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ДОкумЕНтЫ ЛИчНОгО пРОИсхОжДЕНИя В АРхИВАх

сеМейный Фонд е. И. ПоПовой И А. я. цыБульсКой  
в госудАРственноМ АРхИве КеМеРовсКой оБлАстИ 

М. а. орлов,
главный архивист отдела комплектования 

Гу Ко «Государственный архив Кемеровской области»

Летом 2008 года Государственный архив 
Кемеровской области принял на хранение се-
мейный фонд советского и партийного деятеля, 
персонального пенсионера республиканского 
значения Е. И. Поповой и ее дочери, заслужен-
ного работника культуры РСФСР А. Я. Цыбуль-
ской. документы в архив передала А. Я. Цы-
бульская. Объем фонда – 162 ед. хр. Материалы 
фонда охватывают период со второй половины 
XIX века по 2008 год. Номер фонда –  
Р-1357.

Евдокия Ильинична Попова (до замуже-
ства – Назина) родилась 8 (21) февраля 1915 
года в городе черемхово Балаганского уезда 
Иркутской губернии (современной Иркутской 
области). Ее отец, И. М. Назин (1885–1943), 
происходил из крестьян, с 1901 года работал 

шахтером на черемховских угольных копях. Мать, П. Е. Назина (1887–1935), 
была домохозяйкой.

В 1924 году Е. И. Попова вместе с родителями переехала в Ленинск-
Кузнецкий. Ее отец устроился чернорабочим на шахту им. Е. М. Ярославского, но 
в 1928 году ушел оттуда по инвалидности. Пятнадцати лет, в 1930 году, Е. И. По- 
пова окончила седьмой класс, и с этого времени началась ее трудовая дея-
тельность. В 1930–1932 годах Е. И. Попова была ученицей конторщика район-
ного потребительского общества, картотечницей технической конторы треста 
«Кузбассуголь», секретарем общества изобретателей.

Со временем Е. И. Попова окончила педагогические курсы и в 1932–1941 го- 
дах работала учителем и заведующим ряда начальных школ Ленинск-
Кузнецкого района. В составе фонда имеются фотографии, где Е. И. Попова 
запечатлена со своими учениками и коллегами.

В 1939 году Е. И. Попову избрали в Егозовский сельский и Ленинск-
Кузнецкий районный Советы депутатов трудящихся, а вскоре после начала Ве-
ликой Отечественной войны она окончательно перешла от педагогической ра-
боты к административной. до 1950 года Е. И. Попова трудилась в партийных и 
советских органах сельского и районного уровня. Затем она стала слушателем 
партийной школы при обкоме ВКП(б), после чего в 1952 году начала работать 
в Кемеровском обкоме партии. В 1970 году Е. И. Попова ушла на пенсию, но, 

Е. И. Попова в 1930–1940-е гг.
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несмотря на это, продолжала заниматься партийной работой в качестве внеш-
татного члена парткомиссии при обкоме КПСС. Среди документов, вошедших 
в состав фонда, имеются тексты лекций и докладов Е. И. Поповой, депутатские 
удостоверения, мандаты делегата районных партконференций, предвыборный 
плакат 1947 года, пропуски на сессии Кемеровского областного Совета депу-
татов трудящихся.

Алла Яковлевна Цыбульская 
родилась 8 января 1935 года в 
Ленинске-Кузнецком. В 1948 году 
она поступила в музыкальную шко-
лу, а в 1957 году окончила Кемеров-
ское музыкальное училище по клас-
су теории музыки. По 1965 год она 
преподавала в детских музыкальных 
школах Кемерова и Междуреченска. 
В фонде имеются фотографии, от-
ражающие историю кемеровских 
музыкальных школ 1950-х – начала 
1960-х годов, например, снимки, на 
которых учеников и педагогов мож-
но увидеть вместе с д. Б. Кабалев-
ским и А. И. Хачатуряном.

В феврале 1965 года мужа  
А. Я. Цыбульской, специалиста по 
горному делу, направили на работу 
в Монголию. Сама А. Я. Цыбульская 

трудилась там на одном из местных предприятий, а на общественных началах 
руководила музыкальной самодеятельностью советских рабочих и военнос-
лужащих. В декабре 1966 года Цыбульские вернулись в Кемерово. В составе 
фонда есть полученная А. Я. Цыбульской почетная грамота на монгольском 
языке, фотографии, отражающие жизнь советских рабочих и военнослужащих 
в Монголии, фото Л. И. Брежнева во время визита в Шарынгол.

С января 1967 года по октябрь 1975 года А. Я. Цыбульская работала в 
кемеровской центральной детской музыкальной школе № 1, но в 1975 году 
вместе с мужем выехала в якутский город Нерюнгри, где стала первым дирек-
тором местной детской музыкальной школы. В фонд вошло немало материа-
лов, имеющих отношение к Нерюнгри, например два номера городской газеты 
«Индустрия Севера» за 1978 год и номер информационного бюллетеня «Уголь 
Якутии» за 1979 год, изданный тиражом только в 30 экземпляров. В фонде есть 
также фотографии нерюнгринской детской музыкальной школы и ее учителей, 
ряд других фотографий города.

В 1979 году А. Я. Цыбульская вернулась в Кемерово, где в августе была 
назначена директором центральной детской музыкальной школы № 1. При  
А. Я. Цыбульской школа добилась значительных успехов. Ученики впервые по-
лучили возможность выступить вместе с симфоническим оркестром филармо-
нии Кузбасса. Ансамбль скрипачей школы стал лауреатом премии «Молодость 
Кузбасса». В 1988 году учащиеся выступали в Москве и Венгрии, в 1989 го- 
ду – в Новосибирской государственной консерватории. На ВдНХ школа получи-

Е. И. Попова с учениками 
(с. Чусовитино, 1932 г.)
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ла серебряную медаль. В 1986 году А. Я. Цыбульской было присвоено звание 
заслуженного работника культуры РСФСР. В январе 1990 года А. Я. Цыбуль-
ская оставила должность директора школы, но продолжала работать там до  
1997 года. В состав фонда вошло немало материалов, отражающих историю 
данной школы конца 1970-х – начала 1990-х годов и музыкальную жизнь Кеме-
ровской области того же периода. Есть в фонде визитная карточка одного из чле-
нов венгерской делегации, посетившей школу в 1988 году. Имеются фотографии  
Н. Н. добронравова, А. Н. Пахмутовой, Т. Н. Хренникова. На одном из снимков  
ученики и педагоги школы запечатлены с женой президента СССР Р. М. Горба-
чевой.

Кроме материалов, имеющих непосредственное отношение к жизни 
и деятельности Е. И. Поповой и А. Я. Цыбульской, в состав фонда вошла, в 
частности, коллекция фотопортретов второй половины XIX века – 1920-х го-
дов. Фотографии А. Я. Цыбульская получила от одной из своих знакомых. 
Значительную часть коллекции составляют снимки, сделанные в фотома-
стерских Оренбурга и Пензы. В коллекцию вошли также фотографии, сня-
тые в Риге, Санкт-Петербурге, Москве. Многие снимки наклеены на паспар-
ту с указанием города и фотомастерской, и в этом случае интерес представ-
ляет не только лицевая, но и оборотная сторона фотографий. Отдельные 
фотографии выполнены на специальной основе, позволявшей использо-
вать их в качестве почтовых открыток; некоторые из них пересылались  
по почте.

Материалы семейного фонда Е. И. Поповой и А. Я. Цыбульской представ-
ляют интерес главным образом для историков, краеведов и искусствоведов, 
изучающих различные аспекты жизни Урала, Кузбасса, Якутии и Монголии 
XIX–XX веков.
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ВЫстАВОчНАя ДЕятЕЛЬНОстЬ АРхИВИстОВ

стРАнИцы ИстоРИИ ленИнсК-КуЗнецКого РАйонА 
(выставка документов, подготовленная по материалам  
гу Ко «государственный архив Кемеровской области»  

к 70-летию района)

н. н. васЮтина,
заведующая отделом информации 

Гу Ко «Государственный архив Кемеровской области»
27 февраля 2009 года открылась выставка документов, посвященная 70-

летию образования Ленинск-Кузнецкого района, подготовленная сотрудника-
ми отдела информации государственного учреждения Кемеровской области 
«Государственный архив Кемеровской области». Экспозиция разместилась  
в доме культуры села Подгорного Ленинск-Кузнецкого района и состояла из 
трех разделов. 

В первом разделе были представлены архивные материалы из фонда 
«Коллекция метрических книг». Большое внимание посетителей выставки вы-
звали документы церкви во имя Святой Троицы, крупнейшей в районе села 
Брюханова (ныне с. Красное) за 1899 год, а также документы церкви во имя 
Святых Правоверных апостолов Петра и Павла села Панфилова за 1920– 
1933 годы. 

У гостей и жителей села была уникальная возможность ознакомиться  
с редкими архивными материалами, многие из посетителей экспозиции смогли 
найти информацию о своих родственниках. 

Во втором разделе выставки были представлены материалы по админис-
тративно-территориальному делению Ленинск-Кузнецкого района, начиная 
с 1924 года, когда проводилось низовое районирование, т. е. укрупнение во-
лостей. В соответствии с постановлением президиума Томского губернского 
исполнительного комитета от 4 сентября 1924 года был утвержден состав Ле-
нинского района Кузнецкого уезда. Однако окончательный состав района ут-
вердили в 1939 году. На экспозиции были также представлены архивные копии 
документов о переименовании населенных пунктов, об изменениях админист-
ративной границы Ленинск-Кузнецкого района. Большой интерес посетителей 
выставки вызвали личные дела первых руководителей района: Михаила Ива-
новича Юдина, Льва Андреевича Лосева. Именно от человека, стоящего у руля 
власти, во многом зависит, насколько будет успешным развитие территории. 
М. И. Юдин руководил территорией в один из самых сложных периодов исто-
рии – в годы Великой Отечественной войны. В не менее сложное послевоен-
ное время районом руководил Л. А. Лосев. Насколько успешно разрешались 
различные проблемы в районе, какие усилия прилагались, а самое главное,  
о результатах работы можно судить по архивным материалам. 

На выставке был представлен большой список кандидатов, выдвинутых 
областью в 1974 году на Выставку достижений народного хозяйства СССР, и 
документы о награждении дипломами и медалями лучших хозяйств Кемеров-
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ской области, в том числе Ленинск-Кузнецкого района. Бесспорно, огромную 
роль в развитии сельской территории сыграли колхозы и совхозы района, ко-
торые выполняли основные производственные сельскохозяйственные задачи 
для всего Кузбасса. 

Также на выставке можно было ознакомиться с архивными документами 
крупнейших хозяйств не только района, но и Кемеровской области в целом. На-
пример, протокол заседания пленума Кемеровского обкома КПСС за 1963 год 
дает характеристику хрущевской эпохи. На заседании рассматривался вопрос 
о том, какие агротехнические приемы необходимо использовать для получения 
высокого урожая кормовых культур, в частности кукурузы, в колхозах области, 
в том числе Ленинск-Кузнецкого района.

Третий раздел экспозиции представлен фотоматериалами. С большим 
интересом посетители выставки изучали фотографии одних из первых комсо-
мольских активистов поселка Кольчугино И. Ф. Левашова и А. В. Юдина, фо-
тоальбом творческого коллектива песни и танца Краснинского сельского дома 
культуры Ленинск-Кузнецкого района за 1983–1984 годы. 

Большой интерес у посетителей вызвал фотоальбом с первой областной 
выставки кузнецких лошадей, проходившей с 17 по 19 июля 1949 года в Кеме-
рове. 

Выставку архивных документов посетил первый заместитель Губернатора 
Кемеровской области В. П. Мазикин, руководители администрации Ленинск-
Кузнецкого района, представители СМИ.

ЗАПечАтленное вРеМя

в. Киселева,
студентка факультета филологии и журналистики КемГу,

корреспондент газеты «новая газета»

«Если представить время в виде одной большой дороги, а наше сознание 
в виде колеса, катящегося по этой дороге, то точка соприкосновения колеса 
с дорогой – это будет настоящий момент, который тут же уходит в прошлое, 
уступая место будущему. Так и сегодняшняя наша с вами встреча станет про-
шлым, но она не исчезнет, а останется в документах – фотографиях, видеома-
териалах, записанных впечатлениях. Любой документ – это наша история. От 
наскальной живописи до электронных файлов. Это память народа...», – так 
начала свое выступление на открытии выставки Ольга Анатольевна Швецова, 
заведующая муниципальным архивом муниципального образования «Юргин-
ский городской округ».

Выставка «Запечатленное время», посвященная 65-летию архивной служ-
бы Кузбасса, открылась 5 сентября 2008 года в городском краеведческом му-
зее и продлится до конца месяца.

для архивистов Кузбасса это уже третья торжественная дата в этом 
году. 10 марта они отметили свой профессиональный праздник (в этот день  
1720 года Петр Первый учредил архивы при каждой коллегии). 1 июня со-
трудники архивов праздновали юбилейную годовщину ленинского декрета  
1918 года «О реорганизации и централизации архивного дела». А 3 сентября 
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1943 года, 65 лет назад, была создана архивная служба Кемеровской области 
(кстати, до 60-х годов все документы были в ведомстве НКВд и лишь потом 
перешли в распоряжение местной власти). 

В Юрге архивная служба появилась в 1961 году. На сегодняшний момент 
она состоит из муниципального архива муниципального образования «Юргин-
ский городской округ» (здание городской администрации) и муниципального уч-
реждения «Городской архив документов по личному составу» (ул. Павлова, 1). 
В архивной службе Юрги насчитывается более 50 тысяч единиц хранения.

Зрители – почетные гости, работники ведомственных архивов, студенты 
Юргинского техникума отраслевых технологий и права, обучающиеся по спе-
циальности «документоведение», журналисты первыми смогли оценить кра-
сочную презентацию, которая рассказала об истории создания архивной служ-
бы Юрги, о людях, делавших эту историю, о прошлом и настоящем архивного 
дела. С любовью вспоминали о ветеранах труда, бывших заведующих архи-
вной службы города Г. В. Тютиковой, Л. Е. черепановой. 

Благодарность О. А. Швецова и все сотрудники архивной службы получи-
ли от городского Совета. А заместитель главы города по социальным вопросам 
В. В. Сапожков от имени и. о. главы города А. Т. Танкова вручил награды «За 
большой вклад в обеспечение сохранности документов архивного фонда РФ и 
в связи с 65-летием архивной службы Кузбасса» сотрудникам архивной служ-
бы города: Т. И. Якуниной, Н. П. Бакшиной, О. В. Киреевой, Н. Н. дорофеевой, 
Л. С. Подзоровой. «дело делаете очень хорошее, замечательное, – добавил 
Виктор Васильевич, – потому что, не зная прошлого, не увидишь будущего».

Прошлое смотрит на зрителей со стен и стеллажей... Вот фотографии 
Юрги 40, 50, 60-х годов. Трудно поверить, что эти черно-белые карточки, по-
хожие на кадры из старого фильма, – наше, родное прошлое. А вот перепись 
1911 года: «Томский уезд Тутальская волость старожильское селение выселок 
Юрга».

Под стеклом доклад секретаря Юргинского РК ВКП (б) тревожного и тяже-
лого 1941-го. Над стендом – дипломы и свидетельства о вручении Юрге пере-
ходящего Красного Знамени. 

А это копия послания потомкам, заложенного в 1999 году на мемориале. 
Его прочитают 18 января 2049 года, в день 100-летия Юрги. Это особый доку-
мент. Он словно символ связи времен – прошлого, настоящего и будущего... 

Интересен и богат муниципальный архив документами. Еще много откры-
тий они готовят нам и нашим потомкам.



63

НАучНО-спРАВОчНЫЙ АппАРАт   
к АРхИВНЫм ДОкумЕНтАм

ИстоРИчесКАя сПРАвКА К Фонду-КоллеКцИИ № 12 
 «ИЗБИРАтельнАя КоМИссИя новоКуЗнецКого РАйонА По выБоРАМ  
в оРгАны госудАРственной влАстИ И Местного сАМоуПРАвленИя»

Территориальная избирательная комиссия Новокузнецкого района (далее 
по тексту Комиссия) по выборам депутатов Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации была образована на основании реше-
ния избирательной комиссии Кемеровской области № 43/297-II от 12 ноября  
2002 года. 

Состав комиссии:
председатель – Коняев Евгений Фёдорович, зам. начальника управления 

образования; 
зам. председателя – Селютина Надежда Александровна, зам. главного 

врача центральной районной больницы; 
секретарь – Шилина Ирина Игоревна, методист Управления образования;
члены: Гончарко Татьяна Михайловна, главный архитектор Новокузнец-

кого района; Вшивкова Майя Михайловна, инженер-архивариус ПК «Кузнецкий 
цементный завод»; Поткин Вадим Геннадьевич, инспектор охраны чП «Норд-
Вест», Сорокин Аркадий Григорьевич, пенсионер; Горшкова Алла Игоревна, 
главный бухгалтер ЗАО «Мысковская птицефабрика». 

В 2006 году решением избирательной комиссии Кемеровской области  
№ 34/335-III от 26.05.2006 г. председателем избирательной комиссии Новокуз-
нецкого района назначена Шилина Ирина Игоревна, методист управления об-
разования.

Решением избирательной комиссии Кемеровской области № 34/334-III от 
26.05.2006 г. секретарем избирательной комиссии Новокузнецкого района на-
значена Кырлан Наталья Николаевна, учитель МОУ «Металлурговская началь-
ная общеобразовательная школа». 

Комиссия призвана обеспечивать соблюдение и защиту избирательных 
прав граждан района при подготовке и проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления, органы государственной власти Кемеровской области и 
федеральные органы государственной власти. При подготовке и проведении 
выборов Комиссия является вышестоящей комиссией для всех избирательных 
комиссий, сформированных на территории района. В пределах своих полномо-
чий Комиссия: 

• осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав и право на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

• обеспечивает реализацию федеральных и региональных целевых про-
грамм, связанных с повышением правовой культуры избирателей и организато-
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ров выборов, развитием и использованием государственной автоматизирован-
ной информационной системы, а также по другим вопросам и направлениям; 

• назначает выборы в органы местного самоуправления в случаях, преду-
смотренных Законом Кемеровской области «О выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области»;

• обеспечивает единообразное применение соответствующего областного 
закона;

• отменяет решения нижестоящих избирательных комиссий, противореча-
щие федеральным конституционным, федеральным, областным законам либо 
принятые с превышением установленных полномочий, и вправе принять реше-
ние по существу вопроса; 

• руководит деятельностью окружных и участковых избирательных комиссий; 
• распределяет средства, выделенные из районного бюджета или полу-

ченные в порядке предоставления кредита на финансовое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, в том 
числе распределяет часть этих средств между окружными и участковыми изби-
рательными комиссиями, и обеспечивает контроль за целевым расходованием 
этих средств, а также за поступлением и расходованием средств избиратель-
ных фондов кандидатов, принимающих участие в выборах; 

• организует своевременное опубликование сведений о размерах и источ-
никах образования избирательных фондов, а также финансовых отчетов кан-
дидатов;

• контролирует обеспечение избирательных комиссий помещениями,  
в т. ч. для размещения технических комплексов государственной автоматизиро-
ванной информационной системы, транспортом и связью, рассматривает иные 
вопросы материально-технического обеспечения выборов, референдума; 

• определяет схему образования избирательных участков и представляет 
ее на утверждение главе Новокузнецкого района; 

• регистрирует кандидатов в депутаты Новокузнецкого районного Совета 
народных депутатов и на должность главы района, их доверенных лиц, выдает 
им удостоверения установленного образца; 

• обеспечивает соблюдение равных условий предвыборной агитационной 
деятельности для всех зарегистрированных кандидатов; 

• устанавливает форму и текст избирательного бюллетеня, бюллетеня для 
голосования на референдуме, форму списка избирателей и других избиратель-
ных документов; 

• заслушивает сообщения органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, 
референдума; 

• рассматривает жалобы и заявления на решения и действия нижестоя-
щих избирательных комиссий и принимает по ним мотивированные решения; 

• контролирует соблюдение на территории района установленного зако-
ном единого порядка подсчета голосов, порядка обработки итогов голосования 
и определения результатов выборов, референдума; 

• устанавливает результаты выборов, итоги референдума, публикует их  
в средствах массовой информации, обеспечивает передачу документов, свя-
занных с их подготовкой и проведением в архив; 
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• регистрирует избранных депутатов Новокузнецкого районного Совета 
народных депутатов и лицо, избранное на должность главы Новокузнецкого 
района, выдает им удостоверения установленного образца; 

• в случаях и порядке, установленных областными законодательством  
и Уставом МО «Новокузнецкий муниципальный район», назначает и обеспечи-
вает выборы депутатов Новокузнецкого районного Совета вместо выбывших  
и главы района в связи со сложением полномочий, организует повторное голо-
сование и повторные выборы; 

• осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией РФ, фе-
деральными законами и законами Кемеровской области. 

По решению избирательной комиссии Кемеровской области во время под-
готовки и проведения муниципальных выборов и референдумов, а также выбо-
ров депутатов Новокузнецкого районного Совета и главы Новокузнецкого райо-
на на Комиссию могут быть возложены функции муниципальной комиссии. 

За период существования в деятельности Комиссии, в направлениях её 
работы существенные изменения не происходили. 

Исполненные документы Комиссии группируются в дела в соответствии  
с номенклатурой дел. 

В соответствии с Положением об архивном отделе администрации Ново-
кузнецкого района Комиссией в архивный отдел сдаются документы по выбо-
рам органов государственной власти и местного самоуправления. 

Первое поступление документов фонда в архив состоялось 1 февраля 
2001 года в количестве 11 дел за 1997 год. Состав документов: протоколы из-
бирательной комиссии об итогах голосования по выборам депутатов райсове-
та, протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по 
выборам депутатов райсовета, протоколы избирательной комиссии об итогах 
голосования по выборам главы района, протоколы участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по выборам главы района, сводные таблицы 
избирательной комиссии по результатам голосования по выборам депутатов 
райсовета и главы района, списки участковых избирательных комиссий, дан-
ные о кандидатах на должность главы района и данные о кандидатах в депута-
ты райсовета, жалобы, заявления и др.

Следующее поступление документов фонда в архив в количестве 14 дел 
за 2001 год произошло 18 июня 2001 года. Состав документов: протоколы, свод-
ные таблицы избирательной комиссии по результатам выборов главы района, 
документы о работе избирательной комиссии, списки членов, наблюдателей 
от кандидатов, финансовый отчет о поступлении и расходовании средств на 
проведение выборов главы района, фотодокументы, наглядная агитация по во-
просам проведения выборов главы района, жалобы (заявления) на нарушения 
и др.

В 2006 году в архивный отдел администрации Новокузнецкого района от 
избирательной комиссии поступило на хранение 37 дел за 2003–2005 годы. 
Состав документов: документы по выдвижению в состав участковой избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Государственной думы 4-го созыва, 
документы по выборам депутатов в Государственную думу Федерального со-
брания РФ 4-го созыва, протоколы, решения, акты, финансовые отчеты, жало-
бы (заявления) на нарушения законодательства о выборах и др.
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Следующее поступление документов фонда в архивный отдел состоялось 
10 марта 2008 года. На поступившие документы составлены описи № 1 по вы-
борам главы Новокузнецкого района в количестве 18 дел за 2006 год, опись  
№ 2 по выборам Президента Российской Федерации – 2 ед. хр. за 2004 год, 
опись № 4 по выборам депутатов райсовета по одномандатному округу в коли-
честве 3 ед. хр. за 2006 год. 

Общее количество документов в фонде составляет 85 ед. хр. за 1997–
2006 годы. На все документы составлены описи дел постоянного хранения. 
документы переплетены, листы пронумерованы, оформлены заверительные 
надписи, обложки дел. дела закартонированы и хранятся в архивном отделе 
администрации Новокузнецкого района.

Научно-справочный аппарат к документам фонда представлен историчес-
кой справкой, описями, предисловиями к описям.

документы могут быть использованы в научно-практических целях.

Историческую справку составила
начальник архивного отдела 
администрации новокузнецкого района                                д. н. БельКовА

ИстоРИчесКАя сПРАвКА 
К Фонду № 45 «МунИцИПАльное уПРАвленИе КультуРы  

АдМИнИстРАцИИ МунИцИПАльного оБРАЗовАнИя «КРАПИвИнсКИй РАйон»
(печатается в сокращении, предоставлена Н. Е. Рассомахиной, заведующей 

архивным отделом администрации Крапивинского района)
 
История культуры Крапивинского района своими корнями уходит в дале-

кий 1911 год. Тогда в селе Крапивине проживало всего 725 человек, находились 
142 хозяйства, церковно-приходская школа, пять лавок, церковь и народный 
дом в старом, низеньком полуподвальном помещении. В нем не было условий 
для проведения культурно-просветительных мероприятий. В одной маленькой 
комнатушке ютилась библиотека с небольшим количеством старых, потрепан-
ных книг, другую оборудовали под зрительный зал со сценой.

Позднее, в 20–30-х годах, в селах и деревнях района исключительно бла-
годаря энтузиазму и инициативе местных активистов и молодежи стали возни-
кать избы-читальни и сельские дома-клубы. Основная форма работы – ликви-
дация неграмотности, театральная деятельность (ставили спектакли).

В 40-х годах появляются киноустановки, которые показывали сначала не-
мое, затем звуковое кино. Посещение фильмов носило массовый характер.

В 50-е годы художественная самодеятельность в районе получила новые 
формы работы, появились новые жанры, новые коллективы. К концу 50-х годов  
в районе уже действовали 24 библиотеки, 26 клубов и около 40 киноустановок. 

В 70-е годы объединились для совместной работы учреждения культуры  
и общеобразовательные школы при сельских учреждениях культуры. Созда-
ются самодеятельные дома пионеров, которые позволили значительное число 
учащихся вовлечь в различные интересные творческие формы работы.

В 60–80-е годы ведущее место в работе сельских учреждений культуры за-
нимали агитбригады. В районе их ежегодно работало 10–11. В период весенне-
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полевых и уборочных работ они обслуживали более 10 тысяч человек. Появля-
ются крупные хоровые коллективы, вокально-инструментальные ансамбли.

Наивысший пик развития культуры был достигнут в 90-х годах, когда за-
ведующей отделом культуры стала Н. Е. Рассомахина. Создавались новые 
коллективы, выросло число «народных» коллективов, открывались филиалы 
детских музыкальных школ, музей, коллективы района стали постоянными 
участниками областных смотров, фестивалей, с которых возвращались побе-
дителями.

Эстафета интересных дел передается следующим поколениям.
Сохранившиеся книги приказов позволяют сделать вывод, что орган уп-

равления культурой – районный отдел культуры существовал уже в 50-е годы. 
Однако в 1963 году в связи с реорганизацией района все районные службы 
были ликвидированы.

В 1966 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.12. 
1966 года был вновь образован Крапивинский район.

13 января 1967 года согласно решения Крапивинского районного Совета 
трудящихся был сформирован Исполком районного Совета депутатов трудя-
щихся и его отделы, в том числе и районный отдел культуры. 

Решением № 16 от 9 февраля 1967 года исполкома районного Совета 
исполняющим обязанности заведующего отделом культуры назначен Андрей 
Михайлович Труш, с 21 марта 1967 года А. М. Труш назначен заведующим от-
делом. В подчинении отдела культуры находились: 18 сельских клубов, РдК,  
15 сельских библиотек, районная библиотека, детская библиотека, детская му-
зыкальная школа. 

С 1 февраля 1967 года была создана Крапивинская районная дирекция 
киносети (Приказ от 01.02.1967 г.). дирекция киносети просуществовала само-
стоятельно по 1992 год.

В этом же 1967 году 5 мая решением исполкома районного Совета со-
здана централизованная бухгалтерия отдела культуры, которая существует по 
настоящее время.

С 1992 года, согласно распоряжению № 587-р от 17 декабря, Крапивин-
ской районной администрации дирекция киносети вошла в состав отдела куль-
туры, и он стал называться отделом по делам культуры и туризму Крапивин-
ской районной администрации.

Распоряжением администрации Крапивинского района № 226-р от 05.04. 
1995 г. отдел культуры, кино и туризма переименован в отдел культуры адми-
нистрации Крапивинского района.

В 2003 году распоряжением администрации МО «Крапивинский район» за 
№ 1396-р от 9 декабря отдел культуры администрации Крапивинского района 
переименован в муниципальное управление культуры администрации муници-
пального образования «Крапивинский район».

Муниципальное управление культуры администрации муниципального об-
разования «Крапивинский район» (далее Управление культуры) является пра-
воприемником отдела культуры администрации Крапивинского района.

Управление культуры в своей деятельности руководствуется законами РФ, 
указами Президента и постановлениями правительства РФ, постановлениями 
и распоряжениями администрации муниципального образования «Крапивин-
ский район» и настоящим Положением.
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Учредителем Управления культуры является администрация муниципаль-
ного образования «Крапивинский район». Управление культуры является юри-
дическим лицом с находящимся муниципальным имуществом в оперативном 
управлении, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, гербовую печать 
с изображением Государственного герба РФ и собственным наименованием, 
штампы, бланки со своим наименованием и другие документы. Управление 
культуры является муниципальным учреждением.

Управление культуры проводит на территории администрации муници-
пального образования «Крапивинский район» государственную политику в 
области культуры и искусства, разрабатывает стратегию и создает оптималь-
ные условия их развития, содействует демократизации процессов культурного 
строительства.

Структурными подразделениями без прав юридического лица Управления 
культуры являются: киновидеозрелищные, культурно-досуговые учреждения, 
образовательные учреждения культуры.

Управление культуры непосредственно сотрудничает с профсоюзом ра-
ботников культуры.

ОСНОВНЫЕ ЗАдАчИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ:
– формирование концепций и основных направлений развития культуры 

и искусства в администрации муниципального образования «Крапивинский 
район», социальной защиты работников культуры;

– обеспечение учета, использования и пропаганды памятников истории и 
культуры;

– содействие развитию национальных культур, укреплению межнацио-
нальных культурных связей;

– организация деятельности культурно-просветительных учреждений, 
проведение общерайонных мероприятий в области культуры;

– укрепление материально-технической базы учреждений культуры и ис-
кусства, улучшение ресурсного обеспечения;

– реализация районной кадровой политики в области культуры;
– разработка и обоснование бюджета Управления культуры, планов ка-

питального ремонта и строительства, материально-технического обеспечения 
подведомственных учреждений;

– социальная защита работников учреждений культуры;
– обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами, со-

здание условий для наилучшего использования их знаний, опыта;
– развитие народного творчества и художественной самодеятельности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ дЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
для выполнения поставленных задач и исходя из особенностей организа-

ции и функционирования учреждений культуры и искусства в условиях бюджет-
ного финансирования и частичного хозрасчета, Управление культуры принима-
ет следующие направления деятельности.

Планомерно изучает потребность населения администрации муниципаль-
ного образования «Крапивинский район» в видах и объемах услуг отрасли 
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культуры, а также нужды учреждений культуры и искусства в финансовых, ма-
териально-технических и других ресурсах.

На основе полученных данных разрабатывает и реализует перспективные 
и годовые программы (планы) развития культуры, долгосрочные и целевые 
программы по согласованию с соответствующими экономическими и финансо-
выми органами администрации муниципального образования «Крапивинский 
район».

Формирует и распределяет средства, выделенные из бюджета на осу-
ществление культурной деятельности, контролирует рациональное их исполь-
зование, содействует развитию и совершенствованию новых хозяйственных 
механизмов в учреждениях культуры.

Координирует деятельность территориальных и сельских подразделений 
культуры по организации досуга населения, организации массовых районных 
праздников.

Согласовывает и доводит своим структурным подразделениям основные 
контрольные цифры финансирования бюджета, штатное расписание.

Разрабатывает и осуществляет программы по совершенствованию 
финансово-хозяйственной деятельности в структурных подразделениях.

Обеспечивает развитие и совершенствование киновидеообслуживания 
населения администрации муниципального образования «Крапивинский рай-
он».

Оказывает методическую помощь в организации работы учреждений куль-
туры и искусства территориальным сельским подразделениям культуры.

Осуществляет функции заказчика по реконструкции и капитальному ремон-
ту зданий ведомственного назначения, контролирует ход строительства, рекон-
струкции и ремонта зданий и помещений учреждений культуры и искусства.

Проводит аттестацию работников культуры в пределах представленных 
ему полномочий.

Формирует банк данных:
потребности в кадрах культпросветработников;• 
передового опыта культпросветработы;• 
резерва кадров культпросветработы;• 
пенсионеров, ветеранов культпросвета.• 

Рассматривает в установленном законодательством порядке письма, за-
явления, жалобы, принимает граждан по личным вопросам, удовлетворяет 
обоснованные просьбы и законные требования, принимает меры к устранению 
недостатков в деятельности подведомственных учреждений.

Совершенствует механизм хозяйствования и расходования бюджетных 
средств.

Проводит конференции, семинары, совещания, участвует в работе орга-
низации комиссий и комитетов на районном, областном и федеральном уровне 
по вопросам культуры.

Организует, осуществляет обмен опытом специалистов всех уровней  
в сфере культуры.

Организует проведение общерайонных мероприятий (смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки и т. п.), обеспечивает культурное обслуживание обще-
районных мероприятий.
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Ведет подбор и расстановку кадров руководителей учреждений культуры.
Ежегодно разрабатывает планы работы учреждений культуры, определяет 

приоритетные направления.
Управление культуры ежегодно разрабатывает планы работы, которые 

определяют приоритетные направления деятельности всех учреждений культу-
ры:

– совершенствование культурно-досуговой деятельности учреждений 
культуры и искусства среди всех социально-возрастных групп населения:

реализация программ «Юные дарования»; «Экология-безопасность жиз-
ни»; «Поколение XXI века» (комплексная программа культурно-массовой рабо-
ты с детьми, подростками, молодежью);

– укрепление семьи, организация ее досуга, развитие творческих способ-
ностей, передач семейных традиций и умений от поколения к поколению:

реализация программы «Семья»;
– развитие народных традиций, календарных праздников и обрядов, само-

деятельного народного творчества: 
реализация программы «Народное творчество»;
– совершенствование работы по подбору и закреплению кадров куль-

тпросветработников в учреждениях культуры района и создание условий для 
их творческой деятельности.

В структуру Управления культуры входят учреждения, обеспечивающие 
культурное обслуживание, просветительскую деятельность и образовательные 
услуги: дома культуры, клубы, автоклубы, школа искусств, музыкальные шко-
лы, библиотеки, киноустановки, музей.

Сеть учреждений культуры района на 1 января 2006 года составляет  
99 единиц (см. рис.).

  Рис. Сеть учреждений культуры района
Общее число посадочных мест в учреждениях культуры составляет 3940.

В сфере культуры работают два заслуженных работника культуры:
Шерина Лидия Иосифовна – директор Борисовского СдК;
Хайдукова Мария Петровна – директор Банновского СдК.
дома культуры и клубы составляют самое большое количество из числа 

учреждений культуры, их в районе 31.
Признанными лидерами среди сельских домов культуры являются:
районный дом культуры,
Красно-Ключинский дом культуры
Борисовский дом культуры,
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Максимовский сельский клуб,
Крапивинский клуб ветеранов.
Все учреждения культуры района входят в структуру Управления культуры 

и своей деятельностью определяют состояние культурной сферы в районе. 
Все формы работы, используемые Управлением культуры и подведомствен-

ными подразделениями, направлены на решение единых задач: поднять куль-
турный и нравственный уровень людей. Насколько это удается, покажет время.

Штат Управления культуры – два человека (начальник Управления культуры 
Сергей Алексеевич Осерцов, главный специалист Ирина Михайловна Кравченко).

Штат централизованной бухгалтерии – шесть человек.
Во всей сфере культуры трудится 337 человек, в том числе 184 творческих 

работника.
В повышении профессионального мастерства кадров, внедрении новых 

форм и методов работы, интересного опыта лучших учреждений культуры важ-
ную роль играет методическая служба. Ее становление началось еще в 60-е 
годы при районном доме культуры. Однако наибольшего расцвета, самостоя-
тельности и влияния на улучшение деятельности учреждений культуры района 
она достигла в период с 1995 по 2003 годы.

Сегодня методический отдел полностью укреплен профессиональными 
кадрами, каждый методист работает по своему направлению. 

РУКОВОдИТЕЛИ (ОТдЕЛА) УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ:
1956 – 05.1957  Трушин Николай Тимофеевич
06.1957 – 01.1958 Бабенко (имя, отчество не выявлены)
02.1958 – 03.1960 Ваулин В.Е.
04.1960 – 04.1961 Лихоров Е.
04–08.1961  Молодов (имя, отчество не выявлены)
08.1961 – 11.1962 Козырев С.
11.1962 – 01.1963 Кораблев Валентин Иванович
09.02.1967 – 30.12.1968  Труш Андрей Михайлович, 
   назначен решением райисполкома 
   № 16 от 09.02.1962 г.
01.01.1969 – 06.1975 Беседин Василий Алексеевич
09.1975 – 11. 1977 Свечная Тамара Яковлевна
01.01.1978 – 30.01.1979 Рыжкова Мария Тимофеевна
01.02.1979 – 01.10.1982 Бердюгин Владимир Александрович
13.04.1983 – 23.10.1985 Незгазинская Лилия Викторовна, 
   назначена распоряжением райисполкома № 13 
   от 13.04.1983 г.
14. 03.1986 – 13.07.1993 Буков Александр Михайлович, 
   назначен распоряжением райисполкома № 8
    от 03.03.1986 г. 
14.07.1993 – 10.03.2002 Рассомахина Нина Егоровна, 
   назначена распоряжением администрации 
   Крапивинского района № 40-к от 14.07.1993 г.
11.03.2002 – по настоя- Осерцов Сергей Алексеевич, 
                     щее время  назначен распоряжением администрации    
   МО «Крапивинский район» № 58-р от 07.03.2002 г.
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документальные материалы Управления культуры сохранились и отло-
жились с февраля 1944 года по настоящее время (книги приказов по лично-
му составу). В ведомственном архиве Управления хранятся приказы по кино, 
районному дому культуры, отдела культуры, детской музыкальной школы, биб-
лиотеки, а также расчетно-платежные ведомости. 

документы постоянного хранения за 1960–2002 годы находятся на хране-
нии в архивном отделе администрации МО «Крапивинский район», с 2003 года – 
в ведомственном архиве Управления культуры.

НАШИ дОСТИжЕНИЯ

1996 год
диплом лауреата Международного детско-юношеского фестива-
ля эстрадной песни «Радость» – ансамбль «Гусляры» пос. Зеле-
ногорского.

2000 год 
диплом II степени – народный коллектив ансамбль песни и тан-
ца «Сибирский сувенир», победитель областного конкурса хоров 
русской песни «живи, Россия, здравствуй!»

2001 год

диплом – черданцева Наталья, 2-е место на III областном кон-
курсе ведущих игровых программ «час веселых затей» в номина-
ции «детская игровая программа».
диплом II степени – централизованная библиотечная система Кра-
пивинского района – победитель Всекузбасского смотра-конкурса 
библиотек по экологическому просвещению населения.
диплом Всероссийского смотра- конкурса работы библиотек по 
экологическому просвещению населения в 2000–2002 годах – цен-
тральная районная библиотека, пос. Крапивинский Кемеровской 
области.
диплом – Малышенко Надежда Яковлевна – победитель област-
ного конкурса на лучший сценарий массового мероприятия по теме 
«Здоровый образ жизни», номинация «Вредные привычки».

2002 год

диплом Всекузбасского смотра-конкурса работы библиотек по 
экологическому просвещению населения в рамках дней защиты 
от экологической опасности – централизованная библиотечная 
система Крапивинского района за победу в номинации «Муници-
пальные, районные и сельские библиотеки».
диплом областного фестиваля гармонистов и частушечников 
«Играй, гармонь, сибирская!» – ансамбль «деревенька» Красно-
Ключинского СдК.

