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От составителя 

Альманах «Коркина слобода» издается с 1999 г. На сегодняшний день вышло 
уже 13 выпусков, и каждый из них открывает неизвестные страницы истории 
Приишимья и Западной Сибири. На страницах альманаха представлены 
воспоминания людей, которые стали очевидцами исторических событий, 
выдержки из подлинных писем, личных дневников, или же просто сохранили 
память о прежних временах. Архивные и современные фотографии, 
таблицы, схемы, сканы документов, включенные в издания, помогают 
погрузиться в эпоху, лучше понять и почувствовать ее. Его авторы – 
историки, искусствоведы, журналисты, филологи и общественные деятели. 

Сборники  адресованы читателям, которых интересует история родины, 
история собственной семьи, рода. С выходом каждого нового номера искать 
краеведческий материал становится затруднительнее. Необходимость 
создания библиографического указателя продиктована, как читательским 
спросом, так и желанием облегчить и ускорить поиск информации. 

Структура тематического аннотированного библиографического указателя 
«Коркина слобода» включает основную часть из 10 разделов, где 
представлено 296 библиографических описаний статей из одноименного 
альманаха. 

 Все статьи альманаха в основной тематической части указателя (С. 6-61) 

разделены согласно библиотечно-библиографической классификации, 
включая статьи о персоналиях. Например, об ученом-гелиофизике А.Г. 
Косовичеве – в рубрике «Естествознание», о писателе П.П. Ершове – в 
«Литературоведении», о священнике Афанасии (Сахарове) – в подрубрике 
«Священнослужители». Материал об исторических личностях и жителях 
города распределён в разделе «История» по хронологии. 

Внутри разделов статьи расположены в прямой хронологии (по возрастанию 
номеров выпусков). Описание каждой статьи снабжено краткой 
пояснительной аннотацией. Нумерация единая, сквозная. Есть 
повторяющиеся статьи в разных разделах указателя. Так о Прасковье 
Луполовой (как о литературной героине) есть информация в разделе 
«Литературоведение» и в разделе «Искусство» (про автора памятника). 

Раздел  «Содержание альманаха по выпускам» (С. 61-72.) поможет найти 
определенную статью в конкретном номере. «Алфавитно-предметно-
именной указатель альманаха» (С. 73-80.) пригодится для быстрого 

нахождения информации о конкретном человеке или теме. В данном разделе 
упоминаются не все, а только более значимые события, фамилии и 
географические названия. Заключает указатель список авторов альманаха 
(С. 80-83.). На обороте обложки – представлены иллюстрации всех выпусков 
альманаха. 

Указатель оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.4–2006 
«Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления». 
Библиографическое описание осуществлено в соответствии с ГОСТ 7.80-
2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 
составления» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
В описании применяются сокращения слов и словосочетаний согласно ГОСТ 
Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращения слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 

https://www.prlib.ru/search?key=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
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Естествознание 

1. Малышев, Владимир Николаевич. Загадки Чигирима / В. Н. 

Малышев // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 9–13. 

Чигирим относится к пятерке крупных озер Сладковского района. 
Упоминания о нем есть у истографа Г. Ф. Миллера. К числу загадок об 
озере относятся – происхождение его названия. Повлияло ли посещение 
хана Кучума «Чигирлы-озера»? Имеет ли название озера татарское, 
калмыцкое или монгольское происхождение? 

2. Мишкина, Ольга Анатольевна. Аркадий Антонович Смолич – ученый 

и педагог / О. А. Мишкина // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 
85–89. 
Преподаватель ботаники и географии Ишимского педагогического 
техникума (30-е гг. XX в.) Аркадий Антонович Смолич изучал ландшафт и 
климатические условия ишимских окрестностей, в том числе на горе 
Кучум. Многие ученики вспоминают о нем с благодарностью. 

3. Смолич, А. А. Зона лиственных лесов и займищ Сибири на меридиане 
г. Ишим : публикация Анны Аркадьевны Смолич / А. А. Смолич // Коркина 
слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 90–100. 
Во время поездки приблизительно по меридиану Ишима (69 30 в.д.) на 
север А.А. Смолич проводил географические наблюдения, собирал 
материал, главным образом почвенный и геоботанический. Приводится 
общая характеристика ландшафта, описываются Савинско-Песьяновский 
озерный район, побережье Балахлея, Икские болотные массивы, 
обобщающие выводы о наблюдениях в поездке. 

4. Косовичева, А. Н. Гелиофизик Александр Георгиевич Косовичев / А.Н. 

Косовичева // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 114–119. 
Диссертацию по теме «Исследование газодинамических процессов на 
Солнце методами математического моделирования» А. Г. Косовичев 
защитил в 1989 году – рассказывает об увлеченном наукой сыне А.Н. 
Косовичева. Наука в жизни нашего земляка не просто увлечение, но и дело 
всей жизни. Недаром его именем даже назвали одну из планет. 

5. Драверт, Петр Людовикович. Ишимский метеорит / П. Л. Драверт // 
Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 93–95. 
Сибирский поэт, библиофил, ученый (минералог, геолог, географ, ботаник, 
археолог), краевед Петр Людвигович Драверт (1879-1945) в последние 
годы жизни работал над составлением единственной в СССР 
библиографии метеоритов. Завершению этого труда помешала смерть 
ученого. Статья «Ишимский метеорит» была опубликована в журнале 
«Сибирские огни» в 1934. №2. под подписью – «проф. П. Драверт». 

6. Проскурякова, Надежда Леонидовна. Озеро, в котором нельзя 
утонуть / Н. Л. Проскурякова // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 
42–43. : ил. 
Экспедиция Ишимского краеведческого музея побывала на Солёном-
Окунёвском озере. Озеро уникально, а его лечебные грязи могут быть 
использованы при лечении большого числа заболеваний. Только бережное и 
благоразумное отношение поможет пользоваться им следующим 
поколениям. 
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7. Соскина, Лидия Константиновна. Ученый-ядерщик Леонид Огнёв / Л. 
К. Соскина // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 124–128. : ил. 
Имя Леонида Ивановича Огнева «на слуху» не только у ишимцев, оно 
хорошо известно в научном мире, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Он – выдающийся физик-ядерщик, работающий в ядерном центе России. 
Его коллегой был академик А. Д. Сахаров. Они дружили семьями. 
 
8. Копылов, Виктор Ефимович. Тюменский янтарь / В. Е. Копылов // 

Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 59–61. : ил. 
В Тобольске с 1843 года в минералогической коллекции архиепископа 
Афанасия, служителя Церкви, увлеченного естественными науками, 
хранился янтарь с побережья Ледовитого океана. О находках солнечного 
камня на берегах Ледовитого океана имеются сведения в книге со списком 
населенных мест Тобольской губернии, изданной в столице империи в 1871 
году... 
 
9. Ситников, Павел Сергеевич. Памятник природы – гора Любви / П. С. 
Ситников // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 52–54. : ил. 
Этот памятник природы хорошо знаком всем ишимцам. В наше время это 
одно из излюбленных мест молодожёнов, так как с площадки мыса 
открывается великолепный панорамный вид на много километров вокруг. 
В восторге от горы Любви, кстати, не только влюблённые парочки, но и 
влюблённые в своё дело исследователи дикой природы: ботаники, зоологи, 
энтомологи.В статье подробно описаны виды редких растений из Красной 
книги Тюменской области, которые здесь встречаются. 

10. Самсонова, Ольга Николаевна. Судьба Мещанской рощи / О. Н. 
Самсонова ; публикуется с дополнениями А. Г. Крамора // Коркина слобода. – 
Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 55–59. : ил. 
Мещанская, Берёзовая, Хуторская, Амелинская – все эти названия 
относятся к роще в юго-западной части Ишима, тянущейся вдоль улицы 
Казанская. Ишимские старожилы говорят, что раньше роща находилась 
сразу за городом (за Хутором). Мещанской она называлась потому, что 
была местом массового выезда горожан «на природу». Особенно людно 
там было летом и по праздникам. Роща постепенно переходила в 
обыкновенный берёзовый лес. 

Синкинский канал 

11. Кузурманов, Георгий Петрович. Синкинский канал: (версия) / Г. П. 

Кузурманов // Коркина слобода. – Ишим,1999. – Вып. 1. – С. 14–17. 
Много неприятностей доставляют г. Ишиму разливы рек, приводящие к 
наводнениям. В статье приведены примеры исторических подтоплений 
города и история строительства рукотворного «Синкинского канала» в 
70-х годах XX века. 

12. Меньщиков, Владимир Николаевич. Об укреплении берега реки 

Ишим и строительстве Синкинского канала / В. Н. Меньщиков // Коркина 
слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 14–24. 
В альманахе «Коркина слобода» за 1990 г. (вып. 1) краевед Г.П. Кузурманов 
выдвинул версию строительства Синкинского канала, изменившего в XIX 
веке русло реки Ишим. Автор данной статьи на основе документов из 
ГАОО освещает некоторые стороны этой обширной и малоизученной 
темы. Особое место в укреплении берега р. Ишим занимает фигура 
инженера Шмидта. 
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Птицы 

13. Примак, Илья Васильевич. Редкие птицы Приишимья / И. В. Примак 
// Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 63–68. 
Весной на берегах водоемов и приозерных луговинах скапливается много 
пролетной и гнездящейся птицы. Орнитолог-любитель И.В. Примак 
рассказывает о незабываемых встречах с чернозобой гагарой, кудрявым 
пеликаном, бакланом, лебедем-шипуном, орланом-белохвостом, филином, 
вальдшнепом и еще некоторыми редкими видами птиц. 

14. Примак, Илья Васильевич. Птицы Синицынского бора / И. В. Примак 

// Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 5–15. : ил. 
Своими наблюдениями о птицах, заселяющих памятник природы – 
Синицынский бор делится орнитолог-любитель Илья Васильевич Примак. 
Не смотря на близость людей, здесь еще сохранился довольно богатый 
животный и растительный мир. Больше всего своим своеобразным 
поведением и чудесными голосами обращают на себя синицы, серые 
вороны, галки, грачи, тетерева, дятлы, журавли, коршуны, дрозды, 
кукушки, трясогузки, зяблики, соловьи, снегири, встречающиеся в разное 
время года. 

15. Лепёхин, Петр (священник). Приговоры, употребляемые при 

ловлении птиц / священник Петр Лепёхин // Коркина слобода. – Ишим, 2007. 
– Вып. 9. – С. 63–64. : ил. 
Статья публикуется по рукописи, хранящейся в архиве Русского 
географического общества. Предисловие и грамматическая правка для 
большей ясности понимания Петра Лепёхина. 

 

География 

16. Савченкова, Татьяна Павловна. Александр фон Гумбольдт в Ишиме 

: правда или вымысел? / Т. П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2006. 
– Вып. 8. – С. 5–11. : ил. 
Досконально разбирая первоисточники, автор статьи приходит к выводу, 
что эпизод о знаменитом немецком учёном А. Гумбольдте в маленьком 
сибирском городке, представляет авторскую мистификацию К. Волицкого. 
«При всей свое занимательности и правдоподобности некоторых картин 
сибирской жизни она в целом далека от документального исследования» – 
пишет Т.П. Савченкова. 

17. Коновалова, Елена Никифоровна. Ишимские краеведы и Русское 
географическое общество : период 1840-60-х гг. / Е. Н. Коновалова, В. Л. 
Козлова // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 57–62. 
Русское географическое общество, созданное в 1845 году в Петербурге, 
внесло существенный вклад в развитие научных исследований российской 
провинции, в том числе и Западной Сибири. Была создана Программа по 
сбору русского этнографического материала, с последующей обработкой 
и публикацией в «Этнографическом сборнике». В нем присутствовали и 
работы жителей Ишима и Пришимья: приходские священники, 
смотрители местных училищ и преподаватели истории или словесности 
(Н.А. Абрамов, И.Ф. Лисицын, А.Г. Худяков), купцы (ишимский купец-
меценат Н.М. Черняковский). 
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18. Метелева, Нина Константиновна. Челюскинцы из Ишима / Н. К. 
Метелева // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. - С. 15–26. : ил. 
Рассказ о челюскинской экспедиции 1933-34 годов и мужестве советских 
полярников, которыми гордились миллионы современников. В экспедиции 
участвовали и наши земляки-ишимцы (члены большой семьи Кожиных-
Буйко). Работа в Арктике была престижной, и руководство не возражало, 
чтобы люди на зимовку ехали с женами и детьми. 
 
19. Уткова-Устинова, Ольга Викторовна. Погружение на вершину мира / 
О. В. Уткова-Устинова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 194–
198. : ил. 
Участницей экспедиция на Северный полюс под руководством Артура 
Чилингарова летом 2007 года стала Ольга Викторовна Устинова, дочь 
исследователя жизни и творчества П. П. Ершова Виктора Григорьевича 
Уткова. Она рассказала о своей работе и некоторых подробностях 
«северного рейса». 

 
В гости к Лыковым 

20. Крамор, Геннадий Андреевич. У «таежных робинзонов» : 

воспоминания В. И. Шадурского о поездках к семье Лыковых / Г. А. Крамор // 
Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 145–148.  
Размышления о путешествии к знаменитой семье старообрядцев 
Лыковых в таежную заимку. 

21. Крамор, Геннадий Андреевич. Лестовка для Агафьи / Г. А. Крамор // 
Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 128–132 : ил. 
Профессор В. И. Шадурский еще в 1987 году побывал в таежной лыковской 
заимке и узнал, что Лыковы пришли из-под Ялуторовска. Ишимские 
краеведы предположили, что их родиной должна быть деревня Лыкова. 
Результатом поездки стал документальный фильм «Лыковы из деревни 
Лыковой». Из второй поездки, состоявшейся в 2007 году, 
присутствовавший  там Василий Песков увез подарок для Агафьи – 
лестовку (старообрядческие четки, только вместо камушков – свернутые 
туго бумажки с молитвами). 
 
22. Шадурский, Витольд Игнатьевич. Лыковы: земледелие без риска / В. 

И. Шадурский // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 132–141. : ил. 
Рассказ очевидца, побывавшего в гостях у таежных старообрядцев 
Лыковых. Витольд Игнатьевич исследовал их основное хозяйство – огород 
и сделал интересные выводы. 

Путешествия по Приишимью 

23. Малышев, Владимир Николаевич. Встречь солнцу : Сладковский 
район / В. Н. Малышев // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 126–
129. 
Краеведы Маслянской школы совершили путешествие по родному 
Сладковскому району: посетили Ново-Николаевку, древнюю казачью 
крепость под Малым Курталом, восстанавливаемую церковь с. Усманово и 
увидели еще много интересного. 
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24. Крамор, Геннадий Андреевич. Паломничество в «озерный край» : 
Армизонский район / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. 
– С. 129–141. 
Экспедиционную поездку в Армизонский район предприняли сотрудники 
краеведческого музея. Этот край манил загадочной природой и 
историческими тайнами. Озерный край очаровал не только своей 
красотой, но и сельской архитектурой с. Орлово и целебными грязями 
Солено-Окуневского озера.  Особое место отведено истории Свято-
Троицкой церкви в Шабалино. 

25. Крамор, Геннадий Андреевич. В краю медовых лип : экспедиция в 

Викуловский район / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. 
– С. 96–115. : цв. ил. 
Краеведческая экспедиция в Викуловский район по сбору материала о 
престольных праздниках, и традиций, предметов быта и сельского 
хозяйства проходила через деревни Ермаки, Осиновка, Еловка, Чуртан, 
Поддубровное. По пути сотрудники краеведческого музея увидели и узнали 
много интересного. 

26. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Один день в Казанском районе / О. 

А. Ожгибесова // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 115–123. : ил. 
«Много ли можно увидеть и узнать, если на поездку отводится лишь один 
день? Оказывается не так уж и мало. Жаль только, что рассказы об 
истории родного края так же грустны, как старинные русские песни». 
Своими впечатлениями от этнографической поездки по Казанскому району 
делится журналист-обозреватель Ольга Адольфовна Ожгибесова. 

Техника. Промышленность. Сельское хозяйство 

 

27. Копылов, Виктор Ефимович. О первых радиолюбителях Ишима / В. 
Е. Копылов // Коркина слобода. – Ишим,1999. – Вып. 1. – С. 10–14. 
Общества Друзей Радио и радиокружки появились в Ишиме уже в 1925-26 
годах. Чуть позже возник интерес к телевидению. Наибольших успехов в 
телевизионных делах добились Алексей Николаевич Ушаков и Николай 
Васильевич Хрулев (1915-1993). Благодаря им, в середине 50-х в Ишиме 
появилась первая вышка телевизионного приема. 

28. Кузурманов, Георгий Петрович. Кузнечная площадь : (заметки 
старожила) / Г. П. Кузурманов // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – 
С. 35–41. 
Г. П. Кузурманов рассказывает о своих предках, месте, где родился и 
вырос – Кузнечной площади, которая перестала существовать в 1937 г., 
когда ее переименовали в ул. Орджоникидзе (ее четную сторону). А 
бывшая артель «Кузнецы», которая находилась на площади, превратилась 
в цех товаров народного потребления завода «Ишимсельмаш». В статье 
упоминается о части 229-й стрелковой дивизии, ишимских госпиталях и о 
ЛВАТУ-2 (второе Ленинградское военное авиатехническое училище). 

29. Проскурякова, Надежда Леонидовна. Конструктор Николай 
Васильевич Никитин / Н. Л. Проскурякова // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – 
Вып. 5. – С. 74–79. : ил. 
Останкинская телебашня – самое высокое сооружение в Европе. 
Создателем этого уникального сооружения является Николай Васильевич 
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Никитин. Детство великого инженера и конструктора пошло в сибирских 
городах Тобольске и Ишиме. 

30. Крамор, Геннадий Андреевич. «Опыта космических полетов не 
имел...»: судьба Валентина Филатьева / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – 
Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 43–51. : ил. 
В числе отобранных для полета в космос вошел наш земляк – Валентин 
Игнатьевич Филатьев, но оказался он и среди тех, кто так и не вышел на 
орбиту. Жизненный путь выражался в официальных биографиях всего в 
нескольких строках. Но складывался совсем не просто. Трогательный 
рассказ об учебе в шаблыкинской школе и ишимском пединституте, 
свершившейся мечте стать летчиком и скупо о прожитых годах после 
выхода на пенсию без синего неба. 

31. Кутырева, Наталья Валерьевна. «Искусство человечности» Василия 
Бахилова / Н. В. Кутырева // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 
160–169. : ил. 
Ишим – малая родина В. Бахилова. Ему, фронтовику, партийному лидеру, 
стоявшему у истоков «нефтяной реки», слагали новые поэтические и 
прозаические признания, трепетно читая их на вечерах памяти в 
Сургуте, Тюмени, Ишиме... Подобная сила всенародной любви многого 
стоит. В школе №1 учились и мужали В. Бахилов и М. Бударин (доктор 
исторических наук, профессор, автор более десятка книг беллетристики 
и драматургии). Оба 1920 года рождения. Созидатели. Они столько успели 
сделать для людей... 

Локомотивное депо 

32. Фролов, Леонид Васильевич. Царский поезд на станции Ишим / Л. В. 
Фролов // Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 19–28. 
По мнению советского исследователя М. Касвинова (автора книги «23 
ступеньки вниз»), солдаты В.В. Яковлева пытались увести царя за 
границу, но были остановлены в Омске. В апреле 1918 года через ст. 
Ишим прошел поезд, в котором находились царь Николай II и члены его 
семьи. Свидетелем этого был железнодорожник К. Иванов: «Поезд стоял 
долго. Много было народу, но на перрон не пускали». Осматривая линию, 
он заглянул в окно стоящего поезда, где увидел царя. Трагическая история 
расстрела царской семьи оказалась связанной с г. Ишимом. 

33. Копылов, Виктор Ефимович. Ишимский участок железной дороги: 
история в фотографиях / В. Е. Копылов // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – 
Вып. 3. – С. 42–46. 
Северный участок великой Транссибирской железной магистрали Тюмень-
Омск в короткие сроки. Всеми строительными работами руководил 
екатеринбургский инженер Сергей Алексеевич Беэр. Все мосты на участке 
спроектированы инженером-мостостроителем Евгением Карловичем 
Кнорре (1845-1917гг.). 

34. Маракулина, Ольга Николаевна. История бронепоезда «Патриот» / 
О. Н. Маракулина // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 47–50. 
В истории железной дороги г. Ишима есть героические факты. В годы 
Великой отечественной войны более пятисот бронепоездов действовало 
на фронтовых магистралях. Это грозное оружие создавали на личные 
средства железнодорожники и давали им имена. Бронепоезд, построенный 
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для фронта ишимскими рабочими, назывался «Патриот». Автор статьи 
описывает боевой путь бронепоезда. 

