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«Казенная деревня Квашнина (Шолудикова) Казанского района 

Барабинского округа Томской Губернии образована в 1825 году при оз. 

Чаны. Она находится по левую сторону проселочного Зюзинского тракта к 

оз. Чаны в 60 верстах от окружного города. Число дворов – 40, в них мужчин 

– 129, женщин – 134». Такая информация обнаружена в Списке населенных 

мест Томской Губернии по сведениям 1859 года. 

Чуть позже упоминание о населенном пункте находим в Памятной 

книжке Томской Губернии 1885 года, изданной Томским статистическим 

комитетом. В ней значится деревня Квашнина Казанской волости Каинского 

округа Томской Губернии при озере Чанах с числом дворов – 46. 

Деревня продолжает разрастаться. И в 1893 году здесь насчитывается 

«62 крестьянских двора и 1 – некрестьянский. Мужского пола – 132, 

женского – 136. Селение владеет землей – 5621 десятин». (Список 

населенных мест Томской Губернии за 1893 год) 

В советское время по переписи 1926 года в Списке населенных мест 

Сибирского края (том 1 Округа Юго-Западной Сибири) о деревне находим 

следующее: «Квашнино (Шулдиково) Казанского района Барабинского 

округа при оз. Чаны, год образования - 1825, имеется маслозавод, число 

дворов – 98, в них проживает всего 445 человек, из них мужчин – 226, 

женщин – 229, преобладают русские».[1] 

Среди местного населения 

сохранилось несколько гипотез о 

происхождении названия деревни. Первая - свое название деревня получила 

по фамилии первопоселенца, носившего фамилию Квашнин. Вторую 

рассказал Петренко Михаил Алексеевич – «Деревня была основана томским 

купцом Квашниным, который поселил семьи рыбаков на очень рыбном 

берегу Чанов для рыбацкого промысла. Выловленную и обработанную ими 

рыбу он увозил и продавал». Третья гипотеза связана со вторым названием 

деревни - Шулдиково (в других источниках - Шолудикова, Шелдюкова). 



Напротив деревни находится остров Шулдиков, и возможно первоначально 

деревня была основана на нем. Позднее поселенцы переселились с острова на 

более удобный материковый берег, где и сейчас на полуострове стоит 

деревня. 

Фамилий первых жителей деревни не сохранились, но судя по 

названиям окрестных полей, грив и колков это были Кутькины, Жировы, 

Сальниковы, Безбародовы, Казанцевы. 

Основными занятиями жителей деревни были рыбный промысел, 

земледелие и скотоводство. Крестьяне сеяли рожь, овес, ячмень, пшеницу. 

Местные жители разводили скот. Крестьяне среднего достатка владели 10-15 

лошадьми, 30-50 голов овец и коров, у бедняков 2-3 коровы, 6-8 овец и 

свиньи. За скотом тщательно следили, чтобы не было болезней. Для защиты 

от гнуса скот выпускали пастись ночью, мазали дегтем или подгоняли к 

открытым местам, где жгли дымокуры.  

В озере Чаны в большом количестве ловились щука, окунь, язь, чебак. 

Добытую в Чанах рыбу пластали, вялили, зимой морозили. Продавали 

заезжим купцам-скупщикам и возили для продажи на ярмарки в 

Круглоозерное, Каинск. Рыба являлась одним из основных продуктов 

питания. Неоднократно выручала в голодные годы. 

В 1914 году началась первая мировая война. Мужчины деревни были 

мобилизованы в воюющую армию. Многие за свой героизм, проявленный в 

боях с Германией были награждены. 

События 1917 года практически не коснулись деревни. Крестьяне 

спокойно восприняли революцию. 

Началась гражданская война. Вести о бесчинствах колчаковцев в селах 

и деревнях Каинского уезда, о расстрелах, казнях, сожженных селах и 

деревнях не вызывали у квашнинских крестьян симпатии к власти адмирала 

Колчака. Возникало желание бороться против колчаковцев, защищать себя и 

свои семьи. Стали образовываться партизанские отряды. Безлесая 

барабинская степь с небольшими березовыми колками затрудняла их 

деятельность. События на речке Сарайке стали тому подтверждением. Но это 

не останавливало людей в желании защитить себя и свои семьи.  

Осенью 1919 года, когда началось отступление колчаковских войск из 

Омска, на деревенском сходе жителями деревни было принято решение о 

создании отряда самообороны. В его состав вошли все мужчины деревни. 

Был составлен список отряда, который хранился у писаря Павла (фамилия не 

сохранилась). Т.к. все мужчины были участниками первой Мировой войны, 

то многие домой вернулись с оружием. Его собрали. Собранное закопали под 

черемухой в огороде Волосникова. Командиром отряда был избран бывший 

фронтовик Волосников Савелий Клементьевич. В состав отряда также 

входили Казанцев Евдоким Андреевич, Рахвалов Антон Иванович, Смирнов 

Прокопий, Боинский Иван Архипович, Рахвалов Тихон Петрович, Буньков 

Алексей Д. 

Первые колчаковцы появились в Квашнино, когда стал лед на Чанах. 

Через село шли отступающие армейские отряды, ехали гражданские. 



В один из вечеров в деревне появился отряд, выдававших себя за 

красных карателей. Отряд пришел со стороны д. Басово. Чтобы убедить 

жителей деревни, они показывали советские деньги. Писарь Павел поверив, 

выдал карателям списки отряда. Об оружии сказать не успел. И сразу же 

начались аресты. Первыми в списке стояли Буньков А.Д., Волосников С.П.. 

Алексей Буньков был жителем с. Таган. В деревню пришел на 

заработки. Работал у Вавилы Катунина. Алексей спрятался на полатях в доме 

у Варвары Дорониной, там его и обнаружили колчаковцы. Во время ареста 

Савелий Прокопьевич Волосников был дома. Створка окна была открыта. 

Услышав стук и голоса пришедших, он выскочил в окно и побежал в сторону 

огорода, но далеко уйти не успел. Одновременно были схвачены двое 

пришедших от красных связных. 

Арестованных на допрос привели в школу, где расположился штаб 

карателей. Остальные деревенские мужики, узнав об арестах, попрятались. 

