
Здесь наши корни

Нас время уводит от порога, но даже в самом ласковом краю

Куда б меня не привела дорога, я воспеваю родину свою.

Родимый край, ручьи и перелески, вновь возвратясь, слезы не утаю

Как мать в далёком, беззаботном детстве, я обнимаю  Родину свою.

И если мне чего-то не достало, то лишь одно твердить не устаю:

Ещё ведь в жизни сделано так мало, чтоб возвеличить Родину мою.

Я пью из рек отеческую воду и на земле отеческой стою

Я присягаю своему народу, я воспеваю Родину свою.

Новоалександровская сельская администрация, в состав которой входят Романовка, 
Новоалександровка, Эстония для нас – это маленький уголок огромной и 
необъятной России.  Это наша Малая Родина, где произрастают наши корни. Мы 
должны знать историю своего села, своей семьи

У каждого села своя биография. Есть день и год рождения, молодость и зрелый 
возраст. У каждого и своя судьба.

Новоалександровский сельский совет



Новоалександровский сельсовет 

Муниципальное  образование  Новоалександровский  сельсовет  находится  в
северной  части  Нижнеингашского  района  на  расстоянии  35  километров  от
районного  центра  и  в  35  километрах  от  ближайшей  железнодорожной  станции
Ингашская.  От  краевого  центра-города  Красноярска  на  расстоянии  368
километров.  Занимает  площадь  22357.90  гектара.  Протяжённость  территории
сельсовета  с  юга  на  север  составляет  19  километров,  с  востока  на  запад  24,5
километра.  С  севера  граничит  с  землями  Абанского  района,  с  востока  и  юго-
востока  Соколовского  сельсовета,  с  юга  Ивановского  сельсовета,  севера-запада
Стеретенского  сельсовета  (все  они  Нижнеингашского  района);  а  с  юго-западес
землями Иланского района. Является сельским поселением и включает в себя три
населённых пункта: село Новоалександровка, деревни Эстония и Романовка. 

Население сельсовета составляет 489 человек:

Новоалександровка -282, 

Эстония- 133, 

Романовка- 74.

Административный центр село Новоалександровка. 

На  месте,  где  сейчас  расположена  деревня  Новоалександровка,  в  1900  году
находилась переселенческая заимка, где жил Лапшин. Поэтому и деревню в народе
называют  Лапша.  С  1900  года  вокруг  заимки  стали  строиться  переселенцы.
Первыми среди  них  были  Островские,  Ходькины,  Трофименкины,  Каплёвы,  86
Мазуровы, Кирпиченкины. В 1923 года крестьяне создали сельский Совет.  1928
году была организована артель инвалидов «Сибмукомол», которой принадлежала
мельница. Члены артели обрабатывали землю, занимались кролиководством. 

В  1929  году  организован  колхоз  «Пчёлка»,  первым  председателем  избран
Афанасий Островский. Впоследствии колхоз переименован в «Верный путь». Из
Новоалександровки ушли на фронт около ста человек, 46- не вернулись. В 1942
году вернулся в Новоалександровку комиссованный по ранению Даниил Исаевич
Матвиенко, его избрали председателем колхоза «Верный Путь». И он оставался на
этой должности вплоть до 1952 года. До 1954 года в Новоалександровке не было
клуба,  была  изба-читальня,  и  избачом  работал  восемнадцатилетний  Борис
Тарасенко. В его распоряжении были  гармонь, балалайка и немного книг. Зато сам
он сочинял стихи, басни, эпиграммы и был неистощим на идеи. Когда его в 1950



году  призвали  в  Советскую  армию,  то  за  время  его  службы  в  избе-читальне
сменилось 11 избачей. 

В 1954 году в Новоалександровке  открыли библиотеку с  фондом около тысячи
книг.  Библиотекарем  стала  Нина  Павлова,  а  потом  её  сменила  приехавшая  в
деревню  Валентина  Георгиевна.,  которая  стала  женой  Б.И.  Тарасенко.  В
библиотеке  было  уже  1300  книг,  но  по  большей  части  это  была  литература  и
брошюры Политиздата, которую библиотеки обязаны были приобретать в первую
очередь. Денег, которые на приобретение книг выделял сельсовет, не хватало, и
художественной литературы было мало. И всё равно в клубе и библиотеке работа
кипела.

