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КОЛЕСНИКОВ (1919–2012 гг.): 
ПАТРИАРХ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В СИБИРИ 
Статья посвящена исследованию жизни фронтовика, доктора исторических 
наук, профессора Александра Дмитриевича Колесникова. На основе анали-
за многочисленных публикаций справочного характера, материалов журна-
листов, исследований историков и личных впечатлений автор сосредоточил 
внимание на выявлении влияния социально-экономических и политических 
процессов на научно-исследовательскую деятельность известного историка. 
Охарактеризован его вклад в изучение истории Сибирского края и доказано, 
что А. Д. Колесников являлся создателем отдельного направления в исто-
рической науке по изучению заселения и хозяйственного освоения Сибири  
в XVI–XIX вв.
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мять о Великой Отечественной войне. 

Материалы, рассказывающие об Александре 
Дмитриевиче Колесникове, многочисленны. Его 
юбилеям посвящались конференции, его имя во-
шло в различной направленности энциклопедии 
и публикации, посвященные изучению истории  
и краеведения. Примером такой публикации яв-
ляется посвященная вкладу ученого в развитие 
сибирской истории работа Н. В. Кабаковой: «Си-
биряк, солдат, ученый, преданный Родине и гото-
вый сражаться за неё до конца. Штрихи к портрету  
А. Д. Колесникова» [1]. В 2024 г. исполнится 105 лет 
со дня рождения ученого. На основе широкого кру-
га опубликованных источников, научных статей, 
личных воспоминаний и впечатлений автора ста-
тьи читателю представляется биография человека 
еще при жизни названного патриархом Сибирской 
истории. Представленная статья продолжает серию 
историографических работ, посвященных сибир-
ским историкам [2–4].   

Родом из детства. Афонькино было одним  
из множества сёл и деревень, появившихся в удоб-
ном для крестьян расположении на берегу озера, 
рядом с заливными лугами, с большими площадями 
плодородной земли и лесом для строительства жи-
лья. По переписи населения 1763 г. среди учтён-
ных сёл (Ильинское, Казанское, Гагарье, Селезнёво, 
Ярки и др.) называлось и Афонькино. По преданию 
основателем села был рыбак Афоня, живший один 
на берегу озера. И село, и озеро получили своё на-

звание по его имени. Возможно, было иначе, в чис-
ле основателей села были выходцы из Туринского 
уезда Тобольской губернии, где имелось одноимен-
ное озеро и деревня, и указанное название было 
перенесено на новое место. С 1870 г. село входило 
в состав Ильинской волости Ишимского уезда То-
больской губернии. С этого же года на средства, со-
бранные жителями в селе, началось строительство 
церкви Рождества Христова. В 1880 г. церковь была 
освящена. В 1885 г. открылась церковно-приходская 
школа. В начале 1910-х гг. в Афонькинском имелись 
18 ветряных мельниц, хлебозапасный магазин, мас-
лодельня и маслобойня, три кузницы, пожарный 
сарай, три мелочных, винная да пивная лавки. Глав-
ными занятиями жителей были хлебопашество и 
скотоводство, побочными — охота на зайцев, гор-
ностаев, волков, лисиц, уток, куропаток и косачей 
[5]. Лубочная картинка? Нет — русское заселение 
и освоение Сибири. 

Александр Дмитриевич Колесников родился  
19 августа 1919 г. Родословная линия фамилии была 
изучена Александром Дмитриевичем до четырнад-
цатого поколения. Начинается она от казака Ива-
на Колесника, который в 1604 г. получал хлебное, 
денежное и соляное жалование, казачьего атамана 
Василия Колесникова, руководившего исследовани-
ем окрестностей Байкала, участника суворовских 
походов Фрола Колесникова, солдата Первой миро-
вой Алексея Колесникова [1, с. 65]. 

Имя в истории
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Но это будет позже, а применительно к 1920-м– 
1930-м гг. можно констатировать, что воспоминания 
детства, рассказы старожилов (сегодня называемые 
«устной историей». Примечание моё. — С. В. Нови-
ков) оставили неизгладимой след в мироощущении 
крестьянского мальчика и определили будущую 
сферу его интересов.     

В период Гражданской войны, осенью 1919 г., 
рядом с Афонькино по реке Ишим протянулась 
оборонительная линия армии Колчака. В 1921 г. 
село оказалось в круговороте событий, связанных 
с крестьянским восстанием, получившим название 
Ишимско-Петропавловского мятежа. Время шло,  
и в 1923 г. был образован Афонькинский сельсовет 
в составе Ильинского района Ишимского округа 
Уральской области. К концу 1920-х гг. в селе дей-
ствовали школа I ступени, кооператив. В 1931 г. 
территория сельсовета вошла в Казанский район 
Уральской области, с 1934 — Челябинской, затем —  
Омской [5].

