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О. А. Феофанова,
директор КОКМ

НОВЫЙ МУЗЕЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Кемеровскому областному краеведческому музею — 80. По мер-
кам российского учреждения культуры — возраст, скорее, юношеский. 
Ощущение юности идёт не столько от цифры, которая звучит уже вполне 
солидно, сколько от молодости наших шахтёрских городов, возраста 
реальной и самостийной истории Кузбасса, необходимой и вынужден-
ной устремлённости региона в будущее. Наш возраст хорош во всех 
отношениях: младость собственной истории нисколько не умаляет 
значения многолетнего опыта музея, который отстаивался и развивался 
в традициях «советской музейной школы». Развитие музея в классиче-
ской парадигме эпохи просвещения позволило сохранить в его стенах 
приоритет науки — то, что среди сообщества музейных работников иначе 
называют профессионализмом. Последние десятилетия музей сохра-
нял высокий научный статус благодаря подвижнической деятельности 
сотрудников старшего поколения — Любови Фёдоровны Кузнецовой, 
Галины Павловны Калишевой, Раисы Фёдоровны Павловской, Любови 
Пантелеевны Смокотиной, Татьяны Дмитриевны Черновой. Они начинали 
работать здесь ещё в советские и перестроечные времена. Благодаря 
их неизменному творческому энтузиазму никакие политические перемены 
и кризисы существенно не влияли на течение размеренной внутренней 
жизни музея. Эти традиции надо сохранять и развивать.

Однако каждое время ставит перед обществом новые и вполне 
конкретные задачи, игнорировать которые означало бы для нас игно-
рировать наше будущее. Музей как государственное учреждение дол-
жен решать не только свои специфические профессиональные задачи, 
но также вносить свою лепту в решение задач общегосударственных. 
С чем, например, мы столкнулись в 90-е годы? С проблемой «утечки 
мозгов» — колоссального оттока из страны интеллектуальной элиты. 
Среди российской интеллигенции возобладала философия «моя родина 
там, где больше платят и ниже налоги», а распространение подобных 
идей совершенно губительно. Всякое государство заинтересовано, чтобы 
его граждане обладали патриотизмом, или шире — приверженностью 
идее служения своему Отечеству. Если в гражданах нет патриотизма, 
то ставится под сомнение необходимость существования самого госу-
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дарства, и, таким образом, возникает внутренняя угроза его существо-
ванию. У здорового государства всегда будет заказ на эти качества, 
точнее, на их носителей. И здесь всегда есть где поработать музею. 
И не то чтобы задача воспитания граждан, особенно молодёжи, в любви 
к Отечеству была когда-то неактуальной. Актуальность патриотических 
настроений особенно возрастает в сложные моменты истории. Именно 
такой момент мы сейчас и переживаем — один из самых глубоких 
спадов в мировой экономике, самый, пожалуй, мощный за последние 
десятилетия экономический кризис, затрагивающий интересы всего 
мирового сообщества.

И в этот сложнейший исторический момент наша «музейная юность» 
позволяет нам со свойственным для юности оптимизмом думать 
не только о дне сегодняшнем, но и о нашем будущем — об основных 
направлениях развития музея, решительно строить планы и смело делать 
первые энергичные шаги в новое время, которое непременно будет 
другим. И нам важно вписаться в парадигму будущей образовательной 
и культурной политики, которая в любом случае будет постепенно при-
обретать наиболее точные и эффективные формы.

Мы не случайно затронули тему патриотизма, и не случайно в по-
следнее время о патриотизме всё больше и больше говорят политики, 
учёные и деятели культуры. И даже не в том дело, что сейчас кризис 
и обществу надо объединять усилия на какой-то единой основе, в едином 
чувстве и усилии. Патриотизм — это любовь к Отечеству. Не гражданин 
любит государство, а нераздельный народ любит Родину. Только любящий 
Родину человек готов к бескорыстным поступкам, к подвижнической 
деятельности, к жизни не в своё удовольствие, а на её благо. Родина — это 
сосновый бор за рекой, медленная розовеющая Томь на закате, вечер-
ние прогулки по набережной, рябины на улице Красной, лиственницы 
на Ноградской, тополь возле лицея, любимые и родные лица… Это тот 
патриотизм, который может стать государственной идеологией. История 
даёт достаточно уроков, когда целые народы не только преодолевали 
периоды глубочайших национальных спадов, но и выходили из них 
обновлёнными и сильными: Америка, Германия, Индия, Япония, Китай… 
Подъём происходил тогда, когда краеугольным камнем государственных 
экономических планов становился государственный патриотизм. Думаю, 
у нас нет выбора — Россия, чтобы стать сильной и иметь будущее, должна 
стать патриотическим, народным государством. И новый музей нового 
времени должен быть патриотическим, заполненным не выхолощенными 
лозунгами и цифрами, а теми реальными предметными, документальными 
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и визуальными историческими конструкциями, которые воздействуют 
на чувства, поддерживают и воспитывают любовь к Отечеству.

Сегодня Кемеровский областной краеведческий музей работает 
в непростых условиях. У нас, конечно, не 100 метров квадратных, 
как в 1929-м, но цифры выставочных площадей вполне сопоставимы. 
В настоящий момент музей приступил к реконструкции своего помеще-
ния по проспекту Советскому, 55. Это половина всех наших площадей. 
В обновлённых залах в течение трёх лет разместится отдел природы. 
Такое решение не случайно. Мы все привыкли, что Кузбасс — это, прежде 
всего, шахты и уголь. Это, как сейчас принято говорить, раскрученный 
бренд Кузбасса. Однако если внимательно рассмотреть карту Кузбасса, 
то мы увидим, что все экономически развитые районы сосредото-
чены в центре и составляют около 30 процентов от всей площади. 
В центре — города, дороги, шахты, металл, химия. Всё остальное — 70 
процентов — это удивительные по красоте леса, горы, чистейшие та-
ёжные реки и озёра, имеющие огромное разнообразие растительного 
и животного мира. Кузбасс в последние годы начинает заявлять о себе 
как об интересном и удобном месте для развития индустрии отдыха 
и туризма. Возможно, в этом — будущее, ведь Сибирь любят, прежде 
всего, за её просторы и незабываемые ландшафты. Поэтому, каким мы 
любим наш край, таким и будет показывать его отдел природы крае-
ведческого музея. Другой вопрос, как показывать? Именно над этим 
мы сейчас и работаем. Хочется изменить распространённый в головах 
наших современников стереотип образа краеведческого музея, который 
ассоциируется, скорее, с пыльной лавкой старьёвщика или витринами 
антикварного магазина. Музей должен быть современным — с большими 
пространствами, где много света и легко дышится. Витрины должны быть 
лёгкими, почти невесомыми, иметь индивидуальную и разнообразную 
подсветку. Стилистика оформления должна опираться на достижения 
современных дизайнеров в технической разработке видеоряда круп-
ных форм. Экспонируемые предметы не должны теряться, а каждый 
должен находить своё место в цельной картине выставки. Залы должны 
вызывать неизменный восторг и чувство: «Неужели мы живём в таком 
красивейшем мире?» Впечатляющий видеоряд должен сопровождаться 
адаптированной и точной информацией, основанной на сборе самого 
свежего научного материала.

Есть и другие вопросы, о которых мы не забываем. Об этом шла 
речь в самом начале статьи — о профессионализме и развитии науки 
внутри музея. Музей не будет успешно развиваться, если будет оторван 
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от мирового музейного научного сообщества. Поэтому жизненно не-
обходимым является участие областного краеведческого музея в на-
учных конференциях, тематических встречах с коллегами, публичных 
выступлениях в СМИ, сотрудники музея должны иметь возможность 
знакомиться с опытом ведущих музеев России, ежегодно издавать свой 
научный сборник. Для полноценного и равного общения должна быть 
своя площадь, где можно было бы проводить и конференции, и круглые 
столы, и небольшие презентации перед гостями и СМИ. Такая возможность 
заложена в планах нашей реконструкции. Уже очень скоро у краеведче-
ского музея появится свой конференц-зал, зал для общения с гостями. 
Дело только за тем, чтобы, когда строительство завершится, музей был 
готов предложить современные масштабные проекты, которые будут 
интересны тем, для кого областной краеведческий музей был создан — 
нашим людям, которые, войдя в музей, могли бы не только получить 
эстетическое удовольствие и интересную новую информацию о родном 
крае, но и почувствовать себя частью единого и сильного народа.

Коллектив музея на открытии выставки «Новогодний наворот».  
Декабрь 2008 года. Кемерово. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КЕМЕРОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕдчЕСКОГО МУЗЕЯ

И. А. Карапетова,
научный сотрудник РЭМ

Л. Ю. Китова,
к. и. н., доцент кафедры археологии КемГУ

Раиса Павловна Митусова: жизнь и судьба

Раиса Павловна Митусова имела самое непосредственное отноше-
ние к созданию Кемеровского краеведческого музея. Этой странице ее 
биографии посвящено несколько статей1. Однако она была не только 
музейным работником, но и одним из первых российских исследова-
телей народов Тобольского Севера. Р. П. Митусова в 1920-е гг. стала 
превосходным специалистом, антропологом и этнографом и могла бы 
еще много сделать в этих областях знаний, но судьба распорядилась 
иначе.

Материалы, обнаруженные авторами в Государственных архивах 
Архангельской (ГААО), Кемеровской (ГАКО), Новосибирской (ГАНО), 
Свердловской (ГАСО), Томской (ГАТО) областей, Санкт-Петербургском 
Государственном Центральном Историческом архиве (СПб. ЦИА), Отделе 
рукописей Русского музея (ОР ГРМ), архиве Российского этнографиче-
ского музея (РЭМ), архиве Научно-исследовательского центра Санкт-

1. Китова Л. Ю. Из истории создания Кемеровского краеведческого музея (1920-1930-е гг.) 
// Разыскания. Историко-краеведческий альманах. Вып. 5. Кемерово, 1999. С. 11-22; 
Китова Л. Ю. Неизвестные страницы биографии Р. П. Митусовой и ее семьи // III 
Балибаловские чтения. Материалы научно-практической конференции, посвященной 
85-летию г. Кемерова. Кемерово, 2003. С. 68-71; Китова Л. Ю. К истории Кемеровского 
краеведческого музея // Разыскания. Историко-краеведческий альманах. Вып. 6. 
Кемерово, 2004. С. 7-11.
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Петербургского отделения общества «Мемориал» 
и архиве управления ФСБ по Кемеровской области 
(Архив УФСБ КО) позволили прояснить многие 
моменты ее жизни и научной деятельности.

Раиса Павловна Кутепова, в замужестве 
Митусова, родилась 22 марта (9 марта по старому 
стилю) 1894 г. в городе Холмогоры Архангельской 
губернии в семье коллежского асессора Павла 
Александровича Кутепова. Сын священника, Павел 
Александрович в 1880 г. окончил Лисинское лесное 
училище и многие годы работал лесничим и зем-
леустроителем сначала в Новгородской, а затем 
в Архангельской губерниях. В 1897 г. П. А. Кутепов 
принимал участие в переписи населения и имел 
за это правительственную награду – бронзовую 
медаль. В 1903 г. он завершил свою служебную карьеру, уйдя в от-
ставку с должности штатного контролера Архангельского Окружного 
Акцизного управления. Мать Раисы Павловны – новгородская дворянка 
Ольга Андреевна Тимофеева. В браке с П. А. Кутеповым она родила двух 
дочерей: Раису и Александру. Павел Александрович усыновил троих 
детей Ольги Андреевны от первого брака с Константином Матвеевичем 
Тимофеевым – сыновей Александра, Бориса и Сергея и дал им свою фа-
милию1. К сожалению, брак Ольги Андреевны и Павла Александровича 
продлился недолго. В 1899 г. она умерла, муж пережил ее на 13 лет. Тем 
не менее, все дети получили хорошее образование. Старший приемный 
сын П. А. Кутепова – Александр, впоследствии прославленный генерал 
и один из руководителей Добровольческой Белой Армии, окончил 
в Петербурге юнкерское училище. Борис стал священником. Сергей 
в 1913 г. получил диплом экономического факультета Петербургского 
университета, Раиса и Александра в этот период учились в гимназии. 
В 1911 г. по окончании шести классов Архангельской Мариинской 
женской гимназии Раиса поступила в Осташковскую женскую гимназию. 
Здесь она закончила седьмой и дополнительный восьмой класс с углу-
блённым изучением русского языка и литературы и получила звание 
«домашняя учительница»2.

После смерти отца, последовавшей в 1912 г., и окончания гимназии 
в июне 1913 г. Раиса Павловна переехала в Петербург и стала слуша-

1. ГААО, ф. 51, оп. 3, т. 2, д. 421, л. 11-12, об. 
2. СПб ГИА, ф. 113, оп. 7, д. 226, л. 28.

Р. П. Митусова 1929 г. 
Фототека РЭМ, колл. 

№ ИМ6-205
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тельницей Высших женских Бестужевских курсов1. Она была зачислена 
на физико-математический факультет по специальности «биология». Учебу 
на Бестужевских курсах Раиса Павловна совмещала с деятельностью 
в географическом кружке, являясь его председательницей. По окончании 
обучения в 1918 г. она поступила на службу в Русское Географическое 
Общество. Здесь, под руководством известного археолога и антропо-
лога профессора Ф. К. Волкова Раиса Павловна занималась обработкой 
этнографических анкет. Опросные анкеты, по которым в 1912-1915 гг. 
работали экспедиции, организованные Комиссией по составлению 
этнографических карт России, содержали подробную информацию 
о жилище, одежде и занятиях русского населения. По-видимому, ра-
бота с этими материалами во многом определила профессиональные 
интересы Раисы Павловны.

Вероятно, в 1917 г. или в 1918 г. Р. П. Кутепова выходит замуж за Степана 
Степановича Митусова. В 1918 г., в разгар гражданской войны, она вместе 
с мужем покидает Петроград и уезжает в Архангельск, где в это время 
сосредоточиваются силы белого офицерства. Для Раисы Павловны это – 
родной город. Здесь она жила в годы учебы в гимназии, здесь поселился 
ее брат С. П. Кутепов после демобилизации из армии в декабре 1917 г. 
Он служил в частной лесопромышленной конторе. С. С. Митусов, как 
офицер, принимал участие в военных действиях на Северном фронте 
в составе белогвардейских частей армии Е. К. Миллера. В 1919 г. был 
призван рядовым в белую армию и С. П. Кутепов. Вскоре С. С. Митусов 
был убит; как отмечала Раиса Павловна в автобиографии, после 11 
месяцев замужества она овдовела. О двух последующих годах жизни 
Митусовой известно только то, что с 1919 по 1920 г. она работала ма-
шинисткой и счетоводом на фабрике «Канат» в Архангельске2.

Только в 1921 г. Р. П. Митусова решилась вернуться в Петроград. В тот же 
год она поступила на геологическое (с «уклоном в антропологию») отде-
ление физико-математического факультета Петроградского университета. 
Одновременно она работала в Российской Академии истории материальной 
культуры. В университете ей преподавал антропологию, сравнительную 
этнографию и этнографию Сибири С. И. Руденко, а руководителем прак-
тических работ был С. А. Теплоухов3. Их пути пересекались неоднократно. 
С С. И. Руденко, ярким талантливым ученым, Митусова была знакома еще 

1. ОР ГРМ, ф. 3, оп. 10, д. 305, л. 3-22; ГАНО, ф. Р-61, оп. 1, д. 1465, л. 33; СПб. ГИА, ф. 
113, оп. 7, д. 226.

2. ОР ГРМ ф. 3, оп. 10, д. 305, л. 3.
3. СПб. ГИА ф. 113, оп. 7, д. 226, л. 41.
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ранее по совместной работе в Русском Географическом обществе. Летом 
1921 г. по приглашению Руденко она участвовала в антропологических 
и этнографических исследованиях на Южном Урале. В то время Сергей 
Иванович готовил к публикации второй том монографии «Башкиры» 
и ему требовались некоторые уточнения1. Позже Р. П. Митусова работала 
вместе с С. А. Теплоуховым в Этнографическом отделе Русского музея, 
возглавляемом С. И. Руденко.

В 1922 г. Раиса Павловна в качестве научного сотрудника по антро-
пометрии участвовала в Верхневолжской экспедиции Академии наук, 
руководимой Д. А. Золотарёвым. Она изучала карел и русских (пушкарей) 
в Весьегонском уезде Тверской губернии2. Одаренный исследователь, 
организатор, этнограф и антрополог Д. А. Золотарёв внес огромный 
вклад в исследование русского и финноязычного населения Северо-
Западной и Центральной части России. Исследования, проводимые под 
его руководством, положили начало планомерному и систематическому 
изучению этих регионов. Участники экспедиций, длившихся по 3-4 
месяца, не только собирали этнографические сведения, но и произво-
дили антропометрические измерения, изучали фольклор и диалектные 
особенности языка русских и карел. В те годы школу золотарёвских 
экспедиций прошли многие исследователи, ставшие позже известными, 
среди них: М. И. Артамонов, М. П. Грязнов, Н. П. Гринкова, Н. Ф. Прыткова, 
Н. И. Гаген-Торн и другие. Работа с Ф. К. Волковым, Д. А. Золотарёвым 
и С. И. Руденко во многом помогла сформироваться Р. П. Митусовой 
как этнографу. Вся последующая научно-исследовательская работа 
Р. П. Митусовой была связана с Западной Сибирью.

В 20-е гг. ХХ в. – период, предшествовавший социальным пре-
образованиям на Севере, – началось планомерное и комплексное 
изучение культуры северных народов, их традиционной системы рас-
селения и землепользования, состояния промыслов. Этими вопросами 
занимался КИПС, созданный при Академии наук, и Комитет содействия 
народностям северных окраин при ВЦИК СССР (Комитет Севера). Для 
всестороннего исследования культуры северных народов привлека-
лись в первую очередь этнографы. Одним из таких специалистов была 
Р. П. Митусова. Она стала первым этнографом, исследовавшим обширный 
регион от низовьев Надыма до верховьев Тромагана, Агана и Пура, где 

1. ГАТО, ф. Р-815, оп. 1, д. 89, л. 71-72.
2. Золотарев Д. А. Работа этнологической экспедиции в Тверской и Рыбинской губерниях. 

Предварительный отчет о работе 1922 г. // Известия РАИМК. Т. 3. Л., 1924. С. 14,18.
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тесно соприкасались культуры трех народов – хантов, селькупов, лесных 
и тундровых ненцев.

Свою первую экспедицию в этот суровый край она провела в 1923 г. 
в составе Западно-Сибирской экспедиции Академии наук. Возглавлял её 
известный ученый, геоботаник Б. Н. Городков, за плечами которого к тому 
времени было уже 5 экспедиций в Тобольский край. Экспедиция 1923 г. 
была одной из сложнейших. Главной ее задачей было всестороннее 
обследование Обско-Тазовского водораздела (бассейн рек Пура, Таза 
и Надыма), района в ту пору совершенно неизученного и считавшегося 
абсолютно непроходимым в летнее время. Задача Раисы Павловны 
состояла в сборе этнографического материала по культуре аганских 
хантов, поэтому она только часть маршрута – до юрт хантов Сардаковых 
на Агане прошла совместно с экспедицией Городкова и далее в течение 
3 месяцев самостоятельно работала среди аганских хантов.

Изыскания на Севере были сопряжены со многими трудностями. 
Экспедиции Р. П. Митусовой проходили в тяжелейших условиях на тер-
ритории, слабо изученной географически, среди населения, о котором 
мало что было известно. Вот что она сама сообщала по поводу своей 
первой экспедиции к аганским хантам в письме к заведующему этно-
графическим отделом Русского музея Б. Г. Крыжановскому: «Остяки 

Александр Сардаков возле своего летнего жилища. Река Аган. Ханты. 1923 г.  
Фото Р.П. Митусовой
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реки Аган являются до сих пор мало изученными: из русских Аган 
посетил в 1900 г. Дунин-Горкавич, проехавший зимним путём для гео-
графического исследования края, да в работе Сирелиуса есть ссылки 
на остяков с р. Агана. Мало тронутый русской культурой быт аганских 
остяков вызывает большой интерес…». По данным Р. П. Митусовой 
аганских хантов насчитывалось 230 человек. Характеризуя хозяйство 
и культуру этой группы хантов, она писала: «…эти остяки, зверолово-
оленеводы по преимуществу, отчасти оленеводы,…оленеводство 
развито у верхних остяков, нижнеаганские содержат 2-10 оленей для 
передвижения. Жилища крайне разнообразны: от бревенчатого сруба 
до землянки и чума». Митусова отмечала, что официально аганские ханты 
считались крещеными, однако все они придерживались традиционных 
верований. «Шаманство развито, почти в каждых юртах имеется свой 
шаман. Любопытен медвежий праздник, на котором мне пришлось 
присутствовать лишь одну ночь и записать только 21 сцену»1.

Свою следующую экспедицию 1924-25 гг. в малоисследованные райо-
ны Тобольского Севера Раиса Павловна проводила уже самостоятельно 
по поручению этнографического отдела Русского музея, Российской 
Академии истории материальной культуры, Комитета по изучению 
племенного состава населения СССР (КИПС) и Уральской областной 
плановой комиссии (Уралплан). Маршрут экспедиции складывался 
следующим образом. Из Сургута, куда Митусова прибыла 15 августа 
1924 года, она отправилась к хантам на р. Аган, где в общей сложности 
находилась до конца сентября, выезжая только на несколько дней к ва-
рьёганским лесным ненцам. В октябре она была уже у лесных ненцев 
на р. Каван-яун и оттуда через месяц отправилась на Пур, где кочевала 
с лесными ненцами до середины января. Далее ее маршрут пролегал на р. 
Таз к селькупам. В первых числах февраля Раиса Павловна прибывает 
на зимовку в Хальмерседе и далее через Нори и Хэ следует в Обдорск 
(ныне Салехард). Из Обдорска через Берёзово, Тобольск и Самарово 
она возвращается в Сургут2. Экспедиция в общей сложности длилась 11 
месяцев. Часть времени Р. П. Митусова провела среди аганских хантов, 
тазовских селькупов и тундровых ненцев, живших в районе Тазовской 
губы, но основная ее работа проходила среди лесных ненцев, населявших 
верхние притоки Агана и бассейн Пура. Всего ею было зафиксировано 

1. Архив РЭМ, ф. 2, оп. 1, д. 140, л. 1-2.
2. Из жизни Общества изучения Тобольского края при музее Тоб. Севера. Возвращение 

этнографа Р. П. Митусовой с Тоб. Севера // Наш край. 1925. № 4 (8). С. 35-36.
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на реках Аган и Пур и их притоках 693 человека, проживавших в 97 
чумах, из них 380 детей до 15-летнего возраста1.

Лесные ненцы до начала ХХ в. оставались практически вне поля 
зрения исследователей. Они в полной мере сохраняли свою этническую 
специфику, поскольку районы их расселения были труднодоступны, 
с низкой плотностью населения. Р. П. Митусова писала: «Даже прежние 
русские торговцы почти не посещали этот край. По р. Тром-Юган русские 
торговцы в летнее время доезжали (очень редко) лишь до первых юрт, 
предпочитая торговать с остяками и самоедами зимой в Сургутскую 
ярмарку. Лишь зимняя дорога от озера Пякот-то через юрты Ермаковы 
на р. Тром-Юган оживляется проезжающими русскими торговцами 
из Тазовской Губы в Сургут»2. Практически всю свою тяжелейшую экс-
педицию Р. П. Митусова, кочуя из чума в чум, провела одна. Иногда, 
если ночь заставала в пути, ей ночевать приходилось прямо в снегу. 
«Постелили мой брезент на снег, положили на него оленьи шубы. 
Я улеглась прямо в одежде, меня сверху закрыли шубами, собранными 
мною для музея, а затем… засыпали снегом. Попросила только не за-
крывать голову… как-то неприятно думать, что будешь совсем зарыта»3. 
В то время среди лесных ненцев и аганских хантов почти не было людей, 
владевших русским языком, а многие вообще впервые видели русских. 
Раиса Павловна самостоятельно выучила ненецкий и хантыйский языки 
и могла изъясняться на них. Ей приходилось не только заниматься ис-
следованиями, но и оказывать первую медицинскую помощь. Будучи 
человеком тактичным, интеллигентным и неприхотливым в быту, Митусова 
пользовалась уважением и доверием у местного населения. Однако 
и ей довелось пережить не одну неприятную минуту. Раиса Павловна 
описывала, как на Варьёгане во время шаманского камлания, «схватив 
бубен и вскидывая его кверху, шаман начал плясать передо мной, пры-
гая и кланяясь.…С нервно подергивающимся лицом, с перекошенным 
ртом… мокрый и трясущийся Паята был страшен.…Вот прополз по моей 
постели, вокруг меня, обхватил мою голову, приложился к ней ухом 
и тяжело с хрипом дышит. Я замерла, не шевелюсь». Однако все за-
кончилось благополучно для смелой исследовательницы. Как ей позже 
передали, шаман узнал от духов, что она «большой лекарь», «большой 
начальник», и «злой дух (черт) её боится»4.
1. ГАСО, ф. 1812, оп. 2, д. 183, л. 30.
2. Митусова Р. П. На далёком Севере (Экспедиция в Надымский край и на р. Тром-Юган.) 

// Уральское краеведение. Вып. 1. Свердловск, 1927. С. 66.
3. Митусова Р. П. Год среди лесного народа // Вокруг света. 1929, № 15. С. 8.
4. Митусова Р. П. Год среди лесного народа // Вокруг света. 1929, № 11. С. 11-12.
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В ходе экспедиций Р. П. Митусовой был собран обширный этно-
графический материал по культуре аганских хантов, лесных ненцев 
и тазовских селькупов, проведены антропометрические измерения 
хантов и лесных ненцев. Всего было обследовано 512 человек1.

По возвращении из экспедиции в 1925 г. Раиса Павловна была 
принята в штат этнографического отдела Русского музея помощником 
хранителя. Ее работа получила высокую оценку у коллег. В документах 
Совета этнографического отдела имеется запись: «Заслушано сообщение 
о возвращении Р. П. Митусовой из длительного и трудного путешествия 
в Западную Сибирь для этнологических работ среди аганских остяков 
и самоедов. В этом путешествии, продолжавшемся свыше 9 месяцев, 
Р. П. Митусовой, несмотря на исключительно трудные условия… удалось 
собрать весьма богатый и ценный материал и значительно дополнить 
собрание этнографического отдела»2.

Тщательность, с которой Р. П. Митусова изучала культуру этих народов, 
нашла отражение в собранных ею материалах. Коллекции, привезенные 
в этнографический отдел Русского музея, насчитывают свыше 700 еди-
ниц хранения. Небольшая часть 
материалов была оставлена ис-
следовательницей в Тобольском, 
Екатеринбургском и Тюменском 
краеведческих музеях, где они 
находятся и сегодня3. Коллекции, 
хранящиеся в Российском 
этнографическом музее4, хо-
рошо аннотированы, содержат 
сведения по терминологии 
и о способе бытования вещей. 
Значительную часть собранных 
1. Митусова Р. П. Поездка на Обско-Тазовский водораздел // Этнографические экспедиции 

1924 и 1925 гг. Л., 1926. С. 80.
2. Архив РЭМ, ф. 2, оп. 1, д. 140, с. 10.
3. Карапетова И. А. Коллекции по лесным ненцам в собрании Государственного музея 

этнографии народов СССР // Проблемы этнографического музееведения. Омск, 1987. 
С. 30-34; Карапетова И. А. Коллекция Р. П. Митусовой по аганским хантам в собрании 
РЭМ // Обские угры. Материалы II Сибирского симпозиума «Культурное наследие на-
родов Западной Сибири». Тобольск; Омск, 1999. С. 229-231; Томилов Н. А. Тюменский 
областной краеведческий музей и его этнографические работы // Этногр. обозрение. 
2000. № 1. С. 131.

4. В 1934 г. этнографический отдел, существовавший в составе Русского музея, был 
преобразован в самостоятельное учреждение – Государственный музей этнографии 
( с 1994 г. – Российский этнографический музей) 

Аган пуша - Хозяйка реки Аган. РЭМ, колл. 
№ 4330-177 аб.Лесные ненцы. Река Аган. 1924 

г. Из коллекции Р.П. Митусовой
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Митусовой материалов составляют орудия охоты, дающие представление 
и об объектах охоты, и о методах добычи зверя. Довольно полно отра-
жена в коллекциях утварь. В собрании по лесным ненцам по большей 
части представлены изделия из меха и дерева. Хантыйское собрание 
отличается большим многообразием. Здесь наряду с деревянной посудой 
в большом количестве имеется разнообразная по форме и назначению 
утварь из бересты, пихтового луба и расщепленного кедрового корня. 
Заслуживает внимания коллекция хантыйской и ненецкой мужской, 
женской и детской одежды. Уникальная часть собрания – комплекс 
предметов, использовавшихся на медвежьем празднике у аганских 
хантов: берестяная маска, бирка для подсчета песен на медвежьем 
празднике, на гранях которой ставились зарубки по числу исполненных 
в честь медведя песен, а также сделанные из теста изображения оле-
ней – их ставили перед медведем на празднике. Коллекция включает 
предметы культа, приобретенные у лесных ненцев и хантов. Один из ин-
тереснейших предметов был привезен Р. П. Митусовой со священного 
места аганских лесных ненцев – изображение хозяйки и покровитель-
ницы реки Аган – Аган пуши. У лесных ненцев Раисе Павловне удалось 
также собрать коллекцию игрушек и головоломок – пяй копсу (букв. 
деревянная загадка), над которыми любили поразмыслить не только 
маленькие дети, но и подростки. Среди селькупских материалов, на-
считывающих около 30 предметов, особый интерес вызывают мужские 
сумочки для хранения спичек, декорированные вышивкой, которая 
выполнена подшейным волосом оленя, а также женские игольницы, 
украшенные бисером, и мужская одежда.

Во время экспедиций 1923, 1924-1925 гг. Р. П. Митусовой был сделан 
31 снимок1. Однако фотографии не были зарегистрированы и долгое 
время считались утраченными. Часть их была обнаружена одним из ав-
торов статьи в архиве отдела Сибири, описана и сдана в фототеку РЭМ. 
Несмотря на плохое качество, фотографии представляют значительный 
научный интерес. На них запечатлены жертвоприношение оленей, свя-
щенная нарта, жилища хантов и ненцев и сами местные жители2.

Будучи штатным сотрудником музея, Р. П. Митусова по приглашению 
Комитета Севера в 1926 г. направляется в совершенно не изученный 
специалистами Надымский район (реки Тромаган и Надым) «для эт-
нографических и антропологических исследований края и выяснения 

1. Митусова Р. П. Поездка на Обско-Тазовский водораздел // Этнографические экспедиции 
1924 и 1925 гг. Л., 1926. С. 80.

2. Фототека РЭМ, колл. № 10477.
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его колонизационных возможностей»1. В состав экспедиции, кроме 
Раисы Павловны, входили топограф А. А. Нагель, прикомандированный 
для маршрутной съемки, и ветеринарный врач М. И. Березин, который 
должен был заниматься изучением оленеводства. За три летних месяца 
экспедиции удалось пройти на обласках (лодки-долблёнки) и пешком 
намеченный маршрут: от низовьев Тромагана через его приток Нятлонга 
ягун и притоки Надыма к низовьям реки Надым.

В декабре 1926 г. Уральским областным комитетом Севера и Уральским 
статистическим управлением Р. П. Митусовой было предложено участво-
вать во Всероссийской переписи населения. В письме к руководству 
Русского музея говорилось: «Р. П. Митусова направляется в наиболее 
далекий и наименее известный в отношении нац. состава участок 
переписи Тобольского Севера (имеется в виду Тазовский участок — И. К., 
Л. К.). Ближайшие районы к этому участку т. Митусова уже посетила 
за последние 3 года и пользуется там полным доверием туземцев… 
вероятно лучшего работника в этот район, где в первый раз проводится 
культурная работа, а не в целях покупки пушнины или сбора налога, 
Уралстатуправлению сейчас не найти»2. Однако когда Раиса Павловна 
прибыла на место, ей был предложен маршрут, в значительной степени 
повторявший путь ее последней экспедиции. Она должна была проехать 
от устья Надыма к его верховьям до озера Нум-то, где в то время про-
живали преимущественно лесные ненцы, и встретиться с переписным 
отрядом Н. А. Котовщиковой, работавшим на р. Полуй3. Встреча эта 
не состоялась. Митусова из-за болезни не смогла выехать в тундру, и ее 
работа по переписи проходила главным образом в низовьях Надыма, 
в окрестностях поселков Нори и Хэ4.

В 1928 г. Р. П. Митусова отправилась на Западный Тянь-Шань, 
в Киргизскую АССР, в экспедицию, организованную АН СССР. Это была 
ее последняя этнографическая поездка.

В 1928-29 гг. Раиса Павловна занималась регистрацией привезенных 
коллекций, вела занятия на этнографическом отделении Воскресного 
Рабочего Университета, организованного при Русском музее. В 1930 г. 
по приглашению «Союзкино» Р. П. Митусова в качестве автора и кон-

1. Митусова Р. П. На далеком Севере // Уральское краеведение. Свердловск, 1927. С. 
66.

2. Архив РЭМ, ф. 2, оп. 1, д. 140, л. 10.
3. Хомич Л. В. Н. А. Котовщикова – исследователь культуры и быта ненцев // Этническое 

единство и специфика культур. Материалы первых Санкт-Петербургских этнографи-
ческих чтений. СПб., 2002. С. 129-130.

4. ГАСО, ф. 1812, оп. 2, д. 18, с. 5.
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сультанта принимала участие в создании научного фильма «Остяки 
реки Аган».

К сожалению, Раиса Павловна не успела обработать собранный ею 
обширный фактический материал. Все оборвалось внезапно. В декабре 
1930 г. Р. П. Митусову арестовали. На ее судьбу трагически повлияло род-
ство с генералом А. П. Кутеповым и, видимо, знакомство с С. И. Руденко, 
который был арестован 5 августа 1930 г. Известный ученый проходил 
по делу так называемой контрреволюционной монархической органи-
зации академиков С. Ф. Платонова, Е. В. Тарле и др. «Всенародный Союз 
борьбы за возрождение свободной России»1. Имя Раисы Павловны упо-
минается в протоколах допросов С. И. Руденко: «Моими ближайшими 
сотрудниками в Русском музее являются … Митусова Раиса Павловна, 
жена погибшего б. б. (бывшего белого – И. К., Л. К.) офицера армии 
Миллера, сестра ген. Кутепова …»2.

По сфабрикованному делу Р. П. Митусову обвинили в связях с члена-
ми контрреволюционной кадетско-монархической организации, через 
которую она якобы получала сведения о своем брате А. П. Кутепове 
и «вместе с другими обвиняемыми группировала вокруг себя антисо-
ветский элемент»3. А. П. Кутепов, являвшийся одним из организаторов 
и первым председателем антисоветского «Русского Общевоинского союза», 
26 января 1930 г. в Париже был похищен сотрудниками ОГПУ и умер 
в трюме корабля, который должен был доставить его в Новороссийск. 
Сергей и Борис Кутеповы также пострадали «за фамилию»4.

25 апреля 1931 г. постановлением выездной сессии коллегии ОГПУ 
Раиса Павловна была приговорена к ссылке в Западно-Сибирский край 
сроком на 3 года. В мае 1931 г. ее направили на поселение в Томскую 
область. После отбывания срока ссылки Митусова в 1935 г. переехала 
в г. Кемерово. Город она выбрала, видимо, не случайно – здесь в это 
время проживал с семьей ее брат Сергей Павлович Кутепов. В Кемерово 

1. Тишкин А. А., Шмидт О. Г. Годы репрессий в жизни С. И. Руденко // Жизненный путь, 
творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. 
Барнаул, 2004. С. 22.

2. Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятель-
ность его коллег. Барнаул, 2004. Приложение, С. 130.

3. Архивная справка Управления ФСК РФ от 22 апреля 1994 г. Архив НИЦ СПб. 
«Мемориал».

4. Телетова Н. К. «Дело лицеистов» 1925 г. // Звезда. 1998. № 6. С. 129; Китова Л. Ю. Неизвестные 
страницы биографии Р. П. Митусовой и ее семьи // III Балибаловские чтения. Материалы 
научно-практической конференции, посвященной 85-летию г. Кемерова. Кемерово, 
2003. С. 69-70.
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он приехал в 1928 г. после окончания срока ссылки в Нарымском крае 
и работал бухгалтером в аптеке.

25 июля 1935 г. Раиса Павловна была назначена директором 
Кемеровского краеведческого музея. Впервые музей возглавлял про-
фессионал такого высокого уровня.

1930-е гг. – сложный период в истории музейного дела. Музеи пере-
профилировались, экспозиции унифицировались, старое направление 
работы было признано слишком «академичным», «кунсткамерным» 
и не отвечающим задачам нового времени. В этой связи Западно-
Сибирское бюро краеведения настоятельно рекомендовало молодому 
Кемеровскому краеведческому музею изменить свой профиль на по-
литехнический1.

28 января 1935 г. последовало соответствующее постановление 
музейного отдела Наркомата Просвещения, согласно которому до 15 
августа 1935 г. необходимо было провести реэкспозицию музея, в том 
числе оформить новый отдел социалистического строительства и изъять 
все вещи, не представляющие музейной ценности2. 25 декабря 1936 г. 
президиум Кемеровского городского Совета, несмотря на огромный 
объем работ, проведенных Р. П. Митусовой по реэкспозиции музея, 
оценил деятельность городского музея как слабую ввиду «фактического 
отсутствия историко-революционного отдела» и отсутствия иллюстраций 
«по технологии и производственным процессам хозяйственных органи-
заций». Р. П. Митусова была освобождена от обязанностей директора 
и переведена в научные сотрудники музея. В отчете за IV квартал 1936 г. 
она писала: «Вполне поддерживаю постановление горсовета, так как 
во главе музея должен стоять партийный работник, и пока остаюсь на-
учным работником музея»3.

26 марта 1937 г. Сергей Павлович Кутепов и 4 июня 1937 г. Раиса 
Павловна Митусова были арестованы. Они проходили по одному и тому же 
делу, сфабрикованному органами НКВД. С. П. Кутепова обвинили в соз-
дании на территории СССР по прямому заданию его родного брата – 
генерала А. П. Кутепова контрреволюционной организации «Русский 
Общевоинский союз» (РОВС). Р. П. Митусову «изобличили» в активном 
членстве в РОВС. Сергею Павловичу и Раисе Павловне инкриминировалось 
проведение шпионско-диверсионной и террористической деятельности, 

1. ГАКО, ф. Р-1088, оп. 1, д. 5, л. 27.
2. ГАНО, ф. Р-61, оп. 1, д. 1465, л. 14.
3. Выдрина О. В. К истории создания Кемеровского областного краеведческого музея 

// Новосибирский архивный вестник. Новосибирск, 1999. № 2. С. 62-63.
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подготовка контрреволюционных, повстанческих кадров для вооружен-
ной борьбы с советской властью и восстановления капиталистического 
строя в СССР1. Сергей Павлович не признал ни одного из предъявлен-
ных ему обвинений и покончил жизнь самоубийством, выбросившись 
из окна здания УНКВД2. Р. П. Митусова обвинялась по статьям 58-10, 
58-11 Уголовного кодекса РСФСР и содержалась под стражей при доме 
предварительного заключения УНКВД по Западно-Сибирскому краю3. 
Затем ее перевели в Новосибирск. 7 декабря 1937 г. «тройкой» НКВД 
Новосибирской области Раиса Павловна Митусова была приговорена 
по статье 58-2-6-11 УК РСФСР к расстрелу. Приговор был приведен 
в исполнение 9 декабря 1937 г. в Новосибирске. Р. П. Митусова реаби-
литирована 12 марта 1957 г. «за отсутствием состава преступления»4.

Так трагически закончилась жизнь яркой и незаурядной личности, 
талантливого исследователя, мужественной женщины и светлого чело-
века Раисы Павловны Митусовой. Ей не удалось до конца реализовать 
себя. Пропали все ценнейшие дневниковые записи исследовательни-
цы, но сохранились собранные ею уникальные коллекции, ее статьи 
и память о ней. В 1981 г. одному из авторов статьи в ходе экспедиции 
у пуровских лесных ненцев удалось встретить стариков, которые пом-
нили Р. П. Митусову; они рассказали, что в ее честь несколько девочек 
было названо именем Раиса.

1. Архив УФСБ КО, д. 193. Л. 6.
2. Исмагилов А. Н. Кузбасская страница истории дела «РОВС» //История Белой Сибири. 

Материалы V международной научной конференции. Кемерово, 2003. С. 253.
3. Архив УФСБ КО, д. 193, л. 6.
4. Архив НИЦ СПб. «Мемориал».
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О. Н. Баронская,
заслуженный работник культуры РСФСР,

ветеран областного краеведческого музея

«Пегас» на крыльях недра нам открыл»

Посвящается мужу моему, 
Баронскому Исааку Владимировичу,  

за  поддержку в исследовании краеведческих тем.

Кладовая сокровищ нашей области десятилетиями пополнялась 
новыми полезными ископаемыми, увеличивая значимость Кузнецкой 
земли.

Большим событием для геологов было открытие нового крупного 
месторождения минерального сырья — цеолитов, тонкозернистой 
вулканической породы в зоне прибрежных обнажений на реке Томи 
в центре Кузбасса. О том, как они были открыты, автор этих строк 
услышал от первооткрывателя — кандидата геолого-минералогических 
наук Владимира Прокопьевича Болтухина.

В августе 1976 г. литологическая партия производственного геологи-
ческого объединения «Запсибгеология» под его руководством впервые 
вышла с разведкой на Салтымаковский кряж. На своем пути геологи 
выявили вулканическую базальтовую платформу — позднейшее обра-
зование мощной вспышки вулканического излияния — магмы, туфов, 
базальтов и цеолитов.

Геологи совершили разведочную экскурсию от устья горной реки 
Пегас, левобережного притока реки Томи, и посмотрели толщи обна-
женных пород, где нашли легкие по весу образцы цеолитовых пород, 
лабораторный анализ по сетке строения породы, микроскопический 
и рентгеноструктурный точно показали, что это природные цеолиты, 
с высоким содержанием, до 85 процентов чистого минерала.

На геологических картах Кузбасса в 1978 году появилось новое 
крупное Пегасское месторождение цеолитов в Крапивинском районе 
Кемеровской области. Это была победа, увенчавшая многолетний гео-
логический поиск, которая может служить надежной сырьевой базой 
цеолитовой промышленности в Западной Сибири.

В районе Тарадановского увала и Салтымаковского кряжа цеолиты 
залегают в виде пластов длиной и шириной в несколько километров, 
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а мощность в глубину достигает в среднем 50 метров. Разведка прово-
дилась на четырех участках, работа планировалась на несколько лет.

Геологические запасы Пегасского месторождения цеолитов в пробах 
оцениваются в 10-15 миллионов тонн. Предусматривалось строительство 
опорного карьера по добыче цеолитов на 2-3 тысячи тонн в год.

Цеолиты (кипящие камни) желтого и светлого цвета имеют особен-
ность вскипать при быстром нагревании. Внутреннее строение их имеет 
полости, которые легко отдают содержащуюся внутри воду, а потом 
«жадно» поглощают, впитывая водные, газовые и нефтяные смеси. 
Это главное свойство минерала способствует применению цеолитов 
в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Практическое 
значение цеолитоносной территории Кузбасса во многом определяется 
близостью к районам развитой угольной, химической, металлургической 
промышленности.

Работами Сибирского отделения Академии наук и Сибирского от-
деления ВАСХНИЛ г. Новосибирска исследована и доказана эффектив-
ность природных цеолитов в следующих областях:

1) для охраны окружающей среды с извлечением тяжелых металлов 
и аммиака из продуктов газификации;

2) для активных добавок — наполнителей резины, пластмасс, деко-
ративного цемента;

3) для очистки промышленных стоков и питьевой воды;
4) для извлечения радиоактивного стронция и цезия из отходов 

атомной промышленности;
5) для улучшения структуры удобрений, почв, подкормки растений 

и животных в сельском хозяйстве.
Все годы работы в музее перед нами стояла задача — изучение исто-

рии открытия новых месторождений полезных ископаемых и главное, 
сбор образцов эстетичной формы для показа в залах музея.

Мы готовились заранее к таким летним экспедициям, волновались, 
просили геологические службы принять нас в полевых условиях в срок, 
помочь музею иметь точные данные по новым находкам1.

Это было интересно и очень ответственно.
Благодарна судьбе, что случались командировки к геологам… Можно 

было своими глазами увидеть месторождение, из первых уст получить 
информацию о нем. Все это расширяло наш кругозор, заставляло твор-
чески трудиться.

Во время поездки на Пегас автором этих строк велись записи…
1. Из личного архива О. Н. Баронской
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Из дневниковых записей поездки на Пегасское 
месторождение цеолитов, июль 1981 года

День первый (7.07.1981 года)
Начало сложной командировки — едем в геологическую партию 

в Крапивинский район, со мной журналист-историк Балибалов Иван 
Алексеевич и фотокорреспондент Костюков Петр Павлович, оба ветераны 
Великой Отечественной войны с выносливым характером.

В 7-30 утра катер «Заря» отошел от пристани г. Кемерово. За окном 
дождь, тучи, рябь на воде. Народу в зале-каюте много, рядом с нами 
студенты-филологи из университета, едут собирать народный фольклор. 
Балибалов И. А. и Костюков П. П. беседовали с ними «о жизни, о войне, 
вспоминали своих командующих К. К. Рокоссовского, Г. К. Жукова, 
П. А. Ротмистрова, знаменитый Таллиннский морской переход кораблей 
на Балтике в первые часы и дни войны в июне 1941 г., и симоновские 
строки из стихотворения «Жди меня…». Петр Павлович рассказывал, 
как участвовал в этом переходе. Он служил радиотелеграфистом 
на эскадронном эсминце и чудом остался жив.

По расписанию в 12-30 прибыли в Салтымаково, нас должны были 
встретить прямо на пристани геологи. И действительно через некоторое 
время появился высокий человек в штормовке, старший геолог Алексей 
Семенович, он приехал за нами на лодке-моторке «Крым».

Начало пути было четким, и мы транзитом продолжили путь на ме-
сторождение. Я сидела на корме впереди лодки, мои спутники сзади. 
Шли мы по воде с большой скоростью — обкатывали новый мотор. У села 
Ажендарово нас накрыла туча с дождем, все промокли «до нитки», кроме 
геолога в камуфляже. Путь по воде от Салтымаково к геологической 
партии на реке Пегас длился три часа!

Лагерь геологов прямо на берегу реки Томи, палатки стоят аккуратно 
в ряд. Нас встречала группа геологов во главе с начальником партии 
Владимиром Прокопьевичем Болтухиным и его верным другом псом 
Абреком.

К вечеру, по традиции (как потом выяснилось), рыбачили и на ужин 
собрались на улице под навесом все 13 человек за один стол. Уха была 
что надо!

На ночлег нас разместили по палаткам и мне, как гостье-женщине, 
дали спальный мешок с белоснежным вкладышем и марлевый полог 
от комаров. Такой подарок и заботу, в полевых условиях, помню всю 
жизнь.
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День второй (8. 07. 1981)
Наступил совершенно особенный и ответственный день, и повториться 

больше он не сможет никогда. Мы идем на месторождение цеолитов!
Одевались тщательно, мне геологи отдали свою штормовку — гим-

настерку, в ней было очень удобно и тепло.
Нас пятеро, во главе начальник партии Владимир Прокопьевич.
Вошли в лес — сразу ощутили сырость, духота, вокруг растения 

–саранка, борщевик, володушка золотистая выше роста человека. Идти 
тяжело. Речку Пегас (в честь которой названо месторождение) переходили 
вброд дважды. Нас всех опережал пес Абрек, бегал по воде и первым 
выскакивал на вершины, оглядываясь и поджидая нас. Мы поднима-
лись по обнаженным пластам цеолита медленно и очень осторожно. 
В ущелье обнажения цеолитов напоминали стену с очертаниями ярко 
выраженных пластов. В этом походе осуществилась моя мечта, самой 
отобрать для музея образцы цеолитов. Не доверяя никому, своими 
руками, я лично выбрала шесть крупных, овальной формы образцов 
и перенесла под дерево с навесом, а Владимир Прокопьевич заверил 
нас, что их обязательно принесут в лагерь, сделают описание и багажом 

Месторождение цеолитов в тайге. Слева направо: В. П. Болтухин, первооткрыва-
тель цеолитов, кандидат геолого-минералогических наук, начальник партии; Игорь, 

студент-практикант СМИ г. Новокузнецка; О. Н. Баронская, заведующая отделом при-
роды Кемеровского областного краеведческого музея. 
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отправят нам в музей. В душе от этой находки я испытывала «чувство 
выполненного долга и радости».

Возвращались по рабочей тропе, вдоль заболоченного берега 
реки Пегас. Все участники поход перенесли хорошо. Скоро мы вышли 
на дорогу около нашего геологического поселка, вернулись уставшие, 
голодные, но довольные.

Ужинали все вместе, чувствуя родство душ, так сближают людей 
вместе перенесенные трудности.

День третий (9. 07. 1981)
Нам предложили посмотреть местность месторождения с южной 

окраины у обрывистого берега реки. Оно находилось в пяти километрах 
вниз по течению реки Томи. Поехали втроем на катере. Высадились 
на крутой берег, предстоял подъем.

Вошли в густую тайгу. Сплошной бурелом, валежник, моховой покров, 
как капроновый ковер — нога тонет и пружинит. Зрелище необыкновен-
ное. Впереди подъем на 70 градусов по склону. Вокруг растут редкие 
кустарники на обнаженных скалах. Встречаются отдельные ярко- зеле-
ные островки редкого растения, горного лука (витаминная поддержка 
для геологов в летний сезон), это очень важно в полевых условиях.

Студент СМИ (Сибирский металлургический институт) из г. Новокузнецка 
Игорь, глядя на меня, улыбался при подъеме и пугал медведями и змеями, 
я понимала, что они здесь действительно есть.

На склоне страшно оглянуться назад, лес остался далеко внизу, кру-
гом скалы, от неосторожности можно сорваться. Обнажения цеолитов 
невзрачные, хороших образцов здесь нет. Спутники меня опекали, 
на поворотах держали за руку, особенно при спуске.

С этой высоты фотокорреспондент П. П. Костюков удачно сделал не-
сколько панорамных снимков, а Игорь при подходе к лагерю шутливо 
сказал мне: «Вы сдали экзамен на смелость в горах, гордитесь этим», 
таких слов мне никто в жизни не говорил, потому они и запомнились.

Лагерь геологов жил по своему вечернему расписанию — рыбалка, 
ужин, разговоры, подготовка к маршрутам, сон.

День четвертый (10. 07. 1981 г.)
Утром в палатке я и И. А. Балибалов беседовали с Владимиром 

Прокопьевичем о первой разведке цеолитов, я все подробно запи-
сывала.
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В этот день В. П. Болтухину надо было идти на расчистки местно-
сти, ждали доставку буровых станков и надо было наметить места, где 
их ставить. Он пригласил меня пойти с ним, посмотреть этот рабочий 
момент.

Мы шли в гору. На карте были уже поставлены отметки для буровых, 
тропы в этих местах не было. И вот начались испытания — он впереди, 
только мелькает голова и остается примятый след травы. Я сосредото-
чилась, чтобы «не ударить лицом в грязь», и еле успевала перешагивать 
бревна. Чтобы не упасть, держалась за стебли растений, даже за кра-
пиву, не чувствуя ожогов голых рук. Владимир Прокопьевич, видимо, 
сделал «бросок» по тайге, но я молчала, ни слова, ни жалоб и упреков. 
Потом отдых. В его руках появилась крупномасштабная (1 см =250 ме-
тров) карта, на которой обозначены все ручьи, овраги. Пожурил меня, 
что я не разбираюсь в таких подробных картах, и с юмором спросил: 
«А если что со мной случится, как Вы выйдете из тайги и вытащите меня?» 
Я засмеялась и ответила: «Тогда я не выйду, и мы погибнем вместе». 
Мой ответ он не одобрил. А когда мы тронулись в путь, я спросила: 
«Испытывали меня?» С хитрой улыбкой он сухо ответил: «Немного».

Пошли по тропе, делали «заметки» на ориентир для буровых, он мне 
рассказывал о проявлении внешних признаков месторождения цеолитов. 
Свернули на заросшую травой дорогу, в овраг, где планировалась тоже 
буровая. Это была цеолитовая зона в базальтовых породах, перед нами 
был пласт отменных цеолитов — чистых, ячеистых. Красиво и просто 
здорово! Спускались по заросшему оврагу, бревна висели над нашими 
головами, как мосты, на высоте двух метров. Картина страшноватая. 
Каждый шаг был на контроле, спускались осторожно, с остановками 
для отдыха. Это тоже была своеобразная проверка на выносливость. 
Внезапно вышли на широкую тропу, трудный маршрут кончился, и мы 
подходили к лагерю. Пришли уставшие, но с чувством выполненного 
задания. Искупались в реке Томи, пришло облегчение и бодрость.

Главным событием в этот вечер был костер, к которому готовились 
все.

Геологи пошли в тальник, принесли бревна, сучья и сделали каркас 
для костра, высотой в рост человека, как «деревенская изба». Такого 
сооружения я ни разу не видела. В полночь подожгли костер бензином, 
горел он здорово. Рядом на бревнах уселись все геологи и мы, гости, 
а пес Абрек грел бока у самого огня… П. П. Костюков сделал несколько 
снимков в темноте со вспышками, они получились. Потом долго сидели 
у огня на берегу Томи, разговаривали и постепенно стали расходиться, 
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уходили на отдых в палатки. Такое мероприятие у костра было подар-
ком в нашу честь.

Последняя ночь в спальном мешке, полог от комаров и пес Абрек, 
зайдя в палатку последним, привалился боком ко мне и вздохнул глубоко, 
как человек. Все стихло, спать оставалось четыре часа.

День пятый (11.07.1981 г.)
Утро хорошее, тепло и солнечно. Завтракали все вместе. Короткие 

сборы. Прощались с пожатием рук, выразив благодарность за гостепри-
имство и дружелюбие, за осмотр месторождения. Всем немного грустно, 
наше знакомство было приятным и запоминающимся.

От берега отошли на веслах моторки «Крым» и только на середине 
реки включили мотор. Кругом красота, широкая Томь и горы с лесом 
отражаются в воде. Прошли створ «Бычье горло», место, выбранное 
для строительства Крапивинской ГЭС. Несмотря на трудные условия, 
чувствовали все себя бодро.

Прибыли в с. Салтымаково в 14 часов. В сельсовете отметили команди-
ровки и стали ждать речной пассажирский катер «Заря» на Кемерово.

Пребывание на месторождении среди геологов-первооткрывателей 
дает эмоциональный настрой, знание среды и обстановки разведчиков 
недр. Появляется уверенность и смелость выступать с рассказами о по-
ездке, как очевидца, в любой аудитории. Это тоже частица музейной 
работы — иметь сопричастность и знать детали новых находок и от-
крытий.

Позднее вышел номер газеты «Кузбасс» от 10 сентября 1981 года 
со статьей опытного журналиста Ивана Балибалова «Цеолит — кипящий 
камень». В витринах музея мы выставили новые образцы цеолитов 
с подробными аннотациями. Они привлекали внимание посетителей, 
приезжавших из разных районов нашей страны, вызывая большой 
интерес.
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Л. Ф. Кузнецова,
старший научный сотрудник КОКМ

Из истории Кемеровского краеведческого 
музея. 1920-1940-е гг.

В период индустриализации СССР город Кемерово представлял 
собою огромную строительную площадку. Возводились гиганты хими-
ческой промышленности — азотно-туковый, «Прогресс», коксохими-
ческий заводы, строилась шахта «Северная» — крупнейшая в стране, 
ударными темпами развивалась энергетика — на полную мощность 
выходили Кемеровские ГРЭС и ТЭЦ. Ежегодно в город приезжало не-
сколько десятков тысяч людей. Большая часть населения были крестьяне, 
как правило, малограмотные, многие повышали свой образовательный 
уровень в школах, ликбезах. Если в 1929 году численность населения 
составляла 47,4 тысячи человек, то к 1936 году увеличилась до 160 
тысяч человек1. Гораздо медленнее рос культурный потенциал города: 
в 1929 году «число клубов, изб-читален, библиотек, красных уголков 
и других культурно-просветительных учреждений насчитывалось около 
сорока», к 1936 году их число увеличилось до 762.Появились киноуста-
новки. Центром культурной жизни города был Дворец Труда, открытый 
в 1927 году. Здесь выступали приезжающие на гастроли драматические 
труппы, проводили городские мероприятия.

В 1929 году на третьем этаже Дворца Труда по инициативе членов 
Щегловского отделения Общества изучения Сибири и ее производи-
тельных сил (ОИС) открыли краеведческий музей. Пока действовало 
Общество, музей комплектовался и был посещаем: члены ОИСа уча-
ствовали в геологических экспедициях по сбору полезных ископае-
мых, проводили экскурсии, в 1931 году ежемесячно музей посещало 
до 5000 человек3.

Ликвидация Общества в 1932 году пагубно сказалась на судьбе музея — 
ушли люди, заинтересованные в его развитии. Показатели посещаемо-
сти с 1933 года были значительно ниже предыдущих лет. За 1935 год, 
например, музей посетило 14330 человек, из них: 2688 — рабочие, 

1. Газета «Кузбасс», 1936, 7 ноября
2. Там же
3. Китова Л. Ю. Из истории создания Кемеровского краеведческого музея (1920-1930 годы.) 

//Разыскания, вып. 5-й, Кемерово, 1999. С. 15-16.
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164 — колхозники, 3 крестьянина-
единоличника, 1157 служащих, 4906 — 
учащиеся, 321 красноармеец, 80 красных 
партизан и 18 научных сотрудников. 
Самостоятельно музей осмотрело 
4570 человек, с экскурсиями — 9760 
(136 экскурсий)1. Наряду с оценкой 
деятельности музея этот документ дает 
представление о социальном составе 
города. А оценка была отрицательной. 
В докладной записке «О состоянии 
Кемеровского музея», составленной 
представителем краевой администрации, 
курирующим музеи Л. Кочконаковым, 
при трех штатных единицах фактически 
в музее был только один работник — ди-
ректор С. Ф. Иванов, он же экскурсовод. Далее дается нелицеприятная 
характеристика Семену Федоровичу — «бывший торговец, лишившийся 
прав голоса и только в 1931 году восстановленный»2. Из биографии 
Иванова взяты трагические страницы его жизни, и без внимания остав-
лено его тесное сотрудничество с Западно-Сибирским отделением 
Русского Географического Общества в дореволюционный период. Надо 
отметить, что отзывы Р. П. Митусовой, сотрудника Русского музея, на-
значенной на место Семена Федоровича, о нем как о краеведе самые 
положительные.

Среди недостатков, отмеченных Кочконаковым в работе музея, 
особое внимание уделено экспозиции, «никакой системы и продуман-
ности в расположении экспонатов нет, существует полная неразбериха, 
свидетельствующая о том, что работники музея ясно не представля-
ют направления в росте музея, не задумывались над экспозицией 
музея, не владеют методом марксистско-ленинской экспозиции»3. 
Нет масштабной картины химической промышленности Кемерова, 
не показано сельское хозяйство. В качестве примера дан подробный 
анализ историко-революционного отдела, в котором была размещена 
фотовыставка, отражающая деятельность «бывшего партизана, а потом 
бандита Рогова». Создана она по рекомендации работника Зап.-Сиб. 

1. ГАНО. Р-61, оп. 1., д. 1465. л. 39
2. Там же. л. 17
3. ГАНО. Р-61, оп. 1., д. 1465. л. 18

С. Ф. Иванов. 1936 г.
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истпарта тов. Циркунова1, он же прислал аннотации, которые, по мнению 
Кочконакова, имеют ряд «совершенно неправильных и политически не-
верных формулировок. Так, например, говоря об оппозиции сибирского 
крестьянства к Колчаку, автор аннотаций пишет, что в деревне появилось 
много дезертиров, и, пользуясь отдаленностью от города и близостью 
тайги, они пьянствовали, дебоширили и наводили панику на местную 
власть и должностных лиц. Такое поведение вызвало мнение о разрас-
тании большевизма в районе.

Получается, что дезертировавшие из армии Колчака люди (многие 
по убеждениям идейным) только тем и занимались, что пьянствовали 
и дебоширили. Или автор сообщает, что весной 1920 г. Рогов, подстре-
каемый своими ближайшими сотрудниками… на почве недовольства 
населения продразверсткой, поднял в Чулымском крае восстание против 
соввласти. Получается впечатление, что все крестьянское население 
было недовольно разверсткой, а не кулацко-зажиточная часть его»2.

Многие современные историки указывают на масштабность кре-
стьянских выступлений в 1920-х годах и считают мнение Циркунова 
объективным. Л. Кочконаков же был проводником официальной ста-
линской идеологии и не мог допустить очернения Советской власти. 
Кемеровский краеведческий музей во главе с С. Ф. Ивановым невольно 
стал ареной политической борьбы, которая велась в то время в стране 
по всем направлениям, в том числе и в исторической науке.

Немаловажную роль в оценке деятельности музея сыграл отзыв 
английского туриста Леона Грея, который приложен к докладной запи-
ске Кочконакова. «Музей беден — это ясно. Однако есть кое-что очень 
ценное, но ото всего в целом впечатления хорошего не ос тается. Это 
объясняется тем, что в музее нет сосредоточен ности одного к определен-
ному. Все расположено, где что. Ботаника, анатомия смешаны с другими 
видами; то же и с остальными. Считаю лишним иметь обилие плакатной 
продукции. К чему она. Что дает: «как чистить зубы» и т. д., такие плакаты 
ценно иметь при школе, детдомах, больницах и т. д., а здесь только за-
нимают место без того слишком маленького помещения. Помещение 
мало, невзрачно»3. Итоги проверки привели к снятию С. Ф. Иванова 
с должности директора.

Ему на смену пришла Р. П. Митусова, этнограф, антрополог, научный 
сотрудник этнографического отдела Русского музея. Как пишет Л. Ю. Китова, 

1. Газета «Кузбасс», 1936, 7 ноября
2. ГАНО. Р-61, оп. 1., д. 1465. л. 18об. 
3. ГАНО Р-61, оп. 1., д. 1465. л. 13
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впервые профессионал такого высокого уровня возглавил Кемеровский 
музей1. Проработала она почти два года (15.07.1935-2.06.1937) и успела 
сделать немало. Начала она с того, что добилась возвращения в музей 
С. Ф. Иванова. В заслугу Раисе Павловне надо поставить создание плана 
построения Кемеровского музея. Он наряду с другими материалами 
хранится в Новосибирском областном государственном архиве2. Это был 
подробный структурный план экспозиции, созданный на основе всех 
требований того времени. Методологическая основа — историческая 
и естественнонаучная периодизация советской науки. Вводная часть, 
«не связанная с районом, носит общеобразовательное и антирелигиоз-
ное значение, дает развитие жизни на земле по периодам с архейского 
до четвертичного и происхождение человека … по Энгельсу».

В разделе «История края»: доклассовое общество, показ которого 
предполагался на археологических материалах и наскальных рисунках 
Томской писаницы; феодализм разделен на две части — до прихода 
русских и завоевание Сибири Московским государством. Здесь предпо-
лагалось использование Ремезовской истории и архивных материалов 
по Верхотомскому острогу. Есть разделы «Каторга и ссылка», «Сибирь 
как колония», «Кемеровский район в эпоху капитализма», где показано 
расслоение деревни, рост забастовочного движения и революции.

Значительное место отведено социалистическому строительству, начав-
шемуся с Октябрьской революции и гражданской войны. Планировалось 
показать строительство города нового типа, культурное строительство 
и роль партии. Объем материала, изложенный в плане, рассчитан 
на большие площади, и в дальнейшем попытка построить новую экспо-
зицию в полном объеме так и не осуществилась. Но этим Р. П. Митусова 
не успела заняться, ее сначала сняли с директоров, а затем арестовали. 
Ее девичья фамилия — Кутепова, и она имела отношение к генералу 
А. П. Кутепову3, он был ее сводным братом. Это и стало причиной ее 
ареста в 1937 году, через несколько месяцев она была расстреляна. 
В 1957 году ее реабилитировали, доказав ложность обвинения.

С конца 1930-х годов до начала 1950-х музей возглавляла 
Вера Семеновна Даниленко. В 1938 году она приехала в Кемерово 

1. Китова Л. Ю. указ. соч., с. 16-20; Китова Л. Ю. «Неизвестные страницы биографии 
Р. П. Митусовой и ее семьи //Балибаловские чтения. Материалы научно-практической 
конференции, посвященные 85-летию города Кемерово, 2003, вып, 3, с. 68-71

2. ГАНО. Р-61, оп. 1., д. 1465. л. 11, 10об, 11, 11об, 12
3. Александр Павлович Кутепов (1882-1930), российский военный деятель, генерал 

от инфантерии (1920), активный участник Белого движения. В 1928-1930 — пред-
седатель Русского общевоинского союза (РОВС).
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из Новосибирска «для поднятия работы» 
в Кемеровском музее. Там она работала 
заведующей историко-революционным 
отделом Новосибирского краевед-
ческого музея. В автобиографии она 
пишет, что родилась в 1915 году в семье 
крестьянина-середняка с. Нижние Чемы 
Томской губернии. С 1927 по 1931 год 
там же училась в начальной школе. 
Затем семья переехала в Новосибирск, 
где Вера окончила неполную среднюю 
школу. Свою трудовую деятельность на-
чала в 1934 году — надо было помогать 
семье, в которой она осталась единствен-
ным трудоспособным человеком. Отец, 
Семен Афанасьевич, был инвалидом, 
мать, Пелагея Федоровна, тоже болела, три сестры — Надежда, Нина 
и Александра еще учились в школе. Жилось нелегко. Вера Семеновна, 
устроившись на работу практикантом в краевой краеведческий музей, 
поступила на рабфак Новосибирского транспортного института, по окон-
чании которого была зачислена на первый курс вечернего отделения 
института. Но учиться долго не пришлось — через два года надо было 
либо переходить на очное отделение, либо бросать учебу. И она ушла 
из института. Вся ее дальнейшая жизнь связана с музеем. По окончании 
срока практиканства. В январе 1936 года ей объявили благодарность 
за «проявленную активность в работе за созданию выставки, посвященной 
В. И. Ленину» на заводе «Большевик».1 Приобретенный опыт и инте-
рес к музейной работе позволил ей продвинуться дальше — 23 марта 
1936 г. В. С. Даниленко перевели на должность научно-технического 
сотрудника2, к концу года ее переводят политпросветорганизатором 
и возлагают обязанность «по учету, хранению, экспонатами заведывания 
историко-этнографическим отделом»3. В начале 1937 г. ее назначают 
заведующей фондами археологии4. Последняя должность Даниленко 

1. Выписка из приказа № 12 по Зап.-Сиб краевому музею от 27 января 1936 г. / из личного 
архива Л. И. Фуксон

2. Выписка из приказа № 39 по Зап.-Сиб краевому музею от 23 марта 1936 г. / там же
3. Выписка из приказа № 134 по Зап.-Сиб краевому музею от 11 декабря 

1936 г. / там же
4. Выписка из приказа № 147 по Зап.-Сиб краевому музею от 23 января 

1937 г. / там же

Вера Семеновна Даниленко, сотруд-
ник Новосибирского музея. 1935 г.
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в Новосибирске — заведующая историко-революционным отделом, 
который в то время был ведущим в музее.

В 1938 году ее отправили в Москву на учебу, по окончании которой 
по распоряжению Наркомпроса Вера Семеновна отправлена в Кемерово. 
19 мая 1938 года ее временно назначили научным сотрудником, а при-
казом от 4 октября — директором Кемеровского музея. Дела она приняла 
у Червова. За предвоенные годы ей удалось сформировать небольшой, 
но работоспособный коллектив.

В апреле 1940 года газета «Кузбасс» писала, что в музее готовится 
выставка «Наши достижения по СССР за 22 года» к предстоящему 
пролетарскому празднику 1 мая, на которой будут отражены произ-
водственные достижения за 1939 и начало 1940 года предприятий 
Кемерова: коксохимзавода, АТЗ, ГРЭС, мехзавода… На специальных 
щитах в фотографиях будут представлены материалы из экспозиции 
по революции, в частности — по истории 1905 года. Музей приобрел 
работы (пейзажи) сибирского художника Учевича (Л. К. — вероятно, 
Вучичевича)». Далее сообщалось: «в дни майских праздников музей 
будет открыт с 2 до 19 часов вечера. Вход бесплатный. Научный со-

С. В. Никитин на экскурсии. 1941 г.
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трудник прочтет лекцию об истории 1 мая»1. Этим сотрудником был 
С. В. Никитин (1923-1942), только что окончивший школу. С начала 1940 
года он принят на должность младшего научного сотрудника. Несмотря 
на молодость, он быстро освоил темы и вел экскурсии, занимался экс-
позиционной и поисковой работой. Как вспоминает Н. Т. Мальцева, его 
жена, «работа в музее Серафиму очень нравилась. Он много читал, хоро-
шо знал историю и природу края, его экскурсии пользовались успехом. 
С увлечением рассказывал о художнике В. Д. Вучичевиче-Сибирском»2. 
Нина Трофимовна сохранила удостоверение от 8 февраля 1941 года 
о командировке Серафима Владимировича в Крапивинский район 
по сбору материала «о жизни и деятельности художника В. Д. Вучичевича-
Сибирского, трагически погибшего в августе 1919 г. в Крапивинском 
районе Новосибирской области».

В ноябре 1940 года к XXIII годовщине Великой Октябрьской ре-
волюции после ремонта в музее 
открылись два отдела экспозиции — 
социалистического строительства 
и природы. Это был первый этап 
реэкспозиции музея, в полном 
объеме завершить ее планировалось 
через год. Свою лепту внес каждый 
член маленького музейного коллек-
тива. С. В. Никитин разрабатывал 
научную часть отдела природы, 
взял за основу ТЭП Р. П. Митусовой. 
(У Нины Трофимовны сохранились 
его записи). Сама Даниленко ор-
ганизовывала сбор материалов 
по предприятиям и руководила 
ремонтом. Таксидермист В. Усов делал 
чучела, библиотекарь А. С. Печерина 
подбирала литературу. И наконец 
7 ноября музей принял первых 
посетителей. Как писала газета 
«Кузбасс», в экспозиции появилось 

1. Кузбасс, 1940, 26 апреля.
2. Н. Т. Мальцева Кемеровский областной краеведческий музей в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. //Балибаловские чтения. Выпуск 3, Кемерово, 
2003, с. 72.

Коллектив Кемеровского музея
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много нового: «в раздел о гражданской войне включен местный мате-
риал о героическом красногвардейском отряде кольчугинских рабочих, 
которым руководил П. Ф. Сухов… В отделе природы экспонируются 
новые экземпляры представителей фауны и флоры Западной Сибири… 
Здесь же выставлены картины художника В. Д. Вучичевича-Сибирского»1. 
Обновленный музей привлек новых посетителей, и показатели за первое 
полугодие 1941 года это подтверждают. Газета «Кузбасс» 22 июня 
1941 года писала «По сравнению с прошлым годом посещаемость му-
зея значительно выросла. С 1 января по 20 июня текущего года в нем 
побывало 14 081 человек. Возросло и количество организованных 
посещений. За весь 1940 год было проведено 84 экскурсии, а сейчас 
музей имеет уже 103 коллективных посещения»2. Газета делается на-
кануне, поэтому редакция не знала, что началась Великая Отечественная 
война, которая тяжелым бременем ляжет на плечи всей страны, в том 
числе и коллектива музея.

Кемерово с первых же месяцев войны стал местом дислокации 
эвакуированных предприятий. Осенью 1941 года Дворец Труда 
срочно освобождали для эвакуированных цехов завода «Карболит». 
В. С. Даниленко с сотрудниками пришлось в срочном порядке паковать 
коллекции музея для перевозки. Часть экспонатов перевезли в кинотеатр 
«Москва», а часть — в школу на предзаводской участок. Нина Трофимовна 
Мальцева рассказывает, что не только музейные работники этим за-
нимались, им помогали родственники. Она сама принимала участие 
в перевозке: «Помню, что во дворе школы на предзаводском районе 
мы закопали один из экспонатов — скелет человека. Он был большой, 
страшный и никуда не вмещался».

С 1941 по 1947 год музея как такового не было. Но штат музея 
продолжал существовать. Перед войной В. С. Даниленко вышла за-
муж за Дубровского Павла Герасимовича, в декабре 1941 года у нее 
родилась дочь Елена. Отец ее так и не увидел, призванный на фронт 
в первый месяц, П. Г. Дубровский умер от ран в апреле 1945 года. 
Девочка была очень слабой, часто болела, и Вера Семеновна в октябре 
1943 года попросила перевести ее в рядовые сотрудники, с 16 октября 
она назначена инспектором лекционного бюро по совместительству. 
Директором областного музея стал А. С. Теплицкий3. С 1 августа 1945 года 

1. Кузбасс, 1940, 7 ноября
2. Кузбасс, 1941, 22 июня
3. Выписка из приказа № 765 по Кемеровскому облОНО от 25 ноября 1943 г. / из личного 

архива Л. И. Фуксон
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два года Вера Семеновна работала заместителем директора областной 
библиотеки, а в августе 1947 года она опять на должности директора 
музея. Окончательно из музея ушла в декабре 1954 года, передав дела 
Надежде Стефановне Стрижевич. К этому времени музей уже вернулся 
во Дворец Труда и вел выставочную работу.

Дальнейшая жизнь В. С. Даниленко была отдана семье и работе 
в советских и профсоюзных организациях. После войны она вышла 
замуж за Фуксона Юделя Израйлевича, корректора газеты «Кузбасс». 
У нее родилось еще трое детей — Таня, Люба и Леонид. Таня умерла 
в детском возрасте. Любовь Юдельевна сегодня живет в Германии, 
а Леонид Юдельевич Фуксон, доктор филологических наук, преподает 
в Кемеровском государственном университете. В начале 1970-х гг. 
В. С. Даниленко заболела и 4 ноября 1972 года ее не стало.

В 1930-1940-е годы музей возглавляли неординарные люди 
С. Ф. Иванов, Р. П. Митусова, В. С. Даниленко, они скомплектовали наи-
более интересные коллекции по этнографии, природе, оставили нам 
прекрасную библиотеку. Последующие поколения должны помнить 
их имена.
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КОЛЛЕКЦИИ РАССКАЗЫВАюТ…

Е. В. Лежнёва, 
старший научный сотрудник КОКМ

Золотая Орда в нумизматической коллекции музея

Период Золотой Орды в нумизматической коллекции музея пред-
ставлен серебряными и медными монетами XIII-XIV вв. Дирхем — се-
ребряная монета и единица арабской монетной системы.

В нашем собрании имеют место дирхемы татарские — серебряные 
монеты Золотой Орды. В обращении монеты, ввиду их малой массы, 
использовались на вес. Среди находок встречаются разрезанные моне-
ты, которыми расплачивались при незначительных покупках. Дирхемы 
часто встречаются в кладах и раскопах1. 

В 2005 году музей закупил 5 дирхем. Данные дирхемы были выпу-
щены в период правления хана Золотой Орды Джанибека (1340-1357). 
Изготовлены из серебра практически без примесей других металлов. 
Монетный двор находился в Новом Сарае (Сарай-ал-Джедид).

Дирхемы относятся к одному монетному моноэпиграфическому 
типу. Имеют неправильную овальную форму. На лицевой стороне 
определяется легенда — место чеканки, по краю оформленная точечным 
ободком. Оборотная сторона: фрагмент легенды в линейном ободке. 
На поле монеты отчётливо определяется сдвиг чекана, на отдельной 
монете это составляет 1 / 3 часть, что отражает несовершенную технику 
монетного производства.

1. Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. СПб., 1993. С. 63.
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Монеты имеют незначительный износ: легенда читается полностью. 
По сообщению коллекционера г. Кемерово, от которого были получены 
монеты, они являются частью раскопа в посёлке Царев Астраханской 
области, который находится недалеко от Царевского городища, т. е. 
Сарая-ал-Джедид, ставшего столицей Золотой Орды в 1340 году1. 

Данные монеты интересны тем, что они являются наглядным примером 
проведения денежной реформы: вес монет по норме был определён 
1,56 грамма, была изменена денежно-весовая система:

1 дирхем = 1,56 г = 32 пулам.
Таблица № 1.

Характеристика дирхем
Год выпуска Проба Масса в лига-

туре
Масса в чистоте Размер в мм 

1342 970 1,05 1,02 11 х 13
1346 970 1,34 1,30 15 х 16
1347 980 1,19 1,17 15 х 17
1348 980 1,33 1,30 17 х 15
1352 970 1,36 1,32 16 х 15

Как видно из таблицы, масса и размер монет колеблются в зависи-
мости от года выпуска в сторону увеличения.

1. Потин В. М. Там же. С. 62.

Дирхем. 1342 г. Новый Сарай. Аверс. 
Легенда «Султан справедливый 

Джанибек-хан».

Дирхем. 1342 г. Новый Сарай. Реверс. 
Легенда «Чекан Нового Сарая».
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В состав раскопа входили и другие предметы утвари, инвентарь. 
Полного представления раскопа музей не имеет, что снижает научную 
ценность находки.

Монеты прошли в 2006 г. экспертизу в Западно-Сибирской государ-
ственной инспекции пробирного надзора г. Новосибирска. Экспертизу 
провела Наберухина А. В.

В 1989 году была закуплена коллекция медных монет в количестве 
106 экземпляров. К сожалению, источник и происхождение поступле-
ния неизвестны, т. к. монеты были приобретены жителем г. Кемерово 
в кооперативном магазине и в музей попала лишь их часть, поэтому 
полное исследование невозможно.

Судя по типу монет, металлу, весу, можно предположить, что мы име-
ем дело с характерным результатом раскопа на территории Волжской 
Болгарии, на что указывает и отсутствие серебряных монет.

Медная монета, в силу своей малой ценности, на рынке почти не вы-
ходила за пределы города, где располагался монетный двор (исключение 
составляет продукция столичного монетного двора)1.

Пул — медная монета Золотой Орды в XIII-XV вв. Изображение: ука-
зание на место и год чеканки на одной стороне, различные изображения 
(животное, птица, кувшин, топор, цветок или геометрические фигуры) 
на другой стороне. Вес колебался между 1 и 2 граммами2.

Таблица № 2.
Состав раскопа разнообразный по месту изготовления

Место чеканки Период чеканки Количество монет
Булгары 1200-1380 гг. р. х. 38
Сарай 1330 — е гг. р. х. 17

Новый Сарай 1340-1360-е гг. р. х. 44
Гюлистан 1360-е гг. р. х. 5

Неизвестно Неизвестен 2

Наиболее многочисленными по количеству и разнообразными 
по типу являются монеты, чеканенные на монетном дворе в Новом 
Сарае, ставшем столицей Золотой Орды в 1-й половине XIV века.

Количественный анализ монет демонстрирует преобладание монет 
столичного чекана, которые имели хождение на территории всего го-
сударства, местные монетные дворы, как правило, обслуживали своё 
население.

1. Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. М., 1993. С. 271.
2. Зварич В. В. Нумизматический словарь. Львов, 1975. С. 53.
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Качественно монеты демонстрируют разнообразие типов. На од-
них монетах, согласно требованиям ислама, отсутствует изображение. 
На лицевой и оборотной сторонах монет обозначено место чеканки, 
имя правителя. Это монеты раннего, предмонгольского периода, пред-
ставляют правление халифа ан Насира — 2 единицы. Другие монеты 
относятся к времени Менгу-хана и перечеканены из монет халифа ан 
Насира — 2 ед. Пулы, чеканенные в Булгарах, на одной стороне имеют имя 
правителя, на другой обозначено место чеканки. Самая многочисленная 
группа монет анонимная: на одной стороне обозначен монетный двор 
в Булгарах, на другой изображения (тамга дома правителя, решётка). 
Монеты, выпущенные в Старом Сарае, на лицевой стороне имеют ле-
генду, на оборотной — изображения животных, птицы. Монетный двор 
Нового Сарая представлен в данной группе пулов монетными типами 
с надписями на одной стороне, фигурами животных, цветочной розеткой 
на другой. Данное поступление пулов охватывает продолжительный 
период времени — с XII по XIV век — и отражает монетное обращение 
на обширной территории Золотой Орды, что является ценным истори-
ческим памятником.

Первичную научную обработку данного поступления осуществил 
Чулков О. Г., работавший в музее в 1990-е гг. Определение монет про-
извёл научный сотрудник Государственного исторического музея г. 
Москвы Фомин И. В., надписи расшифровал Лебедев В. П., коллекционер 
г. Дзержинска Нижегородской области в 1993 году.

Пул. 1280 г. Монетный двор в Булгарах. 
Аверс. Легенда «В добрый час, новый пул». 

Пул. 1280 г. Монетный двор в Булгарах. 
Реверс. Тамга дома хана Батыя.
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Другая часть медных монет Золотой Орды в коллекцию музея поступила 
в 2004 году от коллекционера г. Кемерово в количестве 31 единицы. 
Данные монеты являются частью раскопа городища Сарай-Берке.

Пулы представлены одним монетным типом, различающимся 
деталями оборотной стороны. Легенда определяет место чеканки — 
Новый Сарай. Время — 1380-е годы. Сохранность монет: в результате 
коррозии частично утрачены детали оформления, легенда. На отдель-
ных экземплярах легенда и детали оборотной стороны сохранились 
без значительных утрат. Поэтому, сопоставив их, можно определить 
легенду и рисунок данного монетного типа. Состав данного поступления 
характерен для археологического раскопа городища, расположенно-
го на территории монетного двора. Однотипные монеты характерны 
для короткого периода в истории денежного обращения Золотой Орды 
в конце 14 века.

Монеты имеют неправильную овальную форму. Размер колеблется 
от 16 до 20 мм. Масса в пределах от 1,2 до 2,3 грамма. На лицевой 
стороне читается легенда (место чеканки). На оборотной стороне 
изображена цветочная розетка в орнаментальной рамке, различие 
составляют детали розетки, рамки. Хронологически можно определить 
данное время правления Хызрл-хана. Сдвиг чекана при производстве 
монет прослеживается на каждом экземпляре: в одном случае это сдвиг 
влево, в другом — вправо. Сопоставив данное количество пул, можно 
полностью восстановить легенду и изображение.

Описанные монеты позволяют расширить научные представления 
о монетном производстве в средние века не только в Золотой Орде, 
но и на прилегающих землях. На нумизматическом рынке в современном 
мире существует устойчивый интерес к данным монетам.

Характерно, что в коллекции музея отсутствуют единичные по-
ступления монет Золотой Орды. Наличие же раскопов, кладов даёт 
возможность для широкого научного исследования, позволяет изучить 
монетное обращение за продолжительный период истории государства 
и сопредельных с ним земель. Интересным является география находок, 
состав раскопов, кладов, новые имена правителей. Музей продолжает 
комплектование нумизматической коллекции средневекового периода 
Золотой Орды: дирхемы, пулы.

Завершить обзор можно пожеланием, заимствованным с легенды 
на монетах «В добрый час, новый пул».
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Г. П. Калишева,
заведующая отделом истории КОКМ

Церковные летописи как краеведческие 
первоисточники

Документальное наследство, оставленное нам церковью — метрические 
книги, исповедные росписи, Церковные летописи, Ведомости о церкви,— 
содержат массу ценной для работников музеев информации.

Вся жизнь конкретного населенного пункта протекала в тесной 
связи с местной церковью. Церковные летописи отражают начало 
строительства церкви, дату освящения, фамилии первых служите-
лей и краткие сведения о них, перечень имущества, состав прихода. 
Из церковных летописей сотрудники краеведческих музеев могут 
почерпнуть подробное описание жизни прихода, важнейшие события 
прихода, открытие школ, строительство часовен, отношение прихожан 
к церкви и ее служителям, участие населения в жизни прихода. Кроме 
этого, церковные летописи содержат и интересные этнографические 
сведения: род занятий местного крестьянства, их промыслы и ремесла, 
материальное состояние населения.

По документам можно отследить, как менялось духовное состояние 
населения той части Томской губернии, которая сегодня составляет 
Кемеровскую область. Ранние источники демонстрируют богобоязнен-
ность и смирение, издревле присущие православным. Более поздние, 
относящиеся к началу ХIХ — началу ХХ веков, позволяют сделать вывод 
о том, что в этот период особой набожностью и истовой верой кре-
стьянство не отличалось. Было ли это связано с бытовыми трудностями, 
суровым климатом или особенностями характера — трудно сказать. 
Но летописи свидетельствуют о формальном отношении местного 
крестьянства к религии.

Священники отмечают нерадивость паствы в посещении церкви: 
«В церкви народъ бывает только въ первый день Пасхи, на Рождество, 
на Крещенiе и въ храмовой праздникъ, въ прочiе же праздники и вос-
кресные дни ходятъ мало или вовсе не ходятъ» (Летопись села Тяжинского 
Николаевской церкви Мариинского округа 1876 г.). К обрядам причащения 
и исповеди крестьяне также относились безответственно. В летописях 
Никольской церкви села Усть-Сосновского Топкинского уезда Томской 
губернии за 1892-1896 гг. протоиерей Захарий Кротков докладывает 
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в Томскую епархию: «в 1892 году бывших у Исповеди и Св. Причастия 
мужеск. п. 339, женск. п 197, Исповедовшихся, но не причастившихся 
мужск. п. 5, жен. п2. Не бывших у Исповеди: по малолетству муж. п 182, 
жен. п. 178, по отлучкам и др. препятств. муж. п. 2, по нерадению м. п. 
1124, ж. п. 1294. В 1893 году бывших у Исповеди и Св. Причастия муж. 
п. 535, жен. 708. Не бывших у исповеди: по нерадению: муж. п. 1057, 
жен. 996». Соотношение между «радивыми» и «нерадивыми прихо-
жанами» села Усть-Сосновского сохраняется в течение всех отчетных 
(1892-1896 гг.) лет.

В летописях других церквей наблюдается та же ситуация. Священник 
Коронатов Николаевской церкви села Тяжин Мариинского округа Томской 
губернии с горечью пишет: «Народъ в селе Тяжинскомъ крайне грубъ 
и невежественъ, въ церковь не ходитъ, пастырскiе советы о хожденiи 
въ церковь принимаетъ съ грубостiю и ожесточенiемъ… Народъ зара-
женъ весьма многими пороками: воровствомъ, пьянствомъ, леностию, 
распутствомъ и проч. Къ праздности народъ такъ привыкъ, что трудно 
приучить его къ труду». «К исполнению христианского долга исповеди 
и Св. причащения, а равно и к другим таинствам церкви, в народе нет 
никакого расположения».

Приход Богородице-Казанской церкви села Валериановское 
(Тяжинской волости) в 1893-1894 годах сильно пострадал. Градом 
выбило хлеба. Священник Нифонт Студенский связывает эти события 
с пренебрежительным отношением к посещению церкви: «…замечательно 
то,— пишет он в летописи, — что все пострадавшие никогда не почитали 
воскресных и праздничных дней; несмотря на увещания и вразумления 
со стороны священника, в праздничные дни не посещали храма Божия, 
а занимались разными домашними работами и в поле».

Перечень бед и несчастий, свалившихся на головы паствы — пожа-
ры, непогода, неурожаи, болезни, в обязательном порядке отражались 
в летописях: «Въ приходе села Бирикульского были грозы, градобития, 
были и неурожаи хлебовъ, но червя и кобылки не бывало. Въ холерный 
годъ 1892 жертвъ холеры было немного, за то много бываетъ случаевъ 
смерти отъ убийства… И это здесь въ порядке вещей какъ на большомъ 
сибирскомъ тракту… по тракту много идетъ бродягъ и пролетариевъ 
босыхъ и голыхъ изъ ссыльно-поселенцевъ и даже каторжниковъ, кото-
рые, … наведавшись о состоятельности, убиваютъ целыми семействами, 
какъ это было назадъ тому 5 летъ, убито на заимке целое семейство 
Кореневскаго въ числе 8 душъ».
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Случались и другие чрезвычайные события, отмеченные в церковных 
летописях. Об одном из них, вероломном по сути, красноречиво пишет 
священник Коронатов: « В 1868 году на 7 сентября в бурную и темную 
осеннюю ночь церковь Тяжинская была обокрадена. Украдены были дис-
кос серебряный в 38 золотников, звездица серебряная в 23 золотника, 
лжица серебряная, две тарелочки серебряные, ковшик серебряный, 
риза черная на подкладе…».

С бедами, несчастьями и болезнями церковь боролась как могла, 
рекомендуя пастве искать утешение в молитвах, призывая на помощь 
святых. В деревне Русаковой Усть-Сосновского прихода в 1892 году 
случилась эпидемия холеры «с 1-хъ чиселъ августа до сентября месяца 
отъ нея померло мужеск. пола 10 и женского 20, она была и в деревне 
Козловой…». По случаю прекращения этой болезни русаковцы дали 
обещание приобрести с Афона икону Св. Великомученика и Целителя 
Пантелеймона. Икона была приобретена и 20 июля 1893 года причтом 
села Усть-Сосновского торжественно встречена в деревне Осиновка 
и препровождена в деревню Русаковскую. В честь иконы Святого 
Пантелеймона в приходе был установлен ежегодный крестный ход 
в субботний день 27 июля.

Крестный ход — это всегда праздник. Праздники народ любил 
и охотно на них откликался. Крестные ходы утверждались в честь особо 
чтимых икон. В честь иконы Божией Матери Одигитрии из приходской 
Одигитриевской церкви г. Кузнецка ежегодно с 1840 до 1868 года 
проводился крестный ход. Явленной чудотворной иконе Ильи Пророка 
из храма села Ильинское под Кузнецком был посвящен крестный ход, 
проходивший ежегодно в девятую после Пасхи пятницу. Об этом собы-
тии писал в «Кузнецкой летописи» житель города купец И. С. Конюхов. 
В крестный ход икону из Ильинского несли в город, торжественно 
встречали ее, «ставили попеременно в Соборной и Одигитриевской 
церквах». Архивные документы свидетельствуют о благоговейном 
и трепетном отношении жителей Кузнецка к чудотворной иконе Ильи 
Пророка: «Почитая великого угодника Божия Илию теплым молитвен-
ником о нашем городе, мы желаем с его иконою и прочими Святыми 
иконами и хоругвями обеих городских церквей… совершать крестный 
ход из Собора к источнику, называемому Святой ключ…»

Радостные события отмечены в летописях особо: «1891 года 4 iюля 
наше село осчастливлено посещением Его Императорского Высочества, 
Благоверного Государя Цесаревича, ныне благополучно съ 20 октября 
1894 г. царствующаго Государя Императора Николая 11 Александровича, 
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на обратном пути изъ путешествия по Востоку» ( с. Бирикуль, приходская 
церковь во имя Архангела Михаила). «30 июля 1896 года изволилъ 
посетить Валериановское село и Храмъ Преосвященнейший Макарий, 
Епископъ Томский и Барнаульский». После Литургии Преосвященнейший 
«совершилъ молебенъ предъ иконою казанской Божiей Матери».

Взаимоотношения между священником и паствой не всегда отлича-
лись уважением. Это проявлялось, в частности, и в том, как прихожане 
содержали немногочисленный штат своей церкви. В церковных лето-
писях отмечается бедность населения и нежелание принимать на себя 
дополнительные расходы. Отмечается также скромность пожертвований, 
кружечного и кошелькового сборов. Из летописи Николаевской церкви 
села Тяжинского «Общественного дома для причетников нет, и они при-
нуждены жить в частных квартирах, часто неудобных для жительства 
и для занятий хозяйством, при доме священника не было ни кухни, 
ни бани. На все просьбы священника о постройке этих необходимых 
служб прихожане отвечали отказом, так что, в конце концов, священнику 
пришлось строить кухню и баню на свой счет. В 1875 году на счет обще-
ства была переправлена церковная ограда… Пьяницы и бездельники 
несколько раз отказывались от постройки ограды, сбивали общество 
отказаться от подряда».

Церковные летописи отслеживали погоду («Съ 4-го октября 1896 
начаты записи переменъ погоды»). Далее, как следствие погодных пере-
мен — об урожае хлебов, о нехватке сена в крестьянских хозяйствах, 
о «крайней нужде въ пропитании, потому что хлебъ не успевал созре-
вать по причине появившихся не своевременно морозовъ». Летописи 
содержали также характеристику занятий местного крестьянства: 
«Хлебопашеством занимаются не многие. Хлебъ обыкновенно сеют 
самый необходимый, рожь, пшеницу, овес и ячмень. Просо, гречиху, 
полбу не сеют; льнов и конопли сеют мало. Веревки покупают в лав-
ке; бабы также прядут неохотно, а носят сами и мужья их купленное. 
Вследствие малого количества приготовления холста он крайне дорог, 
аршин хорошего тонкого холста стоит до 20 копеек. Некоторые занима-
ются пчеловодством… Водят лошадей и коров, овец мало водят… Коров 
держат по одной, по две, а больше этого имеют немногие, пользуются 
от них только молоком. Масло и мясо покупают. Много есть таких, ко-
торые не имеют ни кола, ни двора. Таких много… (Все сказанное здесь 
относится к 70-м гг. н. стол.)».

Число рожденных и умерших, сочетавшихся браком, количество 
раскольников «мужеского и женского полу» — все эти сведения добро-
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совестно заносились в церковные летописи. Священники, отслеживая 
численность своих приходов, отмечают в летописях появление новых 
деревень, заимок, активное переселенческое движение. В летописи села 
Бирикульского отмечено, что в 1897 году «народонаселение прихода» 
состоит из 7 селений: 3 старожилов и 4 новоселов. К новоселам относи-
лись деревни Белгородка, Петровка, Георгиевка и Николаевка. «В числе 
новоселов много хохлов из Полтавской и Курской и Черниговской 
губерний». Приехавшие на новое место жители поселков Белгородка 
и Георгиевка «возбудили чрез чиновника по крестьянским делам хо-
датайство о построении церкви-школы в д. Белгородке на средства 
фонда имени Государя Императора Александра III, в чем и успели… 
ныне 8 июня 1897 года заложен деревянный храм во имя Покрова 
Пресвятыя Богородицы».

Со строительством Транссибирской железной дороги поток пересе-
ленцев в Сибирь увеличился. Священники высказывают озабоченность 
в связи с большим наплывом иноверцев — евреев, поляков, татар, а также 
в связи с тем, что железная дорога отняла у жителей сел и деревень, 
стоящих на Сибирском тракте, возможность «порядочного заработка», 
поскольку «многие из прихожанъ занимались извозомъ — доставкой 
товаровъ изъ г. Томска въ г. Иркутскъ». «Но съ весны прошлаго 1896 года 
уже мало было проезжающихъ, а с осени и совсем ихъ нетъ, с 15 ноября 
прекратилась почта, а ныне с весны не стало и обозовъ, это бедственно 
отозвалось на благосостоянии крестьян».

В летописях есть сведения об изменениях состава приходов, об об-
разовании новых. Бирикульская церковь была освящена в 1814 году. 
В период с 1836 по 1858 г. ее приход пополнился «поселками из но-
воселов» Мало-Песчанским, Камышенским, Листвянкой и Троицком. 
В 1858 году в селах Мало-Песчанка, Камышенка, Тундинское и Почитанка 
образовались свои приходы.

В начале ХХ века был открыт приход церкви во имя Димитрия, 
митро полита Ростовского, в селе Емельяновском (Яйский район). Приход 
объединял село Емельяновское и 10 переселенческих поселков. В это же 
время открыт приход в селе Петропавловское (Яйский район). Объединял 
село Петропавловское и 13 переселенческих поселков.

В ведомостях о церкви, регулярно подаваемых в Томскую епар-
хию, среди прочих сведений священники докладывали и о церковной 
утвари: «Утварью достаточна, писал в отчете за 1892 год священник 
Больше-Косульской Пророко-Ильинской церкви Мраморнов, — поти-
ров два с принадлежностями серебряные, напрестольных крестов три, 
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один серебряный, Евангелий четыре и одно в серебряных крышках». 
Столь же достаточна утварью была и Тяжино-Вершинская церковь во имя 
Рождества Христова: «один серебряный выколоченный потир с тако-
выми же принадлежностями, два напрестольных серебряных креста… 
один ковчег серебряный, одна дароносица серебряная…».

В Кемеровской области к 1949 году осталось 15 церквей. Только 
по одному Анжеро-Судженскому району с 1930 по 1937 год было 
закрыто 12 церквей. Среди них Спасская церковь села Ишим — одна 
из старейших церквей Кузнецкого края. В 1931-м закрыта церковь 
в селе Жарковка, где хранилась икона Святого Онуфрия Великого, 
внесенная в список Академии художеств в 1886 году как особо чтимая 
православная святыня.

Характеристика материального и духовного состояния крестьянства, 
данная священниками в церковных летописях, во многом объясняет 
причины, по которым в момент истребления церквей сопротивление 
со стороны населения либо отсутствовало полностью, либо было на-
столько слабым, что сломить его не составляло труда.
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Р. Ф. Павловская,
старший научный сотрудник КОКМ

У всякой пташки свои замашки 
(Коллекция поясов из фондов Кемеровского 

областного краеведческого музея)

Пояс воспринимается нами сейчас как одна из самых обыденных, 
но скорее дополнительных деталей одежды. А когда-то было все иначе.

Женщина без пояса считалась символом разврата, а мужчина — бес-
силия. Распоясать человека значило обесчестить его. Есть предание, 
что один из поясов послужил причиной к развязыванию феодальной 
войны: «В 1433 году два русских князя, Василий Косой и Дмитрий 
Шемяка, пировали на свадьбе в доме Дмитрия Донского. Пояс Василия 
Косого вызвал всеобщее восхищение, но один из гостей признал 
в нем наследственную реликвию Донских и сказал об этом матери 
Дмитрия, и та на глазах у всех приглашенных сорвала его с Василия 
Косого. Оскорбленный гость отправился в Галич, собрал войско и вместе 
с Шемякой пошел войной на земли обидчика»1.

С древнейших времен в бытовой культуре разных народов пояс 
рассматривался как очень сильный оберег, приносящий благополучие 
и здоровье его владельцу. В старину говорили, что «…появление без шапки 
и босиком не удивит сторонних так, как появление без опояски»2.

На Руси пояса называли по-разному: покромкой, подпояской, пьяском, 
поясом шленским, кушаком. Различали пояса тканые, плетеные, вязаные, 
фабричные. В основном были собственного изготовления.

Мужские и женские пояса почти не имели различия, особенно буд-
ничные, только мужские были менее нарядные. А праздничные были 
заметным украшением ансамбля костюма. Поэтому их изготавливали 
из пряжи высокого качества (шленки) яркой расцветки и украшали 
не только традиционным орнаментом (кресты, ромбы с крючьями), 
но и включали золотые и серебряные нити, бисер, блестки. В зависимости 
от их назначения длина и ширина пояса делалась разной: обыденные — 
от 1 см до 7 см ширины и 150-200 см длины, праздничные — от 6 см 
до 20 см ширины и до 300 см длины3.

1. Рославцева Л. Препоясай меня силою // «Родина». 2004. № 4. С. 87.
2. Рославцева Л. Указ. соч.
3. Русский традиционный костюм. Энциклопедия. СПБ., 1998. С. 236, 253.
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Если по внешнему виду мужские и женские пояса мало отличались, 
то по использованию имели разное назначение. Для мужчин пояс являлся 
хранилищем «калиты» (вспомните Ивана Калиту) — кошелька, на поясе 
и за поясом хранили оружие. Эта традиция дошла до ХХ века, только 
в более расширенном варианте. Помимо кошелька и оружия, к поясу 
прикреплялись кресало, нож и мешочек с табаком, а ямщики за пояс 
затыкали кнутовище бича или кнута. У женщин к поясу прикреплялся 
карман, в котором хранились ключи от кладовых, сундуков и лакомства 
для детей, почему позднее такой карман получил название «лакомка». 
Лакомки служили и украшением. Шили их из ярких тканей, отделывали 
вышивкой, тесьмой, кружевом, блестками, бисером.

Возможно, я мало нового сообщу о поясах, так как такие исследо-
ватели русского костюма, как Л. Рославцева, А. Лебедева, Г. Маслова 
опубликовали достаточно сведений о них. Но мне хочется поведать 
и о нашей маленькой коллекции поясов, потому что она еще никому 
неизвестна.

В коллекции 22 единицы. 
В связи с тем, что Кузбасс многона-
ционален, то и собранные пояса — 
детали костюмов разных народов. 
В основном это русские, телеутские, 
чувашские. Шесть единиц были 
закуплены во время экспедиций 
в 1960-е и 1980-е годы в телеутских 
поселениях Беловского района: 
деревни Шанда, Верховская и с. 
Челухоево у мастериц Куспековой, 
Ускоевой, Сыркашевой. Пояс (ку-
шак — «кур») — деталь телеутского 
костюма. И в настоящее время 
для изготовления поясов у них 
имеются небольших размеров 
простые станки. Для поясов ис-
пользуют фабричные нити из шелка, 
шерсти (гаруса) и мулине.

Ввиду того, что у телеутских женщин национальные платья длинные 
и широкие, они используют кушаки (пояса), два раза обмотав его вокруг 
тела, завязывают спереди двумя узлами и переворачивают их вовнутрь. 
Концы пояса висят спереди, один длиннее другого. На концах краси-

У телеутских женщин узкие пояса — по-
вседневные, широкие — праздничные.



49

вые разноцветные кисти. Длина пояса от 2,5 м до 3 м, а ширина от 5 см 
до 20 см. Узкие пояса — повседневные, широкие — праздничные1.

По изготовлению поясов телеутские мастерицы обладают хорошим 
вкусом в подборе сочетания ярких цветов. Так, пояс (кушак) праздничный (оф 
5411,Вт-701) изготовлен в 1963 г. 
в д. Шанда Беловского района 
Ускоевой Анной Кирилловной. 
Использованы фабричные нити 
«ирис» синего, малинового, жел-
того, зеленого, красного цветов, 
чередующиеся в продольную 
полоску. Длина — 260 см, шири-
на — 12 см. Интересно завершение 
пояса: на концах кисти из ниток 
основы, сплетенных узелками (т. н. 
«жозефина»), в 4 ряда. Носили 
его в семье мастерицы женщины 
и мужчины, подпоясывая телен 
или шабыр. Приобретен музеем 
во время экспедиции в 1981 г. 
за три рубля.

У чувашского народа пояс 
рассматривался как приносящий 
благополучие. Не случайно в эт-
нографической литературе описываются пояса, украшенные яркими 
узорами и покрытые разнообразными надписями, главным образом 
религиозного характера. Такие пояса в основном изготавливали в мо-
настырях2. Следует отметить у них пояса — «опояски» или «лакомки». 
Это небольшие мешочки, богато украшенные ярким разноцветным вы-
шитым узором3. В фондах музея хранится три подобных опояски. Яркая 
вышивка в них дополнена фабричной тесьмой, бахромой из гарусных 
ниток, на одном из них на концах бахромы стеклянный бисер молочного 
цвета (оф 18173 / 1, Вт-1927). Две опояски присланы из Чувашской 
республики Кадебиным Николаем Константиновичем — заведующим 

1. Кацюба Д. Материальная культура бачатских телеутов. Кемерово, 1991. С. 25.
2. Крестьянская одежда народов европейской части России. М., 1971. С. 213.
3. Крестьянская одежда народов европейской части России. Советская Россия. М., 1971. 

С. 228.

Две опояски присланы из Чувашской респу-
блики Н. К. Кадебиным
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ш к о л ь н ы м  м у з е е м ,  д р у г о м 
Сидихменова Н. И.,заслуженного деятеля 
культуры России, жителя г. Кемерово.

Еще одна группа поясов — русские. 
Крестьяне подпоясывали практически 
всю одежду: рубахи, сарафаны, юбки, хо-
лодайки и др. Ходить без пояса считалось 
грехом. С поясом связывался ряд обрядов, 
сопровождавших человека от рождения 
до смерти. На новорожденного после кре-
щения сразу надевали поясок. Считалось, 
что без пояса и «на тот свет не пустят», 
поэтому покойника всегда опоясывали. 
Особую роль пояс играл в свадебном об-
ряде. На Руси им благословляли родители 
дочерей. На многие столетия сохранилась 
вера в магическое значение пояса. Если 
невеста передавала жениху пояс через 
сватов, то уже не имела права изменить 
решение и отказать жениху. Как правило, 
невеста дарила жениху вытканный ею 
узкий шерстяной пояс в красных тонах. 
Музею подарен подобный пояс (оф 
14389, Вт-722), изготовленный в 1997 г. 
Истоминой Натальей — членом Общества 
русской народной культуры Сибирского 
отделения «Ремесленные мастерские» в 
г. Новокузнецке, которое занимается исследованием и возрождением 
русской культуры и сохранением ее через использование в повседневной 
жизни. Веря в магическое значение пояса, иные невесты раздаривали 
во время свадьбы до ста поясов, и потому некоторые девушки с девяти-
двенадцати лет начинали ткать пояса. Сама же невеста к венцу отправ-
лялась одетая в венчальную льняную рубаху, подпоясанную шерстяным 
красным поясом с кистями. До 2007 г. музей не имел полного русского 
костюма невесты. По нашему заказу товарищество мастеров народных 
промыслов «Творчество», что в г. Новокузнецке Кемеровской области, 
охотно выполнило его. Автором проекта костюма и руководителем его 
исполнения была Свиридова Надежда Петровна — мастер по росписи 
и вышиванию и исследователь орнамента в русской вышивке. Пояс (оф 

Русский костюм, изготовленный 
мастерами народных промыслов 

товарищества «Творчество»
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18663 / 4, Вт-1865) домотканый из шерстяных ниток желтого, красного 
и мулине белого цвета выполнен браной техникой. Орнамент тради-
ционный геометрический: косые кресты, ромбы. Он имел магическую 
силу, защищая девушку от злых духов. По народным поверьям, потерять 
пояс — означало навлечь на себя большие несчастья.

В ХIХ веке повсеместно бытовали «опояски со словесами» посвящения 
на дарственных поясах. По количеству слов их называли «однословники», 
«двоесловники» и т. д. Чаще же это были целые фразы.

Таких поясов в фондах две единицы. В одном (оф 11285, Вт-719) 
текст свидетельствует о его принадлежности конкретному лицу: «…при-
надлежит Фекле Екимовне Мельниковой именно нехитра моя робота 
подарить тебя охота кого люблю того дарю сердечно» (текст передан 
в соответствии с орфографией текста на поясе с утратой первого слова). 
Пояс домотканый из шерстяных фабричных ниток изготовлен в на-
чале ХХ в. в Красноярском крае, передавался в семье по наследству. 
Во втором — текст о том, кому подарен пояс: «сеи поесъ носить Варваре 
Онтонвне Черепахиной Бог тебя хранит « (орфография сохранена) (оф 
18174, Вт- 1932). Сдатчица — правнучка 
владелицы пояса, который передавался 
в семье по женской линии. Но у нее 
не было дочерей, и поэтому пояс был 
передан сыну. Изготовлен в конце ХIХв. 
в Башкирии. Оба пояса домотканые 
из цветных фабричных ниток. На концах 
«махорчики» из таких же ниток.

В отличие от обыденного у многих на-
родностей пояс в праздничном ансамбле 
одежды выставлялся напоказ, и потому его 
концы, свисавшие вниз, обильно украша-
лись бахромой, кисточками, помпонами 
из гарусной шерсти с добавлением бисера, 
стекляруса, золотой и серебряной нити. 
Все зависело от материального благо-
состояния семьи.

Как предмет подарка, пояс сохранил 
это значение и в современные дни. Фонд 
музея за два последних года пополнился 
тремя поясами: туркменским, белорусским 
и русским. Они входят в число фонда по-

Опояска — подарок Губернатору 
А. Г. Тулееву от Г. Опарина, за-

ведующего Пироговским отделом 
Государственного мемориаль-

ного и природного заповедника 
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого 

«Ясная Поляна»
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дарков губернатору области А. Г. Тулееву. Последний из них — подарок 
от Геннадия Опарина, заведующего Пироговским отделом Государственного 
мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна» во время его приезда в г. Новокузнецк в ноябре 2008 г. 
с предложением сооружения памятника Валентину Булгакову, уроженцу 
г. Кузнецка, секретарю Л. Н. Толстого. Пояс ручного ткачества из гару-
са высокого качества, основа и уток которого яркого красного цвета. 
По всей длине в центре орнамент из косых крестов с крючьями зеленого 
цвета. По мнению толкователей орнаментов, это знак «человечности, 
разума, силы, здоровья и душевной красоты». На концах пышная бах-
рома из ниток основы. Ширина пояса — 3,5 см, длина — 250 см, длина 
бахромы — 18 см. Изготовлен в Тульской области в 2008 г.

Надо отметить, что пояса не лежат мертвым грузом в хранилище. Они 
экспонировались в отделе истории с шорским и телеутским костюмами, 
экспонируются в отделе «Ремесла и промыслы» как самостоятельные 
единицы, так и в составе костюма, на временных выставках: «Пасха — 
Светлое Христово Воскресение», «Говорящие узоры» и др.

Г. П. Калишева,
заведующая отделом истории КОКМ

Калтанские раритеты

Выставочный зал в Калтане — совсем юное учреждение культуры. Он 
был открыт в феврале 2009 г. Наш музей принял участие в открытии, 
предоставив выставку «С любовью к Кузбассу». Это часть коллекции 
подарков губернатора А. Г. Тулеева.

В экспозиции по истории Калтана полной неожиданностью для меня 
стали уникальные игрушки, изготовленные в 70-е годы прошлого века 
жителем Осинников Петром Домниным.

Ни в одном из музеев Кузбасса нет ничего подобного. Для Сибири 
не были характерны игрушечные забавы. Известно, что народный 
промысел — изготовление деревянной игрушки — зародился более 
трехсот лет назад в Подмосковье в селе Богородском под влиянием 
Троице-Сергиева монастыря. Старинное село Богородское расположено 
в 25 км от Сергиева Посада, близ Москвы. Именно эту деревеньку счита-
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ют центром кустарной народной игрушки. Традиционная «богородская 
игрушка» — резные из липы неокрашенные фигурки людей, животных, 
птиц и композиции из жизни русского крестьянина. В августе 2008 г. 
в Строгановском дворце Русского музея прошла выставка «Богородская 
игрушка и скульптура», где было представлено более 200 экспонатов 
из коллекции Русского музея и частных собраний, поскольку крестьянская 
игрушка давно уже стала предметом коллекционирования.

Кроме села Богородского игрушечным промыслом славилась Нижегородская 
губерния. За первенство в изготовлении игрушки «Курочки», которой 
играли дети еще во времена Пушкина и которая есть в коллекции 
калтанского мастера, спорили богородские, городецкие, федосеевские, 
семеновские мастера. Столь же древней считается игрушка «Солдаты 
на разводе», где фигурки солдат прикреплены к подвижным планкам, 
с помощью которых солдаты меняют строй. Исследователи нашли 
упоминание в записях дворцовых расходов о том, что в 1721 году детям 
Петра I «куплено в Москве на торгу разных игрушек… живства числом 
осьмнадцать — кони, коровы, олени, бараны, лебеди, петухи, утки, а также 
трое детей и город с солдатами».

Петр Домнин изготавливал свои игрушки не только с использованием 
дерева, но и других материалов: ткани, пеньки, ваты. Его игрушки — это 
мини-энциклопедия крестьянского труда: крестьянка с серпом, с ко-
ромыслом и ведрами; кузнец в кузне раздувает мехи; пахарь с плугом 
пашет поле; мастер плетет лапти, крестьянка боронит пашню, тол-
чет в ступе зерно, сидит за ткацким станком. Это не окончательный 
перечень игрушек, изготовленных Петром Домниным. Думаю, что игруш-
ки собраны не полностью и их число еще может расти. Сотрудникам 
выставочного зала предстоит выяснить, откуда в таежных шорских 
местах появился умелец по изготовлению забавных игрушек, что по-
могало ему точно скопировать древние игрушки: память ли детства, 
чья-то наука или природная сметливость. Сотрудникам музея пред-
стоит кропотливая работа по частичной реставрации экспонатов, 
подробному их описанию и бережному хранению столь редкой в наших 
краях коллекции.
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Г. В. Антошкина,
научный сотрудник выставочного зала г. Калтана

Игрушки Домнина Петра Афанасьевича

Домнин П. А. родился 20 июня 1908 г. в деревне Шумово Куединского 
района Пермской области в бедной крестьянской семье, в которой было 
9 детей. Его будущая жена Санникова (Домнина) Варвара Ивановна 
родилась в 1913 году в семье крестьянина-середняка. Пётр Домнин 
работал в её семье батраком. Варвара и Пётр полюбили друг друга.

В начале 1930-х годов они переехали с Урала в Сибирь в поисках 
лучшей жизни. Сначала они работали на золотом прииске «Белый 
камень» в Таштагольском районе золотоискателями, где несколько 
лет мыли золото в тяжелейших условиях. Первый ребенок у них умер. 
В 1938 году семья переехала в г. Осинники и Пётр Афанасьевич 
устроился слесарем-электромонтёром на Осинниковскую подстанцию, 
где проработал до 1973 г. и был уволен в связи с уходом на пенсию 
по старости. Пётр Афанасьевич обладал огромным трудолюбием, спо-
собностями, природной смекалкой, благодаря чему работал электриком, 
имея всего 3 класса образования. Он периодически учился на курсах, 
повышал свой рабочий разряд. Его стремление к творчеству находило 
выход в рационализаторстве. Он постоянно что-то усовершенствовал, 
и его технические новшества внедрялись в производство. По рассказам 
дочерей, Петр Афанасьевич отличался особой честностью и порядочно-
стью. Был человеком правильным. Жил только своим трудом, ни на кого 
не надеялся, никогда не брал чужого. И детей своих учил тому же.

В  го д ы  В ел и к о й 
Отечественной войны Пётр 
Афанасьевич дважды пытался 
уйти на фронт добровольцем, 
но из-за путаницы с докумен-
тами, а потом — по брони он 
так и не воевал. Его умелые 
руки и трудолюбие очень при-
годились в тылу. Домнин П. А. 
награждён медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», Солдаты на построении   
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медалью «За трудовое отличие». Его добросовестная работа отмечена 
множеством Почётных грамот. Он являлся победителем социалистиче-
ского соревнования, его имя занесено в Книгу почёта предприятия.

Жена Петра Афанасьевича Варвара Ивановна занималась домаш-
ним хозяйством, воспитывала четверых детей: трех дочерей и сына. 
Со временем вместо небольшого ветхого домика глава семьи построил 
дом по переулку Крупская, 13. Многие годы, как и весь народ страны, 
Домнины жили скромно и, можно сказать, бедно. На встрече в выста-
вочном зале «Музей» г. Калтана дочери Петра Афанасьевича, Марина 
Петровна, Валентина Петровна и Галина Петровна, вспоминали, что по-
рой не в чем было ходить, и тогда отец шил им тапочки из брезента 
или шахтовой резины. Однако атмосфера в доме всегда была тёплой, 
жили дружно. Дети ни разу не слышали, чтобы родители ссорились. 
Их дом слыл гостеприимным и всегда открытым для родственников, 
друзей, знакомых. Варвара Ивановна была прекрасной хозяйкой — 
пекла вкусные пироги, вышивала, вязала, ткала на домашнем станке. 
Родители устраивали праздники для родственников и детей. Главным 
для них было сделать так, чтобы всем было весело и интересно. В их доме 
всегда много пели, Пётр Афанасьевич играл на балалайке, придумывал 

Кузнец за работой
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для всех конкурсы, соревнования, весёлые игры. Особенно дочерям 
запомнились встречи Нового года. В доме Домниных всегда была ёлка 
с электрической гирляндой, что было редкостью в те далёкие годы. 
Гирлянду с лампочками, игрушки, новогодние праздничные пакеты 
для подарков из бумаги в виде рыбок или фонариков изготавливал 
Пётр Афанасьевич задолго до праздника, чтобы порадовать своих де-
тей и близких. Каждый Новый год во дворе отец для детей устраивал 
фейерверк. Денег на покупку игрушек в семье Домниных не хватало, 
поэтому родители делали игрушки для детей. Сама Дарья Ивановна шила 
тряпичные куклы, Петр Афанасьевич отливал из олова солдатиков, вы-
резал из картона и дерева фигурки, которые двигали руками и ногами, 
если их дергать за ниточки.

Петр Афанасьевич принадлежал к категории тех природных умельцев, 
кого издревле на Руси уважительно называли «мастерами». Его рукам 
была подвластна любая работа. Выйдя на пенсию, Домнин П. А., когда 
у него стало больше времени, делал деревянные игрушки для внуков. 
Тщательно вырезал он из дерева детали своего изделия, стараясь соблюсти 
пропорции и размеры в определенном масштабе. Обладая природным 
талантом, жизненным опытом, техническими навыками, он все делал 
«на глазок», но детали удивительным образом подходили друг к другу 
и складывались в игрушку. Петр Афанасьевич сам шил одежду своим 
кукольным персонажам, поэтому видны стяжки на ткани, сделанные по — 
мужски, не совсем аккуратно, не так, как сшила бы женщина. Раскрашивал 

Боронование пашни
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игрушки простыми гуашевыми красками. В своей работе он стремился 
не к красоте, а к достоверности. Он считал важным и необходимым с по-
мощью игрушек рассказать детям о тяжелом крестьянском труде. Ему 
хотелось, чтобы дети не забывали историю своих предков, чтобы знали, 
как трудились их деды и прадеды: пахали, боронили, пряли, ткали, плели 
лапти, работали в кузнице. Играя с внуками, он терпеливо объяснял им 
весь процесс крестьянской деятельности, наглядно демонстрируя и под-
тверждая свой рассказ механическими игрушками (которые и до сих 
пор в рабочем состоянии). Двигаются механизмы макета ткацкого станка 
(красна — как называли раньше), ручной пилорамы, кузницы (с молотом, 
наковальней; горном и мехами). Внуки очень любили деда и его расска-
зы, с удовольствием играли его игрушками. Петр Афанасьевич радовал 
своими изделиями не только внуков, но и других детей. Он раздавал 
игрушки или продавал их на базарчике. Его игрушки вызывали большое 
удивление и пользовались популярностью. Эта торговля была не столько 
подспорьем скудного бюджета пенсионеров, сколько желанием Петра 
Афанасьевича нести радость людям, общаться с детьми. Ведь продавая 
игрушки за небольшую цену, он обязательно показывал и объяснял, 
как они работают, рассказывал о крестьянском труде.

Петр Афанасьевич и Варвара Ивановна Домнины умерли в 1994 году 
с разницей в один месяц. В их доме в г. Осинники живет младшая дочь 
Тырышкина (Домнина) Галина Петровна. Несколько лет назад, разбирая 
старые вещи на чердаке, она хотела их выбросить, не видя большой 

Пахота



58

ценности в игрушках отца. Ее соседка Латыш Любовь Никаноровна 
(бывший учитель) заинтересовалась игрушками и предложила пере-
дать их в музей детского дома «Аистенок» г. Калтана, который создала 
Власкина Тамара Петровна. В феврале 2009 года игрушки Домнина 
Петра Афанасьевича были переданы в выставочный зал «Музей» города 
Калтана. Несмотря на их не очень яркий вид, игрушки всегда вызывают 
интерес у посетителей, являются оригинальной страничкой в истории 
города и жителей, его населяющих, и представляют для нас, истори-
ков и краеведов, огромную ценность как этнографический материал 
и как предметы древнего народного промысла.

Г. И. Рогов,
коллекционер

Денежные знаки Яшкинского цементного 
и известкового заводов

Краеведам известны выпуски денежных знаков цементных и из-
вестковых заводов, находившихся в начале прошлого века на станции 
Яшкино Томской железной дороги. Сейчас это поселок городского типа 
Яшкино Кемеровской области, расположен в 70 километрах к северо-
западу от города Кемерово.

При строительстве Транссибирской магистрали стала ощущаться острая 
нехватка цемента. Предприимчивый купец Г. М. Головин решил организо-
вать производство цемента на месте разработанного карьера известняка, 
и в 1907 году, на базе Верх-Пачинского месторождения известняков, 
был построен 
цементный за-
вод. В 1910 году 
было создано ак-
ционерное обще-
ство «Джурич 
и Головин», ко-
торое приступило 
к строительству 
завода по про-

Первые 5 рублей. Первый выпуск. 1918 г.  
(лицевая и оборотная стороны)
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изводству портландцемента. В июне 1912 года был получен первый 
цемент. Было образовано Первое Западно-Сибирское Товарищество 
извести и портландцемента.

После Октябрьской революции возникли большие проблемы в сфере 
денежного обращения. На денежном рынке Западной Сибири в это 
время в обращении находились все ранее выпущенные денежные 
знаки старых образцов, в том числе кредитные билеты Российской 
империи от 1 до 500 рублей, так называемые «керенки», облигации 
Займа Свободы, билеты Государственного казначейства 1914-1916 го-
дов, Государственные процентные облигации и купоны к ним. Но денег 
в обращении катастрофически не хватало.

В связи с отсутствием наличных денег для расчета с работающими 
гражданами руководители предприятий и организаций испытывали 
финансовые проблемы. Нужны были денежные знаки, особенно мел-
кого достоинства.

Руководители Первого Западно-Сибирского Товарищества извести 
и портландцемента приняли решение о выпуске на своих заводах 
собственных денежных знаков. 6 марта 1918 года были выпущены 
в обращение денежные знаки первого выпуска достоинством в 50 ко-
пеек, 1, 3, 5 и 10 рублей. Знаки не имели названия и были подписаны 
управляющим заводом. Выполнены на картоне белого цвета, примитивны 
в изготовлении. Первого апреля этого же года в обращение поступили 
знаки второго выпуска с названием «обязательство» номиналом в 1, 5, 
10 и 25 рублей. На лицевой стороне указано: «Настоящее обязательство 
оплачивается по предъявлении его в кассе заводов». Обязательства под-
писывались чернилами от руки управляющим заводом и бухгалтером. 
Выполнены на более высоком полиграфическом уровне.

В 1920 году заводы были национализированы. Яшкинский цементный 
завод получил название «Красный строитель». Проведенная при со-

Денежный знак 1919 г. 25 руб. (лицевая и оборотная стороны)
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ветской власти реконструкция позволила резко увеличить мощность 
предприятия, которое стало называться «Сибирские объединенные 
заводы строительных материалов. Яшкинские цементный и известко-
вый заводы».

В 1922 году, в связи с нехваткой мелких разменных денег, в об-
ращение были выпущены обязательства номиналом в 50 копеек, 1, 
3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Надпись на денежном знаке сообщала, 
что «Настоящее обязательство оплачивается в кассе заводов по предъ-
явлении» и «имеет хождение только в пределах заводов». Обязательства 
подписывались директором-распорядителем, главным бухгалтером 
и кассиром. На знаках слева и справа от герба РСФСР помещено сти-
лизованное изображение рыб, выпускающих изо рта пузыри в сторону 
даты. Слева и справа, по бокам от основного текста, изображен вер-
тикальный орнамент из веток и листьев. На поле, за рамкой, указаны 
выходные данные: «Типография ВКУСиб. Советская, 30».

В 30-е годы с развитием хозяйственного расчета в нашей стране 
на Яшкинских цементном и известковом заводах выпускались внутри-
заводские расчетные знаки. Известен номинал в 1 рубль с порядковым 
номером 001, без указания даты выпуска. Текст, помещенный на знаке, 
гласит: «Применение настоящего знака допускается исключительно 
для внутренних расчетов завода между цехами и заводоуправлением 
и действительно лишь при наличии сопроводительного документа (Пост. 
Колл. НКФ СССР от 2 июня 1931 г. № 43)». Внутризаводские расчетные 
знаки подписывались директором завода и главным бухгалтером.

Яшкинские денежные знаки в настоящее время встречаются до-
вольно редко. Их практически нет в частных коллекциях и музеях. 
Внутризаводской расчетный знак автору статьи известен только в одном 
экземпляре и, по-видимому, является уникальным. Сохранившиеся де-

Обязательство Яшкинского цементного 
завода 50  копеек. 1920-е гг.

Расчетный знак «Сибгосцемент» 1 рубль. 
1931 г.



61

нежные знаки являются интересными документами, рассказывающими 
об историческом и экономическом прошлом нашей страны.

Использованная литература
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Л. З. Боголепова,
руководитель отдела истории музея КемГУ

Фотография как источник изучения истории 
Кемеровского государственного университета

В фондах отдела истории музея Кемеровского государственного 
университета содержится значительный объем различных источников 
по истории вуза. Коллекции используются в учебной работе и научных 
исследованиях. Среди документального материала выделяется кол-
лекция фотографий, насчитывающая 2015 единиц хранения и относя-
щаяся к основному музейному фонду. Обращение к фотодокументам 
как к объектам коллекционного хранения и историческим источникам 
дает возможность расширения и углубления источниковой базы работ, 
посвященных исследованию истории Кемеровского государственного 
университета, высшего профессионального образования в Кемеровской 
области. Динамика становления университета, отраженная в его хро-
нологии, дает представление о развитии образования в этот период 
времени в регионе, в стране.

Формирование фотофонда и других музейных коллекций началось 
в 2003 г. в связи с созданием отдела по истории вуза. При система-
тизации фотодокументов в первую очередь возникла необходимость 
разработки классификационной схемы. Так как Кемеровский госуни-
верситет в своем развитии прошел 4 этапа: педагогический техникум 
(1928-1949 гг.), учительский институт (1949-1953 гг.), педагогический 
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институт (1953-1974 гг.) и университет (с 1974 г.), было выделено четыре 
тематические группы, в рамках которых были распределены снимки. 
Тематические группы, в свою очередь, подразделяются на подгруппы: 
факультеты, кафедры, подразделения вуза, ветераны труда, ветераны 
войны, здания университета, студенчество, профессора, общевузовские 
(совещания, конференции, награждения, демонстрации, юбилеи, торже-
ственные мероприятия и т. д.), выпускники, комсомол, презентации, спорт, 
творчество студентов, студенческие строительные отряды, ветеранская 
организация и т. д.

Фотоколлекция отражает самые различные аспекты исторического 
прошлого и современной жизни Кемеровского госуниверситета, раз-
нообразна по жанрам. Она включает репортажные, видовые и бытовые 
снимки, одиночные и групповые портреты.

Фотодокументы, связанные с периодом учительского института, 
в большинстве своем передают социальную и учебную жизнь студен-
тов, преподавателей, их внешний облик, творческую деятельность. 
Фотографии с изображением первого профессора, преподававше-
го в учительском институте, выступают как источник исследования 
формирования профессорско-преподавательского состава. Ученый-
литературовед Николай Николаевич Арденс не ограничивал свое 
общение со студентами только учебными занятиями. В жизни и деятель-

Первый камень на закладке 2-го корпуса, 1959 г.



63

ности этого большого ученого г. Кемерово сыграл значительную роль, 
несмотря на то, что преподавал он здесь около трех лет. Подлинная 
интеллигентность, доброжелательность, огромная эрудиция очень скоро 
привлекли к нему внимание и преподавателей, и студентов. Лекции 
покоряли студенческую аудиторию энциклопедическими знаниями, 
эмоциональностью речи. «Выступал Н. Н. Арденс и с открытыми лек-
циями по творчеству Л. Н. Толстого, собиравшими широкую аудиторию 
преподавателей и студентов института. Рассказывал интересно о своих 
встречах с Л. Н. Толстым, В. В. Маяковским, В. И. Лениным. Он оставил 
добрую память о себе среди всех, кому довелось общаться с ним в пе-
риод его пребывания в Кемерове, слушать его лекции или работать 
вместе с ним», — вспоминает ветеран КемГУ Ростислав Георгиевич 
Круссер, работавший в Кемеровском учительском институте вместе 
с Н. Н. Арденсем.

Фотографии коллекции «Кемеровский педагогический институт» 
отражают становление и развитие высшего учебного заведения: строи-
тельство новых корпусов, портреты директоров и ректоров института, 
групповые снимки преподавателей и учебных групп, появление новых 
факультетов, награждения, торжественные мероприятия, учебные за-
нятия, студенческие строительные отряды, демонстрации. Снимки дают 
возможность получить информацию об общественной, политической, 
научной и бытовой деятельности преподавателей и студентов. Фотографии 

Профессор Н. Н. Арденс (3-й слева в верхнем ряду) со студентами, 1950 г.
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являются незаменимым историческим источником, способным помимо 
информации об основном объекте съемки, нести информацию и о слу-
чайно зафиксированных объектах. История университета — это судьбы 
его ученых, преподавателей, сотрудников, студентов. Фотографическое 
документирование различных событий из жизни преподавателей 
позволило рассматривать снимки как историческую хронику жизни 
Кемеровского государственного университета, энциклопедию быта.

Широко представлены фотоматериалы о создателях и первых руко-
водителях факультетов, кафедр, основателях научных школ. На примере 
исследуемых фотодокументов четко прослеживается такая основная 
черта этого вида исторических источников, как способность передавать 
эмоции и настроение, что может являться дополнительной характери-
стикой изучаемого объекта и окружающей его обстановки.

Фотоколлекция «Ветераны Кемеровского госуниверситета» вклю-
чает в себя ценные архивные фотографии старейших работников вуза. 
Интересен фонд Р. Г. Круссера (работает в университете с 1949 г.). 
Ростиславу Георгиевичу принадлежит 
огромная заслуга в становлении 
библиотеки. Доцент кафедры 
отечественной истории, кандидат 
исторических наук, отличник на-
родного просвещения занимался 
исследованием темы сибирской 
политической ссылки второй по-
ловины XIX в. Р. Г. Круссер является 
одним из тех, кто создавал прочную 
основу для растущего вуза. Не менее 
значим фонд Л. В. Бардиной (54 г. 
стажа в вузе). Кандидат филоло-
гических наук, она преподавала 
на филологическом факультете 
(кафедра русского языка). Лидия 
Васильевна в 1950 г. по распре-
делению приехала в Кемеровский 
учительский институт, выпускница 
Ленинградского государственного 
университета им. Жданова. Одна 
из первых пополнила коллекцию 
фотографий отдела по истории 

Последний звонок на физическом факуль-
тете. Ректор Н.Н.Чистяков (с трубой), 

К.П.Мацуков, 1964 г.
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Кемеровского госуниверситета. Фотодокументы запечатлели историю 
жизни ученого, педагога: в общежитии, на занятиях, с семьей, на демон-
страции, на защите дипломных работ, на конференции, среди студентов, 
в городском парке, с внучкой и т. д. Фотоколлекция К. П. Мацукова, 
ветерана вуза (53 года стажа в университете), составляет ценную ин-
формацию о создании планетария (строительство астрономической 
площадки, установка телескопа, создание лаборатории, монтаж купола, 
торжественное открытие планетария). Кузьма Петрович — кандидат 
физико-математических наук, доцент, отличник народного просвеще-
ния, отличник высшей школы, бессменный руководитель планетария 
с момента его основания.

Ценной источниковой базой являются фотографии А. Ф. Гоголина (стаж 
в вузе — 50 лет). Первый декан историко-филологического факультета, 
кандидат исторических наук, ветеран ВОВ, участник Парада Победы 
9 мая 2005 г. в Москве. В коллекции много сюжетных тематических 
фотографий: групповые снимки исторического факультета, партийные 
мероприятия, субботники, научная работа студентов и т. д.

Более половины фотографий из коллекции составляют снимки, 
связанные с университетским периодом: открытие новых корпусов, 
награждение, совещания, торжественные мероприятия, видовые фото 
зданий, открытие новых аудиторий, компьютерных классов…

Музей также располагает научно-вспомогательным фондом (более 
1000 фотографий). В него входят преимущественно фотокопии с под-
линников фотографий из коллекции музея, а также многочисленные 
фотографии, отражающие жизнь вуза в 1960-80-е годы: демонстрации, 
митинги, спортивные соревнования, строительство.

Большинство фотоснимков выполнено старейшим работником 
университета, зав. фотолабораторией Робертом Яковлевичем Цеттелем. 
Благодаря его деятельности сохранились уникальные снимки по исто-
рии вуза.

В отделе истории музея университета имеется большой массив фото-
графий, хранящихся в электронном виде. В основном это фотографии 
из семейных архивов преподавателей вуза, общеуниверситетские 
мероприятия.

За время существования отдела обозначилось несколько этапов 
массового пополнения фотофонда:

1 этап — подготовка и проведение 50-летнего юбилея университета 
(создание экспозиции по истории вуза);
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2 этап — участие в написании и издании книги по истории Кемеровского 
государственного университета;

3 этап — подготовка и проведение юбилейного мероприятия «25-ле-
тие ветеранского движения КемГУ».

С самого начала деятельности отдела истории была привлечена 
общественность, которая содействовала пополнению фотоколлекции. 
Это, в первую очередь, совет ветеранов университета под руководством 
Л. А. Циркиной. Активно помогал в сборе фотоматериала студенче-
ский совет, предоставив фотографии по студенческому движению, 
связанному с комсомолом, студенческими строительными отрядами, 
научной деятельностью. Неоценимую помощь в сборе фотоматериала 
оказали и оказывают ветераны труда университета: С. А. Тимошенко, 
Н. А. Прокуденко, В. А. Пологрудов, Б. П. Невзоров и др.

Первый этап собирательской деятельности создал научную базу 
коллекционного собрания отдела истории, сформировал основные 
фонды. Выявилась проблема различия между предметами, определен-
но являющимися носителями исторической информации (предметы 
основного фонда) и материалами, не обладающими этими признаками, 
но нужными отделу для решения тех или иных конкретных задач (пред-
меты научно-вспомогательного фонда). Благодаря сведениям ветеранов 

Экскурсия по лабораториям университета. Ректор В.А.Михайлов (в центре третий 
слева). 1970-е годы.
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удалось установить большинство фактов, необходимых для атрибути-
рования исследуемых фотодокументов.

Для сохранения фотодокументов, создания электронной базы 
данных, использования материала в экспозиции отсканировано более 
двух тысяч фотографий, ведется оцифровка наиболее ценных экспона-
тов. Для пополнения электронной базы данных по истории вуза музей 
университета проводит фотосъемку ветеранских и университетских 
мероприятий.

Фотоколлекции по истории вуза дают представление об истории 
учебного заведения, о преподавателях, участвовавших в становлении 
высшего профессионального образования в Кузбассе, о заслуженных 
ученых, о педагогическом опыте ветеранов вуза, о первых профессорах. 
Фотоматериалы музея широко используются в учебной работе и научных 
исследованиях, являются ценнейшим историческим источником и тре-
буют более глубокого изучения и всестороннего критического анализа. 
Сохранение фотонаследия как органической части национального 
богатства и передача его из поколения в поколение является важной 
задачей современного общества.
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О. Н. Владимирова,
старший научный сотрудник КОКМ 

Как быстротечна времени река… 
(Персональный фонд поэта М. А. Небогатова 

в Кемеровском областном краеведческом музее)

В мае 2000 года в музей пришла изящная голубоглазая женщина. 
Обаятельно улыбаясь, представилась: «Светлана Михайловна Небогатова. 
Я хотела бы передать в музей документы моего папы». На счастье, 
я оказалась землячкой Михаила Александровича. Как и он, родилась 
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в Гурьевске. И как патриотка своей 
малой родины стихи Небогатова 
читала. Чем, наверно, и подкупила 
Светлану Михайловну. Так началось 
наше знакомство и плодотворное 
сотрудничество.

В 2000 году в фонды Кемеровского 
областного краеведческого музея 
поступили первые сорок четыре 
экспоната: документы, личные 
вещи, награды М. А. Небогатова 
(1921-1990) — ветерана Великой 
Отечественной войны, поэта, члена 
Союза писателей СССР. В 2005 году 
этот комплекс пополнился еще двад-
цатью восьмью документами и фото-
графиями. Для музея очень ценны 
комплексы материалов по людям, 
оставившим след в истории Кузбасса. 
Через их судьбы можно проследить 
историю города, где они родились и жили, предприятия, где они работали, 
и даже историю целого государства. Михаил Небогатов из их числа.

Михаил Александрович Небогатов родился 5 октября 1921 года 
в городе Гурьевске тогда ещё Томской губернии. В 1926 году, когда Мише 
было 4 года, его брату Григорию — 13, а сестре Надежде 8 лет, трагически 
погиб их отец Александр Алексеевич. У нас хранится «Выпись о смер-
ти» 1 и документы, которые мама Михаила Александровича — Клавдия 
Степановна собирала для назначения пенсии по потере кормильца. 
Из документов стало известно, что у семьи был дом, лошадь и две коровы1. 
Глава семейства был человеком грамотным, работал конторщиком казен-
ной винной монополии с 1909 по 1918 год1, счетоводом на Гурьевском 
металлургическом заводе1. Мама занималась домом и детьми. В своей 
автобиографии Небогатов писал: «Малограмотная женщина, она между 
тем обладала незаурядным умом, хорошо чувствовала живое поэтическое 
слово, знала наизусть много стихов (особенно Некрасова и Кольцова). 
Думаю, что любовь к литературе и, в частности, к поэзии была при-
вита мне именно ею, моей матерью» 2. С черно-белого снимка на нас 
внимательно и строго смотрит семья: Мария (жена Григория), Михаил, 
Клавдия Степановна, Григорий, Надежда. Даже на фотографии видно, 

М. А. Небогатов. 1960 г.
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что глава семьи, её объединяющий центр — мама1. Дом, где жила семья 
Небогатовых в Гурьевске, сохранился до сегодняшнего дня. Адрес его 
остался прежним — переулок Свободы, 3. В июне 1964 года Михаил 
Александрович побывал в Гурьевске. «Трудно передать чувства, которые 
испытал я, подъезжая к родным местам, видя поля, перелески, извилистую 
черту Салаирского кряжа на горизонте. Было такое чувство, что я еду 
навестить маму. Долго стояли у дома. Хоть я и не видел его двадцать 
семь лет, сразу же узнал его… Много сложных, самых разнообразных 
чувств навеяла эта встреча с родным кровом…»3.

В 1937 году Небогатовы переехали в Кемерово. Старшие брат и сестра 
Михаила создали свои семьи. Чтобы помочь маме, Мише пришлось идти 
работать в инвентаризационное бюро техником-инвентаризатором1. 
В феврале 1940 г. он вступил в комсомол1. 15 апреля 1941 года Михаил 
уволился из бюро «в связи с уходом в Красную Армию» 1. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, красноармеец Небогатов попал 
на фронт, воевал в составе 270 стрелкового полка. В 1943 году окончил 
трехмесячные курсы в военном училище г. Шахты, в звании младшего 
лейтенанта вернулся на фронт, стал командиром взвода. Михаил дважды 
был ранен1. У Михаила Александровича был чёткий и красивый почерк, 

Семья Небогатовых. Гурьевск, 1930-е гг.
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и только близкие люди знали, что его правая рука была изранена. Осенью 
1943 года Небогатов был демобилизован и вернулся в Кемерово.

М. А. Небогатов награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией» 
и др. Награды поэта переданы в дар музею его дочерью.

Михаил Александрович не любил рассказывать о войне, но в твор-
честве часто возвращался к этой теме.

Всю жизнь перед глазами, как живой,
Увиденный впервой солдат убитый.
Кругом движенье, гул, моторов вой,
А он у дома — всеми позабытый…
Был первый день войны. И первый — он,
Ничком лежащий, весь под слоем пыли.
И чувство в сердце жуткое, как стон:
Уйдя, мы разбудить его забыли…

1972 г.
После демобилизации Михаил Александрович первое время рабо-

тал начальником снабжения в промартели «Память Ленина» 1, затем 
заведующим корреспондентской сетью комитета по радиофикации 
и радиовещанию1, литературным консультантом, позже редактором 
художественной литературы Кемеровского областного книжного из-
дательства «Кузбасс» 1. В 1945 году стихи Небогатова впервые появи-
лись в газете «Кузбасс». А в 1952 году вышла первая книга его стихов 
«Солнечные дни». «…Это представлялось немыслимым — увидеть среди 
книг свою…»4.

8 октября 1962 года Михаил Александрович был принят в Союз пи-
сателей СССР, членский билет № 3121 был выдан 3 декабря 1962 года1, 
в 1979 году ему был выдан другой билет члена Союза писателей СССР 
№ 025601.

Даже получив признание, Небогатов был строг к себе и своим 
стихам. Но внимателен и великодушен к начинающим поэтам. Много 
лет на страницах газеты «Комсомолец Кузбасса» он вел рубрику 
«Факультет молодого литератора» («Литературная мастерская»), а в га-
зете «Кузбасс» — литературные консультации. Светлана Михайловна 
вспоминала, что каждый месяц Михаил Александрович получал пухлую 
папку с письмами. Долго и вдумчиво читал, обстоятельно писал ответы 
на каждое (!) письмо. «Все эти дни с утра до позднего вечера тружусь 
над консультациями (накопилось писем почти сто штук). Устаю крепко, 
но эта работа не в тягость мне. Иметь дело со всем, что касается поэзии — 
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для меня великое удовольствие» 5. Когда в октябре 2001 года у нас 
в музее открывалась выставка к 80-летию со дня рождения Небогатова, 
некоторые из присутствующих вспоминали, что они посылали свои 
стихи и получили очень доброжелательные подробные рецензии. 
Михаил Александрович понимал, как важно им — начинающим — его 
слово, его оценка. Он сам в начале своего творческого пути решился 
написать известному поэту Александру Трифоновичу Твардовскому. 
И тот ответил, и завязалась переписка! «3 августа 1958 года. Сегодня 
я испытываю такое чувство, которое можно, пожалуй, выразить толь-
ко словами крыловской басни: «От радости в зобу дыханье спёрло»; 
только что принесли письмо от А. Т. Твардовского… то, что он заметил, 
подбодрил меня — великое счастье» 6. После смерти А. Т. Твардовского 
Михаил Александрович переписывался с его супругой Марией 
Илларионовной. Небогатов считал Твардовского своим учителем. И сам 
стал наставником для многих. Недавно мне встретилось интервью актера, 
режиссера Александра Панкратова — Чёрного, вот, что он вспоминает: 
« Из Алтайского края, где я родился, мы переехали в Кемеровскую об-
ласть. Там я встретился с прекрасным писателем, фронтовиком, другом 
Александра Твардовского Михаилом Небогатовым, который занимался 
с молодыми поэтами. Со всего Кузбасса приходили письма от творческих 
ребят, Михаил Александрович внимательно читал их, что-то советовал. 
Мои работы его заинтересовали, и он сказал: «Саня, продолжай писать, 
у тебя получается»7.

Михаила Александровича часто приглашали на встречи с читате-
лями: в школы, дома отдыха, на турбазы. Сотрудники Кемеровского 
областного краеведческого музея в начале 1970-х гг. проводили цикл 
встреч с поэтами под названием «Литературный Кузбасс». В музей 
приходили Евгений Буравлёв, Валентин Махалов, Михаил Небогатов. 
15 декабря 1972 года Небогатов записал в своём дневнике: «Сегодня 
днём была у меня встреча с девятиклассниками 26-й школы (в област-
ном краеведческом музее). Ученики пожелали увидеться со мной. Всё 
прошло очень хорошо… По просьбе работницы музея Люды (она тоже 
пишет стихи) (старший научный сотрудник Кемеровского областного 
краеведческого музея Л. Н. Винчина — прим. автора) внёс свою запись 
в книгу почетных посетителей.

Я рад, что, посетив музей,
Нашёл в нём истинных друзей,
Что в день поэзии (зимой)
Я встретился с весной самой!»8



72

Книга почётных посетителей 
сегодня хранится в отделе военной 
истории Кемеровского областного 
краеведческого музея.

Небогатов был дружен со мно-
гими из тех, кого сейчас называют 
корифеями кузбасской культуры, 
краеведения. Теплые отношения 
связывали его с И. А. Балибаловым. 
Иван Алексеевич Балибалов — жур-
налист, летописец города Кемерово, 
почётный гражданин города, со-
бирался написать художественно-
биографическую повесть о своём 
друге — поэте. Он уже подготовил 
богатый материал, но болезнь по-
мешала осуществить задуманное9. 
В музее хранятся две фотографии1, где 
вместе запечатлены Иван Алексеевич 
и Михаил Александрович.

При жизни М. А. Небогатова было издано 14 книг. Одна из них — 
«Перепёлка» вышла незадолго до смерти поэта в издательстве 
«Современник». Умер Михаил Александрович 21 марта 1990 года.

После его кончины увидели свет ещё 2 книги: «Времени река» (лири-
ка, дневники) и «Благодарю, благодарю…», подготовленные к изданию 
супругой поэта Марией Ивановной Небогатовой1. Мария Ивановна была 
не только женой, матерью троих его детей, другом, первым читателем 
и критиком, она была его музой. Вот что он записал в своем дневни-
ке 2 июня 1946 года: «Сегодня решилась судьба всей моей жизни. 
Марианна дала своё согласие быть моей женой. Я счастлив от одного 
осознания, что нашёл её. Я сделаю всё для того, чтобы удержать свое и её 
счастье до тех пор, пока один из нас видит живым другого» 10. Михаил 
Александрович и Мария Ивановна Небогатовы прожили вместе сорок 
четыре года. Лучшие лирические стихи поэта посвящены ей.

Говорю, приветствуя весну,
Не боясь счастливо повториться,
Так, как говорилось в старину:
В мире твоё имя да святится!
В нём лучи одной моей звезды.

М. А. Небогатов с дочерью и внуками. 
1980-е гг.
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Сколько раз его не повтори я,
Вновь готов твердить на все лады
Светлое и нежное: Мария.

1976 г.
В 2011 году Михаилу Александровичу Небогатову исполнилось бы 

90 лет. Светлана Михайловна Небогатова мечтала отпраздновать юбилей 
отца. Но летом 2007 года случилась трагедия, унесшая жизни Светланы 
и Владимира Небогатовых — дочери и сына поэта.

Как быстротечна времени река!
Как безгранична — нет конца ей, края!
Часы, и дни, и годы, и века
Уносит та река, в себя вбирая…
Твое письмо получит адресат,
А уж оно — посланье из былого.
Три дня, а то и десять дней назад
Ложилось на листок за словом слово.
В них весть о чём-то, что уже прошло,
И настроенье то, что миновало.
Был ясный день или снежком мело,
Когда писал ты, —
Всё прошедшим стало…
Читает добрый друг твоё письмо,
И невдомёк ему в минуты эти,
Что время с ним беседует само
О том,
Как мимолётно всё на свете…

1970 г.
Так получается, что сотрудник музея, принося в музей экспонаты, 

как бы берёт на себя моральную ответственность за них. Часто в про-
цессе общения сотрудничество с дарителями перестаёт быть работой, 
перерастает в дружбу. Со Светланой Михайловной Небогатовой нас 
связывало семилетнее знакомство. Поначалу она буквально отрывала 
от себя дорогие её сердцу вещи, потом передавала их с уверенностью, 
что ничего не потеряется, что память о кузбасском поэте Михаиле 
Александровиче Небогатове будет бережно сохранена сотрудниками 
нашего музея.
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А. В. Кимеев,
научный сотрудник Музея физкультуры и спорта Кузбасса

Фонд двукратной олимпийской чемпионки 
М. Филатовой в Музее физкультуры и спорта Кузбасса

Главный организатор современных Олимпийских игр барон Пьер де 
Кубертен неоднократно заявлял: «Главное не победа, а участие». Чего 
так опасался величайший спортивный функционер в истории планеты, 
стало понятно уже во второй половине XX в.: с приездом на XV летние 
Игры в Хельсинки сборной СССР «игры мира и дружбы» превратились 
в очередную арену для выяснения отношений между гигантами мировой 
политики, а «неофициальный» командный зачет стал главным мерилом 
успешности. Во главу угла было поставлено количество добытых сбор-
ной страны медалей. Естественно, что люди, эти медали завоевавшие, 
постепенно отошли на второй план. Нет, разумеется, они получали свои 
правительственные награды, звания героев и щедрые премии, но… 
Попросите среднестатистического гражданина России, в меру увлеченного 
спортом, оживить в своей памяти какую-нибудь Олимпиаду, прошедшую 
за последние 20 лет. В ответ вы услышите что-то вроде:  «Сеул-88! Тогда 
в последний раз США по медалям обошли!» Или: «Нагано? Это когда 
нас даже Норвегия «уделала»?» И только единицы смогут вспомнить 
имена хотя бы нескольких блестящих советских атлетов олимпийско-
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го Сеула и чуть менее блестящих 
российских атлетов олимпийского 
Нагано. Разбору причин и послед-
ствий такого безобразия можно 
посвятить (и посвящено) сотни и 
даже тысячи страниц. Вот только 
зачем? Ведь история, несмотря ни 
на что, заботливо хранит имена и 
биографии героев. Остается только 
вновь о них вспомнить, вновь пред-
ставить белому свету и вновь сделать 
ориентиром для новых поколений. 
Как всегда и во всем, великое до-
стигается малым. Гордость за свою 
страну вырастает из гордости за 
свою малую Родину. Возможность 
тренироваться в той же школе, где 
(оказывается!) вырос олимпийский 
чемпион – куда больший стимул, 
чем таблица неофициального за-
чета Олимпийских игр. Именно с 
такой целью и созданы в регионах России музеи спорта. И именно о 
таком, незаслуженно забытом, герое, а точнее о героине спорта, пойдет 
речь в этой статье.

При знакомстве с материалами музея физкультуры и спорта Кузбасса 
нетрудно заметить, что в истории олимпийских достижений области 
лидирующие позиции занимают представители спортивной гимнастики. 
Самой же титулованной гимнасткой региона остается воспитанница 
ленинск-кузнецкой школы Мария Филатова. Материалы, связанные 
с деятельностью двукратной чемпионки Олимпийских игр и гордостью 
Кузбасса 1970-1980-х гг., переданы в музей одним из ее тренеров — за-
служенным тренером РСФСР Галиной Ивановной Маметьевой в 1990-е гг., 
уже после смерти второго тренера — основателя знаменитого и сегодня 
манежа спортивной гимнастики в г. Ленинске-Кузнецком заслуженного 
тренера СССР Иннокентия Ивановича Маметьева. Фонд М. Филатовой 
и ее тренеров составляет 710 ед. хранения.

Среди экспонатов: спортивная одежда гимнастки и ее тренеров, 
чемпионские ленты со значками и медалями, медали «Тренеру чемпио-
на», эмблемы СССР, РСФСР, ДСО «Буревестник» и нашивки спортивные, 

Мария Филатова – заслуженный мастер 
спорта СССР, двукратная олимпийская 
чемпионка по спортивной гимнастике
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фотографии-подлинники, советские и между-
народные журналы по спортивной гимнастике 
с информацией о Марии Филатовой, бейджи, 
грамоты, дипломы, билеты пригласительные, 
кубки советских и международных соревно-
ваний по спортивной гимнастике.

Коллекция содержит ценные документы, 
такие как удостоверение ГТО М. Филатовой, 
удостоверения заслуженных тренеров РСФСР 
и СССР, отличников физической культуры 
и спорта, удостоверения Маметьевых о на-
граждении Почетным знаком добровольно-
спортивного общества «Буревестник», удостоверение «Ветеран спорта 
СССР» И. Маметьева. Все удостоверения дополнены соответствующими 
знаками. Имеется в коллекции пригласительный билет участника съезда 
ВЛКСМ 1978 г. М. Филатовой. Г. И. Маметьевой были переданы пра-
вительственные телеграммы, приглашения на Губернаторский прием, 
поздравительные письма, свидетельства о подготовке победителей 
Всероссийских соревнований, Кубка СССР.

Награды и значки Марии Филатовой, переданные в музей, в основ-
ном характеризуют ранний этап ее спортивного пути. В основном это 
медали, наградные знаки, плакеты Всероссийских школьных спартакиад, 
универсиад, чемпионатов Европы, мира, 1970-х гг. По всей вероят-
ности, более значимые для нее медали гимнасткой были оставлены 
в личном фонде.

Памятные медали 1975 года. Первые шаги воспитанницы легендарного 
тренерского тандема супругов Маметьевых на международной арене. 
В этом году Мария впервые представляла не областную, но советскую 
гимнастику. 14- летняя спортсменка приняла участие в престижном тур-
нире на приз британской газеты «Дейли Миррор», а также в матчевой 
встрече СССР — Япония. Предолимпийский спортивный год — самое 
тяжелое время в жизни спортсмена. Каждый крупный старт — двойная 
ответственность и огромный стресс. Любая ошибка может стоить места 
в национальной сборной на главных соревнованиях четырехлетия. Чего 
стоил спортсменке и ее тренерам 1975 г., можно только догадываться. 
Зато прекрасно известны его результаты: Филатова попала в состав 
сборной СССР на Олимпийских играх 1976 г., в канадском Монреале.

XXI Олимпийские игры по праву считаются одной из самых противо-
речивых Олимпиад в истории. Эти Игры стали самыми дорогостоящими 

Эмблема-нашивка сборной 
команды СССР по спортивной 

гимнастике
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(по «олимпийским» долгам Канада рас-
плачивалась вплоть до 2006 г.). Впервые 
страна — хозяйка Игр не получила ни одной 
золотой медали. Не обошлось и без боль-
шой политики — большинство африканских 
государств бойкотировали Игры, протестуя 
против недавнего матча южноафриканской 
сборной по регби в Новой Зеландии. Кроме 
того, именно на Играх в Канаде в последний 
раз встречались в очном противостоянии 
сборные СССР и США. Для всей советской 
сборной и для гимнастики, в частности, эти 
Игры стали триумфальными. Кроме храня-
щихся в Музее физкультуры и спорта Кузбасса 
памятных медалей и нагрудных знаков, 
Мария Филатова привезла из Монреаля 
золотую медаль командных соревнований 
в гимнастическом многоборье.

Канадский триумф стал отправной точкой в череде громких побед 
и титулов кузбасской гимнастки. Следующий олимпийский цикл при-
нес ей звания двукратной чемпионки мира в командном первенстве, 
обладательницы Кубка мира в многоборье и вольных упражнениях, 
а также титул чемпионки Европы в вольных упражнениях. Ничуть 
не хуже выглядела Мария и в чемпионатах СССР. В 1977 г. она стала 
абсолютной чемпионкой страны, а в 1978 стала лучшей в вольных 
упражнениях и упражнениях на бревне. К золотым медалям Филатова 
добавила два «серебра» чемпионатов планеты, четыре — Кубка мира 
и три — чемпионатов СССР. Актив гимнастки был пополнен и двумя 
бронзовыми наградами — чемпионатов Европы и СССР. На фоне вну-
шительного количества турниров высочайшего класса, в которых вы-
ступала Филатова, ее участие в летней Универсиаде 1979 г. в Мехико 
не выглядит чем-то выдающимся. Однако важность студенческих игр 
в Мексике для самой Марии трудно было переоценить. Приближался 
1980 год. Не просто новый олимпийский год, но год проведения Игр 
в Москве. Игры, на которых сборная СССР обязана была не просто 
победить, а оказаться на голову выше любого из соперников. И отбор 
в национальную сборную предстоял немыслимо жесткий.

Специфика женской спортивной гимнастики такова, что пик формы 
спортсменки приходится на период от 15 до 19 лет. После этого не-

Памятная медаль Всемирной 
летней Универсиады 1979 г. 

в Мехико
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избежно начинается спад. Мышцы и связки теряют свою эластичность 
и подвижность, тело утрачивает пластику, и выступления гимнасток старше 
22 лет на крупных турнирах — огромная редкость. И для 18-летней ле-
нинсккузнечанки Универсиада в Мехико стала возможностью доказать, 
что в сборной страны на Олимпийских играх достойна выступить именно 
она. Участие в Универсиаде отражено в коллекции музея памятной 
медалью и сувенирами, привезенными спортсменкой.

Олимпийские игры в Москве состоялись в самый разгар противо-
стояния двух мировых сверхдержав. В знак протеста против ввода 
вооруженных сил СССР в Афганистан 64 страны бойкотировали Игры, 
а представители США до последнего настаивали на лишении СССР права 
принимать Олимпиаду. Команды 16 государств на церемониях открытия 
и закрытия Игр шли не под национальными флагами, а под флагами 
Международного олимпийского комитета. И на церемониях награж-
дения в честь их спортсменов звучал гимн МОК. Но с другой стороны, 
эти негативные моменты прошли на фоне возвращения в олимпийскую 
семью 24 государств Африканского континента, в свою очередь бойко-
тировавших предыдущую Олимпиаду в Монреале. Качество организации 
соревнований, красота, удобство и комфорт «олимпийской деревни», 
пышность и красочность церемоний открытия и закрытия Игр оставили 
далеко позади все предыдущие столицы Олимпиад. Как и ожидалось, 
Игры стали триумфом советского спорта. В числе 195 медалей, за-
воеванных советскими спортсменами (из которых 90 — высшего 
достоинства), оказалась и золотая медаль командных соревнований 
в гимнастическом многоборье, а также «бронза» Марии Филатовой 
в упражнениях на брусьях.

Особого внимания заслуживают коллекции сувениров из фонда 
Филатовой. Они определенным образом иллюстрируют ее спортивное 
передвижение по планете. В числе сувениров представлены сувенир-
божок майя из обсидиана, сувениры-самбреро и сувенир-пирамида 
Солнца из Мексики, сувенир-кастаньеты из Испании, сувенир-нецке 
и веер из Японии, сувенир-Бранденбургские ворота, сувенир-лик 
Будды, сувенир-доска с изображением борьбы и маска из Монголии, 
сувенир-русский самовар как свидетель XXII Олимпийских игр в Москве, 
сувенир-тарелка с эмблемой Лондона, сувенир-сосуд с изображением 
мотивов греческой мифологии.

Сегодня великая спортсменка стала центром политического скандала. 
Некоторое время назад совершенно неожиданно выяснилось, что Мария 
Филатова не имеет российского гражданства и не может приехать 
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в Россию — даже на свою родину в Ленинск-Кузнецкий на празднование 
юбилея своей спортшколы! А все потому, что вышла такая историче-
ская коллизия. Когда распался Советский Союз, который прославляла 
Филатова, она уже работала по контракту в Северной Ирландии, откуда 
переехала в США. Причем уезжала за границу из Минска. В США не по-
дала своевременно заявку на обмен паспорта старого образца и просьбу 
о гражданстве. Таким образом, в соответствии с новым российским за-
конодательством, лишилась гражданства страны, где родилась и выросла, 
достигла высоких спортивных успехов. Но, учитывая, что в решение 
этого вопроса включились такие фигуры, как Аман Тулеев, Александр 
Карелин и Владимир Путин, в его положительном решении сомнений 
не возникает. «Физическая культура и спорт — достояние нации», — эта 
фраза принадлежит премьер-министру РФ Владимиру Путину. В свою 
очередь, музей, в соответствии со своими задачами сохранения и ис-
пользования историко-спортивного наследия, воспитывает в посетителях 
гордость за спортивные достижения своих соотечественников.

Источники и литература

1.  Архив МФиСК: Фонд М.Филатовой, д. 13; Колл. ОФ КП №№ 2066–2098, 2464–2909, 
5078, 5082.

2.  Калмыков В. Трудная дорога к олимпийским медалям: о спорте, спортсменах и тре-
нерах Кузбасса. – Ленинск-Кузнецкий, 2001. – С.7–8.