Народный коллектив ансамбля песни и танца «Сибирский су-
венир» – дипломант заключительного конкурса русских хоров 
«живи, Россия, здравствуй!».
Фольклорный коллектив «деревенька» Красно-Ключинского СдК, 
дипломант II степени фестиваля «Играй, гармонь сибирская» в 
номинации «Лучший коллектив частушечников».
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2003 год Фольклорный коллектив Зеленогорского клуба ветеранов «Бере-
гиня» – лауреат Всекузбасского конкурса народных сказителей 
«Музыкальный ларец».
детский фольклорный коллектив «Забава» – дипломант област-
ного фестиваля «дети планеты с мечтою о мире».
Команда КВН «Лига МС» Каменского СдК – призер областного 
кубка школьных команд КВН г. Топки.

2004 год детский фольклорный ансамбль «Забава» – лауреат II регио-
нального фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Кузбасс молодой», г. Анжеро-Судженск.
Хореографический ансамбль «Радуга» – дипломант II регио-
нального фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Кузбасс молодой», г. Анжеро-Судженск.
Команда КВН «Лига МС» Каменского дома культуры – 4-е мес-
то среди 30 команд во Всероссийском детском центре «Океан»,  
г. Владивосток.
детский фольклорный ансамбль «Забава» – дипломант I степени 
Международного фестиваля-конкурса «Роза ветров-2004».

2005 год Фольклорный ансамбль «деревенька» Красно-Ключинского  
СдК – дипломант VII регионального фестиваля детских и юно-
шеских фольклорных коллективов «Рождество в Березовском».
дипломант I степени заключительного конкурса «Счастье ваше-
му дому» в номинации «Эстрадный жанр» – семья Крымовых, 
Барачатский СдК.

2006 год диплом – фольклорный ансамбль «Забава», дШИ № 36 пос. 
Зеленогорского, за сохранение народно-певческих традиций. 
Областной конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 
звонница».
диплом – Пальянова Ксения, 3-е место в областном конкурсе ис-
полнителей народной песни «Сибирская звонница», номинация 
«Соло».

ПРедИсловИе К оПИсИ № 1 дел Постоянного хРАненИя 
АдМИнИстРАцИИ КРАПИвИнсКого РАйонА

В декабре 1991 года на основании Постановления съезда народных депу-
татов от 01.11.1991 г. «Об организации исполнительной власти в период ради-
кальной экономической реформы», Указа Президента Российской Федерации 
239 от 25.11.1991 г. «О порядке назначения глав администраций», распоряже-
ния главы администрации Кемеровской области от 17.12.1991 г. № 154-к о назна-
чении главы администрации Крапивинского района полномочия исполнительно-
го комитета районного Совета народных депутатов были прекращены и вновь 
образована Крапивинская районная администрация. Согласно распоряжению 
Крапивинской районной администрации от 13.01.1992 г. № 02-р к исполнению 
обязанностей главы администрации приступил Виктор Адольфович Альберт. 

На основании Положения об администрации Крапивинского района Ке-
меровской области, утвержденного главой администрации Крапивинского 
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района 01.02.1995 г. и распоряжения администрации Крапивинского района от 
31.07.1995 г. № 548-р «О регистрации администрации Крапивинского района» 
Крапивинская районная администрация переименована в администрацию Кра-
пивинского района. 

Название «Администрация Крапивинского района» закреплено Уставом 
Крапивинского района Кемеровской области, принятым районным референду-
мом 17 декабря 1995 года. Согласно дополнениям и изменениям, внесенным 
в Устав муниципального образования «Крапивинский район», зарегистрирован-
ным постановлению районного Совета народных депутатов от 19.08.2002 г. № 
75, постановлению Совета народных депутатов Кемеровской области от 28.10. 
2002 г. и распоряжению администрации муниципального образования «Крапи-
винский район» от 11.09.2003 г. № 1009-р о переименовании названия юридичес-
кого лица, администрация Крапивинского района переименована в администра-
цию муниципального образования «Крапивинский район». 

Первое поступление дел в фонд № 95 датируется 2000 годом. Опись № 1 
за 1992–1994 годы утверждена решением ЭПК архивного управления Кемеров-
ской области от 30.11.2000 г. № 11. Всего дел в фонде – 44 ед. хр. документы, 
отложившиеся в процессе деятельности учреждения, представлены распоряже-
ниями по основной деятельности, документами постоянных комиссий, бухгал-
терскими отчетами, штатными расписаниями. 

В результате экспертизы ценности документов за 1993–1999 годы, прове-
денной в 2005 году, на хранение в архив отобраны и приняты 85 дел:

• распоряжения главы по основной деятельности,
• штатные расписания, сметы расходов,
• отчеты по исполнению сметы расходов,
• документы постоянных комиссий (административной, по делам несовер-

шеннолетних),
• наградные документы: 
– «50 лет Победы в ВОВ 1941–1945 годов»,
– «За доблестный труд в годы ВОВ 1941–1945 годов».
Отобранные и принятые на хранение документы подшиты в дела, листы 

пронумерованы, оформлены заголовки дел, титульные листы и листы-заверите-
ли. В опись № 1 за 1993–1999 годы включено 85 ед. хр.

Научно-справочный аппарат фонда представлен: 
• исторической справкой, 
• описью № 1 дел постоянного хранения,
• предисловием к описи.

Предисловие составила
заведующая архивным отделом 
администрации Крапивинского района          н. е. РАссоМАхИнА 
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ПРедИсловИе К оПИсИ № 1 доКуМентАльных МАтеРИАлов 
лИчного ПРоИсхожденИя ФондА № 9 

«говоРушКИнА АнАстАсИя нИКолАевнА»

Говорушкина (в девичестве Зимина) Анастасия Николаевна родилась  
1 ноября 1930 года в деревне Кобылино (ныне деревня Береговая) Кемеров-
ского района. 

В 1937 году семья в поисках заработка перебралась на постоянное место 
жительства в город Кемерово. Отец устроился работать на ГРЭС плотником. В 
1939 году Анастасия Николаевна пошла в школу, в 1-й класс. Поначалу ей при-
шлось трудно. Она не знала ни одной буквы. За год освоилась, догнала более 
развитых одноклассников и во втором классе стала уже отличницей.

Когда началась Великая Отечественная война, отца призвали на фронт. В 
последнем письме с фронта он написал, что «вернулся из боя, через два часа 
снова в бой, если останусь жив – напишу». Не написал. Пропал без вести. За-
несен во Всекузбасскую Книгу памяти. Все братья отца и матери погибли на 
фронте.

Анастасия Николаевна перешла учиться в школу № 33, которую окончила 
в 1949 году. 

После окончания школы Анастасия Николаевна пошла работать на завод 
№ 652 (КЭМЗ, потом «Кузбассэлектромотор») контролером в отдел техниче-
ского контроля инструментального цеха. 

В 1951 году поступила в Новосибирский учительский институт на факуль-
тет русского языка и литературы. Продолжила обучение Анастасия Николаевна 
уже в учительском институте, который открылся в городе Кемерове, но высшее 
образование так и не получила в связи с семейными обстоятельствами – се-
рьезно заболел муж, и она пошла работать. 

до 1959 года трудилась на мебельной фабрике грузчицей, обойщиком ме-
бели, сестрой-хозяйкой в больнице № 6. 

С открытием в 1959 году библиотеки имени А. М. Горького в поселке Юж-
ном Анастасию Николаевну как активную помощницу и читательницу взяли  
в штат библиотеки на должность библиотекаря, зарплата небольшая, но было 
главное – при ярко выраженной гуманитарной направленности Анастасия Ни-
колаевна наконец попала в свой мир! 

Библиотека имени А. М. Горького развернула по-настоящему свою работу: 
маленький читальный зал, абонемент, книгохранилище. Фонд был сравнитель-
но небольшой – примерно 10 тысяч экземпляров. 

В 1963 году Анастасию Николаевну пригласили на должность библиотека-
ря во вновь организованную массовую библиотеку имени Н. В. Гоголя, открыв-
шуюся на улице Весенняя, 7, которая и стала её судьбой на всю дальнейшую 
жизнь.

Рос фонд библиотеки, увеличивался штат работников, но количество чи-
тателей в библиотеке было недостаточным. Тогда-то у заведующей библиоте-
кой имени Н. В. Гоголя Раисы Сергеевны Гурышевой и родилась идея открыть 
передвижной книжный фонд, и заведование этим отделом она предложила 
Анастасии Николаевне.

Было образовано 28 передвижек. Передвижники работали добросовес-
тно, в конце года отчитывались, получали от библиотеки почетные грамоты  
и сувениры.
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Стаж работы в библиотеках города Кемерова у Анастасии Николаевны бо-
лее 38 лет, в основном в библиотеке имени Н. В. Гоголя.

С 1966 по 2005 год Анастасия Николаевна работала в должности библио-
текаря Центральной городской библиотеки имени Н. В. Гоголя, заведующей 
Заискитимской массовой библиотекой № 1, библиотекой имени Н. В. Гоголя, 
передвижным фондом, абонементом.

В 1979 году в связи с централизацией библиотек города переведена на 
должность заведующей отделом обслуживания библиотеки имени Н. В. Гоголя 
Централизованной библиотечной системы для взрослых читателей.

С 1980 по 1985 год Анастасия Николаевна работала в должности замести-
теля директора библиотеки имени Н. В. Гоголя Централизованной библиотеч-
ной системы для взрослых читателей.

На момент назначения Анастасии Николаевны на должность заместителя 
директора библиотеки имени Н. В. Гоголя библиотека готовилась к переезду с 
улицы Весенней, 7 в помещение по адресу: проспект Московский, 19 Ленин-
ского района города Кемерова. Анастасии Николаевне пришлось вникать в 
процесс административной работы. 

В 1985 году свою новую прописку и свое законное здание получает цен-
тральная городская библиотека имени Н. В. Гоголя на проспекте Ленина, 135. 
«Вставка больше, чем жизнь» – так в шутку в библиотечном мире называли 
этот долгострой. В фондах библиотеки более 165 тысяч томов. Просторные 
и светлые помещения, прекрасное оборудование, выставки самодеятельных 
художников украшают залы библиотеки.

В те годы Анастасию Николаевну совместно с директором библиотеки 
имени Н. В. Гоголя не останавливали никакие препятствия и трудности. Би-
блиотека и её филиалы постоянно обновлялись новым современным оборудо-
ванием, мебелью (приобретали в Киселевске), пополнялись новыми книгами, 
применялись новые формы работы. 

А какие мероприятия библиотека стала проводить для кемеровчан! О них 
говорили, на них спешили и взрослые, и подростки. А как были довольны чита-
тели! Они валом шли в библиотеку на абонемент, в читальный зал за книгами  
и периодикой. Тогда многие учились, желали расширить свой кругозор.

Очень активно работал Совет библиотеки города, возглавляемый Анаста-
сией Николаевной, в который входили представители библиотек различных 
ведомств, проводились семинары, профессиональные вечера и конкурсы, об-
менивались опытом работы, профессиональными идеями и новшествами.

Где бы ни работала Анастасия Николаевна: на абонементе, в библио-
течных пунктах, специализированном отделе – всюду проявляла творчество, 
деловитость, огромное трудолюбие, эрудицию и уважительное отношение  
к людям. 

Обладая большим практическим опытом, она охотно делилась им с на-
чинающими сотрудниками библиотеки, проводила консультации по широкому 
кругу вопросов и давала практические советы. 

Какую прекрасную базу дает работа в библиотеке! Анастасия Николаев-
на вела прием на участке в агитпункте, ездила с комиссией проверять рабо-
ту общежитий и условия проживания в них. Как член общества «Знание» не 
пропустила ни одного завода, поликлиники, магазина, школы, детского сада со 
своими лекциями-обзорами. «Лучший пропагандист книги» – такое звание по-
лучила Анастасия Николаевна в библиотечной среде и среди читателей.
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Анастасия Николаевна служила даже не библиотеке, а Литературе. 
Главным была книга и её пропаганда. Суметь образно донести до читателя, 
слушателя творчество писателя, раскрыть нравственные проблемы, их реше- 
ние – вот в чем смысл всей её жизненной позиции. Погрузить хоть на короткое 
время человека в иной мир, заставить увидеть его другими глазами, светло или 
грустно улыбнуться – это и есть счастье библиотекаря-пропагандиста.

Всю жизнь Анастасия Николаевна занималась общественной работой: 
всегда входила в состав редколлегии, была казначеем и членом президиума 
Кемеровского горкома профсоюза работников культуры, казначеем и секрета-
рем со дня основания клуба художников-любителей «Творчество» (1978–2008), 
членом клуба любителей фантастики под руководством Льва Борисовича Хае-
са, депутатом Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся 10-го со-
зыва (1965 год), депутатом Центрального районного Совета депутатов трудя-
щихся (1979 год).

В 1985 году после выхода на пенсию Анастасия Николаевна нашла себе 
другую специальность – пригласили работать в Службу семьи «Надежда», 
окончила курсы психотерапевта Захарова по аутогенной тренировке и сама 
проводила занятия. На собственном опыте убедилась: все, что выучила, про-
читала, узнала, никогда лишним не бывает. 

В 2004 году Анастасия Николаевна вновь вернулась на работу в библиоте-
ку имени Н. В. Гоголя в качестве редактора в редакционно-издательский центр 
«Абрис». Редактировала и корректировала все издаваемые информационно-
рекламные издания и продукцию. На страницах библиотечной газеты «Арабе-
ски» Анастасия Николаевна выступала как автор обзорных литературоведческих 
статей в разделах «Спешите прочесть», «По страницам литературно-художе- 
ственных журналов». Её опыт, глубокие знания библиотечной работы позволя-
ли отделу выполнять большие объемы редакционно-издательских работ.

Но вот профессиональная деятельность закончена, а общественная ра-
бота продолжается в Совете ветеранов 14-го микрорайона Ленинского района 
города Кемерова (отвечает за работу с молодежью), в работе клуба самодея-
тельных художников «Творчество» (секретарь, казначей). В свои 78 лет она 
полна сил, идей, готова прийти на помощь своим друзьям и близким. 

Многолетний и добросовестный труд Анастасии Николаевны отмечен 
правительственными наградами: медалями «Ветеран труда», «100 лет проф-
союзам России», «Маршал Советского Союза жуков»; нагрудными знаками 
ВЦСПС «За активную работу», «Лауреат второго Всесоюзного фестиваля на-
родного творчества в РСФСР».

документы личного происхождения Анастасии Николаевны Говорушкиной 
переданы в архивный отдел администрации города Кемерова в 2008 году, про-
ведена научно-техническая обработка фонда, в результате которой была со-
ставлена опись № 1 документальных материалов личного происхождения за 
1949–2008 годы в количестве 79 дел.

При систематизации фонда в описи № 1 были выделены следующие раз-
делы:

I. Личные документы.
II. документы служебной и общественной деятельности.
III. Награды.
IV. Поздравительные документы.
V. Фотографии А. Н. Говорушкиной.
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Расположение разделов обусловлено значимостью и удобством поиска 
необходимой информации.

В разделе «Личные документы» находятся личные материалы А. Н. Гово-
рушкиной: удостоверения, членские билеты, дипломы и др. Раздел состоит из 
19 дел. Хронологические рамки: 1965–2008 годы. 

Раздел «документы служебной и общественной деятельности» содержит 
статьи и издания, редактируемые А. Н. Говорушкиной в количестве 5 дел. Хро-
нологические границы: 2005–2008 годы. 

В раздел «Награды» вошли удостоверения к наградам, почетные грамоты, 
благодарственные письма и другие документы, отражающие успехи Анастасии 
Николаевны в общественной и производственной сферах жизни. Состоит раз-
дел из 21 дела. Хронологические рамки: 1970–2006 годы. 

В раздел «Поздравительные документы» вошли приветственные адреса 
А. Н. Говорушкиной в количестве 4 дел, датированные 1984–2005 годами. 

Раздел «Фотографии А. Н. Говорушкиной» содержит черно-белые и цвет-
ные позитивы в количестве 30 дел. Хронологические рамки: 1949–2006 годы. 

Принцип построения описи – тематический, все предметы расположены 
по разделам в хронологическом порядке. Многие документы подшиты, часть 
вложены в конверты, папки. Состояние дел хорошее.

Научно-справочный аппарат представлен описью № 1 документальных 
материалов личного происхождения, предисловием, оглавлением к описи, ти-
тульным листом. В дальнейшем может использоваться в научных и практичес-
ких целях.

Предисловие составила
начальник архивного отдела
администрации города Кемерово        с. М. сАРсАцКАя
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пОИскИ И НАхОДкИ В АРхИВАх

КультуРно-ПРосветИтельсКИе оБществА КуЗнецКА 
в Конце XIX – нАчАле хх века

а. н. ерМолаев,
канд. ист. наук, главный архивист отдела иПс

Гу Ко «Государственный архив Кемеровской области»

Характерной особенностью культурного развития городов России и Си-
бири в конце XIX – начале ХХ века было появление и функционирование 
культурно-просветительских обществ. Они возникали как добровольные объе-
динения наиболее образованных и интеллигентных жителей города. Общества 
занимались устройством благотворительных библиотек, читален, устраивали 
спектакли в пользу бедных, помогали бедным детям получать образование  
в школах. Не был исключением уездный город Кузнецк, в котором с конца  
XIX века действовали несколько благотворительных обществ.

Общественная библиотека (1896–1917). Идея устройства в городе об-
щественной библиотеки возникла у интеллигентной части населения Кузнецка  
в 1894 году. По инициативе городского врача Квятковского в этом году любите-
лями был дан спектакль, сбор от которого поступил на устройство обществен-
ной библиотеки. В следующем году был устроен концерт с той же целью. По-
сле этого была организована частная подписка, давшая достаточно приличную 
сумму денег, которая с ранее собранными средствами была вполне достаточна 
для устройства библиотеки. В конце 1895 года было созвано совещание, на 
котором присутствовали представители торговых и промышленных кругов го-
рода. Обсуждался вопрос о приискании помещения для библиотеки, а также 
о библиотекаре. Помещение было найдено, кандидатуру библиотекаря тоже 
утвердили. Библиотеку решено было разместить в здании общественного со-
брания1.

Почти год понадобилось инициаторам, чтобы добиться разрешения на 
открытие общественной библиотеки. Открытие состоялось только 15 декабря 
1896 года. В день открытия по традиции был проведен торжественный моле-
бен. На нем присутствовало около 30 мужчин и три женщины. После молеб-
на хором певчих был исполнен гимн «Боже, Царя храни». По окончании гим-
на прозвучало троекратное ура. Затем учитель кузнецкого уездного училища  
И. С. Шунков произнес речь, в которой вкратце описал историю возникновения 
библиотеки и ее немногочисленные материальные средства. Речь он закончил 
пожеланиями процветания нового учреждения. После этого вновь прозвуча-
ло троекратное ура, затем хор певчих исполнил «Слава Князю Владимиру».  

1  Корреспонденция из Кузнецка // Сибирский вестник. 1896. 21 янв. № 16.
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Открытие библиотеки закончилось речью бывшего городского головы С. Е. По-
пова, который высказал ряд упреков в адрес кузнецкой интеллигенции, проя-
вивший пассивность при учреждении библиотеки. Попов выразил надежду, что 
библиотека не заглохнет, а разовьется и расцветет. Его слова были встречены 
аплодисментами. После празднеств началась баллотировка членов в управле-
ние библиотеки и кандидатов к ним. Решили также вопрос о том, какие именно 
газеты и журналы нужно выписать на будущий 1897 год. На момент открытия в 
библиотеке имелось около 200 томов книг 44 авторов1. 

Открытая библиотека предоставляла свои услуги платно. Согласно уставу, 
все читатели делились на разряды. Посетители первого разряда платили по  
5 рублей в год, второго – по 3, третьего – по 2, четвертого – по 1 рублю. Сра-
зу же в библиотеку записались 41 человек (19 – по первому разряду, 13 – по 
второму, 2 – по третьему и 7 – по четвертому). С момента открытия библио-
теки по 28 марта 1897 года 37 читателей воспользовались услугами библио-
теки, в указанное время они получили 724 книги. четверо человек так ни разу 
и не воспользовались библиотекой. Сама библиотека помещалась в здании 
общественного собрания, работа библиотекаря была бесплатной. Библиотека 
работала по воскресеньям, вторникам, четвергам и пятницам (кроме двунаде-
сятых праздников). Среди периодических изданий имелись подшивки следую-
щих журналов: «Русская мысль», «Русское богатство», «Исторический вест-
ник», «Вестник иностранной литературы», «домашняя библиотека», «Неделя», 
«Вестник Европы», «Северный вестник», «Русская старина», «Образование», 
«детское чтение», «Русские ведомости», «Нива», «живописное обозрение», 
«Игрушечка». На подписку 1897 года было израсходовано 200 рублей2.

В первые годы существования деятельность общественной библиотеки 
была вполне успешной. 6 и 22 июля 1897 года в пользу библиотеки были даны 
два спектакля. В августе состоялось общее собрание членов библиотечного 
общества, обсуждался во прос о том, как потратить собранные средства. Пред-
ложений было много: одни предлагали выписать религиозные книги, другие – 
литературу для детей, третьи – закупить русских классиков. Всего было решено 
выписать книг на сумму 150 рублей. 2 декабря того же года состоялось очеред-
ное собрание членов библиотеки. На этом собрании было решено выписать 
периодических изданий на 1898 год на общую сумму 180 рублей. В декабре 
же 14-го числа в пользу библиотеки были даны спектакли: «Бешеные деньги»  
А. Н. Островского и водевиль «Гастролерша» Щеглова (настоящее имя Иван 
Леонтьевич Леонтьев). Валовой сбор составил более 100 рублей. Игра актеров 
очень понравилась публике3. 

На общем собрании 4 января 1898 года был заслушан годовой отчет. дея-
тельность библиотеки была признана очень успешной. Собравшиеся отметили 
неутомимую заботу о библиотеке смотрителя уездных училищ И. С. Шункова, 
а также учителей чебыкина и черепанова, которые выполняли обязанности 
библиотекарей в течение всего 1897 года совершенно бесплатно. Финансовое 
положение библиотеки тоже окрепло. Благодаря нескольким спектаклям, дан-

1  [Любопытный естествоиспытатель] Корреспонденция из Кузнецка // Сибирский вестник. 1897.  
4 янв. № 3; 31 янв. № 18.

2  [Z] Корреспонденция из Кузнецка // Сибирский вестник. 1897. 17 апр. № 83.
3  Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1898. 8 янв. № 5.
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ным любителями драматического искусства, удалось своевременно выписы-
вать новые газеты и журналы1.

Главным поставщиком книг для библиотеки был магазин П. И. Макушина в 
Томске. Фирма эта была выбрана по причине «солидности и доброкачествен-
ности». Однако не всегда магазин Макушина исправно выполнял все заказы 
Кузнецкой общественной библиотеки. Так, в 1898 году было выписано много 
книг в этом магазине. Полученный заказ удивил библиотекарей. дело в том, 
что в нескольких книгах были вплетены разделы из других книг. В связи с этим 
некоторые члены библиотечного общества предлагали отказаться от услуг ма-
газина Макушина в Томске2.

В 1899 году выписка книг из магазина Макушина продолжилась. Некото-
рые общественные деятели Кузнецка были против сотрудничества с этой фир-
мой. дело в том, что заказы приходили с опозданием. Например, 22 декабря  
1899 года была заказана партия книг, журналов и газет. В срок пришла толь-
ко газета «Сибирская жизнь». Большая часть заказа была выполнена только 
через два месяца. Некоторые журналы («Нива», «Игрушечка») не поступили 
в Кузнецк даже спустя три месяца. другая проблема – высокая стоимость 
пересылки и упаковки книг. Услуги магазина Макушина иногда составляли до  
30 процентов от стоимости самих книг3.

Со временем общественная библиотека стала подвергаться критике 
со стороны некоторых общественных деятелей. По словам одного из корре-
спондентов газеты «Сибирская жизнь», подписчиков в библиотеке было всего  
40 человек, половина из которых ее не посещала. читатели обращали внима-
ние только на беллетристику, серьезные статьи никто не читал. Книг для «на-
родного чтения», бесплатной литературы в библиотеке вообще не имелось4. 

В начале января 1901 года было созвано общее собрание библиотечно-
го общества, на нем проявились все кризисные явления, возникшие к этому 
времени в библиотеке. Во-первых, старый библиотекарь учитель чебыкин от-
казался от исполнения своих обязанностей, мотивируя это тем, что он около 
трех лет бесплатно трудился на ниве просвещения. На его место никто не был 
выбран, так как все отказались занимать эту должность. Во-вторых, годовой 
отчет ко дню заседания подготовлен не был. Ответственный за составление 
отчета объяснил это просто: он не успел подготовить документ. Впрочем, со-
бравшимся было заявлено, что у библиотеки в наличии есть около 300 рублей, 
которые лежат в сберегательной кассе. Этих денег должно хватить на выписку 
новых книг и журналов. В-третьих, разгорелись споры по поводу того, что нуж-
но выписывать. Каждый член общества предлагал свое: один требовал выпи-
сать журналы по образованию, другой – по дрессировке собак и охоте. Все раз-
ногласия связаны с тем, что каждый хотел выписать журналы под себя, только 
те издания, которые интересовали одного его. В-четвертых, ответственный за 
содержание библиотеки Шунков отказался от своей должности. Выбрать пре-
емника не удалось, так как никто не хотел брать на себя этот труд, поэтому 

1  Корреспонденция из Кузнецка // Сибирский вестник. 1898. 28 янв. № 22; То же // Сибирская 
жизнь. 1898. 30 янв. № 24.

2  Корреспонденция из Кузнецка // Сибирский вестник. 1899. 10 янв.
3  [Старый знакомый] Корреспонденция из Кузнецка // Сибирский вестник. 1900. 9 марта.
4  Кузнецкая жизнь // Сибирская жизнь. 1901. 18 мая.
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Шунков вынужден был остаться. Библиотека продолжала иметь очень ограни-
ченное число читателей, всего около 40 человек. Как отмечал корреспондент 
«Сибирской жизни», в библиотеке просто не было книг, доступных для понима-
ния простых жителей. Кроме того, плата за ее посещение не позволяла обыва-
телям приобщаться к чтению1.

Критика не могла подействовать на библиотеку. Она продолжала оста-
ваться достаточно замкнутым культурным очагом. Все дело в том, что учреди-
телями и читателями библиотеки были преимущественно чиновники города, 
которые подбирали литературу для себя. По словам критиков, общественная 
библиотека Кузнецка превратилась в некое «сословное учреждение», обслужи-
вающее культурные запросы «небольшого числа лиц». Библиотека практически 
не выписывала столичные издания, за исключением «Биржевых ведомостей» 
и «Севера». Не все местные сибирские издания пользовались популярностью 
в Кузнецке. Так, некоторое время библиотека выписывала «Восточное обозре-
ние», но поскольку в этой газете часто публиковались критические заметки, от 
ее выписки отказались. Общественная библиотека не имела никаких контактов с 
местными школами и училищами. Ученики пользовались только своими школь-
ными библиотеками, подборки книг в которых были достаточно узки. Вопрос о 
предоставлении ученикам права пользоваться общественной библиотекой даже 
не поднимался членами библиотечного общества. По мнению корреспондента 
«Восточного обозрения», в последнее время библиотека «не только не прогрес-
сирует в отношении средств и клиентов, но, пожалуй, даже падает. Причина это-
му, нам думается, та, что во главе правления библиотеки стоят некоторые лица, 
для которых мелочное тщеславие выше общественных интересов, и мы едва ли 
ошибемся, если скажем, что пока эти лица будут находиться не на своем месте, 
до тех пор и библиотека будет находиться в таком состоянии»2. 

Не лучше обстояли дела с внутренней организацией работы библиотеки. 
Она работала всего четыре дня в неделю по два часа. даже в отведенные часы 
работы библиотекаря не всегда можно было застать на рабочем месте. Ника-
кого каталога книг в ней не существовало. Кроме того, подаренные частными 
лицами книги не доходили до читателей. По сведению корреспондента «Си-
бирской жизни», их просто запирали под ключ в шкафу и никому не выдавали. 
Среди подаренных книг были сочинения Ф. М. достоевского, человека, связан-
ного судьбой с уездным городом Кузнецком. Круг читателей по-прежнему был 
очень узок и составлял всего 30–40 человек3.

Со временем интерес к общественной библиотеке упал даже у местной 
интеллигенции. Так, в июне 1903 года в помещении общественного собрания 
был организован спектакль в пользу библиотеки. Любители драматического ис-
кусства поставили комедию А. Островского «доходное место». Однако ни серь-
езность пьесы, ни благородная цель ее постановки никак не подействовали на 
местных чиновников. Первые ряды, где обычно располагались наиболее со-
стоятельные горожане, пустовали. Поэтому сбор от спектакля составил очень 
незначительную сумму, всего около 35 рублей4.

1  Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1901. 14 янв.
2  Корреспонденция из Кузнецка // Восточное обозрение. 1902. 13 нояб. № 267.
3  [Случайный] Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1903. 18 апр.
4  Булг. В. Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1903. 19 июля.
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Летом 1903 года общественная библиотека оказалась на грани закрытия. 
Количество подписчиков сократилось до пяти человек, денег в кассе на выпи-
ску книг и журналов не было, многие члены библиотечного общества покинули 
его. Оставшиеся члены решили созвать экстренное собрание, чтобы решить 
судьбу библиотеки. На этом собрании потребовали отчета у заведующего би-
блиотекой Шункова. В ходе разбирательства выяснилось, что Шунков сам не 
занимался выписыванием книг, журналов и газет, как это требовал устав библи-
отеки. Он поручал выписку другому лицу, который вел дело очень неэкономно. 
Например, он пересылал деньги за книги телеграфным переводом, что было 
гораздо дороже, чем почтовым переводом. Из-за неудачного выбора фирм-
поставщиков книг и журналов получение литературы иногда затягивалось на 
несколько месяцев. журналы за зимние месяцы получали только летом. Про-
верка кассы библиотеки показала, что в ней недостает около 50 рублей, ко-
торые Шунков обещал вернуть в ближайшее время. На экстренном собрании 
было решено снять с должности Шункова и предложить заведование библио-
текой какому-нибудь другому лицу с платой по 10 рублей в месяц. С трудом 
удалось найти нового заведующего, который при проверке списка книг выяс-
нил, что в него не были внесены очень многие тома. Неучтенные книги были 
подарены разными частными лицами, их забывали вносить в списки, поэтому 
ими не пользовались. После экстренного заседания численность подписчиков 
стала расти, через некоторое время она достигла 12 человек, что было все 
равно очень мало для того, чтобы говорить об общественном характере би-
блиотеки1. 

Никакая критика деятельности общественной библиотеки в печати, ни-
какие меры, принимаемые ее членами для выхода из кризиса, не помогали. 
долгие годы библиотека продолжала оставаться полузакрытым учреждением, 
обслуживающим интересы небольшой группы читателей, преимущественно из 
чиновничьей среды. С годами интерес у корреспондентов сибирских газет упал 
к Кузнецкой общественной библиотеке, информация о ней исчезла со страниц 
периодических изданий. Лишь в 1908 году появились сведения о том, что в 
библиотеке были проведены выборы правления. члены правления вместо ра-
боты «впали в спячку». В члены правления не попала А. П. Ляшкевич, бывшая 
заведующая выдачей книг, она знала толк в библиотечном деле, поэтому ее 
отсутствие не лучшим образом отразилось на библиотеке2. 

О библиотеке вспомнили неожиданно в разгар Первой мировой войны. 
дело в том, что в 1915 году по инициативе городского старосты в Кузнецке 
стал обсуждаться вопрос об открытии в городе городской публичной библиоте-
ки. Она должна была стать по-настоящему общедоступной для всех жителей 
города, желающих приобщиться к чтению и просвещению. Городской старо-
ста провел ряд бесед с наиболее состоятельными жителями Кузнецка, многие 
из них согласились участвовать в благородном деле. Городскую библиотеку 
планировалось открыть на базе уже существующей общественной, весь фонд 
которой должен был поступить в пользу вновь открываемой библиотеки. Учре-
дители общественной библиотеки согласны были совершенно бесплатно пере-
дать городской библиотеке около 2 тысяч книг. Город должен был за свой счет 
содержать новую библиотеку и ежегодно выделять денежные средства на по-
полнение ее фондов. Предполагалось, что городская публичная библиотека 

1  [К. М.] Корреспонденция из Кузнецка // Сибирский вестник. 1903. 30 окт.
2  Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1908. 24 апр. № 81.
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Кузнецка будет носить имя великого писателя Ф. М. достоевского1. Пока не 
удалось установить, были ли реализованы все эти замыслы городских властей 
и общественности города. 

Общество вспомоществования нуждающимся учащимся (1899–1917). 
Вопрос об организации этого общества был поднят в конце XIX века в связи 
с ростом количества учащихся в кузнецких школах. Во время празднования 
столетия А. С. Пушкина в мае 1899 года вопрос о создании общества актив-
но обсуждался многими чиновниками Кузнецка. Наконец 7 июня было созва-
но совещание избранных горожан – около 30 человек, которые принялись за 
составление устава нового общества. Инициаторы очень активно взялись за 
дело, было решено учреждать Общество попечения о начальном образовании 
с очень широкими функциями и возможностями. Планировалось, что это обще-
ство будет оказывать финансовую помощь всем учебным заведениям Кузнец-
ка и Кузнецкого уезда, строить и содержать свои собственные школы, училища 
и библиотеки. Устав этого общества был отправлен на утверждение в Томск. 
Однако по неизвестным пока причинам устав общества был переработан, и 
общество стало называться «вспомоществования нуждающимся учащимся». 
У него были более скромные функции и возможности. Оно должно было за-
ботиться лишь о бедных учениках, не имеющих возможности самостоятельно 
платить за обучение, приобретать учебную литературу. Предполагалось, что 
деятельность общества будет распространяться на школы, расположенные не 
только в городе, но и в уезде. Помимо приобретения учебников, книг и одежды 
для детей, общество планировало организовывать благотворительные вечера, 
чтения, спектакли, собирать добровольные пожертвования. 

Торжественное открытие общества состоялось 10 октября 1899 года в по-
мещении уездного училища. Традиционно был отслужен молебен, перед ко-
торым законоучитель отец Минералов сказал короткое напутственное слово. 
На открытие были приглашены немногочисленные представители интеллиген-
ции Кузнецка, пришли также простые обыватели города. Торжественную речь 
произнес Шунков, объявив о целях создания общества и предложив публике 
статистику об учениках, получающих образование в городе за последние не-
сколько лет. При этом он отметил, что сейчас в Кузнецке нет проблем с поме-
щениями для училищ, а еще несколько лет назад учеников просто негде было 
учить. В городе действительно были неплохие здания училищ, но они были 
тесными, так как количество учащихся превышало положенные нормы. далее 
он отметил, что в городе много малоимущих семей, которые нуждаются в помо-
щи общества. После выступления Шункова были выбраны члены правления и 
организована подписка по сбору добровольных пожертвований. Всего удалось 
собрать 160 рублей, что было менее той суммы, которую ожидали собрать ор-
ганизаторы общества2. 

Первый год существования общества был вполне удачным. За 1900 год  
в состав общества вступили 3 почетных члена, 99 действительных членов  
и 52 члена-соревнователя. Состав правления был следующим: председатель – 
уездный исправник А. А. Зеленский, товарищ председателя – врач военного ла-
зарета Г. В. Казанский, секретарь – смотритель уездного училища И. С. Шунков, 

1  [д. Г-мый] Корреспонденция из Кузнецка (Библиотека имени Ф. М. достоевского) // Сибирская 
жизнь. 1915. 29 нояб. № 261.

2  Корреспонденция из Кузнецка // Восточное обозрение. 1899. 10 нояб. № 249.
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казначей – отец В. Минералов, члены правления – городской староста С. Е. По-
пов, мировой судья Ф. Б. Штильмарк, купец И. М. Красимович. Средства обще-
ства составляли членские взносы (471 рубль), от различных дарителей, жертво-
вателей и лотерей было получено 1 028 рублей 95 копеек. доходы от книжного 
склада и катка составили 35 рублей 85 копеек. Всего же за 1900 год было собра-
но 2 157 рублей, расход составил 1 088 рублей 29 копеек. Таким образом, более  
1 тыс. рублей было сэкономлено для следующего года. Финансовая деятель-
ность общества в первый год существования была очень успешной. 

Очень удачной оказалась лотерея-аллегри, устроенная 8 октября 1900 го- 
да в пользу общества. На устройство лотереи потребовалось разрешение 
министра внутренних дел, которое усилиями Зеленского было получено. 
Билет стоил всего 25 копеек, все билеты были проданы. Выигрышей было  
400 на 775 рублей. Главными выигрышами были: дюжина столовых серебря-
ных ложек, лошадь, швейная машина, корова, бархатные ковры. Собранная 
прибыль составила более 1 тыс. рублей, на такой успех не рассчитывали 
даже сами организаторы лотереи1. 

деятельность общества за 1900 год выразилась в том, что оно запла-
тило за обучение в уездном училище плату за 10 учеников по 15 рублей за 
каждого. Кроме того, было куплено книг для 23 учеников на сумму 25 рублей. 
Бедным ученикам (68 человек) было выдано одежды на 215 рублей. двум 
ученикам, поступившим на педагогические курсы в Барнаульское городское 
училище, было выдано пособие по 30 рублей каждому. В отчетном году обще-
ство сумело организовать специальный склад учебных книг и материалов. На 
это было израсходовано 287 рублей 92 копейки. Книги на склад покупались 
оптом в Томске со скидкой 10 процентов. Продажа книг осуществлялась по 
номинальной стоимости, образовавшаяся прибыль поступала на приобрете-
ние книг для бедных учащихся. Кроме этого, общество устроило для детей 
новогоднюю елку, гуляния и построило каток. Весьма полезным было приоб-
ретение обществом за 110 рублей так называемого «волшебного фонаря». 
Он использовался для проекции изображения на экран, с его помощью можно 
было демонстрировать движущиеся картинки. дети очень любили смотреть 
«волшебный фонарь»2.

Раздача подарков была одним из благотворительных актов, практиковав-
шихся обществом. Так, в ноябре 1900 года бедным ученикам были розданы 
шубы, шапки, валенки и платки на общую сумму 140 рублей. Весной следую-
щего 1901 года накануне Пасхи вновь были розданы подарки. Выглядело это 
таким образом. Перед магазином Емельянова собрали детей из малоимущих 
семей. «С вытянутыми лицами, полными детского любопытства, полными на-
пряженной сосредоточенной терпеливой энергии представляли они одно во-
площенное внимание; ни шуток, ни разговоров, ни смеху не было между ними. 
Они ждали, скоро, скоро ли отворится дверь, и позовут их туда. Наконец, 
позвали. Они все, как один, чинно, не спеша, прошли в обувное отделение 
для примерки сапог». Приказчик примеривал обувь, если она подходила, то 
выдавал сапоги совершенно бесплатно. Газета «Сибирская жизнь писала: «С 
каким восторгом с какой всеобъемлющей радостью и детски улыбающимися 
лицами выходили бедняги из магазина, вынося в руках пару опойковых сапог, 

1  Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1900. 3 нояб.; 1900. 29 окт.
2  [С.ч.] Кузнецкое общество вспомоществования учащимся // Сибирская жизнь. 1901. 2 марта. 
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приятно издающих из себя запах ворвани». Всего было роздано 14 пар сапог, 
6 пар ботинок, 11 картузов и 50 аршин материи на общую сумму 60 рублей1.