Была уже ночь. Арестованных вывели из школы, раздели до кальсон. 

Волосникова закололи штыком, Бунькова зарубили шашками. Тела 

казненных после допроса связных (их имена так и остались безымянными) 

привязали к саням и выволокли на лед Домашней отноги. Там их спустили в 

прорубь. В это время в Квашнино находился житель деревни Басово Заворин 

Алексей. Испугавшись начавшихся арестов, он вывел свою лошадь к санями 

и тайком под покровом ночи погнал её в сторону Басово. Там он застал отряд 

красных. Скорее всего, это были партизаны, т.к. части освобождавшей г. 

Барабинск 27 Омской дивизии Красной Армии прошли гораздо севернее 

Чанов, а шедшая в сторону Алтая 35 дивизия 5-ой Красной Армии прошла 

южнее. 

Алексей Заворин рассказал партизанам о событиях в деревне и 

попросил поторопиться. Несмотря на ночь, партизаны верхом отправились в 

сторону Квашнино, но из-за бури прошли мимо. Только к утру они ворвались 

неожиданно для карателей в деревню со стороны Домашнего колка. 

Поднялась стрельба. 

Приход партизан спас от гибели всех остальных членов отряда 

самообороны. 

Отряд карателей отстреливаясь отступил по Чанам в сторону 

Новоярково, а затем выбитый из села тем же отрядом партизан ушел в 

сторону с. Сизево. Точная дата расправы над Буньковым и Волосниковым не 

установлена, но это произошло во второй половине ноября 1919 года. Тела 

убитых похоронили на кладбище, а тела 

расстрелянных партизанских связных выгнало 

на берег, когда на Чанах стал ходить лед. Их 

похоронили в одной братской могиле на 

деревенском кладбище. На могиле был 

поставлен православный крест.[2] 

После окончания Великой Отечественной 

войны на братской могиле установили 

сложенный из кирпича памятник с красной 



Тюляев Павел Сергеевич – плотник, 

кузнец, бригадир 

железной звездочкой на белой пирамидке. Ежегодно возле памятника в дни 

празднования Великой Октябрьской революции проводились митинги. 

В 1975 году, когда вся страна праздновала 30-

летие победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., правлением колхоза «Новая Заря» во главе с 

председателем Морозовым Владимиром Ивановичем 

было принято решение об установлении в центре села 

памятника погибшим односельчанам. Было 

изготовлено два памятника. Один из них посвятили 

землякам, погибшим во время Великой Отечественной 

войны, а на другой прикрепили табличку с именами 

Бунькова и Волосникова. Памятник, который стоял на 

месте захоронения погибших был заброшен. 

В начале 1929 года в Квашнино из Барабинска стали ездить 

уполномоченные из райкома ВКП(б), агитировали квашнинских крестьян-

единоличников вступать в колхоз. На первом апрельском собрании был 

создан колхоз. Избрали председателем Доронина Ивана Прокопьевича. 

После появления сталинской статьи «Головокружение от успехов», 

обличающей перегибы местных властей при начале коллективизации, из 

колхоза люди стали выходить. 

Из воспоминаний жителей деревни - первых колхозников. 

Татьяна Григорьевна Халина: «Остался у нас маленький колхозик, 

семей, однако 12. Андрей Михайлович Халин, Лука Коркин, Андрей 

Иванович Катунин, Григорий Иванович Сухинин, Степан Егорович Халин и 

другие. Коров держали каждый у себя, кто мог. Стадо было маленькое. Всего 

30 коров, по 5 на каждую доярку». 

А.Е. Шаталов: «В 30-м году снова стали собирать колхоз. Обратно шли 

уже не так. Постепенно. Вот и я до осени жил один, думал, что колхоз 

разойдется. Подумал, написал заявление и пошел в колхоз. К концу 30-го все 

вступили». 

Н.Д. Щербаков: «Я вступил в 30 году, первого мая. Как раз надо было 

на пашню выезжать. На посевную. По первости в колхозе некоторым не 

нравилось, особенно старикам. Раньше была своя лошадка, своя пашня, а 

молодежи в колхозе лучше - в 

куче веселее. Сеять тогда 

начинали рано, т.к. не было 

машин, заборонишь не скоро. 

Иной раз сеешь: то земля, то 

снег, урожаев не было - одна 

лебеда…Работали от темна и 

до темна. Много успевали 

сделать, хоть и тяжело было.» 

Н.И. Тюляева: «Пока 

поменьше была, в няньках 

жила, потом пошла в невод, за 



лошадьми пять зим смотрела, а летом в поле. Машин не было, тяжело 

приходилось. Сейчас (1979 год) ни одной женщины в поле не увидишь, а мы 

вручную и косили, и снопы вязали». 

К концу 1930 года все окончательно вступили в колхоз и назвали его 

«Новая заря».  

Первый рапорт-отчет Наркомзему СССР о предварительных итогах 

хозяйственного года колхоза «Новая Заря» Зюзинского сельсовета 

Барабинского района Зап-Сиб. края обнаружен в 1932 году. Из него следует, 

что колхоз образован в мае 1930 года. Главное направление хозяйства – 

промысловое. Посевные площади под зерновыми и бобовыми – 44058 га, 

валовой сбор – 1700 ц. Обобществленное животноводство колхоза – лощадей 

229 голов, коров – 12, свиней – 5, овец и коз – 77, кроликов – 50. Из 

выработанных трудодней колхозниками (66700) за работу на полевых 

работах приходится – 20000, на рыбопромысле – 30000. [3] 

По отчету хозяйства за 1934 год в колхозе состоит 118 дворов, в них – 

514 душ населения. Среди товарных ферм – молочная, овцеводческая, 

свиноводческая. Среди предприятий – кузнецы, мельницы. Посевные 

площади под зерновыми и бобовыми – 55300 га, валовой сбор – 7750,43 ц. 

