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Уважаемые коллеги!

В 2008 г. исполняется 90 лет архивной службе России и 65 лет, как 
образовалась архивная служба Кемеровской области.

Трудным и непростым был путь развития нашей службы. Но, не-
смотря на все невзгоды – Великая Отечественная война, экономичес-
кие, социальные, политические реформы в стране, она выстояла, раз-
вилась в целую сеть муниципальных и государственных архивных 
органов и учреждений.

Тридцать четыре органа и учреждения в муниципальных образова-
ниях и четыре государственных архива Кемеровской области обеспечи-
вают бесперебойную работу всей архивной службы Кузбасса и хранят 
более двух миллионов дел с середины XVIII в. и до наших дней. Ар-
хивисты Кузбасса – это большой и слаженный коллектив единомыш-
ленников со всей ответственностью, относящийся к делу обеспечения 
сохранности документального наследия области и страны.

Все события, которые произошли за последние полгода в архивной 
отрасли Кузбасса, историю государственных архивов Кемеровской об-
ласти, результаты исследовательской деятельности архивистов и исто-
риков области, выписки из архивных документов мы представляем в 
этом юбилейном номере бюллетеня «Архивы Кузбасса».

Выражаем благодарность всем, кто принял участие в подготовке 
материалов и выпуске бюллетеня.

Искренне и сердечно поздравляем всех с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, взаимопонимания и успехов во 

всех добрых начинаниях!

С уважением
начальник архивного управления
Кемеровской области 

Т.В. Акибова
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Официальный раздел

Выписка 
из приказа руководителя 

Федерального архивного агентства

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

г. Москва
07.03.2008 № 10-н

О награждении Почетной грамотой Федерального архивного агент-
ства работников архивных учреждений

Приказываю:
Наградить Почетной грамотой Федерального архивного агентства:
2. За многолетний добросовестный труд, активное участие в обес-

печении сохранности, комплектовании и организации использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации:

БЕРКАЛОВА Евгения Васильевича – заместителя директора Госу-
дарственного архива Кемеровской области

ЕВСЕЕНКОВУ Наталью Александровну – заведующую архивным 
отделом администрации муниципального образования «Топкинский 
район» Кемеровской области.

Основание: решение коллегии Федерального архивного агентства 
от 22.02.2008.

Руководитель                 В.П. Козлов
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АДмИНИСТРАТИВНЫй РЕГЛАмЕНТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО АГЕНТСТВА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю ГОСуДАРСТВЕННОй уСЛуГИ 
«ОРГАНИЗАцИя ИСПОЛНЕНИя ПОСТуПИВшИХ 

ИЗ-ЗА РуБЕжА ЗАПРОСОВ РОССИйСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ ГРАжДАН, 

А ТАКжЕ ЛИц БЕЗ ГРАжДАНСТВА, СВяЗАННЫХ 
С РЕАЛИЗАцИЕй ИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ И СВОБОД»

УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 23.10.2007 № 1295, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

07.12.2007, регистрационный № 10649

I. Общие положения

НАИмЕНОВАНИЕ ГОСуДАРСТВЕННОй уСЛуГИ

1. Административный регламент Федерального архивного агентс-
тва по предоставлению государственной услуги по организации испол-
нения поступивших из-за рубежа запросов российских и иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 
законных прав и свобод (далее – Регламент), определяет сроки и после-
довательность действий (административных процедур) Федерального 
архивного агентства (далее – Росархив), а также порядок взаимодейс-
твия Росархива с федеральными органами государственной власти, фе-
деральными государственными архивами, уполномоченными органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
архивного дела, другими органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями (далее – организации) при 
осуществлении предоставления государственной услуги.

НОРмАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГуЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИя ГОСуДАРСТВЕННОй уСЛуГИ

2. Предоставление государственной услуги по организации испол-
нения поступивших из-за рубежа запросов российских и иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 
законных прав и свобод, осуществляется в соответствии с:
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Конституцией Российской Федерации (Российская газета.  
25 дек. 1993. № 237);

Конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных 
официальных документов; заключена в Гааге 05.10.1961; вступила 
в силу для России 3.05.1992 (Бюллетень международных договоров. 
1993. № 6);

Постановлением Верховного Совета СССР от 17.04.1991 г.  
№ 2119-1 «О присоединении Союза Советских Социалистических Рес-
публик к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требования ле-
гализации иностранных официальных документов» (Ведомости Совета 
Народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 17. С. 
496);

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации», (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2004, № 43, ст. 4169);

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 19.  
С. 2060);

Постановлением Совета Министров СССР от 12.11.1990 г. № 1135 
«Об одобрении и внесении в Верховный Совет СССР предложения о при-
соединении СССР к Гаагской конвенции 1961 г., отменяющей требова-
ние легализации иностранных официальных документов» (документ 
официально опубликован не был);

Положением «О Федеральном архивном агентстве», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 г. 
№ 290 (Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 25. 
С. 2572);

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистри-
рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2007 г., 
регистрационный № 9059, Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти. № 20. 14.05.2007);

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
14.12.2006 г. № 363 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной регистрационной службой государственной 
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функции по проставлению апостиля на официальных документах, 
подлежащих вывозу за границу» (зарегистрирован в Министерстве юс-
тиции Российской Федерации 29.12.2006 г., регистрационный № 8718, 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 11. 12.03.2007);

Приказом Росархива от 09.03.2005 г. № 17 «Об утверждении Регла-
мента Федерального архивного агентства» (зарегистрирован в Минис-
терстве юстиции Российской Федерации 13.07.2005, регистрационный 
№ 6784, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. № 29. 18.07.2005).

ОРГАН ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю ГОСуДАРСТВЕННОй уСЛуГИ

3. Предоставление государственной услуги по организации испол-
нения поступивших из-за рубежа запросов российских и иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 
законных прав и свобод, осуществляют Росархив, Министерство ино-
странных дел Российской Федерации (МИД России).

Непосредственное исполнение поступивших из-за рубежа запросов 
российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства осу-
ществляют: федеральные органы государственной власти, федераль-
ные государственные архивы, уполномоченные органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела, 
другие органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния и организации при наличии у них соответствующих документов, 
необходимых для исполнения запросов.

II. Требования к порядку предоставления 
государственной услуги

ПОРяДОК ИНФОРмИРОВАНИя О ГОСуДАРСТВЕННОй уСЛуГЕ

4. Государственная услуга по организации исполнения поступив-
ших из-за рубежа запросов предоставляется российским и иностран-
ным гражданам, а также лицам без гражданства в виде писем Росархи-
ва, а также в виде архивных справок, архивных выписок и архивных 
копий.

5. Местонахождение центрального аппарата Росархива и его почто-
вый адрес: 103132, г. Москва, ул. Ильинка, 12.

6. Электронный адрес Росархива: rosarhiv@archives.ru
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7. Телефоны структурного подразделения Росархива, предостав-
ляющего государственную услугу: (495) 606-43-05, 606-36-37. Факс  
606-55-87.

8. Почтовый адрес МИД России: Консульский департамент, 119200, 
г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., д. 12.

9. Информация о месте нахождения федеральных государственных 
архивов (приложение 1), сведения о месте нахождения органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в области архивно-
го дела, их почтовом и электронном адресах, контактных телефонах 
размещена на официальном сайте Росархива по электронному адресу: 
http://www.rusarchives.ru.

10. Информация по процедурам предоставления государственной 
услуги может осуществляться:

• по телефону;
• по письменным обращениям;
• по электронной почте;
• при личном обращении граждан;
• на официальном сайте Росархива «Архивы России».
11. По телефону должностные лица Росархива обязаны дать исчер-

пывающую информацию по вопросам организации исполнения запро-
сов граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод.

12. По письменным обращениям ответ направляется в срок, не превы-
шающий 10 дней со дня регистрации обращения, по почте в адрес заявите-
ля, проживающего в государстве-участнике СНГ или в адрес МИД России – 
для направления заявителю, проживающему в ином государстве.

13. По электронной почте ответ направляется на электронный адрес за-
явителя в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления обращения.

14. Прием граждан осуществляется руководителем Росархива, за-
местителями руководителя, другими должностными лицами по рабо-
чим дням.

ОСНОВАНИЕ ДЛя ПРЕДОСТАВЛЕНИя 
ГОСуДАРСТВЕННОй уСЛуГИ

15. Основанием для предоставления государственной услуги явля-
ется письменный запрос (заявление) в адрес Росархива, МИДа России, 
иных организаций.

16. В запросе (заявлении) указываются: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) заявителя, год и место его рождения, адрес места жи-
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тельства, гражданство, а также другие сведения, необходимые для ис-
полнения запроса:

о рождении, браке, расторжении брака, установлении отцовства, 
усыновлении, смерти, сведения о месте и времени регистрации рожде-
ния, брака, расторжения брака, смерти, а также фамилии, имена, от-
чества родителей (для справки о рождении);

об образовании – название и адрес учебного заведения, факультет, 
даты поступления и окончания учебы;

о стаже работы (службы) – название, ведомственная подчиненность 
и адрес организации, номер воинской части, время работы (службы), в 
качестве кого работали (служили);

о пенсии – сведения об организации, которая назначила пенсию, 
дата назначения пенсии;

иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, не-
обходимых для исполнения запроса.

17. Для истребования сведений, содержащих персональные дан-
ные о третьих лицах, дополнительно представляются документы, под-
тверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

уСЛОВИя И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИя 
ГОСуДАРСТВЕННОй уСЛуГИ

18. Запросы, поступившие в государственные органы, органы 
местного самоуправления, исполняются в течение 30 дней со дня их 
регистрации. В исключительных случаях руководитель государс-
твенного органа или органа местного самоуправления либо уполно-
моченное на это лицо вправе продлить срок рассмотрения запроса 
на 30 дней.

19. Запросы, поступившие в государственные и муниципальные 
архивы, исполняются в течение 30 дней со дня их регистрации. С раз-
решения руководства архива этот срок может быть продлен.

20. Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных архивах архивных документов (непрофильные 
запросы), в течение 7 дней со дня их регистрации направляются по при-
надлежности в соответствующую организацию, где могут храниться 
необходимые документы.

21. Российским, иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, проживающим за рубежом, подлинные архивные документы не 
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направляются. Вместо подлинников высылаются архивные справки, 
архивные выписки или архивные копии истребуемых документов.

22. Запросы, поступившие в Росархив, которые не могут быть ис-
полнены без предоставления дополнительных сведений, в течение  
7 дней с момента регистрации возвращаются в МИД России или в орга-
низации, их направившие, или гражданам, с сообщением об уточнении 
и дополнении запроса необходимыми для его исполнения сведениями.

ДРуГИЕ ПОЛОжЕНИя, ХАРАКТЕРИЗующИЕ ТРЕБОВАНИя 
К ПРЕДОСТАВЛЕНИю ГОСуДАРСТВЕННОй уСЛуГИ

23. Поступившие из-за рубежа запросы по истребованию докумен-
тов социально-правового характера, предусматривающие пенсионное 
обеспечение граждан, получение ими льгот и компенсаций, исполня-
ются организациями бесплатно.

III. Административные процедуры.

ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕйСТВИй 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННОй уСЛуГИ

24. Организация предоставления государственной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры Росархива:

регистрацию запросов и передачу их на исполнение;
анализ тематики поступивших запросов;
направление запросов на исполнение в организации по принадлежности;
проставление апостиля на архивных справках, архивных выпис-

ках и архивных копиях;
подготовку ответа заявителю и отправку архивных справок, архи-

вных выписок и архивных копий.
25. Организации, исполняющие запросы, получаемые от Росархи-

ва или непосредственно от заявителя, проживающего за рубежом, осу-
ществляют следующие административные процедуры:

регистрацию запросов и передачу их на исполнение;
поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов;
оформление архивных справок, архивных выписок и архивных копий;
проставление апостиля на архивных справках, архивных выпис-

ках и архивных копиях;
подготовку ответа заявителю и отправку архивных справок, архи-

вных выписок и архивных копий.
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РЕГИСТРАцИя ЗАПРОСОВ И ПЕРЕДАчА ИХ НА ИСПОЛНЕНИЕ

26. Поступившие в Росархив из МИДа России или непосредствен-
но из-за рубежа письменные запросы (заявления) регистрируются в 
структурном подразделении Росархива, обеспечивающем прием и ре-
гистрацию почтовой корреспонденции, и передаются в профильное 
структурное подразделение в течение 3 дней со дня поступления в ус-
тановленном порядке.

27. Регистрация запроса является основанием для начала действий 
по предоставлению государственной услуги.

28. При необходимости некоторые запросы докладываются руко-
водству Росархива, после чего с резолюцией направляются в профиль-
ное структурное подразделение.

АНАЛИЗ ТЕмАТИКИ ПОСТуПИВшИХ ЗАПРОСОВ

29. Работники профильного структурного подразделения Росар-
хива осуществляют анализ тематики поступивших запросов, с учетом 
необходимых профессиональных навыков и имеющегося в Росархиве 
научно-справочного аппарата и информационного материала. При этом 
определяется:

степень полноты информации, содержащейся в запросе и необхо-
димой для его исполнения;

местонахождение архивных документов, необходимых для испол-
нения запроса;

местонахождение, адрес конкретной организации, куда следует 
направить запрос по принадлежности на исполнение.

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
В ОРГАНИЗАцИИ ПО ПРИНАДЛЕжНОСТИ

30. По итогам анализа тематики поступивших запросов, в течение 
7 дней со дня регистрации Росархив направляет запросы или их копии 
со своим письмом по принадлежности:

в федеральные органы государственной власти;
в федеральные государственные архивы;
в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в области архивного дела;
в другие органы и организации, имеющие на хранении документы, 

необходимые для исполнения запросов.
31. При необходимости федеральные органы государственной власти, фе-
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деральные государственные архивы, уполномоченные органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела также 
могут направлять запросы на исполнение в соответствующие организации, 
имеющие на хранении документы, необходимые для исполнения запросов.

32. В случае, если запрос требует исполнения несколькими органи-
зациями, Росархив направляет в соответствующие организации копии 
запроса, анкеты с указанием о направлении ответа в адрес Росархива.

ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛя НА АРХИВНЫХ СПРАВКАХ, 
АРХИВНЫХ ВЫПИСКАХ И АРХИВНЫХ КОПИяХ

33. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии, на-
правляемые в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 г., 
в соответствии с которой не требуется консульская легализация офици-
альных документов, заверяются проставлением и заполнением специ-
ального штампа – апостиля. Апостиль не проставляется на документах, 
предназначенных для направления в государства, с которыми Россий-
ская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также в 
государства – участники СНГ, подписавшие Соглашение о принципах и 
формах взаимодействия в области использования архивной информации 
или с которыми имеются двусторонние соглашения о сотрудничестве.

34. Росархив проставляет апостиль на архивных справках, архи-
вных выписках и копиях архивных документов, подготовленных феде-
ральными государственными архивами.

35. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области архивного дела проставляют апостиль на 
архивных справках, архивных выписках и копиях архивных докумен-
тов, исполненных по документам подведомственным им архивов.

36. На документах, выдаваемых иными организациями, апостиль 
проставляют вышестоящие по подчиненности органы (если они имеют 
такое право) или органы Федеральной регистрационной службы в уста-
новленном порядке.