В 1964 году бригада строителей с Украины строила колхозный Дом культуры, 
бригадиром был назначен Борис Иванович Тарасенко, а по завершении 
строительства он же стал и директором Дома культуры. Он вырезал из картона 
звезду, обтянул полотном, присоединил к ней электрическую лампочку, и звезда 
Дома культуры горела поздним вечером и ночью. Отопление в Доме культуры 
было сначала печное. В правом крыле расположилась библиотека, и её заведующая
Валентина Георгиевна работала рядом с мужем. 



Борис Иванович организовывал 
художественную самодеятельность, руководил фольклорной группой, 
агитбригадой, сам писал частушки, рисовал стенгазету. 

Валентина Георгиевна вела агитационную работу, проводила читки наиболее 
значительных статей, обсуждения политических событий. «Приедет вечером 
инструктор райкома партии М.П. Казаков, вспоминала Валентина Георгиевна, 
придёт в библиотеку, сядет в сторонке и слушает, как я читаю. Людям было 
интересно узнать, что в газетах пишут: телевизоров не было, газеты мало кто 
выписывал, вот и слушали библиотекаря и на поле, пока механизаторы обедали, и в
конторе перед разнарядкой, и в мастерских...» В Новоалександровке и сегодня с 
душевной теплотой и признательностью вспоминают этих сельских интеллигентов,
которые действительно несли культуру в массы и оставили добрый след. 
Председателем сельсовета много лет был Николай Сидорович Журов, мудрый, 
знающий каждого жителя, радеющий об интересах односельчан. При нём был 
очень хорошо организован закуп картофеля, мяса, молока с личных подворий 
населения. Для сельчан это было ощутимым подспорьем. 

В результате ряда укрупнений  Новоалександровка стала центральной бригадой
колхоза  «Дружба».  В  шестидесятые  семидесятые  годы  «Дружба»  крепкое
многоотраслевое  2014  хозяйство,  которое  особенно  славилось  своими
механизаторами,  среди  были  даже  орденоносцы,  а  также  доярками  -
трёхтысячницами.  В  основном,  все  специалисты  колхоза  были  уроженцами
деревень  сельсовета  и  выпускниками  Новоалександровской  средней  школы,  в
которой работал интернат для учеников из соседних деревень.



Старое здание школы

Коллектив учителей Новоалександровской средней школы в 1971-1972
учебном году.



В  1977  году  в  Новоалександровке  было  введено  в  эксплуатацию здание  новой
типовой школы. 

Директором  школы  был  Сергей  Павлович  Курочкин.  В  деревне  было  много
мальчиков,  подростков,  которые тянулись к  технике.  В  летнее  время в  колхозе
работали  ученические  бригады.  В  школе  учитель  военрук  Аркадий  Данилович
Матвиенко  организовал  кружок  для  таких  любителей  техники,  чтобы  занять
мальчишек полезным делом. А потом у директора школы и военрука родилась идея
создать  при  школе  учебно-производственные  классы,  где  давать
старшеклассникам-выпускникам  допрофессиональную  подготовку  по
специальностям  механизаторов.  Свою  идею  они  изложили  в  обращении  в
Министерство образования СССР. Через месяц пришёл ответ: разрешить. Районо
(заведующим был Пётр Петрович Тихонович) решило вопрос с кадрами. 

Директором учебно-производственного комплекса был назначен 



Аркадий Данилович Матвиенко. 

За  два  месяца  он  сам  с  четырьмя  помощниками  обустроили  старое  здание,
восстановили отопление,  провели  электричество,  собрали,  где  могли,  мебель.  В
ноябре  1978  года  начались  занятия.  Идея  создания  УПК  была  поддержана
руководством района и управления сельского хозяйства, а также председателями
колхозов «Дружба» Костиковым В.П., «Путь Ленина» И.К. Лысенко и «Рассвет»
В.М. Григорьевым. Без проблем был организован подвоз ребят из Соколовской и
Стретенской  школы.  Огромную  помощь  в  обеспечении  оборудования  и
материально-технической базы оказали специалисты районного сельхозуправления
С.П.  Поцюс,  Л.  Олыкайнен,  Г.И.  Ильяшевич.  За  короткое  время  УПК получил
тракторы: МТЗ-82, Т-40, ДТ-75, автомобиль ГАЗ-53, новый комбайн «Енисей», был
полностью оборудован и к концу года зарегистрировали автокласс. Первый выпуск
78 человек вышли из школы с «корочками» механизаторов и шоферов. Многие из
ребят  остались  работать  на  своей колхозной земле.  Свидетельство  о  получении



профессии получали и девочки. Фрицлер Любовь Райнольдовна работала в колхозе
«Дружба».