Обобществленное животноводство колхоза – лощадей 225 голов, КРС – 45, в 

т.ч. коров – 12, свиней – 20, овец и коз – 101, кроликов – 71. [4] 

Среди первых доярки - Мария Коркина, Апполинария Григорьевна 

Сухинина, Мария Тимофеевна Муравицкая, Варвара Ефимовна Доронина, 

Елена Леонтьевна Мелехова, Татьяна Григорьевна Халина; электрик и шофер 

- Федор Осипович Стрелевский; тракторист и комбайнер - Александр 

Иванович Тюляев; заведующий клубом и строитель - Федор Дмитриевич 

Рахвалов; рыбаки, полеводы, животноводы -Николай Денисович Щербаков, 

Антон Егорович Шаталов, Наталья Ивановна Тюляева, Мария Корнеевна 

Заворина. 

Федор Осипович Стрелевский: « В 1933 году в полевой бригаде я был 

сеяльщиком на 12-рядной конной сеялке. Во второй бригаде сеяльщиком 

Алексей Мануйлов был, в третьей Павел Михайлович Тюляев. Я их тогда 

обогнал, премию мне дали - костюм, потом была премия - отрез на брюки». 

Ф.Н. Рахвалов: «Сначала в колхозе я был на разных работах. Потом 

меня направили на курсы плотников в Куйбышев. Со мной учился Павел 

Сергеевич Тюляев, мы и были первыми строителями. А первое строительство 

было у нас с ним - корпус на 100 коров. Нам всем колхозом помогали. До тех 

пор у нас утепленного скотного двора не было. Потом сушилку строили, 

амбары ставили». 

«Словом, рядовые колхозники, поднимающие «Новую зарю» к 

нынешней славе» - писала газета «Строитель коммунизма» в 1979 году. По 

словам Леонида Петровича Тюляева «Это были жадные до работы люди». 

По настоящему хорошо стало, когда начала появляться техника. Это 

был уже 1935 год. Колхозу дали первую машину, но за неимением своего 

квашнинского специалиста, шофер был наемный. «В том же 1935 году пошли 

учиться на шоферов Эммануил Пантюхин, Роман Седых, Миша Грамотин и 



я. Весной колхозу дали вторую машину ГАЗ-2. Вот, и шоферил с тех пор, и 

на войне и после войны» (из воспоминаний Ф.О. Стрелевского). «В 1938 году 

еще одну машину дали в премию и тонну бензина. Рыжик хороший тогда в 

колхозе уродился». 

В 1936 году появился в деревне первый комбайн, потом два трактора - 

колесника, один ЧТЗ. «Вся деревня сбежалась на край встречать их. Впереди 

ехали гусеничные трактора, а на первый прикрепили красный флаг. Первыми 

трактористами были Заворин Павел Михайлович, Грамотин Андрей 

Васильевич, братья Павел и Егор Куренковы, Мануйлов Алексей Ильич, 

Доронин Егор Прокопьевич. В первой тракторной бригаде работали Катунин 

Федор Васильевич и Пантюхина Ефросинья. Они 6 месяцев учились в 

Зюзинской МТС, затем вернулись работать в Квашнино. Учетчиком бригады 

был назначен Доронин Егор, а поварихой - его жена Наталья. Первое поле 

бригада обрабатывала у Катуниной рощи (Потапка)» - вспоминает Ф.О. 

Стрелевский.   

Из воспоминаний Дорониной Натальи Евдокимовны: «Особенно 

трудно приходилось Фросе Пантюхиной, она была в то время лет 18-ти. 

Завести мотор трактора не хватало сил, развернуть машину тоже. Доехав до 

конца поля, останавливала трактор и звала учетчика Егора Доронина: «Эй, 

братка, помоги!». Мало сил было и у Грамотина Андрея, он не раз ломал 

шайки у поварихи, сваливал бочки с тракторным топливом. Однажды не смог 

развернуть трактор и наехал на пень. Трудности с техникой у первой 

тракторной были и ещё, но со временем начинающие набирались опыта и 

успехи в труде становились плодами коллективного труда». 

В 1932 году появилась в деревне первая электрическая лампочка. Из 

воспоминаний Ф.О. Стрелевского: «Сначала работал конюхом, а в 1932 

послали меня в деревню Юдино за моторкой. Эта моторка почти и не 

работала, двигатель её сняли и поставили на электростанцию. Днем я хлеб 

молол, а ночью этот шестисильный керосиновый движок еле-еле освещал 

деревню. Не электростанция, а так – понарошку. Потом уже дали 18-сильный 

прогресс, тот лучше был, на нем я тоже работал». 

С приходом коллективизации пришло и раскулачивание. Ссылали «за 

болото» семьями и поодиночке. 

Из воспоминаний Дорониной Натальи Евдокимовны «Выслали семью 

Муравицкого Николая Терентьевича. Был в Квашнино самый богатый. Один 

дом остался. Утром проснулись, а их никого нет. Катуниных Николая и 

Кирилла. Доронина Якова Михайловича сослали одного без семьи. Жена 

Матрена Михайловна с детьми оставалась в Квашнино, работала в колхозе. 

Шенауров Василий был выслан с семьей. В его доме потом был клуб. 

Томашевский Павел. Почтов Иван выслан вместе с семьей. В доме затем до 

1958 года была начальная школа. Рахвалов Захар Дмитриевич. Тюляев 

Евграфий. Буланов Семен выслан вместе с семьей. В его доме в 40-е годы 

был медпункт. Зубаревы». 



Екатерина Васильевна 

Новицкая, учительница, 

в 1939 году секретарь 

комсомольской 

организации 

Казанцев Александр, член 

комсомольской 

организации,1939 г. 

В сохранившемся списке личных дел бывших лишенцев по 

Барабинскому району Запсибкрая встречается Доронин В.В., житель д. 

Квашнино, личное дело которого начато в 1930 году. [5]  

В 1931 году создается колхозная партийная организация, которая 

принимает первых ребят в комсомол: Михаила Иванова, его сестру Шуру, 

Федора Бубенова, Георгия Доронина, Томашевского Алексея, Боинского 

Павла и Рахвалова Федора Николаевич. Комсомольцы стали первыми 

помощниками коммунистов-квашнинцев. Днем работали, ночью ездили 

проверять как хлеб или сено стерегут. Раскулачивать помогали. В 1931 году 

из заброшенного дома сделали клуб. 