Рожденный в бедной крестьянской семье в годы 
становления Советской власти, Александр рос вме-
сте с ней. В 1928 г. началась ликвидация безграмот-
ности — парнишка, отучившись в местной началь-
ной школе, стал ходить за 7 километров в школу 
крестьянской молодежи в с. Ильинское. С 1936 г. он 
уже на рабфаке Омского ветеринарного институ-
та в г. Ишим. Был комсомольцем-активистом. Жил 
более чем скромно, в общежитии, при средней за-
работной плате в 207 рублей на стипендию в 19.  
По окончании рабфака, в 1938 г., продолжил уче-
бу на историческом факультете университета  
в г. Свердловске. Стремление к знанию вело не 
только к овладению наукой, но и бросало в гущу 
важнейших для страны событий [6, с. 12; 7, с. 68].

Дорогами войны. С середины 1930-х гг. начались 
войны, связанные с переделом мира: Вторая Итало-
Эфиопская, развязанная итальянскими фашистами; 
Японо-Китайская, связанная с захватническими 
интересами милитаристской Японии; схватка ре-
спубликанцев-марксистов и фашистов различных 
мастей в Испании; аншлюс Австрии; раздел Чехо- 
словакии и, наконец, нападение Германии и Слова-
кии на Польшу… 30 ноября 1939 г. началась Совет-
ско-финляндская война.

В начале января 1940 г. группа активистов — 
студентов свердловских вузов — записывается до-
бровольцами в Уральский лыжный студенческий 
батальон. Кандидат в члены ВКП(б) А. Д. Колесни-
ков один из первых. 

— Мы поняли, что Родина в опасности, необ-
ходимо обезопасить Ленинград, так как граница  
с Финляндией проходила в 30 км от города. Фин-
ны вели себя неспокойно, и надо было отодвинуть 
границу от северной столицы, — объяснял в 2000 г. 
аспирантке кафедры отечественной истории Техни-
ческого университета Г. И. Евсеевой свой поступок 
ветеран и известный ученый А. Д. Колесников. 

В конце февраля добровольцы прибыли  
на фронт. Линия фронта пролегала по Ладоге. Там 
А. Д. Колесников принял боевое крещение. Роту, 
в которой он служил, направили в тыл противни-
ка. Двинулись в маскхалатах, командир и политрук 
шли впереди. Ночь выдалась лунная, и тени идущих 
хорошо вырисовывались на снегу. По-видимому, 
командир роты слишком близко взял к берегу — 
с небольшого полуострова, заросшего сосновым 
лесом, раздались выстрелы «кукушек» — снайпе-
ров. Командир и политрук погибли. Колесников 
как комсорг батальона оказался старшим в группе, 

шедшей друг за другом цепочкой. Сообразив, что 
цепь служит отличной мишенью, он дал команду 
«Ложись!». Температура минус 20 градусов. Долго 
не пролежишь. Тогда пришла в голову мысль под-
няться и идти не цепью, а линией, прямо на по-
луостров, к соснам. Финны сделали еще несколько 
выстрелов, но бойцы вошли в тень от сосен и стали 
невидимыми. Увидели след — возле двух сосен сто-
ят лыжи. Начали стрелять вверх по соснам, упали 
два финна. Закрепившись на полуострове, отосла-
ли донесение в штаб… Так А. Д. Колесников полу-
чил первую награду — медаль «За отвагу». В марте  
1940 г. студенты возвратились домой, и приступили 
к учебе [7, с. 68]. 

По данным Трудовой книжки в РККА А. Д. Ко-
лесников с июня 1940 г. Он красноармеец 295-го 
артполка 138-й стрелковой дивизии в Закавказском 
военном округе. В этой части Александр Дмитри-
евич воевал в «финскую», туда же попросился во 
время призыва. С декабря 1940 г. он секретарь 
бюро ВЛКСМ этого же полка. За четыре дня до на-
падения Германии на СССР дивизию передислоци-
ровали под г. Ровно, и 25 июня 1941 г. она вступила  
в бой. В должности комсорга 295-го артиллерий-
ского полка Колесников участвовал в обороне 
Крыма, воевал в составе десанта 31 декабря 1941 г.  
в Керченском проливе, отступал на Кубань [8, с. 7; 
7, с. 68]. 

С января по март 1942 г. он комиссар 295-го 
артполка 138-й стрелковой дивизии, действующей  
на Крымском фронте, с марта 1942 г. по май 1943 г. 
помощник начальника политотдела по работе сре-
ди комсомольцев дивизии, сражающейся на Крым-
ском, Сталинградском, Центральным фронтах [8,  
с. 7].