35. Маркеев, Иван Иванович. Сергей Песоцкий: воспоминание об Ишиме 
/ И. И. Маркеев // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 97–102. : ил. 
Воспоминания участника событий работы Ишимского локомотивного 
депо, строительства машзавода. Сергей Семенович Песоцкий, кавалер 
орденов «Знак почета» и «Трудового Красного Знамени», прошел все 
этапы – от помощника машиниста до заместителя начальника депо по 
ремонту, работал главным инженером и директором Ишимского 
машзавода. Был избран председателем исполкома Ишимского горсовета 
народных депутатов, затем зам председателя облисполкома. 

36. Афанасьев, Василий Ксенофонтович. Музей локомотивного депо / 

В. К. Афанасьев ; ред. Л. А. Сарафанникова // Коркина слобода. – Ишим, 
2006. – Вып. 8. – С. 124-127. : ил. 
В Музее локомотивного депо собраны воспоминания, документы, 
фотографии железнодорожников, истории рабочих династий. Но главный 
экспонат здесь – макет бронепоезда «Патриот», побывавшего на 
фронтах Великой отечественной войны, изготовленный на ишимской 
станции юных техников по эскизам и чертежам конструктора депо А. С. 
Чкалова. 

Типография 
 
37. Шестакова, Надежда Михайловна. Семейный альбом рассказывает / 
Н. М. Шестакова // Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 59–60. 
Несомненный интерес представляет материал сотрудника музейного 
комплекса г. Ялуторовска о семье Анисимовых. Один из представителей 
рода Анисимовых был первым владельцем типографии в Ишиме. 

38. Коновалова, Елена Никифоровна. Типографское дело в Ишиме и 
Ялуторовске : (конец XIX – начало ХХ вв.) / Е. Н. Коновалова // Коркина 
слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 24–30. 
Начало типографского дела в Ишиме (1892г.) и в Ялуторовске (1900г.) 
было положено Иваном Васильевичем Анисимовым об этом 
свидетельствуют документы Тобольского филиала Государственного 
архива Тюменской области. В его ишимской типографии в основном 
издавались уставы и отчеты. В Ялуторовске в начале XX века выходили 
периодические издания «Крестьянская газета» и «Ялуторовская жизнь». 
Издание этих газет было связано с политическими ссыльными. 

39. Созонова, Надежда Александровна. Начало печатного дела в 
Ишиме / Н. А. Созонова, О. А. Мишкина // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – 
Вып. 10. – С. 57–63. : ил. 
Немного найдется в нашем городе предприятий, история которых 
насчитывает более сотни лет. Ишимская типография в 2010 году 
отметит 120-летний юбилей. Трудно переоценить значение в жизни 
Приишимья И. В. Анисимова (основателя и первого владельца 
типографии), Ф. Ф. Суханова (наборщика и печатника) и С. И. Двойникова 
(издатель первых городских газет). 

 
Сельское хозяйство 
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40. Филь, Сергей Генрикович. Витольд Игнатьевич Шадурский / С. Г. 
Филь // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 111–116. 
Статья посвящена первому профессору Ишима, доктору 
сельскохозяйственных наук, исследователю развития земледелия в 
Зауралье XVII – начале XX веков Витольду Игнатьевичу Шадурскому. 

41. Шадурский, Витольд Игнатьевич. Лыковы: земледелие без риска / В. 

И. Шадурский // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 132–141. : ил. 
Рассказ очевидца, побывавшего в гостях у таежных старообрядцев 
Лыковых. Витольд Игнатьевич исследовал их основное хозяйство – огород 
и сделал интересные выводы. 

 

Здравоохранение, физкультура и спорт 

42. Сарафанникова, Лидия Александровна. Доктор Прокудаев / Л. А. 
Сарафанникова // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 107–110. : 
ил. 
Главным в жизни Михаила Михайловича Прокудаева было лечить людей. В 
1920 году он возглавлял лечебный отдел ишимского уездного отдела 
здравоохранения, весьма успешно налаживал в городе медицинскую службу. 
Благодаря его стараниям в Ишиме были открыты две больницы и 
медицинское училище, где доктор М.М. Прокудаев преподавал и создал 
(совместно с А.Ф. Калининым) научное медицинское общество, на 
заседаниях которого обсуждали самые разные вопросы. 

43. Борденко, Нинель Акимовна. Дворец в Синицынском бору / Н. А. 

Борденко, Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 35–
41. : ил. 
Строительство «Ишимского Дома отдыха» по решению руководства 
Омской области началось в 1948 году. Его архитектура (стиль 
«сталинский классицизм») и сегодня впечатляет своей роскошью. Первым 
директором Дома отдыха ЦК ЖДТ назначен Олег Александрович Головин. 
Самой запоминающейся фигурой была Мария Дмитриевна Елисеева, 
заведующая библиотекой с 1953 по 1989 годы. 

44. Филиппова, Алла Николаевна. Василий Алексеевич Порфирьев/ А. 
Н. Филиппова // Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 63–70. 
Развитие спорта неразрывно связано с историей и развитием самого 
города. Спортсмены Ишима внесли большой вклад в современный спорт. 
Борис Шахлин – олимпийский чемпион по гимнастике, Николай Аникин – 
чемпион мира по лыжным гонкам, Олег Галкин – чемпион мира по 
велоспорту. Их всех тренировал заслуженный тренер спорта СССР – В. А. 
Порфирьев. 

История 
 

История края, Ишима и Приишимья в целом 
 
45. Фролов, Леонид Васильевич. На восток от Ишима / Л. В. Фролов // 
Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 72–74. 
Автор статьи своим примером призывает изучать историю своего края 
не в пыльных архивах, а, отправляясь в путешествие, изучая край 
«степей, снегов и туч», родную ишимскую землю. 
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46. Фролов, Леонид Васильевич. Ишимская краеведческая легенда – 
явление провинциальной культуры / Л. В. Фролов // Коркина слобода. – 
Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 5–8. 
Размышления о том, как легенды о несуществующих событиях влияют на 
интерес к краеведению: легенды о подземных ходах, о дружбе А.И. 
Одоевского и А. Янушкевича, о посещении г. Ишима А. П. Чеховым и А. 
Гумбольтом. 

47. Кутырев, Александр Георгиевич. Легенды ишимских подземелий / А. 

Г. Кутырев // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 25–31. : ил. 
В истории Приишимья немало удивительного, выходящего за рамки 
обычного. Так в истории Ишима существует много легенд и преданий про 
тайны потерянных подземелий. И это не удивительно для города с 
богатой исторической биографией. Автор статьи попытался их собрать 
и дать исторический комментарий к некоторым из них. 

48. Истомин, Валентин Георгиевич. О ценностях и богатстве прошлого : 
книга А. Д. Колесникова «Край зело богатый» / В. Г. Истомин // Коркина 
слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 44–47. : ил. 
Александр Дмитриевич Колесников, крупный ученый-историк, уроженец 
Казанского района создал книгу о лесостепном Среднем Приишимье, его 
богатых природных условиях, его истории и трудолюбивых людях. 
 
49. Колесников, Александр Дмитриевич. История Сибири – бескрайнее 

поле для исследований / А. Д. Колесников ; предисловие, интервью, 
редакция. Т. П. Савченкова ; ред. К. С. Труханова // Коркина слобода. – 
Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 47–57. : ил. 
Краеведение Ишима и Пришимья нельзя представить без сибирского 
ученого, доктора исторических наук Александра Дмитриевича 
Колесникова, проживающего в Омске. Инициатор и один из авторов 
статей сборника «Ишим далекий – близкий» и на страницах «Ишимской 
правды» с работами, посвященными освоению ишимского края русскими 
первопроходцами. Интерес к ишимскому краю неслучаен, ведь это его 
родная земля. 
 
50. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Летописец из села Дубынка  / О. А. 
Ожгибесова // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 108–112. : ил. 
По дневникам Марии Ивановны Казанцевой можно запросто отследить 
жизнь села Дубынка, расположенного неподалеку от границы с 
Казахстаном. Одна из 24-х тетрадок посвящена истории рода. 
 
51. Кутырев, Александр Георгиевич. Казачество в истории Сибири и 
Приишимья / А. Г. Кутырев // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 
5–10. : ил. 
Сибирскому казачеству исполнилось 425 лет. В образе жизни сибиряков из 
поколения в поколение передаются многие лучшие традиции казачества, 
которые стали отличительными чертами «сибирского характера» – 
широта и щедрость души, готовность прийти на помощь в трудную 
минуту, надежность, стойкость и твердость духа. Казачество всегда 
было сильно традициями самоорганизации, так как это братство людей, 
объединенных особым состоянием духа и сознания, нравственности и 
морали. 
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52. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Крик кукабарры : [истории 
земляков-сибиряков, уехавших в Австралию и Харбин] / О. А. Ожгибесова // 
Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 27–43. : ил. 
Увлекательный очерк о встречах с людьми, судьба которых сложилась по-
разному, земляков-сибиряков, уехавших из России в Австралию и Харбин в 
разное время и австралийцев, которых тянуло в Россию. О чем мечтали, 
чего хотели, и сбылось ли? 
 

История Ишима и Приишимья (с древности и до конца XVI в.) 

53. Зах, Виктор Алексеевич. Прикоснуться к прошлому : (о раскопках 

могильника и городища Ласточкино Гнездо) / В. А. Зах, Е. М. Зах // Коркина 
слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 37–38. 
Эссе о раскопках могильника Ласточкино Гнездо на берегу Ишима 
поможет совершить путешествие в эпоху андроновцев. 

54. Зах, Виктор Алексеевич. Древние поселки на озере Мергень / B. A. 
Зах // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 5–8. : ил. 
Озеро Мергень – одно из самых крупных озер в Приишимье. Обнаруженные 
вокруг озера остатки поселений и могильников разных эпох 
свидетельствуют, что с глубокой древности озеро привлекало внимание 
охотников и рыболовов. Наиболее интересными являются древние 
стоянки и поселки, расположенные на северо-восточном берегу озера у 
истоков реки Мергень. 

55. Страницы «Тобольских губернских ведомостей»: 1858 год // 
Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 91–93. 
Одна из статей посвящена местности села Борового на востоке от 
Ишима, наиболее обитаемой в древние времена. Деревня Карагай – одно из 
самых древних заселений близ Борового. Найденные в земле сосуды 
свидетельствуют, что еще до русских здесь были жители, 
предположительно татары (судя по татарскому происхождению ее 
названия). 

56. Зах, Виктор Алексеевич. Мергеньская «куколка» / В. А. Зах, С. Н. 
Скочина // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 51–52. : ил. 
Один из древних  образцов глиняной скульптуры во время раскопок был 
найден летом 2002 года в нескольких километрах от Ишима. Скульптура 
длиной 7,1 см. имела изогнутую форму и изображала человека, скорее 
всего ребенка в виде эмбриона. Все известные подобные фигурки 
(вероятно, служили амулетами для женщин) датируются в пределах III 
начала II тысячелетия до н.э. Исследователи древних культур не 
исключают, что идея эмбрионовидных скульптурок зародилась в пределах 
Ишимо-Иртышского междуречья, а затем распространилась в северо-
западном направлении. 

57. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Тайна бердюжской степи / О. А. 

Ожгибесова // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 130–134. : ил. 
Гранитная плита посреди степи в озерном Бердюжском краю неприметно 
стояла с довоенного времени, пока таинственный памятник не 
заинтересовал ишимского орнитолога Анатолия Примака… 

58. Ярков, Александр Павлович. Об Ишимском ханстве и историческом 
самосознании сибиряков / А. П. Ярков // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – 
Вып. 9. – С. 5–9. : ил. 
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Волей исторической судьбы и из-за географического положения сибирякам 
было суждено соотносить разные системы мировоззрения, свойственные 
христианской и мусульманской культурам. Постепенно приходят к 
сознанию, что история края до прихода Ермака, тоже часть их истории. 
 
59. Рафикова, Татьтяна Николаевна. Городище «Ласточкино гнездо» / Т. 

Н. Рафикова // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 49–51. 6 ил. 
В 13,5 километра к югу от города Ишим и в 2,6 километра к северо-
востоку от села Клепиково на территории памятника природы 
«Ишимские бугры – Гора Любви» на высокой сорокаметровой террасе реки 
Ишим расположено древнее городище с поэтическим названием 
«Ласточкино гнездо». Это необычный памятник. Помимо возможности 
осветить особенности жизни и быта древнего и средневекового 
населения, оно позволяет изучать редкие оборонительные сооружения – 
башни. 
 

История Ишима и Приишимья (XVII в. - XIX в) 

60. Черняковский, Николай Максимович. Статистическое описание 

Ишимского округа Тобольской губернии/ Н. М. Черняковский, В. И. 
Штейнгейль// Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 75–90.; 2001. – 

Вып. 3. – С. 123–143. 
Многогранная работа XIX века посвященная географии, метеорологии, 
истории, сельскому хозяйству, торговле, культуре ишимской земли была 
опубликована под именем купца Н. Черняковского. В дальнейшем 
настоящим автором этой статьи стали называть декабриста В. И. 
Штейнгейля, находившемся на поселении в Ишиме с 1837 по 1840 годы. 
Теперь определить вклад каждого невозможно, но, труд не потерял своего 
познавательного значения. Частично сохранена орфография подлинника. 

61. Филь, Сергей Генрикович. Поляки в ишимской ссылке: первая 
половина XIX века / С. Г. Филь // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – 
С. 9–14. 
Заслуженный деятель Польши С.Г. Филь поделился информацией о 
сосланных в XIX веке в наш город поляках. Среди них были Адольф 
Янушкевич и Густав Зелинский, оставившие яркие литературные 
сибирские зарисовки. 

62. Варлаков, Григорий Александрович. Тобольская старина : из 

архивных дел Боровского волостного правления / Г. А. Варлаков ; подготовка 
к изданию и предисловие Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – 
Вып. 7. – С. 103–129. : ил. 
В предисловии приведены биографические данные об авторе объемного 
исследования «Тобольская старина» – советнике тобольского губернского 
правления Григории Александровиче Варлакове. Повествование богато 
насыщено фактами из жизни Приишимья, губернской столицы и 
Тобольского края в целом. При редактировании сохранен сухой и 
документальный авторский стиль. 

63. Савченкова, Татьяна Павловна. Александр фон Гумбольдт в Ишиме 

: правда или вымысел? / Т. П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2006. 
– Вып. 8. – С. 5–11. : ил. 
Досконально разбирая первоисточники, автор статьи приходит к выводу, 
что эпизод о знаменитом немецком учёном А. Гумбольдте в маленьком 
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сибирском городке, представляет авторскую мистификацию К. Волицкого. 
«При всей свое занимательности и правдоподобности некоторых картин 
сибирской жизни она в целом далека от документального исследования» – 
пишет Т.П. Савченкова. 

64. Мишкина, Ольга Анатольевна. Династии Постниковых / О. А. 
Мишкина // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 79–83. : ил. 
Постниковы – довольно известная фамилия в Ишиме, как современном, 
так и дореволюционном. Согласно «ревизским сказкам», на 1851 год в г. 
Ишиме проживало три династии Постниковых. Основатель первой семьи 
мещанин Григорий Алексеевич Постников (1778 г.р.). Представители 
второй династии – два брата мещане Александр Петрович (1791 г.р.) и 
Алексей Петрович (1805 г.р.). И Алексей Константинович Постников 
(основатель его династии – мещанин Константин Васильевич, 1804 г.р.) – 
общественный деятель, директор Общественного банка, гласный 
Городской Думы. 
 
65. Шилова, Елена Васильевна. Ишим в XIX веке : (общий обзор) / Е. В. 
Шилова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 11–15. : ил. 
Новое административное деление России, в том числе и Тобольской 
губернии, введено Петром I в 1720 году, в этом же году по указу 
Императора был образован Ишимский дистрикт, по названию реки Ишим. 
Центром дистрикта стала Коркина слобода, получившая статус города, 
его права и преимущества по Высочайшему указу Государыни 
Императрицы Екатерины II от 19(30) января 1782 года. Как выглядел 
Ишим на планах XIX века, сколько было жителей, и как выглядели 
перспективы развития города, подробно рассказывает доцент кафедры 
русского языка ИГПИ им. П.П. Ершова Е.В. Шилова. 
 
66. Гордеев, Евгений. Мой прадед – фотограф Пётр Жилин / Е. А. 
Гордеев // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 90–101. : ил. 
На сегодня известно местонахождение около двух сотен фотографий, 
имеющих отношение к дореволюционной истории Приишимья, это деды и 
прадеды, это история нашей Родины. 
67. Савченкова, Татьяна Павловна. «История Польши создавалась 
также и в Ишиме» : польский литературовед Януш Одровонж-Пенёнжек / Т. 
П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 135–140. : 
ил. 
Письма и книги Януша Одровонж-Пенёнжка, открытки со «всего света» – 
из Варшавы, Парижа, Лос-Анджелеса, Стамбула. Материалы польского 
словиста оказались очень ценными при создании раздела о польских 
писателях (Густав Зелинский, Кароль Балинский, Адольф Янушкевич), 
оказавшихся в сибирской ссылке в 30-40-х гг. позапрошлого столетия в 
книге «Ишим и литература. Век 21». 
 
68. Савченкова, Татьяна Павловна. Адольф Янушкевич и Александр 

Одоевский: встреча в Ишиме / Т. П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 
2013. – Вып. 12. – С. 68–76. : ил. 
Знакомство и совместное пребывание Адольфа Янушкевича (1803-1857) и 
Александра Одоевского (1802-1839) в городе Ишим Тобольской губернии 
продолжалось в течение года (август 1836 – август 1837). После 
пятилетнего «каторжного» периода в Читинском остроге и Петровском 
заводе и трёхгодичного поселения в Елани (36 вёрст от Иркутска) 
Одоевский был переведён в Ишим, куда он приехал в августе 1836 года. 
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Коркина слобода 

69. Пашков, Федор Максимович. Петр Онофриев / Ф. М. Пашков // 

Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 44–47. 
Статья московского исследователя Ф. М. Пашкова об основателе 
Коркиной слободы Петре Онофриеве включает документы из Российского 
государственного архива, подтверждающие его карьеру с 1672 по 1710 
годы. 

70. Пашков, Федор Максимович. Чрезвычайное происшествие в 

Коркиной слободе / Ф. М. Пашков // Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. 
– С. 34–36. 
Рассказ-быль позволит читателю с хорошим воображением ярко 
представить один из случаев в жизни наших предков первой половины XVIII 
столетия. 

71. Пашков, Федор Максимович. Как Коркина слобода стала Ишимом / Ф. 
М. Пашков // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 5–9. 
17 января 1782 года императрица Екатерин II подписала указ о присвоении 
Коркиной слободе статуса города. Известна и фамилия первого 
городничего (мэра) Ишима. Им был титулярный советник Андрей 
Путилов, назначенный на эту должность Правительствующим сенатом. 

72. Кузурманов, Георгий Петрович. Крепостные стены Коркиной 
слободы [Текст] / Г. П. Кузурманов, А. Г. Кутырев // Коркина слобода. – Ишим, 
2005. – Вып. 7. – С. 5–9. : ил. 
Ишимская оборонительная линия протяженностью 500 верст была 
создана для укрепления южных границ и защиты от набегов кочевников. В 
ее состав вошло до шестидесяти укрепленных поселков. Коркина слобода 
была центральным укреплением, что подтверждается документально. В 
статье приводится и подробно рассматривается план Коркиной слободы 
1747 года. 

73. Описание Тобольского наместничества: о городе Ишиме и 

Ишимском округе / [сочинил Василий Филимонов] // Коркина слобода. – 
Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 9–30. : ил. 
Интерес к подробному составлению подробного описания различных краев 
усилился во второй половине VIII века. Сенат утвердил обязательную 
анкету. Первые сведения для описания Тобольского наместничества 
поступил уже в 1784 году, а окончательная редакция относится к 1790 
году. Вопросник и два варианта описания Ишима и Ишимского округа 
составил уездный землемер В. Филимонов. Документы хранятся в 
Центральном государственном военно-историческом архиве. 

74. Кутырев, Александр Георгиевич. Ишим: от слободы до города / А. Г. 

Кутырев // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 14–16. : ил. 
Продолжение статьи «Крепостные стены Коркиной слободы» («Коркина 
слобода», вып. 7, 2005 г.) читателям было предложено представить, как 
выглядел наш город в первый век своего существования. Теперь 
продолжим исторический экскурс в более ближние к нам времена. 
Население в слободе прибывало, поэтому требовалось расширение жилого 
пространства. Так, в период большого половодья в 1774 году было смыто 
старое крепостное строение (острог) и две улицы. 
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75. Пашков, Федор Максимович. Переписи населения Ишимского уезда 
в 1710, 1725, 1747 годах / Ф. М. Пашков // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – 
Вып. 11. – С. 9–13. 
В 1710 году по указу Петра I в России была проведена перепись населения 
с целью наиболее полного взимания налогов. Она проводилась по дворам, 
поэтому получила название подворной. Переписывались все лица поименно 
с указанием сословия, пола, возраста. В наших краях перепись проводил 
тобольский дворянин Алексей Струнин. 