 

Но мирную жизнь прервала страшная, принесшая боль, слезы и разлуку 

война. Все первые трактористы в 1941 году ушли на фронт и сложили головы 

в боях за свою Родину. Домой вернулись только Заворин Павел и братья 

Мануйловы. В годы Великой отечественной войны из Квашнино и 

Новотандово ушли на фронт 58 человек. В деревне остались старики, 

женщины, дети. Это им было суждено ковать победу в тылу. Это на их плечи 

свалилась вся мужская работа в поле, на ферме. Около 60-ти человек по 

окончании Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. были награждены 

медалью «За доблестный труд в годы войны».[6] 

В 1941 году в деревне были открыты две организации «Золотопроснаб» 

и «Барабинский межрайторг», которые занимались заготовкой рыбы и мяса 

дичи для фронта. [7]  

В годы войны в полную мощь работал рыбозавод, солдат на передовой 

надо кормить. Это было настолько важное дело, что рыбаков даже с фронта 

снимали и отправляли на баркасы. Но в основном рыбачили женщины. Рыбы 

в озере было очень много. Пока ждали транспорт ее намораживали 

огромными кучами. Вывозили машинами, поездом, даже самолетом. Зимой 

он садился прямо на лед, загружался до отказа и брал курс на Новосибирск 

или Омск. Ловили на Тандове, там караси были просто громадные. Много 

было окуня, чебака и щук.  

Война всем укоротила детство. Рыбачить шли рано, лет в 14 – 15. 

Подростки доили коров, пасли телят, пуще глаза берегли оставшихся 



лошадей. Ученики начальных классов после уроков ходили копать картошку 

и собирали колоски. 

О трудовом 

подвиге квашнинцев в 

годы войны узнаем из 

газеты «Коммуна»: 

«25 колхозов 

нашего района, горячо 

поддержав призыв 

колхоза «Пятилетка» - 

послать в подарок 

бойцам вагон сибирских 

пельменей - послали на 

фронт 1700 кг 

пельменей, 800 кг рыбы 

и другие продукты. 

Среди них колхоз «Кзыл 

Сабан» 4 тысячи 

пельменей, колхоз имени 

Калинина – 5 тысяч, 

колхозы Зюзинского 

сельсовета «1 мая» - 

16500 пельменей, 

«Красный промысловик» 

- 5 тысяч пельменей и 2 

центнера рыбы, «Новая 

Заря» - 10 тысяч 

пельменей и центнер 

рыбы, имени Пушкина – 



6 тысяч пельменей и центнер рыбы. Утром 31 декабря пельмени были 

отправлены на фронт. (1941 год); 

«За образцовое выполнение заданий правительства по снабжению 

Красной Армии и выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 

развитии рыбной промышленности в Сибири Президиум Верховного Совета 

ССР наградил Орденом «Знак Почета» Павлова Никиту Сергеевича, 

бригадира рыболовецкого колхоза «Красный моряк», медалью «За трудовую 

доблесть» Ведрова Федора Никитича, заместителя управляющего 

Барабинским рыбтрестом, Лесникова Степана Петровича, председателя 

рыболовецкого колхоза «Серп и молот», медалью «За трудовое отличие» 

Тюляева Сергея Евграфовича, бригадира рыболовецкого колхоза «Новая 

заря»» (1943 год). 

Рыбаки колхоза рыболовецкой бригады Барабинского межрайторга 

(бригадир Халин) выступили с открытым письмом «Во всех водоемах нашей 

области рыбы имеется в избытке. Нужно только умело организовать ее улов, 

использовать все орудия и методы лова, создать все условия для 

продуктивной работы своей бригады, просим также рыболовецкие бригады, 

добившихся хороших показателей, поделиться опытом своей работы, 

рассказать как они готовятся к весенне-летней путине. Заканчивая свое 

обращение призываем всем рыболовецким бригадам нашей области 

приложить все силы, использовать все возможности, чтобы дать Родине, 

Красной Армии больше рыбы и рыбных изделий лучшего качества» (1942 

год).[8] 

В годы войны жители деревни приняли на свою территорию семьи 

немцев-переселенцев с Поволжья, эвакуированных из Ленинграда, Карелии и 

др. [9] 

В конце войны, в 1944 году, был издан указ, повышавший престиж 

материнства с помощью введения правительственных наград многодетным 

матерям и предоставления им ряда льгот. В документах по награждению 

многодетных матерей Барабинского района за 1947-1956 гг., хранящихся в 

фондах отдела архивной службы Барабинского района, значатся имена 

многодетных матерей, награжденных Орденом «Материнская слава» 2 

степени - Горбатова Федосья Матвеевна, Орденом «Материнская слава» 3 

степени -Кичигина Екатерина Сергеевна, Петренко Варвара Александровна, 

«Медалями материнства» 1 и 2 степеней - Грамотина Татьяна Дмитриевна, 

Щербакова Анастасия Демьяновна, Мудрова Дарья Павловна, Боинская 

Ксения Никифоровна, Глушкова Ирина Максимовна, Тюляева Мария 

Ивановна. [10]  

После войны в селе образовываются две крупные организации: колхоз, 

в котором был построен рыбный цех, и рыбоучасток от Барабинского 

рыбозавода. На втором построили огромный цех по обработке рыбы, 

большое морозильное помещение и новый современный пирс, для 

рыболовных судов. 

В 1946 году к колхозу «Новая Заря» присоединяют колхоз «Красный 

Промысловик» (д. Новотандово). В 2002 году колхоз реорганизован в 



сельскохозяйственный кооператив «Рыболовецкий колхоз «Новая Заря», 

который в 2008 году преобразован в Закрытое Акционерное Общество 

«Новая Заря». 

Хозяйство расположено на территории Зюзинского сельсовета. 

Основная отрасль – рыболовство. Промысел рыбы ведется на озере Чаны. 

