческих статей о регионе и народах Омской области, мони-
торинговые и экспертные доклады раскрывают потенциал  
и проблемы межэтнических и межконфессиональных от-
ношений в регионе. Участник научных краеведческих кон-
ференций, проходивших в г.  Омске, ведет активную обще-
ственную и просветительскую работу. Член Ученого совета 
ОГИК музея. Член РГО, РИО, Российского общества «Знание». 
Председатель редакционного совета Ежегодника Между-
народной ассоциации исследователей истории и культуры 
российских немцев. Награждена Благодарностью Министра 
культуры Российской Федерации, Благодарностью Прези-
дента Российской Федерации. 
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Блинова А. Н., Томилов Н. А.

СОВЕТСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ, ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ. См.  РОССИЙСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ, ОМСКИЙ 
ФИЛИАЛ.

СОКОЛОВ Иван Фёдорович (1836–1912) – краевед. Ро-
дился 23 июня (5 июля) 1836 г. Образование получил  
в Тобольской гимназии. С 1852 г. состоял на службе  
в 4-м Западно-Сибирском линейном батальоне, пройдя путь 
от унтер-офицера до делопроизводителя штаба Западно- 
Сибирского военного округа. Руководил геодезическими 
работами в степи, был первым омским метеорологом. Вел 
активную общественную, просветительскую и научную де-
ятельность. Одним из первых вступил в члены ЗСОИРГО. 
Преподнес в дар Отделу полный набор инструментов для 
оборудования метеорологической станции при ЗСОИРГО.  
Совместно с К.  А.  Лазаревым передал в музей ЗСОИРГО  
портрет Ермака, писанный масляными красками, окаме-
нелости и коллекцию насекомых Акмолинского уезда.  
В 1877 г. принимал участие в однодневной переписи 
населения в г.  Омске. В 1870-х основал частную школу  

Азарова  Л.  В. Смирнова Валентина Ивановна // Энциклопедия города  
Омска: в 3 т. / под ред. И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 409–410.

Мишкина Е. В.

СМИРНОВА Елена Юрьевна (р. 1963) –  
историк-краевед, канд. ист. наук. Ро-
дилась 20 октября 1963  г. в г.  Омске  
в семье рабочих. Образование получи-
ла на историческом факультете ОмГУ, 
который окончила в 1985 г. В универ-
ситете приобщилась к этнографии  
и освоила методы паспортизации эт-
нографических музейных коллекций.  

C 1985 по 1986 г. работала учителем в школе п. Малая Бича 
Усть-Ишимского района Омской области, с 1986 по 1990 г. – 
библиографом в ОГОНБ им. А. С. Пушкина, с 1990 по 1992 г. –  
научным сотрудником исторического факультета ОмГУ. 
Участвовала в паспортизации и каталогизации этногра-
фических коллекций омских музеев. С 1992  г. – научный 
сотрудник Омского филиала Объединенного института  
истории, филологии и философии СО РАН (с 2006  г. – ом-
ский филиал Института археологии и этнографии СО РАН;  
с 2018  г. – Омская лаборатория археологии, этнографии  
и музееведения ИАЭТ СО РАН), где трудилась до 2019 г.,  
исполняя с 2002 по 2017 гг. обязанности заместителя ди-
ректора филиала. Автор многих научных работ, в т. ч. шесть 
монографий по истории и этнографии народов Сибири, 
музееведению, костюмоведению, исламоведению и крае- 
ведению. Весомый вклад внесла в организацию и проведе-
ние в г. Омске научных форумов от регионального до между-
народного уровней. Редактор научных изданий, популяри-
затор краеведческих научных знаний.Член этнографической 
комиссии ОРО РГО. 
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Томилов Н. А.

СМИРНОВА Татьяна Борисовна  
(р. 1963) – историк-краевед, д-р ист. 
наук. Родилась 19 мая 1963  г. в г.  Сара-
тове в семье служащих. Образование 
получила на историческом факультете 
ОмГУ, который окончила в 1985 г. По-
сле окончания университета несколько 
лет работала школьным учителем в Тю-
менской области. В 1988 г. поступила на 

работу в ОмГУ, где прошла путь от ассистента до профессо-
ра, с 2014 по 2021  г. – проректор по учебной работе ОмГУ 
им. Ф.  М.  Достоевского. Научные интересы С. – этнография 
и современные этнические процессы сибирских немцев.  
В июле 1989 г. была организована первая этнографическая 
экспедиция в Омскую, Новосибирскую и Кемеровскую об-
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в г.  Омске, где преподавал сам с супругой Ю. А. Соколо-
вой по передовой на тот момент системе К.  Д.  Ушинского.  
С 1884 по 1892 г. служил в г.  Барнауле, куда был переве-
ден на должность уездного воинского начальника. С вы-
ходом в отставку генерал-майор С. вернулся в г.  Омск.  
В 1895–1897 гг. – редактор газеты «Степной край»,  
на страницах которой неоднократно звучала жесткая 
критика действий местной администрации. Среди кор-
респондентов издания были известные литераторы,  
а также представители народничества. Открыл в г.  Ом-
ске отделение газеты «Сибирская Жизнь», публиковал там  
свои статьи, бичевавшие основные пороки местного об-
щества. Умер 9 (22) октября 1912 г., похоронен на Казачьем 
кладбище г. Омска. Могила не сохранилась.
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СОКОЛОВА Евгения Валерьевна  
(р. 1981) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родилась 14 июля 1981 г. в с. Браж-
никово Колосовского района Омской 
области в семье рабочих. Образование 
получила на историческом факульте-
те ОмГУ, который окончила в 2003 г.  
В 2008 г. защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандида-

та исторических наук на тему «Формирование культурно-
го пространства малых городов Среднего Прииртышья  
в 1920–1980-е гг.». С 2003 г. работает в Тарском филиале 
ОмГАУ им. П.  А.  Столыпина, прошла путь от ассистента до 
заведующей кафедрой гуманитарных, социально-экономи-
ческих и фундаментальных дисциплин. Является руково-
дителем исследовательских проектов по изучению исчез-
нувших деревень Колосовского района, истории храмов 
Тарского района, формирования сельской поселенческой 
сети Омской области и др. Участник научных краеведче-
ских конференций: «Аношинские чтения», «Вагановские 
чтения», «Всероссийские краеведческие чтения», «Катана-
евские чтения», «Краеведение как феномен провинциаль-
ной культуры», «Ядринцевские чтения» и др. Публиковалась 
в краеведческих изданиях: «Архивный вестник», «Известия 
Омского государственного историко-краеведческого музея», 
«Иртыш», «Омский краевед» и др. Популяризирует краевед-
ческие знания в районной газете «Тарское Прииртышье», 
руководит студенческим краеведческим кружком, является 
членом жюри районного этапа краеведческой конференции 
школьников «Летопись сибирских деревень», организует 
для студентов и школьников краеведческие мероприятия 
(игры, квесты, конференции).
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СОЛОВЬЁВ Сергей Александрович  
(р. 1960) – биолог-краевед, д-р биол. 
наук. Родился 13 марта 1960 г. в г.  Ом-
ске в семье служащих. Образование 
получил на естественно-географиче-
ском факультете ОГПИ им. А.  М.  Горь-
кого, который окончил в 1982 г. После 
окончания института остался на пре-
подавательской работе. С 1996 г. –  

доцент кафедры экологии и охраны окружающей сре-
ды ОмГПУ. С 2009 по 2021 г. – организатор и сотрудник ка-
федры «Экология и природопользование» химического  
факультета ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского. Участник различ-
ных международных экспедиций по Западной Сибири,  
в т.  ч. Омской области. В 2000 г. создал Омское отделение  
Федеральной общественной организации «Союз охраны 
птиц России» на основе выявленных С. ключевых орнитоло-
гических территорий России. Основное направление науч-
ных исследований – зоологический мониторинг, экология 
животных, внесенных в Красные книги РФ и Омской области; 
создание особо охраняемых природных территорий Омско-
го Прииртышья; миграции птиц на Омской станции кольце-
вания птиц. Член РГО.

Литература:
Соловьев  С.  А. Мунайдарова  А.  Ж., Швидко  И.  А. Современный облик био-

разнообразия птиц ООПТ природный парк «Птичья Гавань» центра го-
рода Омска // Научные труды Государственного природного заповедника  
«Присурский». – 2015. – Т. 30. – № 1. – С. 240–244.

Соловьев  С.  А., Швидко  И.  А. Изучение орнитофауны и населения птиц 
города Омска через его трехсотлетнюю историю // Известия Омского  
государственного историко-краеведческого музея. – 2016. – Т. 20. – С. 130–133.

Соловьев  С.  А. Духовно-нравственные традиции современного воспи-
тания детей и молодежи на примере славянских христианских традиций 
охраны и привлечения птиц // Сборник докладов Регионального этапа  
XXIX Международных Рождественских образовательных чтений «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память народа». – Тара, 2021. – 
С. 116–122.

О нем:
Ковалевская Л. И., Данилова С. Б. Соловьев Сергей Александрович // Энци-

клопедия города Омска: в 3 т. / под ред. И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толоч- 
ко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 421.

Авербух С. Д., Мишкина Е. В.

СОМОВА (Маркина) Юлия Аркадьев-
на (р.  1986) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родилась 3 января 1986 г.  
в г. Омске в семье служащих. Образова-
ние получила на историческом факуль- 
тете ОмГУ им.  Ф.  М.  Достоевского, ко-
торый окончила с отличием в 2008 г. 
Работала в ОГИК музее сотрудником 
Детского музейного центра, заме-

стителем директора по научной работе. Руководила под-
готовкой и проведением краеведческих интеллектуаль-
ных игр ОГИК музея: «Знатоки краеведения», «Люби и знай 
свой край», «Всезнайки», была одним из организаторов 
Областной молодежной научной конференции «Омское 
Прииртышье: природа, история, культура», Всероссий-
ской научно-практической конференции «Пятые Ядрин-

С
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С

участвовал в подготовке сувенирных краеведческих проек-
тов. Член Ученого совета ОГИК музея. Член СКР, РГО, РВИО,  
ВООПИиК, РФК. Лауреат премии имени М. В. Певцова. Награж-
ден памятными медалями «За вклад в развитие омского 
краеведения и сотрудничество с Омским государственным 
историко-краеведческим музеем», учрежденными в честь 
125-летия со дня рождения А.  Ф.  Палашенкова и 180-летия  
со дня рождения Н. М. Ядринцева.
 

Литература:
Сорокин  А.  П. Краеведческое сообщество в Омском регионе: проблемы 

самоидентификации и взаимодействия в деятельности общественных 
объединений и музеев // Краеведение как феномен провинциальной культу-
ры: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения 
А. Ф. Палашенкова / под ред. П. П. Вибе и др. – Омск, 2011. – С. 137–145.

Сорокин А. П. Мифологема «столичности» как основа для формирова-
ния идентичности города Омска в XXI веке // Культурная память в кон-
тексте формирования национальной идентичности России в XXI веке:  
коллективная монография. – М., 2012. – С. 149–160.

Сорокин  А.  П. Краеведение Омского Прииртышья: трансформация  
исследовательской проблематики в общественно-культурном контексте  
XVIII – первой половины XX в. // Седьмые всероссийские краеведческие чтения 
(Москва – Омск, 13–17 мая 2013 г.). – М., 2013. – С. 659–668.

Сорокин А. П. Омская крепость на картах и планах XIX – первой полови-
ны ХХ в. // Омское Прииртышье и город Омск на картах, планах и чертежах  
XVII – начала XX века. – Тобольск, 2015. – С. 343–355.

Сорокин А. П. «Во главе города…»: главы омского городского самоуправле-
ния во второй половине XIX – начале XX в. // Тобольск и вся Сибирь: альм. –  
Тобольск, 2016. – Кн. 27: Омск – 300 лет. – С. 114–137.

О нем:
Лосунов А. М. Сорокин Алексей Петрович // Известия Омского регионально-

го отделения Русского географического общества. – Омск, 2008. – Вып. (12) 19:  
Выдающиеся ученые и деятели культуры – члены Западно-Сибирского от-
дела Императорского Русского географического общества и Омского регио-
нального отделения Русского географического общества. – С. 240–241.

Сорокин Алексей Петрович // Энциклопедия Омской области: в 2 т. /  
под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 364.

Ямчукова И. И. Алексей Петрович Сорокин (к 50-летию со дня рождения) //  
Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2022. – № 11. – C. 97–100.

Вибе П. П.

СОЮЗ КРАЕВЕДОВ РОССИИ, ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ (ОРО СКР) – всероссийская общественная крае- 
ведческая организация. Основные цели и задачи СКР: 
содействие развитию краеведения в РФ, его популя-
ризации, совершенствование организационных форм  
и методов осуществления краеведческой деятельности, ак-
тивизация деятельности краеведческой общественности  
в области выявления, изучения и сохранения культурного  
и природного наследия России. СКР организован в 1990 г. на 
учредительном съезде в г. Челябинске. В ходе работы I Учре- 
дительного съезда краеведов России в состав Совета СКР, 
возглавляемого С. О. Шмидтом, избран П. П. Вибе, заведую-
щий Историко-краеведческой лаборатории ОГПИ. Был из-
бран Президиум СКР, куда вошли представители учрежде-
ний, занимающихся краеведением (НИИ культуры, Комитета 
по делам архивов при Совете Министров РСФСР, ВООПИиК,  
Советского фонда культуры и т. д.). В 1992 г. издан первый 
выпуск печатного органа СКР – «Вестник Союза краеведов», 
включавший разделы: «Исчезнувшие памятники России»,  
«Общественные музеи», «Природное наследие», «Теория  
и история краеведения», «Школьное краеведение» и др. 
Опубликован Устав СКР и комплексная долговременная про-
грамма «Краеведение». С созданием в середине 1990-х гг.  
в Историко-архивном институте РГГУ Центра историческо-
го краеведения и москвоведения и кафедры региональной 
истории и краеведения вплоть до ликвидации краеведче-
ского направления в вузе в 2016 г. основные краеведческие 
мероприятия СКР проходили в здании Историко-архивно-

цевские чтения». Является одним из составителей и от-
ветственным секретарем научно-популярного альманаха 
«Омский краевед», сборника научных трудов «Известия Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея».  
В 2015  г. авторский проект С. «Мишкино детство», направ-
ленный на сохранение памяти о М.  А. Ульянове, стал по-
бедителем грантового конкурса «Родные города», учре-
жденного ОАО «Газпромнефть». При непосредственном  
участии С. создана экспозиция ОГИК музея «Этническая па-
норама Сибири», подготовлена концепция модернизации  
и развития Этнопарка «Музей сказки “Васин хутор”». Член СКР.

Литература:
Маркина  Ю.  А. История и деятельность творческих объединений 

Детского музейного центра ОГИК музея // Вторые Ядринцевские чтения:  
мат-лы II Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию начала Первой ми-
ровой войны / под ред. П. П. Вибе, Т. М. Назарцевой. – Омск, 2014. – С. 205–206.

Сомова  Ю.  А. Культурно-образовательная деятельность Детского  
музейного центра Омского государственного историко-краеведческого му-
зея 2001–2017 гг. // Известия Омского государственного историко-краеведче-
ского музея. – 2018. – № 21. – С. 150–159.

Сомова  Ю.  А., Золотова  Т.  Н. Краеведение – важный фактор социокуль-
турной жизни общества (о Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Пятые Ядринцевские чтения») // Известия Омского государственного  
историко-краеведческого музея. – 2019. – № 22. – С. 236–242.

Сомова Ю. А., Карбышева Н. В. Музей сказки «Васин хутор»: история созда- 
ния // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 2019. – № 22. – С. 220–228.

Вибе П. П., Котовщикова О. В.

СОРОКИН Алексей Петрович (р. 1972) –  
историк-краевед. Родился 31 марта 
1972 г. в г. Омске в семье педагогов. 
Образование получил на историче-
ском факультете ОГПИ им. А.  М.  Горько-
го, который окончил в 1994 г. С 1993 по 
1998 г. работал научным сотрудником  
в ОГИК музее, затем по 2013 г. – в СФ РИК.  
С 2013 по 2020  г. – руководитель Цен-

тра краеведческой информации ОГОНБ им. А.  С.  Пушкина., 
с 2014 г. – заместитель директора ОГОНБ им. А. С. Пушкина. 
Автор ряда краеведческих выставок в библиотеке и ОГИК 
музее, научный редактор универсального краеведческо-
го календаря «Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья», руководит просветительским краеведческим 
лекторием. С. – член авторских коллективов «Энциклопедии 
города Омска» и «Энциклопедии Омской области», постоян-
ный автор краеведческого научно-популярного альманаха 
«Омский краевед», сборника научных трудов «Известия Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея». 
Один из организаторов и постоянный участник краевед-
ческих конференций и семинаров: «Аношинские чтения», 
«Дравертовские чтения», «Краеведение как феномен про-
винциальной культуры», «Катанаевские чтения», «Омская 
крепость: историко-культурное наследие», «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек», «Ядринцевские 
чтения» и др. Участник «Первого областного слета омских 
краеведов». Активно занимается популяризацией краевед-
ческих знаний, патриотическим воспитанием молодежи. 
Руководил краеведческим кружком в Городском дворце 
детского (юношеского) творчества, краеведческим объеди- 
нением «Юный историк Сибири» в Детском музейном  
центре ОГИК музея, преподавал краеведение в школе- 
лагере Научного общества учащихся «Поиск». Регулярно вы-
ступает в периодической печати и на телевидении. Возглав-
ляя с 2005 г. Омский филиал Российского фонда культуры, 
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Участники заседания Омского регионального отделения Союза краеведов России. Омск, 2021 г.

го института РГГУ на ул. Никольской в г. Москве. С 2016 г.  
СКР постоянного помещения не имеет. Председателями 
Совета СКР в разное время были: С. О. Шмидт (г. Москва,  
1990–2007 гг.; в 2007–2013 гг. – почетный председатель 
СКР), В. Ф. Козлов (г. Москва, 2007–2018 гг.; с 2018 г. –  
почетный председатель СКР), А. Ф. Грушина (г. Москва,  
2018–2019 гг.), А. Н. Акиньшин (г. Воронеж, 2019–2020 гг.), 
П. П. Вибе (г. Омск, 2021–2022 гг.). В 2023 г. председатель – 
В. И. Первушкин (г. Пенза). После 2018 г. отчетно-выборные 
конференции СКР не проводились, активной общесоюзной 
деятельности не было. С 1990-х гг. СКР выступал сооргани-
затором всероссийских и региональных краеведческих кон-
ференций. Особое значение приобрели ежегодные Всерос-
сийские краеведческие чтения, проходившие в 2007–2016 гг.  
(Москва – 2007, 2008; Москва–Коломна – 2009; Челябинск –  
2010; Москва–Владимир – 2011; Москва–Можайск – 2012; 
Москва–Омск – 2013; Москва–Подольск – 2014; Москва– 
Воронеж – 2015; Москва–Великие Луки – 2016). Эта органи-
зационная форма работы СКР способствовала расширению 
и укреплению отечественного краеведческого движения.  
В 2009–2018 гг. СКР имел свой сайт «Российский краевед». 
В 2021 г. по инициативе председателя Совета СКР П. П. Вибе 
была создана группа СКР в социальной сети «ВКонтакте»  
и начата работа над «Энциклопедией российского краеведе-
ния». Первым пилотным томом проекта стала «Энциклопе-
дия омского краеведения». 

Омское региональное отделение СКР (ОРО СКР) создано 
в январе 2012 г. В октябре 2011 г. на итоговом пленарном 
заседании Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Краеведение как феномен провинциальной культуры», 
посвященной 125-летию со дня рождения А. Ф. Палашенко-
ва, председатель Совета СКР В. Ф. Козлов выступил с ини-
циативой организации в г. Омске регионального отделения 
СКР. На организационном собрании, проведенном в январе  
2012 г. в ОГИК музее, приняли участие ведущие краеведы 
различных научных направлений. Председателем ОРО СКР 
был избран, а в апреле 2021 г. единогласно переизбран ди-
ректор ОГИК музея, д-р ист. наук П. П. Вибе. Численность 

ОРО СКР неизменно возрастает и насчитывала в 2022 г.  
44 человека. Печатным органом объединения является 
научно-популярный альманах «Омский краевед», который 
издается с 2003 г., но получивший с 2012 г. новый статус.  
В 2013 г. в г. Омске состоялась очередная краеведче-
ская конференция «Седьмые всероссийские краевед-
ческие чтения», включавшая пленарное заседание  
в г. Москве и выездные мероприятия, проходившие  
в г. Дзержинске (Московская область) и в г. Омске на базе 
ОГИК музея. На секциях рассматривались вопросы сибире- 
ведения и современного краеведческого движения. Важ-
ным издательским проектом ОРО СКР совместно с ОГИК 
музеем является серия книг «Антология омского краеведе-
ния», включающая труды, посвященные прошлому Омского 
Прииртышья. Еще одним популярным изданием стали книги 
П. П. Вибе, объединенные в серию «Загадки и мифы омской 
истории». С 2012 г. ОРО СКР совместно с ОГИК музеем ор-
ганизуют ставшие уже традиционной формой обмена науч-
ной информацией «Ядринцевские чтения» – всероссийские 
научно-практические конференции, привлекающие к себе 
внимание со стороны представителей научной и культур-
ной сферы (музеи, архивы, вузы) многих регионов РФ. Тема 
краеведения стала основной на «Пятых Ядринцевских чте-
ниях» («Краеведение как фактор социокультурной жизни 
общества: история и современность»), а также получила 
дальнейшее развитие на следующих, «Шестых Ядринцевских 
чтениях» («Образы прошлого в публичном пространстве: 
проблемы репрезентации исторических знаний»), прохо-
дивших в 2021 г. в рамках Омского областного краеведческо-
го форума. На конференции обсуждались актуальные про-
блемы, связанные с мифотворчеством в публичной истории, 
вопросы взаимодействия краеведов и профессиональных 
историков. Ежегодно организуются заседания Публично-
го краеведческого лектория ОРО СКР в формате докладов, 
круглых столов и презентаций. На заседаниях обсуждаются 
как мало освещенные страницы истории, так и острые темы, 
связанные с современным восприятием событий прошлого. 
ОРО СКР – одно из наиболее активных подразделений СКР.

С
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формированию нового раздела фондов музея – коллекции 
древнего искусства Сибири совместно с Б.  А.  Кониковым,  
В.  И.  Матющенко, А.  И.  Петровым, А.  Е.  Чернявской.  
Участник научных краеведческих конференций, один из 
авторов сборника научных трудов «Известия Омского  
государственного историко-краеведческого музея». Умерла 
25 ноября 2007 г., похоронена на Юго-Восточном кладбище 
г. Омска.
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история города Омска в памятниках и исследованиях. – Омск, 2001. – 34 с.
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краеведческого музея. – 2002. – № 9. – С. 214–217.

Спирина  И.  В. Из истории Художественно-промышленного техникума  
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СТАРИНА СИБИРСКАЯ. См.  ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СТАРИНА 
СИБИРСКАЯ».

СТЕЛЬМАК Максим Максимович  
(р. 1989) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 23 февраля 1989 г.  
в г.  Омске в семье медиков. Образова-
ние получил на историческом факульте-
те ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, который 
окончил в 2011 г. С 2012 г. – сотрудник 
Центра изучения истории Гражданской 
войны ИАОО. С. изучает внешнюю по-

литику омских антибольшевистских правительств, историю 
иностранной военной интервенции в Сибири и сибирское 
социал-демократическое движение первой трети ХХ  в.  
Активно популяризирует краеведческие знания, регулярно 
выступает в Публичном краеведческом лектории ОРО СКР. 
Регулярно участвует в омских научных краеведческих кон-
ференциях, публикуется на страницах сборника научных 
трудов «Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея».  Член СКР. За подготовку книги «“Бе-
лые офицеры – красная власть“: именной указатель к фон-
дам Исторического архива Омской области (конец 1919–
1920-е гг.)» стал лауреатом Всероссийского конкурса работ в 
области архивоведения, документоведения и археографии, 
выполненных в 2015–2018 гг.
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Петин Д. И.
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и практиках. – Омск, 2015. – С. 717–720. – (Антология омского краеведе- 
ния; т. 2)

Блинова О. В.

СПИРИДОНОВ Максим Дмитриевич 
(1878–1939) – краевед. Родился 13 сен-
тября 1878 г. в г. Омске в крестьянской 
семье. Окончил четырехклассное го-
родское училище и Высшие сельскохо-
зяйственные курсы в г. Санкт-Петербур-
ге. Преподавал в омских вузах. Много  
лет возглавлял Сибирский отдел Глав-
ного ботанического сада Академии 

наук СССР. В последние годы жизни заведовал кафедрой 
землеведения Омского сельскохозяйственного института.  
Вел активную научную и краеведческую деятельность. 
Участвовал и руководил целым рядом экспедиций по 
территории Западной Сибири, Казахстана, Средней 
Азии, проводил изыскания по геологии, геоботанике, 
гидрологии. Выступал с научно-популярными доклада-
ми по растительности степи и лесостепи Омского уезда,  
долины р.  Иртыш в районе г.  Омска и т.  д. Публиковался  
в изданиях Отдела и трудах Академии наук СССР. Занимал-
ся изысканием грунтовых вод для Омской железной дороги, 
выявив несколько источников глубоких подземных вод на 
считавшихся прежде безводными участках. Член ЗСОРГО. 
Умер 19 января 1939 г., похоронен на Шепелевском клад-
бище г.  Омска. Могила не сохранилась. Личный фонд С.  
хранится в ИАОО (Р-2090).

Литература: 
Спиридонов  М.  Д. Материалы к изучению растительных ландшафтов 

в Западной Сибири: II. К вопросу о возникновении и эволюции некоторых 
растительных ландшафтов долины р. Иртыша в пределах лесной зоны  
Западной Сибири (Тарский у[езд]). – Л., 1928. – С. 53–79. – [Отд. оттиск  
из Известий Гл. Ботанич. сада СССР; т. 27; вып. 1].
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Омский некрополь: исчезнувшие кладбища / сост.: И.  Е.  Бродский,  

Л. И. Огородникова. – Омск, 2005. – С. 45–46.
Блинова О. В.

СПИРИНА Ирина Викторовна (1951–
2007) – культуролог-краевед. Роди-
лась 24 мая 1951 г. в г.  Омске в семье 
служащих. Образование получила 
на филологическом факультете ОГПИ 
им.  А.  М.  Горького, который окончи-
ла в 1972 г., и на факультете исто-
рии и теории изобразительного  
искусства Ленинградского институ-

та живописи, скульптуры и архитектуры им. И.  Е.  Репина,  
который окончила в 1984 г. В 1987–2007 гг. работала за-
ведующей отделом декоративно-прикладного искусства 
Омского областного музея изобразительных искусств.  
Изучала историю музея, Омского художественно-промыш-
ленного техникума им. М.  А.  Врубеля, ЗСО(И)РГО, отдель-
ных памятников омской архитектуры. Положила начало 
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СТЕПНОЙ КРАЙ: ЗОНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУССКОГО  
И КАЗАХСКОГО НАРОДОВ (XVIII–XX ВВ.)

Участники VI Международной научной конференции «Степной край Евразии:  
историко-культурные взаимодействия и современность». Костанай (Казахстан), 2009 г.

СТЕПНОЙ КРАЙ: ЗОНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУССКОГО  
И КАЗАХСКОГО НАРОДОВ (XVIII–XX ВВ.). См.  СТЕПНОЙ 
КРАЙ ЕВРАЗИИ: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ.

СТЕПНОЙ КРАЙ ЕВРАЗИИ: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ – международ-
ная научная конференция, проходившая на базе ОмГУ или 
одного из вузов Республики Казахстан с 1998 по 2009 г.  
с периодичностью раз в два года. Главным инициатором кон-
ференции стал профессор ОмГУ А. П. Толочко. Организатора-
ми конференции в разное время были: ОмГУ, Омский филиал 
Объединенного института истории, филологии и филосо-
фии СО РАН, Администрация Омской области, Центр русской 
культуры (г.  Омск), Томский государственный университет, 
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиха-
нова, Евразийский национальный университет им.  Л.  Н.  Гу-
милева, Карагандинский Государственный университет  
им. Е. А. Букетова, Костанайский государственный педагоги-
ческий институт. Сборники материалов всех конференций 
изданы в г. Омске.

Всего состоялось шесть конференций. Первые две 
прошли под названием «Степной край: зона взаимодей-
ствия русского и казахского народов (XVIII–XX вв.)». Первая 
конференция состоялась в 1998 г. в г.  Омске, посвящена  
175-летию образования Омской области. В докладах пле-
нарного заседания рассматривались история образования 
Омской области (А.  В.  Ремнев), процессы этнокультурного 
взаимодействия казахов и русских юга Западной Сибири  
в имперский период (Н.  А.  Томилов), исторические особен-
ности формирования культуры Омской области (В.  В.  Ша-
лак), опыт и перспективы торгово-промышленного, обра-

зовательного и научного сотрудничества Омской области  
с Казахстаном (В. С. Баженов, Е. Е. Белокоскова, Г. И. Геринг). 
Конференция работала по трем направлениям: «Социаль-
но-экономическое развитие и хозяйственные связи Омска 
и Северного Казахстана в XVIII–XX вв.», «Исторические тра-
диции культурных и общественных связей русского и ка-
захского народов», «Омская область – Северный Казахстан: 
перспективы регионального политического, экономическо-
го и культурного сотрудничества на современном этапе».  
В каждом направлении звучали доклады краеведческого ха-
рактера, в т. ч. посвященные П. Л. Драверту, Г. Е. Катанаеву, 
А.  Н.  Седельникову  (мл.), М.  Д.  Спиридонову, Д.  Н.  Фиалкову, 
опыту изучения территории Казахстана членами ЗСОИРГО.  
В конференции приняли участие известные омские кра-
еведы: С. Д. Авербух, Д. А. Алисов, М. Е. Бударин, О. В. Гефнер, 
А.  А.  Жиров, Т.  Н.  Золотова, А.  А.  Кожухарь, А.  Д.  Колесников, 
И.  А.  Коновалов, А.  М.  Лосунов, Ф.  И.  Новиков, Я.  Р.  Рейнгард, 
А.  В.  Ремизов, А.  В.  Ремнев, Ю.  П.  Родионов, А.  П.  Толочко, 
Н. А. Томилов, В. Е. Шрам. 

Вторая конференция состоялась в 2001 г. в г.  Кокшетау 
(Казахстан). Проблемное поле научного диалога было рас-
ширено и теперь охватывало исторические связи Казахстана 
не только с Омской областью, но и всей Западной Сибирью. 
Краеведческая тематика отражена в докладах, посвящен-
ных изучению Степного края омскими учеными, членами  
ЗСОРГО (Н.  А.  Захарова, Г.  Т.  Каженова, Н.  А.  Томилов), про-
цессу формирования коллекций ОГИК музея (Л. П. Полониц-
кая), деятельности Г. Е. Катанаева и Г. Н. Потанина (Л. К. Му-
катаева, Н.  А.  Томилов, М.  В.  Шиловский). Появилось новое 
направление работы – «Проблемы природопользования  
и охраны окружающей среды сопредельных территорий РФ  
и Республики Казахстан». Здесь прозвучали доклады 

С



283

СУВОРОВА

С

И.  А.  Вяткина и Ф.  И.  Новикова, посвященные проблемам  
охраны природы Омской области. 

Третья конференция состоялась в 2003 г. в г.  Астане  
(Казахстан) в форме Международного Евразийского фору-
ма. Заявленные доклады раскрывали историко-культурные, 
гуманитарные, научные проблемы Евразийского региона,  
освещали вопросы социально-экономических и политиче-
ских взаимоотношений Казахстана и России. Среди них –  
доклады омских историков Г. И. Растягаевой, А. В. Ремнева, 
А.  П.  Толочко. Несколько докладов казахстанских исследо-
вателей были основаны на материалах ГАОО, в т. ч. фонда 
Г. Е. Катанаева. 

Четвертая конференция, состоявшаяся в 2005 г. в г.  Ом-
ске, приурочена к 170-летию со дня рождения Г. Н. Потани-
на и Ч. Ч. Валиханова. В докладах участников конференции 
были затронуты многие дискуссионные аспекты истории 
общественного движения в Степном крае в конце XIX –  
начале XX вв. 

Пятая конференция состоялась в 2007 г. в г.  Караганде 
(Казахстан). Работа проходила по трем секциям: «Политиче-
ское, экономическое, культурное и экологическое сотруд-
ничество в Евразийском регионе на современном этапе»,  
«Социально-экономическое развитие и хозяйственные свя-
зи России и Казахстана в XVIII–XX вв.», «Традиции истори-
ко-культурных взаимодействий, общественных и гуманитар-
ных связей в Евразийском регионе в XIX–XX вв.». В сборник 
вошли тезисы 22 докладов и сообщений, в т. ч. М.  В.  Ши-
ловского – о Н.  М.  Ядринцеве, Г.  И.  Растягаевой – о станов-
лении г.  Омска как административного центра Западной 
Сибири, Д. Б. Тебаева – об отражении истории колонизации  
Казахстана в записках и отчетах ЗСОИРГО. 

Шестая конференция, состоявшаяся в 2009 г. в г.  Ко-
станае, посвящена 35-летию ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского  
и 70-летию Костанайского государственного педагогиче-
ского института. Прозвучали доклады, освещающие дея-
тельность Г.  Е.  Катанаева, Г.  Н.  Потанина (Л.  К.  Мукатаева, 
Е.  Ю.  Мороз), вопросы музейного дела в Омской области 
(Н. В. Кулешова), проблемы этнокультурного взаимодействия 
Омского региона и Казахстана (Н.  М.  Генова), роль г.  Омска  
в системе правительственной политики по управлению ка-
захской степью (А. П. Толочко). 

В целом, конференция объединяла усилия ученых Казах- 
стана и России и способствовала углублению изучения  
исторических и современных проблем сопредельных тер-
риторий этих двух государств. Решения конференций содер-
жали рекомендации как в сфере социально-экономического 
взаимодействия регионов бывшего Степного края (напри-
мер, в развитии малого бизнеса), решения экологических 
проблем, так и в вопросах сотрудничества в системе образо-
вания и науки. В решениях пятой конференции прозвучало 
пожелание расширить состав участников за счет приглаше-
ния учителей, краеведов и студентов.
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докл. и сообщ. V Междунар. науч. конф. / отв. ред. Р.  М.  Жумашев. – Омск,  
2007. – С. 25–27. 

Рыженко  В.  Г., Томилов  Н.  А. О конференции «Степной край Евразии» // 
Исторический ежегодник. – Омск, 2008. – Вып. 1: Отечественная история. –  
С. 67–70.

Мулина С. А.

СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ Н.  П.  БАСОВОЙ – краеведческая 
стипендия для поощрения школьников, занимающихся 
краеведением и показавшим высокие результаты в ис-
следовании истории и культуры Горьковского района.  
Учреждена Советом Горьковского муниципального рай-
она в 2007  г. Учредители: администрация Горьковского 
района, районный комитет по культуре и искусству, Горь-
ковский историко-краеведческий музей. С. является разо-
вой и выдается по итогам районных краеведческих чтений  
им. К.  П.  Лавриновича, которые проводятся на базе музея  
в ноябре  –  декабре ежегодно. Стипендиатами могут стать 
учащиеся районных общеобразовательных учреждений, 
Центра развития детей и юношества, детской школы ис-
кусств, проводившие исследовательскую работу, выступив-
шие на чтениях и получившие высокую оценку своей работы. 
С. присуждается за исследовательскую работу, содержа-
щую новые сведения об исторических и культурных собы-
тиях района, известных земляках-горьковчанах. Решение  
о присуждении С. принимает оргкомитет районных чтений  
им.  К.  П.  Лавриновича. Стипендиатам вручается диплом  
и денежное вознаграждение. В разные годы стипендиатами 
становились от трех до десяти юных краеведов.

Литература:
Адам  Я.  В. Н.  П.  Басова – основоположник краеведения Горьковского  

района // Вторые Ядринцевские чтения: мат-лы II Всерос. науч.-практ. 
конф., посвящ. 100-летию начала Первой мировой войны / под ред. П. П. Вибе, 
Т. М. Назарцевой. – Омск, 2014. – С. 129.

Назарцева Т. М.

СУВОРОВА Наталья Геннадьевна  
(р. 1970) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родилась 26 апреля 1970 г.  
в п. Энергия Абатского района Тюмен-
ской области в семье служащих. Об-
разование получила на историческом 
факультете ОмГУ, который окончила  
в 1994  г. С этого времени работала 
до 2023 г. в ОмГУ им. Ф.  М.  Достоев-

ского, с 2015 по 2022 г. руководила Лабораторией им-
перских исследований азиатских окраин России при 
историческом факультете университета. С 2023 г. – науч-
ный сотрудник ОГИК музея. Научные интересы – история 
управления и самоуправления Российской империи XIX –  
начала XX вв. Большое место в ее творчестве занимает ис-
следование проблем колонизации Омского Прииртышья, 
изучение управленческой элиты Западной Сибири и Степ-
ного края как социально-профессиональной группы, науч-
ных и образовательных проектов г. Омска. С. участвовала  
в рецензировании третьего тома «Антологии омского крае- 
ведения», подготовке межархивного справочника «Власть  
в Сибири XVI – начало XX вв.». Автор статей в «Энциклопедии  
Омской области», «Исторической энциклопедии Сибири», 
базы данных «Колонизационные эксперты», содержащей 
сведения о сотрудниках Главного управления Западной  
Сибири, ЗСОИРГО, Переселенческого управления, участво-
вавших в выработке и реализации колонизационных проек-
тов. Участвовала совместно с С. А. Мулиной в описании, си-
стематизации и цифровизации личного архива профессора 
А.  В.  Ремнева. Принимала участие в работе и организации 
международных и региональных научных конференций, 
семинаров и школ: «Азиатская Россия: люди и структуры 
империи, посвященная 60-летию профессора А. В. Ремнева, 
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«Люди империи – империя людей: персональная и институ-
циональная история азиатских окраин России, посвященной 
65-летию профессора А.  В.  Ремнева, «Омская область как 
пограничный регион России: истоки, итоги, перспективы»,  
«Степной край Евразии: историко-культурные взаимодей-
ствия и современность», «Сибирская деревня: история,  
современное состояние, перспективы развития» и др.

Литература: 
Ремнев А. В., Суворова  Н.  Г. Колонизация Азиатской России: имперские 

и национальные сценарии второй половины XIX – начала XX века. – Омск,  
2013. – 248 с.

Мулина  С.  А., Суворова  Н.  Г. Омский студент в условиях социальных ка-
таклизмов: повседневность научно-образовательного пространства се-
редины 10-х – конца 20-х гг. XX в. // Вестник Омского университета. Серия 
«Исторические науки». – 2019. – № 3 (23). – С. 266–280. 

Суворова  Н.  Г. «Лесной фронтир» Российской империи: низовые админи-
стративно-территориальные структуры Тарского уезда первой половины 
XVIII в. // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». –  
2022. – Т. 9. № 3 (35). – С. 33–48.

Вибе П. П.

СУДЬБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОМСКОМ – краеведческий сбор-
ник. Инициатор и составитель – И.  Ф.  Петров. Издавался  
в 1976, 1979, 1983, 1986 гг. сначала в Омском отделении  
Западно-Сибирского книжного издательства, затем в Ом-
ском книжном издательстве. На его страницах публикова-
лись известные омские краеведы, писатели, филологи, исто-
рики, журналисты. Среди них: Е. И. Беленький, С. И. Веремей, 
Ф.  Я.  Володарский, Т.  И.  Галкина, А.  Г.  Кандеева, А.  Э.  Лейфер, 
Д.  Н.  Фиалков, В.  А.  Шакурова, Г.  М.  Шлевко, М.  К.  Юрасова.  
В сборнике размещались материалы об основателе Пер-
вой Омской крепости И.  Д.  Бухольце, Ч.  Ч.  Валиханове,  
Ф.  М.  Достоевском, А.  Ф.  Палашенкове, М.  В.  Певцове,  
Г.  Н.  Потанине, Н.  М.  Ядринцеве, участниках Революции  
и Гражданской войны, Великой Отечественной войны, деяте-
лях науки, культуры, литераторах и других личностях, внес-
ших вклад в историю г. Омска. Биографии сопровождались 
портретами. Издание было рассчитано на широкий круг  

читателей, пользова-
лось большим спро-
сом. Тираж первой, 
третьей, четвертой 
книг – 10  000 экзем-
пляров, второй –  
15  000. В 1986  г. вы- 
пуск сборника в дан-
ном формате прекра-
щен. В дальнейшем 
продолжением изда-
ния стал краеведче-
ский сборник «Приир-
тышье мое».

Келлер Л. И.

СУЛИМОВ Александр Дмитриевич 
(1932–1987) – биолог-краевед, канд. ве-
теринар. наук. Родился 10 марта 1932 г.  
в г.  Барнауле. Образование полу-
чил в Омском ветеринарном ин-
ституте, который окончил в 1955 г.  
С 1955 по 1970  г. работал ветеринар-
ным врачом в Тувинской республике.  
В 1977 г. возглавил кафедру бота-

ники и зоологии Омского ветеринарного института.  

С 1979 по 1980 г. участвовал в оформлении юридического 
статуса девяти памятников природы – особо охраняемых 
природных территорий Омской области. Читал лекции, про-
водил семинары и консультации по различным областям 
практической экологии региона, вел студенческий кружок 
зоологии. Автор сценария и режиссер телевизионного жур-
нала «Природа» Омской студии телевидения, подготовил пе-
редачи об экологических проблемах Омского Прииртышья.  
Автор научных трудов и статей. Подготовил обстоятель-
ное научное обоснование для объявления уникального 
места гнездования перелетных водоплавающих птиц на 
Левобережье для объявления его памятником природы 
«Птичья гавань». Руководил научным обществом учащихся.  
В 1981 г. вместе с учеником награжден медалью ВДНХ. 
Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР за активную природоохранную и пропа-
гандистскую работу. Умер в 21 апреля 1987 г., похоронен  
на Старо-Восточном кладбище г. Омска.

Литература:
Сулимов  А.  Д. Красная книга Омского Прииртышья: (редкие животные  

Омской обл.). – Омск, 1982. – 71 с.
О нем:
Кассал  Б.  Ю. Сулимов Александр Дмитриевич // Известия Омского ре-

гионального отделения Всероссийской общественной организации «Рус-
ское географическое общество». – Вып. (12) 19: посвящ. 130-летию Омского  
регионального отделения (отдела) РГО. Выдающиеся ученые и деятели  
культуры – члены ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 
2008. – С. 243–244.

Кассал  Б.  Ю. Сулимов Александр Дмитриевич // Энциклопедия города  
Омска: в 3 т. / под ред. И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 1: А–К. – С. 451–452.

Авербух С. Д., Мишкина Е. В.