3.  International gymnast. August, 1977, s. 8.
4.  International gymnast. Juli, 1979. – s. 26.



80

Т. И. Кимеева,
 заведующая Музеем физкультуры и спорта Кузбасса,  

канд. культурологии
Н. А. Зырянова,

 научный сотрудник музея

Развитие массовой физкультуры в г. Кемерово: 
по материалам коллекции Коробецких 
в Музее физкультуры и спорта Кузбасса

Фонд семьи Коробецких является своеобразным свидетельством 
того, как физкультура и спорт в 1960-е гг. широко шагнули со стадионов 
и спортзалов на спортивные площадки по месту жительства. Утренняя 
зарядка и различные соревнования во дворе дома все более стали 
завоевывать популярность среди населения.

В Музее физкультуры и спорта Кузбасса этот фонд формировался 
на протяжении нескольких лет. Материалы поступали от ветерана спорта 
Кузбасса, чемпионки г. Кемерово по легкой атлетике в 1950-60-е гг. 
Коробецкой Екатерины Павловны — жены А. Н. Коробецкого, внесше-
го неоценимый вклад в развитие массовой физической культуры в 
г. Кемерово в 1960-е гг.

Фонд насчитывает 350 единиц хранения. Экспонаты музея отра-
жают всестороннюю деятельность этого человека и членов его семьи. 
Коллекционные материалы содержат ряд документов, характеризующих 
семью Коробецких как спортсменов и организаторов в области физиче-
ской культуры. Это трудовая книжка Коробецкого А. Н., грамоты, дипломы 
Кемеровского облспорткомитета по делам физической культуры и спорта 
и Центрального совета добровольно-спортивного общества «Химик», 
письма Коробецкого в Облспорткомитет физической культуры и спорта 
г. Кемерово, удостоверения о выполнении Коробецким комплекса ГТО 
V ступени, билеты Коробецкого — участника первенства РСФСР по лег-
кой атлетике 1953 г. и II летней Спартакиады народов РСФСР 1959 г. 
сотрудника СДО «Буревестник», Положение о спортивном сооружении 
стадион «Химик», 1970 г. и др.

Согласно хранящейся в коллекции трудовой книжке, в 1938 г. 
А. Н. Коробецкий был старшим инструктором Спортивного добровольного обще-
ства «Буревестник», в 1941 г. — старшим инструктором Рособлсовета «Динамо», 
после войны работал электрослесарем на шахте им. Кирова г. Ленинска-



81

Кузнецкого, в 1946 г. был 
переведен в Кемеровский 
обком физкультуры в долж-
ности тренера по легкой 
атлетике. В 1947 г. пере-
веден на должность зам. 
председателя Облкомитета 
физкультуры и спорта, 
в 1948 г. переведен ин-
структором физкультуры 
на «Азот», видимо, причи-
ной перевода явилось его 
прошлое — плен. В 1959 г. 
его переводят в городской 
совет союза спортивных 
обществ и организаций в связи с избранием председателем городского 
совета. С начала 1960 г. он занимается развитием массовой физкультуры. 
В 1970-е гг. работает в должности директора стадиона «Химик».

Фотографии-подлинники из коллекции Коробецких отражают 
физкультурно-спортивную жизнь в городе Кемерово в 1960-е — 1970-е гг. 
В их числе фотографии:

— спортивного двора № 7 по ул. Орджоникидзе;
— сборной команды Кузбасса по футболу 1950-70-х гг.;
— сборной команды легкоатлетов и интересных эпизодов легко-

атлетических соревнований 1950-60-х гг.;
— награждение победителей, соревнования на ст. «Химик» и пло-

щади Советов;
— чемпионов мира по фигурному катанию И. Родниной и А. Уланова 

с автографами спортсменов.
Кроме отдельных фотографий, в коллекции имеются тематические 

фотоальбомы: «Дом, в котором ты живешь» о физкультурно-спортивной 
работе «Дома № 7», «Кубок области по русскому хоккею 1948 г.», 
«Международная встреча по хоккею с мячом СССР-«Шахтер» Кемерово 
Швеция II сборная, 1969 г.».

Предметный фонд включает редкие в настоящее время предметы:
— мяч футбольный с автографами членов команды «Кузбасс»;
— приз-часы за установление рекорда Кузбасса Е. П. Коробецкой;
— приз-патефон за II место в зональных соревнованиях 1953 г. 

с пластинками граммофонными;

Соревнования по велогонкам среди самых юных 
участников, 1962 г.
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— кубок за I место в городской 
эстафете 1963 г. , посвященной 
Дню Победы;

— коньки беговые с ботинками 
и чехлами, в которых в 1960-е гг. 
Е. П. Коробецкая была участницей 
соревнований жильцов дома «7» 
и др.

Наибольший интерес вызывает 
материал, связанный с развитием 
в г. Кемерово массовой физической 
культуры. Легендарный спортивный 
дом № 7, возможно, сегодня может оказать услугу своим уникальным 
опытом в спасении детей и подростков от отрицательного влияния улицы. 
Физкультурная жизнь этого двора отражена в имеющейся в коллекции 
видеокассете «Двор дома № 7» 1960-е гг., фотоальбомах и других, 
сегодня уже музейных экспонатах.

Все началось с создания в январе 1962 г. в доме № 7 по ул. 
Орджоникидзе футбольной команды и было объявлено, что тренером 
ее будет футболист-перворазрядник из команды азотно-тукового завода 
Дмитрий Загорский. Ребята укатали снег на площадке двора, и с февраля 
начались регулярные тренировки. Дворовая команда «Восток-1» стала 
самой сильной из юных команд в районе, а капитан команды Серёжа 
Пономарев и Игорь Коробецкий в 1965 г. выступали за сборную школы 
№ 41 в Кубке города, где их команда, заняв первое место, получила 
право выступать на Кубке Кузбасса.

В 1963 г. на общем собрании пионеров дома в каждом подъезде 
были созданы пионерские физкультурные звенья, в задачу которых 
входило дежурство на спортплощадке и поддержание порядка во дво-
ре. Ежедневно на спортплощадке находился пионер-физкультурник 
с красной повязкой на рукаве, у которого можно было получить ракет-
ки, мяч, сетку для игры в настольный теннис, шашки, шахматы, кольца 
для аттракционов, волейбольный мяч.

Для руководства физкультурно-оздоровительной работой среди 
жильцов в этом же году избрали общественный совет, председателем 
которого выбрали А. Н. Коробецкого. Совет вырабатывал подробные 
планы работы на отдельные сезонные периоды, которые сегодня 
хранятся в фондах музея. Например, начиная с 1962 г. каждое первое 
воскресенье сентября стало для жителей дома большим физкультурным 

Стенд со спортивными сводками во дворе 
дома №7, 1962 г.
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праздником, посвященным началу учебного года. Зимние каникулы 
определили время бал-маскарада на дворовом катке. В плане 1963 г. 
было предусмотрено участие дворовой команды в городской эстафете 
на приз областной газеты «Кузбасс», а также хоккеистов и волейболистов 
в городских соревнованиях среди уличных команд.

Сначала планы касались в основном детей, но постепенно они 
охватили своим влиянием всех жителей дома. Вот, например, в план 
на летний спортивный сезон 1965 г. включалась ежедневная утренняя 
зарядка взрослых вместе с ребятами, затем прогулка на катере по Томи. 
В программу сентябрьского физкультурного праздника входили сорев-
нования по легкой атлетике, шахматам, настольному теннису, велосипеду, 
волейболу, перетягиванию каната и различные аттракционы.

Над оборудованием площадки работали всем двором с 1962 г. 
Любители волейбола оборудовали свою площадку по последнему 
слову техники. Здесь были металлические стойки с растяжками, трос 
для подвешивания сетки, рядом установлена судейская вышка и вокруг 
нее скамейки на целую сотню болельщиков. Оборудование изыскали 
или изготовили в свободное время жители дома — рабочие азотно-
тукового завода. Хорошо выглядел угол для игры в настольный теннис. 
Почитатели тяжелой атлетики изготовили для себя деревянный помост 
размером 2х2 метра, нашли и отремонтировали старую штангу. Установили 

Утренняя гимнастика во дворе дома №7, 1962 г.
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четыре стола для настольных игр, возле них скамейки. Для детворы были 
построены карусель и аттракцион для набрасывания колец.

Спортплощадка постоянно пополнялась новым инвентарем и обо-
рудованием. Например, физкультурники ремонтно-механического цеха 
азотно-тукового завода сделали для ребят двора настоящие металли-
ческие ворота для игры в хоккей с шайбой.

Вопросы, связанные с финансированием физкультурно-спортивного 
двора, также раскрываются на основе музейных материалов. Общественный 
совет полностью использовал те два процента отчислений, которые был 
обязан выделять для культурно-массовой работы каждый ЖКО. Позднее, 
когда физкультурная организация сделалась работоспособной, стал по-
могать и областной совет спортобщества. Руководители азотно-тукового 
завода в случае необходимости помогали в финансовом отношении, 
например, в ноябре 1964 г. ЖКО завода выдало совету 175 рублей, 
на которые были приобретены спортивная форма и инвентарь [1].

Физкультурную работу дома № 7 отражают блокноты А. Н. Коробецкого 
об организации соревнований жильцов дома в возрасте от 4 до 70 лет, 
Почетные грамоты, стенгазеты и сводки спортивных соревнований двора 
дома № 7, листы результатов охвата физкультурно-оздоровительных 
мероприятий жильцов дома № 7 г. Кемерово в 1960-е гг., эмблема 
команды физкультурников дома № 7, 1960-е гг., планы соревнований 
и мероприятий коллектива физической культуры дома № 7 на сезоны 
1966–67 гг., сведения о жильцах дома № 7, участвующих в физкультур-
ной работе дома, отчеты о работе дворового совета ДСО «Труд» по ул. 
Орджоникидзе дом № 7 за 1962–65 гг., сведения по физкультурным 
праздникам 1962-63 гг., кубок команды дома № 7 за 1-е место в го-
родской эстафете, 1960-е гг. [2].

Физкультурная деятельность дома № 7 привлекала живое внимание 
общественности. В Кемеровском издательстве в 1966 г. была опубли-
кована брошюра об опыте работы дома № 7 «У нас во дворе», автором 
которой является А. Н. Коробецкий и экземпляр которой входит в состав 
коллекции. В эти же 1960-е гг. был снят видеофильм с аналогичным 
содержанием. По воспоминаниям Коробецкой, после выхода в свет 
работы и фильма они стали получать многочисленные письма из со-
юзных республик и даже из-за рубежа с просьбами помочь организо-
вать подобную работу. Предлагали Коробецким переезд с обещанием 
обеспечить их семью жилплощадью.

Анализ коллекционных материалов свидетельствует о том, что Андрей 
Николаевич Коробецкий был неординарным человеком, энтузиастом 
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своего дела. И трудно переоценить его вклад в воспитание молодого 
поколения — ребят двора № 7. При работе с информаторами иногда 
слышишь: «Он только выполнял указания руководящих инстанций!». 
Но документы свидетельствуют об обратном: только в июне 1964 г. 
Кемеровский горисполком принял решение об организации физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства трудящихся. Согласно 
ему райисполкомы стали создавать общественные советы физкультуры 
и здоровья при домовых комитетах. Хранящиеся же в музее докумен-
тальные источники свидетельствуют о том, что коллектив двора № 7 
по ул. Орджоникидзе начал эту работу еще в 1962 г.
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Основы современного отдела археологии университетского музея 
были заложены более 30 лет назад. В это время в Кемеровском пе-
дагогическом институте была создана лаборатория археологических 
исследований под руководством к. и. н. А. И. Мартынова, где активно 
работали десятки студентов исторического факультета. В их числе 
В. Бобров, А. Кулемзин, Ю. Бородкин, В. Бобков, Н. Покровская, Е. Попов, 
А. Васютин, С. Маркин — многие из них стали известными учеными 
и преподавателями. На четвертом этаже второго корпуса был создан 
учебный кабинет археологии, а во дворе, в деревянной избушке, раз-
мещалась антропологическая коллекция.
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С начала 60-х гг. про-
шлого века в Кемеровском 
педагогическом институ-
те складывается научная 
археологическая школа, 
начинаются полевые ис-
следования и выход первых 
публикаций. В 1959-1960, 
1968 гг. раскопаны тагар-
ский могильник на р. Ягуня; 
в 1964-1966 гг. — Тисульский 
могильник. В 1970-е гг. завершены раскопки Михайловского поселения 
на р. Кии в Чебулинском районе; в 1969 году раскопан Серебряковский 
могильник, в 1968 г. — Шестаковские, а в 1970 г. — Некрасовские 
курганы [1]. В результате этих раскопок были получены материалы, 
позволившие сформировать первоклассные фонды, ставшие основой 
будущего музея.

В 1980 г. на первом этаже второго корпуса Кемеровского государ-
ственного университета, благодаря активной деятельности по созданию 
музея заведующего кафедрой археологии А. И. Мартынова и сорудников, 
открылась первая экспозиция Музея археологии и этнографии южной 
Сибири. Музей входил в структуру кафедры археологии исторического 
факультета. Первым заведующим музея была назначена сотрудница 
кафедры Н. А. Маврина (Белоусова). Основными направлениями работы 
музея стали учебная и научно-просветительская деятельность. В 1983 г. 
на материалах фондов музея был проведен Всесоюзный семинар 
по реставрации и консервации археологической керамики. В конце 
1984 г. музей переезжает из учебного корпуса в здание по адресу: пр. 
Советский, 77, где создается вторая археологическая экспозиция.

С 1994 года по настоящее время в музее открыта третья экспозиция музея 
по археологии Сибири, которая представлена пятью разделами — эпоха 
камня, эпоха бронзы, скифская эпоха, гуннская эпоха и эпоха средневековья. 
В основу научно-художественной концепции экспозиции легла идея об-
разного восприятия истории с древнейших времен до эпохи средневековья. 
Художественное решение экспозиции было разработано и осуществлено 
Е. А. Миклашевич, Е. М. Сосипатровым, Н. А. Белоусовой совместно с сотруд-
никами музея и кафедры. В ней размещен 1941 подлинный археологический 
экспонат, поступивший в результате проведенных исследований сотрудниками 
кафедры археологии и Ленинградского отделения института археологии РАН 

А. И. Мартынов — основатель Музея археологии 
и этнографии южной Сибири
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д. и. н. и к. и. н. А. И. Мартыновым, 
В. В. Бобровым, Я. А. Шером, 
А. М. Кулемзиным, Н. М. Зиняковым, 
А. С. Васютиным, С. В. Маркиным, 
Б. Н. Пяткиным, Г. С. Мартыновой, 
И. В. Окуневой, Л. Ю. Китовой, 
А. М. Илюшиным, М. Н. Пшеницыной, 
А. С. Поляковым, В. В. Иванчуком, 
Е. М. Рабинович, учителем-краеведом 
М. Г. Елькиным и др. [2].

В 1980-2000 — е гг. в музей продолжают поступать разнообразные 
артефакты, которые были собраны в результате работ экспедиций 
на территориях Кемеровской области, Красноярского края, Республик 
Алтай, Хакасия, Тыва, Казахстан, Кыргызстан и др. Сегодня археологи-
ческие фонды насчитывают более 240 тысяч единиц хранения от эпохи 
позднего палеолита до средневековья (40 тыс. лет до н. э. — начало II 
тыс. н. э.).

Основной фонд отдела археологии представлен 154 коллекциями 
(более 70 тыс. единиц хранения). Наиболее интересными являются: па-
леонтологическая коллекция, включающая фрагменты скелета мамонта, 
найденного на территории г. Кемерово; коллекция «оленных» бляшек 
скифской эпохи, таштыкских масок гуннского времени; коллекция 
декоративно-прикладного искусства 
эпохи средневековья.

Самостоятельный раздел архео-
логической экспозиции составляет 
древнее наскальное искусство, 
представленное коллекцией ка-
менных плит с петроглифами и ху-
дожественными копиями скальных 
плоскостей с рисунками. В основной 
археологический фонд входят 
19 петроглифических коллекций. 
Их формирование началось в 70-х гг. XX века, когда под руководством 
Б. Н. Пяткина был организован специальный петроглифический отряд 
в составе Южносибирской археологической зкспедиции, организованной 
кафедрой археологии КемГУ, который приступил к изучению наскальных 
комплексов среднего течения р. Енисей. Сотрудники кафедры археологии 
КемГУ А. И. Мартынов, Я. А. Шер, О. С. Советова, Е. А. Миклашевич и др. 

Вторая археологическая экспозиция музея. 
1984 г.

Фрагмент экспозиции музея.  
2000-е годы
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успешно работали на многих памят-
никах наскального искусства Тывы, 
Алтая, Кыргызстана, в результате 
чего в музее хранятся уникальные 
копии петроглифов [3]. Наиболее 
значительные среди них коллекции 
среднеенисейских петроглифов. 
Рисунки, представленные на копиях, 
разнообразны и разновремен-
ны. Хронологический диапазон — 

от неолита до современности. Музей располагает, кроме того, коллекцией 
каменных плит с рисунками с территорий Хакасии, Алтая, Таджикистана, 
Казахстана и микалентных копий с плит оград тагарских курганов Хакасии. 
Петроглифический материал включен в экспозицию музея. Художественные 
копии, изготовленные Е. А. Миклашевич, максимально приближены к на-
туральному цвету скальных плоскостей.

В 2006 году под руководством Я. А. Шера создан и представлен 
в разработанном виде обновленный вариант стандарта описания ар-
хеологического предмета, который успешно внедрен в эксплуатацию. Он 
состоит из трех основных блоков информации (учетно-хранительские, 
каталожные и индивидуальные), классификаторов и методических 
рекомендаций по заполнению базы данных (БД) и описанию пред-
метов. Отличие разработанного стандарта описания археологических 
коллекций от всех других видов описания предметов, встречающихся 
в музейной практике, базируется на научно обоснованной системе 
описания данных, применяемой как для археологического предмета, 
так и для археологического памятника в целом.

«Электронный музейный комплекс» (разработчик Л. Ю. Боброва, про-
граммист С. В. Крюков) является программным продуктом, построенным 
на использовании БД, позволяющим хранить в структурированном виде 
сведения о коллекциях и предметах. Аспекты применения электронной 
БД многогранны и уже используются в практических целях. На основе 
созданного «Электронного музейного комплекса» изданы три выпуска 
Каталога музейных коллекций [4-6], а также разработан и реализован 
проект CD-издания «Каталога коллекций музея КемГУ, выпуски 1-3».

В научном архиве музея хранятся полевые чертежи, фотографии, 
отчеты полевых исследований, негативы, дипломы студентов историче-
ского факультета, а также микрофильмы научных трудов по археологии 
и этнографии.

Экскурсию ведет директор музея 
Н. А. Белоусова. 2000-е годы
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Сегодня отдел археологии университетского музея является одним 
из крупнейших хранилищ материалов по древнейшей истории Сибири. 
Его коллекции востребованны не только учеными, краеведами, сту-
дентами и школьниками нашего региона, но также исследователями 
дальнего и ближнего зарубежья. Материалы археологического отдела 
представлены на сайте музея http://museum.kemsu.ru.
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дЕЛА МУЗЕйНЫЕ

А.В. Добжанская, 
старший научный сотрудник КОКМ 

Образ музея и музейщиков.  Контент-анализ 
литературных произведений, кинофильмов,  

материалов СМИ, Интернет-ресурсов  

Музей, как учреждение, занимающееся собиранием, изучением, 
хранением и трансляцией артефактов прошлого, был и остается до-
статочно закрытой структурой. Мало кто знает, из каких видов работы 
складывается обычный рабочий день музейного сотрудника. В созна-
нии обывателей образ музея формируют как внешние силы, в первую 
очередь телевидение и печатные СМИ, так и сами музейщики, которым 
присущи определенный консерватизм и стремление сохранить свою 
элитарность.

Начиная изучение данной темы, автор был уверен, что литератур-
ных произведений и кинофильмов, где так или иначе показан музей 
и его сотрудники, очень мало. Результаты анализа показали, что автор 
ошибался в своих предварительных выводах. Правда, количество про-
изведений, в которых основным местом действия или даже главным 
героем был бы музей, а его система образов (хранение, выставки, по-
сетители, экскурсоводы, научные сотрудники и пр.) стала бы основным 
содержанием, ничтожно мало и не отражает полностью работу музея. 
По большей части музейные работники являются эпизодическими 
или второстепенными персонажами.

Главный герой романа Юрия Домбровского «Хранитель древно-
стей» — безымянный хранитель Алма-Атинского республиканского музея. 
Прообразом героя послужил сам автор, высланный в 1932 г. из Москвы 
в Алма-Ату, где и работал археологом, искусствоведом, журналистом. 
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Читая роман, видно, что автору не понаслышке знакома музейная работа. 
«…я пробыл там три года старшим научным сотрудником и делал все, 
что мне поручали: ездил в экспедиции и командировки, разрывал курганы, 
описывал древние черепки, диктовал старенькой, дряхленькой маши-
нистке текстовки ко всем вещам мира, неосторожно попавшим в музей, 
от николаевской копейки до летучей собаки с Яванских островов, делал 
еще сотню дел, больших и малых, 
нужных и ненужных…».

Фильм, от первого до послед-
него кадра снятый в залах одного 
из величайших музеев мира — 
Государственного Эрмитажа — 
«Русский ковчег» Александра 
Сокурова. Потрясающе красивый 
фильм о музее, о коллекциях му-
зея, об истории музея, об истории 
империи. Зрители вслед за героями 
путешествуют во времени сквозь 
300 лет российской истории, плавно 
переходя из Эрмитажного театра, 
где Екатерина Великая руководит 
репетицией пьесы, в зал музея, 
где наши современники любуются 
шедеврами живописи, встречаются 
с семьей последнего русского им-
ператора, слышат разговор отца 
и сына Пиотровских…

Там же, в Эрмитаже, снят фильм «Всегда со мною…». Герой фильма — 
ученый-искусствовед едет в родной Ленинград на открытие выставки 
искусств персидской цивилизации. Работавший в Эрмитаже в дни бло-
кады, он погружается в воспоминания о том времени, о своих коллегах, 
сохранивших шедевры мирового искусства, об их великом призвании 
и самопожертвовании.

Очень тонко и поэтично передана атмосфера Болдинского музея-
заповедника А. С. Пушкина в фильме Романа Балаяна «Храни меня, 
мой талисман». Осенний пейзаж, песни Булата Окуджавы в исполнении 
автора, рассуждения Михаила Козакова о невозможности экранизации 
творчества гениев, спектакль театра пантомимы под открытым небом, 
частушки в исполнении празднично наряженных крестьянок. И на этом 

Рекламный плакат к фильму «Как украсть 
миллион». США. 1966 г.
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фоне — дуэль между современными Онегиным и Ленским. В роли друга 
главных героев — директор музея в исполнении Александра Збруева.

Героиня романа Петра Проскурина «Камень сердолик» — Инна — ис-
кусствовед, сотрудница Бахрушинского музея. «…Что такое Бахрушинский, 
какие-то скучные каталоги, музейная пыль», — рассуждает главный 
герой — художник. Инна уезжает с любимым мужчиной из Москвы 
в маленький провинциальный городок, где устраивается на работу 
в картинную галерею. Оклад, правда, небольшой, но работники музеев 
и библиотек «святые люди, бессребреники».

Героиня Алисы Фрейндлих в мелодраме «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» работает в музее музыкальных инструментов 
экскурсоводом. Ее отец всю жизнь собирал коллекцию музыкальных 
инструментов, а в конце жизни завещал ее городу. Серафима — интел-
лигентная женщина с тонкой душевной организацией, всегда готова 
оказать ближнему бескорыстную помощь. Этого не может понять её 
случайный знакомый — известный хоккеист Алексей Воронин, который 
уверен, что выжить среди людей помогает только жестокость.

В кинематографе наиболее распространен образ музея как места 
преступления (кражи). Причем, несмотря на сигнализацию, охрану 
и новейшие системы безопасности, кража удачно совершается. В старой 
доброй комедии Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» главные герои, 
переодевшись в техперсонал музея, беспрепятственно выносят из него 
картину Рембрандта, якобы на реставрацию. Впрочем, картина после 
«реставрации» была возвращена на место. Там же, в залах музея, героя 
Юрия Никулина преследует кошмарное видение в виде двух оживших 
статуй всадников. В комедии «Как украсть миллион» («How to Steal a 
Million») герои Одри Хепберн и Питера О`Тула добрую половину фильма 
провели в музее (если не ошибаюсь, в Лувре), пытаясь вынести скульптуру 
Венеры. В классическом советском детективе «Возвращение Святого 
Луки», из трилогии фильмов про полковника Зорина, вор-рецидивист 
крадет из музея картину Франца Хальса, безжалостно вырезая ее 
из рамы. В фильме есть эпизод, в котором экскурсовод не сразу замечает 
отсутствие картины, про которую она начала рассказывать посетителям, 
изумленно смотревшим на пустую раму. В фильме «Сицилианская защи-
та» в роли грабителя выступает сотрудник музейных реставрационных 
мастерских, который меняет детали на люстре из венецианского стекла 
на обычное стекло. В детективе «Шествие золотых зверей» у хранителя 
музея похищают золотой клад, найденный во время археологических 
раскопок на Царских курганах в Казахстане. Опасаясь за то, что уни-
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кальные вещи переплавят в слитки, он начинает самостоятельное рас-
следование и чуть не погибает. В детективе с историческим уклоном 
«Ларец Марии Медичи» следователю помогает в его поисках молодой 
ученый, кандидат исторических наук, сотрудник Павловского дворца-
музея, «специалист по историческим загадкам». В фильме «Афера Томаса 
Крауна» («The Thomas Crown Affair») мультимиллионер в исполнении 
Пирса Броснана разрабатывает и исполняет дерзкий план похищения 
картины Клода Мане средь бела дня из тщательно охраняемого музея 
на Манхеттене.

Другой наиболее распростра-
ненный образ музея представляет 
его как место полное тайн, зага-
док и мистики. Так, у Владимира 
Набокова в рассказе «Посещение 
музея» музей предстает как некая 
машина, переносящая героя в про-
странстве. Выполняя поручение 
знакомого, герой оказывается 
в музее маленького французского 
городка, где все было как полагается: 
«…серый цвет, обеспредметившаяся 
предметность, шкап со стертыми 
монетами, заслуженные минералы 
в открытых гробах из пыльного 
картона…». Добавить к этому 
сторожа, который вопреки жела-
нию посетителя, буквально силой 
тащит его на экскурсию. В конце 
рассказа герой бежит по увели-
чивающимся в количестве музей-
ным залам в поисках выхода и, найдя его, попадает из буржуазной 
Франции … в советский Петроград. В наполненном метафорами фильме 
Карена Шахназарова «Город Зеро» герой Леонида Филатова инженер 
Варакин попадает в музей восковых фигур, где создана целая галерея 
штампов российской политики и культуры. В западных блокбастерах: 
«Бельфегор — призрак Лувра», «Охотники за привидениями», «Ночь 
в музее-1» и «Ночь в музее-2» музейные экспонаты по ночам ожива-
ют и нападают на людей. К такого рода музейным «хоррорам» можно 
отнести и последнюю работу Кирилла Серебренникова «Юрьев день». 

Рекламный плакат к фильму «Ночь в 
музее». США. 2006 г. 
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Героиня фильма — оперная певица с мировым именем перед отъездом 
на Запад везет сына в свой родной город Юрьев-Польский. Там, в музее, 
расположенном в местном кремле, она, сидя во дворе на лавочке, пре-
дается мечтам и засыпает, а сын идет смотреть выставку «Князь Багратион 
и его время» и … исчезает. Потом героиня живет у музейной кассирши, 
алкоголички Тани, и даже выходит вместо нее на работу, в кассу музея, 
где туристам пытаются продавать жуткие красные майки, на которых 
изображен медведь с топором. Всего за 500 рублей. И план работы 
музея будет выполнен.

Характерен показ залов музея как места для свидания, причем 
как романтического свидания влюбленных, так и вполне делового. 
А причина тому — пустые залы. В новелле Акутагава Рюноскэ «Ранняя 
весна» студент Накамура встречается со своей возлюбленной Миэко 
в музее, в отделе пресмыкающихся, «…где на них никто не смотрел, 
кроме чучел змей и ящериц». В телесериале «Семнадцать мгновений 
весны» в пустых музейных залах встречаются разведчики. В детском 
фильме «Бронзовая птица» сообщники обмениваются информацией 
через тайник в одном из экспонатов — скульптуре птицы. В военной 
драме «Хроника пикирующего бомбардировщика» герой Олега Даля 
вспоминает девушку-экскурсовода из Эрмитажа, в которую был влю-
блен. Любопытная деталь: такую услугу, как индивидуальная экскурсия, 
музеи в то время не предоставляли, поэтому герой на последние деньги 
записался на экскурсию в качестве Василеостровского кооператива 
извозчиков.

В двух эпизодах комедии «Тридцать три» сотрудник областного музея 
в исполнении Владимира Басова покупает для музея череп главного 
героя за 60 рублей, поскольку, увы, эта тема для нас вечна, «средства 
музея ограничены». В качестве места действия фильма «Гараж» Эльдара 
Рязанова выступает зоологический музей научно-исследовательского 
института, в котором проходит затянувшееся на всю ночь собрание чле-
нов гаражного кооператива «Фауна». В романе И. Ильфа и Е. Петрова 
«12 стульев» и его киноверсиях показан музей мебельного мастерства. 
В любимом фильме наших космонавтов «Белое солнце пустыни» ста-
рый хранитель музея Красного Востока пытается сохранить экспонаты 
среди песков пустыни и вооруженных басмачей. В фильме Алексея 
Балабанова «Брат-2» друг главного героя — программист, работает 
в Государственном историческом музее по созданию электронной базы 
данных. Но это чужак, человек со стороны, к музейщикам его отнести 
сложно. В «Прогулке» Алексея Учителя в сцене на смотровой площадке 
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Исаакиевского собора скучающий дежурный научный сотрудник музея 
в исполнении Галины Тюниной занимается вместе с охранником раз-
гадыванием кроссвордов. Автору припоминается также рекламный 
ролик печенья «Twix», в котором две смотрительницы музея, пожилые, 
интеллигентные дамы в белых блузках и черных юбках, следят за по-
сетителями, чтобы они «не дышали на шедевр», а после обеда, отведав 
рекламируемое печенье, дорисовывают живописные полотна.

В поле зрения СМИ, как печатных, так и электронных, музеи попадают 
только по случаю открытия экспозиций и выставок. Публикации и теле-
визионные сюжеты о музеях, как правило, безлики и скучны. Исключение 
составляют скандальные ситуации, вроде событий в Эрмитаже в августе 
2006 г., когда, пожалуй, не было ни одной газеты, включая «желтую» 
прессу, ни одной передачи, которая не прошлась бы по музейщикам 
как главным расхитителям национального достояния. Потом довольно 
активно обсуждалась возможность передачи Рязанского кремля Русской 
Православной Церкви, в настоящее время обсуждается ситуация вокруг 
директора музея-заповедника «Михайловское» Г. Василевича.

Думается, что специализированный канал «Культура» должен под-
ходить к освещению деятельности музеев России более профессио-
нально и качественно. В 2005-06 гг. по каналу прошел цикл программ 
для школьников «В музей — без поводка». Ведущий программы — про-
фессор Антон Платонович живет в старой петербургской квартире, 
влюблен в живопись и может часами рассказывать про художников 
и их картины. Его верный слушатель и компаньон — кокер-спаниель 
Тиба. Отсюда и название программы, которое можно трактовать двояко: 
как по отношению к собаке, так и по отношению к зрителям — школь-
никам, которых водят «за поводок» в музеи. Цикл авторских программ 
директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского «Мой 
Эрмитаж» посвящен истории музея, его собраниям, выставкам и милым 
особенностям, вроде «Эрмитажных кошек». Авторская программа дирек-
тора Государственного Русского музея Владимира Гусева «Век Русского 
музея» также рассказывает о коллекциях, хранящихся в музее, знакомит 
с историей создания живописных шедевров, с биографиями великих 
художников и скульпторов. Свой цикл авторских программ под назва-
нием «Пятое измерение» есть и у директора Государственного музея 
изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой. В отличие 
от своих петербургских коллег она рассказывает не о возглавляемом ею 
музее, а об истории мировой культуры в целом. С 2004 года на канале 
показывают цикл документальных фильмов «Провинциальные музеи 
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России», которые снимают студенты ВГИКа, мастерской Аллы Суриковой. 
Она же является автором идеи, художественным руководителем и про-
дюсером проекта. Основная цель проекта — не показ экспозиций про-
винциальных музеев, а рассказ об интеграции музея в жизнь социума, 
об общественной деятельности музеев, об интересных и уникальных 
городах провинциальной России. К сожалению, время показа этих про-
грамм и фильмов в телевизионной сетке выбрано не самое удачное: 
будние дни, рабочее время, основную аудиторию которого, как известно, 
составляют домохозяйки и пенсионеры. В аналитических программах 
канала «Культура» актуальные проблемы музейного дела обсуждаются 
крайне редко. По следам уже упомянутых событий в Эрмитаже осенью 
2006 г. прошел ряд передач на тему учета и хранения музейных кол-
лекций, после чего тема была благополучно закрыта.

Перейдем к музейным Интернет-ресурсам, ведь, как известно, если 
информации о событии или персоналии нет в Интернете, значит, этого 
события не происходило, а этой персоны не существует.

Почти у каждого музея России имеется собственное веб-представительство 
в сети. Приведем статистику посещений сайта Кемеровского областного 
краеведческого музея за январь-июль 2009 г. Просмотров в среднем 
за сутки — 125,8. При этом 2,9 % посетителей зашли на сайт, задав 
в поисковой системе словосочетание «краеведческий музей», 1,9 % ис-
кали конкретно «Кемеровский областной краеведческий музей», 1,3 % 
«краеведческий музей Кемерово», 1,1 % «сайты музеев в Кемеровской 
области», от 0,6 % до 1,9 % пользователей задавали поиск по темам 
«коллекция советских авто», «модели автомобилей из бумаги», «леген-
ды о бабочках» и пр. По странам статистика распределена следующим 
образом: 88,7 % посетителей сайта составляют жители Российской 
Федерации, 4,8 % — жители Германии, 2,9 % — жители Украины, 0,7 % — 
заокеанские гости из США, 0,6 % — белорусы, 0,4 % — жители Норвегии, 
0,3 % — Казахстана, 0,2 % — Молдовы, по 0,1 % жители Эстонии, Литвы, 
Грузии, Узбекистана, Израиля, Великобритании.

Есть сайты и у музейных объединений, таких как Ассоциация му-
зеев России, АДИТ, ИКОМ и других, но заглядывают туда, я полагаю, 
только профессионалы. Разнообразную информацию предоставляет 
пользователям портал «Музеи России», которым могут воспользоваться 
как профессионалы, так и посетители музеев. Автор, время от времени 
посещая неформальный форум данного портала, узнает много инте-
ресных новостей из жизни коллег.
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Не обошли своим вниманием музеи и социальные сети. Так, в круп-
нейшей российской социальной сети «ВКонтакте» есть группа под на-
званием «Музей-заповедник «Красная Горка». Частично она дублирует 
официальный сайт музея, предоставляя информацию о времени работы, 
выставках, мероприятиях, стоимости услуг и пр. Приятно и даже, при-
знаюсь, завидно, что работа наших коллег нашла отклик у молодых 
жителей города и области, которые являются как виртуальными, так 
и реальными посетителями музея. На другой крупнейшей социальной 
сети, «Одноклассниках», автор сам создал группу под названием «Мы 
работаем в музее». Можно сказать, что именно ресурсы Всемирной 
паутины являются современными доказательствами существования 
музеев, создают ощущение адекватности музейщиков по отношению 
к современной жизни.

Из всего вышесказанного однозначно следует, что образ музея 
и музейщиков нуждается в определенной корректировке. Причем ав-
тор имеет в виду среднестатистический музей российской провинции, 
а не модную московскую или питерскую частную галерею. Музейщики 
не должны представать перед читателями, зрителями и пользователями 
как постоянные просители чего бы то ни было: бюджетных средств, по-
мещений для хранилищ, внимания со стороны властей… Музей может 
и должен быть представлен как современный многофункциональный 
культурный комплекс. Процесс такой корректировки должен быть 
обоюдным, как со стороны музейного сообщества, так и со стороны 
творческой интеллигенции.

К. А. Зырянова,
старший научный сотрудник КОКМ

Музей в потоке информации

Современный музей — это не только «хранитель» истории, в музее 
произошло и происходит множество перемен, сущность которых свя-
зана с изменением их роли в современных условиях и повышением 
эффективности взаимодействия с обществом. Чтобы быть постоянно 
востребованным, музей использует различные методы работы — один 
из них — это развитие коммуникаций.
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Одним из важнейших аспектов работы над имиджем музея является 
ведение сайта музея. Сайт — это визитная карточка музея. Современный 
человек, прежде чем куда-то пойти, непременно обращается за инфор-
мацией к Интернету. На сайте отображается вся жизнь музея (от исто-
рии музея до новостей и афиш). Сайт знакомит посетителей с музеем, 
привлекает их на выставки, оперативно распространяет информацию 
о новинках и проектах музея. Сайт музея служит образованию и науке: 
школьники, студенты, аспиранты часто посещают сайт именно с этой 
целью. В 2003 году создание сайта начала директор музея Кравцова 
Людмила Петровна, руководившая музеем с 1975 по 2008 год. Любое 
начинание — это сложный и трудоемкий процесс. Однако уже в 2004 году 
сайт начал работать. Все идеи и разработки полностью принадлежали 
Людмиле Петровне, она принимала участие как в создании дизайна сайта, 
так и его информационном наполнении. Но первоначальный дизайн 
сайта директора не устроил, поскольку был неудобен в обращении, и уже 
в 2005 году сайт был модифицирован. Но и теперь в его дизайне оста-
вались минусы, кроме того, он имел достаточно длинное название. Тогда 
Людмила Петровна приняла решение снова изменить его: в апреле-мае 
2006 года проводилась масштабная работа по трансформации сайта 
в его нынешнюю версию, были полностью переделаны его структура 
и наполнение, название сайта тоже изменилось на kraumuz.ru. В тече-
ние трех лет Л. П. Кравцова проделала сложную и кропотливую работу, 
направленную на улучшение качества работы сайта. Такая активная 
работа сайта не могла быть не замеченной, и в 2007 году Кемеровский 
областной краеведческий музей завоевал I место в конкурсе «Лучшее 
музейное учреждение» в номинации «Электронный ресурс года».

Нынешняя версия сайта отвечает современным требованиям по ди-
зайну, по структуре, оптимизирован объем информации. Теперь сайт 
быстро загружается, не доставляя пользователям неудобств. Кемеровский 
областной краеведческий музей активно работает с сайтом: несколько 
раз в неделю сайт музея пополняется различной информацией — это 
не только новости и афиша, но и научные статьи сотрудников, фото-
альбомы различных событий музея, информация об экспозициях, 
коллекциях музея, о проектах. Посетители сайта могут высказывать 
свои пожелания и предложения в гостевой книге сайта либо в форме 
комментария к какой-либо статье / новости, а также они могут задать 
интересующий их вопрос сотруднику музея и пообщаться на интересую-
щую их тему на форуме сайта. География посещения сайта Кемеровского 
областного краеведческого музея обширна. Сайт ежедневно посещают 
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не только россияне, но и граждане других стран, например, Франции, 
Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Германии, США, Молдовы, 
Казахстана.

Одна из главных целей в работе сайта — правильный, оригинальный, 
запоминающийся дизайн, удобная навигация и точный интересный текст 
о музее, его экспонатах и людях… Но посетителю мало одной только 
красоты и удобства. Он к нам приходит не для того, чтобы любоваться 
изысканным фоном, главное для него — это информация. Содержание 
сайта — вот что на самом деле удерживает посетителей на сайте 
Кемеровского областного краеведческого музея.

Музей ведет работу не только в направлении совершенствования 
своего электронного ресурса, но и в направлении постоянного по-
средничества между музеем и СМИ в рекламировании всех программ 
музея, адресованных публике. Она направлена на укрепление связей 
с постоянными посетителями и привлечение новых.

Кемеровский областной краеведческий музей имеет опыт в дея-
тельности такого рода. В 2006 году в музее был создан отдел развития, 
работа которого заключается в «продвижении» музея в потоке инфор-
мации. В рекламной деятельности музей пропагандирует не только свои 
выставки и экспозиции, но идеи и программы. Также важно знакомить 
общественность не только с серьезной, но и занятной информацией, 
рекламировать свои услуги, своих сотрудников, предоставлять фонды 
музея для съемок телепередач, статей в газетах и т. д. Так, например, 
сотрудники музея охотно участвуют в телепередачах на различную 
тематику: передача может быть не о самом музее, сотрудник может 
давать консультацию о каком-либо предмете на примере, историческом 
событии, празднике и т. д. Так, ежегодно в преддверии Нового года со-
трудники принимают участие в программах, посвященных традициям 
празднования. Средства массовой информации являются главными 
партнерами для музея в общественной коммуникации. Это сотрудни-
чество взаимовыгодное, поскольку смысл существования информа-
ционных служб заключается в добывании новостей, а учреждениям 
культуры нужно сообщить общественности о себе. Музей сам может 
создать какой-либо информационный повод, не имея новой выставки. 
Главное — это фантазия и стиль, в котором преподнесена информация. 
Каждый экспонат может стать хорошим информационным поводом, 
у всех предметов есть своя удивительная история. Хорошей традицией 
стали репортажи на телевидении и радио о новых поступлениях в фонды 
Кемеровского областного краеведческого музея.
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Отдел развития Кемеровского областного краеведческого музея 
пользуется следующими видами и средствами рекламы:

средства массовой информации;• 
печатная реклама;• 
визуальная реклама;• 
малые формы рекламы (строчные объявления, лоты, фотообъявле-• 
ния, бегущая строка).
Эти формы рекламы позволяют довольно часто увидеть информа-

цию о музее в газетах, на различных сайтах, по телевизору, услышать 
на радио и в других СМИ.

При работе со СМИ отдел развития музея не отдает предпочтение 
определенным изданиям или телеканалам, чтобы не потерять часть 
потенциальной аудитории. Но при этом очень важна интерпретация, 
в которой описывается предстоящее событие и манера изложения о нем, 
они должны быть абсолютно разными в зависимости от того, какому 
из средств массовой информации учреждение культуры отправляет 
сообщение (на специфику всех СМИ влияет их аудитория). Например, 
в некоторые газеты музей дает очень подробную информацию с боль-
шим количеством фотографий, а другие газеты публикуют информацию 
только в виде короткой афиши. Градация стиля преподнесения инфор-
мации соответственно существует и при взаимодействии с другими 
СМИ (телевидение, сайты, радио и т. д.).

Кроме того, музей использует еще и скрытую форму рекламы в газетах 
и на радио, например, викторина. Викторины музей проводит в газетах 
и на радио в преддверии и во время выставок для того, чтобы о выставке 
узнали не только участники викторины, но и другая публика.

Чтобы облегчить работу с многочисленными средствами массовой 
информации, стоит сформировать базу данных СМИ. Необходимо устано-
вить личные контакты с сотрудниками каждого СМИ, с которым работает 
музей, а также выяснить, какого рода информация их интересует.

Очень важным аспектом любой рекламной работы в музее является 
комплексный подход. Это и публикации в СМИ (новости, статьи сотрудников 
музея), и изготовление пакета представительской продукции (стилисти-
чески единые афиша, приглашение, флаеры, буклет или путеводитель), 
и наружная реклама, и т. д. Кроме того, в зависимости от рекламируе-
мого проекта музей использует рекламу в транспорте (видеореклама, 
аудиореклама, афиши, стикеры и др.), на экранах города.
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На сегодняшний день музей добился того, что в среднем в 2-3 раза 
в неделю в различных СМИ публикуются материалы о Кемеровском 
областном краеведческом музее.

В заключение можно выделить основные, положительные для музея 
результаты деятельности отдела общественных связей:

— своевременное информирование населения о деятельности 
музея;

— улучшение отношений со СМИ, повышение интереса к музею 
и количества публикаций;

— интенсивная бесплатная реклама музея по различным информа-
ционным каналам;

— улучшение профессионального имиджа музея.

И. Д. Касицкая, 
научный сотрудник КОКМ

Из истории новокузнецкого объединения мастеров 
народных промыслов «Творчество» (1992-2009 гг.)

Создавая свое товарищество масте-
ров народных промыслов в далеком 
и далеко не благополучном 1992 году, 
группа новокузнечан во главе с искус-
ствоведом Людмилой Ивановной Бендас 
очень рисковали.

Сможем ли составить конкуренцию 
мастерам из центральной России, где 
испокон веков и кружева плели, и дерево 
расписывали? Как приживется про-
мысел матрешки на кузбасской земле? 
Сможет ли выжить? Где брать сырье 
(липового дерева для производства ма-
трешек у нас произрастает недостаточно), 
как обучать новичков, где реализовывать 
готовую продукцию? Нужны ли в нашей 
сибирской глубинке уникальные изделия, 

Бендас Л. И., директор объединения 
«Творчество»
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выполненные в традициях исконных народных промыслов коклюшеч-
ного кружевоплетения, вышивки, росписи по дереву? Сомнения были, 
но была и уверенность в правильности намеченного курса.

Л. И. Бендас — бывший музейный сотрудник, много лет преподававшая 
МХК и эстетику в вузах и училищах города, и просто очень деятельная 
личность — встала во главе нужного начинания.

На первом этапе деятельности для выявления одиночно работаю-
щих мастеров, Людмила Ивановна обратилась через городскую газету 
с предложением организовать выставку русских народных ремесел. 
«Выставка эта состоялась в помещении МЖК «Дружный», поскольку 
не было своего помещения. 40 человек приняли в ней участие, среди 
них три профессиональных художника декоративно-прикладного ис-
кусства: В. Берзин, Л. Якунина, Е. Башарина, для остальных творчество 
было всего лишь хобби», — вспоминает искусствовед, главный хранитель 
музея изобразительных искусств г. Новокузнецка Л. Н. Ларина1. Выставка 
показала, что в городе имеется много самобытных мастеров вышивки, 
кружевоплетения, берестянщиков, но, тем не менее, необходимо было 
организовать обучение людей основам народного изобразительного 
искусства. Некоторые участники этой выставки стали первыми препо-
давателями общества.

Как ни странно, художественные промыслы прижились в Новокузнецке 
благодаря … безработице! Уже в 1993 году Л. И. Бендас заключает до-
говор с городским управлением занятости на обучение людей основам 
народных промыслов. В «Творчестве» стали обучать второй профессии 
самые социально незащищенные слои населения: безработных, пожилых 
людей, инвалидов. Было перепрофилировано несколько сотен человек. 
Некоторые люди просто воспряли духом, обрели смысл жизни2.

Одним из первых педагогов росписи по дереву стала архитектор и ху-
дожник Л. А. Исайкина (с 1992 по 1998 г.), приехавшая из Севастополя. 
Ее ученица, мастер-методист по росписи матрешек Маргарита Даутова — 
бывший инженер-литейщик, как и Татьяна Еникеева, Татьяна Типясова; 
главный художник Надежда Свиридова — в прошлом работница ЗСМК. 
За прошедшие годы они не только сами овладели секретами мастерства, 
но и разработали методики декоративной росписи по дереву, ручной 
вышивки. Чтобы достичь вершин мастерства, умельцы неоднократно 
1. Ларина Л. Н. Деятельность ООО «Творчество» по возрождению и развитию народных 

художественных промыслов в Кузбассе (Доклад на семинаре в Абакане). 2003 г. — 
из архива Л. И. Бендас. 

2. Черновол З. «Не просто профессия, а и смысл жизни» //Газета «Инва» (г. Новокузнецк), 
март 1998 г. 
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ездили на семинары в Нижний Новгород, Москву, Новосибирск, пере-
нимали опыт, выискивали нужную литературу.

Энергичности и оптимизму Л. И. Бендас можно позавидовать, есть 
у нее и сплоченный коллектив талантливых мастеров, отсюда и резуль-
таты: ООО «Творчество» постоянно участвует в выставках-ярмарках 
с изделиями высочайшего художественного значения, завоевывает 
признание, привозит награды как российского, так и международного 
уровня. В качестве значимых для ООО «Творчество» событий можно 
привести участие в Международной выставке-ярмарке 1994 г. в Москве, 
в областной выставке народного творчества 1995 г. в Кемерове (про-
ходила в КОКМ), в региональной выставке «Мир дерева» 1996 г. 
в Новокузнецке (проходила в художественном музее), международную 
выставку Российского фонда культуры «Кузнецкая матрешка» 2000 г. 
в Венгерском посольстве г. Москвы1, международную выставку 2000 г. в г. 
Ганновер (Германия), выставку «Кузнецкая матрешка» в 2001 г. в Музее 
русской матрешки (г. Москва). В Кемеровском областном краеведческом 
музее персональная выставка ООО «Творчество» прошла в 2005 году, 
прошло также несколько ярмарок. На счету ООО «Творчество» неодно-
кратное участие в международных и региональных мероприятиях в 
г. Новосибирске: выставки «Учсиб-2000», «Свежее искусство Сибири» 

1. Меняйлова Е. «Вы — настоящие!» // Газета «Франт» (г. Новокузнецк), 15 июня 
2000 г. 

Кузнецкая матрешка «Творчество». Автор М. Даутова. 2000 г.
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2001, 2002 гг., «ХIХ Сибирский фольклорный фестиваль «КрАсота» 
2001 г., «Сибигрушка» 2002 г., «IV Всесибирская Духовная выставка 
2002 г. Были выставки и фестивали международного и регионального 
значения с участием новокузнечан в Омске, Томске, Минусинске, музее-
заповеднике «Шушенское».

О высоком уровне мастериц-кружевниц и вышивальщиц свиде-
тельствует тот факт, что на Всероссийской выставке «Имени твоему» 
в Москве в честь 2000-летия рождения Христа из семи рушников, во-
шедших в экспозицию, два — произведения новокузнечанок Татьяны 
Еникеевой и Ольги Кауфман. В том же 2000 году объединение пере-
дало в дар Российскому фонду культуры рушник, вышитый в технике 
двухстороннего креста и отделанный кружевом многопарного (39 пар) 
коклюшечного плетения (исполнитель Т. Еникеева), а также вышитое 
панно, изготовленное в технике «перевити» и белой строчки — с видом 
на Спасо-Преображенский собор и с подписью «Кузнецк, 1618 год». 
В благодарственном письме, подписанном президентом Российского 
фонда культуры Никитой Михалковым, говорилось: «Мы всегда будем 
дорожить вашим участием в деле сохранения и преумножения совре-
менной культуры, в исполнении первейшего долга перед грядущими 
поколениями россиян». Высокая оценка профессионализма и таланта, 
что и говорить. Одно из последних достижений ООО «Творчества» — ди-
плом II степени и медаль на III сибирском фестивале художественных 
ремесел «Артания» в г. Новосибирске, полученные в июле 2009 г.

Деревянные заготовки для матрешек («белье») новокузнечане 
привозят из центральной России. Наши мастера расписывают не клас-
сическую, статичную и строгую семеновскую матрешку, а динамичную, 
с человеческими эмоциями, чувствами — почти живую. Большая заслуга 
в этом принадлежит Маргарите Даутовой. После ее персональной вы-
ставки в галерее «Творчество» в 2002 году, подводя итог десятилет-
него труда мастера, газета «Капитал» (г. Новокузнецк) опубликовала 
статью «Провинциалка» покоряет мир»1. Матрешки М. Даутовой теперь 
представлены в Музее Русской Матрешки как авторские работы, они 
отмечены дипломами выставок и ярмарок.

Кузнецкую матрешку отличает особая эстетика. По словам Людмилы 
Ивановны Бендас, эта персона — провинциальная женщина, девушка, 
бабочка, про которую песня написана: «Ой, мамочка, на саночках…». 
А вот «Кулема», а вот «Сплетницы»… Если поставить этих матрешек 

1. Прокопьева И. «Провинциалка покоряет мир» // Газета «Капитал» (г. Новокузнецк), 
26 марта 2002 г. 
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рядом, интересный диалог между ними выстраивается, презабавный»1. 
Отношения простодушных девушек и галантных кавалеров тоже вы-
зывают улыбку. А как трогательно относятся героини к своим кошечкам, 
другим домашним питомцам!

Маргарита Леонидовна Даутова и Надежда Петровна Свиридова — 
это настоящие мэтры кузнецкой матрешки: создают уникальные вещи, 
вкладывают душу в свои изделия. Чего стоит только 15-местная матрешка 
«Потерялася» первой из них и 7-местная «Хохломчанка» второй! Когда 
ребятишки разглядывают эти изделия, их восторгу нет предела. А какие 
эти матрешки красочные, веселые в плане росписи! Уникальное явле-
ние — кузнецкие матрешки-книжки: поставив их в ряд, можно на фар-
туках прочесть, как на страницах книги, интересную сказку или потешку. 
Например, сказку «Заячья избушка», потешку «Пошел Ваня на Торжок». 
Это так называемая игровая матрешка, а бывает матрешка-образ, 
матрешка-настроение, сюжетная, сувенирная. Кузнецкая матрешка — это 
«символ улыбчивого, доброжелательного человечества, которое живет 
для нас, повернуто к нам своей солнечной стороной и ждет от нас та-
кого же простодушного теплого приема»2.Матрешки, неваляшки, куклы 
для пальчикового и настольного театра — готовые наглядные пособия 
для занятия «Русская игрушка». Ассортимент богатый, нужный в воспи-
тании детей. Роспись по дереву — это не только матрешки. Это и панно, 
и мебель, и кухонная и другая хозяйственная утварь. Все очень добротное 
и талантливо исполненное. Пользуясь возможностью, художники ООО 
«Творчество» дают мастер-классы, такие как «Роспись новокузнецкой 
матрешки» в журнале «Народное творчество»3.Выезжают с открытыми 
уроками в школы, делают именные матрешки, семейные. «Есть мысль 
и о создании в Новокузнецке музея матрешки»4.

Народным костюмом и рушниками ООО «Творчество» занялось тоже 
неспроста — есть спрос, к тому же фольклорные праздники и обряды 
сейчас проводятся очень часто, а качественно пошитых, со знанием 
этнографии, вещей — одежды, головных уборов днем с огнем не най-
дешь. Не ехать же за тридевять земель!

1. Немиров В. «Сказ о кузнецкой матрешке» //Газета «Кузнецкий рабочий» № 17 
от 9.02.2002 г. 

2. Арутюнов Г. «Новокузнецкая матрешка: становление промысла» // ж-л «Народное 
творчество» (фольклор, самодеятельность, ремесла), 2004 г., № 2, стр. 15

3. Мазалева Л., Шипилова Т. «Роспись новокузнецкой матрешки» // ж-л «Народное 
творчество», раздел «Студия», 2004 г., № 2, стр. 32-33

4. Арутюнов Г. «Матрешкины секреты» // ж-л «Природа и человек» («Свет»), март 2007 г., 
№ 3, с. 70
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Росписи по ткани в технике батика — шарфы, палантины, пончо по-
ражают нежной гаммой цветов, неповторимыми узорами. Бывают у ху-
дожников «Творчества» заказы на крупные, монументальные вещи.

При объединении все желающие — и дети, и взрослые могут изучать, 
как в школе искусств, народные промыслы, взрослые, прошедшие про-
фотбор, могут получить профессию художника, а затем остаться здесь 
работать. Инвалиды становятся в основном надомниками. Объединение 
занимается педагогической деятельностью с 1998 года, получив лицензию 
на образовательные услуги. Так что «Творчество» — не только произ-
водственный, но и учебный центр. Причем обучение инвалидов ведется 
на благотворительной основе. Так, например, с 1993 г. по май 2002 г. 
профессию мастера народных промыслов получили 204 человека, в том 
числе 45 инвалидов. Это такие специальности, как художник-исполнитель 
декоративной росписи по дереву, кружевница-вышивальщица народных 
промыслов. С 2002 года по профессиональной подготовке граждан 
введена новая специальность: художник-исполнитель декоративной 
росписи по ткани.

ООО «Творчество» активно занимается благотворительной дея-
тельностью: устраивает выставки народных промыслов и праздники 
матрешки для воспитанников детских садов, интернатов, для инвалидов 
ко Дню защиты детей, ко Дню пожилых людей. Выставочный зал ООО 
«Творчество» делает в год в среднем по 23 выставки, из них полови-
на — выездные. На них бывают представлены не только собственные 
изделия, но и различные другие промыслы России (гжель, павловопосад-
ские платки, хохлома, береста), так как сформирована своя коллекция. 
Проводятся персональные выставки мастеров Сибири, в среднем по 8 
выставок в год. А. Волков из Мариинска, М. Кондраков из Таштагола,  
В. Хворостинин из Березовского… Ко Дню города в Новокузнецке 
неоднократно проводились выставки-ярмарки, в том числе и в музее-
заповеднике «Кузнецкая крепость». И вот свежий пример: в День 
города-2009 как подарок для кемеровчан приехал из Новокузнецка 
и Бердска на выставку-ярмарку, проводимую нашим музеем, десант из 5 
человек. Привезли не только матрешек, но и батик, резьбу по дереву, 
панно, кукол и т. д. Конечно же, идейным вдохновителем их приезда 
была Л. И. Бендас. Интересно, что сотрудничают с «Творчеством» всевоз-
можные творческие объединения и организации: и музеи, и Управление 
культуры Администрации г. Новокузнецка, и городской клуб «Мастерица», 
и центр традиционной культуры «Параскева-пятница», и Управление 
образования города.
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Делая нужное для области и в целом для России дело — занимаясь 
пропагандой духовного наследия, воспитанием подрастающего поколения, 
обучением населения нужным профессиям, художники объединения 
«Творчество» и лично Людмила Ивановна Бендас вправе рассчитывать 
на поддержку Администрации области и города Новокузнецка. Но, 
к сожалению, их статус — отчасти коммерческий — видимо, настраи-
вает кого-то из сильных мира сего на жесткие санкции, и в результате 
власти уже почти отбирают помещение по адресу: пр. Металлургов, 6. 
Не хотелось бы, чтобы это произошло. Ведь совсем недавно, в начале 
лета 2009 г., открывая выставку художников ООО «Творчество» «Живое 
дерево ремесел» в областном Музее изобразительных искусств, началь-
ник Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области Л. Т. Зауэрвайн в очередной раз дала высокую оценку труду 
кузбасских мастеров, тепло поздравила с успешной выставкой. Не так 
уж много осталось в области предприятий художественных промыслов, 
чтобы оставаться безучастными в данной ситуации.

Н. Н. Шаповалова, 
музейный педагог, старший научный сотрудник КОКМ

«Профориентация» юных посетителей  
в Кемеровском краеведческом музее

В нашем музее давно проводятся занятия, в ходе которых дети узна-
ют о различных профессиях. Жажда знаний у дошкольников огромна, 
и очень важно поддержать интерес у ребенка к труду взрослых. У нас 
есть возможность познакомить малышей с некоторыми профессиями, 
хотя в мире их насчитывается более 10 тысяч.

Каждая профессия имеет свойство стареть, исчезать, получать но-
вое содержание. Ушли в прошлое ямщики, белошвейки, пряхи. Вместе 
с тем возникли новые специальности — монтажники электронной ап-
паратуры, менеджеры, иммунологи. У современного малыша сегодня 
в 200 раз больше возможностей для выбора профессии, чем у своего 
сверстника, жившего 100 лет назад.

Конечно, редко кто в 5-6 лет задумывается, кем он станет будучи 
взрослым. Рассказ же родителей о своей профессии приносит ребенку 
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огромную пользу, вы-
зывая желание стать 
похожим на них.

Детский интерес 
к разным профессиям 
можно назвать, скорее, 
ознакомительным. По-
настоящему серьезно 
вопрос выбора бу-
дущего дела встанет 
позднее. Известный 
российский психолог 
Евгений Климов вы-
делил пять основных 
групп профессиональ-

ных предпочтений.
«Человек-природа». Люди этого типа склонны к профессиям, свя-

занным с живой природой — растениями и животными. Им подходят 
профессии агронома, лесника, ветеринара, ученого-биолога.

«Человек-техника». Представители этого типа отлично ладят с любыми 
механизмами. Им больше подходят профессии, связанные с неживыми, 
механическими объектами,- водитель, механик, технолог.

«Человек-человек». Такие люди наделены талантом общения, по-
нимания нужд других людей. Им подходят все профессии, связанные 
с обслуживанием людей, из них получаются отличные педагоги, врачи, 
юристы, психологи, социальные работники.

«Человек-знак». Люди этого типа предпочитают в работе иметь 
дело со знаками, символами, формулами. Из таких людей получаются 
математики, филологи, хорошие бухгалтеры и … музыканты — ведь они 
тоже имеют дело с нотными символами.

«Человек-художественный образ». К этой группе можно отнести 
всех людей творческих профессий, для которых главная радость — ото-
бражать мир в художественных образах.

Совместимы ли понятия: профориентация, 
дошкольники, краеведческий музей?

Остановимся на этом вопросе более подробно.
Иногда вместо слова «профориентация» используется слово «проф-

информирование». Это понятие более точно отражает задачи музейной 

Будущие археологи
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педагогики. Профинформировать, — то есть рассказать в доступной 
форме об особенностях какой-то профессии. А почему бы не выбрать 
экспонаты, которые помогут раскрыть тайны некоторых профессий? 
Мы попробовали, и у нас получилось. Так появился цикл занятий «Все 
работы хороши».

Он предполагает раннее ознакомление с различными видами 
деятельности человека. Перед началом наших занятий мы выясняем 
у детей, какие профессии они знают, кем работают их родители, какие 
черты характера требует та или иная профессия.

В ходе занятий делается акцент на музейные уголки, где есть экс-
понаты, связанные с нужной темой.

Задачи нашей «профориентации» — познакомить с профессиями 
земляков, показать орудия труда, пополнить словарный запас, активи-
зировать внимание и память детей, развивать логическое мышление. 
Учитывая возрастные особенности юной аудитории, мы рассказываем 
дошкольникам о профессиях, используя игровые формы работы. В этом 
нам помогают стихи, загадки, творческие задания.

В каждом занятии есть практическая часть, которая способствует 
закреплению материала.

Первым занятием, положившим начало цикла «Все работы хороши», 
было знакомство с профессией ар-
хеолога. Оно органично вписывается 
в экспозицию по «Первобытно-
общиннному» строю. Мы знаем, 
что самые древние на Земле про-
фессии связаны с земледелием, 
охотой, скотоводством, возведением 
жилищ, изготовлением орудий труда. 
Ребенку всегда любопытно узнать, 
как жили люди раньше, какая была 
посуда, одежда, как охотились 
на мамонтов. Через профессию 
археолога мы отвечаем на эти 
вопросы. Дошкольникам дается 
понятие о разделении работы 
на женскую и мужскую.

Мальчики без труда определяют, 
что изготовить лук, стрелы, топор 
могли только настоящие мужчины. 

Шахтерская смена
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В их ответах звучит гордость за своих предков. Дети узнают, как об-
рабатывали женщины звериные шкуры. При этом им дают скребки, 
каменные иглы, кусочки меха, и у ребят появляется возможность ощутить 
сложность женского труда в то далекое время.

Проткнуть шкурку или мех каменной иглой удается далеко 
не всем.

А вот сложить кувшин по принципу разрезных картинок — с этим за-
данием справиться легче. Побывав на таком занятии, многие хотят стать 
археологами. Осознать, насколько непроста данная профессия, ребенку 
не под силу, но дети понимают, что благодаря труду этих специалистов 
мы узнаем о жизни людей в прошлом.

Ознакомление с профессиями проводится и на экспозиции отдела 
«Ремесла и промыслы». Правда, многие профессии, о которых здесь 
идет речь, незнакомы современным детям, но знания о них расширяют 
кругозор и формируют реальные понятия о труде людей. Ребята узнают 
о работе бондаря, кузнеца, ложкаря, кукольника, гончара. Многие дети 
впервые видят изделия таких умельцев. Некоторые занятия в этом 
отделе дополняют мастер-классы, которые помогают ребенку создать 
собственное творение, используя нитки, лоскутки, стружку, глину и про-
чий подручный материал.

В цикле «Все работы хороши» есть и занятия с учетом регионального 
компонента. Одной из задач нравственно-патриотического воспитания 

Яшкино. Детский дом. 2006 г.
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является ориентация детей на получение знаний о своей малой родине 
и о людях, славящих наш Кузбасс. Например, занятие «Я родом из шах-
терского края» знакомит дошкольников с главным богатством земли 
Кузнецкой — каменным углем и с трудом людей, которые его добывают. 
Это занятие проводится в мастерской художника А. Н. Кирчанова, кото-
рый часть работ посвятил труду горняков, и в импровизированной шахте 
музея. Сопровождается занятие рядом творческих и игровых моментов, 
а заключительная часть предполагает поисковую работу. В экспозиции 
требуется найти как можно больше экспонатов, связанных с угольной 
тематикой. Это позволяет лучше усвоить полученные знания.

В музее мы можем познакомить дошкольников с профессиями космо-
навта, художника, экскурсовода, реставратора, фотографа, строителя…

В настоящее время разрабатываются следующие занятия: «Часовых 
дел мастер», «Храбрый портняжка», «Лесной директор» (о профессии 
лесничего). Планов много. Есть желание и возможность. Но главное — 
потребность в таких занятиях, которые не оставляют равнодушными 
наших юных посетителей ни к учебе в школе, ни к будущей работе.

Принимая во внимание небогатый жизненный опыт ребенка, на-
учный сотрудник позволяет ему самому сориентироваться в довольно 
сложном мире профессий. И наградой для нас служат радостные глаза 
малышей, приходящих к нам в музей за новой порцией знаний.
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О. А. Крылик,
научный сотрудник краеведческого музея г. Берёзовского

Он оставил городу музей… 
(о В. Н. Плотникове)

В феврале 2009 г. исполнилось 20 лет со дня смерти основателя 
краеведческого музея г. Берёзовского Плотникова Василия Николаевича. 
Он создал музей, воодушевлённый благородной мечтой сохранить память 
о воинах — защитниках Отечества. И сам он из их рядов.

Родился и вырос Василий Николаевич в Челябинской области. Оттуда 
был призван в армию в 1939 г. Служил на Дальнем Востоке. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, Плотников был направлен на фронт. 
Попал в 100-ю стрелковую дивизию. В сентябре 1941 г. он получил 
боевое крещение под г. Ельня. Город был освобождён от фашистов. 
Впервые советские войска нанесли немцам заметное поражение. За эту 
первую победу 100-я дивизия получила звание гвардейской.

По рассказам Плотникова, свою первую боевую награду он получил 
под Москвой. В одном из боёв был уничтожен весь артиллерийский 
расчёт, в живых остался только Плотников. Он продолжал стрельбу. 
Прицел у пушки оторвало снарядом, и Василий Николаевич стал на-
водить без прицела. Так он уничтожил два танка. За это был награждён 
медалью «За отвагу».

Воевал Василий Николаевич с 1941 г. по 1945 г. В 1941 г. был тя-
жело ранен с повреждением почки (осколок удалили в 1963 г.). После 
госпиталя продолжал воевать в составе Первой гвардейской дивизии. 
День Победы встретил в Австрии. За боевые заслуги Плотников награж-
дён орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, 
медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», юбилейными медалями.

После демобилизации Василий Николаевич окончил горный тех-
никум в Свердловской области. В 1967 г. работал в г. Берёзовском 
на разрезе «Черниговский» слесарем, горным мастером. Был рацио-
нализатором (в музее хранится удостоверение на рационализаторское 
предложение).

В начале 1970-х годов Плотников В. Н. стал активно сотрудничать 
с поисковой группой шк. № 1 г. Берёзовского. Вместе с ребятами он 
собирал материалы о своей I гвардейской дивизии.
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Разрез «Черниговский» шефствовал 
над школой № 17. Василий Николаевич был 
шефом 5 «А» класса, классным руководите-
лем которого была Валентина Алексеевна 
Сергеева. И свою поисковую деятельность 
Плотников перенёс в этот класс. Он занимался 
с ребятами поисковой работой — сбором 
материалов, рассказывающих о ветеранах-
первогвардейцах, сбором экспонатов на во-
енную тему. 1970-е годы положили начало 
будущему краеведческому музею — была 
создана комната боевой славы. А 8 мая 1981 г. 
был торжественно открыт музей боевой 
славы в школе № 17. На открытие приехали 
ветераны-первогвардейцы из разных горо-
дов СССР. Это было незабываемое событие 
и для ветеранов, и для города. Перед зданием школы № 17 первогвар-
дейцы посадили деревья — своеобразную аллею ветеранов.

Василий Николаевич собрал богатую коллекцию боевого оружия. 
Это винтовки системы Мосина, карабины, пулемёт Дегтярёва, пулемёт 
Максима, пистолет-пулемёт Судаева, пистолет-пулемёт Шпагина, миномёты, 
противотанковая пушка. Именно благодаря этой коллекции школьный 
музей быстро перерос в городской краеведческий (в 1984 г.). С прось-
бой о предоставлении музею оружия Плотников обращался в разные 
инстанции, в том числе к секретарю ЦК КПСС Лигачёву Е. К.

В музее хранятся наряды на выдачу оружия в воинских частях 
Новосибирска и Тюмени. Во всех нарядах обязательно примечание: 
«Оружие привести в состояние, исключающее выстрел». Всё оружие 
музея настоящее, не муляж.

Несколько лет добивался Василий Николаевич получения копии 
боевого знамени своей Первогвардейской орденов Ленина и Кутузова 
Венской механизированной дивизии. Просил и в Музее Вооружённых 
Сил СССР. Но только после обращения к заместителю министра обороны 
СССР вопрос решился положительно.

Большую поддержку оказывала Василию Николаевичу его жена 
Ольга Фёдоровна, верный соратник в музейном деле. Помогали ему 
и ветераны Великой Отечественной войны, учителя и ученики школы 
№ 17, администрация нашего города.

Плотников В.Н.
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Плотников ездил по разным городам в поисках экспонатов и мате-
риалов для музея. В г. Тбилиси, где стала базироваться Первогвардейская 
дивизия, в г. Секешфехервар (Венгрия) и в некоторых других городах 
возле музеев боевой славы он видел на постаменте прославленный 
советский танк Т-34. И у Василия Николаевича появилась, казалось бы, 
недосягаемая мечта — преобрести танк Т-34 для городского музея. 
Плотников просил содействия у бывшего командующего 1-й Гвардейской 
дивизии генерал-лейтенанта И. Н Руссиянова. В фондах музея хранится 
письмо Руссиянова: «…по наведённым справкам в Министерстве обо-
роны, танки отпускает лично сам министр — маршал тов. Устинов, и то, 
если установка его соответствует выдающемуся сражению». Плотников 
обращался к начальнику танковых войск Министерства обороны СССР 
генерал-полковнику К. М. Потапову: «Просим Вас разрешить установку 
танка перед входом в музей в честь павших в боях с фашистскими за-
хватчиками наших земляков». Очень трудно было добиться разрешения 
на получение танка. Помогли ветераны-первогвардейцы. И вот в сентя-
бре 1983 г. командир воинской части, базирующейся в Новосибирске, 
выделил списанный танк Т-34 и отправил его транспортом округа 
по железной дороге до станции Забойщик (г. Берёзовский). Взамен танка 
в воинскую часть был отправлен металлолом такого же веса, собранный 
учащимися школы № 17. Таково было условие приобретения боевой 
машины. Со станции Забойщик танк автотранспортом был доставлен 
к школе № 17. Два крана подняли его на постамент. И с тех пор танк 
Т-34 — почётный экспонат нашего музея.

Василий Николаевич был председателем Совета ветеранов на-
шего города. Он проводил в музее встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, Гражданской войны. На площадке возле танка 
принимали присягу солдаты стройбата, базировавшегося в то время 
в Берёзовском.

Он сделал многое для сохранения памяти о тех, кто защищал нашу 
страну на поле боя, многое сделал и для патриотического воспитания 
молодёжи. За эти заслуги в 1988 г. Плотникову В. Н. было присвоено 
звание «Почётный гражданин города Берёзовского».

22 февраля 1989 г. Василий Николаевич умер в музее, готовясь 
к проведению мероприятия к Дню Советской Армии. Подвело здоровье 
израненного солдата.

Плотников В. Н. был целеустремлённый, настойчивый, очень увле-
чённый благородным делом создания музея боевой славы, пополне-
нием его фондов. Инициативный и, конечно, музейный человек от Бога. 
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Только такой мог собрать интересную коллекцию для музея. Валентина 
Алексеевна Сергеева вспоминает о Василии Николаевиче: «Он жил 
своим делом. Для него не было ничего выше этого дела. Музей был 
смыслом его жизни».

Созданный трудами и энтузиазмом Плотникова музей живёт и сей-
час. Теперь он находится в отдельном здании. В нём два постоянных 
зала — военной истории и краеведения, и два зала для передвижных 
выставок.

Н. Е. Рыбакова, 
главный хранитель Прокопьевского краеведческого музея

Елькин М. Г. — организатор Прокопьевского музея

О Михаиле Георгиевиче Елькине, основателе и первом директоре 
Прокопьевского городского краеведческого музея, сказано и написано 
очень много. Заслуженный учитель, кавалер ордена Ленина и медали 
Крупской, историк и археолог, он оставил нашему городу уникальный 
памятник — музей.

Мне посчастливилось работать и общаться с М. Г. Елькиным с 1979 
по 1987 г. Этот человек оставил глубокий след в моей жизни, поэтому 
мои воспоминания носят очень личный характер.

16 августа 2009 года исполнилось 30 лет с тех пор, как я пересту-
пила порог нашего музея 
в качестве младшего науч-
ного сотрудника. Музей был 
хорошо знаком со школь-
ных лет, я рядом выросла, 
активно занималась крае-
ведением.

Имя М. Г. Елькина было 
настолько авторитетным в на-
учных кругах, что на вступи-
тельных экзаменах в Томский 
университет стоило мне 
только его упомянуть, как все М. Г. Елькин. 1975 г.
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члены приёмной комис-
сии закивали головами, 
заулыбались и поста-
вили мне «отлично». 
В 1979 году Елькину 
было 66 лет, в моем 
представлении он был 
глубоким стариком, 
но это только на первый 
взгляд. Когда он начи-
нал говорить о своем 
любимом деле — он 
преображался. Яркая 
эмоциональная речь, 
живая мимика, выра-
зительные жесты, горячий молодой блеск в глазах. Кроме всего прочего, 
Михаил Георгиевич был неплохим психологом. Он сразу разглядел 
во мне музейную жилку, понял, что я пришла в музей всерьёз и надолго. 
Дело в том, что из-за низкой зарплаты была велика текучесть кадров 
научных сотрудников. Были случайные люди, которые за час до конца 
рабочего дня начинали поглядывать на дверь, а закрыв её за собой, 
тут же забывали, где они работают. Мудрый Елькин относился к таким 
снисходительно: ну что с них взять, экскурсии проводят, да и ладно! 
Зато к перспективным работникам относился со всей требовательно-
стью. Такой была заведующая фондами, так тогда называлась долж-
ность главного хранителя, Галина Анатольевна Афанасьева. Молодая 
и энергичная, она была музейщиком от бога, настоящим генератором 
идей. Ей и передал бразды правления музеем Михаил Георгиевич, а сам 
с головой погрузился в фондовую работу, к которой постепенно стал 
привлекать и меня.

Елькин не был кабинетным работником. Чаще всего его можно было 
застать в подвале, где располагались фондохранилища, фотолаборато-
рия, кинозал, столярная мастерская. Он одинаково хорошо управлялся 
с кинопроектором, фотоаппаратурой и циркулярной пилой. В подвале 
у него был уютный уголок с электрокамином, креслом и постоянно го-
рячим чайником. Далеко не каждого Елькин пускал в свою «берлогу». 
Но именно здесь я почерпнула азы музееведения (тогда в университетах 
этому не учили). Разговаривали обо всем: о жизни, об искусстве, о науке. 
Михаил Георгиевич был великолепным рассказчиком. Некоторые факты 

М. Г. Елькин (справа) ведет экскурсию для академика  
Н. А. Чинакала
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своей биографии он явно приукрашивал, некоторые — утаивал, но общая 
картина складывалась такая.

Родился Елькин 13 октября 1913 года в Вятской губернии в кре-
стьянской семье. Семья эта, гонимая голодом и разрухой, в 20-х годах 
приехала в Кузбасс, где строились шахты и была работа. Миша учился 
в школе, по призыву комсомола сам обучал малограмотных. После школы 
способный паренек поступил в Московский институт истории, философии 
и литературы. Студенческие годы сформировали будущего археолога 
и педагога. В экспедиции историки ездили в Северное Причерноморье 
на раскопки древних античных городов. После института была служба 
на Балтфлоте, а тут и война грянула. В первые же дни раненый Михаил 
попал в плен. Лагерь, потом изнурительный труд в хозяйстве прибал-
тийского кулака. Долгожданное освобождение и опять «чистилище», 
только уже советское. На принудительные работы Елькин попал в го-
род Аша Челябинской области. Там и встретил он свою судьбу — врача 
Евгению Николаевну с двумя детишками, их отец, военный специалист, 
ещё до войны сгинул на просторах Гулага, а молодая женщина оказалась 
на Урале то ли в ссылке, то ли в эвакуации.

В Прокопьевск к родителям Елькина приехали вчетвером. Евгения 
Николаевна пошла работать в городскую больницу, впоследствии она 
стояла у истоков травмбольницы, будучи одним из ведущих специалистов. 
Ну а Михаил Георгиевич, естественно, в школу. Его успехи на педагоги-
ческом поприще хорошо известны. Детское научное общество «Юный 
историк» до сих пор не имеет аналогов, его опыт в свое время широко 
изучался и пропаган-
дировался. Описаны 
и опубликованы ре-
зультаты ребячьих экс-
педиций.

Я хочу рассказать 
о Елькине как о челове-
ке. Это очень непростая 
личность со сложным 
характером. Говорят, 
в гневе он был стра-
шен, к счастью, мне 
этого не довелось ви-
деть. Детей Михаил 
Георгиевич любил. М. Г. Елькин после археологических раскопок
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Общих у них с Евгенией Николаевной не было, приемных усыновил, 
вырастил и воспитал. Когда в музей приходили дети сотрудников, «деда 
Миша» всегда находил для них что-нибудь вкусненькое.

Приходилось мне бывать у Елькиных дома. Огромная «сталин-
ская» квартира напоминала одновременно и музей и библиотеку. 
Столько книг и чудных старинных вещичек мне видеть больше нигде 
не приходилось. Была у них и так называемая «дача» в живопис-
ном Зенковском парке. Летом мы с Михаилом Георгиевичем и моей 
маленькой дочерью ездили на выходной. Чудесный сосновый бор, 
вкуснейшие плюшки Евгении Николаевны и разговоры, разговоры… 
Между тем музей старел. Старело само здание, все его коммуникации. 
Старели оборудование и экспозиция. Назрел капитальный ремонт, который 
решено было совместить с реэкспозицией. В начале 1983 года музей 
для посетителей закрылся. Тогда мы ещё и не предполагали, что так 
надолго, на шесть с половиной лет. Трудно было всем. Обслуживающий 
персонал сократили, научные сотрудники переквалифицировались 
в подсобных рабочих. Изредка удавалось вырваться на лекцию, на сбор 
экспонатов или в командировку на учебу. Тематико-экспозиционные 
планы писали ночами.