Кроме этого в 1946 году колхоз занимался выращиванием зерновых культур, 

производством поставкой государству мяса и молока. С 2008 года основными 

видами деятельности общества является также рыболовство, разведение 

крупного рогатого скота, выращивание зерновых и зернобобовых культур, 

переработка и реализация рыбной и сельскохозяйственной продукции. [11] 

В должности председателя колхоза с 1948 года работает Шарапов Иван 

Васильевич (по протоколам общего собрания членов колхоза «Новая Заря» 

1948 года), с 1950 по 1964 гг. – Тюляев Павел Сергеевич, Пушкарев Василий 

Егорович, с 1964 по 1967 гг. - Рыхторов Владимир Степанович, с 1967 года - 

Морозов Владимир Иванович (избран общим собранием членов колхоза 

19.07.1967 года, протокол №3), с 1976 по 1980 гг. - Елин Александр 

Степанович, с 1981 по 1985 гг. - Кащенко Николай Акимович (избран общим 

собранием членов колхоза 27.02.1981 протокол №1), с 1985 по 1988 гг. - Бель 

Владимир Эм., с 1988 г. - Конев Александр Афанасьевич (избран общим 

собранием колхоза 14.05.1988 г. протокол №3), с 1997 г. - Ивлев В.Ф. (избран 

общим собранием колхоза 01.12.1997 г. протокол №65), с 2002 г. – Ивлева 

Тамара Федоровна, с 2013 г. – Ситникова Оксана Владимировна, с 2015 г. – 

Пешняк А.В., с 2017 года – Остапенко Николай Анатольевич. [12]  

Война тяжело отразилась на состоянии сельского хозяйства. 

Сократились посевные площади, ухудшилась обработка полей. На 

протяжении нескольких лет в деревню почти не поставлялась новая техника. 

Новое правительство страны решило навсегда покончить с нехваткой хлеба. 

Пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении 

производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». 

Лучшие отмечены медалью «За освоение целинных земель»: Баинский В.П., 

Заворин А.С., Малышев И.И., Тюляев В.П., Щербакова А.М. [13] 

Квашнинцы не боялись работы. Всегда были впереди, участвовали в 

социалистических соревнованиях. Об их трудовом подвиге регулярно пишет 

местная газета «Коммуна», в последствии – «Строитель коммунизма». 

Коллективы рыболовецких бригад Степана Дмитриевича Халина и 

Павла Михайловича Тюляева, используя наиболее производительно орудие 

лова, делая два притонения в день, добывают по 80 и более центнеров 

высококачественной рыбы. Раньше на месяц справиться с квартальным 

заданием стало возможным благодаря стахановскому труду рыбаков 

колхозников Александра Боинского, Афанасия Тюляева, Дарьи Халиной и 

других. («Коммуна» №20 от 09.03.1952 г. «Успехи колхозных рыбаков» И. 

Ильин) [14] 

Доярки второго участка колхоза Мария Ударцева, Валентина Конева, 

Ольга Першеева к концу зимовки выполнили по надою два квартальных 

задания. Они берут от каждой коровы своей группы до 10 литров молока в 



Старое здание научной 

станции 

день. («Строитель коммунизма» №52 от 03.04.1968 г. «Надои повышаются» 

Ф. Железняк) [15] 

Хотя колхоз рыболовецкий, но животноводы и хлеборобы справляются 

с поставленными планами. Так в 1968 году артель справилась с планом по 

продаже продукции государству по всем отраслям. Рыболовецкая бригада 

Владимира Боинского, состоя в основном из механизаторов, с осени уходят 

на озеро и возвращаются к работе на поля только весной. Но несмотря на это, 

весь тракторный парк собственными силами готовится к полевым работам. И 

рыбаки стараются выполнить план раньше срока («Дела и планы 

земледельцев, говорят участники соревнований» В. Васильев газета 

«Строитель коммунизма» от 04 апреля 1969 г.). 

В 1975 году колхозники достойно встретили XXV съезд КПСС. На 

молокоприемный пункт были отправлены последние из запланированных 

6620 центнеров продукции, а в начале месяца был выполнен план по продаже 

мяса. Лучшие доярки колхоза А.И. Боинская, У.А. Елкина, Д.А. Крохалева, 

В.И. Конева, З.К. Беспрозванных, М.Д. Ударцева возглавляют 

социалистическое соревнование животноводов района. С начала года они 

надоили от каждой коровы по 2300-2400 кг молока. Высоких привесов 

добиваются телятницы В.И. Рахвалова, Н.А. Бондаренко. («Строитель 

коммунизма» №139 от 29.08.1975 г. «Трудовая победа «Новая Заря» С. 

Крашенников) [16] 

С 1898 года в Квашнино открыт самый первый пункт наблюдений за 

озером Чаны. Интерес к Западной Сибири в метеорологическом отношении 

возрос с постройкой Сибирской магистрали. Этому способствовали 

Министерство путей сообщения и Министерство земледелия. «Один из 

наблюдателей за погодой поселился в Квашнино. Снял угол, нанял 

работника, и с тех пор его «странные занятия» вошли в жизнь квашнинцев на 

целый век. Ни в гражданскую, ни в отечественную войны, ни в другое 

лихолетье не прекращались гидрометеонаблюдения. Как уж сами выживали –

это другое дело, но с неукоснительным постоянством научные учреждения 

получали данные с Чанов» (Газета «Советская Сибирь» за 1 марта 1997 года. 

Статья З. Тюриной «На берегу сибирского моря») 

Позже в 1914-1915 годах была 

открыта в Квашнино метеорологическая 

станция. На данном этапе станция 

производила простые метеонаблюдения с 

помощью простейших приборов в малом 

объеме. Вела наблюдения: за 

температурой воздуха и поверхностью 

почвы, осадками, давлением, 

влажностью, атмосферными явлениями, 

облачностью и состоянием погоды. В 30-е 

годы кроме стандартных приборов на 

станции появились самописцы, 



нефоскопы, гелиографы. В это же время 

на озере открыли дополнительные 

водомерные пункты в деревнях Таган, 

Староярково, Сибиряк. Озеро Чаны 

соединяют с более глубоким озером 

Яркуль при помощи вырытого канала 

для миграции ценных пород рыбы. 