ПОДГОТОВКА ОТВЕТА ЗАяВИТЕЛю  
И ОТПРАВКА АРХИВНЫХ СПРАВОК, 

АРХИВНЫХ ВЫПИСОК И АРХИВНЫХ КОПИй

37. Одновременно с направлением запроса на исполнение в соот-
ветствующую организацию Росархив письменно уведомляет об этом 
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Консульский департамент МИДа России, кроме запросов, направляе-
мых в федеральные государственные архивы.

38. Архивная справка, архивная выписка и архивная копия, пред-
назначенные для направления в государства – участники СНГ, включая 
ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, высылаются Росархи-
вом, другими организациями по почте простыми письмами непосредс-
твенно в адреса заявителей.

39. В случае, если запрос поступил из МИД России, ответы направ-
ляются непосредственно в его адрес.

40. Отправка архивных справок, архивных выписок и архивных 
копий заявителям, проживающим за рубежом, за исключением госу-
дарств – участников СНГ, осуществляется централизованно через Кон-
сульский департамент МИДа России.

41. Архивная справка, архивная выписка и архивная копия, пред-
назначенные для направления в государства, не являющиеся участни-
ками СНГ, включая ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, 
вместе с запросами (анкетами, личными заявлениями и т. п.) направ-
ляются организациями в МИД России.

42. В случае исполнения запроса несколькими организациями все 
полученные от организации архивные справки, архивные выписки и 
архивные копии либо отрицательные ответы Росархив с сопроводи-
тельным письмом направляет в МИД России.

43. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии при 
личном обращении в организацию могут быть выданы заявителю при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность; для третьих лиц – 
при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке.

44. Рассмотрение запроса (заявления) считается законченным, 
если по нему приняты необходимые меры и автор запроса проинформи-
рован о результатах рассмотрения.

45. Организации, исполняющие полученные от Росархива и не-
посредственно из-за рубежа запросы, осуществляют в установленном 
порядке регистрацию запросов, передачу их на исполнение, поиск ар-
хивных документов, необходимых для исполнения запросов. По ре-
зультатам организации готовят архивные справки, архивные выписки 
или архивные копии.

46. Текст в архивной справке дается в хронологической последова-
тельности событий с указанием видов архивных документов и их дат. В 
архивной справке допускается цитирование архивных документов.

Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведени-
ями, изложенными в запросе, не является препятствием для включения 
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их в архивную справку при условии, если совпадение всех остальных 
сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о 
которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти дан-
ные воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, 
а расхождения, несовпадения и неточные названия, отсутствие имени, 
отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте 
справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»).

Сведения о работе, учебе в нескольких организациях, учебных за-
ведениях включаются в одну архивную справку.

В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются нераз-
борчиво написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочте-
нию вследствие повреждения текста оригинала места («Так в тексте 
оригинала», «В тексте неразборчиво»).

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправле-
ния, комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию 
архивных документов, на основании которых составлена архивная 
справка.

После текста архивной справки приводятся архивные шифры и 
номера листов единиц хранения архивных документов, печатные из-
дания, использовавшиеся для составления архивной справки. В тексте 
архивной справки допускается проставление архивных шифров и но-
мера листов единиц хранения архивных документов сразу после изло-
жения каждого факта события.

В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы 
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены гербовой печатью.

Архивные справки должны оформляться на бланке организации. 
Подчистки и помарки в архивных справках не допускаются.

Архивная справка подписывается руководителем организации, за-
веряется гербовой печатью, на ней проставляется номер и дата состав-
ления.

В архивной выписке название архивного документа, его номер и 
дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов архивных 
документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запро-
су. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте ар-
хивного документа отдельных слов обозначаются многоточием.

В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответс-
твующие оговорки о частях текста оригинала, неразборчиво написан-
ных, исправленных автором, не поддающихся прочтению вследствие 
повреждения текста и т.д. Отдельные слова и выражения оригинала, 
вызывающие сомнения в их точности, оговариваются словами «Так в 
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тексте оригинала», «Так в документе». После текста архивной выписки 
указываются архивный шифр и номера листов единицы хранения ар-
хивного документа.

Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удосто-
веряется подписью руководителя организации или уполномоченного 
должностного лица и гербовой печатью.

На обороте каждого листа архивной копии проставляются архи-
вные шифры и номера листов единиц хранения архивного докумен-
та. Все листы архивной копии скрепляются. Архивная копия заве-
ряется гербовой печатью и подписью руководителя организации.

47. При отсутствии документов, необходимых для исполнения за-
проса, составляется отрицательный ответ на бланке организации. В 
ответе излагается причина, по которой не представляется возможным 
выдать истребуемый документ или справку. При необходимости ответ 
заверяется гербовой печатью.

48. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии офор-
мляются на государственном языке Российской Федерации.

49. Проставление апостиля и отправка организациями архивных 
справок, архивных выписок и архивных копий осуществляется в соот-
ветствии с п. 33–34 Регламента.

ПОРяДОК И ФОРмЫ КОНТРОЛя ЗА СОВЕРшЕНИЕм ДЕйСТВИй 
И ПРИНяТИЕм РЕшЕНИй

50. Порядок и формы контроля за совершением действий и приня-
тием решений по рассмотрению обращений (запросов) заявителей опре-
делены Регламентом Федерального архивного агентства.

51. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами по предостав-
лению государственной услуги, и принятием решений осуществляется 
должностными лицами Росархива, ответственными за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги.

52. Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностным лицом, ответственным за организацию работы по предостав-
лению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения ра-
ботниками положений настоящего Регламента.

53. Росархив осуществляет контроль за предоставлением государс-
твенной услуги федеральными государственными архивами.

54. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
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нение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Росархива.

55. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав граждан к виновным лицам осуществляется примене-
ние мер ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

56. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии годовых планов работы Росархива) и внеплановыми. Проверка мо-
жет проводиться по конкретному обращению заявителя.

57. Для проведения проверки полноты и качества исполнения госу-
дарственной услуги формируется комиссия, в состав которой включа-
ются государственные гражданские служащие Росархива.

58. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

ПОРяДОК ОБжАЛОВАНИя ДЕйСТВИя (БЕЗДЕйСТВИя) 
И РЕшЕНИй, ОСущЕСТВЛяЕмЫХ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИя 

ГОСуДАРСТВЕННОй уСЛуГИ  
НА ОСНОВАНИИ НАСТОящЕГО РЕГЛАмЕНТА

59. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
и решения, осуществляемые в ходе предоставления государственной ус-
луги на основании настоящего Регламента, устно или письменно.

60. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Росархива 
могут быть обжалованы:

Руководителю Росархива;
в Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации;
в судебном порядке.
61. Действия (бездействие) и решения федеральных государствен-

ных архивов могут быть обжалованы:
Руководителю Росархива;
в Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации;
в судебном порядке.
62. Действия (бездействие) и решения иных организаций могут 

быть обжалованы:
в вышестоящие по подчиненности организации;
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в судебном порядке.
63. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
изложение сути жалобы;
личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
64. Руководитель Росархива:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмот-

рение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, на-
правившего жалобу, или его законного представителя;

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах мест-
ного самоуправления, у иных должностных лиц, за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия;

по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов заявителя, дает письменный ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов.

65. Ответ на жалобу подписывается Руководителем Росархива, его 
заместителями.

66. Ответ на жалобу, поступившую в Росархив, направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

67. Письменная жалоба, поступившая в Росархив, рассматривает-
ся в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.

В исключительных случаях Руководитель Росархива вправе про-
длить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего жалобу.

68. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора 
жалобы и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на жалобу не дается.

69. Росархив при получении письменной жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имущес-
тву, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных воп-
росов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
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70. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, Руководитель Росархива, иное уполномо-
ченное на то должностное лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-
правляемые жалобы направлялись в Росархив. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение.

СОГЛАСОВАНО
Министерство иностранных дел 

Российской Федерации
С.В. ЛАВРОВ

Приложение № 1 к административному регламенту 
«Организация исполнения поступивших из-за рубежа запросов 

российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод»

1. Государственный архив Российской Федерации. Адрес: ул. 
Большая Пироговская, д. 17, Москва, 119992. Телефон: (8-495) 245-
12-87. Адрес сайта: http://www.garf.ru/. Адрес электронной почты:  
garf@online.ru

2. Российский государственный архив древних актов. Адрес:  
ул. Большая Пироговская, д. 17, Москва, 119992. Телефон: (8-495)  
246-50-91, 245-30-98. Адрес электронной почты: rgada@rusarchives.ru

3. Российский государственный исторический архив. Адрес: 
Заневский пр., д. 36, Санкт-Петербург, 195112. Телефон: (8-812)  
438-55-20, 438-55-94. Адрес электронной почты: rgia@rgia.ru

4. Российский государственный военно-исторический архив. 
Адрес: ул. 2-я Бауманская, д. 3, Москва, 105005. Телефон: (8-495)  
261-20-70, 267-18-66. Адрес электронной почты: rgviarchives@mtu-net.ru

5. Российский государственный архив экономики. Адрес: ул. Боль-
шая Пироговская, д. 17, Москва, 119992. Телефон: (8-495) 246-48-56, 
245-26-64. Адрес электронной почты: rgae@mail.magelan.ru

6. Российский государственный архив социально-политичес-
кой истории. Адрес: ул. Большая Дмитровка, д. 15, Москва, 101999. 
Телефон: (8-495) 629-97-26, 692-90-17. Адрес электронной почты:  
rchidni1@online.ru
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7. Российский государственный архив новейшей истории. Ад-
рес: ул. Ильинка, д. 12, Москва, 103132. Телефон: (8-495) 606-50-06,  
606-23-21. Адрес электронной почты: puzanova_la@gov.ru

8. Российский государственный военный архив. Адрес: ул. Ад-
мирала Макарова, д. 29, Москва, 125212. Телефон: (8-495) 159-80-91.  
Адрес электронной почты: rgvarchive@mtu-net.ru

9. Российский государственный архив Военно-Морского Флота.  
Адрес: ул. Миллионная, д. 36, Санкт-Петербург, 191186. Телефон:  
(8-812) 312-11-37. Адрес электронной почты: rgavmf@mail.rcom.ru

10. Российский государственный архив литературы и искусства. 
Адрес: ул. Выборгская, д. 3, корп. 2, Москва, 125212. Телефон: (8-495) 
159-76-85, 159-73-26. Адрес электронной почты: rgali@list.ru

11. Российский государственный архив научно-технической доку-
ментации. Адрес: ул. Профсоюзная, д. 82, Москва, 117393. Телефон:  
(8-495) 335-00-95. Адрес сайта: http://www.rgantd.ru/. Адрес электрон-
ной почты: director@rgantd.ru

12. Филиал Российского государственного архива научно-техни-
ческой документации. Адрес: ул. Мичурина, д. 58, г. Самара, 443096. 
Телефон: (8-846) 336-17-81, 336-17-85. Адрес сайта: http://www.rgantd.
saminfo.ru/. Адрес электронной почты: rgantd@saminfo.ru

13. Российский государственный архив кинофотодокументов. Ад-
рес: ул. Речная, д. 1, г. Красногорск, Московская обл., 143000. Телефон: 
(8-495) 562-14-64. Адрес электронной почты: filmarchives@aha.ru

14. Российский государственный архив фонодокументов. Адрес: 
ул. 2-я Бауманская, д. 3, г. Москва, 105005. Телефон: (8-495) 261-13-00, 
267-20-51. Адрес электронной почты: rgafd@rusarchives.ru

15. Российский государственный исторический архив Дальнего Вос-
тока. Адрес: ул. Алеутская, д. 10а, г. Владивосток, 690990. Телефон:  
(8-423-2) 41-21-29. Адрес электронной почты: rgiadv@vladivostok.ru
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Приложение № 2 к административному регламенту 
«Организация исполнения поступивших из-за рубежа 

запросов российских и иностранных граждан, а также лиц 
без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод»

Блок-схемы последовательности действий по предоставлению го-
сударственной услуги по организации исполнения поступивших из-за 
рубежа запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

 
Блок-схема 1 последовательности действий Росархива по предоставлению госу-

дарственной услуги по организации исполнения поступивших из-за рубежа запросов
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Блок-схема 2 последовательности действий Росархива при проставлении 
апостиля и исполнении запроса несколькими организациями
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Блок-схема 3 последовательности действий организаций по исполнению посту-
пивших из-за рубежа запросов

 

условные обозначения:



2�

Распоряжение губернатора Кемеровской области

О СОЗДАНИИ ГОСуДАРСТВЕННЫХ учРЕжДЕНИй 
КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОмСТВЕННЫХ АРХИВНОму уПРАВЛЕНИю 
КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, законами Кемеровской области от 20.07.1998 г. № 31-ОЗ «О 
порядке управления государственной собственностью Кемеровской об-
ласти» и от 26.03.2007 г. № 35-ОЗ «Об архивном деле», в целях создания 
оптимальных условий для комплектования, хранения, учета и исполь-
зования документов, находящихся в государственной собственности 
Кемеровской области, и приведения структуры архивной системы Ке-
меровской области в соответствие с действующим законодательством:

1. Создать государственные учреждения Кемеровской области, под-
ведомственные Архивному управлению Кемеровской области:

1) государственное учреждение Кемеровской области «Государс-
твенный архив Кемеровской области»;

2) государственное учреждение Кемеровской области «Государс-
твенный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке»;

3) государственное учреждение Кемеровской области «Государс-
твенный архив документов по личному составу Кемеровской области в 
г. Междуреченске»;

4) государственное учреждение Кемеровской области «Государс-
твенный архив документов по личному составу Кемеровской области в 
г. Кемерово»,

передав им штатную численность и функции упраздненных Госу-
дарственного архива Кемеровской области, Новокузнецкого филиала Го-
сударственного архива Кемеровской области, архивохранилища докумен-
тов по личному составу Государственного архива Кемеровской области.

2. Определить целью и предметом деятельности государственных 
учреждений Кемеровской области, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, организацию комплектования, хранения, учета и ис-
пользования документов, находящихся в государственной собствен-
ности Кемеровской области.

3. Назначить:
директором государственного учреждения Кемеровской области 

«Государственный архив Кемеровской области» Людмилу Ивановну 
Сапурину;
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директором государственного учреждения Кемеровской области 
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской 
области в г. Междуреченске» Галину Ивановну Коньшину;

директором государственного учреждения Кемеровской области 
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской 
области в г. Кемерово» Ларису Александровну Ермолаеву.

4. Архивному управлению Кемеровской области (Т.В. Акибова):
4.1. Выступить учредителем государственных учреждений, ука-

занных в пункте 1 настоящего распоряжения.
4.2. Утвердить уставы государственных учреждений, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения.
4.3. Зарегистрировать государственные учреждения Кемеровской 

области, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответс-
твии с действующим законодательством.

4.4. Заключить трудовые договоры с директорами государственных 
учреждений Кемеровской области «Государственный архив Кемеров-
ской области», «Государственный архив Кемеровской области в г. Но-
вокузнецке», «Государственный архив документов по личному составу 
Кемеровской области в г. Междуреченске, «Государственный архив до-
кументов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».