СУЛОЦКИЙ Александр Иванович 
(1812–1884) – краевед. Родился в 10 де-
кабря 1812 г. в с.  Сулость Ростовского 
уезда Ярославской губернии в семье 
бедного причетника. Образование по-
лучил в Ярославской духовной семина-
рии, из которой как лучший ученик был 
отправлен за казенный счет в С.-Петер-
бургскую духовную академию. Окончив 

академический курс со степенью кандидата богословия,  
С. был определен в 1838 г. учителем церковной истории  
и греческого языка в Тобольскую духовную семинарию. На-
ряду с преподаванием С. исполнял обязанности библиоте-
каря. В г.  Тобольске он знакомится с известным сибирским 
историком П.  А.  Словцовым и его ближайшим учеником, 
краеведом H.  А.  Абрамовым, которые оказали влияние  
на формирование мировоззрения С. В 1848 г. С. переезжа-
ет в г. Омск, где становится законоучителем Сибирского ка-
детского корпуса. С. сблизился с умеренной частью омской 
интеллигенции, такими ее представителями, как инспектор 
корпуса И.  В.  Ждан-Пушкин, преподаватели И.  Я.  Словцов, 
П. А. Золотов и др. Находясь в г. Омске, С. стремится каким- 
либо образом облегчить участь узников «Мертвого дома», 
знакомится с С. Ф. Дуровым и Ф. М. Достоевским. В г. Омске 
С. увлеченно занимался научной деятельностью. В 1868 г. 
он наряду с П. А. Золотовым, И. Я. Словцовым и Ф. Л. Черна-
виным был в числе членов-учредителей Общества иссле-
дователей Западной Сибири, а в 1877 г. одним из членов- 
учредителей ЗСОИРГО. С. – крупный специалист по исто-
рии христианства в Сибири. Его перу принадлежит около  

С
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100 работ, опубликованных как в местных изданиях, так  
и в «Душеполезном чтении», «Москвитянине», «Русском вест-
нике», «Русской старине», «Страннике», «Чтениях в Обществе 
истории и древностей Российских». За работу «Филофей  
Лещинский, митрополит Сибирский и Тобольский», издан-
ную в 1854 г., С. был удостоен С.-Петербургской духовной 
академией степени магистра богословия. Многие работы 
С. посвящены омскому церковному краеведению. Умер  
3 (15) мая 1884 г., похоронен на Казачьем кладбище  
г. Омска, с южной стороны церкви. Личный фонд С., содер-
жащий его неопубликованные работы, хранится в ГУТО ГАТ 
(№ 144). Перечень сочинений С. дан в «Тобольских епархи-
альных ведомостях», № 11 за 1884 г.

Литература:
Сулоцкий А. И. Две замечательные иконы в городе Омске. – Омск, 1863. – 7 с.
Сулоцкий  А.  И. Из Омска. Церковные библиотеки Омской епархии;  

библиотека Омского Воскресенского собора // Православное обозрение. – М., 
1867. – Т. 24. – № 11. – С. 171–176.

Сулоцкий А. И. Многочтимые иконы по Западной Сибири. – Омск, 1881. – 24 с.
Сулоцкий А. И. Тобольские и томские архипастыри, или Краткая история 

Тобольской и Томской епархий. – Омск, 1881. – 25 с.
Сулоцкий  А.  И. Филофей Лещинский, митрополит Сибирский и Тоболь- 

ский // Временник Императорского общества истории и древностей рос-
сийских при Московском университете. – М., 1854. – Кн. 20. – С. 1–56; 2-е изд. – 
Омск, 1882. – 46 с.

О нем:
Лейфер А. Э. Прошлое в настоящем: очерки. – Омск, 1984. – С. 18–26.
Смирнова  В.  И. Краевед А.  И.  Сулоцкий. Интересы. Библиотечные заня-

тия // Русская книга в дореволюционной Сибири: книгописная деятельность  
и круг чтения сибиряков. – Новосибирск, 1984. – С. 67–82.

Вибе П. П. Сулоцкий Александр Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-
ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 258–259.

Александр Иванович Сулоцкий // Русские писатели-богословы: библиогр. 
указ. – 2-е изд. – М., 2001. – С. 141–153.

Вибе П. П.

СУПРУН (Белоглазова) Юлия Никола-
евна (р.  1980) – историк-краевед. Ро-
дилась 23 июля 1980 г. в г.  Омске в се-
мье рабочих. Образование получила  
на факультете теологии и мировых 
культур ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевско-
го, который окончила в 2003 г., и в ма-
гистратуре по педагогике в ОмГПУ, 
который окончила в 2005 г. С 2001 г. 

работала в Омском государственном литературном музее  
им. Ф.  М.  Достоевского, с 2012 г. – в Омском государствен-
ном историко-краеведческом музее главным хранителем. 
Обеспечивает хранение коллекций драгоценных металлов. 
Активно занималась формированием личных коллекций  
в фондах омских музеев: Т.  М.  Белозерова, В.  И.  Кочедамо-
ва, Д. Т. Язова, И. С. Голошубина, М. А. Ульянова и др. Соста-
витель и один из авторов путеводителя по фондам ОГИК 
музея. Оказывает научно-методическую помощь сотруд-
никам областных и муниципальных музеев по вопросам 
формирования и сохранения историко-культурного на-
следия региона. Автор крупных выставочных проектов  
в г.  Омске, г.  Симферополе, г.  Горно-Алтайске. Постоян-
ный участник омских краеведческих конференций, ре-
гулярно публикуется на страницах научно-популярного 
альманаха «Омский краевед» и сборника научных трудов  
«Известия Омского государственного историко-кра-
еведческого музея». Член Ученого совета ОГИК музея.  
Член СКР, РВИО.

Литература:
Путеводитель по фондам Омского государственного историко-краевед-

ческого музея / науч. ред. П. П. Вибе; сост. Ю. Н. Супрун. – Омск, 2020. – 335 с.
Белоглазова  Ю.  Н. Из истории формирования музейных коллекций  

(к 140-летию Омского государственного историко-краеведческого музея //  
Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. –  
2018. – № 21. – С. 165–180.

Белоглазова Ю. Н. Из воспоминаний И. С. Голошубина // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. – 2018. – № 21. – С. 239–248.

Белоглазова  Ю.  Н. Несломленный генерал Дмитрий Карбышев // Омский 
краевед: науч.-попул. альм. – 2015. – № 6. – С. 3–12.

Вибе П. П.

СУШКО Алексей Владимирович  
(р. 1974) – историк-краевед, д-р ист. 
наук. Родился 27 сентября 1974 г.  
в г. Омске в семье служащих. Образова-
ние получил на историческом факуль-
тете ОмГУ, который окончил в 1997  г.  
С 2002  г. – профессор Омского авто-
бронетанкового инженерного инсти-
тута. Основная проблематика научных 

трудов С. связана с историей Революции и Гражданской 
войны в Сибири, отечественных спецслужб, Омской епар-
хии, г.  Омска в годы Великой Отечественной войны. Ав-
тор биографии священника В. Ф. Инфантьева, принявшего 
мученическую смерть на Омской земле. Один из авторов 
книги по истории Омского автобронетанкового училища, 
содержащей значительное количество источников лично-
го происхождения. Совместно с В.  П.  Василевским провел 
исследование структуры, кадрового обеспечения и ос-
новных направленийдеятельности органов государствен-
ной безопасности в Омском Прииртышье. С. – заместитель  
главного редактора научного журнала «Омский научный 
вестник. Серия “Общество. История. Современность“».  
Занимается популяризацией краеведческих знаний в СМИ, 
участвует в краеведческих лекториях.

Литература:
Сушко  А.  В. Жизнь, служение и подвиг священника Василия Феофановича 

Инфантьева. – Омск, 2021. – 240 с.
Нагаев И. Б., Сушко А. В., Лидер Н. В. [и др.] Кузница кадров: Омский  

автобронетанковый на службе Отечеству (1939–2019): монография:  
в 2 кн. – Омск, 2019. – 263 с. 

Василевский  В.  П., Сушко  А.  В. «Стражи революции»: органы ГПУ-ОГПУ  
в Омском Прииртышье. – Омск, 2017. – 280 с.

Сизов С. Г.

СФИН. См. СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОД-
НОГО НАСЛЕДИЯ ИМ. Д. С. ЛИХАЧЕВА.

СФ РИК. См. СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ИНСТИТУ-
ТА КУЛЬТУРОЛОГИИ.

СЪЕЗД КРАЕВЕДОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. См.  ОМСКИЙ  
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОРУМ.



286

ТАВРИЧЕСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ТАВРИЧЕСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ основан в 1990 г.  
в р. п. Таврическое Омской области. Музей ведет свою исто-
рию с 1975 г., когда в канун 30-летия Победы в Великой  
Отечественной войне началась работа по сбору матери-
алов для создания Музея боевой и трудовой славы в рай-
оне, его возглавил краевед А.  А.  Хозяинов. На его базе 
осуществлял свою деятельность клуб «Поиск», участники 
которого вели переписку с поисковыми отрядами СССР  
по нахождению сведений о погибших и пропавших без ве-
сти земляках. В 1982 г. музей был закрыт. С 1984 г. членами 
Совета ветеранов был поднят вопрос о восстановлении 
музея в районе, в 1986  г. для него выделено здание. Соби-
рали предметы по истории края, часть материалов пере-
даны школьными музеями и краеведом К.  А.  Рябининым.  
В 1990 г. был открыт Т. В 1992 г. в его составе выделен худо-
жественный отдел, преобразованный в 1993 г. в картинную 
галерею. С 2001–2016 гг. в с. Сосновском был открыт фили-
ал музея. С 2016 г. в состав музея на правах отделов вошли 
Таврический художественный музей и музей в с.  Приир-
тышье. Основной фонд составляет более 10 тыс. ед. хр. –  
это предметы живописи, этнографии и быта, нумизма-
тики и бонистики, фотографии, документы и др. Сфор-
мирована коллекция личных предметов К.  А.  Рябини-
на. Экспозиция музея включает следующие разделы: 
«Аборигены степей», «Первопоселенцы. История заселе-
ния и годы развития 1900–1940  гг.», «Пионерия. ВЛКСМ. 
КПСС», «Природа родного края», «Таврический район  
в годы Великой Отечественной войны», «Таврический район  
в 1950–1990 гг. События и судьбы». Краеведческие выставки 
преимущественно посвящаются юбилейным датам в исто-

рии района. С 2004 г. по инициативе К. А. Рябинина начали 
проводить районную краеведческую конференцию, которая 
с 2005 г. носит его имя. Просветительная деятельность зани-
мает важное место в работе музея. Для школьников прово-
дятся экскурсии, лекции, беседы по истории края, работает 
кружок «Природа родного края». Для дошкольников дей-
ствует историко-краеведческая программа «Истоки».

Литература:
Бриль  Т.  А. Таврический краеведческий музей – его история и современ-

ность // Земля сибирская – судьба моя: сб. докл. участников X районных Ряби-
нинских чтений. – Таврическое, 2013. – С. 75–78.

Сунгурова  О.  Н. Таврический краеведческий музей // От истоков ста-
новления до богатого наследия: очерки истории культуры Таврического  
района. – Омск, 2014. – С. 215–229.

Ерошевская Д. В.

ТАРСКИЕ ВОРОТА – омский литературно-художественный 
альманах, издательский проект литературного сообщества 
«КрЭдо». Издается с 2011 г. с периодичностью один раз  
в год тиражом 250 экземпляров. Идея создания проекта при-
надлежит омским поэтам Д. В. Качуровскому, И. И. Резник  
и писателю, главному редактору альманаха И. В. Егорову. 
Цель издания – объединение широкого спектра талантли-
вых авторов, независимо от возраста, взглядов, местопо-
ложения и литературной принадлежности, создание лите-
ратурного пространства, для свободного выражения своих 
идей и стиля. Наряду с основными разделами альманаха 
«Критика и литературоведение», «Очерки и публицистика», 
«Переводы», «Публикации» и др. выделен раздел «Краеведе-
ние и исторические очерки». Здесь публикуются историки, 
литераторы и краеведы Омска: В. С Вайнерман, А. Э. Лейфер, 
С. Г. Сизов, Р. М. Удалов, В. П. Утев и др. Выпуск 2012–2013 гг.  
посвящен 300-летию г. Омска. Особую роль в деятельности 
редакционного совета альманаха имеет литературное крае- 
ведение. Публикуются эксклюзивные материалы по неиз-
данным произведениям Л. Н. Мартынова, А. П. Кутилова,  
Л. В. Шевчука и др. В отдельный раздел выделены автобио-
графии авторов альманаха. На страницах издания публикуют 
статьи, произведения и эссе по истории и искусству г. Омска 
выдающиеся деятели культуры и образования. Опубликова-
но 12 номеров Т. 

Литература: 
Резник И. И. «…Опять надеждой жизнь моя светла!» // Национальные  

приоритеты России. – 2020. – № 3 (38). – С. 92–99.
Бутерус Ф.В.

ТАРСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ основан  
в 1932  г. в г.  Таре Омской области краеведом А.  В.  Вагано-
вым на базе организованной в 1932 г. при районном Сове-
те просвещения выставки «Промышленные и сельскохо-

Фрагмент экспозиции «Природа родного края»  
Таврического краеведческого музея. 2023 г.

Т

Т
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Т

зяйственные изделия Тарского района». В 1930–1940-е гг.  
музей проводил краеведческие экспедиции совместно  
с Тарским окружным бюро краеведения: изучали полезные 
ископаемые округа, дикорастущую флору, проводили ар-
хеологические изыскания. В 1953  г. Т. был закрыт. С 1966 г.  
краеведы И.  И.  Аристов, А.  В.  Ваганов, П.  М.  Галицкий, 
Д. И. Щетинин и др. начали работу по его восстановлению.  
В 1968 г. музей открылся на общественных началах. В 1970 г. 
включен в государственную сеть на правах филиала Омско-
го областного краеведческого музея. В конце 1970 – нача-
ле 1980-х гг. начали комплектовать коллекцию живописи,  
на базе которой в 1987 г. открылась картинная галерея. 
В 1980 г. Т. вошел в состав ОГОИЛ музея. В 1978–1990  гг.  
Т. размещался в Спасской церкви (памятник архитектуры), 
именовался в этот период как Тарский историко-архитек-
турный музей. В 1995 г. выведен из структуры ОГОИЛ музея 
и подчинен районному отделу культуры. В составе музея 
действует пять сельских филиалов: в с.  Вставском, с.  Ека-
терининском, с.  Ермаковка, с.  Литковка, с.  Пологрудово.  
Т. осуществляет все основные виды музейной работы. Фон-
ды представляют богатые коллекции по истории края, быту 
и культуре местных народов. Основной фонд составля-
ет более 16 тыс. ед. хр. Сформирована коллекция личных 
предметов А.  В.  Ваганова; коллекции оружия и драгоцен-
ных металлов. Т. неоднократно выступал в качестве орга-
низатора семинаров для руководителей школьных и сель-
ских музеев, краеведческих конференций для школьников.  
С 2002 г. проводит Региональную научно-практическую 
конференцию «Вагановские чтения». Экспозиция Т. включа-
ет следующие разделы: «История г. Тары с 1594 по 1917 г.»  
и «Флора и фауна Тарского района». Краеведческие вы-
ставки преимущественно посвящаются юбилейным датам  
в истории города и района. Для школьников и дошколь-
ников реализуются краеведческие программы: «Быт  
и хозяйство сибирского крестьянства», «Маленький крае-
вед», «Мир открытий», «Природный мир Тарского Приир-
тышья», «Уважаю, знаю, люблю». На базе Т. в 2017–2022 гг. 
действовал Клуб военно-исторической реконструкции.

Литература:
Любащенко  А.  И., Назарцева  Т.  М. О тарском музее // Таре 400 лет. Про-

блемы социально-экономического освоения Сибири: мат-лы науч.-практ.  
конф.: в 2 ч. – Омск, 1994. – Ч. 1: История и краеведение. Тара и города Сибири 
и России. – С. 169–175.

Лейнвебер  Е.  Г. Социально-культурные проекты учреждения как спо-
соб развития малого музея // Аношинские чтения: мат-лы II Всерос. науч.- 
практ. конф. (р. п. Большеречье Омской области, 10–11 октября 2019 г.) /  
отв. ред. Т. Н. Золотова. – Омск, 2019. – С. 300–305.

Ерошевская Д. В.

ТАРСКИЙ УЕЗД. См.  ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ТАРСКИЙ УЕЗД».

ТАРЯНЕ – литературно-краеведческий альманах. Издается  
с 2015 г., выходит дважды в год. Учредители – Администра-
ция Тарского муниципального района Омской области, Тар-
ская районная общественная организация «Историко-крае-
ведческий центр “Тарский уезд“», Тарское отделение Омской 
областной общественной организации Союза писателей 
России. Издатель – Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Тарская централизованная библиотечная 
система им.  Л.  Н.  Чашечникова». Идея выпуска альманаха 
принадлежит творческой интеллигенции г. Тары. В альмана-
хе публикуются краеведческие статьи и произведения авто-
ров г. Тары и Тарского района, а также авторов, чья судьба 

связана с г.  Тарой. В первый 
состав редакционной колле-
гии входили: О.  Г.  Старинская, 
А.  А.  Тихонов, Т.  И.  Царегородце-
ва. В 2020 г. в новый состав ре-
дакционной коллегии вошли: 
Л.  К.  Анцигина, Н.  А.  Кускова, 
В.  Н.  Носкова, Ю.  А.  Осинцева, 
И.  Н.  Сумина. Основные раз-
делы: «Для юных тарян», «Дра-
матургия», «Живое слово», «Из 
архивных фондов и коллекций», 
«Из архивов нашей памяти», 
«Краеведческие исследования», 
«Книжный разбор», «Литера-

Тарский историко-краеведческий музей. 2023 г.
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турные встречи», «Литературный калейдоскоп», «Поэзия», 
«Проза», «Публицистика», «Робкие строчки», «Тайны ре-
месла». Периодически выделялись тематические разделы:  
в III выпуске – к 10-летию Тарского отделения Союза пи-
сателей России, в IV выпуске – к 300-летию Тарского бун-
та, к 100-летию Тарской центральной районной больни-
цы; к 95-летию со дня рождения народного артиста СССР 
М. А. Ульянова, в X выпуске – к 25-летию литературного клу-
ба «Вечера на Александровской», в XII выпуске – к 15-летию 
Тарского отделения Союза писателей России. Среди авторов 
альманаха: члены Союза писателей России – В. Ю. Ерофеева- 
Тверская, Ю. П. Перминов, Т. Г. Четверикова; краеведы, музей-
ные и архивные работники – О. Ю. Алферова, С. Г. Батишева, 
В. Н. Носкова, В. Л. Помыткина, А. И. Юрьев; члены литератур-
ного клуба «Вечера на Александровской» – Т. А. Мальгавко, 
Д. Н. Плахин, С. В. Васильев, В. И. Соколов, член Гильдии дра-
матургов России – Т. А. Комылина и др. Альманах адресован 
широкой читательской аудитории. Тираж: 200 экз.

Литература:
Тихонов  А.  А. Число поэтов на душу населения: интервью с директо-

ром Тарской централизованной библиотечной системы Омской области  
Т. И. Царегородцевой // Библиополе. – 2017. – № 7. – С. 2–8.

Царегородцева  Т.  И. Совместная проектная деятельность библиотеки 
и краеведческого сообщества как инструмент формирования историче-
ского самосознания жителя малого города (на примере г. Тары) // Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек: мат-лы XVIII Всерос. науч.-практ.  
семинара / сост. и науч. ред. Н. М. Балацкая. – СПб., 2018. – С. 31–36.

Назарцева Т. М., Осинцева Ю. А.

ТАСКАЕВ Иван Иванович (р. 1944) –  
краевед. Родился 10 апреля 1944 г.  
в д. Таскаево Вагайского района Тюмен-
ской области. Образование получил на 
лечебно-профилактическом факультете 
Омского государственного медицин-
ского института им. М. И. Калинина, ко-
торый окончил в 1967 г. Там же работал 
с 1970 г. на кафедре гистологии, цито-

логии и эмбриологии. Помимо профессиональной научно- 
педагогической деятельности, известен как автор популяр-
ных книг по истории медицины Сибири и г. Омска: «Как это 
было», «Омская морфологическая школа», «Первым было 
слово», «У истоков жизни», «У истоков здоровья Сибири» 
и др.; исторических биографий известных сибирских уче-
ных-медиков В. П. Бисяриной, Д. М. Далматова, А. Н. Горяче-
ва, Л.  М.  Маслова, Л.  В.  Полуэктова, П.  П.  Тимохиной; около 
400 публикаций в краеведческих справочно-энциклопеди-
ческих изданиях. Участвовал в написании справочных статей 
для «Энциклопедии города Омска» и «Энциклопедии Омской 
области». Член авторских коллективов сборников «Омский 
некрополь. Исчезнувшие кладбища» и «Омский некрополь. 
Старейшие кладбища». Редактор сборников Литературного 
альманаха Омского государственного медицинского уни-
верситета. Личный фонд Т. хранится в ИАОО (Р-3370).

Литература:
Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. – Омск, 1997. – 199 с.
Таскаев И. И. Доктор П. П. Тимохина. – Омск, 2004. – 298 с.
Таскаев И. И. У истоков жизни. – Омск, 2004. – 241 с.
Таскаев И. И., Соботюк Н. В., Кривцова Л. А. Академик В. П. Бисярина. – Омск, 

2012. – 324 с.
Таскаев И. И. В мире прошлого и настоящего. – Омск, 2018. – 214 с.
О нем:
Таскаев И. И. Своя колея. – Омск, 2017. – 558 с.

Наумов С. С.

ТАТАУРОВ Сергей Филиппович  
(р. 1966) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 15 октября 1966 г.  
в п.  Усть-Шише Знаменского района 
Омской области в семье служащих. Об-
разование получил на историческом 
факультете ОмГУ, который окончил  
в 1991 г. В 1996 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандида-

та исторических наук на тему «Заселение и хозяйственное 
освоение низовьев Тары по данным археологии и этногра-
фии». С 1987 г. принимал участие в полевых исследованиях, 
работал старшим лаборантом Музея археологии и этногра-
фии ОмГУ. С 1991 г. – научный сотрудник, затем заведующий 
сектором археологии Омского филиала Объединенного ин-
ститута истории, филологии и философии СО РАН, стар-
ший научный сотрудник Омской лаборатории археологии, 
этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН. С 2007 г. руководит 
археологическими раскопками Тарского острога. Обнару-
женные артефакты пополняют коллекции фонда археологии 
ОГИК музея. Активно популяризирует краеведческие знания  
в СМИ, на телевидении, регулярно принимает участие  
в Публичном краеведческом лектории ОРО СКР в ОГИК  
музее. Участник научных краеведческих конференций: 
«Аношинские чтения», «Ядринцевские чтения». Автор сбор-
ника научных трудов «Известия Омского государственно-
го историко-краеведческого музея». Член Ученого совета 
ОГИК музея. Награжден памятной медалью «За вклад в 
развитие омского краеведения и сотрудничество с Ом-
ским государственным историко-краеведческим музеем»,  
посвященной 180-летию со дня рождения Н. М. Ядринцева.

Литература:
Татауров С. Ф., Татауров Ф. С., Татаурова Л. В., Тихонов С. С. Археологиче-

ская летопись земли Тарской. – Омск, 2019. – 412 с.
Татауров  С.  Ф. Город Тара и его роль в судьбе сибирских татар  

в XVII веке // Генуэзская Газария и Золотая Орда: сб. науч. трудов: в 2 т. –  
Казань; Кишинев, 2019. – Т. 2. – С. 199–205.

Татауров  С.  Ф. Археологические свидетельства торговых отношений  
в г. Таре в XVII–XIX вв. // Вестник Томского государственного университета. 
Серия «История». – 2017. – № 46. – С. 103–109.

О нем:
Тихонов  С.  С. Он родился под шепот бересты… (к 55-летию археолога 

С.  Ф.  Татаурова) // Вестник Омского университета. Серия «Исторические  
науки». – 2021. – Т. 8. – № 3 (31). – С. 231–236.

Мишкина Е. В.

ТАТАУРОВ Филипп Сергеевич (р. 1991) – 
историк-краевед, канд. ист. наук. Родил-
ся 12 апреля 1991 г. в г.  Омске в семье 
ученых. Образование получил на исто-
рическом факультете ОмГУ им. Ф. М. До-
стоевского, который окончил 2013 г. 
После окончания университета работал 
научным сотрудником ОГИК музея, обе-
спечивал хранение археологической 

коллекции. В 2015–2016 гг. – в Омском государственном 
институте сервиса, руководил археологической практикой 
студентов в Тарском районе Омской области. С 2019 г. –  
заведующий отделом культурного наследия Омского госу-
дарственного историко-культурного музея-заповедника 
«Старина Сибирская», проводит полевые археологические 
разведки и раскопки, мониторинг объектов культурного на-
следия на территории Большереченского муниципального 
района Омской области. Т. – участник научно-исследова-

Т
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истории одного из первых русских поселений Тарского рай-
она, реконструировала его границы, ландшафт, внешний об-
лик жилищ и хозяйственных построек. Принимает участие  
в научных краеведческих конференциях: «Аношинские чте-
ния», «Вагановские чтения», «Ядринцевские чтения».

Литература:
Татаурова  Л.  В. Десять лет археологии русских в Омске // Этнографо- 

археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Омск, 2009. –  
Т. 11. – С. 272–291.

Татаурова  Л.  В. Погребальный обряд русских Среднего Прииртышья  
XVII–XIX вв. по материалам комплекса Изюк-I. – Омск, 2010. – 284 с.

Татаурова Л. В. Историческая экология русского населения деревни  
Ананьино в XVII–XVIII вв. // Вестник Омского университета. Серия «Истори- 
ческие науки». – 2017. – № 3 (15). – С. 100–106.

Татауров С. Ф., Татауров Ф. С., Татаурова Л. В., Тихонов С. С. Археологиче-
ская летопись земли Тарской. – Омск, 2019. – 412 с.

О ней:
Культура русских в археологических исследованиях: сб. науч. ст.  

к 50-летию Л. В. Татауровой. – Омск, 2015. – 256 с.

Мишкина Е. В.

ТЕВРИЗСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. 
К. П. КОШУКОВА основан в 1975 в п. Тевриз Омской области 
краеведом К. П. Кошуковым. М. ведет свою историю с 1950-х гг.,  
когда в Тевризской средней школе № 1 начал работу истори-
ческий кружок. На его базе был организован экспедицион-
ный отряд «Изучай свой край», участники которого со всего 
района собирали старинные предметы. Итогом работы стала 
выставка по истории края, которая положила начало школь-
ному, а позднее и районному музею. В 1975 г. в поселке был 
открыт общественный музей. На должность директора ут-
вердили К.  П.  Кошукова. Создан Совет музея, куда входили 
сподвижники краеведческой работы – учителя, ветераны, 
краеведы. В 1987 г. Т. вошел в состав ОГОИЛ музея, в 1994 г. 
передан на баланс Тевризского районного отдела культуры. 
В 2001 г. Т. присвоено имя К. П. Кошукова. Ввиду аварийно-
го состояния здания с 2006 г. музей закрыт для посещения.  
В 2011 г. было построено новое здание, а в мае 2012 г. Т. вновь 
открыл свои двери для посетителей. Фонды представляют 
богатые коллекции по истории края, быту и культуре мест-
ных народов. В музее имеется архив документов местных 

тельских проектов по изучению Тарской и Омской крепостей 
как военно-политических центров присоединения Омского 
Прииртышья к Российскому государству (по археологиче-
ским и историческим материалам). Занимается популяриза-
цией краеведческих знаний, регулярно участвует в научных 
краеведческих конференциях: «Аношинские чтения», «Вага-
новские чтения», «Ядринцевские чтения». Член РВИО.

Литература:
Алисов Д.  А. [и др.] Тара в XVI–XIX веках – российская крепость на берегу  

Иртыша: монография / отв. ред. С. А. Алферов. – Омск, 2014. – 330 с.
Татауров  Ф.  С. Статусные вещи с территории Омской крепости –  

маркеры социального быта западносибирского русского общества нача-
ла XVIII века // Вторые Ядринцевские чтения: мат-лы II Всерос. науч.-практ. 
конф., посвящ. 100-летию начала Первой мировой войны / под ред. П. П. Вибе, 
Т. М. Назарцевой. – Омск, 2014. – С. 89–91.

Татауров С. Ф., Татауров Ф. С., Татаурова Л. В., Тихонов С. С. Археологиче-
ская летопись земли Тарской. – Омск, 2019. – 412 с.

Мишкина Е. В.

ТАТАУРОВА Лариса Вениаминовна  
(р. 1965) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родилась 25 января 1965 г. в с. Бо-
логое Русско-Полянского района Ом-
ской области. Образование получила на 
историческом факультете ОмГУ, который 
окончила в 1990 г. В 1997 г. под руковод-
ством В.  И.  Матющенко защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук на тему «Керамическое произ-
водство Нижней Тары в XVII–XX веках (по данным археологии 
и этнографии)». Преподавала в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 
работала старшим научным сотрудником Омского филиала 
Института археологии и этнографии СО РАН, с 2016 г. –  
Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведе-
ния ИАЭТ СО РАН. Руководила раскопками русских сельских 
комплексов XVII–XIX вв. в Большереченском, Муромцевском 
и Тарском районах Омской области. Изучает керамику, по-
гребальный обряд, системы жизнеобеспечения русского 
сельского населения в Тарском Прииртышье. На материалах 
комплекса Ананьино-I выстроила хронологическую шкалу  

Тевризский историко-краеведческий музей им. К. П. Кошукова. 2023 г.

Т
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краеведов – К. П. Кошукова, Г. У. Коржубаева. Основной фонд 
составляет более 7 тыс. ед. хр. Проводятся исследования по 
истории Тевризского района, предприятий и организаций. 
На базе Т. действует краеведческий кружок для школьников. 
С 2005 г. в память об основателе музея ежегодно проводится 
Районная краеведческая конференция «Кошуковские чте-
ния». В Т. действуют археологическая, историческая, этно-
графическая и природная экспозиции, отдельно представ-
лен раздел, посвященный живописи местных художников. 
Т. осуществляет широкую просветительную работу пре- 
имущественно краеведческого характера: циклы экскурсий, 
лекций, бесед по истории и культуре края и многое дру-
гое. Работает клуб «Юный краевед». Особую популярность  
среди школьников приобрели уроки по экологии и основам 
православной культуры.

Литература:
Филипченко  И.  К. Возрожденный Тевризский историко-краеведческий 

музей им. К.  П.  Кошукова // Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея. – 2013. – № 18. – С. 129–135.

Ерошевская  Д.  В. Тевризский историко-краеведческий музей им. К.  П.  Ко-
шукова: к истории создания // Третьи Ядринцевские чтения: мат-лы  
III Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 300-летию Омска (Омск, 26–28 ноября 
2015 г.) / под ред. П. П. Вибе, Т. М. Назарцевой. – Омск, 2015. – С. 206–209.

Ерошевская Д. В.

ТИТОВ Василий Григорьевич (1928–
2015) – историк-краевед. Родился  
31 мая 1928 г. в с.  Ваново Моршанско-
го района Тамбовской области в кре-
стьянской семье. Образование получил  
в Рязанском Краснознаменном воен- 
ном пехотном училище, которое окон-
чил с отличием в 1950  г., и на истори-
ческом факультете Пермского государ-

ственного университета им. А. М. Горького, который окончил  
в 1965 г. До 1973 г. служил в вооруженных силах СССР, затем 
в звании подполковника ушел в отставку. С 1974 по 2005 г. –  
заместитель председателя Омского отделения ВООПИиК.  
Занимая эту должность, Т. проявил большие организа-
торские способности, во всех районах и городах, а также  
в некоторых трудовых коллективах Омской области были 
созданы отделения ВООПИиК и должным образом органи-
зована их работа; отреставрирован особняк купца В.  В.  Ко-
робейникова – памятник деревянного зодчества; установ-
лены мемориальные доски Т. М. Белозерову, В. Я. Шебалину, 
Н.  М.  Ядринцеву; создан памятник жертвам политических 
репрессий, восстановлены Серафимо-Алексеевская и Ивер-
ская часовни, проведены реставрации особняков, где разме-
стились Омский музей Кондратия Белова и «Либеров-центр»,  
воссозданы Тарские ворота Омской крепости и многое 
другое. Под руководством Т. Омское отделение ВООПИиК  
активно оказывало помощь в работе по созданию Свода 
памятников истории и культуры Омской области, работало 
в тесном взаимодействии с Историко-краеведческой лабо-
раторией ОГПИ, Управлением культуры Омского Облиспол-
кома, учеными и краеведами области. Т. активно занимался 
краеведческими исследованиями. Начав с поисков инфор-
мации о погибшем отце, собирал сведения об омичах –  
участниках Великой Отечественной войны, вел работу по 
установлению личностей воинов, похороненных в г.  Ом-
ске, что непосредственно помогло в деле приведения  
в порядок Солдатского пантеона на Старо-Северном мемо-
риальном кладбище. Т. добился, чтобы на территории со-

временного Казачьего сквера на месте бывшего Казачьего 
кладбища был установлен мемориальный знак с именами 
94-х воинов, умерших в омских госпиталях в 1941–1945 гг.  
Т. – один из авторов сборников: «Их именами названы 
улицы Омска», «Райцентры Омской области», «Остаются  
в строю ветераны» и др., составитель справочников и букле-
тов, посвященных памятникам г.  Омска и Омской области.  
Автор публикаций в местной периодической печати, исто-
рико-краеведческих и энциклопедических издания. Член 
РФК. Почетный член ВООПИиК. Умер 16 июня 2015 г., похоро-
нен на Ново-Кировском кладбище г.  Омска. Личные фонды 
Т. хранятся в ИАОО, в фондах Омских отделений ВООПИиК  
и Омском отделении Российского фонда культуры.

Литература:
Их именами названы улицы Омска: сб. очерков / Ю. П. Бережной, В. Г. Титов 

и др. – Омск, 1988. – 227 с.
Райцентры Омской области: очерки / редкол.: А. Д. Колесников, А. П. Долгу-

шин, В. Г. Титов ; сост. А. П. Долгушин. – Омск, 1992. – 392 с.
О нем:
Бродский И. Е., Шумилов А. И. Титов Василий Григорьевич // Энциклопедия 

города Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 
2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 482.

Бутерус Ф. В.

ТИХОМИРОВ Константин Николае-
вич (р.  1970) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 19 февраля 1970 г.  
в г. Омске в семье рабочих. Образова-
ние получил на историческом факуль-
тете ОмГУ, который окончил в 1996 г.  
Со студенческих лет принимал уча-
стие в археологических экспедициях,  
с 2003 г. самостоятельно руководит 

полевыми работами, проводимыми в Омской области.  
С 1996 г. работает в ОмГУ, пройдя путь от лаборанта  
до доцента кафедры истории первобытного общества; стар-
ший научный сотрудник Омской лаборатории археологии, 
этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН. В 2002 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук на тему «Миграционные процессы на терри-
тории Западной Сибири: Эпоха бронзы – средневековье». 
Изучает археологические памятники Муромцевского, Боль-
шереченского, Тарского, Седельниковского Знаменского 
муниципальных районов Омской области. Результатом мно-
голетней работы стало создание совместно с М.  Ю.  Здором  
и С. Ф. Татауровым археологической карты Муромцевского 
района. Т. – постоянный участник научных краеведческих 
конференций: «Аношинские чтения», «Вагановские чтения», 
«Катанаевские чтения». Член РГО.

Литература: 
Здор М. Ю., Татауров С. Ф., Тихомиров К. Н. Археологическая карта Муром-

цевского района Омской области: монография. – Омск, 2000. – 134 с.
Тихомиров К. Н., Тихомирова М. Н. Новые сведения по истории Аубактанско- 

Яланкульского куста поселений татар Большереченского района Омской 
области // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири  
и сопредельных территорий. – Новосибирск, 2020. – Т. XXVI. – C. 825–829.

Тихомиров К. Н., Тихомирова М. Н. Расположение поселений татар в Сред-
нем и Нижнем Притарье по картографическим материалам XVIII века //  
Археология, этнография и антропология Евразии. – Т. 49. – № 3. – 2021. –  
С. 93–100.

О нем:
Коников  Б.  А. Археология в деятельности Западно-Сибирского Импе-

раторского Отдела – Омского регионального отделения Всероссийской  
общественной организации «Русское географическое общество» (1877– 
2020 гг.). – Омск, 2021. – С. 125–127.

Мишкина Е. В.
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ство и общество в условиях модернизации», совместно  
с И.  Ю.  Мараниным написал научно-популярную книгу  
«Тайны Оби и легенды Иртыша».

Литература:
Тихонов  А.  А. Сибирский фронтир XVI – нач. XX вв. в контексте колониза-

ции восточных окраин России // Государство и общество в условиях модер-
низации: коллективная монография / отв. ред. Т. Ю. Березина. – Омск, 2015. –  
С. 26–50.

Тихонов  А.  А. Представители литературно-краеведческого направле-
ния в Тарском Прииртышье: судьба, деятельность, взгляды // Аношинские 
чтения: мат-лы II Всерос. науч.-практ. конф. (Большеречье, 10–11 октября  
2019 г.) / отв. ред. Т. Н. Золотова. – Омск, 2019. – С. 150–155. 

Маранин И. Ю., Тихонов А. А. Тайны Оби и легенды Иртыша: мифы, леген-
ды и байки с берегов больших и малых рек Западной Сибири. – Новосибирск,  
2021. – 274 с.

Ерошевская Д. В.

ТИХОНОВ Сергей Семёнович (р. 1957) –  
историк-краевед, канд. ист. наук. Ро-
дился 16 августа 1957 г. в г.  Омске  
в семье рабочих. Образование полу-
чил на историческом факультете ОмГУ, 
который окончил в 1983 г. Начинал 
трудовой путь старшим лаборантом  
в Музее археологии и этнографии  
ОмГУ, с 1989  г. – преподавал в ОмГУ, 

заведовал кафедрой первобытной истории, с 1997  
по 1999  г. – заместитель декана исторического факультета 
ОмГУ. С 1991  г. работает в Омском филиале Объединенно-
го института истории, филологии и философии СО РАН, 
старший научный сотрудник Омской лаборатории архео-
логии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН. С 1988  г. 
проводит самостоятельные археологические изыскания 
на территории Омской области. Т. изучает памятники Му-
ромцевского и Большереченского районов Омской обла-
сти, занимается этноархеологией и археологией русских 
Сибири. С 2007  г. совместно с С.  Ф.  Татауровым руководит  
археологическими работами по изучению Тарской крепо-
сти. В 2013–2015 гг. руководил разведывательными рабо-
тами ОГИК музея на территории Первой Омской крепости. 
Регулярно участвует в научных краеведческих конферен-
циях: «Аношинские чтения», «Вагановские чтения», «Ката-
наевские чтения», «Ядринцевские чтения». Член Ученого 
совета ОГИК музея. Член РФК. Награжден памятной медалью  
«За вклад в развитие омского краеведения и сотрудниче-
ство с Омским государственным историко-краеведческим  
музеем», посвященной 180-летию со дня рождения 
Н. М. Ядринцева.

Литература:
Алисов Д. А. [и др.] Тара в XVI–XIX веках – российская крепость на берегу  

Иртыша: монография / отв. ред. С. А. Алферов. – Омск, 2014. – 332 с.
Тихонов  С.  С. О расселении татар и русских в Тарском уезде в первой  

трети XVIII века // IX Вагановские чтения: сб. трудов науч. конф. – Омск,  
2018. – С. 7–41.

Татауров С. Ф., Татауров Ф. С., Татаурова Л. В., Тихонов С. С. Археологиче-
ская летопись земли Тарской. – Омск, 2019. – 412 с.

О нем:
Кильдюшева А. А. Экспедиционная деятельность С. С. Тихонова по мате-

риалам фондов Музея археологии и этнографии ОмГУ // Вестник Омского  
университета. Серия «Исторические науки». – 2017. – № 3 (15). – С. 32–43.

Библиография трудов Сергея Семеновича Тихонова за 1983–2016 гг. // 
Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2017. –  
№ 3 (15). – С. 10–31.

Томилов  Н.  А. Сергей Семенович Тихонов (к 60-летию со дня рождения) //  
Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. –  
2018. – № 1. – С. 281–285.

Мишкина Е. В.

ТИХОМИРОВА Марина Николаевна 
(р.  1977) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родилась 24 июня 1977 г. в г.  Ом-
ске в семье служащих. Образование 
получила на историческом факульте-
те ОмГУ, который окончила в 1999 г.  
После окончания университета работа-
ла старшим лаборантом Музея архео- 
логии и этнографии ОмГУ. С 2002 г. –  

научный сотрудник сектора исторического музееведения  
в Омском филиале Объединенного института истории, 
филологии и философии СО РАН. В 2005 г. защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук на тему «Традиционная пища татар Среднего Приир-
тышья во второй половине XIX – первой трети XX в.». Изуча-
ет системы питания, а также другие элементы материальной  
и духовой культуры татар, обобщила историко-этнографи-
ческие, лингвистические, фольклорные и другие матери-
алы, касающиеся традиционной пищи этого народа в Ом-
ском Прииртышье. Т. регулярно проводит этнографические 
обследования татарских населенных пунктов в Омской 
области, изучает их историю. Участник научных краеведче-
ских конференций: «Катанаевские чтения», «Ядринцевские  
чтения». Является одним из авторов книги «Народы Омской 
области».

Литература:
Тихомирова  М.  Н. Культура питания татар Среднего Прииртышья:  

проблемы формирования и этнокультурных связей. – Омск, 2006. – 214 с.
Тихомирова  М.  Н. Этнотерриториальные комплексы системы питания 

татар Омской области XX – начала XXI века // Этнокультурная идентич-
ность народов Сибири и сопредельных территорий: междунар. науч. конф. –  
Новосибирск, 2019. – С. 245–248.

Тихомирова  М.  Н. История освоения озерных пространств Омской об-
ласти западносибирскими татарами в конце XVII – начале XXI веков (на 
примере озер Казатово и Рахтово) // Проблемы археологии, этнографии, 
антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 2021. –  
С. 848–855.

Мишкина Е. В.

ТИХОНОВ Александр Александрович 
(р.  1990) – историк-краевед. Родился  
19 мая 1990  г. в р.  п.  Большеречье Ом-
ской области в семье служащих. Об-
разование получил на факультете 
истории, философии и права ОмГПУ, 
который окончил в 2011  г., и истори-
ческом факультете ОмГУ им. Ф.  М.  До-
стоевского, который окончил в 2019  г. 

В 2011–2013  гг. работал ассистентом кафедры истории  
и гуманитарных дисциплин Тарского филиала ОмГПУ;  
в 2013–2017 гг. заведовал Научно-краеведческим цен-
тром им. А.  А.  Жирова Тарской центральной районной  
библиотеки; с 2017 г. возглавляет отдел научно-методи-
ческой и просветительской работы, руководит мульти- 
медийно-выставочными проектами Исторического пар-
ка «Россия – моя история». Куратор литературно-крае-
ведческого проекта «Литературное Прииртышье». Автор  
научных и научно-популярных краеведческих статей, 
опубликованных в коллективных сборниках, альманахах 
и журналах: «Библиополе», «История в подробностях»,  
«Национальные приоритеты России», «Русское эхо», 
«Сибирские огни» и др. Соавтор коллективной моно-
графии по истории Сибири и Омской области «Государ-
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ТОЛОЧКО

ТОЛОЧКО  Анатолий Павлович  
(р. 1948) – историк-краевед, д-р 
ист. наук. Родился 1 января 1948 г.  
в с.  Соколовка Чугуевского райо-
на Приморского края в семье слу-
жащих. Образование получил на 
историко-филологическом факуль-
тете Томского государственного уни-
верситета, который окончил в 1971 г.  