Александр Дмитриевич Колесников — участник 
Сталинградской битвы от начала и до конца. Лето, 
17 июля 1942 г., в районе станицы Цимлянской ди-
визия вступила в бой с прорвавшимся из-под Бар-
венкова противником. Сражалась в Сальских сте-
пях, защищала Котельниково, Абганерово. В один 
из самых напряженных моментов боя немцы обош-
ли 650-й полк и окружили его штаб. В это время 
мимо на пополнение шла рота учебного батальона. 
Александр остановил ее и организовал контратаку. 
Штаб полка был разблокирован. А. Д. Колеснико-
ва чуть ли не отдали под трибунал за самоуправ-
ство, но, разобравшись, наградили второй медалью  
«За отвагу» [9, с. 5]. Осенью в Сталинграде держали 
оборону у Волги. В 138-й дивизии из 15 тыс. человек 
осталось около семисот. Командование опасалось, 
что гитлеровцы перебросят часть своих подразделе-
ний из города и завершат окружение Сталинграда. 
17 ноября 1942 г. дивизия получила приказ орга-
низовать наступательную операцию. Было решено 
создать штурмовой отряд из членов ВЛКСМ. Под-
бирать бойцов поручили А. Д. Колесникову. 

— Когда я начал комплектовать эту группу, — 
вспоминал Александр Дмитриевич в 2000 г., — то 
боялся, что 17-летние ребята не пойдут на смерть. 
Но оказалось, что почти все, к кому обратился, 
вызвались идти на задание, причем среди бойцов 
оказались и не состоявшие в рядах ВЛКСМ. Пе-
ред началом атаки пятерых приняли в комсомол.  
А. Д. Колесникова назначили комиссаром штурмо-
вой группы, командиром пошел молодой старший 
лейтенант. В условиях уличных боев захват каждо-
го дома или его части являлся большим успехом. 
Штурмовой группе была поставлена задача «взять» 
ближайший дом, в котором засели и вели огонь  
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по окрестностям немцы. Дом был превращен в кре-
пость. Решено было взорвать одну из стен ночью  
и броситься в образовавшийся проход. Так и сдела-
ли… Комиссару в числе первых удалось проскочить 
опасный участок и ринуться в проем. Заняли подвал 
и два этажа. На третьем закрепились гитлеровцы.  
С болью вспоминал фронтовик о гибели земляка  
со станции Татарка. Имя его забылось с годами,  
а бой тот он помнил, как прошедший вчера. Когда 
заняли второй этаж, немцы открыли артиллерий-
ский огонь по дому. От разрыва снаряда один про-
стенок обрушился на ноги припавшего к пулемету 
бойца. Земляк держал бой под завалом с разбитыми 
ногами, пока последний патрон не израсходовал. 
Позже этот дом на улице Таймырской, 47, стал на-
зываться Комсомольским. Вначале 1943 г. А. Д. Ко-
лесников получил звание капитана, а дивизия стала 
70-й Гвардейской Краснознаменной. По заверше-
нии Сталинградской битвы Александр Дмитриевич 
был назначен помощником начальника политотдела 
по комсомолу и награжден орденом Красной Звез-
ды [7, с. 69–70]. 

Позже Александр Дмитриевич принял уча-
стие в Курской битве, форсировал Днепр, воевал  
на Правобережной Украине. Был трижды ранен,  
а после четвертого ранения был признан ограни-
ченно годным к службе. Но он остался в армии.  
С декабря 1944 г. по май 1945 г. он заместитель ко-
мандира дивизиона 437-го отдельного радиодиви-
зиона управления связи 1-го Белорусского фронта. 
День Победы 25-летний гвардии-майор А. Д. Колес-
ников встретил в Берлине [8,  с. 7].

Вскоре он отправился в Москву в ЦК ВЛКСМ, 
где получил направление на работу секретарем 
Ровенского обкома комсомола УССР. После него  
в ЦК обратился другой откомандированный Митин, 
у которого супруга родом из тех мест, и попросил-
ся в Ровно. Путевку поменяли. Так для Александра 
Дмитриевича окончилась война [7, с. 70].

Пройдут годы, и историк А. Д. Колесников по-
ставит перед собой практически невыполнимую, 
но необходимую задачу — вспомнить всех, по- 
именно…

Управленец и студент. С мая (по другим дан-
ным с ноября) 1945 г. А. Д. Колесников заместитель 
заведующего отделом пропаганды и агитации Ом-
ского обкома ВЛКСМ [8, с. 7; 7, с. 70]. Объем рабо-
ты на указанной должности в послевоенные годы 
огромен. Тысячи фронтовиков — молодых людей, 
соприкоснувшихся с достижениями европейской 
цивилизации, возвратились домой… 

По данным Омского историко-краеведческого 
словаря, до войны в г. Свердловске А. Д. Колесни-
ков окончил три курса историко-филологического 
факультета. Учиться он продолжил на историче-
ском факультете Омского педагогического универ-
ситета им. М. Горького, который с отличием окон-
чил в 1950 г. Практически параллельно он обучался 
в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в Мо-
скве, где получил образование в 1952 г. [10, с. 112; 
1, с. 62–63].  