Для Елькина наступил самый драматичный период. Экспозицию, 
размонтировали. Экспонаты ворохами стаскивали в фонды, Михаил 
Георгиевич едва успевал их разбирать и упаковывать. Плюс ко всему 
в 1984 году скончалась Евгения Николаевна. В память о любимой су-
пруге Елькин решил создать музей истории травмбольницы. В больнице 
под музей выделили помещение, оказывали всяческую помощь, в том 
числе и прямую, медицинскую. Ведь здоровье Михаила Георгиевича в по-
следние годы сильно пошатнулось. Изредка он заходил в музей, смотрел, 
как у нас идут дела. Ему очень нравилась работа наших художников, 
профессиональных музейных экспозиционеров братьев Перепечиных. 
К сожалению, увидеть новую экспозицию целиком Михаилу Георгиевичу 
так и не удалось. Он скончался ровно за два года до её открытия. 
Помню последний день рождения Елькина. Он пригласил меня на ужин, 
встретил в прихожей, помог снять пальто и, обняв за плечи, провел в гостиную. 
За столом были только близкие родственники. «Вот, мои дорогие, это — все, 
что у меня осталось от музея», — с улыбкой произнес Михаил Георгиевич. 
После ужина мы прошли в кабинет. Высоченные стеллажи битком за-
биты книгами, папками, пакетами и коробками. «Вот это, это и это за-
берешь в музей», — показал Елькин. Я знала, что он многое передавал 
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в городской архив, Кемеровский университет, в другие музеи. Но и того, 
что досталось нам, хватило обрабатывать на долгие годы.

Провожать М. Г. Елькина в последний путь пришел весь город: ученики, 
учителя, врачи, ветераны. Дорога была устлана сентябрьскими цветами. 
Юбилейные даты основателя нашего музея мы отмечаем по-разному. 
Ездим на кладбище, собираем бывших юных историков, организуем 
выставки, вечера воспоминаний.

В 2008 году к 95-летию со дня рождения Елькина на здании му-
зея была установлена и торжественно открыта мемориальная доска 
с портретом Михаила Георгиевича Елькина и текстом: «В этом здании 
в 1964-1984 гг. работал заслуженный учитель школы РСФСР, основатель 
общества «Юный историк» и первый руководитель Прокопьевского 
городского краеведческого музея Елькин Михаил Георгиевич».

И. А. Богачева, 
директор Гурьевского городского музея

Ф. И. Александров — основатель Гурьевского музея

Гурьевский городской краеведческий музей был открыт 30 апреля 
1959 г. Организатор музея и его первый директор — первый почетный 
гражданин города Гурьевска Александров Федор Ильич. В настоящее 
время музей носит имя этого человека.

Федор Ильич Александров, человек увлеченный и, несомненно, 
талантливый, не только сумел сплотить вокруг себя людей, заинтере-
сованных в организации музея, но и заразить краеведением многих 
и многих в городе. 9 марта 1956 года в газете «Знамя Ильича» появилось 
обращение к жителям города: «Создадим в Гурьевске краеведческий 
музей».

«Нет сомнения, что при желании и надлежащей организованности мы 
создадим это богатейшее наглядное представление, имеющее большое 
воспитательное и познавательное значение», — писал Федор Ильич 
Александров в этом обращении. Многие жители города откликнулись 
на призыв о создании музея. Казалось, в создании музея были заинтере-
сованы все: от мала до велика. Мальчишки несли найденные в огородах 
монеты и утюги; их бабушки — старинную одежду и утварь; взрослые 
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горожане — фотографии, документы, воспоминания старейших жителей. 
Все школы города и района получали на лето задание от музея на сбор 
гербариев, образцов минералов, насекомых (бабочек и жуков).

«Директору Гурьевского металлургического завода тов. 
Серову М. И. Гурьевский народный музей обращается к Вам с прось-
бой об оказании помощи… Эту помощь мы просили бы Вас оказать 
в следующем: а) изготовить макет доменной печи; б) изготовить макет 
завода… в) пополнить образцами продукции завода…..» — подобные 
обращения получили от Александрова руководители всех промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий Гурьевского района. Бывали, 
конечно, случаи, когда отклик Федор Ильич получал не сразу: но он 
писал снова и снова и всегда добивался нужного результата.

Самые активные краеведы объединились в инициативную группу 
по организации музея, а позднее вошли в состав научного совета музея 
и на общественных началах вели работу в музее.

Кто же он, этот увлеченный человек, сумевший так зажечь гурьян идеей 
создания краеведческого музея? Родился он 21 февраля 1896 г. в городе 
Луге Петербургской губернии, в семье железнодорожного служащего. 
Мать Федора Ильича — Мария Гавриловна Петрова была дворянского 
происхождения и получила хорошее образование. Оставшись рано 
сиротой, она окончила курсы акушерок и вынуждена была зарабатывать 
себе на жизнь и, по семейным преданиям, отличалась крутым нравом. 
Муж её, Илья Александрович Александров, был на пять лет младше ее. 
Он работал обыкновенным конторщиком, но был очень способным 
молодым человеком и смог в своей жизни сделать карьеру: окончил 
институт и стал инженером железнодорожного транспорта.

В 1899 г. семья Александровых выехала в Сибирь, где отец Илья 
Александрович работал на узловых станциях Сибирской железной до-
роги (Зима, Тайга, а с 1902 года в Омске). Младший сын Александровых 
Федор в 1907 году поступил в Омскую мужскую гимназию. Но на третьем 
году обучения гимназию пришлось оставить — у родителей не было 
средств оплачивать учебу сына. Федор Ильич окончил Омскую фель-
дшерскую школу и поступил работать на железнодорожную станцию 
фельдшером-дезинфектором. Выпуск пришелся на 1915 г., когда уже 
вовсю бушевала 1-я мировая война. Вскоре Федора призывают служить 
в царскую армию и направляют в Томский военный лазарет младшим 
медицинским фельдшером.

В июне 1916 г. Ф. Александров был арестован. Хотя ни к каким 
партиям он не принадлежал, но посещал кружок солдат, проводил 
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агитационную работу среди солдат 
и команды лазарета против войны, 
и был посажен на гауптвахту. Ему 
неминуемо грозил штрафной ба-
тальон, и Федор вместе с двумя 
единомышленниками-арестантами 
и постовым солдатом бежал. Через 
Монголию в Китай — таков был 
маршрут беглецов. Но без денег, 
без знания языка они были вы-
нуждены вернуться обратно.

1917 год Ф. Александров встретил 
в Омске, после февральской рево-
люции снова направлен в Томский 
лазарет. Там он был избран чле-
ном Совета солдатских депутатов. 
В июне 1917-го он вступает в ряды 
РСДРП (б). С этого времени его 
судьба будет неразрывно связана 
с партией. Он, несмотря на все ис-
пытания, останется ей верен до конца.

В июне 1919 года Ф. И. Александрова арестовывает колчаковская 
контрразведка, и его отправляют сначала в Омскую тюрьму, а затем 
в Томск, где он и находился до освобождения города от колчаковцев. 
В декабре 1919 года Александров возвращается в Омск и с тех пор 
ведет активную партийную работу. В семье Александровых до сих пор 
хранятся, как память о выдающейся жизни отца, издания стеногра-
фических отчетов XIII съезда партии 1924 года и XV съезда партии 
1927 года, где Ф. И. Александров внесен в списки делегатов с решающим 
и совещательным голосами. Среди семейных реликвий — и пластинки 
с записью выступлений Сталина и Ленина. Федор Ильич как преданный 
коммунист очень дорожил этими записями. Сегодня их бережно хранит 
его дочь Светлана Федоровна. Богатый семейный архив Александровых 
рассказывает о том, каким беспокойным и разносторонним человеком 
был Федор Ильич. И везде Александров на фотографиях в центре. Он 
и в жизни был таким — всегда в центре событий.

В Омске же в 1920-е годы Федор встретил своего ангела-хранителя, 
любовь всей своей жизни — Евдокию Татаринцеву. Была она почти на де-
сять лет его младше и работала машинисткой в рабоче-крестьянской 

Ф. И. Александров
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инспекции (РКИ), где начальником был Федор Ильич. В семье трепетно 
хранят рассказ об истории их знакомства: было это в голодную и холодную 
пору военного коммунизма. Однажды машинистка Татаринцева просто 
не смогла выйти на работу: у нее не было зимней обуви. Переждав стужу, 
девушка пришла на работу, ожидая самого худшего. Своего строгого 
начальника — Федора Ильича Александрова — она очень боялась, осо-
бенно его голоса. Он говорил басом, от которого у девушки замирало 
сердце. «Так, Татаринцева, — строго спрашивает Александров, — а Вы 
знаете, что бывает с работником, который не вышел на работу?» Пытаясь 
что-то объяснить про обувь, она представляла уже, как её арестовыва-
ют, сажают в телячий вагон. И тут Александров протягивает Евдокии 
написанную им записку. Это было разрешение на получение одежды 
на складе. Ей тогда выдали солдатскую шинель огромного размера, 
огромные кожаные американские сапоги и меховую шапочку.

Больше она работу не прогуливала. А Федор Александров с того вре-
мени стал ухаживать за молодой машинисткой, и вскоре они поженились. 
С тех пор они всегда были вместе, куда бы ни бросала Федора Ильича 
судьба. Омск, Щегловск, Новосибирск, снова Щегловск, опять Новосибирск. 
Все новые назначения, всё вверх по карьерной лестнице:

1922 — ответственный секретарь профсоюза Омской ж. д.;

Ф. И. Александров ведет экскурсию
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1924 — ответственный секретарь железнодорожного РК ВКП (б);
1926 — председатель ГубКК РКИ, г. Омск;
1930 — председатель ОкрКК РКИ Кузнецкого округа г. Щегловск;
1934 — старший инструктор СибКК РКИ г. Новосибирск;
1939 — уполномоченный КСК при СНК СССР по Новосибирской 

области.
1939 год стал для Александровых переломным. В феврале 1939 года, 

вернувшись из командировки из Москвы, Федор Ильич узнал, что он 
снят с должности и исключен из партии — без объяснения причин. 
Жили тогда Александровы в большой квартире в центре Новосибирска 
на Красном проспекте (дом этот стоит там до сих пор); и комендант уже 
приказал освободить квартиру в двадцать четыре часа; и семья краевого 
прокурора, чья квартира была по соседству, уже сидела на чемоданах 
возле подъезда. Такие были времена, и Александров тоже оказался 
в мясорубке репрессий. К счастью, у Федора был ангел-хранитель, его 
Дуся-Евдокия. И пока Федор в растерянности метался по комнатам, она 
все взяла в свои руки. Спокойно и деловито она начала собирать все 
самое необходимое; ей даже удалось быстро продать какие-то вещи 
и книги; она нашла извозчика; собрала детей и отправилась на вок-
зал. И, самое главное, ей каким-то образом удалось уговорить Федора 
на время затаиться.

Она тогда сама приняла решение ехать к своей младшей сестре 
Шуре в Салаир. Шура окончила Омский мединститут и была направлена 
в наши края в больницу на Толмовой, где была заведующей. Шурочка 
была любимицей у Александровых, они помогали ей, когда она была 
студенткой, потому что матери одной было не потянуть образование 
дочери. Впоследствии Александра Павловна Татаринцева стала фрон-
товым хирургом, заслуженным врачом, орденоносцем.

В 1939 году Шуре было 27 лет, в Салаире она жила с мамой Еленой 
Наумовной. И Евдокия с тремя детьми свалились на них, как снег 
на голову. А ещё через месяц к ним приехал и Федор Ильич. Конечно, 
Александровы понимали, что жить в доме сестры было неразумно, 
что беглая семья подвергает ее опасности. За 400 рублей, вырученные 
за распроданные в спешке вещи, Евдокия купила избушку на холме. 
У избушки было всего три стены, а вместо четвертой была скала, в ко-
торую избушка упиралась. Федор Ильич собственноручно выложил печь 
(делая это впервые в жизни), сыновья Вова и Федя принесли огромное 
бревно и распилили его на дрова. Для маленькой Светочки устроили 
кроватку в старой ванне.
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Вскоре, конечно, местные горняки 
прознали, что Александров, куриро-
вавший раньше всю промышлен-
ность края, обустроился в Салаире. 
Однажды семью навестил товарищ 
Александрова по партийной линии 
Борис Чирков. Увидев, в какой ни-
щете обитает семья, на свой страх 
и риск предложил Федору Ильичу 
место счетовода на руднике.

Но шила в мешке не утаишь, и вот 
в начале 1940-го Александрова 
вызвали в Новосибирск. Вот тогда 
Евдокия Павловна мысленно по-

прощалась с мужем навсегда. Она понимала, что может означать такой 
вызов для человека, почти объявленного «врагом народа». И все-таки 
в душе оставался совсем малюсенький лучик надежды, и потому она 
с детьми каждый день ходила на гору и все всматривалась вдаль, ожи-
дая Федора. Может быть, именно это каждодневное ожидание в оче-
редной раз помогло Федору. Он вернулся. Вернулся восстановленным 
в партии и в должности. Правда, урок оказался чересчур тяжелым, 
и остаться в Новосибирске Федор Ильич отказался. А вот суровая кра-
сота Салаирского края ему полюбилась, и он согласился на должность 
секретаря Гурьевского райкома партии по кадрам. Со временем семья 
переехала в Гурьевск.

В 1945 году Ф. И. Александров стал председателем горисполкома 
и работал в этой должности до 1952 года. В бытность Александрова 
городским «головой» в Гурьевске идет активное строительство жилья, 
по улице Ленина прокладывают водопровод, город озеленяют и бла-
гоустраивают.

И даже выйдя на пенсию, он всегда (по воспоминаниям дочери 
Светланы Федоровны) был занят делом: сидел за большим столом 
в центре комнаты, заваленный книгами, в которых было невероятно 
огромное количество закладок. Федор Ильич был очень увлекающимся 
человеком и страстным коллекционером. У него была серьезная коллек-
ция марок, пакеты с марками приходили из разных концов страны даже 
после его смерти. Одним из страстных его увлечений было собирание 
«ленинианы»: книги о Ленине, издания произведений Ленина на раз-
ных языках, миниатюры, фигурки вождя. Александров был известным 

Выставка памяти Ф. И. Александрова 
в Гурьевском музее. 2009 г.
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нумизматом и собрал большую коллекцию монет. Внушительной была 
коллекция бумажных денег, которая потом стала музейной.

Он всегда много читал, а книги он покупал всегда и везде, выписывал 
очень много журналов, исторической литературы, партийных изданий. 
Кроме того, Федор Ильич был прекрасным шахматистом и с удоволь-
ствием разгадывал кроссворды на пару с Евдокией Павловной.

Многие гурьяне до сих пор вспоминают экскурсии, проводимые 
Федором Ильичом в музее; другие с удовольствием делятся воспомина-
ниями о своем участии в археологических экспедициях под руководством 
Федора Ильича; и почти каждый вспоминает громкий, раскатистый его 
бас. Но, несмотря на громкий голос, Федора Ильича никогда не видели 
раздраженным, сердитым. В семье воспитывались трое детей, которые 
порой шумели, шалили, но отец никогда не делал замечаний, что ему 
мешают. Он никогда не повышал голоса, не кричал, но отчего-то все 
его слушались.

Идее создания музея Федор Ильич посвятил себя после выхода 
на пенсию. Не перестает удивлять та страсть, с которой он занялся 
краеведением и, в частности, археологией. Узнав о том, что недалеко 
от Гурьевска планируется разработка промышленной зоны, которая нам 
сейчас известна под названием разрез «Шестаки», Федор Ильич сделал 
всё, чтобы организовать там археологические раскопки. Он начинает 
изучать литературу по археологии, сотрудничать с М. Елькиным, налажи-
вает переписку с Академией наук, его консуль тируют известные ученые. 
По словам дочери, Светланы Федоровны, Гурьевский краеведческий 
музей начинался у них дома, под кроватью. Еще не было помещения 
для музея, ещё не были приняты решения о создания музея — а экспо-
наты уже находили, собирали, приносили. Археологическая коллекция 
Гурьевского музея насчитывает более 5 тысяч предметов, и это целиком 
заслуга Федора Ильича Александрова. Усилиями Федора Ильича в музее 
сформирован уникальный архивный фонд: воспоминания старейших 
рабочих ГМЗ; рукописи краеведов; фотографии, документы и письма. 
Уже в 1965 году фонд музея насчитывал около 12 тысяч экспонатов.
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Т. Д. Чернова, 
 зам. директора по развитию КОКМ

«Круговорот книги». 
 Прочитал книгу сам – поделись с другими

Сама идея организовать акцию «Круговорот книги» (автор проекта 
Т. Чернова) появилась не сразу, но, наверное, она явилась закономерной 
для нашего времени. У каждого из нас всегда существует некоторая 
точка отсчета. Ну, например, у автора данной статьи: работа до при-
хода в музей и работа в музее. До прихода в музей мне, как и многим 
другим выпускникам, после окончания вуза пришлось работать три 
года учителем по направлению в сельской местности. В первую очередь 
для профессиональной деятельности закупались книги: специальная 
и методическая литература, ведь библиотеки сельских школ и по на-
стоящее время не могут похвастаться своим библиотечным фондом. 
Эти книги стали ценными и умными помощниками. Конечно же, уходя 
из школы, кое-что мною было оставлено в учебном кабинете для других 
молодых специалистов. Но большую часть книг я забрала с собой. Уже 
работая в музее, я время от времени заглядывала в них. Но… настал 
момент, когда стало ясно — эти книги ни мною, ни моими музейными 
коллегами практически не востребованы, они стоят в кабинете на стел-
лажах, занимают место и с молчаливым упрёком смотрят на меня. 
Проведя ревизию книг и отобрав из них невостребованные, я и мои 
коллеги развернули бурную деятельность по пристраиванию их в «хо-
рошие руки». Некоторые книги с радостью взяли знакомые педагоги 
и студенты, единичные экземпляры попали в библиотеки…

Кто сталкивался с подобной проблемой, тот понимает, что в какой-то мо-
мент опускаются руки, ну не на помойку же, в конце концов! И вот 
тут-то впервые проклюнулась мысль — предложить книги в подарок 
на выбор нашим посетителям, выложив их в фойе музея и выставив 
табличку с текстом приблизительно такого содержания: «Уважаемый 
посетитель! Вы можете взять в подарок любую понравившуюся Вам 
книгу!». Радости не было предела — книги разлетались, как горячие 
пирожки! При этом иногда спрашивали, можно ли брать более одного 
экземпляра. Подобную процедуру дарения книг мы устраивали затем 
несколько раз, для этого были различные поводы радостного и печаль-
ного свойства. Некоторые приобретали новое жилье, желая расстаться 
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с давно прочитанными книгами, они обращались к нам за помощью. 
Уходили из жизни близкие люди, после них оставались целые библиотеки 
очень узкой направленности. И каждый раз круг повторялся — друзья, 
коллеги, знакомые, библиотеки … и снова он завершался в музее в фойе 
на диванчике…

А от посетителей нашего музея всё чаще стали поступать встречные 
предложения — можно ли и им приносить свои книги, невостребован-
ные в кругу семьи, которые бы они тоже хотели отдать людям безвоз-
мездно.

Так, можно сказать, совместными усилиями, в марте 2006 г. мы 
созрели для проведения долговременной акции: «Круговорот книги». 
Прочитал книгу сам — поделись с другими. Акцию было решено про-
водить сразу по двум из трёх адресов музея: пр. Советский, 51, и пр. 
Советский, 55.

В холлах каждого здания на столиках и стеллажах уютно расположи-
лись книги. Люди, приходящие в музей и сегодня, могут выбрать любую 
понравившуюся книгу и взять себе её в подарок. Прочитанные же книги 
из своей домашней библиотеки могут принести и оставить здесь же 
на столике — т. е. поделиться с другими.

Первоначально туда были помещены книги различной тематики, но 
в основном краеведческая литература из личных библиотек сотрудников 
музея. Акция сразу же стала пользоваться популярностью как у по-
сетителей пожилого и среднего возраста, так и у детей. О ней за эти 
четыре года прошло немало сообщений, репортажей на ТВ и радио, 
на страницах федеральных и региональных газет, на многочисленных 
сайтах в Интернете. Главное, что делает акцию привлекательной для её 
участников, что нет никаких жестких правил. Всё на добровольной 
и бескорыстной основе. Кто-то с радостью берет понравившиеся 
или нужные ему книги. Кто-то же приносит интересную литературу, 
не востребованную в кругу своей семьи и близких друзей. Книга наш 
лучший друг с детства. И у многих людей не поднимается рука её про-
сто выбросить, а передать другим, т. е. отдать в «хорошие руки», где её 
будут читать, — эта идея привлекает наших кемеровчан. Среди книг 
много исторической и методической литературы, изданной в нашей об-
ласти и других областях Сибири, встречаются ноты, учебники школьные 
и вузовские, художественные альбомы.

Иногда приносят грампластинки и видеокассеты. В музее уже появи-
лись постоянные волонтеры этой акции, например, бывший юрист, судья 
с 33-летним стажем Боровых Владимир Николаевич, преподаватель 
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медицинской академии Ворушин Пётр Иванович и многие другие, ко-
торые предпочитают оставаться анонимными. Одни приходят в надежде 
разыскать специальную литературу, например, об актерском мастер-
стве, театре, другие планомерно «чистят» свою домашнюю библиотеку 
и регулярно приносят даже многотомные подписные издания! Люди 
старшего поколения хорошо помнят, какими подвигами давались эти 
подписные издания: это сбор макулатуры и очереди по сдаче её же, 
личные контакты и пр. Для участников музейной акции, которые изъявили 
желание заочно пообщаться друг с другом, на столике с книгами вы-
ложен специальный «Журнал для желающих оставить своё сообщение, 
объявление, пожелание…»

Сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея неожи-
данно для себя узнали, что они оказались, по сути, в числе приверженцев 
нового модного движения «буккроссинг», которое захватило многие 
страны мира. Хотя музейная акция «Круговорот книги» и буккроссинг 
возникли по разным причинам и имеют различия по всякого рода част-
ностям, но что, несомненно, их объединяет — это книги — главные герои 
в этом действе — свободном движении книг от читателя к читателю.

Если заглянуть в Интернете в Википедию — свободную энциклопедию, 
то можно почерпнуть следующее: «Буккроссинг (англ. bookcrossing) — 
хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных 
сетей и близкое к флэш-мобу». Буккроссинг — это процесс освобождения 
книг. Человек, прочитав книгу, оставляет («освобождает») её в обще-
ственном месте (парк, кафе, поезд, станция метро) для того, чтобы 
другой, случайный, человек мог эту книгу найти и прочитать. Тот, в свою 
очередь, должен повторить процесс. Слежение за «путешествием» книги 
осуществляется через специальные сайты в Интернете…

Весной 2001 г. идею буккроссинга предложил специалист 
по интернет-технологиям Рон Хорнбекер. Зная о популярности про-
екта wheresgeorge.com, который следит за американской валютой 
по серийным номерам, он задумался о том, за каким же объектом лю-
дям было бы интересно наблюдать. Некоторое время спустя, взглянув 
на свою книжную полку, полную книг, у него родилась идея следить 
за ними… Фактически за одну ночь было придумано название и заре-
гистрирован домен. А его жена сделала набросок эмблемы — бегущей 
книжки на тоненьких проворных ножках. Для начала он оставил 20 книг 
с пояснительными надписями в холле своего отеля. В обмен он просил 
людей, нашедших книги, сделать сообщение на сайте и по возможности 
написать рецензию на забытые романы. Через полгода на его сайте 
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было около 300 активных пользователей, которые «отпускали» книги 
и приводили новых участников.

Движение стало развиваться и вскоре переместилось в Европу, до-
стигнув особого размаха в Италии, где городские власти Флоренции 
подарили движению 4 тыс. книг, которые были тут же рассеяны по го-
роду. С тех пор буккроссинг был в центре внимания телевидения, радио 
и газет. Он стал страстью свыше полумиллиона человек во всем мире. 
Это произошло на удивление быстро. А термин «буккроссинг» был до-
бавлен к краткому Оксфордскому словарю как новое слово…

Совсем недавно буккроссинг пришел в Россию… Обнаружив где-нибудь 
в общественном месте забытую книгу, не стесняйтесь — загляните 
в неё! Возможно, внутри окажется красочная наклейка, сообщающая, 
что этот том принадлежит всемирной библиотеке bookcrossing. Люди 
по всему миру оставляют понравившиеся книги в общественных ме-
стах, чтобы и другие могли оценить их по достоинству. Все, что нужно 
сделать счастливому обладателю книги — зайти на соответствующий 
сайт в Интернете, зарегистрировать находку и оставить рецензию 
о прочитанном произведении.

По данным сайта www.bookcrossing.com, движение это больше всего 
развивается в США, после них с большим отставанием идут Англия, Канада 
и Германия. В России проект, призванный рассказать о буккроссинге 
в русскоговорящих странах, имеет название «Книговорот» и имеет свой 
сайт www.bookcrossing.ru. Медленно, но верно российский буккроссинг 
набирает обороты. У нас уже зарегистрировано свыше нескольких тысяч 
охотников за книгами. 
Читать теперь модно! 
Присоединяйтесь!

Буккроссинг — это 
не просто бездумный 
хаотический обмен 
книгами между не-
знакомыми людьми. 
Участники движения 
говорят, что их цель — 
создать мировой 
книжный клуб, чле-
нами которого может 
стать любой житель 
планеты, умеющий Желающие могут взять любую книгу
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читать. Они не просто оставляют тома в общественных местах, они 
«освобождают» их. Девиз буккроссеров: «Сделаем из материальной 
книги духовную вещь. Пусть Мысль примет бестелесную оболочку!» 
Их философия проста: книга живет до тех пор, пока она перечитывается, 
а идеи, изложенные в ней, обдумываются. На полке же любой роман 
ждет неизбежная гибель в забвении. С этой точки зрения, писатель — 
первый буккроссер, «освободивший» свою книгу и пустивший ее гулять 
по миру.

Перед тем как «освободить» книгу, ей необходимо присвоить по-
рядковый номер, чтобы обнаруживший ее человек мог заявить об этом 
на сайте, который со временем превратится в собрание тысяч рецензий, 
мнений, историй. Пути книг тщательно отслеживаются. В США книги 
проходят через сотни рук, перед тем как совершенно истрепаться 
или исчезнуть из поля зрения буккроссеров. В Москве книжные це-
почки гораздо короче — всего два-три человека: оставленные книги 
нередко просто выбрасываются или подбираются людьми, которые 
ставят их на полку. Другое дело — Питер, где бережное отношение 
к предметам интеллектуальной культуры прививается с детства. Там ак-
тивно развивается движение охотников за книгами. На сайте заранее 
сообщается приблизительное место и время «освобождения» романа, 
на основании этой информации «букхантеры» пытаются заполучить 
книгу. Вообще игра, азарт являются одними из основных составляющих 
буккроссинга.

Классический буккроссинг имеет несколько разновидностей. Когда 
в городе книга уже всем надоест, ее переправляют за пределы области. 
В Интернете находят человека, желающего принять беглянку, и по почте 
отправляют книгу ему. Принимающая сторона обязуется «отпустить» 
роман уже в своем регионе. Это называется bookrey — большой путь 
книги. Не так давно жительница Болгарии прислала питерцу «Хоббита» 
Толкиена, книга обошла весь Санкт-Петербург, а сейчас находится на пути 
в другой город. Те, кому жаль навсегда расстаться с любимой книгой, 
выбирают кольцевую форму буккроссинга. На книге указывают, на ка-
кое время ее отпускают и куда ее необходимо вернуть. Таким образом, 
побывав в руках у пяти — шести читателей, книга снова оказывается 
у своего владельца.

Есть сподвижники буккроссинга и в Сибири. У нас в Кемерове об-
ластная детская библиотека им. А. П. Гайдара прониклась идеей «кни-
говорота» и «отпустила» первую книгу в августе 2006 г. — это повесть 
Алексея Ивановича Свирского «Рыжик». В Новосибирске областная 
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научная библиотека организовала уже третью буккроссинг-акцию, 
приуроченную к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Каждая «отпущенная» книга — это приятный сюрприз для того, кто ее 
найдет. Стоит хотя бы раз представить, как она может порадовать пусть 
даже и незнакомого человека. «Именно это станет причиной широкого 
распространения буккроссинга по всему миру», — считают представи-
тели движения.

Идея, которая объединяет музейную акцию «Круговорот книги» 
и международное движение «буккроссинг», проста — прочтенную книгу 
не надо ставить на полку — пылиться, а лучше оставить в каком-нибудь 
общественном месте в надежде, что её прочтут другие люди. А музей, 
по мнению его сотрудников, это общественное, самое что ни на есть 
подходящее для этого место! Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в акции не только в нашем музее, но и попробовать организовать 
подобные безопасные места для книг в общественных учреждениях 
нашего города!

Л. Г. Шураева,
зам. директора по научной работе  КОКМ

Территория равных возможностей. 
К вопросу применения элементов 
арттерапии в музейной практике

Акция «Музей приходит в гости» начала свою историю в марте 
2006 года. Это долговременный проект. Автор проекта — зам. директора 
по научной работе Кемеровского областного краеведческого музея 
Шураева Людмила Георгиевна. Каждый месяц сотрудники музея вы-
езжают с тематическими театрализованными занятиями, выставками 
по детским учреждениям компенсирующего вида, детским домам 
и интернатам. Все занятия содержат элементы арттерапии.

Данная акция была разработана в рамках пятого регионального 
национального проекта «Культура», принятого в 2006 г. В Кемеровской 
области в 2006 году к четырём национальным приоритетным проектам 
по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Гумировича 
Тулеева был принят пятый региональный национальный проект «Культура». 
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Целью данного проекта является «Повышение качества и доступности 
культурных услуг, формирование современной надёжной системы сти-
мулирования и поощрения активных талантливых деятелей культуры 
и искусства, их социальная поддержка, укрепление материальной базы 
и модернизация учреждений культуры». В Кемеровской области наряду 
с объявленными президентом РФ четырьмя национальными проекта-
ми «Современное здравоохранение», «Качественное образование», 
«Доступное жилье» и «Эффективное сельское хозяйство» определен 
еще один — «Культура».

Первое выездное занятие состоялось в марте 2006 г. в МДОУ 
(Муниципальное детское образовательное учреждение) № 173 компен-
сирующего вида г. Кемерово для детей с ранними формами туберкулёза. 
Первое занятие называлось «В гостях у художника» или «О чём поведал 
шаманский бубен» ( автор занятия Шураева Л. Г.), которое входит в цикл 
занятий, проводимых на базе музея-мастерской народного художника 
РСФСР А. Н. Кирчанова Кемеровского областного краеведческого музея, 
расположенного по адресу: пр. Советский, 51.

Для выездного занятия были подготовлены работы народного 
художника РФ А. Н. Кирчанова на телеутскую тему и этнографиче-
ский материал: национальные костюмы — мужской и женский, макет 
телеутского шаманского бубна и подлинный бубен. Дети, в доступной 
форме изложения, познакомились с духовной культурой, религиозными 
представлениями телеутов. Дети выступили на этом занятии в роли 
исследователей символов и знаков, нанесённых на бубен. Подлинный 
экспонат — шаманский бубен — присутствовал на этом занятии. Ярким 
дополнением к этому служило экспонирование национальной одежды, 
украшений на одном из ведущих занятие. Кроме того, органично впле-
лись в канву занятия элементы телеутского фольклора (благопожелание 
по поводу надевания нового платья на девочку, рождения ребёнка 
и другие). На память об этом занятии у детей остались собственные 
рисунки с расшифрованным бубном. Вторая встреча в МДОУ № 173 
состоялась в апреле 2007 г. на занятии «Пасха — Светлое Христово 
Воскресение» (авторы занятия заведующая отделом народных промыслов 
Л. П. Миллер, научный сотрудник отдела И. Д. Касицкая). На этом заня-
тии дети познакомились с историей праздника, основными событиями 
Праздника Праздников, пасхальными играми. Более 50 экспонатов были 
привезены на это занятие. В увлекательной и доступной форме дети 
познакомились с разнообразием видов пасхальных яиц, узнали, чем от-
личаются традиционные блюда пасхального стола «кулич» и «пасха». 
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Третья встреча уже с подросшими детьми состоялась в октябре 2007 г. 
Было проведено занятие «Как учился Филиппок» (автор занятия с. н. с. 
Н. Н. Шаповалова). На занятии дети узнали, как учились их ровесники 
в начале ХХ века, как они одевались, какие предметы изучали, каков 
был уклад и Устав в школах России, на примере рассказа Л. Н. Толстого 
«Как учился Филиппок». На занятии дети смогли примерить «одежду 
Филиппка», увидели гусиное перо, подобным писали дети в начале ХХ 
века. Кроме того, они и сами попробовали свои силы в правописании. 
На занятии они увидели открытки, на которых запечатлены картинки 
из букваря царевича Алексея, и узнали, что книги в древности пред-
ставляли собой свитки. Узнали историю появления шариковой ручки. 
На занятии используются около 20 подлинных музейных экспонатов, 
таких как, например, чернильницы, перья, колокольчик, перочинный 
нож, пеналы.

Для детей данного детского сада компенсирующего вида, по сло-
вам заведующей МДОУ № 173 г. Кемерово Л. В. Меркуловой, особенно 
важно, что дети смогли в своих «родных стенах» побывать на музейных 
занятиях, увидеть подлинные музейные экспонаты. На память о каждом 
занятии у детей остаётся собственное «произведение», созданное своими 
руками. Это непременное условие каждого занятия. Дети помнят и ждут 

Первое занятие акции. Фото Ю Юрьева
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в «гости» музей. Центр реабилитации детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья «Фламинго» г. Кемерово принимал нашу 
акцию два раза. Первый раз (17 августа 2006 г.) для разновозрастной 
группы детей было проведено тематическое занятие «Из истории 
города Кемерово», на котором знакомство детей с историей нашего 
города началось с древнейших времён, когда на территории города 
10 тысяч лет назад паслись стада мамонтов, на которых охотились 
древние люди. Музейный экспонат — зуб мамонта позволил пред-
ставить, каких огромных размеров было это животное. У детей была 
возможность познакомиться с уникальными предметами из музейной 
археологической коллекции — орудиями труда из камня, кости, бронзы 
и железа. Древние люди обожествляли природу и животный мир, по-
клонялись изображениям птиц, зверей. «Оленные» бляшки тагарских 
племен и бронзовая птица — личина эпохи раннего средневековья — 
заворожили детей своей красотой. Рассказ о формировании города 
продолжился описанием сибирской ярмарки, на которой можно было 
купить не только орудия труда и быта, но и самодельные детские игрушки: 
свистульки, матрешки, погремушки, а также музыкальные инструменты. 
Выросший из провинциального городка Щегловск превратился в со-
временный город Кемерово — крупный промышленный и культурный 
центр. На старых фотографиях можно увидеть, как менялся облик города. 
На месте пустырей и деревянных домиков появлялись новые жилые 
кварталы с неповторимыми архитектурными ансамблями и площадями. 
В городе Кемерово более 100 памятников. Некоторые из них созданы 
руками всемирно известных скульпторов Л. Кербеля, М. Манизера, 
Э. Неизвестного. Памятник М. Волкову — первооткрывателю кузнецкого 
угля — стал эмблемой города. Дети «совершили виртуальную экскурсию 
по своему городу».

8 февраля 2007 г. состоялось второе занятие для пациентов 
реабилитационного Центра «Фламинго». Тема занятия — «В гостях 
в «Поднебесной» или «Китайский Новый год» (авторы занятия: зам. 
директора по развитию Т. Д. Чернова, Л. Г. Шураева).

Эта тема выбрана не случайно по ряду причин: 1. годом Китая 
в России объявлен 2007 год согласно Международной программе 
на 2006-2007 гг. «Китай-Россия». 2. Приближался китайский Новый 
год (18 февраля) 3. В Кемеровском областном краеведческом музее 
тема «Традиции Нового года у разных народов» изучается многие годы, 
проводятся разнообразные выставки и ведётся постоянное пополнение 
фондов музея. 4. Благодаря многолетнему сотрудничеству с кемеровским 
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коллекционером Шакуриным Владиславом Геннадьевичем сотрудники 
музея имеют возможность на занятии показать редкие и уникальные 
предметы декоративно-прикладного искусства Китая из его частной 
коллекции.

В ходе занятия дети познакомились с историей и культурой древнего 
Китая. Узнали о религиях и верованиях Китая, о национальностях про-
живающих там. Узнали о самом главном празднике «Чунь цзе» — Новом 
годе, который совпадает с началом весны. Поэтому Новый год называют 
ещё праздником весны. Это самый популярный народный праздник 
в Китае. Увидели — подлинные нэцкэ из слоновой кости, железного де-
рева и самшита, знаменитый китайский красный лак и перегородчатая 
эмаль. Увидели — настоящие туфельки знатной китайской женщины 
прошлых эпох размером меньше женской ладони и узнают о варвар-
ском способе бинтования ног с младенчества для ограничения роста 
ступни. Увидели — тибетский колокол и чашу из монастыря, древние 
монеты, вазы в технике перегородчатой эмали и из красного лака, фи-
гурки двенадцати животных из нефрита — символы двенадцатилетнего 
цикла и многое другое.

Но самое главное, у детей была уникальная возможность попро-
бовать свои силы, чтобы пробудить дракона и увидеть его омовение. 
Если попытка была удачной, то вода в сосуде приходила в движение, 
шла рябь на воде, а у особенно удачливых детей появлялись фонтаны 
и они слышали «голос» дракона. Для этого арттерапевтического действа 
коллекционером В. Г. Шакуриным была предоставлена особая чаша — 
«Водоём Дракона».

Для МДОУ № 44 комбинированного вида г. Кемерово в группе детей 
с заболеванием ДЦП для 20 детей разного возраста было проведено 
тематическое занятие научным сотрудником Владимировой Ольгой 
Николаевной — автором занятия «Как жили древние люди». Особенно 
бурный восторг у детей в этой группе вызвал успех их попытки рекон-
струировать глиняный сосуд.

В рамках доступности культурных услуг населению Кемеровский 
областной краеведческий музей не ограничил рамки акции «Музей 
приходит в гости» только г. Кемерово. Сотрудники музея посетили и об-
ластные учреждения, такие как, например: детский дом-школа-интернат 
№ 35 в г. Анжеро-Судженске, ул. Мира, д. 22 (25 апреля 2006 г). Для 120 
детей разного возраста были проведены одновременно три разных 
тематических занятия в разных возрастных группах и были показаны 
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подлинные экспонаты из фондов КОКМ. Для подавляющего большинства 
детей это было первым знакомством с нашим музеем.

Темой одного из занятий стала «Космонавты — наши земляки» 
(автор занятия — зам. директора по развитию Т. Д. Чернова). Она была 
выбрана в связи с тем, что мы выезжали в апреле, а 12 апреля 2006 г. 
исполнилось 45 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина. На занятиях, гово-
ря об истории космонавтики в целом, сотрудники музея рассказали 
и о наших земляках, чья судьба тесно связана с развитием космоса. Это 
Леонов Алексей Архипович и Волынов Борис Валентинович — дважды 
Герои Советского Союза. На занятиях дети познакомились с этапами 
освоения космического пространства. Увидели экспонаты, связанные 
с полетами наших земляков. Впервые из музея был вывезен за пределы 
г. Кемерово спасательный скафандр Б. В. Волынова! Кроме того, дети 
впервые воочию увидели подлинные образцы космического питания, 
фрагмент парашюта, на котором приземлился А. А. Леонов, символический 
стартовый ключ от станции «Союз — Аполлон», фотографии и документы, 
сувениры и значки с космической символикой. Тема второго занятия — 
«Русская игрушка» (авторы занятия заведующая отделом народных 

Фотография на память.  Акция в приюте. Фото К.Корниясовой
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промыслов Л. П. Миллер, научный сотрудник отдела И. Д. Касицкая), 
в ходе которого дети познакомились со старинными игрушками из раз-
личных материалов: бересты, дерева, мочала, ниток, лоскутков ткани. 
Представлены подлинная богородская игрушка, матрёшки: «семёновская», 
«новокузнецкая». «Шаркунок» из бересты. Свистульки из глины: дым-
ковская, каргопольская. С ребятами повстречался «Петрушка», который 
сопровождал детей в путешествии в мир игрушки. Более подробно дети 
познакомились с куклой-закруткой, и каждый ребёнок самостоятельно 
изготовил данную куклу, и она осталась у него на память. В заключение 
дети сыграли в русскую народную игру «Воробей» (дети с завязанными 
глазами должны угадать, кто их позвал. Произносятся стихи: «Прилетел 
к нам воробей и запел, как соловей. Ну- ка, птичка, не зевай, кто мяукнул, 
угадай»). В конце занятия дети водят хоровод.

В Яшкинском детском доме (23 мая 2006 г.) п. Яшкино, ул. Базарная, 
15, для 60 детей разного возраста сотрудники музея одновременно 
провели два разных тематических занятия: «С любовью к Кузбассу» 
(автор занятия — зам. директора по развитию Т. Д. Чернова) и «Русская 
игрушка».

Занятие: «С любовью к Кузбассу» на базе передвижной выставки 
«С любовью к Кузбассу» (подарки губернатору области А. Г. Тулееву). 
С 1997 г. в Кемеровский областной краеведческий музей стали посту-
пать экспонаты, переданные в дар музею Губернатором А. Г. Тулеевым. 
С 9 июня 2001 г. и по настоящий момент в музее работает выставка 
«С любовью к Кузбассу» (подарки Губернатору области А. Г. Тулееву), 
было разработано специально к этому выезду. В ходе занятия дети 
познакомились с современным историческим, культурным и эконо-
мическим развитием Кузбасса через призму подлинных предметов. 
На занятии детям представилась возможность прочитать письма Агафьи 
Лыковой, которая обучалась грамоте на церковных книгах, изданных 
до реформы в русском языке. Покрутили глобус из камней-самоцветов 
и нашли на нём свой населённый пункт. Примерили национальную 
одежду народов, населяющих Кемеровскую область и страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

Второй выезд сотрудников в Яшкинский детский дом состоялся в ав-
густе 2007 г. Для детей младшего школьного возраста было проведено 
тематическое занятие «Как жили древние люди» (автор занятия — на-
учный сотрудник О. Н. Владимирова). Дети, в адаптированном варианте, 
познакомились с историческим и археологическим прошлым нашего края, 
узнали о древних жителях нашего края, об их занятиях, представлени-
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ях, быте. Дети увидели подлинные музейные экспонаты: зуб мамонта, 
ожерелье из зубов животных, каменные скребки и наконечник копья, 
костяные наконечники стрел, глиняный горшок. Ребята испытали себя 
в роли охотников, попробовав проколоть кусочек «шкуры» животного 
наконечником стрелы и «обработав» её скребком.

За время проведения акции «Музей приходит в гости» состоялось уже 
и два выезда в Социальный приют для детей и подростков с. Почитанка 
Ижморского района Кемеровской области (1 ноября 2006 г., 18 декабря 
2007). В первый наш приезд мы проводили театрализованное занятие 
для разновозрастных детей в помещении школы, чтобы все учащиеся, 
многие из которых никогда не были в областном центре, «побывали» 
в музее.

Во время второго выезда сотрудники отдела развития музея пригото-
вили обширную программу встречи: театрализованное занятие «Новый 
год. Обычаи и традиции у разных народов», презентацию электронной 
версии путеводителя по музею.

В преддверии Нового года сотрудники музея рассказали о традиции 
празднования Нового года. Историю возникновения праздника, историю 
появления ёлочных игрушек. Были представлены подлинные и очень 
интересные экспонаты: от ёлочных игрушек до нэцкэ. 

Во время всех выездов в детские дома, школы-интернаты, социальные 
приюты администрация Кемеровского областного краеведческого музея 
всегда выделяет денежные средства для приобретения спортивного ин-
вентаря, санок, пылесоса и, конечно же, съедобных сладких подарков.

Проект «Музей приходит в гости» был разработан исходя из того, 
что дети с ограниченными возможностями здоровья зачастую не имеют 
возможности организованно посетить музей. Это вызвано следующими 
причинами:

1. Многие детские учреждения компенсирующего вида имеют «транс-
портные» проблемы с организацией выезда детей.

2. Многие детские учреждения компенсирующего вида предпочитают 
принимать у себя музейных сотрудников из соображений уменьшить 
риск инфицирования детей при передвижениях по городу.

Кемеровский областной краеведческий музей все годы стремится 
сделать свои услуги наиболее доступными для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. С этой целью при постепенной замене 
музейного оборудования и строительстве новых выставок, постоянно 
действующих экспозиций учитывается тот фактор, что люди, передвигаю-
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щиеся на инвалидных колясках, должны иметь перед глазами витрины 
с наилучшим обзором, так как они находятся в сидячем положении.

Кемеровский областной краеведческий музей расположен на пер-
вых этажах трёх жилых зданий. При ремонте помещений, в частности 
крыльца и замене дверей, были учтены ограниченные возможности 
здоровья людей и установлены двери с широким проходом и воз-
можностью быстрого распахивания двухстворчатых дверей. В здании 
с высоким двухступенчатым крыльцом (г. Кемерово, пр. Советский, 51) 
при ремонте был построен пандус.

При подготовке каждого выезда музейных сотрудников тщательно 
оговариваются:

1. Дата и часы проведения акции, взаимоудобные для детского 
учреждения и музея.

2. Выбирается тематика занятия, предпочтительная для данного 
учреждения. Учитываются психофизические возможности детей, в от-
дельных случаях возможность присутствия на занятии детей с родителями 
расширяет рамки проведения занятия (например, во «Фламинго»).

3. Предварительно оговаривается с администрацией детского учреж-
дения вопрос о присутствии на занятии представителей СМИ с целью 
привлечения внимания других организаций к работе с данной ауди-
торией. Кроме того, необходимо отметить, что все представители СМИ 
сделали очень проникновенные и корректные репортажи. Благодаря 
таким репортажам популяризируется работа музея, формируется имидж 
музея как мобильной организации с разнообразными формами работы. 
( Только одна организация категорически отказалась от представителей 
СМИ, не приведя ни одного серьёзного аргумента).

Успеху проведения благотворительной акции «Музей приходит 
в гости» способствовали:

1. Возросшее внимание в обществе к работе с данной аудиторией.
2. Накопленный опыт проведения занятий в рамках музейной 

педагогики позволил адаптировать уже существующие занятия к по-
требностям конкретной аудитории.

3. Широкая PR-кампания привлекла к данной акции внимание кол-
лекционеров, которые предоставили для проведения занятий экспонаты 
из личных коллекций. Достигнута договорённость и с представителями 
стендового моделирования о привлечении к проведению занятий 
и демонстрации моделей.
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4. Во время почти каждого занятия ребёнок создаёт своё собствен-
ное рукотворное «произведение», которое остаётся у него на память 
о занятии.

5. В «багаже» каждого музейного сотрудника, проводившего за-
нятие, имеются предметы, которые можно позволить ребёнку трогать, 
примерять (что имеет немаловажное значение при работе со слабо-
видящими детьми).

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 
в Кемеровском областном краеведческом музее не сводится только 
к проведению благотворительной акции «Музей приходит в гости». Так, 
нередко на открытии выставок различной тематики гости музея — люди 
слабослышащие, разного возраста. Например, в апреле 2007 г. во время 
открытия выставки стендового моделирования «Из истории авиации» 
присутствовали с сурдопереводчиком слабослышащие и глухие люди 
и старшеклассники и представители стендового моделизма, которые 
без труда нашли общий язык и общие интересы. Во время проведения 
акции «Георгиевская ленточка» в мае 2007 г. посетили новую экс-
позицию отдела военной истории на Притомской набережной, 1-А, 
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, слабослы-
шащие и глухие. По просьбе Центра социальной защиты Центрального 
района для детей с заболеваниями и их родителей сотрудники про-
водили занятие «В гостях у художника». При проведении занятия мы 
учли, что некоторым детям будет не по силам воспроизвести рисунки, 
расшифровывающие рисунки на шаманском бубне, и заранее подго-
товили копию данного рисунка, чтобы он остался на память у ребёнка 
и он смог следить на «собственном» рисунке ход «исследовательской» 
работы и не испытывал дискомфорта от того, что не успевает за всеми 
участниками занятия.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КУЗБАССА

А. О. Кауфман,
ст. научный сотрудник

историко-архитектурного музея
«Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк)

Первый служилый татарин кузнецкого гарнизона 
Савинко (Дасайка) Микитин (20-60–е гг. XVII в.)

Под «служилыми татарами» следует понимать группу в основном тюр-
коязычного населения, которая «версталась государевым жалованьем», 
находилась в составе гарнизона определенного города (или острога) 
и несла военную службу наравне с русскими служилыми людьми.

Процесс формирования группы служилых татар в составе кузнец-
кого гарнизона длился более 40 лет. Начальной датой являлся 1608 
или 1609 г., когда князек абинских татар Базаяк присягал на верность 
русскому царю [1].

Абинские татары — представители местного тюркоязычного населения 
из рода (сеока) Аба, жившие в XVII в. в низовьях рек Аба и Кондома, т. е. 
там, где в 1618 г. был основан Кузнецк.

Город был построен именно в Абинской волости, потому что рус-
ские чаще всего посещали ее, да и абинцы, по сравнению с другими 
группами местного населения, все-таки к русским относились добро-
желательнее.

Эта волость, очевидно, сразу же была отнесена в разряд «подго-
родних», а не «ясачных» волостей. Абинцы не платили ясак, но за это 
выполняли различные поручения кузнецкой администрации.

Освобождая абинцев от уплаты ясака, местные воеводы учитывали 
их прежние заслуги во время правления князька Базаяка.
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Абинские татары, после основания Кузнецка, собирали в ясачных 
волостях разведывательную информацию, а также, вместе со служилыми 
людьми, участвовали в сборе ясака, в походах против кочевников и их 
«кыштымов» (подданных – А.К.), в посольствах в качестве толмачей (пере-
водчиков – А.К.). Жалованья за это они не получали, поэтому их нельзя 
отнести в первой половине XVII в. к категории «служилых татар».

Так продолжалось до 1651 или 1652 г., когда в кузнецком гарнизоне 
была сформирована данная группа служилых людей. Об этом мы можем 
судить, например, по «скаске» (рассказу – А.К.) кузнецкого сына боярского 
(одна из высших должностей в гарнизоне – А.К.) Евтихия Савинова.

О своем отце, Савинке Микитине, он, в частности, говорил, что «…в 160 г. 
(1651/1652 г. — А. К.)…приверстан отце мой в Кузнетцком к кузнетцким 
служилым тотаром головою…». До этого Савинко Микитин, как сообща-
ется в «скаске», «…служил… в городовых татарских толмачах тритцат 
лет…» [2].

Савинко Микитин был не только первым татарским головой (коман-
диром подразделения служилых татар — А. К.), но и, как выяснилось, 
вообще первым представителем этой категории служилых людей в мест-
ном гарнизоне. Самое интересное, что он не был абинским татарином. 
На его служебной карьере мы сейчас и остановимся.

Савинко Микитин «выехал на государево имя» из Крыма и принял 
русское подданство. Это была обычная практика того времени – многие 
представители татарской знати в поисках службы и денег «выезжали 
на государево имя» и добросовестно служили русскому царю. По на-
циональности он, скорее всего, был крымским татарином. Его татарское 
имя было Дасай (Дасайка).

В 1624-1625 гг. он был направлен в Кузнецкий острог. В то время 
местный гарнизон только начинал формироваться. До этого сюда при-
сылались из Томска т. н. «годовальщики», которые служили год, а затем 
возвращались назад, к месту постоянной службы. Их место занимали 
новые «годовальщики».

Практически сразу же по приезде Дасайка «отличился» — участвовал 
в заговоре служилых людей и пашенных крестьян, которые пытались 
бежать из острога «на Русь» (в Европейскую Россию — А. К.). Согласился 
на побег «из бедности», но в последний момент передумал, а заговор-
щикам сказал: «…хошь де мне в Кузнецком остроге межи двор пропасть, 
а с вами не еду» [3].

Заговорщики в количестве 15 человек и под предводительством 
Ивана Игнатьева и Ивана Зверева «побежали» из Кузнецкого острога 
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5 мая 1626 г. Побег для них закончился неудачно: все были пойманы 
под Томском и отправлены назад [4].

Что касается Дасайки Микитина, то уже в 1626/1627 г. он числился 
почему-то среди «конных присылных черкас» (в основном выходцев 
из Украины — А. К.) и получал 7 рублей 25 копеек годового денежного 
жалованья [5]. В то время это был один из самых высоких окладов 
в кузнецком гарнизоне [6].

Тогда он часто был в походах за ясаком в качестве толмача. Так, 
в октябре 1626 г. Дасайка Микитин ходил под руководством десятника 
конных казаков Григория Яковлева за ясаком на Енисей [7]. А в феврале 
1630 г. он с тем же Г. Яковлевым был послан «по недоборной ясак» 
в кондомские волости [8]. Правда, на этот раз его уже звали не Дасайка, 
а Савинка Микитин. Оба похода за ясаком закончились успешно.

В 1636/1637 г. Савинко Микитин числился уже в конных казаках 
с тем же размером оклада денежного жалованья, что и 10 лет назад 
[9]. А в 1642/1643 г. он уже находился в должности толмача и получал 
уже 8 рублей в год [10].

В 1651/1652 г. Савинко Микитин, как уже говорилось выше, был на-
значен татарским головой, а также «…к государевым ясашным тотаром 
толмачем…», а денежный оклад ему увеличили до 10 рублей. Много это 
или мало, можно судить, например, по тому, что лошадь тогда на кузнец-
ком рынке стоила в среднем от 1 рубля 50 копеек до 2 рублей.

Кроме этого, он получал еще хлебное и соляное жалованье. По новому 
окладу ему платили 10 четвертей ржи, 10 четвертей овса и 3 пуда соли 
[11]. Это равнялось, в современных мерах веса, примерно 1 тысяче кг 
ржи, 1 тысяче кг овса и 50 кг соли.

Эти две должности Савинко Микитин «исполнял», по крайней мере, 
10 лет [12]. А служил в Кузнецком остроге он в общей сложности около 
40 лет.

Четыре его сына, Максим, Евтихий, Иван и Яков, также служили 
в Кузнецком остроге [13].

Что касается кузнецких служилых татар, то их численность в раз-
ные годы выглядела следующим образом: в 1661/1662 г. их в мест-
ном гарнизоне было 20 человек [14], в 1672/1673 г., в 1678/1679 г. 
и в 1687/1688 г. — по 21 человеку [15], в 1703 и 1724 гг. — опять по 20 
человек [16].

Рядовые служилые татары местного гарнизона получали только де-
нежное жалованье, при этом в 60—80-х гг. XVII в. их «старший» оклад 
равнялся 3 рублям, а «младший» — 50 копейкам [17].
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Если сравнивать эти показатели с другими городами Западной Сибири, 
то в конце 70-х гг. XVII в., например, «картина» выглядела следующим 
образом: в Тобольске у служилых татар «старший» оклад составлял 
20 рублей, «младший» — 2 рубля [18], в Тюмени — соответственно 12 
и 3 рубля [19], вТомске — 9 и 2 рубля 50 копеек [20]. А в Таре в конце 
80-х гг. эти показатели у служилых татар равнялись соответственно 12 
и 3 рублям [21].

Как мы видим, в Кузнецком остроге служилые татары в 60-80-е гг. 
XVII в. получали значительно меньше, чем в других городах Западной 
Сибири. Здесь даже их «старшие» оклады примерно равнялись «младшим» 
окладам служилых татар других городов региона. Причину этого явления 
следует искать в низком социальном статусе кузнецких служилых татар 
в иерархии татарского общества Западной Сибири: в перечисленных 
выше городах «старшие» оклады получали князья, мурзы и их потомки, 
а в Кузнецком остроге — есаул и его потомки.

В первой четверти XVIII в. ситуация с жалованьем кузнецких служи-
лых татар не изменилась к лучшему, они по-прежнему получали меньше, 
чем их коллеги в других городах Западной Сибири.

По «Ведомости», присланной в Сенат из Сибирской губернии в 1724 г., 
в Тобольске служилые татары получали в среднем по 6 рублей 38 
копеек, в Тюмени — по 4 рубля 83 копейки, в Томске — по 4 рубля 20 
копеек, в Кузнецке — по 1 рублю 15 копеек [22]. А по «Генеральной 
выписке» 1722 г., в Таре служилые татары получали в среднем по 8 
рублей 20 копеек [23].

Пока сложно сказать, когда именно служилые татары исчезают из 
состава кузнецкого гарнизона, но одно из последних упоминаний о них 
относится к 1734 г. Г.Ф. Миллер, посетивший в сентябре этого года город, 
отметил, что среди служилых находятся и «…20 абинских татар, которые 
также получают жалованье и служат подобно казакам» [24].
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Ю. Б. Кауфман, 
ст.научный сотрудник ИАМ «Кузнецкая крепость»

Первые кузнецкие рекруты (нач. XVIII в.)

До начала 18 в. вооруженные силы Русского государства состояли 
из служилых людей – особого сословия, имевшего определенные при-
вилегии и обязанности. В случае военных действий нужное количество 
живой силы достигалось путем набора добровольцев из разных слоев 
общества – «кликали вольницу в солдаты». Армия была нерегулярной, 
служилые люди имели земли, с которых кормились и экипировались.

Петр I поставил задачу укрепления вооруженных сил государства. И 
в первую очередь он изменил систему комплектования и организации 
армии. На смену нерегулярному войску пришло регулярное. Однако 
этот процесс занял не одно десятилетие.
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Наказ 1699 г., данный Петром I князю А.И.Репнину, предлагал на-
бирать в солдаты людей «разных чинов» [1]. Они назывались «даточ-
ными». Воинская повинность, прежде падавшая только на служилых по 
отечеству или по прибору, стала распространяться и на низшие сословия, 
причем тягло теперь накладывалось и на свободные прежде от прямых 
государственных обязанностей холопов и вольных гулящих людей [2]. С 
1705 г. наборы стали систематическими, были установлены возрастные 
ограничения – новобранцу должно было быть от 20 до 35 лет. Появился 
термин «рекрут». По-французски «récruter» означает «набирать войско». 
Рекрут - это лицо, принятое на военную службу по воинской повинности 
или найму. Он больше не принадлежал к прежнему сословию. Рекрутов 
набирали для постоянной строевой службы в регулярных полках, по 
одному человеку с определенного количества крестьянских и посадских 
дворов. В офицеры производили дворян, обученных в гвардейских 
полках. Вводилось единое денежное жалованье.

Ежегодно издавался новый именной указ о наборе рекрутов, даже 
если условия набора не менялись [3]. 

Количество дворов, с которого поставляли рекрутов, не было по-
стоянным. Норма была установлена единая – один рекрут с 20 тяглых 
дворов, на деле же брали и с 50 и с 75 дворов [4]. В армию отправляли 
обычно молодого, здорового парня, который не успел обзавестись хо-
зяйством и семьей. Кого именно отдать в рекруты, решала крестьянская 
община. В случае поставки негодного к службе рекрута его обязаны 
были заменить другим [5]. Снаряжали будущего солдата всем миром. 
Согласно указу, рекруту полагались деньги – т.н. «рублевые», одежда 
и обувь, провиант натурой или деньги за него, лошадь с подводой для 
проезда к месту смотра.

Рекрутчина была тяжела для крестьян. Она отрывала от дома и поля 
сильных работников. Служба в армии была фактически бессрочной, 
получить отставку можно было только в случае физической немощи. 
К месту сбора рекрут отправлялся с провожатыми из числа служилых 
людей. После смотра, на котором определяли годность к службе, ново-
бранцы содержались на «станциях» под надзором, нередко закованные 
в колодки, чтобы не совершили побег. Крестьянская община несла от-
ветственность за выставленного ей рекрута, и если он бежал со службы, 
они были обязаны поставить другого новобранца. Способом предупре-
ждения побегов рекрутов была «круговая поручная запись» - подписка, 
которую давала команда новобранцев [6]. За одного сбежавшего или 
провинившегося строго наказывалась вся команда. Бежали рекруты 
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не только из-за нежелания на всю жизнь отправляться в армию. Их 
вынуждали к этому нечеловеческие условия на «станциях» и в полках, 
когда многие новобранцы умирали, еще не став солдатами.

Малейшее нарушение дисциплины в армии наказывалось очень 
сурово. «Устав воинский» предполагал применять к провинившимся и 
преступникам жестокие наказания, в том числе такие, как четвертование, 
посажение на кол и другие. Чтобы предупредить побеги рекрутов, ука-
зом 19 мая 1712 г. предписывалось «значить на левой руке накалывать 
иглою кресты и натирать порохом» [7]. Эти наколки на руке наводили 
ужас и назывались в народе «печатью Антихриста».

И все же, несмотря на серьезные недостатки рекрутской системы, она 
более 150 лет обеспечивала русской армии однородный национальный 
и социальный состав, что в сочетании с принципами регулярности по-
вышало ее боеспособность. Рядовой и офицерский состав регулярно 
проходил обучение и тренировки. Не нужно было тратить время для 
сбора войска – оно находилось в казармах или полевых лагерях. Армия 
становилась профессиональной, более упорядоченной, подготовленной 
и предсказуемой, чем раньше.

Крупные театры военных действий, как известно, в XVIII в. рас-
полагались в европейской части России. Однако расширение нашего 
государства на юг и восток тоже требовало участия войска. Южная часть 
Сибири была заселена преимущественно представителями военного 
сословия. Здесь даже не стали кардинально реформировать воору-
женные силы, оставив нерегулярное войско (хотя и с неизбежными 
нововведениями). Однако от рекрутского набора русское население 
Сибири избавлено не было.

Кузнецк тоже был обязан поставлять рекрутов. Большинство жителей 
города не понаслышке знали, что такое сражения, умели обращаться с 
оружием – в приграничном городе нередко приходилось отражать на-
падения кочевников. Но одно дело – служить в родном гарнизоне, а дру-
гое – навсегда уехать за тысячи верст в неизвестную новую армию.

Пока неизвестно, кто был первым кузнецким рекрутом. В источниках 
есть информация о поставках рекрутов из Кузнецка в 1711-15 гг. [8] 
В это время шла Северная война, все население России было обложено 
разнообразными сборами на военные нужды. Кузнецк, кроме этого, 
преодолевал последствия нападений черных калмыков.

Учет населения до первой ревизии велся по дворам, результаты 
фиксировались в «переписных книгах». Книги составлялись далеко не 
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каждый год, поэтому указы о раскладке повинностей уточняли, резуль-
татами какого года пользоваться. 

В разгар Северной войны в конце 1711 г. Кузнецк с уездом должен 
был поставить рекрутов с 20 крестьянских дворов – с «кормовыми 
деньгами», мундиром, а также провиант для армии или деньги за него 
[9]. В 1713 г. Кузнецк поставил двух рекрутов и 11 рублей денег на 
них [10]. На 1714 г. предполагалось поставить рекрутов с 50 посадских 
дворов. Выбирать следовало «добрых и человечных нестарых неувеч-
ных», то есть молодых, здоровых и представительных, и держать их в 
Кузнецке под караулом «до указу» [11].

В конце 1715 г. было указано собрать в Кузнецке «с посадских с 
крестьянских с бобыльских да с задворных и з деловых людей» с 75 
дворов по одному человеку в рекруты [12].

Количество дворов для поставки рекрута следовало считать не 
по текущему состоянию на 1715 г., а по переписным книгам 1678 г. 
Выбранных полагалось обеспечить одеждой и обувью неуставного 
образца, провизией и деньгами (1 рубль 20 алтын). Подготовленного 
таким образом новобранца отправляли с провожатыми через Тобольск 
в Москву. Отдельно собирали деньги на «дорожный прогон» [13].

В Кузнецке в 1678 г. не было переписи дворов, а в 1674 г., когда 
перепись проводилась, здесь еще не было посадских людей. Воевода 
был вынужден считать по переписным книгам 1710 г. В них числилось 
47 крестьянских дворов и 31 посадский. На самом деле в Кузнецке в 
1715 г. было 38 крестьянских дворов и 15 посадских [14].

Таким образом, несмотря на то, что во время «калмыцкого разорения» 
убыло 25 дворов, с имевшихся в наличии 53 тяглых дворов одного 
рекрута все-таки выбрали. Им стал пашенный крестьянин Прокопий 
Никифоров Красулин.

Неизвестно, по какому принципу выбрали именно его. Скорее всего, 
он происходил из семьи, в которой было много сыновей, чтобы с его 
уходом родители не остались без поддержки. И, конечно, он должен 
быть здоровым, сильным, без физических недостатков.

Прокопия Красулина снабдили одеждой, обувью и деньгами. Ему 
собрали 5 рублей 20 алтын денег и отдельно на проезд (дорожный 
прогон) 3 рубля. Поехал рекрут на данной ему лошади с санями и хо-
мутом. Провожатыми стали кузнецкие служилые люди – Иван Оксенов 
и Родион Веригин [15].

Пунктом их назначения был Тобольск, где рекрута с сопроводитель-
ной отпиской воеводы и деньгами предъявляли в Большой канцелярии 
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Сибирской губернии, а после сдавали специальным наборщикам. С этого 
момента начинались мытарства новобранца по «станциям», «превра-
щение» в солдата. В Тобольске рекрут Красулин навсегда простился 
с родными местами.

Это история одного из первых кузнецких рекрутов. Из-за малой 
численности населения до введения всеобщей воинской повинности 
в 1874 г. Кузнецк поставил не так много новобранцев в регулярную 
армию. Значительно больше наших земляков пополнили войско не-
регулярное, размещавшееся в гарнизонах сибирских городов и на 
пограничных линиях.

Солдаты из Сибири всегда ценились в российской армии за силу, 
смелость, выносливость и меткость.
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Кузнецкий уезд на картах геодезиста 
Василия Шишкова (1730-е годы)1

В начале XVIII века в России появилась новая профессия – геодезист. 
Представителей этой профессии стали готовить по распоряжению Петра I, 
поэтому немногочисленных специалистов первой половины XVIII в. в 
научной литературе называют «петровскими геодезистами»2. Среди 
таких «птенцов гнезда Петрова», работавших в Сибири в 1720–1730-е 
гг., яркий след в картографии Верхнего Приобья и Прииртышья оставили 
Петр Чичагов, Василий и Иван Шишковы, чьи ландкарты сохранились 
до наших дней и являются уникальными источниками по истории и 
географии региона.

Цель настоящей статьи – познакомить читателей с геодезистом 
Василием Михайловичем Шишковым и его картографическим насле-
дием, связанным с Кузнецким уездом. 

Обучаться навыкам инструментальной навигации Василий Шишков 
начал в 1726 г., когда поступил в петербургскую Морскую академию3. 
Несмотря на то, что это учебное заведение готовило специалистов для 
флота, молодых навигаторов активно использовали для составления 
мелкомасштабных карт («ландкарт») внутренних регионов России. 
В июле 1727 г. ученик геодезии Василий Шишков вместе с Иваном 
Меншим Шишковым был послан в Новгородскую губернию «для описи 
лесов и сочинения лант карт», а в 1731 г. Василий и Иван были отправ-
лены в Казанскую губернию «для учинения генеральных ланткарт»4. 
Составленный в начале 1732 г. список геодезистов и геодезии учеников 

1. Статья написана при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта № 09-01-00332а.

2.  Гольденберг Л. А., Постников А. В. Петровские геодезисты и первый печатный план 
Москвы. М., 1990. С. 28. 

3.  Шибанов Ф. А. Очерки по истории отечественной картографии. Л., 1971. С. 45, 52. 
В документе, опубликованном Шибановым на с. 51–52, Шишков назван Василием 
Матвеевичем («Василей Матвеев сын Шишков»). Однако в челобитной, собственноруч-
но написанной самим Шишковым, он подписался «Василей Михайлов сын Шишков» 
(ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 3124. Л. 247 об.; см. также РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 30). 

4. Шибанов Ф. А. Очерки по истории… С. 46–47, 51.
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Морской академии упоминает о Василии Шишкове еще как об ученике1, 
но уже на «Ланткарте Казанской губернии», законченной 15 мая 1733 г., 
Иван и Василий Шишковы названы геодезистами2. 

Осенью 1733 г. они прибыли в Москву, и архитектор И. А. Мордвинов, 
который руководил составлением первого инструментального плана 
Москвы, просил Сенат включить Ивана и Василия Шишковых в свою 
команду «для лутчаго поспешения о сочинении московского плана». 
Однако все попытки подобного рода оставались безрезультатными. Сенат 
рекомендовал Мордвинову «исправлятца наличными геодезистами»3. 

Позднее Василий Шишков упоминал, что в 1734 г. в Санкт-Петербурге 
он получал жалованья 72 рубля в год4. Вероятно, из Москвы путь Василия 
и Ивана Шишковых лежал в столицу, где они подтвердили новое звание и 
стали получать положенные геодезистам 6 рублей в месяц5. Показательно, 
что только после этого у них появляются ученики, первые сведения о 
которых относятся к началу 1735 г.6 Имеются косвенные данные о том, 
что Василий Шишков в 1734 г. в Санкт-Петербурге обучался в Академии 
наук у знаменитого астронома и картографа Ж. Н. Делиля, который 
внимательно следил за успехами своих подопечных. Сохранились 
написанные его рукой листки на каждого из геодезистов, в которых 
отмечены их прежние работы, сделанные ими карты и, насколько воз-
можно, их дальнейшая судьба7.

В архиве Академии наук в Санкт-Петербурге хранилось собрание карт, 
озаглавленное «Tatischtews Atlas welcher A-o 1734 u. 35 von Geodesisten 
Iwan und Wasilie Schischkow gemacht worden»8. В этот «Атлас Татищева» 
вошли карты Екатеринбургской, Соликамской, Чердынской, Кунгурской, 

1. Там же. С. 52. 
2.  Александров Б. В. Описание рукописных карт XVIII в., хранящихся в Отделе рукописной 

книги Библиотеки Академии наук СССР // Гнучева В. Ф. Географический департамент 
Академии наук XVIII века. М. ; Л., 1946. С. 302 (№ 165).  

3. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 248. Кн. 7701. Л. 2–6. 
Цит. по: Гольденберг Л. А., Постников А. В. Петровские геодезисты… С. 60, прим. 28. 

4. Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24. Оп. 12. Д. 3124. Л. 247–247 
об.

5. Гольденберг Л. А., Постников А. В. Петровские геодезисты… С. 63.
6. ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 3124. Л. 246–246 об.; РГАДА. Ф. 248. Кн. 8122. Ч. 3. Л. 1060–1063; 

Центр хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК). Ф. 1. Оп. 1. Д. 148. Л. 
237 об., 251–251 об. 

7. Гнучева В. Ф. Исторический очерк деятельности Географического департамента. 
1726–1799 гг. // Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII века. 
М. ; Л., 1946. С. 31, прим. 3; Петербургский филиал Архива Российской академии наук 
(ПФА РАН). Ф. 3. Оп. 10. Д. 190. Л. 7, 8. 

8. ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 10. Д. 321. Цит. по: Гнучева В. Ф. Исторический очерк деятель-
ности… С. 44, прим. 2. При подготовке этой статьи Атлас, на который ссылалась Вера 
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Верхотурской и Туринской провинций. Следовательно, Иван Иванович 
и Василий Михайлович Шишковы уже в 1734 г. были отправлены в 
ведомство В. Н. Татищева на Урале. 

Если в 1727–1733 гг. Иван и Василий Шишковы трудились вместе, 
то теперь они начинают вести съемки самостоятельно. Известно, что 
Василий Шишков с учеником Парфеном Сомовым до апреля 1735 г. 
работал «для сочинения ландкарт в Камской провинции»1. 

В апреле 1735 г. в Екатеринбурге «при главной Канцелярии» прав-
ления Сибирских и Казанских заводов значились два геодезиста: Иван 
Шишков с учеником Пименом Старцовым и Василий Шишков с учеником 
Парфеном Сомовым2.

По инициативе В. Н. Татищева в 1734 г. было принято решение о 
взятии Колывано-Воскресенских заводов Акинфия Демидова «в казен-
ное содержание» с последующей денежной компенсацией заводчику. 
Для управления алтайскими горно-металлургическими предприятиями 
создавалось Томское и Кузнецкое горное начальство, подчиненное ека-
теринбургской Канцелярии3. В апреле 1735 г. геодезист Василий Шишков 
и геодезии ученик Парфен Сомов были зачислены в штат «Томских за-
водов», как стали называться алтайские предприятия А. Н. Демидова. 
Другого екатеринбургского геодезиста, Ивана Шишкова, вместе с его 
учеником Пименом Старцовым оставили для работы на Урале4.

30 июня 1735 г. Канцелярия главного правления Сибирских и Казанских 
заводов определила состав отряда, посылаемого на взятые у Акинфия 
Демидова предприятия. Вместе с главным казначеем Константином 
Гордеевым туда направлялись Василий Шишков с учеником5. В сентябре 
они прибыли на Колывано-Воскресенский завод. 

В наказе К. А. Гордееву Татищев отдельным пунктом выделил задачи, 
поставленные перед В. Шишковым: «Всем тамошним местам геодезисту 
велеть сочинять обстоятельные ландкарты и к нему определить в ученики 
тамошних прикащиков или подьяческих детей двух человек»6. Первая 
карта, выполненная В. Шишковым на Алтае, датирована 23 сентября 1735 г. 
Она озаглавлена «Тракт от Екатеринбурга до Колывано-Воскресенского 

Федоровна Гнучева, найти не удалось: сейчас дело с таким номером в описи 10 не 
значится. 

1. ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 3124. Л. 246–246 об.
2. Там же. Л. 456.
3.  Бородаев В. Б., Демин М. А., Контев А. В. Рассказы по истории Алтайского края. Барнаул, 

1997. Ч. 1. С. 174–182.
4. ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 3124. Л. 456.
5. Там же. Л. 367–367 об.
6.  Там же. Л. 381.



154

заводу»1и составлялась непосредственно во время поездки. Только с 
конца сентября Шишков и Сомов смогли приступить к съемкам в ве-
домстве Томского и Кузнецкого горного начальства. Уже через месяц, 
28 октября, была вычерчена карта «Колывано-Воскресенского завода 
рудникам, лесам, дровосекам»2. 

Спустя полгода, 19 апреля 1736 г., геодезисты завершили общий 
чертеж Томского и Кузнецкого уездов, на котором был показан бас-
сейн Верхней Оби от истоков Бии и Катуни до устья Томи3. Эта карта, 
озаглавленная «Ландкарта Томского и Кузнецкого уездов Оби реки и 
впадающим речкам, и около оных жилья от Бийского острогу до устья 
реки Томи и по Томе вверх до Кузнецка и выше, и ведомства Колывано-
Воскренского заводу деревням», уже в 1736 г. неоднократно копи-
ровалась в Екатеринбурге. В «Общем географическом описании всея 
Сибири» Татищев писал, что «в Томск посыланной геодезист о горах 
Алтай или Алты показует, что их средина около 49°»4. Во время работы 
над описанием Сибири В. Н. Татищев уже имел ландкарту В. Шишкова. 
Ее копию он послал 30 декабря 1736 г. в Генерал-берг-директориум. 
Эта копия карты хранится сейчас в Российском государственном архиве 
древних актов в фонде Берг-коллегии. Она имеет заверительную запись: 
«С подлинной копирована геодезистом Иваном Шишковым и учеником 
Пименом Старцовым, а со оной копировал механической ученик Иван 
Сусоров. 1736 году декабря 28 дня»5.

Есть сведения о том, что в 1736 г. Василий Шишков работал в 
Красноярском уезде. Сочиненная им карта, «где тамо обысканы» 
медные и железные руды «и удобные под заводы места», в январе 
1737 г. поступила в Томское и Кузнецкое горное начальство6. Вероятно, 
и остальные картографические материалы по Красноярскому уезду, 
позднее использованные В. Шишковым, были созданы в 1736 г. 

1. РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Тобольская губ. Д. 29.
2. ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1764.
3. ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1765. Южная половина этой карты опубликована: Бородаев В. 

Б., Контев А. В. У истоков истории Барнаула. Барнаул, 2000. Второй форзац; Бородаев 
В. Б., Контев А. В. Исторический атлас Алтайского края. Барнаул, 2006. С. 62–63 (2-е 
изд. Барнаул, 2007. С. 72–73).

4. Татищев В. Н. Общее географическое описание всея Сибири // Татищев В. Н. Избранные 
труды по географии России. М., 1950. С. 52. На карте В. М. Шишкова 1736 г. Колывано-
Воскресенский завод показан на 50º северной широты, а Усть-Каменогорская крепость 
под 49º северной широты, что на 1,5–1,0º южнее реального расположения этих 
населенных пунктов.

5. РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 141. 
6. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 707. Л. 1. Упомянутая в документе карта нами не найдена.



155

Летом 1737 г. Василий Шишков работал на Иртыше и в Барабе. В 
Екатеринбург геодезист вернулся к началу осени 1737 г. с повышением 
в чине, в ранге подпоручика. По прибытии на Урал он 17 сентября за-
кончил генеральную карту юга Западной Сибири, имевшую название: 
«Ландкарта Томского, Кузнецкого и Красноярского уездов, и ведомства 
Колывано-Воскресенского заводу рудникам и деревням, Иртышским 
крепостям до города Тары, и Барабы». 19 сентября геодезист письменно 
доложил в Канцелярию главного заводов правления об итогах двух-
летней командировки. К отчету прилагались графические материалы, а 
также описание ведомства Колыванского завода и Иртышских крепостей, 
составленное по анкете В. Н. Татищева1.

Таким образом, нам известны две рукописные ландкарты геодезиста 
Василия Михайловича Шишкова, на которых изображена территория 
Кузнецкого уезда. Каждая из карт сохранилась в двух экземплярах: 
авторском подлиннике и копии, изготовленной в то же время. Оба 
оригинала, заверенные автографами Василия Шишкова, находятся в 
Государственном архиве Свердловской области2. Копия карты 1736 г., 
отправленная Татищевым в столичное горное ведомство, хранится в 
Российском государственном архиве древних актов3. Дубликат ланд-
карты 1737 года, скопированный в Академии наук студентом Семеном 
Старковым, сейчас находится в отделе рукописей Библиотеки Российской 
Академии наук4. 

Из двух упомянутых подлинников более подробно Кузнецкий уезд 
изображен на чертеже, сочиненном в апреле 1736 года. Когда осенью 
1737 г. геодезист составлял из региональных карт единую «Ландкарту» 
юга Западной Сибири, он не стал показывать на сводном чертеже 
некоторые детали либо представил их более схематично. Поэтому 
дальнейшее описание Кузнецкого уезда дается нами в основном по 
оригиналу 1736 года. 

Граница уезда. Изображенная на карте 1736 г. территория Кузнецкого 
уезда имеет обозначенную границу лишь в западной половине чертежа, 
от Телецкого озера на юге до реки Томи на севере. 

В бассейне рек Бии и Катуни Кузнецкий уезд соседствовал с алтай-
скими владениями Джунгарии, которые В. М. Шишков назвал «Караколь 
контайшинского владения». Государственная граница России и Джунгарии 

1. ПФА РАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 163. Л. 1.
2. ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1765, 1774-б.
3. РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 141. 
4. БРАН. Отдел рукописей. Собрание рукописных карт. № 330.
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обозначена полосой, проведенной вдоль Бии примерно в 20 верстах 
западнее реки и Телецкого озера. Далее граница уходила к верховьям 
реки Куюм, правого притока Катуни, и пересекала главную реку Алтая 
около устья р. Себи (совр. река Сема). По левобережью Катуни линия 
границы от устья р. Себи выходила на верховья реки Аи (на карте «р. Ай»), 
затем на истоки р. Калманки, правого притока Чарыша, а оттуда – на 
левый берег Оби в районе устья Чарыша. 

На обском левобережье Кузнецкий уезд в 1735–1737 гг. граничил 
с «Ведомством Колывано-Воскресенского завода», которое на картах 
В. Шишкова обозначено как отдельное административно-территориальное 
образование за пределами Кузнецкого уезда. Вдоль левого берега 
Оби граница уезда тянулась от устья Чарыша до реки Алеус (совр. 
Новосибирская область). Между устьями Касмалы и Чумыша в терри-
торию уезда вклинивались земли заводского ведомства, поскольку там 
с 1720-х гг. существовала переправа через Обь и проходила дорога к 
демидовским заводам на Алтае. 