С 1976 г. – на научно-педагогической работе в ОмГУ, заве-
довал кафедрой дореволюционной отечественной исто-
рии и документоведения. Специалист по истории поли-
тических партий и общественного движения в Сибири  
в начале XX в., русско-казахских экономических, куль-
турных и общественных отношений, профессионального  
образования в Западной Сибири на рубеже XIX–XX вв.,  
городского самоуправления в дореволюционный период. 
Редактор пособия для работников культуры и краеведов  
«История Омска», краеведческого сборника «Страницы 
исторического прошлого Омска (XIX – начало XX вв.)», двух-
томника «Очерки истории города Омска», трехтомной «Эн-
циклопедии города Омска». Публиковался в сборнике «Изве-
стия Омского государственного историко-краеведческого  
музея», научно-информационном бюллетене «Вестник куль-
туры». Был заместителем председателя межотраслевой 
комиссии по развитию архивного дела в Омской области.  
Организатор и участник краеведческих конференций.

Литература:
Толочко А. П., Коновалов И. А. Городское самоуправление в Омске в дорево-

люционный период. – Омск, 1997. – 81 с.
Очерки истории города Омска: в 2 т. / под ред. А. П. Толочко. – Т. 1: Дорево-

люционный Омск. – Омск, 1997. – 292 с.; – Т. 2: Омск. XX век. – Омск, 2005. – 397 с.
Толочко А. П. Омск в истории русско-казахских экономических, культурных 

и общественных связей (конец XIX – начало XX вв.). – Омск, 2010. – 174 с.
Толочко  А.  П. Страницы истории дореволюционного Омска: краевед- 

ческие записки. – Омск, 2013. – 175 с.
О нем:
Ковалевская Л. И., Данилова С. Б. Толочко Анатолий Павлович // Энцикло-

педия города Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. –  
Омск, 2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 492.

Рыженко  В.  Г. Расширяя пространство региональных исследований:  
о научно-организационной деятельности сибирского историка профес-
сора А. П. Толочко (к 70-летию ученого) // Вестник Омского университета.  
Серия «Исторические науки». – 2018. – № 2. – С. 7–16.

Наумов С. С.

ТОМИЛОВ Николай Аркадьевич  
(р. 1941) – историк-краевед, д-р ист. 
наук. Родился 14 сентября 1941 г.  
в г. Енисейске Красноярского края в се-
мье служащих. Образование получил 
на историко-филологическом факуль-
тете Томского государственного уни-
верситета, который окончил в 1967 г.  
После окончания университета ра-

ботал старшим научным сотрудником ТГУ. После за-
щиты кандидатской диссертации приглашен в 1974  г. 
на работу в ОмГУ доцентом, затем – профессором.  
В 1983 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора исторических наук на тему «Этническая история 
тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины  
в конце XVI – начале XX вв.». В 1991–2005 гг. – директор Ом-
ского филиала Объединенного института истории, фи-
лологии и философии СО РАН; в 2006–2018  гг. – директор  
Омского филиала Института археологии и этнографии 

СО РАН, с 2018 г. – ведущий научный сотрудник Омской 
лаборатории археологии, этнографии и музееведения  
ИАЭТ СО РАН. В 1993–2014 гг. – директор СФ РИК. С 1975  г. 
Т. руководил историко-этнографическими экспедициями 
ОмГУ и Омского филиала Института археологии и этно-
графии СО РАН в Омском Прииртышье и сопредельных 
территориях. Под руководством Т. собраны уникальные 
коллекции по этнографии казахов, русских, татар, укра-
инцев и других народов, составившие основу созданного  
им в 1974 г. Музея археологии и этнографии ОмГУ. На про-
тяжении многих лет Т. тесно сотрудничает с омскими му-
зеями. Под его руководством были каталогизированы эт-
нографические коллекции ОГИК музея, Музея археологии  
и этнографии ОмГУ, краеведческих музеев г. Новосибирска, 
г. Томска, г. Тюмени. В 1974 г. основал Музей истории ОмГУ. 
Т. один из организаторов крупных региональных и всерос-
сийских научных краеведческих конференций: «Аношинские 
чтения», «История, краеведение и музееведение Западной 
Сибири», «Катанаевские чтения», «Краеведение как фено-
мен провинциальной культуры», «Ядринцевские чтения»  
и др. Совместно с П.  П.  Вибе и А.  В.  Ремизовым в 2008  г.  
организовал Первый областной слет омских краеведов.  
Т. – постоянный автор краеведческих научно-популярных 
альманахов «Омский краевед» и «Омская старина», сбор-
ника научных трудов «Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея», краеведческого сборни-
ка «Прииртышье мое», организатор и главный редактор  
в 1999–2015 гг. журнала «Культурологические исследования 
в Сибири». Т. – активный популяризатор краеведческих зна-
ний. В 1980-х гг. руководил школой юных историков «Твой 
край в прошлом и настоящем» на историческом факульте-
те ОмГУ, участвовал в цикле телепередач Омского телеви-
дения «За далью – даль». Возглавляя Омское региональное 
отделение Российского фонда культуры, организовал ра-
боту советов «Краеведение», «Культурное наследие и со-
временность», «Национальные культуры Омской области»,  
«Память». Член Ученого совета ОГИК музея. Член СКР, РГО, 
РИО, РВИО, РФК. Лауреат премии Администрации Ом-
ской области за заслуги в области культуры и искусства.  
Лауреат премии имени М.  В.  Певцова. Награжден памят-
ной медалью «За вклад в развитие омского краеведения 
и сотрудничество с Омским государственным историко- 
краеведческим музеем», учрежденной в честь 125-летия  
со дня рождения А. Ф. Палашенкова.
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Аркин Е. А., Бережнова М. Л., Томилов Н. А. [и др.] Народная культура  

Муромцевского района: [монография]. – М., 2000. – 336 с.
Захарова  И.  В., Томилов  Н.  А. Этнографические научные центры Запад-

ной Сибири середины XIX – начала XXI века. Омский этнографический центр:  
[монография]. – Омск, 2007. – 400 с.

Томилов  Н.  А. Этнокультурные процессы у татар Западной Сибири  
в XVIII–XIX вв. – Омск, 2011. – 224 с.
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О нем:
Томилов Николай Аркадьевич. К 60-летию со дня рождения и 40-летию  

научной деятельности ученого и педагога / отв. ред. М. Е. Бударин, А. В. Рем-
нев. – Омск, 2001. – 126 с.
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го государственного историко-краеведческого музея. – 2002. – №9. – С. 349–351.

Этнограф, этноархеолог, культуролог…: к 65-летию профессора  
Николая Аркадьевича Томилова» / отв. ред. А. В. Ремнев, В. И. Струнин. – Омск,  
2006. – 314 с.
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Т
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ТРЕТЬИ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Т

Вибе  П.  П., Ахунова  Э.  Р., Назарцева  Т.  М. Николай Аркадьевич Томилов  
(к 75-летию со дня рождения) // Известия Омского государственного  
историко-краеведческого музея. – 2016. – № 20. – С. 333–337.

Вибе П. П.

ТРЕТЬИ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – всероссийская научно- 
практическая конференция (с международным участи-
ем), посвященная 300-летию г.  Омска. Состоялась в г. Ом-
ске 26–28 ноября 2015 г. Организаторы: Министерство 
культуры Омской области, ОГИК музей, ОРО СКР, ОмГУ  
им. Ф.  М.  Достоевского, Омский филиал Института архео-
логии и этнографии СО РАН, СФИН, Омский областной музей 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. В конференции 
приняли участие более 100 человек (историки, культурологи, 
археологи, этнографы, специалисты музейного, архивного  
и библиотечного дела, краеведы) из девяти городов России  
и Казахстана (Астана, Костанай). Для участников конфе-
ренции П.  П.  Вибе провел презентацию новой истори-
ческой экспозиции «Сибирский град Петров». В рамках 
пленарного заседания заслушаны доклады председателя 
СКР В.  Ф.  Козлова, П.  П.  Вибе, Н.  А.  Томилова, М.  К.  Чуркина,  
посвященные перспективам развития краеведческой ра-
боты музеев и общественных организаций, опыту музеев  
по консолидации краеведческих сил и притяжению обще-
ственных интересов, примерам успешного межмузейного 
сотрудничества. На секции «Образ города в междисципли-
нарных исследованиях» обсуждались вопросы выявления 
специфики городского пространства в междисциплинар-
ных исследованиях, важности сохранения исторического 
облика центра г. Омска и несоответствия современных арт- 
объектов общему стилю архитектурного ансамбля, а также  

роли личности в истории региона. На заседании секции 
«Музеи, архивы и библиотеки в социокультурном кон-
тексте: прошлое и настоящее» рассматривались осо-
бенности реставрации, комплектования и актуализа-
ции культурного наследия музеев, архивов и библиотек.  
В рамках секции «Историко-культурное наследие: сохране-
ние, изучение, использование» обсуждались проблемы ак-
туализации археологических источников в реконструкции 
исторического прошлого и этнической истории края, вы-
явления этнокультурных традиций в пространстве города; 
представлены конкретные практики брендирования город-
ского пространства. 

Итоги работы подведены на заключительном пленар-
ном заседании. Органам власти и управления, научному  
сообществу было рекомендовано: предложить проект 
«Антология омского краеведения» в качестве научно- 
методического образца краеведческому сообществу России,  
а ОГИК музею продолжить издание серии и выдвинуть 
первый и второй тома на Всероссийский конкурс регио- 
нальной и краеведческой литературы «Малая Родина»; ор-
ганизационным комитетам будущих конференций вклю-
чать особую секцию по истории краеведения и краеведче-
ского движения; провести в 2017 г. научно-практическую 
конференцию, посвященную 175-летию со дня рождения  
Н. М. Ядринцева; провести всероссийскую научно-практиче-
скую конференцию по народному костюму в Сибири; музей-
ному, библиотечному и архивному сообществам активнее 
сотрудничать с органами власти для решения проблем, свя-
занных с историко-культурным наследием региона; активи-
зировать работу по организации историко-краеведческих 

Члены организационного комитета Всероссийской научно-практической конференции «Третьи Ядринцевские чтения»  
(слева направо): П. П. Вибе, А. Г. Смирнова, В. Ф. Козлов. Омск, 2015 г. 
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сообществ и отделений СКР; музейным, архивным и библио- 
течным специалистам более широко популяризировать  
и актуализировать культурно-историческое наследие, хра-
нящееся в их фондах, развивая культурно-образовательную 
и туристическую деятельность; создать государственный 
музей истории культуры; заняться подготовкой издания по 
истории омской археологии; поддержать проведение на-
учно-практических семинаров по развитию досуговых ин-
дустрий на базе ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского; ОГИК музею 
принять активное участие в обсуждении проекта памятни-
ка Петру I и места его установки в г.  Омске, а также разви-
вать свой филиал – мемориальный комплекс «Дом-музей 
М.  А.  Ульянова», преобразовать его в музейно-культурный 
центр им. М. А. Ульянова.

Литература:
Третьи Ядринцевские чтения: мат-лы III Всерос. науч.-практ. конф.,  

посвящ. 300-летию Омска (Омск, 26–28 ноября 2015 г.). – Омск, 2015. – 450 с.
Томилов  Н.  А. Всероссийская научно-практическая конференция  

«III Ядринцевские чтения» // Вестник Омского университета. Серия «Истори-
ческие науки». – 2016. – № 1 (9). – С. 164–166.

Ерошевская Д. В.

ТРЕТЬЯКОВ Андрей Георгиевич  
(р. 1954) – историк-краевед. Ро-
дился 12 декабря 1954  г. в г.  Ново-
град-Волынском Украинской ССР.  
С 1958 г. проживает в г.  Омске. Обра-
зование получил на историческом 
факультете ОмГУ, который окончил  
в 1995 г. С начала 1990-х гг. работает  
в СМИ г.  Омска, создатель и главный 

редактор газет «Времена года», «День за днем», «Тибет-
ский Ёж». Популяризатор краеведческих знаний. Автор 
публикаций о И.  Д.  Бухольце, П.  М.  Капцевиче, Г.  А.  Колпа-
ковском, И.  И.  Шпрингере, омских храмах, памятниках 
истории и архитектуры г. Омска и др. Основные темы крае- 
ведческих исследований: история омской рок-музыки, 
Октябрьского (Молотовского) района, Комсомольского 
городка, Автошинного поселка, школы № 39, семейная ро-
дословная. Автор книг «Энциклопедия омской рок-сцены.  
1965–2003» (440 статей о различных музыкальных коллек-
тивах и проектах, 266 персоналий музыкантов), «Записные 
книжки Анатолия Ширяева» (об омском художнике А. В. Ши-
ряеве). Отмечен Благодарственным письмом Губернатора 
Омской области.

Литература:
Третьяков  А.  Г. Энциклопедия омской рок-сцены: 1965–2003. – Омск,  

2004. – 322 с.
Третьяков А. Записные книжки Анатолия Ширяева. – Омск, 2022. – 116 с.
О нем:
Третьяков  А. // Третьяков  А.  Г. Энциклопедия омской рок-сцены: 1965– 

2003. – Омск, 2004. – С. 233–236.
Наумов С. С.

ТРОФИМОВ Юрий Викторович  
(р.  1978) – историк-краевед, канд. 
ист. наук, министр культуры Омской 
области. Родился 24 октября 1978 г.  
в с.  Могильно-Посельском Большере-
ченского района Омской области. Об-
разование получил на историческом 
факультете ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевско-
го, который окончил в 2000 г. В 2004 г. 

защитил диссертацию на тему «Контакты древнего населе-
ния Западной Сибири по археологическим материалам».  
В 2000–2011 гг. работал в ОГИК музее, пройдя путь от млад-
шего научного сотрудника до заместителя директора по 
развитию. В 2011–2017 гг. – директор Омского областного 
музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. С 2017 г. –  
министр культуры Омской области. Работая в ОГИК музее,  
Т. был активным участником и руководителем краеведче-
ских экспедиций, автором ряда крупных экспозиционных 
проектов, принимал участие в создании историко-этно-
графического музейного комплекса под открытым небом  
«Любино-Малороссы». Один из авторов книги «Прошлое 
Омского Прииртышья», которая в 2005 г. заняла II место во 
Всероссийском конкурсе краеведческой литературы «Наше 
культурное наследие» в номинации «Научное краеведение». 
Член авторских групп второго тома «Энциклопедии города 
Омска», каталога «Этнографические коллекции районных 
музеев Омской области». Постоянный участник омских  
краеведческих конференций. Публикуется на страницах  
научно-популярного альманаха «Омский краевед» и сбор-
ника научных трудов «Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея». Один из организаторов 
Всероссийских научно-практических конференций «Ядрин-
цевские чтения» и Областных молодежных научных конфе-
ренций «Омское Прииртышье: природа, история, культу-
ра», Всероссийского Омского краеведческого форума. Член  
Ученого совета ОГИК музея. Член СКР, РФК. Председатель Ом-
ского регионального отделения РВИО. Лауреат премии име-
ни И. Е. Забелина. Награжден памятными медалями «За вклад 
в развитие омского краеведения и сотрудничество с Ом-
ским государственным историко-краеведческим музеем»,  
учрежденными в честь 125-летия со дня рождения А. Ф. Па-
лашенкова и 180-летия со дня рождения Н. М. Ядринцева.

Литература:
Вибе  П.  П., Трофимов  Ю.  В. Памятник Александру II в Омске // Омский  

краевед: науч.-попул. альм. – 2007. – № 4. – С. 8–12.
Вибе  П.  П., Назарцева  Т.  М., Трофимов  Ю.  В. Реликвии петровской эпохи  

в коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея // 
Петровские реликвии в собраниях России и Европы. – СПб., 2012. – С. 136–139.

Матвеев  А.  В., Трофимов  Ю.  В., Авербух  С.  Д. Прошлое Омского Приир-
тышья / под ред. П.  П.  Вибе, С.  С.  Тихонова. – 3-е изд., испр. – Омск; СПб.,  
2021. – 152 с.

О нем:
Авербух С. Д. Трофимов Юрий Викторович // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.   Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 500.

Вибе П. П.

ТРУБИЦИНА Лидия Петровна (р. 1948) –  
краевед. Родилась 27 июля 1948  г. 
в г.  Плавске Тульской области. Об-
разование получила на факультете 
журналистики Московского государ-
ственного университета им. М.  В.  Ло-
моносова, который окончила в 1974 г.  
С 1976 г. – в СМИ г.  Омска. Работала  
в газетах «Вечерний Омск», «Молодой 

сибиряк». С 1998 по 2013 г. – сотрудник Министерства культу-
ры Омской области. Популяризатор краеведческих знаний, 
автор ряда крупных издательских проектов. Главная тема 
краеведческих публикаций Т. – культура и искусство г.  Ом-
ска и Омской области. Печаталась в местных и российских 
журналах: «Иртыш», «Москва», «Омск театральный», «Теат- 

Т
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Т

ного факультета», А.  Попкова «Лесной кружок» и студента 
Костровского «Студенческие организации лесного факуль-
тета». В сборнике также опубликован состав Лесного факуль-
тета, список лиц, окончивших обучение, и др. материалы.  
Том X (1928) был приурочен к 10-летию высшей сельскохо-
зяйственной школы в Сибири и состоял из шести выпусков.  
Значительную их часть занимали статьи начинающих мо-
лодых исследователей. Том XI (1929) издан совместно  
с машиноиспытательным отделом Областной сельскохо-
зяйственной станции и содержит работы соответствующей 
тематики. Ввиду контакта редакции Т. с издательством на-
учно-исследовательского объединения по лесному опыт-
ному делу, некоторые статьи, опубликованные в Т., выходи-
ли дополнительно в отдельных обложках с подзаголовком 
«Труды по лесному опытному делу». Тираж томов и отдель-
ных выпусков неодинаков: 200 (т. I); 500 (т. II); 600 (т. III–V);  
600–1 600 (т.  VI, вып. 1–9); 1000 (т. VIII–IX); 200–550 (т. X,  
вып. 1–6). Тираж VII, XI–XIII томов не установлен. Издание Т. 
было прекращено в связи со структурной реорганизацией 
вуза и возобновилось только в 1935 г. под новым заглавием  
«Труды Омского института сельского хозяйства им. С. М. Ки-
рова» и новой нумерацией томов, начиная с № 1 (14). 

Литература: 
От редакции // Труды Сибирского института сельского хозяйства  

и лесоводства. – Омск, 1928. – Т. X: Юбилейный (1918–1928). – Вып. 6. – С. 1–2.
Мулина С. А.

ТРУДЫ СИБИРСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКА-
ДЕМИИ. См.  ТРУДЫ СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСОВОДСТВА.

ТУРИЦЫНА Елена Николаевна  
(р. 1959) – библиограф-краевед. Роди-
лась 18 июля 1959  г. в г.  Тюмени в се-
мье служащих. Образование получила  
в Восточно-Сибирском государствен-
ном институте культуры, который 
окончила в 1983 г. С 1976 г. трудится  
в ОГОНБ им.  А.  С.  Пушкина старшим  
библиотекарем отдела книгохране-

ния. С 1983  г. – главный библиограф информационно- 
библиографического отдела. Основное направление де-
ятельности Т. – работа с краеведческими картотеками  
и каталогом (печатными и электронными), создание краевед-
ческих библиографических пособий. Участвовала в разра-
ботке программного обеспечения электронных баз данных  
«Краеведение», «Хроника дат и событий Омской области». 
Выступала с докладами на научно-практических конфе-
ренциях: «Катанаевские чтения», «Макушинские чтения», 
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек» и др.  
Составляла фактографические и тематические справки, 
списки литературы для раздела «Памятники истории и куль-
туры Омской области, находящиеся на государственной 
охране» в «Своде памятников истории и культуры РСФСР». 
Участвовала в подготовке изданий: «Омский историко- 
краеведческий словарь», «Антология омского краеведения». 
Составитель библиографических пособий: «Литература 
об Омской области», «Материалы к выставке “Энциклопе-
дия Омской области“», «Неизвестная Великая война. Омск  
и омичи в Первой мировой войне», «Омская государствен-
ная областная научная библиотека им. А.  С.  Пушкина:  
хроника событий», «П. А. Столыпин и Омское Прииртышье», 

ральная жизнь» и др.; газетах «Культура», «Литературная га-
зета», «Омский вестник», «Омская правда» и др. Автор и ав-
тор-составитель книг «Омская культура: время созидания», 
«И все довоплотится…» (о художнике-дизайнере Д.  В.  Кон-
стантиновиче), «Омск в панораме событий истории и куль-
туры», «Сибиряк навсегда» (о М.  А.  Ульянове), «Разговоры  
в антракте», «Омское пространство Достоевского» и др. 
Член РФК. В 2007 г. за заслуги в области культуры присво-
ено звание «Заслуженный работник культуры Российской  
Федерации».
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под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 434.
Наумов С. С.

ТРУДЫ СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА И ЛЕСОВОДСТВА – сборник научных трудов 
высшего сельскохозяйственного учебного заведения  
в г.  Омске, выходивший в 1922–1929 гг. Тома с I (1922)  
по VI (1926) издавались под заглавием «Труды Сибирской 
сельскохозяйственной академии». Том I вышел осенью  
1922 г. в условиях ограниченных финансов на средства 
Сибакадемии, том II (1923) опубликован благодаря мате-
риальной поддержке Омского губернского земельного 
управления, с 1924 г. издательство стало получать бюд-
жетные средства. Для удобства рассылки по научным уч-
реждениям Т., начиная с тома VI (1926), подразделялись на 
отдельные брошюры – выпуски. Подготовку Т. курировало 
Ученое бюро Сибакадемии. В состав редакционного кол-
лектива в разное время входили профессора В. И. Баранов,  
Е. В. Бобко, П. Л. Драверт, В. И. Киркор, В. П. Корш, К. Е. Му-
рашкинский, Г. Г. Петров, И. П. Попов, доцент И. К. Прохорен-
ко, преподаватель А. Н. Образцов и др. Т. содержали ориги-
нальные научные исследования, статьи отчетного характера, 

некрологи, обзоры науч-
ной деятельности вуза. 
Авторами статей крае-
ведческого характера 
являлись В.  И.  Баранов, 
Г. Я. Бей-Биенко, К. П. Гор-
шенин, П.  Л.  Драверт, 
К.  Е.  Мурашкинский, 
В. В. Птицин, В. Н. Ручкин, 
В.  Ф.  Семенов, М.  Д.  Спи-
ридонов, И. Н. Шухов и др. 
В качестве приложения 
к тому IV (1925) издан 
сборник «Лесной фа-
культет Сибирской сель-
скохозяйственной ака-
демии (1920–1925)», куда 
вошла статьи В. П. Корша 
«Этапы развития лес-
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«Фронт и тыл: Омская область в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. Составитель сборника «Вре-
мя и город», два издания которого вышли к 280-летию  
и 300-летию Омска. Сборник включает фрагменты опубли-
кованных источников с описаниями Омска с 1734 по 1968 г., 
показывающими разнообразие взглядов и мнений о городе, 
его облике, достопримечательностях, нравах жителей и их 
повседневной жизни. Публиковалась в местной и централь-
ной печати, готовила для выпусков новостей областного те-
левидения обзоры «Омская область в центральной печати».

Литература:
Турицына Е. Н. Памятники истории и культуры Омска и Омской области 

(библиография вопроса) // Памятники истории и культуры города Омска. – 
Омск, 1992. – С. 121–125.

Неизвестная Великая война. Омск и омичи в Первой мировой войне: библи-
огр. указ. / сост. Е. Н. Турицына. – Омск, 2014. – 103 с.

Время и город: Омск XVIII – середины XX в. в описаниях современников / 
сост. Е. Н. Турицына. – Омск, 2016. – 220 с.

О ней:
Каткова  Е.  И. Елена Николаевна Турицына: (к 60-летию со дня рожде-

ния) // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 2019. – № 22. – С. 264–267.

Каткова Е. И.

ТЮКАЛИНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
основан в 1985 г. в г. Тюкалинске Омской области по реше-
нию местных органов власти. Экспозицию создавала крае-
вед М. А. Бизякина. Под ее руководством активно комплекто-
вали предметы по истории и культуре края. С 1992 г. начали 
формировать коллекцию живописи местных художников.  
В 1995 г. была открыта обновленная экспозиция, включаю-
щая разделы по истории и природе края. Учреждение осу-
ществляет все основные виды музейной работы. Источни-
ки комплектования – дарения местных жителей. Основной 
фонд составляет более 11 тыс. ед. хр. – это предметы быта 
и этнографии, нумизматики, живописи, археологии, фото-

графии, документы, редкая книга и др. Хранятся личные 
документы М.  А.  Бизякиной. Исследования проводятся по 
темам: история организаций и предприятий, биографии 
ветеранов Великой Отечественной войны и др. С 2013 г. 
музей проводит Районную научно-практическую конфе-
ренцию «Белые пятна тюкалинской истории». Экспозиция 
включает разделы: «Библиотека», «Военные страницы исто-
рии Тюкалинска», «Зал воинской славы», «Картинная гале-
рея» (работы местных художников), «Музыкальный салон», 
«Уездный город на Сибирском тракте», «Улица уездного 
города», «Фотография Лузъянова», «Чайная на Комбашев-
ской». Временные краеведческие выставки посвящаются 
преимущественно памятным и юбилейным датам района.  
Т. занимается активной просветительной деятельностью. 
Проводятся экскурсии, лекции, беседы, уроки мужества  
в рамках программы по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения: «Дети – герои войны», «Птицы наше-
го края», «Тюкалинцы – герои Советского союза», «Я познаю 
свой город» и др. В 2021 г. при музее начал работу Турист-
ский информационный пункт, запущен тур «Тюкалинск – 
град купеческий».

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской  

области // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Ерошевская Д. В.

Тюкалинский историко-краеведческий музей. 2023 г.

Т



297

У

УСТЬ-ИШИМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

УДАЛОВ Роберт Михайлович (1930–
2020) – краевед. Родился 8 августа  
1930 г. в д. Тиханихе Тюменской области. 
Образование получил на филологиче-
ском факультете ОГПИ им. А. М. Горького, 
который окончил в 1971 г. Работал учи-
телем труда в школах г.  Омска, заведу-
ющим кабинетом трудового обучения 
областного института усовершенство-

вания учителей. Автор поэтических и прозаических сборни-
ков для детей и юношества. С начала 2000-х гг. много писал 
на краеведческие темы. Работал с материалами, хранящи-
мися в ИАОО. Автор популярных книг «Сказания о славном 
городе Омске» и «Мой Омск», в которых в форме рассказов 
излагается история города с момента основания крепости  
в 1716 г. до 2000-х гг. Активно популяризируя краеведческие 
знания, выступал перед учащимися в школах и библиотеках. 
В публикациях 2010-х гг. особое внимание уделял истории 
Гражданской войны в Сибири и биографии А.  В.  Колчака. 
Отдельные художественные произведения написаны на 
основе документальных исторических материалов. В пове-
сти «Главная крепость Сибири» рассказывается об устрои-
тельстве И.  И.  Шпрингером новой Омской крепости. Умер  
8 июля 2020 г., похоронен на Ново-Южном кладбище г. Омска.  
Личный фонд У. хранится в Омском государственном литера-
турном музее им. Ф. М. Достоевского.

Литература:
Удалов Р. М. Сказания о славном городе Омске. – Омск, 2005. – 270 с.
Удалов Р. М. Мой Омск (фрагменты истории). – Омск, 2008. – 345 с.
Удалов Р. М. Осколок России: из истории Омска (обобщенные и сокращен-

ные записки поручика Бесцветова). – Омск, 2010. – 140 с.
Удалов  Р. Омск: первый редут. Деревянная крепость // Преодоление. – 

2016. – Вып. 16. – С. 7–15.
О нем:
Лейфер  А.  Э. Удалов Роберт Михайлович // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 512.

Наумов С. С.

УСОВ Фёдор Николаевич (1839–1888) – краевед, историк 
Сибирского казачьего войска. Родился в 1839 г. в семье ка-
зачьего офицера в станице Коряковской Тобольской губер-
нии. Образование получил в Сибирском кадетском корпусе, 
который окончил в 1856 г., и в Академии Генштаба. В период 
обучения в Академии входил в сибирский земляческий кру-
жок, где познакомился с Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым. 
Служил в Сибирском казачьем войске. В 1865 г. арестован по 
делу сибирских областников и приговорен к ссылке на по-
селение в г.  Каргополь Олонецкой губернии. Освобожден 
по амнистии в 1874 г. и продолжил службу в Сибирском ка-
зачьем войске. В 1875 г. назначен атаманом 1-го военного 
отдела. Занимался народным просвещением, инициировал 

создание учительских библиотек при школах. Занимался 
исследованием истории Западной Сибири и сибирского 
казачества. В труде «Исторический очерк Западной Сибири  
в царствование Александра II» описал процесс присоедине-
ния казахских степей к империи, развитие народного обра-
зования в регионе, в частности в г. Омске. Действительный 
член ЗСОИРГО, секретарь Отдела, неоднократно публиковал-
ся в «Записках Западно-Сибирского отдела Императорско-
го Русского географического общества». Награжден малой  
золотой медалью ИРГО за активное содействие научной 
работе ЗСОИРГО и расширению его деятельности. За подго-
товку научного труда «Статистическое описание Сибирского  
казачьего войска» удостоен ордена Св. Владимира IV степе-
ни. Умер 21 сентября (3 октября) 1888 г. в станице Кокчетав-
ской Акмолинской области.

Литература:
Усов  Ф.  Н. Справочная книга о Сибирском казачьем войске. – Тюмень,  

1873. – 124 с.
Усов Ф. Н. Статистическое описание Сибирского казачьего войска. – СПб., 

1879. – 342 с.
Усов  Ф.  Н. Хронологический перечень событий, относящихся к исто-

рии Западной Сибири // Памятная книжка Западной Сибири. – Омск, 1881. –  
С. 49–142.

Усов  Ф.  Н. Исторический очерк Западной Сибири в царствование Алек-
сандра  II // Памятная книжка Западной Сибири на 1882 год. – Омск, 1882. –  
С. 211–266.

О нем: 
Семенов  В.  Ф. Очерк пятидесятилетней деятельности Западно- 

Сибирского отдела Государственного Русского географического общества. – 
Омск, 1927. – С. 15–16.

Вибе П. П. Усов Федор Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. 
Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 270–271.

Лосунов  А.  М. Усов Федор Николаевич // Энциклопедия города Омска:  
в 3 т. / под ред. И. А.   Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 518–519.

Блинова О. В.

УСТЬ-ИШИМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ основан  
в 1970 г. в с. Усть-Ишим Омской области краеведом В. А. Фа-
теевым. Основу фонда составили предметы, собранные 
членами организованного в 1964 г. школьного туристско- 
краеведческого кружка. В конце 1960-х гг. образован Совет 
музея, намечен план по дальнейшему сбору предметов.  
В 1970 г. к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина в одной 
из классных комнат Усть-Ишимской школы открылся музей.  
Но в 1971 г. был закрыт для посещения и только в 1978 г. 
вновь открыт в специально построенном здании. На базе  
У. были организованы туристско-краеведческий и архео- 
логический кружки, клуб коллекционеров «Искатели».  
В 1986 г. У. вновь закрылся, часть предметов перешла  
в школьный музей, а большая часть была утрачена. В свя-
зи с утратой значительной части фондов местные энтузиа-
сты-краеведы начали работу по сбору и комплектованию 

У
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фондов музея, провели несколько экспедиций по селам 
Усть-Ишимского района. В 1996–2006 гг. музей действовал 
как «Дом-музей ”Сибирская старина”». Затем переименован 
в Усть-Ишимский краеведческий музей. Основной фонд со-
ставляет более 3 тыс. ед. хр. – преимущественно предметы 
археологии, а также живопись, графика, скульптура, пред-
меты прикладного искусства, быта и этнографии, нумизма-
тики и др. Ежегодно сотрудники участвуют в археологиче-
ских экспедициях на территории Усть-Ишимского района. 
Проводится работа по составлению картотеки ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, по сбо-
ру материалов об исчезнувших деревнях, истории района.  
На базе У. действует два краеведческих объединения – 
«Исток» и «Искатели», участники которых занимаются изу-
чением местной истории. Экспозиция музея включает раз-
делы: «Валдайский промысел» (коллекция колокольчиков), 
«Дорогами войны», «Из глубины веков», «Край таежный», 
«Крестьянское хозяйство», «Культура и быт сибирских та-
тар», «Оглянись, здесь деревня стояла» (об исчезнувших на-
селенных пунктах Усть-Ишимского района), «Русская изба», 
«Русский самовар», «Палеонтология», «Усть-Ишим. Век XX», 
на базе которых проводятся музейные мероприятия и ци-
клы лекций, посвященные государственным и народным 
праздникам, памятным датам в истории района. Для школь-
ников проводится краеведческий конкурс «Усть-Ишимский  
краевед».

Литература:
Ерошевская  Д.  В. Усть-Ишимский краеведческий музей Усть-Ишимского  

муниципального района Омской области: история и деятельность //  
Омский научный вестник. – 2015. – № 1 (135). – С. 36–39.

Ерошевская Д. В.

УТЕВ Владислав Петрович (р. 1938) –  
краевед. Родился 26 апреля 1938  г.  
в г. Чите. Образование получил в Иркут-
ском финансово-экономическом инсти-
туте, который окончил в 1961  г. Рабо-
тал экономистом в Омском отделении 
Госбанка СССР, Центробанка России.  
В свободное время занимался краеве-
дением, собирал материалы по истории 

России первой половины XIX в. Организатор экспедиции 
по поиску могилы И. Д. Бухольца в г. Селенгинске (Бурятия). 
Участник в 2008 г. Первого областного слета омских крае- 
ведов, научно-практической конференции «Недбаевские 
исторические чтения». Публиковался в научно-популярном  

альманахе «Омский краевед». Инициатор установки мемо-
риальной доски, посвященной участнику Отечественной  
войны 1812 г. генерал-лейтенанту М. Л. Булатову на здании 
одного из производственных корпусов завода им.  Н.  Г.  Ко-
зицкого (на месте бывшего Бутырского кладбища). Выступа-
ет в качестве автора и эксперта в местной печати. Член РФК.

Литература:
Утев В. П. О родословной М. Л. Булатова // Омский краевед: науч.-попул. 

альм. – 2007. – № 4. – С. 142–145.
Утев В. П. В поисках могилы И. Д. Бухгольца // Омский краевед: науч.-попул. 

альм. – 2012. – № 5. – С. 102–105.
О нем:
Гришечко  В.  П. Судьбе навстречу: трилогия. – Омск, 2015. – Кн. 3: Маяки 

Прииртышья. – С. 168–170.
Наумов С. С.

УТКОВ Виктор Григорьевич (1912– 
1988) – краевед. Родился 29 марта  
(11 апреля) 1912  г. в с.  Сычевском Кур-
ганского уезда Тобольской губернии. 
Образование получил в Омском вете-
ринарном институте, который окон-
чил в 1935  г. Работал в газете, биб- 
лиотеке, заведовал литературной ча-
стью Омского драматического теа-

тра. Один из организаторов и член редколлегии «Омского 
альманаха». Издал книгу «Чудесная пшеница» об омском 
селекционере Н.  В.  Цыцине. Ответственный секретарь об-
ластного литературного объединения. Публиковал литера-
турно-краеведческие очерки в журналах «Омская область», 
«Охотник Сибири», «Сибирские огни» и др. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После демобилизации в 1945 г.  
переехал в г.  Москву. Работал в редакциях, Госкомиздате. 
Инициатор и создатель «Альманаха библиофила», автор  
и член редколлегии научного издания «История русской ли-
тературы Сибири» Института истории, филологии и филосо-
фии Сибирского отделения Академии наук СССР. Посвятил 
более полувека изучению биографии, творческого наследия 
П. П. Ершова. Знаток истории Сибири, сибирской культуры, 
книжного дела. Друг и популяризатор творчества Л. Н. Мар-
тынова. Инициатор проведения в г. Омске и участник «Марты-
новских чтений». Автор более 20 книг и публикаций о сибир-
ских писателях, ученых, общественных деятелях, ссыльных, 
путешественниках, в т. ч. об А. А. Алябьеве, А. Ф. Гумбольдте, 
П. Л. Драверте, Д. И. Менделееве, А. Н. Радищеве, П. А. Слов-
цове, Н. А. Чижове. Вел переписку с омскими литераторами  
и краеведами: И. С. Коровкиным, А. Э. Лейфером, С. Н. Повар-
цовым, П. Н. Ребриным. Умер 8 февраля 1988 г. в г. Москве. 
Личный фонд хранится в ИАОО (П-653, 9742, 9762, Р-2118, 
3694) и Омском литературном музее им. Ф. М. Достоевского.

Литература:
Утков  В.  Г. Рожденный в недрах непогоды: [повесть о П.  П.  Ершове]. –  

Новосибирск, 1966. – 419 с. 
Утков В. Г. Люди, судьбы, события: [сб.]. – Новосибирск, 1970. – 240 с.
Утков В. Г. Гражданин Тобольска. – Свердловск, 1972. – 146 с.
Утков В. Г. Предвестники: связь времен. – М., 1982. – 188 с.
О нем: 
Пугачева Н. М. Утков Виктор Григорьевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пуга-

чева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 271–272. 
Лейфер  А.  Э. Утков Виктор Григорьевич // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И.  А.   Кольца, Г.  А.  Павлова, А.  П.  Толочко. – Омск, 2011. –   
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 520.

Поварцов С. Н. Виктор Утков // Поварцов С. Н. Теплое течение: страницы 
литературного дневника / вступ. ст. В. Физикова. – Омск, 2014. – С. 103–106.

Махнанова И. А.

Усть-Ишимский краеведческий музей. 2023 г. 
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Ф

ФЕДОТОВА

ФАЛЬКОВИЧ Николай Семёнович 
(1933–2007) – географ-краевед, канд. 
геогр. наук. Родился 28 июня 1933  г.  
в г. Харькове в семье служащих. Образо-
вание получил на естественно-геогра-
фическом факультете ОГПИ им. А. М. Горь- 
кого, который окончил в 1958  г. Рабо-
тал в средней школе № 13 г. Омска учи-
телем географии, а с 1964 г. – в ОГПИ 

им.  А.  М.  Горького ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом кафедры географии, деканом географического 
факультета. Краеведческая деятельность Ф. связана с раз-
витием туризма в Омской области. Ф. – автор справочника- 
путеводителя «По нашему городу». Один из авторов разде-
лов по туризму книги «Земля, на которой мы живем. Природа 
и природопользование Омского Прииртышья». Возглавлял 
секцию туризма ОРО РГО, членом которого являлся с 1956 г.  
Председатель маршрутно-квалификационной комиссии 
Омского клуба туристов, председатель Совета научных кон-
сультантов Бюро международного молодежного туризма 
«Спутник» в г. Омске. Участник и руководитель 25 многоднев-
ных, в т. ч. высшей категории сложности, туристических по-
ходов и экспедиций по Омской области и другим регионам 
страны. Почетный член РГО, внес большой вклад в развитие 
географического краеведения в регионе. Лауреат премии 
имени М.  В.  Певцова. Умер 23 ноября 2007 г., похоронен на 
Старо-Северном мемориальном кладбище г.  Омска. В глав-
ном корпусе ОмГПУ 28 сентября 2020 г. состоялось открытие 
памятной доски в честь Ф.
 

Литература:
Фалькович  Н.  С. и др. Туристические маршруты по Омской области. – 

Омск, 1971. – 111 с.
Фалькович Н. С. По нашему городу: справ.-путеводитель по Омску. – Омск, 

1986. – 109 с.
Азарова Л. В., Вяткин И. А., Фалькович Н. С. [и др.] Земля, на которой мы жи-

вем: природа и природопользование Омского Прииртышья. – Омск, 2002. – 576 с.
О нем:
Вибе П. П. Фалькович Николай Семенович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – C. 275.
Левочкина  Н.  А. Фалькович Николай Семенович // Левочкина  Н.  А. Туризм 

Омского региона на рубеже веков: справ.-биобиблиогр. справ. – Омск, 2005. –  
С. 53–54.

Пугина Е. В.

ФАТЕЕВ Валерий Андреевич (1939–
2022) – педагог-краевед. Основатель 
Усть-Ишимского краеведческого музея.  
Родился 22 октября 1939 г. в с.  Пано-
во Усть-Ишимского района Омской 
области в семье сельского бухгалтера  
и учительницы. Образование получил 
на физико-математическом факультете 
ОГПИ им. А.  М.  Горького, который окон-

чил в 1962 г., и на факультете журналистики Новосибирской 

высшей партийной школы, которую окончил в 1978 г. Рабо-
тал учителем физики в Усть-Ишимском районе, с 1972 г. –  
в районных газетах Усть-Ишимского, Нижнеомского, Любин-
ского районов. Занимался школьным краеведением, увле-
кался туризмом. Создал в школе туристско-краеведческий 
и археологический кружки: обучил кружковцев методике 
сбора исторического материала. В 1965 г. команда под руко-
водством Ф. участвовала в областном слете туристов-крае-
ведов, где была признана одной из лучших. В 1970 г. в шко-
ле создал музейную комнату, многие экспонаты которой 
позднее из школьной коллекции вошли в основу экспози-
ции Усть-Ишимского краеведческого музея, созданного Ф.  
в 1978 г. В 1995 г. принял участие в экспедиции РГО по местам 
поселений раскулаченных крестьян в Васюганье. Активный 
популяризатор краеведческих знаний. В периодической пе-
чати публиковал очерки, статьи по истории Усть-Ишимского 
и Любинского районов, написал несколько краеведческих 
книг. Соавтор и редактор книг, подготовленных ОРО РГО:  
«Недра и люди. История геологического изучения и освоения 
территории Омской области», «Это наша судьба, это наши 
дороги...», «Земля, на которой мы живем. Природа и приро-
допользование Омского Прииртышья». Член редакционных 
коллегий Книги Памяти жертв политических репрессий Ом-
ской области «Забвению не подлежит», «Солдаты Победы», 
«Энциклопедии Омской области», Книги Памяти раскулачен-
ных крестьян по Омской области «Крестьянская Голгофа». 
Член РГО. Лауреат премии имени М. В. Певцова. Умер 9 марта 
2022 г., похоронен в р. п. Любино Омской области.

Литература:
Фатеев  В.  А. В краю таежном: очерки истории села Усть-Ишим и Усть- 

Ишимского района. – Омск, 1996. – 204 с.
Фатеев  В.  А. Здравствуй, Любинский!: Хроника жизни рабочего поселка  

Любинский и населенных пунктов Любинского района Омской области. – 
Омск, 1997. – 230 с.

Фатеев В. А. В орбите славных дел: очерки истории создания и развития 
племзавода «Северо-Любинский». – Омск, 2002. – 173 с.

О нем:
Новиков  Ф.  И. Фатеев Валерий Андреевич // Известия Омского регио-

нального отделения Русского географического общества. – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19: Выдающиеся ученые и деятели культуры – члены Западно-Сибир-
ского отдела Императорского Русского географического общества и Омско-
го регионального отделения Русского географического общества. – С. 252.

Фатеев Валерий Андреевич // Энциклопедия Омской области: в 2 т. /  
под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 472.

Назарцева Т. М.