Никольская ярмарка 

76. Коньков, Николай Леонидович. Зимняя Никольская ярмарка / Н. Л. 

Коньков // Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 5–12. 
Тобольский историк Н. Л. Коньков написал статью о крупнейшей в Сибири 
Ишимской Никольской ярмарке. Главными предметами ярмарочного торга 
того времени считали сало, мясо, шелковые и льняные ткани, пушнину, 
лошадей. 

77. Коньков, Николай Леонидович. Ярмарки и торжки Ишимского уезда / 

Н. Л. Коньков // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 13–21. 
В XVIII-XIX вв. в Ишимском уезде успешно развивалась торговля. Примером 
этого служат описанные в статье ярмарки и торжки, которых согласно 
реестру, составленному К. Голодниковым, было шестнадцать. В 
таблицах представлены данные о времени и месте проведения, 
перечисляются виды товаров, количество привезенного сбытого. 
Упоминается и Петропавловск, как город Ишимского округа. 

78. Щеглова, Татьяна Кирилловна. Никольская ярмарка и всероссийский 

рынок во 2-й половине XIX столетия/ Т. К. Щеглова // Коркина слобода. – 
Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 9–16. : ил. 
Развитие рыночной экономики во второй половине XIX в. привело к 
увеличению объемов как внутренней, так и вывозной торговли. Торг 
Ишимской ярмарки специализировался на сборе сала и сливочного масла, а 
также являлся крупнейшим конным рынком с продажей степных лошадей. 

79. Заворохин, Василий Петрович. Ремёсла и промыслы в хозяйстве 
государственных крестьян Ишимского округа в XIX - начале XX века / В. П. 
Заворохин // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 9–14. : ил. 
В данной статье на примере Ишимского округа Тобольской губернии 
прослеживается наличие в государственной деревне ремёсел и промыслов, 
которые наряду с главными занятиями крестьян (земледелием и 
скотоводством) составляли структуру крестьянского хозяйства, но не 
являлись определяющими. Наибольшее количество крестьян занималось 
ткацким, мукомольным промыслом, охотой и рыболовством, извозом и 
скупкой. Определенное значение имели и другие занятия (слесарное, 
столярное, бондарное, пимотканое), но доходы от них были 
незначительные. 
 

Этнография (национальности, быт, традиции) 
 
80. Пиманова, Любовь Александровна. Чалдоны и самоходы / Л. А. 

Пиманова // Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 31–37. 
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В материале тюменского автора показаны два основных культурно-
исторических типа русского населения Приишимья – чалдоны и самоходы, 
особенности их традиций, быта, речи. 

81. Савченкова, Татьяна Павловна. Педагогическая и 
исследовательская деятельность Александра Гавриловича Худякова / Т. П. 
Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 43–46. : ил. 
Ишим оставил заметный след в судьбе педагога и краеведа А.Г. Худякова. 
Здесь сочетались административная, педагогическая и научно-
исследовательская деятельность. Последняя была более многообразна: 
метеорологические наблюдения, изучение быта, праздников и развлечений 
сибиряков. Им были записаны поговорки, рассказы и разговоры крестьян 
старожилов, составлен словарь местных говоров. 

82. Худяков, Александр Гаврилович. Этнографические сведения о 

жителях Ишимского округа Тобольской губернии.  Этнографические заметки 
по Ишимскому округу / А. Г. Худяков // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 
5. – С. 47–57. 
Составленные А.Г. Худяковым «Этнографические сведения о жителях 
Ишимского округа Тобольской губернии» (1848г.) и «Этнографические 
заметки по Ишимскому округу» (1849г.) были представлены Русскому 
географическому обществу в Санкт-Петербурге. Труд долгое время 
находился в архиве в рукописном виде и был практически недоступен 
широкому читателю. 

83. Лепехин, Петр (священник). О свадьбах, болезнях и лечении оных, и 

о посиденке у крестьян Ишимского округа / священник Петр Лепехин // 
Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 65–74. : ил. 
Подробно описаны свадебные обряды: сватовство, рукобитье, свидание 
жениха с невестой, приготовления к свадьбе, девишник, смотренье, 
венчание, благословление и пр. Посиденком называется собрание девиц, 
молодиц и пожилых женщин в Великий пост со второй недели до шестой. 
Собирались на посиденки после обеда (до вечера) и пряли, шили или вязали. 
Статья публикуется по рукописи, хранящейся в архиве Русского 
географического общества. 
 
84. Евтихий (Курочкин И. Т. ; епископ). Потехи и слезы старой сибирской 
деревни : из рассказов отца / епископ Евтихий (Курочкин) // Коркина слобода. 
– Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 75–78. : ил. 
Правдивые рассказы о предвоенной деревенской жизни, играх, гуляниях, 
соблюдение обычаев и традиций и становлении Советской власти. 
 
85. Федоров, Роман Юрьевич. «Самоходы» Приишимья [Текст] / Р. Ю. 
Федоров // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 30–35. : ил. 
Историко-культурная самобытность Приишимья складывалась из 
традиций многих народов и этнических групп, в разное время принимавших 
участие в его заселении. Одним из ярких их представителей являются 
потомки крестьян, переселившихся сюда с территории современной 
Белоруссии и получивших в Сибири название «самоходы». В словаре 
Ожегова понятие «самоход» определяется как «человек, двигающимся 
своим ходом, на собственной тяге». Действительно, до того как Транссиб 
прошел через Приишимье, большинство переселенцев из Белоруссии 
совершали свой путь на обозах. 
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История Ишима и Приишимья XX в. 

 

Период до 1917 года 
 
86. Папулов, Георгий Николаевич. Записки провинциального 

интеллигента / Г. Н. Папулов // Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 
76–84. ; 2000. – Вып. 2. – С. 113–124. 
Воспоминания уроженца Ишима, екатеринбургского профессора Георгия 
Николаевича Папулова, размышления о собственной жизни и судьбах 
России вызовут неподдельный интерес у читателей. В статью вошли 
эпизоды, относящиеся к пребыванию Г. Папулова и его родителей в 
Ишиме. 

87. Проскурякова, Надежда Леонидовна. Побег из Ишима : народница 
Софья Бардина / Н. Л. Проскурякова // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – 
Вып. 7. – С. 82–86. : ил. 
В конце XIX века в Ишиме собирается целая колония ссыльных 
революционеров-народников, воспитанных на романтических идеях 
социалистов-утопистов. Они надеялись на ненасильственную смену 
власти путём пропаганды и агитации народа. Среди них была Софья 
Илларионовна Бардина. 

88. Лам, Надежда Сергеевна. Наш земляк - герой с «Корейца»: Павел 
Дмитриевич Глазунов / Н. С. Лам // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. 
– С. 87–92. : ил. 
Подвиг русских моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» 
стал ярким примером мужества, стойкости, самоотверженности и 
верности воинскому долгу. В составе экипажа лодки «Кореец» значился 
писарь II статьи, наш земляк Павел Дмитриевич Глазунов. Всем, 
оставшимся в живых, участникам сражения при Чемульпо Николай II 
вручил серебряную медаль. 

89. Соскина, Лидия Константиновна. В гостях у легендарной Ксении / Л. К. 

Соскина // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 83–85. : ил. 
Рассказ о встрече со знаменитой землячкой, партийным деятелем, 
автором книги «Юности прекрасное начало», человеком непростой судьбы 
Ксенией Павловной Чудиновой. 
 
90. Крамор, Геннадий Андреевич. Звезда комиссара Ксении Чудиновой / Г. 

А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 85–108. : ил. 
Ее юность вместила в себя и царское подполье в Тобольске, и 
продкомиссарские рейды в Омске, и другое подполье – в Иркутске, 
захваченном колчаковцами, и арест с ребенком на руках, и побег из 
тюрьмы, и двухлетнего Костика, взятого контрразведкой в заложники. 
Покажи такое в кино, не поверят. Статья, посвященная ишимскому 
детству, времен начала XX века, включает воспоминания Ксении 
Павловны. 
91. «Голос ишимского учительства» : журналы и газеты лет минувших / 
предисловие и публикация Г. А. Крамора // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – 
Вып. 9 – С. 121–127. : ил. 
Материалы журнала «Голос ишимского учительства» публикуются, как 
уникальный источник по истории провинциального педагогического 
движения. Судя по содержанию статей, материалы номера подготовлены 
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в ноябре-декабре 1917 года, а выпущен журнал в январе 1918-го. Журнал 
набран по новой орфографии, без буквы «ять» и твердого знака в конце. 
 
92. Сулимов, Вадим Сергеевич. Террористка и поэт : Анастасия Лукьянова, 

жена Павла Грабовского / В. С. Сулимов // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – 
Вып. 11. – С. 156–159. : ил. 
Бывшая ученица Ишимской прогимназии становится террористкой, 
затем женой украинского поэта-революционера и матерью изобретателя 
телевидения. Жизнь героини была тесно связана с Ишимом и после учебы 
в прогимназии: она часто навещала здесь своих родных. 

 
Первая мировая война 
 
93. Валитов, Александр Александрович. Труд военнопленных Первой 
мировой в Тобольской губернии / А. А. Валитов, В. С. Сулимов // Коркина 
слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 9–12. : ил. 
В период Первой мировой войны военнопленные представляли собой 
внушительную дополнительную рабочую силу, поэтому правительство 
Российской империи постановлением от 24 сентября 1914 г., вскоре после 
начала военных действий, предложило использовать их труд на местах в 
земском и городском хозяйстве. Учитывая пожелания с мест и 
практическую значимость труда пленных, 27 октября этого же года 
вышли дополнительные циркуляры и правила, детально 
регламентирующие применение труда военнопленных, отправлявшихся 
также и в наши края. 
 
94. Оленькова, Лариса Юрьевна. Забытые трагедии Первой мировой / Л. 

Ю. Оленькова // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 13–16. : ил. 
В августе 2014 года исполнилось 100 лет с момента начала Первой 
мировой войны. Из-за масштабности военных действий её поначалу 
называли «Великой войной», после, в советское время – 
империалистической, а в народе просто – «германской». Тридцать восемь 
государств, в том числе Россия, вовлекли в эту войну более одного 
миллиарда своих граждан. Приишимье было далеко от эпицентра военных 
баталий тех времён, но война коснулась нашего края косвенно, хотя бы в 
виде потока военнопленных. Большие партии разоружённых солдат 
вражеской армии, военнопленных австро-венгров на нашей территории 
нужно было учитывать, чем-то кормить, где-то размещать. 
 
95. Крамор, Геннадий Андреевич. Два письма из 1915 года / Г. А. Крамор // 
Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 17–19. : ил. 
Первую мировую войну в наше время называют «великой и… забытой». 
Действительно, нам сложно представить даже повседневную жизнь 
ишимцев в эти годы. Тем удивительнее бывает обнаружить письменные 
источники, которые приоткрывают завесу исторического забытья… 
 
96. Частушки о Первой мировой войне / публикация – Т. П. Савченкова // 

Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 61. 
Живёт в селе Голдобино Ишимского района Александра Сергеевна 
Щетинина. (1926 г.р.). Это частушки о «германской» войне, которые пела 
ей в детстве мама Анна Яковлевна Чупина. 
 

Новейшая история. История СССР (1917— ) 
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97. Петрушин, Александр Анатольевич. Огненный тракторист / А. А. 
Петрушин // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 26–30. 
«Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати…» – Герой 
этой песни Петр Дьяков вошел во все хрестоматии о коллективизации. 
Попытка сжечь заживо четырнадцатилетнего комсомольца – нет более 
яркого доказательства кулацкого террора. Приведенные документы и 
свидетельства очевидцев опровергают этот факт, в достоверности 
которого никто до сих пор не сомневался. 

98. Рыдзевский, Станислав Иосифович. Крылья нашей юности / С. И. 
Рыдзевский // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 122–125. 
Инженер-конструктор, журналист Станислав Иосифович Рыдзевский 
рассказывает о предвоенном лете 1940 года, когда он, неожиданно для 
себя, начал летать на планерах и прыгать с парашютной вышки, 
популярной тогда в Ишиме. Профессия летчика была овеяна романтикой и 
вызывала восторг у девушек. Это время осталось в памяти заполненным 
незабываемыми впечатлениями от полетов, новых друзей, мечтами о 
будущем. 

99. Проскурякова, Надежда Леонидовна. «Мы боролись за свободу, а 

получили кабалу»: Даниил Васильевич Шаронов (1887-1938) / Н. Л. 
Проскурякова // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 29–36. : ил. 
В наше время немногие горожане могут объяснить, что скрывается за 
привычным топонимом «улица Шаронова». История жизни героя 
гражданской войны, Даниила Васильевича Шаронова, основана на 
документальных архивных  источниках, в т. ч. следственное дело по 
обвинению в контрреволюционной деятельности от 1936 года, 
постановление об аресте и дополнена фотографиями того времени. 

100. Кузурманов, Георгий Петрович. Трагедия семьи... и всей страны : 
памяти жертв политических репрессий НКВД СССР / Г. П. Кузурманов // 
Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 26–34. : ил. 
Четыре столетия Сибирь была местом ссылки неугодных для любой 
власти людей. И дед автора статьи Константин Минеевич Кузурманов, 
кузнец по отцовской линии, был сослан с низовьев Дона за участие в 
«народных волнениях». В статье идет повествование о его сыне – Петре 
Константиновиче Кузурманове, который был мобилизован в армию 
Колчака, сбежал и перешел на сторону Красной армии. После гражданской 
войны, вернувшись в Ишим, работал в кузнечной артели, а в 1938 
арестован и расстрелян за «вредительство и антисоветскую 
пропаганду». 
 
101. Курышев, Игорь Владимирович. Преступность и бандитизм в 
Ишимском уезде в начале 1920-х гг. / И. В. Курышев // Коркина слобода. – 
Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 20–26. : ил. 
Характер и уровень преступности в обществе выпукло выявляет 
отрицательные черты культурного, бытового уклада жизни населения, 
показывает степень его морально-правовой и нравственной деградации. 
Бурные социальные потрясения в России первой четверти XX века 
(революция, мировая и гражданская войны) привели к невиданному ранее 
падению нравов и ожесточению общества. Снижение темпа 
преступности произошло только к середине 1930-х годов. 
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102. Киричук, Ульяна Николаевна. «Ликвидировать как класс...» : из 
истории раскулачивания в Аромашевском районе / У. Н. Киричук // Коркина 
слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 26–28. : ил. 
Еще не так давно в учебниках по истории СССР процессы раскулачивания 
и коллективизации представлялись как закономерные этапы «классовой 
борьбы» и построения социализма в отдельно взятой стране. Количество 
чугуна и стали на душу населения было важнее этой самой «души 
населения». На примере семьи Бакшеевых, показано, что судьба человека, 
отдельной семьи проигрывает грандиозным целям машинной цивилизации. 
 
103. Проскурякова, Надежда Леонидовна. «Виновным себя не признаю» : 
жизнь революционера Александра Карякина / Н. Л. Проскурякова // Коркина 
слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 114–119. : ил. 
Александр Ермилович родился в крестьянской семье в августе 1877 года в 
городе Ишиме. Вернувшись в свой родной город в 1920 году он был 
назначен председателем организационного бюро РКП(б) по регистрации и 
чистке рядов партии, призывал трудящихся к выполнению 
продовольственных разверсток, создавал первые коммуны. 
 
104. Проскурякова, Надежда Леонидовна. «Голдобинская эпидемия» 

1933 года / Н. Л. Проскурякова // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – 
С. 36–39. : ил. 
Более десяти лет прошло с той поры, когда была написана газетная 
статья о трагической и загадочной эпидемии 1933 года, охватившей 
Приишимье и особенно памятной в деревне Голдобиной Ишимского района. 
Это ее журнальный, дополненный вариант. 
 
105. Молодых, Николай Яковлевич. Деревня Волынкина на реке Ишим. 

1920-е годы / Н. Я. Молодых // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. - С. 
164–183. : ил. – Рукопись Н.Я. Молодых «Автобиографические заметки из 
жизни простой русской семьи за период с 1918 по 1980 год» предоставлена 
для публикации В.Д. Ермиковым (Новосибирск) и Р.Ю. Федоровым (Тюмень). 
Николай Яковлевич Молодых, уроженец Викуловского района Тюменской 
области, прожил долгую и драматичную жизнь. На склоне лет, в 1980 году, 
живя в Красноярске, написал обширные воспоминания. Мы публикуем 
фрагмент рукописи, рассказывающий о жизни в родных краях в первой 
трети ХХ века. Особенности авторского стиля по возможности 
сохранены. Деревня Волынкина находилась в 6 километрах к северу от 
села Викулово (до 1920 г. – Тарского уезда, затем вошло в состав 
Ишимского округа). Стояла на берегу реки Ишим. В настоящее время не 
существует. 
 

Гражданская война 
 
106. Бучинский, Анатолий Иосифович. Крест власти : [А. В. Колчак в 
Ишиме] / А. И. Бучинский // Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 51–
54. 
Адмирал А.В. Колчак – одна из сложных и неоднозначных фигур в истории 
России. Непримиримый и беспощадный к тем, кого он считал врагами, 
Колчак до последнего не изменил своим идеалам. Журналист А.И. 
Бучинский рассказывает о его пребывании в Ишиме во время гражданской 
войны. 
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107. Курышев, Игорь Владимирович. Ишим и Ишимский уезд в 1918 г. на 
страницах газеты «Ишимский край» / И. В. Курышев// Коркина слобода. – 
Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 64–67. 
В статье И.В. Курышева события периода гражданской войны в Ишиме и 
Ишимском уезде показаны в контексте их отражения в газете «Ишимский 
край». 

108. Петрова, Валентина Павловна. Из истории боевых действий Красной 

Армии при подавлении крестьянского восстания в Тюменской губернии / В. П. 
Петрова, Н. Л. Проскурякова // Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 
28–34. 
Статья написана на основе редкого документа, долгое время 
хранившегося в архиве под грифом «секретно». В ходе восстания в 
деревнях и селах формировались отряды крестьян, недовольных властью 
(начиная с осени 1920 г.). Особо активными были формирования в с. 
Мизоново, д. Завьялово и д. Безруково. К концу марта 1921 г. 
повстанческое массовое движение было ликвидировано. 
 
109. Курышев, Игорь Владимирович. Приишимье в вихре гражданской 
войны: (по материалам периодической печати) / И. В. Курышев // Коркина 
слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 90–106. 
Дан обзор наиболее интересных материалов сибирских газет и журналов 
за 1918 год, особо выделяя «Ишимскую жизнь». Газетные корреспонденции 
позволяют почувствовать атмосферу той тревожной эпохи. 

110. Шулдяков, Владимир Александрович. Казачество Приишимья в 
начале Гражданской войны : (лето 1918 года) / В. А. Шулдяков // Коркина 
слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 30–48. 
Сибирское казачье войско сыграло в начале Гражданской войны на востоке 
страны большую роль. Они поддерживали сначала Временное 
правительство, затем всероссийскую власть адмирала А.В. Колчака. 
Героическая война белоказаков окончилась крахом. Часть войска погибло, 
часть ушло на восток, но большинство казаков положили оружие перед 
красными. Была еще одна попытка воссоздать войско, во время Западно-
Сибирского восстания 1921 года, но, она закончилась крахом. 
Библиография в конце статьи насчитывает 111 источников. 

111. Симонов, Дмитрий Геннадьевич. Ишимский полк: из истории 

белогвардейских вооруженных сил в Сибири : (1918 год) / Д. Г. Симонов // 
Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 48–56. 
Гражданская война всегда вызывала повышенный интерес со стороны 
исследователей. Широкомасштабная война в Сибири разгорелась в начале 
лета 1918 года в результате антибольшевистского выступления 
чехословацкого корпуса и русских подпольных военных организаций. Одним 
из мест сосредоточения белогвардейских войск был г. Ишим. 

112. Курышев, Игорь Владимирович. Пасынки судьбы : (Гражданская 

война в документах) / И. В. Курышев // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – 
Вып. 4. – С. 56-63. 
Приведенные в статье документы из переписки ишимской уездной 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, 
являются ярким свидетельством проявлений «коллективной 
ответственности», когда за преступления одного, расстреливали 
десятки и сотни неповинных лиц. Особенно досталось среднему классу, 
имевшему хоть какое-то имущество. 
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113. Курышев, Игорь Владимирович. Жизнь стала очень трудная...: 
Гражданская война в документах / И. В. Курышев // Коркина слобода. – 
Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 20–26. 
Вниманию читателей предлагаются материалы местной периодической 
печати, а также следственных дел мирового судьи 6-го участка 
Ишимского уезда. Они позволяют взглянуть на повседневную жизнь 
западносибирской сельской глубинки с ее насущными заботами и 
тяготами. Сельские корреспонденты писали об усилении вражды 
крестьянской бедноты к крупным земельным частновладельцам, что 
привело к аграрным волнениям летом 1918 года. 