Озеро Малые Чаны естественным путем было соединено с Большими Чанами 

речкой. Поэтому на этих водоемах в д. Городище и с. Яркуль также были 

открыты водомерные пункты. В 70-х годах озеро стало мелеть. Были закрыты 

посты: Сибиряк, Староярково, Новотандово. Также в 90-е годы были 

прекращены наблюдения по испарителю ГГИ-3000. Постепенно 

метеонаблюдений стали проводить при помощи автоматики, а их обработка 

усовершенствовалась. На станции в 80-е годы были установлены телетайпы 

для обработки гидрометеорологических наблюдений и передачи их на 

расстояние. С появлением автоматики и закрытием постов штат станции стал 

сокращаться. 

В 30-е годы создается Барабинский рыбозавод на базе полукустарных 

промыслов района. Первым его директором стал Р.К. Данилович. Сначала 

завод не имел своего промыслового флота и не занимался добычей рыбы. Он 

принимал рыбу от промысловых бригад, а потом от организовавшихся 

рыболовецких колхозов. В 1933 году создается Квашнинский рыбоучасток, 

история которого неразрывно связана с историей Квашнино. 

В 1963 году начато строительство холодильника. «До этого года зимой 

рыбу морозили прямо на ограде рыбзавода. Бригады привозили рыбу, 

обработчицы рассыпали ее, ходили «мешали», чтобы не смерзалась. Потом 

трактором сгуртовывали в большие кучи, ссыпали в мешки, вешали, 

зашивали, прикрепляли бирки и отправляли в Барабинск. Очень много рыбы 

было. Летом охлаждали выловленную рыбу в специальных цинковых 

брикетах с крышками. Туда засыпали лед, соль, затем рыбу ставили в 

«чаны». (из воспоминаний Малетиной К.). Для охлаждения рыбы «была 

построена деревянная постройка. Между стен её было пространство, куда 

засыпали лед. Это место называли «карманом». В один карман входило 10-15 

носилок рыбы, а в одной камере было 10 карманов. Камера была одна» (из 

воспоминаний Комецкой Галины Тимофеевны, обработчицы рыбы). 

Строительство холодильника решило проблему сохранения улова 

летом. Его пустили осенью 1963 года. Работали на новых венгерских 

установках. После выработки срока службы заменили на советские. Первыми 

холодильщиками были Трутнев Леонид, Конева Валентина, Смелкова 

Галина, после них пришли и стали работать Медведев Владимир Павлович и 

Макаров Виктор Петрович. После обучения на курсах в деревне - Нагорный 

Николай Дмитриевич, Подорожный Андрей Андреевич. Затем учиться 

отправили в Тобольск - Доронина Владимира Яковлевича, Щербакова 

Федора Николаевича, Петренко Михаила Алексеевича, до этого работавших 

рыбаками и мотористами на катерах. Появились и первые женщины-



операторы холодильных установок - Лебединцева (Гаврилова) Евдокия 

Григорьевна, Труханова Ирина Павловна, Бирюкова Валентина Николаевна. 

Квашнинский рыбоучасток обрабатывал не только чановскую рыбу, но 

и привозную, выловленную в водах Тихого и Атлантического океанов. 

В Квашнино силами рыбзавода были построены баня, детский сад, 

клуб. Село было обеспечено водопроводом. Строилось новое жилье. 

Квашнинский рыбоучасток славился на всю область. «Весело жили, песни 

пели, на конференции ездили. Вызывали друг друга на соревнование по 

выполнению плана. Работали много, но весело». Вспоминает Калинина 

Валентина Алексеевна, сначала обработчица рыбы, затем кладовщик. [7] 

Славились имена бригадиров рыболовецких бригад Боинского 

Григория Архиповича, Квашнина Павла Прокопьевича, Шмакова Афанасия 

Григорьевича, Тюляева Николая, Ивлева Федора, квашнинских рыбаков 

Квашнина Ильи Прокопьевича, Леонова Григория, Комецкого Анатолия 

Тихоновича, братьев Анатолия и Михаила Петренко, Луцак Виктора, 

Маслова Валентина, Ращупкина Степана и других. 

В 1970 году вышел в свет первый номер киножурнала «Зорька», 

автором которого был замечательный человек Сергей Дмитриевич 

Дружинин. Сергей Дмитриевич - ударник Коммунистического труда, был 

занесен в Книгу Почёта. Являлся нештатным инспектором Куйбышевского 

кинопроката, долгое время - секретарём партийной организации колхоза 

«Новая Заря». 

В области кинолюбительства выпустил 10 кинофильмов «Зорька». В 

1978 году за работу «Зорька» №2 был награжден грамотой областного 7 

конкурса кинолюбителей. 

Это были самые любимые 

фильмы квашнинцев в 1970-е годы. 

Потому, что героями его были они 

сами: руководители квашнинских 

предприятий, ветераны войны, 

рыбаки, комбайнеры, доярки, 

ученики Квашнинской школы. На 

премьеру очередного номера 

«Зорьки» собирались всей деревней. 

Зал был забит до отказа. Особенно 

запомнились выпуски посвященные 30-летию Победы, юбилею колхоза 

«Новая заря», празднованию Дня Рыбака, 1 сентября. 

Школа образована в 1896 году в д. Квашнино как церковная школа 

грамотности (Основание: «Справочная книга по Томской епархии» издана в 

г. Томске в 1914г). По документам архивного фонда Западно - Сибирского 

краевого отдела народного образования в 1934 году учреждение значится как 

Квашнинская начальная школа Зюзинского сельского совета. [20]  

Из воспоминаний Томашевского А.С., 1925 г.р. – «С 1932 года я учился 

в Квашнинской школе. Закончил 4 класса. Школа находилась в доме 

раскулаченных Почтовых. Помещение было маленькое, поэтому учились в 2 



1 класс Квашнинской начальной 

школы. В центре учитель 

Новицкая Екатерина Васильевна, 

1939 год 

Деревянное здание школы, построенное 

в конце 50-х годов. 

смены. Классы были большие по 30 человек. Учителями были Коростик 

Иосиф Иванович и Решетова (имени не помню). Со мной учились Щербаков 

Федя, Катунин Павел, Казанцев Петя, Рахвалова Клава. В 1942 году я ушел 

на фронт. Воевал на II Прибалтийском фронте. Когда я вернулся с войны 

Коростик И.И. в школе уже не работал».  