Вскоре после образования общество оказалось в кризисе, начались спо-
ры между его участниками. На общем собрании членов общества 5 августа 
1901 года обсуждались разные вопросы, в том числе о постройке народного 
дома, об устройстве народных чтений в воскресных школах. Кроме этого был 
поднят вопрос о корреспонденциях, напечатанных в газетах, где критиковалась 
деятельность общественности Кузнецка. Обсуждались разные проекты писем, 
порицавших корреспонденции и корреспондентов, дающих неверную инфор-
мацию о деятельности общества. Но все они были отклонены. В конце концов 
один из ораторов заявил, что не стоит «обращать внимание, когда какая-нибудь 
низкая гадина, сидя в своей конуре, лает… пусть себе лает»2. Под неле-стным 
словом «гадина» имелся в виду один из корреспондентов, критикующих дея-
тельность общества.

После отъезда из города в 1901 году исправника Зеленского, выбытия 
из общества еще нескольких активных членов деятельность его стала менее 
заметной. В печати стали появляться критические статьи. В 1902 году было 
приобретено обществом 10 шуб «барнаулок» по 10 рублей за штуку. Однако 
нуждающихся в шубах детей было больше, чем имеющихся в наличии шуб. 
В печати критиковалось правление общества, которое должно было снача-
ла выяснить, сколько детей нуждаются в верхней одежде, а потом, исходя из 
средств, пошить простые бараньи шубы или приобрести пальто на всех. Еще 
одно решение правления общества вызвало не меньшую критику. дело в том, 
что шубы эти выдавались не навсегда, а лишь на время обучения детей в учи-
лищах в зимний период. Весной они должны были вернуть шубы в общество. 
Кроме того, возмущались тем, что не все бедные дети получали помощь. Не-
справедливая раздача вещей выразилась в том, что в списки бедных детей не 
включались некоторые лица, имущественное положение семей которых было 
очень низко.

Недостаточные средства общества послужили причиной поднятия вопро-
са о том, стоит ли оказывать помощь тем бедным детям, которые показывают 
недостаточные знания и отстают в учебе. Некоторые члены общества предла-
гали связать оказываемую помощь с успеваемостью учеников. Однако после 
длительных споров было решено оказывать помощь бедным независимо от их 
успеваемости. Не подвергалась критике только политика общества в отноше-
нии содержания за счет средств общества бедных приезжих учащихся и одного 
мальчика, взятого из тюрьмы, где сидел его отец3.

Совсем возмутительные факты о деятельности общества были помещены 
в «Восточном обозрении». По сведениям корреспондента, в Кузнецк приехали 
крестьянские дети близлежащих деревень. Они не имели возможности платить 
за квартиры и поэтому обратились за помощью к правлению общества. Обще-
ство не нашло денежных средств для оказания помощи детям, зато многие из 
членов общества с охотой взяли детей к себе на квартиры. Только потом вы-
яснилось, что «у этих господ умысел совсем другой был: одному просто нужен 
был кучер, дворник, все что хотите; другому – лакей; третьему… впрочем, для 

1  [Киевлянин] Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1901. 11 апр. 
2  Сетов Л. Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1901. 2 сент.
3  Корреспонденция из Кузнецка // Восточное обозрение. 1903. 5 янв. № 4.
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иллюстрации довольно двух случаев». Учение этих детей шло из рук вон пло-
хо, так как им приходилось «то в конюшне чистить, то воду возить, то «барыню» 
возить катать, то «барина» – на охоту или на рыбалку», а то и «бегать почти 
каждый день за пивом в портерную, то за вином в кабак». Такова была «благо-
творительная» деятельность некоторых членов общества1. 

Одним из направлений деятельности общества была организация на-
родных чтений. Организаторами выступило Общество вспомоществования 
учащихся. чтения проходили в помещении уездного училища. Они начались 
в Великий пост 1902 года. чтения были разделены на три отделения: духов-
но-нравственное, историческое и беллетристики. Программа была составлена 
очень удачно, поэтому на чтениях присутствовало много народа. В промежут-
ках между чтениями хор любителей исполнял песни, показывались «туманные 
картинки». Первое чтение было особенно многолюдно, потом количество слу-
шателей стало сокращаться. Все дело в том, что у самих устроителей чтений 
«иссяк дух». Кроме того, после первого чтения прекратился показ «туманных 
картинок». Каждый раз чтецы менялись, одни из них больше нравились слуша-
телям, другие – меньше. После чтений в Великий пост решено было организо-
вать чтения на Пасху. Но идея потерпела фиаско. В первый день чтений никто 
не пришел. Устроители не учли, что на Пасху многие жители любят «погулять  
и выпить». Поэтому никто не явился на чтения2.

В сентябре 1903 года любителями драматического искусства были по-
ставлены пьеса В. Протопопова «Вне жизни» и комедия «Приличия». Весь 
сбор предполагалось передать в пользу общества. Артисты сыграли вполне 
сносно, но зал был практически пуст. Особенно пустовали первые ряды, где 
обычно располагались самые состоятельные жители города. дело в том, что 
местная интеллигенция признала эту пьесу вредной и безнравственной. Мно-
гие просто не пришли на постановку. денежный сбор оказался гораздо ниже 
планируемого. Как писала газета «Сибирская жизнь», «на этом спектакле, ка-
жется, любители пропели свою лебединую песнь и замрут, если не навсегда, 
то надолго в нашем стоячем болоте». В результате бедные дети остались без 
«теплого платья на зиму»3.

Не лучшим образом обстояли дела с воскресной школой общества. Она 
была открыта осенью 1902 года. Школа помещалась в здании женского двух-
классного училища. Первоначально в ней преподавали несколько учителей. 
Однако в начале 1904 года остались только две учительницы. Занятия они вели 
со значительными перерывами. В том же году вышло распоряжение директора 
училищ Томской губернии, согласно которому школа должна была немедленно 
съехать из помещения женского училища. Критике директора училищ Томской 
губернии подверглись и народные чтения, которые изредка устраивало Куз-
нецкое общество вспомоществования учащимся в здании городского училища. 
Вышло распоряжение, запрещающее проводить в здании училища народные 
чтения. Причина отказа была проста: в Кузнецке был учрежден комитет о на-
родной трезвости, который тоже проводил народные чтения. В губернском цен-
тре решили, что два общества не должны заниматься одним и тем же4. 

1  Корреспонденция из Кузнецка // Восточное обозрение. 1904. 10 янв. № 8.
2  Корреспонденция из Кузнецка // Восточное обозрение. 1903. 12 янв. № 10.
3  [житель] Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1903. 14 окт.
4  Корреспонденция из Кузнецка // Восточное обозрение. 1904. 22 февр. № 45.
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Отчеты общества не составлялись по несколько лет, собрания не прово-
дились. Отчет за 1904, 1905 и 1906 годы был составлен только в 1907 году. 
Согласно этому документу, в 1904–1906 годах в распоряжении общества на-
ходилось 1 744 рубля 56 копеек, из них было израсходовано 1 247 рублей 31 
копейка. Осталось к 1 января 1907 года неприкосновенного капитала 840 ру-
блей 99 копеек, расходного капитала к этому же времени накопилось 1 662 
рубля 35 копеек, кроме того, у общества имелось разных материалов на 15 ру-
блей, книг и учебных пособий 1 080 штук на сумму 282 рубля 62 копейки. Отчет 
был подписан председателем правления Казанским, казначеем донорским и 
секретарем Шунковым. Причины слабой деятельности общества разбирались 
на общем собрании 5 ноября 1906 года. Было отмечено, что главной причиной 
слабой активности была Русско-японская война. На этом же собрании было 
принято решение об усилении деятельности общества по сбору средств и ока-
занию помощи нуждающимся учащимся1. 

Несмотря на усилия правления, активность общества практически не воз-
росла. В 1907 году поступило членских взносов на 219 рублей, от различных 
увеселительных мероприятий – 176 рублей 2 копейки, с книжного склада –  
74 рубля 75 копеек, пожертвования г. Петоречиновым – 100 рублей, из кружек 
было вынуто 39 рублей 94 копейки, по подписным листам – 65 рублей 50 копе-
ек, проценты на капитал составили 76 рублей 31 копейку. Всего было собрано 
за отчетный год 751 рубль 52 копейки. В 1907 году было израсходовано 50 
рублей в качестве платы за обучение, 17 рублей 33 копейки – за квартиры для 
учеников, на покупку одежды ушло 483 рубля 68 копеек, на приобретение книг и 
учебников – 660 рублей 37 копеек, на лекарства было израсходовано 52 рубля 
37 копеек, канцелярские расходы составили 10 рублей 47 копеек, содержание 
воскресной школы обошлось в 35 рублей 47 копеек. Всего было израсходовано 
за 1907 год 1 309 рублей 69 копеек2. Таким образом, годовой расход почти в два 
раза превышал годовой приход денежных сумм.

Любопытно, что общество накопило долги за приобретение книг в магази-
нах и различных книжных складах. В 1907 году оно только начало выплачивать 
свои долги за прошлые годы. долги накапливались годами. Так в магазин Маку-
шина в отчетном году было заплачено 571 рубль 45 копеек за книги, купленные 
еще в 1904 году. За одежду, купленную в магазине Емельянова в 1905 году, был 
возвращен долг в размере 91 рубля 26 копеек только в 1907 году. Правлению 
пришлось приложить немало усилий для погашения накопившихся долгов. К  
1 января 1908 года в обществе состояло расходного капитала 1 036 рублей  
51 копейка, неприкосновенный капитал увеличился до 908 рублей 66 копеек, 
разного расходного имущества было на 186 рублей 54 копейки. Кроме того, 
книг и учебных пособий имелось 1 109 штук на 251 рубль 42 копейки3.

В 1907 году почетных членов состояло 10 человек, действительных членов – 
79 человек (в том числе бесплатных 23 человека, все они были учащиеся), 
членов-соревнователей и жертвователей 50 человек. Всего в обществе было  
139 человек. В составе правления были: председатель Г. В. Казанский, его то-

1  [Нелюбимый]. Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1907. 22 авг. № 98.
2  Отчет Кузнецкого общества вспомоществования учащимся за 1907 год // ГАТО. Ф. 100. Оп. 1.  

д. 234. Л. 17; См. также: Кузнецова Л. Ф. Из истории просвещения в Сибири // Разыскания. Историко-
краеведческий альманах. Вып. 2. Кемерово, 1992. С. 22–28. 

3  Отчет Кузнецкого общества вспомоществования учащимся за 1907 год // ГАТО. Ф. 100. Оп. 1.  
д. 234. Л. 17.
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варищ Л. В. Ушаков, казначей И. Н. донорский, секретарь (он же непременный 
член) А. М. Кутузов и члены В. М. Баев, М. М. Баева, отец протоирей Мине-
ралов. членами ревизионной комиссии были: Г. М. Семашко, Л. Я. Уманский,  
К. К. Гребнев. В отчетном году из членов правления выбыли Гадомский, Куйбы-
шев, Ушаков, Шунков и член ревизионной комиссии Гребнев. В состав правле-
ния вступил кандидат А. Короткевич. Книжным складом заведовал вместо Шун-
кова Кутузов и Штамов. Медицинские услуги бесплатно оказывал врач Баев. 
При обществе продолжала функционировать воскресная школа, в которой 
учился 21 человек, учителями были священник Калугин, учитель Ф. М. Яремен-
ко, учительницы Леонтьева, Усанова и не имеющие учительского звания Казан-
ская, Карпова, Петкевич, Фонарева. Благотворительная деятельность выража-
лась в оплате обучения 20 учеников кузнецкого городского училища, квартиры 
для двоих учеников, в оказании бесплатной медицинской помощи (164 случая), 
выдаче учебных пособий (16 случаев). Была оказана материальная помощь  
93 ученикам в виде одежды и обуви (16 пар сапог, 49 пар пимов, 11 пар ботинок, 
29 теплых пальто, а также шалей, передников, шароваров и т. д.). Отказано  
в помощи было всего 16 учащимся1.

Со временем из Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
вышли практически все учителя. Те из педагогов, которые остались в нем, не 
ходили на общие собрания членов общества. Общество все больше стало на-
поминать бюрократическую чиновничью организацию. 8 апреля 1910 года со-
стоялось общее собрание членов. Был рассмотрен вопрос о выдаче пособия 
детям малоимущих семей к празднику Св. Пасхи. На этом заседании практи-
чески не было учителей местных училищ. Это вызвало даже прения среди его 
членов2.

Уездный комитет попечительства о народной трезвости и народный дом 
имени А. С. Пушкина (1902–1917). Пьянство было одной из серьезных проблем 
России во все времена. В конце XIX века одновременно с введением в империи 
питейной монополии были приняты меры по борьбе с пьянством. В 1894 году 
было создано так называемое попечительство о народной трезвости. Первона-
чально оно действовало только в нескольких губерниях Европейской России, за-
тем его деятельность была распространена на Сибирь. Целью попечительства 
было отвлечение населения от чрезмерного употребления горячительных напит-
ков путем устройства народных чтений, собеседований, постановки спектаклей. 
Попечительства имели право открывать народные дома, приюты для людей, 
страдающих запоем, лечебницы, чайные, читальни. Средства попечительства 
составлялись из сумм, отчисляемых из казны и добровольных пожертвований. 
Со временем во всех губернских городах страны были открыты губернские ко-
митеты попечительства о народной трезвости. На уездном уровне были образо-
ваны уездные комитеты. В них, как правило, входили чиновники уездного звена, 
священники местных соборов и церквей, различные частные лица. 

Томский губернский комитет попечительства о народной трезвости был 
учрежден в 1902 году3. В том же году был образован Кузнецкий уездный коми-

1  Отчет Кузнецкого общества вспомоществования учащимся за 1907 год // ГАТО. Ф. 100. Оп. 1.  
Л. 18. Список членов общества см.: Там же. Л. 19.

2  Корреспонденция из Кузнецка (местные новости) // Сибирская жизнь. 1910. 28 апр. № 91.
3  Бутакова Н. В. Организация культурного досуга широких слоев горожан Томской губернии в 

конце XIX – начале ХХ вв. // Города Сибири XVII – начала ХХ вв. Вып. 2. История повседневности. 
Барнаул, 2004. С. 202. 
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тет о народной трезвости. В ведении комитета оказался народный дом имени  
А. С. Пушкина. Вопрос о постройке народного дома в Кузнецке был поднят еще 
во время празднования столетия А. С. Пушкина в 1899 году. Тогда же было ре-
шено присвоить этому дому имя великого русского поэта. В день юбилея поэта 
кружок любителей драматического искусства дал спектакль, сбор от которого 
поступил в основание фонда для постройки народного дома. Городское управ-
ление отказалось взять эти деньги для хранения и приращения процентами. 
Поэтому было решено положить деньги в сберегательную кассу на особую 
книжку общественной библиотеки. В дальнейшем на этот счет поступали еще 
деньги от благотворительных спектаклей1. 

В июне 1899 года было созвано собрание наиболее состоятельных горо-
жан, которые рассмотрели предложение Короткевича о постройке народного 
дома силами вновь учреждаемого Общества вспомоществования нуждающим-
ся учащимся. Однако большинство собравшихся высказались против этого 
предложения, мотивируя это тем, что нельзя соединять в одно общество сразу 
два дела: помощь учащимся и постройку народного дома. К тому же возникло 
опасение, что в губернском центре отрицательно отнесутся к идее наделения 
Общества вспомоществования учащимся еще правом постройки и содержа-
ния народного дома. После этого рассматривалось предложение о том, чтобы 
передать строительство народного дома городским властям. Однако от этого 
предложения тоже отказались, так как средства на постройку планировалось 
собирать сообща путем организации благотворительных спектаклей и концер-
тов, и доверять эти деньги городским властям было бы неразумно. В конечном 
счете было принято решение отложить постройку народного дома на неопре-
деленное время, а пока заняться сбором средств и организацией благотвори-
тельных спектаклей и концертов. 

Сбор средств продолжался несколько лет. денежный фонд был сконцен-
трирован в кружке любителей драматического искусства. Городские власти 
пообещали выделить землю под постройку народного дома, когда будут окон-
чательно собраны средства. Городской староста С. Е. Попов принял решение 
выделять по 10 процентов от своего жалованья в пользу народного дома2.

Вопрос о постройке народного дома был вновь поставлен на общем собра-
нии Общества вспомоществования учащимся 5 августа 1901 года. Инициатором 
выступил опять Н. А. Короткевич. Он подготовил и зачитал проект письма к на-
чальству с просьбой выделить на постройку дома субсидию. Некоторые из об-
щественных деятелей города сомневались в успехе ходатайства, тем более что 
автор письма Короткевич, по мнению корреспондента газеты «Сибирская жизнь» 
Л. Сетова, не отличался убедительностью при выражении своих мыслей3.

В 1902 году был организован Кузнецкий уездный комитет о народной трез-
вости. Губернский комитет ассигновал необходимые средства на постройку на-
родного дома в Кузнецке. В 1903 году на эти деньги были закуплены различные 
материалы: лес, камень и т. д. В том же году был поднят вопрос о месте, где 
следует построить первый в городе народный клуб. Одни предлагали построить 
его в центре города на Соборной площади, где сгруппированы лучшие здания. 

1  [К.М.] Корреспонденция из Кузнецка (забытые начинания) // Сибирский вестник. 1904. 20 
февр.

2  Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1900. 3 нояб.
3  Сетов Л. Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1901. 2 сент.
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другие выступали за постройку здания на площади около городского училища. 
Вскоре был составлен проект дома. Он отличался изяществом и продуманно-
стью. В доме планировалось иметь специальную сцену с отдельными помеще-
ниями для декораций и бутафорских принадлежностей, зал для публики, фойе, 
помещение для чайной, помещение для библиотеки и читальни. Однако и на 
этот раз постройку народного дома пришлось отложить на некоторое время1. 

Между тем собранные любителями драматического искусства деньги на 
постройку народного дома стали предметом спора между Обществом вспомо-
ществования нуждающимся учащимся и библиотечным обществом. Оба эти 
общества стали претендовать на капиталы еще не построенного народного 
дома. Первым проявило себя школьное общество. Было принято решение 
изъять часть средств на нужды общества. Вскоре его примеру последовало 
библиотечное общество. Оставшиеся средства были взяты из фонда народ-
ного дома и потрачены на нужды библиотеки. При этом те лица, которые с 
таким трудом формировали фонд народного дома, ничего не могли возразить 
библиотечному обществу, так как часть из них уже уехала из города, а другая 
часть не желала участвовать в распрях2.

Народный дом все же был построен в городе, произошло это в 1905– 
1906 годах. Он должен был стать центром культурной жизни Кузнецка, но не 
всегда являлся таковым. 31 мая 1907 года в народном доме был организован 
спектакль в пользу погорельцев деревни Феськовой. Этот пожар, произошед-
ший 15 мая, уничтожил 23 двора. человеческих жертв по счастливой случай-
ности не было3. Распорядителями спектакля были г. Ешин и г-жа Оляшкевич. 
Сбор средств оказался средний, довольно хорошая выручка была от буфета, 
которым заведовали Попова, Акулова и уездный исправник донорский. В этом 
буфете, кроме прочих продуктов, продавалась и водка, которую распивали тут 
же в народном доме. В прессе появилась критическая заметка. Корреспондент 
возмущенно писал: «Согласитесь, господа, что нельзя же, на самом деле, пре-
вращать дом просвещения в дом развращения!»4.

деятельность народного дома часто критиковалась в печати. чайная при 
народном доме существовала всего около 3 лет, потом была закрыта. При от-
крытии народного дома была устроена библиотека, которая ежегодно попол-
нялась новыми периодическими изданиями и книгами. Но через несколько лет 
выписывать журналы и газеты перестали, более того, имевшиеся книги стали 
куда-то исчезать. По сведениям корреспондента «Сибирской жизни», в библио-
теке осталась только половина от первоначального числа книг, занесенных в 
каталог. В библиотеке не было произведений русских классиков – А. С. Пушкина 
(именем которого был назван народный дом), М. Ю. Лермонтова, И. С. Турге-
нева, Л. Н. Толстого, Ф. М. достоевского (писателя, венчавшегося в Кузнецке), 
Н. В. Гоголя. В библиотеке не имелось книг современных писателей, а были 
какие-то никому не известные авторы. Из периодических изданий были только 
правительственные газеты и журналы: «Сокол», «дружеские речи», «Гражда-
нин», «Витязь», «Крестьянин», «Голос Томска», «Товарищ», «Нива», «Томские 

1  Булг. В. Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь, 1903. 19 июля.
2  Корреспонденция из Кузнецка // Восточное обозрение. 1904. 18 апр. № 92.
3  [Нелюбимый] Корреспонденция из Кузнецка (Голод вследствие пожара) // Сибирская жизнь. 

1907. 2 июня. № 38.
4  [Нелюбимый]. Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1907. 7 июня. № 42.
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губернские ведомости», «Сельский хозяин», «Сельский вестник». Библиотеку 
посещало очень мало читателей. Постоянных читателей было всего четыре 
человека. Все остальные – школьники, забегающие посмотреть картинки и за-
хватить сказку, да еще очень редкие случайные посетители.

Еще хуже обстояли дела с постановкой спектаклей в народном доме. По 
сведениям корреспондента, с момента постройки дома, в котором имелась 
приличная сцена, до 1908 года в нем не было поставлено силами Попечитель-
ства о народной трезвости ни одного спектакля. Не было устроено ни одного 
народного чтения, не было показано ни одного сеанса фоноскопа («туманных 
картинок»), то есть не было «организовано никакого культурного развлечения 
для народа за все время существования народного дома». По мнению коррес-
пондента, попечительство о народной трезвости «не только не развивает ни-
какой созидательной деятельности, но наоборот разрушает даже то немногое, 
что было создано ранее, при прежнем председателе и составе членов». даже 
губернские власти не видели никакой пользы от народного дома в Кузнецке. 
Начальник губернии запросил мнение городских властей о судьбе народного 
дома. Городская управа предложила закрыть попечительство о народной трез-
вости, а народный дом передать в распоряжение города. В здании планирова-
лось устроить школу или больницу1.

Критика печати подействовала, деятельность комитета народной трезво-
сти активизировалась. В 1909 году было объявлено, что в народном доме бу-
дут проходить чтения. Сначала явилось около 50 человек, на вторые чтения 
пришло уже более 100 человек. чтения носили не только просветительский 
характер, по просьбе зрителей были прочитаны несколько статей по пчело-
водству, что имело практическое значение, так как некоторые жители города 
владели пасеками2.

Общество любителей драматического искусства (1908–1917). Люби-
тельские спектакли ставились в Кузнецке еще во второй половине XIX века. 
Однако Общество любителей драматического искусства организационно ста-
ло оформляться только в начале ХХ века. В 1907 году был составлен устав 
общества и послан на утверждение начальника губернии, который вернул его 
и потребовал переработки согласно существующему законодательству. 16 де-
кабря 1907 года было созвано общее собрание любителей театрального ис-
кусства, прибыли практически все интеллигентные жители города. Было реше-
но избрать редакционную комиссию, которой поручили переработать старый 
проект устава согласно требованиям губернатора. Кроме этого было решено 
устроить в Кузнецке рождественский спектакль в пользу Общества вспомоще-
ствования нуждающимся учащимся. Обсуждались и другие спектакли в поль-
зу общественной библиотеки, для устройства женской прогимназии или даже  
в пользу самих любителей драматического искусства, однако остановились на 
школьном обществе3.

В 1908 году после долгих канцелярских проволочек устав литературно-
драматического общества был утвержден. Общество сразу же поставило 

1  [Анютин П.]. Корреспонденция из Кузнецка (живой мертвец) // Сибирская жизнь. 1908. 3 окт.  
№ 210.

2  [Анютин П.]. Корреспонденция из Кузнецка (Основной фон общественной жизни, отрадные 
детали) // Сибирская жизнь. 1909. 24 февр. № 42.

3  [А] Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1908. 22 янв.
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несколько спектаклей. Причем, в отличие от крупных городов, где любители 
театрального искусства своими постановками стремились заработать как мож-
но больше денег, в Кузнецке подошли к делу более серьезно. В воскресенье  
19 октября 1908 года кружок любителей театрального искусства поставил ос-
троумную комедию Разсохина «На рельсах». 22 октября любители поставили 
комедию Островского «Не так живи, как хочется». На этом активные члены об-
щества не остановились. В том же месяце они репетировали пьесу чирикова 
«Во дворе, во флигеле» и два водевиля1.

Серьезные пьесы стали традицией для общества. На масленицу в  
1909 году была поставлена пьеса Н. Островского «Гроза». декорации были из-
готовлены очень удачно, даже сымитированы гром и молния. Игра актеров тоже 
была добродушно встречена зрителями. Особенно понравилась главная герои-
ня пьесы Екатерина. Ее искренняя игра заставила многих в зале прослезиться2.

Еще одна удачная пьеса была поставлена 25 февраля 1910 года. Боль-
шинство ролей исполняли дети, которые были награждены вполне заслужен-
ными аплодисментами. Спектакль прошел очень оживленно. чистый сбор 
составил около 50 рублей. Все деньги были перечислены в Томск, в комитет, 
занимающийся открытием высших женских курсов в губернском городе3.

По состоянию на 1911 год председателем Кузнецкого литературно-музы-
кально-драматического общества был К. С. Казанин, директорами – Г. И. Еле-
син, Е. А. Замараева, А. К. Кузнецов и М. И. Шматова. через несколько лет со-
став руководства полностью сменился. В 1915 году председателем общества 
была С. Е. Авксентьева, директорами – К. д. Кореневская, А. И. Красимович,  
Е. В. Минералова, В. А. Шабалин4.

Таким образом, кузнецкие культурно-просветительские общества внес-
ли определенный вклад в развитие города и повышение культурного уровня 
горожан. Не всегда они действовали успешно, в периодической печати того 
времени их часто критиковали. Как правило, успешная деятельность общества 
зависела от его организаторов и учредителей. Если во главе общества ста-
новился человек активный, то общество развивалось успешно. К сожалению, 
таких людей в глубокой провинции, каковой являлся Кузнецк, было мало.

неКотоРые воПРосы ИстоРИИ гРАждАнсКой войны 
в КуЗнецКоМ КРАе

в. и. бельКов,
канд. ист. наук, старший научный сотрудник 

Гу Ко «Государственный архив Кемеровской области»

В конце декабря 2009 года исполняется 90 лет со времени последних сра-
жений в Кузбассе между частями Красной армии и партизанскими отрядами  

1  [Анютин П.]. Корреспонденция из Кузнецка (Оживление местной жизни и прочее) // Сибирская 
жизнь. 1908. 11 нояб. № 242.

2  [Анютин П.]. Корреспонденция из Кузнецка (Основной фон общественной жизни, отрадные 
детали) // Сибирская жизнь. 1909. 24 февр. № 42.

3  Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1910. 6 марта. № 51.
4  Памятные книжки Томской губернии на 1911 год и 1915 год. Томск, 1911. С. 114; 1915. С. 110.
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с войсками адмирала Колчака, поддержанного странами Антанты. Сейчас, 
когда ушли из жизни участники и свидетели тех революционных событий, на-
поминают о них более 40 братских могил, памятников и краснозвездных обе-
лисков на территории городов, сел и деревень Кузнецкого края1. девятнадцать 
месяцев бушевал над нашим краем ураган гражданской войны. В этой борьбе 
погибли сотни рабочих и крестьян. Заживо сожжен на костре один из руково-
дителей Кольчугинского восстания демьян Погребной. После долгих истязаний 
и пыток оборвалась жизнь первого председателя Кузнецкого совдепа Андрея 
Петракова. В борьбе за новую жизнь погибли командир красногвардейского от-
ряда Петр Сухов и председатель Щегловского уездного Совета Степан Рука-
вишников, один из руководителей чумайского восстания Андрей человечков и 
председатель Брюхановского совдепа Василий Кузьмин.

По истории Гражданской войны на территории современной Кемеровской 
области документальных источников, хранящихся в Государственном архиве 
Кемеровской области, довольно-таки мало. Хранятся здесь далеко не в полном 
объеме материалы Мариинского и Щегловского уездных ревкомов (за 1920 г.), 
документы уездных и ряда волостных исполнительных комитетов, в основном 
за 1920 и последующие годы. Только фонд Итатского волостного исполнитель-
ного комитета (Р-605) имеет несколько документов 1918 года2.

В ГАКО на постоянном хранении имеется фонд воспоминаний участников 
Гражданской войны (Р-663) и фонд комиссии по делам партизан и красногвар-
дейцев при районных исполнительных комитетах депутатов трудящихся Кеме-
ровской области (Р-176 – 3 390 дел).

В периодической печати представлены публикации участников грозных 
событий Гражданской войны – С. Погребного, И. Погребного, И. Алексеева,  
Т. Тихонова, А. человечкова, В. Яковлева, З. Мельникова, М. Аниконова,  
О. Суховой, В. Аптина и других; журналистов, работников архивов и музеев – 
М. Щербакова, А. Титовой, И. Приходько, С. Хорошевского, Я. Кузнецова,  
Г. Павлова и других; профессиональных историков – З. Г. Карпенко, В. А. Ка-
дейкина, Н. Е. Таскаева, С. Ф. Орлянского и других.

Публикации по истории Гражданской войны в Кузбассе есть во всех област-
ных, городских и районных газетах области. Особенно же много материалов на 
означенную тему опубликовано в газетах «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», 
«Ленинский шахтер» (Ленинск-Кузнецкий), «Заря» (Мариинский район), «Искра 
Ленина» (чебулинский район), «Знамя коммуниста» (Тайга), «Голос красной 
молодежи» (Тайгинская молодежная газета), «Коммуна» (Анжеро-Судженск), 
«За урожай» (Итатский район), «Призыв» (Тяжинский район), «Новая жизнь» 
(Тисульский район) и другие.

Гражданская война на территории современного Кузбасса началась в мае 
1918 года. В то время, когда советская власть в крае набирала силу, противники 
готовились к ее свержению. В Томске усилила свою деятельность Сибирская 
областная дума, во Владивостоке в апреле стали высаживаться японцы, а в мае 
на Транссибирской магистрали вспыхнул мятеж чехословацких военнопленных. 
Первыми выступили чехи в Мариинске в ночь с 24 на 25 мая 1918 года.

С первого же дня переворота трудящиеся Кузбасса встали на защиту за-
воеваний революции. На Кемеровском руднике и коксохимзаводе, в Кольчуги-
не, на Анжерских и Судженских копях, на Центральном руднике начали спешно 

1  Кузбасс». 1966. 16 сент.
2  ГАКО. Ф. Р. 605. Оп. 1.
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формироваться отряды Красной гвардии.
В конце июня 1918 года состоялось первое собрание рабочих Кемеровско-

го рудника и коксохимзавода, организовавшее здесь подпольную организацию. 
Крепкая организация сложилась на Анжерских и Судженских копях, у железно-
дорожников Тайги, в Кольчугине.

Одними из первых выступили тайгинские рабочие. Их поддержали горняки 
Анжерских и Судженских копий1. Более 30 сел и волостей Мариинского уез-
да в октябре 1918 года охватило восстание крестьян, известное в истории как 
чумайское. 19 октября 1918 года повстанцы села чумай арестовали солдат 
белогвардейского отряда и создали повстанческий штаб. чумайцев поддержа-
ли крестьяне окрестных волостей. Тисульцы заняли волостную управу, ми-
лицию, телеграф. Объединив свои ряды, повстанцы двинулись на Мариинск. 
Напуганные размахом восстания, каратели стянули войска, объединились и 
начали наступление. Мариинский уезд был объявлен на осадном положении.  
23 октября около деревни дмитриевки между повстанцами и сводным отрядом 
белогвардейцев произошел бой. Шесть часов бились повстанцы чумая, дмит-
риевки, Усть-Серты, Михайловки и Шестаково с карателями. Сражение было 
кровопролитным, под натиском подошедших главных сил противника восстав-
шие стали отступать. Вооруженные дробовиками, вилами и топорами, крес-
тьяне не смогли противостоять регулярной армии, восстание было подавлено. 
Штаб восстания, учитывая превосходящие силы противника, принял решение 
перейти к партизанской борьбе2.

18 ноября 1918 года по указке Антанты адмирал А. В. Колчак совершил  
в Омске «государственный переворот» и провозгласил себя «верховным пра-
вителем России». Наступил один из самых тяжелых периодов Гражданской 
войны – период борьбы с колчаковщиной, ставшей синонимом кровавой дик-
татуры и произвола. 

И в этих новых условиях ни на минуту не прекращалась борьба с бело-
гвардейцами на земле Кузнецкой. Наиболее подготовленным было выступле-
ние кольчугинских рабочих. В начале 1919 года здесь действовала крупная 
подпольная организация, поддерживающая связи с подпольем Томска, Кеме-
рова, Топок, Гурьевска. Восстание готовил повстанческий комитет во главе с 
д. И. Погребным, П. К. Голиковым и др. Активную роль в работе подпольной 
организации играл А. В. Ролико-Виноградов.

В ночь на 26 марта (6 апреля по н/с) восставшие перебили колчаковский 
гарнизон, захватили оружие, овладели железнодорожной станцией и телегра-
фом. Однако кольчугинцы не получили, как предполагалось, подкрепление ни из 
Томска, ни из других городов и рабочих районов, а карателям удалось стянуть в 
район восстания большие силы. Уже днем 27 марта в Кольчугино подошел круп-
ный карательный отряд из конных казаков, которые и начали здесь творить свою 
расправу. 28 марта, по свидетельству члена Кольчугинского комитета Степана 
Погребного, начались аресты рабочих, которых водили в штаб и там пытали, а 
потом партиями и в одиночку на р. Камышинке расстреливали. Эти пытки и казни 
над рабочими продолжались целый месяц, и за этот период было казнено около 
400 рабочих в Кольчугине и не мене 200 человек в районе3.

1  Кузбасс. 1979. 2 нояб.
2  ГАКО. Ф.Р-663. Оп. 1. д. 23. Л. 11, 12; Заря. 1959. 15 сент.
3  Кузбасс. 1929. 7 апр.; Ленинский шахтер. 1940. 6 апр. 
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Вместе с рабочим классом на защиту завоеваний советской власти в пери-
од Гражданской войны встала и крестьянская беднота. Так, 2 июля 1918 года, 
вскоре после выступления чехословаков, состоялся съезд крестьянских депу-
татов Итатской волости. На съезде был заслушан доклад о текущем моменте, 
по которому принято постановление: «Просить граждан всех деревень добро-
вольно поступать в ряды партизанских отрядов.., отправить в первую очередь 
на Мариинский фронт…»1.

На этом съезде был создан первый Итатский партизанский отряд во главе 
с М. Переваловым. Отряд был брошен на борьбу с белочехами под Мариинск. 
Но силы были неравными. К концу августа 1918 года вся Сибирь оказалась в 
руках белогвардейцев. Началась работа по организации широкого партизан-
ского движения.

Первые партизанские отряды в Кузбассе (кроме Итатского, упомянутого 
выше) появились осенью 1918 года. Их ядро составили рабочие и красног-
вардейцы, ушедшие в глухие таежные районы. Создавались небольшие пар-
тизанские отряды в селах и деревнях. Они состояли в основном из крестьян 
и бывших солдат. После 1 октября 1918 года такие отряды были созданы в 
Тисуле, Колбе, Третьяковой, Усть-Колбе и Тамбаре2. Основными же центрами 
партизанского движения были районы, расположенные вблизи городов и рабо-
чих поселков.

В районе Анжерских копий возник партизанский отряд, который состоял 
из шахтеров, бывших красногвардейцев и советских работников. Отряд орга-
низовал рабочий, член Томской подпольной организации Гончаров. В конце  
1918 года под руководством Щегловского подпольного комитета был сформи-
рован партизанский отряд во главе с рабочим Г. д. Шуваловым (Ивановым).

К весне 1918 года на территории Кузбасса действовало около 20 парти-
занских отрядов и групп, которыми руководили В. Крылов, А. Фомин, Г. Пути-
лов, Н. Перевалов, Е. Попов-Пугачев, В. Шевелев, Г. Шувалов, В. Кузнецов,  
А. Сергеев и другие3.  Ни днем ни ночью партизаны не давали покоя колчаков-
цем. В отдельных местах они самостоятельно устанавливали советскую власть. 
30 июля 1969 года в газете «Ленинский шахтер» был опубликован приказ коман-
дира партизанского отряда имени В. И. Ульянова-Ленина. В приказе от 9 апреля 
1919 года, извлеченном из фондов Томского госархива, предписывалось всем 
председателям сельских комитетов устанавливать на местах советскую власть. 
В том же «деле», как пишет автор, был подшит рапорт начальника колчаковской 
милиции Щегловского уезда о действиях кольчугинских красногвардейцев. И сто-
яла дата – 10 апреля 1919 года. Сухим служебным стилем колчаковец доносил, 
что 9 апреля в Каракане отряд Шевелева-Лубкова был встречен партизанами 
Голикова. Он пишет: «В Каракане уже был образован Совдеп, откуда и были 
по всем деревням разосланы распоряжения о восстановлении всюду советской 
власти»4.

Летом 1919 года были предприняты практические меры по объединению 
разрозненных отрядов партизан. В начале августа 1919 года отряд Г. д. Шува-
лова установил связь с группой местных повстанцев во главе со Смерденковым-
Кутиловым. 8 августа 1919 года объединились отряды В. П. Шевелева и Попова-

1  ГАКО. Ф. Р. 605. Оп. 1. д. 1. Л. 93.
2  ГАКО. Ф. Р. 663. Оп. 1. д. 23. Л. 10.
3  Кузбасс. 1966. 16 сент.; Искра Ленина. 1959. 25, 27 дек.; За урожай. 1959. 10 окт.; Ленинский 

шахтер. 1929. 25 нояб.
4  Ленинский шахтер. 1969. 30 июля.
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Пугачева. Объединенные партизанские отряды стали координировать свои дей-
ствия.

Осенью 1919 года партизанское движение в Томской губернии приняло 
массовый характер. Партизаны нападали на охрану железной дороги, разру-
шали полотно, сбрасывали под откос воинские эшелоны, взрывали водокачки 
и станции, спиливали телеграфные столбы.

В сентябре Мариинский, Кузнецкий и некоторые другие уезды были объ-
явлены районами театра военных действий. Тыл Колчака, по существу, пред-
ставлял второй фронт.

В ноябре 1919 года массовое восстание крестьян произошло в селах, рас-
положенных вблизи Кузнецка (Кандалеп, Сары-чумыш, Бенжереп и Мунай). В 
ночь с 1 на 2 декабря солдаты Кузнецкого гарнизона, состоявшего в основ-
ном из насильно мобилизованных крестьян, перебили колчаковских офицеров 
и освободили из тюрьмы советских работников. Было провозглашено восста-
новление советской власти. 4 декабря был избран уездный революционный 
комитет. Военным комиссаром был назначен Р. Т. Тагаев. Известный металлург  
М. К. Курако, находившийся в Кузнецке, был назначен председателем уездного 
Совета народного хозяйства.

5 декабря восстали солдаты Бачатского гарнизона. 9 декабря советская 
власть была восстановлена в Гурьевске. В это время разгоралось массовое вос-
стание в центральной части Кузбасса, в районе действия партизанских отрядов, 
в непосредственной близости к Кемеровскому и Кольчугинскому рудникам1. 

Повстанцы действовали вместе с партизанскими отрядами Г. д. Шувало-
ва, В. П. Шевелева, Г. Ф. Путилова. 13 декабря 1919 года представители парти-
занских отрядов и крестьян договорились об объединении партизанских отря-
дов Мариинского, Кузнецкого и Щегловского уездов и о создании партизанской 
армии. Образованный тогда штаб партизанской армии обратился к солдатам 
колчаковских войск с призывом прекратить сопротивление и перейти на сторо-
ну красных. 21 декабря была создана первая Томская партизанская дивизия.  
В нее вошли партизанские отряды, действовавшие в районе Кольчугина и отря-
ды партизанской повстанческой армии Мариинского, Кузнецкого и Щегловского 
уездов. Командиром дивизии был назначен В. П. Шевелев-Лубков2. действия 
партизан расстраивали вражеский тыл и оказывали неоценимую помощь Крас-
ной армии, наносившей решающие удары по колчаковцам. На территории Куз-
басса ожесточенные бои с отступающими колчаковскими войсками произошли 
возле деревни дмитриевка (по Мариинской дороге) и у станции Тайга.