ФЕДОТОВА Ирина Владимировна 
(р.  1984) – историк-краевед. Родилась 
6 января 1984  г. в г.  Севастополе в се-
мье педагогов. Образование получи-
ла на историческом факультете ОмГУ  
им. Ф.  М.  Достоевского, который окон-
чила в 2006 г. Работала в ОГИК музее 
научным сотрудником, заведующим 
отделом хранения и научного изуче-

Ф
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ния музейных фондов. Участник краеведческих экспедиций 
музея, член рабочих групп крупных экспозиционных проек-
тов «Археология Омского Прииртышья», «Сибирский град  
Петров», краеведческих выставок и изданий. С 2021 г. рабо-
тает в ИАОО архивистом Центра изучения истории Граждан-
ской войны. Ведет научный поиск архивных документов, свя-
занных с образом М. Н. Тухачевского в исторической памяти  
и его военно-научным наследием. Изучает военные опера-
ции РККА в период Гражданской войны в Омском Приир-
тышье. В 2021 г. принимала участие в организации Омского 
областного краеведческого форума. Участник омских науч-
ных краеведческих конференций, публикуется на страницах 
сборника научных трудов «Известия Омского государствен-
ного историко-краеведческого музея», один из составителей  
и ответственный секретарь «Путеводителя по фондам Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея». 
Член СКР, секретарь ОРО СКР (2017–2021).

Литература:
Федотова И. В. Омская операция 5-й армии по материалам прессы 1920–

1960–х гг. // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 2020. – № 23. – С. 61–68.

Федотова И. В. Документы архива В. В. Степанова об окружении коман-
дарма РККА М.  Н.  Тухачевского // Северные архивы и экспедиции. – 2021. –  
Т. 5. – № 1. – С. 184–195.

Федотова  И.  В.  Отметив первый юбилей: обзор научных мероприятий  
в Омске к 10-летию Центра изучения истории Гражданской войны // Сибир-
ский архив. – 2022. – № 2. – С. 181–206.

Федотова И. В. Трудности и достижения: становление Сибирского управ- 
ления военных учебных заведений РККА (1919–1920 гг.) // Омский научный вест-
ник. Серия «Общество. История. Современность». – 2023. – Т. 8. – № 1. – С. 73–82.

Стельмак М. М.

ФЁДОРОВ Игорь Владимирович 
(р.  1976) – краевед, канд. техн. наук. 
Родился 2 декабря 1976 г. в г.  Томске  
в семье служащих. Образование полу-
чил на экономическом факультете ОмГУ, 
который окончил в 1998 г. С 2008  г. 
преподает в Омском государственном 
техническом университете. Ведет крае- 
ведческий интернет-блог «Невидимый 

город». Организовал авторский телевизионный проект  
к 300-летию города «Неизвестный Омск» на канале «1-й го-
родской», а также тематические радиоэфиры утреннего 
шоу «Разные на “Маяке”». Автор краеведческих публикаций 
в местной периодической печати. Организатор экскурси-
онного проекта «Подземный Омск». С 2016 г. сотрудничает 
с ОГИК музеем в проведении краеведческих мероприятий. 
Член СКР.

Блинова О. В.

ФИАЛКОВ Дмитрий Николаевич (1909–
1995) – географ-краевед, д-р геогр. 
наук. Родился 17 (30) сентября 1909  г. 
в с.  Хорновар Шиголи Убеевской во-
лости Симбирской губернии в семье 
священника. Образование получил на 
топографическом факультете Москов-
ского геодезического института, кото-
рый окончил в 1932  г. После оконча-

ния был направлен на работу в г. Омск, возглавлял Омскую 
геологоразведочную экспедицию. В 1947 г. стал членом 
Географического общества СССР, в 1960–1980  гг. – пред-
седатель Омского отделения общества. Ф. способствовал 

активизации его работы, возобновлению выпуска сборни-
ка научных трудов «Известия Омского отделения Русского 
географического общества», учреждению в 1967 г. премии 
имени М.  В.  Певцова и т.  д. Ф. – автор научных публикаций 
по геологии, геодезии, астрономии, природопользованию,  
географии и краеведению. Интересовался историей края, 
биографией основателя Омской крепости И. Д.  Бухольца, 
описал Горькую линию военных укреплений. Стал первым, 
кто рассчитал точку, соответствующую географическому 
центру Омской области. Почетный член РГО, Всероссий-
ского общества охраны природы. Лауреат премии имени 
М.  В.  Певцова. Умер 17 июня 1995 г., похоронен на Старо- 
Восточном кладбище г.  Омска. С 2004 г. одна из улиц Ки-
ровского округа г.  Омска носит его имя. На стене деревян-
ного здания «Омской геологоразведочной экспедиции» 
(ул. Гусарова, 16) 2 апреля 2021 г. установлена памятная до-
ска Ф. Личный фонд Ф. хранится в ОГИК музее (ОМК-11988, 
13056, 13216, 13217, 13260, 14058, 14633, 15211), а личная 
библиотека и коллекция уникальных архивных документов  
XVII–XVIII вв. – в фонде редкой книги ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

Литература:
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под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 475.
Пугина Е. В.

ФИЗИКОВ Вадим Михайлович (р. 1938) –  
филолог-краевед, канд. филол. наук. 
Родился 8 августа 1938 г. в г. Омске в се-
мье педагогов. Образование получил на 
историко-филологическом факультете 
ОГПИ им. А.  М.  Горького, который окон-
чил в 1960 г. С 1962 г. – на преподава-
тельской работе в этом же вузе: доцент, 
заведующий кафедрой русской и за-

рубежной литературы, декан филологического факультета.  
В январе 1972 г. в Ленинградском государственном универ-
ситете защитил кандидатскую диссертацию на тему «Жизнь  
и творчество Г. А. Мачтета». Ф. – специалист в области исто-
рии русской литературной критики, исследовал жизнь  
и творческий путь писателей-народников. Автор науч-
ных работ, театральных рецензий, редактор и составитель  
сборников научных статей и пособий, художественных про-
изведений сибирских авторов. Как литературовед и краевед 
выступал с лекциями и беседами в школах г. Омска и Ом-
ской области. С 1970-х гг. активно занимался просветитель-
ской деятельностью в сибирской и омской печати, на радио  
и телевидении. Более десяти лет вел телепередачу «Мир 
книги», в которой часто присутствовала краеведческая 
тематика, являлся постоянным членом жюри областно-
го конкурса молодых писателей им. Ф.  М.  Достоевского, 
председателем жюри городского поэтического конкурса  
«Омские мотивы».

Литература:
Физиков  В.  М. Г.  А.  Мачтет в сибирской ссылке (1879–1885 гг.) // Ученые  
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ФЁДОРОВ
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здания и разработкой концепции экспозиции нового зда-
ния Тевризского историко-краеведческого музея, открытой  
в 2012 г. Ф. занималась краеведческими исследованиями  
по истории района. В 2013 г. принимала участие в подготов-
ке Книги Памяти раскулаченных крестьян по Омской обла-
сти «Крестьянская Голгофа». Член РГО, СКР.

Литература:
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2014. – 222 с.
Кошукова  А.  А., Филипченко  И.  К. Органы правопорядка на земле Тевриз-

ской. – Омск, 2020. – 159 с.
Пугина Е. В.

ФЛАУМ Леон Моисеевич (1937–2005) –  
краевед. Родился 21 января 1937 г.  
в г. Харькове. Образование получил на 
историко-филологическом факультете 
Горьковского государственного уни-
верситета, который окончил в 1961  г. 
По распределению был направлен  
в г. Омск, работал корреспондентом га-
зеты «Социалистический труд» Таври-

ческого района. С 1962 г. – на омском телевидении. В жур-
налистской работе уделял значительное внимание сюжетам 
омской истории, активно популяризировал краеведческие 
знания. Автор книг «Омские перепутья (страницы исто-
рии)», «Шаги к признанию» (об истории Омского машино-
строительного завода); написал пьесу «Свидетели по делу  
А.  Колчака», по которой в 2003 г. в Омском государствен-
ном театре куклы, актера, маски «Арлекин» был поставлен 
спектакль «Оболганные и забытые». Умер 11 ноября 2005 г.,  
похоронен на Северо-Восточном кладбище г. Омска.

Литература:
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вед: науч.-попул. альм. – 2006. – № 3. – С. 26–36.
О нем:
Шокуров  Н.  А. Флаум Леон Моисеевич // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.   Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 541. 

Наумов С. С.

ФРОЛОВ Георгий Дмитриевич  
(р. 1967) – краевед. Родился 18 фев-
раля 1967 г. в г.  Омске. Образова-
ние получил в Омском политехни-
ческом институте, который окончил  
в 1990 г. Основная профессиональ-
ная деятельность связана с индиви-
дуальным предпринимательством  
в сфере IT-технологий. Ведет краевед-

ческий интернет-блог, выступает модератором крупно-
го краеведческого ресурса PastVu. С 2016 г. сотрудничает  
с ОГИК музеем. Восстановленные Ф. изображения старо-
го города легли в основу альбома фотографий 1920-х гг.  
«Неизвестный Омск». Член СКР, ВООПИиК.

Блинова О. В.

Физиков  В.  М. Сибирские рассказы Г.  А.  Мачтета и некоторые особен- 
ности народнической литературы // Ученые записки Омского педагогичес- 
кого института. – Омск, 1970. – Вып. 60. – С. 239–256.

Физиков  В.  М. Поэзия Омского Лукоморья: книга критических статей. – 
Омск, 2019. – 389 с.

О нем:
Вибе  П.  П. Физиков Вадим Михайлович // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 275.
Орлов  Г.  Н. Физиков Вадим Михайлович // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.   Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 536–537.

Вибе П. П., Михеев А. П.

ФИЛИМОНОВ Александр Викторович 
(р. 1992) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родился 23 января 1992 г. в г. Ом-
ске в семье рабочих. Образование полу-
чил на историческом факультете ОмГУ  
им. Ф. М. Достоевского, который с отли-
чием окончил в 2014 г. В 2019–2022 гг.  
работал научным сотрудником в ОмГУ 
им Ф. М. Достоевского. С 2023 г. – стар-

ший научный сотрудник отдела краеведческих исследо-
ваний в ОГИК музее. Научно-исследовательские интересы 
Ф. связаны с историей переселенческого дела в Сибири 
и на Дальнем Востоке, провинциальным чиновничеством 
Российской империи, историей развития ОГИК музея и его 
коллекций в позднеимперский и раннесоветский периоды. 
Ф. занимается исследованием истории ЗСОИРГО, специфи-
ки работы экспедиций по исследованию степных областей. 
Участник научно-практических краеведческих конферен-
ций: «Омск – 300: Прошлое. Настоящее. Будущее», «Омские 
исторические чтения» и др. Публикуется в сборнике науч-
ных трудов «Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея».

Литература:
Филимонов А. В. Омск как центр переселенческого дела Западной Сибири 
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Ч. 1. – С. 53–64.

Филимонов А. В. Служебные и общественные коммуникации переселен-
ческого чиновника А. А. Станкевича в Омске // Вопросы истории Сибири:  
сб. науч. ст. / отв. ред. М. К. Чуркин. – Омск, 2017. – Вып. 13. – С. 78–84.

Филимонов А. В. Роль Западно-Сибирского отдела Русского геогра-
фического общества в процессе передачи генерал-губернаторского 
дворца Западно-Сибирскому краевому музею (1917–1923) // Известия 
Омского государственного историко-краеведческого музея. – 2023. – № 24. –  
С. 49–59.

Мулина С. А.

ФИЛИПЧЕНКО Ирина Константиновна 
(р. 1947) – краевед. Родилась 23 июля 
1947 г. в с.  Тевриз Омской области  
в семье учителей-краеведов. Образова-
ние получила на факультете промыш-
ленного и гражданского строительства 
Сибирского автомобильно-дорожного 
института, который окончила в 1970 г.  
В 2000 г. после работы на предприяти-

ях министерства автодорог Казахстана вернулась в г.  Омск 
и продолжила дело своего отца К.  П.  Кошукова – создателя 
Тевризского историко-краеведческого музея. В 2005  г. при 
поддержке общественности, Министерства культуры Ом-
ской области и ОРО РГО был создан общественный совет му-
зея, который возглавила Ф. Совет занимался строительством 

ФРОЛОВ

Ф
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ХАЙРУЛЛИН

ХАЙРУЛЛИН Насиб Белалович 
(1907–1963) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 17 ноября 1907 г.  
в д.  Абдреево Ново-Молыклинского 
района Самарской губернии в кре-
стьянской семье. Образование полу-
чил на рабочем факультете ОмСХИ, 
который окончил в 1931 г. Работал  
в ОмСХИ, Омском медицинском и Ом-

ском машиностроительном институтах. Участник Вели-
кой Отечественной войны. В 1952 г. защитил диссертацию  
на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
на тему «Борьба большевиков Омска за подготовку социа-
листической революции и установление советской власти 
в области (март 1917 – май 1918  гг.)». Автор ряда работ по 
истории революционного движения в Омском Прииртышье 
и многочисленных публикаций в научных сборниках и пери-
одической печати по этой теме. Умер 11 июня 1963 г., похоро-
нен на Старо-Северном мемориальном кладбище г. Омска.

Литература:
Хайруллин  Н.  Б. Большевики Омска в период Октябрьской революции. – 

Омск, 1957. – 116 с.
О нем:
Вибе  П.  П. Хайруллин Насиб Белалович // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 277.

Вибе П. П.

ХАХАЕВ Михаил Макарович (1942–
2005) – краевед. Родился 16 сентября 
1942 г. в г.  Черногорске Красноярско-
го края в семье рабочих. Образование 
получил на архитектурном факультете  
Новосибирского инженерно-строитель- 
ного института им. В.  В.  Куйбыше-
ва, который окончил в 1966 г. С 1971  
по 2005 г. занимал должности за-

местителя главного архитектора г.  Омска, начальника 
областного отдела по делам строительства и архитек-
туры, главного архитектора Омскгражданпроекта. Вопро-
сами омского архитектурного наследия Х. интересовался 
со времени прибытия в г.  Омск на работу. Начал с изуче-
ния истории его застройки, фотофиксации сохранивших-
ся памятников. Всемерно способствовал делу охраны  
и восстановления культурного наследия. Исследовал до-
кументы, создал архив памятников истории и архитекту-
ры города и области, составил их списки для постановки 
на госучет. Х. – автор «советского герба» г.  Омска, утверж-
денного исполкомом горсовета по результатам конкурса  

в 1973 г., трех буклетов на темы деревянного зодчества, 
памятников XVIII  в. и парка им. 30-летия Победы. Член 
центрального совета ВООПИиК и председатель его ом-
ского отделения (1997–2005). В 1987–2005 гг. – председа-
тель совета «Культурное наследие и современность» Ом-
ского областного отделения Советского фонда культуры  
(с 1998  г. – Омского филиала РФК). Оказывал многолетнюю 
безвозмездную помощь приходам РПЦ проектами куль-
товых сооружений. Провел исследовательскую работу по 
уточнению места фундамента Успенского кафедрально-
го собора. Сторонник сохранения монументов деятелям 
прошлого. Инициатор создания в г.  Омске памятников, 
посвященных событиям разных лет: политическим ре-
прессиям, Отечественной и афганской войнам и др. Автор 
проектов реновации Тарских крепостных ворот, часовни  
во имя Иверской Божьей Матери; здания штаба Омской кре-
пости; башни на гауптвахте. Автор памятников 400-летию 
г.  Тары; жертвам политических репрессий в Пионерском 
сквере; первому пашенному полю; Поклонному кресту на 
месте Кулайской ссылки крестьян и др. Автор знака Центра 
Омской области (2003, координаты определены Д. Н. Фиал-
ковым у с. Калмакуль Саргатского района Омской области). 
Благодаря усилиям Х. спасено от застройки бывшее Кады-
шевское кладбище (сквер возле КДЦ «Маяковский»), одно  
из старейших в г.  Омске. Х. – автор публикаций в омской 
прессе по проблемам изучения, сохранения и использо-
вания памятников истории и культуры; проектных предло-
жений и разработок в ознаменование 300-летия г.  Омска  
(остались нереализованными). Умер 21 августа 2005 г., похо-
ронен на Старо-Восточном кладбище г. Омска.
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ХРАПОВА

ХАХАЕВА Жанна Михайловна (р. 1967) –  
краевед. Родилась 5 декабря 1967 г.  
в г. Омске в семье архитекторов. Обра-
зование получила в Академии рестав-
рации (г.  Москва), которую окончила  
в 1998 г. Работала инспектором, ве-
дущим специалистом-архитектором 
в научно-производственном центре 
по охране памятников Управления 

культуры Омской области. С 2004 г. – ведущий инженер  
по охране объектов культурного наследия Омскграж-
данпроекта. Основные темы историко-культурных исследо-
ваний: выявление объектов культурного наследия, изучение 
их истории, постановка памятников на государственный 
учет. Принимала участие в реализации проектов восста-
новления Успенского кафедрального собора, реставрации 
дома страхового общества «Саламандра», домов на Любин-
ском проспекте, самого старого каменного здания г. Омска –  
гауптвахты (военный комиссариат Омской области) и др.  
Автор публикаций по истории омской архитектуры. Бла-
годаря усилиям Х. многие исторические здания получили 
статус памятника, было установлено их авторство. Член ре-
дакционного совета сборника статей «Возвращенные имена 
Омска». Активно выступает в качестве эксперта на страни-
цах местной периодики и телевидении по вопросам сохра-
нения исторических памятников. Организатор и участник 
многих общественных мероприятий по охране объектов 
культурного наследия; участник научных конференций, 
круглых столов и краеведческих лекториев. Член совета  
Омского областного отделения ВООПИиК, член Союза ре-
ставраторов России.
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Кузеванов В. С., Наумов С. С.

ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ – всероссийская премия, присуж-
дается за выдающиеся заслуги и личный вклад в дело сохра-
нения историко-культурного наследия народов РФ. Премия 
учреждена в 2009 г. «Региональным общественным фондом 
изучения наследия П.  А.  Столыпина». Председатель оргко-
митета премии – П. А. Пожигайло, Президент «Регионального 
общественного фонда изучения наследия П. А. Столыпина». 
Цель премии – привлечение внимания власти и общества 
к людям, благодаря которым сохраняются культурные цен-
ности России. Премия поддержана Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ, Министерством культуры РФ, 
Всероссийской политической партией «Единая Россия»,  
Общественной палатой РФ. Символ премии – свеча. Пре-
мия направлена на стимулирование подвижнического тру-
да, частной благотворительности и меценатства в сфере 
культуры и краеведения, приобщение массовой аудитории 
к деятельности по охране, сохранению, восстановлению  
и популяризации объектов историко-культурного на-
следия. Премия вручается в нескольких номинациях:  

«Подвиг», «Открытие», «Возрождение», «Служение», «Сло-
во», «Историческая память», «Возвращение», «Личность», 
«Верность делу», «Доброхотство», «Целеустремление», «Хра-
нитель», «Мастер», «Благотворительность», Специальная 
премия «Хранитель наследия». За годы своего существова-
ния она стала настоящим форумом защитников историко- 
культурного наследия. Среди идейных вдохновителей  
и первых лауреатов – известный реставратор и борец за 
сохранение национального культурного достояния Савва 
Ямщиков. Лауреатами премии в разные годы были призна-
ны: директор Музея-заповедника А.  С.  Пушкина Г.  Н.  Васи-
левич, историк В.  В.  Знаменов, археолог А.  Н.  Кирпични-
ков, писатель В. Я. Курбатов, реставратор В. Д. Сарабьянов,  
кинорежиссер А. Н. Сокуров, журналист В. И. Толстой, историк 
В. Л. Янин и др. За годы существования премии ее обладателя-
ми стали более ста лауреатов. В 2015 г. в номинации «Истори-
ческая память» лауреатом премии стал единственный пред-
ставитель от омского региона – П.  П.  Вибе, директор ОГИК  
музея (за научно-исследовательскую деятельность в ре-
гионе, инициативу в проведении многочисленных исто-
рико-бытовых, этнографических, археологических, бо-
танических, зоологических экспедиций на территории  
Омской, Новосибирской, областей, Северного Казахстана; 
руководство реставрационными проектами по восстанов-
лению уникальных памятников истории; сохранение быстро 
исчезающих и разрушающихся памятников деревянного 
зодчества и элементов традиционной культуры населения; 
многогранную краеведческую, просветительскую деятель-
ность в области сохранения исторического наследия, из-
вестную далеко за пределами Омского региона). Награду  
в г. Омск доставил и вручил лауреату депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации С. А. Попов.

Бутерус Ф. В.

ХРАПОВА Наталья Святославовна  
(р. 1982) – историк-краевед. Роди-
лась 16 декабря 1982 г. в г. Омске в се-
мье служащих. Образование получи-
ла на историческом факультете ОмГУ  
им. Ф.  М.  Достоевского, который 
окончила в 2005  г. Занимается крае-
ведением со школьных лет, лауреат 
Молодежной научно-практической 

Вручение Всероссийской премии «Хранители наследия» П. П. Вибе. 
Слева – секретарь Омского регионального отделения партии 

«Единая Россия» А. В. Артемов. Справа – депутат Государственной  
Думы Российской Федерации С. А. Попов. Омск, 2015 г.
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конференции «Прошлое Омского Прииртышья: природа, 
история, культура». В 2003–2006 гг. – сотрудник ООМИИ  
им. М.  А.  Врубеля. С 2006 г. – сотрудник, затем начальник 
отдела использования и публикации документов ИАОО. 
Автор-составитель, редактор, член рабочих групп по 
подготовке краеведческих изданий ИАОО. Изучает ар-
хивное дело, социальную, культурную историю, повсед-
невную жизнь Омска, практическую генеалогию. Регуляр-
но участвует в научных краеведческих конференциях, 
публикуется на страницах информационно-методического  
историко-краеведческого журнала «Архивный вестник».  
Член СКР, РВИО.

Литература:
Храпова  Н.  С. Из истории кадетских летних лагерей // Культурологи- 

ческие исследования в Сибири. – Омск, 2013. – № 2. – С. 39–41.
Храпова  Н.  С. Метрические книги омских церквей как источник изуче-

ния социально-политической обстановки города в 1915–1919 гг. // Граж-
данская война на востоке России: объективный взгляд сквозь докумен-
тальное наследие: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 12–13 ноября  
2014 г.). – Омск, 2015. – С. 183–187.

Храпова  Н.  С. Развитие городской среды XIX века по статистическим 
ведомостям о состоянии города Омска // Третьи Ядринцевские чтения:  
мат-лы III Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 26–28 октября 2015 г.). – Омск, 
2015. – С. 133–135.

Петин Д. И.

ХУДЯКОВ Виктор Николаевич (1942–
2017) – историк-краевед, д-р ист. наук. 
Родился 14 сентября 1942 г. в г.  Ом-
ске. Образование получил на истори-
ко-филологическом факультете ОГПИ 
им. А.  М.  Горького, который окончил  
в 1964 г. С 1966 г. – сотрудник кафе-
дры истории СССР, в 1972–1984 гг.  
и в 1996–2017 гг. – декан историче-

ского факультета ОмГПУ. Специалист по истории кре-
стьянства Сибири, аграрной политике, проблемам по-
коленческого дискурса XIX в. В своих работах широко 
использовал омский материал. Среди учеников Х. омские 
историки-краеведы: О. А. Безродная, И. А. Кольц, И. И. Кротт, 
А.  М.  Лосунов, О.  А.  Озерова, С.  Н.  Сорока, А.  П.  Сорокин, 
М.  К.  Чуркин и др. Принимал участие в создании книг об 
историческом факультете ОмГПУ «Исторический факуль-
тет Омского государственного педагогического универси-
тета (1936–1996 годы)» и «О времени и о себе», сборника 
очерков «Здание Товарищества российско-американской  
резиновой мануфактуры “Треугольник” как памятник исто-
рии и архитектуры города Омска XX века». В 2003–2012 гг. –  
член редколлегии научно-популярного альманаха «Ом-
ский краевед», с 1988 г. – председатель Омского областного 
отделения общества «Знание»; с 1995 г. – председатель об-
щественной организации «Центр русской культуры». Умер  
26 февраля 2017 г., похоронен на Ново-Южном кладбище 
г.  Омска. Во втором корпусе ОмГПУ 14 сентября 2017  г. со-
стоялось открытие аудитории имени Х. В 2018 г. факультетом 
истории, философии и права ОмГПУ учреждена ежегодная 
премия имени Х.

Литература:
Худяков  В.  Н. Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный  

период. – Томск, 1986. – 266 с.
О нем:
О времени и о себе: к 80-летию факультета истории, философии и права 

ОмГПУ / авт.-сост. М. К. Чуркин. – Омск, 2016. – С. 36, 162–164.
Наумов С. С.

ХУДЯКОВА Лилия Сергеевна (р. 1941) –  
историк-краевед. Родилась 2 сентября 
1941 г. в г.  Омске в семье служащих. 
Образование получила на историко- 
филологическом факультете ОГПИ  
им. А.  М.  Горького, который окончила 
в 1964 г. После окончания институ-
та с 1965 по 1994 г. работала в ОГИК 
музее заведующей отделом досовет-

ской истории, ведущим экспозиционером. Принимала уча-
стие в создании краеведческих экспозиций и выставок. 
Автор нескольких экспозиций по истории края дорево-
люционного периода ОГИК музея. Внесла большой вклад  
в создание экспозиций новых музеев в г.  Омске: историко- 
биографического музея В.  В.  Куйбышева и Литературного 
музея им. Ф. М. Достоевского. Х. – один из авторов сборни-
ка научных трудов «Известия Омского государственного  
историко-краеведческого музея», участник научных крае- 
ведческих конференций: «Конференции, посвященной  
275-летию г.  Омска», «Научной конференции памяти 
Н.  М.  Ядринцева». Популяризатор краеведческих знаний.  
Публиковалась на страницах омских периодических изда-
ний, читала лекции и проводила экскурсии для учащихся 
омских школ и работников предприятий по истории доре-
волюционного г. Омска.

Литература:
Худякова Л. С. Коллекция почтовых открыток с видами Омска // Известия 

Омского государственного историко-краеведческого музея. – 1993. – № 2. –  
С. 31–35.

Худякова Л. С. Материалы Первой Западно-Сибирской сельскохозяйствен-
ной, лесной и торгово-промышленной выставки в фондах ОГИК музея //  
Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. –  
1994. – № 3. – С. 64–69.

Почтовые открытки с видами города Омска (советские издания): ката-
лог коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея / 
сост. Л. С. Худякова. – Омск, 1996. – 48 с.

О ней:
Пугачева Н. М. Худякова Лилия Сергеевна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 290.
Сороколетова  Г.  И. Лилия Сергеевна Худякова // Известия Омского госу-

дарственного историко-краеведческого музея. – 1996. – № 4. – С. 325–326.
Назарцева Т. М. Худякова Лилия Сергеевна // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.   Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 567.

Котовщикова О. В.

Х
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ЦАРЕГОРОДЦЕВА Татьяна Ивановна  
(р. 1966) – филолог-краевед, канд. фи-
лол. наук. Родилась 14 ноября 1966 г.  
в г.  Таре Омской области в семье слу-
жащих. Образование получила на 
филологическом факультете ОГПИ 
им. А.  М.  Горького, который окончила  
в 1989 г. Работала преподавателем  
в высших и средних учебных заведени-

ях, с 2005 г. – в комитете по образованию Тарского района.  
С 2012 г. – директор Тарской централизованной библиотеч-
ной системы им. Л. Н. Чашечникова. Занимается изучением 
истории местной литературы и творчества литераторов.  
Инициатор проведения в г.  Таре региональных литера-
турных чтений им. Л.  Н.  Чашечникова. Член оргкомитета  
и участник региональной научно-практической конферен-
ции «Вагановские чтения»; междисциплинарного семинара 
«Проблемы изучения русско-польских культурных контак-
тов в Тарском Прииртышье XIX–XX веков» (ответственный  
за выпуск сборника материалов), участник XVIII Всерос-
сийского научно-практического семинара «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек». Автор идеи из-
дательского проекта «ТарЯне», где ведет рубрику рецензий  
«Книжный разбор». Состоит в совете и активно работа-
ет в районной общественной организации «Историко- 
краеведческий центр “Тарский уезд”». Участвовала в разра-
ботке историко-просветительского проекта «Тара в годы 
Великой Отечественной войны». Один из составителей из-
даний о г.  Таре: «Жизнь, опаленная войной: (воспоминания 
тружеников тыла и детей войны)», «Тара: путеводитель»,  
«Палитра старого города: [альбом]».

Литература:
Царегородцева  Т.  И. Роль библиотеки в социокультурном простран-

стве малого города (опыт Тарской центральной районной библиотеки) //  
Мат-лы VII регион. науч.-практ. конф. «Вагановские чтения», посвящ.  
420-летию со дня основания г. Тары (г. Тара, 14–15 марта 2014 года). – Омск, 
2014. – С. 298–306.

Царегородцева  Т.  И. Революция и Гражданская война в поэтическом 
восприятии Арсения Несмелова // Гражданская война на востоке России: 
объективный взгляд сквозь документальное наследие: мат-лы Всерос.  
науч.-практ. конф. (Омск, 12–13 ноября 2014 г.). – Омск, 2015. – С. 187–192.

Царегородцева  Т.  И. Совместная проектная деятельность библиотеки  
и краеведческого сообщества как инструмент формирования историче-
ского самосознания жителя малого города (на примере г. Тары) // Проблемы  
краеведческой деятельности библиотек: мат-лы XVIII Всерос. науч.-практ. 
семинара (г.  Омск, 3–6 октября 2017 г.) [и ряд докладов, прочитанных  
на Всерос. библ. конгрессе (Красноярск, 2017)] / сост. и науч. ред. Н. М. Балац-
кая. – СПб., 2018. – С. 31–36.

О ней:
Тихонов  А.  А. Число поэтов на душу населения: интервью с директо-

ром Тарской централизованной библиотечной системы Омской области  
Т. И. Царегородцевой // Библиополе. – Омск, 2017. – № 7. – С. 2–8.

Назарцева Т. М.

ЦАРЁВ Василий Дмитриевич (1923–
2022) – педагог-краевед. Родился  
1 июня 1923 г. в с.  Крайчиково Ко-
лосовского района Омской области  
в крестьянской семье. Образование по-
лучил на историческом факультете ОГПИ  
им. А.  М.  Горького, который окончил  
в 1956 г. Работал учителем и директо-
ром в школах Колосовского района. 

Занимался школьным краеведением. При участии учеников 
собирал воспоминания старожилов, предметы крестьян-
ского быта, создал в школе музей истории с.  Крайчиково  
и представил крестьянский уклад деревенской жизни от 
революционных событий до середины ХХ в. Популяризатор 
краеведческих знаний, выступал перед жителями района, 
использовал краеведческий материал на уроках в школе, 
публиковал статьи по истории района в местной печати,  
где рассказывал о развитии села в начале ХХ  в., револю-
ционных событиях, репрессиях 1930-х гг., создании ком-
мун и колхозов, работе односельчан в военные годы. Умер  
20 декабря 2022 г., похоронен в с.  Крайчиково. В 2005  г.  
Крайчиковской средней школе присвоено имя Ц.

Литература:
Царев В. Д. Село наше родное: из истории с.  Крайчиково Колосовского  

района (фрагмент) // Краеведение и краеведы Омской области /  
авт.-сост. Т.  М.  Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 170–180. –  
(Антология омского краеведения; т. 4). 

О нем:
Кобытев А. И. Знатные люди Колосовского района. – Омск, 2003. – С. 106–107.

Назарцева Т. М.

ЦВЕТКОВА Галина Яковлевна  
(р. 1962) – историк-краевед. Родилась 
21 марта 1962 г. в д.  Большое Шабу-
нино Холм-Жирковского района Смо-
ленской области. Образование по-
лучила на историческом факультете 
Московского государственного исто-
рико-архивного института, который 
окончила в 1984 г. По распределению 

поступила в ГАОО на должность палеографа организацион-
но-методического отдела. Изучала историю архивного дела 
в Омской области, выявляла документы, связанные с дея- 
тельностью общественных организаций г.  Омска конца 
ХIХ – начала ХХ вв., участием сибиряков в Отечествен-
ной войне 1812 г., один из составителей сборника доку-
ментов по аграрной политике в Омской области и др.  
Участвовала в региональных научно-практических крае-
ведческих конференциях. В 1985–1986 гг. входила в состав  
рабочей группы по изданию путеводителя по ГАОО и его фи-
лиалу в г. Таре.

Ц

Ц
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Литература:
Омский хлеб: из истории аграрной политики в области, 1954–1985:  

[сб. док. / сост.: Н. Г. Линчевская, Г. Я. Цветкова и др.]. – Омск, 1990. – 173 с. 
Цветкова Г. Я. Архивное дело в Западной Сибири и Омской области в доре-

волюционный период // Архивный вестник. – 1992. – №3. – С. 2–6.
Я пишу последнее, быть может…: письма с фронта / сост. Г. Я. Цветко- 

ва. – Омск, 1994. – 223 с.
Общественные организации (конец XIX – начало XX вв.): тематич. обзор 

док. / сост. Г. Я. Цветкова. – Омск, 2011. – 80 с.
Сибирь и Отечественная война 1812 года / сост. Г. Я. Цветкова // Сибирь  

в Отечественной войне 1812 года. – Омск, 2011. – С. 31–64.
Храпова Н. С.

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 
См. ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЦЕНТР ИМ. А.  А.  ЖИРОВА. См.  НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ИМ. А. А. ЖИРОВА.

ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ «НАСЛЕДИЕ». См. НАУЧНО-КРАЕВЕД-
ЧЕСКИЙ ЦЕНТР им. А. А. ЖИРОВА.

ЦЕНТР КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОГОНБ ИМ.  
А. С. ПУШКИНА – структурное подразделение Ом-
ской государственной областной научной библиотеки 
им. А. С. Пушкина. Ц. создан в марте 2013 г. по инициативе  
А. В. Ремизова, который осуществляет научное руководство 
его исследовательской деятельностью. Задачи Ц.: организа-
ция доступа читателей библиотеки к краеведческим фондам; 
объединение краеведческих сообществ и краеведов регио-
на вокруг научного, общественного и библиотечного крае-
ведения, исторического просвещения; развитие публичной 
просветительской деятельности; организация и проведение 
краеведческих мероприятий: книжно-иллюстративных вы-
ставок, краеведческого лектория и краеведческих круглых 
столов, в т. ч. посвященных Великой Отечественной вой- 
не, 100-летию Революции и Гражданской войны, 300-летию  
г. Омска, 80-летию и 200-летию Омской области и др. Ц. 
организует просветительско-образовательную, выставоч-
ную и экскурсионную деятельность с использованием му-
зейных и образовательных технологий. Краеведческие 
книжно-иллюстративные выставки Ц. формируются по 
нескольким направлениям: значимые события страны, по-
влиявшие и на развитие региона, знаменательные даты, 
известные земляки. Выставочные проекты Ц. позволяют рас-
крывать в формате публичной истории на фондах библиоте-
ки актуальные темы отечественной и региональной истории.  
С 2016 г. в Ц. проводится публичный краеведческий лекто-

рий «Омск-300». Лекции рассчитаны на широкую аудито-
рию слушателей, интересующихся родным краем во всех 
его проявлениях. На каждую лекцию приглашаются исто-
рики, литературоведы, искусствоведы, книговеды, эколо-
ги, писатели и краеведы, сотрудники музеев и библиотеки.  
С 2016 по 2023 г. состоялось 65 лекций по истории, архи-
тектуре, музейному делу, палеонтологии Омского Приир-
тышья, о событиях периода Революции и Гражданской вой-
ны в Западной Сибири и г. Омске, истории Омской епархии 
и судебной системы региона, сибирских предпринимателях, 
руководителях Омской области советского времени и др.  
Анонсы и видеозаписи лекций и других мероприятий Ц. 
публикуются на сайте библиотеки, в тематических пабли-
ках в соцсетях и на специализированном канале. Первый 
руководитель Ц. – историк-краевед А. П. Сорокин (в наст. 
время курирует отдел в должности заместителя директо-
ра ОГОНБ). С 2020 г. заведует Ц. А. Я. Адам. В структуру от-
дела входит профессорский зал, Сектор истории библи-
отечного дела (с 2017 г.) и экспозиция «История ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина в документах и фотографиях». Сектор ве-
дет работу по формированию, описанию и сохранению ар-
хивных коллекций документов и фотографий по истории 
ОГОНБ и истории краеведческого движения в Омской обла-
сти. Описаны коллекции документов «Архив Омского фили-
ала Государственного фонда литературы 1943-1946 годов»,  
«Архив И. С. Коровкина». Заведует сектором – М. И. Савруше-
ва, канд. филос. наук; старший научный сотрудник А. Н. Тала- 
пин, канд. ист. наук, доцент. В фондах Ц. также представле-
ны мемориальные фрагменты личных библиотек ученых  
и краеведов: Ф. Т. Валеева, В. С. Мезенцева, И. Ф. Петро-
ва, П. Н. Ребрина, Э. Ш. Хазиахметова, Э. Г. Шика. С 2022 г.  
в состав Ц. вошел Музей миниатюрной книги (фонд, экс-
позиция и выставочный зал), основу которого состави-
ла коллекция миниатюрных и микроминиатюрных книг 
омского художника-микроминиатюриста А. И. Коненко.  
На музейной площадке проводятся лекции, мастер-классы, 
экскурсии для читателей разных возрастов и интересов. 
Ц. ведет научно-исследовательскую и краеведческую ра-
боту, готовит статьи и издания. Изданы каталоги книжно- 
иллюстративных выставок «Великая русская револю-
ция 1917 года», «Гражданская война на Востоке России  
(1918-1922)». Сотрудники Ц. регулярно выступают на на-
учно-практических конференциях, семинарах и круглых 
столах с сообщениями на краеведческую тематику. Ц. ак-
тивно сотрудничает с учреждениями образования и куль-
туры (ОмГПУ, ОмГУ, Омским кадетским корпусом, ОГИК 
музеем, ООМИИ им. М. А. Врубеля, ИАОО и др.) и обще-
ственными организациями (Омскими отделениями РФК,  
ВООПИиК, РГО), проводящими свои мероприятия в Ц.

Литература:
Великая русская революция 1917 года: каталог выставок из фондов ОГОНБ 

имени А. С. Пушкина / сост.: А. Я. Адам, Г. П. Пономарева. – Омск, 2018. – 150 с.
Гражданская война на Востоке России (1918–1922): каталог выставок  

из фондов ОГОНБ имени А. С. Пушкина / сост.: А. Я. Адам, Г. П. Пономарева;  
авт. вступ. ст. В. Г. Кокоулин. – Омск, 2022. – 220 с. 

Ремизов А. В., Сорокин А. П. Центр краеведческой информации в ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина: поиск современных форм репрезентации краеведче-
ского знания // Вторые Ядринцевские чтения: мат-лы Всерос. науч.-практ. 
конф., посвящ. 100-летию начала Первой мировой войны (Омск, 29-30 окт.,  
2014 г.). – Омск, 2014. – С. 233–236.

Адам А. Я. Роль экспозиционно-выставочной деятельности Центра 
краеведческой информации ОГОНБ им. А. С. Пушкина в продвижении крае-
ведческих знаний // Проблемы краеведческой деятельности библиотек:  
мат-лы XVIII Всерос. науч.-практ. семинара (Омск, 3-6 окт. 2017 г.).  – СПб., 
2018. – С. 157–162.

Адам А. Я., Сорокин А. П.

Выступление А. П. Сорокина на круглом столе «Вспоминая  
подвижников омского краеведения», организованном Центром 

краеведческой информации ОГОНБ им. С. А. Пушкина. Омск, 2018 г.
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тики и религии в Министерстве культуры Омской области,  
с 2012 г. – заместитель министра культуры Омской области.  
В 2014–2015 гг. – главный редактор историко-краеведческо-
го, художественно-публицистического журнала «Омское на-
следие». С 2017 г., возглавляя ИАОО, организовала комплек-
тование Архивного фонда РФ документами Омской области, 
имеющими важное историко-культурное, социальное, эко-
номическое, политическое и научное значение. Содейству-
ет повышению уровня знаний населения по отечественной,  
в т. ч. локальной, истории и краеведению, уделяя особое 
внимание популяризации документальных источников, 
обеспечению доступа населения к архивным материалам 
через организацию работы читальных залов архива, реа-
лизацию выставочных и издательских проектов, внедрение 
цифровых информационно-коммуникационных технологий. 
Организует работу Центра изучения истории Гражданской  
войны, на базе которого проводятся научно-практические 
конференции, семинары, круглые столы, публичные лекции, 
презентации проектов с участием заинтересованных про-
фессионалов и представителей общественности, включая 
историков и краеведов. Ч. является одним из создателей 
книг-альбомов «Успенский кафедральный собор. Омская 
святыня», «Омская область – территория согласия», путе-
водителя «Омская область». Автор ряда статей в научно- 
популярных изданиях «Вестник ВНИИДАД», «Отечественные 
архивы» и др. об опыте работы омских архивистов, направ-
ленной на популяризацию историко-документального на-
следия и сохранение исторической памяти. Член РВИО, РИО.

Литература:
Чекалина Л. А. Центр изучения истории как инновационная форма архив-

ной деятельности // Вестник ВНИИДАД. – 2018. – № 1. – С. 119–125.
Чекалина  Л.  А. Центр изучения истории Гражданской войны как обще-

ственное пространство Исторического архива Омской области // Отече-
ственные архивы. – 2022. – № 3. – С. 25–33.

Храпова Н. С.

ЧЕРВОНЕНКО Владимир Николаевич 
(1911–2004) – историк-краевед. Родил-
ся 25 июня (8 июля) 1911 г. в г.  Омске  
в семье часового мастера. Образова-
ние получил на историческом факуль-
тете ОГПИ им. А.  М.  Горького, который 
окончил в 1941 г. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1946 по 1966 г.  
работал на историческом факультете 

ОГПИ им. А.  М.  Горького. С 1966 по 1988 г. – проректор по 
заочному отделению ОмСХИ им. С. М. Кирова. Автор несколь-
ких книг об истории ОмСХИ. Публиковался в периодиче-
ской печати. Умер в июне 2004 г. Личный фонд Ч. хранится  
в ИАОО (Р-3337).

ЧАРЫКОВ Яков Панкратьевич (1915–
2003) – краевед. Родился 8 (21) марта 
1915 г. в д.  Комаровке Кокчетавского 
уезда Акмолинской области в крестьян-
ской семье. Образование получил в Ом-
ском ветеринарном институте, который 
окончил в 1938 г., и на курсах русского 
языка и литературы Омского государ-
ственного педагогического института  

им. А. М. Горького, которые окончил в 1944 г. В довоенное 
время работал ветеринаром в Москаленском и учителем  
в Марьяновском районах. В период Великой Отечественной 
войны строил авиазавод в г. Омске. В 1942 г. отозван на пе-
дагогическую работу учителем, позднее – директором школ 
Марьяновского района (1943–1969). Занимался школьным 
краеведением. В созданных им краеведческих кружках уче-
ники вели записи воспоминаний старожилов, участников 
войны. Работал с документами в архивах района, области, 
Казахстана. Изучал историю Омской области, Марьяновско-
го района, в т. ч. историю заселения, крестьянский быт, рево-
люционное движение в регионе. Консультировал краеведа 
М. И. Санькова при сборе материалов для экспозиции Марья-
новского, Районного краеведческого историко-художествен-
ного музея. Наряду с краеведческими работами писал очер-
ки, зарисовки, сказки, стихи. Публиковался в районной газете 
«Авангард», областной газете «Молодой Сибиряк». Умер  
1 июня 2003 г., похоронен в с. Большая Роща Марьяновского 
района Омской области.

Литература: 
Чарыков Я. П. Земли Сибирской уголок: сб. – Марьяновка, 2003. – 100 с.
О нем:
Саньков М. И. Из истории культуры Марьяновского района. – Марьяновка, 

2007. – С. 214–215.
Назарцева Т. М.