С ноября 1946 по ноябрь 1951 гг. Александр Дми-
триевич секретарь Омского обкома ВЛКСМ, кури-
рующий кадровую политику [8, с. 7]. В 1946 г. Вер-
ховный Совет СССР утвердил план восстановления 
и развития народного хозяйства на 1946–1950 гг. 
Комсомолу в эти годы отводилась роль помощника 
партии в налаживании хозяйственной и обществен-
но-политической жизни. Задачи ставились следу-
ющие — улучшение организационной и идейно-

политической работы. Под первой подразумевали 
увеличение численности, отчетность и выборность 
комсомольских органов, а под второй — политиче-
ское просвещение и вовлечение в идеологические 
и хозяйственные кампании. Между тем средств 
для ведения указанных компаний у организации 
не хватало, так же как и штатов. При этом орга-
ны ВКП (б), занятые проблемами восстановления 
народного хозяйства, мало занимались организаци-
ями ВЛКСМ на местах. Отсюда правонарушения,  
и, как следствие, в июле–декабре 1948 г. из-за «не-
достойного поведения» и «нарушений финансовой 
дисциплины» своих должностей лишились пер-
вые секретари Брянского, Мордовского, Тульско-
го, Омского, Гродненского и Гомельского обкомов 
ВЛКСМ. Вслед сменилось руководство Тульского, 
Омского и Мордовского обкомов ВКП (б) [11, с. 145, 
146]. Александр Дмитриевич остался при должности 
и «пережил» такие кампании, как «борьба с кос-
мополитизмом», дело врачей-вредителей, «Ленин-
градское дело». Но возможная партийная карьера  
А. Д. Колесникова не состоялась. В эти годы появ-
ляются его публикации в газете «Омская правда»: 
«Ленинский завет молодежи — учиться» (1948 г.), 
«Воспитание молодежи — главное в работе комсо-
мола» (1949 г.), «Героические подвиги комсомола  
на фронтах» (1951 г.) [12, с. 8].

В ноябре 1951 г. 32-летний секретарь Обкома 
ВЛКСМ был переведен на должность помощника 
по комсомольской работе начальника политотдела 
управления Омской железной дороги, где и прора-
ботал до марта 1953 г.  Работая на железной дороге, 
Александр Дмитриевич публикует в газете «Омский 
железнодорожник» статьи: «Вклад омских желез-
нодорожников в Победу» (1952 г.), «Молодые идут  
к управлению электровозами» (1953 г.) [8, с. 7; 12,  
с. 8]. 

С марта по август 1953 г. А. Д. Колесников за-
ведующий областным отделом культпросветработы, 
а по расширению отдела до областного управления 
с августа 1953 г. по июль 1959 г. он заместитель на-
чальника управления [8, с. 7]. Время работы Алек-
сандра Дмитриевича в названной должности со-
впало с освоением целинных и залежных земель, 
когда в села края прибыло 12 тыс. первоцелинни-
ков, половина из которых являлись жителями г. Ом-
ска. За шесть лет целинной эпопеи было освоено  
1,4 миллиона гектаров целинных площадей — паш-
ня в области увеличилась на треть. Из сорока со-
вхозов, созданных в Западной Сибири, одиннадцать 
были омскими. За цифрами стояло налаживание 
жизни и быта, досуга и культуры этих еще моло-
дых людей [13, с. 227]. Данная работа захватывала  
А. Д. Колесникова. Он, как говорится, «мотался»  
по области, решая задачи приема концертных кол-
лективов, постройки клубов и налаживания их ра-
боты, обеспечения кинофикации… Методические 
рекомендации по проведению конференции опу-
бликованы: в 1954 г. в брошюре «Клуб села Елиза-
ветинка» (село находится в Черлакском районе Ом-
ской области. Примечание моё. — С. В. Новиков); 
в статьях газеты «Омская правда»: «Помощь нуж-
на постоянная» (1956 г.), «Каждому селу хороший 
клуб» (1957 г.), «Смотр культурно-просветительных 
учреждений» (1957 г.); в статье в сборнике к 40-ле-
тию Великой Октябрьской революции «Рост куль-
туры сибирской деревни»… [12, с. 8–9].

Одновременно Александр Дмитриевич про-
должает поисковую работу, начатую еще в 1948 г. 
Он знакомится с краеведами, собирает материалы 



И
С

ТО
РИ

Я
О

М
С

К
И

Й
  Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

  В
ЕС

ТН
И

К
. С

ЕР
И

Я
 «

О
Б

Щ
ЕС

ТВ
О

. И
С

ТО
РИ

Я
. С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ

» 
ТО

М
 8

 №
 4

  2
02

3

74

устной локальной истории, поддерживает связи  
с краеведческим музеем области [14, с. 22]. Данные 
наработки широко используются в культурно-про-
светительской деятельности. Так, в газете «Моло-
дой сибиряк» выходит статья «Полтавке 60 лет»  
(1955 г.); в качестве материала машинописного сбор-
ника появляется «История заселения Русско-По-
лянского района» (1955 г.). Отметим, что появление 
машинописных сборников (пять-шесть экземпля-
ров) вплоть до конца 1970-х гг. являлось событием 
в культурно-образовательной жизни сельского рай-
она. Подобным образом размноженный материал 
находился в «красных уголках» на предприятиях,  
в клубах, раздавался учителям истории [12, с. 8.]. 