17 декабря в Кольчугине, освобожденном партизанами, был образован 
Совет рабочих депутатов, а 22 декабря по просьбе крестьян ближайших се-
лений на руднике был создан объединенный Совет рабочих и крестьянских 
депутатов, распространивший свою власть на весь Кольчугинский район.  
26 декабря 1919 года Совет был преобразован в ревком как более подходящий 
орган в условиях незаконченной еще гражданской войны3. 

Во второй половине декабря 1919 года Красная армия совместно с пар-
тизанами Кузнецкого края провели ряд успешных операций и завершили осво-
бождение Кузбасса: 23 декабря была освобождена Тайга, 24 декабря – Ще-
гловск, 28 декабря – Анжеро-Судженск, 30 декабря – Мариинск4.

1  ГАКО. Ф. Р. 663. Оп. 1. д. 7. Л. 3, 3об.; д. 8. Л. 3, 3об, 4; Кузбасс. 1979. 2 нояб.
2  Кузбасс. 1966. 16 сент.
3  Там же.
4  Кузбасс. 1979. 2 нояб.
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Немалую помощь воюющим бойцам Красной армии и партизанам оказы-
вали рабочие городов и поселков края. Эта помощь выражалась в сохранении 
в целостности от варварских разрушений белогвардейцами материальных цен-
ностей. Благодаря рабочим были спасены от разрушения и затопления шахты 
Анжерских и Кольчугинских копей. Рабочие станции Юрга не допустили под-
готовленного колчаковцами взрыва железнодорожного моста через реку Томь. 
железнодорожники станций Топки и Итат предотвратили разрушение станци-
онного оборудования1. 

В городах Сибири во время революции и гражданской войны укрылось 
большое количество людей, отрицательно относящихся к революции и со-
ветской власти. После разгрома Колчака на территории Сибири осталось до  
40 тысяч белогвардейских офицеров и контрразведчиков. Они создавали под-
польные организации. В ряде районов, на транспорте, активно действовали 
отряды белых банд. 

В связи с активизацией бандитских выступлений с начала 1920 года 
местные органы власти большое внимание стали уделять вопросам выявле-
ния контрреволюционных элементов в городах, поселках и селах. 5 января  
1920 года Мариинское политбюро по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, 
саботажем и преступлениями по должности издало специальное циркулярное 
письмо, предписывающее всем горисполкомам и начальникам всех районов 
Мариинской уездной милиции представить сведения о действиях на местах 
белых экспедиционных карательных отрядов с указанием фамилий и действий 
этих людей. Здесь же публиковались списки разыскиваемых лиц2.

24 марта 1920 года на заседании парткома Щегловской организации 
РКП (б) было принято решение «Об организации военных отрядов из членов 
партии»3. Из коммунистов и комсомольцев создавались специальные отряды 
для борьбы с бандитами, преобразованные в 1921 году в части особого назна-
чения (чОН), которые боролись с контрреволюцией и бандитизмом.

В это же время в отдельных населенных пунктах создавались специаль-
ные отряды самообороны. Так, в постановлении собрания граждан пос. Васи-
льевского Тяжинского района Мариинского уезда записано: «Поручить Васи-
льевскому сельскому Совету записывать   в списки по организации дружины по 
самоохране только людей, которые сочувствуют советской власти…»4.

Выступления бандитских отрядов на территории Кузнецкого края нача-
лись уже весной 1920 года. Появление банд отмечалось в Щегловском, Мари-
инском, Кузнецком уездах. Они были в основном небольшими – от трех до 18 
человек5. Наиболее крупная банда, примерно в 300 человек, в августе – сен-
тябре 1920 года оперировала в Брюхановском районе. На деревню Горскино 
был сделан набег конных бандитов в количестве 20 человек. В первых числах 
сентября, красногвардейские отряды, преследуя бандитов, встретились с ними 
под деревней Бирюли Кузнецкого уезда и разгромили ее. Было убито 34 банди-
та, отобрали у них 60 верховых лошадей6.

1  Кузбасс. 1966. 16 сент.
2  ГАКО. Ф. Р. 604. Оп. 1. д. 1. Л. 3, 4, 4об., 6, 6об., 18, 29, 44, 52, 55, 57, 89, 99, 131, 210, 235, 

235об., 237, 238, 240; Оп. 1а; Оп. 2.
3  ГАКО. Ф. П.15. Оп. 6а. д. 1. Л. 23–23об.
4  ГАКО. Ф. Р. 559. Оп. 1. д. 4. Л. 41об. 
5  ГАКО. Ф. Р. 165. Оп. 1. д. 1. Л. 20, 21, 23, 48.
6  ГАКО. Там же. Л. 48.
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Положение осложнилось в 1921–1922 годах. В Поволжье в 1921 году был 
неурожай, начался голод. В это же время возник и кризис с топливом. Этими 
затруднениями повсеместно решили воспользоваться все недовольные совет-
ской властью, в том числе и бандиты, оставшиеся после гражданской войны. 
Вспыхнул ряд мятежей, по селам разгуливали банды белогвардейцев. В Куз-
нецком крае банды были во всех уездах. Так, в сообщениях в Кузнецкий уис-
полком отмечалось нападение небольших банд (10–30 человек) на Кондогу, 
Каракан, заимку Белкар, на второй район1. Весной – летом 1922 года банды 
разграбили Мрасскую и Верхкондомскую волости, деревню Средние Телеуты, 
поселок Кочкурова Салаирской волости, деревню Есаулка Есаульского сель-
совета. В ночь на 29 августа банда в 40–50 человек сделала набег на крупное 
село Терентьевское Терентьевского волисполкома Кузнецкого уезда. В этом 
селе банда разгромила все советские учреждения, ограбила население2.

В ноябре – декабре 1921 года в окрестностях Кузнецка появилась банда 
в 70 человек под командованием колчаковского полковника Зиновьева и под-
поручика Стрелецкого. На заимке Глинка они организовали штаб, в котором 
остались сам полковник и семь бандитов. Остальные разбились на два отряда: 
один – под командованием подпоручика Стрелецкого и бывшего колчаковского 
майора Николая Щербакова и второй – под командованием бывшего штабс-
капитана Зверева. 2 февраля 1922 года банда была разбита, часть бандитов 
сбежали в тайгу, часть вернулись к полковнику Зиновьеву. Вскоре в деревне 
жирновка в схватке с чоновским отрядом и местными жителями был убит быв-
ший колчаковский майор Николай Щербаков, подпоручик Стрелецкий и три 
бандита, в плен сдался Григорий Щербаков3. Отряд бандитов в 70 человек под 
командованием полковника Зиновьева в середине марта 1922 года ушли из 
пределов Терси и в начале июля были разбиты в тайге чоновскими отрядами 
Щегловского уезда4.

Наибольшее количество антисоветских банд действовало на севере и 
северо-востоке современной Кемеровской области, вдоль железнодорожной 
магистрали. В районе Новоподзорново – Тяжин – Итат – Тисуль – Шарыпово 
действовали банды Радионова, Перемикина, Пастухова, Абраменко, Иванова. 
Наиболее крупным бандитским формированием, проходившим через совре-
менные Мариинский, чебулинский и особенно Тяжинский и Тисульский районы, 
была банда полковника Олиферова. Олиферов – офицер колчаковской армии, 
в период панического отступления ее на восток оказался в числе многих других 
офицеров в Нарымском крае. И вот, связавшись со своими сторонниками, на-
ходившимися в тех же местах, собрал отряд до 500 человек, в основном офи-
церство, обеспечил его оружием и повел вверх по Оби, мобилизуя лошадей и 
подводчиков, пополняя свои ряды. далее банда поднялась по Томи до чулыма 
и вышла на Кию.

Здесь в селении Колеул Мариинского уезда олиферовцы впервые на сво-
ем пути встретили препятствие. Заслон из членов колеульской коммуны и ком-
сомольцев города Мариинска оказал им вооруженное сопротивление, но силы 
коммунаров были ничтожно малы. Олиферовцы смяли их и перебили. Погибли 

1  ГАКО. Ф. Р. 167. Оп. 1. д. 1. Л. 2, 9.
2  Там же. Л. 152–155; д. 10. Л. 39, 92, 125, 128. 
3  Там же. д. 1. Л. 22, 24, 26, 34, 35.
4  ГАКО. Ф. Р. 165. Оп. 1. д. 18. Л. 67, 129, 138, 139.
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председатель и организатор коммуны Н. М. Овсиевич, комсомольцы И. чер-
дынцев, Примус, учительница Татьяна Владимирова и другие. Позднее тела  
17 погибших товарищей были доставлены в Мариинск и похоронены в брат-
ской могиле у городского сада.

Банда олиферовцев, разгромив колеульскую коммуну, проследовала  
в село Малопесчанку, и снова здесь пролилась кровь жителей. Бандиты пору-
били и расстреляли 34 человека. Не задерживаясь, банда устремилась к линии 
железной дороги, сделала переход у станции Ижморская, а станцию сожгла1. 
Это свидетельство участника событий, позднее учителя, пенсионера М. А. Ани-
канова. В воспоминаниях участника Гражданской войны В. П. Бальчунаса отме-
чалось, что, двигаясь с чулыма через станцию Берикуль, Олиферов со своим 
войском хотел уйти в Монголию. Особенно много зверств олиферовцами было 
совершено в Крапивинском районе, где им было оказано наиболее яростное 
сопротивление. Пройдя от Крапивино по старому тракту, в феврале 1921 года 
они вышли на рудник «Центральный» (ныне Тисульского района), где разбили 
красногвардейский отряд. В этом бою погибло 63 человека, 33 человека позд-
нее было похоронено в братской могиле в селе Тисуль2. 

для разгрома банды Олиферова на местах стали срочно формировать 
отряды чОНа. Такой отряд был создан и в Анжеро-Судженске. Его возгла-
вил будущий делегат 4-го Всероссийского съезда РКСМ, секретарь Анжеро-
Судженского райкома комсомола Иосиф Лещев3.

Об окончательном разгроме банды Олиферова есть воспоминания, ста-
тьи в периодической печати. Вот свидетельство участника Гражданской войны 
Бальчунаса В. П.: «Отступающая через дмитриевку и Первомайку банда была 
встречена сводными отрядами у Кундусуюльской горы. В этом бою был отбит 
весь обоз противника и захвачено около 200 пленных. далее банда вышла к 
деревням Сорокино и Талкино, где снова попала в засаду и была окончательно 
разбита. Большая часть была взята в плен, часть убита и рассеяна. Сам Оли-
феров, раненный, вместе со своим помощником скрылся на паре лошадей. Но 
в селе Сон он был опознан и убит»4. Таков бесславный конец одного из круп-
нейших бандитских формирований в Сибири после Гражданской войны.

К 1924 году с бандами в основном было покончено. Главари крупных банд 
на севере Кузнецкого края Перемикин и Радионов были пойманы и преданы 
суду, их банды разгромлены. Рабочие, крестьяне, бойцы отрядов чОНа проя-
вили самоотверженность и героизм в борьбе с бандитами5.

В то же время есть сведения, что отдельные небольшие банды скрыва-
лись в таежных местах нашего края еще довольно длительное время. Так, по 
свидетельству уже упоминавшегося ветерана Гражданской войны В. П. Баль-
чунаса, в восточной части Мариинского уезда по 1929 год ходила банда Пим-
щекова (9–10 человек), которая отличалась особенным зверством. В 1928 году 
ими было убито восемь комсомольцев, которые похоронены рядом с братской 
могилой погибших в бою с бандой Олиферова, в селе Тисуль6.

После ликвидации бандитизма власть приступила к восстановлению  
и дальнейшему развитию разрушенного хозяйства.

1  Заря. 1958. 23 марта.
2  ГАКО. Ф. Р. 663. Оп. 1. д. 23. Л. 17.
3  Комсомолец Кузбасса.  1970. 6 янв.
4  ГАКО. Ф. Р. 663. Оп. 1. д. 23. Л. 18.
5  Призыв. 1960. 20 авг.
6  ГАКО. Ф. Р. 663. Оп. 1. д. 23. Л. 17.
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К воПРосу учАстИя МолодежИ 
в удАРных стРойКАх КуЗБАссА

в. и. бельКов,
канд. ист. наук, старший научный сотрудник 

Гу Ко «Государственный архив Кемеровской области»

История ударных строек – это биографии многих поколений жителей Куз-
басса и приехавших в этот край. Они были робинзонами, первооткрывателями 
богатейшей Кузнецкой земли. Но особое место среди первопроходцев занима-
ют молодые. Известно, что за кем молодежь, за тем и будущее. А среди тех, 
кто приходит в необжитые места, ставит первую палатку, прорубает первую 
просеку, забивает первый колышек будущего – прежде всего молодежь.

Первыми ударными стройками Кузбасса были сооружение Киселевско-
Прокопьевских копей, Кемеровского коксохимического, Гурьевского металлур-
гического заводов и Кольчугинской новостройки, объявленных таковыми Со-
ветом Труда и Обороны Республики 20 мая 1921 года1. В последующие годы 
ударными стройками в регионе были: Кузнецкстрой (строительство Кузнец-
кого металлургического комбината) (КМК) и Запсиб (строительство Западно-
Сибирского металлургического завода), дорога мужества Новокузнецк – Аба-
кан и сеть районных электростанций (ГРЭС), Новокемеровский химкомбинат 
(ПО «Азот»), одна из крупнейших в мире шахта «Распадская» и др. 

25 ноября 1929 года на площадке Кузнецкстроя, представляющей собой 
тогда вырытые котлованы будущих цехов кузнецкого комбината, 368 комсо-
мольцев на своей первой конференции избрали кузнецкстроевский райком 
комсомола2.

В зимние месяцы 1929 года особенно усилилась волна создания новых 
ударных трудовых коллективов. Именно молодежные бригады, как правило, 
поднимали знамя внутризаводского соревнования, показывали всем рабочим 
пример самоотверженности в труде. Строители КМК получили знамя Комму-
нистического Интернационала молодежи (КИМ). Комсомольские организации 
Урала и Кузбасса в январе приняли активное участие в Урало-Сибирской пере-
кличке, сыгравшей важную роль в вовлечении рабочих двух крупнейших про-
мышленных районов в социалистическое соревнование. В январе 1930 года 
был заключен договор с комсомольской организацией и рабочей молодежью 
Магнитостроя3. 

Наиболее быстрое развитие промышленность Кузбасса получила в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенные годы. В 1943 году была 
образована Кемеровская область. для развития промышленности области не-
обходимо было огромное количество электроэнергии. В связи с этим в после-
военные годы особое внимание было обращено на строительство тепловых 
электростанций. 27 января 1948 года Совет Министров СССР принял поста-
новление о строительстве Южно-Кузбасской ГРЭС. Уже 24 февраля этого же 
года бюро Кемеровского обкома ВКП(б) принимает развернутое постановление 
«О строительстве Южно-Кузбасской ГРЭС», в котором подчеркивалось, что 

1  Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. П. 126. Оп. 24. д. 7. Л. 21. 
2  ГАКО. Ф. П. 226. Оп. 4. д. 3. Л. 14, 15.
3  Там же. Оп. 1. д. 46. Л. 54, 55.
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Южно-Кузбасская ГРЭС «является одной из первостепенных, государственной 
важности строек, так как отсутствие резерва энергетической мощности может 
явиться основным тормозом в развитии угольной, металлургической, химиче-
ской и других отраслей промышленности Кузбасса»1. Этим документом было 
утверждено постановление бюро Кемеровского обкома ВЛКСМ о проведении 
отбора 700 человек молодежи для работы на строительстве ГРЭС и одобрена 
инициатива обкома комсомола о шефстве областной комсомольской органи-
зации над строительством Южно-Кузбасской ГРЭС, объявив ее молодежно-
комсомольской ударной стройкой2. Это шефство было выражено в направле-
нии молодежи со всех городов и районов Кузбасса на строительство станции, 
обеспечение ее необходимой техникой. К 1955 году мощность электростанции 
достигла 400 тыс. киловатт, а в 1956 году был пущен в действие последний 
турбогенератор станции мощностью 100 тыс. киловатт. Труд энергетиков был 
отмечен 30 апреля 1961 года. Электростанции было присвоено звание пред-
приятия коммунистического труда3. 

Весной 1953 года на юге Кузбасса, в районе села Безруково, около г. Мы-
ски началось строительство самой мощной в Советском Союзе (в то время) 
тепловой электростанции – Томь-Усинской ГРЭС. Летом строителям прихо-
дилось работать по колено в грязи, чтобы отвоевать у сурового края место 
для постройки жилья и культурно-бытовых учреждений. В 1954 году наряду 
с усилением строительства жилья начали нулевые работы по закладке фун-
даментов главного корпуса будущей электростанции. К концу 1957 года на 
стройке работало уже более 2 тыс. человек молодежи. Количество молодежно-
комсомольских коллективов выросло до 19. В 1958 году на восьмой областной 
комсомольской конференции строительство Томь-Усинской ГРЭС было объ-
явлено ударной комсомольской стройкой4. В этом году дал промышленный ток 
первый агрегат электростанции. В 60-е годы вступило в строй действующих 
предприятие коммунистического труда – Томь-Усинская ГРЭС.

Еще во второй половине 50-х годов начались подготовительные рабо-
ты в г. Белове Кемеровской области по созданию крупной электростанции. К 
1959 году здесь уже имелся благоустроенный поселок с культурно-бытовыми 
учреждениями и нужная производственная база. Завершились работы по под-
станции с Главным щитом управления, широким фронтом велись работы по 
гидротехническим сооружениям. В 1959 году ЦК ВЛКСМ объявил строитель-
ство Беловской ГРЭС Всесоюзной ударной комсомольской стройкой5. С марта 
1960 года строительство Беловской ГРЭС пошло полным ходом. В 1962 году 
на строительстве электростанции работали девять строительно-монтажных 
управлений, контор и подразделений. Была налажена тесная связь с заводами-
поставщиками, радиокомитетом, которые помогали в решении вопросов обе-
спечения стройматериалами и оборудованием. На стройке работало десять 
молодежно-комсомольских бригад, которыми руководил комитет ВЛКСМ. Каж-
дый месяц подводились итоги работы комсомольских бригад, и коллективу, за-
нявшему первое место, вручался переходящий вымпел. Штаб «Комсомольско-

1  ГАКО. Ф. П. 75. Оп. 2. д. 3. Л. 2.
2  ГАКО. Ф. П. 126. Оп. 4. д. 89. Л. 1; Кузбасс. 1948. 30 марта.
3  Ландау Н. И. Комсомольско-молодежная ударная стройка – Южно-Кузбасская ГРЭС // Из истории 

комсомольских организаций Кузбасса. Вып. 2.  Кемерово, 1971. С. 114.
4  ГАКО. Ф. П. 126. Оп. 9. д. 127. Л. 9, 10; Ф. П. 499. Оп. 10. д. 19. Л. 29.
5  Там же.  Оп. 11. д. 16. Л. 13.
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го прожектора» проводил рейды на промышленных объектах, по общежитиям 
и торговым точкам ОРСа Беловской ГРЭС1. 

Первый блок ГРЭС мощностью 200 тыс. кВт был сдан в эксплуатацию  
в июне 1964 года, пятый – той же мощностью – в конце 1967 года2. 

60–70-е годы – это период наиболее активного промышленного строитель-
ства в Кемеровской области. В эти годы было большое количество ударных 
строек. Так, в 1960 году в Кузбассе только Всесоюзных ударных комсомоль-
ских строек было шесть: Западно-Сибирский металлургический завод, Новоке-
меровский химкомбинат, Топкинский цементный завод, гидрошахты «Северо-
Байдаевская» № 1, «Северо-Байдаевская» № 2 и электрофикация железной до-
роги Мариинск – Боготол. Кроме этого в области были новостройки, над которыми 
было объявлено шефство областной комсомольской организации: Кемерово – 
комбинат домостроения и шахта «Бирюлинская-1»; Сталинск (Новокузнецк) – 
комбинат домостроения, Кузнецкий цементный завод и завод предметов до-
моустройства и канализационных труб; Ленинск-Кузнецкий – шахта «Никитин-
ская»; Белово – Беловская ГРЭС; Мыски – Томь-Усинская ГРЭС; Киселевск – 
шахта «Карагайлинская» и пос. Кузедеево – строительство Казского рудника3. 

Необходимо обратить внимание и на то, что даже если объявленное на-
звание стройки одинаково (например, Всесоюзная ударная комсомольская 
стройка), они далеко не равнозначны. Нельзя, например, сравнивать строи-
тельство Беловской ГРЭС, где в разное время одновременно работало по  
2 тыс. человек молодежи, и возведение Западно-Сибирского металлургическо-
го завода, где работало постоянно 20–25 тысяч молодых рабочих и служащих.

В данной публикации из-за ее объема нет возможности осветить историю 
строительства всех важнейших объектов строительства Кузбасса в его неда-
леком прошлом. Не будет освещено и строительство объектов, над которыми 
было объявлено шефство областной комсомольской организации. Тем более 
что в этом материале уже кратко говорилось о строительстве сначала всесоюз-
ных, а потом переведенных в разряд областных комсомольских строек Южно-
Кузбасской и Томь-Усинской ГРЭС.

Не получило всесоюзного значения и звучания и не будет освещено  
в данной публикации строительство гидрошахт «Северо-Байдаевская» № 1 и 
2, электрофикация железной дороги Мариинск – Боготол, строительство Топ-
кинского цементного завода. Разумеется, возведение последнего имело огром-
ное значение для других строек области. Его строили быстро, вкладывали в 
строительство большие средства, и к середине 60-х годов Топкинский цемент-
ный завод вошел в строй действующих. 

Во второй половине 50-х годов началась история развития в регионе хи-
мического производства. От строительства Кемеровского коксохимического 
завода, ударной стройки восстановительного периода, до сооружения гиганта 
химии производственного объединения «Азот» – вот путь химизации индустри-
ального Кузбасса, вот героические памятники труду молодежи.

Тот, кто был комсомольцем в конце 50-х годов прошлого столетия, помнит, 
как гордо и призывно звучали тогда слова «большая химия». Именно в эти годы 
был взят путь на химизацию, на создание мощной индустрии по производству 

1  ГАКО. Ф. П. 126. Оп. 11. д.183. Л. 22.
2  Там же. Л. 24.
3  Там же. д. 73. Л. 10.
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минеральных удобрений, пластмасс, синтетических волокон и других химичес-
ких продуктов, крайне необходимых народному хозяйству. Комсомолу было 
поручено взять шефство над стройками большой химии. На карте Всесоюз-
ных ударных комсомольских строек появился город Кемерово и строительство  
в нем Новокемеровского химкомбината (позднее – производственное объеди-
нение «Азот»). Как и все комсомольские ударные, строительство Новокемеров-
ского химкомбината началось в 1953 году с палаток. А 5 ноября 1956 года на 
строящемся предприятии была получена первая продукция – амины.

Строительство новых цехов и производств, расширение и реконструкция 
действующих, освоение введенных мощностей – вот главная задача, которая сто-
яла перед молодежью комбината. В те годы создавались первые комсомольско-
молодежные коллективы, рождались первые инициативы и почины. Звание пер-
вого комсомольско-молодежного коллектива было присвоено смене № 3 цеха 
6-38, которым руководил П. И. Шатрин. Это первая смена, которой в июле 1959 
года было присвоено звание «Коллектив коммунистического труда»1.

В 1962 году, когда ставился на обкатку первый комплекс «Капролактама» 
(а это 22 цеха и межцеховых коммуникаций), на ударной Всесоюзной строй-
ке трудилось 36 комсомольско-молодежных бригад с общим охватом молоде-
жи 11 400 человек2. В январе 1968 года были закончены все строительные и 
монтажные работы, а также обкатка оборудования на втором комплексе кап-
ролактама – Всесоюзной ударной комсомольской стройке Новокемеровского 
химкомбината, включавшего в себя 29 корпусов3. К середине 70-х годов НКХК 
как Всесоюзной ударной комсомольской стройки не стало, хотя строительство 
и реконструкция – процесс непрерывный.

Наиболее крупной по масштабам и продолжительности в Кузбассе была 
Всесоюзная ударная комсомольская стройка – Западно-Сибирский металлур-
гический завод. 27 мая 1957 года были вбиты первые колышки в набухшую от 
дождей землю Антоновской площадки – Запсиба. 13-й съезд ВЛКСМ в апреле 
1958 года объявил сооружение металлургического гиганта Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. Первыми на призыв ЦК ВЛКСМ откликнулась 
Горьковская областная комсомольская организация. Вскоре к ним присоедини-
лась молодежь Рязанской области. Совет Министров СССР одобрил решение 
ЦК ВЛКСМ о направлении на строительство металлургического завода демо-
билизованных воинов-добровольцев.

В повседневном ритме стройки продолжался Кузнецкстрой. В трудовом 
порыве строителей, в их инициативе и находчивости – отблеск 30-х годов. 
Знамя Коммунистического интернационала молодежи, врученное строителям 
Кузнецкого металлургического комбината, было передано на вечное хранение 
строителям и монтажникам Всесоюзной ударной4. 

Начали с поселка. Копали котлованы первых жилых домов, разгружали 
лес, шлакоблоки, учились класть кирпич, строили первый растворно-бетонный 
завод. Одновременно началось строительство промышленной базы. Пред-
стояло вынуть и переместить около 50 млн кубометров земли, уложить свыше  
2,5 млн кубометров бетона и железобетона, смонтировать свыше 300 тыс. тонн 

1  ГАКО. Ф. П. 1444. Оп. 1. д. 101. Л. 9, 10.
2  Там же. Оп. 11. д. 173. Л. 22.
3  Там же. Оп. 14. д.12. Л. 2.
4  Там же. д. 54. Л. 1.
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оборудования и 250 тыс. тонн металлоконструкций, произвести 750 тыс. кубо-
метров кирпичной кладки, построить 600 километров подземных коммуникаций 
и несколько сот километров железных дорог.

Сдавались в эксплуатацию объект за объектом. Сдавались первые бла-
гоустроенные дома. Перед комитетом комсомола и молодежью стал вопрос 
о проведении своего досуга. Тогда по инициативе лучших комсомольско-
молодежных бригад под непосредственным руководством комитета ВЛКСМ 
было принято решение в кратчайший срок построить клуб для молодежи по-
селка. За 31 день был выстроен и сдан в эксплуатацию клуб, названный в честь 
строителей – «Комсомолец». Там же впоследствии за 29 дней был построен 
спортзал и разбит парк. К 1960 году в основном было завершено строительство 
промышленной базы. Поселок получил воду, тепло.

Истинные образцы труда показали в этот период молодежные бригады 
Михаила Борокова, Николая Волкова, Рудольфа Янцена, Петра Михасенка, 
Гаврила Вершинина и других, которые неоднократно завоевывали переходя-
щие Красные Знамена комитета комсомола, в том числе самую дорогую релик-
вию, перешедшую к строителям Запсиба от старшего поколения строителей 
Кузнецкстроя – Знамя КИМа1. 

И вот долгожданный день рождения Запсиба. На рассвете 27 июля 1964 года 
первая домна дала первую плавку. Всю страну облетела радостная весть: «Есть 
чугун Запсиба. Флагман третьей металлургической базы страны в строю…».

И эксплуатационники держали ритм строителей. досрочно построить – до-
срочно освоить. Таков лозунг соревнования строителей, монтажников и эксплу-
атационников нового завода.

В 1973 году на строительстве Запсиба был очередной этап в освоении 
предприятия. В этом году был сдан в эксплуатацию кислородно-конвертерный 
комплекс – по существу, второй Запсиб. Один конвертер второго цеха по про-
изводительности равен всему сталеплавительному производству Кузнецкого 
металлургического комбината. 

Высокий трудовой подъем молодых строителей позволил в 1973 году кол-
лективу выполнить объем строительно-монтажных работ на этом уникальном 
комплексе на 61 млн рублей. Все молодежные рабочие коллективы справились 
со своими обязательствами. Из 46 бригад, работавших на ККЦ-2, 15 трудились 
в счет второй половины 1974 года, а бригада Владимира Белого из Новокуз-
нецкого пуско-наладочного управления треста «Сибметаллургмонтаж» в ноя-
бре 1973 года выполнила пятилетний план (план на конец 1975 г.)2. Западно-
Сибирский металлургический завод был Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой до 1982 года. За этот период основное строительство было заверше-
но, и гигант металлургии был переведен в разряд важнейших областных строек 
(новое строительство, реконструкция и т. д.).

За организацию Всесоюзных ударных комсомольских строек (прежде все-
го на строительстве КМК и Запсиба) 26 октября 1968 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Новокузнецкая городская комсомольская организа-
ция Кемеровской области была награждена высшей наградой Советского Со-
юза – орденом Ленина3.

1  ГАКО. Ф. П. 126. Оп. 14. д. 21. Л. 14, 15.
2  Там же. Оп. 19. д. 54.  Л. 1, 2, 3.
3  Кузбасс. 1968. 26 окт.
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Кузбасс – это прежде всего крупнейший угольный центр страны. В его не-
драх сосредоточено огромное количество высококачественного угля различ-
ных пород. Вот уже второе столетие идет промышленная добыча этого ценного 
топлива. К тому же в этом угольном крае можно успешно развивать добычу 
угля как подземным, так и открытым способом.

Исходя из этого, на протяжении всей истории бассейна развитию угольной 
индустрии уделялось первостепенное внимание.

В данном материале уже отмечалось, что еще в 20-х годах прошлого сто-
летия, в восстановительный период, одним из первых ударных строек было 
сооружение Киселевско-Прокопьевских копей. В конце 60-х годов в производ-
ственном управлении «Южкузбассуголь» Междуреченска началось строитель-
ство крупнейшей на континенте шахты «Распадская». С 1970 года это Всесо-
юзная ударная комсомольская стройка. Шахта построена по проекту «Сибги-
прошахт», и ее первая очередь вступила в строй действующих предприятий 
угольной промышленности в декабре 1973 года1. Ежегодно на ударные стройки 
из городов и районов по комсомольским путевкам направлялись юноши и де-
вушки, которые уже на месте осваивали какую-либо необходимую профессию. 
Так, в 1974 году на строительство шахты «Распадская» было направлено 150 
юношей и девушек. Именно за один этот год эксплутационники освоили про-
ектную мощность шахты, вместо 3 лет, положенных по нормативным срокам. 
две комсомольско-молодежные бригады (М. С. чертан, Л. М. Антипин) из девяти 
созданных перешли на прогрессивную форму работы по методу бригадного под-
ряда. В комсомольско-молодежных коллективах стройки были проведены «эста-
феты трудовых дел», недели «наивысшей производительности труда». Почины 
комсомольско-молодежных бригад поддерживали все комсомольцы и молодежь 
стройки. Все комсомольско-молодежные бригады стройки шахты «Распадская» 
поддержали почин делегатов XVII съезда ВЛКСМ Игоря Скриника и Ирины Бон-
даревой – в год 30-летия Победы работать под девизом «За себя и за того парня».

Во второй половине 70-х годов в Кузбассе была организована крупнейшая 
за всю историю Всесоюзная ударная комсомольская стройка «Комплекс шахт и 
разрезов Кузбасса». Стройка предполагала строительство новых и реконструк-
цию имеющихся шахт, разрезов и обогатительных фабрик Кузбасса. Уже в пер-
вые годы деятельности ударной стройки в ней приняло участие 47 459 чело-
век работающих, из них 17 871 человек молодежи2. По паспорту стройки 1988 
года в этом году в нее входили важнейшие объекты Кузбасса: 23 шахты, два 
участка, две ЦОФ («Распадская» и «Березовская»), три разреза («Бачатский», 
«Сибиргинский» и «Талдинский») и опытно-промышленный трубопровод – 
шахта «Инская» – г. Новосибирск3. В ЦК ВЛКСМ был создан штаб на Всесоюз-
ной ударной комсомольской стройке «Комплекс шахт и разрезов Кузбасса», 
который регулярно проводил рейды по готовности хозяйственных и комсомоль-
ских организаций и приему добровольцев, оказывал им помощь в этой работе. 
В 80-е годы на эту стройку ехали добровольцы не только из городов, областей 
и краев Российской Федерации, но и отряды добровольцев из Армянской, Тад-
жикской и Эстонской ССР4.

1  ГАКО. Ф. П. 2199. Оп. 1. д. 64. Л. 3.
2  Там же. Оп. 22. д. 1. Л. 47.
3  Там же. Оп. 44. д. 18.  Л. 30, 164–166.
4  Там же. Оп. 40. д. 29. Л. 22–24.
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Комсомольские организации, штаб Всесоюзной комсомольской ударной 
стройки широко развернули соревнование комсомольцев и молодежи за созда-
ние Всекузбасского фонда экономии и бережливости. Экономия строительных 
материалов, сырья, электроэнергии являлась одним из главных показателей 
при подведении итогов социалистического соревнования.

Более 13 тысяч юношей и девушек Всесоюзной стройки трудились по лич-
ным и коллективным планам. Широкое распространение получили конкурсы 
профессионального мастерства, соревнование под девизом: «досрочно по-
строить – досрочно освоить!»1 и др.

Таким образом, организация работы ударных молодежных строек на важ-
нейших промышленных объектах Кемеровской области, активное участие в этом 
деле молодежи имели важное экономическое и социальное значение. Благодаря 
им быстрыми темпами росло население крупнейшего в России промышленного 
центра, развивались важнейшие отрасли экономики Кузбасса – угольная, метал-
лургическая, химическая промышленность и электроэнергетика. Особенно ак-
тивно росло строительство в Кузбассе в конце 50-х – 70-е годы. В строительство 
Кузнецкого края, как отмечал первый секретарь Кемеровского обкома ВЛКСМ  
Б. Н. Рогатин, за 1959–1965 годы было вложено около 5 млрд рублей. Это столь-
ко, сколько было внесено в народное хозяйство всей страны в течение первой 
пятилетки. Важную роль в этом строительстве играла молодежь. Только в Куз-
басс с начала комсомольского шефства из других регионов страны прибыло бо-
лее 30 тысяч парней и девчат, отмечал секретарь обкома комсомола2.

В последующие годы молодежь продолжала активно участвовать в строи-
тельстве важнейших промышленных объектов Кузбасса.

 оБ эвАКуАцИИ в КуЗБАсс в нАчАльный ПеРИод 
велИКой отечественной войны (1941–1942 гг.) 

(из документов гу Ко «государственный архив Кемеровской области») 

в. и. бельКов,
канд. ист. наук, старший научный сотрудник 

Гу Ко «Государственный архив Кемеровской области»
В начале Великой Отечественной войны советские войска под натиском 

многократно превосходящих сил войск фашистского блока вынуждены были оста-
вить противнику значительные территории страны и отступить в тыловые районы. 
Были оставлены города и сёла, где до войны производилась огромная часть про-
дукции промышленности, сельского хозяйства и в особенности вооружение и бое-
припасы, которые были так необходимы в условиях начавшейся войны.

Тем не менее советская система была способна в кратчайшие сроки моби-
лизовать людей на выполнение самых сложных задач. Уже 27 июня 1941 года 
был создан Совет по эвакуации, развернувший массовую переброску промыш-
ленных предприятий на восток страны. Всего в Сибирь, на Урал, в Среднюю 
Азию и Казахстан было эвакуировано 2 593 предприятия, в 1942 году на Урале 
уже производилось более 40 процентов вооружений.

1  ГАКО. Ф. П. 126. Оп. 30. д. 2. Л. 71, 72.
2  Юность на стройках Сибири: Сокращенный стенографический отчет первого слета молодых 

строителей Сибири и дальнего Востока. 26–27 сентября 1963 г. М.: Стройиздат, 1964. С. 64.
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Большое количество промышленных предприятий, учреждений и орга-
низаций было эвакуировано в города и районы Кузнецкого бассейна, который 
в 1941–1942 годах входил в состав Новосибирской области. Вместе с пред-
приятиями, учреждениями, организациями, а также неорганизованным путём в 
эвакуацию в города и районы Кузбасса прибыло довольно большое количество 
взрослого населения и детей. Их нужно было принять, разместить, обеспечить 
питанием, одеждой, работой и т. д. Этим занимались местные органы власти, 
партийные и общественные органы и организации.

Решения о выделении необходимых зданий и сооружений для прибывше-
го в Кузбасс оборудования принимались исполнительным комитетом Новоси-
бирского областного Совета депутатов трудящихся на его суженном заседа-
нии, а чаще – хранившимися под грифом «особая папка» постановлениями 
бюро Новосибирского обкома ВКП(б), осуществлявшего и административно-
распорядительные функции, и лишь по некоторым предприятиям такие реше-
ния принимались с уточнениями и органами власти городов и районов. 

Ниже опубликованы документы советских и партийных органов городов 
и районов Кузбасса по приёму и размещению на Кузнецкой земле отдельных 
предприятий и прибывшего в эвакуацию населения прифронтовых районов 
страны. 

выПИсКА ИЗ ПРотоКолА № 125  
ЗАседАнИя БюРо стАлИнсКого гоРКоМА вКП(б)  
новосИБИРсКой оБлАстИ от 6 сентяБРя 1941 г.

О размещении и пуске в эксплуатацию завода «Красный Тигель».
Бюро обкома ВКП(б) от 21 июля 1941 г. обязало директора КМК тов. Белан 

подготовить на территории КМК здание и разместить в нём эвакуированный 
завод «Красный Тигель» /…/. 

ГАКО.Ф. П-74.Оп. 6. д. 5. Л. 126.

справка первому секретарю обкома вКП(б)
02.11.1941 г. 

По решению бюро Новосибирского обкома ВКП(б) от 10–11 сентября 1941 г.
По вопросу – о ходе строительства завода «Т».
1. Закончить строительство цеха № 21 и сдать его в эксплуатацию к 1 янва-

ря 1942 г.
2. Закончить строительство и сдать под монтаж цех № 22 к 1 января 1942 г. 
3. Выполнить не менее 70 % строительных работ по ТЭЦ к 1 января 1942 г.
4. К 1 января 1942 г. фундамент под 2 печи и здание для них по цеху № 1.
5. Закончить строительство и ввести в действие мобильную станцию  

к 5 октября 1941 года.
6. Строительство брызгального бассейна закончить к 1 октября 1941 г.
7. Временную электростанцию на 1000 кВт закончить к 25 октября 1941 г.
8. Водопровод от ВЭС до пром. площадки закончить к 10 октября 1941 г. 
Закончить и ввести в действие:
1. Постоянную насосную станцию к 1 января 1942 г. 
2. Лесоцех ввести в действие к 15 октября 1941 г.
3. Временные бетонные установки ввести в действие к 1 октября 1941 г.
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4. Мастерские госсантехмонтажа – к 1 октября 1941 г. /…/ .
Строительство цехов № 21, 22 и ТЭЦ организовать скоростным методом.

секретарь юргинского РК вКП(б) Подпись   неЗАМАев 

ГАКО. Ф. П-123. Оп. 1. д. 21. Л. 64.
Из протокола № 142 заседания бюро сталинского горкома вКП(б) 

новосибирской области от 20 октября 1941 г.
Слушали: О восстановлении завода днепроспецстали на площадке КМЗ 

им. Сталина (докл. тов. Юдович).
Заслушав доклад главного инженера днепроспецсталь т. Юдович о вос-

становлении завода днепроспецстали на площадке КМЗ им. Сталина, бюро 
Сталинского горкома ВКП(б) постановляет: 

1. Обязать директора КМК т. Белан и главного инженера днепроспецстали 
т. Юдович немедленно приступить к восстановлению завода днепроспецстали 
на площадке КМЗ, использовав для размещения оборудования этого завода 
цех «B», восточное удлинение цеха вырубки, склад холодного чугуна, при-
стройку северной части второго мартеновского цеха.

2. Установить срок пуска в эксплуатацию завода 1 марта 1942 г.: кузнечно-
прессового цеха 1 февраля 1942 г., электросталеплавильного цеха 15 февраля 
1942 г. и прокатных цехов 1 марта 1942 г. /…/. 