ЧЕКАЛИНА Людмила Александров-
на (р.  1969) – историк-краевед, канд. 
ист. наук, директор ИАОО. Родилась  
24 июня 1969 г. в свх. «Борисовский» 
Шербакульского района Омской обла-
сти в семье медицинских работников. 
Образование получила на историческом 
факультете ОмГУ, который окончила  
в 1992 г., и аспирантуре Всероссийско-

го научно-исследовательского института документоведения 
и архивного дела (ВНИИДАД). С 1986 по 1995 г. работала  
в средней школе № 87 г.  Омска, Ленинском РК ВЛКСМ, Ле-
нинском райвоенкомате г.  Омска, служила в рядах Воору-
женных сил РФ. С 1996 г. состоит на муниципальной службе 
в структурных подразделениях Администрации г.  Омска.  
С 2004 г. – начальник отдела по делам национальной поли-

Ч
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Литература:
Червоненко  В.  Н. Летопись Омского ордена Ленина сельскохозяйствен- 

ного института имени С. М. Кирова. – Омск, 1992. – 50 с.
Червоненко  В.  Н., Мишкина  И.  В. Победители: о сотрудниках ОмСХИ – 

участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Омск, 1994. – 76 с.
Червоненко  В.  Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института 

(1918–1993): профессора, доценты-рук. вуза, деканы, зав. каф., рук. отд. –  
Омск, 1994. – 297 с.

О нем:
О времени и о себе: к 80-летию факультета истории, философии и права 

ОмГПУ / авт.-сост. М. К. Чуркин. – Омск, 2016. – С. 23–24.
Наумов С. С.

ЧЕРЕДОВ Василий Платонович (1933–
2001) – краевед. Родился 4 апреля  
1933 г. в д.  Александрино Знаменского 
района Омской области в крестьян-
ской семье. Образование получил 
на историческом факультете ОГПИ  
им. А.  М.  Горького, который окончил  
в 1966  г. Работал учителем и директо- 
ром в школах Знаменского района Ом-

ской области. Занимался школьным краеведением, изучал 
историю Знаменского района. Использовал краеведческий 
материал в педагогической работе. Состоял в переписке  
с известными омскими историками-краеведами М.  Е.  Буда-
риным и А. Д. Колесниковым. Основная тема исследований –  
история формирования системы образования в Омской 
области. В книге «Пристань детства. Из истории развития 
системы образования Знаменского района Омской обла-
сти» автор собрал и изучил значительный документальный 
материал о становлении школьного образования, предста-
вил биографические портреты многих педагогов районов 
Омской области. Установил даты основания сел Знаменско-
го района и многих учебных заведений Омской области.  
Популяризатор краеведческих знаний, выступал с лекциями 
перед жителями, публиковал краеведческие статьи в рай-
онной газете. Умер 31 января 2001 г., похоронен в с. Шухово 
Знаменского района. В 2014 г. посмертно удостоен звания 
«Лучший краевед Знаменского района». Личный фонд Ч.  
хранится в районном архиве (Р-120).

Литература:
Чередов В. П. Пристань детства: [из истории развития системы образо-

вания Знаменского района Омской области]. – Омск, 2010. – 320 с.
О нем:
Ануфриенко С. А. Если Родины малой вы патриот // Архивный вестник –  

Омск, 2007. – № 15. – С. 275–280.
Чередова  Л.  В. Заслуженный учитель школы РСФСР Чередов Василий 

Платонович // История образования и просвещения в Сибири и Казах-
стане: сб. науч. ст. и мат-лов Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2009. –  
С. 420–426.

Назарцева Т. М.

ЧЕРКАЗЬЯНОВА Ирина Васильевна  
(р. 1955) – историк-краевед, д-р ист. 
наук. Родилась 9 декабря 1955 г. в г. Ка-
раганде Казахской ССР в семье рабочих. 
Образование получила на историче-
ском факультете Карагандинского го-
сударственного университета, который 
окончила в 1977 г. Работала в школах 
г. Караганды и г. Омска. В 1982–1996 гг. –  

сотрудник ОГИК музея, в 1998–2009 гг. – Санкт-Петербург-
ского филиала Института истории естествознания и техники 
им. С. И. Вавилова РАН. Специалист по истории российских 
немцев. Работая в ОГИК музее, изучала и комплектовала  

материалы по раскулачиванию крестьян в Омском Приир-
тышье в 1930-х гг., исследовала материальную и духовную 
культуру российских немцев. Участник музейных краевед-
ческих экспедиций в районы Омской области. Активно 
комплектовала и каталогизировала коллекцию по исто-
рии и этнографии немецкого населения, составитель ка-
талога этнографической коллекции российских немцев 
в собрании ОГИК музея. Ч. – автор ряда краеведческих вы-
ставок в ОГИК музее, одна из которых – «Немцы в Сибири» –  
экспонировалась в г.  Омске, г.  Новосибирске, г.  Санкт- 
Петербурге, г.  Славгороде. Член авторского коллектива 
книги «1000 знаменательных событий из истории Омска», 
коллективной монографии «История и этнография немцев 
в Сибири», автор многочисленных публикаций в сборни-
ке научных трудов «Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея». Активно занималась по-
пуляризацией краеведческих знаний, выступая на научных 
конференциях и в СМИ. Член Международной ассоциации 
исследователей истории и культуры российских немцев.

Литература:
Вибе П. П., Черказьянова И. В. [и др.] 1000 знаменательных собы-

тий из истории Омска: 1716–1996 / сост. и науч. ред. П.  П.  Вибе. – Омск,  
1996. – 232 с. 

Каталог этнографической коллекции российских немцев в собрании Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея / сост., авт. вст.  
ст. И. В. Черказьянова; науч. ред. П. П. Вибе. – Омск, 1997. – 98 с.

Черказьянова  И.  В. Немецкая национальная школа в Сибири (XVIII  в. –  
1938 г.). – М., 2000. – 308 с.

Вибе П. П., Черказьянова И. В. [и др.] История и этнография немцев  
в Сибири / сост. и науч. ред. П. П. Вибе. – Омск, 2009. – 752 с. 

О ней:
Пугачева Н. М. Черказьянова Ирина Васильевна // Вибе П. П., Михеев А. П., 

Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 290.
Вибе  П.  П., Назарцева  Т.  М. Ирина Васильевна Черказьянова // Известия 

Омского государственного историко-краеведческого музея. – 2005. – № 11. –  
С. 388–394.

Чернобаев  А.  А. Историки России ХХ века: биобиблиогр. слов. – Т. 2 /  
под. ред. В. А. Динеса. – Саратов, 2005. – С. 500.

Вибе П. П.

ЧЕРЛАКСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ осно-
ван в 1985 г. в р.  п.  Черлаке Омской области по инициати-
ве районного Совета ветеранов войны и труда. Активная 
работа по сбору предметов для музея, систематизация све-
дений по истории Черлакского района дала возможность 
для создания первой выставки, которая была приурочена 
к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне «Зем-
ляки в боях за Родину». Наиболее активное участие в ком-
плектовании, поиске материалов для выставки и будущего 
музея проявил известный краевед района Б.  И.  Маслацов.  
В 1987 г. открылась первая экспозиция музея по истории 
края. В 1990 г. за значительный вклад в развитие крае-
ведческого движения музею было присвоено звание «На-
родный музей». С 2011  г. в составе учреждения работа-
ет филиал в с.  Соляном. Осуществляются все основные 
виды музейной работы. Основной фонд составляет более  
9 тыс. ед. хр. – это предметы живописи, графики, скульпту-
ры, прикладного искусства, быта и этнографии, нумизматики  
и др. Основные источники поступлений – дарения мест-
ных жителей и экспедиционные сборы. Приоритетное на-
правление исследований – биографии участников Великой  
Отечественной войны. При участии сотрудников музея были 
подготовлены издания: «Наш родной Черлакский край», 
«Черлакцы на земле Афганистана» и др. С 2017 г. проводит-
ся районный конкурс по краеведению, посвященный па-
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мяти краеведа и журналиста Б.  И.  Маслацова. Экспозиция 
представлена разделами: «Зал боевой славы», «Комната 
казачьего быта», «Птицы нашего края», «Сибирское казаче-
ство». Временные краеведческие выставки посвящаются 
преимущественно природе, землякам-участникам Великой  
Отечественной войны, жителям района, памятным и юбилей-
ным датам в истории: «Значимые люди черлакской земли», 
«Любимым учителям посвящается», «Птицы нашего края», 
«Через все прошли и победили» и др. Просветительная ра-
бота строится по программам для школьников: «Земляки», 
«Патриот», «Старина Черлакская». Разработан тур «Тропин-
ками родного края». Также проводятся уроки мужества  
и краеведческий квест «По страницам истории».

Литература:
Назарцева  Т.  М. Районные, общественные, учебные музеи Омской об-

ласти // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 1996. – № 5. – С. 279–306.

Слесарева  И.  В. Из истории музейного дела в Черлакском районе // Изве-
стия Омского государственного историко-краеведческого музея. – 2016. – 
№ 20. – С. 158–165.

Ерошевская Д. В.

ЧЕРМАК Лев Карлович (1863–1941) – 
краевед, земский статистик. Родился 
в 1863 г. в г.  Баку в дворянской семье. 
Образование получил в Петровской 
земледельческой и лесной академии. 
Заведовал Статистическим отделением 
Санкт-Петербургской губернской зем-
ской управы. В 1896 г. за антиправитель-
ственную деятельность народническо-

го толка был выслан в административном порядке в земли 
Степного генерал-губернаторства. Проживал в г.  Омске.  

Вошел в состав экспедиции Ф. А. Щербины, организованной 
Министерством земледелия и государственных имуществ, 
по исследованию степных областей. Составил одно из пер-
вых описаний быта переселенцев из регионов Европейской  
России на новых участках, выделенных на территории 
Степного края (в частности, Омского уезда). В работах Ч. 
рассмотрены основные принципы землепользования кре-
стьян-переселенцев, отношение к общинной и подвор-
ной формам собственности. В статье «Землепользование 
в переселенческих поселках Степного края» на примере 
Омского уезда рассмотрены принципы наделения зем-
лей внутри переселенческой общины среди представите-
лей разных этносов (русские, немцы, украинцы). Ч. актив-
но занимался общественной и научной деятельностью.  
С 1899 г. член ЗСОИРГО, выступал с докладами на общих 
собраниях. Автор и редактор многих сибирских газет  
и журналов, в которых разбирал основы общинного зем-
лепользования в Акмолинской области и на других тер-
риториях Степного края. В 1903 г. Ч. сменил Ф. А. Щербину 
на посту заведующего экспедицией по изучению эконо-
мического положения степных областей, но вскоре был 
арестован по подозрению в антиправительственной де-
ятельности. Ч. получил запрет на жительство в Степном 
крае и покинул г.  Омск. В последующие годы Ч. отошел от 
активной политической деятельности, сосредоточившись 
на научно-исследовательской работе, связанной со стати-
стическим изучением территорий Западной Сибири и Урала.  
Умер в 1941 г.

Литература:
Чермак  Л.  К. Землепользование в переселенческих поселках Степного  

края // Сибирские вопросы. – 1908. – № 37–38. – С. 6–18.
Чермак  Л.  К. Формы киргизского землепользования // Сибирские  

вопросы. – 1908. – № 41–42. – С. 5–11.

Фрагмент экспозиции «Комната казачьего быта» Черлакского историко-краеведческого музея. 2023 г.
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О нем:
Кадиков Э. Р. Чермак Лев Карлович // Энциклопедия города Омска: в 3 т. /  

под ред. И.  А.   Кольца, Г.  А.  Павлова, А.  П.  Толочко. – Омск, 2011. –  Т. 3: Омск  
в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 588–589.

Кадиков Э. Р. Экспедиция по исследованию Степных областей в воспоми-
наниях Л.  К.  Чермака // Колонизация Азиатской России (XIX – начало XX вв.): 
институции и практики: мат-лы регион. науч. конф. (Омск, 24–25 декабря 
2013 г.) / под ред. Н. Г. Суворовой. – Омск, 2013. – С. 55–80.

Блинова О. В.

ЧЕРНАВИН Фёдор Леонтьевич (1831–1879) – краевед,  
учредитель Общества исследователей Западной Сибири. 
Родился в феврале 1831 г. в Пермской губернии в семье 
чиновника. Образование получил на физико-математиче-
ском факультете Казанского университета, который окон-
чил в 1852 г. Преподавал в г.  Тобольске, затем переехал  
в г. Омск. Учитель математики, физики, химии и космографии, 
а также помощник инспектора классов в Сибирском кадет-
ском корпусе в г. Омске (до 1877 г.). Вместе с А. И. Сулоцким,  
П. А. Золотовым, И. Я. Словцовым в 1868 г. был одним из учре-
дителей Общества исследователей Западной Сибири, являл-
ся его вице-председателем. Готовил программу организа-
ции, опубликовал ее в «Тобольских губернских ведомостях».  
Действительный член ИРГО (1876), занимался сбором 
сведений о естественных ресурсах края и его истории.  
Вошел в число членов-учредителей ЗСОИРГО, состоял дей-
ствительным членом организации до конца своей жизни 
(1877–1879). В конце 1872 и 1877 гг. Ч. дважды избирался ом-
ским городским головой. Занимался новым строительством 
и благоустройством города, учредил Городской обществен-
ный банк, укрепивший финансовое положение города, при-
нимал участие в организации и проведении однодневной 
переписи населения в г. Омске в 1877 г. Умер 17 (29) марта 
1879 г. в г.  Омске, могила не сохранилась. В память о нем 
центральный проспект города был назван Чернавинским  
(в обиходе часто назывался Любинским, в наст. время –  
правобережная часть ул. Ленина).

О нем:
Вибе П. П. Чернавин Федор Леонтьевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 290–291.
Вибе  П.  П., Лосунов  А.  М. Чернавин Федор Леонтьевич // Энциклопедия 

города Омска: в 3 т. / под ред. Г. А. Павлова, Л. В. Новоселовой, С. Г. Сизова. –  
Омск, 2009. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 589–590.

Блинова О. В.

ЧЕРНОВА Ирина Валерьевна (р. 1979) –  
историк-краевед, канд. ист. наук. Роди-
лась 16 июня 1979 г. в г. Омске в семье 
рабочих. Образование получила на 
историческом факультете ОмГУ, кото-
рый окончила в 2001 г. В 2005 г. защи-
тила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук 
на тему «Народная медицина русских 

Омского Прииртышья конца XIX–XX вв.». С 2004 г. работает 
на кафедре этнологии, антропологии, археологии и музео- 
логии ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского. Принимала участие  
в этнографических экспедициях, собирала материалы по 
этнической истории и традиционной культуре украинцев, 
русских, белорусов, поляков, немцев и татар, проживающих 
на территории Омского Прииртышья и соседних регионов. 
Ч. проанализировала культуру жизнеобеспечения в хозяй-
ственной деятельности потомков жителей отдельных де-
ревень Омской области (по этнографическим и архивным  
материалам), изучила особенности деятельности и семей-

ные связи экономической элиты региона XVIII – начала XX в. 
на примере отдельных предпринимателей, связанных с тор-
говлей и аграрным производством (Носковы, Седельниковы 
и т. д.). Участник научных краеведческих конференций: «Ано-
шинские чтения» и «Ядринцевские чтения».

Литература:
Чернова  И.  В. История расселения локальных групп переселенцев- 

однодворцев в Муромцевском и Горьковском районах Омской области  
на страницах районных газет // Третьи Ядринцевские чтения: мат-лы  
III Всерос. науч.-практ. конф., посв. 300-летию Омска. – Омск, 2015. – С. 414–416.

Чернова  И.  В. О возможностях изучения истории и хозяйства населения 
русских старожильческих поселений Омского Прииртышья в XVIII–XX вв.  
на примере деревни Ананьино // Вестник археологии, антропологии и этно-
графии. – 2018. – № 2. – С. 118–126.

Крих  А.  А., Чернова  И.  В. Провинциальное купечество в памяти жителей 
Среднего Прииртышья // Аношинские чтения: мат-лы II Всерос. науч.-практ. 
конф. (р. п. Большеречье Омской области, 10–11 октября 2019 г.) / отв. ред.  
Т. Н. Золотова. – Омск, 2019. – С. 204–416.

Мишкина Е. В.

ЧЕРНОКОВ Николай Фёдорович 
(1891–1968) – краевед. Родился 28 ноя- 
бря (10 декабря) 1891 г. в с. Замиралово 
Тюкалинского уезда Тобольской губер-
нии, происходил из старинного рода 
сибирских ямщиков. Окончил шесть 
классов школы в с.  Красноярка Омско-
го уезда. С 1913 г. – на военной служ-
бе в лейб-гвардии Московском полку.  

В 1919 г. принимал активное участие в деятельности красно-
ярского (сельского) культурно-просветительного общества 
«Свет». В 1920–1922 гг. – заведующий библиотекой в с. Крас-
ноярка, инструктор по организации изб-читален, в 1923–
1924 гг. – библиотекарь в Омской губернской центральной 
библиотеке им. А. С. Пушкина, с 1924 г. работал в Сибкрай-
издате. Много путешествовал по старожильческим селам 
и казачьим станицам бывших Тобольской губернии и Степ-
ного края. Записывал и собирал народные песни и обряды.  
С 1954 г. – консультант по фольклору Омского русского на-
родного хора. Тесно сотрудничал с Е. В. Калугиной, A. M. Оле-
ничевой, Л. И. Шарохой. Совершил несколько фольклорных 
экспедиций по районам Омской области. Интересовался 
историческим краеведением, собирал материалы по исто-
рии г. Омска, г. Тары, г. Тюкалинска, р. п. Большеречье и дру-
гих населенных пунктов Прииртышья. Участвовал в форми-
ровании раздела, посвященного сибирской ямской гоньбе  
в экспозиции Омского областного краеведческого музея. Как 
краевед общался и сотрудничал с B. C. Аношиным, П. Л. Дра-
вертом, М.  В.  Мальцевым, особенно тесно – с А.  Ф.  Пала-
шенковым и И.  С.  Коровкиным. Умер 27 сентября 1968 г.  
в г. Омске, похоронен в с. Красноярка. В ИАОО создается его 
личный архивный фонд, часть бумаг, в т. ч. «Воспоминания»  
и «Автобиографические записки», хранятся в личном фонде 
И. С. Коровкина. С 2009 г. Красноярская библиотека – филиал 
№ 7 Централизованной библиотечной системы Омского му-
ниципального района Омской области носит имя Ч.

Литература: 
Черноков  Н. Преданья старины сибирской: Рождество; Панихида;  

Из былых дней Сибири: [рассказы] / предисл. и публ. А. Ремизова // Глубинка: 
лит.-худож.-публицист. альм. – Омск, 1996. – Вып. 2. – С. 30–39.

О нем:
Ремизов  А.  В. «Влюбленный в народную Русь»: о знатоке деревенской 

культуры сибирском краеведе Н. Ф. Чернокове (по архивным материалам) //  
Духовность русской культуры: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 
1994. – С. 155–159.
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Ремизов  А.  В. Свидетельство сибирской старины: жизнь и творчество 
Николая Чернокова // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2003. – № 1. –  
С. 92–103. 

Ремизов  А.  В. «Нехвастливое трудолюбие» Николая Чернокова // Нико-
лай Федорович Черноков: краевед, фольклорист, библиофил (к 125-летию  
со дня рождения): биобиблиогр. указ. – Омск, 2016. – С. 5–25.

Ремизов А. В.

ЧЕТВЕРТЫЕ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – всероссийская на-
учно-практическая конференция, посвященная 100-летию  
Революции и Гражданской войны в России. Состоялась  
в г.  Омске 30–31 октября 2017 г. Организаторы конферен-
ции: Министерство культуры Омской области, ОГИК музей,  
ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского, Омский филиал Института 
археологии и этнографии СО РАН, СКР, Омский региональ-
ный общественный благотворительный фонд «Культура  
Сибири». Приняли участие около 100 человек (историки, 
культурологи, археологи, этнографы, специалисты музей-
ного, архивного и библиотечного дела, краеведы) из девяти  
городов России. В рамках пленарного заседания были  
освещены вопросы трактовки событий Революции и Граж-
данской войны в Сибири, проблемы монументальной комме-
морации революционных событий, рассматривались роль 
музеев в сохранении и трансляции исторической памяти,  
а также научное и литературное наследие Н. М. Ядринцева. 

На секции «События Революции и Гражданской войны 
в России в междисциплинарных региональных и краевед-
ческих исследованиях» были рассмотрены жизнь граждан-
ского населения в эпоху военно-революционных перемен  
и место г.  Омска в политической жизни страны; представ-
лены новые сведения политической и гражданской жизни  
Сибири 1917–1918 гг. 

В рамках секции «Музей в социокультурном контексте: 
прошлое и настоящее» широко представлен опыт разных 
музеев по осуществлению основных видов деятельности, 
значительную часть составили доклады по конкретным  
музейным коллекциям. 

На секции «Историко-культурное наследие: сохранение, 
изучение, использование» были затронуты вопросы мемо-

риализации событий Октябрьской революции в Сибири, 
рассмотрен вклад краеведов в изучение культуры Зауралья 
и Западной Сибири, современные проблемы актуализации 
культурного наследия в сибирских городах. 

Итоги работы подведены на заключительном пленар-
ном заседании. Органам власти и управления, научному 
сообществу рекомендовано: установить в г.  Омске на ме-
сте расстрела членов Всероссийского Учредительного Со-
брания памятный знак всем жертвам Гражданской войны  
в России; принять решение о возврате здания Генерал-  
губернаторского дворца ОГИК музею; преобразовать Центр 
изучения истории Гражданской войны в филиал ОГИК музея; 
провести на территории Омской области научную инвен-
таризацию и мониторинг исторических и монументальных 
памятников, посвященных Революции и Гражданской вой- 
не; оказать содействие муниципальным образованиям  

Выступление министра культуры Омской области Ю. В. Трофимова  
на пленарном заседании Всероссийской научно-практической  

конференции «Четвертые Ядринцевские чтения». Омск, 2017 г. 

Участники пленарного заседания Всероссийской научно-практической конференции «Четвертые Ядринцевские чтения». Омск, 2017 г. 

ЧЕТВЕРТЫЕ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Литература:
Омск. Городские мотивы: архитектура, изобразительное и монумен-

тально-декоративное искусство: [альбом] / сост. В.  Ф.  Чирков. – Омск,  
1991. – 149 с.

Чирков  В.  Ф. Городской музей «Искусство Омска»: к вопросу о концепции 
музея и истории комплектования коллекций // Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея. – 2013. – № 18. – С. 136–142.

О нем:
Гурьянова Г. Г. Чирков Владимир Федорович // Энциклопедия города Омска: 

в 3 т. / под ред. И. А.   Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3:  
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 599–600.

Рыженко  В.  Г. В поисках «Духа места»: штрихи к портрету искусство-
веда-культуролога В.  Ф.  Чиркова // Культурологические исследования  
в Сибири. – Омск, 2014. – № 2. – С. 5–11.

Вибе П. П.

ЧУРКИН Михаил Константинович 
(р.  1970) – историк-краевед, д-р ист. 
наук. Родился 31 мая 1970 г. в г.  Ом-
ске в семье служащих. Образование 
получил на историческом факульте-
те ОГПИ им. А.  М.  Горького, который 
окончил в 1993 г. В 1996–2003 гг. пре-
подавал в филиале ОмГПУ в г.  Таре,  
с 2006 г. работает на кафедре отече-

ственной истории ОмГПУ. К. – член авторского коллекти-
ва «Энциклопедии города Омска», рецензент «Энциклопе-
дии Омской области» и второго тома «Антологии омского 
краеведения», постоянный автор сборника научных тру-
дов «Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея». Ч. занимается популяризацией крае-
ведческих знаний в педагогической и научно-образователь-
ной деятельности, участвует в публичных краеведческих 
лекториях. Является одним из организаторов и постоянным 
участником всероссийских научных и научно-практических 
конференций: «Вагановские чтения», «Дравертовские чте-
ния», «Краеведение как феномен провинциальной культу-
ры», «Катанаевские чтения», «Ядринцевские чтения». Под 
руководством Ч. в 2018–2020 гг. осуществлены научные 
исследования на тему «Стратегии и практики реализации 
образовательной политики Российской империи в Омском 
Прииртышье (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.)». Член  
Ученого совета ОГИК музея. Член СКР.

Литература:
Чуркин  М.  К. Омск в системе русских городов Зауралья (ХVIII – начало  

ХХ вв.): историографический аспект // Омская крепость: историко- 
культурное наследие: мат-лы городской науч.-практ. конф. – Омск, 2011. –  
С. 98–103.

Чуркин  М.  К. Город Омск и прилегающие территории в экспедицион-
ной деятельности ЗСОИРГО (1878–1927 гг.) // Краеведение как феномен 
провинциальной культуры: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ.  
125-летию со дня рождения А.  Ф  Палашенкова (Омск, 27–29 окт. 2011 г.). – 
Омск, 2011. – С. 242–248.

Чуркин  М.  К. Научное сообщество Омска во второй половине XIX –  
начале XX веков: коммуникативные стратегии и профессиональная иден-
тичность // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – 2016. – № 20. – С. 63–68.

Чуркин  М.  К. «Инородческий вопрос» в имперском дискурсе и обра-
зовательной политике России во второй половине XIX – начале ХХ вв.  
(на материалах Омского Прииртышья) // Вестник Омского университета. 
Серия «Исторические науки». – 2019. – №1 (20). – С. 61–69.

О нем:
Кузнецов Н. М. Чуркин Михаил Константинович // Энциклопедия города 

Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 603–604.

Вибе П. П.

по созданию исторических площадок для транслокации сно-
симых памятников советской эпохи и по восстановлению 
снесенного памятника К. Лигети на историческом месте; под-
держать акции, направленные на сохранение исторической 
памяти через возрождение исторических названий в топо- 
нимике городов и сел и восстановление храмов, осо-
бо отметив положительную практику фонда «Духовное 
наследие»; поддержать практику издания ОГИК музеем  
и ОРО СКР «Антологии омского краеведения» и рекомен-
довать региональным музеям обратить внимание на пе-
реиздание краеведческих работ исследователей по исто-
рии сибирских городов; поддержать инициативу ОмГУ 
им. Ф.  М.  Достоевского по проведению Всероссийской 
научной конференции «Культура и интеллигенция в фоку-
се парадигмы памяти» в 2018 г. в г.  Омске; рекомендовать 
региональным музеям включиться в работу по созданию 
научных трудов по истории сибирских музеев, принять 
участие в подготовке «Энциклопедического словаря музе-
ев-заповедников Сибири»; региональным музеям актив-
но включаться в создание геобрендинга территории пу-
тем развития музейных комплексов под открытым небом;  
краеведческому отделу ОГОНБ им. А.  С.  Пушкина прове-
сти семинары для работников муниципальных библиотек  
и музеев по подготовке тематических и историографических 
библиографических справочников. Оргкомитету конферен-
ции было предложено перевести конференцию в статус 
международной.

Литература:
Четвертые Ядринцевские чтения: мат-лы IV Всерос. науч.-практ. 

конф., посвящ. 100-летию Революции и Гражданской войны в России (Омск,  
30–31 октября 2017 г.). – Омск, 2017. – 469 с.

Томилов  Н.  А. Исторические и социокультурные процессы в России  
в оценках конференции «IV Ядринцевские чтения» // Вестник Омского универ-
ситета. Серия «Исторические науки». – 2018. – № 1 (17). – С. 23–26.

Ерошевская Д. В.

ЧИРКОВ Владимир Фёдорович  
(р. 1947) – культуролог-краевед, канд. 
философ. наук, директор «Музея ху-
дожественной культуры и быта го-
рода Омска». Родился 28 декабря  
1947 г. в с.  Душелан Баргузинского  
района Бурятской АССР в крестьян-
ской семье. Образование получил на 
историко-филологическом факуль-

тете Бурятского государственного педагогического ин-
ститута им. Доржи Банзарова, который окончил в 1970 г.  
В разные годы работал в Бурятском республиканском 
художественном музее им. Ц.  С.  Сампилова, Омском об-
ластном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубе-
ля, преподавал в Омском государственном техническом 
университете. В 1991 г. создал и до 1999 г. руководил «Му-
зеем художественной культуры и быта города Омска» 
(позднее – Городской музей «Искусство Омска»), в кото- 
ром наряду с произведениями изобразительного и при-
кладного искусства были собраны артефакты городского 
быта местного происхождения. Участник научных краевед-
ческих конференций, популяризатор краеведческих знаний 
об искусстве и культуре г.  Омска в периодической печати,  
на радио и телевидении. Член ВООПИиК, РФК. Лауреат  
премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии 
культуры и искусства.

ЧИРКОВ

Ч
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ШАКУРОВА Вера Александровна 
(1918–1991) – краевед. Родилась 30 сен- 
тября 1918 г. в г.  Новониколаевске.  
Образование получила в Ленинград-
ском институте инженеров желез-
нодорожного транспорта, который 
окончила в 1941 г. С 1941  г. – инженер 
плановых органов Управления омской 
железной дороги. Одна из создателей 

и с 1972 г. – заведующая Музеем революционной, боевой 
и трудовой славы омских железнодорожников. Собирала  
и систематизировала материалы об участии омских желез-
нодорожников в Гражданской и Великой Отечественной 
войнах, создала множество тематических выставок по исто-
рии железной дороги, вела большую общественную работу 
среди студентов транспортного института и техникума. Тес-
но сотрудничала с работниками Омского областного крае-
ведческого музея. Большая экскурсионная и воспитательно- 
патриотическая работа Ш. отмечена почетным для обще-
ственного музея званием – «Народный». Автор статей о дея-
телях революционного движения А. И. Хлебникове, З. И. Лоб-
кове, начальнике Омской железной дороги А. Е. Фуфрянском 
и др., памятниках истории. Активно популяризировала 
краеведческие знания в СМИ. Возглавляла организацию  
ВООПИиК Ленинского района г. Омска. Умерла 20 мая 1991 г. 
Похоронена на Ново-Еврейском кладбище г. Омска.

Литература:
Шакурова  В. Дело Фуфрянского // Забвению не подлежит: Книга Памяти 

жертв политических репрессий Омской области: в 11 т. – Омск, 2003. – Т. 8. –  
С. 257–261.

О ней:
Пугачева  Н.  М. Шакурова Вера Александровна // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П.,  

Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 295.
Шакурова Вера Александровна // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / 

под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 530.
Наумов С. С.

ШАНЁВА Раиса Алексеевна (р. 1951) – 
историк-краевед. Родилась 28 января 
1951 г. в с.  Славянка Шербакульского 
района Омской области в семье воен-
нослужащего. Образование получила 
на историческом факультете Томско-
го государственного университета  
им. В. В. Куйбышева, который окончила 
в 1975 г. После окончания универси-

тета преподавала историю в системе профтехобразования  
г.  Омска. В 1977–2022 гг. работала в ОГИК музее научным 
сотрудником, хранителем фонда редкой книги. Являясь 
специалистом по кириллической печати XVII–XVIII вв.,  
провела атрибуцию книг фонда. Автор ряда краеведческих 

экспозиций и выставок, публикуется на страницах научно- 
популярного альманаха «Омский краевед» и сборника 
научных трудов «Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея». Ш. – участник научных 
краеведческих конференций: «Краеведение как феномен 
провинциальной культуры», «Макушинские чтения», «Слов-
цовские чтения», «Ядринцевские чтения».

Литература:
Шанева  Р.  А. Книги из Омского Воскресенского собора в собрании ОГИК  

музея // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 2012. – № 17. – С. 160–165.

Шанева Р. А. Памятник В. И. Ленину в Омском государственном историко- 
краеведческом музее // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 2012. – № 5. –  
С. 119–123.

Шанева  Р.  А. Орден мужества в фонде ОГИК музея // Омский краевед:  
науч.-попул. альм. – 2015. – № 6. – С. 62–66.

О ней:
Блинова  О.  В. Раиса Алексеевна Шанева (к 70-летию со дня рождения) //  

Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. –  
2020. – № 23. – С. 255–259.

Котовщикова О. В.

ШАХОВ Вениамин Васильевич (1941–
2021) – краевед. Родился 1 мая 1941 
г. в с.  Елизарово Самаровского рай-
она Тюменской области в крестьян-
ской семье. Образование получил  
в Тобольском государственном педаго-
гическом университете. С 1975 г. про-
живал в г.  Таре. Работал заместителем 
редактора, редактором районной га-

зеты «Ленинский путь» (с 1993 г. – «Тарское Прииртышье»).  
В краеведение пришел через журналистику: впечатле-
ния от поездок по району, встреч со многими людьми 
включались в газетные очерки, позднее легли в основу 
материалов и книг по истории тарских предприятий, по-
селений. Занимался историей поселений Тарского райо-
на: с. Ермаковки, д. Сидоровки, д. Ново-Ермаковки – и ис-
чезнувших деревень: Глубокой речки, Лифляндки, Малый 
Китап, Ново-Троицк. Изучал историю советских предпри-
ятий и организаций: завода «Кварц», Тарского сельскохо-
зяйственного техникума и др. Подготовил сборник статей 
об истории политических репрессий в Тарском районе.  
Публиковался в районной газете. Умер 21 ноября 2021 г.,  
похоронен в г. Таре.

Литература:
Шахов  В.  В., Гутова  К.  Д. Ермаковка – частица России: истор.-док.  

очерк. – Тара, 2008. – 247 c.
Как это было: из истории политических репрессий в Тарском районе:  

[сб. ст. / сост. В. В. Шахов]. – Тара, 2010. – 254 с.
Шахов В. В. Патриоты: история города Тары и района во второй полови-

не ХХ века. – Омск, 2014. − 308 с.

ШАХОВ
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О нем:
Неупокоева Е. В. Подвижники краеведения Тарского Прииртышья в XXI в. //  

Вторые Дравертовские чтения: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 
140-летию со дня рождения П. Л. Драверта. – Омск, 2020. – С. 124–125.

Назарцева Т. М.

ШВЕЦОВ Сергей Порфирьевич (1858–
1930) – историк-краевед, действитель-
ный член ЗСОИРГО. Родился 13 (25) фев- 
раля 1858 г. в г.  Курске в семье потом-
ственного дворянина. Учился в учитель-
ском институте в г.  Санкт-Петербурге,  
но курса не окончил. За участие в на-
родническом движении был арестован  
в 1876 г. и находился в заключении  

в г. Тифлисе. В 1879 г. за пропаганду среди крестьян Черепо-
вецкого уезда приговорен к лишению всех прав состояния  
и каторжным работам, замененным ссылкой в Сибирь. В сен-
тябре 1880 г. отправлен в г. Сургут, откуда в 1881 г. переве-
ден в г.  Тару. Позднее переселился в г.  Барнаул. Служил по 
вольному найму в Статистическом отделе Главного управ-
ления Алтайского округа, исследовал хозяйство местных 
крестьян, коренного населения и переселенцев. С 1897 г. 
проживал в г.  Омске, где служил статистиком. Вел актив-
ную общественную, просветительскую деятельность, со-
трудничал с газетами «Сибирская Жизнь» и «Степной край».  
С 1897 г. действительный член ЗСОИРГО, в 1898–1901 гг.  
член распорядительного комитета Отдела. В связи с при-
остановкой деятельности общих собраний ЗСОИРГО в эти 
годы распорядительный комитет нес основною нагруз-
ку научной и просветительской работы Отдела. В 1900 г. 
Ш. осуществил экспедицию в Кузнецкий Алатау, сделав 
уникальные этнографические сборы, материалы которых 
были переданы в музей ЗСО(И)РГО. С 1902 г. жил в г. Томске.  
В 1906 г. выехал в Петербург. В 1909 г. Ш. написал книгу 
«Сибирь, кто в ней живет и как живет: беседы о сибирских 
«вольных землях» и переселении на них». В исследовании 
дана характеристика природно-климатических особенно-
стей, этнического состава и методов ведения хозяйства на 
землях Западной и Восточной Сибири, в т. ч. по Тарскому  
и Тюкалинскому уездам. В статье «Культурное значение по-
литической ссылки в Западной Сибири», вышедшей в 1928 г.  
в историко-революционном журнале Всесоюзного обще-
ства бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев «Каторга  
и ссылка», Ш. описал становление и деятельность омской 
газеты «Степной край», дал оценку ее редактору И.  Ф.  Со-
колову и целому ряду корреспондентов (А.  Н.  Букейханову, 
Л. К. Чермаку и др.), а также рассмотрел обстоятельства кри-
зиса внутри ЗСОИРГО в 1896–1899 гг., повлиявшего на даль-
нейшую работу организации. С 1918 г. отошел от политиче-
ской деятельности, сосредоточившись на научной работе.  
Умер в г. Ленинграде 4 мая 1930 г. Этнографические сборы  
Ш. хранятся в ОГИК музее.

Литература:
Швецов  С.  П. Сибирь, кто в ней живет и как живет: беседы о сибирских 

«вольных землях» и переселении на них. – СПб., 1909. – 64 с.
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Кадиков Э. Р. Швецов Сергей Порфирьевич // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 619–620.

Пугачева  Н.  М. Швецов Сергей Порфирьевич // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П.,  
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 298.

Курышов  А.  М. «Ученый-сибиряк» С.  П.  Швецов и его научное наследие // 
Историко-экономические исследования. – 2011. – Т. 12. – № 3. – С. 103–113.

Блинова О. В.

ШЕВЕЛЁВА Любовь Викторовна (1954–
2010) – историк-краевед. Родилась  
6 января 1954  г. в г.  Омске. Образова-
ние получила на историческом факуль-
тете ОмГУ, который окончила в 1979 г.  
В 1979–1983 гг. работала в школе № 19 
г. Омска, с 1983 г. – в Партийном архиве 
Омского обкома КПСС (с 1991 г. – Центр 
документации новейшей истории Ом-

ской области). Ш. – автор историко-краеведческих статей 
по материалам архива и обзоров фондов по истории Граж-
данской войны, о Героях Советского Союза, г. Омске в годы 
Великой Отечественной войны, омских воинских формиро-
ваниях, учебных заведениях региона, освоении целинных  
и залежных земель, немцах переселенцах и спецпосе-
ленцах и др. В 1991 г. принимала участие в упорядочива-
нии и описании документов бывших партийных структур,  
в большом количестве поступивших на хранение в россыпи.  
В 1990-е гг. – основной исполнитель тематических запро-
сов, в т. ч. по партийным чисткам. Освещала работу по рас-
секречиванию документов. Популяризировала краеведче-
ские знания: готовила материалы для радио и телевидения, 
публиковалась в газетах «Вечерний Омск», «Красный путь», 
«Омское время», «Омская правда». Автор статей в изданиях 
«Известия Омского государственного историко-краевед-
ческого музея», «Архивный вестник», одна из составителей 
Путеводителя по фондам Центра документации новейшей 
истории Омской области. Принимала участие в научно- 
практических конференциях: «280 лет Омску: история  
и современность», «Архивные чтения памяти Н.  В.  Горба-
ня», «Катанаевские чтения», «Музей и общество на пороге 
XXI века», «Проблемы историографии, источниковедения  
и исторического краеведения в вузовском курсе отече-
ственной истории» и др. Умерла 29 мая 2010 г., похоронена  
на Старо-Восточном кладбище г. Омске. 

Литература:
Шевелева Л. В. Из истории немецких переселенцев // Архивный вестник. – 

Омск, 1998. – № 6. – С. 32–34.
Шевелева  Л.  В. Деятельность военного отдела Омского обкома ВКП(б) 

по организации тыла // Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея. – 2005. – № 11. – С. 39–42.

Шевелева Л. В. Первые сельскохозяйственные и промышленные выставки 
в Омске (середина 1920-х гг.) // Вторые архивные чтения памяти Н. В. Горбаня: 
тез. докл. и сообщ. – Омск, 2005. – С. 162–166.

Келлер Л. И.

ШЕВЧЕНКО Раиса Семёновна (р. 1935) –  
краевед. Родилась 16 июля 1935 г.  
в д. Нижний Тюляк Усть-Ишимского рай-
она Омской области в крестьянской 
семье. Образование получила на исто-
рическом факультете ОГПИ им. А. М. Горь-
кого, который окончила в 1961 г. Работала  
в школе, где начала заниматься краеве-
дением, позднее – в отделе народного 

образования Седельниковского района. Изучала историю 
заселения района, хозяйство, культуру, социальные изме-
нения в поселках (в I-й половине ХХ в.), по воспоминаниям 

ШВЕЦОВ
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ветеранов, архивным источникам, выявляла исторические 
памятники на территории района. Один из инициаторов 
создания районного школьного краеведческого поиско-
вого объединения. Разработала методику популяризации  
краеведческих знаний в школах района. Активно участвова-
ла в создании первой экспозиции Межпоселенческого музея 
истории Седельниковского района. Инициатор появления 
книг о земляках. Редактор, один из авторов сборника «Щи 
из горькой лебеды: Седельниковский тыл в годы Великой 
Отечественной войны», член редакционной коллегии мемо-
риального издания «А вслед нам токовали глухари»: книга 
очерков и воспоминаний о седельниковцах – участниках 
Великой Отечественной войны. Один из составителей бро-
шюры «Память в бронзе и камне: о памятниках и памятных 
местах Седельниковского района Омской области».

Литература: 
Шевченко  Р.  С., Морозова  Н.  Ф. В заиртышских далях: очерки истории  
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1924–1999: учеб. пособие. – Омск, 2000. – 281 с.
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авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 444. – (Антоло-
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Назарцева Т. М.

ШЕЛЬ Владимир Константинович  
(р. 1948) – краевед. Родился 2 декабря  
1948 г. в г. Джетыгаре Кустанайской об-
ласти Казахской ССР. Образование по-
лучил на художественно-графическом 
факультете ОГПИ им. А. М. Горького, кото-
рый окончил в 1978 г. В 1952 г. переехал  
в г.  Омск. Работал слесарем на Омском 
авиационном заводе, дизайнером на 

Омском радиозаводе им. А.  С.  Попова. Особое внимание  
в своих работах уделяет истории Сибирского казачьего вой-
ска, Кировского района Омска (п. Куломзино). Является фо-
токорреспондентом событий Русско-немецкого дома, соби-
рает старинные фотографии с видами г. Омска. По просьбе 
митрополита Омского и Тарского Феодосия создал резные 
«Царские врата» для иконостаса Никольского Казачьего 
собора, иконостас храма во имя Спаса Нерукотворного Об-
раза. Организовал картинную галерею в школе д.  Верхний 
Карбуш, занимается поиском места захоронения основателя 
новой Омской крепости И. И. Шпрингера. Член редакцион-
ного совета сборника историко-краеведческих публикаций 
«Возвращенные имена Омска». Постоянный участник крае-
ведческих лекториев и круглых столов. Автор эскиза и один 
из участников установки мемориальной доски И. И. Шприн-
геру на Омских воротах. По сценарию Ш. создан корот-
кометражный фильм «Верхний Карбуш». Член Общества  
коренных омичей.

Литература:
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О нем:
Панасенков  В. Подарок сельской школе // Культура. Немцы Сибири. –  

2016. – № 1. – С. 153–155.
Наумов С. С.