114. Крамор, Геннадий Андреевич. Научная дискуссия в Ишиме: есть ли 
предел Гражданской войне? / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2016. 
– Вып. 13. – С. 161–163. : ил. 
По материалам III Всероссийская научная конференции «Крестьянство 
восточных регионов России и Казахстана в революции и Гражданской 
войне (1917-1921): история и современность», прошедшей в Ишимском 
педагогическом институте им. П.П. Ершова (филиалТюмГУ) 9 ноября 2016 
года. 
 

Западно-Сибирское восстание 1921 года 
 
115. Проскурякова, Надежда Леонидовна. В августе двадцать первого / 

Н.Л. В августе двадцать первого Проскурякова // Коркина слобода. – Ишим, 
1999. – Вып. 1. – С. 22–24. 
Неизвестные документы истории крестьянского восстания 1921 г., 
представленные в статье помогут раскрыть тайну судьбы и личности 
одного из предводителей крестьянства – Петра Семеновича Шевченко. 

116. Курышев, Игорь Владимирович. Крестьянское восстание 1921 года в 
Ишимском уезде : облик и поведение участников / И. В. Курышев // Коркина 
слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 22–35. 
Основным мотивом массового крестьянского антикоммунистического 
движения на завершающем этапе Гражданской войны стала доведенная до 
крайностей система чрезвычайных мер, жестокие репрессивные меры и 
преступления продовольственных работников. Крестьянство не только 
отстаивало свое право на существование, но чаще противостояло угрозе 
голодания, пытаясь воссоздать свою собственную, народную, 
крестьянскую власть. Автор приводит примеры жестокости с двух 
сторон – и крестьян и коммунистов. Статья дополнена 
библиографическими источниками. 

117. Проскурякова, Надежда Леонидовна. Колючий январь двадцать 
первого / Н. Л. Проскурякова // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 
32–48. : ил. 
Размышления о горьких событиях 1921 года и о том, что нет ничего 
страшнее для любой войны, чем гражданская война, когда свояк убивает 
свояка. Воспоминания очевидцев самого крупного 
антиправительственного мятежа, по инерции называемого «кулацко-
эсеровским» о командирах повстанцев Григории Атаманове и Петре 
Шевченко. 
 



27 
 
118. Скареднова, Надежда Николаевна. Герасим Пищик, командир отряда 
ЧОН / Н. Н. Скареднова // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 97–
100. : ил. 
Среди множества экспонатов школьного музея в селе Усть-Ламенка 
привлекает портрет работы местного художника С. М. Андреева одного 
из действующих лиц восстания 1921 года Герасима Григорьевича Пищика. 
Руководитель отряда ЧОН стал образцом красного командира и угрозой 
для стоявших с противоположной стороны. 

119. Курышев, Игорь Владимирович. Командующий Сибирским фронтом 
Владимир Родин/ И. В. Курышев // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. 
– С. 100–107. : ил. 
Одна из ключевых и вместе с тем трагических фигур 
антибольшевистского повстанческого движения в Западной Сибири – 
Владимир Алексеевич Родин, эсер, поручик, учитель, командующий 
вооруженными силами Сибирского фронта, убитый в марте 1921 г. своими 
же сподвижниками. 

120. «Серп и молот» за 1924 год – о крестьянском восстании / подгот. Г. А. 
Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 128–131. : ил. 
Из множества заметок складывается широкая панорама поддержки 
деревенским большинством бывших повстанцев. 

121. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Пропавшая экспедиция, или 
Сафари на Вагайских болотах / О. А. Ожгибесова // Коркина слобода. – 
Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 132–138. : ил. 
Последняя экспедиция в октябре 2005 года была посвящена 85-летию 
крестьянского восстания 1921 г. ее целью было добраться до острова 
Шевченко – последнего оплота мятежного крестьянства, отыскать 
следы пребывания на нем отряде повстанцев и поставить памятный 
крест на месте гибели ста одиннадцати человек. 

122. Гарифуллин, Изиль Батретдинович. «Мусульманский» аспект в 
сибирских крестьянских волнениях периода утверждения советской власти / 
И. Б. Гарифуллин, К. Б. Кабдулвахитов, А. П. Ярков // Коркина слобода. – 
Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 16–20. : ил. 
Этнический и конфессиональный аспекты социально-важных событий и 
явлений относительно недавно стали рассматриваться в сибиреведении. 
Однако, классово-политическое волнение против советской власти было 
частью всенародного сопротивления военно-коммунистической 
диктатуре, а не этническим или конфессионально-избирательным. 
 
123. Курышев, Игорь Владимирович. Восстание 1921 года на страницах 

повстанческой газеты «Голос Народной армии» / И. В. Курышев // Коркина 
слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 170–172. : ил. 
Материалы газеты «Голос Народной Армии», издававшейся Тобольским 
штабом Народной армии с 27 февраля по 7 апреля 1921 года, достаточно 
ярко характеризуют декларировавшиеся мятежниками цели, задачи, 
мотивы повстанческо-партизанской борьбы, их политические 
представления и социально-психологические качества. 
 
124. «Дело бандита Игишева» на страницах газеты «Серп и молот» / 
предисловие, публикация Г.А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – 
Вып. 10. – С. 173–180. : ил. 
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В нескольких выпусках 1925 года ишимская окружная газета «Серп и 
молот» информировала своих читателей о ходе громкого процесса, 
получившего название «Дело бандита Игишева». Бесчинства, творимые 
преступной группой, возглавляемой бывшим советским работником и 
участником подавления крестьянского восстания 1921 года, вызывали 
ужас среди населения округа. В газетных отчетах можно увидеть 
моменты, свидетельствующие о сложных взаимоотношениях в первые 
годы после Гражданской войны. 
 
125. Шулдяков, Владимир Александрович. «Свободный народ, 

объединённый в борьбе с коммунизмом» : роль казачества в складывании 
«Народной дивизии» западно - сибирских повстанцев 1921 года / В. А. 
Шулдяков // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 20–30. : ил. 
Одним из ярчайших и трагических эпизодов Западно-Сибирского народного 
восстания против коммунистического режима стало отступление части 
повстанцев из Западной и «Степной» Сибири через казахские степи в 
Китай. А также их совместные с «белым» Оренбургским корпусом 
генерала А.С. Бакича боевые действия против советских, китайских и 
красномонгольских войск в Синьцзяне, Внешней Монголии, Урянхае. За 
необыкновенные упорство и живучесть один из отрядов восставших, в 
корпусе Бакича получил наименование «1-я Сибирская Народная дивизия». 
 
126. Шишкин, Владимир Иванович. О новой концепции Западно-
Сибирского мятежа : [1921 г.] / В. И. Шишкин // Коркина слобода. – Ишим, 
2016. – Вып. 13. – 31–34. : ил. 
Восстания, охватившие в феврале-апреле 1921 года огромную 
территорию Западной Сибири, Зауралья и современного Казахстана и 
получившие в советской историографии обобщённое, но не совсем точное 
название Западно-Сибирского мятежа, бесспорно, являются одним из 
крупнейших событий гражданской войны в России. В общей сложности в 
рядах повстанцев в разное время сражалось не менее 70 тысяч человек. 
Количество же бойцов и командиров регулярных частей Красной Армии и 
иррегулярных коммунистических формирований, принявших участие в 
подавлении этого восстания, достигало численности полевой советской 
армии. 
 
127. Шишкин, Владимир Иванович. Ишимский судебный процесс 22-28 

февраля 1921 г. / В. И. Шишкин // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. 
–С. 35–45. : ил. 
22 февраля 1921 г. в 11 часов 30 минут в Ишиме открылось публичное 
заседание выездной сессии революционного военного трибунала Сибири. 
Его уникальность состояла в том, что на скамье подсудимых 
одновременно оказались две группы людей, представлявших 
диаметрально противоположные политические позиции. К суду было 
привлечено шесть продовольственных работников, т.е. представителей 
коммунистического режима, с одной стороны, и 93 местных крестьянина, 
арестованных за участие в вооруженном мятеже против этой власти, – с 
другой. 
 
128. Иванов, Константин Сергеевич. Недостаток вооружения как одна из 
причин неудачи восстания 1921 года / К. С. Иванов // Коркина слобода. – 
Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 46–49. : ил. 
Количество участников Западно-Сибирского крестьянского восстания 
1921 года оценивается по-разному – от 30 до 150 тысяч, но чаще всего 
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называют 100 000 человек. Восстанием были охвачены Омская, 
Тюменская, частично Екатеринбургская губернии, всего около 1,5 млн. км2. 
Еще повстанцам катастрофически не хватало единого командования, 
вооружения и боеприпасов. 
 
129. «Не на словах, а на деле…». Приказы мятежного года : [1921 г.] / 

публикация Г. А. Крамора // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 
62–66. : ил. 
В Ишимском госархиве хранится немало материалов, которые могут 
помочь исследователю событий мятежного и голодного 1921 года. Это и 
боевые сводки, и сведения о потерях, и фамилии повстанцев, имногое 
другое. Как правило, эти материалы объединены в дела, имеющие в своих 
заголовках упоминания о восстании. Но ряд материалов «скрывается» под 
обложками дел совсем мирного характера, например в делах горкомхоза. 
Несколько таких документов публикуется в этой подборке. 
Стилистические особенности и орфография сохранены, явные опечатки 
исправлены. 
 
130. Крамор, Геннадий Андреевич. Православное духовенство и 
восстание 1921 года / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 
13. – С. 184-193. : ил. 
Поднимается вопрос о мере участия православных 
священноцерковнослужителей в Западно-Сибирском крестьянском 
восстании 1921 года, который еще мало изучен... Большинство историков 
вообще обходит эту тему. «Общим местом» остальных исследований 
является мнение о безусловной поддержке ими повстанцев. Судить о 
прямом участии священства в кровавых бойнях мы не можем за скудостью 
источников. 
 

Великая Отечественная война 

131. Проскурякова, Надежда Леонидовна. Генерал Иван Копец / Н. Л. 
Проскурякова // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 100–106. 
Детство Ивана Копеца, Героя Советского Союза прошло в Ишиме. О 
событиях предвоенного времени и вспоминают друзья и учителя летчика. 

132. Копец, Нина Павловна. На пять лет без суда : [воспоминания жены 
Героя Советского Союза И. И. Копеца] / Н. П. Копец ; вступительная заметка 
О.Н. Маракулиной // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 106–114. 
Воспоминания жены Героя Советского союза, генерал-майора авиации И.И. 
Копеца Нины Павловны Копец были написаны в 80-е годы. Она прожила 
долгую и трудную жизнь, побывав в заключении и сталинских лагерях. Ее 
записи в редакцию «Коркина Слобода» передала их дочь. 

133. Сарафанникова, Лидия Александровна. Памятники Победы : 

[памятник железнодорожникам, памятник ишимцам погибшим на фронтах 
ВОВ, создание мемориала в 1995г.] / Л. А. Сарафанникова // Коркина 
слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 77–81. : ил. 
Первый памятник появился по инициативе совета ветеранов 
механического завода к 25-летнему юбилею Победы (1970) – памятник 
«Ишимским железнодорожникам, павшим в боях за Родину в 1941-45 годах». 
Он сразу стал общегородским центром проведения мероприятий. В 1995 г. 
в Ишиме был создан еще один мемориал (спорный, но уникальный) – 
памятник ишимцам, погибшим на фронтах Великой отечественной войны. 
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134. Стучебров, Александр Геннадьевич. Команда «От хвоста!» / А. Г. 
Стучебров // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 49–51. : ил. 
Первый отечественный реактивный самолет-истребитель БИ-1 поднялся 
в воздух в мае 1942 года, но так и не был принят на вооружение. Делали 
его в секретном цехе эвакуированного в Заводоуковск Воронежского 
авиационного завода № 499. Завод возглавлял ведущий конструктор 
Александр Москалёв. 

135. Лузина, Валерия Михайловна. Простив родной стране обиду... : 

Герой Советского Союза Николай Федоров / В. М. Лузина // Коркина слобода. 
– Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 114–116. : ил. 
В книге «Солдаты Победы», изданной в Тюмени в 2004 году, Герой 
Советского Союза Николай Григорьевич Фёдоров занимает почётное 
место, но среди героев Тюмени. Автор статьи восполняет досадную 
ошибку и рассказывает о том, как Н. Фёдоров связан с нашим городом. 
Родился в деревне Сорочкиной Ишимского района, из Ишима ушел на 
фронт, дошел до Берлина и вернулся в родной город на военную службу. 

136. Гольдберг, Рафаэль Соломонович. Дивизия рождения двадцать 
третьего года / Р. С. Гольдберг // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. 
– С. 9–23. : ил. 
Сведения об историческом пути 229-й отрывочны и порою недостоверны. 
История писалась уже после войны, – на основе документов и 
воспоминаний тех, кто оказался в третьем формировании дивизии, 
получившей в 1945 году наименование Одерской, кто дожил до победы. 
Документы же второго, ишимского формирования не сохранились. По 
утверждению начальника штаба дивизии подполковника Мелешкевича, он 
«лично закопал все документы в районе села Жарки Сталинградской 
области перед последней попыткой прорвать кольцо окружения». 
 
137. «Дадена нам задача…» : из писем ветеранов 229-й дивизии / 
подготовил А. Г. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 
65–66. : ил. 
Немногим бойцам 229-й дивизии второго, «ишимского» формирования 
удалось выйти живыми из того боя в Сталинградской битве. Тем важнее 
воспоминания каждого из них. В музее ишимской школы № 31 собран 
драгоценнейший архив воспоминаний и фотографий тех, кто воевал в 
составе 229-й стрелковой дивизии. 
 
138. Крамор, Геннадий Андреевич. Ишимский меридиан Карского моря : 
Андрей Бакшеев - участник конвоя БД-5 / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – 
Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 107–113. : ил. 
Большинство жителей Тюменской области даже не подозревают, 
насколько близко война подошла к границам нашего региона. В найденные 
материалы и результаты собственных исследований по истории конвоя 
БД-5. В опубликованных списках погибших значилось и имя Андрея 
Никитича Бакшеева. Там же было указано, что его семья проживала на 
станции Ишим Омской железной дороги. 
 
139. Марикова, Людмила Ивановна. И не был позорным знак «SU»… : 
судьба Тамары Геннадьевны Шастуновой / Л. И. Марикова // Коркина 
слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 114–118. : ил. 
Земной жизни у ветерана Великой Отечественной войны кавалера ордена 
«Знак Почёта» Тамары Геннадьевны Шастуновой в полном измерении – 
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без шести дней семьдесят семь лет. Из них: семнадцать – довоенных, с 
начала мая по 10 августа 1942 года – фронтовые дороги, затем до 30 
апреля 1945 года – лагерь Равенсбрюк. Времени после Победы, времени, 
наполненного служением обществу, казалось, ещё так много… Оно – её 
Восхождение в Жизнь – и вправду сложилось вдохновенно. 
 
140. Иванов, Константин Сергеевич. Повседневная жизнь ишимцев в 
годы Великой Отечественной войны / К. С. Иванов // Коркина слобода. – 
Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 50–60. : ил. 
Чем дальше от нас годы Великой Отечественной войны, тем сложнее 
представить, какие бытовые проблемы скрываются за привычной 
формулировкой «тяготы военного времени». Практически в каждом 
протоколе заседаний исполнительного комитета Ишимского городского 
Совета депутатов трудящихся Омской области упоминается жилищный 
вопрос.Непростой была и эпидемиологическая ситуация. Тем не менее, 
власти обустраивали город как могли. 
 
141. Озолин, Владимир Иванович. Герои Советского Союза земли 

ишимской / В. И. Озолин // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 
201–205. : ил. 
Среди защитников Отечества особой гордостью пользуются Герои 
Советского Союза. Их именами названы школы и улицы. 109 наших 
земляков-тюменцев удостоены этой высшей степенью отличия, 13 стали 
полными кавалерами ордена Славы. В 2011-2014 гг. при подготовке 
материалов для 2-го тома «Ишимская энциклопедия. Приишимье» был 
сформирован список героев из 10 районов Приишимья. 
 

Период после 1945 года 

142. Сарафанникова, Лидия Александровна. Краевед Федор Пашков / Л. 
А. Сарафанникова // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 80–84. : 
ил. 
Федор Максимович Пашков родился в д. Голдобино Ишимского района, 
учился и работал в Ишиме. После окончания Московского финансового 
института  работал в бухгалтерско-финансовой сфере. Интересовался 
историей родного края, публиковал краеведческие статьи в ишимских 
изданиях, выполнял тематические запросы Ишимского краеведческого 
музея. Благодаря его помощи удалось наладить связь с известными 
людьми, связанными с Ишимом. 

143. Крамор, Геннадий Андреевич. «Опыта космических полетов не 
имел...»: судьба Валентина Филатьева / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – 
Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 43–51. : ил. 
В числе отобранных для полета в космос вошел наш земляк – Валентин 
Игнатьевич Филатьев, но оказался он и среди тех, кто так и не вышел на 
орбиту. Жизненный путь выражался в официальных биографиях всего в 
нескольких строках. Но складывался совсем не просто. Трогательный 
рассказ об учебе в шаблыкинской школе и ишимском пединституте, 
свершившейся мечте стать летчиком и скупо о прожитых годах после 
выхода на пенсию без синего неба. 

144. Бударин, Михаил Ефимович. Ишимская юность: время интересное, 
но жестокое... / М. Е. Бударин // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – 
С. 124–138. : ил. 
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Михаил Ефимович Бударин, известный сибирский журналист, историк, 
драматург, писатель, автор книг «Прошлое и настоящее народов северо-
западной Сибири», «Живой ключ», «По зову сердца», «Ущелье шаманов». С 
1954 года преподавал историю в Омском государственном педагогическом 
училище, подготовил немало учеников-историков, стал автором более 
двухсот научных публикаций, в том числе пяти монографий. Специально 
для читателей «Коркиной слободы» рассказ о детстве и юности, которые 
прошли на ишимской земле. 

145. Самсонова, Ольга Николаевна. «Здесь я взрослела, мужала, 
умнела» : жизнь и деятельность Е. И. Поповой / О. Н. Самсонова // Коркина 
слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 92–97. : ил. 
Судьба коммуниста Евдокии Игнатьевны Поповой, бессменного в течение 
семнадцати лет секретаря по идеологической работе ишимского 
городского комитета КПСС, проста и необыкновенна одновременно. 
Когда, в 1952 году переехала в Ишим, работала заведующей парт-
библиотекой, заведующей отдела культуры, секретарем горисполкома. 
При ее участии открылись музыкальная, художественная, спортивная 
школы. 

146. Маркеев, Иван Иванович. Сергей Песоцкий: воспоминание об Ишиме 
/ И. И. Маркеев // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 97–102. : ил. 
Воспоминания участника событий работы Ишимского локомотивного 
депо, строительства машзавода. Сергей Семенович Песоцкий, кавалер 
орденов «Знак почета» и «Трудового Красного Знамени», прошел все 
этапы – от помощника машиниста до заместителя начальника депо по 
ремонту, работал главным инженером и директором Ишимского 
машзавода. Был избран председателем исполкома Ишимского горсовета 
народных депутатов, затем зам председателя облисполкома. 

147. Крамор, Геннадий Андреевич. Быль о блаженном Геннадии / Г. А. 

Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 57–76. : ил. 
Почти полвека особенностью Ишима был «дурачок Гена». Каждый 
взрослый житель может рассказать какую-нибудь историю о его причудах. 
Жизнь его была вся «на виду», но ни в каких документах не отразилась. О 
том, что звали его Геннадий Николаевич Чернятьев, знал очень узкий круг 
людей. Это повествование, основанное на исторических фактах, попытка 
разобраться, был ли он просто сумасшедшим или необыкновенно 
одаренным человеком. 

148. Самсонова, Ольга Николаевна. Министр культуры Юрий 

Серафимович Мелентьев / О. Н. Самсонова // Коркина слобода. – Ишим, 
2006. – Вып. 8. – С. 116–119. : ил. 
Ишимцы чувствовали заботу министра культуры РСФСР с 1974 по 1990 
годы и депутата Верховного Совета РСФСР от Тюменской области Ю.С. 
Мелентьева. В 1980-е Мелентьев подарил памятник поэту-декабристу А. 
и. Одоевскому, привозил на гастроли известных артистов, 
посодействовал со строительством Дома культуры и ремонтом 
музыкальной школы. 