ГАКО. Ф. П-74. Оп. 6. д. 6. Л. 100.
выписка из решения суженного заседания исполнительного комитета 

Кемеровского городского совета депутатов трудящихся
г. Кемерово      22 октября 1941 г.

По вопросу: размещение цехов завода ХЭМЗ, эвакуированного из  
г. Харькова в г. Кемерово (докл. т. Шуб).

Суженный исполком решил:
1. для размещения цехов завода ХЭМЗ отвести следующие помещения:
а) трамвайный парк,
б) универмаг Кемторга,
в) гаражи: стройуправления № 6 и автобазы автомобильного транспорта.
2. Обязать заведующего Горкомхозом выдать ордера на право занятия 

означенных помещений и гаражей в п. 1 настоящего решения. Все приспосо-
бительные работы в отводимых помещениях будут произведены на средства 
ХЭМЗ. 

3. Обязать зав. Горкомхозом выделить жилые помещения для размеще-
ния прибывающих рабочих и ИТР завода. 

Председатель сЗ Исполкома  Подпись  АБРосьКИн
секретарь сЗ Исполкома  Подпись   КРАсноПёРов

ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 3. д. 97. Л. 1.
сведения о прибывших эвакуированных предприятиях 

на Кемеровский коксохимический завод
На Кемеровском коксохимическом заводе было принято и размещено обо-

рудование следующих эвакуированных предприятий и учреждений:
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21.10.1941 г. – Мариупольский коксохимический завод.
01.11.1941 г. – Запорожский коксохимический завод.
09.11.1941 г. – Краматорский коксохимический завод.
11.11.1941 г. – Харьковский опытный коксохимический завод.
11.11.1941 г. – Харьковский углехимический институт (НИИ).

ГАКО. Ф. П-15. Оп. 8. д. 21. Л. 6–10.
сведения о прибывших эвакуированных предприятиях и учреждениях 

на завод «т» по состоянию на 25.11.1941 г.
1. Завод № 232 «Большевик» Наркомата Вооружения из г. Ленинграда /…/
2. Краматорский завод им. Сталина Наркомата тяжёлого машинострое-

ния /…/.
директор строящегося завода «т» Подпись дуБАсов
секретарь юргинского РК вКП(б)  Подпись елышев

ГАКО. Ф. П-123. Оп. 1. д. 21. Л. 22.
выписка из решения № 1 суженного заседания 

исполнительного комитета Кемеровского городского 
совета депутатов трудящихся от 11 декабря 1941 г.

Вопрос: Об отводе площадки для завода «Карболит» (докл. Тимкин).
Суженное заседание исполкома решило:
1. Передать часть площадки трубопрокатного завода площадью 10 га за-

воду «Карболит» НХХП. Горкомхозу произвести отвод участка. 
2. Передать на указанной площадке следующие производственные, склад-

ские, жилые и вспомогательные помещения: 
а) здание бывшей конторы 6-го стройуправления;
б) бывшее здание райсполкома /…/.
3. Передать площадку Обозно-механического завода Горкомбината со 

всеми находящимися на ней сооружениями и обязательствами /…/ заводу 
«Карболит». Оформить передачу приёмно-сдаточным актом всех зданий, обо-
рудования и материалов. 

4. Передать заводу «Карболит» здание дворца труда и обязать директора 
тов. Тимкина оплатить все расходы по разборке, переброске и оборудованию 
сцены, гримм. уборных, технических цехов, гардероба, электрооборудования и 
подсобных помещений и т. п., связанные с переводом театра в новое здание.

Председатель горисполкома   Подпись  Аброськин
секретарь сЗ горисполкома   Подпись  КРАсноПёРов 

ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 3. д. 97. Л. 2.
выписка из протокола № 8 заседания бюро 

Беловского горкома вКП(б) и горисполкома от 19 декабря 1941 г.

О размещении и пуске Одесского завода «Кинап».
Постановили: 
В связи с тем, что прибывшее оборудование Одесского и части Москов-

ского заводов «Кинап» не размещается на площади школы № 4 и на террито-
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рии шахты не будет достаточного количества электроэнергии, разместить за-
вод «Кинап» в здании горисполкома /…/. 

секретарьгК вКП(б)   Подпись     КуРАФеев
Председатель горисполкома  Подпись чИжов 

ГАКО. Ф. Р-878. Оп.1. д. 8. Л. 122. 

Из протокола № 126 заседания бюро Киселёвского горкома вКП(б)
от 6 января 1942 г.

О размещении эвакозавода «Мотор» в городе Киселёвске.
1. Разместить прибывший по эвакуации из г. Воронежа Государственный 

Союзный завод «Мотор» в г. Киселёвске в здании горкома треста «Каганович-
уголь» /…/.

2. директору завода «Мотор» т. Студеникину принять помещение гаража 
/…/ и приступить с 6.01.42 г. к монтажу оборудования завода с расчётом окон-
чания монтажа и пуска завода не позднее 01.03.42 г. 

ГАКО. Ф. П-81. Оп. 1. д. 73. Л. 59.
Из списка эвакуированных предприятий и заводов, 

значащихся прибывшими в г. Кемерово 
(по документам Кемеровского горисполкома).

3 января 1942 г.
[Опубликован список из 14 заводов, в т.ч. такие как днепродзержинский 

азотно-туковый завод, Одесский завод «Красная горка», Сталиногорский азот-
но-туковый комбинат НКХП, Каменская ТЭЦ и др.]

ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 3. д. 98. Л. 2.
выписка из решения № 1/55 исполнительного комитета новосибирского 

областного совета депутатов трудящихся от 13 февраля 1942 г.
Вопрос: О размещении химико-фармацевтических заводов Наркомздра-

ва СССР в Новосибирской области.
Суженный исполком решил:
1. Разместить направленный в г. Кемерово по решению Совета эвакуации  

и СНК СССР от 18 декабря 1941 г. химфармзавод № 36 (бывший завод солицил-
ловых препаратов) на площадях школы № 31 Рудничного района /… (2, 3)/.

4. Во изменение решения суженного заседания облисполкома от 22 января 
1942 г. за № 1/29 Анжеро-Судженскому горисполкому (т. Христолюбову) передать 
химфармзаводу № 37 (бывший завод Семашко) помещение Горпромуча /…/.

Председатель облисполкома  Подпись  М. ФедИн 

ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 3. д. 98. Л. 27.
Из протокола № 1 объединённого заседания 

бюро Беловского горкома вКП(б) и горисполкома от 24 марта 1942 г.
Об организации производства граммофонных пластинок (докл. предс.  

горисполкома т. Васильев).
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Постановили:
1. Организовать на базе эвакуированного оборудования Апрелевского за-

вода производство граммофонных пластинок.
2. Передать под цех граммофонных пластинок здание школы на шахте 

«Пионерка».
3. Обязать директора ремзавода [так в тексте] тов. Шифрина в двухме-

сячный срок смонтировать оборудование и наладить производство грампла-
стинок. 

ГАКО. Ф. Р-878. Оп. 1. д. 6. Л. 6.
Из протокола № 82 заседания бюро юргинского райкома вКП(б) 

новосибирской области от 14 июля 1941 г.
О подготовке к приёму двух стройбатальонов на строительство завода «Т» 

(докл. райвоенком тов. Хомутников).
Бюро Юргинского райкома ВКП (б) постановляет:
1. Обязать начальника строительства тов. Ташлык и директора завода «Т» 

тов. добрякова к 25.07.1941 г. полностью подготовить палаточный городок для 
приёма стройбатальонов, построить в городе столовую, кухню, ларёк и склад /…/. 

ГАКО. Ф. П-123. Оп. 1. д. 15. Л. 26.
Из протокола № 225 совместного заседания бюро сталинского горкома 

вКП(б) и горисполкома от 11 сентября 1942 г.
О приёме, размещении и обслуживании эвакуированного населения из Ле-

нинграда бюро горкома ВКП(б) и Президиум горисполкома постановляют:
1. Установленный решением обкома ВКП(б) от 02.09.42 г. план приёма, 

размещения и обслуживания эвакуированного из Ленинграда населения в ко-
личестве 35 тыс. чел. распределить по районам города таким образом:

а) Молотовский район – 9 тыс. чел.
б) Орджоникидзевский район – 10 тыс. чел.
в) Кузнецкий район – 9 тыс. чел.
г) Куйбышевский район – 7 тыс. чел.
2. Всех прибывающих в г. Сталинск ленинградцев расселить в порядке 

уплотнения в частном жилсекторе и жилищных массивах, принадлежавших 
всем без исключения хозяйственным учреждениям и предприятиям. 

ГАКО. Ф. П-74. Оп. 6. д. 32. Л. 109.
Из материалов отделов Прокопьевского горисполкома 

по перестройке работы 
в период военного времени ноябрь 1941 г.

В целях выполнения указаний областных организаций и горисполкома  
о размещении эвакуированного населения был проведён учёт жилищного фон-
да города, в итоге которого учтено квартир для переселения и размещения эва-
куированных: в коммунальных домах – 968 комнат, в частных – 1 046 комнат.
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ГАКО. Ф. Р-1057. Оп. 1. д. 4. Л. 314.
Из протокола № 166 заседания 

бюро Кемеровского городского комитета вКП(б) 
от 24 декабря 1941 г.

Слушали: о приёме и расселении эвакуированного населения /…/ .
Постановили: /…/ Горисполком недостаточно контролировал райиспол-

комы и свои отделы (горкомхоз и др.) в приёме и размещении эвакуированных, 
не организовав  точный учёт прибывших эвакуированных, размещение эва-
куированных проходит крайне медленно, недостаточно проведено уплотнение 
населения районов, особенно частного сектора, из 16 318 чел., прибывших в 
Кемеровский район, размещено только 14 725 чел., а 1 593 чел. проживают  
в эвакопунктах /…/.

Руководители предприятий совершенно неудовлетворительно занимаются 
строительством новой жилой площади (землянок) для размещения эвакуиро-
ванных, вместо 44 600 кв. м по плану горисполкома, выстроено 90 кв. м /…/. 

ГАКО. Ф. П-15. Оп. 8. д. 6. Л. 91.
Из докладной записки исполнительного комитета

ленинск-Кузнецкого городского совета депутатов трудящихся 
№ 19-1 г. ленинск-Кузнецкий 

19 января 1942 г.
г. Новосибирск. Уполномоченному по эвакуации по Новосибирской обла-

сти т. Гончаренко.
На Ваш № 22 от 10.01.42 г. /…/
Эвакуированные начали прибывать с июля 1941 г., прибывали из при-

фронтовой полосы /…/.
Горисполком оказывал и оказывает помощь эвакуированным. Общая сумма 

выдана эвакуированным в качестве помощи на 15.01.42 г. около 7 000 руб. Кро-
ме денежной помощи оказана помощь эвакуированным: отпущено картофеля –  
10 тонн, капусты – 1 тонна, огурцов – 2 тонны, отпущено мануфактуры – 200 ме-
тров, швейных изделий на 6 000 руб., обуви женской и детской – 30 пар /…/.

ГАКО. Ф. Р-590. Оп. 2. д. 40. Л. 109, 109об.
выписка из решения исполнительного комитета 

юргинского районного совета депутатов трудящихся от 4 мая 1942 г.
В о п р о с : Об организации чайных при С/ПО (сельпо) для питания детей 

эвакуированных и переселенцев. 
Исполнительный комитет решил: 
1. Обязать всех председателей С/ПО организовать и открыть чайные – за-

кусочные не позднее 07.05.42 г. не только при С/ПО, но и в колхозах с большим 
количеством эвакуированных и переселенцев для обслуживания детей эвакуи-
рованного населения и переселенцев до 12-летнего возраста и неохваченных 
детяслями и детплощадками /…/.  
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ГАКО. Ф. Р-79. Оп. 2. д. 7. Л. 64.
Из протокола № 28 суженного заседания исполкома Анжеро-судженского 

городского совета депутатов трудящихся от 16 октября 1942 г.
Вопрос № 89. О расселении рабочих, служащих, прибывающих с пред-

приятиями в г. Анжеро-Судженск.
1. /…/ Обязать заместителя управляющего трестом «Анжероуголь» т. Ко-

лесникова, начальника жКО треста т. дробышевского и заведующего Горком-
хозом т. жиляева составить план расселения по жилым домам прибывающих 
рабочих и служащих с предприятиями за счёт подселения в дома всех жилфон-
дов города из расчёта на 5000 чел.

ГАКО. Ф. Р-625. Оп. 1. д. 3. Л. 23.
Из протокола № 6 внеочередного заседания бюро 

осинниковского горкома вКП(б) от 12 ноября 1942 г.
О подготовке приёма, размещения и обслуживания эвакуированного насе-

ления из г. Ленинграда.
Бюро горкома ВКП(б) постановило: /…/.
1. Проверить материально-бытовые условия эвакуированных и принять 

меры к тому, чтобы каждая семья была обеспечена продуктами питания, а тру-
доспособное население соответствующей работой /…/. 

ГАКО. Ф. П-110. Оп. 1. д. 26. Л. 20.
Таким образом, материалы Государственного архива Кемеровской облас-

ти начального периода той страшной войны свидетельствуют о способности 
государства в кратчайшие сроки провести поистине великое переселение эко-
номики страны и народов за тысячи километров их первоначального пребыва-
ния и запуска промышленных предприятий в строй для быстрейшего оказания 
помощи в разгроме врага. По данным доктора исторических наук, профессо-
ра Н. П. Шуранова, в Кузбасс было эвакуировано и размещено оборудование  
78 промышленных предприятий страны, до 1 января 1943 года в регионе было 
размещено 207 086 человек эвакуированного населения. для многих из них 
Кузбасс стал второй родиной1. 

советсКИе неМцы нА шАхтАх КуЗБАссА в 1941–1955 годах

 р. с. биКМетов, 
канд. ист. наук, доцент Кузбасского  

государственного технического университета

В истории советских немцев 67 лет назад произошло событие, положив-
шее начало пятнадцатилетнего периода страданий, унижения и непризнания 
целого народа в рамках собственной страны как неблагонадежных граждан. 

28 августа 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О 
выселении немцев из районов Поволжья». В нем говорилось, что «по достовер-
ным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, 
проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч дивер-

1  Шуранов Н. П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кемерово, 2000. С. 48–54, 88–89. 
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сантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произве-
сти взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья. Во избежание нежела-
тельных явлений и для предупреждения серьезных кровопролитий Президиум 
Верховного Совета СССР признал необходимым переселить все немецкое на-
селение, проживающее в районах Поволжья, в другие районы …»1. Этот указ 
распространялся и на немецкое население Саратовской и Сталинградской об-
ластей. В указанных районах на 1 июля 1941 года проживало около 480 тысяч 
советских немцев. Аналогичные постановления были приняты по всем евро-
пейским районам СССР. Основными районами для переселения были опреде-
лены Казахстан, Средняя Азия и Западная Сибирь. Только в Новосибирскую 
область планировалось направить 100 тыс. человек (28 600 семей)2.

В соответствии с решением Новосибирского обкома ВКП (б) от 6 сентября 
1941 года в Кузбасс, входивший в то время в состав Новосибирской области, 
направлялось почти четверть депортированных в область советских немцев – 
24 600 человек. Наибольшее количество направлялось в Ижморский (3 тыс. 
чел.), Топкинский (2 600 чел.), Крапивинский (2 200 чел.) районы, по 2 тыс. че-
ловек – в Анжеро-Судженск, Тисульский и Яшкинский районы, 1 600 – в Кузе-
деевский район, по 1500 – в Беловский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский райо-
ны, 1 400 – в Киселевск (Акчурла), по 1 тыс. человек – в Гурьевск, Тяжинский  
и чебулинский районы, 400 человек – в Барзасский район3.

Переселение осуществлялось под руководством органов НКВд СССР. 
Была составлена подробная инструкция по проведению депортации, преду-
сматривавшая за уклонение и сопротивление арест и принудительную депор-
тацию. Выселяемым разрешалось брать с собой только личные вещи, мелкий 
хозяйственный инвентарь и продукты из расчета на 20 дней пути. Выселение 
производилось по районам по составленным спискам, в сельской местности 
переселялись целые колхозы. Все жилые помещения опечатывались, имуще-
ство и скот передавались местным властям. 

доставка людей к местам переселения осуществлялась в специально 
оборудованных вагонах по железной дороге или же на водном транспорте.  
В пути следования эшелоны депортируемых сопровождали сотрудники НКВд 
и красноармейцы. Согласно инструкциям органов НКВд, в пути следования 
люди должны были два раза в сутки получать бесплатно горячую пищу и 500 
граммов хлеба на каждого человека. Кроме того, на станциях, где эшелоны 
должны делать остановки, людям предполагалась выдача кипяченой воды. Од-
нако условия военного времени внесли ряд существенных корректив, негатив-
но сказавшихся на положении перевозимых людей. Напряженная ситуация на 
железной дороге, по которой шла массовая эвакуация людей, промышленных 
предприятий и заводов на восток и переброска войск, техники и боеприпасов 
на запад, зачастую срывала выполнение инструкции по своевременному меди-
цинскому обслуживанию, организации питания людей. 

для расселения людей в Новосибирской области в первую очередь от-
бирались колхозы и совхозы, имеющие большие площади свободной зем-
ли, свободную жилплощадь и ощущавшие острую нехватку рабочей силы.  

 

1  История немцев России: Хрестоматия. М.: Издательство «МСНК-пресс». С. 254–260.

3   ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. д. 171. Л. 86.

2  Бугай Н. Ф.  И. Сталин – Л. Берия: «Их надо депортировать…» М., 1992. С. 60–61.
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Однако ряд организационных мероприятий для приема людей в кратчай-
шие сроки местным властям осуществить не удалось. Ряд крупных немецких 
колхозов пришлось расформировать, поскольку небольшие сибирские колхозы 
и совхозы не располагали соответствующей свободной жилплощадью. Поэтому 
расселение людей началось в бараках и землянках, порою наспех построенных  
к приезду людей, на частных квартирах, в приспособленных под жилье админи-
стративных зданиях, клубах и других помещениях. Следует при этом учесть и 
тот факт, что параллельно шло и расселение эвакуированного населения. 

Проблема размещения людей еще более обострилась в связи с пересе-
лением в Новосибирскую область немецкого населения, проживавшего в Во-
ронежской области, направленного по просьбе Новосибирского ОК ВКП(б), 
мотивировавшего свою просьбу дефицитом рабочих рук. В октябре – ноябре 
1941 года прибыли эшелоны с немецкими переселенцами из Ростовской об-
ласти, Запорожья, с Кавказа, а частности из Баку. В результате в 1941 году 
в Новосибирскую область в составе переселенческих эшелонов прибыло  
124 712 человек. 

Еще не был полностью решен местными властями вопрос о трудоустрой-
стве депортированных, как с января 1942 года начался новый процесс пересе-
ления людей. Он был вызван рядом постановлений ГКО об образовании рабо-
чих колонн. Так как промышленные предприятия остро нуждались в рабочей 
силе, решено было активно использовать и труд советских немцев. 

В соответствии с постановлением ГКО от 7 октября 1941 года трудоспо-
собные лица немецкой национальности подлежали трудовой мобилизации и 
направлению на работы в промышленность и строительство1. Эта мера была 
конкретизирована в постановлении ГКО от 10 января 1942 года «О порядке 
использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет». 
Постановлением предписывалось всех немцев-мужчин в возрасте от 17 до 
50 лет, выселенных в Новосибирскую и Омскую области, а также Алтайский  
и Красноярский края и Казахскую ССР, годных к физическому труду, мобилизо-
вать в количестве до 120 тыс. человек в рабочие колонны на все время войны. 
Из числа мобилизованных две трети направлялось в ведение НКВд СССР – 
45 тыс. на лесозаготовки и 35 тыс. человек на строительство промыш ленных 
предприятий; 40 тыс. передавалось в ведение НКПС СССР на строительство 
железных дорог Сталинск – Абакан, Сталинск – Бар наул, Акмолинск – Павло-
дар, Орск – Кадагач, Магнитогорск – Сара. Все мобилизованные немцы долж-
ны были явиться на сборные пункты Наркомата обороны «в исправной одежде, 
с запасом белья, постель». Строго регламентировался внутренний распорядок 
жизни в рабочих колоннах, пресекались всякие попытки уклониться от моби-
лизации или работы. НКВд СССР вменялось в обязанность рассматривать на 
Особом совещании дела в отношении мобилизованных немцев, не явившихся 
на призывные или сборные пункты, нарушавших дисциплину и отказавшихся 
работать, а также дезертировавших из рабочих колонн и применять «по от-
ношению к наиболее злостным» высшую меру наказания. На мобилизованных 
немцев распространялись нормы продовольственного и промтоварного снаб-
жения, установлен ные ГУЛАГу НКВд СССР. Положение депортированных нем-
цев, мобилизованных в трудовую армию, мало чем отличалось от положения 
заключенных.

1  Труд. 990. 7 июня; ГАКО. Ф. 210. Оп. 3. д. 59. Л. 17об. 
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Появление мобилизованных немцев на шахтах Кузбасса в составе оче-
редной волны мобилизации было далеко не случайно. Потеря донбасса рез-
ко обострила положение в угольной отрасли. В книге «Военная экономика 
СССР в период Отечественной войны» Н. Л. Вознесенский отмечал: «Поставка 
народно му хозяйству СССР всех видов топлива в 1942 году уменьшилась по 
сравнению с 1940 годом более чем в 2 раза. Борьба за топливо, за уголь при-
обрела исключительно важное значение»1. 

Уже с октября 1941 года в Кузбассе стали падать темпы и объемы угле-
добычи, в том числе коксующегося угля – важнейшего сырьевого компонента 
оборонной промышленности. За 8 месяцев 1942 года государственный план 
угледобычи был выполнен в бассейне только на 70,8 процента, снизилась 
производительность труда, остро ощущался дефицит рабочих кадров. Одним 
из шагов для пополнения шахтерских кадров явилось объявление 7 октября  
1942 года ГКО дополнительной мобилизации в рабочие колонны на время вой-
ны всех немцев мужчин в возрасте от 15 до 55 лет и женщин в возрасте от 16 
до 45 лет. Освобождались от мобилизации только жен щины, имеющие мало-
летних детей2.

На 29 декабря 1942 года на шахтах комбината «Кузбассуголь» уже работа-
ло 9 393 человека из числа мобилизованных немцев3. Основная масса немцев 
прибыла на шахты Кузбасса в 1943 году. В ноябре 1943 года по отдельным 
трестам бассейна их число колебалось от 600 до 3 тыс. человек4. Вся деятель-
ность мобилизованных немцев регламентировалась специальной инструкци-
ей, разработанной Наркоматом угольной промышленности и согласованной 
с руководством НКВд, по использованию их на предприятиях Наркомугля. Не 
случайно современники считали, что направленным на добычу угля и нефти 
немцам повезло, т. к. в этих отраслях у них были «более или менее сносные 
условия существования», не было, по крайней мере, пункта о применении выс-
шей меры наказания. 

Трудмобилизованные распределялись по трестам, где из них формирова-
лись шахтовые отряды, участковые колонны, сменные отделения и бригады. 
Каждый отряд возглавлялся сотрудником НКВд или представителем начсо-
става Красной армии. Инструкция не допускала возможности общения моби-
лизованных немцев с местным населением. Но в трудовом процессе избежать 
общения с вольнонаемным контингентом было практически невозможно. Мо-
билизованные немцы не владели навыками шахтерского труда, поэтому на 
наиболее сложных работах допускалось использование квалифицированных 
вольнонаемных рабочих-машинистов врубмашин, посадчиков лав, запальщи-
ков. Не допускались немцы на работы, связанные с использованием взрывных 
веществ, поэтому здесь применялся труд только вольнонаемных рабочих.

Угольная промышленность Кузбасса оказалась не подготовленной к при-
ему таких больших партий спецконтингента. для их содержания требовалось 
в спешном порядке создать изолированные зоны проживания, возвести в них 
жилые постройки, столовые, бани, прачечные, обеспечить бельем и спецодеж-
дой, выделить специальные участки для работы, чтобы свести до минимума 

1  Вознесенский И. Л. Избранные произведения. М., 1979. С. 522.
2  Галенкин В., Ковалев А. честное имя // Труд. 1990. 7 июня.
3  ГАКО. Ф. Р-177. Оп. 8. д. 10. Л. 54.
4  ГАКО. Ф. Р-210. Оп. 3. д. 51. Л. 32; д. 57. Л. 1–9.
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контакты с вольнонаемными рабочими и местным населением. Решить все 
эти вопросы в короткие сроки было весьма затруднительно. Условия труда и 
быта мобилизованных немцев на шахтах Кузбасса были нелегкими. Внутрен-
ний распорядок жизни мобилизованных был строго регламентирован: подъем, 
перекличка, прием пищи, доставка на работу в пешем строю, передача людей 
начальнику участка под роспись. Аналогичная процедура происходила и по-
сле окончания смены. За нарушение производственной дисциплины и правил 
внутреннего распорядка инструкцией предусматривались различные меры на-
казания – выговор, назначение на тяжелые работы, направление в штрафную 
шахту, арест и даже предание суду. В обычных условиях нормы выработки, 
продолжительность рабочего дня, оплата труда мобилизованных немцев не 
отличались от вольнонаемных рабочих. В штрафной шахте при повышенных 
нормах выработки продолжительность рабочего дня увеличивалась до 12 ча-
сов. При этом норма питания сокращалась на 50 процентов1.

В первые два месяца пребывания для мобилизованных устанавливались 
заниженные нормы выработки, соответственно 60 и 80 процентов, затем – 
общепринятые со всеми вытекающими отсюда последствиями. Адаптация в 
новых условиях с незнакомой тяжелой профессией проходила болезненно в 
тяжелых бытовых условиях, в малоприспособленных помещениях для про-
живания в условиях суровой сибирской зимы. Теснота, скученность, педику-
лез приводили и к эпидемическим заболеваниям. В отдельные дни ноября  
1943 года из-за простудных и прочих заболеваний, не считая травматизма, на 
работу не выходило до 6 процентов наличного состава. Еще одной причиной 
высокой заболеваемости был дефицит спецодежды, обуви, постельного и на-
тельного белья. Большинство людей спали на голых нарах в грязных рабочих 
костюмах, многие не имели обуви и на работу в шахту вынуждены были ходить 
босыми2.

Способствовало повышенной заболеваемости и отсутствие необходимого 
количества посуды. В столовой шахты «Северная», например, на 384 человека 
имелось 8 столов и всего 12 мисок. Питание использовалось руководством отрас-
ли и местной администрацией в качестве стимула выполнения норм выработки: 
выполнявшие производственные задания на 100 процентов получали питание в 
полном объеме, от 50 до 80 процентов – 25 процентов. За невыполнение норм из 
хлебных карточек вырезались талоны за несколько суток3. Значительную часть 
мобилизованных составляли женщины и подростки, для которых выполнить нор-
мы, рассчитанные на физически крепких рабочих, было трудно.

На 1 апреля 1944 года на предприятиях Кемеровской области трудилось 
16 028 мобилизованных немцев, в том числе в угольной промышленности – 
14,5 тыс. человек. Среднесписочная численность рабочих на шахтах Кузбасса 
в 1944 году равнялась 62 140; удельный вес мобилизованных немцев в составе 
рабочих составлял около 24 процентов. Существенно повысилась доля мужчин. 
На шахтах комбината «Кузбассуголь» из 9 593 мобилизованных мужчин было  
7 183, в том числе до 18 лет – 1 901. На шахтах комбината «Кемеровоуголь» из   
5 843 мобилизованных мужчин было 2 980, в том числе до 17 лет – 4194.

1  ГАКО. Ф. Р-210. Оп. 3. д. 51. Л. 7, 8, 25, 89–90, 108.
2  Там же. Л. 32; 99об.; Ф. Р-395. Оп. 1. д. 12. Л. 167.
3  Там же. Л. 25, 100; д. 58. Л. 14; Ф. Р-395. Оп. 1. д. 12. Л. 171.
4  Там же. Л. 98–98 (об.) Ф. П-75. Оп. 1. д. 97. Л. 11, 119; Российский государственный архив эко-

номики. Ф. 8225. Оп. 1. д. 2606. Л. 19. Проценты подсчитаны авторами.
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К 1944 году многие мобилизованные, пройдя техминимум, освоили шахтер-
ские профессии и стали не только выполнять, но и перевыполнять нормы, опе-
режая в ряде случаев вольнонаемных рабочих. В справке о работе спецколонны 
на шахте «Южная» треста «Кемеровоуголь» приводятся сравнительные данные 
о выполнении норм выработки мобилизованными немцами и вольнонаемными в 
одинаковых условиях работы в мае 1944 года: забойщики Вальтер и Зайцев – по 
106 процентов, отгребщики Райхарт и Кроль – 105, чупина – 112, лесодоставщи-
ки – 121–126, вольнонаемные рабочие – 115. Среди немцев появились ударники 
и стахановцы. Весной 1944 года по тресту «Анжероуголь» отдельные забойщи-
ки выполняли нормы на 134 процента, навалоотбойщики – на 144, лесодостав-
щики – на 108. В тресте «Кемеровоуголь» в марте 1944 года насчитывалось  
167 ударников и 60 стахановцев. для них создавались лучшие условия, в бара-
ках выделялись стахановские комнаты и в столовых – стахановские столы. часть 
ударников и стахановцев стала проживать вне зоны – на частных квартирах1.

1944 год явился переломным в отношении к мобилизованным немцам на 
угольных предприятиях. На многих шахтах стали постепенно отказываться от 
стереотипного, враждебного подхода к данному спецконтингенту. Произошли су-
щественные изменения в снабжении людей продовольствием, одеждой, обувью, 
постельными принадлежностями. добросовестным ударным трудом мобилизо-
ванные, несмотря на всевозможные ограничения и лишения, наиболее тяжелые 
условия труда и быта, снискали заслуженное уважение не только среди вольно-
наемных рабочих, но и администрации шахт и трестов.

К концу войны перед комбинатами была поставлена задача – создать из 
мобилизованных немцев квалифицированные кадры и способствовать их закре-
плению на шахтах. Впоследствии многие из трудмобилизованных немцев вли-
лись в трудовые коллективы шахт в качестве его равноправных членов.

Постановлением Совета Министров СССР № КР-6-3237 от 4 декабря  
1948 года лица немецкой национальности, мобилизованные в угольную про-
мышленность Кузбасса, наряду с другими категориями переселенцев закрепля-
лись на пожизненное спецпоселение по месту их высылки2. 

На 1 января 1953 года в Кемеровской области насчитывалось на спецпо-
селении 121 598 человек немецкой национальности, включая и тех, кто работал 
на шахтах региона3. Так, в Киселёвске на спецучёте состояло 2 559 человек не-
мецкой национальности. Они проживали на всей территории города и террито-
риально были прикреплены к одной из шести спецкомендатур, находившихся 
иногда при шахтах4. 

Следует заметить, что немецкие спецпоселенцы, как и все рабочие, чест-
но и добросовестно относились к работе в угольной промышленности Кузбасса, 
за ними редко наблюдались случаи нарушения производственной дисциплины. 
Много было среди них хороших производственников, стахановцев, «мастеров 
угля» и других передовиков произ водства 5. Так, например, Андрей Гафнер, 
бригадир шахты «Пионер» треста «Кемеровоуголь», систематически выполнял 
производственные нормы выработки по добыче угля. Широко были известны в 

1  ГАКО. Ф. Р-210. Оп. 3. д. 58. Л. 14, 99, 230.
2  ГАКО. Ф. Р-279. Оп. 2. д. 27. Л. 9; Ф. Р-456. Оп. 4. д. 51. Л.27 и др.
3  Земсков  В. Спецпоселенцы // Социальная защита. 1991. № 2. С. 55–57. 
4  ГАКО. Ф. П-75. Оп. 7. д. 404. Л. 7. 
5  ГАКО. Ф. Р-349. Оп. 1. д. 16. Л. 244.
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Кузбассе имена горного мастера шахты «Северная» треста «Кемеровоуголь»  
А. Х. Карлея, забойщика шахты «Пионер» И. Ф. Шандера, забойщиков шахты 
«Северная» А. А. Мирера, Г. Г. Баугарта, Б. Х. Ленинга, стволовой шахты № 5/6 
треста «Прокопьевскуголь» Р. А. Цвегнер. Они являлись почётными людьми на 
своих шахтах. Их имена, как хороших производственников и новаторов произ-
водства, не сходили с доски почёта. 

На шахте имени Кирова (трест «Ленинуголь») за январь и февраль 1956 года 
на доску почёта были занесены имена 10 человек. На шахте «Полысаевская-1» 
из 62 человек, отмеченных за январь 1956 года званием «Лучший по профессии», 
девять являлись немцами. В феврале 1956 года ещё 16 немцев были удостоены 
этого звания на шахте. Однако немцы не были представлены к награждению пра-
вительственными наградами, так как они были спецпоселенцами1.

С 1954 года начался постепенный процесс освобождения советских немцев 
от спецпоселения. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
от 3 июля 1954 года № 1439-649/с со всех поселенцев, в том числе и немцев, 
проживающих на территории Кемеровской области, были сняты некоторые огра-
ничения в правовом положении. Согласно постановлению Совета Министров 
СССР от 13 августа 1954 года № 1738-789с/с было снято с учёта спецпосе ления 
3 453 чело века из числа местных немцев2. 

На 1 июля 1955 года на учёте спецпоселенцев в Кемеровской области со-
стояло 42 660 лиц немецкой национальности, значи тельная часть которых ра-
ботала на угольных предприятиях Кузбасса3. В соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 18 декабря 1955 года приказом министра 
юстиции СССР № 64 от 14 декабря 1955 года и приказом МВд СССР № 0601 от 
16 декабря 1955 года4, которые не были опубликованы в печати, а поступили в 
соответствующие органы под грифом «для служебного пользования», Бюро Ке-
меровского ОК КПСС 29 декабря 1955 года принимает постановле ние «О снятии 
ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся 
на спецпоселении»5. 

К 20 февраля 1956 года органами МВд Кемеровской области было снято с 
учёта 41 743 человека из числа лиц немецкой национальности, без права про-
живания в той ме стности, откуда он был выселен. При этом конфискованное  
у немцев при выселении имущество возвращению не подлежит. Каждый человек 
в отдельности был ознакомлен под расписку с Указом Верховного Совета СССР 
от 18 декабря 1955 года6.

Так, по городу Киселёвску было снято с учёта 2 406 человек, из которых в 
угольной промышленности работало 1 684. Все они получили паспорта, пред-
варительно отдав расписку о невыезде в те области, откуда они были в своё 
время высе лены. В большинстве своём лица, освобождённые от спецпоселе-
ния, изъявили желание остаться в городе и никуда отсюда не выезжать. Так, 
например, Эдуард Райхель, забойщик шахты № 3, при снятии с учёта заявил: 
«Как сейчас я зарабатываю, в другом месте столько мне никогда не заработать. 
Пока здоровье позволяет, буду работать в шахте, выезжать никуда не думаю»7. 

1  ГАКО. Ф. П-75. Оп. 7. д. 370. Л. 1–3;  д. 420. Л. 6, 13 и др.
2  Там же. д. 420. Л. 1. 
3  Там же. д. 420. Л. 8–9.
4  ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. д. 39. Л. 30, 41.
5  Там же. д. 39. Л. 43.
6  Там же. д. 39. Л. 43.
7  Там же. д. 39. Л. 35–36.
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В городе он купил дом, имеет корову. Ещё 670 немецких семей в городе имеют 
личные дома, 26 семей имели в этот период в личном пользовании легковые 
автомобили, а 290 чело век являлись владельцами мотоциклов1. В Осинниках в 
момент освобождения 800 человек работали на угольных предприятиях. Боль-
шинство из них изъявили желание остаться, ибо 70 процентов освобождённых 
имели к этому времени собственные дома с подсобным хозяйством2. Рабочие 
шахт № 7 «Б» и «Тайбинская» Аппель, Куксгаузен, Гапле, Шульц и другие зая-
вили: «Нам ехать некуда, нам здесь живётся хорошо»3.

Освобождение от спецпоселения было восторженно встречено немцами-
горняками. Один из лучших рационализаторов шахты № 4-6 Владимир Эрбес 
сказал: «В ответ на снятие буду лучше работать». Забойщик-щитовик Герр 
Алонс в декабре 1955 года выполнил норму выработки на 114 процентов, а в 
январе 1956 года – производственное задание на 192 процента, а забойщик 
В. Зигель с участка № 9 шахты № 4-6 январский план 1956 года выполнил на  
189 процентов4. 

Таким образом, тринадцатилетнее принудительное пребывание на шах-
тах Кузбасса мобилизованных немцев завершилось. За это время ими пройден 
сложнейший психологический путь адаптации к условиям работы в горнодобы-
вающей промышленности. Накоплен богатейший производственный опыт. 
Многим из них пришлось переквалифицироваться и получить одну из основных 
горнорабочих специальностей. К моменту освобождения от спецпоселения они 
уже влились в состав рабочих кадров тех предприятий, куда были направлены 
по мобилизации, и представляли собой одну из значительных групп высококва-
лифицированных рабочих в угольной промышленности Кузбасса. 

Снятие со спецучёта мобилизованных немцев способствовало официаль-
ному признанию их на местах как полноправных граждан страны, в том числе 
и на производстве. На 5 мая 1958 года в угольной промышленности Кузбас-
са работало 9 951 рабочий-немец. Из них на подземных работах трудились  
4 863 человека, остальные входили в число поверхностных рабочих. При этом 
1 815 человек значились в составе передовиков угольного производства. Уже 
в первые годы освобождения 166 человек, работавших в угольной и металлур-
гической промышленности, были отмечены правительственными наградами. 
Поощрены денежными премиями и почётными грамотами 1 987 человек. Пред-
ставлены к правительственным наградам за выслугу лет в угольной промыш-
ленности 103 человека5. Однако, следует заметить, что этот процесс в стране 
затянулся вплоть до конца 1980-х годов, когда бывшие немецкие трудармейцы 
были удостоены медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», получив её только 45 лет спустя. 

В истории стран и народов, в жизни поколений и каждого человека, не-
зависимо от национальности и конфессиональной принадлежности, большую 
роль играет историческая память как многогранное явление. Оно доносит до 
потомков не только информацию о крупных, переломных событиях в истории 
страны и мира, но и о семейных сюжетах, счастливых и трагических эпизодах 

1  ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. д. 39. Л. 35.
2  Там же. д. 39. Л. 40.
3  Там же. д. 39. Л. 36.
4  Там же. 
5  ГАКО. Ф. Р-964. Оп. 2. д. 10. Л. 314–315.
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из жизни выдающихся личностей и миллионов людей – обычных, рядовых чле-
нов общества. Историческая память сохраняет в воспоминаниях поколений не 
только сюжеты, которые дают повод для гордости за своих предков. Ее объ-
ектом становятся также факты и события, которые требуют всестороннего ана-
лиза, а может быть, и переоценки произошедшего, чтобы впредь не допустить 
подобных процессов. 

шеФство КеМеРовсКой желеЗной доРогИ нАд селоМ
(1970–1980-е годы)

в доКуМентАх госудАРственного АРхИвА КеМеРовсКой оБлАстИ

с. е. Мишенин, канд.  ист. наук, 
доцент Гоу вПо «Кемеровский государственный университет»
Шефство крупных предприятий над селом стало характерной чертой позд-

ней советской экономической системы, формой диверсификации обществен-
ного производства и одновременно частично восполняло издержки совхозно-
колхозного сектора экономики, оказавшегося неспособным на стадии 1920–
1980-х годов обеспечить растущие потребности населения страны в продуктах 
питания. 

Возникло шефство в условиях жесткой борьбы за власть в начале XX века 
и первоначально отражало отсталость деревни в рамках становления инду-
стриального общества. Сначала в них преобладала политическая составляю-
щая, но с утверждением нового уклада она все более дополнялась экономиче-
ским содержанием. 