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
основан в 2004 г. в р.  п.  Шербакуле Омской области. Реше-
ние о создании учреждения было принято администра-
цией Шербакульского муниципального района с целью 
восстановления, изучения, сохранения и популяризации 

Шербакульский историко-краеведческий музей. 2023 г.
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историко-культурного наследия края. Работу по сбору 
предметов для Ш. возглавила Н.  В.  Камбулатова, она же 
создавала и первую экспозицию. В 2010 г. в состав музея  
вошла Шербакульская картинная галерея. Основной фонд 
составляет более 2 500 ед. хр. – это предметы прикладно-
го искусства, быта и этнографии, нумизматики, техники, 
фотографии, негативы и др. Основные источники ком-
плектования – дарения местных жителей и экспедици-
онные сборы. Сотрудниками проводятся исследования 
по изучению истории развития Шербакульского района  
и отдельных населенных пунктов, организаций, биографии 
участников Великой Отечественной войны и выдающихся 
местных деятелей и др. Экспозиция представлена разделами:  
«Победа одна на всех», «Хозяева земли своей». Временные 
краеведческие выставки преимущественно посвящаются 
памятным датам в истории района. Ш. ведет активную про-
светительную работу среди школьников: экскурсии, бесе-
ды, лекции и др. Большое внимание уделяется патриотиче-
скому воспитанию детей и молодежи в рамках реализации  
краеведческих программ: «Мир вокруг нас», «Познаю свою 
малую родину», «Родник истории».
 

Литература:
Евсеев Л. С., Максименко С. В., Миллер М. П. [и др.] Шербакуль от века  

и до века. – Омск, 2013. – 452 с.
Ерошевская Д. В.

ШЕСТЫЕ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – всероссийская  
научно-практическая конференция. Состоялась в г.  Омске  
28–30 октября 2021 г. на тему «Образы прошлого в пуб- 
личном пространстве: проблемы репрезентации истори-
ческих знаний». Организаторы: Министерство культуры 
Омской области, Общественная палата Омской области, 
ОГИК музей, Институт истории СО РАН, СКР, ОмГПУ, ОмГУ  
им. Ф.  М.  Достоевского, СФИН, Омская лаборатория архе-

ологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН, ОГОНБ 
им. А.  С.  Пушкина. Конференция проходила в рамках Ом-
ского краеведческого форума. Приняли участие около  
120 человек (историки, культурологи, археологи, этногра-
фы, специалисты музейного, архивного и библиотечно-
го дела, краеведы) из 12 городов России. В первой части 
пленарного заседания в рамках выступлений П.  П.  Вибе, 
члена-корреспондента РАН Л.  П.  Репиной и омских уче-
ных (В.  П.  Корзун, И.  И.  Кротта, М.  К.  Чуркина и др.) обсуж-
дались проблемы публичной истории и взаимодействия 
профессиональных историков и общества, становления  
и институционализации публичной истории в современной 
России, взаимосвязи массового исторического сознания  
и политики исторической памяти. Вторая часть прошла  
в формате совместного заседания со Съездом краеведов  
Омской области; обсуждались состояние и перспек-
тивы развития краеведения в разных субъектах РФ,  
в т.  ч. и Омского региона. На заседании секции «Пробле-
ма исторического факта: публичная история и мифотвор-
чество» обсуждались вопросы состояния и взаимодей-
ствия исторической науки и краеведения на современном  
этапе, проблемы формирования государственной иден-
тичности и памяти регионального социума. Ряд вопросов 
был посвящен Н.  М.  Ядринцеву как публицисту. На секции 
«Объекты культурной памяти: опыт сохранения и репрезен-
тации в современной практике» превалировали доклады  
по музееведческой проблематике, а также обсуждались 
проблемы сохранения и популяризации археологиче-
ских находок; вопросы изучения, сохранения, публика-
ции и актуализации творческого и научного наследия.  
В секции «Историко-культурное наследие в междисци-
плинарном дискурсе» значительную часть составили до-
клады по изучению историко-культурного наследия: клас-
сификация образов прошлого, современное состояние  

Участники Всероссийской научно-практической конференции «Шестые Ядринцевские чтения». Омск, 2021 г.

Ш



317

Ш

ШИХАТОВ

и проблемы сохранения объектов исторического насле-
дия на местах, проблемы интерпретации и использования 
археологических материалов, вопросы социокультурной 
идентичности. Итоги работы подведены на заключитель-
ном пленарном заседании. Органам власти и управления,  
научному сообществу рекомендовано: поддержать ини-
циативы по проведению в 2022 г. краеведческих конфе-
ренций в г. Москве, г. Великие Луки, г. Пензе; Круглого 
стола, посвященного 100-летию С.  О.  Шмидта в 2022 г.,  
серии выставок и культурно-просветительских мероприя-
тий, посвященных 145-летнему юбилею ОРО РГО; продол-
жить практику проведения на базе ОГИК музея Област-
ной молодежной научной краеведческой конференции  
«Омское Прииртышье: природа, история, культура»;  
одобрить инициативу ОГОНБ им. А.  С.  Пушкина по продви-
жению проекта «Библиотечные истории» в широкой обще-
ственной и профессиональной среде.

Литература:
VI Ядринцевские чтения: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск,  

28–30 октября 2021 г.). – Омск; СПб., 2021. – 463 с.
Золотова Т. Н., Рыженко В. Г. Краеведение в современном публичном про-

странстве // Гуманитарные науки в Сибири. – 2021. – № 4. – С. 94–98.
Ерошевская Д. В.

ШИК Эдмунд Генрихович (1930–2002) –  
филолог-краевед, канд. филол. наук.  
Родился 10 ноября 1930 г. в с.  Нижняя 
Добринка Каменского кантона АССР  
Немцев Поволжья. Образование по-
лучил на филологическом факультете 
Уральского педагогического института  
им. А.  С.  Пушкина, который окончил  
в 1952 г. Работал учителем в школах  

Казахстана, с 1961 г. – на кафедре русской и зарубежной 
литературы ОГПИ им. А.  М.  Горького. Специалист в обла-
сти истории омской литературы советского периода.  
Этой проблеме были посвящены работы Ш. «Литератур-
ный Омск в 20-е гг.», «Литературный Омск 30-х годов», 
«Литературный Омск послевоенных лет. 1946–1955» и др. 
Позднее эти очерки были переизданы в сборнике, посвя-
щенном автору. Ш. был одним из организаторов «Мар-
тыновских чтений» в г.  Омске. Публиковался в журналах 
«Вопросы литературы», «Сибирские огни», «Филологиче-
ские науки», альманахах «Ангара», «Сибирь». В 1982  г. уча-
ствовал в создании «Очерков русской литературы Сибири.  
В 1993 г. Ш. – один из организаторов Омского отделения 
Союза российских писателей. В 1995 г. входил в состав глав-
ной редакции «Энциклопедии Омской области». Популяри-
затор литературно-краеведческих знаний, выступал перед 
учителями, на радио и телевидении. Умер 2 июня 2002 г., 
похоронен на Ново-Еврейском кладбище г.  Омска. Личный  
фонд Ш. хранится в ИАОО (Р-3739).

Литература:
Шик Э. Г. и др. Литературный Омск в ХХ веке. – Омск, 2010. – 296 с.
О нем:
Вибе П. П. Шик Эдмунд Генрихович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. 

Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 300.
Чуркин М. К. Шик Эдмунд Генрихович // Энциклопедия города Омска: в 3 т. /  

под ред. И.  А.   Кольца, Г.  А.  Павлова, А.  П.  Толочко. – Омск, 2011. –  Т. 3: Омск  
в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 628.

Вибе П. П., Сизов С. Г.

ШИРОКОВ Роман Михайлович (1933–
2009) – краевед, директор Большеуков-
ского историко-краеведческого музея. 
Родился 2 марта 1933 г. в д.   Евгеньев-
ке Большеуковского района Омской 
области в крестьянской семье. Учился  
в военно-морском училище (1952–
1954), отправлен в запас в связи с со-
кращением Вооруженных Сил СССР. 

Работал учителем, завучем школ района, в советских и пар-
тийных органах. Краеведением заинтересовался, работая 
в школе. Создал школьный «Зал боевой славы», готовил 
школьников-экскурсоводов. Увлекся военной историей, 
записывал воспоминания ветеранов. Основатель и первый 
директор Большеуковского историко-краеведческого му-
зея (1991–1997). Комплектовал коллекции фотографий, до-
кументов по истории района, собирал предметы старины.  
Создал первую краеведческую экспозицию с исторически-
ми разделами и отделом природы. Ш. собрал обширный 
материал о знаменитых земляках, открыл зал «Знатные 
земляки» – о героях труда, ветеранах района, участниках 
Великой Отечественной войны. Инициировал создание ху-
дожественного отдела краеведческого музея. Популяри-
зировал краеведческие знания. Принимал участие в под-
готовке «Книги памяти» по Большеуковскому району. Умер 
15 октября 2009 г., похоронен в с. Дружино Омского района  
Омской области.

Литература:
Широков  Р.  М. Верили в победу // Краеведение и краеведы Омской обла-

сти / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. – С. 77–80. – 
(Антология омского краеведения; т. 4).

Широков  Р.  М. Музей. Этапы развития // Краеведение и краеведы Ом-
ской области / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2022. –  
С. 80–82. – (Антология омского краеведения; т. 4).

Широков Р. М. К этому призывали уроки истории // Краеведение и краеве-
ды Омской области / авт.-сост. Т. М. Назарцева; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 
2022. – С. 83–84. – (Антология омского краеведения; т. 4).

О нем:
Широков Роман Михайлович // Краеведение и краеведы  

Омской области / авт.-сост. Т.  М.  Назарцева; под ред. П.  П.  Вибе. – Омск,  
2022. – С. 77. – (Антология омского краеведения; т. 4).

Назарцева Т. М.

ШИХАТОВ Иван Павлович (1938– 
2016) – краевед. Родился 11 сентября 
1938 г. в с. Новотроицком Омского райо-
на Омской области. Образование полу-
чил в Омском авиационном техникуме 
им. Н.  Е.  Жуковского, который окончил 
в 1958 г. Работал начальником техни-
ческих служб на Омском электромеха-
ническом заводе, механиком малого 

предприятия «Радуга», в муниципальном хозяйстве г. Омска. 
В подростковом возрасте увлекся краеведением и коллек-
ционированием. Собрал богатую коллекцию исторических 
книг, фотографий, бытовых предметов. Один из инициато-
ров восстановления Серафимо-Алексиевской и Иверской 
часовен. Благодаря Ш. в конце 1980-х гг. на фронтоне Ом-
ского драмтеатра вновь была установлена некогда утерян-
ная «крылатая муза» скульптора Ф. Винклера. Автор много-
численных краеведческих публикаций. Выступал на радио  
и телевидении с публичными лекциями. В своих публика-
циях допускал факты фальсификации и мифологизации 
омской истории, способствуя формированию искаженного 
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ШМИДТ Юлий Александрович (1844–
1910) – краевед, председатель ЗСОИРГО.  
Родился 16 (28) января 1844 г. в купе-
ческой семье. Образование получил  
в Военно-топографическом училище,  
которое окончил по 1-му разряду  
в 1868 г., и Николаевской Академии 
Генерального Штаба, которую окон-
чил в 1874 г. С 1884 г. служил в Омском  

военно-топографическом отделе штаб-офицером для пору-
чений и астрономических работ. Проводил астрономичес- 
кие работы по линии строительства Транссибирской маги-
страли, осуществлял наблюдения в Ялуторовском, Ишим-
ском, Курганском уездах по соглашению с Министерством 
государственных имуществ и земледелия. В ходе геодези- 
ческих работ собирал материал о природе, климате, ма-
териальной и духовной культуре местного населения.  
Ш. вел активную общественную, просветительскую и науч-
ную деятельность. С 1885 г. входил в действительные члены  
ЗСОИРГО, в 1892 г. возглавил метеорологическую комиссию 
Отдела, был членом Распорядительного и Ревизионного 
комитетов научного общества. Публиковался в «Записках  
ЗСО(И)РГО», «Записках Военно-топографического отдела 
Главного штаба», освещая вопросы орографии Акмолинской  
и Семипалатинской областей, Тобольской и Иркутской гу-
берний. Активно выступал на заседаниях Западно-Сибирско-
го отдела с докладами, охватывающими различные аспекты  
изучения Сибири и Степного Края. В 1897–1900 гг. возглавлял 
ЗСОИРГО. На посту председателя Отдела способствовал при-
влечению крупных пожертвований на нужды научной орга-
низации, позволивших выстроить собственное здание музея 
ЗСО(И)РГО. Поддержал организацию масштабных краеведче-
ских экспедиций Отдела в Киргизские степи и на Кузнецкий 
Алатау, пополнивших коллекции музея уникальными экспо-
натами. Способствовал реализации идеи проведения цикла 
научно-просветительских лекций для горожан, осущест-
вленной в 1900 г. За заслуги перед Отделом в 1903 г. получил 
статус почетного члена общества. В 1909 г. Ш. покинул г. Омск 
в связи с переводом в г. Киев на должность начальника Ки-
евской топонимической съемки. Сохранял связь с ЗСОИРГО  
до последних дней жизни. Умер 13 (26) июля 1910 г.  
в г. Женеве, где находился на лечении, похоронен в г. Киеве.

Литература:
Шмидт  Ю.  А. Очерк Киргизской степи к югу от Арало-Иртышского  
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географического общества (1877–1902). – Омск, 1902. – С. 1–64.
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Блинова О. В.

ШОКУРОВ Николай Анатольевич  
(р. 1948) – краевед. Родился 10 июня 
1948 г. в д.  Дмитриевке Тевризского 
района Омской области в крестьян-
ской семье. Образование получил 
на филологическом факультете ОГПИ 
им.  А.  М.  Горького, который окончил 
в 1977 г. Со времени службы в ар-

массового исторического сознания. Многие «сенсационные 
краеведческие открытия» Ш. подвергнуты критике в серии  
научно-популярных краеведческих книг «Загадки и мифы 
омской истории», других публикациях омских краеведов. 
Участник «Катанаевских чтений». Член ВООПИиК, РФК.  
Отмечен премией Администрации Омской области за за-
слуги в области культуры и искусства за цикл газетных 
статей по истории края. Умер 23 июня 2016 г., похоронен 
на Старо-Северном мемориальном кладбище г.  Омска.  
Личный фонд Ш. хранится в ИАОО (Р-3212).
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ШЛЕВКО Галина Михайловна (1922–
1986) – краевед, директор Больше-
уковского историко-краеведческо-
го музея. Родилась 2 июля 1922 г.  
в свх. № 20а Покровской волости Ом-
ского уезда Омской губернии в семье 
педагогов. Училась на санитарном фа-
культете Омского медицинского ин-
ститута им. М. И. Калинина (1940–1943) 

и в областной партийной школе при Омском обкоме КПСС, 
которую окончила в 1945 г. Работала в комсомольских  
и партийных организациях г. Омска. В 1958–1979 гг. – науч-
ный сотрудник архива Омского обкома КПСС. Активно за-
нималась поисковой, научно-исследовательской и архео- 
графической работой, популяризировала краеведческие 
знания: участвовала в подготовке книг, материалов для ре-
гиональной прессы, вела теле- и радиопередачи. Первой  
из краеведов собрала и систематизировала сведения об 
омичах – Героях Советского Союза, изучала историю органи-
заций КПСС и ВЛКСМ Омской области. Выявляла в архивах 
СССР документы об омичах-фронтовиках; переписывалась 
с участниками Великой Отечественной войны, их род-
ственниками, военкоматами, музеями. Умерла 9 сентября 
1986 г., похоронена на Старо-Восточном кладбище г. Омска.  
Личный фонд Ш. хранится в ИАОО (П-9668).

Литература:
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Шорохова  Л.  Г. Дом для «патриарха» (из истории создания Омского  
музея Кондратия Белова) // Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея. – 2008. – № 14. – С. 66–69.
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ШПЫНОВ Станислав Николаевич  
(р. 1963) – краевед. Родился 25 февраля 
1963 г. в г. Омске. Образование получил 
на санитарно-гигиеническом факуль-
тете Омского государственного меди-
цинского института им. М.  И.  Калини-
на, который окончил в 1986  г. Работал  
в медицинских и научных учреждени-
ях Омска, на кафедре микробиологии, 

вирусологии и иммунологии ОмГМУ. Ведущий научный со-
трудник Национального исследовательского центра эпи-
демиологии и микробиологии им. Почетного академика  
Н. Ф. Гамалеи. Помимо профессиональной деятельности,  
известен как автор нескольких популярных книг, посвя-
щенных культуре г.  Омска. Сфера краеведческих интере-
сов – история искусства, биографии артистов, краеведов,  
литераторов, ученых, работников культуры. Участвовал  
в работе конференции «Краеведение как феномен провинци-
альной культуры», создании справочника «Омский некро-
поль. Старейшие кладбища». Член РГО.
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ского регионального отделения Русского географического общества. – Омск, 
2007. – Вып. (12) 19: Выдающиеся ученые и деятели культуры – члены Западно- 
Сибирского отдела Императорского Русского географического общества 
и Омского регионального отделения Русского географического общества. –  
С. 203.

Таскаев  И.  И. Шпынов Станислав Николаевич // Энциклопедия города  
Омска: в 3 т. / под ред. И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – 2011. – Кн. 2: Л-Я. – С. 642.

Наумов С. С.

ШРАМ Василий Емельянович (1935–
2007) – биолог-краевед. Родился  
5 января 1935 г. в г.  Омске в семье ра-
бочих. Образование получил на фа-
культете плодоовощеводства в ОмСХИ 
им. С.  М.  Кирова, который окончил  
в 1964 г., и на естественно-географиче-
ском факультете (отделение биологии) 
ОГПИ им. А.  М.  Горького, который окон-

чил в 1970 г. Со школьного возраста Ш. занимался в кружке 
садоводства Омской областной станции юных натуралистов, 
там же с 1950 г. начал работать лаборантом-цветоводом.  
С 1976 г. Ш. – заведующий кабинетом биологии Омского 
областного института усовершенствования учителей. За-
нимался научно-педагогической работой, разрабатывал 

мии – внештатный корреспондент районной газеты и ом-
ских областных изданий, увлекался фотографией. С начала  
1970-х гг. профессионально занимался деятельностью  
в сфере научно-технической информации, журналистики, 
управления по делам печати, телевидения, радиовещания 
и средств массовых коммуникаций. Изучает региональ-
ную историю потребкооперации, ветеранского движения,  
национально-культурных отношений, в т. ч. быта и род-
ственных связей белорусов, русских, украинцев, россий-
ских немцев, казахов, татар, евреев Омской области. Автор  
публикаций в журналах «Культура: немцы Сибири», «Мои 
земляки», «Омское наследие», «Родина»; газетах «Ваш Ореол»,  
«Коммерческие вести», «Комсомольская правда. Омск», 
«Омская правда», «Омский вестник», «Труд-7» и др. Соавтор 
сборников «Времен связующая нить», «Люди омского биз-
неса – возлюби дело свое…»; альманахов о предпринима-
телях «История успеха». Редактор и автор материалов книги  
«Невыплаканные слезы». Член Союза журналистов России, 
Омской городской общественной организации «Местная  
национально-культурная автономия “Омские белорусы”».

Литература:
Шокуров Н. А. По следам пленного детства. – Омск, 2006. – 307 с.
Шокуров Н. А. Балтийский остров в Сибири // Культура: немцы Сибири. – 

Омск, 2007. – № 12. – С. 48–49.
Шокуров Н. А. Крестьянская стратегия – жить в гармонии с природой // 

Культура: немцы Сибири. – Омск, 2017. – № 1 (32). – С. 11–13.
О нем:
Маслов Н. В. Шокуров Николай Анатольевич // Энциклопедия города Ом-

ска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: 
Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 639.

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018 / сост.: 
Ю. Ю. Михайлова, О. В. Шевченко, И. И. Ямчукова, М. М. Стельмак. – Омск,  
2017. – С. 165–166.

Назарцева Т. М.

ШОРОХОВА Людмила Георгиев-
на (1938–2015) – краевед. Родилась  
16 мая 1938 г. в г. Ижевске. Образование 
получила на факультете журналистики 
Уральского государственного универ-
ситета им. А. М. Горького, который окон-
чила в 1960 г. Работала в омских СМИ,  
заведующей литературной частью Ом-
ского драматического театра. С 1998 

по 2004 г. – научный сотрудник Городского музея «Искус-
ство Омска», с 2004 г. – Омского музея Кондратия  Белова.  
Автор публикаций о жизни и творчестве омских художников: 
В. Н. Белана, К. П. Белова, С. К. Белова, Н. М. Брюханова, Т. Ф. Бу-
гаенко, В. А. Десятова, Л. А. Зотиковой, Г. С. Катилло-Ратмиро-
ва, Г. П. Кичигина, Б. Н. Николаева, Р. Ф. Черепанова, А. А. Чер-
мошенцева, фотохудожника М.  И.  Фрумгарца. Подготовила  
к печати несколько каталогов произведений живописи  
и графики, хранящихся в фондах музеев, организовала  
и курировала большое количество выставок омских худож-
ников и фотографов. Составитель, литературный редактор, 
автор вступительной статьи и комментариев к книге вос-
поминаний К.  П.  Белова «О моей жизни». Лауреат премии 
Администрации Омской области за заслуги в области куль-
туры и искусства. Умерла 16 апреля 2015 г., похоронена  
на Старо-Северном мемориальном кладбище г. Омска.

Литература:
Шорохова  Л.  Г. «Сибирские хроники» Кондратия Белова // Известия Ом-

ского государственного историко-краеведческого музея. – 2007. – № 13. –  
С. 76–84.
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О нем:
Кузнецов  Н.  М. Штырбул Анатолий Алексеевич // Энциклопедия горо-

да Омска: в 3 т. / под ред. И.  А.   Кольца, Г.  А.  Павлова, А.  П.  Толочко. – Омск,  
2011. – Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 646.

Штырбул Анатолий Алексеевич: библиогр. указ. работ: к 60-летию  
со дня рождения и 35-летию работы в ОГПИ – ОмГПУ / сост.: А.  В.  Грачев, 
С. А. Возненко. – Омск, 2018. – 72 с.

Сизов С. Г.

ШУЛДЯКОВ Владимир Александро-
вич (р.  1963) – историк-краевед, канд. 
ист. наук. Родился 21 ноября 1963 г.  
в д.  Розовке Омского района Омской 
области в учительской семье. Обра-
зование получил на историческом 
факультете ОмГУ, который окончил  
с отличием в 1988 г. Преподавал гума-
нитарные дисциплины в омских вузах. 

Сфера научных интересов: история казачества, Револю-
ция и Гражданская война в Сибири, Сибирский кадетский  
корпус. Составитель 14-го выпуска альманаха «Тобольск 
и вся Сибирь» («Сибирское казачье войско»). Автор книг  
«Гибель Сибирского казачьего войска (1917–1922)»,  
«Жизнь – Родине, честь – никому! Омский кадетский кор-
пус, 1813–2013», а также многих работ, опубликованных 
в сборниках научных трудов и периодических изданиях.  
Регулярно участвует в научных краеведческих конферен-
циях, является автором статей в краеведческих научно- 
популярных альманахах «Омская старина» и «Омский крае- 
вед», сборнике научных трудов «Известия Омского госу-
дарственного историко-краеведческого музея», краевед-
ческом альманахе «Отечество», альманахе «Иртыш». Один  
из членов-учредителей ОРО РВИО.

Литература:
Шулдяков В. А. Сибирское казачье войско: начало политического раскола 

(август – октябрь 1917 г.) // Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея. – 1997. – № 5. – С. 172–197.

Шулдяков  В.  А. Гибель Сибирского казачьего войска. – М., 2004. – Кн. 1:  
1917–1920. – 748 с.; Кн. 2: 1920–1922. – 607 с.

Тобольск и вся Сибирь: альм. / сост. В.  А.  Шулдяков; ред. Ю.  П.  Перми- 
нов.  – №. 14: Сибирское казачье войско. – 2011. – 595 с.

Шулдяков  В.  А. «Анненковщина» как политический фактор Гражданской 
войны на востоке России // Политические системы и режимы на востоке  
России в период революции и гражданской войны. – Вып. 2. – Новосибирск, 
2013. – С. 161–213.

О нем:
Парыгин Н. П. Шулдяков Владимир Александрович // Энциклопедия города 

Омска: в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. –  
Т. 3: Омск в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 647–648.

Сизов С. Г.

ШУМИЛОВ Александр Иванович  
(р. 1947) – историк-краевед, канд. ист. 
наук. Родился 7 октября 1947 г. в с. Не-
верово Горьковской области в семье 
служащих. Образование получил на 
историко-филологическом факультете  
Горьковского государственного уни-
верситета, который окончил в 1972 г.  
После окончания университета до 

1980  г. преподавал историю в Омском механико-техноло-
гическом техникуме, был на комсомольской и партийной 
работе. В 1980–1990-х гг. – научный сотрудник областного 
партийного архива, в 1990-х – 2000-х гг. – доцент в омских 
вузах. В 2002–2004 гг. – первый заместитель директора Ом-
ского филиала Российского института текстильной и легкой 

методические рекомендации по преподаванию биологиче-
ских дисциплин в средней школе и по проблемам эколого- 
краеведческого воспитания учащихся. Вел активную об-
щественную работу, являлся членом общества охраны 
природы и РГО. Более 20 лет руководил фенологиче-
ской комиссией Омского регионального отделения РГО.  
Опубликовал научные работы по фенологии, природе и при-
родопользованию Омской области. Один из авторов и член 
редколлегии книги «Земля, на которой мы живем. Природа 
и природопользование Омского Прииртышья». Сотрудни-
чал с газетами «Вечерний Омск», «Омская правда», «Ом-
ский Вестник», где публиковались его статьи по вопросам 
экологии, садоводства, биологии, охраны памятников при-
роды. Основатель двух региональных изданий – «Омский 
юннат» и «Сады Прииртышья», посвященных природе края. 
Лауреат премии имени М.  В.  Певцова. Умер в 2007 г., похо-
ронен на Ново-Южном кладбище г. Омска. Личный фонд Ш.  
хранится в ИАОО (Р-3114).

Литература:
Шрам В. Е. [и др.] Земля, на которой мы живем: природа и природопользо-

вание Омского Прииртышья. – Омск, 2002. – 575 с.
О нем:
Новиков Ф. И. Шрам Василий Емельянович // Известия Омского региональ-

ного отделения Русского географического общества. – Омск, 2008. – Вып. (12) 
19: Выдающиеся ученые и деятели культуры – члены Западно-Сибирского 
отдела Императорского Русского географического общества и Омского  
регионального отделения Русского географического общества. – С. 262.

Новиков Ф. И. Шрам Василий Емельянович // Энциклопедия города Омска:  
в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 642.

Мишкина Е. В.

ШТЫРБУЛ Анатолий Алексеевич  
(р. 1958) – историк-краевед, д-р ист. 
наук. Родился 27 апреля 1958 г. в с. Куту-
зовка Шербакульского района Омской 
области в семье рабочих. Образова-
ние получил на историческом факуль-
тете ОГПИ им. А.  М.  Горького, который 
окончил в 1981 г. Работал в школе,  
с 1984 г. – в ОГПИ. Автор краеведче-

ских статей в тематических научных сборниках и в омской 
периодической печати. Основная тематика краеведческих 
публикаций: общественно-политические, военные и куль-
турные события периода трех революций и Гражданской 
войны в г.  Омске и Прииртышье; творчество омских писа-
телей и поэтов в данный период; биографии обществен-
ных и культурных деятелей г.  Омска и региона. Ш. – соста-
витель первого сборника произведений омского поэта  
Ю. (П.  И.) Сопова. На протяжении многих лет читал в ом-
ских вузах элективные авторские курсы «История Сибири»  
и «История родного края». В составе авторских коллективов 
принимал участие в подготовке изданий «Омичи на зем-
ле Афганистана» и «Всеволод Иванов. “Бронепоезд 14–69”:  
Контексты эпохи». Принимал участие в научно-практических 
краеведческих конференциях. Личный фонд Ш. хранится  
в ИАОО (№ 9654).

Литература:
Штырбул  А.  А. Александр Сергеевич Сливко: первый ректор ОмГПИ:  

ист.-биогр. исследование. – Омск, 2009. – 88 с.
Штырбул  А.  А. Покушение на Колчака: историческое расследование:  

монография. – Омск, 2012. – 392 с.
Штырбул  А.  А. Эсеровское движение в Омске и Среднем Прииртышье: 

Рождение. Взлет. Падение. Гибель (Первая четверть ХХ в.): монография:  
в 2 ч. – Омск, 2021. – 228–260 с.

Ш
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промышленности. Активно занимается просветительской 
деятельностью, популяризирует краеведческие знания.  
В 1980-х гг. регулярно выступал на телевидении с краевед-
ческой тематикой, публиковался в СМИ. Один из авторов 
«Энциклопедии города Омска» и «Энциклопедии Омской 
области», краеведческого сборника «Омск. ХХ век (вехи 
истории)», автор многочисленных научных и научно- 
популярных публикаций по истории Омского Прииртышья, 
в т. ч. статей в сборнике научных трудов «Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея». Созда-
тель музея истории Омского филиала Всероссийского заоч-
ного финансово-экономического института, консультировал 
музеи Трансмаша и других предприятий. В 2018 г. участвовал 
в телевизионной передаче, посвященной столетию ВЛКСМ. 
В 2020 г. записывал видеолекции по краеведческой тематике 
для наполнения мультимедийного контента Исторического 
парка «Россия – моя история». В 2021–2022  гг. был членом 
жюри в конкурсах по истории родного края для студентов 
омских вузов. Член РГО, ВООПИиК.

Литература:
«Чрезвычайщина». Из истории Омского Прииртышья 20–30-х годов: сб. / 

сост. А. И. Шумилов. – Омск, 1990. – 120 с.
Шумилов  А.  И. Жилищно-коммунальное хозяйство города Омска в годы 

Великой Отечественной войны // Известия Омского государственного  
историко-краеведческого музея. – 2005. – № 11. – С. 43–47.

Шумилов А. И. Исторические отделы музеев Сибири (создание и деятель-
ность в 1920-1930-е гг.) // Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея. – 2008. – № 14. – С. 11–19.

Шумилов  А.  И. Военнопленные в сибирской деревне в годы Первой миро-
вой войны // Известия Омского государственного историко-краеведческого  
музея. – 2014. – № 19. – С. 30–35.

Шумилов А. И. Тыл – фронту. – Омск, 2022. – 248 с.
О нем:
Вибе  П.  П. Шумилов Александр Иванович // Вибе  П.  П., Михеев  А.  П.,  

Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 305.
Шумилов Александр Иванович // Энциклопедия Омской области: в 2 т. / 

под ред. В. Н. Русакова. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 545.
Кольц  И.  А. Шумилов Александр Иванович // Энциклопедия города Омска:  

в 3 т. / под ред. И. А.  Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. – Омск, 2011. – Т. 3: Омск 
в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 649–650.

Блинова О. В.

ШУХОВ Иннокентий Николаевич 
(1894–1956) – биолог-краевед, канд. 
естественных наук. Родился 29 октября  
(10 ноября) 1894 г. в г. Омске в семье по-
томственного военного. Образование 
получил в Омском кадетском корпусе  
и на естественно-историческом фа-
культете Санкт-Петербургского пси-
хоневрологического института, кото-

рый окончил в 1915 г. В 1911–1914 гг. изучал растительный  
и животный мир обдорской тундры, жизнь и быт зырян, са-
моедов, казымских остяков, производил археологические 
раскопки, выполнил маршрутную съемку р.  Щучьей, соста-
вил карту р. Таз и Таз-Енисейского водораздела. Им были со-
браны коллекции для Зоологического музея Академии наук,  
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого,  
музея ЗСО(И)РГО и Тобольского губернского музея. В 1912 г.  
член-сотрудник ЗСОИРГО, в 1914 г. действительный член 
Русского общества любителей мироведения. В 1914 г.  
в г.  Красноярске встречался с Ф.  Нансеном. С 1915 г. –  
в действующей армии, штабс-капитан. В 1918 г. возвра-
тился в г.  Омск. С 1919 г. – действительный член ЗСОРГО.  
С 1924 г. преподавал в Сибирском институте сельского 
хозяйства и лесоводства, заведовал кафедрой охотоведе-

ния. В 1927  г. по заданию Музея антропологии и этногра-
фии АН  СССР совершил ряд поездок по Тарскому округу, 
антропологические и этнографические исследования про-
водил также в Омском, Ишимском и Тобольском округах. 
В 1927–1928  гг. участвовал в работе комплексной экспе-
диции по северным рекам Демьян и Урне. Открыл древ-
нее городище на берегу озера Ик и могильник Имшегал. 
В 1930 г. в составе вновь сформированного Сибирско-
го лесного института уехал в г.  Красноярск. Вернувшись  
в г.  Омск, с 1933 г. возглавлял кафедру зоологии в Омском 
ветеринарном институте. Открыл новый вид пеночки,  
названный его именем. Руководил бригадой Бюро крае-
ведения по изучению озер Омской области, вел большую 
работу на областной станции юннатов, являлся членом со-
вета и научным консультантом по зоологии и этнографии 
Омского областного краеведческого музея, преподавал  
в ОГПИ им. А.  М.  Горького. Автор публикаций по орнитоло-
гии, охотоведению, звероводству, заповедному делу, за-
щите растений, этнографии, ряда популярных работ по 
биологии, географии, истории, краеведению, а также вос-
поминаний и нескольких художественных произведений.  
Умер 25 июня 1956  г., похоронен на Старо-Северном ме-
мориальном кладбище г.  Омска. Личный фонд Ш. хранится  
в ИАОО (Р-2037).
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ЭЙХВАЛЬД

ЭЙХВАЛЬД Виктор Васильевич  
(р. 1957) – историк-краевед. Родился 
1 января 1957 г. в д.  Чучкино Горьков-
ского района Омской области. Обра-
зование получил на историческом 
факультете ОмГУ, который окончил  
в 1987 г. Работал учителем истории  
в школе, муниципальных и государ-
ственных органах власти Омской обла-

сти. С 2018 г. – председатель Совета общественной органи-
зации «Региональная национально-культурная автономия 
немцев Омской области». С 2001 г. – главный редактор ин-
формационно-методического бюллетеня российских немцев 
Омской области «Культура». Один из инициаторов издания  
и член редколлегии коллективной монографии «История  
и этнография немцев в Сибири», редактор-составитель 
сборника «Люди и судьбы. Немцы Омского Прииртышья», 
автор книги «Омские немцы. Исторический путеводитель», 
главный редактор сборника историко-краеведческих ста-
тей «Возвращенные имена Омска». Инициатор и организа-
тор установки мемориальной доски И. Я. Эннсу в с. Пушкино 
Омского района, памятных знаков Г.  И.  Гензе в областном  
дендрологическом саду и Ф.  Ф.  Штумпфу в п.  Новоом-
ском Омского района, мемориальных досок В.  К.  Гейнцу  
в д. Новоскатовке Шербакульского района, И. И. Шпрингеру  
в г.  Омске и Б.  Г.  Рейтеру в с.  Азово Азовского немецкого  
национального района. Создатель и руководитель Омского 
исторического клуба им.  И.  Д.  Бухольца, организатор и по-
стоянный участник краеведческих мероприятий, лекториев 
и круглых столов, творческих вечеров литераторов и крае-
ведов на базе омского Русско-немецкого дома.
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ЭКСПЕДИЦИИ XVIII  в. В СИБИРЬ – серия исследователь-
ских проектов в рамках научно-исследовательских поез-
док по территории Сибири, организованных централь-
ной администрацией Российской империи. Значительную 
роль в их проведении играла Академия наук, основанная 
в 1724 г. в г.  Санкт-Петербурге. Экспедиции, организован-
ные под ее эгидой, имели комплексный характер и были 
направлены на всестороннее изучение сибирских про-
винций Российской империи, получение первых подроб-
ных описаний сибирских земель, их природных богатств, 

особенностей местного населения и административного 
устройства. Первая экспедиция, прошедшая по террито-
рии Омской крепости, организована по Именному указу  
Петра I под руководством И.  М.  Лихарева в 1719 г. с це-
лью выяснения причин неудачи похода И.  Д.  Бухольца за 
«песошным золотом» и составления подробного описа-
ния территории в верхнем течении Иртыша от Тобольска  
до озера Зайсан. В состав экспедиции входили два гео- 
дезиста-топографа. По итогам путешествия составле-
на первая подробная карта течения р.  Иртыш, отмечены 
основные фортификационные сооружения, проведены 
астрономические наблюдения. Заложены Ачаирский, Ко-
ряковский, Осьморыжский, Пяторыжский, Урлютюбский, 
Черлакский, Чернорецкий и Черноярский форпосты, став-
шие частью Иртышской оборонительной линии, и Усть-Ка-
меногорская крепость. В Омской крепости экспедиция 
побывала 1 октября 1719 г. Первая экспедиция в Сибирь, 
организованная академией наук, состоялась в 1719–1727 гг.  
под руководством Д.  Г.  Мессершмидта. Из г.  Санкт-Петер-
бурга путешественники двинулись по маршруту: г. Москва –  
г. Казань – г. Тюмень – г. Тобольск – г. Тара – г. Томск –  
г. Сургут – г. Енисейск – г. Мангазея – Читинский острог –  
г. Нерчинск. Выполнены географические, картографические, 
астрономические, этнографические и естественнонаучные 
исследования, выявлены многочисленные археологиче-
ские памятники на территории Южной Сибири эпохи нео-
лита – раннего средневековья. Д. Г. Мессершмидт считается 
первооткрывателем сибирских древностей и зачинателем 
сибирской археологии. Собраны сведения о растительном  
и животном мире региона; представлены сведения по зале-
ганию минералов, их добыче и обработке; изучены матери-
альная и духовная культура местных этносов, особенности их 
языков и диалектов. По итогам экспедиции создается «Обо-
зрение Сибири, или Три таблицы простых царств природы» 
(десять томов), «Сибирская орнитология» (девять томов).  
Пять томов составил дорожный дневник путешествия. Мате-
риалы экспедиции также изложены в труде сопровождавше-
го экспедицию с марта 1721 по май 1722 г. пленного шведа 
Ф.  И.  Страленберга «Северная и Восточная часть Европы  
и Азии». В 1733–1743 гг. состоялась Великая Северная экс-
педиция. Один из отрядов экспедиции возглавил член- 
корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук 
Г.  Ф.  Миллер. Исследования продолжались 13 лет и вошли 
в историю как I академическая экспедиция. Собран зна-
чительный материал по истории, географии, этнографии  
и языкам сибирских народов; выявлены и переданы в Ака-
демию наук почти все известные на данный момент сибир-
ские летописи, скопировано около 10 тыс. документов по 
истории Сибири, подлинники которых в большинстве утра-
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чены. Г.  Ф.  Миллер составил словари языков и диалектов 
большинства народов Сибири. Участники отряда посетили  
г. Тобольск, Омскую, Ямышевскую и Семипалатинскую кре-
пости, г. Енисейск, г. Красноярск, г. Иркутск, г. Селенгинск, 
Кяхтинский форпост, Читинский острог и г. Нерчинск. Пу-
тевые описания сибирских уездов и крепостей (в т. ч. Пер-
вой Омской крепости) являются первым опытом систе-
матизированного изучения края. По итогам путешествия 
подготовлены труды: «История Сибири», «Описание сибир-
ских народов». В 1768–1774 гг. для комплексного исследова-
ния регионов империи Екатериной II организованы шесть 
астрономических и пять физических (три оренбургских  
и два астраханских) отрядов. Первый Оренбургский отряд, 
получивший наименование «Странствующая Академия», 
возглавил П.  С.  Паллас. Маршрут пролегал от Симбирской 
крепости через Поволжье и Урал по р.  Иртыш и р.  Тобол. 
Весной 1771 г. экспедиция достигла Омской крепости. В ходе 
поездки собраны богатейшие минералогические, ботани-
ческие, зоологические и палеонтологические коллекции.  
Открыт ряд представителей животного и растительного 
мира региона. По итогам поездки в 1786 г. подготовлен мо-
нументальный труд «Путешествие по разным местам Рос-
сийского государства», собрана информация об этносах, 
населяющих регион, системе управления краем, отдельных 
городах и крепостях. В записях Палласа встречается пер-
вое упоминание строительства новой Омской крепости. 
Другой отряд в составе экспедиции возглавил шведский 
естествоиспытатель И. П. Фальк, оставивший записи о крае, 
содержащие описание встречавшихся населенных пунк- 
тов. В составе экспедиции он посетил г. Тобольск, г. Ишим, 
Омскую крепость, горный г. Барнаул, г. Кузнецк и г. Томск, 
а на обратном пути – г. Тару и г. Тюмень. Его записки были 
собраны и подготовлены к печати И.  Г.  Георги. Скомплек-
тованный в ходе экспедиций XVIII в. богатейший материал  
по различным отраслям знаний способствовал становле-
нию классической науки в России. Одновременно экспеди-
ции являлись одним из механизмов реализации имперской  
политики. Планомерное и всестороннее изучение россий-
ских окраин, их природных богатств, местного населения, 
составление карт содействовало освоению и юридическому 
закреплению за Россией сибирских территорий.

Литература:
Бородаев  В.  Б., Контев  А.  В. Начало инструментальных геодезических 

съемок в Западной Сибири и карта Иртыша Ивана Захарова (1719 г.) // Ом-
ское Прииртышье и город Омск на картах, планах и чертежах XVII – начала 
XX века / гл. ред. Ю. П.  Перминов; науч. ред. В. Э. Булатов. – Тобольск, 2015. –  
С. 131–139.

Омск в публикациях XVIII – начала XX вв. / авт.-сост.: П. П. Вибе, О. В. Бли-
нова; под ред. П. П. Вибе. – Омск, 2020. – С. 19–21; 283–286; 297–299; 697–699. –  
(Антология омского краеведения; т. 3).

Шипилов  И.  А. Академические экспедиции XVIII века в Сибирь как фак-
тор модернизации Российской империи // Исторический курьер. – 2021. –  
№ 5 (19). – С. 127–139.