В 1924 году в Каинске открылся педагогический техникум, 

образованный на базе 2- годичных педагогических курсов. Он готовил 

учителей для сельских школ. В 

техникуме обучалась старейшая 

учительница школы Сухинина Татьяна 

Михайловна. Она закончила его 21 

июня 1941 года. С 1954 года и до 

пенсии Татьяна Михайловна 

проработала в Квашнинской школе. 

22 июня 1941 года грянет 

страшная война. На плечи этих 

мальчиков и девочек, первоклассников 

1939 года, ляжет тяжкий груз работы, 

голода, потери близких, сиротства. 

Учительница Екатерина Васильевна 

Новицкая уйдет на фронт. 

Из воспоминаний Дружининой 

А.А. - «В школу я пошла в 1942 году. Шла война, отец был на фронте. В 

школе было 4 класса. Учились в 2 смены. Учила нас Заворина Екатерина 

Григорьевна. После занятий мы ходили в школу. Собирать колоски, копать 

картошку». 

Из воспоминаний Сухининой Татьяны Михайловны: «Я приехала 

работать в Квашнинскую начальную школу в 1954 году. Школа размещалась 

в крестьянском домике, состоявшем из 3-х комнат. Заведующей была 

Заворина Екатерина Григорьевна. Мне дали 2-ой класс. В нем было 32 

ученика. Помню Чепчугову Галю, Белоусова Витю, Смирнову Нину. 

Библиотеки в школе не было, 

методической литературы тоже. 

Ученики говорили с очень ярко 

выраженным местным говором: 

«Тутукася, тамкася», вместо слов 

«тут» и «там». 

Школа размещалась в очень 

ветхом здании, работать в нем не 

было никаких условий. Поэтому 

через 3 года, школу перевели в 

здание построенное под контору. 



Кожуховский Павел 

Тимофеевич, директор школы 

с 1968 по 2004 гг. 

Сухинин П.Я., учитель физкультуры и 

труда, Суслова Вера Ивановна, учитель 

русского языка и литературы, Шевцова 

Нина Ивановна, директор школы, 1958 год 

В 1958 году начали строить новое деревянное здание, в котором мы 

проработали до 1970 года. Построили её за одно лето. В строительстве 

принимало участие все население деревни, особенно активно работали на 

воскресниках родители учащихся. И вот в сентябре открылась семилетняя 

школа. Сколько было радости! Теперь детям не нужно было после 4–го 

класса уезжать на учебу в Зюзю. Школа была маленькая, всего 4 классных 

комнаты, поэтому работала в 2 

смены. В первую смену 

учились 1-4 классы, во вторую 

-5-8 классы. Директором 

школы в этом году был 

назначен Кожуховский Павел 

Тимофеевич. Проработал он в 

этой должности 27 лет. 

В школе не было 

спортивного зала, кабинета 

труда, столовой, но школа 

работала в полную силу. 

Торжественно отмечались 

новогодние праздники, 1-е 

мая, праздник Великого 

Октября, День Победы. Дети 

принимали во всем активное 

участие. Торжественно принимали ребят в октябрята, в пионеры, в 

комсомол». 

По решению исполнительного комитета Барабинского районного 

Совета депутатов трудящихся от 13 октября 1955 года № 316 Учреждение 

реорганизовано в Квашнинская семилетнюю школу. [21] С 1962 года школа 

реорганизована в восьмилетнюю по решению исполнительного комитета 

Барабинского районного Совета депутатов трудящихся от 13 марта 1962 года 

№ 46. [22]  

Из воспоминаний директора школы П.Т. 

Кожуховского: «После окончания педкласса в г. 

Новосибирске я был распределен в Квашнинскую школу 

учителем математики. Приехал в Квашнино 15 августа 

1963 года. Директором в то время работала Забобурова 

Любовь Павловна (директор школы с 1960 по 1964 гг.). В 

1964 году у меня был первый экзаменационный выпуск по 

математике. Класс состоял из 11 человек. Школа была 

маленькая, с печным отоплением (т.е. в каждом классе, в 

учительской, в бытовой комнате стояли 

печи). Все школьные мероприятия 

проходили в основном в стареньком 

клубе. В те годы в школе активно 



Здание школы, построенное в 70-х годах. 

Функционирует до сих пор. 

Старое здание медпункта, в 

котором 40 лет проработала 

Щербакова Антонина 

Михайловна 

работали пионерская и комсомольская организации. В 1968-1969 учебном 

году я был назначен директором школы. С этого момента начал 

ходатайствовать о строительстве новой школы. Новая школа была пущена в 

эксплуатацию в 1970 году». 

В 2004 году директором школы была назначена Белоусова Елена 

Михайловна, учитель истории, которая возглавляет школу и сейчас. 

Получили педагогическое образование и вернулись в школу работать 

учителями - Доронин В.В., 

учитель физической культуры, 

Кеслер (Белова) Елена 

Николаевна, учитель биологии, 

Белоусова (Петренко) Елена 

Михайловна, Смирнова (Боинская) 

Елена Михайловна, учитель 

начальных классов, Канищева 

(Майснер) Мария В., учитель 

ОБЖ. [17] 

С теплотой вспоминают 

своих учителей выпускники 

школы: Заворину Екатерину 

Григорьевну, Сухинину Татьяну Михайловну, Сухинину Валентину 

Ивановну, Шевцову Нину Ивановну, Суслову Веру Ивановну, Тюляеву 

Надежду Евсеевну, Ивлеву Лидию Михайловну, Остапенко Эрну Федоровну, 

Монасыпову Е.Н., Губенко Н.Г., Белякова А.И. и др. 

Первый медицинский пункт был открыт в 1946 году. Первым медиком 

была по воспоминанием квашнинцев 

молодая медсестра по имени Тамара , затем в 

1946 году начала работать Щербакова 

Антонина Михайловна. «Родилась я 6 ноября 

1926 года в городе Мичуринске Тамбовской 

области. После окончания школы 3 года 

училась в медучилище с 1943 по 1946 гг. 