149. Крамор, Геннадий Андреевич. Краевед советского Ишима : к 100-
летию со дня рождения М. А. Бровко / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – 
Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 119–124. : ил. 
На карте Ишима 21 века можно найти неприметный «переулок Бровко». 
Его окружают улицы, носящие имена таких же, как она, людей, 
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награжденных званием «Почетный гражданин». Но мало кому из молодых 
жителей этих кварталов известно, сколько улиц Ишима получило новые 
имена благодаря деятельности Марии Александровны... 
 
150. Шефер, Елена Федоровна. Дочь земли Ишимской : Лидия 
Александровна Худякова / Е. Ф. Шефер // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – 
Вып. 10. – С. 132–135. : ил. 
Широко известная в Екатеринбурге и далеко за его пределами, Лидия 
Александровна пользуется всеобщим уважением, вызывает чувство 
восхищения и благодарности. За подвижничество в сфере развития 
культуры она многократно была отмечена высокими государственными 
наградами – грамотами, орденами, медалями, дипломами. 
 
151. Озолин, Владимир Иванович. Последний ишимский совет / В. И. 

Озолин // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 44–48. : ил. 
Рассказ о последнем советском созыве – Ишимском городском Совете 
народных депутатов XXI созыва. Действовал он с марта 1990 г. по 21 
ноября 1993 г. (председатель городского Совета до ноября 1991 г. – В.А. 
Рейн, с ноября 1991 г. до 26.02.1993 г. – А.В. Креков, с 20.02.1993 г. до 
21.11.1993 г. – Н.З. Рябцев). Время деятельности народных депутатов 
этого созыва совпало с противостоянием и борьбой на самом высшем 
уровне государства, сопровождавшимся мощными политическими 
взрывами. 
 
152. Омельчук, Анатолий Константинович. «Теплый Ишим» Сергея 
Козубенко / А. К. Омельчук // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 
154–156. : ил. 
Крупный отечественный промышленник Сергей Павлович Козубенко в 
родном Ишиме больше известен как меценат. Точнее сказать – 
благотворитель. Международная литературная Ершовская премия, 
памятник Петру Ершову, помощь Ершовскому музею… Сегодня в его 
замыслах − возрождение церкви Петра Столпника на ершовской родине в 
селе Безруково (Ершово). 

Улицы и площади Ишима 

153. Шилова, Елена Васильевна. Широка у нас летопись улиц… / Е. В. 

Шилова // Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 37–42. 
Читатели узнают немало интересного об истории и названиях 
старинных ишимских улиц. Теперь не услышишь названий Бокаревская, 
Базарная, Большая Никольская, Малая Никольская, Хлебная, Солдатская, 
Больше-Черняковская, Старо-Сенная, Старо-Кладбищенская. Но, 
сохранились – Новая, Мало-Садовая, Карасульская, Зеленая. 

154. Шилова, Елена Васильевна. Соборная, Базарная... : (к истории 
названий площадей и улиц города) / Е. В. Шилова // Коркина слобода. – 
Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 47–54. 
В статье, написанной в стиле лингвистического краеведения, 
размышления о том, что исконные названия улиц Ишима содержат 
бесценную культурную информацию и являются памятниками истории. 
Языковедческий аспект позволяет автору внести определенность в 
топонимику ишимских площадей. 
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155. Кузурманов, Георгий Петрович. Кузнечная площадь : (заметки 
старожила) / Г. П. Кузурманов // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – 
С. 35–41. 
Г. П. Кузурманов рассказывает о своих предках, месте, где родился и 
вырос – Кузнечной площади, которая перестала существовать в 1937 г., 
когда ее переименовали в ул. Орджоникидзе (ее четную сторону). А 
бывшая артель «Кузнецы», которая находилась на площади, превратилась 
в цех товаров народного потребления завода «Ишимсельмаш». В статье 
упоминается о части 229-й стрелковой дивизии, ишимских госпиталях и о 
ЛВАТУ-2 (второе Ленинградское военное авиатехническое училище). 

156. Загнеева, Роза Ивановна. По тихим улочкам Ишима… / Р. И. 
Загнеева // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 40–55 : ил. 
«У каждого есть своя улица. Там наши корни и наши истоки, с ней мы 
сроднились навек. Не забыты родители, которым мы обязаны своим 
рождением. Это там, на улице, вьётся никем не затоптанная тропа, 
трава забвения не коснулась её». – вспоминает улицы своей жизни и 
людей, что жили на них, Роза Ивановна Загнеева. Что было на улицах в те 
годы и что находится сейчас: ул. Мало-Вокзальная (ныне ул. 30 лет 
ВЛКСМ), Больше-Вокзальная (ныне ул. им. К. Маркса),Почтовая (ныне ул. 
им. Рокоссовского), Лесная (ныне ул. им. Д. В. Шаронова), Спокойная (ныне 
ул. им. А. И. Одоевского), Болотная (ныне ул. Фридриха Энгельса). 
 
157. Сталинградская улица – «метеор» ишимской топонимики : [о 
переименовании ул. Болотной] / публикация А. Г. Крамора // Коркина 
слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 67. : ил. 
Два любопытных протокола заседаний исполкома Ишимского городского 
Совета депутатов трудящихся: на основании первого, по просьбе 
отдельных граждан ул. Болотная с 30 января 1959 года была 
переименована в ул. Сталинградскую. Спустя два года по многочисленным 
пожеланиям трудящихся, исполком городского Совета с 22 ноября 1961 
года решил переименовать ее в ул. Энгельса. 

Образование. Педагогика 

История образования 

158. Сарафанникова, Лидия Александровна. Уездное училище в Ишиме / 

Л. А. Сарафанникова // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 39–43. 
: ил. 
Первого октября 1817 года Уездное училище, самое первое учебное 
заведение города, было торжественно открыто в доме, который 
пожертвовал купец Еманаков. Автор статьи приводит множество 
интересных фактов успехов и изменений, которые претерпевало училище 
на протяжении XIX века. 

159. Скосырев, Иван Алексеевич. Ишимское духовное училище в 1901-

1907 годах / И. А. Скосырев // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 
135–158. : ил. 
Мемуары Ивана Алексеевича Скосырева, учившегося в 1901-07 годах в 
Ишимском духовном училище, хранятся как уникальный экспонат в фондах 
Ишимского историко-краеведческого музея. В огромной работе на сотни 
страниц Скосырев вспоминает дни, проведенные в Тобольске, Омске, 
Ишиме. Ценнейший источник сведений о жизни дореволюционного Ишима 
публикуется впервые. 
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160. Толстых, Николай Юрьевич. Возникновение церковных школ для 
крестьян в Тобольской епархии / Н. Ю. Толстых // Коркина слобода. – Ишим, 
2006. – Вып. 8. – С. 12–24. : ил. 
Автор статьи не ставит целью разрешить вопрос о степени и уровне 
грамотности сибирского крестьянства. Его задача – на основе архивных 
документов осветить историю возникновения церковных школ духовного 
ведомства  (церковноприходских) для крестьян Западной Сибири на 
примере Тобольской епархии. В конце статьи приведены 44 
библиографических источника. 

161. Сулимов, Вадим Сергеевич. Ишимская мужская гимназия / В. С. 

Сулимов // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 67–119. : ил. 
100 лет назад, 19 сентября 1910 года, в г. Ишиме состоялось 
торжественное открытие мужской гимназии – первого среднего учебного 
заведения в городе. Этому знаменательному событию предшествовали 
пятилетние подготовительные труды городского самоуправления. В 
работе рассматривается история открытия и становления трёх 
основных светских учебных заведений города: уездного (высшего 
начального) училища, мужской и женской гимназий. Книга снабжена 
обширными приложениями и хронологической таблицей, содержит данные 
об авторе и его публикациях. 

162. Сезёмова, Мария Александровна. Ишимский педагогический 

техникум (училище) в 1929-1941 гг. / М. А. Сезёмова // Коркина слобода. – 
Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 164–169. : ил. 
После установления на всей территории страны советской власти 
система народного образования подверглась радикальным изменениям. 
Одной из проблем школ СССР оставалась нехватка педагогических 
кадров. 23 февраля 1929 г. на основании постановления Ишимского 
окрисполкома на базе школы II ступени был организован Ишимский 
педагогический техникум. В 1937 г. Ишимский педагогический техникум 
был преобразован в педагогическое училище. Педагогический коллектив 
постоянно повышал свой профессиональный уровень, наблюдалось 
увеличение контингента студентов, активно разворачивалась культурно-
просветительская работа. 

163. Крамор, Геннадий Андреевич. Зданию Ишимского духовного 

училища – 130 лет / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 
13. – С. 67–71. : ил. 
Автору статьи удалось найти новые сведения об истории училища. В 
найденных документах, в частности, раскрываются некоторые 
подробности относительно строительства нового здания училища – 
ныне это корпус № 1 Ишимского педагогического института им. П.П. 
Ершова (филиала ТюмГУ) на ул. им. Ленина, 1. 

Представители народного образования 

164. Меньщиков, Владимир Николаевич. Педагог и краевед Я. О. 
Бирюков / В. Н. Меньщиков // Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 
18–22. 
Одной из ключевых фигур образования и краеведческой литературе 
считают Якова Онисимовича Бирюкова, инспектора Ишимской мужской 
гимназии и автора книги «Наш край Ишимский округ». Я. О. Бирюков 
сыграл заметную роль в развитии народного образования в нашем городе 
накануне революционных потрясений. 
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165. Меньщиков, Владимир Николаевич. Первая попечительница 
ишимской женской прогимназии П. И. Карнаухова / В. Н. Меньщиков // 
Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 61–63. 
В конце XIX века женское образование переживало период своего 
становления. Известно немного женских имен, оставивших о себе память 
добрыми делами. Для ишимской женской прогимназии такой личностью 
стала «купеческая жена» Пелагея Игнатьевна Карнаухова, под опекой 
которой прогимназия находилась более двадцати лет. 

166. Калинина, Мария Федоровна. Времена. Люди и судьбы: из истории 
кафедры русской и зарубежной литературы ИГПИ им. П.П. Ершова / М. Ф. 
Калинина // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 149–158. ; 2002. – 
Вып. 4. – С. 142–163. 
Почти вся трудовая жизнь профессора, кандидата педагогических наук 
Марии Федоровны Калининой связана с кафедрой литературы Ишимского 
пединститута. Она автор статей, книг, посвященных П. П. Ершову. 
Воспоминания о событиях и людях, близких и далеких, коллегах по ИГПИ 
(А.А. Липелис, А.М. Завалишина, В.А. Андреев, Г.Ф. Ануфриев, Л.Н. 
Нарышкина, Т.П. Савченкова, З.Я. Селицкая и др.), товарищах и друзьях, с 
которыми переплелась и судьба автора статьи. 

167. Афонасьева, Людмила Ивановна. Николай Иванович и Екатерина 

Васильевна Палопеженцевы / Л. И. Афонасьева // Коркина слобода. – Ишим, 
2002. – Вып. 4. – С. 81–85. 
Немалый вклад в развитие образования и культуры нашего края внесла 
семья Палопеженцевых. Ялуторовск благодарен Николаю Ивановичу за 
организацию бесплатной общественной библиотеки в уездном и 
приходском училищах, женской прогимназии, стремился создать такую же 
при местном клубе. К ишимскому периоду относится статья Н. 
Палопеженцева «На родине автора «Конька-горбунка». 

168. Маракулина, Ольга Николаевна. Семья Столяровых / О. Н. 
Маракулина // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 99–106. : ил. 
Судьба педагога, краеведа Петра Андреевича Столярова и других 
представителей славного рода Столяровых не оставит равнодушным 
никого. Множество документов о семье Столяровых хранится в музее 
школы № 31, где училище два его сына и в фондах Ишимского 
краеведческого музея. 

169. Еливанова, Мария Анатольевна. Учительница Мария Гавриловна 
Канахина / М. А. Еливанова, Н. К. Метелева // Коркина слобода. – Ишим, 
2006. – Вып. 8. – С. 108–113. : ил. 
Бывшая слушательница Высших женских курсов в дореволюционном 
Петрограде, выпускница Омского пединститута, учительница с почти 
пятидесятилетним стажем работы, до самых последних дней своей жизни 
она оставалась, по высказыванию профессора М.Ф. Калининой, 
«классической идеалисткой, восторженно влюбленной в Великую русскую 
литературу». Мария Гавриловна стояла у истоков курса «Истории 
живописи» в Ишимском пединституте и была «его первым и самым 
блистательным из лекторов». 

170. Загнеева, Роза Ивановна. С брегов Невы – на берег тихого Ишима... : 

судьба Ренаты Карловны Гейне / Р. И. Загнеева // Коркина слобода. – Ишим, 
2008. – Вып. 10. – С. 101–111. : ил. 
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Рената Карловна Гейне, учительница немецкого и английского языка школ 
№31 и №32 станции Ишим. Начитанная, эрудированная, культурная 
женщина с хорошим вкусом, тактом, манерами, талантливый педагог. 
Какими судьбами попала в Ишим, как начинала работать, как стала 
настоящей сибирячкой. 

171. Кутырева, Наталья Валерьевна. Чтобы жизнь повторилась сначала... 
: педагог В. Ф. Гаврилов / Н. В. Кутырева // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – 
Вып. 10. – С. 129–132. : ил. 
Василий Федорович Гаврилов десять лет был директором лагеря им. 
Ленина, замечательным учителем рисования и черчения, талантливым 
фотографом и просто хорошим человеком. Прожив 54 года, этот педагог 
своим отношением к жизни заставил поверить, «что света на свете чуть 
больше, чем тьмы». 

172. Калинин, Алексей Иванович. Из моей жизни. Детство и юношество : 

мемуары / А. И. Калинин ; предисловие М. Ф. Калинина // Коркина слобода. – 
Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 199–213. : ил. 
Алексей Иванович Калинин (1925-2005) - известный в Ишиме и Западной 
Сибири педагог и языковед. Выпускник Саратовского университета, 
доцент, кандидат филологических наук, большую часть жизни 
проработавший в Ишимском государственном педагогическом институте 
им. П. П. Ершова ведущим преподавателем современного русского языка, 
деканом литфака и заведующим кафедрой русского языка, вспоминает 
свою жизнь. 

173. Шестаков, Александр Евгеньевич. Спасибо, альма-матер! : годы 

учебы в Ишимском педучилище / А. Е. Шестаков // Коркина слобода. – Ишим, 
2013. – Вып. 12. – С. 170–185. : ил. 
Автор статьи с теплотой вспоминает годы учебы в Ишимском 
педагогическом училище, из которого вышло немало его однокурсников – 
молодых специалистов, вернувшихся после учебы в родные места уже в 
качестве наставников и своих педагогов. 

Музейное дело 

Ишимские музеи 
 
174. Крамор, Геннадий Андреевич. Первый ишимский музей : 

(исторический этюд) / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 
1. – С. 56–59. 
Историю провинциального музея делают люди, живущие среди 
экспонатов, тщательно собирающие исторические предметы и факты 
родной земли. Легенды о первом музее Ишима и его служителях поведал Г. 
А. Крамор. 
 
175. Крамор, Геннадий Андреевич. Ишимский музей. Начало / Г. А. 

Крамор, М. А. Сезёмова // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 
85–89. : ил. 
Четверть века назад, 21 декабря 1991 года, состоялось открытие первых 
экспозиций Ишимского краеведческого музея. Сам же он был образован за 
пять лет до того, решением горисполкома от 19 июня 1986 года. За 
прошедшее время это учреждение прочно вошло в сознание ишимцев, 
стало неотъемлемой частью культурной жизни города. И сложно 
представить, как всё начиналось. 
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176. «Ишимская правда» о первых годах музея // Коркина слобода. – 

Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 90–118. : ил. 
История краеведческого музея начиналась с создания общественного 
совета 1987 г. и обращения к жителям города и района, сделать его живой 
и правдивой памятью о земляках и нашем крае. Музей предполагалось 
поместить в здании Богоявленского собора (бывшем помещение 
горводоканала). В фонд музея от частных лиц стали поступать 
экспонаты, относящиеся к XIX-XX векам: документы, фотографии города 
различной поры, архивных документов, связанные с историческим 
прошлым города и района, с жизнью и бытом людей. Приводится 26 
текстов газетных статей за 1987-1992гг. 
 
177. Музейный хронограф 2016 год // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – 

Вып. 13. – С. 119–138. : ил. 
При составлении «Хронографа» использованы материалы сайтов ИИХМ и 
Ершовского центра, тексты и фотографии Василия Баранова, 
Александры Бучинской, Петра Земляных, Анны Знаменщиковой, Инны 
Кондрашкиной,Геннадия Крамора, Юлии Кроо, Оксаны Павловой, Марины 
Сергеевой, Вадима Шарова. 

178. Афанасьев, Василий Ксенофонтович. Музей локомотивного депо / 
В. К. Афанасьев ; ред. Л. А. Сарафанникова // Коркина слобода. – Ишим, 
2006. – Вып. 8. – С. 124-127. : ил. 
В Музее локомотивного депо собраны воспоминания, документы, 
фотографии железнодорожников, истории рабочих династий. Но главный 
экспонат здесь – макет бронепоезда «Патриот», побывавшего на 
фронтах Великой отечественной войны, изготовленный на ишимской 
станции юных техников по эскизам и чертежам конструктора депо А. С. 
Чкалова. 

Музеи Приишимья 

179. Малышев, Владимир Николаевич. Любовь моя - музей / В. Н. 

Малышев // Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 71–74. 
Статья известного на юге тюменской области краеведа и историка В. П. 
Малышева знакомит нас со школьным краеведческим музеем, 
сформированным на станции Маслянской Сладковского района. 

180. Крамор, Геннадий Андреевич. Равнецкий школьный музей / Г. А. 
Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 117–122. 
О собраниях, находках, хранителях широко известного в округе школьного 
музея, с неутомимым руководителем – Михаилом Григорьевичем 
Усольцевым. 

181. Проказова, Татьяна Ивановна. Музей Второпесьяновской школы / 

Т.И. Проказова // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 120–122. 
Активисты музея Второпесьяновской школы ведут поисковую работу, 
собирают фольклор и диалекты села, историю образования села и его 
жителей. Одновременно они еще и экскурсоводы, оформители, артисты и 
организаторы мероприятий. 

182. Скареднова, Надежда Николаевна. Голышмановский краеведческий 

музей / Н. Н. Скареднова // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 85–
90. : ил. 
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Благодаря поисково-исследовательской работе активистов 
Голышмановского краеведческого музея, его фонды пополнились 
разнообразными экспонатами. Это клады монет и знаки военной доблести 
русских солдат XIX-XX веков, предметы крестьянского быта, изделия 
мастеров-ремесленников, чучела птиц и зверей, многочисленные 
исторические документы. 

183. Сметанкина, Марина Николаевна. Викуловский краеведческий музей 
/ М. Н. Сметанкина // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 115–120. 
: ил. 
Создатель Викуловского народного краеведческого музея Анатолий 
Васильевич Давыдов (1925-1983) был первым директором музея, 
краеведом, педагогом, человеком трудной судьбы и непоколебимой воли. И 
сегодня музей хранит историю для потомков. Самые значительны 
коллекции – нумизматика, награды, природа, предметы быта. 
 
184. Кутырева, Наталья Валерьевна. Музей Ершова на родине Ершова / 

Н. В. Кутырева // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 162–169. : 
ил. 
Первый музей располагался в деревянном одноэтажном здании школы. 
Занимал небольшую комнату в семь квадратных метров. По 
представленному материалу назывался литературно-краеведческим. 
Среди экспонатов музея сохранились пять писем литературоведа 
Виктора Григорьевича Уткова. 
 
185. Ситников, Павел Сергеевич.Абатские перекаты / П. С. Ситников // 
Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 56–58. : ил. 
Местные журналисты Абатский район в 2008 году назвали 
палеонтологической столицей Тюменской области. Богатейшие сборы 
костей ископаемых животных Абатского района еще в 2004 году собрали 
юные туристы отряда «Поиск» из села Конево под предводительством 
учительницы физкультуры Т. В. Пономаревой. Теперь самые редкие 
находки найдут достойное место в новых экспозициях как районного, так 
и областного музеев. 
 
186. Водолазова, Елена Сергеевна. Здесь миг истории застыл… : 

Абатский краеведческий музей / Е. С. Водолазова // Коркина слобода. – 
Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 62–66. : ил. 
Сегодня в музее более 2,5 тысячи экспонатов. Все они в основном 
относятся к первой и второй половинам 20 века, но есть среди них и 
более древние «жемчужины». Руководит музеем Елена Георгиевна Рюмина. 
 