Новой страницей развития подсобных хозяйств в советской экономиче-
ской системе стало осуществление целого комплекса мероприятий, которые 
проводили в разные годы – с 1965 года по начало 1980-х. Их обобщенно на-
зывают годами осуществления «экономической реформы 1965 г.» – по дате 
проведения сентябрьского Пленума ЦК КПСС, который и положил начало оче-
редным преобразованиям в хозяйстве страны. данная политика стала одно-
временно и новым этапом в организации шефской помощи города, его крупных 
предприятий, в том числе транспортных, деревне.

В литературе данная сторона развития советской действительности на 
материале Кемеровской области еще не получила исчерпывающего отраже-
ния. Одна из причин этого видится в предельной дробности расположения 
материала: в СМИ такая информация фиксировалась редко, а в архивах она 
находилась главным образом не в фондах райкомов КПСС, местных Советов, 
сельскохозяйственных предприятий, а в фондах горкомов, горрайкомов партии 
и далеко не по всем годам. В историографии источниковедения и архивоведе-
ния данная тема не поднималась.

Основой для образования подсобных хозяйств стала открытая решения-
ми сентябрьского (1965) Пленума ЦК КПСС перед промышленными, а потом и 
транспортными предприятиями возможность развивать свое производство за 
счет разнообразных фондов материального стимулирования. Советская адми-
нистративная система, сохранив жесткую вертикаль власти КПСС и централи-
зованную плановую (но не жестко директивную) схему, создала для себя ры-
чаги воздействия на эту свободу. В числе прочего с местных органов власти, а 
в Западной Сибири прежде всего с обкомов и крайкомов КПСС, спрашивалось 
стабильное продовольственное снабжение своего региона. 
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Основные материалы по теме сосредоточены в нескольких фондах: фонд 
П-75 «Кемеровский областной комитет КПСС», П-143 «Заводской городской 
районный комитет КПСС г. Кемерово Кемеровской области», П-88 «Беловский 
городской комитет КПСС Кемеровской области». частично документы нахо-
дятся в других фондах, где присутствует информация о железнодорожниках. 
По форме это преимущественно планы развития подсобных хозяйств, справки 
о их состоянии, о социальном развитии коллективов, состоянии точек обще-
ственного питания на производстве, потреблении продуктов питания. Состав-
лялись они не по одному предприятию, а по всем предприятиям и организа-
циям городского района, которые участвовали в этой работе, и охватывали 
календарный год. Иногда такие материалы соединялись в отдельные дела. 
Важным стимулом к созданию данных документов стало проведение майско-
го (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, принявшего «Продовольственную программу 
СССР». Наличие относительно небольшого количества нормативного материа-
ла позволяет предметнее оценить стиль руководства (менеджмента) в поздний 
советский период и по-новому взглянуть на посылку периода «перестройки»  
о «механизме торможения» развитием советского общества. 

Какую же информацию можно взять из архивных фондов архива? К каким 
размышлениям они стимулируют?

Используя ставшую уже традиционной идеологию шефства города над 
деревней, кемеровские горрайкомы КПСС распределяли городские предпри-
ятия и организации по своеобразным «зонам ответственности». На каждый год 
горрайком планировал задание и распределял его между парторганизациями 
своей зоны. А так как в их составе были практически все руководители пред-
приятий, то это означало прямую разверстку между государственными пред-
приятиями. Это относилось и к Кемеровской железной дороге, Кемеровскому 
железнодорожному узлу, коммунисты которого были в зоне действия Заводско-
го райкома Кемерова, к Тайгинскому, Беловскому и Новокузнецкому отделени-
ям дороги (сначала – Западно-Сибирской, а потом и Кемеровской). 

Из материалов можно заключить, что, с одной стороны, часть подразделе-
ний, располагались на малых станциях и разъездах, т. е. были рассредоточе-
ны по зоне дислокации железной дороги. А с другой – часть работников была 
связана с непрерывным транспортным процессом. Поэтому разовые массовые 
отвлечения значительного числа железнодорожников на полевые работы были 
невозможны. Соответственно политика шефства города над деревней приоб-
рела некоторое своеобразие. Так, совхоз «Соломинский» Топкинского района 
Кемеровской области стал подшефным хозяйством Кемеровского железнодо-
рожного узла и управления Кемеровской железной дороги. Притом многие стро-
ительные работы выполнялись вместе с заводом минераловатных изделий. А 
это было еще одним каналом укрепления горизонтальных связей в обществе1.

Все шефские работы (а они добросовестно фиксировались за 1973– 
1987 гг.) можно сгруппировать в три блока. Первый из них заключался в том, 
что на временные работы направлялись работники, на постоянной основе со-
держались механизаторы и техника. документы позволяют проследить, сколь-
ко человек, единиц техники трудилось в хозяйстве в конкретный год. далее. 
Они же показывают размер помощи хозяйству со стороны шефов. Анализируя 
все документы, можно утверждать, что для железнодорожников области эта 

1  ГАКО. Ф. П-143. Оп. 17. д. 37. Л. 15.
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практика систематический характер приобрела с начала 1970-х годов (1973), а 
завершилась в конце 1980-х (1987)1.

Помимо направления людей и техники для оказания помощи селу, же-
лезнодорожники обеспечивали решение некоторых технических проблем.  
Это – второй блок работ по шефству над селом. К нему относились ремонт 
техники, поставка и монтирование оборудования, строительство за счет дороги 
производственных и социальных объектов: свинарников, коровников, храни-
лищ, складов, а также жилых домов, клубов и т. п. документы позволяют напол-
нить эти позиции конкретными показателями2.

Каковы размеры этой помощи на фоне аналогичных действий со сто-
роны других участников шефства в Заводском районе Кемерова? Ориенти-
ровочный подсчет показывает, что доля эта была значительной – примерно  
7–10 процентов в год. Если рассмотреть отчет по основной деятельности сель-
хозпредприятия и сравнить эти данные с объемами работы, сделанной силами 
железнодорожников, можно оценить реальный вклад шефов в развитие села. 
К сожалению, труднее выявить долю потребляемых продуктов, полученных  
в подсобном хозяйстве железнодорожников. 

Еще одним направлением работы с подшефным хозяйством было уча-
стие в подготовке ему кадров. Готовили механизаторов широкого профиля и 
комбайнеров3. Так, на 1980 год, судя по разнарядке Заводского горкома КПСС, 
Кемеровскому железнодорожному узлу к весенним полевым работам поруча-
лось подготовить восемь механизаторов, в том числе четырех комбайнеров. 
Это примерно 2 процента от планового показателя на весь район4.

Много это или мало? Судя по отчетам, ежегодно в оказании шефской по-
мощи принимало участие до 30–40 организаций. А среди них были такие круп-
ные единицы, как ПО «Азот», ПО «Химпром» и НПО «Карболит»5. Это означа-
ет, что ориентировочно (учитывая возможный разный потенциал) доля каждого 
участника должна быть ориентировочно 2,5–3,33 процента. Так что Кемеров-
ский узел приближался к этому показателю, а по строительным и монтажным 
работам превосходил его.

Как и было принято в советской системе, работа в отношении подшефного 
предприятия строилась по определенной схеме. Сначала в постановлениях ЦК 
КПСС и СМ СССР давались разного рода инструкции о характере действий. За-
тем шло рассмотрение этих документов на заседаниях комитетов (бюро) КПСС 
(от первичных организаций до областного) или собраний (от первичных органи-
заций (групп) до конференций районных, городских и областных организаций)6. 
для Кемеровского железнодорожного узла шефскую работу планировал За-
водской райком КПСС г. Кемерово. 

Необходимость работы по такой схеме была в том, чтобы подтвердить 
местным материалом, что проблемы, обозначенные высшими органами КПСС 

1  ГАКО. Ф. П-143. Оп. 17. д. 17. Л. 46; Оп. 18. д. 36. Л. 37; Оп. 20. д. 7. Л. 89; Оп. 43. д. 19. Л. 7 и др.
2  ГАКО. Ф. П-143. Оп. 17. д. 37. Л. 15; Оп. 18. д. 36. Л. 36–37; Оп. 19. д. 26. Л. 22; Оп. 21. д. 33. Л. 

26, 39, 45; Оп. 27. д. 27. Л. 24; Оп. 29. д. 31. Л. 10, 14, 28, 33, 39; Оп. 31. д. 17. Л. 1, 6, 7, 8; Оп. 33. д. 
26. Л. 3; Оп. 39. д. 34. Л. 2, 4, 6, 7.

3  Там же. Оп. 18. д. 36 Л. 40.
4  Там же. Оп. 27. д. 6. Л. 42.
5  Там же. Оп. 27. д. 6. Л. 42.
6  Там же. Оп. 41. д. 35. Л. 5; Оп. 45. д. 13. Л. 42–44 и др.
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и Советского государства, есть, например, и в Кемеровской области, в его го-
родах и районах. Фиксировались те партийные организации, в которых члены 
администрации на предприятии, организации или учреждении недостаточно 
активно работают в этом направлении. И в постановляющей части предлагал-
ся желаемый набор действий. 

В 1965–1991 годах принимаемые решения характеризуются уходом от по-
литической оценки пассивности, медлительности, неинициативности, отказом 
от конкретного спроса за намечаемые меры, отсутствием ориентации на «про-
рывные» решения в преодолении тех или иных преград, декларативностью 
принимаемых решений, привлечением СМИ для освещения процесса реше-
ния вопроса. что касается принципиальной оценки ответственных лиц, то до-
кументы фиксируют достаточность заверения их в преодолении своих ошибок. 
Нормативные и отчетные материалы уходили от детального анализа сложив-
шегося положения. 

Контролировал выполнение этого поручения промышленно-транспортный 
отдел горрайкомов КПСС. В постановлениях конца 1980-х годов проводится 
интересная мысль: в отдельных партийных организациях принижается спрос 
с хозяйственных руководителей за выполнение заданий по оказанию шефской 
помощи селу. В числе таких руководителей оказалось и руководство Кемеров-
ской железной дороги1. С кризисом советской системы ушла в прошлое и шеф-
ская работа города над селом. Ее сменили иные механизмы воздействия на 
прямое и косвенное развитие, а также состояние села. 

Подведем итоги. Выявление документов по конкретному взаимодействию 
предприятий города и села – непростая задача. Информация в них многооб-
разна. Она касается планов развития, итогов выполнения, позволяет судить 
о материально-технической базе подсобных хозяйств и о характере воздей-
ствия на развитие сельской экономики со стороны транспортного предприятия, 
об отраслевой специфике подсобных сельскохозяйственных производств. Но 
информация предельно избирательна, трудносопоставима, локальна. доку-
менты не позволяют дать однозначную оценку практике шефской работы го-
рода над селом. Но, применяя различные способы анализа, можно составить 
целостное представление о процессе. Неизбежные при такой реконструкции 
информационные пробелы еще можно сократить путем активного обращения 
к неархивным источникам.

При этом анализе важно учесть, что как форма социалистического хозяй-
ствования подсобные хозяйства аграрного направления имели в рамках совет-
ской системы свои достоинства и издержки, эффекты и парадоксы. 

К первым относились увеличение возможности для железнодорожников улуч-
шить свое питание, ускорение процессов индустриализации села, насыщение его 
техникой, модернизация всей производственной базы, подготовка кадров.

Со вторыми связаны усиление паразитизма в экономике как средства су-
ществования – не само село, не сам сельский производитель улучшал свое 
производственное положение, а за счет в данном случае железной дороги рас-
ширялась материально-техническая база, готовились кадры. Притом это дале-
ко не всегда производительно использовалось. Поэтому рано или поздно это 
должно было вызвать протестное настроение у железнодорожников и усилить 
их корпоративную замкнутость в обществе. Консервировалась и затратная сис-
тема производства и хранения продукта. 

1  ГАКО. Ф. П-143. Оп. 45. д. 13. Л. 42.
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Все это в числе других причин привело к кризису советскую систему и сме-
ну ее другим общественным образованием. другое дело, советская система 
потребовала выбора между диалектическим и недиалектическим отрицани-
ем. Сами же предпосылки для первого вида не оставили необходимого места. 
Продолжение этой работы позволит поднять степень определенности в оценке 
подобных материалов.

«РельсовАя войнА» в юРге в 1998 году: 
этАПы, осоБенностИ И РеЗультАты

и. с. соловенКо,  канд. ист. наук, доцент кафедры экономики
и автоматизированных систем управления
Юргинского технологического института

(филиал тПу),
о. а. швецова, заведующая муниципальным архивом 

Мо «Юргинский городской округ»
Отличительной особенностью «рельсовой войны» в Кузбассе в 1998 году 

стало то, что она охватила многие города региона. Одним из центров этих со-
бытий оказалась Юрга. События «рельсовой войны» не получили ещё должно-
го освещения в истории города Юрги. Ярким примером является монография 
кемеровского историка Н. В. Галкина «История Юрги»1, где этому вопросу в 
объёмном сочинении отведено всего 14 строк. И это несмотря на то, что никог-
да в истории нашего города внимание страны не было так приковано к нему, 
как в мае – июле 1998 года.

«Рельсовая война» стала апогеем социально-экономического и политиче-
ского кризиса 1990-х годов как в Юрге и Кузбассе, так и во всей стране. В чис-
ле наиболее уязвимых отраслей хозяйства оказалось машиностроение – одна 
из базовых отраслей экономики Кузбасса и Западной Сибири2. Характерной 
особенностью Юрги являлось то, что многие жители города – это работники 
Юргинского машиностроительного завода, бывшего предприятия 4-го Главного 
управления Министерства общего машиностроения СССР. На протяжении вто-
рой половины XX века развитие города напрямую зависело от стабильности 
на этом градообразующем предприятии. Спад производства в отечественной 
экономике 1990-х годов прошёлся катком и по Юргинскому машзаводу. Так, на-
пример, уровень производства на Юрмаше в 1998 году составлял всего 14 про-
центов от уровня 1990 года3. Это привело к остановке ряда цехов, сокращению 
числа рабочих, долговременным задержкам по выплате заработной платы, а  
в целом к обострению социальной напряжённости на заводе и в городе. 

Сложившаяся ситуация вынуждала рабочих идти на крайние меры4: за-
бастовки, пикеты и голодовки сотрясали завод и город начиная с 1993 года. 
Причину своих проблем трудящиеся города видели в политике Президента и 
Правительства России. Рабочие были уверены, что эта политика нуждалась в 
радикальных переменах. 

1  Галкин Н. В. История Юрги. Кемерово, 2001. 472 с.
2  ГАТО. Ф.Р-1958. Оп. 1. д. 1460. Л. 21.
3  Муниципальный архив муниципального образования «Юргинский городской округ». Ф.-7. Оп. 1. 

д. 176. Л. 213.
4  Муниципальный архив МО «Юргинский городской округ». Ф.-7. Оп. 1. д. 176. Л. 27.
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Уже весной 1998 года по Кузбассу прокатилась новая волна забастовок, 
предопределившая масштабность «рельсовой войны». Одним из центров но-
вой акции протеста стала Юрга. Ведущую роль в борьбе за трудовые права 
горожан играли рабочие машзавода. Бастующих машзавода активно поддер-
живали работники бюджетных организаций города, которые также испытывали 
многомесячные задержки зарплаты. Требования у забастовочного комитета 
были сначала только экономические – погашение задолженности по заработ-
ной плате и её регулярная выплата. Затем к экономическим требованиям до-
бавились и политические, главные из которых – отставка Президента Б. Ельци-
на и Правительства России. Между тем Юрга не имела того солидного опыта 
экономической и политической борьбы, который уже имели шахтёрские города 
Кузбасса – Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Новокузнецк, Междуреченск и др. 
Поэтому юргинцы не стали инициаторами региональной «рельсовой войны»,  
а заняли выжидательную позицию. 

Поводом к началу «рельсовой войны» стало перекрытие 15 мая Транссибир-
ской магистрали шахтёрами Анжеро-Судженска1. Первым шагом к участию Юрги 
в «рельсовой войне» можно считать события 18 мая, которые имели несколько 
стихийный характер. Первым забастовал цех № 10, в любой момент был готов 
забастовать и цех № 14. Результатом общего собрания рабочих стало решение 
провести акцию протеста у здания заводоуправления. На митинге было приня-
то решение отложить забастовку до 1 июня. А долг предприятия по заработной 
плате тем временем увеличился до девяти месяцев. На этом митинге шестеро 
юргинцев выступили с поддержкой требований жителей Анжеро-Судженска2.

К более активным действиям юргинцев подтолкнуло ещё одно событие. 
20 мая солидарность с Анжеро-Судженском проявил Прокопьевск. Южную 
ветку Кузбасского отделения Западносибирской железной дороги одновремен-
но перекрыли несколько сотен горняков, коммунальщиков и медиков. В итоге 
сообщение между севером и югом Кузбасса было прервано, блокировалось 
большое сибирское кольцо3. Таким образом, в регионе сложилась вполне бла-
гоприятная для радикальных акций обстановка. Трудящиеся Юрги решили 
форсировать события.

Решение проявить солидарность и выйти на рельсы Транссибирской ма-
гистрали принял городской штаб, организованный на Юргинском машзаводе4. 
Благодаря единым действиям профсоюзов города, в руководстве штаба име-
лись учителя, медики, работники автотранспортного предприятия, ветераны 
труда. Координатором акции был выбран председатель профкома машзавода 
Г. д. Карманов, которому доверяли многие горожане5. 

20 мая «встали» на рельсы шахтёры Инты, Воркуты и Ростова-на-дону6. 
Акция приобрела всероссийский масштаб. В этот же день вышли на рельсы 
200 юргинцев. Руководство города совместно с органами милиции предприня-
ли усилия для контроля за ситуацией7. В итоге рабочие дружины совместно с 

1  Российская газета. 1998. 16 мая; Кузбасс. 1998. 16, 21 мая.
2  Резонанс. 1998. 21 мая.
3  Кузбасс. 1998. 21 мая.
4  Личный архив Е. Карманова.
5  Архив Юргинской студии телевидения.
6  Советская Россия. 1998. 21 мая.
7  Резонанс. 1998. 4 июня.
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милицией безупречно обеспечивали круглосуточный порядок в районе пикети-
рования железной дороги. Пикетчики разбили палатки и развернули лозунги. 

В наиболее уязвимом положении оказался Томск, который пикетчики отре-
зали и с востока, и с запада. Попытки томичей уговорить бастующих юргинцев 
не увенчались успехом1. Акция резко обострила социально-экономическую об-
становку в Кузбассе. 20 мая по распоряжению Губернатора области в Кемеров-
ской области была объявлена чрезвычайная ситуация2. 

Между тем действия отчаявшихся юргинцев поддержали почти все пред-
приятия и организации города, а также Законодательное собрание и Обще-
ственная палата Кемеровской области3. Сочувствие, поддержка и помощь 
участникам пикета шли от многих горожан. Со всего города пикетчикам под-
возили хлеб и продукты, устраивали для них концерты. 

Всё же, несмотря на общую солидарность с пикетчиками, уже в начале ак-
ции в средствах массовой информации Юрги звучали обращения к пересмотру 
формы протеста4. С такими предложениями в основном выступали инженерно-
технические работники и руководители подразделений машзавода, которые не 
верили в эффективность «рельсовой войны». С предложением пропускать по-
езда к предприятиям Кемеровской области обратился и побывавший на юргин-
ском участке блокады представитель координационного совета Кузбасса5. 

Ситуация с поставкой жизненно необходимого сырья с Востока на Запад 
страны могла перерасти в катастрофу общероссийского масштаба. Однако  
Б. Н. Ельцин призвал «не нагнетать обстановку»6. Отсутствие внятной позиции 
федерального центра подталкивало региональную власть менять своё отно-
шение к происходящему. 21 мая А. Тулеев призвал пикетчиков отделить тре-
бования экономические от действий, бьющих по всем кузбассовцам7. А ситуа-
ция действительно продолжала усугубляться. Утром 22 мая на рельсы вышли 
шахтёры Междуреченска. железнодорожные перевозки в Кузбассе оказались 
полностью парализованы8. 

Только 22 мая комиссия во главе с заместителем Председателя Правитель-
ства РФ О. Н. Сысуевым прибыла в бастующий регион. По приезде в Кузбасс  
О. Сысуев заявил, что будет рассматривать только экономические вопросы и 
предложения. члены правительственной комиссии делали всё возможное для 
снятия блокады Транссиба, искали новые способы быстрого решения пробле-
мы. На сторону правительственной комиссии в этот момент встали члены заба-
стовочного штаба Кузбасса. Они обратились к шахтёрам с предложением снять 
пикет с железнодорожных путей. Но пикетчики не прислушались к мнению коор-
динаторов акции. А это свидетельствовало о том, что акция протеста уже приоб-
ретала всё более стихийный характер9. 

В этот напряжённый момент правительственная комиссия отправилась в 
Междуреченск и Анжеро-Судженск, которые считались «более мятежными». 
Накануне горняки получили деньги из федерального бюджета10, что сделало их 

1  Томский вестник. 1998. 22 мая; Резонанс. 1998. 23 мая.
2  Резонанс. 1998. 23 мая.
3  Муниципальный архив МО «Юргинский городской округ». Ф.-51. Оп. 1. д. 19. Л. 1–3.
4  Призыв. 1998. 22 мая.
5  Архив ЮТВ.
6  Российская газета. 1998. 21 мая.
7  Кузбасс. 1998. 22 мая.
8  Там же. 22, 23 мая.
9  Там же. 1998. 23 мая.
10  Там же. 1998. 29 мая.
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сговорчивее. 23 мая юргинцам поступило сообщение, что после переговоров в 
Междуреченске шахтёры с рельсов ушли, и движение по югу области было воз-
обновлено. Следовательно, юргинский пикет уже не имел серьёзного значения. 
В этот же день в Юргу прибыли представители правительственной комиссии1. 

В результате утром 24 мая был разработан и подписан совместный про-
токол, по которому Правительство обязывалось погасить юргинцам задол-
женность по зарплате, а также передать АООТ «Юрмаш» из федеральной в 
областную собственность2. движение по Западно-сибирской магистрали было 
возобновлено. 

На этом первый этап «рельсовой войны» в Юрге закончился. Больше всех 
пострадали железнодорожники. В Кузбасском отделении только по пассажир-
ским перевозкам МПС потеряло 4 млн деноминированных рублей. На феде-
ральном, региональном и местном уровнях наблюдалось оживление в реше-
нии социально-экономических проблем города. 

Однако уже в июне для юргинцев было ясно, что Правительство не сдер-
жит своего обещания. В этой обстановке руководство области и кузбасских го-
родов попыталось успокоить народ, увести его от радикальных действий, но 
безуспешно. 19 июня представители забастовочных комитетов городов Кузбас-
са, принимавших в мае участие в «рельсовой войне», провели первую встречу 
в Юрге. Итогом встречи стало создание областного забастовочного комитета3. 

В полдень 1 июля 1998 года в Юрге произошло очередное пикетирование 
железной дороги без остановки движения поездов. В течение первых двух су-
ток железная дорога пикетировалась по 8 часов в день. Помимо Юрги акцию 
поддержали Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Междуреченск, Осинники, Топки, 
Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк. А. Г. Тулеев поддержал требования трудя-
щихся, но вновь высказался против блокады Транссиба4. 

На третий день протеста трудящиеся Юрги перекрыли железнодорожную 
магистраль. Перекрыли Транссиб также в Анжеро-Судженске и Топках. Беспре-
пятственно шли только пассажирские поезда. Пикеты солидарности состоялись 
в Киселёвске, Кемерове, Белове, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске. Главное 
требование пикетчиков – отставка Президента Б. Ельцина и Правительства5.

Второе «стояние на рельсах» было более организованным, нежели пер-
вое. В первый день на рельсы вышли 300 юргинцев. Был организован вахто-
вый метод борьбы6. А город вновь раскололся на тех, кто поддерживал блокаду 
Транссиба, и тех, кто выступил против неё.

Тем временем по забастовочному движению Кузбасса был нанесён 
серьёзный удар. 6 июля топкинские рабочие прекратили блокирование желез-
нодорожной магистрали7. Таким образом, путь с запада на восток был открыт, 
а юргинцы и анжеро-судженцы держали в блокаде только Томск8. Большого 
смысла данное «стояние на рельсах» уже не имело. 

1  Соловенко И. «Рельсовая война» в Кузбассе в 1998 году // Исторические науки. 2008. № 2. С. 60.
2  Ярощук А. В. Личный архив; Архив ЮТВ.
3  Призыв. 1998. 26 июня.
4  Там же. 3 июля; Кузбасс. 1998. 1 июля.
5  Там же.. 10 июля. 
6  Архив ЮТВ.
7  Призыв. 1998. 17 июля.
8  Кузбасс. 1998. 8 июля.
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В этой обстановке А. Тулеев отправил Б. Ельцину телеграмму, в кото-
рой потребовал личного вмешательства Президента в решение социально-
экономических проблем Юргинского машиностроительного завода1. Однако 
Правительство не торопилось встречаться с пикетчиками. Ни один, даже со-
седний, регион страны адекватно не поддержал кузбассовцев в данной акции. 
Таким образом, возникал справедливый вопрос об экономическом будущем 
Кузбасса. Губернатор вновь непосредственно обратился к забастовщикам 
Юрги, Анжеро-Судженска и Осинников с предложением покинуть рельсы до 
приезда правительственной комиссии2. действия Губернатора по недопуще-
нию блокады Транссиба и остановки предприятий области активно поддержа-
ли представители местных органов власти, муниципальные предприятия Юрги, 
региональное отделение КПРФ, томичи и т. д. 

Но машзаводчане оставались непреклонны. 14 июля с целью показа сво-
ей солидарности с пикетчиками на рельсы вышел цех № 14 машзавода. На 
следующий день их примеру последовали рабочие других цехов и подразделе-
ний Юрмаша3. В то же время 14 июля в городской администрации состоялось 
совещание главы города с представителями забастовочных комитетов и ко-
ординационного забастовочного комитета, на котором было принято решение 
снять блокаду железной дороги и перейти к другим формам протеста4.

После двух недель «стояния на рельсах» морально-психологическая си-
туация в городе стала меняться. Помимо того, что город стал охватывать пара-
лич, последовали контрмеры и со стороны руководства железной дороги, кото-
рая приостановила отправку грузов предприятий и частных лиц5. О нежелании 
«стоять на рельсах» говорит и факт немногочисленного присутствия горожан  
в месте пикета в сравнении с майскими событиями.

В это время Губернатор перешёл к новой тактике решения вопроса. Он 
подверг критике не только участников блокады железной дороги, но и мест-
ных руководителей (в том числе и Юрмаша), обвинив их в безынициативности  
и неспособности решать элементарные задачи6.

В результате давления и уговоров 19 июля блокада железной дороги за-
бастовщиками Анжеро-Судженска и Юрги была прекращена. Участники акции 
протеста перешли к пикетированию, которое продолжалось до конца месяца7.

22 июля в Юргу прибыла правительственная комиссия во главе с Мини-
стром топлива и энергетики С. В. Генераловым8. По итогам работы комиссии 
было принято решение: завод сохранится полностью и будет центром маши-
ностроения для топливно-энергетического комплекса всей Российской Феде-
рации. В ходе работы правительственной комиссии Юргинский машинострои-
тельный завод был обеспечен госзаказом (20 –30 %). Было решено развивать 
производство угледобывающих комплексов. Особое внимание было обращено 
на создание новых рабочих мест9. А с 29 июля по результатам протокола, под-

1  Муниципальный архив МО «Юргинский городской округ». Ф.-7. Оп. 1. д. 176. Л. 168.
2  Кузбасс. 1998. 14 июля.
3  Муниципальный архив МО «Юргинский городской округ». Ф.-7. Оп. 1. д. 176. Л. 168.
4  Там же. Л. 166 (об.).
5  Резонанс. 1998. 16 июля, 18 июля.
6  Там же. 21 июля.
7  Кузбасс. 1998. 14 июля.
8  Призыв. 1998. 24 июля.
9  Муниципальный архив МО «Юргинский городской округ». Ф.-7. Оп. 1. д. 176. Л. 185.



131

писанного членами Правительства, на Юрмаш стали поступать деньги, в связи 
с чем генеральный директор Б. М. Ефременков обратился к машзаводчанам с 
просьбой прекратить пикетирование Транссиба1. 

Позиции координационных советов, А. Г. Тулеева и Б. Ефременкова повли-
яли на настроения пикетчиков. 3 августа было заявлено об уходе пикетчиков с 
железной дороги, а также о готовности к акциям протеста в случае невыполне-
ния достигнутых договорённостей или если в отношении их участников будет 
продолжаться уголовное преследование2. На этом «рельсовая война» в Юрге 
прекратилась. Наибольший ущерб вновь был нанесён Западно-Сибирской же-
лезной дороге, который составил не менее 150 млн рублей3. 

Между тем отзвуки «рельсовой войны» ещё долго были слышны в Куз-
бассе, особенно в Юрге. 26 августа 1998 года против лидеров забастовочного 
движения было возбуждено уголовное дело по факту перекрытия железнодо-
рожных путей в мае и июле. Заводчанами и другими участниками «рельсовой 
войны» стали организовываться многочисленные митинги у завода и прокура-
туры в поддержку своих лидеров. На сторону лидеров рабочего движения вста-
ли городские организации, глава города, Законодательное собрание и Губерна-
тор Кемеровской области и т. д. В итоге 19 ноября 1998 года прокурор области  
В. В. Симученков прекратил уголовное дело по факту перекрытия железной 
дороги из-за отсутствия состава преступления4.

«Рельсовая война» активизировала общественно-политическую жизнь в 
городе. Как продолжение рельсового противостояния осенью в городе проис-
ходили массовые акции протеста. Одной из причин акций протеста в Юрге и 
других городах Кемеровской области явилось невыполнение условий протоко-
ла, подписанного в июле между правительственной комиссией и пикетчиками5. 
Во время осенних выступлений присутствовали те же лозунги, что и во время 
блокады Транссиба. И только в начале 1999 года обстановка в городе стаби-
лизировалась.

Главным результатом «рельсовой войны» стало то, что Юрга, Кузбасс  
и вся страна понесли серьёзные экономические потери. Перекрытие Трансси-
ба привело к большим потерям, чем своевременная выплата задолженностей 
по заработной плате рабочим и шахтёрам. 

«Рельсовая война» имела для города и определённые положительные 
результаты. Во-первых, трудящиеся Юрги приобрели хороший опыт отстаива-
ния своих интересов; во-вторых, возросло внимание со стороны федерального 
центра к социально-экономическим проблемам машзавода и города.

В целом «рельсовая война» в Юрге в 1998 году стала составной частью 
борьбы трудящихся Кузнецкого края и всей страны за свои конституционные 
права, которые отстаивались на протяжении всего последнего десятилетия  
XX века. И эта борьба не могла не повлиять на решение Б. Ельцина досрочно 
покинуть пост Президента России в 1999 году. 

1  Призыв. 1998. 31 июля.
2  Муниципальный архив МО «Юргинский городской округ». Ф.-7. Оп. 1. д. 176. Л. 185. 
3  Там же. Л. 234. 
4  Там же. Л. 269.
5  Профсоюзы и экономика. 1999. № 2. С. 19; Кузбасс. 1998. 27 окт.
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ИЗ доКуМентов АРхИвного отделА АдМИнИстРАцИИ г. КАлтАнА

Из протокола № 2 второй сессии
Калтанского поселкового совета депутатов трудящихся

Рабочий поселок Калтан   от 25 ноября 1949 года

Вопрос: О состоянии торговли и мерах ее улучшения док. нач. ОРСа 
тов. ч. Заслушав и обсудив доклад начальника ОРСа стр-ва Ю. К. ГРЭС  
тов. ч. поселковый Совет отмечает, что постановление Совета Министров 
СССР и решения облисполкома, а также горисполкома ОРСом выполняется не 
удовлетворительно. 

Проверкой торговой сети установлено, что в продаже отсутствует водка  
и водочные изделия, сахар, дешевые кондитерские изделия, хозтовары 3-й 
группы, одеколон, зубной порошок, щетки. 

Совершенно недостаточно таких изделий, как рыба, колбасные изделия, 
овощных, фруктовых, мясо и др. товаров. 

В столовой очень низкий ассортимент блюд, отсутствуют горячие пель-
мени, сосиски, сардинки, нет прохладительных напитков, школьный буфет не 
работает.

 ПРотоКолА № 8 шестой сессИИ  
КАлтАнсКого ПоселКового советА деПутАтов тРудящИхся

Рабочий поселок Калтан            от 29 марта 1950 года 
Вопрос: Строительство жилфонда и культурно-бытовых учреждений на 

строительстве Ю. К. ГРЭС в 1950 году. 
Заслушав и обсудив доклад начальника строительства Ю. К. ГРЭС  

тов. Т. о плане жилищного культурно-бытового строительства в 1950 году в ра-
бочем поселке Калтан 6-я сессия Калтанского поселкового Совета депутатов 
трудящихся отмечает: 

строительным управлением за 1949 г. и 1-й квартал 1950 года проведена 
значительная работа по наращиванию жилищного фонда. 

В 1949 году было закончено строительство и заселено 12 000 кв. м жилой 
площади и в 1-м квартале 1950 года закончено и заселено 5928 кв. м при плане 
в 3 000 кв. м. В 4-м кв. 1949 г. и в 1-м кв. 1950 г. открыты детские ясли, пред-
ставлены помещения под 4 магазина и 3 буфета, расширена столовая на 2-м 
строительном участке. 

ИЗ ПРотоКолА № 10 десятой сессИИ  
КАлтАнсКого ПоселКового советА деПутАтов тРудящИхся

Рабочий поселок Калтан        от 13 января 1954 года 
Вопрос: Итоги работы за первое полугодие 1953 учебного года ШРМ 

№ 3. Заслушав и обсудив доклады заведующих школами рабочей молодежи 
пос. Калтан о работе школ за первое полугодие учебного года 1953 года, сессия 
поселкового Совета депутатов трудящихся отмечает:
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знания учащихся стали более глубокими и прочными. 3 уч-ся из всех уче-
ников имеют оценку на «4» и «5» по всем предметам учебной программы. От-
дельные учителя относятся со всей серьезностью к порученному делу по обу-
чению и воспитанию рабочей молодежи и своим упорным трудом добились вы-
соких показателей по успеваемости (например, Тарасова Анна Александровна 
по литературе в 8–10-х классах добилась 100 % успеваемости, дементьева 
Анна Георгиевна учительница русского языка 5–7-х классов дала успевае-
мость 97 %).  Сессия отмечает, что для школы рабочей молодежи имеются 
все возможности для дальнейшего улучшения учебно-воспитательной работы, 
но руководители школ и коллектив учителей не в полной мере ведут разъясни-
тельную работу среди общественности, не держат повседневную связь с пар-
тийными и комсомольскими комитетами, что привело к значительному отсеву 
комсомольцев. 

Материал подготовила 
л. е. чеРеПАновА, гл. специалист 

архивного отдела администрации г. Калтан

ИЗ доКуМентов АРхИвного отделА  
АдМИнИстРАцИИ ИжМоРсКого РАйонА

Из протокола № 2 районной партийной конференции
октябрь 1925 года

1. Слушали отчетный доклад райкома РКП(б).
докладчик т. Медведев сказал, что отчет он делает за период с 31 августа 

1924 года, т. е. с момента выборов райкома.
Первое, останавливаясь на сельском хозяйстве, отметим, что фактиче-

ской посевной площади в 1924 году в районе имелось 12 676 десят., в 1925 
году выявлена 12 563 десят. Уменьшение на 113 десят. Райком относит это за 
счет укрытия.

Крупного рогатого скота в 1924 году состояло 4 216, в 1925 году – 5 029, 
увеличение на 815, лошадей 1924 г. – 5 469, в 1925 г. – 5 832, увеличение  
на 363.

Обзаводится крестьянин и сельскохозяйственным инвентарем. Одним 
только Колыонским и Почитанским кредитными товариществами ввезено: плу-
гов – 316, веялок – 77, жнеек – 6, сенокосилок – 3, сепараторов – 7, соломоре-
зок – 1, кроме этого приобретали и самостоятельно.

В помощь поднятию сельского хозяйства Колыонское кредитное товари-
щество с 1.02.25 г. по 1.10.25 г. выдало ссуд 412 на сумму 13 214 руб. 48 коп.

Политсостояние: благоприятное, за исключением недовольства и главным 
образом бедноты на политику цен прошлого года.[…]

Райбюджет в 1925 году планируется увеличить на 185 %, в котором пред-
усмотрено – вновь организовать агропункт, ветпункт, школу взрослых, две шко-
лы одноступенчатые, одна четырехкомплектная.

Ф. 1. Оп. 1. д. 7.
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доКлАд о ходе ПРоведенИя весенней Посевной КАМПАнИИ  
в ИжМоРсКоМ РАйоне

26 апреля 1928 года
Посевная кампания по району развивается успешно.
Общественной запашки:
по 12 коллективным объединениям (из них 10 старых, 2 новых), подготов-

лено к посеву 141,75 десятин, имеется земля, также семена.
О работе среди женщин:
соглашены на коллективный посев женщины в пяти населенных пунктах 

(Степановке, Почитанке, Колыоне, Постникове, Б-Песчанке) – льна 0,60 деся-
тин и огородов 2,50 дес. засева овощами и корнеплодами.

По плану намечалось засеять десять огородов при школах, а в процессе 
проведенной подготовки засев будет производиться при 10 школах (1. Азановка, 
2. Н-Николаевка, 3. Постниково, 4. с. Ижморское, 5. Почитанка, 6. Н-Почитанка, 
7. Яя-Борик, 9. Степановка и 10. Н-Орловка). В районе по коллективной обра-
ботке огородов принимает участие учительство, комсомол, школьники.

О КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
Старых сельскохозяйственных объединений было 10, вновь организован-

ных 6 (при селениях: 1. Яя-Борике, 2. выс. Подозерном, 3. Н-Орловке, 4. пос. 
Ленинском, 5. дер. Т-Речке и 6. при пос. Еловском). Из них 4 еще окончательно 
не оформлены и подготовка к посевной компании еще не закончена. Всего по 
преподанному плану надо было иметь 13 сельскохозяйственных объединений, 
а уже имеется 16, т. е. в количественном отношении план выполнен, с пере-
выполнением, лишь пока еще не удалось из них организовать товарищество 
по общественной обработке земли; специально созданная комиссия по обсле-
дованию с/хоз. объединений и оказании им реальной помощи в налаживании 
работы, на днях закончит свою работу, результаты будут сообщены дополни-
тельно.

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БЕдНОТЕ
Намечена раздача семенных запасов бедноте, беднякам: семьям крас-

ных партизан, семьям красноармейцев конфискованного по 107 ст. Угол. Код.  
356 пуд. и принадлежащего ККОВ 727 пудов, часть роздана на руки, часть 
оставлена для раздачи при посеве. – Работа эта РИКом будет проведена в 
процессе дальнейшего проведения посевной кампании. […]

МАСЛОдЕЛИЕ
до сих пор в районе не было ни одного маслодел. завода, ныне органи-

зовано 6 маслоартелей, из них 4 (Успенка, Постниково, Колыон, Берикуль). 
Руководством им как начинающим уделяется большое внимание, намечено  
в ближайшее время специальной комиссией обследование и помощь артелям 
в их работе. […]
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Из воспоминаний Александра Федоровича Антонова 
о первых колхозах в районе

(А.Ф. Антонов принимал участие в создании коммуны, после коллекти-
визации до военных лет руководил колхозом им. Ульянова.)

Было около ста лошадей, по столько же коров, овец, свиней. Молока нада-
ивали мало, коровы кроме сена почти ничего не получали. Коровники – холод-
ные, почти совсем открытые. доили вручную. Сеяли на двух тысячи гектарах. 
Урожаи были не ахти какие, но все же на трудодни получали иногда по восемь  
и более килограммов пшеницы. Одним словом, впервые наелись досыта.  
В 1931 году пришел в колхоз «Фордзон». Вспахивали на нем по полтора-два 
гектара в сутки. С 1933 года пошли машины более мощные, наших отечествен-
ных марок. Механизация с каждым годом улучшалась. Постепенно менялся и 
сам земледелец. Теперь это уже не крестьянин, а сельскохозяйственный ра-
бочий.