Блинова О. В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕК И МУЗЕИ – международная научная 
конференция, посвященная 125-летию ОГИК музея. Состоя-
лась в г. Омске 19–20 июня 2003 г. Организаторы: Министер-
ство культуры РФ, Главное управление культуры и искусства 
Омской области, ОГИК музей, СФ РИК. В конференции при-
няли участие около 150 человек (историки, культурологи, 
археологи, этнографы, специалисты музейного, архивно-
го и библиотечного дела, краеведы) из 20 городов России, 
Украины (Симферополь), Казахстана (Шымкент), Германии 

(Клоппенбург, Эмден). В рамках пленарного заседания были 
заслушаны доклады П.  П.  Вибе, В.  Г.  Рыженко и Н.  А.  То-
милова, посвященные созданию музейных экспозиций  
на новых методологических подходах, проблемам межму-
зейного сотрудничества, представлен опыт ОГИК музея по 
продвижению информационных технологий. На заседании 
секции «Музеи России: история, развитие, потенциал» были 
представлены доклады по истории и деятельности музеев 
разной ведомственной принадлежности, работе их основа-
телей. На секции «Новые технологии и издательское дело  
в музейной практике» обсуждались возможности примене-
ния музейного менеджмента на практике, использования 
интернет-ресурсов для просветительной деятельности, 
формирования электронных баз данных, а также представ-
лен опыт подготовки краеведческих изданий. В рамках сек-
ции «Музеи в современных культурно-образовательных 
процессах» поднимались вопросы применения различных 
методик для работы с детской аудиторией, а также формы 
взаимодействия и потенциал музеев для осуществления 
подобной работы. На секции «Проблемы комплектования, 
изучения, сохранения и реставрации музейных фондов» 
представлен опыт музеев по формированию различных 
коллекций, отражены основные источники комплектования.  
Отдельный блок посвящен реставрации музейных предме-
тов. В рамках конференции состоялось заседание Сибирско-
го филиала Научного совета исторических и краеведческих 
музеев при Министерстве культуры РФ «Роль научных ис-
следований в модернизации фондовой и экспозиционной 
деятельности историко-краеведческих музеев», где обсуж-
дались проблемы и перспективы осуществления научно-ис-
следовательской работы музеев, вопросы модернизации 
учета и научной обработки фондов и социальной значимости 
культурного наследия. Итоги работы подведены на заключи-
тельном пленарном заседании. Органам власти и управле-
ния, научному сообществу рекомендовано: провести засе-
дание Сибирского филиала Научного совета Министерства 
культуры РФ музеев России на базе Барнаульского краевого 

Выступление реставратора А. Ф. Бирюкова  
на Международной научной конференции «Электронный 

век и музеи», секция «Проблемы комплектования, изучения, 
сохранения и реставрации музейных фондов». Омск, 2003 г. 
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краеведческого музея в октябре 2003 г. и одно из заседаний 
провести на тему «Музеи приграничных областей: пробле-
мы, задачи, перспективы»; обратиться к администрации 
представителя Президента РФ по Дальневосточному округу 
с просьбой помочь стабилизации положения приграничных 
музеев как организаций, обеспечивающих патриотическое 
и идейное воспитание подрастающего поколения; вузам, 
музеям, управлениям образования и культуры разработать 
комплексную программу по освоению культурного про-
странства музеев с целью наиболее полного использования 
возможностей музеев для нравственного и идейного воспи-
тания подрастающего поколения; одобрить работу Томского 
областного краеведческого музея по мегапроекту «Мировая 
культура в сибирских музеях» и создать рабочую группу по 
его реализации; обратить особое внимание на оказание ак-
тивного содействия подключению сибирских музеев к сети 
Интернет; одобрить деятельность ОГИК музея по созданию 
сервера «Музеи Сибири» и оказать содействие в укрепле-
нии его технической базы и предоставлении выделенного  
интернет-канала; создать рабочую группу из представите-
лей Сибирского филиала Научного совета и представителей 
областных объединений вузовских музеев для введения 
этих музеев в единое музейное сообщество Сибири; создать 
областные научно-методические советы для вузовских му-
зеев в Новосибирской, Томской, Омской областях, Алтай-
ском крае и областным управлениям и комитетам культуры  
соответствующих областей концентрировать у себя сведе-
ния о музеях высшей школы, учитывать эту информацию при 
создании музейных энциклопедий, справочников, культуро-
логических исследований; вузам, имеющим соответствую-
щую базу (кафедры музееведения) разработать методиче-
ское пособие для историко-мемориальных музеев Сибири.

Литература:
Электронный век и музеи: мат-лы междунар. науч. конф., посв. 125-летию 

ОГИК музея: в 2 ч. – Омск, 2003. – Ч. 1. – 381 с.; Ч. 2. – 282 с.
Назарцева Т. М. 125-летний юбилей Омского государственного историко- 

краеведческого музея // Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея. – 2003. – № 10. – С. 7–14.

Ерошевская Д. В.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГОРОДА ОМСКА – трехтомное, в четы-
рех книгах, иллюстрированное универсальное издание, 
опубликованное в 2009–2011  гг. и посвященное 300-летию 
со дня основания г. Омска. Э. по своему построению имеет 
смешанную структуру, объединяя очерки по истории го-
рода, перечень важнейших событий из его истории с крат-
кими аннотациями и словарные статьи биографического 
плана. Для осуществления издания был создан Научно-ре-
дакционный совет, первое заседание которого состоялось 

11 декабря 2008 г. Научно- 
редакционный совет возгла-
вил мэр города В.  Ф.  Шрей- 
дер, заместителями назначены 
управделами мэрии С. Н. Анош-
кин и вице-мэр А.  В.  Голев.  
В совет включены: П. П. Вибе, ди-
ректор ОГИК музея; Г.  И.  Геринг, 
ректор ОмГУ им. Ф. М. Достоев-
ского; К. А. Чуркин, ректор ОмГПУ; 
А. В. Якуб, декан исторического 
факультета ОмГУ; В.  Н.  Худяков, 
декан исторического факульте-
та ОмГПУ; Л. В. Закревская, руко-

водитель «Центра документации новейшей истории Омской 
области»; Г. А. Павлов, президент Городского общественного 
фонда 300-летия города Омска; О. Д. Пугачева, руководитель 
ИАОО; В. И. Селюк, председатель Общества коренных омичей; 
а также главы округов и департаментов. По утвержденной 
концепции издание должно было комплексно охватить всю 
историю города с глубокой древности до наших дней. 

Первый том Э. – «Омск: от прошлого к настоящему (пе-
риод с 1716-го по 2008 год» (под ред. Г. А. Павлова, Л. В. Но-
воселовой, С. Г. Сизова) – воссоздает и объединяет три глав-
ных этапа исторического развития и становления города  
в разделах: «Город Омск в дореволюционный период», «Го-
род Омск в 1917–1991 годы» и «Современная история города 
Омска. 1991–2008 годы». Том включает 120 очерков, посвя-
щенных проблемам градостроительства, формированию 
структуры города на протяжении трех веков, общие сведе-
ния о г. Омске, его географическом положении и природных 
условиях, населении, состоянии экономики, истории, архи-
тектурных, археологических и природных объектах, выс-
ших учебных заведениях, учреждениях здравоохранения  
и культуры. В книгу вошли свыше 800 цветных и черно-белых 
иллюстраций и карт. Авторы – омские историки и краеведы 
Б. А. Коников, Ю. П. Родионов, С. Г. Сизов, А. П. Толочко и др. 

Второй том – «Омский хронограф. Хронология исто-
рических событий с 1716 по 2008 годы» (сост. и науч. ред.  
П.  П.  Вибе, общ. ред. С.  Г.  Сизов) – содержит более 4 тыс. 
событий и фактов по истории города. В нем представле-
на хронологическая таблица событий в истории, культуре, 
образовании, управлении и других сферах жизни города.  
Исторические хроники сопровождены большим количе-
ством иллюстраций из фондов ИАОО, ОГИК музея, Музея 
истории городского самоуправления в Омске и частных кол-
лекций омских краеведов. «Хронограф Омска», используя 
фактографический материал предыдущих изданий и опыт 
их подготовки книги «1000 знаменательных событий из исто-
рии города Омска. 1716–1996 гг.», представляет собой пере-
работанное и дополненное издание, где, кроме омских со-
бытий в качестве исторического фона, представлены факты 
сибирского и российского масштаба. 

В третий том – «Лица Омска, Биографический словарь», 
вышедший в двух книгах (под ред. И.  А.  Кольца, Г.  А.  Пав-
лова, А. П.  Толочко), – вошли биографические статьи  
о выдающихся людях, которым установлены памятники  
и памятные доски, чьи имена отражены в названиях улиц, 
учреждений, общественных объединений г.  Омска; лицах, 
занимавших значимые для города должности; обществен-
ных деятелях, благотворителях, представителях науки, 
культуры и спорта, удостоенных за свой труд наградами 
и званиями; краеведах; авторах мемуаров, монографий, 
записок о г. Омске и омичах. Среди них – основатель г. Ом-
ска И. Д. Бухольц, строитель Второй Омской крепости  
И. И. Шпрингер, выпускники Омского кадетского корпуса 
Ч. Ч. Валиханов, В. В. Куйбышев, Д. М. Карбышев. С городом 
на р. Иртыш связаны судьбы писателей Ф. М. Достоевского,  
Г. А. Вяткина, Ф. А. Березовского, Я. Гашека; поэтов Р. И. Рож-
дественского, Л. Н. Мартынова, Т. М. Белозерова; худож-
ников М. А. Врубеля, К. П. Белова, А. Н. Либерова; актеров  
В. Я. и В. В. Дворжецких, С. В. Мишулина, Л. Г. Полищук,  
В. И. Талызиной и многих других. Значительная часть статей 
была взята из «Омского историко-краеведческого словаря». 
Всего в третий том Э. вошло около 2 500 фамилий, порядка 
500 фотографий людей из самых разных сфер общественной 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГОРОДА ОМСКА
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жизни. Десятки краеведов – профессионалов и любителей – 
были не только представлены в биографическом словаре, 
но и сами стали авторами многих статей и очерков. 

Литература: 
Энциклопедия города Омска: в 3 т. / под ред. Г. А. Павлова, Л. В. Новосело-
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сост. и научн. ред. П. П. Вибе. – Омск, 2009. – 360 с.
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Бутерус Ф. В.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – региональное эн-
циклопедическое издание в двух томах, изданное в 2010 г. 
по инициативе Правительства Омской области, под общей 
редакцией заслуженного деятеля науки РФ, профессора 
В.  Н.  Русакова. Первоначально попытка издания энцикло-
педии была предпринята в 1990 г. По предложению пред-
седателя Главного планово-экономического управления 
Омской области В.  В.  Малыхина предполагалось издание 
«Энциклопедического словаря Омской области». При ОмГУ  
был создан координационно-рабочий центр издания, кото-
рый возглавил профессор д-р ист. наук Э.  Ш.  Хазиахметов. 
Центр разработал концепцию издания и подготовил первый 
вариант словника. Работа продвигалась крайне медленно  
и хаотично. В 1995 г. была предпринята попытка придать 
проекту более определенный статус и в организации,  
и в финансировании. Согласно Постановлению Главы адми-
нистрации Омской области назначен заказчик издания в лице 
экономического комитета Администрации области и испол-
нитель – ОмГУ, утверждена главная редакция и редакцион-
но-издательский совет, определен план-график подготовки 
издания и его финансирование. Несмотря на новые органи-
зационные мероприятия, работа практически была приоста-
новлена в связи с критикой группы рецензентов в составе: 
А. А. Агеенко, О. Г. Айдакова, А. И. Казанника, А. В. Минжурен-
ко, А. Р. Сараева, А. А. Телевного и В. А. Третьякова, сделавших 
ряд существенных замечаний по структуре, содержанию  
и персоналиям. В связи с этим Губернатором Омской обла-
сти было поручено Омскому книжному издательству дора-
ботать текст первого тома и приурочить издание к 175-летию  
со дня образования Омской области. Но в связи с финан-
совыми проблемами работа над словарем снова была 
приостановлена. 14 февраля 2007 г. распоряжением Пра-
вительства Омской области «О подготовке и создании «Эн-
циклопедического словаря Омской области» работа воз-
обновилась и получила новый импульс. Вышедший к этому 

времени в свет «Словник Энцикло- 
педического словаря Ом-
ской области» был практиче-
ски полностью переработан  
в соответствии с критически-
ми замечаниями, высказан-
ными рецензентами. К про-
цессу по созданию нового 
словника были привлечены 
В.  С.  Баженов, в качестве ко-
ординатора, и В.  Н.  Русаков, 
в качестве главного редак-
тора, а также большая груп-
па ученых и специалистов, 

вошедших в редакционно-издательский совет. Четко сфор-
мулированы и определены структура издания, перечень 
персоналий и основные критерии их отбора, определены 
категории статей, их объем, образцы, требования к изло-
жению текста и т. д. Среди многочисленных разделов эн-
циклопедического словаря отдельной строкой выделен 
раздел «Краеведение». Новый словник включал 5 500 слов.  
В создание Э. вовлечены архивы, музеи, библиотеки, органы 
государственной власти и др. В состав редколлегии включе-
ны ведущие ученые, специалисты области и представите-
ли органов власти, всего более 400 человек. Среди них д-р  
с.-х. наук Л. В. Березин, д-р биол. наук Г. Н. Сидоров, д-ра ист. 
наук М.  Е.  Бударин, П.  П.  Вибе, А.  В.  Ремнев, В.  М.  Самосудов,  
Н.  А.  Томилов и др. В процессе работы был установлен но-
вый объем издания в два тома и изменен статус «Энцикло-
педического словаря Омской области» на «Энциклопедию 
Омской области». В двухтомник вошли более 5 400 статей  
на различные темы и 1 000 иллюстраций. Значительная часть 
статей по краеведению была взята из «Омского историко- 
краеведческого словаря». Работа продолжалась три года.  
В 2010 г. тиражом 2 000 экземпляров Э. вышла в свет  
и стала не только универсальным справочным изданием, 
на страницах которого содержится обширная информация 
о жизни края, но и важнейшим источником краеведческих 
знаний об Омской области.

Литература: 
Энциклопедия Омской области: в 2 т. / под общ. ред. В. Н. Русакова. – Омск, 

2010. – Т. 1. А–М. – 591 с.; Т. 2. М–Я. – 592 с. 
Бутерус Ф. В.

ЭРЛИНЕКОВА Галина Геннадьевна 
(р. 1954) – краевед. Родилась 16 мая  
1954 г. в г.  Омске в семье рабочих. Об-
разование получила в Омском профес-
сионально-техническом училище радио  
и связи № 5, которое окончила в 1973 г.  
Более 35 лет работала в компании  
«Ростелеком». После выхода на пенсию  
в 2009 г. активно занимается краеведе-

нием. Основные темы исследований: история Марьяновских 
боев 1918 г., Куломзинского восстания 22 декабря 1918 г, 
Кировского округа г. Омска, омской авиации, детской библи-
отеки им. А.  Ф.  Палашенкова; памятники и памятные места 
Старого Кировска. Собрала объемный материал по истории 
Гражданской войны в Омской области, омичах – участниках 
Великой Отечественной войны и воинах-интернационали-
стах, топонимике г.  Омска. Популяризатор краеведческих 
знаний. Записала видеолекции «Куломзинское восстание» 
и «Виртуальное путешествие по улицам Старого Кировска» 
(история улиц Профинтерна, Димитрова, Сибирской); на-
писала сценарий короткометражного фильма-экскурсии 
«Улицы Кировского административного округа»; прочитала 
свыше 30 лекций по краеведению учащимся школы № 144. 
Один из авторов-составителей книжной серии «Памяти до-
стойны». Занимается фотофиксацией памятников в райо-
нах Омской области, собирает и записывает воспоминания 
старожилов, выступает в качестве автора и эксперта в ом-
ских СМИ. Постоянный участник краеведческих лекториев, 
круглых столов, презентаций изданий, открытий выставок.  
Член Общества коренных омичей.

Наумов С. С.

ЭРЛИНЕКОВА
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окончила школу краеведения и экскурсоведения при ОмГПУ.  
С 1995 по 2023 г. работала на омском телевидении в теле-
компаниях «Антенна-7», ГТРК «Иртыш», «ГТРК Омск», телека-
нале «Первый городской». К 120-летию ОГИК музея в 1998 г. 
подготовила специальные репортажи об его истории и кол-
лекциях. Автор передач по истории православных храмов 
Омской области. В 2014 г. один из выпусков авторской про-
граммы Ю. «Что люди скажут», посвященная участию оми-
чей в Афганской войне, стала победителем федерального 
конкурса журналистского мастерства «Герои наших дней».  
В 2016–2022 гг. на канале «Первый городской» выходила ав-
торская программа Ю. «Одна история» – около 240 выпусков 
о событиях, людях, культурном наследии региона. Ю. прово-
дила еженедельные интервью с жителями Омской области  
с целью популяризации истории и туризма. Член Союза жур-
налистов России с 2002 г. 

Келлер Л. И.

ЮРЬЕВ Анатолий Ионович (р. 1940) –  
краевед. Родился 13 января 1940 г.  
в д.  Нагаево Тарского района Омской 
области. Образование получил на фи-
лологическом факультете Тобольского 
государственного педагогического ин-
ститута им. Д.  И.  Менделеева, который 
окончил в 1969 г. Работал секретарем 
исполкома Тарского Совета народных 

депутатов, руководителем районного отдела социальной 
защиты. Краеведением начал заниматься в школьные годы, 
изучая историю родной деревни: записывал воспоминания 
членов семьи и старожилов. Собрал материалы о 110 селах 
и деревнях (в т. ч. исчезнувших) Тарского района, изучал 
историю г. Тары, районных органов внутренних дел. Входил  
в состав общественного совета Тарского историко-крае-
ведческого музея, принимал участие в комплектовании кол-
лекций. Участник и один из организаторов «Вагановских 
чтений». Популяризировал краеведческие знания через 
районную газету. Почетный гражданин г. Тары. Личный фонд 
Ю. хранится в Тарском филиале ИАОО (Р-789).

Литература:
Юрьев А. И. Град Тарский: (исторические очерки). – Тара, 1998. − 95 с.
Юрьев А. И. История Тарского местного самоуправления. – Омск, 2016. – 

153 с.
Юрьев А. И. Рожденная временем: история Тарской полиции. – Омск, 2019. –  

485 с.
О нем:
Неупокоева Е. В. Подвижники краеведения Тарского Прииртышья в XXI в. // 

Вторые Дравертовские чтения: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 
140-летию со дня рождения П. Л. Драверта. – Омск, 2020. – С. 123–124.

Тихонов А. А. Представители литературно-краеведческого направления 
в Тарском Прииртышье: судьба, деятельность, взгляды // Аношинские чте-
ния: мат-лы II Всерос. науч.-практ. конф. (р. п. Большеречье Омской области, 
10–11 октября 2019 г.) / отв. ред. Т. Н. Золотова. – Омск, 2019. – С. 151–152.

Назарцева Т. М.

ЮРАСОВА (Иоффе) Мария Климен-
тьевна (1913 (1914)–2003) – краевед.  
Родилась 27 декабря 1913  г. (9 января 
1914 г.) в г.  Одессе в семье служащего. 
Образование получила на литератур-
ном факультете Харьковского государ-
ственного университета им. А.  М.  Горь-
кого, который окончила в 1934 г.  
В годы Великой Отечественной войны  

была эвакуирована в г.  Омск. Работала в редакции газеты 
«Омская правда», Омском книжном издательстве (1945–
1964). Под влиянием А.  Ф.  Палашенкова увлеклась местной 
историей. В годы войны была выпущена брошюра о по- 
двигах сибиряков – бойцов Гуртьевской дивизии, в 1946 г. – 
очерк о Герое Советского Союза Л. Н. Гуртьеве. В послевоен-
ное время изучала историю городов Омской области, писала 
художественные книги об Омском Прииртышье, предназна-
ченные для широкого круга читателей. В 1954 г. опубликова-
ла «Очерки истории Омска», которые переиздавались с до-
полнениями в 1965, 1972, 1983 гг. Первый выпуск охватывал 
период с 1716 до 1954 г., последний до 1980-х гг. Общий ти-
раж четырех изданий – 120 000 экземпляров. Долгое время 
эта книга была самой популярной работой среди омичей по 
истории города. На основе исторических материалов были 
написаны повести о С. У. Ремезове, К. Лигети, И. Л. Черепано-
ве. С 1957 г. – член Омского отделения Географического об-
щества СССР. Умерла 28 января 2003 г., похоронена на Ново- 
Еврейском кладбище г.  Омска. Личные фонды Ю. хранятся  
в ИАОО (П-588), ОГИК музее (ОМК-12860, 14887), Омском го-
сударственном литературном музее им. Ф. М. Достоевского.
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Келлер  Л.  И. Деятели омской культуры: творчество М.  К.  Юрасовой //  
Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2014. – № 2 (43). – С. 69–75.

Келлер Л. И.

ЮРЧЕНКО Ольга Васильевна (р. 1966) –  
краевед. Родилась 7 сентября 1966 г.  
в с. Заболотье Вилейского района Мин-
ской области БССР в семье служащих. 
Обучалась в Алтайском государствен-
ном институте культуры, а затем – на 
факультете филологии и медиакомму-
никаций ОмГУ им. Ф.  М.  Достоевского, 
который окончила в 2016 г. В 2023 г. 
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ЯДРИНЦЕВ Николай Михайлович 
(1842–1894) – краевед, публицист, иссле-
дователь Сибири, идеолог сибирского 
областничества. Родился 18 (30) октября 
1842 г. в г.  Омске. Отец Я. был небога-
тым купцом, мать – бывшей крепост-
ной одного из орловских помещиков.  
Я. учился в частных пансионах г.  Тю-
мени и г.  Томска, с 1854 г. – в томской 

гимназии. В 1860  г. уехал в г. Санкт-Петербург и стал воль-
нослушателем университета. По инициативе Н.  С.  Щукина  
и Г.  Н.  Потанина в г.  Санкт-Петербурге было образовано 
землячество студентов-сибиряков, на собраниях которо-
го обсуждались проблемы Сибири. Здесь Я. познакомился  
с Г. Н. Потаниным. В 1863 г. Я. приезжает в г. Омск. В декабре  
1863 г. на литературном вечере, устроенном в пользу шко-
лы для казачьих детей, он произносит пламенную речь  
о необходимости открытия университета в Сибири. Впервые 
этот вопрос был поставлен публично. Широкий обществен-
ный резонанс имели и другие публичные выступления Я.  
В 1864 г. по приглашению Г. Н. Потанина он уезжает в г. Томск, 
где в «Томских губернских ведомостях» помещает статьи «Си-
бирь перед судом русской литературы», «Этнологические 
особенности сибирского населения» и др. В 1865 г. вместе  
с Г. Н. Потаниным и Е. Я. Колосовым арестован и отправлен  
в г.  Омск, где велось следствие по делу «сибирских сепа-
ратистов». Вместе с другими областниками содержался  
в тюремном замке, затем в крепости в помещении военной 
гауптвахты. В период следствия и ожидания приговора Я.  
вместе с Г. Н. Потаниным и С. С. Шашковым получил разре-
шение разбирать местные архивы. В результате им были 
написаны и опубликованы статьи «Женщина в Сибири  
в XVII и XVIII вв.»,«Письма о сибирской жизни» и др. На основе 
дневника, который вел Я., им в 1872 г. была написана книга 
«Русская община в тюрьме и ссылке». В 1868 г. отправлен  
в ссылку в г. Шенкурск Архангельской губернии. После окон-
чания ссылки в 1874 г. Я. в г.  Санкт-Петербурге становится 
секретарем графа В. А. Соллогуба – председателя комиссии 
по тюремному законодательству. В 1876 г. по приглаше-
нию генерал-губернатора Западной Сибири Н. Г. Казнакова  
Я. возвратился в г.  Омск и поступил на службу в Главное 
управление Западной Сибири. Будучи одним из идеологов 
сибирского областничества, Я. способствовал пробуждению 
интереса к изучению местной жизни, становлению крае-
ведения в Сибири. Я. был одним из инициаторов создания  
в г.  Омске ЗСОИРГО. Активно занимался изучением жизни 
и быта малых народностей Сибири, составил «Программу 
для описания сибирских инородцев», изданную в г.  Омске  
в 1880 г., а также программу для изучения сельской общи-
ны в Сибири. В 1878 и 1880 гг. он совершил комплексные 
экспедиции на Алтай, по результатам которых им были 

опубликованы отчеты в «Записках ЗСО(И)РГО». Материалы 
экспедиции были использованы также позднее при написа-
нии этнографического труда «Сибирские инородцы: их быт  
и современное положение». За свои путешествия Я. был 
награжден золотой медалью Русского географического об-
щества. В 1881 г. Я. уезжает в г. Санкт-Петербург, где на сле-
дующий год, к 300-летию присоединения Сибири к России, 
выходит его капитальный труд «Сибирь как колония», при-
несший автору всемирную известность. В 1882 г. Я. основал 
одну из самых популярных в Сибири газет – «Восточное 
обозрение» (с приложением «Сибирский сборник»). Являясь  
одним из наиболее видных русских публицистов, он не 
оставлял научные исследования. В 1886, 1889 и 1891 гг. со-
вершил экспедицию в Минусинский край и к верховьям 
р. Орхон, где открыл развалины Хара-Балчаса и Каракорума, 
а также памятники древнетюркской письменности. В 1892 г. 
в качестве руководителя первого санитарного отряда из сту-
дентов-медиков для борьбы с тифом и холерой отправился 
в Тобольскую губернию для оказания помощи крестьянам- 
переселенцам. Один из переселенческих поселков в Лю-
бинской волости, устроенных Я., получил его имя. В г. Омске 
одна из улиц с дореволюционного времен носила имя Я.  
(между ул. 10 лет Октября и ул. Лермонтова, в районе совре-
менного музыкального театра), в настоящее время улица Я. 
расположена в Амурском поселке. Умер Я. 7 (19) июня 1894 г.  
в г. Барнауле, куда он прибыл 2 июня в качестве заведующего 
статистическими исследованиями на Алтае. В 1900 г. на мо-
гиле Я. на пожертвования был установлен памятник с над-
писью «Сибиряки – писателю-публицисту Сибири». В 1992 г. 
на здании Генерал-губернаторского дворца в г. Омске уста-
новлена мемориальная доска, посвященная Я. В ОГИК музее 
с 2012 г. проводятся «Ядринцевские чтения». Личные фонды 
Я. хранятся в ГАИО (№ 295) и Научной библиотеке ТГУ (№ 3).
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ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. См.: ПЕРВЫЕ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕ-
НИЯ, ВТОРЫЕ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ, ТРЕТЬИ ЯДРИНЦЕВ-
СКИЕ ЧТЕНИЯ, ЧЕТВЕРТЫЕ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ, ПЯТЫЕ 
ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ, ШЕСТЫЕ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ.

ЯНЕВСКАЯ Светлана Васильевна 
(1941–2014) – краевед. Родилась 18 сен- 
тября 1941 г. в свх. «Москаленский»  
Марьяновского района Омской области. 
Образование получила на историко- 
филологическом факультете ОГПИ 
им. А.  М.  Горького, который окончила  
в 1963 г. Работала учителем литературы 
в школе. C 1973 по 1987 г. – заведую-

щая литературной частью Омского драматического театра. 
С 1987 по 2014 г. – заведующая музейным отделом Омского 
академического театра драмы. Публиковалась в журналах 
«Омск театральный», «Письма из театра», «Петербургский 
театральный журнал», «Страстной бульвар, 10», «Театр», 
«Театральная жизнь» и др.; газетах «Вечерний Омск», «Ом-
ская правда» и др. Автор уникальной книжной серии «Ма-
стера сцены», посвященной выдающимся артистам омских 
театров В.  И.  Алексееву, Н.  И.  Василиади, Б.  М.  Каширину, 
В. И. Прокоп, Е. И. Псаревой, Е. Н. Романенко, А. Ф. Теплову, 
В. А. Шершневой, А. И. Щеголеву. Написала книги об истории 
Омского академического театра драмы «Омский академиче-
ский от истоков» и «Омский драматический». Член авторских 
коллективов «Энциклопедии города Омска», «Энциклопедии 
Омской области», справочника «Омский некрополь. Ис-
чезнувшие кладбища». Лауреат премии Губернатора Ом-
ской области за заслуги в развитии культуры и искусства 
имени народного артиста РСФСР Ножери Давидовича Чо-
нишвили. Умерла 19 января 2014 г., похоронена на Старо- 
Северном мемориальном кладбище г. Омска. Личный фонд 
Я. хранится в музейном отделе Омского академического  
театра драмы.

Литература:
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Наумов С. С.

ЯНКОВСКИЙ Борис Антонович  (1903–
1964) – краевед. Родился 30 ноября  
(13 декабря) 1903 г. в г. Тифлисе в семье 
столяра. Окончил в 1921 г. 92-е Уман-
ские пехотные курсы РККА, в 1929 г. –  
Тобольскую вечернюю совпартшколу 
второй ступени. В 1939–1941 гг. заоч-
но обучался в Ленинградском госу-
дарственном институте журналистики  

им. В. В. Воровского. Служил в РККА, в 1921–1930 гг. в орга-
нах ВЧК–ОГПУ. В 1930–1932  гг. работал в г.  Тобольске в си-
стеме кооперации и учреждениях культуры. В 1932–1942, 
1948–1952, 1956  гг. занимался журналистикой, состоял  
в штате редакций тобольских и омских газет «Омская прав-
да», «Советский Иртыш», «Молодой сталинец». Прожи-
вая и работая в г.  Омске, изучал историю речного флота,  
Иртышского пароходства. Активно содействовал сотрудни-

кам архива Омского обкома КПСС, в т. ч. Г. М. Шлевко, в сборе 
информации об омских формированиях периода Великой 
Отечественной войны. Умер 21  ноября 1964 г. в г.  Омске.  
Рукопись Я. по истории формирования и боевого пути  
75–й Сталинской добровольческой бригады сибиряков- 
омичей хранится в ИАОО (П-9688).

Литература:
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верситета. Серия «История». – 2022. – № 480. – С. 142–148.

Рожденная в Черемушках: 75-я Сталинская добровольческая отдель-
ная стрелковая бригада омичей-сибиряков: сб. док. / науч. ред. А. В. Сушко;  
авт.-сост.: К. Э. Безродный, Т. В. Каиндина, А. В. Сушко. – Омск, 2022. – С. 365–380.

Петин Д. И.

ЯШЕРОВ Павел Борисович (1845– 
1928) – краевед, председатель ЗСОИРГО. 
Родился 4 (16) марта 1845 г. в с.  Гаври-
лово Лукояновского уезда Нижегород-
ской губернии в семье коллежского 
советника. Образование получил в Пав-
ловском кадетском корпусе в г.  Санкт- 
Петербурге, который окончил в 1862 г.  
После службы в армии в 1880 г. вышел 

в отставку в чине майора. С 1888 г. проживал в г.  Омске.  
Дружил с Г.  Н.  Потаниным и другими областниками. Я. –  
гласный Омской городской думы нескольких созывов, слу-
жащий Омской городской управы, редактор газеты «Степ-
ной Край». Активно занимался общественной, просвети-
тельской, научной и краеведческой деятельностью. Член 
Восточно-Сибирского отдела ИРГО, инициатор создания  
и бессменный председатель Общества правильной охоты, 
почетный член Омского общества садоводства и плодовод-
ства, занимался акклиматизацией в г. Омске яблочных куль-
тур Европейской России. С 1892 г. – действительный член 
ЗСОИРГО, в декабре 1905–1911 гг. – председатель и казначей 
общества. Деятельность Я. на посту председателя позво-
лила преодолеть кризис, наметившийся в работе Отдела  
в связи с его временным закрытием в декабре 1905 г.  
В эти годы членами ЗСОИРГО было организовано несколько 
краеведческих экспедиций по территории Степного края 
(в частности, Омского уезда), значительно восполнивших 
представления исследователей о местном климате, живот-
ном и растительном мире и обогативших коллекции музея.  
В качестве председателя ЗСОИРГО Я. активно занимался 
подготовкой Отдела к участию в Первой Западно-Сибир-
ской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышлен-
ной выставке. С 1917 по 1923 г. жил в г. Тобольске. В 1924 г.  
вернулся в г.  Омск, был членом президиума памятнико- 
охранительной комиссии. Умер 6 февраля 1928 г., похоронен 
на Казачьем кладбище г. Омска. Могила не сохранилась.

Литература:
Яшеров П. Б. Наблюдение над прилетом некоторых птиц с весны 1891 г.  

по 1901 г., т. е. за 10 лет, сделанные в окрестностях г. Омска // Записки  
Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического  
общества. – Омск, 1902. – Кн. 29. – С. 1.

О нем:
Жук А. В. Яшеров Павел Борисович // Омский некрополь: исчезнувшие клад-

бища / сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова. – Омск, 2005. – С. 105–106.
Жук А. В. Яшеров Павел Борисович // Энциклопедия города Омска: в 3 т. /  

под ред. И.  А.   Кольца, Г.  А.  Павлова, А.  П.  Толочко. – Омск, 2011. –  Т. 3: Омск  
в лицах. – Кн. 2: Л–Я. – С. 683.
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Столыпин П. А. 93, 191, 204, 266, 295, 303
Страленберг Ф. И. 322
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Терентьев П. Г. 66
Терентьева С. Н. 199
Терехина Т. А. 52, 62, 68, 121
Терпугов А. П. 252
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Тесаков А. С. 61
Тимашёв А. Е. 207
Тимохина П. П. 288
Тимченко Ю. В. 132
Титов А. Г. 119
Титов В. Г. 64, 79–80, 115, 202, 232, 249, 255, 290
Тихомиров К. Н. 107, 196, 198, 290
Тихомирова М. Н. 196, 198, 290, 291
Тихон (Шевкунов) 167
Тихонов А. А. 50, 95–96, 167, 176, 182, 287–288, 291, 305, 326
Тихонов В. В. 261
Тихонов С. С. 44, 73 117, 120, 196, 198, 210, 213, 216, 269–270, 
288–289, 291, 294
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Третьяк Г. А. 215
Третьяков А. Г. 195, 294
Третьяков В. А. 91, 166, 325
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Трофимов К. П. 281
Трофимов  Ю.  В. 39, 44, 74, 81, 96, 113, 159, 195, 210–213, 218, 
240, 251–253, 294, 311
Трошкина Н. С. 152
Трубицына Л. П. 189–190, 195, 199–201, 221–222, 262, 294, 295
Труфанов А. Я. 236
Туманик Е. Н. 93
Тупесис А. Я. 142
Туполев А. Н. 69, 129, 147
Турицына Е. Н. 75, 153, 191, 197, 295, 296
Тухачевский М. Н. 300
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Удалов Р. М. 195, 286, 297
Уланов В. Я. 26
Улицкая Г. С. 215
Ульянов М. А. 55, 62, 73, 172, 182, 189, 211, 221, 251, 279, 285, 
288, 294–295
Урманова К. Н. 194
Усов М. А. 11, 268
Усов Ф. Н. 8, 106, 192, 297
Устрялов Н. В. 194
Утев В. П. 176, 286, 298
Утков В. Г. 137, 194, 298
Ушакова О. В. 241
Ушинский К. Д. 25, 278

Ф
Фальк И. П. 6, 191, 323
Фалькович Н. С. 115, 196, 215–216, 252, 299
Фатеев В. А. 81, 155, 195, 200, 297, 299
Федоренко О. А. 199
Федотова И. В. 121, 133, 299, 300, 318
Феоктистов Н. В. 68
Фёдоров И. В. 195, 300
Фёдорова С. В. – см. Васильева (Фёдорова) С. В. 69, 195
Ферсман А. Е. 11, 94, 268
Фиалков Д. Н. 14, 17, 175, 190, 194, 200, 202–203, 212–213, 222, 
241, 252, 282, 284, 300, 302 
Физиков В. М. 57, 94, 96, 196, 199, 201, 236, 298, 300, 301
Филимонов А. В. 196, 301
Филипченко И. К. 195, 290, 301
Филофей (Лещинский) 285 
Финш О. 276
Флаум Л. М. 117, 194–195, 200, 301
Флоринский В. М. 327
Фоменко А. Е. 176
Фоменко В. Т. 194
Фрик Д. 179
Фролов Г. Д. 301
Фрумгарц М. И. 319
Фуфрянский А. Е. 313
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Хазиахметов Э. Ш. 198, 217, 241, 306, 325
Хайрулин Н. Б. 193, 302
Хамаганова Т. Н. 118
Ханжарова Л. М. 102, 118
Харламова М. А. 218
Харченко Л. И. 181
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Чередова Л. В. 308
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Эйхвальд В. В. 74, 146, 322
Эйхвальд Е. И. 95
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Энгельс Г. 89
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Эрлинекова Г. Г. 325
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Ямчукова И. И. 41, 82, 89, 109, 121, 148, 152–153, 186, 199, 279, 319
Ямщиков С. 303
Яневская С. В. 195, 222, 234, 328
Янин В. Л. 79, 303
Янковский Б. А. 328
Яновский Н. Н. 57, 238, 241 
Янушкевич А. 191
Ястребов В. К. 129–130, 319
Яшеров П. Б. 192, 328
Яшин В. Б. 221
Яшин В. В. 160
Яшина И. А. 108
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Ryzhenko L. I. – см. Рыженко Л. И. 255
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  
НАИМЕНОВАНИЙ 

А
Абакан, г. 88, 147, 265–266
Абалак, с. Тобольского р-на Тюменской обл. 85
Абатское, с. Абатского р-на Тюменской обл. 255
Абдреево, д. Ново-Молыклинского р-на Самарской губ. 302
Абинск, г. Краснодарского края 135
Авлы, д. Любинского р-на Омской обл. 154
Австралия, страна 113
Австрия, страна 179
Аев, с. Большеуковского р-на Омской обл. 60, 194, 246
Аевский Волок, д. Большеуковского р-на Омской обл. 60
Азербайджан, страна 147
Азиатская Россия, регион 6, 47, 126, 162, 211, 248, 272, 283–284, 
310
Азово, с. Азовского немецкого национального р-на Омской 
обл. 46, 77, 178, 322
Азовский немецкий национальный р-н Омской обл. 45–46, 
119, 146, 158, 178–179, 266, 273
Айткулово, д. Тарского р-на Омской обл. 214
Акмолинск, г. 98, 278
Акмолинская обл. 10, 53, 55, 63, 71, 93, 149, 167, 182, 191–192, 
202, 207, 243, 259, 263, 275–276, 297, 307, 309, 318
Акмолинский у. 259, 277
Аксино, с. Уфимской губ. 65
Александрино, д. Знаменского р-на Омской обл. 308
Александровка, с. Азовского р-на Омской обл. 46, 77, 178
Александровка, с. Петровского у. Саратовской губ. 133
Алексеевка, с. Павлоградского р-на Омской обл. 259
Алексеевка, д. Суховской волости Тюкалинского у. 55
Алексеевский, п. Горьковского р-на Омской обл. 45, 87
Алешкино, хутор Суражского р-на Брянской обл. 159
Алисово, с. Фатежского уезда Курской губ. 227
Алма-Ата, г. (Казахская ССР) 85
Алматы, г. (Казахстан) 141, 178, 210, 243
Алтай, регион 125, 182, 208, 259, 327
Алтайский край, регион 64, 84, 138, 169, 258, 261, 271,  
324
Алтайский немецкий национальный р-н 146
Алтайский окр. 148, 314
Амурская обл. 248
Амурский край, регион 7
Анадырь, г. 147
Ананьино, д. Тарского р-на Омской обл. 198, 289, 310
Англия, страна 11, 166
Андронкино, с. Тюкалинского р-на Омской обл. 255
Антоновка, с. Нижнеомского р-на Омской обл. 161, 164, 179–
180
Армавир, г. 236
Армения, страна 265, 267
Артынский бор 48
Архангельск, г. 12, 44, 266
Архангельская губ. 327
АССР Немцев Поволжья 41, 77, 89, 317
Астана, г. (Казахстан) 80, 168, 266, 283, 293
Астрахань, г. 7
Атасу, п. Жана-Аркинского р-на Карагандинской обл. (Казахская 
ССР) 159
Атбасарская, ст-ца Атбасарского у. Акмолинской обл. 125
Атбасарский у. Акмолинской обл. 259
Атирка, с. Тарского р-на Омской обл. 100
Атирская вол. Тарского у. Тобольской губ. 63
Афганистан, страна 60, 111, 214, 308, 320
Афонькино, с. Ишимского у. Тобольской губ. 131
Ачаирская, ст-ца Омского у. Акмолинской обл. 191, 207
Ачаирский, форпост Омского у. Тобольской губ. 322



343

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 

Б
Баженово, с. Саргатского р-на Омской обл. 257
Байкал, оз. 86
Баку, г. 309
Балашиха, г. 266
Бараба (Барабинская), степь 204
Барабинский окр. 151
Барнаул, г. 7, 49, 88, 107, 113, 126, 128, 138, 147, 150–151, 178–
179, 183, 210, 244, 263, 265–266, 272, 276–278, 284, 314, 323, 327
Батареевка, д. Называевского р-на Омской обл. 144
Батырево, с. Шигирдановского (Шихирдановского) р-на Чуваш-
ской АССР 104
Башкирия, регион 54
Башкирская АССР 62
Бекишево, с. Тюкалинского р-на Омской обл. 255
Беларусь, страна 96
Белики, с. Русско-Полянского р-на Омской обл. 110
Белоруссия (Беларусь), страна 141, 261
Березовка, с. Азовского немецкого национального р-на Омской 
обл. 178
Березово, с. Омской обл., Березов, г. Тобольской губ. 13, 73, 
211, 228, 263, 278
Березовский окр. 208
Берлин, г. (Германия) 256, 276
Берняжка, д. Большереченского р-на Омской обл. 138
Бессарабская губ. 69
Бещеул, д. Большереченского р-на Омской обл. 129
Бийск, г. 126, 185, 266
Бишкек, г. (Кыргызстан) 178
Благовещенск, г. 266
Бобринка, с. Нововаршавского р-на Омской обл. 181
Боголюбовка, с. Марьяновского р-на Омской обл. 157
Богородск, с. Тюкалинского р-на Омской обл. 106
Болгария, страна 265, 267
Бологое, с. Русско-Полянского р-на Омской обл. 289
Большая Роща, с. Марьяновского р-на Омской обл. 307
Большекулачье, с. Омского р-на Омской обл. 255
Большереченский р-н 48–49, 60–61, 68, 75, 89–90, 93, 117, 119, 
129, 132, 138, 152–153, 161, 172, 174, 213–214, 245, 266, 288–291, 
294
Большеречье, р. п., с. Большереченского р-на Омской обл. 48–
51, 60, 90, 94, 143, 153, 163, 169, 174, 182, 200, 209, 213–214, 251, 
266, 272, 287, 291, 310, 326
Большеуковский р-н Омской обл. 60–61, 107–108, 119, 140, 174, 
181, 246, 317
Большие Уки, с. Большеуковского р-на Омской обл. 60–61, 84
Большое Шабунино, д. Холм-Жирковского р-на Смоленской 
обл. 305
Борисовка, урочище Тарского р-на Омской обл. 75, 254
Борисовский, свх. Шербакульского р-на Омской обл. 307
Боровое, заповедник 94
Бражниково, с. Колосовского р-на Омской обл. 278
Братск, г. 155, 185
Брянская обл. 159, 256
БССР 326
Бурятия, регион 255, 271, 273, 298
Бурятская АССР 312
Бухтарминский край, регион 259
Бызовка, д. Большереченского р-на Омской обл. 214
Быструха, с. Глубоковского р-на Восточно-Казахстанской обл. 
(Казахстан) 266

В
Вагайский р-н Тюменской обл. 288
Ваново, с. Моршанского р-на Тамбовской обл. 290
Варшава, г. (Польша) 25, 266
Васисский р-н Омской обл. 150
Васюганские болота 246

Васюганье 299
Великие Луки, г. 317, 280
Великобритания, страна 113
Вена, г. (Австрия) 69
Верный, г. 129, 274
Верхний Карбуш, д. Омского р-на Омской обл. 315
Верхняя Пышма, г. 88
Вилейский р-н 326
Вилейский у. 71
Вильнюс, г. (Литва) 266
Вилюйский окр. 94
Витебск, г. (Беларусь) 141, 158, 261
Владивосток, г. 5, 17, 87–88, 126, 147, 266 
Владимир, г. 106, 219, 280
Владимирская губ. 160
Волга, р. 94
Волгоград, г. 49, 88, 178, 266
Вологда, г. 19, 228
Вологодская губ. 238, 275
Волокобино, с. Шуйского у. Владимирской губ. 160
Волынская губ.  274
Воронеж, г. 152, 219, 242–243, 266, 280 
Воронцовка, с. Полтавского р-на Омской обл. 135, 237
Воскресенка, с. Нижнеомского р-на Омской обл. 164
Восточная Азия, регион 207
Восточная Европа, регион 265, 322
Восточная Сибирь, регион 191, 263, 314
Восточный Алтай, регион 54
Вроцлав, г. (Польша) 266
Вставское, с. Тарского р-на Омской обл. 287
Вторая Омская крепость 80, 83, 91–92, 107, 109, 137, 139, 154, 
174, 212, 221, 230, 275, 324
Вышний Волочёк, г. Калининской обл. 82
Вязьма, г. 228
Вятское, с. Хабаровского края 92