187. Марикова, Людмила Ивановна. Музейное братство заложено крепкое 
/ Л. И. Марикова // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 60–64. : 
ил. 
Начало школьного музея – краеведческая комната, руководителем 
которой в 1967году стала учитель Нина Ивановна Селянинова. Все 
активисты музея школы № 7 гордятся сопричастностью к истории 
города. Результат их поисков – оформление новых экспозиций, рукописных 
книг, в городе открыто несколько мемориальных плит. Ученики начинали 
рассказ о себе со слов благодарности Татьяне Артёмовой – учителю, 
руководителю музея, организатору краеведческих дел. Музей школы№ 7 
ныне возглавляет Инна Андреевна Шилова. Очерк написан в 2005-2008 
годах. 
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Литературоведение 

Русская литература до 1917 г. 

188. Савченкова, Татьяна Павловна. Антон Павлович Чехов в Ишиме / Т. 
П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 39–46. 
Работа Т.П. Савченковой об остановке в Ишиме А.П. Чехова одна из 
первых. В ее основе лежат документальные материалы, сибирские очерки 
и письма. 

Ершов Петр Петрович 
189. Малышев, Владимир Николаевич. Ершовы в Приишимье / В. Н. 
Малышев // Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 47–51. 
Представлена родословная П. П. Ершова. Прадед нашего талантливого 
земляка упоминается среди офицерского состава войск старой Ишимской 
укрепленной линии. Дед (Алексей Ершов) и отец (Павел Алексеевич Ершов) 
поэта тоже служили в войсках укрепительной линии, проходящей через д. 
Безруково. Мать поэта (Ефимья Васильевна) происходила из богатого 
купеческого рода Пиленковых. 
 
190. Палопеженцев, Николай Иванович. На родине автора «Конька-
Горбунка» / Н. И. Палопеженцев // Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. 
– С. 62–63. 
О Н. И. Палопеженцеве известно мало. Жил в Тобольской губернии во 2 п. 
XIX века, публиковался в местной печати о вопросах образования. 
Предложенная статья о Безруковской церкви за 1898 год является 
библиографической редкостью. 

191. Копылов, Виктор Ефимович. Ершов в Ершове / В. Е. Копылов // 

Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 107-112. 
Впечатлениями  и восхищениями от поездки в музей П.П. Ершова села 
Безруково в 80-х гг. XX века делится профессор тюменского 
Нефтегазового университета В. Е. Копылов. 

192. Когда любовь связывала всех нас воедино...: письма П. Ершова и 
Лещевых. / публикация, вступительная статья, примечания Т. П. Савченкова 
// Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 31–39. : ил. 
Ершовские письма – наиболее достоверный источник сведений о писателе 
и его окружении – малодоступные любителям русской словесности, так 
как они рассредоточены по разным музеям, архивам и библиотекам 
страны. Предлагаем читателям шесть писем из переписки Ершова и его 
первой жены Серафимы Александровны Лещевой-Ершовой. Их публикация 
дает возможность увидеть мир большой семьи и самого писателя, как 
частного человека, нежного мужа, заботливого отца и воспитателя 
пасынков и падчериц. 

193. Калинина, Мария Федоровна. Последний тобольский период жизни 

П. П. Ершова / М. Ф. Калинина // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – 
С. 69-83. : ил. 
Перед читателем предстает история судьбы П.П. Ершова как хронология 
роковых событий, раскрывающих обстоятельства его жизни через 
переписку декабристов. Последние годы жизни Ершов прожил в стороне 
от русской литературы, все более погружаясь в чиновничью и 
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педагогическую деятельность, в дела своих друзей, но по самоощущению и 
восприятию его окружающими оставался, прежде всего, поэтом. 

194. Уткова-Устинова, Ольга Викторовна. Подвижник : писатель и 
литературовед В. Г. Утков / О. В. Уткова-Устинова // Коркина слобода. – 
Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 95–99. : ил. 
Главной темой, главным увлечением Виктора Григорьевича была Сибирь, 
ее прошлое, настоящее и будущее. И практически вся его литературная 
деятельность связана с Сибирью. Результатом исследования жизни и 
творчества П.П. Ершова были статьи и книги, две биографические 
повести о детстве и юности автора «Конька-горбунка» - «Рожденный в 
недрах непогоды» и «В поисках Беловодья». Уткову удалось, почти 
полностью, восстановить биографию поэта, найти, собрать и 
опубликовать забытые и вновь найденные произведения и письма П.П. 
Ершова. 

195. Артюхов, Константин Валентинович. Прапрабабушкин альбом / К. В. 
Артюхов // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 46-51. : ил. 
Рассказ о Жилиных, знакомых и родственниках П.П. Ершова по Тобольску. 
Будучи потомком Жилиных, Константин Валентинович не только создал 
серию документальных фильмов о знаменитых людях Петербурга, и 
шедеврах петербургской архитектуры, но и бережно хранит семейные 
реликвии (записные книжки, стихотворный автограф Ершова в 
прабабушкином альбоме). Используя прабабушкин альбом, планирует 
снять новую киноленту «Великий сказочник» об авторе «Конька-горбунка» 
(фильм был снят в 2006 г. на киностудии «Леннаучфильм» при участии 
Литературного музея П.П. Ершова в Ишиме). 

196. Омельчук, Анатолий Константинович. Сирота русской литературы : 

[П.П. Ершов] / А. К. Омельчук // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – 
С. 33–36. : ил. 
Судьба Ершова не укладывается в «прокрустово ложе» благополучного 
литератора. «Конек-Горбунок» – с его вопиющей простотой и ишимской 
простоватостью – самое загадочное произведение русской литературы. 
Другого такого шедевра памятная отечественная литература не 
припомнит. 
 
197. Кутырева, Наталья Валерьевна. Музей Ершова на родине Ершова / 

Н. В. Кутырева // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 162–169. : 
ил. 
Первый музей располагался в деревянном одноэтажном здании школы. 
Занимал небольшую комнату в семь квадратных метров. По 
представленному материалу назывался литературно-краеведческим. 
Среди экспонатов музея сохранились пять писем литературоведе 
Виктора Григорьевича Уткова. 
 
198. Крамор, Геннадий Андреевич. «Таланты Ершова многогранны…» / Г. 
А. Крамор ; интервью с Т. П. Савченковой // Коркина слобода. – Ишим, 2010. 
– Вып. 11. – С. 139–143. : ил. 
Трудно найти человека, который не знаком с творчеством родившегося 
195 лет назад П.П. Ершова. Написанная им сказка «Конек-Горбунок» 
переведена почти на все языки мира. О П.П. Ершове – озорном мечтателе, 
талантливом педагоге, чутком христианине и добром семьянине – 
рассказывает Татьяна Павловна Савченкова, кандидат филологических 
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наук, доцент Ишимского государственного педагогического института 
им. П. П. Ершова, автор многих научных статей о писателе из Сибири. 
 
199. Савченкова, Татьяна Павловна. П. П. Ершов и Д. И. Менделеев : 

новое в истории родственных и дружеских отношений / Т. П. Савченкова // 
Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 144–155. : ил. 
В биографической литературе, посвященной самым знаменитым 
уроженцам Западной Сибири, просматривается данная схема: Петр Ершов 
- ученик И. П. Менделеева, директора Тобольской гимназии с 1827 по 1834 
гг. Этой схемой и ограничиваются биографы. И только обращение к 
архивным источникам, их скрупулёзное и объективное изучение позволяет 
увидеть новые грани этой темы, отделить достоверное от выдумки, а 
также дополнить и уточнить наши представления о ранее известных 
фактах семейных и дружеских контактов Ершова и Менделеева. 
 
200. Проскурякова, Надежда Леонидовна. В Киев – по следам 

ершовского архива / Н. Л. Проскурякова // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – 
Вып. 12. – С. 98–106. : ил. 
В 2012 году сотрудниками Ершовского центра удалось побывать в 
путешествии – научной командировке в Киеве. Поводом для поездки 
послужил архив Ольги Владимировны Ершовой. Эти документы 
ершововеды считали давно утерянными. 
 
201. Климова, Дина Михайловна. События и встречи : немного о себе и не 

только : [воспоминания журналиста, «ершововеда»] / Д. М. Климова // 
Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 189–207. : ил. 
Дина Михайловна выбирала между двумя университетскими 
факультетами – геологическим и филологическим. Выбрала филфак и 
впоследствии ни разу не пожалела об этом. В Пушкинском доме 
занималась научной редактурой. Отредактировала несколько десятков 
книг разнообразной тематики за период от XVIII до XX века. 
Самостоятельно подготовила два научных издания: Ершова (1976 г.) и 
Грибоедова (1987 г.). Через много лет вновь вернулась к работе про 
Ершова под напором неиссякаемого энтузиазма Т.П. Савченковой. И снова 
– встречи с интересными людьми: литературоведы С.С. Аверинцев, Л.М. и 
Ю.М. Лотманы, Б.Я. Бухштаб, Е.Г. Эткинд, писатели Ф.А. Абрамов, Н.Н. 
Берберова, Д.А. Гранин, семья Б.Л. Пастернака, М.С. Волошина, Л.Н. 
Гумилёв. 
 
202. Крамор, Геннадий Андреевич. «Ершов еще ждет своего полного 
издания…» : [интервью с Д. М. Климовой] / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – 
Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 208–211. : ил. 
Среди приглашённых на традиционную Ершовскую научно-практическую 
конференцию в Ишимском государственном педагогическом институте 
им. П.П.Ершова была и Дина Михайловна Климова, член Союза 
журналистов РФ, редактор научной литературы, сотрудник Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. Она – 
«живой классик» ершововедения. Именно под её редакцией вышло первое 
наиболее полное и научно отредактированное издание сочинений нашего 
великого земляка, ставшее ныне библиографической редкостью. 
 
203. Савченкова, Татьяна Павловна. Свияжск и Ершов / Т. П. Савченкова 
// Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 139–143. : ил. 
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Из писем Ершова, приведённых в той же книге, мы узнаём о его 
командировке, которая состоялась в феврале-мае 1858 года. Как директор 
Тобольской гимназии и училищ Тобольской губернии Ершов должен был 
знакомиться с устройством столичных учебных заведений. По дороге в 
Москву и Петербург он останавливается в Казани и заезжает в Свияжский 
Успенский монастырь для встречи с архиепископом Евлампием, 
религиозном деятелем и духовном наставником Ершова. 
 
204. Савченкова, Татьяна Павловна. «Радушный деятель», или 
Некоторые факты биографии Петра Ершова / Т. П. Савченкова // Коркина 
слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 144–151. : ил. 
В юбилейный год Ершова Татьяна Павловна вспоминает об основных 
моментах жизни П.П. Ершова. Это судьба человека, который с тихим 
достоинством переносил все жизненные тяготы и утраты близких ему 
людей, несправедливые нападки критики и многолетнее замалчивание 
своих произведений. Но энергия Ершова, как в молодые, так и зрелые годы, 
всегда была созидательной, имея оттенок сердечности, особой 
доброжелательности. 
 
205. Омельчук, Анатолий Константинович. Слово о великом Петре : 

обращение к землякам П.П. Ершова на церемонии вручения X 
Международной литературной премии им. П.П. Ершова за произведения 
для детей и юношества в Ишиме 12 июня 2015 г. / А. К. Омельчук // Коркина 
слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 152–153. : ил. 
Из обращения: «Много писателей на Руси великой, но Ершов-то – на всю 
Россию – один! Пётр Ершов – подлинная жемчужина и русской, и мировой 
литературы. Им создана не просто замечательная поэтическая сказка 
для детей «Конёк-Горбунок». Это поистине национальный эпос. 
Загадочная русская душа озорной сказкой-притчей расшифровывается для 
всего мира. У детского человечества мира не очень много общих 
сказочных героев». 
 

Луполова Прасковья (литературная героиня) 

 
206. Савченкова, Татьяна Павловна. Прасковья Луполова: реальность и 

художественный вымысел / Т. П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 
1999. – Вып. 1. – С. 26–31. 
Прасковья Луполова – одновременно и знаменитая литературная героиня, 
и не менее знаменитая реальная историческая личность. Трогательная 
история сибирячки из Ишима получила общеевропейскую литературную 
известность и прославила наш город. 
 
207. Омельчук, Анатолий Константинович. Ишимская Золушка : [история 

Параши Луполовой] / А. К. Омельчук // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – 
Вып. 10. – С. 29–33. : ил. 
История Параши Луполовой незатейлива и безыскусна. Об этой истории 
давно знает Европа. О ней написаны романы и повести, поставлены 
спектакли и оперы, последний роман переиздан уже в начале Миллениума в 
Париже. И только мы - в тех местах, где все и происходило, начинаем 
открывать ее для себя - только сегодня. Размышления о цене подвига 
реальной Параши, плохо одетая, по плохим дорогам дошла до царя. 
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208. Крамор, Геннадий Андреевич. Памятник Прасковье Луполовой в 
Ишиме / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 53–69. 
: ил. 
Юная девушка Параша Луполова вошла в историю русской культуры 
подвигом дочерней любви. В XX веке она вновь стала символом нашего 
города, уже в виде памятника, скульптора Вячеслава Михайловича 
Клыкова. История создания памятника, размышления известного 
скульптора о жизни, искусстве и образе женщины-сибирячки подробно в 
статье. Все преходяще, а память, запечатленная в бронзе, останется на 
века, для многих поколений. 

Поляки в Ишиме 
 
209. Савченкова, Татьяна Павловна. «История Польши создавалась 
также и в Ишиме» : польский литературовед Януш Одровонж-Пенёнжек / Т. 
П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 135–140. : 
ил. 
Письма и книги Януша Одровонж-Пененжка, открытки со «всего света» - 
из Варшавы, Парижа, Лос-Анджелеса, Стамбула. Материалы польского 
словиста оказались очень ценными при создании раздела о польских 
писателях (Густав Зелинский, Кароль Балинский, Адольф Янушкевич), 
оказавшихся в сибирской ссылке в 30-40-х гг. позапрошлого столетия в 
книге «Ишим и литература. Век 21». 
 
210. Савченкова, Татьяна Павловна. Адольф Янушкевич и Александр 

Одоевский: встреча в Ишиме / Т. П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 
2013. – Вып. 12. – С. 68–76. : ил. 
Знакомство и совместное пребывание Адольфа Янушкевича (1803-1857) и 
Александра Одоевского (1802-1839) в городе Ишим Тобольской губернии 
продолжалось в течение года (август 1836 – август 1837). После 
пятилетнего «каторжного» периода в Читинском остроге и Петровском 
заводе и трёхгодичного поселения в Елани (36 вёрст от Иркутска) 
Одоевский был переведён в Ишим, куда он приехал в августе 1836 года. 

211. Филь, Сергей Генрикович. Поляки в ишимской ссылке: первая 

половина XIX века / С. Г. Филь // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – 
С. 9–14. 
Заслуженный деятель Польши С.Г. Филь поделился информацией о 
сосланных в XIX веке в наш город поляках. Среди них были Адольф 
Янушкевич и Густав Зелинский, оставившие яркие литературные 
сибирские зарисовки. 

Русская литература XX в. (1917 — ) 

Бударин, Михаил Ефимович 

212. Бударин, Михаил Ефимович. Ишимская юность: время интересное, 

но жестокое... / М. Е. Бударин // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – 
С. 124–138. : ил. 
Михаил Ефимович Бударин, известный сибирский журналист, историк, 
драматург, писатель, автор книг «Прошлое и настоящее народов северо-
западной Сибири», «Живой ключ», «По зову сердца», «Ущелье шаманов». С 
1954 года преподавал историю в Омском государственном педагогическом 
училище, подготовил немало учеников-историков, стал автором более 
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двухсот научных публикаций, в том числе пяти монографий. Специально 
для читателей «Коркиной слободы» рассказ о детстве и юности, которые 
прошли на ишимской земле. 

Васильев Анатолий Иванович 

213. Васильев, Анатолий Иванович. Моя дорога на Ишим / А. И. Васильев 
; беседу вела Т.П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – 
С. 52–56. : ил. 
Беседа с поэтом, прозаиком, военным врачом Анатолием Ивановичем 
Васильевым. А.И. Васильев, основатель газеты «Казачья застава», 
газеты и альманаха «Сибирский тракт», журнала «Сибирское 
богатство», альманаха «Врата Сибири», с теплотой вспоминает о 
городе детства Ишиме. 

Денисов Николай Васильевич 

214. Денисов, Николай Васильевич. На закате солончаки багряные : 

(глава из книги) / Н. В. Денисов // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – 
С. 83–90. : ил. 
Книга известного писателя земли сибирской Николая Васильевича 
Денисова «На закате солончаки багряные» – это лирическое 
повествование о малой родине – селе Окунёво Бердюжского района, тихой 
красоте озер, степей и увалов, раскинувшихся за околицей; об 
односельчанах – коренных сибиряках, а также не менее родном для 
будущего поэта городе – Ишиме. Ишим узнаваем и в ряде эпизодов новой 
книги прозы. 

215. Денисов, Николай Васильевич. Последняя сказка : глава из книги 

«На закате солончаки багряные» / Н. В. Денисов // Коркина слобода. – Ишим, 
2005. – Вып. 7. – С. 51–56. : ил. 
Еще одно глава из малодоступной книги Николая Денисова о детстве и 
взрослении окуневского мальчишки, перекликающаяся с некоторыми 
материалами предыдущего выпуска. Статью дополняют фотографии из 
семейного архива. 

216. Савченкова, Татьяна Павловна. «У каждого писателя есть свой 
причал...» : интервью с Н. В. Денисовым / Т. П. Савченкова ; подготовила 
интервью и публикацию М. М. Сметанкина // Коркина слобода. – Ишим, 2008. 
– Вып. 10. – С. 54–57. : ил. 
Малая родина всегда оставалась в памяти и душе писателя. В 
стихотворениях и прозе Николая Васильевича отражены родноеОкунево и 
Ишим XX века. Писатель представил свои новые книги – стихотворный 
сборник «Под луной» (2007) и публицистический роман «Огненный крест» 
(2008). 
 
Зуйков Михаил Дмитриевич 
 
217. Кутырева, Наталья Валерьевна. Михаил Зуйков – сын ишимской 

земли / Н. В. Кутырева // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 119–
126. : ил. 
Михаила Дмитриевича Зуйкова заслуженно можно назвать родным сыном 
ишимской земли. И это несмотря на то, что его родной край – деревня 
Колбышево на берегу реки Иртыш в Большереченском районе Омской 
области. А в Ишим Михаил был переведён вместе с артполком в 1950-м, 
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сначала в город Тюмень, а потом – в наш городок. С тех самых пор, следуя 
зову души, радовал Михаил Дмитриевич горожан своим литературным 
творчеством. 

Лесной Михаил (Михаил Андреевич Зверев) 

218. Самсонова, Ольга Николаевна. Русский литератор Михаил Лесной / 

О. Н. Самсонова // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 110–114. : 
ил. 
Имя Михаила Лесного было хорошо известно всем читателям Ишима в 
1950-60 годы. Писатель любил природу и рассказывал о лесах и озерах 
Приишимья в своих книгах. Писательское имя «Лесной» выбрал для себя 
школьный учитель Михаил Андреевич Зверев. В Ишиме Михаил Андреевич 
проживал с 1937 по 1967 годы и преподавал в городской школе № 1 химию и 
биологию. Его первые рассказы появились на «Литературной странице 
ишимской газеты «Серп и молот» в 1948 году и были подписаны еще 
настоящей фамилией автора. 

Медведев Валерий Владимирович 

219. Романюта, Ольга Николаевна. Новые штрихи к биографии писателя 

В. В. Медведева / О. Н. Романюта // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 
3. – С. 109–111. 
С творчеством детского писателя Валерия Владимировича Медведева 
знакомы многие. В статье отражены ранние годы нашего земляка. 

220. Капитонова, Надежда Анатольевна. «Потому что я – парень с 
Урала!» : неизвестные страницы из жизни писателя В. В. Медведева / Н. А. 
Капитонова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 112–114. : ил. 
Автор знаменитой детской сказки «Баранкин, будь человеком!» Валерий 
Владимирович Медведев (настоящая фамилия – Маринин), детство свое 
провел в городе Ишиме. Мечта стать артистом не сбылась, зато он 
стал детским писателем. В семейной истории семьи Марининых 
приведены отрывки из автобиографического рассказа Медведева 
«Грустная биография веселого человека». 

Нечволода Владимир Алексеевич 

221. Нечволода, Ольга Петровна. «Только начинается Россия с городов 

таких, как мой Ишим» : Ишим в жизни и творчестве Владимира Нечволоды / 
О. П. Нечволода // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 76–80. 
Кроме воспоминаний жены поэта, в альманахе напечатаны стихи 
Владимира Нечволоды об Ишиме и фотографии из семейного альбома. 