Новоалександровский УПК проработал пять лет с большой пользой для колхозов и
района и в 1988 году был преобразован в Нижнеингашский межшкольный УПК,
которому передали помещение, освободившееся после перехода Нижнеингашской
средней  школы  1  в  новое  здание.   Затем  действовал  Нижнеингашский  Центр
образования, в котором получали профессиональное  образование учащиеся 10-11
классов.

Аркадий Данилович долгие годы был директором школы, вёл уроки географии и
НВП, потом был избран Главой Новоалександровского сельского совета. 

В 1996 -2017 год школу возглавляла Иванова Ирина Михайловна.

Под  её   руководством  учителя  внедряли  новые  способы  обучения,  новые
программы по ФГОС. Проводились кружки и секции, до позднего вечера в школе
звучали детские голоса.

В  школе  три   учителя  удостоены  высокого  звания:  «Отличник  народного
просвещения»-это Матвиенко  Любовь  Ивановна,   Иванова  Ирина  Михайловна,
Гарнец Валентина Михайловна.

Матвиенко Л.И
Иванова И.М.

Гарнец В.М.



Эстония  стоит на  весёлом светлом месте,  в  берёзовых перелесках,  на  широкой
равнине чем-то очень напоминающей Прибалтику.  Видимо оттого и облюбовали в
эти места  эстонские  поселенцы.  Как  и у  себя  на  Родине.  Эстонцы селились на
новых  местах  хуторами.  Некоторые  получили  безвозмездные  пособия  на
строительство домов, покупку лошади, овец, семян в далёком 1899 году: среди них
Лукке Иван Юганович, Тероке Ганс Юрьевич … В 1929 году люди объединились в
коммуну «Юлгус».   Обучение детей  велось  на  эстонском языке  учителем  был
Адольф Фридрихович Тамм.    Позже,  в 1939 году молочно-товарная ферма, а в
1939 году свиноводческая были участниками   ВДНХ

В  начале  1900-х  годов  переселенцы  из  Эстонии  селились  хуторами,  на  основе
которых  была  образована  деревня  Эстония.  В  1927  году  эстонские  крестьяне
образовали свою коммуну, председателем которой избрали А. Наделя. Коммунары
успешно вели хозяйство, в 1928 году получили первый трактор «Фордзон». 

В  ходе  сплошной  коллективизации  партийно-советское  руководство  обвинило
руководителей  коммуны  и  коммунаров  в  противодействии  коллективизации.
Коммуна была распущена, а в 1933 году организован колхоз «Юлгус». Благодаря
трудолюбию  колхозников  «Юлгус»  стал  крепким  хозяйством,  традиционно
сильным кадрами животноводов и механизаторов. В 1938 году эстонская молочно-
товарная  ферма  колхоза  «Юлгус»  за  получение  рекордного  надоя  от  коровы
сибирской  пёстрой  породы  1000  литров  молока  стала  участницей  Всесоюзной
выставки достижений народного хозяйства. А в 1939 году такой же высокой чести
была удостоена свиноводческая ферма этого колхоза. Почётной грамотой ВДНХ
свиноводы были удостоены за получение от каждой основной свиноматки по 19
поросят  (19,3).  За  высокие  показатели  в  полеводстве  урожай  пшеницы  по  26
центнеров  с  гектара  звеньевые  Э.  Иванова  и  Т.  Туболец  были  награждены



орденами Трудового Красного Знамени. В 1940 году колхоз имел свою мельницу,
кирипичный завод и одну машину-полуторку. Так же, как и в других колхозах, за
годы Великой Отчественной войны хозяйство «Юлгус» понесло большой урон. С
50 до 20 голов сократилось стадо коров, практически не осталось свинопоголовья.
И  всё-таки  после  войны  в  полеводстве  уже  в  1948  году  начали  осваивать
севооборот и в 1951 году получили по 17,1 центнера с гектара зерновых. В 1953
года  Эстонию  объединили  с  Малиновкой  «Юлгус»  и  «Свободный  труд»  и
объединённый колхоз назвали «Дружба». Далее в колхоз «Дружба» с центральной
усадьбой  в  Новоалександровке  вошли  бывший  колхоз  «Партизан»  (Романовка),
«Новая жизнь» (Заашкинка) и «Верный путь» (Новоалександровка). 