Педагог и исследователь. Знаковым для сорока-
летнего А. Д. Колесникова стал 1959 г. Он оставляет 
должность в управлении культуры Омской обла-
сти и переходит работать в систему образования.  
С июля 1959 г. по сентябрь 1961 г. он директор би-
блиотечного техникума г. Омска. С сентября 1961 г.  
по март 1963 г. ассистент кафедры марксизма-ле-
нинизма Машиностроительного института г. Омска,  
с марта 1963 г. по февраль 1969 г. старший препо-
даватель кафедры марксизма-ленинизма Политех-
нического института [8, с. 7–8]. Параллельно Алек-
сандр Дмитриевич выполняет партийную работу: 
в 1960–1961 гг. он являлся секретарем партбюро 
приборостроительного факультета, в 1967–1969 гг. 
возглавлял партком этого же института [7, с. 70]. 

Сферой научных интересов А. Д. Колесникова 
являлась историческая демография, вопросы, свя-
занные с народонаселением Сибири. Он акценти-
ровал внимание на изучении русского заселения 
края. Следствием этого внимания стала череда на-
учных работ по заселению Среднего Прииртышья  
и научно-популярных статей о русском заселении 
Казачинского, Седельниковского, Любинского, 
Саргатского районов Омской области [12, с. 10–
11]. Избранный Александром Дмитриевичем исто-
рический периодический отрезок был сложен для 
исследования в связи с неразработанной источни-
ковой базой. Но, несмотря на это, в 1967 г. он за-
щитил кандидатскую диссертацию — «Заселение  
и освоение Среднего Прииртышья в XVIII–первой 
половине XIX вв.» [1, с. 63]. 

Защищенная работа не только заинтересовала 
таких известных сибиреведов, как Б. И. Шунков,  
А. П. Окладников, М. М. Громыко, но и ввела  
А. Д. Колесникова, как сейчас принято говорить,  
в «клуб» знатоков сибирской истории досоветско-
го периода. Александр Дмитриевич был приглашен  
в авторский коллектив при написании фундамен-
тального труда «Истории Сибири», где им в соав-
торстве была выполнена глава для II тома — «Даль-
нейшее заселение Сибири» [15, с. 4].

С февраля 1969 г. по сентябрь 1970 г. А. Д. Ко-
лесников доцент кафедры истории КПСС поли-
технического института. С сентября 1970 г. по ав-
густ 1974 г. заведующий кафедрой истории КПСС, 
марксистско-ленинской философии и научного 
коммунизма ветеринарного института г. Омска. 
Он активно занимается научной деятельностью  
и в 1973 г. защищает докторскую диссертацию  
на тему «Изменения в размещении и численном 
составе русского населения Западной Сибири  
в XVIII–начале XIX веков». Вышедшая в этом 
же году монография «Русское население Сибири  
в XVIII–начале XIX веков» по сей день является 
настольной книгой исследователей Сибири [8, с. 8; 
1, с. 63; 15, с. 13]. 

С августа 1974 г. по август 1980 г. Александр 
Дмитриевич поочередно заведует кафедрами исто-
рии СССР и истории советского общества Омского 
государственного университета. В 1980 г. он пере-
ходит в Сибирскую автомобильно-дорожную акаде-
мию (СибАДИ) [8, с. 8.]. 

В 1974–1990 гг. Александр Дмитриевич работает 
в нескольких направлениях:

— расширяет научную разработку вопросов 
русского заселения края. Публикации выходят  
в Москве, Томске, Новосибирске и других городах 
страны;

— публикует в газетах и научно-популярных из-
даниях работы по истории г. Омска, городов Ом-
ской области и райцентров Большеречье, Черлак  
и д. р. Помимо того, он публикует работы об исто-
рии родного Казанского района Тюменской обла-
сти и об области в целом;

— представляет природные особенности края, 
его достопримечательности;

— рассказывает о подвигах омичей на фронтах 
Великой Отечественной войны;

— знакомит с историей Гражданской войны  
в Сибири;

— предлагает методические и педагогические 
подходы к изучению истории страны посредством 
вовлечения в её контекст истории края [12, с. 10–
19].