Ф. 100. Оп. 1.

Из воспоминаний николая Петровича данилова, 
первого колыонского агронома

В 1928 году организовали мы ТОЗ (Товарищество по обработке земли).
С какого конца начать – никто не знает. Учила жизнь, не заладилось у нас  

с ТОЗОМ. Решили ладить коммуны. Собрали сход. Шум, гвалт. Крестьяне – на-
род осторожный: рисковать он не может – без хлеба останется. А тут еще ку-
лачье мутит. Все же организовали на селе три коммуны: «Ответ вредителям», 
«Заря крестьянина» и «Светлый путь».

События разворачивались бурно. Питерские рабочие, двадцатипятиты-
сячники, коммунисты, коммунисты Грачев и Лебедев возглавили коммуну, за-
тем организовали колхоз «Память Ленина». Стали обзаводиться машинами, 
инвентарём, появились средства.

Никогда не забуду, как мы первый трактор получили. «Фордзон» стоял воз-
ле правления в окружении любопытных. Трактор, словно удивленный, пялил 
выпученные фары, тарахтел мотором.

«Ну и тягло, – раздались скептические голоса, – что же на нем увезешь?»
«А вот мы сейчас попробуем», – захохотал Константин Михайлович дани-

лов, хозяин здоровенной и крепкой телеги, славившейся своей объемностью  
и прочностью.

Телегу прицепили к «Фордзону». Народу наломилось на нее тьма.
«Трогай, милок!» – данилов замахал руками.
Машина дернула, и телега под тяжестью груза и сильного рывка... рас-

сыпалась. Хохот, визг, брань. Константин Михайлович, чертыхаясь, наседал на 
тракториста:

«Леший тебя принес! Такую повозку загубил».
Так трактор утвердил себя в правах.

Ф. 103. Оп. 1.
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Из воспоминаний е. Ивановой, 
медицинской сестры инфекционного отделения

В тридцатые годы на весь район были один врач и одна акушерка.  
Уедут они в район по вызову к больным, а тут еще поступят с тяжелой травмой, 
то роженица. И нам, медсестрам, приходилось самим принимать роды, самим 
выполнять обязанности и терапевтов, и хирургов, назначать и вводить лекар-
ства.

Инструментов мало, аптеки в поселке не было, только своя больничная 
аптека.

Стерилизовать и готовить лекарство зачастую приходилось самим, отме-
ряя дозы на глазок. Проверить нас было некому, и это просто счастье, что все 
обходилось благополучно. Приходилось работать буквально сутками, особен-
но в те дни, когда врач уезжал по вызову. Но зато делали все исключительно 
добросовестно и тщательно, в отсутствие врачей оказывали необходимую по-
мощь многим больным, вырывая из лап смерти. […]

Газета «Заря коммунизма», № 18, 29 июня 1967 г.

Из воспоминаний е. Филиповой, акушерки
В 37-м году наша больница была развернута всего лишь на 25 коек.
Размещалась она в совершенно не приспособленном помещении. Все 

больные, в том числе и роженицы, за исключением инфекционных больных 
принимались и выписывались в одни и те же двери. Все это называлось об-
щим отделением. Медицинского персонала насчитывалось всего несколько 
человек: 3 медицинские сестры, не имевшие медицинского образования, (они 
были выдвиженками из санитарок), 3 санитарки, повар, прачка, 2 оспоприви-
вательницы, из дипломированных только врач-терапевт, акушерка, фельдшер 
и стоматолог.

Во всем нашем Ижморском районе имелось тогда всего 8 медицинских 
пунктов.

Затем наша больница начала постепенно расширяться и усовершенство-
ваться. Стала пополняться кадрами.

В 1942 году организовалась детско-женская районная консультация во 
главе с врачом-педиатром.

В 1944 году организовали родильное отделение, которое укомплектовали 
акушерками и врачом-гинекологом.

В 1952 году открылось хирургическое отделение во главе с врачом-хирургом.
В 1955 году оборудовали рентген-кабинет с врачом-рентгенологом и физи-

отерапевтический кабинет.
1967 год
Теперь у нас имеются врачи многих специальностей: невропатолог, окулист, 

фтизиатр, дерматолог. Имеется пункт скорой помощи. Может принять в больни-
цу 125 больных. В штате больницы имеется 140 медицинских работников.

Газета «Заря коммунизма», № 18, 29 июня 1967 г.

В документах периода Великой Отечественной войны имеются сведения 
об оказании помощи фронту продовольствием, теплыми вещами, личным 
участием ижморцев в боях за Родину, подвиге тружеников тыла.
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Из протокола заседания островского сельсовета Ижморского района
от 25 июня 1941 года

Повестка дня: 
1. Итоги по распашке и прополочной кампании.
2. Мобилизация средств. Империализм пошел войной, нам нужно взяться 

всем как один, мы сейчас вступили во вторую Империалистическую войну.
3. О посылке рабочих на военное производство.
4. О ходе выполнения сбора теплой одежды для Красной армии.

Из протокола колхозного совещания островского сельского совета
от 14 октября 1942 года

[…] для того чтобы хлебопоставки были выполнены: нужно увеличить тя-
говую силу за счет рогатого скота, обучая коров и быков, тем самым тяговая 
сила лошадей будет использоваться на переброски зерна на ссыпной пункт,  
т. е. в Ижморский элеватор. Всем колхозам организовать круглосуточную мо-
лотьбу на трещетке, на сменных лошадях. для быстрейшего выполнения хле-
бопоставки создать по колхозам обоз под руководством председателя сельсо-
вета. […]

Ф. 105. Оп. 1

Из нашего района на фронт было направлено 8 665 человек. Тыл полно-
стью был подчинен фронту. За доблестный и добросовестный труд в период 
войны были награждены медалями 2 520 наших земляков.

Приказ № 30 по Колыонскому детскому дому от 8 марта 1943 года
Сегодня этот день празднуется женщинами всего свободолюбивого чело-

вечества. И особенно отмечают этот день женщины нашей Родины.
Мы с вами 8 Марта 1943 года встречаем в дни Великой Отечественной 

войны с немецко-фашистскими варварами. В Отечественной войне женщины 
принимают такое же активное участие, как и мужчины на поле боя, и в тылу 
на трудовом фронте. В нашем коллективе есть немало женщин, которые про-
являют себя как настоящие работницы, особенно заботящиеся о воспитании 
детей.

[…] За успешное окончание учебного года 1944/45 года и за отличное по-
ведение в детском доме премировать следующих воспитанников […] по 50 руб-
лей каждому, рубашкой, косынкой, 2 тетради, 2 карандаша, 5 перьев.

Ф. 105. Оп. 1

текстовой отчет за первое полугодие 1945/46 учебного года 
по Ижморскому району

В районе всего 71 школа, из которых в 11 обеспечен полный охват всеобу-
чем детей, подлежащих обучению.

Выполнение народнохозяйственного плана по всеобучу.
Остальные 60 школ не обеспечили осуществления закона о всеобуче. 

Причинами неохвата являются: отсутствие одежды и обуви, болезнь, работа 
в колхозе, на производстве. Всего в районе насчитывается 5796 уч-ся, из них 
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неуспевающих – 1461 человек. В районе 2 – чувашские, 3 – татарские школы, 
одна из них семилетняя, комплектов – 11, классов – 20. Столовых и буфетов 
в школах нет. для детей-школьников получено в 1945–1946 гг. только 53 пары 
валенок.

Всего типовых школьных зданий 10, а остальные приспособленные. К на-
чалу учебного года была построена: одна школа (Пензенская), капитальный 
ремонт проведен в Ижморской школе, во всех остальных текущий ремонт.

Педагогическими кадрами школы обеспечены полностью. (Большинство 
учителей района работают старательно, добросовестно.) В районе: учителей 
с высшим образованием в районе 9 человек, из них учительского института –  
19 человек; со средним педагогическим и общим образованием – 230 человек.

Начальные классы укомплектованы в основном учителями окончившими 
педучилище (22 – не окончивших педучилище ). Заочников пединститута и учи-
тельского института – 23 человека. Заочников педучилища – 18 человек. В шко-
лах района насчитывается пионеров – 1099, комсомольцев – 90 человек.

Ф. 4. Оп. 1. д. 7

отчет троицкого отдела культуры по просветительной работе 
за 1949 год

В районе имеется: 1 – РдК, 3 – сельских клуба, 10 – изб-читален, 1 – рай-
онная библиотека, 1 сельская – Красноярская, и с 1 июня открывается Симбир-
ская библиотека, 4 колхозных клуба.

В колхозах «Красный просвет» Ломачевского сельсвета, «Искра», «Сила» 
Симбирского сельсовета в 1949 году построены клубы, но еще не оборудованы.

действуют драматические кружки в клубах: Берикульском, Колыонском, 
Азановском.

Общее число коллективов 1947–1949 гг.:
драматические – 4.
Хоровые – 1.
Ансамбли песни и пляски – 3.
Агитбригады – 3.
духовые оркестры – 1.

Ф. 49. Оп. 1 

Из истории золотодобычи в Ижморском районе
[…] На территории нашего района в прошлом шла добыча золота – прии-

ски: Преображенский, Случайный, Камышинский, Александровский, Воскресен-
ский. Все они находились в бассейне реки Золотой Китат. Эксплуатационные 
работы здесь начались по официальным сведениям с 1836 года, по левому 
притоку Кайгадат был отведен Спасский прииск. Наиболее интересная разра-
ботка россыпей велась в 1870–80-е годы. После постепенно идет уменьшение 
добычи золота вследствие истощения открытых россыпей.

В 1902 году по ключу Ольгинка (пр. притоку) старателями была открыта 
богатая россыпь, отработкой которой занялось Амурское золотопромышлен-
ное товарищество. через год в бассейне реки Золотой Китат добычу произво-
дит уже Китатское золотопромышленное товарищество.

В начале ХХ века сюда проникает английский капитал через Сибирское 
золотопромышленное общество. Здесь развертывает свои операции крупная 
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фирма «ВАГАУ» (на эту компанию работают французские, американские инже-
неры), купившая группу приисков еще в 1893 году.

За время с 1836 по 1909 год (с большими перерывами) в речной системе 
Золотой Китат добыто 1733,6 кг золота. В период с 1914 по 1924 год добыча 
золота не производилась.

В 1925 году организовался трест «Сибзолото» и ему открыты небольшие 
кредиты старательской артели «Рудокоп». С момента же организации «Союз-
золото» и передачи ему Кельбесской группы приисков начинается заметный 
рост старательских работ (1927–1929 гг.). За всю историю золотодобычи райо-
на принимали участие в ней более 90 предпринимателей. 

Ф. 1. Оп. 1

Материал подготовила
н. И. ЗАхАРовА,

заведующая архивным отделом
администрации Ижморского района

ИЗ доКуМентов АРхИвного отделА  
АдМИнИстРАцИИ КРАПИвИнсКого РАйонА

Приказ по уньгинскому молсовхозу
8 августа 1943 г.

В соответствии с существующим законоположением, установленным прика-
зом Наркома совхозов СССР, работники совхозов имеют право в личном пользо-
вании иметь на одну рабочую семью следующее количество животных и птиц: 

1. Одну корову с приплодом до 4-месячного возраста.
2. Одну свинью на откорме или 3 овец с приплодом до 1 года.
3. 10 кур или 5 голов водоплавающей птицы.
4. Огород в количестве до 0,15 га.
Этот установленный закон для работников совхозов в условиях нашего со-

вхоза грубо нарушается, и отдельные рабочие и служащие содержат излишнее 
поголовье, что совершенно несовместимо с условиями работы в совхозе и от-
рицательно отражается на производстве, так как эти работники совхоза вынуж-
дены большую часть времени уделять своему личному хозяйству и незаконно 
пользоваться государственными кормами. 

Приказываю: 
1. Всем работникам совхоза и работникам организаций, обслуживающих 

совхоз и проживающих на территории совхоза, в 2-дневный срок привести свое 
личное хозяйство – скот и огороды в норму, установленную законом. 

2. Все излишнее поголовье животных передать совхозу по существующим 
государственным ценам. 

3. Управляющим ферм в 3-дневный срок произвести путем обмеривания 
полный учет всех огородов, находящихся в личном пользовании и всю излиш-
нюю площадь огородов принять в совхоз, уплатив за семена и обработку по 
государственным ценам. 

4. Выполнение настоящего приказа возлагаю персонально на управляю-
щих ферм п. Егорова и Теплова, которых обязываю в письменной форме да-
вать мне информацию ежедневно к 9 часам утра. 
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Предупреждаю всех рабочих совхоза, что лица, невыполняющие настоя-
щий приказ, будут лишаться выпасов, площади для заготовки кормов на сов-
хозной земле, лишаться огородов и квартир, вплоть до снятия с работы и пере-
дачи материала в сельсовет для индивидуального обложения налогами. 

Настоящий приказ объявить всем рабочим и служащим совхоза. 
Ф. 21. д. 9. Л. 2–3 

Приказ по уньгинскому молсовхозу
12 апреля 1946 г. 

§ 5
Партия большевиков и советское правительство приказывают и обязы-

вают всех нас – работников сельскохозяйственного производства в первом 
послевоенном году четвертой сталинской пятилетки добиться высокой произ-
водительности труда, получения максимального увеличения валового урожая 
зерновых, крупяных и кормовых культур. Рабочий коллектив нашего совхоза 
обязан оправдать это доверие партии и правительства дружной и неустанной 
работой в поле, честным отношением к труду, борьбой за хорошее качество 
пахоты, культивации, боронования и сена. Мы имеем все возможности в ны-
нешнем году сохранить влагу в почве, изгнать сорняки с полей и добиться по-
лучения высоких урожаев.

§ 12
Установить нормы питания на одного человека в сутки на весенне-летний 

период 1946 года (в граммах):
крупы – 300 гр.; лапши – 100 гр.; мясо – 200 гр.; капусты – 300 гр.; масло – 

10 гр.; картофеля – 100 гр. 
для перевыполняющих нормы выработки и бригадиров нормы питания 

устанавливаю: 
крупы – 400 гр.; молока – 500 гр.; мясо – 300 гр.; капусты – 300 гр.; масло – 

50 гр.; картофеля – 200 гр.
Выполняющим норму выработки 4,5 га и выше в переводе на мягкую па-

хоту устанавливаю в качестве поощрения за наличный расчет за каждый день 
перевыполнения: 

масло – 200 гр.; крупы – 500 гр. 
Ф. 21. д. 12. Л. 19–21 

Протокол общего собрания ветеранов войны и труда
13 декабря 1972 г.

На собрании присутствовало 23 человека.
Председатель собрания – Перязев И. И. 
Секретарь собрания – Вербичев И. В. 
Слушали: тов. Редькина Михаила Александровича о возбуждении хо-

датайства перед исполкомом Крапивинского поселкового совета о проведе-
нии юбилея – 240-летия со дня основания села Крапивино (1732 год), а так-
же в честь ознаменования юбилея просить присвоить центральной площади  
р.п. Крапивинский имя Героя Советского Союза – панфиловца, нашего земляка 
Иллариона Романовича Васильева и установить на этой площади его бюст. 
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Выступили  и единодушно поддержали выдвинутые предложения това-
рищи: Иванов Ф. И., Вербичев И. В., Асташкин Ф. Ф., Абрамов В. П., Белогла-
зова А. Я., Каюткин Н. Е. 

Постановили:  1. Просить исполком Крапивинского поселкового совета 
войти с ходатайством в вышестоящие организации – установить в декабре те-
кущего года день празднования 240-летия поселка (желательно в воскресенье – 
24 декабря).

2. Просить поссовет ходатайствовать о присвоении центральной площади 
рабочего поселка имени Героя Советского Союза Васильева Иллариона Рома-
новича и установить на этой площади его бюст. 

3. Поручить тов. Редькину организовать выступление в районной газете. 
Председатель собрания   Подпись 
секретарь собрания   Подпись 

Ф. 15. д. 72. Л. 147–148 

Решение исполнительного комитета 
Крапивинского поселкового совета депутатов трудящихся

13 декабря 1972 г. 
Исполком поселкового Совета  решил: 
1. Присвоить площади районного центра п. Крапивинский название: пло-

щадь имени Героя Советского Союза – панфиловца Иллариона Романовича 
Васильева. 2. Просить районный комитет партии и исполком районного совета 
разрешить установить в честь Героя мемориальную доску. 

Председатель исполкома     г. сИМАнов 
секретарь исполкома           е. РоМАносовА 

Ф.15. д. 72. Л. 146 
Материал подготовила 

н. е. РАссоМАхИнА,
заведующая архивным отделом 

администрации Крапивинского района

ИЗ доКуМентов АРхИвного отделА  
АдМИнИстРАцИИ тоПКИнсКого РАйонА

Протокол № 17 общего профсоюзного собрания 
рабочих и служащих топкинской Мтс 

26.03.1949 года
Присутствовало 130 человек.

ПОВЕСТКА дНЯ:
Обсуждение письма от колхозников, колхозниц, работников МТС и совхо-

зов тов. И. В. Сталину
Резолюция: Заслушав и обсудив открытое письмо Великому вождю Со-

ветского народа Сталину, общее рабочее профсоюзное собрание механизато-
ров Топкинской МТС отмечает, что трактористы, комбайнеры и специалисты 
Топкинской МТС в 1948 году добились значительных успехов в своей работе. 
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План тракторных работ выполнен на 109 %, план натуроплаты за работу МТС 
выполнен на 114 %, выработка на один 15-сильный трактор составляет 601 га, 
на 15-фунтовый комбайн – 329 гектар.

Развертывая социалистическое соревнование за то, чтобы сделать  
1949 год – четвертой послевоенной сталинской пятилетки – годом новых успе-
хов в подъеме с/х, мы берем на себя следующие обязательства на 1949: 

1) Выработаем на 15-сильный трактор не менее 800 га и на 15-фунтовый 
комбайн не менее 370 га. Обеспечим выполнение договорных обязательств 
между МТС и колхозами по объему, качеству и срокам проведения тракторных 
работ, предусмотренных договором.

2) Получить урожай в целом по МТС зерновых культур не менее 16 цент-
неров, картофеля 900 пудов.

3) добиться экономии горючего не менее 65 тонн и экономии средств  
50 000 руб.

4)  досрочно и не позднее 5 октября выполнить государственный план 
хлебозаготовок натуроплаты за работу МТС 1949 г.

Отдельные тракторные бригады обязуются:
Тракторная бригада колхоза «Пионер», бригадир Степанов В. П., взяли 

обязательства на 15-сильный трактор 900 га и на 15-фунтовый комбайн 450 га, 
добиться урожайности зерновых не менее 120 пудов.

Тракторная бригада колхоза «Новый быт», бригадир Колосов А. С., взя-
ли обязательство выработать на 15-сильный трактор 850 га и на 15-фунтовый 
комбайн 450 га.

Тракторная бригада колхоза «Пролетарская победа» (Мягких Н. д.) взя-
ли обязательство выработать на 15-сильный трактор 850 га и на 15-фунтовый 
комбайн не менее 450 га.

Примем все меры к тому, чтобы в текущем году завершить переход колхо-
зов на сплошные сортовые посевы зерновых культур.

секретарь   Подпись             КАшИн 

Распоряжение № 4 по исполнительному комитету 
топкинского городского совета депутатов трудящихся

г. топки 7 января 1948 г.
По разрешению Совета русской православной церкви при Совете Мини-

стров Союза ССР в г. Топки разрешено открыть Никольский молитвенный дом, 
который начал функционировать с ноября м-ца 1947 г. на основании инструк-
ции уполномоченного делами русской православной церкви по Кемеровской 
области. Городской Совет обязан принять актом Никольский молитвенный дом 
от православной общины и передать как здание, так и все имущество по до-
говору церковного совета и православной общины г. Топки.

Назначаю комиссию по приему и сдаче Никольского молитвенного дома, 
находящегося в г. Топки, ул. Луначарского № 157 в следующем составе:

Председатель комиссии – депутат городского Совета – т. Якишев Алексей 
Петрович, члены комиссии: исполняющий обязанности секретаря городского 
Совета – Костин Иван Максимович, техник-строитель Топкинского горкомхоза – 
Левин Арсентий Федорович с правом приема и сдачи молитвенного дома.
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Комиссии приступить к работе 11 января 1948 г. и окончить работу 11 ян-
варя 1948 г.

Председатель топкинского горисполкома     Подпись БояРИнов

Приказ № 130 по совхозу № 2 доруРса томской железной дороги 
от 07.07.1945

 В связи с началом работы по сенокошению устанавливаю для питания 
рабочих на этих работах следующие нормы раскладки:

Мяса 100 г
Молока 0,5 литра
Картофеля 500 гр
Капусты 300 гр
Крупы 150 гр
Масла сливочного 15 гр
для рабочих, прибывших из хоз. единицы, выдавать ежедневно во время 

обеда по стакану молока и по 2 стакана обрата.
Один день в неделю мясо заменять добавочными жирами 15 гр. в день.

Материал подготовила 
н. А. евсеенКовА, 

заведующая архивным отделом 
администрации топкинского района

ИЗ доКуМентов АРхИвного отделА  
АдМИнИстРАцИИ чеБулИнсКого РАйонА

Постановлением № 118 Президиума краевого исполнительного комитета 
от 20 января 1935 года решено организовать новую сеть в Западно-Сибирском 
регионе с 17 сельскими Советами: в Козеюле, Куракове, Михайловке, Алче-
дате, Ивановке, Новотроицке, Николаевке, Новоалександровке, Новоказан-
ке, Покровке, Прележе, Усманке, Усть-чебуле, чумае, Шестакове, Усть-Серте  
и Верх-чебуле (районный центр).

09.02.1935 г. состоялось заседание оргбюро Западно-Сибирского крайко-
ма (протокол № 1), которое приняло решение о размещении районных органи-
заций в имеющихся зданиях районного центра Верх-чебула.

16–17 марта 1935 года состоялась первая районная партконференция. 
Первым секретарем РК ВКП (б) избран Лахов И. А., зам. секретаря райкома – 
Зайцев К. И., председателем РИКа утвержден Екимов В. А., зам. пред РИКа 
Фролов, зав. райфо Караблин А. П., начальником райзо Гринкин С. Т., началь-
ником НКВд – Гуржий А. В., председателем сельпо – Куракин А. д., редактором 
газеты «Искра Ленина» – Новожилов П. М., начальником милиции – Храпов  
и секретарем РК ВЛКСМ – чиркин.
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ПРИКАЗы И РАсПоРяженИя По чеБулИнсКоМу РАйИсПолКоМу

Приказ № 5а
от 16 июня 1941 года

Шофера райисполкома А., не явившегося своевременно на работу (опоз-
давшего на 30 минут), за которым вынужден был послать курьера-уборщицу 
для вызова на работу, привлечен к судебной ответственности за нарушение 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26/VI-40 г.

Распоряжение № 10 
1 мая 1951 года

В соответствии приказа архивного отдела УМВд Кемеровской области от 
26 апреля 1951 года за № 19.

Принять на работу тов. Манузину Екатерину Игнатьевну на должность зав. 
районным архивом с 1 мая 1951 года с окладом содержания согласно сметы 
Райисполкома.

Приказ по чебулинскому райплану
от 17 июля 1957 года

На основании решения исполкома райсовета от 15 июля 1957 года обя-
занности председателя райплана передаю ст. экономисту т. Трубиной Татьяне 
Владимировне. С сего числа считать меня уволенным с работы по причине 
неимения специального образования по занимаемой должности.

Знаменательные даты чебулинского района
1967 г. – театру кукол районного дК присвоено звание «Народный».
1968 г. – в райцентре открыта детская музыкальная школа № 47, учащихся 

20 человек. Построено 2-этажное здание районной больницы. Открыт первый 
сезон в районном пионерском лагере «Колосок». С возрождением района с. 
Верх-чебула застраивается, построены новые благоустроенные улицы – Юби-
лейная и Мира.

1971 г. – сдано в эксплуатацию новое 3-этажное здание средней школы 
на 800 учащихся.

1972 г. – пущена в эксплуатацию автозаправочная станция, образовано 
районное объединение «Сельхозтехника» (закрыта в 2004 году), образован га-
зовый участок при управлении «Кемеровооблгаз».

Районный центр Верх-чебула получил статус рабочего поселка – 20.11.1973 г.
1974 г. – построен новый РдК на 400 мест.
28.04.1977 г. – распахнул двери 2-этажный детский комбинат «Рябинка». 

Открыт новый дК в пос. Новоивановский на 300 мест.
1978 г. – построен дК в с. Алчедат, также на 300 мест.
1979 г. – создано новое предприятие «Сельхозхимия», которое суще-

ствовало в районе до 2002 года. В этом же году сдан в эксплуатацию дК в  
с. чумай тоже на 300 мест и при отделе образования открыта детско-юношес-
кая спортивная школа.

1980 г. – построено 2-этажное здание СЭС.
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В районе функционирует 62 учреждения культуры: из них РдК, 9 сельских 
дК, 18 клубов, 2 профсоюзных клуба, 3 автоклуба, центральная библиотека,  
25 её филиалов, 2 музыкальные школы.

1981–1985 гг. – образованы новые совхозы «Курск-Смоленский», «Зареч-
ный», «Михайловский», колхоз им. Ленина.

1984 г. – в Верх-чебуле состоялась встреча с земляком Героем Советско-
го Союза Г. В. Баламуткиным.

1986 г. – районный узел связи переведен в новое здание, построен корпус 
электросвязи, в котором смонтировано венгерское оборудование.

1989 г. – открыто новое здание связи в с. дмитриевка, радиофицировано  
30 сел района из 32, введено 3-программное вещание в 8 населенных пунктах.

В этом же году утвержден редакционный Совет для организации работы 
по выявлению и внесению во Всесоюзную Книгу памяти погибших и пропавших 
без вести воинов ВОВ.

21.02.1990 г. – зарегистрировано религиозное общество православной 
церкви в р. п. Верх-чебула, разрешено строительство храма.

29.06.1991 г. – в р.п. Верх-чебула открыт районный краеведческий музей в 
историческом здании, построенном в 1908 году.

В этом же году в районе создана Государственная налоговая инспекция 
(в 2001 году объединена с Мариинской налоговой инспекцией), Пенсионный 
фонд РСФР по чебулинскому району, образовано бюро занятости населения. 
В районе зарегистрировано 29 крестьянских фермерских хозяйств. 

1991 год – принято решение исполкома о размещении музыкальной шко-
лы и центральной библиотеки в здании бывшего РК КПСС. Районный дом пио-
неров и школьников переименован в дом творчества детей и юношества.

1992 год – Указом Президента РФ прекращены полномочия райсовета и 
сельских Советов, которые переименованы в сельские администрации и адми-
нистрацию района.

Создан районный Совет ветеранов войны и труда. детская музыкальная 
школа переименована в Школу искусств.

1995 г. – открыт детский дом в р. п. Верх-чебула, в котором воспитывались 
60 детей-сирот.

Образован отдел Федерального казначейства МФ РФ по чебулинскому 
району.

1996 г. – принято распоряжение района от 25.06.96 г. № 184-р «О мерах по 
сохранению и использованию Шестаковского историко-природного комплекса 
памятников», где найдены останки мамонтов.

1997 г. – отведена земля под государственный Кийский историко-природ-
ный заповедник (КИПМЗ) и учреждения зоны охраняемого ландшафта.

Материал подготовила:
н. П. ЗАйцевА, 

заведующая архивным отделом
Администрации чебулинского района 
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ВОспОмИНАНИя И РАЗмЫшЛЕНИя

выстРел 
(размышления по поводу одного архивного документа)

н. в. ГалКин,
старший научный сотрудник

Гу Ко «Государственный архив Кемеровской области»

Каких только примечательных историй не найдешь в бумажной россыпи 
архивных документов, хранящихся в Кемеровском облгосархиве. Вот, напри-
мер, спецсообщение от 9 декабря 1935 г. за подписями начальника отделения 
уголовного розыска (ОУР), зам. начальника Кемеровского горотдела милиции 
Иванова и оперуполномоченного ОУР Гордеева. В документе, имеющем гриф 
«Сов. секретно», читаем:

«6 декабря 1935 г. дежурному по городу было сообщено по телефону о 
том, что с целью ограбления буфета учебного пункта ОСО при ГРЭС убит сто-
рож жуков Гавриил Емельянович. Был сделан срочно выезд дежурного по го-
роду Толстых, уполномоченных ОУР – Агафонова и Трипольского и судмедэк-
сперта Виноградова.

Произведенным осмотром места происшествия и трупа установлено, что 
никакого ограбления не было, и сторож жуков покончил жизнь самоубийством, 
и это подтверждено следующими данными:

1. Буфет, который охранял сторож жуков, не ограблен, и повреждения 
замков не обнаружены; само здание учебного пункта было заперто изнутри.

2. Труп лежит на полу в совместной с буфетом комнате, с раной в обла-
сти груди. Возле трупа лежит малокалиберная винтовка, в патроннике каковой 
лежит пустая гильза. К спусковому крючку привязана тонкая веревка, конец 
которой лежит у ног в завязанном виде – петлей.

3. Обнаружены записки, приклеенные к стене и шкафу, написанные жуко-
вым, антисоветского характера, где жуков выражает свое недовольство суще-
ствующим советским строем и указывает, что за это он погибает.

жуков происходил из д. Родитовка Тяжинского р-на, по соцположению – 
батрак. В 1932 г. ушел добровольно в армию, служил во флоте и демобилизо-
вался в ноябре м-це 1935 г.

для дальнейшего производства расследования по предложению началь-
ника Кемеровского горотдела НКВд дело направлено начальнику особого от-
дела НКВд. Прилагается копия записки»1.

далее идет текст самой записки, оставленной самоубийцей, и она, эта за-
писка, уж вовсе неординарного характера:

1  ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 2. д. 1164. Л. 68–68об.
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«Товарищи будущие бойцы, плохо живется нашему брату в Советском 
Союзе, никуда не годно. Скотину последнюю отбирают, хоть колхозник, хоть 
нет, хоть красноармейская семья. Я погибаю за это, что сделать не могу ниче-
го. Я сам служил в армии, семья в колхозе, корову сняли, хлеб выгребли, всё 
поза-брали. Разве так делают зажиточного колхозника? Я сам всё время жил в 
батраках, а теперь разоряют. Нельзя терпеть ни как жил до 1932 г. в работни-
ках, скот пас, а теперь разорили, кулака нашли. Расписался – жуков, 6 декабря 
1935 г.»1.

И чуть ниже: «Был защитник, а теперь враг»2.
На какие размышления наводит этот поразительный исторический до-

кумент? Как будто бы всё понятно, всё давно известно. Уж сколько десятков 
томов написано о том, как тяжкое колесо коллективизации прокатилось по 
российскому крестьянству, передавив наиболее зажиточные слои и в немалой 
степени задев бедняцкие элементы. Всё так, но вот какие «крамольные» во-
просы возникают. А был ли на том историческом отрезке времени другой путь у 
страны, был ли другой выход, без жертв и страданий? Известно, что Советской 
России необходимо было в кратчайшие сроки осуществить полномасштабную 
индустриализацию. дело медленно, но неуклонно шло к новой мировой войне, 
в которой отсталой в техническом отношении стране не поздоровилось бы. (И 
дальнейший ход истории только подтвердил это.)

Говорят, что будь Россия буржуазной, а не социалистической («тоталитар-
ной»), подобную задачу можно было бы решить без проблем. Вот это вряд 
ли… В развитых капиталистических странах индустриализация занимала мно-
гие десятилетия, если не столетия. Никто в истории не «пробегал» этот путь 
буквально в считанные годы. (да и под силу ли такое буржуазному строю?)  
А промышленные «успехи» нынешнего «молодого российского капитализма» 
мы все имели счастье лицезреть воочию на протяжении последних 17 лет. На-
чавшийся кризис мировой рыночной системы лишь усугубил ситуацию. 

Говорят также, что Запад при определенных условиях мог бы нам тогда 
помочь. Но рассчитывать на крупномасштабную западную помощь в инду-
стриализации Советской России – антагониста и непримиримого противника 
Запада – было бы наивно. да и какого рода «помощь» обычно оказывают эти 
господа развивающимся странам, и к чему она в конце концов приводит, мы 
можем наглядно видеть по тому, как теперь живет «золотой миллиард» и как 
живут все остальные страны мира.

Так откуда же было взять советской власти жизненно необходимые сред-
ства для промышленного скачка? Вот Сталин и осуществил форсированную 
индустриализацию за счет собственного крестьянства (в прямом и перенос-
ном смыслах), использовав колхозы в качестве своеобразного «насоса». Путь, 
без сомнения, кровавый, насильственный, мучительный. Путь, который с точки 
зрения нравственности трудно оправдать, но, во всяком случае, можно попы-
таться понять. (К сожалению, в реальной человеческой истории, которую мы 
имеем, а не в той, которую, по возможности, хотелось бы иметь, общественно-
экономический прогресс и мораль, как бы это помягче выразиться, не всегда 
гуляют под ручку.) Российское крестьянство, несмотря на огромные людские 
потери, в целом, выдержало, выжило (и не такое терпели), преобразилось, и в 

1  ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 2. д. 1164. Л. 69.
2  Там же.
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итоге появилась супердержава, достигшая небывалых высот в развитии науки 
и техники. Я, конечно, предельно утрирую и заостряю проблему, но что же это 
получается, господа хорошие, кровь и насилие над крестьянством были оправ-
даны (если здесь вообще уместно это слово), и другого исторического выбора 
у большевиков тогда просто не было? Либо гибель части населения в ходе под-
готовки и проведения форсированной и полномасштабной индустриализации, 
либо гибель всей аграрной по преимуществу страны в военном столкновении 
с промышленно-развитыми державами Запада (под гусеницами немецких тан-
ков в 1941 г.)? Страшная дилемма советской истории…

ИстоРИя селА ПРеоБРАженКА

в воспоминаниях преображенцев: 
Ф. Е. Плотникова, М. Г. Новикова, 

В. М. Демьяненко, Н. Ф. Щеголеватых
(Продолжение. Начало см. № 1 (11), 2008)

ВЕЛИКАЯ ОТЕчЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
22 июня 1941 года известие о войне принес в Преображенку директор 

Тяжинской МТС Волобуев. Радио тогда не было. Состоялся митинг. Печаль-
ные лица. Слёзы. Многие женщины были в поле на прополке, там и узнали от 
прибывших бригадиров о начале войны. Кругом была одна и та же картина – 
слёзы, уныние, предвидение скорого расставания с родными и близкими. Уже 
после обеда прискакал нарочный из военкомата. Вечером более 20 человек 
были призваны в армию и ночью погружены в поезд. Была призвана в армию и 
колхозная машина вместе с шофёром Мирошниченко М. На второй день было 
мобилизовано несколько десятков человек. Было известно, когда будет погруз-
ка и отправление эшелона. Многие женщины ночью ушли в Тяжин для прово-
дов и прощания с родными. На войну были мобилизованы и лошади. Тогда в 
каждом колхозе на учёте в военкомате состояли 4–5 лошадей, так называемый 
фонд Рабоче-Крестьянской Красной армии. Позже, в 1941–1942 годах, были 
призваны все мужчины, числящиеся в запасе, а ещё позже и молодёжь 1924–
1926 годов рождения. Всего из села было призвано более трёхсот человек. 
В армию были мобилизованы три девушки: Нина дудко, Катя Телегина, Анна 
Ерёменко. Еще десять девушек были мобилизованы для работы на военных 
заводах Кузбасса.

Война причинила народу горе, от которого и сейчас скорбят сердца милли-
онов матерей, вдов, сирот, родственников. Нет для человека ничего больнее, 
чем гибель близких, товарищей, друзей. Но ничто не могло сломить волю со-
ветского человека. Люди слишком любили свою землю, свою Родину, а потому 
не могли позволить растоптать её фашистским сапогом. Люди в Преображенке 
жили под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!» Приходилось трудно, 
очень трудно. Вспоминает вдова Ефросинья Ткаченко: «Всё делали мы – жен-
щины. Пахали на лошадях, сеяли вручную, подвозили зерно для посевов, за-
готавливали корма. Зимой ездили на лошадях за соломой и сеном для скота. 
Снегу было много. Холодно, лошади худые. Бывало, по снегу пока выедем на 
проторенную дорогу, то раза четыре перепрягаем лошадей, потому что были 
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такие, которые не могли идти по снегу. Ляжет такая полудохлая кляча и не 
везёт дальше, так что приходилось перепрягать из других саней. домой приез-
жали только ночью».

Тракторов в колхозах было мало и управляли ими женщины – Т. П. Тим-
ченко, Мария Бровар, дарья Тимошенко, Клавдия Ткач, Варвара Мозис, Анна 
Щека, Александра Шутова. Хлеба получали колхозники мало, и не каждой 
семье хватало, чтобы прокормиться до нового урожая. В тесто примешива-
ли крахмал, часто делали картофельно-крахмальные лепёшки. Всё зерно за 
вычетом семенного и продовольственного фонда сдавали государству. Наше 
село делало всё от него зависящее, чтобы снабдить армию продовольствием. 
И недоедали, и недосыпали, а сколько горя было, когда с фронта приходили 
похоронки! Но нужно было всё переживать во имя надежды на Победу над 
врагом. Во время войны в село приехало более десятка семей-переселенцев 
из Поволжья и оккупированных областей.

К 30-летию Победы над фашистской Германией, в 1975 году установлено 
и записано в альбом боевой славы села Преображенка, что из числа преоб-
раженцев за годы Великой Отечественной войны погибло 158 человек, оста-
лось в живых 136. Конечно, это далеко не полные данные, так как о некоторых 
погибших или участвовавших в войне могли забыть соседи, а родственников  
в Преображенке не осталось. Но то, что установлено, даёт нам право записать 
навечно в историю людей, отдавших жизнь за Отечество и тех, кому повезло 
остаться в живых.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОдЫ
В первый послевоенный год в село начали прибывать демобилизован-

ные воины. Преображенка стала оживать. Вспоминает председатель колхоза  
«1-е Мая» Н. П. Моргушко: «Вернулись домой фронтовики, и горечь закипела 
на душе. дойное стадо 40 коров, и те от бескормицы на ногах не держатся. 
Оставалось десятков восемь лошадей. Но люди, пережившие войну, стали 
дружнее, сплочённее. Уже к 1948 году колхоз заметно окреп...» В 1947 году 
в колхозе работали два трактора и два комбайна, но большинство сельскохо-
зяйственных работ выполнялось вручную. Пахали и на тракторах, и на лоша-
дях, сено косили вручную косами.

В послевоенное время из преображенцев несколько человек получили 
высшее образование: дикало Анна Кирилловна стала врачом, Плотников Ва-
силий Кузьмич – инженером, Спирин П. Г., Спирина Н. С., Салтанов И. Н., Сал-
танова Е. Г., Новиков Николай – учителями школы.