4.5. Установить штатную численность государственных учреждений 
Кемеровской области в количестве 119,5 штатной единицы, в том числе:

государственного учреждения Кемеровской области «Государствен-
ный архив Кемеровской области» – в количестве 73 штатных единиц;

государственного учреждения Кемеровской области «Государс-
твенный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке» – в количестве 
13,5 штатной единицы;

государственного учреждения Кемеровской области «Государ-
ственный архив документов по личному составу Кемеровской области 
в г. Междуреченске» – в количестве 13 штатных единиц;

государственного учреждения Кемеровской области «Государ-
ственный архив документов по личному составу Кемеровской области 
в г. Кемерово» – в количестве 20 штатных единиц.

4.6. Подготовить предложения о внесении изменения в Положение 
об Архивном управлении Кемеровской области в связи с принятием на-
стоящего распоряжения и представить их на рассмотрение в админист-
рацию Кемеровской области.

5. Главному финансовому управлению Кемеровской области (А.Ю. 
Микельсон) предусмотреть в установленном порядке расходы на содер-
жание государственных учреждений Кемеровской области, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в пределах средств, предусмот-



2�

ренных областным бюджетом на 2008 год и плановый период 2009 и 
2010 годов Архивному управлению Кемеровской области.

6. Комитету по управлению государственным имуществом Кеме-
ровской области (Н.С. Витковская):

6.1. Согласовать уставы:
государственного учреждения Кемеровской области «Государ-

ственный архив Кемеровской области»;
государственного учреждения Кемеровской области «Государ-

ственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке»;
государственного учреждения Кемеровской области «Государ-

ственный архив документов по личному составу Кемеровской области 
в г. Междуреченске»;

государственного учреждения Кемеровской области «Государ-
ственный архив документов по личному составу Кемеровской области 
в г. Кемерово».

6.2. Обеспечить передачу объектов недвижимого имущества из опе-
ративного управления Архивного управления Кемеровской области в 
оперативное управление:

государственному учреждению Кемеровской области «Государ-
ственный архив Кемеровской области» – нежилых зданий по адресам: 
г. Кемерово, пр. Ленина, д. 3а, площадью 1548,3 кв. м и г. Кемерово ул. 
Красная, д. 7, площадью 2104,0 кв. м;

государственному учреждению Кемеровской области «Государ-
ственный архив документов по личному составу Кемеровской области в 
г. Кемерово» – помещение по адресу: г. Кемерово, ул. Городецкая, д. 1, 
общей площадью 943,5 кв. м.

6.3. Внести соответствующие изменения в реестр государственной 
собственности Кемеровской области.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на замести-
теля губернатора – руководителя аппарата администрации Кемеров-
ской области Е.М. Баранова.

8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

И. о. губернатора
Кемеровской области    В.П. мАЗИКИН
г. Кемерово
8 мая 2008 г.
№ 67-рг
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ОТчЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИй 
РАЗВИТИя АРХИВНОГО ДЕЛА 

В КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ ЗА 2007 Г.

Т.В. Акибова,
начальник Архивного управления

Кемеровской области

1. ГОСуДАРСТВЕННОЕ РЕГуЛИРОВАНИЕ 
АРХИВНОГО ДЕЛА

В 2007 г. Архивное управление Кемеровской области, опираясь на 
помощь и поддержку администрации Кемеровской области и органов 
местного самоуправления, провело значительную работу по государс-
твенному регулированию архивного дела и совершенствованию де-
ятельности архивных органов и учреждений.

В рамках приведения нормативно-правовой базы архивного дела 
Кемеровской области в соответствии с федеральным законодательством 
28 февраля 2007 г. Советом народных депутатов Кемеровской области 
принят Закон Кемеровской области «Об архивном деле» (№ 35-ОЗ от 
26.03.2007 г.), определивший права и ответственность архивных орга-
нов и учреждений за состояние и развитие архивного дела.

В связи с реализацией федеральных законов от 22.10.2004 г.  
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от  
06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» принят Закон Кемеровской 
области от 04.12.2007 г. № 148-ОЗ «Об областном бюджете на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 2010 годы», в котором определены суммы 
субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление 
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию доку-
ментов Архивного фонда Кемеровской области.

В соответствии с законами Кемеровской области от 13.10.2005 г. 
№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями Кемеровской области по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области и от 02.12.2006 г. № 150-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2007 год» муниципальным образованиям было перечисле-
но субвенций объемом 660,0 тыс. рублей. Эти средства использованы 
на укрепление материально-технической базы архивных органов и уч-
реждений и выплату заработной платы работникам.
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В целях реализации ст. 21 Закона «Об архивном деле в Российской 
Федерации» осуществлен комплекс организационных мероприятий по 
взаимодействию и сотрудничеству с территориальными органами фе-
деральных органов государственной власти и федеральными организа-
циями, находящимися на территории Кемеровской области. В течение 
2005–2006 гг. из 193 территориальных федеральных органов и органи-
заций соглашения о сотрудничестве подписаны с 47 организациями. 
Из них в 12 одной из сторон является администрация муниципального 
образования. Соглашения заключены на безвозмездной основе. Вместе 
с тем, подтверждая необходимость комплектования государственных и 
муниципальных архивов документами территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти и других федеральных орга-
низаций, расположенных на территории субъекта Российской Федера-
ции, Архивное управление Кемеровской области считает необходимым 
ускорить работу по подготовке федерального закона «О передаче субъ-
ектам Российской Федерации полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов 
территориальных органов федеральных органов государственной влас-
ти и федеральных организаций, иных государственных органов Рос-
сийской Федерации, расположенных на территории субъекта Российс-
кой Федерации». В законе нужно определить порядок финансирования 
из федерального бюджета государственных и муниципальных архивов 
в случае передачи им на постоянное хранение документов организаций, 
находящихся в федеральной собственности.

2007 год был для Архивного управления Кемеровской области годом 
усиленной поддержки со стороны администрации Кемеровской облас-
ти. В течение года было принято 20 распорядительных документов гу-
бернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, коллегии администрации 
Кемеровской области по разным направлениям деятельности архивных 
органов и учреждений: о финансировании работы по противопожарной 
безопасности в Государственном архиве Кемеровской области, о принятии 
муниципального имущества в государственную собственность Кемеров-
ской области в сфере ведения архивной деятельности, о финансировании 
работ по научно-технической обработке и передаче на государственное 
хранение документов по личному составу Кемеровского анилинокрасоч-
ного завода, о награждении, о премировании и другие.

Следует отметить в отчетном году повышенное внимание со стороны 
коллегиальных органов местного самоуправления к вопросам деятельнос-
ти архивных учреждений в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Междуречен-
ске, Осинниках, Тайге, Юрге, Крапивинском и Новокузнецком районах.
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Архивным управлением продолжалась работа по совершенство-
ванию деятельности архивных органов и учреждений Кемеровской 
области. В муниципальных образованиях принято 48 распорядитель-
ных документов, которые имеют важное значение для государствен-
ного регулирования развития архивного дела, управления архивами 
и обеспечения их функционирования, координации деятельности ор-
ганов государственной власти и взаимодействия с органами местного 
самоуправления: об образовании муниципальных учреждений, выде-
лении дополнительных площадей под архивохранилища, выделении 
дополнительной штатной единицы, капитальном ремонте, обеспечении 
сохранности документов постоянного хранения и по личному составу, 
выделении денежных средств, утверждении штатных расписаний, 
графиков согласования номенклатур дел, упорядочения и сдачи доку-
ментов, утверждении положений об архивных органах и учреждениях, 
обеспечении сохранности документов и т. п.

Администрация Крапивинского района приняла распоряжение 
«Об обеспечении сохранности документов постоянного хранения и по 
личному составу сельскохозяйственных предприятий, находящихся 
в стадии банкротства и несостоятельности». Была создана районная 
комиссия в составе 7 человек под руководством первого заместителя 
главы района. В состав комиссии вошли заместители главы, руководи-
тели отделов, федеральных служб, специалисты. Все члены комиссии 
были закреплены за сельхозпредприятиями, на которых были проведе-
ны проверки. На заседаниях комиссии, совещаниях с руководителями 
сельхозпредприятий были рассмотрены результаты проверок и опреде-
лены объемы работ и сумма затрат на научно-техническую обработку 
дел, составлена смета. Затем совместно с центром занятости населения 
заключены договоры о проведении работ. Группа специалистов прошла 
обучение в архивном отделе. Для них была разработана «Памятка по 
организации работы с документами постоянного хранения и по лично-
му составу при подготовке их к передаче в архив». Главой района была 
выделена необходимая сумма, и в результате более 3 тысяч дел подго-
товлено к сдаче в архив.

Подобная работа ведется почти во всех территориях в той или иной 
степени.

В целях реализации Федерального закона от 06.11.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» целенаправленно проводилась работа с 
главами муниципальных образований по дальнейшему совершенство-
ванию сети архивных учреждений Кемеровской области.



2�

Муниципальным правовым актом от 05.04.2007 г. № 11 созданы 
муниципальный архив МО «Юргинский городской округ» и муници-
пальное учреждение «Городской архив документов по личному соста-
ву». Муниципальный архив МО «Юргинский городской округ» являет-
ся структурным подразделением аппарата администрации со штатной 
численностью один сотрудник. Это консультант-советник, заведующий 
муниципальным архивом, который осуществляет управление архи-
вным делом в Юргинском городском округе.

В соответствии с распоряжением главы города Юрги от  
13.04.2007 г. № 18-р исполнение отдельных государственных полномо-
чий возложено на заведующую муниципальным архивом.

На основании постановления главы города от 21.03.2007 г. № 406 
«О создании МУ «Городской архив документов по личному составу» 
создано муниципальное учреждение со штатной численностью 4 че-
ловека. Постановлением главы от 04.04.2007 г. № 490 утвержден Ус-
тав учреждения. В соответствии с постановлением главы города от  
22.04.2007 г. № 632 «Об упорядочении условий оплаты труда работни-
ков МУ «Городской архив документов по личному составу» оплата тру-
да работников учреждения приравнена к оплате муниципальных слу-
жащих. Разработано положение об оплате труда учреждения, которое 
утверждено постановлением главы от 02.05.2007 г. № 649.

В 2007 г. в Кемерове проделана большая работа по созданию МУ «Го-
родской архив» для хранения документов по личному составу: проведен 
капитальный ремонт помещения, где будет располагаться муниципаль-
ный архив, утвержден его устав, а также оформлены другие юридичес-
кие документы, установлена мебель, смонтированы стеллажи.

В 2007 г. совместными усилиями Архивного управления Кемеров-
ской области и глав администраций органов местного самоуправления 
увеличена штатная численность архивных служб Юрги, Новокузнец-
ки, Прокопьевски, Междуреченска, Беловского, Новокузнецкого, Тя-
жинского районов, г. Кемерово. Всего штатная численность архивных 
служб муниципальных образований Кемеровской области в 2007 г. 
увеличилась на 8 единиц.

Важным и ответственным мероприятием явилась разработка ве-
домственной целевой программы «Обеспечение сохранности архивных 
документов, находящихся в государственной собственности Кемеровс-
кой области на 2008–2010 годы», которая является основой ежегодно 
утверждаемых «Основных направлений развития архивного дела в Ке-
меровской области».

Важным и ответственным явилось участие Архивного управле-
ния Кемеровской области в заседаниях рабочей группы по разработке 
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концепции стратегии информатизации Кемеровской области на период 
2008–2010 гг. Концепция направлена на повышение качества и про-
должительности жизни населения и экономических показателей Кеме-
ровской области благодаря улучшению социально-экономических про-
цессов развития на основе эффективного внедрения и использования 
информационных технологий в соответствии с задачами модернизации 
государственного управления и социально-экономического развития 
регионов Российской Федерации.

В 2007 г. в рамках реализации административной реформы, а так-
же в соответствии с Постановлением коллегии администрации Кеме-
ровской области от 30.07.2007 г. № 222 «О создании сводных реестров 
государственных услуг и государственных функций исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области и разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг» Архивным управлением Кемеровской области 
разработаны административные регламенты предоставления государс-
твенных услуг и исполнения государственных функций. Они предпо-
лагают взаимодействие служащих Архивного управления Кемеровс-
кой области и граждан на качественно новом уровне.

Организуя выполнение Основных направлений развития архивного 
дела в Кемеровской области, Архивное управление усилило внимание к 
деятельности архивных органов и учреждений. В этой связи возросла роль 
коллегии архивного управления. На ее четырех заседаниях регулярно рас-
сматривались вопросы реализации законодательных и нормативных ак-
тов по архивному делу, обсуждались отчеты и результаты проверок работы 
муниципальных органов и учреждений, другие важные вопросы.

В 2007 г. Архивным управлением был проведен конкурс котировок 
цен на оказание услуг по монтажу пожарно-охранной сигнализации в 
зданиях Государственного архива Кемеровской области (по ул. Крас-
ная, 7 и пр. Ленина, 3а) на общую сумму 4 553 653 рубля.

В отчетном году продолжалось укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных архивных органов и учреждений, которые 
пополнились различной офисной техникой, компьютерами, принтера-
ми, множительной техникой и т. п.

В 2007 г. особое внимание уделялось мероприятиям по антитерро-
ристической защищенности архивных органов и учреждений Кемеров-
ской области. Проводились занятия по гражданской обороне в системе 
администрации области.

Начальник Архивного управления Кемеровской области принимал 
участие:
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– в работе Совета по архивному делу при Федеральном архивном 
агентстве (г. Екатеринбург);

– вместе с директором Государственного архива Кемеровской об-
ласти – в заседании Научно-методического совета архивных учрежде-
ний Сибирского федерального округа (г. Иркутск).

2. ОБЕСПЕчЕНИЕ СОХРАННОСТИ 
И ГОСуДАРСТВЕННЫй учЕТ ДОКумЕНТОВ 

АРХИВНОГО ФОНДА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

В 2007 г. была продолжена работа по обеспечению сохранности до-
кументов, улучшению технической оснащенности архивных органов 
и учреждений области, а также по достижению качественного уровня 
государственного учета документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации.

Одним из важнейших направлений деятельности архивной служ-
бы Кемеровской области было осуществление мероприятий по увели-
чению площадей архивохранилищ для комплектования. С этой целью 
из муниципальной собственности г. Новокузнецка в государствен-
ную собственность Кемеровской области было безвозмездно передано  
254,8 кв. м общей площади, необходимой для размещения доку-
ментов по личному составу АООТ «Запсибгеология», ОАО «Кузнец-
кпромстрой», ОАО «Кузбассшахтопроходка». Существенно увеличены 
площади для комплектования в муниципальных органах и учрежде-
ниях: выделены дополнительные помещения архивным отделам ад-
министраций г. Междуреченска (115,6 кв. м), г. Прокопьевска (50 кв. 
м), Новокузнецкого (290 кв. м), Тяжинского (16 кв. м) районов, архи-
вному сектору Прокопьевского района (20 кв. м), МУ «Архивное уп-
равление администрации г. Осинники» (90 кв. м). Введена в эксплуа-
тацию первая очередь помещений площадью 126 кв. м, выделенных в  
2006 г. МУ «Городской архив» г. Новокузнецка, проведена большая 
работа по оснащению их необходимым оборудованием, мебелью и ор-
гтехникой. Выделено новое отремонтированное помещение площадью 
240,8 кв. м архивному отделу администрации Мариинского района.