Имеет место мнение, что тема статей и книг  
А. Д. Колесникова была не только сложна для ис-
следования, но и не приветствовалась в советской 
науке. Это далеко не так. Историки 1950-х–1990-х 
гг. оставили внушительное наследие. Что касается 
Александра Дмитриевича, то анализ его публика-
ционной деятельности позволяет констатировать, 
что с 1967 г. по 1990 г. из под его пера на страни-
цах научной печати и в качестве научно-популяр-
ных публикаций выходило в среднем шесть–семь 
работ, среди которых имели место как книги объ-
емом 10 печатных листов, так и статьи, занимаю-
щие от половины газетной полосы до нескольких 
полос, в качестве серии публикаций, например,  
в 1990 г. материалы под общим названием «На се-
дом Иртыше. 

Очерки истории рабочего поселка Черлак и Чер-
лакского района — это 12 статей, охватывающих 
историю края, от зарисовки «Речка Черлак» до ма-
териала «Переселенцы Курумбельской степи» [12, 
с. 19]. 

Работы, выполненные Александром Дмитри-
евичем тесно перекликались с современностью.   
В 1981 г. в газете «Омская правда» он публикует ста-
тью «Славное имя Ермака». На первый взгляд, пу-
бликация приурочена к 400-летию присоединения 
Сибирского ханства к России. Последующее заселе-
ние северных Омской и южных районов Тюменской 
области этническими татарами происходило уже  
во второй половине XVIII в., во второй половине 
XIX–начале XX вв. Развертывание нефте-газодо-
бычи в 1970–1980-е гг. повлекло в регион молодых 
нефтяников из Поволжья. Предстояло формиро-
вание новой исторической мифологемы. В 1983 г.  
в Омском книжном издательстве выйдет историче-
ский очерк А. Д. Колесникова «Ермак». Работа рас-
ставила многие акценты в соответствии с реалиями 
отношений XVI в. В 1997 г., под занавес дебатов 
о создании в крае территориальной автономии си-
бирских татар. Александру Дмитриевичу удается 
опубликовать в оппозиционном издании «Омское 
время» статью «Еще раз о Ермаке. Ермак — кто 
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он? Освободитель? Завоеватель?» [16, с. 132; 12,  
с. 16, 22].

На переломе эпох. Была ли перестройка не-
ожиданностью для А. Д. Колесникова? Думается, 
нет. Неожиданностью стали процессы проявивше-
гося в 1987–1988 гг. раскола партийцев по отно-
шению к идущим в СССР реформам. Выступление  
Б. Н. Ельцина на пленуме ЦК КПСС 21 октября  
1987 г. и статья «Не могу поступиться принципа-
ми», опубликованная газетой «Советская Россия»  
13 марта 1988 г. 

Последующее появление антикоммунистиче-
ских средств массовой информации и организаций, 
как-то «Белая гвардия», тревогу вызывало поднятие 
на щит коллаборационистов и дискуссии о необхо-
димости роспуска СССР [17, с. 28, 55–57, 61–63, 
209, 217]. В сентябре 1988 г. 69-летний А. Д. Колес-
ников оставляет заведование кафедрой Истории 
КПСС, которую возглавлял с июня 1983 г. Теперь 
он профессор кафедры отечественной истории  
СибАДИ [8, с. 8].

Хотелось бы привести воспоминания об Алек-
сандре Дмитриевиче применительно к указан-
ному времени. Уникальный историк-сибиревед  
и популяризатор героических подвигов сибиряков  
на фронтах Великой Отечественной войны. В раз-
личные годы в рамках подвижничества он отда-
вал свои силы содействия работе Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры, 
председателем которого долгие годы являлся; Ом-
ского отдела географического общества; оказывал 
помощь краеведам и авторам в написании книг  
по истории районов; был членом редколлегии «Кни-
ги памяти» [15, с. 6].  

Крупный, седовласый, чем-то напоминающий 
былинного богатыря, Александр Дмитриевич от-
личался обаянием, скромностью и отсутствием не-
приятия к своим оппонентам. Помнится, на одной  
из сложных и небесспорных защит диссерта-
ции профессор А. Д. Колесников подверг пред-
ставленное исследование скрупулёзному разбору  
и отметил, что работа написана «с антисоветских 
позиций». Однако призыва голосовать против 
не последовало, а подсчет голосов показал, что  
и сам профессор проголосовал — «За». Быть мо-
жет, я ошибаюсь, но здесь кроется одна из причин 
не случившейся политической и чиновной карьеры 
Александра Дмитриевича. Комсомольцу 1930-х гг., 
солдату первой половины 1940-х гг., партийному 
функционеру послевоенного периода и управленцу 
хрущевского времени была чужда установившая-
ся традиция — соответствовать партийной линии  
и всячески, веря и не веря её изломам, продвигать 
«ценные указания».   