С 1944 года в колхозе «Сталь» был сад. Садовод Исаак Потапович Пар-
конен, человек, страстно увлечённый своим делом, выращивал не только 
плодово-ягодные культуры, но и культивировал вызревающие в Сибири сорта 
помидоров и арбузов. В саду были сотни деревьев – ранетки и стелющиеся 
яблони. По осени колхоз ежегодно возил в Тяжин для продажи огурцы, помидо-
ры, ранетки и даже яблоки. Сад давал колхозу неплохую прибыль. В 1952 году 
за получение высоких урожаев И. П. Парконен стал участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Сад просуществовал до 1955 года и с уходом 
Парконена потерял свое значение. Ещё лет пять садовод Гончаров занимался 
здесь выращиванием овощей. Постепенно сад одичал, и вскоре от него оста-
лось только название.
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В 1948–1960 годы три колхоза Преображенки сдавали государству по 250 
тонн зерна. Более 10 лет после войны председателем колхоза «Сталь» рабо-
тал Н. Н. Алексенко. Тогда колхозы успешно справлялись с плановыми задани-
ями. В ноябре 1950 года происходит укрупнение колхоза. Три преображенских 
колхоза были объединены в один, получивший название им. Ворошилова. К 
этому же колхозу были присоединены и маленькие хозяйства: черемшанка, 
Бороковка, Камышловка и разъезд Тисуль. Председателем колхоза был Н. Н. 
Алексенко, а с 1952 по 1960 год – Алексей Иванович Киселёв. Пахотное поле 
колхоза тогда было более 5 тыс. гектаров, крупного рогатого скота насчитыва-
лось до 2 тысяч голов, свиней более 5 тысяч голов. Начиная с 1959 года, за-
метно пополнялся машинный парк колхоза. В этом году Тяжинская МТС была 
реорганизована в ремонтные мастерские, а сельскохозяйственные машины 
были переданы колхозам. Колхоз им. Ворошилова получил 22 трактора, 18 
комбайнов. С этого времени посевы и уборка на полях производились машина-
ми. Сено заготовляли и машинами, и вручную.

В 1954 году Преображенская неполная средняя школа была преобразо-
вана в среднюю. Начинает строиться новое здание школы рядом с бывшей 
церковью. Строительной бригады не было, все работы велись случайными 
людьми. достраивалась школа отпущенным из колхоза мастеровым Григорием 
Новиковым, силами учителей и учеников.

Много сил вложили в стройку школы М. д. Зыков и техничка Мария Зыко-
ва. В октябре 1955 года учащиеся перешли в новую школу, а в старой красной 
школе были оборудованы школьные мастерские.

1950–1960-е годы были годами укрепления колхоза. Стали засеваться все 
довоенные пахотные земли. Колхоз больше отдавал зерна государству, разви-
валось животноводство. Колхоз был прибыльным хозяйством, доход составлял 
несколько сот тысяч рублей.

Оплата трудодня значительно возросла и в натуральном, и в денежном 
выражении. Председатель колхоза А. И. Киселёв был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени. Особенно укрепляется колхоз с 1966 года. Были сде-
ланы большие капиталовложения в строительство. Было построено несколько 
хранилищ для зерна, водопровод, клуб (1962 г.), детский сад (1963 г.), столо-
вая (1963 г.), несколько баз для животноводства, сушилка, медпункт и новая 
двухэтажная средняя школа. Колхоз имени Ворошилова был переименован в 
колхоз «Восход». В 1967 году доход колхоза составил 1 миллион рублей. На-
дои молока на каждую корову составляли по 2 812 кг. В том году колхоз «Вос-
ход» в честь 50-летия Великого Октября был награжден памятным знаменем 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ЦК ВЛКСМ. С 1961 по 1971 год колхозом 
руководил Николай Игнатьевич Бугрименко – умный организатор, грамотный 
руководитель. Он был избран депутатом Верховного Совета РСФСР.

В 1960–1970-е годы передовыми людьми колхоза, ударниками были до-
ярки: Евдокия Платоновна Мирошниченко, Лидия Кузьминична Аникеева, Ана-
стасия Митрошина, Л. К. Мезина-Аникеева, Н. Е. Свирид, комбайнёры: Гри-
горий Семёнович денисенко, Иосиф Ильич Петренко, Пётр Егорович Егоров,  
Н. А. Сазыкин, трактористы: Василий Петрович Павкин, Николай Алексеевич 
Ярош, давыд Фрибус, Александр Лысенко. Хорошим агрономом был М. Г. Но-
виков. Он проработал на этой должности около 18 лет. Многое сделал по раз-
витию животноводства в колхозе A. M. Ефименко. Он проработал в животно-
водстве 39 лет. Первое время колхоз имел три фермы: крупного рогатого скота, 
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овцеводческую и свиноводческую. Позже овцеводство было ликвидировано, а 
фермы крупного рогатого скота стали, отдельной отраслью. Заведующими ферм 
были Ефименко, Ноздренко, дюло. доброй славой в колхозе пользовалось сви-
новодство. Эта отрасль долгие годы была прибыльной. Руководила ею Анна 
Ярош. Председателем сельского Совета 17 лет проработал Василий Макарович. 
В колхозе было четыре пасеки. Почти всю жизнь добросовестно проработал на 
одной из пасек пчеловод Василий Корнеевич Свирид. Строительством на селе 
руководил Михаил Евстафьевич Кацан. Он был и хорошим мастером, и хоро-
шим прорабом и активным членом правления колхоза. В эти годы был награж-
дён орденом Ленина председатель колхоза Николай Игнатьевич Бугрименко, 
позже ещё и орденом Красного Знамени. За достижения высоких результатов 
в развитии сельского хозяйства бригадиру второго производственного участка 
дмитрию Пантелеевичу Василенко было присвоено высокое звание Героя Со-
циалистического Труда, и ещё семь человек были награждены правительствен-
ными наградами: д. д. дудко – орденом Ленина, П. Е. Егоров, М. С. дюло – орде-
ном Октябрьской Революции, Л. К. Аникеева, М. Г. Новиков – орденом Трудового 
Красного Знамени, A. M. Ефименко – орденом «Знак Почёта».

В 1965 году колхоз перешёл на денежную оплату труда. Все работы вы-
полнялись по определённым расценкам, и в конце каждого месяца выдавалась 
заработная плата. Зерно выдавалось в конце года в ограниченном количе- 
стве – по 4–10 центнеров. За зерно платили по 10 рублей за центнер. Ком-
байнёры в зависимости от намолоченного зерна получали ещё и бесплатно 
по 5–10 центнеров. Хлеб стали привозить с Тяжинского хлебокомбината. Мука в 
ограниченном количестве тоже завозилась из Тяжина и продавалась в магазине.

За 1965–1975 годы колхоз значительно вырос по своей технической осна-
щённости. К 1974 году в колхозе имелось: 62 трактора, 39 комбайнов, 32 авто-
мобиля, 2500 голов крупного рогатого скота, 9500 голов свиней.

В 1975–1986 годах урожайность зерновых была в пределах 13–17 цент-
неров с гектара. Ухудшилась обработка земли, посевные площади сократи-
лись. Стали сеять много однолетних и многолетних трав, естественные покосы 
уменьшились и частично заросли. доходы колхоза были низкими. С 1980 года 
в колхозе производилось продукции меньше, чем затрачивалось средств на её 
получение. Колхоз стал брать у государства кредиты. Уже к 1988 году хозяй-
ство задолжало государству несколько миллионов рублей. Ослабла дисципли-
на труда. Мало стали уделять внимания качеству обработки земли, слабо ре-
шались социальные вопросы. Бесконтрольное использование техники, особен-
но колёсных тракторов, привело к тому, что улицы села были изрыты глубоки-
ми колеями и в дождливое время весной и осенью стали труднопроходимыми. 
В колхозе стало убыточным свиноводство, снизился уровень сознания людей. 
Появилось много «несунов». Стало распространённым явлением пьянство и 
прогулы. Применение химии привело к ухудшению почвы и нарушению эколо-
гического равновесия.

Уменьшилось население села. Многие уезжали из села не только учить-
ся, но и работать. С 1957 года, с первого выпуска средней школы, до 1988 
года включительно школу окончили 653 человека из колхоза «Восход», то есть 
села Преображенка и деревни Камышловка. Из них остались жить и работать 
в селе 143 человека, то есть 21,9 процента выпускников. В Преображенке было 
сделано и много хорошего. Несмотря на все трудности, продолжалось строи-
тельство. Были построены десятки двухквартирных жилых домов. Появились 
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две новые улицы: Молодёжная и Весенняя. Также были построены животно-
водческий комплекс, механизированная сушилка, машинный двор, новые ма-
стерские, откормочная площадка, несколько баз и складов. Заасфальтирована 
одна улица и переулок до конторы колхоза. Постепенно повышались надои 
молочного стада, колхоз сдавал государству всё больше мяса. За 1987 год 
средний удой на фуражную корову составил 2 846 литров.

В 70–80-х годах многие передовики колхоза были награждены правитель-
ственными наградами. Орденом Трудового Красного Знамени – Н. В. Плот-
никова, орденом «Знак Почёта» – Н. А. Сазыкин, И. Г. Сивец, В. А. Мазаник,  
Н. С. Тишко, Н. Ф. Тимченко, В. Е. Андриянов, Т. Н. Гридина, Т. В. Хабибулин,  
В. И. Тимошенко, А. И. Романенко, орденом Трудовой славы – Е. А. Гриненко, 
И. Н. Зайцев, П. д. Ковальчук, М. С. Титенко, Г. д. Шутов, Н. Е. Свирид, медалью 
«За трудовое отличие» – Т. д. Лопаев, В. П. Павкин, Е. Е. Агапова, медалью «За 
трудовую доблесть» – И. И. Тимченко, В. А. чулков.

К 1970 году на селе было четыре персональных пенсионера: Н. Н. Алек-
сенко, В. М. демьяненко, Н. П. Моргушко, А. И. Киселев.

В селе добросовестно трудятся члены больших трудовых семей – Ефи-
менко, Шисенко, Васюхно. до войны, в войну и после войны много труда внес-
ли в общее дело развития колхоза Анна Ивановна Ярош, Анна Андреевна Фо-
менко, Мария Ивановна Васюхно, Анна Сидоровна Васюхно, Марфа Исаковна 
Нестерова, Анна Автомоновна Нестеренко, Александра Ефимовна Рожкина.

ОБРАЗОВАНИЕ
Как уже было сказано выше, средняя школа в Преображенке утвержде-

на с 1954 года. Первый выпуск десятиклассников состоялся в 1957 году, тогда  
23 человека получили аттестат зрелости. Спирин П. Г. проработал в своей шко-
ле директором и завучем с 1961 по 1972 год. Большинство из учителей – мест-
ные жители. Они учились в этой школе и работали в ней. Были награждены 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
года» А. И. Костянова, Н. С. Спирина, И. Я. Бердник, орденом «Знак Почёта» – 
Косинская Нина Васильевна.

Всего с 1957 по 1988 год было 28 выпусков. Большие выпуски десяти-
классников были в 1972 году – 49 человек и в 1973 году – 43 человека. Самыми 
малочисленными выпусками были 1986–1988 годы – по 10–12 человек.

Всего с 1957 по 1988 год школу окончили 758 человек, из них учащихся 
из села Преображенка и деревни Камышловка, то есть из колхоза «Восход» – 
653 человека. Из выпускников школы поступили и окончили высшие учебные 
заведения 111 человек (14,6 процента). Наибольшее количество выпускников 
(41 процент) окончили институты из выпусков 1965, 1966 годов.

Из выпускников школы 1957–1988 годов, получивших высшее образова-
ние, 27 инженеров, 24 учителя, 16 офицеров, 9 учёных-агрономов, 15 врачей  
и других. В 1988 году из выпускников школы, получивших высшее образование, 
живут и работают в селе 10 человек (восемь учителей, ветеринарный врач, два 
агронома, три инженера).

В 1988 году большие должности занимали наши выпускники. Т. С. Евтухо-
ва – старший научный сотрудник научно-исследовательского института лесной 
промышленности, Алексей Иванович Орел – заместитель председателя об-
лагропрома по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, 
Валентина Серафимовна Тимошенко – главный врач в Курганской области,  
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В. Ф. Плотникова – главный технолог домостроительного комбината в Шад-
ринске, Николай Семенович Тишко – секретарь горкома Мариинска, Валентина 
Павловна Ясыркина – старший инженер научно-исследовательского института 
в Ташкенте, Лидия Фёдоровна Когтева – старший инженер проектного институ-
та в Томске, Станислав Григорьевич Свирид – начальник штаба авиаполка.

Начиная с 1968 года школа работала в одну смену по кабинетной системе. 
Кабинеты были хорошо оборудованы и оснащены в достаточном количестве 
наглядными пособиями, что давало возможность учащимся получать полно-
ценные знания. Рассматривая работу Преображенской средней школы за про-
шедшие 32 года, можно отметить много положительного в её работе. В шко-
ле уже 25 лет существует ученическая производственная бригада. Учащиеся  
4–8-х классов в летнее время проходят практику по сельскохозяйственным ра-
ботам на пришкольном участке и привлекаются для прополки на земельном 
участке производственной бригады. Учащиеся зимой изучают машиноведение, 
а весной и летом обрабатывают 100–120 гектаров земли. По окончании сред-
ней школы учащиеся полу чают права тракториста 3-го класса. В школе есть 
два трактора, сельхозинвентарь, автомашина. Учащиеся всегда добросовестно 
работали в производственной бригаде. Много сил и энергии вложили в работу 
ученической производственной бригады ее руководители – Надежда Ивановна 
Сивец и Александр Александрович Лунёв. По результатам опытнической рабо-
ты и получению высокой урожайности зерновых и кукурузы производственная 
бригада несколько раз была участницей Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве и пользовалась доброй славой в районе и области.

Всего из 653 человек, окончивших Преображенскую среднюю школу, живёт 
и работает в Преображенке и Камышловке на 1 января 1988 года 141 человек 
(21,6 процента из всех работающих в колхозе). Из них трудятся трактористами 
и механизаторами 23 человека, то есть 3,5 процента.

Самыми престижными на селе стали профессии шофёра и счётного ра-
ботника. В 1988 году шофёрами в колхозе работало 35 человек, счётными ра-
ботниками и работниками детского сада, торговли – 47 человек.

УчРЕждЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
Клуб в Преображенке был с начала коллективизации. Новое здание клуба 

на 240 мест было построено в 1960-е годы. Условия для работы клуба и библио-
теки были всегда хорошие. Последние 30 лет почти ежедневно в клубе показыва-
ется кино. Сельская библиотека работает с 1948 года. О работе библиотеки мож-
но написать только положительно. Последние 32 года в библиотеке работает На-
дежда Ивановна Анисихина – один из лучших культработников района. Надежда 
Ивановна не один созыв является депутатом сельского Совета, ведёт активную 
работу по политико-воспитательной части. Заслуженной популярностью пользу-
ется в районе фольклорный хор, созданный при клубе. Участники фольклорного 
хора успешно выступали с концертами на селе, в районе и даже в области по 
телевидению. Заслуга в этом принадлежит бывшему заведующему клубом Васи-
лию Константиновичу Артемьеву, ныне директору совхоза «Пичугинский».

МЕдИЦИНСКОЕ ОБСЛУжИВАНИЕ
Первым фельдшером в селе в годы коллективизации была Ластовская.  

В предвоенные годы для медицинского пункта был выделен домик. Фельдше-
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ром работала М. Г. Горбунова. После войны 20 лет проработала медработни-
ком в Преображенке Клавдия Моисеевна Петренко. В настоящее время она на 
заслуженном отдыхе, живёт в Тяжине. Она вспоминает: «Преображенка – это 
моя вторая Родина. Прожила там самые тяжёлые годы, и только люди помог-
ли мне их пережить. Я люблю Преображенку. Проработала не на страх, а на 
совесть. Всем людям до сего времени благодарна за всё доброе». И сейчас, 
в 1988 году, бывая в Преображенке, Клавдия Моисеевна является желанным 
гостем в каждой семье.

С 1963 года и по настоящее время работает фельдшером, а с 1968 года 
заведующей медпунктом – Валентина Семёновна Евтухова-Романенко. Можно 
отметить, что Преображенке везло всегда на медработников. Все они были 
добросовестными, отзывчивыми людьми и, не считаясь со временем, неудоб-
ствами, своевременно оказывали помощь. Сейчас на 25-м году своей работы 
Романенко все такая же энергичная, заботливая и милосердная. О ней можно 
говорить и писать одни только слова благо дарности.

ТОРГОВЛЯ
В период нэпа появилась в селе государственная торговля, а потом и 

сельское потребительское общество, в просторечии – сельпо. длительное 
время такой магазин в Преображенке назывался «лавкой». Промышленные 
товары крестьяне покупали, а свои продукты сдавали заготовителям или реа-
лизовывали на рынке. Тогда в магазине сельпо работали Федосей Игнатьевич 
Ерёменко, Герасим Ефимович Козел (1929 год), заготовителем был Никита Пе-
трович Моргушко. Он так вспоминает об этом времени: «Ефим Козел попал в 
Преображенку в 1905 году как ссыльный за участие в крестьянском бунте на 
Украине. В деревне скоро увидели и оценили его умение замечательно вы-
делывать кожи. Заказов было много, и он быстро пошёл в гору. К революции у 
него уже был целый кожевенный цех. Сыновья пошли в батьку – хваткие, обо-
ротистые. Особенно Герасим, который работал председателем сельпо. С на-
чалом коллективизации старшего сослали, а председатель сельпо бесследно 
исчез из села».

С 1960 года долгое время председателем сельпо работал Николай Кон-
стантинович Следевский, затем пять лет, до 1973 года, Фёдор Иванович Ни-
кон. В 1973 году прошла реорганизация торговли. В районе было образовано 
райпо и в его подчинении два рознично-торгового объединения: Тяжинское и 
Итатское. десять магазинов Преображенского торгового предприятия с магази-
нами в Камышловке, Тяжино-Вершинке вошли в Тяжинское рознично-торговое 
объединение.

В селе Преображенка в системе торговли добросовестно и без недостач 
работают: Василий Николаевич Мастренко, Зоя Михайловна Пикалюк, Елена 
Григорьевна Селезнёва, Людмила Григорьевна Мастренко, Нина Александров-
на Малеева, Мария Ивановна Тимченко. В. Н. Мастренко – отличник советской 
торговли, неоднократно был отмечен в приказах РТО, пользуется авторитетом в 
селе. Отличниками советской торговли являются Л. Г. Мастренко, М. И. Тимчен-
ко. В 1985 году напротив старых магазинов был построен новый торговый центр 
с удобными промтоварным, продовольственным и дежурным магазинами.
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ПРЕОБРАжЕНКА в 80-е годы
К январю 1989 года заасфальтированы четыре пятых Верхней и Октябрь-

ской улиц и проезд до торгового центра. Половина улицы Юбилейной и Весен-
ней грейдированы и засыпаны щебнем. Остальные улицы, особенно весной и 
осенью, в очень плохом состоянии, изрезаны колеями тракторов. За последние 
10 лет появились улицы Весенняя и Молодёжная с однотипными двухквартир-
ными домами. Красиво смотрится школа. Вокруг нее зелёные насаждения, есть 
спортивная площадка, пришкольный участок, теплица. Улица Стародубовка, 
что тянулась на восток, почти ликвидирована. Меньше становится домов на 
Забайкальской улице. На юго-западе села за последние 6 лет построен жи-
вотноводческий комплекс, мастерские, машинный двор, три зерносклада и две 
зерносушилки. На юго-восточной стороне села крупный свиноводческий комп-
лекс с хорошими свинарниками. В селе есть хороший медицинский пункт, комп-
лексно-приёмный пункт для ремонта телевизоров, обуви, одежды от Тяжинско-
го районного комбината бытового обслуживания. Сегодня в каждом доме есть 
телевизор. Работает автоматическая телефонная станция на 250 номеров. Ра-
диофицировано село 30 лет назад. Второй год работает новый детский сад. За 
последние два года построены откормочные площадки на северо-восточной 
окраине села. На северо-западной окраине сохранился государственный лес 
в 160 гектаров, называемый Рощей. Возраст деревьев составляет 80–120 лет. 
Когда-то в ней было много старых вековых сосен. К 1950 году их сохранилось 
только три. Последнюю сосну диаметром в 1,5 метра спилили в 1960 году.

Составители данной истории села Преображенка полны надежды, что 
последующее поколение преображенцев продолжит делать записи о происхо-
дящих событиях в жизни села и односельчан.

1 января 1989 года

Материал предоставила 
н. т. чеРнышевА, 

начальник архивного отдела 
администрации тяжинского района
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ЭтО ИНтЕРЕсНО

о неоБычноМ в КоллеКтИвИЗАцИИ сельсКого хоЗяйствА

з. П. ГалаГанов, 
канд. ист. наук, профессор кафедры истории россии КемГу

То, что первые в мире колхозы появились в древнем Египте, является 
в настоящее время фактом малоизвестным. Между тем советский историк  
И. Стучевский, опираясь на достоверные данные, провёл трудоёмкое иссле-
дование, результаты которого просто поражают воображение. «Зерновое про-
изводство в Египте, – пишет он, – от начала и до конца носило коллективный 
характер, было связано с деятельностью не отдельных земледельцев, а целых 
коллективов». При этом не было никаких личных наделов, находившихся если 
не во владении, то хотя бы в пользовании отдельных семей. То есть частной 
собственности на землю не было, вся земля древнеегипетского «колхоза» на-
ходилась в руках государства. Государство же распределяло воду на поля, оно 
полностью контролировало все сельхозработы, начиная от подготовки почвы 
к пахоте и кончая жатвой. Тягловый скот тоже принадлежал государству и вы-
давался общинам на период сельхозработ, как когда-то в Советском Союзе вся 
техника принадлежала машинно-тракторным станциям – МТС. 

далее государство изымало и перераспределяло не только прибавочный, 
но и необходимый продукт – в частности, семенной фонд, как нередко случа-
лось и в советских колхозах. Посевное зерно, так же как и скот, древнеегипет-
ские колхозники получали из казны. Урожай целиком поступал на государствен-
ные тока и гумна и лишь впоследствии подлежал распределению. Государство 
забирало себе 30 процентов урожая.

А теперь, если вспомнить наши колхозы, объём изъятий в них в форме 
обязательных поставок зерна тоже равнялся 30 процентам урожая. Вероятно, 
это не случайное совпадение. Тридцать процентов скорей всего были тем пре-
делом, выход за который нарушал процесс воспроизводства продукции. Ведь 
умный хозяин не режет курицу, несущую золотые яйца.

Когда к власти в Египте пришли Птолемеи, государство решило оставлять 
себе уже более 50 процентов урожая1. Это нарушало процесс воспроизвод-
ства, и уже во II веке до н. э. Египет вступил в полосу экономического кризиса. 

1  Птолемеи – царская династия, правившая с 305 по 30-е годы до н. э., основана Птолемеем I, 
полководцем Александра Македонского. При последней представительнице династии – Клеопатре, 
государство Птолемеев было завоёвано Римом, и Египет стал римской провинцией.
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древнеегипетские общины, так же как и советские колхозы, не имели каких 
бы то ни было прав для защиты интересов своих жителей от произвола адми-
нистрации. Им было запрещено также покидать места постоянного жительства, 
как и в советских колхозах вплоть до хрущёвской оттепели. В случае необхо-
димости лишь само государство могло перебрасывать земледельцев из одного 
хозяйства в другое. 

древнеегипетская община и колхоз не являлись элементами общества. 
Они были низовыми звеньями административной системы. В качестве «при-
водных ремней» от административного аппарата к рядовым земледельцам ис-
пользовалась система сельских «капо». В египетской общине Нового царства 
таковыми являлись агенты фиска, при Птолемеях – так называемые стражи уро-
жая. Усиливалась тотальная регламентация сельского хозяйства Египта. Каждый 
земледелец должен был засеять определённое количество площади семенами 
маслоносных растений, которые выдавались ему из царских амбаров. 

Интересно, что, захватив в I веке до н. э. Египет, римляне заменили го-
сударственную собственность на частную. В результате сельское хозяйство 
Египта вышло из кризиса. С тех же посевных площадей казна стала получать 
зерна в 3 раза больше, чем при Птолемеях. 

Любопытная получилась история: наши колхозы как бы скопировали то, 
что было у древних египтян. Хотя не могли Сталин и иже с ним знать, что про-
исходило в сельском хозяйстве древнего Египта. Сами египтяне узнали об 
этом совсем недавно. А Сталин «подарил» нам ту же самую колониальную мо-
дель, которая была уже апробирована в голландской Ост-Индии: посредством 
насаждения тяглово-фискальных квазиобщин-колхозов наша деревня была 
превращена во «внутреннюю колонию» для «ускоренного социалистического 
накопления»1. 

Но на этом не заканчивается удивительное в коллективизации сельского 
хозяйства. Колхозы были и в империи инков. Инки – создатели одной из древ-
нейших цивилизаций в Южной Америке. Их империя занимала территорию в 
4 023 квадратных километра, широкой полосой проходившую по западному 
побережью Южной Америки, начиная с Колумбии до современной чилийско-
аргентинской границы, включая Боливию. Империя рухнула в 1532 году с при-
ходом испанских завоевателей2. 

По площади и населению её можно сравнить с Римской или Византийской 
империей. Управлял ею один человек – Сапа Инка, или Единственный Инка. 
Этот титул переходил к наследнику. Никто в империи не должен был умирать 
от голода. Поощрялась рождаемость, запрещались (вплоть до смертной каз-
ни) аборты. На каждого родившегося выделялся дополнительный земельный 
надел. Здравоохранение было, конечно, примитивным, но зато всеобщим. Им-
перия гарантировала всем удовлетворение потребностей в питании, одежде, 
жилище, сохранении здоровья и в половых отношениях. 

Империя инков была исключительно рационально организована. Не только 
семенное зерно, но даже птичий помёт, гуано, служивший удобрением, распре-
делялся централизованными поставками под строжайшим контролем. Тунеяд-
ство в любой форме пресекалось. даже у «кумушек», болтавших друг с другом, 
должны были быть заняты руки: они в это время пряли шерсть или вязали.

1  Стариков Е. Как и под сенью древних пирамид // Социум. 1991. С. 22–23. 
2  Труд. 1999. 18 апр.
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В основе всей жизни лежала община. Каждый общинник не был рабом, он 
имел право на свой земельный надел. Но чтобы у общинника-земледельца не 
возникало ощущения права собственности на обрабатываемую землю, еже-
годно происходило перераспределение участков пахотной земли между всеми 
членами общины, включая местную аристократию. Выделяемые наделы имели 
точные размеры, нарушение которых в любую сторону каралось жесточайшим 
образом. Всё это создавало у общинника ощущение полной зависимости от об-
щины и от верховной власти, которая и была владельцем земли. То есть общи-
на, так же как в древнем Египте (и в России тоже), была полностью бесправ-
ной. По существу, у неё были одни обязанности: поставлять воинов, людей для 
общественных работ (для ремонта дорог, мостов), нести службу «коллективных» 
дровосеков, водовозов, домашних слуг, поваров, переносчиков императорских 
носилок и т. д. чёткая специализация общин обеспечивала высокое качество 
всех этих служб. 

Гарантом целостности общины было её абсолютное бесправие по отно-
шению к верховной власти, скреплённое личной ответственностью каждого её 
члена за всю общину – и всей общины за каждого общинника. для сохранения 
целостности империи у инков практиковалось насильственное переселение не 
только отдельных общин, но и целых народов. Вспомним, что депортации ши-
роко практиковались при Сталине – десятками и сотнями тысяч человек пере-
возили целыми железнодорожными составами. 

В империи инков до последнего винтика был отлажен социальный меха-
низм. Никто не смел уклониться от своего долга, а в случае проступка – ускольз-
нуть от кары. И никто не освобождался от подати, даже паралитики.

«Социализм – это контроль», – утверждал В. И. Ленин и был, конечно, 
прав. В государстве инков соблюдался принцип абсолютного контроля и все-
охватывающей централизованной отчётности. С помощью трёхцветных нитей 
и цифровых знаков-узелков фиксировалось абсолютно всё, вплоть до диких 
зверей на воле, предназначенных для царских охот. В первую очередь произво-
дился полнейший и точнейший учёт людских ресурсов. Смерть и рождение тут 
же становились отчётной цифрой. Все сведения, даже за тысячи километров, 
доставлялись пешими гонцами в столичный город Куско. для этого были вымо-
щены идеальные дороги – одно из подлинных чудес света. За считанные дни  
и часы приказ императора достигал ушей тех, кому он предназначался. 

В столице инков возникло иероглифическое письмо, но император решил, 
что для ведения государственных дел достаточно и цифровых данных. Вся-
кая иная информация, будившая мысль, могла лишь пробудить инакомыслие.  
И пользование иероглифами было запрещено. Когда же какой-то мудрец по-
пытался изобрести буквы, то его сожгли заживо. 

В этом тоже был некий рациональный смысл, так как превыше всего у ин-
ков ценилось полное единомыслие. А оно могло быть достигнуто лишь путём 
тотального искоренения какой бы то ни было исторической памяти. Потому что 
надо было помнить лишь официальную легенду об основании инками своего 
царства «во благо людей» (т. е. коммунизма?), а слово императора было един-
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ственным словом, которое подлежало передавать из уст в уста. Во всех прочих 
случаях поощрялось полное молчание1.

На что стоит обратить внимание в качестве вывода? Главным образом на 
поразительное сходство империи инков с Советским Союзом (или наоборот – 
Советского Союза с империей инков). И дело не только в наличии у них и у нас 
общинно-колхозной собственности на землю и распределении произведённой 
на земле продукции (в чём проявляется сходство с древним Египтом), но и в 
том, что в империи насаждалось единомыслие и жестоко подавлялось инако-
мыслие, что у них, у инков, был культ личности императора и практиковались 
репрессии в виде переселения не угодивших ему чем-либо народов, и всё это 
очень смахивает на тоталитаризм. И как тут не вспомнить слова из книги про-
поведника Екклесиаста: «что было, то и будет; и что делалось, то и будет де-
латься, и нет ничего нового под солнцем» (глава 1, стих 9). 

В нашей отечественной истории, видимо, немного отыщется примеров, ка-
кой являет собой деревня Покровка Омской области. Вплоть до 70-х годов про-
шлого века о ней запрещено было даже упоминать, а районной газете писать 
вообще что-нибудь. Всё дело в том, что Покровка отказывалась от уклада, по 
которому жила вся страна. Нет, она не была староверческой деревней. Просто 
в 1930-е годы, насмотревшись на то, как большевики в соседних деревнях Воз-
несенке и Павловке «обобществляют» скот и что из этого выходит, жители По-
кровки решили, что им это не нужно, и в колхоз не вступили. Митингов по этому 
поводу не устраивали, а молча выслушивали разных уполномоченных, наез-
жавших из области или ещё откуда, кивали согласно головами и продолжали 
жить как прежде. За такое упрямство их стали наказывать: отнимали бороны, 
плуги, лошадей и облагали непомерными налогами. 

Но жители Покровки стояли насмерть: питались травой и картошкой, но 
налоги выплачивали. Тогда в 1934-м власть стала сажать «несознательных». 
Они прощались с близкими и, перекрестясь, уходили из деревни, чтобы никог-
да в неё не вернуться. Будучи людьми верующими, православными, покровцы, 
наблюдая за повадками оперуполномоченных и новых руководителей, решили: 
от сатаны новая власть, не от Бога. чекисты увозили самых работящих мужи-
ков, и деревня нищала, жила только тем, что сама производила. даже в 60-е 
годы Покровка выращивала лён и одевалась «со своего участка». 

В урожайные годы в специально отведённый амбар каждый крестьянин 
отсыпал определённую часть своего урожая, чтобы любой, кому было уже не-
вмоготу, мог взять из этого амбара. Поэтому ни голодающих (как у инков!), ни 
воров в деревне Покровке не было.

Нельзя сказать, чтобы все в этой деревне оказались устойчивыми против 
колхозов. Некоторые всё же не выдерживали и шли подрабатывать в сосед-
ние колхозы, но это были единицы. Но и в саму Покровку время от времени 
приезжали чиновники и провозглашали создание колхоза, но существовал он 
только на бумаге. Когда началась война, деревенские пошли на фронт, так как 
не считали себя чужими в своём Отечестве. 

1  Тартаковский М. Историософия. М.: Прометей, 1993. С. 57–61. 
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А однажды школу в Покровке закрыли, просто думали: детей своих учить 
негде будет, и покровцы разъедутся кто куда или отдадут своих детишек в шко-
лы соседних деревень. Но покровские и ухом не повели – сами учили их читать 
и писать. 

даже в 1970-е годы была Покровка всё ещё в опале. Если случалось трак-
торист рядом с деревней пашет, то рядом с ним бригадир или председатель 
находится, наблюдает, чтобы в Покровку не заехал. «Вредная» деревня, взяла 
и отказалась голосовать, а это неприятности для начальства, отчитываться за-
ставляет. Приедет участковая комиссия, а местные мужики её встретят, напо-
ят в стельку и отправят восвояси. За все эти «фокусы» лишился своего поста 
тогдашний секретарь райкома КПСС1. А деревня Покровка так и не признала 
советскую власть. Колхоза не создавали и ни в одном мероприятии не участво-
вали. диссиденты, да и только!

1  Комсомольская правда. 1998. 6 мая
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АРхИВИстЫ уЛЫбАются

ИЗ МАтеРИАлов КонФеРенцИй тоПКИнсКого РК вКП(б) 

1938 год
о работе топкинского райздравотдела
[…] Вот справка медфельдшера Зарубинского медпункта Б., он пишет: 

«дана гражданину Т. С. в том, что по хроническому заболеванию желудка ему 
не возможно употреблять грубую пищу, что затрудняет его существование в 
деревне без наличия таковой».

ГАКО. Ф. П-35. Оп. 6. д. 1. Л. 175

Из доклада начальника Топкинского политотдела
[…] Кто создавал и создает этот прекрасный парк, нашими советскими ра-

бочими из нашей советской стали. Это гордость и радость нашей страны. […] 
Мы свои достижения иллюстрируем и на той Международной выставке в Нью-
Йорке, где павильон СССР строится из стали, мрамора, а если взять Японию, 
то она свой павильончик пристраивает из дерева. Это свидетельствует, как мир 
социализма идет к верху, а умирающий капитализм рушится. […]

ГАКО. Ф. П-35. Оп. 6. д. 1. Л. 9–10

1939 год
Из доклада начальника Ро нКвд
Товарищи, я скажу несколько слов о паспортном столе, факты такие, когда 

какой-нибудь гражданин обращается за получением паспорта, то прежде чем 
выдать паспорт, надо найти карточку, где он проживает, и вот эту карточку и 
трудно у нас найти, а подчас и не найдешь. Вот факт такой: на имя Ш. (нач. па-
спортного стола) был получен перевод и когда начали искать в карточке адрес, 
то его не могли найти, тогда регистраторша дает справку, что «таковой» в Топ-
ках не проживает. Ш. не смотрит, что это за справка, и подписывает в то время, 
когда перевод был ему. […]

ГАКО. Ф. П-35. Оп. 6. д. 2. Л. 19
1944 год

Из выступления тов. П. – зам. секретаря обкома вКП (б) по транспорту
[…] Несколько слов о радиовещании. Местное радиовещание, как сред-

ство мобилизации рабочих колхозных масс на борьбу за выполнение производ-
ственных программ и хозяйственно-политических задач – имеет исключитель-
но большое значение, но, к сожалению, у нас оно поставлено плохо. Тов. Щ. 
не умеет организовать перекличку передовиков сельского хозяйства и транс-
портников по обмену опытом, – он сделал попытку, и то неудачную. Пример: 
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из колхоза «Путь к социализму» пригласил 65-летнюю колхозницу С., причем 
неграмотную, написал ей большое выступление, надеясь, что она его выучит 
и выступит у микрофона, но последняя растерялась, выступить отказалась,  
и тогда он прибег к поискам лица, могущего выступить у микрофона и подделы-
ваясь под старческий голос С., рассказать о ее делах в колхозе.

ГАКО. Ф. П-35. Оп. 6. д. 3. Л. 13

Из материалов 27-й конференции топкинского РК влКсМ
1954 год

[…] У членов бюро тов. Т., Л., П. нет огонька в работе. Слишком рано им 
подарили бороду и усы. Редко они бывают в гуще молодежи. […]

ГАКО. Ф. П-135. Оп. 3. д. 2. Л. 45.

Из материалов пленума новокузнецкого райкома КПсс
1961 год

Из доклада бригадира комплексной бригады колхоза «Вперед»
[…] В отношении моей пьянки. Я только 1–2 мая был на свадьбе, а больше 

не пил, т.е. не успел, так как приехал к нам тов. Бутянов.
ГАКО. Ф. П-89. Оп. 12. д. 920. Л. 172

Материал подготовил 
с. А. ПРостоКИшИн,

главный архивист отдела ИПс
гу Ко «государственный архив 

Кемеровской области
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тВОРчЕстВО АРхИВИстОВ

АРхИвной служБе ПосвящАется…
С тех пор прошло немало лет,

Когда свершилось чудо,
Организован был архив –

Товарища Гогосова заслуга.
Решением пятьсот пятьдесят пять 

В далеком сорок третьем годе 
Звезде архива было решено сиять 

На Кемеровском небосводе. 
Архивной службе шесть и пять 

дней прожито немало,
Спешат архив все поздравлять,

И наша очередь желать настала. 
желаем мы архиву процветанья 

И всенародного признанья,
Больших финансовых вложений 
И всем нам новых помещений,
чтоб жизнь архивная кипела,
душа чтоб на работе пела,
давайте выпьем все до дна 

Бокалы доброго вина! 
Коллектив Гу Ко «Государственный архив  

Кемеровской области»

Об архивистах что подумать можно? 
Станки работают без нас – пусть так, 

Поля возделываются – тоже, 
А всё ж без нас не обойтись никак. 

Мы информацию о прошлом сохраняем 
для будущих потомков, на века. 

Мы, может, к будущему ключик подбираем, 
И через нас проходит времени река. 

Без архивистов – вроде как народ неполный, 
И без архивов – напрочь памяти лишённый. 

Народ без прошлого – что может быть печальней? 
Вопрос сегодня очень актуальный. 

Пока архивы есть, жива страна родная. 
Ведь человек живёт, о прошлом вспоминая. 
Историю страны без нас, без нашего труда 

Не написать и не осмыслить никогда. 
николай ГалКин, 

ст. н. с. Гу Ко «Государственный архив
 Кемеровской области» 
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В архивах вся история страны! 
И документы всякие важны! 
А значит, очень мы нужны, 

Не зря мы в этот зал приглашены!
Архивная работа незаметна.

Порой нас упрекают ни за что: 
За то, что нам не сдали документы,

И где они, не ведает никто.
За то, что справки мы готовим долго, 
А все хотят, чтоб дали сей момент. 

Но все в архиве нашем с чувством долга,
За это получаем комплимент. 

А документ-то он порядок любит: 
Разложен бережно, описан и подшит.
И только нам известна тайна будет,

Где он положен и сейчас лежит. 
Я нахожу «дела» без промедленья,

Порядок в фондах у меня царит. 
Пример для молодого поколенья –

Работа у меня в руках горит! 
Я ж документы привожу в порядок,
Подшивка, дезинфекция на мне,

«дела» одену в чистые «наряды»,
Смотреть на них приятнее вдвойне. 

Моя приёмная – лицо архива, 
А об архиве судят по тому, 

Насколько с посетителем учтивы, 
Насколько его правильно поймут. 
Нелегкая работа с населеньем, 
Но все же это стоит тех минут, 

Когда от Вас уйдут без огорченья 
С душевной благодарностью за труд. 

Мои друзья – геологи. Я с ними 
Уж много лет расстаться не могу! 

Им к пенсии зарплату, стаж поднимем,
И справки подтвердят, что родина в долгу! 

Не каждый знает, что архив – наука! 
Как предприятию нам документы сдать? 

Все объясню, проверю, чтобы мука 
Нам не была потом «дела» искать. 

Корабль архивной службы наш отважно 
Идет. И капитаны у руля 

Нам вовремя помогут и подскажут, 
что нам предпринимать успехов для. 
Труд адмиралов и простых матросов 

Архивной службы оценить пора! 
Коллектив Гу Ко «Государственный архив 

Кемеровской области в г. новокузнецке» 
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Вся наша жизнь так скоротечна,
но в то же время бесконечна.
И хочется надеяться и верить,

что наш с тобою труд
оценят те, кто после нас придут. 
Потомкам нашим пожелать хочу:

цените каждое мгновенье,
любите жизнь такой, какая есть, 

храните все, что мы для вас хранили,
но помните, что жизнь не только бесконечна,

она еще и скоротечна.
н. е. яцевич, начальник отдела архивной работы 

администрации яйского района
12.11.2008 г. 
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