Омельчук Анатолий Константинович 
 
222. Колесникова, Валентина Прокопьевна. «Бог нас наградил 
словами…» : [встреча с писателем А. К. Омельчуком] / В. П. Колесникова // 
Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 157–160. : ил. 
О творческой встрече ишимских любителей литературы с тюменским 
писателем, краеведом, журналистом, а также замечательным 
читателем, «книгочеем» А. К. Омельчуком в Культурном центре П. П. 
Ершова, которая состоялась 21 ноября 2014 года. Состоялся интересный, 
содержательный разговор. Анатолий Константинович утверждает, что 
«литература – единственное человеческое удовольствие, 
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оправдывающее бренность бытия». Когда человек читает умную книгу, он 
занимается главным делом своей жизни – делом самопознания. 

Плотников Александр Николаевич 

223. Плотников, Александр Николаевич. Детские годы мои / А. Н. 
Плотников // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 116–121. : ил. 
Воспоминания Александра Николаевича Плотникова, уроженца села 
Александровка, Сорокинского района об Ишиме, городе детства и юности. 
Первые рассказы писателя-мариниста были опубликованы здесь же, в 
газете «Ишимская правда». В его литературном багаже семнадцать книг, 
множество публикаций в толстых журналах, поставленных пьес, 
телесценариев, переводов. 

224. Самсонова, Ольга Николаевна. «Частица моей души навсегда 
останется на родине...» : писатель Александр Плотников / О. Н. Самсонова // 
Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 170–174. : ил. 
Читатели «Коркиной слободы» уже знакомы с воспоминаниями об 
ишимском детстве нашего знаменитого земляка, опубликованными в 
пятом выпуске за 2003 год. До последних дней (а ушёл он из жизни 30 
октября 2009 года) писатель помнил об Ишиме, страстно желал 
побывать народной земле ещё раз, вёл активную переписку с 
краеведческим музеем, по-прежнему много писал для центральных изданий. 
Творчество Александра Николаевича Плотникова стало одной из ниточек, 
связавших Ишим с русской литературой ХХ века. Автор рассказывает о 
встрече в 2005 года с супругой писателя Александрой Иосифовной и 
внуком Кириллом. 
 
225. Ишимов, Алекс. Давнишние были / А. Ишимов (А. Н. Плотников) ; 
публикация О. Н. Самсоновой // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – 
С. 201–210. : ил. 
Воспоминания известного писателя-земляка о себе, своей семье и людях, с 
которыми свела судьба. Например, его учителем химии был Михаил 
Андреевич Зверев (будущий писатель-анималист Михаил Лесной), которую 
он не любил. 
 

Художественные произведения 

226. Дербенев, Герман. Лирика. Цикл стихотворений, написанных с 18 по 

25 марта 1972 года / Г. Дербенев подготовка к печати и публикация М. Ф. 
Калининой // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 164–166. 
«Не нужно славы никакой моим стихотвореньям. Стихам внимаем мы 
душой, не слухом и не зреньем. Хулу оставьте и хвалу другому в 
назиданье: пусть пепел сыплет на главу и плачет мирозданье». 
 
227. Евтихий (Курочкин И. Т. ; епископ). Провинциальная элегия / епископ 
Евтихий (Курочкин) // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 211–
215. 
Автор этой подборки стихотворений – настоятель Богоявленского 
собора епископ Евтихий. Он родился и живёт в Ишиме. Горожане знают 
владыку как вдохновенного проповедника, ревностного пастыря, 
церковного строителя и художника (им оформлены многие издания 
соборной типографии). Сегодня читателям альманаха представлена 
уникальная возможность узнать его и как поэта. Несколько 
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стихотворений из «заветной тетради» поэта, посвящённые судьбе 
родного города и края, публикуются в авторской редакции. 
 
228. Постников, Анатолий Алексеевич. Тахта / А. А. Постников // Коркина 

слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 142–166. : ил. 
Повесть о жизни дореволюционного провинциального городка, в героях 
которой можно угадать жителей Ишима. В описываемой местности 
угадывается район Киселёвского мыса с улицами Береговой, Малой 
Никольской и Соборной площадью и Богоявленским собором. 
 
229. Частушки о Первой мировой войне / публикация – Т. П. Савченкова 
// Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 61. 
Живёт в селе Голдобино Ишимского района Александра Сергеевна 
Щетинина. (1926 г.р.). Это частушки о «германской» войне, которые пела 
ей в детстве мама Анна Яковлевна Чупина. 

 
Литературные издания (газеты, журналы) 

 
230. Курышев, Игорь Владимирович. Ишим и Ишимский уезд в 1918 г. на 

страницах газеты «Ишимский край» / И. В. Курышев// Коркина слобода. – 
Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 64–67. 
В статье И.В. Курышева события периода гражданской войны в Ишиме и 
Ишимском уезде показаны в контексте их отражения в газете «Ишимский 
край». 
 
231. Дворяшин, Юрий Александрович. Сатирический журнал «Медведь» / 
Ю. А. Дворяшин // Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 67–70. 
Рассказ об ишимском периодическом издании 20-х годовXX века. 

232. Страницы «Тобольских губернских ведомостей» : (1857 год) // 
Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 123–125. 
На страницах периодического издания 1857 года можно было прочитать 
сообщение о весенней страде, о периодическом умножении вод в реках 
больших и малых. Ишим в том году вскрылся 24 апреля, вода прибывала до 
19 мая и затопила все низкие места около города, но через два дня пошла 
на убыль. 

233. «Серп и молот» за 1924 год – о крестьянском восстании / подгот. Г. А. 

Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 128–131. : ил. 
Из множества заметок складывается широкая панорама поддержки 
деревенским большинством бывших повстанцев. 

234. «Голос ишимского учительства» : журналы и газеты лет минувших / 

предисловие и публикация Г. А. Крамора // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – 
Вып. 9 – С. 121–127. : ил. 
Материалы журнала «Голос ишимского учительства» публикуются, как 
уникальный источник по истории провинциального педагогического 
движения. Судя по содержанию статей, материалы номера подготовлены 
в ноябре-декабре 1917 года, а выпущен журнал в январе 1918-го. Журнал 
набран по новой орфографии, без буквы «ять» и твердого знака в конце. 
 
235. «Дело бандита Игишева» на страницах газеты «Серп и молот» / 
предисловие, публикация Г.А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – 
Вып. 10. – С. 173–180. : ил. 
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В нескольких выпусках 1925 года ишимская окружная газета «Серп и 
молот» информировала своих читателей о ходе громкого процесса, 
получившего название «Дело бандита Игишева». Бесчинства, творимые 
преступной группой, возглавляемой бывшим советским работником и 
участником подавления крестьянского восстания 1921 года, вызывали 
ужас среди населения округа. В газетных отчетах можно увидеть 
моменты, свидетельствующие о сложных взаимоотношениях в первые 
годы после Гражданской войны. 
 

Искусство 
Архитектура 

236. Савченкова, Татьяна Павловна. Резные узоры (некоторые 

особенности ишимского домового декора)/ Т. П. Савченкова // Коркина 
слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 54–55. : ил. 
Невозможно представить Ишим без деревянных домов с резным 
узорочьем. Татьяна Павловна описывает основное украшение дома – 
резные наличники. Сопутствующие фотографии приведены на вкладных 
листах между 56/57 страницами. Библиография приведена в конце 
статьи. 

237. Савченкова, Татьяна Павловна. Мотив двуглавой птицы и рожаницы 

в домовой резьбе Ишимского края / Т. П. Савченкова // Коркина слобода. – 
Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 90–94. : ил. 
Внимательное отношение к узорам деревянной резьбы, этому ценному 
национальному наследию, таящемуся в сибирской сельской «глубинке», 
раскроет перед нами многообразный богатый, бережно сохраненный мир с 
глубоким по своему содержанию народным искусством. Свидетельством 
тому приведенные в статье фотографии. 

238. Терехова, Юлия Геннадьевна. Домовые росписи Ишимского района : 

начало исследовательского пути / Ю. Г. Терехова // Коркина слобода. – 
Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 196–200. : ил. 
До недавнего времени господствовало мнение, что в Ишимском районе 
искусство домовой росписи не было популярно. Считалось, что 
украшением жилища являлась, прежде всего, резьба разнообразных типов 
и вариаций. При этом росписи в домах, если они и существовали, то в 
единичных экземплярах. Выяснилось, что роспись в домах была 
достаточно частым и привычным украшением – об этом 
свидетельствовали многие информанты (опрошенные жители деревень). 
 

Изобразительное искусство 

Клыков Вячеслав Михайлович 

239. Крамор, Геннадий Андреевич. Памятник Прасковье Луполовой в 
Ишиме / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 53–69. 
: ил. 
Юная девушка Параша Луполова вошла в историю русской культуры 
подвигом дочерней любви. В XX веке она вновь стала символом нашего 
города, уже в виде памятника, скульптора Вячеслава Михайловича 
Клыкова. История создания памятника, размышления известного 
скульптора о жизни, искусстве и образе женщины-сибирячки подробно в 
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статье. Все преходяще, а память, запечатленная в бронзе, останется на 
века, для многих поколений. 

240. Крамор, Геннадий Андреевич. «Спасение страны – в 
самоорганизации русского народа...» : памяти Вячеслава Клыкова / Г. А. 
Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 120–123. : ил. 
Посвящение Народному художнику России, обладателю множества наград 
и титулов, автору памятников Сергею Радонежскому в 1989 г и Прасковье 
Луполовой в Ишиме в 2004 г. Вячеславу Михайловичу Клыкову, ушедшему из 
этого мира 2 июня 2006 года. 

Комаровский Владимир Алексеевич 

241. Проскурякова, Надежда Леонидовна. Художник Владимир 
Алексеевич Комаровский / Н. Л. Проскурякова // Коркина слобода. – Ишим, 
2001. – Вып. 3. – С. 56–59. 
Трагическая история художника-иконописца графа Владимира Алексеевича 
Комаровского, сосланного в Ишим в 1925 году по обвинению в 
антисоветской деятельности представлена старшим научным 
сотрудником Ишимского краеведческого музея Н. Л. Проскуряковой. 

242. «Необыкновенно яркие здесь звёзды…» : письма В. А. 

Комаровского к В. Ф. Комаровской 1925-1928 гг. / публикация и комментарии 
А. В. Комаровская (Москва), Т. П. Савченкова (Ишим) ; вступительная 
заметка Т. П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 
60–108. : ил. 
Представляемая подборка писем Владимира Алексеевича Комаровского к 
жене Варваре Федоровне из Ишима в Сергиев Посад раскрывает один из 
значительных периодов жизни большого художника XX столетия. Письма 
из семейного архива предоставила их дочь, которая провела кропотливую 
работу по восстановлению и комментированию текста. 

Коньшин Борис Степанович 

243. Лузина, Валерия Михайловна. Борис Коньшин – замечательный 
мастер этюда / В. М. Лузина // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 
216. : ил. 
Борис Степанович Коньшин – художник, хорошо известный среди ишимских 
любителей искусства. Его живописные этюды покорили многих зрителей. 
Первая выставка его этюдов показана в 2001 году в Ишимской детской 
художественной школе. Летом 2010 года в Ишимском историко-
краеведческом музее состоялась его персональная выставка – более 
полусотни работ. На состоявшемся там же конкурсе «Палитра Ишима – 
2010» (тема «Галерея портретов художников») он занял 1 место. 
 
Маджи Николай Гаэтанович 
 
244. Савченкова, Татьяна Павловна. Николай Маджи – автор портрета 
Петра Ершова / Т. П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 
12. – С. 77–80. : ил. 
Немало загадок было связано с портретом поэта и педагога, автора 
всемирно известной сказки «Конёк-Горбунок», нашего земляка П. П. 
Ершова, обнаруженным автором данной статьи в рукописном отделе 
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) в 2004 году.На 
оборотной стороне портрета надпись печатными буквами: «Писал Н. 
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Маджи». Поиски этой фамилии среди петербургских художников ХIХ века 
оказались безуспешными. И только обращение к сибирским архивам 
позволило представить основные вехи биографии замечательного 
художника, посвятившего много лет своей жизни преподаванию рисования 
в учебных заведениях Западной Сибири. 

 
245. Маджи, Светлана Олеговна. Судьба художника Николая Гаэтановича 

Маджи / С. О. Маджи // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 81–88. 
: ил. 
Очень значимым источником фактов о Николае Гаэтановиче Маджи стал 
дневник его сына, ещё одного сибирского художника – Евлампия 
Николаевича Маджи, уроженца города Ишима Тобольской губернии, 
сохранившийся в личном архиве Светланы Маджи – праправнучки Николая 
Гаэтановича, проживающей в настоящее время в г. Витербо (Италия). 
 
246. Германов, Валерий Александрович. Потомки венецианского клана 
Маджи из России / В. А. Германов // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 
12. – С. 89–97. : ил. 
О Гаэтано Маджи, первом представителе венецианского клана, 
покинувшем Италию и отправившемся во второй половине XIX века в 
вынужденное изгнание в Россию, автор впервые услышал в г. Душанбе в 
1985 году, когда: собирал в материал для своей кандидатской 
диссертации. Далее он подробно описывает, что знает о семье Маджи. 
Статья публикуется в сокращении по статье из духовного и 
литературно-исторического журнала Среднеазиатского митрополичьего 
округа (Ташкент) «Восток Свыше», 2011, № 23-24, 2011, с. 66-78. 
 
Сидоренко Вениамин Георгиевич 
 
247. Лузина, Валерия Михайловна. «Большой хрустальный шар – вот все, 
что я хочу…» : о творчестве скульптора Вениамина Сидоренко / В. М. Лузина 
// Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 212–216. : ил. 
В истории нашего города есть имена земляков, прославивших малую 
родину своими достижениями в науке, спорте, литературе и искусстве. И 
в этом ряду стоит Вениамин Георгиевич Сидоренко, заслуженный 
художник России, доктор искусствоведения, профессор, чьи работы 
находятся в ведущих музеях страны: в Эрмитаже (20 произведений), в 
Русском музее, в Третьяковской галерее, в Музее имени А.С. Пушкина в 
Москве, а также во многих музеях России и за рубежом. 
 
Чукардин Евгений Михайлович 
 
248. Лузина, Валерия Михайловна. Верный рыцарь искусства : художник 
Евгений Чукардин / В. М. Лузина // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. 
– С. 78–85. : ил. 
В коллекции Ишимского историко-краеведческого музея среди прочих 
работ хранится акварельный портрет Евгения Михайловича Чукардина, 
который дает яркое представление о личности художника. Перед нами 
человек, осознавший свое призвание, определивший для себя задачи 
творческого пути, знающий и преодолевший немало трудностей. Он 
написал немало портретов, серию пейзажей лесных опушек Синицынского 
бора и полей Приишимья. Изумление и восторг вызывают его 
иллюстрации к сказке «Конек-горбунок». 
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249. Чукардин, Евгений Михайлович. История жизни моего отца : (по его 
рассказам) / Е. М. Чукардин // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 
86–90. : ил. 
Записи сделаны по памяти, уже после смерти отца. Дед Е. М. Чукардина – 
Федор Мельников, по национальности калмык, служил письмоводителем в 
канцелярии, потом назначен был в уезд волостным писарем. Его отец с 
детства обучался иконописному мастерству, впоследствии работал в 
мастерской И. А. Хлопотова. 
 
Шарапов Григорий Иванович 
 
250. Кутырева, Наталья Валерьевна. Основатель детской 

художественной школы : Григорий Иванович Шарапов / Н. В. Кутырева // 
Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 120-127. : ил. 
Художественная школа Ишима – явление яркое, сильное, основательное. 
Она приближается к бальзаковскому возрасту, ей уже 38. Это вечно живой 
организм, некий «перпетуум-мобиле», где ни на секунду не 
останавливается жизнь. Образное видение мира, умение воспринимать 
окружающее до мельчайших оттенков – не просто дар, а особая 
жизненная философия, которой пятьдесят пять лет ею щедро делился с 
ишимцами Григорий Шарапов. 
 
Шорохов Анатолий Иванович 
 
251. Марикова, Людмила Ивановна. Веды красоты Анатолия Шорохова / 
Л. И. Марикова // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 206–214. : 
ил. 
Небольшая квартира в нижнем этаже старого дома на ул. Новороссийская 
в центре г. Севастополь. Именно здесь, в своей мастерской, состоялся 
разговор с заслуженным художником автономной республики Крым 
Анатолием Шороховым. Во время Великой Отечественной его семья 
эвакуироваться в Тюменскую область, в д. Большая Ченчерь Казанского 
района. После возвращения отца переехали в Ишим. Анатолий Федорович 
рассказал и о важнейшем в жизни ишимском периоде и о своих картинах. 
 
252. Лузина, Валерия Михайловна. Актуальный реализм художника 
Анатолия Шорохова / В. М. Лузина // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 
13. – С. 215–216. : ил. 
Анатолий Шорохов всегда подчёркивал, что как художника его взрастил 
Ишим. Именно на малой родине он определился с выбором профессии, в 
студии у Г.И. Шарапова получил необходимые навыки в искусстве, 
позволившие ему учиться в столичном художественном заведении. В 2016 
году многие ишимцы смогли познакомиться с творчеством Анатолия 
Шорохова благодаря выходу в печать «Севастопольского альбома», где 
достаточно широко представлен масштаб художественной 
деятельности мастера: его батальные, исторические картины, пейзажи, 
портреты, книжная графика… 
 

Художественная фотография 

253. Копылов, Виктор Ефимович. У истоков фотографии на юге 

Тобольской губернии / В. Е. Копылов // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – 
Вып. 5. – С. 58–63. : ил. 



53 
 

Сведения о первых фотографиях на юге Сибири можно найти в переписке 
декабриста И. Пущина с родственниками. Судьбы декабристов и 
сибирской фотографии переплелись в начале 1840-х. весной 1845 года 
отставной французский инженер-подпоручик, а позже литограф А. 
Давиньон приехал со своей аппаратурой к декабристам, то встретил 
достаточно осведомленных о процессе дагерротопии (фотографии). 
Имена этих людей навсегда вписаны в историю сибирской фотографии. 

254. Гордеев, Евгений. Мой прадед – фотограф Пётр Жилин / Е. А. 

Гордеев // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 90–101. : ил. 
На сегодня известно местонахождение около двух сотен фотографий, 
имеющих отношение к дореволюционной истории Приишимья. это деды и 
прадеды, это история нашей Родины. 
 

Музыка. Театр 

255. Глухих, Сергей Анатольевич. Ишимские духовые и эстрадные 
оркестры / С. А. Глухих // Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 55–
60. 
Автор рассматривает историю духовых коллективов и эстрадных 
оркестров города, а также судьба их создателей, талантливых 
энтузиастов музыкального искусства. 

256. Самсонова, Ольга Николаевна. Семья Шабановых / О. Н. Самсонова 
// Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 112–114. : ил. 
Во второй половине XX века, времени расцвета культурной жизни Ишима, 
в город приехали супруги Шабановы. Талантливый музыкант и 
организатор Фёдор Владимирович возглавил оркестр. Надежда 
Алексеевна, увлекла население бальными танцами. 
 
257. Самсонова, Ольга Николаевна. Страницы истории ишимского театра 

/ О. Н. Самсонова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 64–70. : 
ил. 
Когда в Ишиме состоялся первый спектакль, сказать трудно: 
самодеятельные постановки устраивали во многих купеческих семьях и 
учебных заведениях. В 1919 году в Ишиме открылся первый театр. В 
настоящее время работает коллектив народного театра в новом 
составе. 
 
258. Данилин, Николай Акимович. Наш несравненный духовой оркестр / 
Н. А. Данилин // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 186–188. : 
ил. 
Звуки духового оркестра – аура далёких лет юности неожиданной 
вспышкой врывается в сердце...Старожилы Ишима помнят вечера 
художественной самодеятельности на сцене городского Дома культуры. 
Тон задавали будущие учителя сельских школ. И в хоре, и в духовом 
оркестре, и в ансамбле аккордеонистов большинство составляли 
«духовики», овладевшие значительным запасом музыкальной грамоты. А в 
летние каникулы они уже вполне профессионально стали вести 
танцевальную программу в городском саду. Руководил оркестром молодой 
учитель музыки, «демобилизованный» сын полка Иван Селянинов. 
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Религия 
 

259. Ермакова, Елена Евгеньевна. Почитаемый ключ близ села Рябово / 
Е. Е. Ермакова // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 21–29. : ил. 
Мало, кто помнит о том времени, когда появился ключ. Предполагают, 
что источник посещать стали еще до революции. Остались отрывочные 
сведения о событии, послужившем толчком к появлению святого места. 
Временем посещения ключа была Девятая Пятница, которая стала для 
Рябова и близлежащих Шешуков престольным праздником (Девятая 
Пятница – переходящий праздник, девятая пятница после Пасхи). 
 