При этом Александр Дмитриевич остается ком-
мунистом и интернационалистом. В годы пере-
стройки он полемизирует: в газете «Омская правда» 
(1987 г.) публикует рецензию на роман А. Рыбако-
ва «Дети Арбата», «Сибиряки в кривом зеркале»;  
на фоне истеричной критики достижений совет-
ского периода появляется его сборник архивных 
документов «Промышленное развитие Омской об-
ласти. 1917–1975 годы», противодействием разгулу 
национализма становится подборка статей в газе-
те «Омская правда» (1989 г.) — «Под одним небом 
(исторический процесс формирования населения 
Омской области в этническом и национальном от-
ношениях)» [12, с. 18–19]. Указанный перечень 
можно продолжить. Как и констатировать —  
по мере трансформации политической системы 

возможности публикации А. Д. Колесниковым по-
лемических работ иссякали.

В защиту истории. Смена политического соци-
ально-эконмического и политического строя прои-
зошла, когда Александру Дмитриевичу было 72 года. 
Он работает профессором кафедры отечественной 
истории СибАДИ, является признанным ученым  
и моральным авторитетом для коллег [8, с. 8]. 

Вставшая на путь радикальных преобразова-
ний власть устанавливает новый прядок. В регио-
нальных, как и в центральных средства массовой 
информации (СМИ) изобилуют публикации о ре-
прессированных народах, о насильственной кол-
лективизации, о засилье коммунистической идео-
логии в ходе проведения культурной революции... 
Характеризовать содержание СМИ региона можно 
статьёй советника по культуре и искусству Админи-
страции Омской области, одного из руководителей 
«Мемориала» Ф. К. Надя в газете «Омский вест-
ник» (1992 г.) — «Знай, что Россия вся — это кон-
цлагерь большой» [18]. 

Отношения к А. Д. Колесникову не однозначно. 
Указом Президента Российской Федерации  

от 10 июня 1992 г. председателю президиума Омско-
го областного отдела Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры А. Д. Колес-
никову присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации» [19]. 
В 1993 г. он приглашен в качестве автора статьи 
«Прииртышье прирастало переселением крестьян» 
в рекламный для Омской области номер журнала 
«Международная жизнь» [12, с. 20]. В этом же году 
редакционный коллектив избегает размещения ма-
териала о нём в вышедшем под грифами Экономи-
ческого комитета Администрации Омской области 
и Дома ученых справочнике «Омск научный» [20.]. 
В 2000-е гг. ситуация изменится, и Александр Дми-
триевич будет удостоен знака и диплома «Обще-
ственное признание», учрежденного объединением 
«Форум» «Общественное признание» [9, с. 6].

Впрочем, сам Александр Дмитриевич в беседе 
с журналистом газеты «Вечерний Омск» в 2009 г. 
признался: «Я не лучшим образом отношусь к тому, 
что происходит в нашей стране в последние 20 лет. 
И дело не столько в смене идеологии, сколько в том, 
что материальная основа, созданная при социализ-
ме, разрушена, а нового мало что создано. Было 
большой исторической ошибкой уничтожать базу, 
как в 1917 г., вместо того чтобы ее перестраивать. 
Крупная авария на Саяно-Шушенской ГЭС — пер-
вый звонок о том, что построенное при социализме 
без должного присмотра начинает рушиться. А как 
историку мне крайне неприятно, что нашу историю 
продолжают поливать грязью. Кризис, который мы 
переживаем сейчас, к сожалению, далеко не по-
следний…» [21].

Александр Дмитриевич продолжает работу как 
краевед, историк и педагог. При этом необходимо 
отметить, что краеведческие работы А. Д. Колес-
никова всегда базировались на научных исследо- 
ваниях. 

С начала 1990-х гг. Александр Дмитриевич — ав-
тор научно-популярных работ по истории края: 

— «Райцентры Омской области: Тара» в соав-
торстве с Колошиным, Черлак, Шербакуль, Одес-
ское — без соавторства (1992 г.);

— «Шербакулю сто лет» (1993 г.); 
— «Очерки истории Ишима» (1993 г.); 
— «Крупный центр военной промышленности», 

статья о г. Омске в «Книге памяти» (1995 г.);
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— «Полтавка сибирская. Очерки истории райо-
на» (1995 г.);

— «Исилькуль на Транссибирской магистрали» 
в соавторстве с В. Д. Полкановым (1995 г.);

— «С исторической точностью. Очерк истории 
Кормиловского района» в книге «Кормиловка веко-
вая» (1996 г.);

— «Мое Таврическое» (1999 г.). Помимо указан-
ных работ в газетах и журналах Омской и Тюмен-
ской областей публикуются многочисленные статьи 
А. Д. Колесникова по региональной истории, где ав-
тор доводит до читателей новые знания по истории, 
полемизирует, а иногда и жестко критикует… [12, 
с. 20–23].

В конце 1990-х гг. у Александра Дмитриевича 
появилась идея издать книгу «Омская пашня» —  
о развитии земледелия в Западной Сибири. Отдель-
ные её части должны были выйти и выходили не-
большим тиражом в виде брошюр для студентов. 
Задумка историка была реализована областным 
историко-патриотическим объединением «Моя зем-
ля» [9, с. 13]. 