Всего в муниципальных архивных учреждениях и органах введено 
в эксплуатацию 948,4 кв. м площадей архивохранилищ.

Текущий ремонт архивохранилищ проведен администрациями го-
родов Кемерова, Междуреченска, Осинников, Новокузнецка, Полысаева, 
Прокопьевска, Гурьевского, Ижморского, Новокузнецкого, Прокопьевско-
го, Таштагольского, Чебулинского, Юргинского, Яшкинского районов.
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Проведены мероприятия по усилению противопожарной и анти-
террористической защищенности архивных органов и учреждений. 
В Государственном архиве Кемеровской области завершен монтаж 
(ул. Красная, 7 и пр. Ленина, 3а) пожарно-охранной сигнализации. 
В целях усиления безопасности установлено наружное видеонаблю-
дение по периметру этих зданий. Охранно-пожарная сигнализация 
была установлена в восьми архивных органах и учреждениях му-
ниципальных образований городов Калтана, Новокузнецка, Тайги, 
Прокопьевском, Чебулинском, Юргинском, Яшкинском районах. 
Тревожная кнопка установлена в архивном отделе администрации 
г. Прокопьевска.

Произведены работы по сносу и установке воздухозаборной баш-
ни здания Государственного архива Кемеровской области по ул. Крас- 
ной, 7. В здании госархива по пр. Ленина, 3а проведен ремонт кровли, 
разрушенной ураганным ветром летом 2007 г., в здании по ул. Крас- 
ной, 7 – ремонт узла холодной воды.

В отчетном году проведен текущий ремонт читального зала госар-
хива Кемеровской области (пр. Ленина, 3а), в том числе произведена ус-
тановка пластиковых окон.

Металлические стеллажи были установлены в Междуреченском 
филиале Государственного архива Кемеровской области (33 п. м), в МУ 
«Городской архив» г. Новокузнецка (500 п. м), архивных отделах ад-
министраций городов Полысаева (20 п. м), Прокопьевска (1039 п. м) и 
Гурьевского (15 п. м), Прокопьевского (7 п. м), Тисульского (74 п. м), 
Юргинского (12 п. м), Яшкинского (12 п. м) районов. Всего в архивных 
органах и учреждениях муниципальных образований установлено  
1 679 п. м стеллажей.

С целью обеспечения сохранности документов и улучшения их 
физического состояния в 2007 г. Государственный архив Кемеровс-
кой области приобрел 2 152 архивные коробки, муниципальные ор-
ганы и учреждения – 1 582. Закартонировано и перекартонировано  
83 974 ед. хр., в том числе в Государственном архиве Кемеровской 
области – 46 366 ед. хр., в муниципальных органах и учреждениях – 
37 608.

Все архивные органы и учреждения проводили в плановом поряд-
ке обеспыливание дел. Дезинфекция дел проводилась по мере необ-
ходимости. Так, например, в Государственном архиве Кемеровской 
области дезинфекции подверглись 9 170 листов. Кроме того, прово-
дились работы по переплету, подшивке дел (27 856). Из них 27 муни-
ципальных архивных органа и учреждения переплели или подшили  
26 775 дел, Государственный архив Кемеровской области – 1 081;  
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5 384 дела были отреставрированы, из них областным архивом – 4 552 
дела, или 36 743 листа.

Техническая оснащенность архивных органов и учреждений об-
ласти улучшилась за счет приобретения компьютерной техники (Ки-
селевск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск; районы Гурьевский, Кра-
пивинский, Новокузнецкий), множительной техники (Березовский, 
Юрга, районы Гурьевский, Новокузнецкий). Архивные службы Кисе-
левска, Осинников и Новокузнецкого района приобрели сканеры, Бе-
резовского, Осинников и Крапивинского района – переплетно-брошю-
ровочнные станки.

В хранилищах архивных служб Березовского, Юрги, Ижморского 
и Яшкинского районов установлены жалюзи.

В 2007 г. проверке наличия и состояния дел подвергнуто 103 075 
ед. хр. (6 970 ед. хр. – в муниципальных архивных службах, 33 374 – в 
Государственном архиве Кемеровской области).

В Государственном архиве Кемеровской области и трех муници-
пальных архивных службах (Юрга, Анжеро-Судженск, Чебулинский 
район) продолжалось внедрение программного комплекса «Архивный 
фонд» (3-я версия). В базу данных введена информация по 614 фондам 
(249 – муниципальные органы и учреждения, 365 – областной архив), 
529 описям (269 – муниципальные органы и учреждения, 260 – облас-
тной архив) и 4 865 ед. хр. (муниципальные органы и учреждения) об-
щим объемом 19,2 Мб (15,2 Мб – областной архив, 4,0 Мб – муници-
пальные органы и учреждения) информационного массива.

В областном архиве проводилась выверка правильности заполне-
ния отдельных полей БД «Архивный фонд». Выявленные расхождения 
устранялись в плановом порядке.

Работа по учету документов в подавляющем большинстве архи-
вных органов и учреждений велась в традиционном режиме.

3. ФОРмИРОВАНИЕ АРХИВНОГО ФОНДА 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ. 

ОРГАНИЗАцИОННО-мЕТОДИчЕСКОЕ РуКОВОДСТВО 
ВЕДОмСТВЕННЫмИ АРХИВАмИ И ОРГАНИЗАцИЕй 

ДОКумЕНТОВ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ учРЕжДЕНИй, 
ОРГАНИЗАцИй И ПРЕДПРИяТИй

В 2007 г. в плановом порядке велась работа по уточнению списков 
организаций – источников комплектования архивных органов и уч-
реждений Кемеровской области, упорядочению и приему на хранение 
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документов постоянного хранения, а также документов по личному 
составу ликвидированных организаций. В течение года в список № 1 
Государственного архива Кемеровской области было включено три ор-
ганизации, исключено семь, в том числе одна (ООО «Кузбасстисиз») из 
списка организаций источников комплектования научно-технической 
документацией.

Состоялось 12 заседаний экспертно-проверочно-методической ко-
миссии Архивного управления Кемеровской области, на которых ут-
верждены описи дел на управленческую документацию 584 органи-
заций объемом 16 556 единиц хранения (6 859 ед. – областной архив,  
10 101 – муниципальные органы и учреждения) и согласованы описи 
дел по личному составу 44 организаций объемом 13 348 единиц хране-
ния. Были рассмотрены и согласованы: 41 номенклатура дел, 19 поло-
жений об архивах организаций, 24 положения об экспертных комис-
сиях организаций. Утверждались описи дел личного происхождения  
(301 ед. хр. – госархив и 631 – представили архивные службы Кемерова, 
Киселевска, Яйского и Тяжинского районов). Описи на фотодокументы 
были представлены Государственным архивом Кемеровской области 
(241 ед. хр.), архивными отделами администраций г. Кемерово, Яйско-
го и Тяжинского районов.

ЭПК администраций муниципальных образований были согласо-
ваны 103 положения об архиве, 101 положение – об экспертной комис-
сии, 48 инструкций по делопроизводству, 288 номенклатур дел, описи 
дел по личному составу (29 061 ед. хр.).

Государственный архив Кемеровской области и архивные службы 
муниципальных образований продолжали оказание организационно-
методической помощи организациям – источникам комплектования 
Архивного фонда Российской Федерации, в том числе и организациям 
федеральной формы собственности.

В ходе разработки и усовершенствования индивидуальных номен-
клатур дел организаций списков № 1 продолжалось внедрение «Пере-
чня типовых управленческих документов, образующихся в деятельно-
сти организаций, с указанием сроков хранения» (М., 2000), а в декабре 
2007 г. началась работа по анализу и внедрению в практику работы но-
вого архивного перечня научно-технических и производственных доку-
ментов, утвержденного приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2007 г. № 1182 и заре-
гистрированного в сентябре 2007 г. Минюстом РФ.

Сотрудники Государственного архива Кемеровской области и архи-
вных служб муниципальных образований принимали участие в засе-
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даниях экспертных комиссий организаций, проводили совещания с ру-
ководителями архивных и делопроизводственных служб организаций, 
на которых присутствовало 756 человек.

В целях контроля за состоянием делопроизводства и архивов в 
организациях проводились комплексные и тематические провер-
ки. В 2007 г. их было проведено 190 (189 – муниципальными ар-
хивными службами и 1 – Государственным архивом Кемеровской 
области). Итоги проверок подведены на заседаниях коллегии Архи-
вного управления Кемеровской области с участием представителей 
ведомств. Результативность проверок очевидна, так как выявлен-
ные в процессе проверок недостатки устраняются гораздо быстрее 
и эффективнее.

Хорошим импульсом совершенствования работ по формированию 
Архивного фонда Российской Федерации явился смотр-конкурс обес-
печения сохранности документов организаций – источников комплек-
тования, проведенный в Крапивинском районе.

В ходе смотра большинство ведомственных архивов организаций:
– привели в порядок и описали документы постоянного хранения и 

по личному составу;
– наладили учет документов, в том числе по личному составу;
– согласовали с архивным отделом номенклатуры дел;
– разработали и приняли Положения об экспертных комиссиях, 

ведомственных архивах;
– составили подробные исторические справки;
– создали либо обновили составы экспертных комиссий;
– улучшили условия хранения документов (появились архивные 

коробки для защиты и хранения документов).
В период смотра на хранение в архив района поступило свыше  

6 тыс. ед. хр. Все организации, имеющие задолженность по передаче 
документов на хранение в архивный отдел (их было 24), передали их 
на госхранение. Впервые были отмечены специалисты, отвечающие 
за ведомственные архивы. По итогам смотра было выделено 10 тыс. 
рублей для награждения 11 человек. На торжественном приеме в 
марте 2007 г. глава района выразил огромную благодарность от себя 
лично, от лица комиссии всем участникам смотра, руководителям 
за то, что, несмотря на большой объем работы, держат в поле зрения 
и этот участок работы, назначили ответственными за архивы очень 
добросовестных людей, которые достойно справляются с поручен-
ным делом.

Таким образом, районный смотр-конкурс показал, что хотя мед-
ленно, но меняется отношение руководителей к вопросам состояния до-
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кументации и обеспечения сохранности, повышается значимость этой 
работы, вопросам работы с документами стало уделяться больше вни-
мания. И это очень радует, хотя впереди еще много работы.

В целях повышения квалификации специалистов архивов и от-
ветственных за делопроизводство в организациях архивные органы и 
учреждения проводили методические семинары, совещания, разовые 
индивидуальные консультации (35 семинаров, 2 900 консультаций) для 
работников ведомственных архивов и делопроизводственных служб по 
актуальным вопросам.

4. НАучНАя ИНФОРмАцИя И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДОКумЕНТОВ. 

СОЗДАНИЕ ИНФОРмАцИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕм

В 2007 г. продолжалась работа по созданию полноценного научно-
справочного аппарата к фондам архивных органов и учреждений Кеме-
ровской области, повышению информационного уровня. Сотрудники 
Государственного архива и Архивного управления Кемеровской облас-
ти принимали участие в работе межрегионального научно-практичес-
кого совещания-семинара «Российские архивные сайты: опыт, пробле-
мы, перспективы развития» (г. Чебоксары).

Описание документов было организовано в основном по фондам 
личного происхождения, фотодокументам (812 ед. хр.), партийным 
документам (8949 ед. хр.). Закончена работа по описанию фотодоку-
ментов по общественно-политической и экономической истории Куз-
басса за 1880–1994 гг. В опись вошло 812 ед. хр. Для качественного 
аннотирования и редактирования аннотаций был предпринят поиск 
информации в областном краеведческом музее, областной библиоте-
ке, в архиве Знаменского Собора, в справочно-информационных из-
даниях.

Усовершенствованию и переработке подверглись в основном опи-
си дел фондов исполнительной власти. К ним составлялись подробные 
предисловия. Кроме того, велась работа по составлению качественных 
исторических справок к фондам. В Государственном архиве Кемеров-
ской области продолжалась работа по переработке описи фонда Д-22 
«Мариинская городская управа».

Велась работа по усовершенствованию тематического каталога. 
Продолжалась работа по ведению учетных и тематических баз дан-
ных:

– ввод данных в БД «Архивный фонд»;
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– «Списки эвакуированных в г. Кемерово»;
– «Фотофонд».
Использование документов в архивных органах и учреждениях Ке-

меровской области было посвящено в основном знаменательным и па-
мятным датам:

– 60-летию учреждения Всесоюзного праздника «День шахтера»;
– 100-летию Кемеровского рудника;
– 80-летию учреждения общественной организации «ДОСААФ» 

(РОСТО);
– 90-летию Великой Октябрьской социалистической революции  

и т. д.
В соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 гг.», знаме-
нательными и памятными датами Кемеровской области и Российской 
Федерации в 2007 г. Государственный архив и архивные органы и уч-
реждения Кемеровской области организовали и провели 26 выставок 
документов:

– «Ода углю» (к 60-летию учреждения Всесоюзного праздника 
«День шахтера»;

– «За власть Советов» (к 90-летию Великой Октябрьской социалис-
тической революции»);

– «Школа мужества и патриотизма» (к 80-летию ДОСААФ (РОСТО));
– «Спортивный край Кузнецкий» (к открытию в г. Кемерово меж-

дународного чемпионата по русскому хоккею);
– «Быт советской семьи» (выставка посвящена объявленному в 

2007 г. Году семьи в Кузбассе);
– «Горскино 275 лет» (Гурьевский район);
– «Это нашей истории строки» (выставка посвящена выборам в Го-

сударственную Думу) (г. Тайга);
– «Поклонимся великим тем годам» (Ижморский район);
– «Из истории Юргинского полигона» (Юргинский район, посвя-

щена Дню защитника Отечества) и другие.
Электронные варианты выставок «Ода углю» и «Быт советских лю-

дей» были размещены на сайте администрации Кемеровской области и 
вызвали многочисленные отклики посетителей.

Документы и фотографии, представленные на выставке «Ода 
углю», отражали развитие угольных предприятий Кузбасса, существо-
вавших в ХХ в.: «Копикуз», АИК «Кузбасс», треста «Сибуголь», про-
изводственных объединений, разрезов, шахт. Многие документы были 
представлены широкой публике впервые: о работе мобилизованных не-
мцев, крымских татар, их семьях, авариях и травматизме на шахтах, 



��

забастовке шахтеров в 1991 г. 14 августа 2007 г. состоялась презента-
ция выставки и пресс-конференция с участием областных средств мас-
совой информации.

В документах, представленных на выставке «Быт советской семьи», 
были отражены темы, актуальные и на сегодняшний день. Вниманию 
посетителей были предложены документы о создании жилищных то-
вариществ, благоустройстве городов и поселков, водоснабжении, кана-
лизации, застройке улиц, планировке города, бытовом обслуживании, 
отдыхе советских семей, их увлечениях (коллекционирование откры-
ток, значков, монет), материальном благосостоянии (тарифы на оплату 
услуг, прейскуранты цен). Смонтирован уголок школьника-пионера.