Г
Гаврилово, с. Лукояновского у. Нижегородской губ. 328
Галка, д. Добринского р-на Саратовской обл. 41, 89
Галкино, с. Щербактинского р-на Павлодарской обл. Казахской 
ССР 122
Гданьск, г. (Польша) 266 
Германия, страна 56, 77, 129, 147, 168–169, 178–179, 189, 210, 
265, 267, 275, 323
Геттинген, г. (Германия) 210
Глубокая речка, д. Тарского р-на Омской обл. 313
Гордеевский р-н 256
Горно-Алтайск, г. 126, 211, 260, 266, 285
Городец, г. Нижегородской губ. 170
Горькая, оборонительная линия 194, 257–259, 300
Горьковская обл.  320
Горьковский р-н Омской обл. 44–45, 55, 87, 94, 110, 135, 140, 
156, 246–247, 254, 283, 310, 322
Горьковское, р. п., с. Горьковского р-на Омской обл. 44–45, 55, 
86–87, 149

Д
Дальневосточный, окр. 324
Дальний Восток, регион 6, 22, 41, 113, 173, 202, 219, 248, 263, 
268, 272, 301
Дания, страна 66
Демьян, р. 321
Джетыгара, г. Кустанайской обл. Казахской ССР 315
Дзержинск, г. Московской обл. 280
Дивногорск, г. Красноярского края 155
Дмитриевка, д. Тевризского р-на Омской обл. 318
Днепр, р. 131
Днепропетровск, г. (Украина) 141
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ДНР 88
Добринский кантон АССР Немцев Поволжья 41, 89
Добринский р-н Саратовской обл. 41
Дружино, с. Омского р-на Омской обл. 317
Дубенский у. Волынской губ. 274
Дубровка, с. Октябрьского р-на Челябинской обл. 92
Душелан, с. Баргузинского р-на Бурятской АССР 312

Е
Евгащино, с. Большереченского р-на Омской обл. 152, 245
Евразия, регион 24, 163, 170, 238, 272, 282–284, 290
Европа, регион 10, 153, 178, 265, 294, 322
Европейская Россия, регион 18, 309, 328
Егоровка, с. Тарского р-на Омской обл. 42, 158
Екабпилс, г. Лифляндской губ. 275
Екатеринбург, г. 49, 72, 82, 87–88, 96, 101, 113, 126, 147, 183, 208, 
210, 239, 266, 274
Екатериненштадт, с. Саратовской губ. 77
Екатерининский завод, с. Тарского у. Омской губ. 207
Екатерининское, с. Тарского р-на Омской обл. 287
Екатеринодар, г. Кубанской обл. 7
Екатеринославка, с. Шербакульского р-на Омской обл. 98, 162
Еланка, с. Усть-Тарского р-на Новосибирской обл. 256
Елизарово, с. Самаровского р-на Тюменской обл. 313
Енисей, р. 48, 155, 250, 271
Енисейск, г. 54, 292, 322–323
Енисейская губ. 262
Еремеевка, с. Полтавского р-на Омской обл. 71, 237
Ермак, с. Нововаршавского р-на Омской обл. 181 
Ермаковка, с. Тарского р-на Омской обл. 287, 313

Ж
Жана-Аркинский р-н Карагандинской обл. Казахской ССР 159
Желанное, с. Одесского р-на Омской обл. 187
Железинская, ст-ца Омского окр. Акмолинской обл. 182
Женева, г. (Швейцария) 211, 246, 318

З
Забайкальский край, регион 255, 265
Заболотье, с. Вилейского р-на Минской обл. БССР 326
Зайсан, оз. 106, 259, 322
Заливино, с. Тарского р-на Омской обл. 54, 194
Замиралово, с. Тюкалинского у. Тобольской губ. 310
Западная Монголия, регион 54
Западная Сибирь, регион 6, 8, 47, 52–55, 59, 61, 71, 82, 84–86, 93, 
102–103, 105–106, 109–110, 112–113, 115, 117, 120–121, 131, 133, 
135, 137, 144–145, 148, 154, 158, 162, 166–167, 170, 174–178, 183–
185, 191–194, 200, 202, 204–208, 212, 214, 218, 220, 222, 227–228, 
230, 233, 244, 247–250, 255, 257, 259, 262–263, 266, 270–273, 275–
278, 281–285, 290–292, 294, 297, 301, 306, 309–311, 314, 323, 327 
Западный Китай, регион 53, 105
Запорожье, г. 210
Застаричная, д. Тобольского р-на Тюменской обл. 163
Зауралье, регион 66, 272, 311–312
Зеленая Роща, с. Славгородского р-на Алтайского края 64
Зеркло, с. Шарлыкского р-на Оренбургской обл. 147
Знаменский р-н Омской обл. 85, 94, 109, 138, 140, 174, 194, 245, 
288, 290, 308
Знаменское, с. Знаменского р-на Омской обл. 109, 138, 245
Зудиловский, форпост, с. Большеуковского р-на Омской обл. 108

И
Ивано-Франковск, г. (Украина) 233
Ижа, с. Вилейского у. Минской губ. 71
Израиль, страна 88, 147
Иконниково, с. Горьковского р-на Омской обл. 149
Ильинка, с. Седельниковского р-на Омской обл. 151
Индустрия, свх. Кашарского р-на Ростовской обл. 133

Иркутск, г. 6, 62, 88, 125–126, 139, 147, 183–185, 203, 210, 234, 
265–266, 323
Иркутская губ. 318
Иркутская обл. 111, 238, 255
Ирландия, страна 113
Иртыш, р. 5, 47, 50, 61, 112, 117, 129, 182, 184, 196, 204–205, 207, 
214, 235, 253–254, 259, 264, 273, 281, 289, 291, 322–324, 326, 328
Иртыш, с. Черлакского р-на Омской обл. 180
Иртышская оборонительная линия 77, 134, 322
Исиль-Куль (Исилькуль), г.  96–97
Исилькуль, г., ст. 80, 82–83, 88, 96–97, 118, 160–161, 216, 271
Исилькульский р-н 56, 70, 83, 100, 117–118, 131, 135, 140, 172, 179 
Исингельды, аул Павлоградского р-на Омской обл. 259
Искитим, г. 266
Ишим, г. 99, 185, 222, 265–266, 271, 278, 323
Ишимская степь 318
Ишимский округ 321
Ишимский р-н Омской обл. 134
Ишимский у. Тобольской губ. 62, 131, 318

К
Кабаново, д. Называевского р-на Омской обл. 256
Кабырдак, с. Тюкалинского р-на Омской обл. 93
Казанка, с. Томской губ. 180
Казанская губ. 54, 150
Казанское, сельское поселение Любинского р-на Омской обл. 85
Казань, г. 30, 54, 78, 88, 94, 147, 177, 210, 274, 288, 322
Казахская ССР 83, 98, 103, 106, 122, 149, 159, 246, 308, 315
Казахские степи, регион 191
Казахстан, страна 44, 52–54, 80, 88, 91, 102, 104, 113, 123, 126–
127, 141, 147, 168–169, 177–179, 182, 189, 204, 207, 210, 229, 235, 
244, 248, 263–267, 271–272, 276, 281–283, 293, 301, 307–308, 317, 
323
Каиркуль, д. Большереченского р-на Омской обл. 68
Калачинск, г. 68, 107, 110, 122–123, 207, 209, 225, 230, 266, 
Калачинский р-н Омской обл. 45, 55, 68, 89, 100, 107, 110, 122–
123, 129, 172, 225, 246, 255 
Калачинский у. Омской губ. 54, 86
Калининская обл. 82, 276
Калмакуль, с. Саргатского р-на Омской обл. 75, 302
Калтасинский р-н Башкирской АССР 62
Каменский кантон АССР Немцев Поволжья 317
Камчатка, регион 17 
Камчатская обл. 236
Камышин, хутор Хворостянского р-на Самарской губ. 43, 263
Камышино-Курское, с. Муромцевского р-на Омской обл. 274
Канада, страна 178–179
Караганда, г. (Казахстан) 141, 283, 308
Карагандинская обл. 159 
Каргополь, г. Олонецкой губ. 297
Каркаралинский у. 63
Каунас, г. (Литва) 266
Кельце, г. (Польша) 265–266
Кемерово, г. 49, 52, 81, 87, 91, 113, 126, 147, 178–179, 183, 265–
266
Кемеровская обл. 169, 277
Кемпендяй, р. 94
Кемпендяй, с. Сунтарского р-на Республики Саха (Якутия) 95
Киргизские степи, регион 53, 63, 318
Кировская обл. 263
Китай, страна 147, 202, 230–231
Кишинев, г. 288
Клоппенбург, г. (Германия) 323
Ключи, п. Омского р-на Омской обл. 45
Кокчетавская обл. 98, 159
Кокчетавская, ст-ца Акмолинской обл. 297
Кокчетавский у. Акмолинской обл. 259, 276, 307
Кокшетау, г. (Казахстан) 127, 282
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Колбышево, с. Большереченского р-на Омской обл. 152
Коломенское, музей-заповедник 55, 211
Коломна, г. 280
Колосовка, с. Колосовского р-на Омской обл. 132
Колосовский р-н 58, 93, 135, 137, 160, 248, 253, 278, 305
Комаровка, д. Кокчетавского у. Акмолинской обл. 307
Коми, регион 21
Конезаводский, п. Марьяновского р-на Омской обл. 157
Константиноградский у. Полтавской губ. 85
Копьево, с. Муромцевского р-на Омской обл. 89
Кормиловка, р. п. Кормиловского р-на Омской обл. 80, 136
Кормиловский р-н Омской обл. 64, 224
Коряковская, ст-ца Тобольской губ. 297
Коряковский, форпост Иртышской линии 322
Костанай, г. (Казахстан) 141, 282–283, 293
Кострома, г. 266
Костылево, д. Купинского р-на Новосибирской обл. 123
Кочки, д. Любинского р-на Омской обл. 45
Кошкуль, с. Тюкалинского р-на Омской обл. 150
Крайчиково, с. Колосовского р-на Омской обл. 253, 305
Краков, г. (Польша) 266
Красногорка, с. Полтавского р-на Омской обл. 135
Краснодар, г. 49, 57, 126, 148, 178, 183, 236, 265
Краснодарский край, регион 135
Красноярка, с. 45, 98, 162, 194, 230, 235, 255, 310
Красноярск, г. 83, 87–88, 126, 147, 179, 184–185, 203, 210, 265–
266, 305, 321, 323
Красноярский край, регион 135, 255, 261, 266, 292, 302
Красный Восток, д. Шербакульского р-на Омской обл. 162
Красный флаг, д. Москаленского р-на Омской обл. 129
Красный Яр, с. Любинского р-на Омской обл. 164
Кричев, г. Могилевской губерни 57
Крутинка, р. п., с. Крутинского р-на Омской обл. 48, 144, 158
Крутинская вол. Тюкалинского у. Тобольской губ. 48
Крутинский р-н 45, 48, 58, 61, 134, 144–145, 158, 172, 234, 264
Крым, регион 23, 80
Крюковка, д. Большеуковского р-на Омской обл. 181
Кубанская обл. 7
Кузнецк, г. 273, 323
Кузнецкий Алатау, регион 314, 318
Куйбышев, г. 263
Куйбышевская обл. 158
Куликово, с. Калачинского у. Омской обл. 207, 230
Кумырский, форпост Сибирской линии 150
Кунгур, г. 127
Купинский р-н Новосибирской обл. 123
Курган, г. 126, 265–266, 278 
Курганская обл. 161
Курганский у. 139, 298, 318
Курск, г. 189, 314
Курская губ. 227
Кустанайская губ., обл. 54, 315
Кутузовка, с. Шербакульского р-на Омской обл. 98, 320
Кызыл, г. 266
Кяхтинский, форпост 323

Л
Лангепас, г. 126
Лебединка, д. Седельниковского р-на Омской обл. 264
Лебяжья, ст-ца Петропавловского у. Акмолинской обл. 259
Леер, г. (Германия) 77
Лежанка, с. Горьковского р-на Омского окр. Сибирского края 94
Лейпциг, г. (Германия) 92
Лена, р. 94
Ленинград, г. 116, 130, 139, 151, 172, 263, 268, 314
Ленинск, п. Чунского р-на Иркутской обл. 111
Ленинск (Ленинск-Омский), п. Омского окр. Сибирского края 137
Литва, страна 266

Литковка, с. Тарского р-на Омской обл. 287
Лифляндка, д. Тарского р-на Омской обл. 313
Лифляндская губ. 275
ЛНР 88
Лодзь, г. (Польша) 266
Локти, с. 149
Лондон, г. (Великобритания) 159
Лукино, с. Калининской обл. 176
Лукояновский у. 328
Любино-Малороссы, с. Любинского р-на Омской обл. 55, 70, 
73, 155, 169, 211, 294
Любинская вол. 327
Любинский, р. п. Любинского р-на Омской обл. 63, 85–86, 92, 
137, 155, 200, 239, 299
Любинский р-н 45, 58, 63, 70, 85–86, 137, 140, 154–155, 163–164, 
200, 238–239, 299
Любомировка, с. Таврического р-на Омской обл. 124
Ляпин, р. 103, 228

М
Магаданская обл. 246
Магнитогорск, г. 126, 266
Максимовка, с. Шербакульского р-на Омской обл. 98
Малая Бича, п. Усть-Ишимского р-на Омской обл. 277
Малая Черноостровка, д. Любинского р-на Омской обл. 86, 194
Малый Китап, д. Тарского р-на Омской обл. 313
Мамадышский у. 54
Мангазея, г. 322
Манчжурия, регион 128, 202
Марьяновка, р. п. Марьяновского р-на Омской обл. 157, 307
Марьяновский р-н 56, 100, 117, 134–135, 157, 172, 194, 200, 
245–246, 257, 266, 307, 328
Мелитополь, г. 210
Мензелинск, г. 275
Минск, г. (Беларусь) 96
Минская губ. 42, 71, 99
Минская обл. 326
Минск-Дворянское, д. Тарского р-на Омской обл. 170
Минусинск, г. 151, 266
Минусинский край, регион 129, 327
Михайловка, с. Кормиловского р-на Омской обл. 64
Михайловское, с. Тужинского р-на Кировской обл. 263
Могилевская губ. 57
Можайск, г. 280
Молдова, страна 88
Монголия, страна 54, 106, 147, 189, 202, 230–231
Моршанский р-н 290
Москаленки, р. п. Москаленского р-на Омской обл. 164–165, 257
Москаленский р-н 56, 103, 117, 129, 135, 149, 165, 237–238, 264, 
307
Москаленский, свх. Марьяновского р-на Омской обл. 328
Москва, г. 14, 16, 23, 34, 36, 49, 52, 54, 56, 78–79, 87–88, 96, 113, 
119, 126–127, 147, 151, 156–157, 161, 166, 177–179, 183, 208,  
210–211, 225, 228, 231–233, 240, 242–243, 249–250, 252, 261, 263, 
265–266, 268–269, 271, 274, 279–280, 294, 298, 303, 317, 322 
Московская обл. 280
Муром, г. 87–88
Муромцево, р. п., с. Муромцевского р-на Омской обл. 72, 170, 
246, 273
Муромцевский р-н Омской обл. 45, 48, 59, 65, 72, 89, 101, 107, 
117, 119, 138, 140, 160–161, 171, 174, 195, 198, 200, 237, 246–247, 
255, 257, 271, 273–274, 289–292, 310 
Мюнхен, г. (Германия) 168

Н
Нагаево, д. Тарского р-на Омской обл. 326
Надва, с. Смоленской губ. 228
Надеждинка, д. Большереченского р-на Омской обл. 132
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Надеждино, с. Омского р-на Омской обл. 235
Назаровка, с. Павлоградского р-на Омской обл. 259
Называевск, г. 148, 173, 256, 275
Называевский р-н 45, 58, 80, 89, 144, 148, 200, 256, 275
Нарымский край, регион 106
Неверовка, с. Таврического р-на Омской обл. 61
Неверово, с. Горьковской обл. 320
Нерчинск, г. 322–323
Нефедьево, с. Колосовского р-на Омской обл. 160
Нидерланды, страна 179
Нижегородская губ. 170, 328
Нижневартовск, г. 126, 189, 266
Нижнеомский р-н 55, 89–90, 110, 129, 149, 161, 163–164, 179–180, 
299
Нижний Новгород, г. 88, 208, 210, 266
Нижний Тагил, г. 186
Нижний Тюляк, д. Усть-Ишимского р-на Омской обл. 314
Нижняя Добринка, с. Каменского кантона АССР Немцев Повол-
жья 317
Нижняя Омка, с. Нижнеомского р-на Омской обл. 164
Николаевка, с. Константиноградского у. Полтавской губ. 85
Ново-Ишимская (Горькая) оборонительная линия 258
Новая Силава, д. Кондинского р-на Ханты-Мансийского окр. Тю-
менской обл. 58
Новгород, г. 228
Новгородская губ. 230
Новоалтайск, г. 179
Ново-Архангельское, с. Любинского р-на Омской обл. 137
Нововаршавка, р. п. Нововаршавского р-на Омской обл. 89, 
181–182
Нововаршавский р-н Омской обл. 62, 89, 182, 194, 206 
Новоград-Волынский, г. 294
Ново-Ермаковка, д. Тарского р-на Омской обл. 313
Новоильиновка, с. Полтавского р-на Омской обл. 237
Новокузнецк, г. 126, 161, 266
Новокупенка, с. Павлоградского р-на Омской обл. 259
Ново-Молыклинский р-н Ульяновской обл. 302
Ново-Называевка, п. Называевского р-на Омской обл. 275
Новониколаевск (Ново-Николаевск), г. 184–185, 200, 203, 313
Ново-Омск, г.  315
Новоомский, п. Омского р-на Омской обл. 322
Новопокровка, с. Тарского р-на Омской обл. 245
Новосанжаровка, с. Русско-Полянского р-на Омской обл. 75, 
194 
Новоселье, с. Тюкалинского у. Тобольской губ. 84
Новосибирск, г. 11, 13, 26, 41, 49, 52, 57, 69, 71, 78, 82, 87–88, 
93–94, 98, 102, 113, 121, 123, 126–128, 132, 137–138, 145, 147, 154, 
160–161, 166, 178–179, 181, 183–185, 200, 202, 210–211, 231, 236, 
238, 241, 243–244, 246, 248, 263, 265–268, 271–273, 277, 285, 290–
292, 298, 308, 320, 327
Новосибирская обл. 53, 75, 89, 123, 135, 151, 169, 220, 255, 271, 
277, 303, 324 
Новоскатовка, д. Шербакульского р-на Омской обл. 322
Ново-Троицк, д. Тарского р-на Обмской обл. 313
Новый Кошкуль, с. Тюкалинского р-на Омской обл. 70, 149
Норильск, г. 64, 155
Нырты, с. Мамадышского у. Казанской губ. 54
Нью-Дели, г. (Индия) 231
Нью-Йорк, г. (США) 268

О
Обдорск, г. 84
Обский Север, регион 62, 71
Овцевод, свх. Марьяновского р-на Омской обл. 257
Оденсе, г. (Дания) 66
Одесса, г. (Украина) 69, 168, 255, 266, 326
Одесская обл. 162
Одесский р-н 89, 137, 187–188, 266

Одесское, с. Одесского р-на Омской обл. 187
Озерновский, п. Усть-Большерецкого р-на Камчатской обл. 236
Оконешниково, р. п. Оконешниковского р-на Омской обл. 160, 
188
Оконешниковский р-н 55, 80, 89, 98, 110, 160, 188 
Октябрьский р-н 45
Октябрьское, с. Горьковского р-на Омской обл. 87
Окунёво, д. Муромцевского р-на Омской обл. 65, 145, 196, 236, 
262
Олекминский окр. 94
Олонецкая губ. 7, 297
Ольгино, п. Москаленского р-на Омской обл. 257
Омск, г. 5–14, 17, 19–24, 28, 31, 35–37, 40–42, 44–65, 68–112, 
115–204, 206–207, 209–236, 238–328
Омская губ. 54, 86, 98, 103, 204, 207, 229, 263, 268, 318
Омская епархия 130, 178, 189, 192, 274, 285, 306
Омская земля, регион 116, 172, 190, 197, 247, 285 
Омская крепость 5–6, 53, 62, 71, 75–78, 80–81, 83, 91–93, 98, 
104, 107, 109–110, 116, 123–125, 130, 134, 137, 139, 141, 147, 154, 
162–163, 174, 183, 187, 189, 191, 193–194, 197, 199–200, 212, 221, 
228, 230–231, 235, 242–243, 255, 275–276, 279, 284, 289–291, 297, 
300, 302, 312, 315, 322–325
Омская обл. 6, 13–14, 16–17, 20–21, 23–24, 32, 35–36, 39–43, 44–
46, 48–78, 80–113, 115–138, 140–146, 148–164, 166–174, 177–183, 
186–191, 193–197, 199–202, 204–206, 209–225, 227–229, 231–267, 
269–279, 281–303, 305–326, 328
Омская, ст-ца 45
Омский военный окр. 53, 106, 112, 202, 227, 243
Омский край, регион 48, 92, 103, 191, 197, 217, 226, 247, 261, 
267–269, 316
Омский окр. 151, 222, 321
Омский, п. Омского р-на Омской обл. 148, 194 
Омский р-н 44–45, 56, 63, 71, 140, 148, 161, 251, 266–267, 310, 
317, 320, 322
Омский, регион 40, 49, 51–52, 62, 68, 86–88, 95–96, 111, 130, 189, 
196, 204, 206, 215, 218, 220, 234, 240, 244, 261, 271–272, 276–277, 
279, 281, 283, 299, 303
Омский у. 53, 71, 128, 131, 139, 149, 207, 259, 274, 281, 309–310, 
318, 328
Омский племзавод Омского р-на Омской обл. 256
Омское Прииртышье, регион 3, 5, 8, 21–22, 35, 37, 41–42, 44–45, 
47, 51, 56–59, 61–63, 69–70, 72–74, 80–83, 85–87, 89–91, 93, 97, 99–
103, 105, 107–112, 115, 117–125, 127–131, 133, 137, 139, 141–144, 
148–155, 158–161, 163–168, 170–171, 174, 181, 183–184, 186, 190–
192, 194–199, 204, 206–207, 210–211, 213–214, 216–221, 223–224, 
228–231, 233–235, 241, 243–245, 247–250, 253–257, 261–262, 264, 
266, 272, 276, 278–280, 283–285, 289, 291–292, 294–295, 299–300, 
302, 304, 306, 308, 310, 312, 317, 319–323, 326 
Омско-Тарское Прииртышье, регион 94, 184
Омь, р. 5, 216
Орел, г. 88
Оренбург, г. 5, 266
Оренбургская обл. 147
Орловка, с. Хворостянского р-на Куйбышевской обл. 158
Орловка, с. Саргатского р-на Омской обл. 238
Орлово-Кукушкино, д. Тюкалинского у. Тобольской губ. 48
Орхон, р. 327
Остяко-Вогульск, г. 222
Осьморыжский, форпост Иртышской линии 322
Охотск, г. 248
Оша, р. 94

П
Павлоградка, р. п., с. Павлоградского р-на Омской обл. 163, 
200, 227
Павлоградский р-н Омской обл. 45, 63, 89, 200, 228, 258–259 
Павлодар, г. (Казахстан) 59, 83, 103, 149, 168, 183, 210, 244, 259
Павлодарская обл. 122
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Павлодарский у. 182
Паново, с. Усть-Ишимского р-на Омской обл. 299
Париж, г. (Франция) 17, 141, 159 
Пенза, г. 14, 38, 219, 280, 317
Пермская губ. 259, 275, 310
Пермь, г. 87–88, 179, 266
Петровский у. 133
Петроград, г. 86
Петрозаводск, г. 7, 127, 229
Петропавловка, с. Муромцевского р-на Омской обл. 72, 140, 
246, 273
Петропавловск, г. (Казахстан) 103
Петропавловская, ст-ца Акмолинской обл. 45–46, 77, 89, 104, 
243
Пицунда, г. 57
Плавск, г. 294
Победитель, свх. Кормиловского р-на Омской обл. 224
Поволжье, регион 30, 41, 323
Подмосковье, регион 99
Подольск, г. 280
Политотдел, п. Любинского р-на Омской обл. 164, 211
Пологрудово, с. Тарского р-на Омской обл. 225, 287
Полтава, г. (Украина) 14
Полтавка, р. п., с. Полтавского р-на Омской обл. 108, 131, 135, 
172, 200, 236–237
Полтавская губ. 85
Полтавский р-н 56, 71, 108, 134–135, 172–173, 194, 237
Польша, страна 189, 265–267
Потсдам, г. (Германия) 56
Пресновка, д. Оконешниковского р-на Омской обл. 98
Пржевальск, г. (Киргизия) 235
Прибайкалье, регион 94
Прииртышье, регион 21, 50, 57, 59, 62, 107, 127–128, 131, 156, 
173, 182, 201, 216, 220, 228, 234–235, 241, 259, 262, 264, 266, 270–
273, 284, 291–292, 298, 310, 320
Прииртышье, с. Таврического р-на Омской обл. 286
Приишимье, регион 75
Пример, с–х. коммуна Любинского р-на Омской обл. 209
Приморский край, регион 89, 292
Приобье, регион 50, 139, 265 
Приобье Верхнее, регион 59
Пултуск, г. (Польша) 266
Пустынное, с. Нижнеомского р-на Омской обл. 235
Пушкино, с. Омского р-на Омской обл. 71, 322
Пяторыжский, форпост Иртышской линии 322

Р
Радищево, д. Нижнеомского р-на Омской обл. 90
Рачин, с. Дубенского у. Волынской губ. 274
Рига, г. (Латвия) 129
Риддерский край, регион 208
Розовка, д. Омского р-на Омской обл. 320
Российская империя, страна 7, 16, 25–26, 54, 114, 191–192, 202, 
217, 248, 251, 283–284, 301, 312, 322–323 
Российская Федерация, страна 3, 18, 21–24, 31, 51, 55, 58, 74, 
77, 89, 97, 100, 110, 113, 140–141, 195, 202, 213, 219, 250, 265, 272, 
277, 295, 303
Ростов-на-Дону, г. 68, 88
Ростовская обл. 120, 133 
Ростовский у. 284
РСФСР 13–14, 27, 79, 101–102, 114–116, 119, 153, 205, 209, 222, 
239, 249, 251, 267, 279, 284, 295, 308, 328
Русская Поляна, р. п. Русско-Полянского р-на Омской обл. 254
Русское государство 5, 75–76 
Русско-Полянский р-н Омской обл. 75, 89, 110, 143, 172, 246, 
254, 289
Рыбинский р-н 224, 246 
Рытовка, д. Черлакского р-на Омской обл. 182

Рязань, г. 16
Рязанская обл. 120

С
Салехард, г. 13, 210–211, 222, 228, 266 
Самара, г. 63, 86, 147 
Самарская губ. 43, 86, 152, 263, 302
Самарский р-н Тюменской обл. 313
Самсоново, с. Тарского р-на Омской обл. 70
Санкт-Петербург, г. 6, 9, 24, 31, 49, 53, 77–78, 87–88, 93, 96, 113, 
147, 151–151, 161, 178–179, 185, 209–211, 227, 230, 232, 233, 238, 
243, 259, 265–266, 275–276, 281, 308, 314, 322, 327–328
Санкт-Петербургская губ. 227, 309 
Саранск, г. 266
Саратов, г. 47, 88, 179, 210, 277, 308
Саратовская губ. 77, 133
Саратовская обл. 41, 162, 
Саргатский р-н Омской обл. 59, 63, 75, 143, 152, 160, 174, 200, 238, 
254, 257, 302
Саргатское (Поселково-Саргатское), с. Саргатского р-на Омской 
обл. 151, 163, 257 
Сахалин, о-в 23, 255 
Свердловск, г. 64, 298
Свердловская обл. 186 
Свидерск, д. Тарского р-на Омской обл. 188
Свияжск, г. 210
Свх. № 20 Омского у. Омской губ. 318
Севастополь, г. 299
Северная Азия, регион 159, 170, 235
Северная лесостепь Омской области, регион 206
Северная Манчжурия, регион 87
Северная Сосьва, р. 228
Северное Прииртышье, регион 67
Северный Казахстан, регион 13, 228, 255, 271–273, 282, 303
Северный край, регион 7
Северо-Восточная Европа, регион 178, 322
Северо-Восточный Казахстан, регион 235
Северо-Восточный Китай, регион 168 
Северо-Западная Сибирь, регион 153, 194 
Северо-Любинский, п., с/х Любинского р-на Омской обл. 205, 
299
Седельниково, с. Седельниковского р-на Омской обл. 70, 101, 260
Седельниковская вол. 63
Седельниковский р-н Омской обл. 45, 70, 101, 117, 140, 143, 
151, 156, 158, 160, 164, 174, 194, 260–261, 264, 290, 314–315 
Седльце, г. (Польша) 266
Селенгинск, г. 298, 323
Семипалатинск, г. (Казахстан) 129, 203, 278 
Семипалатинская обл. 55, 63, 71, 103, 106, 117, 149, 182, 202, 
235, 259, 318
Семиреченская обл. 202
Семиречье, регион 263
Серебряное, с. Горьковского р-на Омской обл. 45, 87
Сибирская пограничная линия (Сибирские оборонительные  
линии) 77, 84, 106, 150, 152, 186, 191–192 
Сибирский край, регион 11, 49–50, 67, 87, 116, 177, 193, 217
Сибирский Посад, п. при ст. Называевская Тюкалинского у. 275
Сибирский федеральный окр. 81, 88, 183 
Сибирь, регион 5–6, 9, 23, 36, 53, 57, 62, 68–69, 77, 97, 83–84, 
89–90, 98, 123, 125, 128, 130, 153–154, 159, 164, 170, 185, 190–192, 
194, 199, 200, 211, 222, 250, 256, 258, 266, 270, 279, 306, 314, 317, 
320, 322–323, 327
Сибсаргатка, д. Саргатского р-на Омской обл. 235
Сидоровка, д. Тарского р-на Омской обл. 313
Симбирская губ. 300
Симбирская крепость 323
Симферополь, г. 210, 243, 285, 323
Скородум, п. Усть-Ишимского р-на Омской обл. 134
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Славгород, г. 64, 179, 308
Славгородский р-н 64
Славянка, с. Шербакульского р-на Омской обл. 89, 313
Слободчики, с. Усть-Ишимского р-на Омской обл. 74
Слупск, г. (Польша) 266
Смоленск, г. 57, 228
Смоленская губ. 228
Смоленская обл. 305
Смоленщина, регион 228
Снежинск, г. 127, 177
Соколовка, с. Чугуевского р-на Приморского края 292
Старосолдатское, с. Тюкалинского р-на Омской обл. 107
Соляное, с. Черлакского р-на Омской обл. 180, 308
Соровское, д. Шадринского р-на Курганской обл. 161
Сосновка, д. Курганского у. Тобольской губ. 139
Сосновское, с. Таврического р-на Омской обл. 286
Спасск, г. Приморского края 89
Среднее Прииртышье, регион 47–48, 101, 131, 138, 144, 159, 
164, 183, 191, 194–195, 216–218, 234, 260, 265, 270–271, 277–278, 
289, 291, 310, 314, 320 
Средняя Сибирь, регион 48, 250
СССР, страна 12–14, 26–27, 48, 63, 65, 68, 80, 83, 85–86, 90, 94, 
106–107, 114–117, 119, 124, 128, 131, 133, 138–139, 151, 154, 
170, 172, 178, 180, 184, 187, 189, 194, 197, 200, 204–205, 216, 
220–222, 224, 228, 231, 234, 238–239, 249, 249–250, 251–253, 
256, 263, 268, 273, 281, 286, 288, 290, 298, 300, 302, 304, 317–318,  
321, 326
Ставрополь, г. 179
Ставрополь-на-Волге, г. 152
Становка, с. Большеуковского р-на Омской обл. 60, 107
Степаниха, д. Крутинского р-на Омской обл. 234
Степная зона Омской области, регион 46, 206
Степное, с. Марьяновского р-на Омской обл. 128
Степной край, регион 45, 71, 192, 199, 202, 259, 274, 278, 282–
284, 309, 314, 328
Степной редут Ишимской (Пресногорьевской) линии 128, 134
Стерлитамак, г. 174
Строкино, с. Колосовского р-на Омской обл. 248
Стругова Буда, с. (Струг-Будский) Гордеевского р-на Брянской 
обл. 256
Судак, г. (Крым)   210
Сулость, с. Ростовского у. Ярославской губ. 284
Суражский р-н 159
Сургут, г. 88, 113, 126–127, 153, 236, 314, 322
Суховская вол. 55
Суховская, д. Любинского р-на Омской обл. 255
США, страна 113, 178–179, 189, 266–267 
Сыропятское, с. Кормиловского р-на Омской обл. 84
Сычевское, с. Курганского у. Тобольской губ. 298

Т
Таврический р-н 61, 63, 124, 131, 194–195, 264–265, 286, 301 
Таврическое, с. Таврического р-на Омской обл. 45, 55, 264–265, 
286 
Таежное Прииртышье, регион 133, 161 
Таз, р. 321
Такмык, с. Большереченского р-на Омской обл. 152
Талицкий завод, п. Пермской губернии 259
Таловское, с. Шербакульского р-на Омской обл. 98
Тамбов, г. 78, 126 
Тамбовская обл. 133, 290
Тара, г. 47, 54, 65, 67–68, 102–103, 119–120, 126–127, 147, 153, 
158, 172, 175–176, 182, 196, 216, 225, 265–267, 278, 287–289, 291, 
305, 313, 322, 326 
Тара, р. 137
Тармакла, с. Муромцевского р-на Омской области 273
Тарский р-н 156
Тарский север, регион 234

Тарский у. 37, 47, 50, 54, 63, 65–66, 71, 102, 120, 131, 138, 175, 
182, 196, 207, 225, 281, 284, 287, 305
Тарское Прииртышье, регион 47–48, 65–68, 102–103, 119–120, 
138, 144, 147, 153, 160, 175–176, 182, 196, 198, 200–201, 216, 225, 
278, 287, 289, 291, 305, 313, 326
Таскаево, д. Вагайского р-на Тюменской обл. 288
Татарск, г. 135
Татарстан, регион 255
Тахтаул, аул Павлоградского р-на Омской обл. 259
Ташкент, г. (Узбекистан) 85
Тевриз, р. п., с. Теризского р-на Омской обл. 135, 140, 143, 194, 
200, 289, 301
Тевризский р-н Омской обл. 45, 58, 135, 140, 156, 172, 174, 205, 
290, 318 
Тифлис, г. 314, 328
Тиханиха, д. Сорокинского р-на Тюменской обл. 297
Тихвинка, с. Павлоградского р-на Омской обл. 227, 258–259 
Тихий океан 5, 191
Тобол, р. 323
Тоболо-Иртышский, регион 110
Тобольск, г. 5, 13, 62, 82, 84–85, 97, 115, 126, 130, 139, 157, 159, 
175, 179, 183, 185, 191, 211, 222, 228, 256, 266, 278–279, 284, 298, 
310, 320, 322, 328
Тобольская губ. 48, 62–63, 71, 73, 84, 93, 131, 139, 185, 259, 263, 
276, 297–298, 310, 318, 321, 323, 327
Тобольский р-н 163
Токраунская вол. Каркаралинского у. Семипалатинской обл. 63
Тольятти, г. 152
Томск, г. 11, 48, 63, 69, 83, 86, 88, 93–94, 96, 113, 126–127, 138, 147–
148, 156, 159, 178–179, 183–184, 202–203, 210–211, 213, 228, 234, 238, 
241, 249, 263, 265–267, 274, 278, 292, 300, 304, 314, 322–323, 327
Томская губ. 180, 259
Томская обл. 128, 159, 178, 216, 220, 324 
Торунь, г. (Польша) 265–266
Тотьма, г. 238
Тужинский р-н 263
Тузаклы, д. Знаменского р-на Омской обл. 85
Тульская обл. 294
Тургайская обл. 71
Тюкалинск, г. 58, 94, 124, 133, 150, 158, 163, 200, 255, 266, 296, 
310
Тюкалинский, станец Ялуторовского дистрикта Сибирской 
губ. 58, 150
Тюкалинский р-н 48, 58, 70, 93, 100, 106–107, 149–150, 205 
Тюкалинский у. 48, 55, 84, 310, 314
Тюменская обл. 13, 53, 58, 85, 103, 133, 162–163, 220, 255, 271, 
277, 283, 288, 297, 313 
Тюменский окр. Челябинской обл. 245
Тюмень, г. 82, 86, 88, 103, 117, 126, 139, 147, 179, 185, 210–211, 
222, 265–266, 275–276, 292, 295, 297, 322–323, 327

У
Убеевская вол. Симбирской губ. 300
Убинское, с. Убинского р-на Новосибирской обл. 182
Узбекистан, страна 88, 96, 265, 267
Уй, р. 216
Украина, страна 52, 85, 88, 141, 147, 168, 179, 210, 228, 265–267, 323
Украинка, с. Исилькульского р-на Омской обл. 70
Украинская ССР 233, 255, 294
Укуган, аул Павлоградского р-на Омской обл. 259
Улан-Удэ, г. 48, 126, 147, 265–266, 271, 273
Уленкуль, с. Большереченского р-на Омской обл. 50, 75
Ульджай, оз. 276
Ульяновск, г. 87–88, 266
Урал, регион 5–6, 44, 54, 57, 86, 94, 100, 170, 191, 235, 244, 250, 
268, 271, 309, 323
Урлютюбский, форпост Иртышской линии 322
Урна, р. 321
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Уругвай, страна 88
Усовка, с. Марьяновского р-на Омской обл. 100
Усть-Большерецкий р-н Камчатской обл. 236
Усть-Ишим, с. Усть-Ишимского р-на Омской обл. 194–195, 200, 
297–299
Усть-Ишимский лесхоз Омской обл. 104
Усть-Ишимский р-н Омской обл. 63, 65, 74, 84–85, 111, 156, 174, 
195, 200, 233, 264, 277, 298–299, 314
Усть-Ишимское Прииртышье, регион 85, 111 
Усть-Каменогорск, г. 263, 266 
Усть-Каменогорская крепость 322
Усть-Омчуг, п. г. т. Магаданской обл. 246
Усть-Тара, д. Тарского р-на Омской обл. 168, 275
Усть-Тарка, с. Новосибирской обл. 255
Усть-Тараский р-н Новосибирской обл. 256
Усть-Шиш, д. Знаменского р-на Омской обл. 288
Уфа, г. 88, 125, 266
Уфимская губ. 65, 174, 275

Ф
Фатежский у. 227
Феодосия, г.  53, 210 
Фергана, г. (Узбекистан) 96
Форпост, с. Большеуковского р-на Омской обл. 60–61, 107
Франция, страна 141
ФРГ, страна 178

Х
Хабаровск, г. 23, 87, 103, 
Хабаровский край, регион 92
Ханты-Мансийск, г. 57, 82, 150, 153, 210–211
Ханты-Мансийский округ, регион 58
Харьков, г. (Украина) 299, 301
Хворостянский р-н 43, 158, 263
Хомутинка, с. Нижнеомского р-на Омской обл. 163
Хорновар Шиголи, с. Убеевской вол. Симбирской губ. 300
Хорошки, с. Павлоградского р-на Омской обл. 259
Худжанд, г. (Таджикистан) 141

Ц
Целинный, п. Хабарского р-на Алтайского края 258
Центральная Азия, регион 7, 187, 191, 230, 238, 259, 271
Центральное Поволжье, регион 30
Центральная Россия, регион 76 
Центральный Тянь-Шань, регион 263
Цилле, г. (Германия) 210

Ч
Чаунино, д. Рыбинского р-на Омской обл. 246
Челябинск, г. 15–16, 34, 36, 74, 78, 82, 88, 115, 119, 126, 242, 266, 
279, 280
Челябинская обл. 92, 245
Черемушки, п. Ленинского окр. Омска 122, 328
Череповецкий у. 314
Черлак, р. п. Черлакского р-на Омской обл. 158, 180–181, 308 
Черлаковская, ст-ца Омского у. Акмолинской обл. 158, 181, 
191, 206–207 
Черлакский край, регион 308
Черлакский р-н Омской обл. 89, 158, 180–181, 206, 308–309, 
322
Черлакский, форпост Иртышской линии 158, 322
Черногорск, г. Красноярского края 302
Чернолучье, п. Омского р-на Омской обл. 100
Черноморка, с. Полтавского р-на Омской обл. 134
Чернорецкий, форпост Иртышской линии 322
Черноярский, форпост Иртышской линии 322
Чехия, страна 88, 266–267
Чжунгария (Джунгария), страна 106

Чижапка, р. 128
Чикаго, г. (США) 159
Чистополь, г. Татарской АССР Казанской губ. 150, 255 
Чита, г. 87–88, 185, 266, 298
Читинская обл. 64
Читинский, острог 323
Чувашская АССР 104
Чугуевский р-н Приморского края 292
Чулино, д. Горьковского р-на Омской обл. 292
Чумара, р. п. Калтасинского р-на Башкирской АССР 62
Чунский р-н Иркутской обл. 111
Чучкино, д. Горьковского р-на Омской обл. 322

Ш
Шадринский р-н Курганской обл. 161 
Шарлыкский р-н Оренбургской обл. 147
Швеция, страна 147
Шебалино, г. 88
Шевченко, с. Москаленского р-на Омской обл. 237
Шель, хутор д. Верхний Карбуш 315
Шенкурск, г. Архангельской губ. 327
Шербакуль, р. п., с. Омской обл. 80, 98, 127, 131, 162, 242, 315–316
Шербакульский р-н 98, 135, 137, 162, 194, 307, 313, 315–316, 
320, 322
Шуйский у. Владимирской губ. 160
Шухово, с. Знаменского р-на Омской обл. 138, 308
Шуховский, свх. Знаменского р-на Омской обл. 85
Шушенское, с. Красноярского края 266 
Шымкент, г. (Казахстан) 323

Щ
Щегловск, г. 184
Щербактинский р-н 122
Щучинск, г. Кокчетавской обл. Казахской ССР 98, 159 
Щучья, р. 321

Э
Эбейты, оз. 108, 165, 216, 264, 276 
Эмден, г. (Германия) 323
Эстония, страна 147

Ю
Юго-Западный Алтай, регион 259
Южная лесостепь Омской области, регион 84, 196, 206
Южная Сибирь, регион 322
Южно-Сахалинск, г. 173
Южно-таежное Прииртышье, регион 215, 275 
Южный Алтай, регион 259
Южный, п. Любинского р-на Омской обл. 137

Я
Якутия, регион 95–96 
Якутск, г. 139, 147, 185, 266
Яланкуль, с. Большереченского р-на Омской обл. 198, 290
Ялуторовский у. 274, 318 
Ямышевская крепость Иртышской линии 323
Ямышевская, ст-ца 238
Ямышевское, оз. 85
Япония, страна 147, 189
Ярославская губ. 284
Ярославская обл. 224
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ОГПУ – Объединенное государственное политическое 
управление
ОмГАУ – Омский государственный аграрный университет
ОмГПУ – Омский государственный педагогический универ-
ситет
ОмГУ – Омский государственный университет
Омгубархив – Омский губернский архив
ОмСХИ – Омский сельскохозяйственный институт
ОмСХИ им. А. М. Кирова – Омский сельскохозяйственный ин-
ститут им. А. М. Кирова
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тута истории, филологии и философии Сибирского отделе-
ния Российской академии наук
п. г. т. – поселок городского типа
р. – родился
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