От реки Алеус Кузнецкий уезд соседствовал с Томским. Сначала ру-
бежом была река Обь (кузнецким считался правый берег). В междуречье 
Берди и Ини граница уходила от Оби на восток параллельно Берди (до 
р. Большой Ик), затем в широтном направлении к верховьям р. Тарсмы, 
и вдоль её левого берега к реке Ине. По притоку Ини, реке Кырчюган, 
граница шла на Ининско-Томский водораздел, оттуда к р. Унге и пере-
секала реку Томь около устья р. Березовки (примерно в 15 верстах выше 
устья р. Унги). На правом берегу Томи рубеж Томского и Кузнецкого 
уездов уходил на север, в сторону реки Кии. На чертеже 1736 г. линия 
границы до Кии не доведена: эта пограничная река Томского уезда не 
попала на ландкарту.

Восточные рубежи Кузнецкого уезда, не обозначенные Шишковым в 
1736 г., геодезист указал на сводной ландкарте 1737 года. Граница шла 
вдоль левого берега реки Кии к её верховьям, далее по хребтам к водо-
разделу Томи с Белым Июсом. Оттуда начиналось соседство Кузнецкого 
уезда с Красноярским. От истока Томи граница выходила на Абакан в 
районе впадения в него реки Аксыс (совр. Аскиз). На правобережье 
Абакана рубеж с Красноярским уездом шел по р. Табат к российско-
китайской границе. «Граница Российской империи с китайцами» в 
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пределах Кузнецкого уезда обозначена у Шишкова от истоков речек, 
впадающих с запада в Енисей, до верховий Мрассы, Лебеди и Чулышмана. 
От верховий Чулышмана к западу, по направлению к южной оконечности 
Телецкого озера, начиналась граница России с Джунгарией. 

Русские и аборигены. В пределах Кузнецкого уезда на карте Василия 
Шишкова 1736 г. обозначено более трехсот населенных пунктов. Показаны 
административные центры: город Кузнецк, «Мунгатской станец» на Томи 
и русские укрепленные пункты на Оби – остроги «Берской», «Белоярской» 
и «Биикатунской», а также слобода «Малышевска». 

Специальным знаком (крестом) помечены все населенные пункты, 
имевшие православные храмы: город Кузнецк и расположенный побли-
зости «Рожественской» монастырь, Бердский, Белоярский и Бикатунский 
остроги, Малышевская слобода, а также два села – Ирмень на Оби, в 
устье р. Ирмени, и Красноярское на Томи (в описании Г. Ф. Миллера 
1734 г. оно названо «Красноярское или Ильинское»1). 

Наряду с русскими деревнями В. Шишков отметил на карте 1736 г. 
места оседлого проживания коренных тюркоязычных народов Алтая 
и Верхнего Приобья. Такие поселения аборигенов Шишков называл 
либо улусом, либо ютами. 

В бассейне реки Бии показаны улусы северных алтайцев: «Тергеш» 
(левый берег Бии, ниже устья р. Саргут), «Кенза» (левый берег Бии, в 
устье р. Биж), «Шалгы» (правый берег р. Клык, левого притока р. Лебедь), 
«В[ерхней] Куманды» (правый берег Бии, в устье р. Лебедь), «Н[ижней] 
Куманды» (правый берег Бии, в устье р. Ичюрге). Перечисленные поселе-
ния можно отождествить с тубаларами, чалканцами и кумандинцами. 

По Чумышу показаны улусы: «Чекчеков» (левый берег Чумыша в его 
верховьях, ниже р. Кандалеп), «Кабачаков» (левый берег Чумыша, выше 
р. Барта), «Тагапской» (левый берег Чумыша, между реками Иркуреп и 
Барта), «Тогулской» (правый берег р. Уксунай, правого притока Чумыша), 
и ниже деревни Титовой – «юрты Татар[ские]» (окончание слова не-
разборчиво). 

Кроме Бии и Чумыша, значительное количество поселений коренных 
народов Южной Сибири отмечено В. Шишковым в верхнем течении Ини, 
на Томи, Кондоме и Мрассе – их список дается в приложении к статье.

1. Миллер Г. Ф. Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем 
его состоянии, в сентябре 1734 года // Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. 
Миллера / подгот. А. Х. Элерт. Новосибирск, 1996. С. 23, 32. (Серия: История Сибири. 
Первоисточники, вып. 6).
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Карты Василия Михайловича Шишкова являются важным источни-
ком по исторической географии Кемеровской области и сопредельных 
территорий Верхнего Приобья. Они требуют всестороннего изучения и 
публикации, с привлечением других документальных и картографиче-
ских материалов 1730-х годов.

Обозначенные на карте Василия Шишкова 
1736 г. населенные пункты Кузнецкого уезда, 
расположенные в бассейнах рек Иня и Томь1

Поселения перечислены по направлению снизу вверх по течению 
реки, начиная от границы Томского и Кузнецкого уездов. Топонимы при-
водятся с сохранением орфографии подлинника. Авторские сокращения 
на карте означают: г. – город, д. – деревня, м. – монастырь, ю. – юрты.

На реке Ине и её притоках:

д. Уфинцова – правый берег Ини.
д. Елизарьева – правый берег Ини.
д. Титова – правый берег Ини.
д. Калинкина – правый берег Ини.
д. Заозерна – левый берег Ини.
д. Дроченина – левый берег Ини.
д. Притыкина – недалеко от устья на левом берегу р. Тасмы, левого 

притока Ини.
д. Кузнецова – правый берег р. Тасмы, левого притока Ини.
д. Бруханова – правый берег р. Тасмы, левого притока Ини.
д. Хмелева – правый берег Ини, напротив устья р. Тасмы. 
д. Егозова – правый берег Ини.
д. Морозова – левый берег Ини.
ю. Таниековы – левый берег Ини.
ю. Чебадаевы – левый берег Ини, в устье р. Ур. 
д. Мереть – правый берег Ини, в устье р. Мереть.
д. Пестерева – левый берег Ини, ниже р. Бачат.
д. Белова – недалеко от устья на правом берегу р. Бачат, левого при-

тока Ини. 
ю. Тыгычаевы – левый берег р. Полуденной Бачат, левого притока 

Ини (на копии Ивана Сусорова – «юр. Чигаевы»).
д. Ба[ча]т – правый берег р. Полуденной Бачат, левого притока Ини 

(на копии Ивана Сусорова – «юр. Бачат»).

1. Другие населенные пункты Кузнецкого уезда с той же карты не приводятся в связи 
с ограниченным объемом статьи.
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д. Мулгина – правый берег Ини, в устье р. Мулга.
д. Давыдова – правый берег Ини.
д. Коновалова – правый берег Ини. 
д. Талдинска – правый берег Ини,  в устье р. Талда.
д. Кара[ка]нска –  левый берег Ини, выше р. Ороп (на копии Ивана 

Сусорова – «Караканна»). 
д. Пермякова – левый берег Ини в её верховьях (на копии Ивана 

Сусорова вершина Ини выше р. Ороп названа «р. Мереть»).
На реке Томи и её мелких притоках:

д. Березовка – левый берег Томи, в устье р. Березовки.
д. Ерская – левый берег Томи, напротив р. Грязной 
д. Банна – левый берег Томи.
Мунгатской станец – левый берег Томи, ниже устья р. Мунгат.
д. Худяшева – левый берег Томи, в устье р. Мунгат.
ю. Лачиновы – левый берег Томи.
улус Чегошев – правый берег Томи.
ю.Кокошниковы – правый берег Томи.
д. Першуткина – правый берег Томи, напротив р. Ускат.
д. Недорезова – правый берег р. Ускат, левого притока Томи.
д. Красулина – правый берег р. Ускат, левого притока Томи.
д. Онисимова – левый берег р. Ускат, левого притока Томи.
д. Смолина – правый берег р. Ускат, левого притока Томи. 
д. Терехина – левый берег р. Ускат, в её верховьях.
д. Терешкина – правый берег Томи.
д. Шерохова – правый берег Томи.
д. Атаманова – правый берег Томи, в устье р. Грязной.
с.Красноярско[е] – левый берег Томи.
д. Бедарева – левый берег Томи, в устье р. Каменки.
м. Рожественской – правый берег Томи, напротив р. Аба.
д. Бунгур – правый берег р. Абы, левого притока Томи. 
д. Калачева – правый берег р. Абы, левого притока Томи.
д. М(о)н(асты)рска1 – левый берег р. Абы, левого притока Томи.
д. Усянска – левый берег Абы, в её верховьях. 
г. Кузнецк – правый берег Томи.
ю. Абинские – левый берег Томи, выше устья р. Кондомы.
д. Атаманова – левый берег Томи.
д. Боровкова – левый берег Томи, в устье р. Прорвы.
д. Матвеева – левый берег Томи.
1.  РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 141. 
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д. Карпова – левый берег Томи, в устье р. Селезни.
д. Бадабаска – недалеко от устья на левом берегу р. Бадабас, левого 

притока Томи.
ю. Чистяковы – левый берег р. Бадабас, левого притока Томи. 
улус Усть Мраской – левый берег Томи, в устье р. Мрасы.
ю. Ильинские – правый берег Томи, в устье р. Емансуй.
улус Ирстаев – левый берег Томи 
ю. *ылиняковы [первая буква не читается] – левый берег Томи, ниже 

устья р. Манзас (на копии Ивана Сусорова – «юр. Килиняковы»).
На реке Кондоме:

д. Букина – левый берег Кондомы, недалеко от её устья. 
д. Ургунова – левый берег Кондомы.
д. Ошмарина – правый берег Кондомы.  
д. Гайдайшева – правый берег Кондомы. 
улус Барсатской – левый берег Кондомы, выше устья р. Кенерки. 
улус Сибилерской – левый берег Кондомы, напротив устья 

р. Б[ольшой] Тьош (на копии Ивана Сусорова – «р. Б. Твош»).
д. Попова – правый берег Кондомы, в устье р. Окъвонь.
ю. Катуня – левый берег Кондомы, напротив устья р. Окъвонь.
улус Боуштитской – левый берег Кондомы, в устье р. Антроп. 
улус Елейской – левый берег Кондомы, ниже р. Мандабас. 
улус Шерской – правый берег Кондомы в верхнем её течении, выше 

р. Мандабас.
На реке Мрасе и её притоках:

улус Казымашев – правый берег Мрасы, напротив устья р. Кынзас.
улус Елейской – правый берег р. Узас, левого притока Мрасы.
улус Талдеев – правый берег Мрасы, немного выше устья р. Узас.
ю. Коза – правый берег Мрасы, ниже р. Коузас. 
улус Куштук – правый берег Мрасы, в устье р. Коузас.
улус Кашеков – левый берег Мрасы, в устье р. Б[ольшая] Суетку.
ю. Тобол – левый берег Мрасы, в устье р. М[алая] Суетку.
улус Изыранды – левый берег Мрасы, напротив устья р. Кызас. 
улус Кызыгаин –  левый берег Мрасы, в устье р. Пузас [Кузас?] (на 

копии Ивана Сусорова – «улус Кылтак» в устье «р. Тузас» – явное 
несоответствие подлиннику).

улус Шурак – правый берег реки Кумырсень, левого притока Мрасы 
(на копии Ивана Сусорова – «улус Шуракы»).

улус Кивинской – левый берег Мрасы, в её верховьях.
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Т. И. Кимеева,
канд. культурологии, 

руководитель этнографических фондов музея КемГУ

Материалы по истории деятельности Алтайской 
духовной миссии в фондах музея «Археология, 

этнография и экология Сибири» КемГУ

Алтайская духовная миссия, основанная в 1828 г. и фактически 
начавшая свою деятельность в 1930 г., была признана лучшей среди 
действовавших в пределах Российской империи в XIX — нач. XX вв. 
как более других отвечающая идеалам православного миссионерства. 
В качестве «образца» для других миссий она была отмечена на Иркутском 
миссионерском съезде 1910 г., хотя Алтайская духовная миссия не была 
самой большой ни по многочисленности прихожан, ни по протяженности 
территории, на которой разворачивалась ее деятельность. В заслуги мис-
сии включалось воспитание целой плеяды миссионеров-подвижников 
как для Алтайской миссии, так и для других Духовных миссий Русской 
Православной Церкви. Отмечалось, что «православное просвещение 
народов Алтая и Горной Шории совершалось алтайскими миссионе-
рами в духе евангельской кротости и было подлинно апостольским 
служением» [1].

В этнографических фондах музея «Археология, этнография и экология 
Сибири» Кемеровского госуниверситета хранится большой комплекс 
материалов по исследованию деятельности Алтайской духовной миссии. 
Изучением источников по истории миссии на территории Кузнецкого 
округа Томской губернии в течение ряда лет занималась научная группа 
доцента кафедры археологии Кемеровского государственного уни-
верситета, руководителя хоздоговорной темы «Тазгол» В. М. Кимеева. 
На основе «Отчетов об Алтайской духовной миссии» 1970-х — 1913-го 
гг., записок миссионеров Кузнецкого отделения Алтайской духовной 
миссии, материалов из фонда Алтайской духовной миссии государствен-
ных архивов Алтайского края и Томской области была подготовлена 
работа В. В. Ерошова и В. М. Кимеева «Тропою миссионеров: Алтайская 
духовная миссия в Кузнецком крае», изданная в 1995 г. [2].

В книге представлен материал, систематизированный по станам и отделе-
ниям миссии, входящим в Кузнецкий округ Томской губернии: Кузедеевский 
и Матурский станы, Кондомское, Мрасское, Бачатское, Тарабинское 
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и Спасское отделения. 
Впервые был опублико-
ван уникальный архив-
ный материал по истории 
создания миссионерских 
станов и строительству 
церквей, деятельности 
среди автохтонных на-
родов Кузнецкой тайги 
священнослужителей, 
посвятивших свою жизнь 
распространению духов-
ных ценностей право-
славия. Рукописные материалы, использованные при работе над книгой, 
составляют часть этнографического фонда музея КемГУ по истории 
Алтайской духовной миссии.

Исследование деятельности миссии в рамках хоздоговорной темы 
«Тазгол» проходило параллельно с созданием проекта восстановления 
одного из станов Алтайской духовной миссии в шорском улусе Усть-Анзас. 
При обследовании места расположения церкви данного стана была 
обнаружена печать православного миссионера церкви во имя Святой 
Живоначальной Троицы, позднее, к сожалению для музея КМАЭЭ, пере-
данная в Таштагольский «Музей этнографии и природы Горной Шории». 
В архиве музея зафиксировано только ее изображение. Подлинный 
материал — фотография Усть-Анзасской церкви 1914 г.— был привезен из 
г. Ленинграда ученым-этнографом В. Дьяченко в 1990-е гг. На фотогра-
фии представлена деревянная церковь простой архитектуры. Храмовая 
часть четырехугольная в плане, с четырехскатной двухъярусной крышей, 
имеет один вход, обращенный к реке. Восьмигранный световой барабан 
сооружен во главе этой крыши. Он достаточно низковат и завершается 
главкой с крестом. Колокольня невысокая, двухъярусная, с восьмигранным 
ярусом звона, завершается коническим шатром с небольшой главкой 
с крестом. Прямоугольная в плане трапезная пристроена к храмовой 
части, с одноярусной крышей с тремя скатами.

Кроме фотоматериалов, в фондах музея имеются специально пред-
назначенные для распространения среди инородцев бумажные иконы 
на картонной основе и жестяная — с эмалевым напылением, изготов-
ленные в конце XIX — начале ХХ в. Потребность в иконах у населения 
Притомья была значительна и стараниями местных купцов удовлетворя-

Главный миссионерский стан в улусе Улала (Горно-
Алтайск). Конец XIX в.
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лась в основном за счет привозного товара. Одна из икон, выполненная 
на кедровой доске, представляет особый интерес. Вероятнее всего, 
что на ней изображен Святой Николай Чудотворец в стиле сузунских 
мастеров. Святого отличают впалые щеки, придающие лицу скуластость, 
ассиметрично расположенные глаза, высокий лоб с морщинами.

Изучением деятельности миссии на протяжении ряда лет зани-
мался и известный краевед, доктор педагогических наук, профессор 
Д. В. Кацюба. На протяжении нескольких лет (1970-1990-е гг.) он работал 
в государственных архивах Томской и Кемеровской областей, занимался 
копированием отчетов Алтайской духовной миссии, Томских епархи-
альных ведомостей. В настоящее время часть откопированных редких 
материалов по истории миссии включена в архив этнографического от-
дела музея, с которым могут работать преподаватели и студенты высших 
и специальных учебных заведений г. Кемерова и области. К сожалению, 
часть материалов, собранных Д. В. Кацюбой, была утрачена до передачи 
в музей.

Д. В. Кацюба 
собирал свой архив 
по истории миссии 
для подготовки 
своей моногра-
фии «Алтайская 
духовная миссия: 
вопросы истории, 
просвещения, 
культуры и благо-
творительности», 
опубликованной 
в 1998 г. [3]. Автор 
стремился раскрыть 
разностороннюю 
деятельность мис-
сии в целом, не вы-
деляя Кузнецкого 
отделения. Он рас-
сматривает органи-
зацию, руководство 
и структуру миссии, 
ее борьбу с шама- Церковь в улусе Усть-Анзас, 1913 г.
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низмом. Затрагивает вопросы о роли кузнецких телеутов и русских по-
селений в переходе на оседлость язычников Алтая. Касается деятельности 
миссионерских школ, благотворительной культурно-просветительной 
роли самих миссионеров, подготовки миссионерских кадров.

Фондовые материалы дают возможность проследить историю 
миссии от ее основания в 1830 г. до начала 1919 г. Перед 1917 г. 
миссия имела 30 миссионерских станов, более 40 церквей, десятки 
часовен, 84 школы, при каждой из которых была устроена библиоте-
ка. Священнослужители миссии не только устраивали миссионерские 
станы, открывали храмы и монастыри, но они создали письменность 
для народов Алтая и Горной Шории, основывали школы, лечили своих 
подопечных, защищали их от самоуправства чиновников и нечистых 
на руку торговцев, обучали ремеслам и огородничеству. Следует сказать, 
что все первое поколение алтайской и шорской интеллигенции — учи-
теля, врачи, писатели, художники были исключительно воспитанниками 
миссионерских школ, или детьми алтайцев-миссионеров, или бывшими 
сотрудниками Алтайской духовной миссии.

В фондах музея представлена групповая фотография семьи такого 
миссионера из «инородцев» Павла Андреевича Кадымаева — послед-

Семья последнего мрасского миссионера в Усть-Анзасе П. А. Кыдымаева, нач. ХХ в.
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него священника Усть-Анзасской церкви во имя Святой Живоначальной 
Троицы. Определенный в Мрасское отделение 1913 г. он добился 
от местного купца из шорцев пожертвований на строительство церкви 
в Кабырзе. Родился Кыдымаев в Усть-Анзасе, учился в местной школе 
при Гаврииле Оттыгашеве, затем в бийском миссионерском училище, 
не закончив его.

Таким образом, в архиве музея «Археология, этнография и экология 
Сибири» КемГУ сосредоточились:

— иконы, привезенные из экспедиций к автохтонным народам 
Кузбасса: шорцам и телеутам;

— фотоматериалы, иллюстрирующие отдельные моменты из истории 
миссии;

— копии отчетов о деятельности Алтайской духовной миссии, за-
писок миссионеров;

— копии гравюр с изображениями священников миссии и стана 
в Улале;

— рукописные материалы авторов двух монографий по деятель-
ности миссии.

К сожалению, в фонде по деятельности Алтайской духовной миссии 
преобладают копии редких исторических материалов, но это не снижает 
его ценности. Доступность для студентов, преподавателей позволяет 
использовать данные материалы при изучении истории православия 
на Кузнецкой земле, подготовке курсовых и дипломных работ.
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Купцы Поповы и открытие сибирского золота

180 лет назад на первом сибирском золотом прииске, распола-
гавшемся по реке Берикуль в Дмитриевской волости Томского уезда 
(ныне территория Тисульского района Кемеровской области), был добыт 
первый пуд россыпного золота. Прииск принадлежал верхотурским 
купцам Поповым. Именно с их именем связано открытие сибирского 
золота, именно Поповы стали родоначальниками золотопромышлен-
ности Сибири, а Берикуль — праматерью всех золотых лихорадок мира. 
Добыча золота в «Ближней» (впоследствии «Мариинской») тайге стала 
расти с геометрической прогрессией. За период с 1830 по 1860 г. здесь 
было добыто 1458 пудов (более 23,3 тонны) золота. Благодаря откры-
тию Попова Россия получила мощный импульс в развитии. «Золотая 
лихорадка» прокатилась по Сибири. Открывались все новые и новые 
месторождения. Ежегодная добыча золота в Сибири в 1840-е годы до-
стигала 1800 пудов (более 2,8 тонны в год). Если в 1810-х гг. в России 
добывалось 0,9 % золота от общемирового объема, то уже в 1840-х 
гг. она вышла на первое место в мире по добыче этого благородного 
металла1.

История величайшего открытия до сих пор окутана легендами и мифами. 
Во-первых, запутанным является вопрос о том, кто из Поповых является 
первооткрывателем сибирского золота. Известный томский историк 
и публицист А. В. Адрианов еще в начале ХХ века пальму первенства 
открытия золота отдавал купцу Федоту Ивановичу Попову. Такой же 
точки зрения придерживается современный историк В. П. Бойко2. В кол-
лективной «Истории Сибири» указано, что это был Андрей Яковлевич 
Попов. В известной книге Максимова М. М. «Очерк о золоте» называется 
та же фамилия3. Во-вторых, имеются разногласия в понимании степени 
подготовленности самого открытия. Тот же Максимов утверждал, что это 

1. Ламин В. А. Золотой след Сибири. Новосибирск, 2002. С. 50.
2. Адрианов А. В. Томская старина // Труды музея археологии и этнографии Сибири им. 

В. М. Флоринского. Т. 1. Томск, 2002. С. 370; Бойко В. П. Томское купечество конца 
XVIII-XIX веков. Томск, 1996. С. 92.

3. История Сибири. Т. 2. Л., 1968. С. 394; Максимов М. М. Очерк о золоте. М., 1977. С. 
87.



167

было случайное открытие, так как А. Попов совершенно не разбирался 
по горной части, а его помощниками были приказчики, ничего не по-
нимающими в горном деле. В. П. Бойко сомневается в случайности 
открытия золота хотя бы потому, что поиски Поповы вели не один год. 
В-третьих, весьма запутанной является роль некоего Егора Лесного, 
жившего в окрестностях озера Берчикуль. О нем нет ни одного докумен-
тального свидетельства, но все исследователи утверждают, что именно 
он первым стал тайно добывать золото. В-четвертых, в литературе 
утвердилось мнение о том, что поисками золота в Сибири занимались 
одни Поповы и у них не было конкурентов в этом деле.

Чтобы детально прояснить историю открытия сибирского золота, 
необходимо тщательно изучить все имеющиеся сведения и привлечь 
новые архивные материалы. Мы не претендуем на то, что в данной 
статье будет поставлена окончательная точка в проблеме, но анализ 
совокупности имеющихся документов, включая и новые архивные 
материалы, позволяет прояснить историю открытия золота и развеять 
некоторые мифы и легенды, окутавшие ее.

Поиски золота в Сибири начались еще в XVII веке, то есть с самого 
момента присоединения этой территории к России. Государство име-
ло монопольное право на добычу полезных ископаемых. В середине 
XVIII века золото стали добывать на Урале, оно являлось побочным про-
дуктом при сереброплавильном производстве. Это золото называлось 
«лигатурным» или сплавным. «Шлихового» золота, которое добывается 
из песков, на Урале найдено не было. В 1812 году правительство России 
разрешило поиски золота частным лицам. С этого времени некоторые 
крупные купцы стали организовывать поиски благородного металла. 
Основным регионом поисков был Урал.

Поповы были одними из богатейших купцов Урала. С конца XVIII века 
они занимались винными откупами и сколотили огромное состояние. 
С 1807 года Андрей Яковлевич Попов и его племянник Федот Иванович 
Попов стали вести дела совместно на товарищеских началах. В их фирме 
паи делились пополам. Им удалось взять в содержание винные откупа 
сразу в двух губерниях — Тобольской и Томской. Кроме того, в их рас-
поряжении был арендованный Падунский винокуренный завод. Поповы 
участвовали в Кяхтинской и Семипалатинской торговле. Их состояние 
исчислялось миллионами рублей. Параллельно с торговлей и откупа-
ми они занимались поисками драгоценных металлов. По сведениям 
Адрианова, поиски они начали еще на Урале, занимались разведками 
медных месторождений в киргизской степи. Много средств они потра-
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тили на поиски золота в Березовском 
округе Тобольской губернии. Однако 
все их усилия оставались напрасными. 
Месторождения были найдены, но со-
держания золота и других металлов 
в них было ничтожно мало1.

Минеральные богатства Алтая стали 
причиной того, что Поповы обратили вни-
мание и на этот край. На землях Кабинета 
поиски золота были запрещены, поэтому 
они решили искать металлы по грани-
цам кабинетских земель. Разрешение 
на поиски было получено 22 февраля 
1827 года. Надо сказать, что вопрос 
о поисках и рудных разведках решался 
на самом высоком уровне. Состоялось 
специальное постановление Комитета 
министров, согласно которому Поповым 
дозволялось заняться поисками золота в Томской губернии.

Обратим внимание на то, что Поповы были не единственными пред-
принимателями, занимающимися поисками золота в Томской губернии. 
Они были даже не первыми искателями подземных сокровищ. Согласно 
журналам Комитета министров от 30 марта и 10 июля 1826 года, поиски 
золота в Западной Сибири были разрешены екатеринбургским купцам 
Аникию Рязанову и Алексею Баландину. Более того, в официальном 
постановлении было указано, что компаньоны имеют право требовать 
для поисков нескольких промывальщиков и одного штейгера с казен-
ных заводов с условием их содержания и производстве им двойного 
жалованья. Такое же разрешение получил в 1827 году действительный 
статский советник князь Голицын. В 1828 году разрешение на поиски 
золота в Томской губернии получил кунгурский купец Павел Егорович 
Кузнецов. Всем предпринимателям разрешалось собственным ижди-
вением искать золото на землях, не принадлежащих никаким частным 
лицам и Кабинету, а находящимся только в собственности государства. 
В случае отыскания они имели право приступить к их разработке «с пла-
тежом в казну такой подати, какую вносят частные заводчики, имеющие 
от казны пособие». Для отведения земли под прииски они должны были 

1. Адрианов А. В. Томская старина // Труды музея археологии и этнографии Сибири им. 
В. М. Флоринского. Т. 1. Томск, 2002. С. 370-371.

Федот Иванович Попов
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заявить в местное волостное правление и Пермское горное правление. 
Только по разрешению этого правления и государственных крестьян, 
живущих близ приисков, они могли получить землю для промывки 
золотосодержащих песков1.

Итак, Поповы были не единственными золотоискателями. Обстоятельства 
могли сложиться таким образом, что не они стали бы первооткрывателями 
сибирского золота. В тайге действовали несколько поисковых партий, 
способных найти металл. Здесь очень многое зависело от квалификации 
этих самых партий, их знаний, навыков и опыта. Преимущество перед 
другими имели Рязанов и Баландин, которые могли воспользоваться 
правом использования казенных чинов, знающих горное дело. Правда, 
неизвестно, воспользовались ли они своим правом и были ли в поисковых 
партиях указанных лиц опытные горные мастера. А вот наличие таковых 
в партии Поповых очевидно. Об этом говорят архивные документы. 
В мае 1827 года Федот Иванович Попов, будучи в Томске, обратился 
в канцелярию Колывано-Воскресенских горных заводов с просьбой 
«отпустить ему на год или на полгода из числа хоть неспособных к дей-
ствительному исполнению по заводской службе людей, а именно: одного 
штейгерского ученика или из простых, знающего сие искусство, одного 
пробирного ученика для частного испытания руд, с надобными на сие 
потребностями, и одного или двух бергайеров для разведок рудной массы 
и разбора руд». Всех горных специалистов Попов обещал содержать 
за свой счет. Колывано-воскресенское начальство пошло навстречу 
Попову. В том же мае состоялось распоряжение, согласно которому 
Салаирской горной конторе было предписано «выбрать из состоящих 
в ее ведении бергайеров двух человек доброго поведения, из которых 
одного, по крайней мере, знающего рудные породы и понимающего 
расположение горных работ, снабдив их нужными для означенного 
производства инструментами и отправить чрез посредство тамошнего 
поверенного в Томск к купцу Попову»2.

Уже в июне 1827 года в Томск к Федоту Попову прибыли из Салаира 
пробирный ученик Синкин, бергайер Андрей Шадрин и запасной служи-
тель Степан Попадейкин. При них были все необходимые инструменты: 
буры, кайлы, забойники, ломы, гребки и т. д.3 Таким образом, Поповы 

1. Указ Томского губернского правления — Кузнецкому окружному суду, 15 февраля 
1829 г. // ГАКО. Ф. Д-28. Оп. 2. Д. 14. Л. 76-76 об. 

2. Управляющий Колывано-Воскресенских горных заводов — Салаирской горной конторе, 
май 1827 года // ГАКО. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 80. Л. 292-293.

3. Федот Попов — Салаирской горной конторе, 14 июня 1827 г. // ГАКО. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 
80. Л. 295.
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располагали необходимыми специалистами, способными найти золото 
в сибирской тайге. Известно, что поисковая партия Поповых в летнюю 
операцию 1827 года нашла золото в тайге, но россыпи оказались очень 
бедными. Неизвестно, сколько лет Поповы занимались бы еще поис-
ками золота, если бы не один случай. Поисковой партии стало известно, 
что некий крестьянин из ссыльных Егор Лесной давно уже тайно за-
нимается золотодобычей по реке Берикуль.

На личности Егора Лесного стоит остановиться подробнее. Пока 
не удалось найти ни одного архивного свидетельства о существовании 
этого человека. Не найдено ни статейного списка, который заводился 
на каждого ссыльного, нет никаких других учетных данных (ревизских 
сказок, метрических записей и т. д.). Но сомневаться в существовании 
этого человека тоже нет оснований. В статье известного специалиста 
горного дела маркшейдера Егора Петровича Ковалевского, вышедшей 
всего несколькими годами после описываемых событий, даются не-
которые сведения о Егоре Лесном. Трудно подозревать Ковалевского, 
известного своей высокой квалификацией в горном деле, в том, что он 
мог что-либо выдумать и приукрасить. Он собирал материал для статьи 
от очевидцев тех событий, лично участвовал в экспедиции в те места, 
где было впервые открыто золото, и привел достаточно достоверные 
сведения.

Итак, по сведениям Ковалевского, Егор Лесной происходил родом 
из Шарташского монастыря, что близ Екатеринбурга. Еще на Урале он 
занимался нелегальной добычей и продажей золота и вообще совер-
шил «длительный ряд преступлений» и «прошел всю стезю порока». 
Потом он был сослан в Томскую губернию, где поселился на берегах 
озера Берчикуль. Здесь он продолжил свою преступную деятельность. 
Лесной завладел озером «деспотически: туземные татары и окрестные 
крестьяне, приезжавшие сюда на промысел рыбы, должны были сначала 
заплатить ему известную пошлину, иначе подвергались неминуемой 
беде». Ходили слухи, что Лесной занимался тайной золотодобычей 
в окрестностях озера. Икона в его доме была богато украшена позо-
лотой его собственного изготовления.

Летом 1828 года Федот Попов сам отправился к Егору Лесному 
на Берчикуль с целью выведать у него тайные места золотодобычи. Но он 
опоздал, Егора Лесного задушили. Правда, тайну удалось все равно 
раскрыть. При жизни Лесной воспитывал девочку-сиротку. Она часто 
ходила с ним в тайгу и знала все места, где он добывал золото. Федоту 
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Попову далось убедить воспитанницу, и она показала ямы по берегам 
реки Берикуль, где Егор Лесной добывал золото1.

Разведка, проведенная поисковой партией по реке Берикуль в том же 
году, показала, что здесь находится богатое месторождение россыпного 
золота. 11 августа 1828 года Федот Попов подал первую заявку на от-
крытие золотодобывающего прииска. В сентябре того же года Попов 
сделал заявки еще на три прииска по этой же реке, а также несколько 
заявок по рекам Кундат, Макарак и притокам Кии. Всего им был заявлен 
в 1828 году 31 участок под прииски. Сначала заявки рассматривались 
в Дмитриевском волостном правлении, а затем утверждались в Пермском 
горном правлении.

В 1829 году прииск на реке Берикуль выдал первое золото — 1 пуд, 
10 фунтов и 13 золотников. В том же году несколько поисковых партий 
Поповых разведали новые месторождения. Было заявлено об отводе 
еще 10 приисков по притокам Кии и Кундата. Все заявки были сдела-
ны через управляющего делами фирмы тюменского мещанина Ивана 
Решетникова2.

1. Ковалевский Е. П. Геогностическое и историческое обозрение частных золотых промыс-
лов Алтайского кряжа // Горный журнал. 1835. Часть III. Кн. 8. Смесь. С. 376-377.

2. Рапорт Томского земского суда — Томскому губернскому правлению, 31 октября 1829 г. 
// ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 83. Л. 11-12.

Карта золотых приисков Мариинского уезда. 1875 г.
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Добытое на приисках золото Поповы сдавали в Главную контору 
Екатеринбургских заводов. Деньги потекли к ним рекой. Золотая лихо-
радка охватила всю Сибирь. В глухую тайгу хлынули десятки поисковых 
партий. Только в Ближней (впоследствии Мариинской) тайге были сделаны 
сотни заявок под прииски. Энергичный предприниматель Федот Попов 
не долго возглавлял список лидеров золотодобычи. Он лично участвовал 
в одной из экспедиций, во время которой простудился, заболел и 20 
апреля 1832 года умер в Томске. Ф. Попова похоронили на его заимке 
Басандайке. Потом на этом месте его брат Степан Иванович Попов по-
строил каменную церковь. Старший из Поповых — Андрей Яковлевич 
Попов лично не участвовал в поисках золота. Более того, когда Поповы 
увлеклись золотом, он начал болеть и безвыездно жил в Санкт-Петербурге. 
Андрей не принимал участия в золотой лихорадке, но поскольку был 
совладельцем фирмы, его имя часто стояло в документах рядом с именем 
племянника Федота Попова. Это и привело к путанице в литературе, когда 
некоторые авторы указывали на Андрея Попова как первооткрывателя 
сибирского золота. Андрей Попов умер в 1834 году в Санкт-Петербурге 
и был похоронен в Александро-Невской лавре1.

Согласно завещанию Андрея Попова капитал был разделен на три 
неравные части. Самая большая часть досталась его второму племяннику 
Степану Ивановичу Попову, унаследовавшему также капитал своего брата 
Федота Ивановича. Вторая часть не менее 900 тыс. рублей перешла в руки 
родственников Поповых купцов Филимоновых, ставших впоследствии 
тоже золотопромышленниками. Третья, самая небольшая часть, около 85 
тыс. рублей, была использована на организацию в Томске Сибирского 
общественного банка, открывшего свою деятельность в 1843 году2.

Таким образом, открытие россыпного сибирского золота произо-
шло благодаря деятельности верхотурских купцов Поповых. При этом 
личное участие в поисках золота принял Федот Иванович Попов, а его 
дядя Андрей Яковлевич был лишь совладельцем фирмы и финанси-
ровал поиски золота. Открытие золота стало возможным благодаря 
тщательной подготовке поисковых партий, в число участников которых 
были включены специалисты по горному делу из Салаира. Но и случай 
имел место быть. Тайный золотопромышленник Егор Лесной не унес 
в могилу свои секреты. О его разработках стало известно Поповым, 
и они воспользовались его открытием, основав прииски именно в тех 

1. Адрианов А. В. Томская старина // Труды музея археологии и этнографии Сибири им. 
В. М. Флоринского. Т. 1. Томск, 2002. С. 370-371.

2. Бойко В. П. Томское купечество конца XVIII-XIX веков. Томск, 1996. С. 93.
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местах, где Егор Лесной его обнаружил ранее. Кроме поисковых партий 
Поповых в Ближней тайге действовали и другие партии, но им повезло 
меньше. Хотя прииски Баландина и Рязанова, основанные позже при-
исков Поповых, тоже принесли их владельцам немало прибыли. Имя 
купцов Поповых достойно того, чтобы о них была написана отдельная 
монография. Об этом мечтал еще томский исследователь Адрианов 
в начале ХХ века.

П. П. Лизогуб, 
зам. директора Новокузнецкого краеведческого музея  

Новый документ по теме «Кузбасс в составе 
Колывано-Воскресенского горного округа»

Некогда богатый кузнецкий архив, как известно, сохранился к на-
стоящему времени только во фрагментах. Значительную часть этого 
уцелевшего документального наследия Кузбасса составляет хранящаяся 
в фондах Новокузнецкого краеведческого музея коллекция материалов 
Кузнецкой земской избы последней четверти XVIII в. В своё время 
автор этих строк уже давал обзор этого уникального документального 
комплекса1.

В настоящей работе рассматривается и публикуется один из до-
кументов данного собрания, датируемый 1798 годом и касающийся 
приписки крестьян Пачинской волости (ныне территория Яшкинского 
района Кемеровской области) к Колывано-Воскресенским заводам.

Как известно, приписные крестьяне были обязаны отрабатывать 
подушный оклад на заводах. С самого начала возникновения на Алтае 
комплекса Колывано-Воскресенских горных и металлургических 
предприятий А.Н. Демидова (1730-е годы) они основывались на при-
нудительном труде мастеровых и приписных крестьян. В условиях экс-
тенсивного ведения хозяйства, присущего сибирской промышленности 
того времени, именно количество приписных крестьян приобретало 
1. Лизогуб П.П. Документальный комплекс по истории Кузнецкого края последней чет-

верти XVIII в. в собрании НКМ // Вторые Евреиновские чтения. Новокузнецк, 2001. 
См. также: Лизогуб П.П. Документы Кузнецкой земской избы как источник по истории 
Кузнецка и его уезда второй половины XVIII в. // XVI Словцовские чтения. Ч. 1. Тюмень, 
2004. С. 7-12.
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решающее значение для развития и расширения производства. Не 
случайно после того, как демидовские предприятия были по указу 
императрицы Елизаветы Петровны от 1 мая 1747 г. «взяты» у его на-
следников «на Нас», царское правительство в ближайшие после этого 
годы издаёт несколько распоряжений, касающихся массовой приписки 
бывших государственных крестьян и иных категорий свободного на-
селения (разночинцев, «пришлых» и др.) к алтайским заводам1. Однако 
это приписанное к алтайским предприятиям население оказалось 
чрезвычайно разбросанным  на огромной территории. Так, наряду с 
крестьянами, проживающими в относительно близких к Алтаю волостях 
Кузнецкого уезда, к заводам оказались причислены и крестьяне ряда 
округов (в частности, Томского и Каинского), расстояние от селений 
которых до «кабинетских предприятий» достигало 500 и даже 1000 
вёрст2. Разумеется, столь значительное расстояние от места проживания 
крестьянина до алтайских заводов весьма отрицательно сказывалось 
на экономическом эффекте от использования данной рабочей силы 
(помимо повышения затрат со стороны горнозаводского ведомства 
на оплату «прохожих дней» именно крестьяне самых отдалённых 
деревень в массовом порядке не являлись на заводские отработки, а 
привлечение их за это к ответственности было затруднено опять-таки 
из-за огромного расстояния)3.

Для устранения таких несоответствий алтайское горнозаводское 
начальство предложило изменить сферу приписки крестьян к Колывано-
Воскресенским заводам и устранить при этом существовавшую на тот 
момент межведомственную чересполосицу на Алтае. На практике это 
должно было найти отражение в освобождении от приписки 7796 
душ мужского пола, наиболее отдалённых от рудников и заводов 
местностей, и приписки вместо них такого же количества (конкретно 

– 7790) «душ», живших рядом с приписными крестьянами на терри-
тории Колыванского, Бийского, Кузнецкого и Томского уездов. Иными 

1. В первую очередь это приписки 1749-1754 гг., давшие заводам 1082 «души», и 1759 
г., передавшая горному ведомству 17877 мужских душ крестьян и разночинцев. См.: 
Булыгин Ю.С. Приписка к Колывано-Воскресенским заводам крестьян и разночинцев 
Кузнецкого и Томского уездов в 1759 году // Гуляевские чтения. Вып. 1. Барнаул, 
1998. С. 211-212.

2.  Так, например, расстояние от дальних деревень Томского ведомства до Змеиногорского 
рудника составляло 1048 (!) вёрст. – ЦХАФ АК, ф. 169, оп. 1, д. 142, л. 18.

3. Савельев Н.Я. К вопросу о роли крестьян в развитии горного производства Колывано-
Воскресенских заводов второй половины XVIII в. // Сибирь XVII - XVIII вв. Новосибирск, 
1962. С. 231.
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словами, область  проживания приписных крестьян должна была стать 
значительно компактнее.

В марте 1797 г. император Павел I своим указом утвердил эти 
предложения1. В результате к алтайскому горному ведомству оказались 
приписаны практически все бывшие государственные крестьяне по 
Колывано-Кузнецкой военной линии, а также освобождённые только в 
1764 г. от монастырской зависимости (в ходе секуляризации церковных 
земель) так называемые экономические крестьяне2.

Крестьяне Пачинской слободы как раз и относились к последней из 
упомянутых категорий. Переход в разряд приписных бывших экономи-
ческих крестьян сулил им значительное усложнение отработки подушной 
подати, передачу их под юрисдикцию Колывано-Воскресенского горного 
начальства и ряд иных негативных последствий, что в итоге и вызвало 
«непослушание» со стороны жителей этой слободы. Публикуемый ниже 
документ даёт уникальную информацию, что называется «из первых 
уст», о самом факте такого «неповиновения» и раскрывает механизм 
подавления правительством подобных выступлений путём активного 
привлечения для этих целей регулярных войск. 

В публикации сохранены особенности орфографии оригинала, 
пунктуация приближена к современной, пропущенные слова и буквы 
взяты в прямые скобки.

*                  *               *

Л. 84.3               № 1814 получен маия 30 дня 1798 года
                         Кузнецкой земской избе

№ 5105

Каковы получены мною ис канцелярии Колывановоскресенскаго горнаго 
начальства от 15-го сего маия за № 3607-м: указ и при оном с высо-
чайшаго повеления от 22 марта 1798 года копия. Со оных для сведения 
и об|ъ|явлении состоящим в ведомстве оной земской избы поселянам 
прилагаю у сего копии. Маия 27 дня 1798 года.

Управитель |Александр Гронау|

Коллежский регистратор Иван Васильев
1. ЦХАФ АК, ф. 1, оп. 2, д. 58, л. 325-330. 
2. Булыгин Ю. С. Ук. соч. С. 215.
3. НКМ. КП 589. Нумерация страниц современная.
4. Входящий номер документа, зарегистрированный в Кузнецкой земской избе. 
5. Исходящий номер документа из канцелярии земского управителя.
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// л. 84 об.          № 1001 получен 19 маия 1798 года 
Копия с копии

№ 36072

Указ его императорскаго величества самодержца всероссийскаго 
из канцелярии Колывановоскресенскаго горнаго начальства земскому 
управителю3 Гронау. Господин генерал-майор Томскаго пехотнаго полку 
шеф и кавалер граф Ивелич от 25 апреля сообщением господина началь-
ника заводов уведомил, что имел он щастие от государя императора 
получить высочайшее повеление за собственноручным подписанием (с 
каковаго прилагается у сего копия), чтоб по сношению с ним, господином 
начальником, употребил полк, ему вверенной, на приведение к послуша-
нию вновь приписанных к здешним заводам экономических Тобольской 
губернии4 крестьян, неповинующихся присланному им об оном указу, 
требовал наипоспешнейше ево уведомить о произшедших обстоятель-
ствах неповиновения тех крестьян и о прочем, а для лучшаго сведения 
командировать к нему из горных штаб-офицеров одного. И как в тако-
вом неповиновении состояла Пачинская слобода, которой крестьяне не 
только по посылаемым от здешней канцелярии и от управителя Беликова 
земской избе предписаниям исполнениев чинить не хотели, но и о числе 
ревизких душ ведомостей ему, Беликову, доставить совсем запретили; о 
чем ему, господину генерал-майору, знать дано и командирован к нему с 
надобными бумагами обергиттенфервалтер Кичка с шихтмейстером 
Старовым, куда они 28 апреля и отправились. А от 4 сего месяца он, 
господин генерал-майор шеф и кавалер, возвратя

// л. 85 помянутаго обергиттенфервалтера, дал знать, что по 
вступлении ево с тем полком в ближние селении Пачинской слободы и, 
расположа в окружности оной, где обстоятельства требовали, тот 
полк, во 2-е сего месяца всевозможные воинские средства |предпринял|, 
а потому и успел по желанию своему тех крестьян к должному послуша-
нию и повиновению заводскому начальству привесть. Для дальнейшаго 
1. Входящий номер документа, зарегистрированный в канцелярии земского управите-

ля.
2. Исходящий номер документа из канцелярии колывано-воскресенского горного на-

чальства.
3. Земский управитель – особый чиновник, управлявший ведомством (включало в себя 

несколько волостей) – административно-территориальной единицей, на которые 
делился Колывано-Воскресенский горный округ.

4. Территория Кузнецкого и Томского уездов в это время (до образования в 1804 г. 
Томской губернии) входила в состав Тобольской губернии.



177

ж по сему делу окончания в 4-е число вступил и в самую слободу, куда по 
предварительному от него разпоряжению со всех ведения оной слободы 
селений крестьяне уже собрались и в подтверждение вышеписаннаго 
дали от себя за поручительством друг по друге и подписку, котороя при 
уведомлении ево во орегинале сюда доставлена. О чем для сведения и 
об|ъ|явления состоящим в ведомстве вашем поселянам и дается знать. 
Маия 15 дня1798 года.              

             На подлинном подписали тако: Карл Бер, берггешворен.
             Коллежский регистратор Максим Саренков.

С подлинным читал регистратор Иван Васильев

// л. 85 об.               С|анкт|  П|етербург| 22 марта 1798 года.
                         Копия с копии.
Господин генерал-майор граф Ивелич. С получения сего имеете Вы, 

снесясь с начальником Колываново|скре|сенскаго горнаго начальства, 
употребить полк, Вам вверенной, на приведение к послушанию вновь 
приписных к оным заводам экономических Табольской губернии крестьян, 
неповинующих|ся| присланному им об оном указу. В случае ж большаго 
супротивления употребить силу оружия и заставить уважать войска 
наши. Пребывая Вам благосклонный

На подлинном подписано собственною
его императорскаго величества рукою

тако: ПАВЕЛ

На копии подписано: с подлинным свидетельствовал генерал-майор Ивелич.
С подлинною верно Карл Бер
Василий Буянов|ский ?|.
С копиею читал коллежский  регистратор Максим Саренков.

С копиею читал регистратор Иван Васильев.

На лл. 84, 85, 85 об. скрепа:  Управитель / Александр / Гронау
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И. Ю. Усков, 
к. и. н., науч. сотр. Института экологии человека СО РАН, 

М. А. Шелковников, 
ст. преподаватель КемГСХИ

Возникновение базара в деревне Кемеровой

В дореволюционной Сибири торговля осуществлялась в двух формах: 
стационарной и периодической. Стационарная торговля производилась 
в магазинах, лавках, ларьках и т. п. Периодическая была представлена на 
ярмарках и базарах. Стационарная торговля занимала господствующее 
положение в городах и крупных селах, периодическая способствовала 
развитию товарно-денежных отношений в сельской местности.

На рубеже XIX–XX веков, даже после проведения Сибирской же-
лезной дороги, роль периодической торговли в Томской губернии не 
снижается, что объяснялось географическими особенностями региона, 
его огромной территорией, слабостью развития стационарной торговли 
в сельской местности, удаленностью от железнодорожного полотна 
сотен населенных пунктов.

Анализ архивных источников указывает на рост количества прошений 
об открытии базаров и ярмарок, поступающих в Томское Губернское 
Управление от различных сельских обществ, что говорит о благопри-
ятной экономической конъюнктуре региона. Ярмарки представляли 
собой относительно крупные торжища, собираемые, как правило, раз 
в год в крупных населенных пунктах. В Томской губернии в начале 
XX века на них осуществлялись мелкооптовые операции по скупке и 
продаже продовольственных и промышленных товаров. Торговля на 
базарах осуществлялась с периодичностью от одного до нескольких 
дней в неделю. В дореволюционном законодательстве базаром на-
зывались: «1) Торговля на открытом месте, торжище, торг, рынок, сход 
и съезд сельских и городских обывателей в определенные дни для 
купли и продажи продовольствия и товаров первой необходимости; 
2) Место или площадь для торгов»1. Главным назначением базаров как 
формы внутриуездной местной торговли преимущественно розничного 
вида являлось мобильное снабжение населения непосредственно из 
рук производителей дешевыми предметами первой необходимости. 

1. Цит. по: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции в Сибири. Т. 1. 
Кн. 1. Новосибирск, 1994. С. 58.
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На базарах торговали в основном припасами и сельскохозяйственной 
продукцией.

Для открытия базара было необходимо решение (приговор) сельского 
схода крестьян той или иной деревни о вынесении соответствующего 
прошения на имя вышестоящих органов. Разрешение об открытии вы-
давало Томское Губернское Управление после согласования с рядом 
инстанций: Казенной Палатой в лице инспектора податного участка, 
уездным исправником, крестьянским начальником и, в случае если на 
базаре предполагалась торговля скотом, ветеринарной инспекцией.

В сентябре 1913 года крестьяне деревни Кемеровой Вознесенской 
волости Кузнецкого уезда Томской губернии, имеющие право голоса 
на сельском сходе, единогласно постановили: «Просить надлежащее 
начальство дабы был учрежден в нашей деревне Кемеровой базар, 
и разрешена торговля на нем в среду или четверг каждой недели»1.
Прошение было грамотно аргументировано. Ближайший базар нахо-
дился рядом в селе Усть-Искитимском, но на левом берегу реки Томи, 
в то время как деревня Кемерово находилась на правом. Крестьяне 
сыграли на данном обстоятельстве.

Кузнецкий уезд являлся районом активной колонизации. На перво-
начальном этапе переселенцы нуждались буквально во всем. На правом 
берегу Томи находились многочисленные переселенческие поселки, 
крестьяне которых вынуждены были нести дополнительные расходы 
при покупке припасов в виде платы за переправу в Усть-Искитимское. 
Старожилам Кемеровой было необходимо привлечь на свою сторо-
ну покупателей основного товара – хлеба. Уже в середине XIX века 
старожильческую деревню Томской губернии можно характеризовать 
как высокоразвитую товарную. В ряде волостей до 59 % хозяйств спе-
циализировались на коммерческом производстве зерна2. По данным 
бюджетных обследований, даже бедняцкие хозяйства регулярно по-
ставляли хлеб на рынок3. Подобная ситуация требовала поиска путей 
реализации хлебных излишков.

Кемеровские крестьяне привели и другой аргумент: «В полуверсте 
от нашей деревни Кемеровой, на правом берегу реки Томи, находятся 
Кемеровские каменно-угольные копи, Управление которых в ближайшем 
будущем предполагает держать для работы на копях несколько тысяч 

1. ГАТО, ф. 3, оп. 19, д. 1728, л. 5.
2. Мамсик Т. С. Западносибирская приписная деревня в системе товарно-денежного 

хозяйства. Новосибирск, 2001. С. 46-48, 55, 145.
3. Сибирь и Великая Сибирская железная дорога. Спб., 1893. С. 109.
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посторонних рабочих, содержаться которым, за неимением близко 
базара на правом берегу р. Томи, также будет весьма затруднительно, 
а также и за покупкой всевозможных мелочей не всегда будет воз-
можно ездить или ходить на базар в с. Усть-Искитимское также из-за 
переправы через реку Томь…»1

Процедуры, связанные с устройством новых базаров, носили по сути 
формальный, за редким исключением разрешительно-регистрационный 
характер, так как в развитии торговли были все заинтересованы. 
Беднейшие слои крестьян, прежде всего переселенцы, рабочие про-
мышленных поселков, получали возможность покупать припасы и пред-
меты первой необходимости непосредственно у самих производителей, 
минуя посредников. Производители, опять-таки минуя посредников, 
реализовывали излишки продукции, напрямую получая «живые деньги», 
избегая бартерных схем. Органы местного управления стимулировали 
появление новых мест торговли, понимая, что это способствует раз-
витию товарно-денежных отношений и, следовательно, увеличению 
поступлений в казну, с одной стороны за счет снижения крестьянских 
недоимок, а с другой — за счет обложения предпринимательской 
деятельности. Крестьяне, торгующие изделиями собственного произ-
водства, были освобождены от налогов. Однако постепенно многие 
из них активно включались в товарообмен сельских базаров уже не 
только как производители сельскохозяйственной продукции, но и как 
ее мелкие скупщики. Развитие периодической торговли постепенно за-
влекало их в предпринимательскую среду. К началу XX века в Томской 
губернии появляется новый тип торговцев из крестьян и кустарей, ко-
торые первоначально занимались коммерческой деятельностью лишь 
эпизодически, но впоследствии ставили занятие предпринимательством 
на постоянную основу.

Положительные резолюции крестьянского начальника, кузнецкого 
уездного исправника, податной и ветеринарной инспекций были по-
лучены в течение трех с половиной месяцев2. Однако переписка дан-
ных инстанций с Томским Губернским Управлением затянулась почти 
на два года. Кузнецкий уезд входил в состав земель Кабинета Его 
Императорского Величества, которые являлись личной собственностью 
монарха. Губернские власти по традиции крайне осторожно относились 
к возможным ущемлениям царских интересов и полтора года потратили 
на перестраховочную переписку.

1. ГАТО, ф. 3, оп. 19, д. 1728, л. 5об.
2. Там же, лл. 3, 3об., 4, 6об.
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Только после окончательного заверения кемеровского сельского 
общества и крестьянского начальника о том, что базарная площадь 
будет находиться  на «надельной земле данного общества», а сам базар 
«не послужит… ущербам интересов Кабинета», Томское Управление 
склонилось к положительному решению вопроса. Было даже разрешено 
проводить базарные дни дважды в неделю.

19 июня 1915 года Томское Губернское Управление определило 
«Ходатайство Кемеровского сельского общества Вознесенской волости 
Кузнецкого уезда об открытии в деревне Кемеровой двух еженедельных 
по средам и четвергам базаров удовлетворить»1.

Т. А. Сытина,
главный хранитель

Ленинск-Кузнецкого краеведческого музея

Геологи-исследователи Кольчугинского 
рудника. XIX-начало XX вв.

В начале XVIII века в России заметно оживились поиски полезных 
ископаемых. Царское правительство начало рассматривать рудоиска-
тельство как дело государственной важности. Поэтому далеко не слу-
чайно Михайло Волков открыл на правом берегу Томи «горелую гору» 
с горючим камнем. Но разработка угольных месторождений Кузбасса 
началась в другом месте. Первые шахты Бачатской копи (1851 г.) за-
ложены в самом центре Кузнецкого угольного бассейна на территории 
нынешнего Беловского района, и с этого времени началось детальное 
обследование близлежащих территорий.

В фондах Ленинск-Кузнецкого краеведческого музея хранятся ма-
териалы о геологических исследованиях конца XIX века — брошюры, 
копии архивных документов. В 1791 году управляющий Салаирским 
рудником П. И. Шангин установил «наличие выходов каменноугольных 
пластов в районе села Кольчугина». Дальнейшее изучение вел профессор 
Казанского университета Б. К. Поленов. В фондах музея хранится со-
ставленное им «Геологическое описание Кольчугино Томской губернии 
за 1897 г.». В отчёте читаем: по правому берегу реки Ини, под самым 
1. Там же, л. 14.
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селением, тянется на значи-
тельном протяжении разрез 
песчаников и сланцевых глин 
с пластами каменного угля, 
из которых два, Майеровский 
и Брусницынский, экс-
плуатируются несколькими 
шахтами Кольчугинской 
каменноугольной копи. 
При рытье погреба возле 
одного из крайних до-
мов селения обнаружен 
выход Семейного пласта. 
Ниже по реке Ине, у мель-
ницы, был виден выход 
Болдыревского пласта. 
Ещё ниже Кольчугинской 
копи, в глубокой и длинной 
балке, обнаружен выход 
мощного Журинского пласта, 
разработанного неглубокой 
штольней. По всей видимости, 
именно этот пласт начала 
отрабатывать Журинская 
штольня, ставшая впослед-
ствии шахтой.

С 1883 года в Кольчугине начала выдавать горючий камень шахта 
«Успех». Угли Майеровского пласта, добытые «Успехом», отличались 
высоким качеством. Как отмечалось в отчёте геолога Ф. П. Брусницына: 
«Качество Кольчугинского угля по своему незначительному содержанию 
золы и высокой теплопроизводительной способности далеко превос-
ходит все известные до сих пор сибирские угли…». Ф. П. Брусницын, 
обследуя районы рек Ур и Ини, от деревни Полысаевой до Драченовой 
(ныне с. Драченино), видел также следы обширных каменноугольных 
пожаров, что говорило о больших запасах.

С 1885 года активизируется обследование Кольчугинского ме-
сторождения. Этим занимались геологи Б. К. Поленов, И. П. Толмачев, 
Ф. П. Брусницын. По их фамилиям названы первые изученные пласты 
рудника. Но не только геологов увековечивали в наименовании таким 

В. К. Поленов. Геологическое описание Кольчугино 
Томской губернии за 1897 г.
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образом. Журинский пласт и шахта названы в честь царского сановника, 
начальника Алтайского горного округа тайного советника Н. Журина, 
управлявшего округом в начале 80-х годов XIX века. При нем была 
открыта первая шахта рудника — «Успех».

С 1895 года разведка Кольчугинского месторождения проводилась 
посредством бурения под руководством горного инженера Н. П. Лифлянда, 
который представил более детальные данные о строении Кольчугинского 
месторождения. Б. К. Поленов высоко оценил исследовательскую роль 
Лифлянда и выразил ему благодарность за содействие при изучении 
столь богатого месторождения. В тот период времени было исследовано 
семь пластов.

Вот копия архивного документа — отчет начальнику Алтайского 
горного округа о состоянии Кольчугинской копи за январь 1894 года: 
«На Кольчугинской копи все состояние благополучно. Добыча каменного 
угля производится на Маейровском пласту и Брусницынском из 20 за-
боев. Подъем угля производится на шахтах «Успех», вспомогательной 
и «Западной» с глубины 20 сажен…».

Вскоре были обнаружены ещё три пласта угля, обнажающиеся в по-
вороте Ини, между деревнями Егозовой и Хмелевой. Одним из них, 
судя по описанию, являлся мощный Журинский пласт. И по сей день 
пласты угля в том районе отрабатывает шахта «Егозовская» в так на-
зываемой Глубинке.

Читая описания и отчёты известных геологов, пытаюсь представить 
районы их работ. Овраг Листвяжка, впадающий в реку между деревня-
ми Полысаевой и Байкаимом, правый берег Ини под самым селением 
в Косом логу (Камышенка) у нижнего конца села. Горизонт замыкает 
высокий правый берег реки Ини, на котором выделяются церковь 
и надшахтные постройки каменноугольной копи.

Разведки близ села Кольчугина показали наличие громадных 
и легкодоступных запасов каменного угля. Однако для его вывоза 
на Транссибирскую магистраль надо было проложить железнодо-
рожную ветку. Акционерное общество Кузнецких каменноугольных 
копей (Копикуз) во главе с директором-распорядителем Иосифом 
Иосифовичем Федоровичем получило право построить железную до-
рогу от Кольчугина через Щегловку до Юрги, с выходом на Транссиб, 
а также право на разведку и строительство шахт. В 1915 году работы 
по строительству дороги были выполнены.

А вот что говорится в отчете о работах, проведенных на Кольчугинском 
руднике за второе полугодие 1916 года: «Закончена укладка подъ-
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ездных путей к шахтам «Николаевская» и «Капитальная». При шахте 
«Николаевская» установлена погрузочная площадка с эстакадами. 
Проводятся земляные работы и укладка стационарных путей при шах-
те «Капитальная», а также ветка на Журинскую штольню». В архивах 
музея есть также показательный исторический снимок. На нем неиз-
вестный фотограф запечатлел фрагмент строительства подъездных 
путей на шахту «Журинская».

В 1913 году Копикуз приглашает известного геолога Л. И. Лутугина 
продолжить исследование месторождения, а точнее, указать место 
для закладки шахты «Капитальная». К сожалению, рано ушел из жизни 
Лутугин. 17 августа 1915 года он скончался в Кольчугине. Но его дело 
продолжили ученики. Один из них, А. А. Гапеев, писал так: «Уже через 
год нам стало ясно, что перед нами не захудалый второстепенный район, 
а одно из крупнейших месторождений».

Нет уже тех шахт, прародительниц Кольчугинской копи, около десятка 
лет назад были убраны последние старые подъездные пути к ним — от-
пала необходимость перевозить грузы. О том, что по ним когда-то шли 
груженные вагоны с углем на выход к Транссибу, говорит документ, най-
денный при ремонте железнодорожного вокзала. В 2001 году начальник 
вокзала станции Ленинск-Кузнецкий-1 (в прошлом — станция Кольчугино) 
Л. А. Шайгерова передала в музей заявление на подачу вагонов под по-
грузку, датированное сентябрем 1918 года. Скомканный лист бумаги 
привлек внимание рабочих. Десятки лет он пролежал под настилом 
двойных полов здания вокзала. В нем дежурного по станции Кольчугино 
просят подать 11 вагонов под погрузку угля на шахты «Николаевская», 
«Капитальная», «Журинская». Красивый почерк канцеляриста, прошлый 
век. Наша живая история, которую надо знать.

125 лет земля Кольчугинская выдает из своих подземных кладовых 
уголь. По прогнозам специалистов, его хватит еще не на один десяток 
лет. Хочу в связи с этим напомнить слова геологов, изучавших Кузбасс: 
«Наиболее важным и драгоценным ископаемым является здесь, без со-
мнения, каменный уголь».
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В. А. Дробченко,
к.и.н., доцент филиала КемГУ в г.Анжеро-Судженске

Деятельность органов местного самоуправления 
в Кузбассе в 1917 — начале 1918 г.

К 1917 г. большая часть территории современной Кемеровской 
области входила в состав Томской губернии (Кузнецкий, Мариинский 
и часть Томского уездов), а северо-восточная часть — в состав Ачинского 
уезда Енисейской губернии. Численность населения Кузнецкого 
и Мариинского уездов приближалась к 600 тыс. человек. Большую часть 
населения края составляло крестьянство, в городах проживало менее 4 %: 
в Кузнецке — 3,1 тыс., в Мариинске — 10,8 тыс., в Тайге — около 10 тыс. 
человек. Основное население городов Кузбасса составляли чиновники, 
служащие, ремесленники, рабочие мелких предприятий.

Около 5 % населения проживало в рабочих поселках на приисках, 
копях и заводах, находившихся вдали от губернского и уездных центров. 
Крупнейшими предприятиями Томской губернии были Анжерские (3,5 
тыс. рабочих), Судженские (4,6 тыс.), Кемеровские (2 тыс.), Кольчугинские 
(2,3 тыс.) копи, Гурьевский завод (620), станция Тайга (500), Центральный 
(600), Берикульский (400), Богомдарованный (300) рудники, велось 
строительство Кольчугинской железной дороги (2,8 тыс.), Кемеровского 
коксохимического (850) и Яшкинского цементно-известкового (500 
рабочих) заводов.

Вся полнота власти в губернии принадлежала губернатору, а в уез-
де — исправнику. В Мариинске и Тайге действовали органы самоуправ-
ления — городские думы, к полномочиям которых были отнесены во-
просы городского хозяйства, благоустройства, образования, медицины 
и культуры. С 1898 г. в Сибири был введен институт крестьянских 
начальников, которые осуществляли управление сельским населением. 
Охрана порядка была возложена на становых, урядников, приставов, 
волостных старшин, а охрана лесов — на лесничих.

Февральская революция вызвала мощный всплеск общественной 
активности по всей стране. В городах и рабочих поселках Кузбасса 
состоялись массовые акции в поддержку происходящих в Петрограде 
событий. Инициатива проведения таких акций, как правило, принад-
лежала представителям местной интеллигенции и администрации пред-
приятий, но активное участие в них принимали и рабочие. В первые 
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дни марта митинги, демонстрации и шествия состоялись в Кузнецке, 
Тайге, на Анжерских и Судженских копях, Кольчугинском руднике, 
в Гурьевске. На митингах принимались решения о разоружении полиции, 
отстранении от должностей чинов администрации, создании отрядов 
для охраны порядка. Повсеместно началось формирование органов 
местной власти, которые вскоре получили общее название комитеты 
общественной безопасности (КОБы).

В Томске 2 марта гласными городской думы и представителями 
общественности был сформирован Временный комитет общественного 
порядка и безопасности. Вскоре комитет стал именоваться губернским, 
в его состав вошли представители политических партий, общественных 
организаций, предприятий и учреждений. В первые дни марта КОБы 
были образованы в городах и рабочих поселках Томской губернии. 
Во Вновь-Стрельниковской волости Кузнецкого уезда в течение трех 
дней комитеты были созданы во всех селениях1. К концу марта комитеты 
были организованы повсеместно.

Комитеты возникали как органы, сформированные на многопар-
тийной основе, в них входили представители различных социальных 
слоев. В составе Кольчугинского комитета были 1 большевик, 5 мень-
шевиков, 3 эсера и 4 беспартийных. В Тайгинский комитет входили 
комендант, представители железнодорожных служащих и рабочих. 
В Мариинске в состав КОБа вошли 3 представителя от органов местного 
самоуправления, 6 — от населения и 9 — от политических партий и раз-
личных общественных организаций. На Анжерских, Судженских копях, 
Гурьевском заводе, Мариинских золотых приисках, на Кольчугинском 
руднике, в поселках многих железнодорожных станций комитеты почти 
полностью состояли из рабочих, солдат и мелких конторских служащих. 
В состав Судженского комитета общественного порядка и безопасности 
входили военнопленные немцы и австрийцы2.

Структура комитетов определялась в соответствии с местными по-
требностями. На Судженских копях в составе комитета были созданы 
продовольственная, культурно-просветительная, технико-хозяйственная, 
квартирно-санитарная и милиционная комиссии. В Мариинском уездном 
комитете действовали административная, земская, организационная, 
продовольственная и финансовая секции3.

1. Крестьянский союз. Томск, 1917. 7 мая. 
2. Голос свободы. Томск, 1917. 15 апр.; История Кузбасса. Кемерово, 1967. Ч. 1-2. С. 224; 

Бабикова Е. Н. Двоевластие в Сибири. Томск, 1980. С. 71.
3. Голос свободы. 1917. 12 апр.; Утро Сибири. Томск, 1917. 15 марта. 
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В марте — начале апреля 1917 г. в Томской губернии КОБы стали 
полноправными органами власти, контролировавшими все сферы 
общественной жизни. В Тайге комитет постановил разоружить жандар-
мов, образовать милицию, провести учет продовольственных товаров. 
Кузнецкий комитет поручил заняться продовольственным вопросом 
кредитному товариществу и городскому самоуправлению, постановил 
назначить комиссаров на почту, в склад крестьянских представителей 
и в управление войсковой команды. В Мариинске комитет принял жест-
кие меры для борьбы с незаконной продажей спиртного, вел работу 
среди амнистированных и крестьян. Лесничему Алчедатского района 
комитет предложил распустить лесную стражу, чтобы не возбуждать 
в крестьянской среде «страшное недовольство»1.

В сельской местности комитеты приняли активное участие в смеще-
нии представителей старой администрации, взяли под свой контроль 
волостное и сельское имущество, учет продовольствия, сбор налогов 
и податей, организовали милицию, повели работу по поддержанию 
порядка, борьбе с пьянством и винокурением. Комитеты принимали 
меры по организации посевной, обеспечению семенами нуждающих-
ся, занимались вопросами распределения на работы военнопленных, 
регулировали пользование земельными и лесными угодьями2.

В селе Таловском Томского уезда комитет произвел учет запасов 
муки, организовал выдачу продовольствия остро нуждающимся семьям 
солдаток. В селе Тутальском комитет произвел ревизию церковной кассы. 
В селах Бачат, Прокопьевское Кузнецкого уезда, Колыон Мариинского 
уезда комитетами была создана милиция и принят ряд мер по органи-
зации власти. В селе Кюзеюль Мариинского уезда волостной комитет 
повел борьбу с самогоноварением. Решительную борьбу с пьянством 
и самогоноварением повели КОБы в селе Верх-Пача (Томский уезд), 
Касьминской волости, деревне Терехино (Кузнецкий уезд), селах Кюзеюль, 
Тундинское, Усть-Колбинское (Мариинский уезд)3.

1. ГАТО. Ф. Р-1138. Оп. 1. Д. 5а. Л. 380-385, 389; Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 11. Л. 9; Утро Сибири. 
1917. 16 марта; Сибирская жизнь. Томск, 1917. 14, 15 марта; Октябрь в Сибири: 
Хроника событий (март 1917 — май 1918 г.). Новосибирск, 1987. С. 17; Горюшкин Л. М., 
Ноздрин Г. А., Сагайдачный А. Н. Крестьянское движение в Сибири 1914-1917 г.: 
Хроника и историография. Новосибирск, 1987. С. 125.

2. См.: Зыкова В. Г. Органы крестьянского самоуправления в сибирской деревне в 1917 г. 
(права, функции) // Из истории революций в России (первая четверть ХХ в.): Матер. 
Всерос. симп., посвящ. памяти профессора И. М. Разгона. Томск, 1996. Вып. 1. С. 
209-211.

3. ГАТО. Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 63. Л. 115; Ф. Р-549. Оп. 1. Д. 3. Л. 116; Ф. Р-1138. Оп. 1. Д. 5 
а. Л. 278–279об.; Известия Томского временного комитета общественного порядка 
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В рабочих поселках КОБы сразу же стали вмешиваться в производ-
ственные дела, присвоили себе часть функций администрации. Комитет 
Кемеровского рудника произвел учет продовольствия и принял меры 
к его пополнению. 11 марта комитет обратился за содействием к гу-
бернскому комитету, предупреждая последний о том, что если не будет 
сделан запас продуктов на два месяца до вскрытия реки, то работы 
на руднике остановятся. 21 марта Временный комитет общественного 
порядка и безопасности Анжерских копей рассмотрел вопрос о деятель-
ности начальника копи Н. Н. Щукина и постановил за «систематическое 
игнорирование распоряжений и предложений комитета, касающихся 
установления общественного порядка и безопасности» отстранить его 
от занимаемой должности и подвергнуть аресту1.

Отсутствие какой-либо правовой базы, регламентировавшей дея-
тельность КОБов, вело к тому, что они сами определяли свои функции, 
действовали исходя из местных условий, причем нередко самочинно. 
На Кемеровском химзаводе 12 апреля комитет за «производство бес-
порядков среди рабочей массы, а также подрыв престижа исполни-
тельного комитета» арестовал нескольких рабочих. В Кузнецке КОБом 
по подозрению в государственной измене был арестован пастор Брилин. 
В Мариинске «по мотивам личной неприязни» членами комитета 
был арестован председатель Мариинского кредитного товарищества 
Я. А. Дрейман. Тутальский комитет арестовал священника Гведовского 
и инженера Сырцова2. Огромный поток жалоб на неправомерные дей-
ствия местных комитетов поступал в губернский КОБ.

КОБы создавались по инициативе снизу как временные органы 
власти, порядок их образования, структура и функции не были четко 
определены. Особенно важным вопрос о правовом регулировании 
органов местного самоуправления оказался для сибирских регионов, 
в которых земства отсутствовали. Поскольку Временное правительство 
медлило с официальным признанием комитетов в качестве органов 
власти на местах, в ряде случаев инициативу по формированию леги-
тимных муниципальных структур перехватили губернские КОБы. В се-
редине марта в Томском губернском комитете был разработан проект 
создания органов местного самоуправления — губернского, уездных 
и городских народных собраний. Уже 13 марта 1917 г. «Известия 

и безопасности. 1917. 13 марта; Сибирская жизнь. 1917. 10 марта, 11 июня, 22 авг.; 
Крестьянский союз. 1917. 23 апр., 10 июня; Голос свободы. 1917. 31 авг.; Новая жизнь. 
Томск, 1917. 2 июня; Утро Сибири. 1917. 16 марта. 

1. ГАТО. Ф. Р-549. Оп. 1. Д. 28. Л. 5; Новая жизнь. 1917. 13 апр. 
2. См.: ГАТО. Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 5. Л. 12, 13; Голос свободы. 1917. 22 апр., 12 июля. 
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Томского временного комитета общественного порядка и безопасности» 
опубликовали постановление «О порядке выборов народных собра-
ний и исполнительных комитетов». В постановлении была определена 
вертикаль власти в рамках губернии с учетом принципа разделения 
властей. Законодательная власть сосредоточивалась в руках сельских, 
волостных, уездных, городских и губернского народных собраний, ис-
полнительная — в соответствующих исполнительных комитетах.

С апреля в губернии развернулась широкая кампания по выборам 
в органы местного самоуправления — уездные и губернское народные 
собрания. Подробные рекомендации и инструкции по организации 
выборов рассылались на места, публиковались в прессе.

Губернское народное собрание открылось 20 апреля 1917 г. в актовом 
зале библиотеки Томского университета. Из 522 избранных депутатов 
на заседаниях присутствовало не менее 300. Из них — большинство 
крестьяне. Кузнецкий уезд представлял 41, Томский — 57, Мариинский — 
18 делегатов. В. Нагнибеда в статье «Делегаты Томского губернского 
народного собрания» отмечал, что в северной части Мариинского 
уезда из-за весенней распутицы не везде удалось провести выборы, 
и поэтому количество делегатов от уезда было на 8 меньше предусмо-
тренной квоты1.

Работа собрания растянулась почти на месяц — до 18 мая. Делегаты 
обсудили вопросы о власти, о войне, о земле, об автономии Сибири. 
30 апреля было принято постановление «О народных собраниях 
и исполнительных комитетах в Томской губернии». Постановление 
в дополнение к ранее принятым инструкциям определяло структуру 
власти в губернии, уточняло функции сельских, волостных, уездных 
и губернского самоуправлений2.

Формирование народных собраний на местах растянулось по време-
ни. Так, в Мариинске уездное народное собрание начало работу уже 21 
марта 1917 г.3, в Тайге — в начале мая, а на Судженских копях — только 
к концу июля. Мариинское уездное народное собрание уполномочен-
ных от волостных, городских и приисковых комитетов общественной 
безопасности и кооперативов в составе 263 представителей от всего 
уезда учредило Мариинский уездный исполнительный комитет и опреде-

1. Голос свободы. 1917. 13 мая. 
2. См.: Постановления первой сессии Томского губернского народного собрания (с 20 

апреля по 18 мая 1917 г.). Томск, 1917. С. 8-16.
3. Выборы в Мариинское городское народное собрание были проведены в апреле — 

мае 1917 г., а к работе оно приступило 16 мая 1917 г. (см.: Ермолаев А. Н. Уездный 
Мариинск. 1856-1917 гг. Кемерово, 2008. С. 577).
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лило его цели и задачи1. 9 апреля 1917 г. начал работу крестьянский 
съезд Кузнецкого района. 35 делегатов, представлявших волости и го-
род Кузнецк, постановили считать съезд народным собранием. Первая 
сессия Кузнецкого уездного народного собрания проходила с 9 по 15 
апреля. На ней были избраны члены исполкома, определены их полно-
мочия и жалованье2.

На сессиях народных собраний депутатам пришлось решать массу 
текущих вопросов. Так, Мариинское городское народное собрание 29 
июня рассмотрело вопросы об установлении норм отпуска продуктов, 
ценах на билеты в кинотеатр и продукты питания, об изменении таксы 
на мясо, о формировании параллельных классов при высшем начальном 
училище, об открытии вечерних курсов. 17 августа депутаты опреде-
лили плату за места, отдаваемые под застройку, назначили директора 
гимназии, избрали членов попечительного совета женской гимназии, 
рассмотрели вопрос об открытии школы для взрослых. 24 сентября 
народное собрание обсудило вопросы об изыскании средств на со-
держание мужского училища, об увеличении содержания учащихся 
в частном училище, о выборах земских гласных, об организации го-
родского совета общественного призрения3.

Порой деятельность народных собраний вызывала критику. Так, 
на Судженских копях, как писал в газету «Сибирская жизнь» один 
из жителей, «народные избранники» первым делом занялись установ-
лением собственного жалованья, чем показали, «как они относятся 
к общественному делу». Причем, устанавливая жалованье должностным 
лицам, депутаты почти вдвое превысили смету, составленную и утверж-
денную губернским исполнительным комитетом. Кроме этого, собрание 
назначило оплату за участие в заседаниях неосвобожденным членам 
в размере, соответствующем дневному заработку горнорабочего. Автор 
письма вопрошал: «Не дорого ли, граждане народные избранники!»4.

В Мариинске, Кузнецке, Тайге народные собрания стали реальными 
органами власти, а вот на Анжерских и Судженских копях авторитет 
их был невелик. Соответственной была и роль исполнительных коми-
тетов народных собраний. Так, Совет управления Судженскими копями 
в заседании от 13 июля 1917 г. рассмотрел отношение исполнитель-
ного комитета народного собрания о выделении средств для оплаты 

1. Голос свободы. 1917. 12 апр., 21 июля. 
2. ГАТО. Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 23. Л. 1-4, 7.
3. ГАТО. Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 16. Л. 1-12 об. 
4. Сибирская жизнь. 1917. 24 июня. 
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председателю продовольственной комиссии. В связи с тем, что данные 
расходы не были предусмотрены сметой, Совет управления постановил 
просьбу не удовлетворять1.

К середине лета 1917 г. в Томской губернии повсеместно КОБы 
были заменены исполнительными комитетами, на которые возлагалось 
выполнение решений народных собраний. Таким образом, в губернии 
оформилась новая структура органов местной власти. Высшими зако-
нодательными органами стали губернское, городские, уездные и во-
лостные народные собрания, а исполнительными — соответствующие 
исполнительные комитеты.

В условиях углубляющегося кризиса и роста социальной напряжен-
ности одним из важнейших направлений деятельности губернских 
и местных органов власти стало разрешение трудовых конфликтов. 
Специально созданная расценочная комиссия работала на копях Кузбасса 
в июле 1917 г. Другая комиссия в августе на Анжерских и Судженских 
копях проверяла правомерность предоставления отсрочек от призыва 
на военную службу.

Для преодоления продовольственного кризиса комитетами разра-
батывались нормы потребления, предпринимались попытки установить 
твердые цены на продовольствие и товары первой необходимости. 
Губернский и другие комитеты организовывали снабжение продоволь-
ствием городов и рабочих поселков. Часто в решении этого вопроса 
они сотрудничали с советами и профсоюзами. Комитетам приходилось 
решать накопившиеся проблемы социальной сферы, ими принимались 
меры для ремонта школ и больниц, устанавливались ставки для ме-
диков и педагогов. В Тайге комитет контролировал охрану порядка, 
ведал продовольственными делами, осуществлял поддержку беженцев. 
Мариинский городской комитет занимался распределением продуктов, 
определял размер продовольственного пайка, контролировал снабже-
ние углем местных промышленных предприятий, принимал меры, на-
правленные на ограничение спекуляции. В Кузнецке в конце сентября 
члены исполнительного комитета провели обыски в частных лавках, 
изъяли продовольственные и промышленные товары, которые затем 
были распределены среди беднейших жителей города2.