В рамках мероприятий, посвященных 65-летию образования Ке-
меровской области, началась фотоакция «Шахтерский край в объекти-
ве». Целью акции явилось приобщение жителей Кемеровской области 
к сохранению для будущих поколений документальных источников 
по истории Кузбасса, а также создание оптимальных условий для рас-
ширения доступа к информационным услугам. Результатом этого ме-
роприятия стало пополнение Архивного фонда Российской Федерации 
уникальными фотодокументами.

В 2007 г. Государственным архивом Кемеровской области был подго-
товлен цикл радио- (90) и телепередач (15) «Память в наследство». Муни-
ципальные органы и учреждения провели 18 телепередач, посвященных 
памятным и знаменательным датам. В газетах «Кузбасс», «Кузнецкий 
край», «Земляки», журнале «Отечественные архивы», а также в газетах, 
издаваемых в муниципальных образованиях, было опубликовано 55 ин-
формаций и статей. Муниципальными архивными органами и учрежде-
ниями широко применялись такие формы использования и пропаганды 
архивных документов, как лекции, беседы, уроки.

В 2007 г. большое внимание архивисты области уделяли работе со 
студентами-практикантами вузов и колледжей, проходящими архи-
вную практику. Кроме того, практиковалось проведение семинаров-
практикумов для учителей и руководителей школьных музеев.

Все архивные учреждения области проводили огромную работу по 
исполнению запросов социально-правового характера. За отчетный год 
количество запросов увеличилось. В Государственный архив Кемеров-
ской области поступило 12 156 запросов, в муниципальные архивные 
службы 50 235. Тематических запросов поступило соответственно  
1 068 и 2 135.

В читальных залах Государственного архива Кемеровской области 
работали 167 исследователей, которым было выдано 9 913 дел и 1 988 
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листов ксерокопий документов; 509 исследователей работало в муни-
ципальных архивных органах и учреждениях (было выдано 5 476 дел).

Рассекречивание партийных фондов проходило оперативно по мере 
выдачи дел в читальные залы (по 1977 г.).

5. НАучНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАя 
И мЕТОДИчЕСКАя РАБОТА

Научно-исследовательская и методическая работа в 2007 г. прово-
дилась в соответствии с «Основными направлениями развития архи-
вного дела в Кемеровской области», планами работы Архивного управ-
ления Кемеровской области, а также в соответствии с заявочной картой 
на разработку научных исследований. Главным достижением явилась 
разработка правового документа – Закона Кемеровской области от 
26.03.2007 г. № 35-ОЗ «Об архивном деле». Сюда же относится и раз-
работка ведомственной целевой программы «Обеспечение сохранности 
архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Кемеровской области, на 2008–2010 годы».

В 2007 г. при Архивном управлении Кемеровской области начал ра-
ботать Научный совет. В него вошли представители Архивного управ-
ления и Государственного архива Кемеровской области, муниципаль-
ных архивных органов и учреждений, Кемеровского государственного 
университета, областной научной библиотеки, областного краеведчес-
кого музея, областного радио, газеты «Кузбасс».

Научным советом были выдвинуты на конкурс в области архиво-, 
документоведения и археографии, выполненных в 2005–2006 гг., сле-
дующие работы:

– сборники документальных материалов «Этот день мы приближа-
ли как могли», «Победа остается молодой»;

– методические рекомендации «Порядок исполнения и оформле-
ния запросов о размере заработной платы»;

– учебное пособие «Документоведение и делопроизводство».
На заседаниях научного совета были рассмотрены вопросы об изда-

нии информационно-методического и историко-краеведческого бюлле-
теня «Архивы Кузбасса» № 1 (10), сборника научных статей «Полити-
ческое насилие в исторической памяти Германии и России», монографии 
Ю.В. Галактионова «Отечественная историография германского фашиз-
ма (1920 – первая половина 1990-х годов)». Подлинник монографии хра-
нится в Государственном архиве Кемеровской области в личном фонде 
доктора исторических наук, профессора Ю. В. Галактионова.
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В целях совершенствования методов проведения архивных работ 
было разработано 5 методических пособий, организованы методичес-
кие семинары по основным направлениям деятельности архивных ор-
ганов и учреждений области.

В 2007 г. были приняты необходимые меры по обеспечению сохран-
ности, учету и упорядочению документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и Президента Российской Федерации 
в соответствии с постановлениями Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 21.06.2007 г. № 17/144-5 «Об утвержде-
нии Порядка хранения и передачи в архивы документов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва и По-
рядка уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведе-
нием выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации пятого созыва» и от 21.06.2007 г. № 145 
«Об утверждении Порядка хранения и передачи в архивы документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российс-
кой Федерации и Порядка уничтожения документов, связанных с под-
готовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации». 
В том числе было разработано методическое пособие «Описание, фон-
дирование, классификация документов избирательных комиссий на 
территории Кемеровской области».

В 2007 г. продолжилась работа над сборником документов «Моло-
дежное движение Кузбасса (1920–2000 гг.).

В августе 2007 г. начальник Архивного управления Кемеровской 
области и директор Государственного архива Кемеровской области 
участвовали в работе научно-методического совета архивных учрежде-
ний Сибирского федерального округа, где выступали с сообщениями:

– «Анализ и перспективы научно-исследовательской работы в ар-
хивных учреждениях Кемеровской области»;

– «О состоянии и проблемах перехода на новую систему планирова-
ния и отчетности»;

– «Анализ работы по созданию, заполнению, учету и хранению темати-
ческих ЭБД в архивных органах и учреждениях Кемеровской области».

Кроме того, в сентябре 2007 г. начальник Архивного управления 
Кемеровской области принимала участие в работе совета по архивному 
делу в Екатеринбурге.

У Архивного управления Кемеровской области сложились устой-
чивые деловые контакты с научными учреждениями, вузами, а так-



�1

же коллегами из соседних регионов (Томск и Новосибирск) на основе 
совместной работы по использованию документов, участия в научно-
практических конференциях. Так, в октябре 2007 г. сотрудники Го-
сударственного архива Кемеровской области принимали участие в IV 
Всероссийской международной научно-практической конференции 
«Документ в системе социальных коммуникаций», проходившей в Том-
ском государственном университете, с сообщениями:

– «Архивные документы как источники по истории генеалогии»;
– «К вопросу об информатизации потенциала документов по лично-

му составу на примере документального комплекса Государственного 
архива Кемеровской области».

6. РАБОТА С КАДРАмИ

В 2007 г. большое внимание уделялось работе по сохранению и ук-
реплению кадрового состава архивных органов и учреждений Кемеров-
ской области, а также социальной защите архивистов.

В этих целях было разработано Положение об оплате труда работ-
ников Государственного архива Кемеровской области и его филиалов. 
В трех зданиях госархива проведена аттестация рабочих мест, направ-
ленная на улучшение условий труда и сохранение или, в случае необ-
ходимости, установление доплат за вредность. Кроме того, работникам 
архивов оказывалась материальная помощь, выплачивались премии. В 
декабре 2007 г. все сотрудники Государственного архива Кемеровской 
области и филиалов за вклад в обеспечение сохранности документов 
Архивного фонда Российской Федерации, большой объем выполнен-
ной работы по исполнению социально-правовых запросов распоряже-
нием администрации Кемеровской области премированы в размере  
1,5 должностного оклада каждому.

В мае 2007 г. три работника госархива и один – Архивного управ-
ления прошли обучение в Центре охраны труда Кемеровской области. 
В Государственном архиве Кемеровской области введена должность от-
ветственного за охрану труда. Все пять зданий Государственного архи-
ва Кемеровской области снабжены аптечками.

Все работники областного архива прошли диспансеризацию в тер-
риториальной поликлинике.

В ноябре – декабре 2007 г. проведена аттестация работников облас-
тного архива и его филиалов. Аттестация в целом прошла удовлетвори-
тельно, в доброжелательной обстановке. При подготовке к аттестации 
все архивисты изучали «Правила организации хранения, комплекто-
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вания, учета и использования документов архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муни-
ципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской 
академии наук» (М., 2007), что способствовало внедрению их в прак-
тику работы, а также изучали правовые, нормативные и нормативно-
методические документы.

За 2007 г. штатная численность работников архивной службы Ке-
меровской области увеличилась на 8 человек. Увеличение численности 
произошло главным образом за счет архивных служб муниципальных 
образований, где общее количество сотрудников, занятых в основной 
и неосновной деятельности, составило 121 человек. Сохранился кадро-
вый костяк Государственного архива Кемеровской области и муници-
пальных архивных органов и учреждений.

Высшее образование получают 14 архивистов. Продолжаются ста-
жировки работников муниципальных архивных служб на базе Архи-
вного управления и Государственного архива Кемеровской области.

В 2007 г. активно использовались формы как морального поощ-
рения (Н.Л. Агеева и Н.В. Колосницына были награждены почетной 
грамотой Федерального архивного агентства), так и морально-матери-
ального поощрения (Г.Ф. Донковцева занесена в Книгу почета научно-
методического совета архивных учреждений Сибирского федерального 
округа, Н.Л. Агеева и Л.М. Субочева награждены почетными грамота-
ми администрации Кемеровской области).

В связи с 20-летием работы в архивной службе Кемеровской облас-
ти, за большой вклад в развитие архивного дела решением коллегии 
Архивного управления Кемеровской области от 28.02.2007 г. занесены 
в Альбом ветеранов архивного управления Сивкова Л.А. – начальник 
МУ «Городской архив» г. Анжеро-Судженска, Донковцева Г.Ф. – началь-
ник архивного отдела администрации г. Прокопьевска, Шматко Т.А. 
– заведующая архивным отделом Кемеровского района, Фойтик Е.М. 
– заведующая архивным отделом администрации Тисульского района, 
Швецова О.А. – заведующая муниципальным архивом г. Юрги.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие города Юрги постановлением администрации 
Кемеровской области от 01.03.2007 г. № 8-пн награждена медалью «За 
служение Кузбассу» заведующая архивным отделом г. Юрги О.А. Шве-
цова.

В связи с 50-летием со дня рождения, многолетний добросовестный 
труд и вклад в развитие архивного дела приказом начальника архивно-
го управления от 16.05.2007 г. № 18 награждена Почетной грамотой 
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Архивного управления Кемеровской области заведующая архивным 
отделом администрации г. Тайги Г.В. Лоскутова.

За вклад в развитие архивного дела в области и достигнутые трудо-
вые успехи приказом начальника Архивного управления от 10.02.2007 
№ 6 награждены почетной грамотой Архивного управления Кемеровс-
кой области Кузнецова Л.А. – главный специалист отдела документов 
по личному составу ликвидированных предприятий МУ «Архивное уп-
равление администрации г. Осинники» и благодарственным письмом 
управления – Клименко О.А. – заведующая отделом организационной 
работы администрации поселка Тайжина.

За вклад в развитие архивного дела и в связи с празднованием Дня 
архива приказом начальника управления от 13.03.2007 г. № 11 на-
гражден почетной грамотой Архивного управления Кемеровской об-
ласти коллектив МУ «Архивное управление г. Осинники» (начальник 
Бабичева Е.В.).

Сотрудники Архивного управления Кемеровской области, руково-
дители архивных органов и учреждений муниципальных образований 
Кемеровской области активно участвовали в избирательной кампании 
по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 5-го созыва. Совместно с территориальными избира-
тельными комиссиями обобщены итоги выборов и отобраны докумен-
ты на хранение в Архивный фонд Российской Федерации.

Начальник архивного управления
Кемеровской области     Т.В. АКИБОВА.

Основные направления развития архивного дела
в Кемеровской области на 2008 г.

1. ГОСуДАРСТВЕННОЕ РЕГуЛИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИя АРХИВНОГО ДЕЛА

Основные направления развития архивного дела в Кемеровской об-
ласти разработаны на основе анализа состояния архивного дела в Ке-
меровской области и с учетом рекомендаций Федерального архивного 
агентства от 17.09.2007 г. № 2/1791-К.

В 2008 г. архивная служба Кемеровской области планирует даль-
нейшее взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления по созданию и развитию нормативно-правовой базы 
деятельности архивных органов и учреждений. Основное внимание 



��

будет сосредоточено на реализации приоритетных задач Стратегии 
развития Кемеровской области до 2025 г. и Программы социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (2006–2008 гг.), Основных направлений государственной 
политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в 
Российской Федерации до 2015 г., а также продолжит работу по выпол-
нению законодательных и иных нормативных правовых актов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по пробле-
мам обеспечения сохранности, комплектования и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации.

Приоритетными задачами развития архивного дела в Кемеровской 
области в 2008 г. будут являться:

– совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ар-
хивных органов и учреждений в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 26.03.2007 г. № 35-ОЗ «Об архивном деле»;

– принятие ведомственной целевой программы «Обеспечение со-
хранности архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Кемеровской области на 2008–2010 годы»;

– сохранение действующей сети архивных органов и учреждений, 
улучшение финансового и материального обеспечения их деятельности;

– выполнение в полном объеме функций, определенных законода-
тельством;

– повышение уровня безопасности архивных фондов путем модер-
низации материально-технической базы архивов, недопущения утраты 
документов вследствие чрезвычайных ситуаций;

– обеспечение органов государственной власти и местного самоуп-
равления, граждан и организаций архивной информацией, необходи-
мой для функционирования юридических лиц, а также реализации 
гражданами конституционных прав и свобод;

– комплексное решение проблем обеспечения сохранности и ис-
пользования документов, в том числе по личному составу.

В целях реализации намеченных задач при подготовке планов ар-
хивных органов и учреждений на 2008 г. предусмотрены следующие 
мероприятия:

– продолжить внедрение в практику работы Закона Кемеровской 
области от 26.03.2007 г. № 35-ОЗ «Об архивном деле»;

– продолжить контроль за исполнением органами местного само-
управления Закона Кемеровской области от 13.10.2005 г. № 105-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями Кемеровской области по хранению, комплек-
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тованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кеме-
ровской области»;

– подготовить предложения в проект закона Кемеровской области 
«Об областном бюджете на 2009 год» о распределении субвенций на вы-
полнение государственных полномочий Кемеровской области по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области местным бюджетам муниципальных обра-
зований из областного фонда компенсаций на 2009 год;

– продолжить внедрение «Правил организации хранения, комп-
лектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Рос-
сийской академии наук» (М., 2007);

– начать внедрение в практику работы «Перечня типовых архивных 
документов, образующихся в научно-технической и производственной 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения» (М., 2007);

– начать внедрение административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и административных регламентов реализа-
ции государственных функций в области архивного дела.

Во исполнение рекомендаций парламентских слушаний «Сохранение 
культурно-исторической памяти нации. Библиотеки и архивы России» 
продолжить рассмотрение на коллегии Архивного управления Кемеровс-
кой области вопросов о состоянии работы по комплектованию, организа-
ционно-методическому руководству работой архивов организаций – источ-
ников комплектования архивных органов и учреждений городов Мыски, 
Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, а также Ижморского, Яшкинского, 
Таштагольского, Ленинск-Кузнецкого, Беловского районов.

В 2008 г. продолжится работа с территориальными органами фе-
деральных органов государственной власти и государственными орга-
низациями, находящимися в федеральной собственности и располо-
женными на территории Кемеровской области, по решению вопроса о 
месте хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, 
образовавшихся в деятельности этих органов и учреждений. При этом 
Архивное управление Кемеровской области считает, что механизм пе-
редачи документов, находящихся в федеральной собственности, в собс-
твенность субъектов Российской Федерации, должен предусматривать 
компенсационные выплаты последним.