Малиновка

Деревню Малиновка основали в 1900 году переселенцы из Могилёвской губернии.
В  1931  году  организован  колхоз  «Свободный  труд»,  в  1934  году  колхозники
получили  первый  колёсный  трактор  ХТЗ  (Харьковского  тракторного  завода).
Колхозное  стадо  насчитывало  34  головы.тяжело  пришлось  малиновцам  в  годы
войны. 

Тарас  Павлович  Кричко  в  пятнадцать  лет  уже  был  бригадиром  в  колхозе
«Свободный труд». В 1942 году семнадцатилетним пареньком он был призван в
Красную армию, стал курсантом Ачинского военно-пехотного училища. В связи с
тяжёлым  положением  на  фронте  училище  было  расформировано,  курсантов,
присвоив  им  сержантское  звание,  отправили  воевать.  Тарас  Кричко  был



командиром  отделения,  в  боях  получил  тяжёлые  ранения,  вернулся  домой
инвалидом с  наградами медалями «За  боевые заслуги» и  «За  Отвагу»,  орденом
Отчественной войны I степени. Работал участковым инспектором, статистиком, а в
1950  году  был  избран  председателем  своего  колхоза  «Свободный  труд».  После
укрупнения  колхозов  возглавлял  Малиновскую  бригаду  колхоза  «Дружба»  до
самого её закрытия. 

Среди  многих  был  призван  на  фронт  из  Малиновки  Николай  Кириллович
Барковский.  Вчерашний девятиклассник  был направлен во 2 Омское командное
военное училище, служил в разведке. В тяжёлом бою был ранен, остался без ноги.
Вернувшись домой, как мог долго скрывал своё увечие от матери, жалел её, потому
что другой её сын погиб на фронте. Стал работать инструктором райфо, работал в
бюро райокома комсомола, в аппарате райкома партии, заместителем председателя
Нижнеингашского поселкового Совета, был активным участником общественных
формирований.  В  Малиновке  родились  и  выросли  известные  журналисты  и
писатели  Василий  Тихонович,  участник  Великой  Отечественной  войны,  и
Геннадий Тихонович Луговые. 

Славный военный и трудовой путь прошли и другие уроженцы Малиновки. В 1958
году  малиновский  «Свободный  труд»  объединили  с  укрупнённым  колхозом
«Дружба», а также с колхозами «Сибиряк» (Романовка и Заашкинка) и «Верный
путь» (Новоалександровка). Объединённый колхоз с центральной усадьбой в селе
Новоалександровка назвали «Дружба», и первым его председателем был Михаил
Платонович  Матюшев.  Бригадиром  малиновской  комплексной  бригады  стал
бывший  до  этого  председателем  колхоза  «Свободный  труд»  фронтовик  Тарас
Павлович Кричко. Бригада была передовой во всём районе и в крае. В 1971 году
Тарас  Павлович Кричко  награждён орденом Ленина.  В 1980 году  малиновскую
бригаду  колхоза  «Дружба»  объединили  сэстонской,  и  деревня  Малиновка  была
объявлена неперспективной, в ней закрыли школу, магазин, ФАП, и в 1982 году
ликвидировали. Но её уроженцы оставались лучшими работниками и гордостью
колхоза. 

Романовка

 Первыми поселенцами были Комбасовы, Кожедубовы, Литвиновы. Ни зимой, ни
летом  не  расставались  с  топором,  вырубали,  выжигали  лес,  расчищали,
разрабатывали  пашни.  С  одной  стороны  селения  стоял  густой  лес,  с  другой
стороны болото. Деревню поначалу и называли Приболотная. Григорий Андреевич
Шиндов, 1911 года рождения, уроженец деревни Сулёмка, в 1929 году окончил в
Нижнем Ингаше школу крестьянской молодёжи,  а  в  1930 году районный отдел



образования и райком комсомола направили его на учительскую работу в деревню
Романовка. Дорог не было, транспорта тоже, и добирался он пешком от Нижнего
Ингаша до Романовки двое суток, с ночёвкой в Михайловке. С 1930 по 1936 годы
был  свидетелем  и  участником  как  секретарь  комсомольской  ячейки  создания
колхоза.  Колхоз  «Партизан»  был  организован  в  1930  году.  Первыми  в  него
вступили Голосовы, Надольские, Гороховы, Осипковы. 

Первым председателем колхоза был И.А. Хоменко, как вспоминают старожилы,
«человек большой справедливости». Его сменил Георгий Алексеевич Игнатович.
Активными  застрельщиками  всего  нового  были  комсомольцы  Иван  Зайцев  и
Гавриил Кожедубов. 