Одним из направлений деятельности сельских и рудничных коми-
тетов стала борьба с пьянством и самогоноварением. В деревне Базой 
Чилинской волости Томского уезда комитет вынес постановление, со-

1. ГАКО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 19. Л. 24.
2. Голос свободы. 1917. 30 сент. 
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гласно которому «всякий замеченный пьяный платит штраф в 25 руб., 
торговец самосидкой — 50 руб., а владелец завода, выделывающего 
самосидку, — 100 руб.». Эти меры привели к тому, что пьянство в де-
ревне почти прекратилось. В Романовской волости Кузнецкого уезда 
комитет запретил под угрозой строгого наказания гнать самогонку. 
Комитет Кольчугинского рудника осенью 1917 г. решил принять все 
доступные меры для борьбы с пьянством вплоть до удаления пьяниц 
и самогонщиков с рудника1.

Но были известны случаи, когда новые органы пытались защищать 
местничковые интересы, злоупотребляли своей властью. В начале мая 
Тайгинское (Таежное) народное собрание запретило вывозить все 
заготовленные на городской земле лесные материалы без его ведо-
ма. В начале июня народное собрание постановило передать земли 
Петуховского лесничества в городскую собственность, а в доме лесничего 
разместить школу. Краснореченский волостной комитет (Мариинский 
уезд) запретил заготавливать лес для нужд Ачинск-Минусинской желез-
ной дороги, как «не имеющей никакого абсолютно государственного 
значения». Милицией был арестован объездчик, отводивший по при-
казанию лесничего лесопосадки. Десятнику дороги, производящему 
работы, угрожали самосудом2.

Несмотря на подобные «недоразумения», губернский, уездные, по-
селковые исполнительные комитеты, являясь реальной властью на ме-
стах, пытались не допустить роста социальной напряженности. В целом 
их деятельность сводилась к поиску компромисса между различными 
слоями общества, они проявили готовность к сотрудничеству со все-
ми общественными организациями и социалистическими партиями. 
Характерным явлением весны — начала осени 1917 г. стало взаимодей-
ствие и сотрудничество исполнительных комитетов и советов разных 
уровней в решении проблем различных групп населения.

Пока в Томской губернии шло формирование местной власти, прави-
тельство приняло ряд нормативных актов, регламентировавших деятель-
ность органов местного самоуправления. Так, 15 апреля 1917 г. было 
принято постановление о производстве выборов гласных городских дум 
и об участковых городских управлениях. 21 мая правительством было 
принято Временное положение о волостном земском управлении, а 17 
июня — постановление о введении земства в Сибири. В июне — июле 

1. Голос свободы 1917. 17 мая; Крестьянский союз. 1917. 7 мая. 
2. См.: ГАТО. Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 5. Л. 12; Ф. Р-549. Оп. 1. Д. 28. Л. 12; Новая жизнь. 1917. 

15 июня; Голос свободы. 1917. 24 июня, 12, 21 июля. 
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были внесены изменения в положения об общественном управлении 
городов и о губернских и уездных земских учреждениях. 16 июля было 
принято постановление о поселковом управлении и поселковых фи-
нансах. Поселковое управление вводилось в целях заведования делами 
общественного благоустройства и благосостояния в железнодорожных, 
пристанских, фабрично-заводских, промысловых населенных пунктах, 
а также в местах, имеющих сельское общественное управление. Высшим 
органом поселкового управления являлось поселковое собрание, состо-
явшее из 12-40 поселковых гласных, избираемых на основе всеобщего, 
равного, тайного голосования. Исполнительным органом поселкового 
собрания была поселковая управа1.

Правительство требовало от губернских и уездных комиссаров 
закончить проведение городских выборов в июне — июле, а земских — 
не позднее сентября 1917 г. В губернии началась активная работа 
по организации выборов в соответствии с принятыми законами. Однако 
уложиться в сроки, определенные правительством для проведения 
выборов, губернские власти не успели. 31 июля 1917 г. Председатель 
Томского губернского исполнительного комитета Б. М. Ган2 направил 
министру внутренних дел докладную записку о положении в губернии. 
Ган указывал, что проведение кампаний по выборам в Учредительное 
собрание и в органы городского самоуправления в губернии фактически 
совпадает. Для успешного проведения этих кампаний в губернии недостает 
ни сил, ни средств. Поэтому, отмечал Ган, губернский исполнительный 
комитет и представители уездных исполнительных комитетов губернии 
решили провести выборы в городские самоуправления немедленно 
там, где они вовсе не проводились или не состоялись. Единственным 
городом в губернии, в котором выборы были проведены в точном соот-
ветствии с законом, был Кузнецк3. Успешно шла подготовка к выборам 
в Мариинске. Б. М. Ган просил перенести выборы в уездные земства 
на более поздний срок и провести их после выборов в Учредительное 
собрание4.

В Мариинске выборы в городскую думу были проведены 20 августа, 
а 28 сентября дума приступила к работе. На первом заседании был 
определен состав городской управы, проведены выборы членов управы 

1. См.: ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 6. Д. 2. Л. 1-2 об.; Д. 15. Л. 1-12; Д. 24. Л. 1-12 об.; Вестник 
Временного правительства. 1917. 29, 30 июля. 

2. Он одновременно занимал должность губернского комиссара. 
3. В Кузнецке выборы в городскую думу были проведены 25 июня 1917 г. 
4. ГАТО. Р-1138. Оп. 1. Д. 2. Л. 245-248.
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и ревизионной комиссии. 4 октября на заседании думы был избран 
городской голова. Им стал эсер Ковалевский1.

Осенью 1917 г. в Томской губернии проводились выборы в гу-
бернское, уездные и волостные земства. К концу ноября 1917 г. были 
избраны и начали действовать земства в селах Щеглово, Кольчугино, 
Верхотомское, Брюханово, Зарубино, в Ельцовской и Касминской 
волостях Кузнецкого уезда. В Мариинском уезде выборы в земства 
были проведены 8 октября, однако работу большинство земств на-
чали лишь в конце 1917 г. По данным Н. Ф. Иванцовой, в Томской 
губернии к ноябрю 1917 г. земства были созданы едва ли в половине 
волостей. В Кузнецком уезде из 17 земств председатели были избраны 
в 9, ревизионные комиссии — в 5, комиссии по продовольствию — в 2 
и по призрению — в одном земстве2.

К осени 1917 г. доверие к органам местного самоуправления заметно 
снизилось. Одной из причин этого была неспособность власти спра-
виться с решением накопившихся социально-экономических проблем. 
Обстановка в губернии, как и во всей стране, осложнялась нарушением 
экономических связей между городом и деревней, инфляцией, сниже-
нием уровня жизни. К лету 1917 г. в общей массе населения возросла 
доля деклассированных элементов. В городах концентрировались 
освобожденные уголовники, дезертиры, росли безработица и преступ-
ность. На обстановку влияли и завышенные социальные ожидания масс. 
Известный эсер П. Марков в статье «Революция и анархия», опубли-
кованной в мариинской газете «Социалист-революционер» 23 июня 
1917 г., отмечал, что «некоторые граждане хотят получить все, что им 
раньше не доставалось, и других призывают к тому же».

Одной из причин кризиса власти было и то, что ее представители 
нередко превышали полномочия, злоупотребляли своим положением, 
не всегда сами соблюдали порядок и законность. В результате насе-
ление все меньше доверяло властям, игнорировало их распоряжения 
и постановления. Крестьяне отказывались от выполнения повинностей. 
В отдаленные районы прекратилась доставка почты, была прервана 
связь с уездными центрами. В Томской губернии только за март — май 
1917 г. сбор налогов сократился на 42 % по сравнению с аналогичным 
периодом 1916 г. За апрель — июнь погашение ссудных долгов пере-

1. ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 67. Л. 88; ГАТО. Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 16. Л. 15, 19, 20, 26-27.
2. См.: Иванцова Н. Ф. Политические процессы в сибирской деревне в период Февральской 

революции. М., 1992. С. 30.
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селенцами по Томскому уезду составило 0,9 %, по Кузнецкому — 1,7 %, 
по Мариинскому — 0,003 %1.

В губернии росло число трудовых конфликтов, обострялись отношения 
между рабочими и администрацией предприятий. Крестьяне, не до-
жидаясь каких-либо указаний сверху, на сходах принимали решения 
об упразднении лесной стражи, осуществляли самовольные порубки 
леса и захваты земли. В начале июня исполняющий дела начальника 
Верх-Томское лесничества сообщал в Министерство внутренних дел 
о том, что местные власти не в силах удержать крестьян «от захватных 
действий»2.

Одной из серьезных проблем для местных органов власти стали 
самогоноварение и нелегальная продажа спиртных напитков. По под-
счетам Л. И. Боженко, в 1917 г. на пивоварение пошло примерно 650 
тысяч пудов ячменя, а на выгонку самогонки — до 5 миллионов пудов 
зерна3. Самогоноварение приобрело массовый характер. В газете 
«Крестьянский союз» от 10 июня 1917 г. сообщалось, что в деревне 
Симбирка Мариинского уезда из 193 дворов только в 10-15 домах 
жители не занимались самогоноварением.

Бессилие властей в наведении порядка вело к тому, что на местах 
сами граждане стали решать проблемы по своему усмотрению и по-
ниманию. 2 июня в Тайге рабочие депо пытались устроить самосуд 
над задержанными конокрадами. Лишь вмешательство членов ротно-
го совета предотвратило расправу. 8 октября на станции Ижморская 
солдатами из проходившего эшелона был избит машинист за то, что он 
«тихо ехал»4.

Недоверие к земствам отчетливо проявилось на осенних выборах 
1917 г. По данным Е. Н. Бабиковой, по Томскому уезду самый высокий 
процент принявших участие в выборах в уездное земство составил 
58,3 %, самый низкий — 7,3 %, а общее число принявших участие в зем-
ских выборах по Сибири не превысило и 35 %5. В Тутальской волости 

1. Голос свободы. 1917. 18 окт.; Наш голос. Красноярск, 1917. 25 июля. 
2. Горюшкин Л. М., Ноздрин Г. А., Сагайдачный А. Н. Указ. соч. С. 162.
3. Боженко Л. И. О продовольственном положении в Западной Сибири накануне социа-

листической революции // Проблемы истории Октябрьской революции и гражданской 
войны в СССР. Томск, 1975. С. 132.

4. Новая жизнь. 1917. 11 июня; Путь народа. Томск, 1917. 31 окт. 
5. Бабикова Е. Н. Борьба с контрреволюционным земством в Томской губернии (1917 — 

апрель 1918 г.) // Вопросы истории Сибири. Томск, 1964. Вып. 4. С. 191.
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население в большинстве своем равнодушно отнеслось к выборам 
волостных гласных1.

6 декабря 1917 г. в Томске открылась чрезвычайная сессия гу-
бернского земского собрания, на которой была выбрана губернская 
земская управа. Собрание признало, что власть в губернии должна 
принадлежать земству. Выступивший на собрании губернский комис-
сар Б. М. Ган призвал население губернии поддержать земства и вы-
разил надежду, что губернскому земству при народной поддержке 
удастся решить те проблемы, которые не удалось решить губернскому 
исполнительному комитету2. В этот же день исполнительный комитет 
Томского совета рабочих и солдатских депутатов заявил о том, что он 
является представителем верховной власти в Томске. Представители 
совета, избранные в состав губернской земской управы, возглавили ряд 
отделов, и 24 декабря губернская земская управа, сформированная 
на многопартийной основе, приступила к исполнению своих обязан-
ностей. Приказом томского губернского комиссара от 29 декабря 1917 г. 
земской управе были переданы все имущество и кредиты губернского 
народного собрания3.

Переход власти к советам изменил расстановку сил на местах. 
В большинстве рабочих поселков органы местного самоуправления 
были распущены сразу после провозглашения власти советов. Иной 
была ситуация в уездных центрах и сельской местности. Губернским 
и уездным советам приходилось работать в контакте с волостными 
земскими управами. Земства занимались сбором платежей с крестьян, 
вопросами охраны порядка, страхования, оказывали содействие кре-
стьянам в обеспечении семенами, инвентарем, сбыте продукции.

Волостные земства, являясь первичными структурами в системе ор-
ганов местного самоуправления, напрямую сталкивались с проблемами 
жителей и оперативно должны были их решать. Им приходилось вести 
борьбу с самогоноварением, самосудами, незаконными лесозаготовками. 
В Кузнецком уезде Касьминская волостная земская управа выдавала 
разрешения на вырубку леса, вместе с милицией принимала меры 
к задержанию нарушителей. Касьминская управа тесно сотрудничала 
с волостным советом. В конце декабря 1917 г. ими была создана комис-
сия для учета хлеба и реквизиции его излишков и передачи беднякам. 
1. Хроника общественно-политической жизни Кузбасса в октябре — декабре 1917 г. /

Сост. В. Гахов // Аргументы и факты в Кузбассе. 1997. № 45.
2. Известия внешкольного бюро при Томском губернском исполнительном комитете. 

Томск, 1917. № 6. 1-20 дек. 
3. ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.
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В начале января по поручению губернских властей волостное земство 
выявляло участников разгромов на конских заводах и принимало меры 
к возвращению похищенного имущества1.

Некоторое время земские учреждения пытались удержаться на бес-
партийной демократической позиции. В решении организационно-
хозяйственных вопросов они, как правило, сотрудничали с советскими 
органами. Однако по мере утверждения Советской власти земства, 
в которых повсеместно преобладали эсеры и меньшевики, занимали 
все более жесткую антибольшевистскую позицию. Волна возмущений 
прокатилась по земствам в связи с разгоном Учредительного собрания. 
10 января Мариинское земское собрание назвало разгон Учредительного 
собрания «актом преступления перед революцией» и призвало всех встать 
на его защиту. Крестьянский съезд Томского уезда, проходивший 21-24 
января 1918 г., призвал СНК сложить полномочия перед Учредительным 
собранием и заявил, что власть в уездах должна принадлежать только 
выборным земским учреждениям2.

После разгона Учредительного собрания Советская власть взяла курс 
на полную ликвидацию земств. 24 января 1918 г. было опубликовано 
прямое указание НКВД на необходимость повсеместной ликвидации 
земских самоуправлений и перехода всей полноты власти к советам. 
В этих условиях положение земств становилось все более неустойчивым. 
Недоверие к земствам разжигали приезжавшие в деревню солдаты 
и рабочие. В январе в селе Итат Мариинского уезда произошли стол-
кновения приехавших солдат-большевиков с членами местной земской 
управы. В селе Щеглово Верхне-Томской волости нормальной деятель-
ности земской управы мешали рабочие химзавода, которые разгоняли 
сельские сходы. Но крестьянство в целом поддерживало органы местного 
самоуправления. Так, 10 января 1918 г. в селе Салаир совет разогнал 
волостную земскую управу, а 3 февраля волостной сход постановил 
возобновить ее работу. Служащий губернского земства, побывавший 
в начале 1918 г. в Кузнецком уезде, отмечал, что ¾ крестьян относятся 
к земству с полным доверием и сочувствием и выступления против зем-

1. Земская газета. Томск, 1918. 10, 12 марта. 
2. ГАТО. Ф. Р-1138. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-4, 5-9; Народные мысли. Мариинск, 1918. № 6-7. С. 15; 

Земская газета. 1918. 11, 18, 21 янв.; Съезды, конференции и совещания социально-
классовых, политических, религиозных, национальных организаций в Томской губернии 
(март 1917 — ноябрь 1918 г.). Томск, 1992. Ч. 1-2. С. 171.
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ства наблюдаются лишь со стороны солдат, возвращающихся с фронта и, 
главным образом, из тыловых пунктов, охваченных большевизмом1.

Крестьянство в основной своей массе доверяло органам местного 
самоуправления, в которых видело единственного защитника от боль-
шевистского произвола. Однако все отчетливей стали проявляться 
и иные настроения. Так, на съезде городских и земских самоуправ-
лений Томской губернии (17-26 февраля 1918 г.) делегаты отмечали, 
что крестьяне недовольны высокими окладами членов земских управ 
и обложением. Однозначно отрицательным отношение к земству было 
у фронтовиков. В Мариинском уезде крестьяне заявляли, что «земцы 
не лучше крестьянских начальников»2.

К весне 1918 г. усилилось противостояние земств и советов. В этом 
противостоянии стороны все чаще брались за оружие. В марте красног-
вардейскими отрядами были разогнаны земства в Мариинске, Кузнецке, 
в селе Байкаим Кузнецкого уезда. Второй губернский съезд крестьянских 
депутатов, проходивший в Томске под руководством большевиков со 2 
по 10 марта 1918 г., заявил о признании Советской власти и принял 
резолюцию, в которой отметил, что земские учреждения, «как от-
жившие свой век, должны исчезнуть и все их функции должны отойти 
к губернскому исполнительному комитету советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов». Съезд поручил губернскому исполнительному 
комитету немедленно распустить все земские учреждения. 27 марта 
губисполком постановил в связи с тем, что «земство во многих местах 
Томской губернии открыто противодействует советским организациям», 
земские учреждения распустить, а их дела передать советам3.

Большевикам удалось изменить расстановку сил в губернии в свою 
пользу. Под их руководством в начале весны 1918 г. прошли уездные 
крестьянские съезды в Кузнецке и Мариинске, принявшие решения 
о роспуске земств. К концу марта в большинстве сел Кузнецкого, 
Мариинского и Томского уездов земства были распущены. Однако 
не всегда ликвидация земств проходила мирным путем. Так, в мае 
1918 г. в селе Брюханово Кузнецкого уезда во время разгона крас-
ногвардейцами волостной управы были убиты трое человек. Весной 
антибольшевистские выступления произошли в ряде сел Кузнецкого, 

1. Земля и воля. Мариинск, 1918. 22 янв.; Земская газета. 1918. 10 марта; Народные 
мысли. 1918. № 2. С. 10.

2. См.: Дело свободы. Новониколаевск, 1918. 27 (14) февр.; Съезды… в Томской губернии. 
С. 177-178.

3. Известия внешкольного бюро при Томском губернском исполнительном комитете. 
Томск, 1917. № 6. 1-20 дек. 
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Мариинского, Томского уездов. Порой крестьяне распускали советы 
и возрождали земства. С весны 1918 г. борьба за сохранение местного 
самоуправления стала одним из объединяющих лозунгов антибольше-
вистского сопротивления.

С. П. Звягин,
д. и. н., профессор КемГУ

Уроженец Кузнецка Н. И. Петров — министр 
антибольшевистских правительств Сибири

Министром земледелия и колонизации Временного Сибирского, 
затем Российского правительств в 1918-1919 гг. был Н. И. Петров. 
Современные историки Н. И. Дмитриев и С. В. Смирнов справедливо 
отмечают малочисленность сведений об этом человеке1. Документы, 
хранящиеся в Государственном архиве Кемеровской области, дают 
возможность установить дату рождения Николая Иннокентьевича.

Он родился 5 декабря (по старому стилю) 1884 г. в городе Кузнецке 
Томской губернии. В метрической книге местного Преображенского 
собора за 1884 г. есть запись № 115. Родителями будущего министра 
были Иннокентий Ефимович и его законная жена Наталья Степанова, 
оба православные. Воспреемниками стали кузнецкий 2-й гильдии 
купец Степан Егорович Попов и купеческая жена Наталья Никитична 
Медникова. Обряд крещения совершили протоиерей Захарий Крючков 
и псаломщик Дроздовский2.

В 1908 г. Н. И. Петров окончил экономическое отделение Петроградского 
политехнического института. Службу начал в Переселенческом управ-
лении Министерства земледелия и был командирован в Томский 
переселенческий район. Осенью 1909 г. он перешел в Министерство 
торговли и промышленности в качестве преподавателя экономических 
наук Харбинского политехнического училища. В 1915 г. Н. И. Петров 
вернулся на службу в Министерство земледелия и был назначен за-
ведующим статистическим отделом Акмолинского переселенческого 

1. Дмитриев Н. И., Смирнов С. В. Жертва общественного долга // Белая армия. Белое 
дело. Ист.-научно-популярный альманах. № 8. — Екатеринбург, 2000. — С. 75.

2. Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. 489. Оп. 1.. 116. Л. 189.
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района. Одновременно он преподавал экономическую политику 
в Омском среднем сельскохозяйственном училище. В 1918 г. он был 
избран доцентом Омского политехнического института по кафедре 
экономической географии и статистики.

В июне 1918 г. Н. И. Петров получил назначение заведующим отде-
лом земледелия и колонизации при Западно-Сибирском комиссариате. 
Указом Временного Сибирского правительства от 1 июля 1918 г. доцент 
Омского политехнического института, преподаватель Омского сельско-
хозяйственного училища Николая Иннокентьевич Петров был назначен 
управляющим Министерством земледелия и колонизации с оставлением 
в занимаемых должностях доцента и преподавателя1. После образования 
Всероссийского правительства он — министр земледелия2.

Н. И. Петров своей подписью скрепил постановление Временного 
Сибирского правительства от 6 июля 1918 г. «О возвращении владель-
цам их имений». Позднее он подписал инструкцию о порядке выпол-
нения этого закона3. Стоит его подпись и под Временным положением 
«Об учреждениях, ведающих земельными делами в Сибири»4.

Представление о планах деятельности Н. И. Петрова дает его до-
кладная записка от 2 августа 1918 г. Одной из наиболее важных задач 
министерства он называл восстановление порядка в сфере земельных 
отношений. Для этого был подписан закон 6 июля 1918 г. о возвращении 
частновладельческих имений их владельцам. Второй, не менее важной, 
по его мнению, задачей являлось возобновление работ по подготовке 
земельной реформы. Для этого при губернских и уездных земствах 
начали образовываться земельные отделы. Помимо этого создавались 
губернские и уездные по земельным делам советы, на которые возлага-
лось «объединение согласования деятельности» всех правительственных 
и земских земельных учреждений и разрешение целого ряда вопросов, 
ранее составлявших компетенцию общих, по крестьянским делам, при-
сутствий и уездных съездов. При министерстве учреждался земельный 
совет и земельный совет для руководства и объединения деятельности 
всех местных земельных советов и отделов. Колонизационному отделу 

1. Выявление и изучение новых источников по истории общественной жизни Сибири 
(конец XIX в. — 1920 г.). Законодательная деятельность белых правительств Сибири 
(июнь — ноябрь 1918 г.) / Сост. Е. В. Луков, С. Ф. Фоминых, Э. И. Черняк. Вып. 1. — Томск: 
Изд-во Томск. ун-та, 1998. — С. 50.

2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 176. Оп. 2. Д. 116. Л. 4.
3. Выявление и изучение… — С. 63-64, 92-94.
4. Там же. — С. 95-100.
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предстояла «весьма серьезная работа» по размещению прибывших 
в Сибирь беженцев и переселенцев.

Следует обратить внимание на точку зрения Н. И. Петрова на главное 
богатство Сибири — леса. Они, как он считал, «представляют из себя 
не только материальную ценность, но проявляют в высокой степени 
благотворное влияние в сохранении и восстановлении духовных 
и физических народных сил». Такие мероприятия: а) распространение 
принципов национализации на леса, имеющие общественное и государ-
ственное значение; б) скорейшая организация правильного хозяйства 
в лесах, единственного владения государства, путем их устройства; 
в) сооружение путей транспорта для передвижения древесины из более 
лесистых районов в менее лесистые; г) улучшение эксплуатации лесов 
путем разработки древесины в более ценные продукты; д) разведение 
лесов на почвах, не пригодных под сельскохозяйственное пользование 
или малорентабельных; е) укрепление песков лесом или заселение им 
верховодий водных источников в защитных и водоохранных целях; 
ж) выделение памятников природы и лесов особого значения; з) раз-
витие лесных кустарных промыслов; и) надлежащая постановка специ-
ального лесного учебно-просветительного дела».

Для защиты лесного достояния министром предлагалась система 
объединенных органов государственного управления лесами. Ее цель 
звучит вполне современно — «справедливое удовлетворение нужд 
населения при условии извлечения максимальных доходов для госу-
дарственного казначейства»1.

24 июня 1919 г. на Совете министров обсуждались правила о союзе 
городов и земств. Н. И. Петров высказался о том, что правительство 
проявляет обычную для себя дряблость власти. Оно качалось то вправо, 
то влево. Переживаемый момент требует особой твердости власти. По его 
словам, надо все взять в свои руки, раз мы видим, что такие земства, 
как Пермское, Приморское, такие земские деятели, как председатель 
Сибземгора Сидоров, задались целью бороться с правительством. 
Н. И. Петров считал, что им надо сказать: «руки прочь, мы и без вас 
справимся с возрождением России»2.

1. «Реальная» политика Временного Сибирского правительства / Публикацию подготовил 
С. В. Дроков // Белая армия. Белое дело: Ист.-научно-популярный альманах. № 10. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 45-47.

2. A Chronicle of the Civil War in Siberia and Exile in China. The Diaries of Petr Vasil’evich 
Vologodskii, 1918-1925. Vol. 1 / Compiled, edited and introduced by Semion Lyandres 
and Dietmar Wulff. Hoover Institution press. Stanford University. Stanford, California, 
2002. — P. 265.
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Нами пока найдено совсем немного сведений о личности Николая 
Иннокентьевича. По мнению историка С. В. Дрокова, редактор омской 
кадетской газеты «Сибирская речь» В. А. Жардецкий справедливо от-
носил Николая Иннокентьевича к сибирской группе Совета министров1. 
Что касается политических убеждений Н. И. Петрова, то председатель 
правительства П. В. Вологодский считал его народным социалистом2. 
Американский исследователь Д. Смил полагает, что симпатии Н. И. Петрова 
были отданы меньшевикам3.

В октябре 1918 г. Н. И. Петров на станции Татарской был среди 
тех, кто встречал делегацию во главе с П. В. Вологодским, которая воз-
вращалась с Дальнего Востока. «Постоянный скептик» — так называл 
министра председатель правительства. Н. И. Петров вставлял в разговор 
иронические замечания о деятельности Директории и о выступлениях 
ее отдельных членов, однако все же он бодро смотрел на будущее4.

Невысокого мнения о его способностях и характере был известный 
в те годы на Урале и в Сибири экономист кадет Л. А. Кроль. На совмест-
ном заседании Директории и Административного Совета Временного 
Сибирского правительства Н. И. Петров, по словам мемуариста, стучал 
кулаком и кричал, что поезда не только вперед, но и назад ездят. Так 
министр дал понять оппонентам о том, что достигнутое политическое 
соглашение между двумя конкурирующими центрами власти можно 
и «переиграть».

На Государственном экономическом совещании Н. И. Петров выступил, 
как оценил Л. А. Кроль, «с очень туманным и пустым докладом об об-
щей экономической политике правительства». Одобрение делегацией 
Урала доклада министра труда Л. И. Шумиловского только подчеркнуло 
молчание по докладу Н. И. Петрова5.

Неприятное впечатление от общения с Н. И. Петровым сохранил 
директор Волжско-Уральского банка В. П. Аничков. В Екатеринбурге он 
пригласил на обед группу военных и гражданских чиновников. Он назвал 
«невоспитанными» И. А. Михайлова (министр финансов) и Н. И. Петрова. 

1. «Государственному делу преданы…» / Публикацию подготовил С. В. Дроков // Белая 
армия. Белое дело: Ист.-научно-популярный альманах. № 6. — Екатеринбург, 1999. — С. 
75.

2. A Chronicle … — P. 82.
3. Smile J. D. Civil War in Siberia. The anti-Bolshevik goverment of Admiral Kolchak, 

1918-1920. Cambridge university press, 1996. Р. 671.
4. A Chronicle … — P. 158-159.
5. Кроль Л. А. За три года. Воспоминания, впечатления и встречи. — Владивосток, 1921. — 

С. 143, 150.



203

«Это особенно сказывалось, писал впоследствии банкир, при сравнении 
с воспитанностью генерала Домонтовича, бывшего лейб-уланом»1.

В эмиграции Н. И. Петров стал одним из соучредителей Юридического 
факультета в Харбине (Китай). Он читал курсы политической экономии 
и истории экономических учений. На курсах Христианского союза 
молодых людей он прочитал 10-часовой курс «Популярных бесед 
по экономике»2. Н. И. Петров писал статьи для газеты «Русский голос» 
и журнала «Русское обозрение»3. Запись от 23 марта 1920 г. в дневнике 
жены И. И. Серебренникова — А. Н. Серебренниковой сохранила инфор-
мацию о том, что Н. И. Петров ссудил ее мужа 100 иенами. Это, по ее 
словам, тогда было целое богатство. Кроме того, Николай Иннокентьевич 
обещал разузнать насчет лекций на курсах, где он состоит лектором4.

Умер Николай Иннокентьевич 4 марта 1921 г. в Харбине5. Автором 
некролога стал бывший управляющий делами Верховного правителя 
России и Совета министров профессор Г. К. Гинс6.

А. А. Мождженская,
аспирант Института истории СО РАН

Обновленческий раскол Русской православной 
церкви в Кузнецке. 1920-е годы

Обновленчество как форма оппозиционного движения в Русской 
православной церкви возникает в 1922 г. в виде реформаторских 
групп «Живая Церковь», «Союз церковного возрождения», «Народ 
и Церковь» и т. п. У каждой группы была разработана своя программа 

1. Аничков В. П. Екатеринбург — Владивосток. 1917-1922 гг. — М.: Русский путь, 1998. — 
С. 220.

2. Мелихов Г. В. Белый Харбин середина 20-х. — М.: Русский путь, 2003. — С. 160.
3. Хисамутдинов А. А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной 

Америке: Биобиблиогр. словарь. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000. — С. 
239; A Chronicle … — P. 371.

4. Китай и русская эмиграция в дневниках И. И. и А. Н. Серебренниковых. В 5 т. Т. 1: 
«Пока же мы счастливы тем, что ничто не угрожает нам…» (1919-1934). — М.: РОССПЭН, 
2006. — С. 81.

5. Известия Юридического факультета. Т. 1. — Харбин, 1925. — С. 230..
6. Г. Г. [Г. Гинс] Н. И. Петров: Некролог // Русское обозрение. – Харбин, 1921. - № 3-4. - С. 

159-160.
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церковных преобразований. Не вдаваясь в тонкости различий между 
ними, отметим лишь, что в целом предполагалось свержение патриарха 
Тихона и налаживание союза Церкви с Советской властью.

После того, как в мае 1922 г. обновленцам оказывается под-
держка партии и государства, расколы в церквях начинаются по всей 
стране. В Западной Сибири этот процесс берет свое начало тогда же. 
Первоначально возникает Томское временное церковное управление, 
затем оно объединяет остальные сибирские епархии в Сибирское 
Церковное Управление, а в ноябре 1922 г. оно перемещается из Томска 
в Новониколаевск (современный Новосибирск) как Сибирское об-
ластное церковное управление. В зависимость от СибОЦУ попадает 
и Спасо-Преображенский собор г. Кузнецка (современный Новокузнецк), 
восстановленный после пожара в декабре 1919 г.

К тому времени собор оставался единственным храмом в городе. 
В том же году начинают проводиться богослужения и ремонтные ра-
боты на первом этаже1. Состояние здания собора было удручающим: 
по оценкам самих прихожан, оно пострадало от пожара почти напо-
ловину, причем в огне сгорела вся церковная утварь и богослужебные 
предметы. Более или менее целым был нижний этаж храма, в котором 
уцелел иконостас, и некоторые богослужебные книги2. От железной 
решетки, окружавшей собор, к середине 1920-х осталось около 30 %, 
остальное, по-видимому, было использовано в быту предприимчивыми 
жителями города. В проведенной описи имущества около 1925 г. упо-
минается уцелевший в пожаре «Крест распятие большой деревянный 
историч. <еский — А. М. >» — крест, подаренный Кузнецку Петром I 
к 100-летию города, фрагмент которого сейчас хранится в Новокузнецком 
краеведческом музее3.

Закономерно, что при наличии единственного в городе здания храма, 
пригодного для проведения богослужений, именно собор становится 
яблоком раздора между идеологическими противниками. Обновленцы 
сразу же заняли активную позицию, делая упор на законные методы 
борьбы за здание, непосредственное взаимодействие с местными 
органами власти.

Вероятнее всего, на наш взгляд, причины раскола между обнов-
ленцами и «тихоновцами» в г. Кузнецке связаны не столько с со-
бытиями, происходившими в центральных областях России, сколько 

1. ГАКО. Ф. 167, оп. 2, д. 1, лл. 13-14
2. ГАКО. Ф. Р-373, оп. 1, д. 4, л. 27.
3. ГАКО. Ф. 167, оп. 2, д. 1, лл. 13-14
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с деятельностью обновленческого священника о. Иоанна (Черемных). 
До 1919 года он пребывал в Пермской губернии, затем прибывает 
в Кузнецк, где служит в соборе дьяконом, совмещая эту деятельность 
с работой на строительстве Кольчугинской железной дороги в качестве 
конторщика1. В 1923 г. он рукополагается в священника и выбирается 
настоятелем собора. В 1924-м происходит раскол, тянущийся весь 
следующий год в форме вялотекущего конфликта, затем происходит 
окончательный разрыв, зафиксированный документально 20 декабря 
1925 года2. В документах нет прямого указания на причины распада 
единой до этого общины. Есть только некоторые косвенные данные, по-
зволяющие делать те или иные выводы. Так, о конфликте можно судить 
по заявлению от марта 1927 г. в Кузнецкий районный административ-
ный отдел протоиерея Николая Скворцова. Он пишет: «Тихоновщина 
Кузнецкая позабыла, как она издевалась и смеялась во главе с лишен-
ным сана — «мальчишкой» Виталием Ершовым — над седой головой 
ими же приглашенного и поставленного в настоятели собора — о. Ивана 
Черемных?!… в руках Тихоновцев святая икона стала не предметом 
почитания, не проводником благодати… а предметом эксплоатации 
масс и средством распространения Тихоновщины… Тихоновцы в неис-
товстве своем кричали: «Пусть служат только православные священники, 
а обновленцам не давать, а то икона осквернится»3. На основании 
этого текста можно предположить, что конфликт стал набирать оборо-
ты во время и после крестного хода, традиция прохождения которого 
в 9-ю пятницу по Пасхе от храма святого Ильи Пророка села Ильинского 
(Старая Ильинка) до главного храма Кузнецка — Спасо-Преображенского 
собора упоминается еще в «Летописи» Конюхова4. Видимо, община, 
к тому времени уже разделившаяся по идеологическому признаку, 
не смогла договориться, кто же будет встречать икону. Подтверждение 
этому мы находим в другом заявлении того же года от обновленцев, 
в котором они просят Окружной Административный отдел г. Щегловска 
«дать предписание нашей Кузнецкой районной милиции — в указанное 
выше время, т. е. 24 июня, особенное иметь наблюдение о наведении 
порядка и спокойствия», так как «в принятии иконы заинтересована 
имеющаяся в городе Кузнецке тихоновская община, — каковая желает, 
как слышно, по примеру прошлых лет, сделать захват упомянутой ико-
1. ГАКО. Там же, л. 19
2. ГАКО. Там же, л. 38-39.
3. ГАКО. Ф. Р-373, оп. 1, д. 4, л. 121-122.
4. И. С. Конюхов. Кузнецкая летопись. // Под общ. ред. к. и. н. Ширина Ю. В. Новокузнецк: 

Кузнецкая крепость, 1995. С. 44.
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ны — и силою ворваться в собор1». При этом обновленцы апеллировали 
к тому, что для «тихоновцев» ими предусмотрена возможность принять 
икону на срок с 28 июня по 3 июля. Очевидно, что конфликт между 
прихожанами до указанных событий длился не один год и выражался 
в агрессивных действиях вроде насильственного захвата храма.

Раскол обновленцы рассматривали именно не как раскол, а как от-
деление от них недовольных сторонников патриарха и претендовали 
на разделение здания собора и церковной утвари на том основании, 
что до отделения от них второй части общины именно они владели всем 
имуществом2. «Тихоновцы» же надеялись получить верхний этаж собора, 
так как численно превосходили оппозиционеров и поэтому нуждались 
в большем помещении, чем обновленцы, которым предлагалось изо-
лировать нижний этаж и присоединить к нему сторожку. Недвижимое 
имущество, иконостас и переносные иконы предполагалось не трогать 
(«как принадлежность этого или другого придела3»), а движимое иму-
щество, богослужебные книги, облачения и т. п. поделить по общему 
соглашению. Как видим, к решению этого вопроса и те и другие по-
дошли вполне обоснованно. Непонятно лишь то, как бы «тихоновцы» 
смогли проводить богослужения на втором этаже, если он нуждался 
в капитальном ремонте и требовался новый иконостас, церковная 
утварь и прочие предметы богослужения.

Все же стороны так и не смогли договориться, так как не стремились 
поделить собор, а выдавить из него противника.

Позиция местных органов власти по вопросу распределения по-
мещений собора между группами верующих не была однозначной. 
Первоначально предполагалось оставить полностью здание и церков-
ную утварь «тихоновцам», и именно по причине их численного пре-
восходства4. Но затем местные власти приходят к противоположным 
выводам. Главная причина, по которой Исполком не захотел поддержать 
«тихоновскую» общину — отсутствие заключенного с ними договора 
на пользование зданием собора. В то же время обновленцы успели 
такой договор заключить и поэтому признавались единственными за-
конными его владельцами.

Заметим, несмотря на то, что в это время по всей стране набирает 
обороты антирелигиозная политика, в г. Кузнецке на взаимоотноше-

1. ГАКО. Ф. 167, оп. 2, д. 1, л. 75.
2. ГАКО. Там же, л. 38-39.
3. ГАКО. Ф. Р-373, оп. 1, д. 4, л. 1
4. ГАКО. Ф. 167, оп. 2, д. 1, л. 55.
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ниях властей и религиозной общины ( с 1925 — религиозных общин) 
это проявилось незначительно. Не было жесткого стремления закрыть 
собор. Власть пыталась или делала вид, что разбирается в складываю-
щейся ситуации, и впервые вопрос о закрытии собора возникает только 
в 1930 году. Но и тогда по указанию Президиума Сибирского Краевого 
Исполнительного Комитета молитвенное здание оставили верующим1. 
Окончательно собор был закрыт только в 1935 г.2

Как видим, местная власть в некоторой мере даже шла навстречу 
желаниям «тихоновцев» иметь собственное здание для молитв. Им было 
неоднократно предложено взять для ремонта и дальнейшего исполь-
зования церковь Божией Матери Одигитрия, находившуюся невдалеке 
от собора и также пострадавшую в огне 1919 года. Причем первона-
чально, после пожара, верующие отказались от ремонта, и местные 
власти предполагали ее использовать под городской театр3. Отсутствие 
средств затормозило реализацию этих планов. Первоначально «ти-
хоновцы» надеялись изгнать обновленцев из собора, но затем, видя, 
что их усилия ни к чему не приводят, соглашаются взять в пользование 
Одигитриевский храм. В 1927 г. была составлена смета на проведение 
капитального ремонта (6 922 руб.), приглашены инженеры для осмотра 
здания. По итогам обследования специалисты пришли к заключению 
о возможности восстановления храма только в один этаж и при усло-
вии разбора отдельных частей конструкции. Тем не менее, в 1930 г. 
под тем предлогом, что прошедшее десятилетие только усилило ветхость 
здания, верующие получили отказ4.

Для обновленческой общины конца 1920-х — начала 1930-х была 
характерна частая сменяемость священнослужителей. В период с 1925 
по 1933 год мы насчитали 11 человек, причем новые имена возни-
кали примерно каждый год-полгода, и это при том, что больше двух 
священников одновременно никогда не служило5. Община не могла 

1. ГАКО. Там же, л. 123.
2. НФ ГАКО. Ф. Р-1, оп. 1, д. 116, л. 103; д. 117, л. 279. См. подробнее: Мождженская А. А

. Государственная политика воинствующего атеизма и кампания борьбы с Церковью 
в 1920-е — 1930-е годы в г. Сталинске // II Чтения, посвященные памяти Р. Л. Яворского 
(1925-1995): Материалы Всероссийской научной конференции. — Новокузнецк: РИО 
КузГПА, 2006. С. 140-143.

3. Сенюкова Н. Л., Яковлев Я. А. Об охране историко-культурного наследия и археологи-
ческой работе в Томской губернии в 1919-1924 гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 
1999. Вып. 4. С. 138-139.

4. ГАКО. Ф. Р-373, оп. 1, д. 4, лл. 42, 46, 115.
5. ГАКО. Ф. 167, оп. 2, д. 1, лл. 108,143,153,156,160,161,163,165. НФ ГАКО. Ф. Р-1, оп. 

1, д. 50, лл. 11, 13.
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содержать на свои средства столько священников, так как кроме жа-
лованья она брала на себя обязательства обеспечивать их квартирой 
и отоплением.

В то же время у «тихоновцев» служили стабильно прот. Минералов, 
еще дореволюционный священник г. Кузнецка, назначенный в 1930 г. 
второй священник о. Александр Пуртов, и диакон Кайгородов Ксенофонт 
Матвеевич1. Минералов умирает в 1932 г.2, Кайгородов в 1930-е был 
лишен избирательных прав вместе с женой и дочерью (дочь в 1935 г. 
в правах была восстановлена)3. Судьба Пуртова неизвестна.

Конфликт между прихожанами собора длился недолго. Начавшись 
в 1925 г., он стал утихать уже к маю 1929, когда обновленцы прини-
мают решение войти в состав общины тихоновской. Главной причиной 
«примирения» послужил тот факт, что они не смогли полноценно со-
держать здание собора ввиду своей немногочисленности4. Скорее всего, 
фактического объединения так и не произошло, поскольку и в 1930 г. 
«тихоновцы» продолжали просить власть о занятии одного из приделов 
собора, а в документах до самого закрытия собора община продолжала 
фигурировать как обновленческая5.

Конфликт, возникший в православной общине г. Кузнецка, не носил 
столь острого характера, а скорее, был отголоском борьбы обновленцев 
и «тихоновцев» в центральных районах страны. Местная власть особо 
не вмешивалась и не вникала в суть раскола не только в силу не заин-
тересованности, но и в связи с отсутствием в 1920-е гг. мощной госу-
дарственной антирелигиозной политики, маховик которой еще только 
начинал раскручиваться.

1. ГАКО. Ф. Р-373 оп. 1, д. 4, л. 48.
2. Шадрина А. С. Из истории благочиния № 14 и православные храмы Кузнецкого края 

// Кузнецкая старина. Вып. 3. — Новокузнецк, 1999 г. С. 99-117.
3. НФ ГАКО. Ф. Р-1, оп. 4, д. 33, лл. 128-130; там же, оп. 1, д. 116, л. 150; ГАНО. Ф. 1, оп. 

2, д. 206, л. 169.
4. ГАКО. Ф. Р-373, оп. 1, д. 4, л. 36.
5. ГАКО. Там же, л. 48.
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Т. В. Чухно,
директор Ленинск-Кузнецкого краеведческого музея

Истоки женского движения 
Кольчугинского рудника. 1930-40 гг.

В краеведческом музее г. Ленинска-Кузнецкого хранятся документы, 
по которым можно проследить историю развития женского движения 
города.

Из воспоминаний известно, что к предстоящему первомайскому 
празднику в 1918 году нужно было сшить Красное знамя. Его сшили 
жены руководителей Совдепа из красного полотна и стежками вышили 
белыми нитками текст: « Да здравствует 1 МАЯ». В годы гражданской 
войны женщины-активистки помогали партизанам, подпольщикам 
Кольчугинского рудника. Антонина Филькова, Ольга Сухова были ак-
тивными членами подпольного комитета.

Конец 1920-х годов — это было начало движения женщин — активисток, 
на руднике их называли делегатками. Делегатки работали на произ-
водстве, выполняя и перевыполняя 
план, вели борьбу за качество 
продукции, экономию материала, 
разбирались с прогульщиками. 
Жен. организаторы следили за сан. 
гигиеной рабочих на производстве 
и в быту, брали шефство над семьями 
пьяниц и прогульщиков, боролись 
с неграмотностью.

Одной из таких тружениц была 
в те годы мотористка Нюра — 
Анна Павловна Чурсина с шахты 
«Журинка-3». Она не раз завоевы-
вала переходящий мандат лучшего 
по своей профессии. А в 1936 году 
ей была оказана честь быть деле-
гатом от Западно- Сибирского края 
на Чрезвычайном восьмом съезде 
Советов СССР, утвердившем новую 
Конституцию СССР. Эта замечатель- А. П. Чурсина (слева) с подругой. 1930-е гг.
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ная женщина снискала глубокий и постоянный авторитет и в своем 
коллективе, и в городе.

Мотористка Емельяновской шахты Шура Каширина одной из первых 
женщин на руднике получила права электрослесаря и стала трудиться 
в машинной лаве. По итогам 1934 года она была занесена в Красную 
книгу города в числе первых 16 ударников.

Неоднократно завоевывали мандаты ударников мотористки Ф. А. Ломакина 
(шахта имени Кирова),М. А. Ситохина (шахта «А»), Б. Большакова (шахта 
имени 7 Ноября), Е. М. Леконцева («Комсомолец»).

В 23 года, окончив горный институт, прибыла 
на шахту имени Кирова Елизавета Макарова. 
За короткий срок она продвинулась от десятника 
до начальника участка вентиляции. И вскоре 
добилась, что ее участок стал лучшим на шахте. 
Из воспоминаний Т. В. Бессоновой: «Легко было 
с ней работать. Со временем не считались. Когда 
она работала начальником участка, ее наградили 
орденом Трудового Красного Знамени. Участок 
очень хорошо работал. Вот интересный момент. 
У нас участок очень газовый был, а вентиляци-
онные трубы старые, деревянные. Инспектор 
предупреждал: «Смотрите, девоньки, инспекция 
пойдет, чтоб чисто было». Лиза предложила: 

«Давайте подружек соберем, жен рабочих». Вот они и пришли, кто с ве-
никами, кто с лопатами, кто с тряпками. Пять часов работали.

Когда инспекция прошла, ни одного замечания не оставила. Лиза 
хороший организатор была: никогда не кричала, скажет только: 
«Давайте поработаем». И слушали ее». В марте 1939 года Елизавета 
Григорьевна закончила курсы руководящих работников Наркотяжпрома 
и была назначена исполняющей обязанности заведующего шахтой 
имени Ярославского. С вводом в эксплуатацию шахты «Полысаевская» 
Е. Г. Макарова возглавила ее и успешно руководила коллективом 
в трудные военные годы.

Интересна судьба Колпаковой Евстефии Фокеевны, 1867 года рож-
дения. Работала сначала сторожем на шахте «Емельяновская». Мать 
пятерых детей, неграмотная, она, закончив курсы ликбеза, стала работать 
мотористкой на шахте. В фондах музея хранится ее грамота «Лучшему 
ударнику за коммунистическое отношение к труду, за большевистскую 
выдачу добычи». Беспартийная, она в 1934 году была делегатом крае-

Е. П. Макарова. 1930-е гг.



211

вой партконференции. Когда край был награжден орденом Ленина, ее 
фотография была напечатана в газете « Советская Сибирь». В 1932 году 
о Е. Колпаковой писал центральный женский журнал «Работница». 
В 1936 году, несмотря на преклонный возраст, она сдала нормы на значок 
«Ворошиловский стрелок» первой ступени, выбив из 100 возможных 
70 очков. Она через газету «Ленинский шахтер» обратилась к женам 
горняков с призывом овладеть военно- оборонными знаниями и иметь 
обязательно по оборонному значку. Это было веяние времени, а жен-
щины — активистки стремились идти в ногу с ним.

Первые детские ясли, курсы кройки и шитья, или по-другому «моди-
сток», были организованы женскими советами. Жены шахтеров были 
застрельщиками движения за санитарную культуру города. Инициатором 
этого движения в 1932 году стала повар столовой № 7 Ольга Федоровна 
Савельева. Вместе с группой женщин, живших по проспекту Дзержинского, 
она бросила клич: «Сделаем проспект образцовым!». Ее санбригада 
взяла, как тогда говорили, «на буксир» 32 барака. В каждом из них был 
создан санпост. Между жильцами началось соревнование.

Инициатива эта была широко подхвачена женами горняков Ленинской 
шахты. Активным организатором стала 30-летняя Марфа Егоровна 

 Участница всекузбасской конференции женщин-специалистов  
Е. Ф. Колпакова (1-й ряд 2-я слева). 1935 г.
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Гореликова. Как-то, пригласив подруг по бригаде к себе на чашку 
чая, она завела разговор: «Такая у меня думка: надо нам, женщинам, 
организовать поход за чистоту и порядок не только в своей квартире, 
но и в магазинах, в красных уголках, в шахтовой раскомандировке, 
детсадах, на улицах города».

Подруги поддержали ее. Тут же разбились на группы по разным объ-
ектам. Сама Марфа Егоровна возглавила бригаду по контролю за работой 
магазина и столовой. 23 ноября 1933 года они через городскую газету 
призвали всех женщин двинуться в поход за санитарную культуру. И этот 
поход оставил заметный след в улучшении облика города.

Еще в 1920-е годы в городе получили огромную популярность 
громкие читки художественной литературы по квартирам. Чтение той 
или иной книги длилось порой до месяца и больше, но «аудитория» 
не оскудевала. Читали Пушкина, Горького, с особым вниманием слуша-
ли поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Инициатором этого 
дела была член рудничного женсовета О. И. Мануйлова, библиотекарь. 
А затем широко развернулось книгоношество. Десятки книголюбов — 
добровольных пропагандистов книги шли с ними в квартиры рабочих. 
Голод на книги был большой.

Женсовет привлекал для этой работы домохозяек. Они заключали 
с читателями договора, в которых гарантировали обеспечение читатель-
ских заказов, а те, в свою очередь, сохранность книг и своевременное 
их прочтение. В 1935 году делегация лучших читателей и книгонош города, 
членов женсовета, была делегирована в Москву к наркому просвещения 
РСФСР А. С. Бубнову, встретились и с Н. К. Крупской. Результат — 10 тыс. 
книг было получено для организации городской библиотеки.

В августе 1935 года в городе Ленинске-Кузнецком состоялась 
всекузбасская конференция жен специалистов, рабочих — отлични-
ков. Подводились итоги, делились опытом работы женсоветы области, 
строились планы на будущее.

В годы Великой Отечественной войны роль женсоветов выросла. 
В сентябре 1941 года стали прибывать эшелоны с эвакуированными. 
Их нужно было где-то разместить. Помощь оказывали женщины-активисты, 
они шефствовали и над ранеными в госпиталях. На территории города 
было 11 эвакогоспиталей. Не остались без материнской заботы дети 
детских домов, эвакуированных из Ленинграда, с Украины.

Женщины активно посещали курсы сандружинниц. Шли добро-
вольцами на фронт сотни девушек города. По-разному складывались 
их фронтовые судьбы: многие были в частях противовоздушной обороны, 
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в пехоте и артиллерии, в медсан-
батах, иные же направлялись в тыл 
врага — партизанские отряды.

В 1943 году на всех фронтах 
широко стало известно имя Зины 
Туснолобовой. Многие танки и са-
молеты шли в бой с надписями 
на бортах: «Отомстим за Зину!». 
Девушка из Ленинска-Кузнецкого, 
лаборантка треста «Ленинуголь» 
проявила героизм и величие духа, 
спасая бойцов на поле боя. Более 
120 раненых бойцов вынесла она 
до того жестокого боя под станцией 
Горшечное Курской области. И вот 
вновь, забыв о себе, шла она в рядах 
наступающих, делая перевязки. Ее 
тяжело ранило в обе ноги, и, потеряв 
сознание, она осталась на поле боя, 
с которого немцы потеснили наши 
войска. Через двое суток эта территория была снова отбита. Зину нашли 
живой, но с отмороженными руками и ногами. Из госпиталя она об-
ратилась с письмом в «Комсомольскую правду», призывая воинов быть 
беспощадными к врагам. Ее подвиги были отмечены орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды. Сильным, мужественным человеком показала 
она себя и после войны. Вернувшись из госпиталя в Ленинск, часто встре-
чалась с молодежью, женщинами треста «Ленинуголь»,выступала перед 
ранеными в госпиталях. После войны с мужем вернулась в Белоруссию, 
родила и воспитала двоих детей, занималась активно общественной 
работой. В связи с 20- летием Победы ей было присвоено звание Героя 
Советского Союза. З. М. Туснолобовой за ее подвиг, одной из четырех 
женщин в нашей стране, международный Комитет Красного Креста 
вручил медаль имени Флоренс Найтингейл, национальной героини 
Англии, сестры милосердия. Это было международное признание.

Поистине героическим, равным фронтовым подвигам, можно назвать 
труд женщин-шахтеров в годы войны.

Одной из первых женщин пришла работать на шахту имени Кирова 
Надя Карякина. Она освоила ведущую профессию навалоразборщика 
и через несколько месяцев стала выполнять и перевыполнять сменные 

Герой Советского Союза З. Н. Туснолобова
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задания. А вскоре здесь сложилась первая на руднике бригада навало-
разборщиц во главе с Фросей Савиной, которая работала почти весь 
военный период. В нее входили К. Ананьева, М. Артамонова, Т. Сараева 
и другие — всего 26 человек.

О трудовом героизме этой бригады стало известно наркому угольной 
промышленности СССР В. В. Вахрушеву. Будучи в Ленинске по делам, он 
встретился с бригадой. Они пришли на встречу, отработав в шахте 16 
часов, в приподнятом настроении. «Как живете, гвардейцы?» — спросил 
их Вахрушев.

— «Нам лишь бы наработаться досыта», — засмеялась бригадир. 
«Три нормы на рештаки, и с пеcней на-гора» — это был девиз женской 
бригады.

В бригаде забойщиц Марии Семеновой с этой же шахты работала 
ленинградка Дуся Федулова. До войны была чертежницей, а приехав 
в Ленинск, стала сначала мотористкой, а потом забойщицей. «Звание 
забойщица для меня звучит так же гордо, как слово «ленинградка». 
Я хочу много сделать для фронта, для своего любимого Ленинграда».

На шахтах города уже к середине 1942 года трудилось более тысячи 
женщин-мотористки, коногоны, лесодоставщики, забойщицы …

Члены женсовета часто организовывали субботники по добыче угля. 
Всему руднику были известны патриотические дела горного мастера 
шахты имени Кирова М. М. Осокина и его супруги Марии Петровны, 
которые много раз спускались в лаву на добычу угля в фонд обороны 
страны. Их примеру следовали многие шахтерские семьи.

Город принял в годы войны несколько эвакуированных заводов. Сотни 
горожан, преимущественно женщины, поднимали цеха новых заводов 
в лютую зиму 1941-1942 года. Широкую известность получила бригада 
землекопов и бутобетонщиц Анны Стародубовой. По три-четыре нормы 
на подготовке котлована под фундамент, на укладке бетона под будущие 
цеха выполняли девятнадцать девушек бригады, и все вручную.

Они строили заводы и выпускали военную продукцию. Отдавали 
свои сбережения в фонд обороны, растили детей, собирали посылки 
на фронт, поддерживали друг друга, когда в дом приходили «похоронки», 
ждали с фронта мужа, сына, брата — одним словом, солдата. Своими 
делами они приближали Победу.
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А. Б. Коновалов
д.и.н., профессор КемГУ 

Беседа со сталинским наркомом Александром 
Николаевичем Задемидко в 2000 году

В 2000 году в Москве мне представилась возможность беседовать 
с Александром Николаевичем Задемидко — выдающимся организатором 
угольной промышленности СССР. В течение длительного срока он зани-
мал целый ряд ответственных постов. В 1940-1942 и 1943-1945 годах 
возглавлял комбинат «Кузбассуголь», с января 1946 года был народным 
комиссаром (с марта — министром) строительства топливных пред-
приятий СССР1. В 1955-1957 годах А. Н. Задемидко — министр угольной 
промышленности СССР. Важный период его жизни связан с работой 
в должности председателя Совета народного хозяйства (совнархоза) 
Кемеровского административного экономического района.

Хорошо помню, как договаривался о встрече. Мне требовались люди, 
которые могли хорошо помнить время военного и послевоенного раз-
вития Кузбасса. Тогда я работал над книгой «История Кемеровской об-
ласти в биографиях партийных руководителей (1943–1991)». Позвонил 
на его домашний телефон, номер которого мне любезно представила 
Ода Николаевна Баронская2. К телефону подошла супруга Александра 
Николаевича Татьяна Семеновна. Представляюсь, спрашиваю к теле-
фону ее супруга. Через минуту мне отвечает бодрый голос, владельцу 
которого никак не дашь 92-х лет. Сообщаю цель своей командировки 
и прошу о встрече.

— А что конкретно Вас интересует? — спрашивает Александр 
Николаевич. (В таких ситуациях не следует «растекаться по древу», 
необходимо максимально конкретизировать просьбу).

— Ваш период работы председателем Кемеровского совнархоза 
и взаимоотношения с первым секретарем обкома С. М. Пилипцом.

После многозначительной паузы Александр Николаевич дипломатично 
пытается перенести срок визита.

1. Об этом периоде жизни А. Н. Задемидко см.: Сердцем, умом, честью // Лавлинский П. И. Командиры 
угольного фронта. Документальные очерки. — Кемерово: Кн. изд-во, 1988. — С. 
86-100.

2. Баронская Ода Николаевна (р. 11.09.1934) — заслуженный работник культуры РСФСР, 
видный организатор музейного дела в Кузбассе, вдова шахтостроителя Исаака 
Владимировича Баронского (1919–1997) 
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— Вы знаете, я не готов разгова-
ривать на эту тему. Я не размышлял 
над данной проблемой. Монолога у меня 
не получится. Может быть, Вы будете 
задавать мне конкретные вопросы?

— Конечно, Александр Николаевич! 
Именно так я и представляю наш раз-
говор. Конкретный вопрос — конкретный 
ответ.

— Хорошо. Давайте договоримся 
на 15 июля. Позвоните мне еще раз 
накануне.

Договорившись о встрече с Задемидко, 
я почувствовал удовлетворение. Получить 
информацию из уст этого уникального во всех отношениях человека 
можно было считать важным успехом поездки.

15 июля 2000 года я побывал в гостях у сталинского наркома, кото-
рый жил в центре Москвы на Тверской улице. На тот момент только 
А. Н. Задемидко и Н. К. Байбаков могли так себя называть. Наш разговор 
начался со времени приезда А. Н. Задемидко в Кузбасс в качестве пред-
седателя Кемеровского совнархоза в 1957 году.

А. Н. Задемидко (А. З.): …Вначале предполагалось, что там пред-
седателем совнархоза будет Кожевин1, а потом решили, что я туда 
должен ехать.

Тогда организовывалось строительство Западно-Сибирского метал-
лургического завода. Мне сказали, что «Ваше участие в этом огромном 
строительстве будет записано золотыми буквами в историю развития 
металлургии в Кемерово. Я пришел домой, рассказал жене о том, что наши 
имена будут записаны золотыми буквами.

Она говорит:
— Я предпочла бы, чтобы не золотыми, а обычными чернилами наши 

имена были записаны в жилищную книгу на улице Горького2 в Москве. 
Несмотря на такие рассуждения, она поехала со мной.

1. Кожевин Владимир Григорьевич (1907–1990) — первый заместитель председателя 
Кемеровского совнархоза в 1957-1961 гг., ректор Кемеровского горного (с 1967 г. — 
политехнического института) в 1967-1977 гг. Герой Социалистического Труда (1948). 
Похоронен в Кемерове на кладбище «Центральное-1».

2. Улица Горького — одна из наиболее престижных для проживания улиц в Москве, теперь 
переименована в Тверскую. 

А. Н. Задемидко
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А. Б. Коновалов (А. К.): Александр Николаевич, Вы приехали в Кемерово 
в 1957 году, будучи председателем Кемеровского совнархоза. Первый 
секретарь Кемеровского обкома — кандидат в члены ЦК КПСС Пилипец1. 
Вы прекрасно знали состояние угольной промышленности, разбирались 
в ее проблемах. Наверное, Вы столкнулись с каким-то непониманием, 
а может быть даже некомпетентностью Пилипца. Были у Вас с ним 
острые конфликты?

А. З.: Конфликтами мне заниматься не было времени. Совнархоз 
надо было создавать на пустом месте. Еще пользуясь властью министра 
угольной промышленности, я отобрал здание у комбината «Кузбассуголь», 
сказал, что тут и будет совнархоз. А Быстров2, который был начальником 
комбината, отправился в старое помещение — здание техникума.

Я Пилипца до этого никогда не видел. Я даже не слышал такой фа-
милии и вообще не знаю, откуда он взялся. У меня не было времени 
выяснять все это дело. Знакомство наше произошло уже в Кемерове, 
когда я туда приехал, впечатления у меня остались очень такие поверх-
ностные об этом человеке. Потом вообще я увидел, что по масштабам 
своего развития, понимания хозяйственных вопросов он не тянул. 
В партийные дела я не вмешивался. Меня там быстро сделали членом 
бюро обкома, хотя не следовало председателя совнархоза делать членом 
обкома. Я говорил им (секретарям обкома. — А. К.), что таким образом 
«привязать» меня все равно нельзя, я председатель совнархоза, у меня 
начальство в Москве, в Совете Министров РСФСР.

Я редко с ним встречался, у меня не было потребности о чем-то с ним 
посоветоваться. У него ко мне вопросы выше меркантильных не возникали. 
То надо дачу где-нибудь построить, а то кто-нибудь приедет из Москвы 
из ЦК, негде их поселить. Там действительно дач не было. Там были 
на правом берегу деревянные домишки, один дали мне, я там пожил 
неделю-две, было как-то неприятно, и я больше туда не ездил.

То надо было принять более активное участие в строительстве об-
ластной больницы, тогда оно только заканчивалось. Вплоть до того, 
что в Новокузнецке проходила конференция партийной организации 
КМК. Я получил оттуда письмо с приглашением приехать. Ну, я конечно 
поехал. КМК — не что-нибудь.

1. Пилипец Степан Маркович (1912–1989) — первый секретарь Кемеровского обкома 
КПСС в 1955-1960 гг. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 

2. Быстров Глеб Александрович (1910–1983, Москва) — начальник комбината «Кузбассуголь» 
в 1957-1960 гг. 
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Он тоже позвонил и говорит: давай поедем вместе. Давай поедем 
вместе! Что же он имел в виду? Выступая на конференции, он сказал 
такую фразу: Новокузнецк — развивающийся город, большое население, 
большой отряд интеллигенции. Развивается телевидение, но в Сталинске 
(так тогда назывался Новокузнецк) мы не можем построить ретранслятор. 
А надо построить. Пользуясь случаем, что на конференции присутствует 
председатель совнархоза товарищ Задемидко, давайте определимся 
о том, что мы принимаем к сведению заявление товарища Задемидко, 
что ретранслятор будет построен.

Когда я выступил, то сказал, что не надо было, по моему мнению, так 
первому секретарю обкома говорить на конференции партийной орга-
низации КМК. Совнархоз такого решения принять не может. Во-первых, 
потому что я такого заявления не делал. Ретранслятор, как мне сказали 
специалисты, стоит примерно 15 миллионов рублей. Это сверхлимит-
ный объект. Я как председатель Совета народного хозяйства по закону 
не имею права начинать строительство такого объема объектов. Они 
могут строиться только по титульным спискам, утверждаемым прави-
тельством, а я могу только утвердить проект стоимостью до 3 миллионов 
рублей. Если бы зашла речь о том, что с помощью товарища Пилипца 
были бы привлечены средства многих организаций, расположенных 
в районе работы будущего ретранслятора, я мог бы подписать приказ 
о том, что Кемеровский совнархоз окажет помощь КМК в размере 3 
миллионов в качестве вклада в это сооружение.

Вы понимаете, что моя позиция вызвала бурю негодования. Как же 
так! Первый секретарь сказал такие вещи, а я с ними не соглашаюсь. 
Я тогда заявил:

— Давайте считать вопрос исчерпанным. Если кто-то потом организует 
порядок строительства, о котором я сказал, пусть тот непосредственно 
обращается к директору комбината (КМК. — А. К.), а он будет иметь 
указания, как ему вести себя по этому поводу.

Был еще такой неприятный случай. Я не помню уже фамилии глав-
ного редактора газеты «Кузбасс» в то время. Никогда мы с ним раньше 
не встречались.

А. К.: Демин?
А. З.: Демин1, очевидно. Угольщиков я сразу предупредил. Собрал 

их с Быстровым и Кожевиным и сказал им: я Кузбасс знаю не хуже 
вас — угольный. Остальное я не знаю. Поэтому, по крайней мере год, 

1. Демин Федор Ефимович (9.11.1913-28.09.1991) — редактор областной газеты 
«Кузбасс» в 1951-1959 гг. 
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я вами заниматься не буду. Есть Кожевин. А если что-нибудь будет нужно, 
Кожевин мне скажет. Поэтому не звоните мне, не отвлекайте меня от дела. 
И работайте тут на здоровье, план выполняйте. Не будете выполнять — 
будете отвечать по самому строгому закону. А на что я способен — вы 
знаете. Я полностью использую закон и еще столько же прибавлю 
от себя. И разъезжал. Я много на КМК сидел, потом так же на алюми-
ниевом, заводе ферросплавов. Начиналась эта работа по подготовке 
к строительству Западно-Сибирского завода, химическая промышлен-
ность очень большая. И у меня не было еще вопросов к товарищу Демину 
в качестве редактора газеты что-то сказать и о чем-то попросить. Он 
позвонил мне.

Говорит:
— Александр Николаевич, прошу меня принять.
— А что Вы хотите?
— Это не телефонный разговор. Я хочу с Вами посоветоваться.
— Ну, пожалуйста. Если Вам удобно, я выделю Вам такое-то время, 

приходите.
Он пришел. И пришел с очень неприятной вещью для меня. Он 

сказал:
— Мы подготовили обзорную статью, как идет организация со-

внархоза, где что делается, какие новшества. И упомянули, что Ваша 
роль, Ваш личный вклад в это дело очень большой, Вы лично уделяете 
этому много внимания и делаете все, как подобает члену Центрального 
Комитета КПСС. Я был тогда членом ЦК. По существующим у нас по-
рядкам мы статью показали в обкоме. Там сказали, что нужно статью 
показать Пилипцу. Я пошел и показал.

Он прочел и говорит: «О Задемидко написано правильно, но зачем 
указывать, что он член ЦК? Кому надо, он и так знает, что он член ЦК. 
А чего Вы его вроде восхваляете?»

Я Демину говорю:
— Я бы не обратил внимания, если бы Вы мне показали, но если 

Пилипцу почему-то кажется, что этого не надо, то у меня никаких пре-
тензий нет. А почему это привлекло Ваше внимание?

Демин отвечает:
— А потому что я убежден, что он не хочет, чтобы в области знали, 

что он кандидат в члены ЦК, а Вы — член ЦК.
У меня это вызвало очень неприятное впечатление. И то, что Пилипец 

позволил себе такую глупость сделать, что он такой мелочный человек. 
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И то, что Демин пришел ко мне с этим вопросом, на черта мне это все 
нужно?!

Демину я сказал: Хотите — пишите, хотите — не пишите. Читать 
я не буду, спасибо, что Вы мне рассказали. То есть он мне испортил 
окончательно день.

А. К.: Кемеровская областная партийная организация — крупнейшая 
за Уралом и первый секретарь обкома всегда был членом ЦК. А в 1955 году, 
когда в декабре Пилипец был избран, вслед за этим прошел ХХ съезд 
партии в феврале 1956 года, и он стал лишь кандидатом.

А. З.: Он вылез из небытия. Как это сразу членом ЦК? Я ведь шагал 
пятнадцать лет до должности министра. Был наркомом до этого. И тогда 
меня не избирали в ЦК, а избрали уже, когда я стал вторично мини-
стром — министром угольной промышленности.

Пилипец, и это Вам, очевидно, известно, кончил свою службу 
в Кемеровском обкоме КПСС, плохо. Какие-то материалы в ЦК были, 
я не знаю.

А. К.: Да, я знаю. Один из кандидатов в члены обкома партии, Шунько 
Михаил Никифорович1, на пленуме обкома твердо заявил о том, что пер-
вый секретарь обкома не справляется со своими обязанностями. Это 
было где-то за полгода до взрыва на воздухонагревателе 5-й домны 
КМК, но тогда никто из членов обкома партии Шунько не поддержал.

А вот когда был февральский пленум 1960 года, когда приехал Аристов2 
и этот пленум проводили, тогда уже все на Пилипца ополчились…

А. З.: А я обо всех этих деталях даже не знал. Мне некогда было. 
Причем очень много объектов важных было. Химическая промышлен-
ность. Завод 392. Орудийный завод в Юрге. Для меня это новость была. 
На заводе 392 я просидел несколько недель, причем там особенно 
не посмотришь. Провезли меня там два раза на автомобиле, там пол-
торы или две сотни мелких объектов. И директор В. В Лобанов3 мне 
сказал, что «лучше нам туда с тобой не ходить. Ну их к черту! Я уверен, 
что ничего не случится». А я знаю, что во время войны на этом комбинате 
был очень крупный взрыв. Погибло много людей…
1. Шунько Михаил Никифорович (1912 — ?) — заместитель председателя Кемеровского 

облисполкома в 1955-1957 гг., начальник управления промышленности продоволь-
ственных товаров Кемеровского облисполкома. 

2. Аристов Аверкий Борисович (1903–1973) — второй секретарь Кемеровского обкома 
ВКП (б) в 1943-1944 гг., член Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 гг., 1957-1961 гг., 
секретарь ЦК КПСС в 1952-1953, 1955-1960 гг. Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище. 

3. Лобанов Василий Васильевич (1917–2001) — директор Юргинского машинострои-
тельного завода в 1955-1961 гг. 
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В общем, я как-то не следил за Пилипцом. Аверкий Борисович Аристов 
в ЦК мне был близко знаком, с ним я мог по душам поговорить.

А. К.: А Вы с ним еще с Кузбасса были знакомы?
А. З.: Да, когда он еще был вторым секретарем обкома у Задионченко. 

Друг о друге у нас остались очень хорошие впечатления, хорошие личные 
отношения, и они сохранились вплоть до смерти Аристова.

Я к нему зашел решить ряд вопросов, хотел посоветоваться. А то тогда 
было полное безвластие и неизвестно вообще, куда несчастному пред-
седателю совнархоза в Москве обратиться.

В Совете Министров Федерации вообще ничего не было. Там имелось 
в виду меня назначить (заместителем председателя по вопросам работы 
промышленности). И даже Яснов1, который в то время был председате-
лем Совета Министров Федерации, позвонил, говорит:

— Слушай, тебя назначили заместителем, завтра приезжай, посмотри 
кабинет.

Я отвечаю:
— Я пока ничего не слышал, я к тебе не приду и не приеду, ничего 

смотреть не буду. Пока не прочитаю Указ Президиума о назначении.
— Ну, хорошо. В этом ты прав. Тогда давай так. Сегодня поедем мы 

с тобой к французам. У них прием в посольстве. Они меня пригласили. 
Я тебя повезу, познакомлю с послом.

— А в качестве кого ты меня будешь знакомить?
— Я тебя представлю как моего заместителя.
— Нет, я тогда с тобой не поеду. Я могу поехать только в качестве со-

провождающего. Не надо меня никому представлять и никому говорить 
о том, кто я и что.

Так мы с ним договорились, и поехали мы все-таки в посольство.
На следующий день я как раз узнал обратное. Что действительно 

было подготовлено решение назначить меня заместителем председателя 
Совета Министров Федерации по промышленности, Рябикова2 — по ВПК, 
и он был назначен, и он долго там работал. А меня по промышленности. 
Я тогда только сказал Яснову:

1. Яснов Михаил Алексеевич (1906–1991) — председатель Совета Министров РСФСР 
в 1956-1957 гг. 

2. Рябиков Василий Михайлович (14.01.1907, с. Острецово, ныне Родниковского района 
Ивановской обл. — 19.07.1974, Москва) — заместитель Председателя Совета Министров 
РСФСР, одновременно с июня 1960 г. председатель Совета народного хозяйства 
РСФСР. Герой Социалистического Труда (1945). Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище. 
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— У меня возражений нет. Я только себе даже представить не могу — 
а что я буду делать? Где я узнаю, что должен ты, Яснов, и возглавляемый 
тобой Совет Министров, и я как заместитель, что я должен делать?

Потому что то, что я слышал на Пленуме в доклад Хрущева1, вообще 
не требует ничего, даже Яснова.

Поэтому не с кем было поговорить. Яснов, вообще говоря, как был 
директором очистительного коммунального хозяйства, станции, заведо-
вал коммунальным хозяйством Москвы, так он выше этого и не вырос. 
С ним я вообще ни о чем не разговаривал.

Поэтому я звонил Аристову. Отведу душу и дальше работаю. Он 
говорит:

— Знаешь что? Я на днях буду у вас.
— В Кемерово? А почему?
— Всем известно, это только тебе неизвестно. Мотаешься кругом, 

тебя уловить, сказать невозможно. И там мы обсудим все вопросы. 
Я не исключаю, что ты приедешь в Москву, но сперва решим ваши дела 
в обкоме партии, а потом твои.

Я только об этом узнал.
На пленуме я был к этому времени членом бюро обкома партии. 

Я долго сидел. Я вообще не любитель выступать. И на этом пленуме, 
о котором Вы упомянули, в 1957 году (речь зашла о Пленуме ЦК КПСС, 
обсуждавшем вопрос «антипартийной группы Молотова, Маленкова, 
Кагановича». — А. К.), я тоже сидел до того момента, когда на третий день 
Хрущев между прочим бросил (он очень вольно себя вел, и не только 
на этом пленуме. Он мог прервать кого-нибудь, бросить реплику, задать 
вопрос). В таком стиле он бросил реплику: «Бросается в глаза, что мы 
работаем третий день, а ряд членов ЦК даже не записались для вы-
ступлений. Некоторые записались, но видимо с расчетом, что до них 
очередь не дойдет выступить».

Но действительно, было не совсем ясно, удастся ли выступить. Я ду-
мал: дадут слово — буду говорить, не дадут — буду молчать. Я не был 
готов говорить об этом. До меня очередь не дошла, я отдал материалы 
выступления, как Хрущев сказал, в секретариат.

Я прочитал свое выступление в опубликованной стенограмме2. За ис-
ключением нескольких моментов я и сейчас могу расписаться под этим 
1. Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971) — первый секретарь ЦК КПСС в 1953-1964 гг., 

председатель Совета Министров СССР в 1958-1964 гг. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище. 

2. Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС 
и другие документы. Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. Н. Ковалева, А. Кортоков, 
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делом. Вот тогда при таких обстоятельствах я участвовал в заседании 
этого Пленума ЦК.

На пленуме обкома в Кемерове в феврале 1960 года я чувствовал, 
что мне как члену бюро отсидеться молча не следует. Я выступил (не знаю, 
есть мое выступление в стенограмме или нет), главным образом на-
пирая на то, что никакая предыдущая деятельность товарища Пилипца, 
его предыдущая работа, опыт, не позволяли ему принять предложение 
стать первым секретарем такого обкома, как Кемеровский. Это огромная 
партийная организация, это огромный экономический район с мощной 
угольной, металлургической, химической промышленностью и довольно 
сильным сельским хозяйством. Ничего объективно нужного для того, 
чтобы занимать такой пост, у товарища Пилипца нет. Спасибо.

Главным образом я ставил перед собой задачу поставить галочку и от-
вести потом от себя обвинение в том, что сидел и молчал. Предотвратить 
вопросы: «Как понимать твое молчание?»

Все последующее время я его не видел больше ни разу. Он мне раз 
или два звонил. Пилипец работал в Калинине заместителем председателя 
облисполкома. Спросил, как и что у меня. Через какое-то время опять 
позвонил. И говорит: «У меня одна личная просьба».

— Какая?
— У меня затруднения с дочерью. Она кончает институт, по распре-

делению ее куда-то собираются послать. Не мог ли бы ты устроить ее 
на работу в СЭВ?

Я сказал, что устроить на работу в СЭВе1 я не могу. Я могу похода-
тайствовать, кому-то подсказать из министерств в органах Совета эко-
номической взаимопомощи: возьмите такого-то человека. Послушают 
или не послушают меня — вопрос непростой. Я ее послушаю, постара-
юсь понять, что она из себя представляет и где ее можно использовать. 

С. Мельчин, Ю. Сигачев, А. Степанов. — М.: МФД, 1998. — С. 702-708.
1. СЭВ — Совет экономической взаимопомощи. Межправительственная экономическая 

организация, созданная по решению экономического совещания представителей 
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. СЭВ создан в 1949 году, 
но по-настоящему активная его деятельность началась около 1960 г., когда руко-
водство СССР пыталось сделать СЭВ своего рода социалистической альтернативой 
ЕЭС (Европейское экономическое сообщество или «общий рынок», предшественник 
Евросоюза). Формально СЭВ был распущен в 1991. Штаб-квартира СЭВ находилась 
в Москве. А. Н. Задемидко был начальником отдела по вопросам деятельности советской 
части постоянных комиссий Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) Госплана СССР 
с августа 1960 г., заведующим отделом аппарата постоянного представительства СССР 
в СЭВ в сентябре 1962 — феврале 1967 г., заместителем постоянного представителя 
СССР в СЭВ с февраля 1967 г. по октябрь 1987 г. 



224

И лично переговорю с представителем того министерства, которые 
могли бы ее использовать.

Она не приходила. Он больше не звонил. И больше у нас никаких 
контактов не было.

А. К.: Александр Николаевич, хотелось бы услышать Ваши впечат-
ления о деятельности Семена Борисовича Задионченко1.

А. З.: О Задионченко у меня самые хорошие воспоминания. Задионченко 
чем сразу покорил меня? В Кузбассе был такой работник Стугарев Андрей 
Савельевич2. У нас с ним не сложились отношения, хотя я не искал при-
чин для конфликтов и не собирался с ним выяснять отношения. Он был 
мой подчиненный. Я ему говорил: Ты давай работай, ишачь.

Он почему-то потом пошел по партийной линии. И в числе секретарей 
Кемеровского обкома партии оказался тем, кто должен был заниматься 
вопросами промышленности. Я сказал Задионченко: «Вот что. Для меня 
это уже пройденный этап, у меня сложились определенные оценки, 
никто их переделать не может, оценки людей, их возможности и мои 
возможности, поэтому Стугарев для меня не существует. Если он для тебя 
нужен — пожалуйста, пусть он работает. Если я бюро Кемеровского 
обкома нужен в качестве начальника комбината, я буду работать, если 
нет — я поеду в Донбасс».

Он сказал, что он уже сам об этом думал, он все это прекрасно 
понимает, и учитывая характеристику Стугарева (мол, я его не знаю, 
но разговоры обобщаются, я считаю, что ты правильно говоришь). И мы 
с тобой принимаем решение: никто не имеет права вмешиваться в дела 
угольной промышленности Кузбасса, кроме меня, Задионченко. Может 
быть по каким-то вопросам, которые мы предварительно с тобой обго-
ворим и потом поручим, чтобы занимался этим делом Аристов.

Так это было. Мне было легко с ним. Он ни от чего не отказывался.
Мы много ездили по шахтам вместе. Разговор какой? Кушать не-

чего, спецодежды нет, железнодорожного порожняка нет, чуней нет. 
У Александра Николаевича тоже ничего нет. У З. С. Волчека (заместитель 
у меня был по материально-техническому снабжению), он получал, мы 
смотрим: Захар Семенович, что там у тебя есть?

— Нет ничего, чуни может быть придут.
— А если придут, ты дашь?

1. Задионченко Семен Борисович (1898–1972) — первый секретарь Кемеровского 
обкома ВКП (б) в 1943-1946 гг. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

2. Стугарев Андрей Савельевич (1907–1979) –второй секретарь Кемеровского обкома 
ВКП (б) в 1944-1945 гг., начальник комбината «Кузбассуголь» в 1945-1947 гг. 
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— Я дам тресту.
— Ну, хорошо, тресту.
В тресте — Д. Б. Ялевский1. Задионченко — Ялевскому:

— Слушай, когда ты получишь чуни от Волчека, ты сюда дашь?
— Дам.
— Слышали?
— Слышали.
— Всё. Следующий вопрос.
Так решать вопросы — это редкое явление для партийных работни-

ков. Это не то что у Пилипца: пользуясь случаем, принять к сведению 
заявление, которого я вообще не делал.