Было бы неверно говорить, что рассказы Алек-
сандра Дмитриевича о подвигах омичей на фрон-
тах Великой Отечественной войны относятся  
к последнему периоду его научной и преподаватель-
ской деятельности. Еще в 1951 г., в преддверии Дня 
Победы, в газете «Омская правда» была опубли-
кована статья секретаря Омского обкома ВЛКСМ  
А. Д. Колесникова «Героические подвиги комсо-
мольцев на фронтах». К этой, отнюдь не далекой для 
него теме, Александр Дмитриевич обращался неод-
нократно: в 1962 г. к 20-летию боев в Сталинграде 
газета «Молодой сибиряк» публикует его статью 
«Дом по имени «Комсомольский». В 1973 г. Алек-
сандр Дмитриевич в статье «Память» на страницах 
той же газеты делится размышлениями о конкурсе 
статей о боевых подвигах земляков [12, с. 8, 10, 14]. 
Перечень публикаций на страницах газет и в рамках 
научных конференций можно продолжить… К тому 
же А. Д. Колесников был редактором и бессменным 
научным консультантом таких работ, как 11-томная 
«Книга Памяти» и 8-томное издание «Солдаты По-
беды». В 2002–2004 гг. Александр Дмитриевич по-
очередно выпускает учебные пособия: «308-я стрел-
ковая дивизия в боях за Сталинград», «Сибиряки  
в Курской битве: (к 60-летию сражения на Курской 
дуге)», «Сибиряки в битве за Днепр» [9, с. 6, 18].

В 2009 г. в интервью газете «Вечерний Омск» 
Александр Дмитриевич вспоминал: «В первый раз 
День Победы широко отмечали в 1965 г. Тогда же 
появились советы ветеранов участвовавших в во-
йне частей. У меня установились тесные связи  
со 150 советами, но с годами этот список сокращал-
ся и недавно сократился до нуля — никого, кроме 
меня, не осталось. Но, пока я жив, хочется запе-
чатлеть в книгах память о своих товарищах, с ко-
торыми вместе сражался на «острове Людникова»  
и в других битвах Великой Отечественной войны 
[21].

Александр Дмитриевич оставался верен этой па-
мяти. В 2005 г. выходит в свет 206-страничное из-
дание «Честь и слава. Сибиряки в решающих бит-
вах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.:  
60-летию Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне посвящается», в 2008 г. 224-стра-
ничная книга «Тверже гранита. Сибиряки в боях  
за Сталинград». Вступительные статьи к кни-
гам были выполнены фронтовиком, уроженцем 
Сибирского края Маршалом Советского Союза  

Д. Т. Язовым. Появление работ стало явлением  
не только в культурной жизни, оно ознаменовало 
начало восстановления исторической правды о Ве-
ликой Отечественной войне и народе-победителе. 

Умер Александр Дмитриевич 3 мая 2012 г. На его 
памятнике выгравировано:

Гвардии майор
Заслуженный работник культуры РФ

профессор
А. Д. Колесников

В заключение необходимо признать, что ох-
ватить биографию такого незаурядного человека  
в рамках одной отдельно взятой статьи практиче-
ски невозможно. В Историческом архиве Омской 
области хранится значительный по объему, 576 дел 
хранения, фонд А. Д. Колесникова [22]. 

Думается, что настоящим памятником воину, 
историку-исследователю и гражданину, каковым 
являлся Александр Дмитриевич, стало бы написа-
ние монографического исследования, посвященно-
го ему и его времени.
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ALEXANDER DMITRIEVICH 
KOLESNIKOV (1919–2012): 
PATRIARCH OF HISTORICAL 
SCIENCE IN SIBERIA
The formation of the Soviet social and political system was accompanied by the 
internationalization of education and the development of regional historical science. 
In the course of education, not only the socio-economic history of the region is 
studied, but also its integration into the state.
The purpose of the article is to identify the impact of socio-economic and political 
processes on the research activities Doctor of Historical Sciences, Professor 
Kolesnikov A. D.
The conclusion is beyond doubt — A. D. Kolesnikov is the creator of a separate 
direction for the study of settlement and economic development of Siberia in the 
XVI–XIX centuries.
This personality is interesting because his professional formation coincided with 
the development of the Soviet state: a student in the pre–war years, a soldier 
who passed two wars, a manager, a witness to the development of Siberia in the 
1950s–1980s and a teacher of a higher educational institution. We managed to 
show how socio-political changes influenced scientific and educational activities.

Keywords: A. D. Kolesnikov, the peasant settlement of Siberia, the history of the 
districts of the Omsk region, the formation of the Soviet intelligentsia, SibADI, the 
memory of the Great Patriotic War.
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