Архивными органами и учреждениями будет продолжена работа 
по включению в учредительные документы организаций, в собствен-
ности которых оказались документы по личному составу ликвидиро-
ванных организаций, не имеющих правопреемников, положений об 
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ответственности новых собственников за обеспечение сохранности до-
кументов и использование их в социально-правовых целях.

В течение 2008 г. продолжится работа коллегии, на заседаниях 
которой регулярно будут рассматриваться вопросы реализации зако-
нодательных и нормативно-правовых актов по архивному делу, обсуж-
даться отчеты и результаты проверки работы муниципальных архивов, 
состояния архивного дела и организации документов в учреждениях, 
организациях и на предприятиях, другие важные вопросы. Будет и 
дальше практиковаться проведение выездных заседаний коллегии в 
городах и районах.

Продолжится работа научного совета, который будет тесно взаи-
модействовать с региональным отделением Российского общества ис-
ториков-архивистов по специальным планам в целях координации на-
учно-информационной и публикационной работы архивных органов и 
учреждений.

В 2008 г. примем участие в таких общеотраслевых мероприятиях, как:
– научно-методический совет архивных органов и учреждений Си-

бирского федерального округа (г. Красноярск);
– Всероссийский научно-практический семинар-совещание «Рос-

сийские архивные сайты: опыт, проблемы, перспективы развития» 
(Московская область, май 2008 г.).

Архивное управление Кемеровской области будет и далее регуляр-
но информировать органы государственной власти и местного самоуп-
равления о состоянии дел и актуальных проблемах, добиваясь реше-
ния сложных вопросов.

2. ОБЕСПЕчЕНИЕ СОХРАННОСТИ 
И ГОСуДАРСТВЕННЫй учЕТ ДОКумЕНТОВ 

АРХИВНОГО ФОНДА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

В 2008 г. продолжится работа по обеспечению сохранности доку-
ментов и улучшению материально-технической оснащенности архи-
вных органов и учреждений Кемеровской области в соответствии с пла-
нами, разработанными во исполнение приказа Росархива от 08.11.2006 
г. № 63 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению приказа 
Минкультуры России от 10.08.2006 г. № 384 «О неотложных мерах по 
повышению безопасности Музейного фонда Российской Федерации и 
Архивного фонда Российской Федерации».

Материально-техническая база Государственного архива Кемеров-
ской области, Междуреченского и Новокузнецкого филиалов Государс-
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твенного архива Кемеровской области, муниципальных архивов в ос-
новном способна обеспечивать необходимые условия для обеспечения 
сохранности Архивного фонда Российской Федерации и их всесторон-
него использования. Продолжится работа по организации текущего и 
капитального ремонта, техническому оснащению, обеспечению архи-
вных органов и учреждений Кемеровской области охранно-пожарной 
сигнализацией, средствами пожаротушения.

Продолжится контроль за состоянием противопожарной безопас-
ности Государственного архива Кемеровской области, соблюдением ох-
ранного режима.

Все архивные органы и учреждения Кемеровской области предус-
матривают мероприятия по обеспечению и поддержанию нормативных 
параметров температурно-влажностного, светового, санитарно-гигие-
нического режимов хранения документов.

С целью обеспечения сохранности документов и улучшения их 
физического состояния в архивных учреждениях области будет прово-
диться работа по реставрации, переплету и подшивке документов, кар-
тонированию дел.

Предусматривается строгое соблюдение нормативных требований 
по организации хранения и выдаче дел в архивохранилищах.

В 2008 г. продолжится работа по цикличной проверке наличия дел 
с широким использованием практики опечатывания коробок с делами, 
исключая их из цикла проверки наличия.

В 2008 г. активизируется работа по повышению качества государс-
твенного учета, в том числе на основе усиления внимания к истории 
организаций – фондообразователей, постепенного охвата системой ав-
томатизированного централизованного государственного учета доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации всех хранилищ доку-
ментов.

Планируем дальнейшее заполнение базы данных «Архивный 
фонд», включая следующие показатели:

количество описаний фондов – 500,
количество описей – 1200,
количество единиц хранения – 92.
Продолжится работа с особо ценными документами в Государс-

твенном архиве Кемеровской области.
В соответствии с планом работы начнется завершающий этап по 

интеграции учетных документов бывшего партийного архива Кеме-
ровского обкома КПСС в систему государственного централизованного 
учета документов.
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3. ФОРмИРОВАНИЕ АРХИВНОГО ФОНДА  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ.

ОРГАНИЗАцИОННО-мЕТОДИчЕСКОЕ РуКОВОДСТВО 
ВЕДОмСТВЕННЫмИ АРХИВАмИ

И ОРГАНИЗАцИЕй ДОКумЕНТОВ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ

В соответствии с рекомендациями Федерального архивного агент-
ства от 17.09.2007 г. № 2/1791-К будут приняты необходимые меры по 
обеспечению сохранности, учету и упорядочению документов, связан-
ных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Президента 
Российской Федерации в соответствии с постановлениями Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 21.06.2007 г. 
№ 17/144-5 «Об утверждении Порядка хранения и передачи в архивы 
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации пятого созыва, и Порядка уничтожения документов, связанных 
с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва» и от 
21.06.2007 г. № 145 «Об утверждении Порядка хранения и передачи в 
архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 
Президента Российской Федерации, и Порядка уничтожения докумен-
тов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Рос-
сийской Федерации».

Будут осуществляться мероприятия по упорядочению, учету и 
обеспечению сохранности архивных документов при приватизации го-
сударственного и муниципального имущества.

Продолжится внедрение программного комплекса «Учреждения 
– источники комплектования».

Предусмотрены мероприятия по внедрению в практику работы 
«Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-тех-
нической и производственной деятельности организаций, с указанием 
сроков хранения» (М., 2007).

Планируется организовать подготовку и проведение Дня открытых 
дверей для организаций – источников комплектования Государствен-
ного архива Кемеровской области, посвященного 65-летию архивной 
службы Кузбасса. Состоится презентация диска «Нормативно-методи-
ческие документы для работы делопроизводственной и архивной служб 
организаций».

Будет проводиться работа по оказанию методической и практичес-
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кой помощи организациям по архивному делу путем проведения семи-
наров-совещаний, индивидуальных консультаций.

Планируется проведение смотра-конкурса обеспечения сохран-
ности документов негосударственных промышленных предприятий – 
источников комплектования Государственного архива Кемеровской об-
ласти.

В 2008 г. будет проведен круглый стол с представителями осинни-
ковских городских национально-культурных центров: шорской куль-
туры «Шория-Тагдагал», татарской культуры «Дуслык», немецкой 
культуры «Содружество», украинской культуры «Явир» по вопросу 
передачи на государственное хранение документов о деятельности этих 
организаций.

Продолжится работа по упорядочению документов и сдаче дел пос-
тоянного хранения в государственные и муниципальные архивы Кеме-
ровской области.

Планируется дальнейшее комплектование архивов документами 
личного происхождения и фотодокументами.

Будет продолжен прием на государственное и муниципальное хра-
нение музейных предметов.

Планомерно будут пересматриваться и согласовываться номенкла-
туры дел организаций и другие нормативно-методические документы 
(положения об архиве, положения об экспертных комиссиях, инструк-
ции по делопроизводству).

Продолжится работа экспертно-проверочно-методической комис-
сии Архивного управления Кемеровской области по специальному пла-
ну, который предусматривает выездное заседание в Новокузнецк.

Будет проведена паспортизация архивов организаций – источни-
ков комплектования государственных и муниципальных архивов Ке-
меровской области по состоянию на 01.12.2008 г.

В плановом порядке будет организована работа со списками:
– организаций – источников комплектования управленческой до-

кументацией;
– организаций – источников комплектования научно-технической 

документацией;
– общественно-политических партий и движений;
– физических лиц – источников комплектования документами 

личного происхождения.
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4. НАучНАя ИНФОРмАцИя 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКумЕНТОВ,

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ИНФОРмАцИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕм

В 2008 г. будет проводиться активная работа по информационному 
обеспечению органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, в том числе – мероприятий, связанных с российскими и регио-
нальными юбилейными датами:

– 90-летием начала гражданской войны в России;
– 300-летием первой губернской реформы в России (реформы Пет-

ра I по административному делению Российской империи);
– 65-летием образования Кемеровской области;
– 65-летием образования архивной службы Кемеровской области;
– 90-летием со дня принятия Декрета СНК РСФСР от 01.06.1918 г. «О 

реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», воплотивше-
го идею создания государственной архивной службы в России, и другие.

Планируется продолжить участие в мероприятиях, включенных 
в государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006–2010 гг.». В том числе планируется ор-
ганизация и проведение выставки документов о создании в Осинников-
ском городском парке Мемориала воинам – участникам боевых дейс-
твий в локальных войнах и вооруженных конфликтах, об установлении 
широких связей и сотрудничестве между администрацией г. Осинники 
и войсковой частью № 5292935к краснознаменной ордена Кутузова и 
Александра Невского ракетной дивизии.

Продолжится участие в региональном конкурсе «Времен связую-
щая нить», организованного кузбасским общественным центром «Ини-
циатива». На базе Государственного архива Кемеровской области будут 
проведены практические семинары «Основные формы и методы работы 
с архивными документами» для учителей и руководителей школьных 
музеев г. Кемерово.

В 2008 г. планируется издание сборника документов «Молодежное 
движение Кузбасса (1920–1990гг.)».

В июне 2008 г. будут подведены итоги фотоакции «Шахтерский 
край в объективе», стартовавшей в июне 2007 г. и посвященной 100-ле-
тию Кемеровского рудника и 65-летию учреждения празднования Дня 
шахтера в нашей стране. Планируется организация круглого стола с 
участием архивистов, представителей средств массовой информации, 
шахтеров.
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Запланирован выпуск хронографа Кузбасса на 2009 год, информа-
ционно-методического, историко-краеведческого бюллетеня «Архивы 
Кузбасса».

Будут широко применяться разнообразные формы использования 
архивных документов:

– инициативное информирование;
– исполнение тематических запросов;
– экскурсии в архивы;
– подготовка выставок, радио– и телепередач, газетных и журналь-

ных публикаций.
В 2008 г. продолжится рассекречивание архивных документов по 

1977 г. в соответствии с планом работы Межведомственной комиссии по 
защите государственной тайны на 2008 г., планами работы межведомс-
твенных экспертных комиссий по рассекречиванию архивных докумен-
тов ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников.

Будет и в дальнейшем предоставляться информация для разме-
щения на сайте «Архивы России» сведений об изменениях контактной 
информации, о планируемых и проводимых выставках и публикаци-
онных проектах и т. п.

Активизируется работа по повышению качества и разнообразия 
архивной информации, размещаемой на сайте администрации Кеме-
ровской области, web-странице Архивного управления Кемеровской 
области.

Продолжится исполнение в установленные сроки запросов граж-
дан, связанных с назначением пенсий, прием граждан и проведение 
необходимой разъяснительной работы среди населения с участием ГУ 
«Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской 
области» и подведомственных ему управлений в муниципальных обра-
зованиях.

Продолжится накопление информации о местонахождении сведе-
ний о документах по личному составу в архивных органах и учрежде-
ниях Кемеровской области в целях создания специализированной базы 
данных.

Планируется активизация внедрения информационных техно-
логий в деятельность архивных органов и учреждений Кемеровской 
области, применение автоматизированных технологий при создании 
и совершенствовании научно-справочного аппарата к архивным доку-
ментам.

Особое внимание будет уделяться созданию научно-справочного 
аппарата для оперативного обеспечения информацией органов госу-
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дарственной власти и местного самоуправления, исполнения социаль-
но-правовых запросов.

Продолжится работа по оснащению архивных органов и учреж-
дений Кемеровской области современной компьютерной техникой, по 
осуществлению внедрения программного комплекса «Архивный фонд» 
в муниципальных архивах.

При получении методических рекомендаций планируем внедрение 
в практику работы архивных органов и учреждений Кемеровской об-
ласти Единого классификатора документной информации Архивного 
фонда Российской Федерации, а также работу по внедрению четвертой 
версии программного комплекса «Архивный фонд».

5. НАучНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАя 
И мЕТОДИчЕСКАя РАБОТА

Научно-исследовательская и методическая работа будет подчинена 
обеспечению приоритетных направлений практической деятельности 
архивных органов и учреждений Кемеровской области.

В 2008 г. продолжится внедрение в практику работы «Правил ор-
ганизации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук», программно-
го комплекса «Учреждения – источники комплектования», «Перечня 
типовых управленческих документов, образующихся в научно-техни-
ческой и производственной деятельности организаций, с указанием 
сроков хранения» (М., 2007).

Предусматривается разработка методических пособий по разви-
тию научно-справочного аппарата к документам архивов, подготовке 
баз данных.

6. РАБОТА С КАДРАмИ
В 2008 г. продолжится работа по сохранению и укреплению кад-

рового потенциала архивных органов и учреждений Кемеровской об-
ласти. Активизируются усилия по повышению профессионализма де-
ятельности трудовых коллективов.

Особое внимание будет уделяться вопросам правовой и социальной 
защиты архивистов в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Продолжится активная деятельность по повышению квалификации 
архивистов в Комитете по совершенствованию управленческой деятельнос-
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ти администрации Кемеровской области, а также в ФГОУ ВПО «СибАГС».
Продолжится работа постоянно действующего семинара по повы-

шению квалификации архивных работников на базе Государственного 
архива Кемеровской области.

Продолжится проведение ежегодной архивной практики студентов 
исторического факультета Кемеровского государственного университе-
та в Государственном архиве Кемеровской области.

Гл. специалист управления  Г.И. КАЛмЫКОВА.
Гл. специалист управления  Н.А. юмАТОВА.

Основные показатели развития архивного дела
в архивных органах и учреждениях 

Кемеровской области

В таблице «Основные показатели развития архивного дела в ар-
хивных органах и учреждениях Кемеровской области» представлены 
сведения из отчетной документации руководителей архивных орга-
нов и учреждений Кемеровской области за 2007 г. (по состоянию на 
01.01.2008 г.). Специалистами Архивного управлении взяты наиболее 
яркие и значимые показатели основных направлений деятельности ар-
хивной службы Кузбасса.

Табличный вариант позволяет наглядно, ярко в сравнительном ас-
пекте представить указанные виды деятельности.

Данные по Государственному архиву Кемеровской области (ГАКО) яв-
ляются сводными и включают показатели за 2007 г.: ГАКО, его филиалов 
в Новокузнецке и Междуреченске, архивохранилища документов по лич-
ному составу ГАКО. При этом в столбце «Объем архивных фондов» в графе 
«Всего» включена научно-техническая документация (3 040 ед. хр.)

Данные по источникам комплектования МУ «Городской архив» г. 
Анжеро-Судженска, архивных отделов администраций г. Тайги, Та-
штагольского района даны по состоянию на 01.01.2001 г., Государс-
твенного архива Кемеровской области – на 01.06.2005 г. без учета спис-
ков физических лиц – источников комплектования ГАКО документами 
личного происхождения (в списке 40 граждан) и организаций – ис-
точников комплектования ГАКО научно-технической документацией  
(4 организации: 2 – федеральные, 1 – областная, 1 – частная).