А. К.: Причем то, о чем вы рассказываете, имеет отношение к годам 
войны.

А. З.: Да, да, да.
Начинаю вспоминать, что на бюро были решения обкома партии 

по откорму свиней. Задионченко спрашивал:
— Почему свиней мало у вас на откорме?
Он переключается, начинает гонять, почему мало на откорме свиней. 

Я оказываюсь в стороне.
— Централизованные фонды Задемидко не определяет. Конечно, он 

в Москве может ходить, просить, и я знаю, что он ездит, ходит и просит. 
И Вахрушеву2 звонит, Любимову3 звонит. Но идет война! Вот поэтому 
главное, что у нас не ограничено — добывать уголь, ходить на работу. 
Это давайте делать!

С ним было легко работать. Он никогда не подставлял, он никогда 
не сваливал.

Я много раз бывал у него на квартире. Он жил один, жена к нему 
не приехала, квартира была хорошая, два помощника там с ним жили 
в этой квартире. Женщина готовила еду.

Он меня спрашивал:
— Где ты будешь обедать?

1. Ялевский Данил Борисович (1903–1980) — начальник производственного управления 
комбината «Кузбассуголь».

2. Вахрушев Василий Васильевич (28.02.1902, г. Тула — 13.01.1947, г. Москва) — на-
родный комиссар угольной промышленности СССР с октября 1939 по март 1946 г., 
министр угольной промышленности восточных районов СССР с марта 1946 г. Урна 
с прахом замурована в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

3. Любимов Александр Васильевич (12.04.1898, г. Москва — 05.06. 1967, там же) — на-
родный комиссар торговли СССР с января 1939 по март 1946, с марта 1946 по март 
1948 года министр торговли СССР. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладби-
ще. 



226

— В комбинате. Помощник, наверное, уже там что-нибудь органи-
зовал.

— Скажи помощнику, чтобы он ел то, что организовал. А мы поедем 
с тобой ко мне и поедим то, что мой помощник приготовил.

А. К.: Почему, на Ваш взгляд, Задионченко уехал из Кузбасса 
в 1946 году?

А. З.: Я не знаю.
А. К.: Это ведь было принято решение ЦК партии.
А. З.: Задионченко потом не остался на партийной работе. Он потом 

пошел заместителем министра совхозов.
А. К.: Заготовок. Первым заместителем министра заготовок СССР.
А. З.: И он мне как-то жаловался. Слушай, говорит, занимаюсь теперь 

мешками.
— Какими мешками?
— Так нет мешков! И из чего шить мешки — тоже непонятно. А я, 

Задионченко, должен бегать по всему Союзу искать мешки. (Тогда не-
сколько партийных работников рассадили по министерствам).

А. К.: Он потом вернулся на партийную работу. Был инспектором ЦК 
вплоть до последних рабочих дней.

А. З.: Но я с ним больше по рабочим вопросам не встречался. Только 
иногда были личные звонки, когда он находился уже на пенсии.

Как-то он позвонил мне по «вертушке».
— Слушай, как живешь? Я тебе звоню, чтобы пожаловаться. Знаешь, 

приехали вчера и говорят: выселяйся с дачи! (У него дача была цеков-
ская). Приехали с Управления делами.

— И что ты сказал?
— Я сказал, что не ты мне давал, не твой начальник. Есть решение 

Секретариата ЦК мне, Задионченко, дачу дать. И там не сказано, чтобы 
поручить тебе прийти у меня ее отнимать. Убирайтесь, и чтобы я вас 
больше здесь никого не видел.

— Ну, молодец, говорю. А чем же я здесь тебе могу помочь?
— Ну, во-первых, как ты считаешь, я правильно поступил?
— Конечно, правильно! Но теперь я тебе советую: ты заимей дачу, 

чтобы тебя не выгоняли.
— Да за мной даже такого вопроса не стояло.
Но с ним я уже не встречался. Встречались с его женой.
Т. С. Задемидко (Т. З.): В 1949 году мы отдыхали в Горном, а она 

отдыхала в «Красных Камнях». Мы к ней на день рождения ходили. 
И с тех пор мы не видели ее ни разу.
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А. К.: После Задионченко первым секретарем обкома стал Е. Ф. Колышев1. 
Вы с ним работали? Или хотя бы какие-то впечатления сохранили?

А. З.: Вы знаете, в памяти, кроме того, что был такой Колышев, 
у меня ничего не сохранилось. С ходу, не хочу никого обижать, может 
быть, это мой недостаток, объяснить это можно перегрузкой и ото-
рванностью от жизни в Кемерове (членом бюро обкома я не был), жил 
в Прокопьевске.

Задионченко мне потом объяснил: кроме обузы тебе это положение 
ничего не доставит. Действуй не только как член бюро, а как хочешь действуй. 
А это ни к чему (избрание членом бюро. — А. К.). И ты не обижайся.

С Колышевым я встречался, ничего я от него не получил. Но я думаю, 
что он от меня тоже ничего не получил. То, что сложился порядок отно-
шений комбината, меня как руководителя, моих заместителей, вообще 
аппарата комбината и аппарата обкома партии с руководителями обкома, 
это не поменялось и при Колышеве. То ли там какой-то разговор был 
и он сам не стал этого ломать. У меня разговоров с Колышевым никаких 
не было. У меня в памяти абсолютно ничего о нем не осталось.

А. К.: И с Мокрушиным2, наверное, также?
А. З.: То же самое!
А. К.: А вот о М. И. Гусеве3 у Вас впечатления должны были наверняка 

сохраниться. Вы с ним еще в Прокопьевске работали.
А. З.: Ну, о Гусеве я помню еще в то время, когда он был дирек-

тором горного техникума. Потом вдруг неожиданно для меня (я его 
никогда не видел даже во сне партийным работником) — секретарь 
Прокопьевского горкома.

Я ему тогда сказал:
— Никаким членом бюро горкома не делайте меня. Я начальник 

комбината и не пытайтесь меня чем-то связывать. Иначе скандал 
будет! Гусев к этому относился с большим пониманием. С тем же ува-
жением, с которым он относился ко мне как к начальнику комбината 
«Кузбассуголь» будучи директором Прокопьевского горного техникума. 
Никаких изменений от того, что он стал секретарем, никаких пополз-
новений не было!

1. Колышев Евгений Федорович (1909–1952) — первый секретарь Кемеровского обкома 
ВКП (б) в 1946-1951 гг. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

2. Мокрушин Василий Михайлович (1905–1994) — первый секретарь Кемеровского 
обкома ВКП (б) в 1951-1952 г. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. 

3. Гусев Михаил Ильич (1903–1979) — первый секретарь Кемеровского обкома КПСС 
в 1952-1955 гг. Урна с прахом М. И. Гусева захоронена в Москве на Кузьминском 
кладбище. 
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Он обычно звонил и говорил:
— Александр Николаевич, я к тебе хочу сейчас подъехать.
Осталось впечатление о нем как о человеке очень порядочном, 

очень честном, но каком-то нерешительном. Он потом некоторое время 
работал в аппарате Совмина Федерации.

А. К.: Он был сначала заместителем министра топливной промыш-
ленности РСФСР, а затем работал в Управлении делами.

А. З.: Никаких деловых обсуждений мы с ним не вели. Просто у меня 
не было такой необходимости. Он — секретарь одного из горкомов. 
Прокопьевские дела — там управляющие трестами. Их два было — 
«Сталинуголь» и «Прокопьевскуголь». Если надо, чтобы я присутство-
вал, я буду присутствовать. Но решать за них я не буду. И желания 
Прокопьевского горкома через свои приказы или даже устные указа-
ния — этого не будет. Опираясь на Устав партии, опираясь на порядок, 
давай делать. Если надо, чтобы я был лучше информирован, я буду 
присутствовать, скажу свое мнение. А решать я потом буду отдельно 
как начальник комбината. Гусев это понимал, во всяком случае, луч-
ше, чем кто бы то ни было. Я к нему относился с большим уважением. 
И у меня сложилось впечатление, что он так же относился ко мне.

Но у меня сложилось впечатление, что он не совсем самостоя-
тельный человек, что он очень подвержен влиянию кого-то, не очень 
решительный.

А. К.: Александр Николаевич, как строились отношения парийных 
органов с Советами народного хозяйства?

А. З.: Может быть, уместно тут начать немножко раньше. Я вообще 
был против совнархозов. Я считал, и это сказано мной было на Пленуме 
ЦК КПСС, когда обсуждалось это письмо (о перестройке системы управ-
ления промышленностью. — А. К.), не в 1957 году, а перед организацией 
совнархозов. Я считал, что что-то сделать в реорганизации управления 
народным хозяйством надо. Необходимость назрела такая объективно, 
и надо делать. Но то, что предложил Н. С. Хрущев — в общем и целом 
правильно, но я против ликвидации министерств. Я считаю, что их надо 
сократить в 3-4 раза, пересмотреть заново состав госкомитетов, отдать 
их министерствам. Я решительно выступал за повышение роли союзных 
республик.

Я прямо на Пленуме ЦК КПСС сказал, что они, кроме как сельским 
хозяйством, ничем не занимаются. В Донбассе какой-нибудь провал — 
орут, что это министерство московское оставило какую-то шахту без гаек 
или без болтов. Тогда скребковых конвейеров было мало, были главным 
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образом качалки. Хотя и шахта находится на Украине, и завод, который 
делает эти качалки и эти болты — тоже в Харькове. Так проще всего 
соответствующих секретарей этим делом занять и решить.

Мало фондов выдали на металл? Пожалуйста, приходите, будем 
разговаривать. Вместе пойдем в Госплан кричать, что мало. Или своими 
силами решим. Надо резко повысить роль союзных республик, ликви-
дировать немедленно союзно-республиканские министерства. К этому 
времени угольная промышленность тоже находилась в министерстве 
союзно-республиканском. Потому что по настоянию ЦК КП (б) У было 
организовано министерство.

А. К.: В РСФСР не было министерства угольной промышленности?
А. З.: Нет, не было. Что бесспорно, должны быть министерства 

по главным, стратегическим отраслям — черная металлургия, угольная 
промышленность, электростанции, транспорт железнодорожный. Это 
союзные! И никто в это совать нос не должен. Советский Союз должен 
это знать, должен решать, с учетом мнений соответствующих республик, 
но не более.

Я это сказал на Пленуме и поэтому, не возражая против того, что надо 
чего-то делать, я высказал большое сомнение по поводу того, что в начале 
имелось небольшое количество совнархозов. Они должны были быть очень 
крупными. Достаточно сказать, что должен был быть Западно-Сибирский 
совнархоз. Это Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области 
и Алтайский край. Это что-то вроде того, что было в 1930-е годы, когда 
в 1932 году я приехал в Кузнецкий бассейн, был Западно-Сибирский 
край и секретарем крайкома был Эйхе1. А в 1957 году состоялось 
какое-то полусекретное совещание, на котором присутствовали все 
первые секретари обкомов Союза. И тогда какое-то количество, человек 
15-20, написали коллективное письмо Хрущеву. Уже был предрешен 
вопрос о схеме этих самых совнархозов. Они поставили два вопроса: 
что должен быть совнархоз в пределах каждого края, каждой области. 
Во-вторых, что председатель совнархоза не должен иметь зарплату 
выше зарплаты первого секретаря обкома партии. Это меня тогда по-
разило страшно!

Вначале нам сказали, что министерские оклады сохраняются. Шестьсот 
рублей я получал? Я уже не помню! И я когда это узнал — в числе 
подписавших был Пилипец. Это мне сказали в ЦК. Называли ряд се-

1. Эйхе Роберт Индрикович (1890–1940) — первый секретарь Западно-Сибирского 
краевого комитета ВКП (б) в 1934-1937 гг., кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП 
(б) с 1935 г. 
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кретарей, в том числе и его. Это потом Хрущев проводил совещание 
председателей совнархозов. Не всех. Я был на нем, еще до отъезда 
в Кемерово. Я сказал, что все сомнительно, а вот вопрос о том, чтобы 
переделать совнархозы в областные отделы народного хозяйства — это 
колоссальная ошибка, это развал народного хозяйства Советского Союза. 
И пошел на свое место.

На второй день позвонил мне Хрущев.
— С учетом того, что вчера говорилось, мы решили, что нужно сохра-

нить министерство угольной промышленности Федерации, разместив его 
в Кемерове! И министром назначить Вас! Как вы на это смотрите?

— Совершенно отрицательно. Вы слышали на Пленуме ЦК мое мнение 
по этому поводу. Я за то, чтобы были министерства. Но министерства 
полновластные. Для этого они должны быть в одном месте, чтобы 
общаться друг с другом. Они должны быть в том месте, где находится 
Центральный Комитет, где находится Правительство, чтобы решать во-
просы буквально, в зависимости от их характера, в час-два. Я решитель-
но против, я отказываюсь быть не только министром, но и кем угодно. 
Я пойду главным инженером шахты, главным инженером комбината, 
как Вы считаете. Но этого мне не надо!

После этого через пару дней вызвали меня в ЦК. И сказали, что то-
варищ Хрущев очень просит, чтобы я поехал председателем совнархоза 
в Кемерово. Что это очень важный район. И что в ЦК советовались о том, 
что министерство угольной промышленности в Москве не нужно.

— Спасибо, говорю, за доверие. Я не хотел бы в четвертый раз 
возвращаться в любом виде в Кузбасс. И потом я не отступаю от того, 
что я сказал на Пленуме ЦК.

— Но если вы решите, тогда с учетом просьбы товарища Хрущева, 
учитывая Ваше состояние.

А. Б. Аристов присутствовал при разговоре.
— Мы знаем, что у Вас неважно со здоровьем. Мы гарантируем: 

побудьте три года. Организуйте, вырастите заместителя — и мы Вас 
забираем в Москву.

Но на три года меня там не хватило.
Т. З.: Почти три года мы там были.
А. З.: У меня язва желудка была. И мне врачи сказали: или делаем 

операцию, или мы не ручаемся. Была язва двенадцатиперстной кишки, 
но она, как мне рассказали врачи, в том числе хирург Маят1, который 

1. Маят Валентин Сергеевич (17.10.1903, Москва — 23.10.2004, там же) — выдающийся 
отечественный хирург, доктор медицинских наук, профессор, Герой Социалистического 
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и делал потом операцию, начала переходить на желудок. Мы не знаем, 
чтобы был рак двенадцатиперстной кишки в результате язвы. Но все 
язвы желудочные кончаются раком. Вот поэтому мы настоятельно ре-
комендуем Вам сделать немедленно операцию.

Я говорю:
— Учитывая, что я член ЦК, что меня только назначили председателем 

совнархоза, еще не начали нормальную работу этой организации. В ЦК 
известно, что я «Ура» не кричал, когда меня назначали туда, а наоборот. 
Я без решения ЦК или, по крайней мере, без ведома ЦК, операцию 
делать не буду.

На второй день пришел начальник Четвертого управления1. Тогда 
был Марков. Он говорит: «Александр Николаевич, в чем дело? Ведь Вас 
Маят собирается оперировать!»

И я тоже понимал, кто такой Маят. Я знал, что это за хирург. К нему 
желающих попасть на три его жизни хватит. На черта ему обязательно 
нужно мою язву оперировать?! У него работы вон сколько! А он на-
стоятельно пришел ко мне в палату и сказал: «Петров — наш главный 
хирург, но он в отъезде, из командировки вернется истрепанный. Мы 
все обсудили и решили, что если не возражаете, то я сделаю операцию. 
Я пришел просить Вас, объяснив Вам обстановку. Не возражаете, чтобы 
я делал операцию?»

Я ответил: «Вы специалист, я Вам доверяю». Я потом много раз 
вспоминал об этом, помню, как он делал операцию. Сама операция 
прошла очень удачно, но затронула желчный пузырь, у меня послед-
ствия ликвидировались только после того, когда Маят сделал вторую 
операцию — вырезал еще желчный пузырь. Причем сам пришел и сказал, 
что мы посоветовались с завотделением (я ее забыл фамилию) и решили 
Вас спросить: в связи с тем, что я уже делал Вам операцию на желудке, 
не пожелаете ли Вы, чтобы я сделал операцию на желчном пузыре?

— Я соглашусь с любым Вашим решением и с решением завотделени-
ем. (Они вместе пришли). Но если речь идет о моем желании, учитывая, 

Труда (1969), лауреат Государственной премии СССР (1976), заслуженный деятель науки 
РСФСР (1967). С 1953 по 1985 г. возглавлял кафедру госпитальной хирургии 2-го 
Московского медицинского института, по совместительству работал главным хирургом 
4-го Главного управления МЗ СССР. Похоронен в Москве на Донском кладбище. 

1. Четвертое главное управление Министерства здравоохранения СССР. Постановлением 
Совета Министров СССР от 24 апреля 1953 года Лечебно-санитарное управление 
Кремля было реорганизовано в Четвёртое управление Министерства здравоохра-
нения СССР. Основной задачей Четвёртого главного управления было медицинское 
обеспечение деятельности высших государственных и партийных органов, оказание 
высококвалифицированной медицинской помощи прикреплённому контингенту. 
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что Вы для меня сделали, Вы специалист, уже видели, что там у меня есть, 
разрезали, я бы голосовал за то, чтобы Вы делали. Но как решите.

— Мы никуда не пойдем, мы при Вас решаем. И он мне сделал 
операцию.

Марков пришел, сказал, что письмо посылал, вчера же его содержание 
доложили Суслову1. Тот сказал: «Как скажут врачи, так и делать».

Я спросил:
— А что-нибудь он написал?
Марков ответил:

— Ничего не написал.
— Но это похоже на Михаила Андреевича. Специалист в этих делах. 

Следов не оставляет. Но я верю тебе. Кто тебе сказал?
Он назвал мне фамилию заведующего отделом ЦК, я уже ее не помню. 

Он спросил еще: «Вернуть ли бумагу?»
— На ней что-нибудь написано?
Завотделом ЦК сказал: «Ничего».

— Ну, тогда не надо мне и возвращать, пусть она у Вас находится. 
Это будет свидетельством того, что я, Марков, писал вам.

— Ну, хорошо, будем считать, что М. А. Суслов в курсе дела, и он по-
ручил Вам решить. Делайте операцию!

Операцию мне сделали. Я поехал в совнархоз. Еще там поработал 
какое-то время, а потом этот же Марков мне сказал:

— Молись Богу! Ты второй раз родился. Молодец, что ты не курил, 
молодец, что водку не пил. Сосуды у тебя такие, что они выдержали эту 
встряску. Иначе был бы инсульт. И ты превратился бы в ребенка.

…Уже Пилипца в Кузбассе не было, Лубенников2 был. Я ему гово-
рю:

— Слушай, вот такое положение. Ты, наверное, это знаешь. Я не с очень 
большой охотой шел на этот совнархоз. Я воспользуюсь первой же 
возможностью, чтобы отсюда уйти. На первом же пленуме в этом 
году подошел в перерыве ко мне Полянский3. В это время он уже был 

1. Суслов Михаил Андреевич (1902–1982) — член Президиума (Политбюро) ЦК ВКП 
(б) –КПСС в 1952-1953, 1955-1982 гг., секретарь ЦК ВКП (б) –КПСС в 1947-1982 гг. 
Похоронен в Москве на Красной площади. 

2. Лубенников Леонид Игнатьевич (1910–1988) — первый секретарь Кемеровского 
обкома КПСС в 1960-1963 гг., первый секретарь Кемеровского сельского обкома 
в 1963-1964 гг. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 

3. Полянский Дмитрий Степанович (7.11.1917-8.10.2001, г. Москва) — председатель Совета 
Министров РСФСР в 1958-1962 гг. С 1962 г. — зам. пред., в 1965-1973 гг. — первый 
заместитель председателя Совета Министров СССР. Министр сельского хозяйства СССР 
в 1973-1976 гг. Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Японии в 1976-1982 гг., 
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Председателем Совета Министров РСФСР. Дурака убрали (Яснова. — А. К.), 
он заместителем там остался по хозяйству.

— Мы обсудили вопрос о председателе совнархоза, учитывая ваше 
состояние здоровья. Время идет, и те обещания, которые Вам давали, 
когда посылали в Кузбасс, нужно выполнять. Мы решили Вас забрать. 
Вы будете работать в качестве моего заместителя в Совете Министров 
Федерации. У Вас есть возражения?

— Нет. Как решите, так и будет. А чем я буду заниматься?
— Будете заниматься промышленностью.
— Но потом, если будет назначение, если оно состоится (один раз 

уже такое было), Вы мне объясните, чем я в этих условиях должен за-
ниматься в качестве Вашего заместителя?

Полянский засмеялся и говорит: «Хорошо»!
Заместителем Полянского меня не назначили, но от работы «по бо-

лезни» меня освободили. Я уехал обратно в Москву.
В 1957 году семья со мной в Кемерово поехала сразу же. Ведь 

мне тогда заявили, что через три года обещали вернуть в Москву. Все 
поехали, включая сына, который в это время уже учился на третьем 
курсе в МГУ. Он тоже поехал.

Я его спрашивал:
— А ты зачем едешь? На кой черт тебе это нужно?
Он отвечает:

— Я узнавал, там есть горный институт.
— На кой черт тебе этот горный институт? Я сейчас не очень убежден, 

если бы я все знал, что я пошел бы в горный институт в свое время. 
А теперь я тебе говорю, что не надо тебе менять университет на об-
разование горного инженера.

Но он поехал! Начал учиться в горном институте в Кемерове. Причем 
он тогда только-только организовался. Буквально месяца через два он 
пришел и сказал: «Вы правильно говорили». Я ему: «Езжай в Москву». 
И он уехал в Москву.

Т. З.: Нет, он уехал в Москву, потому что это я его вызвала. Это было 
тогда, когда ты лег на операцию и умирал в больнице. Я его и вызвала. 
Он бы не уехал никогда.

А. З.: Ну вот я не знаю… Я уже много Вам говорил, что-нибудь сказал 
я Вам полезного или нет, но я больше ничего Вам сказать не могу. То, 
что я собирался сказать на Пленуме, Вы прочитали. Я тоже это про-

в Норвегии — в 1982-1987 гг. Член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС в 1960-76 (канд. 
с 1958). Деп. ВС СССР в 1954-79. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 
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читал. Сын принес. Он позвонил, сказал, что вышла книга, там твое 
выступление.

— Принеси, я хочу прочитать. Прочитал, восстановил все в памяти.
Я не могу найти одно высказывание Хрущева. У меня есть стенограм-

мы ХХ съезда КПСС. Поскольку я был делегатом этого съезда, я забирал 
стенограммы неправленые, они у меня есть. И потом книга вышла ко-
миссии во главе с Аристовым. Вот она тоже у меня есть. Там я не нашел. 
Где то, или на ХХ съезде и потом вычеркнули, или на одном из пленумов 
Хрущев сказал о Сталине. Он много чего говорил о нем и сделал много 
чего такого, чего не надо было делать по моему мнению, что нанесло 
и продолжает наносить огромный вред.

Его высказывание по поводу эпохи Сталина: «Главная трагедия Сталина 
состоит в том, что он искренне верил в то, что все, что он делает — в ин-
тересах рабочего класса и советского народа». Нигде эту фразу найти 
не могу! Я абсолютно с этим согласен. Я абсолютно не согласен с тем, 
что нарисовано, наверное Вы читали, в книге Волкогонова1. Тем более, 
что он меня там тоже проработал*.

Волкогонов был у меня. Я с ним разговаривал часа три. Он мне 
сказал, что в архивах обнаружил письмо: «С собой я брать его не могу, 
но на память воспроизведу».

Я ему отвечаю: «Я удивлен, что Вы плохо искали и не нашли штук 
десять таких писем. Потому что в то время существовал государствен-
ный порядок. Порядок, установленный ЦК КПСС! В аппарате которого 
Вы, Дмитрий Антонович, находились на ответственной работе (он был 
заместителем начальника ГлавПУРа), начальником был Епишев Алексей 
Алексеевич. А Волкогонов был в ранге генерал-полковника уже! Поэтому 
Вы должны знать, что это была государственная политика. Я разделял 
ее, разделял, я и сейчас могу сказать, что это так делается, что в тюрь-
ме должны сидеть те, кто этого заслуживает. Что незаслуженно сажать 
в тюрьму — это такая же уголовщина, как и та, за которую нужно сажать 
в тюрьму. Поэтому я исхожу из того, что вообще, как правило, я не знаю, 
я не специалист, что там сидят те, кто заработал это.

Второе. Есть государственное решение, что они должны работать. 
Это совпадало с моим понятием. Почему я, как какая-то рабочая лошадь, 
должен трудиться и любой рабочий должен трудиться для того, чтобы без-
дельников кормить, которые сидят там в лагерях?! Пусть работают!

1. Волкогонов Дмитрий Антонович (1928–1995) — доктор исторических наук, доктор 
философских наук, генерал-полковник. 
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Другое дело, что абсолютно недопустимо издевательство — физиче-
ское, моральное, какое угодно. Что работающие люди должны возна-
граждаться за свой труд на основании тех же принципов, что и члены 
профсоюза. Заработал — получай! Спецодежда полагается по закону? 
Вынь и положь! Восьмичасовой рабочий день, отдых».

Поэтому я говорю Волкогонову: «Что ж такого, что я написал письмо 
Берии? Я уверен, что не одно письмо было на такую тему. От меня требо-
вали для того, чтобы обеспечить нормальную работу для заключенных, 
что надо колючую проволоку изготовить. В отношении палаток я сам 
видел в Междуреченске, что люди живут на холоде. Так лучше пусть 
они живут в утепленных палатках, лишь бы они были здоровы и ходили 
на работу. А больные мне зачем?

В договоре было одним из главных пунктов написано, что МВД 
обязуется обеспечить «выхождаемость» на работу не ниже уровня 
«выхождаемости» вольнонаемных рабочих. Я все делал для того, чтобы 
обеспечить им нормальную работу. Чтобы они были сыты, чтобы они 
были одеты в рабочую одежду, чтобы они имели инструмент. Что Вы 
тут видите плохого?»

Волкогонов отвечает: «Моральная сторона».
— А при чем тут моральная сторона? Откуда я знаю? Я исхожу из того, 

что есть Генеральный прокурор, есть министр юстиции, которые ж 
должны следить за тем, чтобы следить, чтобы в тюрьме сидели те, кому 
там положено сидеть. А мое дело простое. Привели осужденного. Где-то, 
кто-то на основании действующего закона его осудил, а мне говорят: 
«Вот ты теперь дай ему работу». Пожалуйста! Я их не просил. А народ-
нохозяйственным планом было записано. Но был я тогда министром 
строительства предприятий топливной промышленности, когда это письмо 
было подписано. На следующий год объем устанавливается такой-то, 
для его выполнения численность определяется такая-то, выходная — вот 
такая-то. Дефицит — вот столько-то. Часть того, что записано в плане, ты 
получишь по оргнабору, тебе дадут. Столько-то ты обязан сам нанять, 
а вот столько — обязать МВД прислать тебе для работы заключенных.

Я обязывал своих подчиненных по мере возможности помогать 
с питанием. У нас было управление рабочего снабжения. У «Кузбассугля» 
было около 100 тысяч гектаров посевных площадей. Это огромное 
хозяйство. Было много скота. Сколько можно было, в пределах зако-
нов или с небольшим отступлением от них, давали им. А что касается 
свиней — сами разводите.
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А. К.: Мне известны факты представления к орденам и медалям 
представителей спецконтингента.

А. З.: Этого я не знаю. Я не представлял. Это все должен был делать 
сам МВД. Это их внутреннее дело, и они должны определять, кто хо-
роший, кто плохой. Мне достаточно было списков, в которых было 
сказано: вот такой-то закончил месяц выполнением личной нормы 
на 115 %. В бухгалтерию: проверьте! И потом они проверяли. Если все 
правильно — значит дать ему премию. Причем эта премия не человеку 
давалась, а опять-таки управлению. Куда они ее девали — я не знаю.

— Ну что же, выяснили мы насчет этого письма? — спрашиваю 
я Волкогонова. Теперь у меня вопрос: в отношении… Как этот термин? 
Когда в Советской Армии морды бьют солдатам…

А. К.: Дедовщина?
А. З.: Дедовщина! Вы — заместитель начальника ГлавПУРа, генерал-

полковник. Вы не считаете, что уже наступило время, чтобы Вы, имен-
но Вы, как руководящий работник ГлавПУРа написали бы, откуда это 
произошло? Это ведь Ваша обязанность воспитывать людей, чтобы 
не только морду не били, а наоборот, подставляли свою, там, где надо 
защищать интересы Родины.

Волкогонов мне: «Да, Вы поднимаете очень важный вопрос. Время 
не созрело».

— Напрасно. Вам уже немало лет. А кто лучше Вас сможет это напи-
сать. Разве я могу что-то сказать? Как это могло случиться при наличии 
такого колоссального аппарата — политруков, комиссаров, политотделов, 
огромного количества коммунистов, что там такой мордобой! Почему 
это выпустили из рук?

Волкогонов мне: «Что я могу, Александр Николаевич, вам сказать? 
С Вашей стороны это закономерно поставить такой вопрос. Я могу 
сказать, что в моих личных планах этого вопроса нет».

Впечатления от встречи с Волкогоновым прервала Татьяна Семеновна, 
которая позвала нас к столу. В столовой Александр Николаевич рас-
сказывал о своем выступлении на партхозактиве в 1938 году. Об этом 
он неоднократно вспоминал, есть этому и письменные свидетельства, 
очень близкие по содержанию к тексту подготовленного мной фраг-
мента стенограммы1.
1. Задемидко А. Н. Историки расскажут, как все было // Земляки. Кузбасс в нашей судь-

бе. Выпуск 2. Воспоминания, фотографии из личных архивов. Редактор-составитель 
Н. Я. Троицкий. — М.: «Евразия+», 2003. — С. 18-28; Задемидко А. Н. вы кричите 
о врагах народа… // Кузбасс. Областная массовая газета. Приложение «Шахтерская 
слава». — 2008. — 4 окт.; Задемидко Александр Николаевич. Воспоминания и до-



237

Встреча с Александром Николаевичем продолжалась более трех 
часов. На протяжении всей беседы сталинский нарком сохранял интерес 
к беседе, внимательно слушал мои пояснения. Очень жаль, что спустя чуть 
более года, 17 октября 2001 года1, Александр Николаевич Задемидко 
уйдет из жизни. Тело его было кремировано, а прах захоронен в могиле 
на Троекуровском кладбище столицы.

В апреле 2008 года отмечалось 100-летие этого выдающегося орга-
низатора угольной промышленности. Появились публикации о вкладе 
А. Н. Задемидко в развитие советской индустрии2. Но статьи не заменят 
того, что говорил он сам. И теперь, по прошествии почти 10 лет со дня 
беседы с А. Н. Задемидко, мне представляется, что жанр «устной истории» 
должны более активно использовать архивисты и музейные работники, 
то есть те, кто по долгу службы обязан хранить Память.

* В книге «Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина» Д. А. Волкогонов 
пишет: «Часто правительственные задания многие министры начинали с «обычного» 
первого шага — обращались к Берии.

«Товарищу Берия Л. П.
Учитывая исключительную необходимость создания научно-исследовательской базы 

на востоке, прошу Вашего указания министру внутренних дел т. Круглову об открытии 
на площадке филиала ЦАГИ лагеря из числа заключенных сибирских лагерей в коли-
честве 1000 человек.

23 июля 1946 года.
М. Хруничев».
Или еще более цинично:
«Товарищу Берия Л. П.
Для развертывания строительства прошу организовать еще лагерь на 5 тысяч человек, 

выделить 30 000 метров брезента для пошива палаток и 50 тонн колючей проволоки. 
22 марта 1947 года.

.А. Задемидко».

полнения. Очерк // Директорский корпус Кузбасса. Очерки современного написания. 
Авторский коллектив: В. С. Кладчихин, В. А. Медведев, Ю. С. Тотыш. Издание в пяти 
томах. Том I. — Новокузнецк, 2009. — С. 158-181.

1. Во время подготовки 1 тома справочника «Депутатский корпус Кузбасса. 1943-2003», 
где помещена биография Александра Николаевича, произошла досадная неточ-
ность. Информатор О. Н. Баронская со ссылкой на ветерана шахтного строительства 
Кузбасса С. П. Музыкантова, проживавшего в Москве, сообщила мне о том, что Задемидко 
скончался 16 октября. С ее точки зрения дата не могла вызывать сомнений, поскольку 
Степан Панкратьевич был близким другом Александра Николаевича. На самом деле 
кончина Александра Николаевича произошла днем позже. См.: Задемидко А. Н. // 
Депутатский корпус Кузбасса. 1943-2003: Биографический справочник. В 2 т. Т. 1. 
А — Л / Автор-сост. А. Б. Коновалов. — Кемерово: Кн. изд-во, 2002. — С. 342-343.

2. Дьяков Ю. И. К 100-летию со дня рождения горного инженера, выдающегося органи-
затора угольной индустрии А. Н. Задемидко // ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2008. — № 3 
(март-апрель). — С. 67-72; Инженер союзного значения // Сибирский уголь в XXI веке. — 
2008. — № 7. — С. 44-46. 



238

Вдумайтесь: как низко пала нравственность, какой предельно циничной стала со-
циальная политика, как обесценилась человеческая жизнь! Судьба и жизнь «зэков» 
сопрягается лишь с их количеством, колючей проволокой и брезентом над головами! 
Думаю, что эта короткая, лаконичная и жуткая в своем исключительном цинизме до-
кладная может служить трагическим и глубоким отражением той пропасти, куда скатился 
сталинизм. По моему мнению, потомкам нужны не только мартирологи — бесконечные 
списки погибших невинно, но и — такие документы, обнажающие до конца преступления 
сталинизма. Этот документ — апогей антиморали».

См.: Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия: Политический портрет И. В. Сталина: Книга 
вторая. — Кемеровское кн. изд-во, 1991. — С. 308.

Другой фрагмент из книги Волкогонова:
«Через сорок с лишним лет после появления на свет этого документа мне довелось 

побеседовать с Александром Николаевичем Задемидко, бывшим министром строительства 
предприятий топливной промышленности. Я показал ему документ (такие подписывали 
во множестве почти все министры), датированный 22 марта 1947 года:

— Как Вы относитесь сегодня к этой записке, адресованной Берии?
— Время было такое… Социализм строили с помощью огромной армии заключенных. 

Сегодня все это, конечно, мне кажется диким… — Помолчав, рассказал об одном из эле-
ментов «технологии» насилия в строительстве.

— Как-то однажды ночью, часа в два, нас с заместителем вызвали к Берии. Зловеще 
поблескивая глазами из-за стекол пенсне, он негромко спросил:

— Почему не докладываете о сдаче объекта? (На одном комбинате строили специ-
альный цех.)

— Не закончили монтаж установки…
— Кто не закончил? — И, не дожидаясь ответа: — Вызовите директора комбината, — бросил 

вошедшему по вызову помощнику. Минуты через три-четыре на дальнем конце провода 
в Донбассе послышался голос. Берия, не слушая, бросил в трубку несколько фраз;

— Здравствуйте. Говорит Берия. Почему в срок не выполнили задание? Сегодня же 
к 8 утра завершить монтаж. Спокойной ночи!

Можно представить, какая «спокойная ночь» была у этого директора и всего комби-
ната! Берия тут же приказал помощнику:

— Вызовите начальника управления.
— Слушаю Вас, товарищ Берия!
— Я приказал директору комбината (Берия называет фамилию, я ее сегодня уже 

не помню, говорит Задемидко) к 8 утра завершить монтаж установки. Не справится, по-
сади к себе в подвал. До свидания!

Мы с заместителем знали об этих методах «работы» Берии, но когда смотрели на его 
спокойные и короткие, даже деловые распоряжения, мурашки бегали по телу. Помолчав, 
Александр Николаевич вновь негромко произнес:

— Время было такое…»
Фрагмент цитируется по электронной версии книги. Режим доступа:
http://thelib.ru/books/volkogonov_dmitriy/triumf_i_tragediya_politicheskiy_portret_

ivstalina_kniga_2-read. html
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Н. А. Шалгинова,
главный хранитель музея Кузбасского отделения

Западно-Сибирской железной дороги

К 75-летию знака «Почетному железнодорожнику»

В 2009 году исполнилось 75 лет со дня учреждения знака «Почетный 
железнодорожник». История высшей награды отрасли началась в начале 
1930-х годов. В мае 1933 года вопрос о награде рассматривался в ЦИК 
СССР, который и дал комиссариату путей сообщения соответствующее 
поручение. Через год, в апреле 1934-го, комиссия президиума ЦИК 
утвердила образец знака, и 17 мая того же года нарком путей сообщения 
А. Андреев подписал «Положение о почетном знаке железнодорожника». 
В «Положении» подробно перечислено, за что выдается этот знак, и указано, 
что носится он на левой стороне груди, рядом с правительственными 
наградами, что приравнивало его к почетным наградам в довоенное 
время. Награжденные этим знаком имели право ношения форменного 
обмундирования после ухода на пенсию, их оставляли пайщиками отделов 
рабочего снабжения (орсов), где работающим по карточкам выдавали 
промышленные и продовольственные товары. Карточная система была 
отменена только в конце 1930-х гг. Статус этот сохранился до 1960-х 
годов — когда из «знака» он превратился в «значок», и носить его стали 
на правой стороне груди. Но привилегии остались.

Менялся и внешний вид награды. Первый знак «Почетному желез-
нодорожнику» был небольшим по размеру (22 х 33 мм), делали его 
из серебра. В 1936 году размеры знака было решено увеличить, сделать 
рисунок более выразительным. Новый образец смотрелся солиднее. 
Композиция знака действительно была удачной: красивый паровоз 
на фоне кауперов и домны. Подтекст здесь ясен — тяжелая индустрия 
и мощный железнодорожный транспорт создают прочный фундамент 
государства.

В годы войны знаки выпускались в упрощенном варианте, с оплыв-
шим рисунком, нечетким чеканом. Серебра теперь уже не стало. В таком 
скромненьком виде он просуществовал до 1957 года. Началось тех-
ническое перевооружение — на смену паровозам пришли тепловозы, 
электровозы. Сочли, что знак тоже должен измениться. Более трех лет этой 
самой престижной награды в поощрительном арсенале Министерства 
путей сообщения (МПС) не было. Новый вариант наградного значка 
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утвержден 21 июля 1961 года «… в связи с техническим перевоору-
жением транспорта» коллегия МПС одобрила. Композиция и рисунок 
нового значка «Почетному железнодорожнику» вот уже добрых 40 лет 
находятся без изменений. Лишь красная муаровая ленточка колодки 
изменена в 1992 году на триколор (4).

«В 2002 году министр путей сообщения России Геннадий Фадеев 
подписал Приказ, согласно которому знак «Почетному железнодо-
рожнику», учрежденный 17 мая 1934 года, отныне именуется знаком 
«Почетный железнодорожник». Он является высшей наградой МПС России 
и вручается работникам Федерального железнодорожного транспорта 
за наивысшие и стабильные результаты труда, разработки и внедрения 
достижений науки, техники и прогрессивных технологий».

В музее современной истории (г. Москва) хранится серебряный знак 
«Почетному железнодорожнику» под номером один, который принад-
лежал Семену Васильевичу Кутафину. Диспетчер Грозненского отде-
ления Северо-Кавказской железной дороги Кутафин прославился тем, 
что почти в два раза ускорил продвижение сборных поездов на своем 
участке — тогда это было равносильно настоящей революции в орга-
низации движения грузовых поездов. В 1930-е годы метод Кутафина 
активно и действенно применялся на многих дорогах страны, помогая 
совершенствовать перевозочный процесс.

Этой почетной наградой за все годы награждены десятки тысяч 
лучших тружеников транспорта. В 1984 году в канун празднования 
50-летия награды было награждено 115835 человек. В 1994 году — 

150 тысяч человек.
С 1936 года знаком «Почетный же-

лезнодорожник» награждаются не только 
железнодорожники, но и лица, проявившие 
«исключительные заслуги перед железнодо-
рожным транспортом» — артисты, музыканты, 
медики, внесшие вклад в пропаганду тради-
ций транспорта и оказавшие существенную 
помощь работникам транспорта. В канун 
20-й годовщины Красной Армии приказом 
народного комиссара путей сообщения СССР 
А. Бакулина от 22 февраля 1938 года этим 
знаком были отмечены известный композитор 
и дирижер, руководитель железнодорожного 
ансамбля песни и пляски А. В. Александров, 

Знак «Почетному железнодо-
рожнику» образца 1934 г.
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композиторы — музыкальный руководитель 
оркестра ЦДКЖ Д. Я. Покрасс и его брат, 
музыкальный руководитель джаз-оркестра 
ЦДКЖ Д. Я. Покрасс, художественный ру-
ководитель джаз- оркестра ЦДКЖ, звезда 
эстрады 30-х годов Л. О. Утесов.

В марте 1940 г. знака «Почетному желез-
нодорожнику» был удостоен художественный 
руководитель детского ансамбля ЦДКЖ 
С. О. Дунаевский. Позднее, в годы Великой 
Отечественной войны, этой награды были 
удостоены еще два брата Дунаевских — ху-
дожественный руководитель Ансамбля песни 
и пляски ЦДКЖ, популярный советский ком-
позитор И. О. Дунаевский и художественный 
руководитель хора Московского железнодо-
рожного узла Б. О. Дунаевский.

Песня «Священная война» А. Александрова 
и В. Лебедева-Кумача впервые исполнялась 
Краснознаменным ансамблем песни и пля-
ски Красной Армии 26 июня 1941 года 
на Белорусском вокзале.

После войны знаком «Почетный железнодорожник» были награждены 
писатель, лауреат Ленинской премии, автор книг «Брестская крепость» 
и «Говорят погибшие герои» С. С. Смирнов. Свой журналистский путь 
С. Смирнов начинал в предвоенные годы корреспондентом редакции 
газеты «Гудок». В 1984 году за исполнение ролей железнодорожников 
в ряде кинофильмов высшей наградой транспорта были отмечены на-
родные артисты СССР К. Ю. Лавров и Н. А. Крючков.

За период существования Кузбасского отделения (с 1997 г.) Западно-
Сибирского отделения дороги более двухсот человек награждены зна-
ком «Почетный железнодорожник». На Беловском отделении Томской 
железной дороги известна первая женщина, награжденная этой на-
градой –Толстова Валентина Ильинична (1913-2002). Свою трудовую 
деятельность Валентина Ильинична начала на 5-м участке отделения 
службы движения Томской железной дороги поездным диспетчером 
в далеком 1938 году. Работала на разных должностях, показала себя 
как грамотный и дисциплинированный работник. И по Приказу НКПС 

Значок «Почетному железно-
дорожнику» образца 1961 г.
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№ 91у от 02.03.1940 г. награждена знаком «Почетному железнодо-
рожнику».

Среди них есть награжденные этим знаком дважды. Это Лаврик В. Х., 
Шевченко Ф. И., Белых П. И., Осинцев А. П., Таланкин С. Н.

В фондах музея Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной 
дороги есть материалы о них.

Лаврик Василий Харитонович (1915-2008). Его трудовой стаж на-
считывает 42 года. После окончания Кременчугского ж. д. техникума 
в 1936 году добровольно поехал работать в Сибирь. Начинал на станции 
Бийск. Спустя два года переведен на станцию Усяты (ныне Прокопьевск) 
начальником вагонно-ремонтного пункта. Станция Усяты в то время 
являлась самой крупной углепогрузочной станцией всего Кузбасса.

В начале Великой Отечественной войны Василия Харитоновича 
назначают начальником вагонного депо станции Белово. Беловчанам 
было дано задание комитетом ГКО оборудовать бронепоезда «Сибиряк». 
Вагонникам поручалось оборудовать три бронеплощадки, а локомо-
тивщикам — бронепаровоз. Сделать это надо было срочно, и Василий 
Харитонович проявил максимум усилий, чтобы четко организовать 
работу. Уложились в рекордно короткие сроки. В начале 1942 года 
бронепоезд прошел первые испытания и ушел на фронт. А в вагонном 
депо освоили выпуск снарядов и минометов.

В трудовой книжке Василия Харитоновича большое количество 
записей о награждениях медалями, орденами, значками, но самое до-
рогое — это два знака «Почетному железнодорожнику» от 16.07.1944 г., 
от 05.08.1945 г.

Шевченко Филипп Иванович в 1931 году 16-летним пареньком 
пришел трудиться в локомотивное депо Тайга слесарем по ремонту 
паровозов 5-го разряда. С началом Великой Отечественной войны он 
был откомандирован в город Барнаул, где формировался подвижной 
ремонтный поезд. С 29 июня 1941 г. по 1 августа 1946 г. Филипп 
Иванович отработал в поезде для ремонта подвижного состава НКПС 
№ 7 бригадиром-мастером. Этот поезд работал в прифронтовой по-
лосе Октябрьской, Кировской, Северной и Белорусской железных 
дорог. Коллектив поезда не только ремонтировал паровозы и вагоны, 
но и восстанавливал паровозные хозяйства на освобожденных терри-
ториях. Не случайно среди многих наград Шевченко медаль «За обо-
рону Ленинграда».

После войны он вернулся на родное предприятие. Осваивал экс-
плуатацию паровозов, а затем электровозов. Чтобы не отстать от тех-
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нического прогресса, в 1960-е годы Филипп Иванович заканчивает 
железнодорожный техникум. Одним из первых ему в 1960-е годы 
присвоено звание ударника коммунистического труда. В его трудо-
вой книжке 106 записей о поощрениях и награждениях, среди них 
«за стахановские методы в работе», 1940 г., «за высокое качество вы-
пускаемых паровозов из ремонта», 1953 г.; «за выполнение особого 
задания», 1973 г. и многое другое. Приказами № 142 МПС от 26.06.1963 г. 
и № 725к от 20.10.1987 г. он был дважды удостоен знака «Почетному 
железнодорожнику».

Осинцев Александр Павлович (1938-2000).
Трудовую деятельность начал в 1956 году кочегаром пароотопления 

Шилинского отделения Забайкальской железной дороги. В 1963 году 
окончил ГПТУ-№ 5 в городе Белова и направлен в Беловскую дистан-
цию сигнализации и связи. Работал электромонтером, затем освоил 
специальность электромеханика. С 1968 года Александр Павлович уже 
старший электромеханик Промышленновской дистанции сигнализации 
и связи.

В 1980-е годы бригада, возглавляемая Александром Павловичем, 
одна из первых перешла на бригадный подряд, что помогло в отличном 
состоянии содержать устройства электрической централизации. За про-
явленную творческую инициативу по совершенствованию перевозочного 
процесса и большой личный вклад в дело интенсификации и подъема 
работы железных дорог бригадир Осинцев дважды, в 1980 г. и 1989 г., 
награжден знаком «Почетному железнодорожнику».

Таланкин Сергей Николаевич, 1909 года рождения.
В фондах музея Кузбасского отделения хранится фотография 

Таланкина Сергея Николаевича, архивная справка о подтверждении 
трудового стажа за 1939-1969 гг. и небольшая выписка из фондов 
городского музея города Топки. На фотографии открытое доброе лицо. 
А на лацканах форменного костюма железнодорожника медали, значки 
и знаки. Среди этих наград выделяются две — это знаки «Почетному 
железнодорожнику», которыми Сергей Николаевич награжден дважды. 
Из архивной справки известно, что по Приказу управления Томской 
железной дороги от 19 июля 1950 года № НГЛ 1029 назначить тов. 
Таланкина С. Н. на должность главного инженера паровозного депо 
Топки, и короткие воспоминания военного времени самого Сергея 
Николаевича. В приказе от 02.01.1969 г. № 1 по личному составу 
значится Таланкин С. Н. 03.января 1969 года уволен ввиду перехода 
на пенсию по старости.
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Иванов Николай Николаевич (1913-1979). В 17 лет пришел на же-
лезную дорогу. Больше двадцати лет трудился в Новокузнецкой дис-
танции пути, где осталась о нем память как о человеке, не знавшем 
поражений. В критических ситуациях не ждал указаний сверху — брал 
ответственность на себя. О недюжинной силе ходили легенды. В 1936 году 
Иванов руководил сплошной заменой рельсов на участке Топки-Юрга. 
Задача эта не из легких и на тыловом участке перегона. А тут — «во-
рота» Кузбасса. А дело он поставил так, что рельсы стокилометрового 
участка были заменены новыми в минимальные сроки и без ущерба 
в осуществлении перевозок. За выполнение этого задания нарком 
путей сообщения Лазарь Каганович наградил путейца Иванова знаком 
«Почетному железнодорожнику».

Второй знак Н. Н. Иванов получил за успешное восстановление пути 
и движения поездов всего за восемь часов на перегоне, стратегически 
чрезвычайно важном для защиты блокадного Ленинграда.

Белых Петр Иванович (родился в 1917 году), почетный гражданин 
города Осинники. Более 50 лет прожил он здесь и 22 года из них про-
работал начальником станции Осинники. За время его руководства 
сложным и очень опасным производством на станции не было ни одной 
аварии. Ее коллектив постоянно выходил победителем среди подраз-
делений Кемеровской железной дороги.

Из воспоминаний Петра Ивановича:
«Мне еще не было и двадцати, а я уже занимал должность заме-

стителя начальника внеклассной станции с установленным наркомом 
персональным окладом. Первым среди работников Новокузнецкого 
железнодорожного узла за новый метод работы с Кузнецким метал-
лургическим комбинатом был награжден знаком «Почетному желез-
нодорожнику».

Станция всегда выходила победительницей в отделенческих, до-
рожных соревнованиях, коллективу вручались переходящие знамена, 
денежные вознаграждения, дипломы. В 1981 году Петр Иванович 
получает второй знак «Почетному железнодорожнику». В 1982 году 
ему присваивают звание «Заслуженный работник железнодорожного 
транспорта».
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к.и.н., доцент КемГУ

И. П. Шмидт — первый профессор 
Кемеровского университета

Кампания по борьбе с космополитизмом, прошедшая в СССР 
в 1949-1953 гг., затронула историческую науку. Историка-«космополита» 
И. П. Шмидта, ранее удаленного из центра, принял Кемеровский государ-
ственный педагогический институт1. КГПИ, созданный в 1953 г. на базе 
учительского института, в то время переживал период становления. 
Остро стоял кадровый вопрос в вузе: в начале 1950-х гг. действовало 6 
кафедр в составе 43 преподавателей. Среди них — лишь один профес-
сор (И. П. Шмидт), два кандидата наук, доцента. Другие преподаватели 
не имели ученой степени. В 1953 г. в КГПИ открылось историческое 
отделение. Первым заведующим образованной в 1954 г. кафедрой 
истории стал профессор И. П. Шмидт2.

Исай Павлович Шмидт3 родился в феврале 1896 г. в Одессе в семье 
рабочего табачной фабрики. Начал участвовать в революционном рабочем 
движении с 1913 г. После окончания гимназии с 1913 г. до 1915 г. юный 
Исай Шмидт трудился в редакции и типографии «Одесских новостей». 
Принимал участие в стачках в 1913-1914 гг. С июля по декабрь 1915 г. 
И. П. Шмидт служил рядовым солдатом в царской армии. За революци-

1. Кемеровский государственный университет создан на базе КГПИ в 1974 г. 
2. Кемеровский государственный университет. Штрихи к биографии / Под ред. 

Л. И. Гвоздковой, Б. П. Невзорова. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. С. 12, 13, 14.
3. Историк Г. В. Костырченко приводит и другой вариант написания фамилии Исая 

Павловича — Гольдшмит (Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и анти-
семитизм. 2-е изд., доп. М.: Международные отношения, 2003. С. 589).
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онное выступление в армии был приговорен к 13 годам каторги и за-
ключен в Шлиссельбургскую крепость. Свободу И. П. Шмидту принесли 
события Февральской революции: вместе с другими заключенными его 
освободили шлиссельбургские рабочие 1 марта 1917 г. Именно тогда, 
в 1917 г., он сделал окончательный выбор, вступив в партию большевиков. 
В 1917-1919 гг. молодой человек обучался на историко-филологическом 
факультете Новороссийского университета (Одесса)1.

Особый след в жизни Исая Павловича оставила служба в Красной 
Армии в 1919-1926 гг. Он являлся красноармейцем, военкомом полка, 
начподивом, комиссаром вузов ВВС, лектором и преподавателем во-
енных школ. Важные страницы военных лет связаны с 1920-1921 гг., 
когда И. П. Шмидт был комиссаром у Г. И. Котовского, командира ка-
валерийской бригады и дивизии. В 1920 г. получил тяжелое ранение 
на польском фронте2.

Знаменательным для СССР стал состоявшийся в 1925 г. перелет 
Москва-Пекин-Токио. И. П. Шмидт, возглавивший маршрут Москва-
Пекин, побывал в китайских городах Пекин, Ляоян, Нанкин, Шанхай. 
Прославленный летчик М. М. Громов впоследствии вспоминал: 
«Начальником экспедиции назначили военкома управления учебных 
заведений ВВС И. П. Шмидта. Высокий, с огромной каштановой бородой, 
с вечно расстегнутым воротником рубахи и небрежно заломленной 
кепкой, Шмидт выглядел весьма импозантно. Он был не авиационным 
специалистом, а пропагандистом, агитатором как по профессии, так 
и по своей натуре… Обычно на другой день после посадки — митинг 
на аэродроме с участием всей экспедиции. Шмидт всегда выступал 
первым. Его ораторские способности агитатора и пропагандиста рас-
крывались в этой обстановке с особой силой, и каждое выступление 
награждалось дружными аплодисментами»3. За успешное проведение 
научно-исследовательской экспедиции И. П. Шмидта в июле 1925 г. 
по решению ВЦИК наградили орденом Красного Знамени, в сентябре 
1925 г. решением Реввоенсовета СССР — серебряным оружием4.

С пребыванием Исая Павловича в Пекине связан эпизод, память 
о котором сохранилась спустя многие годы: «Сам в прошлом рабочий, 
желая как-то выразить свою солидарность с китайским пролетариатом, 
он собрал группу рикш и долго катал их по городу на авто советского 
1. Архив Кемеровского государственного университета (А КемГУ). Д. 1007. Л. 1, 1 (об.), 

2, 3, 9.
2. Там же. Л. 1 (об.), 2, 2 (об.), 3.
3. Там же. Л. 1; Громов М. М. Через всю жизнь. М.: Молодая гвардия, 1986. С. 53, 54.
4. А КемГУ. Д. 1007. Л. 2 (об.).
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полпредства в Пекине. А потом повез всех в кино. И всюду за Шмидтом, 
носившим большую бороду, бегали толпы мальчишек, называя комисса-
ра не иначе как «та хуцзы» — «большебородый»»1. Перу И. П. Шмидта 
принадлежит книга «Великий перелет Москва-Пекин», охватывающая 
подробности перелета, который продолжался с 10 июня по 13 июля. 
Есть в книге место и описанному выше событию в Пекине, полностью 
согласовывающемуся с целью перелета: «выявление нашего сочувствия 
китайскому народу в годину его тяжелой борьбы с империализмом»2.

Последующие годы жизни теперь уже известного пропагандиста 
непосредственно связаны с научно-педагогической деятельностью. 
В 1925-1926 гг. он преподавал в Коммунистической академии им. 
Крупской, в 1926-1929 гг. заведовал Московской партийной шко-
лой, в 1930-1933 гг. работал доцентом и заведующим кафедрой 
истории в Московском институте востоковедения. После окончания 
отделения истории Института красной профессуры (1933 г.) являл-
ся ректором Одесского университета и одновременно директором 
1. Уфимцев Ю. «Наш пилот, наш мотор — от Москвы до Китая», или Как комиссар Шмидт 

катал китайских рикш на советском авто // «Владивосток Авиа» (бортовой журнал). 
2005. № 1 (24). С. 12.

2. Шмидт И. П. Великий перелет Москва-Пекин. М.: Авиоиздательство, 1926. С. 11, 39-43, 
59.

И. П. Шмидт (первый слева) на первомайской демонстрации в г. Кемерово
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курсов ЦК КП (б) У (1933-1937 гг.). Произошло и событие, имевшее 
огромное значение для дальнейшей карьеры: И. П. Шмидту в 1934 г. 
Квалификационная Комиссия Наркомпроса УССР присвоила ученое 
звание профессора. В 1946 г. он вновь утвержден в звании профессора 
решением Высшей аттестационной комиссии1.

1937 год разделил жизнь И. П. Шмидта на «до» и «после», стал послед-
ним годом пребывания в Одессе. Его младший брат, О. П. Осипов-Шмидт, 
занимавший пост заместителя наркома тяжелой промышленности СССР, 
был арестован и в 1938 г. приговорен к расстрелу Военной коллегией 
Верховного суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной 
террористической организации. Исключенный из партии «за потерю 
бдительности», Исай Павлович работал редактором Соцэкгиза в Москве 
(1938-1939 гг.), занимал должность заведующего кафедрой и про-
фессора Коломенского учительского института Московской области 
(1939-1946 гг.), был профессором, заведующим кафедрой и деканом 
исторического факультета Ярославского пединститута (1941-1948 гг.). 
За трудовые успехи награжден медалями (1946, 1948 гг.)2.

Развернувшаяся кампания по борьбе с космополитизмом не обо-
шла стороной историка, еврея по национальности. Начиная с 1946 г. 
И. П. Шмидт трудился в Высшей школе профдвижения ВЦСПС. Московская 
высшая школа профдвижения ВЦСПС, существовавшая с 1920 г., в июне 
1946 г. была реорганизована в специальное высшее учебное заведе-
ние, готовящее руководящих работников для ВЦСПС и Центральных 
комитетов профсоюзов. И. П. Шмидт состоял на кафедре истории СССР, 
возглавляемой профессором А. И. Козаченко. Исай Павлович зареко-
мендовал себя как преподаватель, который «хорошо, на достаточно 
высоком уровне, читает лекции и проводит семинарские занятия». Кроме 
того, профессор готовил кандидатскую диссертацию по теме «Русская 
армия в Первой мировой войне»3.

1. А КемГУ. Д. 1007. Л. 1, 1 (об.), 3, 4; Шмидт Исай Павлович // Российская еврейская 
эн-циклопедия. Т. 3. Биографии / Гл. ред. Г. Г. Брановер. 2-е изд., испр. и доп. М.: РАЕН; 
На-учный фонд «Еврейская энциклопедия»; «Эпос», 2000. С. 406; Одесский универ-
ситет, 1865–1990 / Отв. ред. И. П. Зелинский. Киев: Изд-во «Лыбидь», 1991. С. 58.
См. также: Левченко В. В., Петровський Е. П. Шмiдт Iсай Павлович. 1895–1975 // Одеськi 

iсторики. Енциклопедичне видання. Том I (початок XIX – середина XX ст.) / Вiдповiдальний 
редактор В. А. Савченко. Одеса: Друкарський дiм, 2009. С. 442–443.
2. Расстрельные списки. Москва, 1937-1941. — «Коммунарка», Бутово. Книга памяти 

жертв политических репрессий. М.: Общество «Мемориал» — Изд-во «Звенья», 2000. 
С. 307; А КемГУ. Д. 1007. Л. 1 (об.), 2 (об.), 3.

3. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-5562. Оп. 1. Д. 33. Л. 1, 
2, 15, 106; А КемГУ. Д. 1007. Л. 1, 1 (об.), 3.
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В марте 1949 г. на заседаниях кафедр Высшей школы профдвиже-
ния ВЦСПС обсуждался вопрос о борьбе с космополитизмом и задачах, 
встававших в связи с этим перед сотрудниками1. С лета 1949 г. вуз 
подвергся наступлению. В числе первых отвергнутых здесь оказался 
И. П. Шмидт, который, как выяснилось, «в своих лекциях восхвалял 
русский империализм, доказывая, что на определенных этапах истории 
России он играл положительную роль»2.

Для того чтобы выяснить позицию Исая Павловича во время названной 
кампании, обратимся к свидетельству одного из архивных документов. 
Выступая на заседании ученого совета вуза 4 октября 1947 г., И. П. Шмидт 
подчеркнул превосходство советского строя над буржуазным миром, 
осудил проявления «низкопоклонства»: «Отдельные интеллигенты, 
проявившие преклонение перед морально растленным буржуазным 
миром, показали свою безыдейность и беспринципность. Позор таким 
интеллигентам». Он видел задачей преподавателя формирование «в на-
шем студенчестве, как и в нас самих, чувства глубокого патриотизма, 
чувства беспредельной преданности Родине»3.

Опального и дважды «провинившегося» историка удалили из столицы. 
С мая 1950 г. по август 1952 г. он был профессором кафедры истории 
СССР Узбекского госуниверситета (Самарканд). В 1952 г. последова-
ло направление Министерства просвещения РСФСР в Кемеровский 
учительский институт в связи с его реорганизацией в педагогический 
институт. Первоначально И. П. Шмидта приняли на работу профессо-
ром кафедры педагогики и истории с 1 декабря 1952 г. До 1 сентября 
1953 г. он временно исполнял обязанности заместителя директора 
института по учебной и научной части. Затем И. П. Шмидта назначили 
на должность заведующего образованной кафедрой истории, которую 
он занимал с 1 сентября 1954 г. Исай Павлович читал лекции по исто-
рии СССР и новой истории на дневном и заочном отделениях, выступал 
с научными докладами на ученом совете института и на студенческих 
собраниях, оказывал помощь молодым преподавателям в подготовке 
к кандидатским экзаменам и в написании диссертаций4.

Особая связь возникла у И. П. Шмидта с Томском. В последний год 
работы в Кемерове (1954/1955 учебный год) он по совместительству 
состоял в Томском госуниверситете, занимая 0,5 ставки. В 1954 г. 

1. ГАРФ. Ф. Р-5562. Оп. 1. Д. 45. Л. 3, 4; Д. 46. Л. 12, 41, 46, 53-86.
2. Цит. по: Костырченко Г. В. Указ. соч. С. 589.
3. ГАРФ. Ф. Р-5562. Оп. 1. Д. 30. Л. 75, 77.
4. А КемГУ. Д. 1007. Л. 1 (об.), 3, 7, 8, 10, 13-13 (об.), 24, 25.
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в совете историко-филологического факультета ТГУ М. Е. Плотникова 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Борьба трудящихся 
Томской губернии с интервентами и белогвардейцами в 1918 г.». 
Официальными оппонентами были определены профессор И. П. Шмидт 
и доцент Н. И. Князев1.

Об авторитете и добросовестном труде И. П. Шмидта в КГПИ, высоком 
качестве его лекций и докладов свидетельствуют сохранившиеся в личном 
деле служебные характеристики2. Их подтверждают и воспоминания. 
По воспоминаниям преподавателя КГПИ Т. П. Костиной и заведующего 
библиотекой Р. Г. Круссера, И. П. Шмидт предстает квалифицированным 
и эрудированным лектором, выступления которого вызывали неизменный 
интерес, порядочным, отзывчивым и общительным человеком. Об исклю-
чительных человеческих качествах профессора говорит и А. Л. Муромцев, 
сын первого директора КГПИ Л. И. Муромцева. Важный момент состоит 
в том, как воспринимал нахождение в Сибири сам бывший московский 
профессор. Он никогда не жаловался на судьбу, не было у него и обиды 
на власть3. И. П. Шмидт вел себя в Кемерове скромно. Каждый месяц 
он был вынужден являться на отметку «в органы»4.

Особо стоит вопрос о научной деятельности И. П. Шмидта. К моменту 
приезда в Кемерово он имел более 20 научных (печатных) работ, опу-
бликованных отдельными брошюрами, а также в журналах «Большевик», 
«Под знаменем марксизма», в «Ученых записках» и др. Но все они 
датированы 1933-1948 гг. Очевидно, после «разоблачения» в 1949 г. 
и вне крупных научных центров исследовательскую работу было вести 
затруднительно. Профессор сосредоточился на преподавательской 
деятельности, что подтверждают сотрудники КГПИ5.

Хрущевская «оттепель» принесла с собой восстановление добро-
го имени И. П. Шмидта. Его репрессированного брата реабилитиро-
вали в ноябре 1954 г. После завершения 1954/1955 учебного года 
И. П. Шмидт был отозван в распоряжение Министерства просвещения 

1. Там же. Л. 22, 23, 28, 29; Литвинов А. В., Фоминых С. Ф. Плотникова Мария Ермолаевна 
// Профессора Томского университета: Биографический словарь (1945–1980) / Гл. 
ред. С. Ф. Фоминых. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. Т. 3. С. 309.

2. А КемГУ. Д. 1007. Л. 9, 10, 12, 13-13 (об.), 14, 15, 17.
3. Воспоминания Т. П. Костиной от 11 мая 2001 г.; воспоминания Р. Г. Круссера от 14 мая 

2001 г.; воспоминания А. Л. Муромцева от апреля 1999 г. // Личный архив автора. 
4. Воспоминания И. М. Черноброда от 24 октября 2003 г.; воспоминания Т. П. Костиной 

от 7 апреля 2004 г. // Личный архив С. П. Звягина. 
5. А КемГУ. Д. 1007. Л. 1, 3; Воспоминания Т. П. Костиной от 11 мая 2001 г.; воспоминания 

Р. Г. Круссера от 14 мая 2001 г. // Личный архив автора. 
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РСФСР1. После возвращения в Москву в 1956-1964 гг. он являлся про-
фессором Московского государственного педагогического института 
им. В. И. Ленина. Известно, что в 1965-1974 гг. И. П. Шмидт был про-
фессором Южно-Сахалинского педагогического института. Он умер 
в Москве в 1975 г.2 Жизнь И. П. Шмидта, внесшего значительный вклад 
в развитие советской высшей школы, воплотила многие противоречия 
отечественной истории ХХ века. 

Л. Н. Винчина,
старший научный сотрудник КОКМ

Кузьма Петрович Мацуков — кузбасский 
астроном и просветитель

«Астрономия — счастливая наука: она не нуждается в украшениях. 
Ее украшают прекрасные звездные небеса над нашей головой» 

Доминик Франсуа Жан Араго

Признанием исключительной роли астрономии в системе наук 
и культуре стал Международный год астрономии, который проходил 
в 2009 году. Его идея заключалась в том, чтобы помочь гражданам всего 
мира вновь открыть свое место во Вселенной через созерцание красот 
ночного неба и тем самым поощрить способность людей делать откры-
тия и удивляться, чтобы все люди осознали роль астрономии в своей 
жизни и поняли, как научные знания могут способствовать созданию 
более справедливого и мирного общества на Земле. «Вселенная твоя: 
открой ее». Эти слова были девизом прошедшего года.

Для моего собеседника Кузьмы Петровича Мацукова — единствен-
ного профессионального астронома в нашей области — нет задачи 
важнее, чем помочь людям в открытии своей Вселенной. Особенно его 
волнует тот факт, что дисциплину «астрономия» изъяли из школьного 
курса, а астрологической литературой заполнены сегодня все книжные 
прилавки.

1. Расстрельные списки. Москва, 1937-1941. — «Коммунарка», Бутово. Книга памяти 
жертв политических репрессий. С. 307; А КемГУ. Д. 1007. Л. 28, 29.

2. Российская еврейская энциклопедия. Т. 3. С. 406.
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Ему удивительно, что в стране, 
открывшей дорогу в космос, наши 
соотечественники уже с трудом 
припоминают расположение планет 
в Солнечной системе, зато назубок 
знают, под каким знаком зодиака 
кто родился.

Создатель и куратор планетария 
Кемеровского государственного 
университета, его бессменный лектор 
и экскурсовод — Кузьма Петрович 
Мацуков с детства был влюблен 
в астрономию и пронес эту любовь 
через всю свою жизнь….

Родился он двадцать третьего 
октября 1930 года в селе Моложева 
Городнянского района Черниговской 
области в крестьянской семье. Время 
было тяжелое. Особенно голодным 
стал 1933 год. Родители мальчика 
переехали в Одесскую область, 
но и там был неурожай. В 1935 году 
переехали в Башкирию, в совхоз 

«Кумыспром» Чишминского района. Там Кузьма и пошел в первый 
класс. В 1938 году семья Мацуковых переехала в Чишмы — узловую 
станцию в 45 км от Уфы. Отец работал путевым обходчиком до конца 
жизни, которая оборвалась в 1952 году.

В семье Кузьма был самым младшим из трех братьев. Старшие бра-
тья его опекали и поддерживали во всем. В 1939 году старшего брата 
призвали в армию, и он подарил младшему книгу «Друзья и любители 
астрономии». Автором этой книги был профессор С. П. Глазенап, который 
несмотря на широкую известность в научном мире, сумел так интересно 
и занимательно рассказать об астрономии, что книга захватила девя-
тилетнего мальчика и определила его дальнейшую судьбу.

В Чишмах Кузьма окончил среднюю школу в 1948 году и поехал 
в Казань поступать в университет на физико-математический факуль-
тет по специальности «астрономия». Учился он с большим увлечением 
и с первого курса показал себя инициативным и деятельным студен-
том. После четвертого курса он добился практики на Северном Урале, 

К. П. Мацуков. Из фондов музея истории 
КемГУ
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проводил съемки на местности для составления топографических карт 
с помощью угломерных инструментов. В группе было, кроме Кузьмы, 
еще четверо рабочих. В течение месяца они проводили астрономиче-
ские наблюдения, измеряли широту, долготу, высоту над уровнем моря. 
Практику он прошел на «отлично».

В 1953 году К. П. Мацуков окончил Казанский университет. Способного 
юношу оставляли на кафедре астрономии, но молодому человеку за-
хотелось романтики, и он решил поехать по распределению в далекий 
сибирский город Кемерово. Ему предложили должность преподавателя 
математики в химико-механическом техникуме. Всю жизнь Кузьма 
Петрович с благодарностью будет вспоминать своих университетских 
преподавателей, у которых прошел хорошую школу. А идеалом ученого 
для него стал Мартынов Дмитрий Яковлевич, ректор Казанского уни-
верситета, он преподавал специальный курс астрономии. Рассказывал 
обо всем так доступно, живо, интересно, что студенты забывали обо 
всем. Тогда-то и понял будущий специалист, что самый большой про-
фессионализм заключается в умении рассказать о сложном просто 
и занимательно.

После величественной Казани областной центр Кемерово не про-
извел на выпускника особого впечатления. Маленький и неухоженный 
вокзал находился в то время в районе завода «Карболит». Его по-
разило, что коксохимический завод непрерывно извергал пламя печей, 
а от вагонов с коксом, стоящих на путях у вокзала, шел пар. Город был 
деревянным, и только центр города представлял собой строительную 
площадку с островками кирпичных зданий.

Как ему показалось, в Кемерове были модными… кирзовые са-
поги. Разгадка этой моды выяснилась после первых дождей — улицы 
в то время были незаасфальтированными. Когда он проработал два года, 
директор техникума сказал, что в пединституте нужен преподаватель 
астрономии на физико-математический факультет (кафедра общей 
физики). Директор пединститута Постников В. С. предложил молодому 
человеку подать документы на конкурс. Он прошел конкурс и с тех пор 
связал свою жизнь с будущим университетом.

Забегая вперед, хочу сказать, что за свою долгую трудовую деятель-
ность в этом вузе Кузьме Петровичу пришлось преподавать различные 
физико-математические дисциплины, занимать разнообразные долж-
ности: ассистент, старший преподаватель кафедры физики пединститута, 
декан физико- математического и физического факультетов, старший 
преподаватель кафедр общей, теоретической и экспериментальной 
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физики, заведующий лабораторией 
в планетарии, но научная деятель-
ность К. П. Мацукова всегда была 
связана с астрономией и небесной 
механикой.

Начав работать в пединституте, 
Мацуков сразу же нашел общий 
язык со студентами. Этому спо-
собствовала совместная работа — 
и интеллектуальная, и физическая. 
Студенты и преподаватели вместе 
строили мастерские, высаживали 
тополиную рощу и даже прокла-
дывали трамвайные пути.

Очень много воспоминаний 
связано у Кузьмы Петровича с уста-
новкой телескопа в институте: «Когда 
в 1956 году привезли телескоп, 
оказалось, что астрономическую 
площадку для него не предусмотре-
ли. На месте, где сейчас находится 

планетарий, раньше было технологическое помещение. Но я догово-
рился с хозяйственными работниками, вместе все перестроили, полу-
чилась приличная лаборатория. Но настоящие «хождения по мукам» 
начались, когда дело дошло до сооружения купола. Чтобы приобрести 
необходимые материалы, пришлось просить о помощи шахту и другие 
предприятия. В конце концов, благодаря усилиям многих людей, в том 
числе и студентов физфака, принимавших участие в постройке и мон-
таже купола, все заработало».

Солидный шестидюймовый телескоп-рефрактор с часовым механиз-
мом и камерой для фотографирования звездного неба был настоящим 
подарком для молодого преподавателя и любителей астрономии.

На специально оборудованной астрономической площадке студенты-
физики знакомились со звездным небом, наблюдали интересные 
небесные объекты. Так, в 1957 году любовались красотой полярного 
сияния — редкого для Кузбасса явления природы.

Полярное сияние и по сей день является настоящим чудом для Кузьмы 
Петровича.

Строительство купола для телескопа. 
1956 г. Из фондов музея истории КемГУ
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В 1959 году проводились наблюдения кометы Секки — Лайонеса. 
Это было началом научных исследований в области астрономии при пе-
динституте в городе Кемерово.

В 1961 году К. П. Мацуков и Е. М. Долгих (в то время директор 
Областного передвижного планетария) выезжали в Уфу для проведения 
наблюдений полного солнечного затмения. В итоге были получены 
интересные результаты.

Особенно широко развернулась исследовательская и просвети-
тельская работа после открытия в 1967 году планетария как научно-
просветительского учреждения вуза.

Планетарий КемГУ начал функционировать с 1967 года, со време-
ни пуска в эксплуатацию стационарной площадки в новом учебном 
корпусе Кемеровского государственного пединститута, в 1974 году 
преобразованного в Кемеровский государственный университет. Он 
сразу же стал популярным не только среди студентов, но и среди жи-
телей нашего города.

Именно по планам работы планетария были организованы 
в 1971-1972 годах экспедиции на Иссык-Куль в Киргизию для прове-
дения наблюдений по определению основных характеристик базовых 
звезд, необходимых для привязки к ним космических аппаратов при по-
летах в автоматическом режиме. Работы проводились по программе 
хоздоговорной тематики.

В 1981 году планетарий принимал активное участие в организа-
ции и проведении наблюдений полного солнечного затмения, полоса 
которого проходила по Кузбассу.

Наблюдать это уникальное и редкое явление природы приехали 
в Кузбасс 310 иностранных туристов и многочисленные экспедиции 
из городов Витебска, Ленинграда, Томска, из Прибалтики.

По инициативе планетария от университета была организована экс-
педиция из двух групп: одна для проведения наблюдений состояния 
атмосферы во время затмения под руководством Г. С. Исаева, а другая — 
астрономическая под руководством К. П. Мацукова.

Для всех участников экспедиций, а их приехало более 500 человек, 
были созданы все необходимые условия для успешного проведения на-
блюдений всех фаз полного солнечного затмения. Благоприятствовала 
этому и погода, что позволило получить уникальные данные о Солнце, 
состоянии атмосферы, поведении домашних животных, птиц, муравьев 
и растений, как до и после, так и во время полного затмения.
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В целях выполнения Международной программы по изучению ко-
меты Галлея планетарий проводил плановые наблюдения метеоритных 
потоков, рожденных кометой Галлея. Материалы исследований были 
опубликованы в центральных журналах, а основные результаты до-
кладывались на Всесоюзных конференциях в Киеве, Душанбе, Москве 
и Николаеве.

На протяжении шести лет, с 1983 по 1989 год, дважды в году планета-
рием организовывались экспедиции в сельскую местность Кемеровской 
области для проведения астрономических наблюдений.

В 1985 году Кузьма Петрович защитил диссертацию на тему 
«Исследование движения кометы Шомасса в период с 1660 по 2060 годы» 
и стал кандидатом физико-математических наук.

В 1997 году была сделана капитальная реконструкция помещения 
планетария, и он получил новый статус — планетарий КемГУ. Хочется 
отметить, что планетарий при Кемеровском государственном универ-
ситете — единственный планетарий при вузе. Он включен в список 
планетариев России, которых всего 26, а также в список планетариев 
мира, в который вошли всего 9 отечественных планетариев.

За свою многолетнюю просветительскую деятельность Мацуков был 
награжден многочисленными грамотами и благодарственными пись-
мами, в том числе грамотой Министерства культуры СССР, грамотами 
Всесоюзного общества «Знание», серебряной медалью ВДНХ.

В 2008 году Кузьма Петрович ушел с должности руководителя 
планетария и стал работать лектором по контракту.

Он — автор более 80 научных трудов, статей, часто выступает 
по радио и ТВ, желанный гость газетных страниц местных и централь-
ных изданий.

По словам Кузьмы Петровича, и книги, и газетные публикации пе-
стрят грубейшими ошибками. Планеты называют звездами и наоборот. 
Кто как не специалист может развеять мифы? Он считает, что астроно-
мия — серьезнейшая наука, знание которой современному человеку 
крайне необходимо. Ведь, живя в доме, необходимо этот дом знать. 
А космос — это дом Земли.

Как и полагается настоящему ученому, знающему все о звездах 
и планетах, Кузьме Петровичу хочется объяснить страждущим, что горо-
скопы — это просто «модная штучка». Астрологи предсказывают судьбу 
по положению планет среди звезд. На самом деле планеты и звезды 
никак не связаны с судьбой человека.
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Хотя, с другой стороны, звезды, конечно, могут повлиять на судьбу 
человечества. Не так давно ученые открыли звезды, которые излучают 
огромное количество нейтронов. По мощности излучения нейтронные 
звезды превосходят даже Солнце. Если бы одна из таких звезд нахо-
дилась на расстоянии ста световых лет от Земли — на нашей планете 
не было бы ничего живого.

Самой красивой звездой Мацуков считает Орион: для нее характерны 
яркость, компактность, четкость конфигурации.

Кстати, на небе есть и кузбасские «звезды». Мацуков с тогдашним 
директором областного передвижного планетария Долгих Е. М. обра-
тились к крымскому астроному Николаю Степановичу Черных, который 
открыл много малых планет, с просьбой назвать две малые планеты 
кузбасскими именами. Поэтому сейчас на небе сияют «Кемерово» 
и «Волошина».

Кузьма Петрович реагирует на все звонки простых любителей астро-
номии. Однажды ему сообщили, что в районе Юрги пролетела «звезда» 
и должна была там упасть. «Мы приехали, встретились с очевидцем. 
Он нам рассказал, куда приземлился метеорит. Целый день я вместе 
со своими студентами изучал местность. Мы даже в речке с магнитами 
ходили, но так ничего не нашли».

Кузьма Петрович считает, что ему повезло в жизни: «Я встречался 
с большим количеством интересных и одаренных людей в среде ученых 
и учился у них».

Скромный в быту, он считает, что «самая большая на свете роскошь — 
это роскошь человеческого общения».

Кузьма Петрович — глубокий и разносторонний человек. Дома у него 
большая библиотека. Он любит читать фантастику. Любимый писатель 
из классиков — Чехов. И это чувствуется — Мацуков по- чеховски тонок 
и ироничен.

Очень любит природу, осенний лес, является страстным собирателем 
грибов. Среди его друзей даже ходит поговорка: «Если у Мацуковых 
нет грибов, то их нет и в лесу».

Его жена Вера Сергеевна, с которой он прожил почти 45 лет, была 
его коллегой и первым помощником в экспедициях и сейчас продолжает 
участвовать в работе планетария.

Когда- то известный немецкий философ Иммануил Кант сказал:
«Две вещи переполняют мою душу все более и более возрастающим 

восхищением и благоговением, чем чаще и продолжительнее я раз-
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думываю над ними: звездное небо надо мной и нравственный закон 
во мне».