Когда училась,  была война, нас бомбили, 

немцы  разбрасывали листовки. Мы 

помогали фронту, копали окопы, готовили аэродромы для своих, выносили 

раненых. Работали на прифронтовой полосе (фронт был за 30 км от города), 

Воронеж был захвачен немцами. 

Однажды, когда работали на заготовке дров, налетели фашистские 

самолеты, полетели бомбы. Мы попадали на землю, закрыли головы руками. 

Одна из бомб со свистом упала недалеко 

от меня, но не взорвалась, мы подошли к 



Здание первого магазина, 60-е 

бомбе она развалилась, а в ней были опилки и лежала записка, в которой 

было написано: «Не сдавайтесь, мы с вами». Это написали наши русские 

заключенные, работавшие на немецких военных заводах. Так они боролись 

против фашизма. 

В Квашнино приехала в сентябре 1946 года, работала заведующей 

ФАП. Работала по своей специальности до 70 лет. В деревню приехала по 

направлению, без диплома, диплом не дали, чтоб не убежала из Сибири, но 

диплом выслали позже. Нас было 12 девушек, а осталось 4. Здесь была голая 

степь. Нам после теплой воронежской земли было очень страшно. Работалось 

очень трудно, не было транспорта, ездила за медикаментами на конях. Были 

плохие условия для работы. Имею награды: «За освоение цельных земель», 

юбилейные ко Дню Победы, почётные грамоты и благодарности за работу. В 

Квашнино вышла замуж за вернувшегося с войны Щербакова Федора 

Николаевича. У нас родилось 4 детей: Саша, Аня, Володя, Люба. Теперь уже 

есть внуки и правнуки». 

В начале 50-х годов строится 

первый магазин. Первым продавцом была 

Чернова Антонида, затем Боброва Мария, 

Доронина Нина Яковлевна, Сухинина 

Валентина Григорьевна. Магазин стоял на 

Колхозной улице. На Рыбзаводской улице 

был ларек. 

В это же время в деревне проводят 

радио. Вспоминает Петренко Н.Е.: «Мы 

жили, там, где сейчас живут 

Мирошниковы. Рядом был дом Мезенцевых, к ним радио провели раньше, 

чем к нам. Нинка Милованова плакала, что до них радио еще не провели. На 

третий день и у нас появилась тарелка радио. Я плясала от радости до 

безумия». Долгие годы радистом в деревне работал Кичигин Иван 

Григоьевич. Его так и звали в деревне Радист. 

В 1955 году построено новое здание 

деревенского клуба. До этого клуб находился в 

доме раскулаченного купца Шенаурова 

Василия. Его разобрали и комсомольцы на 

субботниках построили новый клуб. Затем в 

1972 году был построен современный Дом 

культуры. 

В 90-х в селе строится дорога с 

асфальтовым покрытием. Вблизи села на берегу озера находится база отдыха 

«Лазурная». [7] 

Природа озера Чаны всегда тянула к себе. Здесь в свое время побывали 

сибирский писатель Афанасий Коптелов (1930 г.), известные советские 

деятели культуры, приезжавшие из Москвы, поэт Борис Губер, писатели 

Валериан Правдухин, Василий Кудашов, Николай Зарудин, Ефим Пермитин. 
Позднее Пермитин станет известным советским писателем. В. Правдухин, Б. 



Участники экспедиции во дворе 

дома Белова Н.Д.: ученые из 

Сибирского отделения академии 

наук СССР, Ленинграда, 

индийский ученый Салим Али, 

переводчик и жители нашей 

деревни Белов Д.Г., егерь 

Квашнинского участка 

Кирзинского госзаказника Белов 

Н.Д., 1969 

Губер, Н. Зарудин станут жертвами сталинских репрессий в 1938 году. В 

1969 году с целью изучения миграции перелетных птиц в деревню приезжал 

ученый из Индии Салим Али. 

 

 

Идет время. Изменения, происходящие в стране, отражаются и в жизни 

каждого населенного пункта. Сейчас в деревне функционируют школа с 

дошкольной группой (детский сад был присоединен к школе в апреле 2018 

года), клуб, научная станция (одна из старейших организаций в районе), 

ФАП, магазины, ЗАО «Новая Заря» и рыбоучасток «Камшат», филиал 

бывшего Квашнинского участка рыбозавода. 

Наблюдается снижение населения. Но люди, жившие здесь и 

продолжающие трудиться в родном хозяйстве, навсегда оставят в памяти 

земляков свои трудовые успехи и заслуги. 

В их числе награждены орденом Трудового Красного Знамени - 

Александра Игнатьевна Малышева, Мария Александровна Сухинина, 

Александра Игнатьевна Боинская, орденом Трудовой Славы 3 степени – 

Беспрозванных Зинаида Константиновна, Боинская Анастасия Михайловна, 

Боинский Александр Павлович, орденом «Знак Почета» – Виктор (Владимир) 

Михайлович Боинский, Иван Иванович Малышев, Василий Терентьевич 

Васильев, Александр Павлович Боинский, Михаил Яковлевич Тюляев, 

Полина Ивановна Краус, орденами Трудовой Славы 3 степени и Трудового 

Красного Знамени - Владимир Иванович Морозов, орденами «Знак Почета» и 

Трудового Красного Знамени - Владимир Павлович Боинский, медалями «За 

трудовую доблесть» - Александр Степанович Елин, «За трудовое отличие» - 

Галина Николаевна Иванова. [18] 

Занесены на «Доску Почета Барабинского района» - Овечкин Григорий 

Александрович, Дамзина Мария Николаевна. [19]  

Вся жизнь деревни была и остается кровно связанной с озером Чаны. 

Озеро и сегодня кормит маленькую сибирскую деревню, дает ей 

возможность жить и процветать. 

Породнились навечно со мною 

Светлых чановских волн забытье. 

Я люблю это море степное 

И рыбацкое счастье мое. 

 



Здесь чаруют и волны и зори. 

И прекрасны здесь все острова. 

Здесь Чаны - это дивное море. 

Остальное же просто слова. 

Л. Бойков 

 

Белоусова Е. М., 

директор МКОУ Квашнинской ООШ, 

учитель истории  
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