Колонка «ЭБД» (электронные базы данных) включает сводные дан-
ные по всем базам (учетные, тематические и т.п.), которые имеются в 
данном архивном органе или учреждении.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ
АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ

27–28 марта 2008 г. в Кемерове состоялось расширенное заседание 
коллегии Архивного управления Кемеровской области, посвященное 
итогам деятельности архивных органов и учреждений в 2007 г. и основ-
ным задачам на 2008 г.

На заседании присутствовали руководители архивных органов и 
учреждений Кемеровской области, сотрудники Архивного управления 
и Государственного архива Кемеровской области.

С приветственным словом к участникам коллегии обратился замес-
титель губернатора – руководитель аппарата администрации Кемеров-
ской области Е.М. Баранов, в своем выступлении он отметил возраста-
ющую роль архивов в обеспечении сохранности документов по личному 
составу ликвидированных предприятий и исполнении социально-пра-
вовых запросов граждан и юридических лиц. От имени коллегии адми-
нистрации Кемеровской области он вручил медаль Кемеровской облас-
ти «За веру и добро» заведующей архивным отделом администрации 
Тисульского района Е.М. Фойтик.

С докладом об итогах деятельности архивных служб Кемеровской 
области за 2007 г. и основных задачах на 2008 г. выступила начальник 
Архивного управления Кемеровской области Т.В. Акибова.

Коллегия признала работу архивных органов и учреждений Кеме-
ровской области удовлетворительной.

Лучшие коллективы и руководители муниципальных архивов 
были награждены почетными грамотами и благодарственными пись-
мами Архивного управления (коллективы Архивного управления ад-
министрации Мариинского района, архивных отделов администраций 
Березовского и Белова, руководителей архивных служб Л.А. Ковган, 
Н.Е. Рассомахина, Д.Н. Белькова).

Архивисты области посетили музей-заповедник «Красная Горка», 
где ознакомились с материалами выставки «Автономная индустриаль-
ная колония «Кузбасс».

28 марта было проведено областное совещание-семинар, на нем 
были рассмотрены вопросы внедрения новых правил в практику рабо-
ты, электронной базы данных «Источники комплектования архивов», 
рассматривались другие важные вопросы деятельности архивных ор-
ганов и учреждений Кемеровской области.
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РЕшЕНИЕ
коллегии Архивного управления Кемеровской области

27.03.2008           г. Кемерово

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АРХИВНЫХ ОРГАНОВ
И учРЕжДЕНИй КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ ЗА 2007 ГОД

И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИяХ РАЗВИТИя
АРХИВНОГО ДЕЛА В КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД

Заслушав и обсудив выступление начальника Архивного управ-
ления Кемеровской области Т.В. Акибовой, сообщения директора Го-
сударственного архива Кемеровской области (ГАКО) Л.И. Сапуриной, 
директора Новокузнецкого филиала Государственного архива Кемеров-
ской области (НФ ГАКО) Н.А. Кузнецовой, директора Междуреченского 
филиала Государственного архива Кемеровской области (МФ ГАКО) Н.И. 
Коньшиной об итогах работы архивной службы Кемеровской области, 
коллегия отмечает, что деятельность архивных органов и учреждений 
Кемеровской области строилась в соответствии с Основными направле-
ниями развития архивного дела в Кемеровской области на 2007 г.

В 2007 г. архивами области на постоянное хранение принято около 
17 тысяч дел.

Проведена большая работа по обеспечению сохранности докумен-
тов по личному составу. Принято на хранение более 27 тысяч дел по 
личному составу.

Архивными органами и учреждениями Кемеровской области в 2007 
г. были осуществлены мероприятия по установке охранно-пожарной сиг-
нализации. Современная охранно-пожарная сигнализация установлена 
в 26 муниципальных архивах. В прошедшем году смонтирована охран-
но-пожарная сигнализация в зданиях ГАКО.

Муниципальные архивы пользуются поддержкой со стороны ад-
министраций муниципальных образований. Так, в 2007 г. для улуч-
шения работы по обеспечению сохранности документов 6 муници-
пальным архивам области были выделены новые и дополнительные 
помещения.

На муниципальном уровне было принято 48 распоряжений, касаю-
щихся деятельности архивных органов и учреждений.

Из областного бюджета на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области архивного дела в виде субвенций муници-
пальным архивам выделено 660 тыс. рублей.
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Также в 2007 г. принято более 20 распоряжений Коллегии адми-
нистрации Кемеровской области о деятельности Государственного ар-
хива Кемеровской области и его филиалов.

Продолжена работа по обеспечению конституционных прав граж-
дан. В 2007 г. архивистами области исполнено 63 тысячи тематических 
и социально-правовых запросов.

Коллегия отмечает хорошую работу по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации, обеспечению сохранности документов по 
личному составу в коллективах: ГАКО (руководитель Л.И. Сапу-
рина), НФ ГАКО (руководитель Н.А. Кузнецова), архивного отдела 
администрации г. Белово (руководитель Т.П. Титова), архивного 
отдела администрации г. Березовского (руководитель Г.П. Илясо-
ва), архивного управления администрации Мариинского района 
(руководитель В.М. Лазарева), архивного отдела администрации 
Крапивинского района (руководитель Н.Е. Рассомахина), архи-
вного отдела администрации Новокузнецкого района (руководи-
тель Д.Н. Белькова).

Коллегия РЕШИЛА:
1. Признать работу архивных органов и учреждений Кемеровской 

области в 2007 г. удовлетворительной.
2. Одобрить «Основные направления развития архивного дела в Ке-

меровской области на 2008 год».
3. Архивному управлению Кемеровской области, директорам госу-

дарственного архива и его филиалов, руководителям муниципальных 
архивов:

3.1. Обеспечить выполнение «Основных направлений развития ар-
хивного дела в Кемеровской области на 2008 год»;

3.2. Продолжить дальнейшее взаимодействие с органами государс-
твенной власти и местного самоуправления по созданию и развитию 
нормативно-правовой базы деятельности архивных органов и учрежде-
ний;

3.3. Продолжить внедрение в практику работы «Правил органи-
зации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, Рос-
сийской академии наук» (М., 2007);

3.4. Продолжить внедрение в практику работы автоматизирован-
ных архивных технологий (программные комплексы «Архивный фонд» 
и «Источники комплектования архивов»);
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3.5. Продолжить рассмотрение на заседаниях коллегии Архивного 
управления Кемеровской области вопросов о состоянии работы по ком-
плектованию и организационно-методическому руководству работой 
архивов организаций – источников комплектования архивных органов 
и учреждений, согласно утвержденному заместителем губернатора Ке-
меровской области – руководителем;

3.6. Начать внедрение в практику работы административных рег-
ламентов по предоставлению государственных услуг и административ-
ных регламентов реализации государственных функций в области ар-
хивного дела;

3.7. Поставить вопрос перед главами г. Новокузнецка, Беловско-
го, Гурьевского, Крапивинского, Мариинского, Тисульского, Яйского 
районов об оборудовании архивохранилищ охранно-пожарной сигна-
лизацией;

3.8. Организовать проведение юбилейных мероприятий, посвящен-
ных 90-летию государственной архивной службы России и 65-летию 
архивной службы Кемеровской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ар-
хивное управление Кемеровской области.

Председатель коллегии   Т.В. АКИБОВА
Секретарь коллегии    Л.м. СуБОчЕВА

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАПРОСОВ
СОцИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА.

КОммЕНТАРИИ К ЗАКОНу
«О ПОРяДКЕ РАССмОТРЕНИя ОБРАщЕНИй ГРАжДАН РФ»

Н. Л. АГЕЕВА,
ведущий специалист

Архивного управления
Кемеровской области

Несмотря на то, что исполнение запросов социально-правового ха-
рактера не является для архивов новым видом работы, произошедшие 
в общественной жизни изменения продиктовали необходимость пере-
смотра сложившегося порядка работы, что нашло отражение в новых 
правилах работы архивных учреждений.

Так как все присутствующие уже имели возможность ознакомить-
ся с правилами и успешно применяют их в работе, не буду пересказы-
вать, остановлюсь лишь на нескольких пунктах.
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Согласно Правилам, запросы рассматриваются и исполняются ар-
хивом при наличии в запросе наименования юридического лица (для 
граждан – Ф. И. О), почтового или электронного адреса, темы и хроно-
логии вопроса.

В случае отсутствия в архиве информации в течение 5 дней запрос 
должен быть переадресован по назначению с обязательным уведомле-
нием пользователя или пользователю дается соответствующая реко-
мендация.

При поступлении интернет-обращения заявителю направляется 
уведомление о приеме обращения к рассмотрению или мотивирован-
ный отказ. Принятое обращение распечатывается, и работа с ним ве-
дется в установленном порядке.

Ответ на запрос дается на государственном языке Российской Фе-
дерации.

Тематический запрос государственного органа или органа местного 
самоуправления, связанный с исполнением ими своих функций, архив 
рассматривает в первоочередном порядке в установленные законода-
тельством или согласованные с ними сроки. Исполнение такого запроса 
осуществляется на безвозмездной основе.

Исполнение тематического запроса организации или гражданина 
организуется в порядке оказания платных услуг (в т.ч. по договору) или 
безвозмездно. Сроки и стоимость оговариваются заранее.

Генеалогический запрос пользователя архив исполняет в порядке 
оказания платных услуг (в том числе на основе договора).

При оформлении отрицательных ответов новые правила допуска-
ют заверение их гербовой печатью.

Говоря об исполнении запросов, нельзя обойти вниманием Фе-
деральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ, который регулирует 
правоотношения между гражданами и государственными органами, 
органами местного самоуправления, должностными лицами в сфере 
конституционного права граждан на обращение.

Закон по объему небольшой, содержит 18 статей и ясно определя-
ет сферу своего действия – все обращения граждан в органы государс-
твенной власти, местного самоуправления и должностным лицам. Не 
рассматриваются обращения только в случае, когда гражданин сам ли-
шает себя возможности получить ответ на поставленные вопросы, не 
указав в обращении своего имени и адреса.

В целях предупреждения волокиты Закон устанавливает жест-
кие сроки при работе с обращениями граждан на различных этапах. 
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Их превышение должно рассматриваться как отступление от нормы со 
всеми вытекающими последствиями:

– 3 дня дается на регистрацию обращения и передачу на исполне-
ние;

– 7 дней после регистрации, в течение которых обращение должно 
быть переадресовано по компетенции;

– 30 дней со дня регистрации дается на рассмотрение и направле-
ние ответа гражданину;

– до 30 дней – максимальный срок, на который может быть продле-
но исполнение обращения с обязательным уведомлением обратившего-
ся.

В Законе дается еще один срок – 15 дней – исполнение запроса, пос-
тупившего в связи с рассмотрением обращения.

Впервые в отечественной практике федеральным законодательс-
твом установлен правовой статус за обращениями, которые граждане 
направляют по информационным системам общего пользования.

Установленный настоящим Законом порядок рассмотрения обра-
щений граждан не является всеобъемлющим. В ч. 2 ст. 1 Закона огово-
рено, что действие Закона не распространяется на обращения, разреше-
ние которых регулируется иными федеральными конституционными 
или федеральными законами (судебные – Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ, Уголовный процессуальный кодекс РФ и т. д.).

Федеральный закон «Об архивном деле от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ 
определяет порядок рассмотрения обращений по предмету его регули-
рования, устанавливает право на доступ пользователей к архивным 
документам (ст. 24) и ограничения на такой доступ (ст. 25). Закон име-
ет прямое действие на всей территории РФ и обязателен для всех госу-
дарственных и муниципальных архивов.

Таким образом, государственные органы, органы местного самоуп-
равления и должностные лица рассматривают все обращения граждан 
в порядке, установленном Федеральным законом № 59-ФЗ, в силу их 
функциональных полномочий. В то время как установленный феде-
ральными конституционными законами и иными федеральными зако-
нами порядок рассмотрения обращений граждан применим лишь к тем 
обращениям, которые касаются исключительно предмета регулирова-
ния соответствующего закона.

В ч. 3. ст. 2 содержится принцип бесплатности рассмотрения обра-
щений граждан, несмотря на то, что финансовые затраты на обеспече-
ние конституционного права граждан на рассмотрение их обращений 
значительны. Обращения, которые подлежат рассмотрению в порядке, 
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установленном иными законами, могут облагаться госпошлиной (ст. 
333.16 Налогового кодекса РФ).

Согласно Закону, гражданин имеет право получить ответ по сущес-
тву поставленного вопроса, может обжаловать принятое по обращению 
решение в судебном или административном порядке.

Виды ответственности, установленные законом за его нарушение 
– дисциплинарная (замечание, выговор, вплоть до увольнения с долж-
ности), административная (ст. 19.7 Кодекса об административных пра-
вонарушениях), уголовная (злоупотребление положением, превышение 
полномочий, подлог).

Закон предусматривает право гражданина на возмещение убытков 
и компенсацию морального вреда, причиненных незаконным действи-
ем (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправ-
ления или должностного лица при рассмотрении обращения по реше-
нию суда.

Администрация Кемеровской области, губернатор уделяют очень 
серьезное внимание исполнению Закона «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации». Вопросы о состоянии рабо-
ты с обращениями граждан регулярно рассматриваются на заседаниях 
коллегий. Принимаются распоряжения, способствующие совершенс-
твованию работы и усилению контроля за реализацией Закона. Так, в 
2007 г. было издано распоряжение коллегии администрации области 
(№ 257-р от 13.03.2007) «О повышении ответственности государствен-
ных и муниципальных служащих за результаты работы с обращения-
ми граждан». Составляются и доводятся до сведений исполнительных 
органов государственной власти и местного самоуправления справки и 
аналитические записки о работе с обращениями граждан.

Обращается особое внимание на то, что в прошлом году по сравне-
нию с 2006 г. на 38 % увеличилось количество обращений, направлен-
ных из Кемеровской области в Администрацию Президента РФ. Одной 
из причин увеличения количества заявлений и жалоб населения в адрес 
Президента РФ является несоблюдение порядка и сроков рассмотрения 
обращений, предусмотренных законодательством. Порой не обеспечи-
вается объективное и всестороннее рассмотрение поступающей коррес-
понденции, а ответы носят формальный характер отписки.

Следует подчеркнуть, что в администрацию области (и в Архивное 
управление) не сокращается количество поступающих повторных об-
ращений граждан.

В 2007 г. наибольшее число обращений граждан за архивной ин-
формацией в администрацию области было связано с назначением пен-
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сий. Чаще других по увеличению размера пенсий обращались бывшие 
шахтеры. Большое количество заявлений и писем поступило по вопро-
су подтверждения присвоения звания «Ветеран труда». И третья боль-
шая группа обращений – это обращения о подтверждении трудового 
стажа в годы Великой Отечественной войны.

Наибольшее количество обращений в администрацию области 
поступило из городов Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого и Новокуз-
нецка. Хочется подчеркнуть, что несмотря на то, что далеко не на все 
обращения мы можем дать положительный ответ, необходимо, чтобы 
он был полным, содержал необходимые рекомендации и не вызывал 
повторных обращений уже в вышестоящие инстанции.