Они  остались  в  памяти  земляков  как  устроители  праздников  в  честь  отправки
«красных  обозов»колхозного  урожая  в  районный  центр  в  Заготзерно.
Комсомольцам  были  доверены  и  первые  тракторы  в  1932  году  Зайцеву,
Гороховым,  братьям  Литвиновым.  Уже  в  1934  году  колхоз  окреп.  Собирали
хорошие урожаи. Колхозники получали на трудодень по 12 килограммов хлеба. В
1936 году в Романовке было 130 дворов, в 1939 году построили свой кирпичный
завод, выпускавший кирпич очень хорошего качества. 

В войну из Романовки ушли на фронт около 60-и человек, не вернулись с фронта
33. В ходе укрупнения колхоз «Партизан» влился в укрупнённый колхоз «Дружба»
с центральной усадьбой в Новоалександровке. 

Колхоз «Дружба»

Более  двадцати  лет  колхоз  «Дружба»  оставался  одним  из  ведущих
сельхозпроизводителей  в  районе.  В  1961  году  на  молочно-товарных  фермах
установлены автопоилки, в 1967 году доильные аппараты. В 1967 году в колхозе
перешли  на  денежную  оплату  труда.  В  колхозе  традиционно  сильной  была
агрономическая  служба:агрономом  работала   Клавдия  Юрьевна  Гарнец  Был
внедрён севооборот, вносились минеральные удобрения. Самый высокий урожай в
колхозе  «Дружба»  был  получен  в  1975  году  21  центнер  пшеницы  с  гектара.
Механизатор  колхоза  «Дружба»  Оскар  АвгустовичТерепеньк  неоднократный
«Гвардеец  житвы»,  «Заслуженный механизатор  РСФСР,  в  1972  году  награждён
орденом Ленина. 



Руководили колхозом М.П. Матюшев, В.В. Костиков. Большой вклад в развитее
колхоза как руководитель внёс Пётр Дмитриевич Суриков.  Колхоз вёл большое
жилищное строительств, все молодые специалисты были обеспечены квартирами.
Проведён  водопровод,  в  Новоалександровке  все  объекты  социальной  сферы  и
многие жилые дома подключены к отоплению. 21 мая 2001 года колхоз «Дружба»
был преобразован  в  СПК «Дружба».  Впоследствии  на  его  базе  организовано  и
работает  ООО  «Надежда».  В  80-90  годы  годы  председателями  исполкома
сельсовета работали Александр Петрович Кучеров, Анна Петровна Шелег. 

Первым избранным  главой Новоалександровской сельской администрациив 2000
году был Аркадий Данилович Матвиенко. Ему пришлось работать в сложные годы
становления новых органов местного самуоправления, при скудном бюджете. Но
продолжали  решаться  вопросы  благоустройства,  было  проведено  уличное
освещение  во  всех  населённых  пунктах.  Шла  большая  работа  по  подготовке
документации  для  регистрации  собственности.  В  2010  году  главой  сельской
администрации (сельсовета) избран Александр Самуилович Иванов. Он успешно
продолжает  дело  предшественников.  На  территории  Новоалександровского
сельсовета работают сельские клубы, библиотеки, население активно участвует в
художественной самодеятельности. Не гаснет свет той звезды, которую много лет
назад  зажёг  Борис  Иванович  Тарасенко.  Жизнь  в  Доме  культуры  села
Новоалександровка  и  сегодня  насыщенная  и  интересная.  Дом  культуры
благоустроен,  сделано  центральное  отопление,  приобретена  современная
аппаратура,  работают  творческие  кружки  для  детей  и  взрослых.  Работники
культуры совместно с  администрацией проводят  для  населения мероприятия  ко
всем  знаменательным  и  праздничным  датам,  устраивают  народные  массовые
гуляния. Ежегодно 9 мая у памятника односельчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной  войны,  проводится  митинг.  Работает  фельдшерско-акушерский
пункт,  раз  в  неделю  выезжают  на  приём  терапевт  и  стоматолог  центральной
районной  больницы.  Работает  средняя  школа,дошкольная  группа.  Есть  дороги,
рейсовый  автобус  осуществляет  пассажирские  перевозки  по  всей  территории
сельсовета  и  до  районного  центра.  Территория  сельсовета  имеет  устойчивое
электроснабжение.