Я думаю, если бы это изречение не принадлежало бы Канту, его 
с полным правом мог бы произнести замечательный ученый и про-
светитель — Мацуков Кузьма Петрович.

Ученый, отдающий астрономической науке все силы и знания, искренне 
считает, что не зря из всех наук, изучающих природу окружающего нас 
мира, только астрономия имеет свою музу — Уранию.
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проблематика, возможности решения

Подобно Фаусту, продавшись Духу Быстроты, искусство все больше 
погружается в поток дурной инновационности, посягающей на законы 
природной и духовной жизни. Из хаотических ритмов бытия возни-
кают бесконечные образы его болезненных мутаций, предсказанные 
еще в 19-м веке. Проникая на разные уровни социокультурной жизни, 
все энтропийные процессы сразу же проявляют свою симптоматику 
в искусстве. Художники, как и всегда, острее других откликаются на все, 
что происходит с миром, но при этом индивидуальная творческая оптика 
у них настроена весьма разновекторно. Одни из мастеров, захвачен-
ные нарастающей динамикой событий, улавливают в ней только знаки 
жизненного распада. Некоторые (их число уменьшается) все еще спо-
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собны отвлекаться от суетливой актуальности, созерцают мир целостно, 
чувствуют его космично. Есть и множество промежуточных позиций, 
определяемых той или иной мерой самостоятельности творческой лич-
ности. И тут, при всей свободе выбора индивидуальных эстетических 
предпочтений, хорошо видны управляемые аспекты в существовании 
современного искусства: административные, идеологические, коммер-
ческие. Чрезмерная зависимость художника от сложившейся конъюн-
ктуры рано или поздно приводит к истощению эвристического начала 
в творчестве. Это обстоятельство деструктивно не только для сферы 
художественной деятельности; основная его опасность в том, что вме-
сте с искусством рушится и вся культурная преграда техногенному 
опустошению сознания. Смеясь над всем или болезненно корчась, 
призывая к любованию еще живой красотой натуры или соблазняя 
очередной утопией, подлинно художественное произведение всегда 
направлено к обострению человеческой восприимчивости. Тут — ис-
точник отношений «автор — зритель», вокруг которых и формируется 
вся культурная ситуация.

Казалось бы, все это очевидно, и ценность творчества неоспорима, 
но приметой времени становится общественное безразличие к живому 
искусству. Суррогатные изображения (постеры в красивых рамах, копии 
с фотографий, сделанные масляными красками, бесчисленные компью-
терные стилизации оригиналов старых мастеров) потоком хлынули 
в магазины и претендуют на серьезное значение в визуальной культуре 
населения. В этом сказывается влияние разных негативных моментов, 
среди которых и застарелая провинциальность — пренебрежение «сво-
им», и пиетет перед всем привнесенным. Там, где она прогрессирует, 
неизбежно отчуждение публики от реальных достижений художе-
ственной жизни. При таком состоянии умов главенствует мнение о том, 
что все лучшее, качественное рождается в столицах или за границей, 
а местные плоды любого творчества всегда второсортны, сомнительны 
в своем значении. В немалой степени это характерно и для Кузбасса, 
что проявляется на фоне всех, больших и малых, городов сильно ур-
банизированного региона.

Но ведь именно в больших городах, где выше число художников, 
должно быть много и просвещенных зрителей, могут интенсивней 
сталкиваться мнения, формироваться оценочные критерии? Судя 
по всему, здесь главенствуют не экстенсивные факторы, хотя и они 
важны. Пропорции достижений на единицу площади в столичном 
и в областном городе приближаются к равенству отношений, если в гу-
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бернском центре сохраняются культурные традиции и одновременно 
с этим поддерживаются по-настоящему оригинальные художественные 
искания. Из сибирских городов в этом отношении выгодно отличаются 
Иркутск и Красноярск, хуже обстоятельства в Томске, где почти утра-
чен (сожжен) ценнейший фонд памятников деревянной архитектуры, 
нарушено необходимое равновесие между самобытностью старины 
и новизной. Как показывают многочисленные достижения разных 
мастеров, обращение к местной этнокультурной тематике весьма пло-
дотворно даже для самых авангардных движений в искусстве. Правда, 
надо заметить, что и благоприятная культурная среда в провинции 
не удерживает всех выпускников художественных училищ, часть из них 
ежегодно пополняет ряды абитуриентов московских и петербургских 
вузов. Их главные цели — расширение профессиональных возможностей, 
скорое признание и заслуженная оценка творчества, лучшие условия 
для того, чтобы выставлять и продавать свои работы.

Из Кузбасса тоже приезжают успешно поступающие абитуриенты. 
Они заканчивают московские и петербургские вузы, строят свою карьеру, 
пополняют ряды столичных художников. Некоторые из них возвраща-
ются в Сибирь и, как правило, занимают ведущие позиции в своем виде 
творчества, что просматривается на всех возрастных уровнях в местном 
искусстве. Впрочем, столичное обучение не является единственным фак-
тором удач кузбасских художников. В регионе есть успешные мастера 
и не столичной выучки. В портфолио многих из них высокие статусы 
подтверждаются участием в самых престижных выставках, в том числе 
и в Академии художеств, присутствием их произведений в лучших музеях 
России и за границей, текстами авторитетных искусствоведов.

Но и обладая всем этим, любой художник стремится вызвать вни-
мание своих земляков, разделить свои творческие интересы именно 
с ними. Как же их привлечь к искусству, раздвинуть ограниченность 
восприятия, войти в круг насущных интересов?

Для этого необходим целый комплекс стимулирующих организацион-
ных факторов. Первый из них — особенная, праздничная комфортность 
экспозиционного пространства. Все должно содействовать тому, чтобы 
зрительское восприятие свободно перемещалось от легкого развлечения 
к серьезному созерцанию. Таким путем досуговое удовольствие сможет 
трансформироваться в эстетическое наслаждение. Второй — увеличение 
числа небольших галерей и музеев, благодаря чему у зрителя появляется 
возможность утвердиться в собственных предпочтениях и уже более 
сознательно руководствоваться ими. Третий — «расселение» высокоху-



261

дожественных артефактов в городской среде и закрепление их в ней. 
Тем самым может быть остановлена экспансия суррогатных изображений, 
все активней заполняющих улицы, «интерьеры городов». Надо признать, 
что этому немало способствуют и сами художники, например, подменяя 
скульптуру муляжными объемами животных и людей. Это забавляет, стоит 
недорого и угождает самым невзыскательным требованиям. Ставить 
преграды безвкусице — важнейшая задача в области арт — просвеще-
ния. Четвертый — создание условий для широкого общения художников 
между собой и со зрителями, что крайне необходимо для развития про-
фессионального кругозора, установления живых контактов, активизации 
творческой рефлексии. Художник должен иметь полноценную обратную 
связь со зрителем. Тут нужны и лекции, и круглые столы, и любые другие 
способы коммуникации. Никто не возлагает на мастеров визуальных 
искусств обета немоты, открытость их творческого самоанализа может 
вызывать широкий интерес публики. К примеру, это было ярко доказано 
лекциями голландских художников, прочитанными для кемеровчан 
летом 2008 года. Пятый — максимальное насыщение культурной сферы 
художественно-аналитической информацией: текстовой, визуально — 
экранной, звуковой. Это является основой выставочной деятельности: 
через изложение концептуальных положений, характеристику каждого 
из выставленных объектов преодолевается первое отчуждение между 
зрителем и артефактом, начинается формирование эстетических оценок. 
Для художника компетентное освещение его творчества очень важно 
и с репрезентативной, и с коммерческой точки зрения. Что касается 
выставочно — кураторской деятельности, то создание исчерпывающей 
информации о вернисаже — один из важнейших показателей профес-
сионализма в организации любой экспозиции.

Все вместе такие факторы ведут к уплотнению культурной среды, 
делают ее питательным гумусом для прорастания полноценного общения 
между художником и подготовленной публикой. Влияние этих факторов 
уже просматривается через косные формы культурного существования, 
через стихию самоорганизации художественной жизни, что давно уже 
требует более осознанного к себе отношения.

Региональный художественный процесс, захватывая все пласты 
искусства, традиционные и новые направления, тенденции, линии, от-
крывается публике и в достижениях, и в довольно острых противоречиях. 
Основные векторы развития современного искусства в Кузбассе — реа-
листический, модернистский, постмодернистский. Рядом с этим есть 
и целый ряд сопутствующих явлений «под соц-арт», «под примитив», 
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«под реализм», очень близких к эпигонству; и совсем откровенный плагиат 
тоже присутствует. Тут и необходима развернутая шкала зрительской 
осведомленности — каждый результат художественных усилий должен 
обретать соответствующую оценку. На деле же чаще всего используются 
только два критерия: нравится — не нравится. И здесь первенствует 
вовсе не анализ артефакта, а лишь эмоциональный отклик на него. 
Мастерство, технологичность исполнения, глубина интеллектуального 
измерения, подлинная оригинальность образа остаются на последнем 
месте или вовсе не оцениваются. Конечно, выделить в потоке изобра-
жений по-настоящему качественную работу не всегда легко и завсег-
датаям вернисажей. На выставках вполне равноправно присутствуют 
плоды ремесленного безразличия, откровенного любительства и дей-
ствительно удачные работы. Все это — следствие того, что за последние 
двадцать лет стали крайне размытыми границы профессионализма, 
того, что раньше называлось «требованиями Школы». Сейчас художник, 
даже не зная цветоведения, не владея навыками рисования, может про-
слыть успешным. Усвоив несколько стандартных, несложных приемов, 
определившись в жанре, в темах, заимствуя чужие образные открытия, 
он находит покупателей и даже коллекционеров. Такая деятельность 
имеет опору не только в невежестве, но и в известной либеральной 
установке, допускающей –«в искусстве можно все». Поддерживая это, 
государство больше не регламентирует художественную жизнь, не пред-
лагает образцов, избегает откровенно идеологических заказов. Но это 
социокультурное преимущество настоящей эпохи далеко не всегда ис-
пользуется в подлинно творческих целях. В таких обстоятельствах надо 
все-таки поддерживать «выученные» таланты, не допуская их вытеснения 
модной бездарностью. Есть и еще одна, уже внутренняя, угроза Школе: 
в работах хороших мастеров все активней проявляется коммерческое 
начало, отвечающее конъюнктурному спросу, сокращающее диапазон 
творчества. Художник прибегает к штампам, самоповторам, эксплуа-
тирует одну и ту же тематику и постепенно отказывается от сложных 
творческих задач, новых поисков. Например, этим объясняется очень 
редкое теперь присутствие социально-исторических сюжетов даже 
на самых представительных коллективных выставках. Многофигурный 
холст с повествовательной композицией на общественно значимую 
тему требует больших усилий, навыков мастерства, но не развлекает 
и не всегда подходит для декорирования интерьеров. Поэтому такие 
вещи нечасто находят покупателей, их почти не заказывают. Подобным 
образом могут исчезнуть целые жанры со всеми их подвидами. Школа 
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долго выращивается и быстро разрушается. С ее деградацией можно 
бороться, не отрицая при этом обновления. Возможности Школы про-
являются и в канонических достижениях, и в самых дерзких экспери-
ментах.

С одной стороны, древние первообразы русского мировидения 
очень полно выразились в реализме, а с другой — и в авангарде. 
Конечно, сами эти художественные термины заимствованы с Запада, 
но обозначили они то, что имело предпосылки в собственных корнях, 
а потом уж (в 19 в.) синтезировалось с привнесенной эстетической 
системой. Концепция русского реализма зародилась еще в «Слове…» 
иконописца Симона Ушакова (17 в.). Основные ее принципы такие: 
общность «с естеством», через «многотрудность обретенную»; писание 
красками лучше, чем описание словом, и делать это надо благоговейно, 
к «сердечному сожалению зрителя подвигая». (1, с. 30).Самое же глав-
ное — передавать через образ «благолепие» — мистическое ощущение 
гармонии. Полтора столетия назад эти принципы стали вытесняться 
острым психологизмом и социальной восприимчивостью русских 
реалистов, мечтавших о возвращении Золотого века. В 20-м столетии 
эта программа упростилась, но все-таки сохранилась в тех или иных 
интерпретациях разных мастеров. В основном с реализмом связыва-
ют верность природе, чувственно — убедительную трактовку видимой 
формы, сохранение ее эстетических свойств. Соцреалисты соединили 
это со своей утопией и на такой основе создали много качественных 
произведений. В разные годы среди кемеровских художников по-
являлись очень яркие творческие индивидуальности, работы которых 
имеют внеидеологическое значение и принадлежат к достижениям 
поэтического реализма. В таком ряду мастеров Н. Бачинин, В. Зевакин, 
Н. Новосельцев, Н. Шемаров, П. Чернов, Ю. Прейс, О. Пинаева как пред-
ставители Кемеровского отд. Союза художников РФ занимали ведущие 
позиции. Но теперь реализм нуждается в сильной интеллектуальной 
подпитке, может быть, через возвращение к истокам. Есть опасность 
его вырождения в бездумный натурализм или сомнительные поделки 
в виде копий с фотографий, что должно критически осознаваться и ху-
дожниками, и их ценителями.

Мастера, в большинстве своем, делятся на тех, кто считает реали-
стическую эстетику устаревшей, низводит ее до «банальных березок», 
и на тех, кто не отрицает традиций и хочет следовать им. Но те и другие 
одинаково не чужды образцам, прибегая к достижениям предше-
ственников из разных эпох. И тут уже все зависит от меры дарования, 
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способности дать оригинальное художественное толкование опыту 
предшественников.

В последние два десятилетия в Кузбассе появилось много последова-
телей авангарда — разных его ветвей. Это объясняется тем, что русский 
авангард не успел исчерпать себя и как бы вернулся к жизни через де-
сятилетия запретов. Авангард, как и романтизм, и реализм, мечтателен, 
но в его основе другие ценности: сто лет назад он выразил новое миро-
отношение, декларированное в текстах о революционном переустрой-
стве бытия. Правда, теперь все обходятся без манифестов, художники, 
как правило, ограничиваются личным выбором близких им по духу 
предшественников и делают их формальные открытия ориентирами 
в своей работе. Сохраняется ли прежняя энергия первооткрывателей? 
В конце 1980-х годов, когда кемеровские художники делали выставки 
актива Союза художников, искреннего энтузиазма было гораздо больше, 
чем сейчас. Однако свобода формальных поисков, идущая от авангарда, 
все еще вдохновляет мастеров. Сформировалась и заметно ширится сре-
динная линия в художественно-региональном процессе: поставангард, 
который отпочковался от соцреализма, взял у него развитое лирическое 
начало, сплавил с некоторой отвлеченностью смыслов и очень условной 
формой. Что касается постмодерна, то не трудно заметить, что он проник 
в искусство сибирских художников вместе с авангардными увлечениями 
тех лет. Тогда, на волне перестроечного упоения свободой, почти никто 
не различал принципиальную поляризацию этих двух направлений. 
Соц-арт с его отрицанием каких-либо созидательных целей в искусстве, 
пародированием всего, что традиционно считается красивым (как у та-
лантливых и дерзких А. Казанцева и В. Карманова), и возвышенный 
космизм А. Поздеева воспринимались как однородные явления.

Есть и еще одна линия в художественном пространстве Сибири 
(и в Кузбассе она развивается очень активно) — церковное искусство.

Широкое храмовое строительство требует участия многих специалистов, 
и художники тоже нужны. Наибольшим доверием заказчиков (настояте-
лей церквей) пользуются представители известных иконописных школ 
из Москвы, Тобольска, Ярославля, других художественных центров, где 
бережно относятся к канону, умеют выразить его вероучительные смыслы. 
Но и светские мастера все чаще подвизаются в церковных художествах. 
Получая заказ, многие из них с трудом отвлекаются от реалистичных на-
выков передачи пластической формы и не всегда успешно справляются 
с особым языком иконописания. Тем ценнее те работы художников — мирян, 
которые не просто копируют икону, но и передают ее прикровенное со-



265

держание. Иногда их иконы 
появляются на выставках 
и становятся объектом 
не совсем компетентной 
критики.

Основные стилевые 
тенденции иконописания, 
которые уже закрепились 
на территории Кемеровской 
области, ясно разделяются 
по двум своим источникам: 
древнерусскому и академи-
ческому. К первой из них 
можно отнести первые 
удачные опыты по воз-
рождению канонического 
письма у А. Работнова, 
Л. Ключникова, Е. Тищенко, 
Н. Шубенкина, М. Прошкина. 
Псевдоакадемизм, довольно 
прочно утвердившийся 
в полузапрещенном ико-
нописании советского 
времени, представлен широкой амплитудой образов от примитива 
до технологически изощренных творений церковных копиистов новой 
волны. Это обозначено именами старейших из живущих в Кузбассе ико-
нописцев — отца Сергия Хомутова и монахини Дионисии, а также целым 
перечнем фамилий приглашенных мастеров (из Харькова, Ярославля, 
Львова, Алма — Аты и др. городов). И тут на фоне других наибольшим 
размахом и уверенностью в ремесле отличаются молодые ярославские 
художники И. Шутов, А. Якушев, А. Иванов, вместе с остальными членами 
своей артели работающие над монументальным ансамблем Троицкого 
храма в Осинниках.

В конкретных фактах искусства названные направления проявляются 
с той или иной степенью отчетливости. Над всем, как и должно быть, 
главенствует авторское начало, и чем оно сильнее, тем дальше отступает 
то, что можно выразить в обобщенных суждениях.

В качественных экспозициях должна учитываться многоликость 
художественного процесса, необходимо искать и находить внутренние 

Фрагмент иконостаса и росписи церкви св. 
Георгия Победоносца. г. Новокузнецк. Художник 

Л. И. Ключников
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связи между разными проявлениями творческого сознания в культурном 
ландшафте региона. В этом отношении наиболее плодотворны кура-
торские выставки, которые только начинают свою историю в городах 
области. Пока они единичные, но некоторые перспективы уже намечены, 
их осуществление будет зависеть от уровня той художественной рефлек-
сии, которая и определяет собою отношения «художник — зритель».

Литература

1.  Ушаков С. Слово к люботщательному иконного писания/ Философия русского религиоз-
ного искусства XVI-XX вв. Антология. /Сост., общ. ред. и предисл. Н. К. Гаврюшина. — М.: 
Прогресс, 1993. — С. 56-61.

М. Ю. Чертогова,
зам. директора областного музея ИЗО, искусствовед,

засл. работник культуры РФ, член Союза художников России

«Другие» художники и Юргис Прейсс

Художника Юргиса Прейсса я видела только раз — в картинной 
галерее1 летом 1982 года. Ему шел восьмой десяток, но поверить в это 
было нельзя: строен, подтянут, элегантен. Возраст выдавало лишь сла-
бое зрение. Чтобы сесть на стул, он искал его рукою на ощупь, а потом 
опускался — медленно, неуверенно, осторожно. Такая беспомощность 
невольно вызывала вопрос: как слепой человек передвигался по ули-
цам?

Помнится, сотрудники были печально поражены. Смотрели на ху-
дожника с нескрываемым сожалением, сокрушенно качали головами. 
Они привыкли видеть его другим — полным сил и энергии. На протяже-
нии многих лет Прейсс приходил в галерею, словно домой, и оживлял 
там неспешную жизнь. Щедро дарил свои работы — не только в собрание 
галереи, но и лично сотрудникам, писал их портреты, даже рисовал 
для них праздничные газеты. Потом все изменилось: у него умерла жена, 
и пришло одиночество, усугубившееся старостью, слепотой. Не желая 

1. Кемеровская областная картинная галерея была открыта в 1969 году; в 1991-м — 
переименована в Кемеровский областной музей изобразительных искусств
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сдаваться, он снова 
и снова ходил в гале-
рею — по старой памяти, 
до последних дней, пока 
мог.

Тогда я не зна-
ла, что мне предстоит 
еще одна встреча с этим 
художником. Это случится 
спустя много лет, когда его 
самого давно не будет 
в живых. Начнется ра-
бота над книгой о жизни 
и творчестве мастера.

Даже не знаю, когда 
и почему возникла такая 
идея. Она вызревала 
исподволь, постепенно, 
по мере погружения 
в музейную жизнь и знакомства с коллекцией, в том числе с работами 
Прейсса. Сначала поразила его ранняя живопись, так непохожая на ту, 
которую доводилось видеть вокруг: на выставках и в музейной коллек-
ции. Потом увлекла судьба, которая казалась невероятной. Со временем 
все настойчивей хотелось понять, почему он так выделялся из среды 
советских художников, особенно кузбасских. Наконец, появился про-
фессиональный интерес и тема исследования: Юргис Прейсс и «другие» 
художники советской эпохи.

* * *
Быть в искусстве самим собой. Это удел немногих художников. Быть 

таким в тоталитарные эпохи — почти невозможно. Единство общего 
стирает различия. Художники — вольно или невольно — умещаются 
(укладываются) в прокрустово ложе «большого стиля», и кажется, 
что становятся все как один и наоборот.

Советский Союз — одна из самых мощных тоталитарных держав ХХ 
века. Как в любой тоталитарной стране, здесь господствовало офици-
альное искусство, исполнявшее пропагандистскую функцию, служившее 
рупором партийной идеологии. Его средствами утверждалось известное 

Ю. Прейсс. Автопортрет. 1968 г.
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мировоззрение, формировалось сознание масс. «История искусства 
пишется в СССР не красками по холсту, а пером по бумаге»1.

Начиная с 1930-х годов советская культура опиралась на эстетическую 
теорию социалистического реализма, которая была тотальной и без-
альтернативной. «Социалистическому реализму надлежало средствами 
жизнеподобной изобразительности воссоздавать черты социалистического 
проекта идеального бытия»2. Произведения искусства репродуцирова-
ли пафос коммунистических идей и социального оптимизма, высокой 
коллективистской морали и нравственного воспитания личности. Это 
продолжалось даже тогда, когда пафос постепенно сошел на нет и оста-
лась лишь мертвая догма. Идеологическая сплоченность объединяла 
художников в широкие ряды, выступавшие монолитно, единым фронтом. 
Их единодушие нарушали немногие. Только те, кто пытался отстоять 
независимость собственной позиции. Бескомпромиссность стоила им 
горьких испытаний, но она же оставила в истории их имена.

Это были «другие» художники. Не разделяя идей соцреализма, они 
его сторонились и даже противостояли, как могли. Хотя отступничество 
не оставалось безнаказанным: непризнание, репрессии, сломанные 
судьбы… Таких вытесняли со сцены искусства, они ютились на ее пе-
риферии или сами уходили в подполье. Но как ни странно, именно 
эти художники во многом определяли развитие советской культуры. 
Поскольку «внутренней пружиной нашей художественной жизни вплоть 
до самого конца СССР оставалось не что иное, как борьба художника 
с властью»3.

Творческая оппозиция была неоднородна. Формы отклонения от ма-
гистрального курса были различны и менялись во времени. Это зави-
село от силовых возможностей политического режима, того или иного. 
Степень риска диктовала границы дозволенного — в творческом выборе, 
нравственной позиции, поведении в социуме.

Наиболее радикальным, как известно, стало движение нонконфор-
мистов. Оно возникло в 1950-е годы, когда могущество авторитарного 
режима в СССР заметно ослабло. «Масштаб тогдашних карательных 
акций не идет в сравнение с «великим террором» предвоенной поры»4. 
Нонконформистами были в основном художники московского андеграунда. 
Художники, которые встали в открытую конфронтацию к официальному 
1. Голомшток И. Тоталитарное искусство / И. Н. Голомшток. — М.: Галарт, 1994. — С. 200.
2. Морозов А. Конец утопии / А. И. Морозов. — М.: Галарт, 1995. — С. 23.
3. Морозов А. В поисках исторической целостности // Мир искусства. — М.: Галарт. — С. 

317.
4. Там же. С. 321.
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искусству и, вопреки запретам, обращались к традициям современного 
западного искусства и русского авангарда. За это лишены были права 
на легальную творческую жизнь. Почти никто из них не состоял в Союзе 
художников СССР, не принимал участия в публичных выставках. Они 
проводили свои, «домашние» выставки, устраивая их в коммунальных 
квартирах, для узкого круга зрителей.

Но было и другое движение, возникшее раньше нонконформизма: 
«тайная оппозиция» эпохи сталинской диктатуры конца 1920-х — на-
чала 1950-х годов. В отличие от нонконформистов сторонники этого 
движения не шли на открытый конфликт с политической властью. Они 
вели двойное существование — «параллельное бытие на подмостках 
сталинского официоза и наедине, за закрытыми дверьми мастерской, 
которое протекало согласно различным художественным законам».
Уделом этих художников стала внутренняя эмиграция. Тогда не могло 
быть иначе: в эпоху ГУЛАГа исключался не только всякий конфликт — 
даже намек на него.

В искусстве эти художники выбрали камерный станковизм как наи-
менее официозное, наименее ангажированное направление творческой 
практики. Они предпочитали малые жанры и опирались на стилевые 
традиции отечественного искусства первой четверти ХХ века: пленэризм 
передвижников, русский импрессионизм и сезаннизм. «Этот интимный 
камерный стиль… зарождался в противовес парадному жанру, который 
занимал главенствующее место в советском искусстве 1930-1950-х 
годов. И чем меньше личного было в заказных полотнах, создающих 
миф о человеке особой породы, тем интимнее и лиричнее были образы 
другого, неофициального искусства, поэтизирующего мир обыденного, 
непреходящего, мир ценностей, складывающихся веками»1.

Сегодня это искусство нередко называют «тихим искусством». Но именно 
оно представляло в эпоху сталинской диктатуры «чрезвычайно содер-
жательную реалистическую альтернативу утопиям соцреализма»2.

Представители этого искусства не утратили своей актуальности 
и в дальнейшем. Благодаря им была восстановлена «связь времен», 
прерванная сталинской диктатурой. Они выступали хранителями лучших 
традиций реалистического искусства и высокой живописной культуры. 
В эпоху «оттепели» именно с них начался ренессанс советской живо-
писи, и возрождались традиции 1920-х годов. Их наследие служило 

1. Лев Холмянский. Мысли и образы / вступ. ст. Л. М. Денисовой. — М.: СканРус», 2006. — 
С. 8.

2. Морозов А. Сверим часы. Советское время в истории русского искусства /? — С. 8.
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опорой «шестидесятникам», искавшим выхода из тупика соцреализма, 
и находилось у истоков ряда инновационных течений позднесоветского 
искусства. Словом, усилиями именно этих художников во многом фор-
мировались важнейшие черты реализма конца ХХ века.

Увы, признание для этих художников запоздало. В советские годы 
на такое понимание не приходилось рассчитывать. В постсоветские 
времена все лавры достались русскому авангарду и нонконформизму 
как явлениям, созвучным новой революционной эпохе. «Тихое поколе-
ние» осталось тогда невостребованным. Этих художников несправедливо 
обошли стороной, почти не заметили. О них мало писали. До недавнего 
времени о подлинной картине художественной жизни 1920-1930-х 
годов существовало всего несколько книг1, в том числе ряд монографий 
о наиболее крупных мастерах. Остальные оказались в небытии.

Ситуация изменилась только в третьем тысячелетии. В 2004 году вы-
шла монография Ольги Осиповны Ройтенберг «Неужели кто-то вспомнил, 
что мы были…». Названием книги послужила реальная фраза, произ-
несенная одним из «забытых художников тридцатых годов». Именно 
так назвала этих художников О. О. Ройтенберг и своим исследованием 
вернула их в пространство истории и культуры. В предисловии к книге 
читаем: «Собранный автором материал убедительно показывает, что со-
ветскому «официозу» противостоял в те годы не только «авангард» … 
Была и другая сила… Книга Ройтенберг вводит в историю русского ис-
кусства новое коллективное действующее лицо, тем самым по-новому 
ее структурируя»2. Так появился неизученный феномен — первый со-
ветский «андеграунд».

Теперь в отечественном искусствоведении положено начало новому 
направлению. Предстоит выявить пласт «забытых художников» тотали-
тарной эпохи и осмыслить их как целостное явление. О значении этой 
миссии лучше всего сказала сама автор, Ольга Осиповна Ройтенберг: 
«По мере того, как обнаруживались произведения отверженных, все 
очевиднее было, сколь тенденциозно сконструированной представала 
долгие годы картина художественной жизни, что необходимо вос-
становить в правах талантливых людей, достойных войти в историю 
отечественного искусства, и более того — украсить ее…»3.

1. Среди этих книг: «Среди художников» (1986), «ОСТ» (1978) В. И. Костина, «Художники группы 
«Тринадцать»» (1985) М. А. Немировской, «Конец утопии» (1995) А. И. Морозова. 

2.Ройтенберг О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были… / О. О. Ротенбер. — М: Галарт, 
2004. — С. 8.

3. Там же. С. 24.
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* * *
В искусстве провинций, привычно живших в тени столиц, «других» 

художников было еще меньше, чем в столицах. Особенно в отдаленных 
регионах, таких как Сибирь, которые отставали в художественном раз-
витии по известным причинам: отсутствие глубоких традиций профес-
сиональной культуры и дефицит кадров. Для сведения: до 1920-х годов 
на обширной территории — от Омска до Иркутска — не было ни одного 
специального художественного учебного заведения. В основном они 
появились во второй половине ХХ века. Правда, до этого здесь дей-
ствовали частные студии и школы, но их было немного и о них трудно 
говорить как о вполне устоявшихся и жизнеспособных системах об-
разования.

Местные художники были малочисленны, чаще со студийной под-
готовкой, в лучшем случае — средней специальной, полученной в ев-
ропейской части России или Средней Азии. С высшим образованием 
преимущественно были приезжие. После революции они ехали сюда 
по путевкам Наркопросса, в годы войны — в эвакуацию, в послевоенный 
период (наиболее интенсивный в развитии региона) — получали целевые 
распределения по окончании художественных вузов. Многие потом 
покидали суровый край в поисках благодатной духовной почвы. Так 
формировалась художественная среда — неустойчивая, неоднородная, 
без развитого интеллектуального слоя, не искушенная в творческом 
опыте. Здесь не могло быть серьезных разногласий с официальным 
искусством.

Принято считать, что неофициальное искусство в Сибири появилось 
в 1960-е годы. Что это связано с очень небольшой группой художников, 
среди которых особенно выделяются двое: Николай Демьянович Грицюк 
(Новосибирск) и Андрей Геннадьевич Поздеев (Красноярск). Не только 
потому, что этим мастерам не было равных ни в чем: ни в масштабе 
дарования, ни одержимости, ни творческой цельности. Они ближе всех 
подошли к нонконформизму — по художнической бескомпромиссности 
и новаторской смелости. Но при этом состояли в Союзе художников СССР, 
участвовали в официальных выставках. В провинции все не строже, 
и границы многих явлений стирались.

О Николае Грицюке, в частности, писали: «Своим беспредметным 
искусством Грицюк стоит вне магистральных направлений советского 
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искусства. Его одинокая фигура смотрится парадоксом, уникумом вдали 
от художественных центров»1.

Однако в Сибири были художники и «тайной оппозиции». Начиная 
с 1920-х годов они работали в крупных региональных центрах: в Омске, 
Томске, Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Иркутске. Среди них 
выпускники Московского художественного училища живописи, ваяния 
и зодчества (МХУЖВЗ), Высших художественно-технических мастерских 
(ВХУТЕМАС), Казанской художественной школы (ученики Н. И. Фешина), 
а также художники, бравшие частные уроки или посещавшие студии 
известных столичных мастеров: К. С. Петрова-Водкина, И. И. Машкова, 
П. В. Кузнецова… Сибирская плеяда «тихой оппозиции» так же, как и сто-
личная, тяготела к камерному станковизму. Предпочитала пленэрную 
живопись, обращалась к французскому опыту в области цвета и симво-
листским традициям. Не более того. «Даже если кому-то из них довелось 
учиться в московском ВХУТЕМАСе начала 1920-х годов, никаких кон-
структивизмов, супрематизмов, кубофутуризмов они оттуда не вынесли. 
Все тогдашние громкозвучные новации остались в Москве…»2.

Однако умеренность творческих взглядов этих художников не оста-
новила цензоров от культуры. В период ужесточения сталинского режи-
ма искусство художников подвергалось резкой критике, их обвиняли 
в формализме. Многие не выдерживали и отступали от своих убеждений. 
Некоторые были репрессированы. Большинство уезжало. В 1930-е годы 
это носило массовый характер. Одни художники возвращались в столи-
цы, другие перебирались на жительство в южные регионы, в основном 
в Ташкент и Алма-Ату. В Сибири остались немногие. Единицы из них 
пережили войну и работали в мирное время.

Эти художники в общем известны. Они упоминаются в книгах 
об истории искусства Сибири: «Художественная жизнь Сибири 1920-х 
годов» П. Д. Муратова (1974), «Первые художники Алтая» Л. И. Снытко 
(1983). Их биографии приводятся в справочных изданиях: «Художники 
Иркутска» (1994), «Художники Томска» (1999), «Художники Алтайского 
края» (2004), «Художники Омска» (2005). Но еще никогда этих худож-
ников не рассматривали как некую общность — в контексте «тайной 
оппозиции» советского искусства. Осмыслить эту проблему с точки 
зрения истории художественной жизни региона — насущная задача 

1. Николай Грицюк. Человек и художник: сб. воспоминаний / сост. В. Э. Грицюк. — 
Новосибирск: Кн. изд-во, 1987. — С. 47.

2. Юбилейная художественная выставка «Новосибирскому Союзу художников 70 лет»: 
каталог / вступ. ст. П. Д. Муратова. — Новосибирск: Карменс, 2003. — С. 6.
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и направление будущих исследований. Поэтому важна каждая твор-
ческая судьба, особенно мало изученная. Все вместе такие личности 
и представят сибирскую плеяду «тихого поколения».

* * *
В Кузбассе, казалось, «других» художников не могло быть. Уж очень 

скромна родословная, не имевшая тому питательной почвы. Кузнецкие 
земли начали активно осваивать только в 1920-1930-е годы, с установ-
лением советской власти. Их развивали как угольно-металлургическая 
база молодого государства. В эпоху первых пятилеток индустриальную 
мощь Кузбасса стремились запечатлеть столичные мастера — писатели 
и художники, приезжавшие сюда специально для этого. Местные твор-
ческие силы (выходцы из самодеятельной среды) заявили о себе лишь 
в послевоенные годы — в период полного господства сталинских пре-
образований в советской культуре. В 1946 году был образован филиал 
товарищества «Всекохудожник», в 1957-м — Кемеровское отделение 
Союза художников РСФСР. Воспитанные своим временем, кузбасские 
художники жили с ним в полном согласии. Не ведая сомнений, они 
следовали официальному руслу — убежденно и честно, сплоченным 
фронтом.

И все-таки и в Кузбассе был «другой» художник: Юргис Ионасович 
Прейсс. Это художник необычной судьбы — у него было два имени, две 
родины, две профессии. Его настоящее имя — Ганс Рихард Пройс (Hans 
Preus). Уроженец Восточной Пруссии, воспитанник Кенигсбергской 
академии художеств, немецкий коммунист, советский разведчик. Он 
эмигрировал из Германии в 1933 году, с приходом к власти фашистов. 
После этого жил и работал в странах Западной Европы. В 1939 году при-
нял гражданство СССР. А с наступлением войны был выслан из Москвы 
в Сибирь, где жил сначала в поселке Ояш Новосибирской области, по-
том в Томске и Кемерове. После бесконечных скитаний наш город стал 
ему последним пристанищем. Здесь прошло двадцать восемь лет его 
жизни — почти столько же, сколько в родном Кенигсберге.

Среди кузбасских художников Прейсс был единственным ино-
странцем, к тому же ссыльным. Уже одно это ставило его в положение 
«другого». В период «холодной войны» и «железного занавеса» разность 
ощущалась особенно остро: художника воспринимали здесь не иначе 
как представителя чуждой русскому человеку западной культуры. Она же 
проступала во всем: внешний облик и акцент, манера поведения и об-
раз жизни, склад мышления и творчество.
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Кемеровские художники и сами признавали, что Прейсса отличали 
и высокая культура, и широкая эрудиция. Вспоминали его библиотеку 
из редких книг, изданных за границей, — он в совершенстве владел 
многими европейскими языками и знал литературу, цитировал наизусть 
Гете. Вспоминали богатую коллекцию грампластинок — он увлекался 
музыкой и мог, не фальшивя, напеть любую из мелодий оперной клас-
сики. Отмечали, что не было собеседника интересней его, посетившего 
музеи Европы, видевшего шедевры мирового искусства и даже живого 
Пикассо. Невероятным казалось, что в далеком Париже у него состоялась 
персональная выставка.

Все это притягивало внимание коллег, но более настораживало, 
порой раздражало. Слишком разными у них были миры и судьбы. 
Кемеровские художники — младшие ровесники Прейсса — не полу-
чили даже специального образования. В лучшем случае семь классов 
средней школы, потом война. Они редко выезжали за пределы области, 
мало видели. Их интересы ограничивались реалистическим искусством, 
преимущественно русским и советским, на котором воспитывались. 
Неудивительно, что отношения с Прейссом складывались не вполне дру-
желюбно. По меткому замечанию одного из них, «он держался со всеми 
на любезном расстоянии». Приятелей у него было немного, а учеников 
и единомышленников не было совсем. В одном из своих писем Прейсс 
с горечью признавался, что «не нашел здесь своего круга»1.

Ощущение одиночества не покидало его никогда, хотя на чужбине 
прошла половина жизни. В начале 1960-х годов, уже прожив в СССР 
без малого четверть века, он заявлял: «…Я чувствую себя немцем и мне 
очень трудно художественно выразить себя и проникнуть во все то, 
что меня окружает. Искусство должно быть национальным по форме, 
но земля, на которой я живу, мне чужая во многих отношениях… У меня 
нет даже возможности разговаривать на моем родном языке, который 
я начинаю забывать…»2. Свои воспоминания Прейсс писал до конца 
жизни и только на немецком языке.

Так и в искусстве. Не вписываясь в контекст художественного раз-
вития Кузбасса, Прейсс провел здесь свою, совершенно особенную 
творческую жизнь. И она как исключительное явление достойна самого 
пристального, специального внимания.

1. Из письма Ю. И. Прейсса к Л. А. Бирюковой от 16.09.1981 г. (архив Л. А. Бирюковой).
2. Из ходатайства Ю. И. Прейсса об отъезде из СССР от 11.02.1963 г. 
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А. П. Петренко,
краевед

Из истории села Зарубино

Немало деревень и в районе и в области исчезли с карты Кузбасса. 
Однако с. Зарубино не только выжило, но, несмотря на трудности, 
остается на плаву.

В границах современного Топкинского района одним из первых 
русских поселений была деревня Усть — Сосновская, основанная 
в 1662 году пашенными крестьянами Филиппом Морозовым и Дмитрием 
Черемисским.

Почти через 100 лет после первого поселения на Топкинской земле 
появилось не более 10 небольших деревень и несколько заимок. Так, 
в 1782 году к заводам Томского и Сосновского ведомств были приписа-
ны крестьяне деревень: Усть-Сосновской, Хорошеборской, Медыниной, 
Усть-Стрельной, Боровушки, Пинигиной, Корниловой, Бархатовой, Какуя, 
Лукошкиной, Соломиной и Русаковой.

«В 1782 году на берегу речки Каменки возникло поселение, ко-
торое стали называть д. Некрасовой по фамилии первых поселенцев, 
впоследствии д. Каменная (Каменка). Спустя 2 года из этого поселения 
крестьянин Федор Васильевич Зарубин со своей семьей и семьей 
умершего брата Егора по весне самовольно переехал и поселился 
на левобережье реки Стрельны, недалеко от устья речки Каменки. Эта 
заимка и положила начало селу Зарубину.

В 1805 году из д. Чащинской сюда также самовольно переехали 
Федор Егорович Некрасов и Зиновий Ильич Быков с семьями, а из г. 
Томска к ним подселился мещанин Борис Петрович Зарубин и его 
старший сын Михаил с семьями».

Инородцы
Коренные жители Кузнецкой земли именовались инородцами. Они 

были приписаны к инородческим управам (волостям), по названию 
которых назывались племена. В некоторые из инородческих управ 
в XIX веке входила часть современного Топкинского района.

«Так, в Кумышскую волость входили кумышцы д. Зарубиной и улуса 
Корчугановского; инородцы Ячинской волости (ячинцы) прожива-
ли в улусах Стрелинском, Сосновском и Корчугановском; камларцы 
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Камларской волости проживали в деревнях: Зарубиной, Медыниной 
и Глубокой, а также смешанно с инородцами Ячинской волости. Кроме 
этого, инородцы проживали и в таких деревнях, как: Осиновая Грива, 
Усть-Стрельна, Вновь-Стрельна; в селах Подонино и Тапкинское».

В 1822 году вышел «Устав об инородцах», по которому многие 
кочующие инородцы перешли на оседлый образ жизни, приняли 
православную веру. Очевидно, тогда поселились инородцы недалеко 
от деревни Зарубиной, образуя улус Сосновский. К 1865 году они 
переселились в д. Зарубину. В это время здесь, кроме русских, было 
8 ясачных дворов, в которых проживало 69 душ инородцев, среди 
которых были Торгунаковы, Некрасовы, Кудрявцевы, потомки которых 
до сих пор живут в селе.

Несмотря на их оседлый образ жизни и православие, все они были 
приписаны к инородческим управам, которые являлись налоговыми 
единицами, созданными для облегчения сбора ясака.

Так, Торгунаковы, Кукшиневы, Тахтаевы — к Ячинской инородче-
ской управе: Абалаковы, Кудрявцевы — к Камларской; большинство 
Некрасовых — к Кумышской.

Жители села русского происхождения были приписаны к Тарсминской во-
лости (волостной дом и управление находились в с. Усть-Сосновском).

Активисты колхоза «Трудовое Знамя». Село Зарубино. 1930-е гг.
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В церковных метрических книгах, начиная с момента оседлости 
инородцев, можно было встретить такие записи: «Ячинской инород-
ной управы села Зарубинского инородец Михаил Ефимович Тахтаев» 
или «Камларской инородной управы с. Зарубинского инородец Александр 
Иванович Некрасов».

В 1912 году инородческие управы были упразднены и все жители 
села перешли под управление вновь образовавшейся Зарубинской 
волости.

В 1916 году была объявлена мобилизация инородцев в армию на-
равне с русскими. Православие оказало на инородцев благоприятное 
воздействие. Они, приняв христианство, получили возможность при-
общаться к русской культуре, обучаться грамоте. Имели право посещать 
церковь, крестить детей, венчаться, отпевать усопших. Но со временем 
инородцы забыли свой язык, свои обычаи.

Получение статуса села
Вначале д. Зарубина росла медленно. По данным переписи завод-

ских крестьян, в 1811 году, через 27 лет после основания, в деревне 
было всего 4 семьи. Однако уже в 1828 году в деревне Зарубиной 
на левом берегу речки Стрельны было 11 домов, в которых проживало 

Общее собрание в колхозе «Трудовое Знамя». 1935 г.
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56 жителей заводских крестьян и на правом берегу — 17 домов, в кото-
рых проживало 77 жителей, среди которых были ясачные и крестьяне 
губернского ведомства.

В 1854 году в деревне уже существовал молельный дом, а при Усть-
Сосновском благочинии № 7 — Зарубинский приход, объединяющий 7 
деревень, расположенных в 7-14 верстах от деревни. В приходе на-
считывалось 978 душ мужского пола.

В 1858 году Духовная Консистория издала указ от 21 июня к построй-
ке по одобренному чертежу № 5 в д. Зарубиной церкви. Строительство 
предполагалось на иждивение прихожан, на добровольные пожертвова-
ния от разных лиц и помощь Духовной Консистории. В приход будущей 
церкви определили деревни: Зарубину, Хорошеборскую, Некрасову, 
Терехину, Толстову, Симонову, Юрманову и Ямскую.

В 1865 году здание храма Свято-Троицкой церкви в д. Зарубиной 
было освящено. С этого времени официально деревня стала называть-
ся село Зарубинское. В селе насчитывался 31 двор с 231 жителями. 
В окрестных деревнях их было меньше: в Хорошеборской — 28 дворов, 
180 жителей, в Некрасовой — 15 дворов, 58 жителей, в Терехиной — 12 
дворов, 102 жителя, в Толстовой — 5 дворов, 27 жителей, в Симоновой — 

Женщины-активистки села Зарубино. 1920-е гг.
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11 дворов, 113 жителей, в Юрмановой — 17 дворов, 118 жителей, 
в Ямной — 18 дворов, 205 жителей. Всего в приходе церкви было 137 
дворов, 1034 жителя.

В 1887 году в с. Зарубинском открылась церковно-приходская 
школа, которая размещалась в небольшой церковной сторожке, рядом 
с церковью.

В 1880 году среди встречающихся в документах фамилий были фами-
лии Торгунаковых, Кунгуровых, Даниловых, Кудрявцевых, Плотниковых, 
Некрасовых, Ивановых. Одни богатели, а другие еле-еле сводили концы 
с концами. К концу XIX века в селе уже выделялась кучка зажиточных 
людей. Среди них коннозаводчики Плотниковы, у которых было много 
лошадей, лавочники: Данилов, Карпухин и Мельников, мельницы были 
у Гриднева и Сырова. Большинство же жителей села были бедняки 
и середняки.

К началу XX века в селе появились новые переселенцы. Это были 
Ермолаевы, Помозовы, Гридневы, Шумягины и другие. Но особенно 
массовое переселение отмечалось после столыпинской реформы.

Вот как рассказывала об этом Анна Николаевна Трифонова — Шегда: 
«Приезжали группами из разных губерний. Тем, кто поселялся в тайге, 
давали ссуду, а кто поселялся в уже существующих селах, ссуду не давали, 
но не всегда их общество приписывало к своему селу. Для этого собирали 
сходку, на которой выносили решение. Если принять — то с условием, 
что этот хозяин заплатит 30-50 рублей за приписку и поставит мага-
рыч — ведро водки или самогона».

В Зарубине приехавшие из одной и той же губернии сселялись вместе, 
и как правило, на окраине. Среди них были переселенцы из Витебской 
губернии: Швайко, Рулевы, Трифоновы, Барабановы, Зубаковы, Головины, 
Бугаевы; из Орловской: Воронины, Самохины, Храпинские, Комягины; 
из Мордии: Варнышовы, Очкины, Борискины; из Харьковской: Найденко, 
Кучерявые, Шевченко; из Тобольской: Матвеевы; из Черниговской: 
Башинские, Богма, Назимовы; из Волынской: Паклепа, Стрыгины, Швец, 
Пасюки, Пилярчуки, Маримон.

Село быстро росло. Если к началу переселения застройка доходила 
до бывшего в 1880-х годах комплекса магазинов, то уже в 1915 году 
крайняя южная точка села дошла до дома, где живет сейчас Биндюк 
Василий Петрович.

В 1923 году в селе было уже 301 хозяйство с населением около 
1730 человек. До 1924 года оно было волостное. В селе Зарубинском 
была сельская начальная школа, медпункт, 3 водяные мельницы, 3 
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частные торговые лавки и одна государственная лавка от Мариинского 
спиртзавода, частный конезавод Плотниковых, церковь.

Установление советской власти
К началу бурных революционных событий 1917 года в селе на-

блюдалось расслоение в политических взглядах. Много семей приеха-
ло с запада, у многих в памяти были события 1905 года, забастовки 
на предприятиях, поэтому весть о победе Великой Октябрьской социа-
листической революции многие встретили с одобрением и по-своему 
отреагировали на это событие. В книге «История Кузбасса» читаем: 
«Крестьяне села Зарубинского с весны 1917 года стали самовольно 
пасти скот и рубить лес на землях, арендованных коннозаводчиками 
Плотниковыми».

В 1919 году во время эпидемии тифа в Зарубинском открыли эпи-
демиологическую шестикоечную больницу. Заведовал ею Альбанский 
Афанасий Андреевич. Однако через год эту больницу закрыли, остался 
медпункт.

Советская власть в селе установилась окончательно только в 1920 году, 
когда Кузбасс был полностью освобожден от белогвардейцев. В селе 
с 1921 года создали комитет по работе с батраками, председателем 
которого стала Мария Дмитриевна Аргентова — учительница местной 

Сельсовет села Зарубино. 1930-е гг.
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школы. Она же возглавила ликбез — комитет по ликвидации безграмот-
ности среди населения. В 1920 году на бывших кабинетских землях, 
которые арендовали Плотниковы, была создана сельскохозяйственная 
артель «Зародыш», а через год почти рядом возникла коммуна «Красная 
Поляна».

В селе Зарубинском росло число активистов, появились первые 
коммунисты. Так, по данным на 20 марта 1922 года, в Зарубинском 
волостном комитете было две партячейки (зарубинская и симановская) 
и 42 члена партии большевиков.

В 1924-1925 годах в Зарубино организовали первую комсомольскую 
ячейку. Комсомольцы стали запевалами многих полезных дел. По их ини-
циативе в селе построили большой народный дом (так называли клуб 
в то время). Комсомольцы создали художественную самодеятельность, 
в село приезжали с концертами комсомольцы коммуны «Красная 
Поляна», они привозили сюда первые спектакли своего драмкружка. 
В ноябре 1929 года по халатности заведующего нардом сгорел. Однако 
жители села к тому времени уже поняли, что он в селе необходим, 
поэтому вскоре был построен другой нардом. Этот клуб просуществовал 
до 1967 года, в этом же году был открыт современный Дом культуры. 
В конце 20-х — начале 30-х годов XX столетия началась коллективиза-
ция по селам Зарубинского сельсовета. В с. Зарубино вначале пытались 
создать коммуну, затем возникло шесть мелких колхозов, через год 
их объединили в один. Но этот колхоз тоже оказался нестабильным, так 
как село разделяла на две части речка Стрельна, и во время половодья 
колхоз оказывался разрозненным. Поэтому окончательно было принято 
решение о разделе. Так возникло в Зарубино два колхоза. На левом 
берегу — колхоз им. Сталина, на правом — «Трудовое знамя».

В 1931 г. стали организовываться первые машинно-тракторные 
станции. Они сосредоточили у себя всю технику, которая была в то вре-
мя на вооружении сельского хозяйства. МТС помогали колхозам вести 
различные сельскохозяйственные работы. В 1938 году на территории 
первого отделения бывшего совхоза № 318 образовалась Зарубинская 
МТС. Появился в селе телефон. Казалось бы, жизнь понемногу входила 
в нормальное русло. Однако репрессии в 1930-е годы стали настоящей 
трагедией. За короткий срок в с. Зарубино было «раскулачено» около 
20 семей, более 15 зарубинцев необоснованно репрессировали. Одни 
впоследствии вернулись в село, отбыв срок, другие умерли в Нарыме, 
а о судьбе последнего священника с. Зарубино, Крестовоздвиженского 
Александра Ивановича, расстрелянного в Ягуновке в 1937 году, люди 



узнали только спустя полвека. Вот как вспоминает об этом Анна 
Андреевна Королева (Кудрявцева): «Во время коллективизации, да и по-
сле в страшные 30-е годы наше село было основательно опустошено, 
многих жителей сослали, другие, побросав свои хозяйства, уехали 
в город. Очень ярко помнится тот день, когда вывозили этих несчастных 
крестьян огромным обозом куда-то на Север, в неизвестность, на яв-
ную гибель. Село стонало от слез и проклятий. Оно опустело чуть ли 
не наполовину». Трагедия коснулась и облика села. Более 80 лучших, 
добротных домов, среди которых были даже двухэтажные, сломали 
и увезли. Из одних на первом и втором отделениях совхоза № 318 по-
строили нардом и дома в коммунах, большинство же просто продали 
на сторону. До сих пор дома из с. Зарубино можно встретить в г. Топки 
и в отдельных селах района.

В 1937 году после ареста священника церковь в селе закрыли, 
но здание ее просуществовало до 1960 года, а потом по решению 
райисполкома было разобрано. Из его бревен сделали пристройку 
для спортивного зала к деревянному зданию средней школы.

В годы Великой Отечественной войны
Из села на фронт ушло более 200 зарубинцев. Больше половины из них 

не вернулись. Остались на полях сражений три брата Горбачевых, два 
брата Борисовых, Волковых, Голова, Ивашковых, Кунгуровых, Маримон, 
дядя и племянник Богма, Швайко, отец и сын Биндюк и Кучерявые. Отдали 
жизнь за Родину семеро Торгунаковых, четверо Коноваловых, трое 
Назимовых и трое Чураковых. Наши односельчане воевали на Курской 
дуге и под Москвой, принимали участие в Сталинградской битве 
и освобождали осажденный Ленинград. Они остались лежать не только 
в земле России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, но и в Чехословакии, 
Венгрии, Польше и Германии, а Шегда Егор Васильевич был похоронен 
у стен поверженного рейхстага.

Во время войны женщины, старики и подростки выполняли все работы 
в хозяйстве. Они растили хлеб, ухаживали за скотом, заменяли мужчин, 
ушедших на фронт. Среди них доярками были Е. С. Швец, В. Ф. Назимова, 
Ф. М. Рулева, Н. Е. Кучерявая и другие. Конюхами всю войну работали 
М. В. Юзупкина и Е. А. Швайко; телятницами — М. А. Попова, А. И. Данилова, 
У. А. Лебедева; свинарками — А. И. Ильиных, А. И. Данилова, Е. И. Тимофеева, 
П. В. Боромыко. В войну никто не сидел сложа руки.
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Послевоенный период
С 1945 года по всей стране велись восстановительные работы. 

Наша Родина залечивала раны, нанесенные войной. В конце 1950-х 
годов началась застройка новой территории Зарубинской МТС. Она 
впоследствии стала центральной усадьбой совхоза «Зарубинский». 
Территория села с 1930-х делилась на два колхоза. В конце 1950-х два 
колхоза объединили вначале в один — «имени Сталина», затем к нему 
присоединили Красную Поляну и Сосновку. Объединенный колхоз стал 
называться «Советская Россия». 23 января 1962 года на базе укруп-
ненного колхоза «Советская Россия» (Зарубино, Сосновка, Красная 
Поляна) и двух объединенных колхозов Глубокинского сельского Совета 
«Прогресс» (Глубокое, Подонино) и «Заветы Ленина» (Медынино, Усть-
Стрельно) возник совхоз «Зарубинский», который просуществовал семь 
лет. В 1969 г. от него отделился совхоз «Глубокинский». За эти годы 
в селе были построены двухэтажные жилые дома и коттеджи, новый 
Дом культуры, школьный комплекс, в который вошли школьное здание 
на 480 мест, интернат на 102 места, 16-квартирный учительский дом. 
Участковую больницу переселили в двухэтажное здание общежития, 
сделали пристройку для амбулатории, построили современную типовую 
хлебопекарню, стадион. Многие годы совхоз «Зарубинский» был лидером 
в сельскохозяйственном производстве. В 1967 году коллектив совхоза 
награжден переходящим Красным знаменем Совета Министров СССР. 
Он дважды был участником ВДНХ СССР. В 1982 году стал победителем 
во Всесоюзном соревновании и был награжден переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Многие зарубинцы на-
граждены орденами и медалями.

В 1980-е годы славу селу принес сельский хор, который впервые 
в районе получил звание «Народный». Он дал много концертов для жи-
телей не только Топкинского, но и Юргинского, Кемеровского районов, 
выступал по областному телевидению. Заслуга в этом его руководителя 
Анатолия Анатольевича Двоеглазова.

Сегодня села Зарубина
В конце января 1992 года на праздник, посвященный 30-летию со-

вхоза, собрались ветераны труда, руководители хозяйства, гости. Тогда 
никто не мог даже подумать, что пройдет всего два месяца и название 
хозяйства «совхоз» останется в истории. Наступят новые времена. В конце 
марта на сельском стадионе состоялось большое собрание-сход рабо-
чих совхоза и пенсионеров, на котором решался вопрос о дальнейшей 
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судьбе хозяйства. С тех пор прошло 17 лет. Многие совхозы пришли 
в упадок, но зарубинцы выжили, несмотря на тяжелое экономическое 
положение, солидные долги по кредитам, высокую себестоимость 
продукции, закупку дорогостоящей техники, потери от падежа и вы-
нужденного забоя скота. Совхоз «Зарубинский» с 1992 года стал ТОО 
«Зарубинское», затем СХПК «Зарубинский», в настоящее время — СХПК 
«Элита». Несмотря на трудности, хозяйство оставалось на плаву. Самая 
высокая урожайность была у зарубинцев, самые высокие надои — у за-
рубинцев, самые высокие привесы — у зарубинцев. Зарубинцы были 
лидерами по многим показателям.

16 декабря 2002 года «За заслуги и достижения, способствующие 
развитию России» сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив «Элита» награжден дипломом ордена «Почетный знак Петра 
Великого».

В настоящее время в с. Зарубино 2 школы: средняя общеобразо-
вательная и коррекционная школа — интернат, детский сад и школа 
искусств, культурно-досуговый центр, стадион, участковая больница, 
9 магазинов, отделение почтовой связи, АТС, мастерский участок 
№ 5 Топкинских РЭС, участок «Многоотраслевого ЖКХ». Село растет. 
В Зарубино за последние годы приехало немало семей переселенцев, 
даже из Алтая и Казахстана. Скоро появится новая улица добротных 
домов, в основном для молодых семей.

Идет время. Около 150 лет на территории с. Зарубино люди жили 
единолично, 30 лет — в колхозе, 30 лет — в совхозе. Уже 17 лет они 
живут при новом государственном строе. Начался новый отсчет времени, 
новые реформы, новые испытания. И хочется верить, что зарубинцы 
переживут эти новые испытания и выйдут на более высокие рубежи, 
потому что живут в селе замечательные люди, которые своим самоот-
верженным трудом умножают славу старинного села Зарубино.

Источники и литература

Статья написана на основе документов Государственных архивов Томской (ГАТО), 
Кемеровской (ГАКО) областей, Центра хранения архивных документов Алтайского 
края (ЦХААК). 

Пермина М. А. Ономастика Топкинского района XVII-начало XXI вв. Кемерово, 2003, 
143 с.
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Е. С. Чириков,
журналист

Кузбасский самородок

Имя Виталия Александровича Раздаева неразрывно связано с Кузбассом 
и г. Кемерово. Этот выдающийся футболист-самородок составил славу 
нашей области. Популярность в массах болельщиков всей страны (СССР, 
России) сделала его поистине легендарной личностью. Даже в Бразилии, 
самой футбольной стране мира, слышали о нем. Он почетный гражданин 
г. Кемерово (1997). За большой вклад в развитие физкультуры и спорта 
награжден Почетным знаком комитета по физкультуре и спорту Совета 
Министров СССР. В 2007 году В. А. Раздаев получил областную награду: 
орден «Доблесть Кузбасса». Качества личности и достижения В. А. Раздаева 
можно классифицировать по следующим направлениям:

— футбольный талант, феноменальное количество забитых голов;
— спортивное долгожительство;
— черты характера — скромность, коллективизм, мужество, умение 

вести за собой команду;
— преданное служение футболу, 

которое выливается в большую обще-
ственную работу после окончания 
профессиональной карьеры.

Родился Виталий Раздаев 13 октя-
бря 1946 года в г. Анжеро-Судженске. 
Отец, Александр Петрович Раздаев, 
32 года отработал в шахте, ставил 
рекорды угледобычи. Имел ордена 
и медали за трудовые показатели. 
Случалось ему и попадать в аварии, 
травмироваться, испытывать отчаяние, 
дожидаясь спасения в засыпанном 
обвалом забое. Александр Петрович 
пользовался в Анжеро-Судженске 
большим почетом. В нем ощущались 
незаурядная воля и природное 
чувство справедливости. В воспи-
тании своих четверых детей (три В. А. Раздаев
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брата и сестра) он придерживался твердости и вместе с мамой Анисьей 
Степановной с детства приучал их к труду.

В 11 лет Виталий вплотную приобщился к футбольному мячу под ру-
ководством детского тренера Сергея Германовича Пахомова и среднего 
брата Владимира, ставшего впоследствии коллегой на большом поле.

Живя возле машиностроительного завода, Виталий выступал за дет-
скую команду Заводской улицы.

— Помню свою первую победу в играх среди уличных команд, — 
рассказывал Виталий Александрович в одном из интервью. — Есть 
похвальный лист, храню его. Это самая высокая для меня награда. Она 
как бы толчок дала в будущее, в большой спорт. Начинал-то я, между 
прочим, с того, что в воротах стоял. Потом уже стал нападающим.

В 1963 году Виталий начал работать электромонтером. Год спустя 
Владимир переехал в Кемерово, так как его пригласили к участию в ко-
манде «Химик», выступавшей во 2-й лиге класса Б чемпионата СССР. 
Вместе с братом в Кемерово перебрался и Виталий. Два года он числился 
игроком «Химика», но чаще всего сидел на скамейке запасных.

Затем — призыв на армейскую службу. Прошел призыв несколько 
анекдотично. В повестке военкомата значился «В. А. Раздаев». Тренер 
«Химика» Виктор Яковлевич Егоров ломал голову, кого же ему отпра-
вить в армию. И решил: Виталия. Так форвард попал в Омск, в танковые 
войска.

Вскоре он уже в новосибирском СКА, а далее — Москва, ЦСКА. 
Знаменитый Всеволод Бобров руководил командой звезд: Альберт 
Шестернев, Владимир Пономарев, Юрий Истомин, Владимир Капличный, 
Владимир Федотов, Владимир Поликарпов, Валентин Афонин, Юрий 
Пшеничников, Владимир Астаповский…

Немало времени Раздаев просидел в запасе, но за 33 матча (пол-
тора сезона) забил 8 голов и по версии журнала «Смена» был признан 
лучшим дебютантом высшей лиги.

В 1969 году Раздаев демобилизовался и вернулся в Кемерово. 
Это был один из узловых моментов его биографии, породивших раз-
личные мнения. Кто-то сожалеет, что талантливый бомбардир не рас-
крылся в высшей лиге. Другие говорят, что он мог бы так и просидеть 
в запасных, бледно выглядев на фоне столичных игроков. Раздаева 
приглашали, между прочим, в «Пахтакор», «Зенит», СКА (Ростов), мо-
сковский «Локомотив». Однако, по собственному признанию Виталия 
Александровича, его неудержимо потянуло на родину с ее холодными 
зимами, и судьба голеадора слилась с судьбой Кузбасса.
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В Кемерове он женился, получил трехкомнатную квартиру. Команда 
«Кузбасс» (бывший «Химик») играла в это время во второй лиге класса 
А, а затем перешла в первую лигу. В течение четырех сезонов (1969-
1972) Раздаев становится лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

Выход «Кузбасса» в первую лигу состоялся после победы в тур-
нирной пульке команд-чемпионок зональных первенств второй лиги 
(Сочи, 1972). Свой вклад в данное достижение внес Раздаев, забивший 
36 голов в 36 матчах.

Удивительный форвард, коренастый и широкогрудый, стремительно 
бегал на «литых» ногах, приводя в трепет защиту. Иной раз двое по-
висали у него на плечах, но он втаскивал обоих в штрафную площадку, 
освобождался от них и буквально расстреливал вратаря страшным 
по силе ударом.

В 1977 году Виталий Раздаев забил за сезон 19 мячей и снова был 
признан лучшим бомбардиром. В этом году состоялся исторический 
матч «Спартак»- «Кузбасс». Московская команда под руководством 
Константина Ивановича Бескова прибыла в Кемерово. Спартаковцы 
решали задачу по возвращению в высшую лигу.

24 мая 1977 года. Игра при переполненных трибунах стадиона 
«Химик» произвела настоящий фурор, который до сих пор отдается эхом 
в сердцах старых болельщиков. На следующий день в газете «Советский 
спорт» напечатали статистику тура, где значилось, что победу со счетом 
4:0 одержал «Спартак». В редакции просто не поверили, что победил, 
наоборот, «Кузбасс».

Раздаев в этой игре сделал хет-трик (он забил даже 4 мяча, но один 
гол судья не засчитал). Уважаемый футбольный мэтр Николай Петрович 
Старостин после матча заявил, что кемеровская команда играла в не-
правильный футбол. «Спартак» грамотно комбинировал, а кузбасские 
защитники знай себе посылают мяч в свободные зоны на Раздаева.

— А мы действительно играли «неправильно»,- с улыбкой коммен-
тирует через много лет Виталий Александрович. — Володя Пашковский 
или Володя Белов давали передачи метров на 60, и я уже бегу на встречу 
с вратарем.

Накануне ответного матча в Москве Раздаев затемпературил, но тре-
нерам не признался, так хотелось ему еще раз наказать «Спартак». 
Зрители на стадионе «Локомотив» заполнили трибуны. Им было 
за что поволноваться. Первый гол в ворота Александра Прохорова 
забил Евгений Сичкарук, а второй — Раздаев. С центра поля убежал 
от Вагита Хидиятуллина и точно пробил низом в левый от себя угол 
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ворот. Кемеровчане снова победили — 2:1. Виталий настолько вы-
ложился в этой встрече, что не на один день слег после нее в постель. 
Для ставшего уже знаменитым 30-летнего бомбардира спартаковские 
битвы были равнозначны подвигу.

Впереди его ожидало следующее этапное достижение: сотый офи-
циальный гол, забитый 23 сентября 1977 года в матче «Колхозчи» — 
«Кузбасс», прошедшем в Ашхабаде. Тем самым в первой лиге был 
открыт «Клуб-100».

В 1979 году В. Раздаев в составе сборной России становится по-
бедителем VII Спартакиады народов СССР, показав лучший результат 
забитых мячей в чемпионате за сезон: 45. За успешную игру в сборной 
России 33-летнему форварду присваивается звание мастера спорта 
СССР. Фактически он получил право на присвоение мастерского звания 
еще в период игры за ЦСКА. Но из-за халатности спортивных работников 
документы не были вовремя оформлены…

Он продолжает играть и, несмотря на уходящие молодые годы, за-
бивает голы. 23 июня 1984 года был преодолен рубеж в 200 мячей 
и открыт «Клуб-200».

Одно время в футбольных кругах висел слух, что В. Раздаеву должны 
присвоить звание заслуженного мастера спорта. Но даже к 50-летнему 
юбилею прославленного футболиста этого, увы, не произошло, вероятно, 
по каким-то нефутбольным причинам.

22 июля 1988 года состоялись торжественные проводы ветерана 
из большого спорта, хотя и в дальнейшем он появлялся в роли играю-
щего тренера команды «Волга» (Тверь) и в свои 43 года забил 16 голов 
в 44 матчах.

Но с уходом из большого спорта футбольная жизнь кемеровского 
бомбардира не оборвалась. Он предан футболу навсегда.

Долгое время возглавлял областную федерацию футбола. До сих 
пор инспектирует матчи второго дивизиона чемпионатов России.

Его можно видеть в самой народной гуще — в различных благотво-
рительных поездках по Кузбассу, в показательных матчах ветеранов. Он 
не обходит вниманием никого, кто любит футбол и нуждается в поддержке: 
ни людей, преступивших закон и отбывающих наказание за колючей 
проволокой, ни болельщиков городов Кузбасса, ни воспитанников 
детских домов. В 2000 году в кемеровском детдоме № 6, где Виталий 
Александрович тренер и свой человек, прошел футбольный праздник: 
спортивному клубу «Надежда» присвоено имя В. А. Раздаева.
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В ходатайстве главы г. Кемерово В. В. Михайлова горсовету народных 
депутатов о присвоении В. А. Раздаеву звания «Почетный гражданин 
г. Кемерово» сказано: «Начиная с 1970 года В. А. Раздаев много вре-
мени уделяет общественной работе. Он является членом президиума 
исполкома Российской Федерации футбола, членом президиума об-
ластного клуба «Кожаный мяч». Его общественная работа многие годы 
связана с подготовкой спортивного резерва для команды «Кузбасс». … 
Под его руководством команда ветеранов футбола успешно выступает 
в чемпионате Российской Федерации».

Титулы и рекордные достижения В. А. Раздаева обобщены в его 
официальной характеристике. Более 25 лет своей футбольной карьеры 
В. А. Раздаев посвятил команде «Кузбасс». Участник 27 чемпионатов 
страны (1964-1990). Капитан команды «Кузбасс». В чемпионатах он 
сыграл 841 матч и забил 361 гол (в первой лиге — 216 голов). Вместе 
с товарищескими матчами общее число игр перевалило за тысячу, 
а число забитых мячей — за 600.

Финалист Кубка СССР 1967 г. Бронзовый призер чемпионата России 
среди команд второй лиги 1970 г. Чемпион России 1972 г. Бронзовый 
призер VII Спартакиады народов СССР в составе сборной команды 
России (1979). Лучший бомбардир первой лиги.

В 1976 г. В. Раздаев заочно окончил Прокопьевский техникум фи-
зической культуры. Он хороший семьянин, отец двух дочерей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Т. Красносельская. «Сам из пацана вырос и не забыл об этом». Газета «Кузбасс», 
28.10.1999 г.

2) В футболе нет «я» без «мы». Газета «Земляки», 02.03.2007 г.
3) А. Тиховод. «Сокол» 1972 — танец на одно лето». Сайт www.sokol-saratov.ru.
4) Б. Устинов. «Раздаев продолжает свой сезон». «Кузбасс», 14.12.2000 г.
5) Раздаева знают все». «Кузбасс», 05.05.1997 г.
6) Характеристика Раздаева Виталия Александровича. Фонд музея физкультуры и спорта 

Кузбасса.



290

ПО СЛЕдАМ ПУБЛИКАЦИй

Ю. Б. Юдин,
журналист

Рецензия на книгу А. Н. Ермолаева об истории 
старейшего города Кузбасса — Мариинска

В 2008 году в Кемерове вышла книга А. Н. Ермолаева «Уездный 
Мариинск. 1856-1917 гг.».

С одной стороны, это фундаментальная историческая монография 
об одном из старейших городов Кузбасса (Мариинску, как известно, 
недавно стукнуло 150). С другой стороны — увлекательное чтение, 
временами живо напоминающее «Историю одного города» Михаила 
Салтыкова-Щедрина.

На первых же страницах автор опровергает легенду о возникновении 
села Кийское в 1698 году. На месте будущего Мариинска в это время 
обитали томские татары и чулымские тюрки. Около 1720 года на Кии 
в татарском селении поставили церковь для обращения инородцев; ее 
священники и стали первыми русскими поселенцами на территории 
города, а село здесь появилось лишь полвека спустя.

Впрочем, основное внимание историк уделяет обозначенному 
в заглавии периоду, подробнейшим образом описывая мариинское 
самоуправление и мариинское духовенство, все городские сословия 
(тон среди которых задавали купцы и мещане), ссыльных (большей 
частью уголовных) и местный гарнизон, полицейские и судебные власти, 
общественную жизнь и культурные феномены. Экономике и политике, 
не в пример изданиям советской поры, уделено не так уж много ме-
ста. Перед нами живая городская жизнь во всем ее восхитительном 
многообразии.
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Мариинские градоначальники, впрочем, мало напоминают героев 
Щедрина. Однако это не менее удивительные люди. Сначала это город-
ские старосты, выборные из купцов или мещан; они по большей части 
истово исполняют свои обязанности, но не сильны в составлении смет, 
отчего подвергаются постоянным нареканиям томского губернского на-
чальства и начинают уклоняться от своих обязанностей. «Михаил Озеров 
был избран на должность старосты на трехлетие, с 1867 по 1870 год… 
В феврале 1868 года в Мариинск прибыл сам томский губернатор 
Родзянко. К своему удивлению, в городе он не обнаружил городского 
старосту. В ходе разбирательства губернатор выяснил, что Озеров 
«в Мариинске никакой недвижимой собственности не имеет и, стесняясь 
выборов его в общественную должность, вступил с кандидатом (т. е. за-
местителем) своим купцом Верещагиным в сделку, вследствие которой 
Озеров, оставив самовольно свою должность, постоянно проживает 
в Ачинске, где имеет дом, а должность его… исправляет Верещагин, 
человек не трезвой жизни и не обращающий никакого внимания 
на пользы городского общества. Письмоводитель Южаков, пользуясь 
отсутствием надзора за ним, предался постоянному пьянству и запустил 
все дела в управлении».

В 1875 году Мариинск, первым из кузбасских городов, заполучил 
городского голову — это также выборная должность, но с более серьез-
ными полномочиями. Первым головою стал купец Трифон Савельев, 
человек крутого нрава; он правил городом восемь лет и попал за злоу-
потребления в «тюремный замок»; все имущество его было арестовано; 
впоследствии, однако, Савельев был совершенно оправдан губернским 
судом. Более того, вскоре городским головою избирается его сын Иван 
Трифонович, который разворовал без малого треть городского бюджета — 
однако и ему удалось оправдаться. Наконец, еще один представитель 
этого клана, Иосиф Трифонович Савельев, придя к власти уже в начале 
ХХ века, затеял было изрядное благоустройство, но кончил опять-таки 
финансовым скандалом… Были среди градоначальников также учитель 
Чердынцев (избранный незаконно и вскоре смещенный), отставной 
фельдфебель Гаврилов (этот правил три срока, был весьма тщеславен, 
но в целом оставил по себе добрую память) и поляк Франц Раевский, 
начальствовавший всего-то полгода, до мая 1917-го.

Бывали в Мариинске происшествия мистические: например, 
на пивоваренно-мыловаренно-кожевенном заводе тех же купцов 
Савельевых, в двух верстах от города, в сентябре 1887 года в течение 
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нескольких ночей наблюдалось явление, которое мы назвали бы пол-
тергейстом.

Случались здесь и массовые беспорядки. В июле 1914-го трехтысячная 
толпа во главе с мобилизованными на грядущую войну призывника-
ми разгромила полицейский участок и едва не разграбила несколько 
магазинов (купцы откупались, выкатывая бочки с вином); лишь через 
два дня толпу разогнали, призывников отправили к театру военных 
действий, а зачинщиков так и не нашли.

К вопросу о «России, которую мы потеряли». Полицейские в Мариинске 
были ничуть не расторопнее наших нынешних ментов. В 1893 году 
мещанин Григорий Сельский-Мерцалов, едучи с семейством на двух 
подводах из гостей, подвергся нападению на большой дороге, причем 
сын его Яков получил удар ножом в грудь. Сельский-Мерцалов узнал 
нападавших — это были некие братья Кузьмины, о которых ходила 
слава, что они грабят обозы с чаем; однако ни товарищ прокурора, 
ни окружной жандармский начальник не предприняли никаких мер 
к поимке преступников.

Помнится, несколько лет назад кузбасский губернатор возмутился, 
что наша доблестная милиция не желает ловить автоугонщиков, которые 
к тому же самым наглым образом предлагают потерпевшим выкупить 
свои автомобили; шумная кампания продолжалась с полгода, потом 
о проблеме забыли. Между тем эта схема была придумана еще сто лет 
назад. В 1908 году мариинских обывателей терроризировала шайка 
конокрадов — одни угоняли лошадей, другие предлагали отыскать 
их за вознаграждение. «Поиски преступников долгое время не при-
носили никакого результата», — меланхолически замечает историк.

В 1910 году в Мариинске объявилась более серьезная банда — кражи, 
грабежи, поджоги и убийства исчислялись десятками. «Полиция никаких 
действий не предпринимала, объясняя это тем, что преступники хорошо 
вооружены и значительно превосходят полицейские силы… Председатель 
крестьянского съезда Пеньков заявил, что будет жаловаться губернатору. 
Полиция резко отреагировала на критику. Уездный исправник Николаев 
заявил, что никакой шайки не существует. Грабежи и разбои совершены 
отдельными лицами, не входящими в организованную группу». Судя 
по всему, преступников так и не удалось найти, заключает автор.

Но довольно о грустном. Известное описание сибирского города, 
сделанное Федором Достоевским, отлично подходит к Мариинску: 
«В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых 
лесов, попадаются изредка маленькие городки… деревянные, не-
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взрачные, с двумя церквами — одной в городе, другой на кладбище… 
Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками 
освященные… Климат превосходный; есть много замечательно богатых 
и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. 
Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь 
летает по улицам и сама натыкается на охотника. Шампанского выпи-
вается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных 
местах сам-пятнадцать… Вообще земля благословенная. Надо только 
уметь ею пользоваться».

О «чрезвычайно достаточных инородцах»: сто лет назад в Мариинске 
евреев было около шести тысяч человек, то есть около трети населения. 
Среди них были купцы и ремесленники, провизоры и учителя, были даже 
гласные городской думы. Кроме евреев, было немало поляков, немцев, 
попадались даже шведы. А вот татары — исконные обитатели этих мест — 
в жизни города заметного участия, похоже, не принимали.

О шампанском: в 1879 г. в Мариинске был устроен торжественный 
вечер в честь годовщины коронования государя императора — чиновники, 
отцы города, купцы, словом, все благородное собрание. Распорядитель 
вечера, окружной исправник (главный полицейский чин) Смирнов 
предложил устроить общую подписку на покупку шампанского; все 
согласились; но, досидев до полуночи и не дождавшись вожделенного 
вина, многие отправились восвояси. Наутро обиженный Смирнов от-
правил донос губернским властям, упрекая чиновников в неуважении 
к царствующему дому. Донос после разбирательства был оставлен 
без последствий, но шуму наделал много.

О купцах. Мариинск в описываемый период рос и развивался 
стремительно, опережая и Кузнецк, и Гурьевск, не говоря уж о буду-
щем Щегловске. Дрожжами этого подъема были капиталы купцов, 
золото- и лесопромышленников, а также транспортные преимущества: 
сначала Сибирский тракт, потом железная дорога. Перед революцией 
в Мариинске действовали мужская и женская гимназии, два приходских 
училища и церковно-приходская школа, два еврейских училища, «част-
ное мужское учебное заведение 1-го разряда», ремесленное училище 
и кооперативная школа — немало для 20-тысячного уездного города. 
Процветали многочисленные общества и комитеты — библиотечное, 
музыкально-драматическое, попечительства о народной трезвости, 
изучения Сибири и пр. Словом, имелось развитое гражданское общество. 
Только добровольных пожарных дружин было целых две — «Вольное 
пожарное общество» и «Общество охотников городской пожарной 
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команды». Это не говоря уже о кредитных и страховых общественных 
предприятиях.

Не случись большевистского переворота, может статься, город 
соперничал бы с Новониколаевском, известным нам сейчас под на-
званием Новосибирск. Но при советской власти частная инициатива 
была запрещена; большевики сделали ставку на индустриализацию — 
а Мариинску из гигантов индустрии достался разве что спиртзавод. 
Куда-то подевались и предприимчивые евреи — не иначе, подались 
в революцию…

Тем не менее и сегодня Мариинск продолжает оставаться самым 
своеобразным из кузбасских городов: памятники деревянной архитек-
туры, разного рода необыкновенные монументы, замечательный театр 
«Желтое окошко», уникальная школа берестяного промысла… По крайней 
мере, в культурной области город сохранил предприимчивость; будем 
надеяться, и прочие его таланты когда-нибудь себя окажут.

Эта книга сравнительно молодому доценту КемГУ Алексею Ермолаеву 
стоила шести лет работы — зато ею он сразу заявил о себе как об одном 
из самых многообещающих кузбасских историков. По крайней мере, 
по части историографии Мариинску повезло как никакому другому 
из кузбасских городов. И при этом автор утверждает, что никогда не имел 
к этому городу никакого личного отношения. По-видимому, в Мариинск 
просто нельзя не влюбиться.
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Сокращения

ДСО – добровольное спортивное общество.
ГАКО – Государственный архив Кемеровской области.
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области.
ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации.
КемГСХИ — Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт
КИПС — Комитет по изучению племенного состава населения СССР.
КОКМ – Кемеровский областной краеведческий музей.
МОУ – Муниципальное общеобразовательное учреждение.
МФиСК – Музей физкультуры и спорта Кузбасса.
НХЛ – Национальная хоккейная лига.
РГАДА – Российский государственный архив древних актов.
РЭМ — Российский этнографический музей.
СДЮШОР – Спортивная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва.
Сибистпарт — Сибирская комиссия по изученю истории партии 

и Октябрьской революции.
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