260. Евтихий (Курочкин И. Т. ; епископ). Тысячелетие Крещения Руси : 

Торжество Православия в Советском Союзе / епископ Евтихий (Курочкин) // 
Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 135–138. : ил. 
Событие, произошедшее в 988 году – это время рождения единой русской 
нации. Впервые юбилей Крещения Руси (900-летие) праздновался в 1888 
году в Киеве. Но особенно значимыми для новейшей истории нашей 
страны стали события июля 1988 года, когда в Советском Союзе широко 
праздновался тысячелетний юбилей Крещения Руси. Государство, 
провозглашавшее атеизм основой официальной идеологии, вновь 
обратилось к верующим как равноправным гражданам своей страны. Об 
этих днях вспоминает настоятель ишимского Богоявленского собора 
епископ Евтихий. 
 
261. Митькин, Владимир Степанович. Разговор с благочинным Фёдором : 
о субботнике, Пасхе, смертной казни, газета хиомног и другом / В. С. Митькин 
// Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 193–195. : ил. 
Негативное отношение к Церкви складывалось у нас десятилетиями. Но 
сейчас оказалось, что, ожесточаясь против неё, мы забывали свою 
историю и культуру...Приходский Никольский храм в Ишиме – украшение 
города. Его голубые купола притягивают взоры прохожих... 
 
262. Евтихий (Курочкин И. Т. ; епископ). Провинциальная элегия / епископ 
Евтихий (Курочкин) // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 211–
215. 
Автор этой подборки стихотворений – настоятель Богоявленского 
собора епископ Евтихий. Он родился и живёт в Ишиме. Горожане знают 
владыку как вдохновенного проповедника, ревностного пастыря, 
церковного строителя и художника (им оформлены многие издания 
соборной типографии). Сегодня читателям альманаха представлена 
уникальная возможность узнать его и как поэта. Несколько 
стихотворений из «заветной тетради» поэта, посвящённые судьбе 
родного города и края, публикуются в авторской редакции. 
263. Ермакова, Елена Евгеньевна. Почитаемый ключ в деревне Большие 

Чирки / Е. Е. Ермакова // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 24–
26. : ил. 
В этой статье речь идёт об одном из «забытых» почитаемых водных 
источников на территории Тюменской области – колодце в деревне 
Большие Чирки Голышмановского района. Скорее всего, колодец был 
связан с религиозной обрядностью. Старожилы отмечают, что «на ключ» 
массово ходили на престольный праздник деревни – Рождество Иоанна 
Предтечи (Крестителя; иначе – Иванов день), а также на Троицу. 
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264. Антуфьева, Надежда Леонидовна. «Летняя Пасха» Сибири / Н. А. 
Антуфьева, Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 
72–74. : ил. 
Тобольской Пасхой называют в литературе дни 8-10 июня 1916 года, 
назначенные определением Святейшего Синода для общецерковного 
прославления митрополита Иоанна. Во всех городах и сёлах России – в 
том числе в Ишиме и Ишимском уезде – вечером 9 июня также были 
отслужены всенощные с первым величанием нового святого, а в день 
прославления 10 июня совершены были повсеместно литургии с 
молебнами Иоанну Тобольскому. 
 
265. Крамор, Геннадий Андреевич. Православное духовенство и 

восстание 1921 года / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 
13. – С. 184-193. : ил. 
Поднимается вопрос о мере участия православных 
священноцерковнослужителей в Западно-Сибирском крестьянском 
восстании 1921 года, который еще мало изучен... Большинство историков 
вообще обходит эту тему. «Общим местом» остальных исследований 
является мнение о безусловной поддержке ими повстанцев. Судить о 
прямом участии священства в кровавых бойнях мы не можем за скудостью 
источников. 

Храмы 

266. Крамор, Геннадий Андреевич. Ишимский Богоявленский собор в 
«Клировых ведомостях» / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2000. – 
Вып. 2. – С. 13–19. 
Из разрозненных фактов Клировых ведомостей (ежегодных сведений о 
храме и его клириках (священнослужителей)) можно проследить, как 
строились и развивались, какое было содержание, как открывали церковно-
приходскую школу, какие книги использовали при богослужении, какие люди 
служили в храме. В разное время настоятелями храма были: А. П. 
Федюшин, Н. С. Гвоздицкий, М.М. Голубшин. 

267. Лебедева, Наталья Ивановна. Православные храмы Ишима / Н. И. 

Лебедева // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 51–54. 
Наш город, одно из старинных поселений Сибири, всегда являлся 
средоточием православной культуры. Искусствовед Н. И. Лебедева 
представила информацию об истории храмов Ишима. – Богоявленский 
собор, Троицкая, Никольская церковь, Тюремная, Покровская. 

268. Савченкова, Татьяна Павловна. Храм во имя Петра Столпника в д. 

Безрукова Ишимского округа : (неизвестные автографы П. П. Ершова) / Т. П. 
Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 69–75. 
История строительства Петровской церкви в д. Безруковой Ишимского 
уезда Тобольской губернии – родине автора «Конька-горбунка», 
разрушенная в 1969 г.. Т.П. Савченкова делится найденными чертежами, 
по которым можно восстановить церковь и выражает надежду, что этот 
момент настанет. Кроме того, найдены еще шесть автографов П.П. 
Ершова. 

269. Малышев, Владимир Николаевич. Сладковский храм / В. Н. 
Малышев // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 16–20. 
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Статья написана по поводу  210-летия Сладковской церкви рождества 
Христова (1857-1935 гг.) была первой каменной культовой постройкой в 
волости. 

270. Неживых, Светлана Ивановна. Церковь в селе Афонькино 

Казанского района / С. И. Неживых// Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 
6. – С. 36–43. : ил. 
История Христорождественского храма в селе Афонькино Казанского 
района приведена от момента строительства в1871 году до момента 
закрытия и ареста ее священнослужителей в 1930-х гг. церковь закрыли, 
разобрали колокольню и устроили в ней сначала зерносклад, затем – 
пекарню. Долгое время здание стояло разрушенным. В 2004 году приход 
был восстановлен. 

271. Киричук, Ульяна Николаевна. «Он врата распахнул пред закатом...» : 
Кротовская церковь в воспоминаниях старожилов / У. Н. Киричук // Коркина 
слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 67–70. : ил. 
Первое упоминание о деревянной церкви в центре села Кротово восходит 
к 1826 году. В конце XIX века поставили каменную церковь, о которой 
можно было судить только по проекту из тобольского Госархива и 
воспоминаний старожилов Иваковой Анны Викторовны, Брызгалова Ивана 
Васильевича, Сухининой Анны Федоровны и Кармацкого Ефима 
Григорьевича. 

272. Крамор, Геннадий Андреевич. Век Покровской церкви на станции 

Ишим / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 75–84. 
: ил. 
Последний храм дореволюционного Ишима появился в эпоху бурных 
общественных потрясений. Старожилы в конце ХХ века указывали на 
1924-1925 годы. Из уст в уста передавалась легенда о том, как ишимские 
железнодорожники в пору начавшихся гонений на Русскую Православную 
Церковь ходили к самому Ленину, который якобы подписал пролетарское 
ходатайство о разрешении собирать средства на достройку 
станционного храма. Однако найденные-таки в фонде Святейшего Синода 
(министерства православного вероисповедания) документальные 
материалы свидетельствуют, что храм открылся в 1916 году. Первым 
священником новооткрытого храма стал 36-летний иерей Андрей 
Сивиллов, выпускник Тобольской духовной семинарии. 

Иконы, иконопись 

273. Крамор, Геннадий Андреевич. Обретенная святыня из села 
Прокуткинского / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – 
С. 56–67. : ил. 
История чудотворной иконы с образом святой великомученицы 
всехвальной Евфимии из села Прокуткино, хранящейся в Никольской 
церкви и отрывки из жития святой Евфимии. 

274. Максимова, Галина Васильевна. Судьба «крутого» иконописца / Г. В. 
Максимова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 36–38. : ил. 
За свою восемнадцатилетнюю деятельность в Сибири Стефан Иванович 
Крутов не только строил церкви и выполнял иконостасы, но иногда 
полностью заполнял церковь утварью, необходимой для службы: делал 
аналои, писал хоругви на жести, плащаницы на полотне, доставлял за 
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свой счет напрестольные серебряные кресты, сосуды, колокола. Поэтому 
горожане охотно заключали договоры с этим мастером. 
 
275. Максимова, Галина Васильевна. Иконостасная мастерская И. А. 

Хлопотова / Г. В. Максимова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – 
С. 38–40. : ил. 
У иконописцев на Руси не было практики ставить подпись на свои 
произведения: считалось, что возможность творить дается свыше. Но в 
определенный период времени целая группа произведений, объединенных 
общими стилистическими и технологическими признаками, временем 
создания и местом происхождения, обрела своего автора - Иосифа 
Андреевича Хлопотова. 
 
276. Крамор, Геннадий Андреевич. «Если заблудитесь - церковь ищите!..» 

: явленная икона и святой источник в Черемшанке / Г. А. Крамор // Коркина 
слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 41–47. : ил. 
В приишимском селе сохранился, хотя и в изуродованном виде, один из 
немногих старинных храмов. Он славился явленной иконой Иоанна 
Крестителя. Одноименно с нею и назывался. Теперь он возрождается. 
 
277. Максимова, Галина Васильевна. Иоанн Тобольский и его иконные 
изображения / Г. В. Максимова // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. 
– С. 128–130. : ил. 
В ряде музеев страны имеются иконы Урало-Сибирских святых: 
праведного Симеона Верхотурского, Иннокентия - епископа Иркутского, 
Иоанна - митрополита Тобольского и Сибирского. Причем иконы 
митрополита Иоанна часто датируются концом XIX или началом 20 веков. 
Однако канонизирован он был уже перед революцией. 
 
278. Пуцко Василий Григорьевич. О портретном источнике икон святого 

Иоанна Тобольского / В. Г. Пуцко // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 
11. – С. 131–134. : ил. 
Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и всея Сибири, назначенный на 
отдалённую архиерейскую кафедру с 11 марта 1712 года, управлял своей 
епархией немногим более трёх лет. Святитель, не вынесший сурового 
сибирского климата, скончался 10 июня 1715 года, оставив о себе добрую 
память у осиротевшей паствы. Почитание Иоанна, возникшее сразу после 
его смерти, в сущности, никогда не прекращалось, а 10 июня 1916 года он 
был причислен к лику святых. Революционные события, последовавшие 
вскоре после канонизации, никак не способствовали распространению икон 
новопрославленного святителя. Хотя его иконописные изображения (в 
архиерейской мантии и белом клобуке) все-таки успели проникнуть в 
пределы Черниговщины, с которой был тесно связан Иоанн Максимович до 
своего отъезда на церковное служение в Сибирь. 
 
279. Максимова, Галина Васильевна. «Абалацкая» («Абалакская») икона 
во имя Божией Матери и ее копии / Г. В. Максимова // Коркина слобода. – 
Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 146–149. : ил. 
В Урало-Сибирском регионе широко почитались образы Богоматери, 
именуемые «Тобольская», «Казанская», «Абалацкая». Икона по типу 
«Одигитрия», получившая название «Богоматерь Тобольская», привезена 
митрополитом Иоанном Тобольским из Чернигова в начале XVIII век а. 
«Казанская» (поясная «Одигитрия») проявила себя чудесами в 1661 году. 
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280. Крамор, Геннадий Андреевич. «Ишимский след» Абалакской иконы / 
Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 150–163. : ил. 
В 1637 году была написана икона Знамения для Абалакской церкви под 
Тобольском, которая тоже прославилась чудотворениями. С этой иконы 
было сделано неисчислимое количество списков (копий), а сам оригинал 
хранился в Абалакском Знаменском монастыре, учреждённом ради 
чудотворной иконы. Хранился вплоть до революционных лет, дальнейшая 
его судьба неизвестна. На прошедшем в мае 2011 года межрегиональном 
фестивале «Православие и СМИ» было выдвинуто несколько версий 
дальнейшей судьбы православной святыни. 

Служители церкви 

281. Крамор, Геннадий Андреевич. Ишим – остановка на крестном пути : 

судьба Серафима (Звездинского) и Афанасия (Сахарова) / Г. А. Крамор // 
Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 64–74. : ил. 
Друг с другом они встретились лишь раз – на этапе, что отправлялся на 
Север России. Их пути-дороги впоследствии сошлись в одной 
географической точке – в Ишиме, правда в разное время. Их судьбы 
определяла непоколебимая решимость посвятить себя служению Богу. Их 
жизнь стала настоящим подвигом, но совсем иного рода, чем подвиги 
официальных героев тех лет. Это был подвиг веры, подвиг молитвы. За 
него они приняли страдания, за него были удостоены предстояния у 
Престола Всевышнего. 

282. Евтихий (Курочкин И. Т. ; епископ). На стезе церковного служения 
[Текст] / епископ Евтихий (Курочкин) ; редакция Г. А. Крамора // Коркина 
слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 70–96. : ил. 
Жизнь Ивана Тимофеевича Курочкина связана с верой, начиная с детства и 
далее. Просто и откровенно рассказывает о своей семье, о том, как стал 
верующим, затем священнослужителем, как попал в Зарубежную Церковь и 
в 1992 г. стал настоятелем вновь открытого прихода Богоявленского 
собора в г. Ишиме. 

283. Сивиллова, Татьяна Андреевна. Успокойся, моя память / Т. А. 
Сивиллова // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 139–166. : ил. 
Авторский текст книги Т.А. Сивилловой, дочери репрессированного 
священнослужителя А. В. Сивиллова «Успокойся, моя память» 
публикуется в альманахе в сокращенном варианте. Зато в нем много 
добавлений из переписки. 

284. Федотова, Валентина Петровна. Род Флоринских в Сибири / В. П. 
Федотова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 71-78. : ил. 
Корни фамилии Флоринских уходят в середину XVII века; одна из ветвей 
расцвела в начале XX века именем отца Павла Флоренского, 
замечательного ученого и богослова. О предках, носящих звучную 
фамилию (священнослужителях, общественных деятелях), рассказывает 
учитель русского языка и литературы г. Кургана В. П. Федотова. 
 
285. Крамор, Геннадий Андреевич. Ишим в жизни священноисповедника 
Афанасия (Сахарова) / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 
10. – С. 140–145. : ил. 
Об ишимском периоде жизни священника Афанасий, епископа Ковровского, 
вмиру – Сергея Григорьевича Сахарова, прославленного Русской 
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Православной Церковью в 2000 году в лике святых новомучеников и 
исповедников Российских, от безбожной власти пострадавших. 
 
286. Ольков, Николай Максимович. Храмы Тимофея Кузина / Н. М. 

Ольков // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 145–155. : ил. 
Тимофей Павлович Кузин, староста храма во имя Казанской иконы Божией 
Матери в селе Уктуз Бердюжского района жил тихо и спокойно, и только 
на общественных сходах мог позволить себе высокое слово о вере и 
человеческой добродетели. 
 
287. Бакулин, Мирослав Юрьевич. Тимофей Кузин – о Боге и о войне / М. 
Ю. Бакулин // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 156–159. : ил. 
Запись одного из рассказов о силе молитвы на войне Тимофея Павловича 
Кузина, сделанная в тюменском Свято-Троицком монастыре в 2000 году, 
когда ему было 87 лет. 
 
288. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Спасительный крест Березовских / 
О. А. Ожгибесова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. - С. 159–161. : 
ил. 
Корни династии семьи Василия Петровича Березовского уходят далеко – 
на Полтавщину. Оттуда в стародавние 1850-е, еще до отмены 
крепостного права, был выслан «за неповиновение» его дед. В красном 
углу небольшого домика Березовских находится икона «Христос, обвитый 
плащаницей», спасенная после закрытия церкви в селе Кротово 
Аромашевского района. 
 
289. Крамор, Геннадий Андреевич. «Меня принёс на родину Конёк-
Горбунок...» / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 
181–189. : ил. 
История возвращения на родину из далекой Аргентины дочери ишимского 
священника А. Сивиллова и внучки протоирея В. Калугина Татьяны 
Андреевны Сивилловой. 
 
290. Евтихий (Курочкин И. Т. ; епископ) Русская весна Латинской Америки 
/ епископ Евтихий (Курочкин) ; предисл., интервью Г. А. Крамора // Коркина 
слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 190–194. : ил. 
В ноябре 2008 года внимание российских СМИ было приковано к 
континенту на другой стороне земного шара. В составе 
представительной делегации из 120 человек был и настоятель ишимского 
Богоявленского собора епископ Домодедовский Евтихий. 
 
291. Олексюк, Игорь Федорович. Мой отец – протоиерей Феодор / И. Ф. 
Олексюк // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 183–192. : ил. 
К священникам в православной традиции принято обращаться «отец». 
Для автора статьи протоиерей Феодор был отцом вдвойне, отцом 
родным. Ишимцам хорошо известно его имя: четверть века он служил 
предпрестолом Божиим в их городе. В 2010 году исполнилось двадцать 
лет со дня кончины его земной жизни.В его ведении находились два 
прихода в Ишиме, два – в Тюмени, два – в Тобольске и один – в 
Ялуторовске. Церковь, её проблемы, дела у него всегда были на первом 
месте. 
292. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. «Не могу отказаться быть 
священником…» : судьба Михаила Красноцветова / О. А. Ожгибесова // 
Коркина слобода. – Ишим, 2016. – Вып. 13. – С. 194–200. : ил. 
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Род Красноцветовых происходит из Калужской губернии, где уже с ХVIII 
века его представители были псаломщиками, чтецами, а затем 
диаконами и священниками. После революции в поисках спокойной жизни и в 
страхе за детей семья переехала в Сибирь, которая представлялась им 
сытым, благословенным краем, где живут нравственно чистые, добрые, 
богобоязненные люди, и казалось, что с этим переездом закончатся их 
беды. Они не подумали о том, что Гражданская война, словно цунами, уже 
прокатилась и по сибирским деревням и сёлам. 

Старообрядчество 

293. Мамсик, Тамара Семеновна. «Против совести своей есть тягчайшая 

цель изменениям последовать...» : из истории ишимского старообрядчества / 
Т. С. Мамсик // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 15–29. : ил. 
Поводом к появлению старообрядческого течения в православной церкви, 
как известно, послужила церковная реформа Никона. Реформа заключалась 
в исправлении богослужебных книг и обрядов по византийским образцам, 
что вызвало протесты сторонников сохранения прежнего порядка и 
привело к церковному расколу. Прошли целые столетия, прежде чем 
«русские» раскольники, включая самые «низы», – в нашем случае их 
представляли ишимцы, – смогли принять участие в обсуждении путей для 
компромисса. Чтобы сделать более понятным сущность того разговора в 
статье приведены несколько эпизодов из истории раннего ишимского 
раскола. 

294. Мамсик, Тамара Семеновна. Староверы Каргаполовы и их окружение 
: из истории ишимского старообрядчества / Т. С. Мамсик // Коркина слобода. 
– Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 31–45. : ил. 
Две ветви староверов – «поповского» и «беспоповского» направлений 
оставались при изначальных религиозных убеждениях на протяжении 
веков. Но, постепенно сближались, если не в теории, то практике 
обрядности и организации быта. Описаны события 1830-40-х годов, 
приведены фрагменты судебных расследований об ишимских раскольниках. 
Продолжение, начало в Вып. 6. С.15-29. 

295. Крамор, Геннадий Андреевич. Символ «двоеданской вольницы» : из 

истории старообрядческой церкви в селе Окуневе / Г. А. Крамор // Коркина 
слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 47–54 : ил. 
Сто лет назад в селе Окуневе Ишимского уезда состоялось торжественное 
освящение старообрядческой церкви. Это был первый «двоеданский» храм на 
территории Тобольской губернии после того, как император Николай II разрешил 
старообрядцам открыто исповедовать и выражать свое понимание православия. 

 
296. Курилов, Владимир Николаевич. Ишимские старообрядцы в 

официальной статистике 1840-х гг. / В. Н. Курилов, Т. С. Мамсик // Коркина 
слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 17–20. : ил. 
Ишимский округ в 40-х гг. XIX в. по численности крестьянского населения стоял в 
Западной Сибири на втором (после Ялуторовского) месте. Здесь проживало 118 
тыс. душ обоего пола (о.п.) государственных крестьян. В то же время вплоть до 
середины XIX в. Ишимский округ оставался передовой границей зоны сибирской 
колонизации. Староверы Ишимского и Курганского округов организационно до 40-
х гг. 19 века являлись структурной частью екатеринбургской поповской 
организации, руководимой представителями крупного купеческого капитала. 
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