Усилиями Архивного управления и Новокузнецкого филиала Го-
сударственного архива Кемеровской области в прошедшем году решена 
проблема с документами Запсибгеологии, по которым было очень мно-
го обращений в администрацию Кемеровской области, однако на сегод-
няшний день не менее сложно решить вопрос с документами Кузбас-
сшахтопроходки и ряда других крупных предприятий области.

В связи с изложенным, просим еще раз обратить внимание и при-
нять меры к наиболее качественному уровню работы по исполнению за-
просов и рассмотрению обращений граждан. Каким бы проблемным ни 
был запрос, он обязательно должен быть зарегистрирован и не оставлен 
без ответа.
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К 65-летию Кемеровской области

«ЭТО НАшЕй ЗЕмЛИ БИОГРАФИя…»

С.В. ОРлОВА,
зам. директора ГАКО

26 января 1943 г. – дата создания новой, стратегически значимой 
административно-территориальной единицы. Кемеровская область об-
разовалась, выделившись из Новосибирской области, в составе 9 горо-
дов и 23 районов. Город Кемерово был определен областным центром. 
Необходимость в условиях военного времени более качественного и 
эффективного управления территориями, создания мощной индуст-
риально-сырьевой базы явилась причиной рождения нашего региона. 
Кемеровской областной плановой комиссией к 17 августу были сдела-
ны «экономические обоснования области на 1943 год», позже эти ма-
териалы были озаглавлены как «историко-экономический обзор Кеме-
ровской области, 1943 год»1. В целом весь обзор на 203 машинописных 
листах. Этот документ дает исследователям полное представление о 
регионе в самом начале его самостоятельного развития. На момент об-
разования Кемеровская область уже была экономически и социально 
самодостаточной единицей.

В самом начале обзора даны сведения о географическом месторас-
положении региона, численности населения, распределении населения 
по территории. Так, например, «Население по территории распределя-
ется крайне неравномерно. При средней географической плотности на-
селения 18 человек на кв. м, а только сельского населения 7 человек, 
имеются горно-таежные восточные и юго-восточные районы, где сред-
няя плотность населения снижается до 3–5 человек (Таштагольский, 
Крапивинский, Тисульский, восточная часть Кузнецкого района), а в 
Мысковском районе составляет даже меньше одного человека на кв. 
км площади. Наиболее густо заселены центральные районы, находя-
щиеся на территории Кузнецкой каменноугольной котловины. Здесь 

1 ГАКО. Ф. Р-797. Оп. 2с. Д. 28.
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средняя плотность населения, включая и города областного подчине-
ния, превышает 50–60 человек на кв. км». Война внесла значительные 
изменения в половом и возрастном составе населения, так, «в общей 
численности населения мужчины составляют 38,7 %, а женщины – 
61,3 %. В возрастной группе 16–19 лет процент мужчин понижается до  
29,3 %, а процент женщин повышается до 70,7 %». В обзоре даны ста-
тистические сведения о количестве предприятий в регионе. На момент 
отсоединения территорий в области насчитывалось 316 государствен-
ных промышленных предприятий, 265 промысловых артелей и 29 ар-
телей кооперации инвалидов. Причем, например, производством кро-
ватей в области занимались только кооперативы инвалидов.

В границах области имелись 21 совхоз, 1 756 колхозов, 58 МТС. Из 
общего количества 98 тыс. крестьянских хозяйств 96,4 тыс. хозяйств 
объединены в колхозах. В полеводстве области преобладало зерновое 
направление, однако в составе технических культур имелись лен и ко-
нопля. В Юргинском и Яшкинском районах выращивалась махорка. 
Новыми техническими культурами области являлись сахарная свекла 
и кок-сагыз. Посевы сахарной свеклы сосредоточены были в прижелез-
нодорожной полосе Титовского, Ленинск-Кузнецкого, Топкинского и 
Беловского районов.

В городах и районах области насчитывалось 1 858 школ с общим 
количеством учащихся 264 тыс. человек, размещалось и готовило под-
растающие кадры – 3 педагогических училища, 4 высших учебных за-
ведения, 9 техникумов. Работало шесть театров, 54 стационарных ки-
нотеатра, 5 музыкальных школ и училищ.

Сеть здравоохранения находилась в начале 1943 года в ведении как 
органов Народного комиссариата здравоохранения, так и Томской же-
лезной дороги и ряда промышленных наркоматов. Общее количество 
больниц, родильных домов и других стационарных лечебных учрежде-
ний составило всего лишь 137. Зато в области функционировало четыре 
фельдшерско-акушерские школы.

На первой сессии Кемеровского областного Совета депутатов тру-
дящихся, состоявшейся 13 июля 1943 г., первый руководитель регио-
на – председатель облисполкома Владимир Антонович Гогосов в своем 
вступительном слове обозначил, что «...во вновь образованной области 
не выбирается новый областной Совет. Все депутаты, которые были 
избраны в Новосибирский областной Совет от избирательных округов 
Кемеровской области, являются депутатами Кемеровского областного 
Совета депутатов трудящихся…» Таким образом, областной Совет полу-
чился в составе 26 депутатов. Сессия проходила в кинотеатре «Москва». 
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В зале в качестве депутатов присутствовали партийные деятели, руко-
водящие работники, а также вальцовщик КМК, мастер мартеновского 
цеха КМК, начальник участка шахты им. Кирова г. Ленинска-Кузнец-
кого, бурильщик местной шахты Тисульского района, начальник пара-
возного депо г. Топки, председатель Яшкинского колхоза «Правда», 
инвалид Великой Отечественной войны, житель г. Кемерово, а также 
пенсионерка г. Сталинска. В составе первого депутатского корпуса ра-
ботало три женщины. Председателем сессии единогласно был избран 
депутат 62-го избирательного округа (г. Сталинск) Москвин Василий 
Арсентьевич (секретарь горкома ВКП(б)), секретарем сессии – депутат 
67-го избирательного округа (Мысковский район) Чилдина Пелагея Не-
федовна (заведующая райсобесом)1.

На повестку были вынесены вопросы как хозяйственные, так и ор-
ганизационные. Определен состав органов управления вновь созданной 
территории. Избран исполнительный комитет Кемеровского областно-
го Совета депутатов трудящихся в составе семи человек и утверждены в 
должности шесть заместителей председателя. Назначены руководите-
ли 21 отдела облисполкома.

ФАКТЫ ОГНЕННЫХ ЛЕТ 
(жИЗНЬ ГОРОДА ОСИННИКИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЫ 

В РЕшЕНИяХ ИСПОЛКОмА ГОРОДСКОГО СОВЕТА)

Е.В. БаБичЕВа,
начальник МУ «архивное управление

администрации г. Осинники»

На основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР горисполком 
принимает решение № 212 от 16.09.41 г., что «на период военного вре-
мени устанавливается норма жилой площади на одного жильца 4 кв. 
м в домах предприятий и индивидуального сектора. Городской тройке 
разрешалось изымать излишнюю площадь для расселения гражданс-
кого населения. Контроль по выполнению настоящего распоряжения 
возлагался на органы милиции».

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обо-
роны Союза ССР от 19 июня 1943 г., исполком облсовета своим реше-
нием № 403 от 07.07.1943 г. «обязывает председателя Осинниковского 
горисполкома тов. Разуменко мобилизовать в срок до 15.07.43 г. десять 

1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 3.
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девушек для службы в частях войск НКВД по охране особо важных 
предприятий промышленности».

10 июня 1943 г. горисполком города просит облисполком «разре-
шить выдачу 20 пимокатам артели «Шахтер» 800-граммовых карто-
чек, вместо получаемых ими 600-граммовых в связи с тем, что работа 
пимокатов находится в особо вредных условиях и связана с применени-
ем кислот и выделением пыли от шерсти».

В городе Осинники проведен сплошной переучет всех эвакуирован-
ных и проживающих с октября 1941-го по 1 августа 1943 г., имеющих 
документы или справки об эвакуации. При учете оказалось, что эваку-
ированных семей 724, членов семей 2 220 человек. Из всего трудоспо-
собного эваконаселения трудоустроено 873, их них инженеров разных 
специальностей – 39; механиков – 7; медицинских работников – 29; 
учителей – 32; машинистов – 28; горняков – 137 (Из докладной записки 
начальнику по хозустройству эвакуированного населения Кемеровской 
области).

11 мая 1944 г. исполком рассматривает вопрос «О детско-оздоро-
вительной кампании в период летних каникул 1944 г.». Горисполком 
отмечает «особо важное значение оздоровительной кампании детей в 
период лета 1944 года как мероприятия большого политического зна-
чения, направленного на укрепление и охрану здоровья детей фронто-
виков, рабочих и инженерно-технических работников угольной про-
мышленности, интеллигенции города в условиях третьего года войны». 
Принимается решение об организации пионерского лагеря в районе 
Ашмарина на 640 мест с расчетом 21 день – 4 смены.

Решение № 85 исполнительного комитета Осинниковского городс-
кого Совета депутатов трудящихся от 10 июня 1943 г.

Просить Облисполком разрешить выдачу 20 пимокатам артели 
«Шахтер» 800-граммовых хлебных карточек вместо получаемых ими 
600-граммовых (Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 33. Л. 183).

Вчера вечером в клубе имени Сталина, в торжественной обстановке 
открылся первый слет стахановцев Осинников, на котором присутство-
вало более 500 стахановцев города и рудника. Слет стахановцев обсу-
дил и принял вызов на социалистическое соревнование трудящихся 
города Киселевска (газета «За уголь». 1940. № 56. 29 сент.; Ф. Р-8. Оп. 
1. Д. 30. Л. 25).

Решение № 16 исполнительного комитета Осинниковского городс-
кого Совета депутатов трудящихся от 24 января 1941 г.

Придавая исключительно важное значение подготовке к очеред-
ному призыву в ряды Красной Армии граждан 1922 года рождения по 
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городу Осинники, Горисполком обязывает руководителей шахт, пред-
приятий и учреждений раскрепленных призывников Горвоенкоматом 
совместно с Гороно от 3-х классов и ниже по прилагаемому списку в ко-
личестве 93 человек перевести для работ в дневную смену с таким рас-
четом, чтобы призывники могли ежедневно с 18 часов посещать заня-
тия в школах № 2, 3, 6, 8 по их месту жительства. Горисполком вменяет 
в обязанность руководителям учреждений и предприятий совместно с 
профсоюзной и комсомольской общественностью взять под свой повсед-
невный контроль посещения призывниками школ малограмотности 
(Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 7. Л. 47).

Сведения о прибываюших эвакуированных в город Осинники 
на 10.12.1941 г. Всего на 10.12 прибыло 3083 человека

№ Наименование предприятия Откуда 
эвакуированы

Сколько 
прибыло

Сколько 
работает

1 Завод имени Никольского гор. Новочеркасск 163 24

2 Азотно-туковый завод гор. Сталиногорск 110 30

3 «Красногвардейскуголь» гор. Макеевка 456 175

4 «Брянскуголь» гор. Серго 528 55

5 «Сергоуголь» гор. Серго 188 5

6 «Снежнянантрацит» гор. Снежны 26 3

7 «Зуевоантрацит» гор. Чистяково 14 13

8 «Калининуголь» гор. Горловка 226 61

9 «Орджоникидзеуголь» гор.Орджоникидзе 13 5

10 «Макеевуголь» гор. Макеевка 63 8

11 «Сталинуголь» гор. Сталино 26 6

Итого с заводов и трестов 1813

1 Школа ФЗО № 43 г. Макеевка 151 151

2 Школа ФЗО № 74 г. Горловка 129 129

3 Школа ФЗО № 8 г. Первомайск 159 159

4 Школа ФЗО № 21 «Кировоуголь» 161 161

Итого по школе ФЗО 600 600

Примечание. Кроме прибывающих трестов, заводов и ФЗО прибыло одиночками 
319 человек семей красноармейцев, из них 20 семей – 46 человек жен красноар-
мейцев с ДВК. Кроме того, обслуга госпиталей – 351 человек.
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шЕСТЬДЕСяТ ПяТЬ ЛЕТ НАЗАД 
(ИЗ ДОКумЕНТОВ АРХИВНОГО ОТДЕЛА 

АДмИНИСТРАцИИ КЕмЕРОВСКОГО РАйОНА)

Т.а. ШМаТкО,
зав. архивным отделом

Постановление исполкома Кемеровского районного Совета 
депутатов трудящихся и бюро РК ВКП(б) от 16.02.1943 г. «О про-
даже картофеля и овощей из фонда, собранного для эвакуиро-
ванных»

Райисполком установил, что некоторые председатели колхозов 
собранный фонд картофеля и овощей продают эвакуированным по про-
извольным ценам, на усмотрение председателя колхоза. Это ставит в 
крайне тяжелое положение многих эвакуированных граждан, не име-
ющих средств для приобретения овощей и картофеля, хотя фонды были 
созданы специально для них

Исполком п о с т а н о в и л:
Установить, что цены на отпускаемые овощи и картофель для эва-

куированных не должны быть выше цен, установленных государством 
для розничной торговли. Предупредить председателей колхозов о пер-
сональной ответственности.

Председатель райисполкома   Подпись   Е. мОЛчАНОВ

Решение исполкома Кемеровского районного Совета депутатов 
трудящихся № 252 от 09.11.1943 г. «О плане снабжения хлебом в но-
ябре 1943 года»

На основании решения облисполкома о плане снабжения хлебом и 
расходовании муки в ноябре месяце сего года исполнительный комитет

р е ш и л:
1. Утвердить контингент, принятый на снабжение хлебом в ноябре 

1943 года, в количестве 6 187 человек.
2. Утвердить нормы хлеба по талонам: ответственные работники – 

600 г, рабочие – 400, служащие – 300, иждивенцы – 200, дети – 250 г.
3. Обязать председателя райпотребсоюза т. Лаевского и председа-

телей сельпо производить выпечку хлеба с примесью 10 % картофеля. 
Продажу производить только в печеном виде.

Председатель райисполкома   Подпись   Е. мОЛчАНОВ
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Постановление Кемеровского райкома ВКП(б) и исполкома район-
ного Совета депутатов трудящихся от 01.12.1943 «О плане заготовок 
картофеля из урожая 1943 года»

Утвердить план закупок картофеля из урожая 1943 г. по колхозам 
района.

Закупку картофеля производить на условиях продажи колхозам и 
колхозникам промышленных товаров. За 1 руб. сданного картофеля – 
на 3 руб. промтоваров. Обратить внимание всех партийных, советских 
и заготовительных организаций на исключительную важность прово-
димых картофельных закупок в условиях военного времени как одной 
из главных военно-хозяйственных задач.

Председатель райисполкома   Подпись   Е. мОЛчАНОВ
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К 65-летию архивной службы Кузбасса

АРХИВНОЕ уПРАВЛЕНИЕ 
КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ

Н.Л. агЕЕВа,
ведущий специалист

архивного управления,

Л.М. СУБОчЕВа,
консультант

архивного управления

На волне демократических преобра-
зований решением сессии областного Со-
вета народных депутатов от 25.07.1990 
г. (номера решения нет) архивный отдел 
облисполкома был ликвидирован, его 
функции и дела, бюджет, инвентарь, ос-
новные фонды были переданы Государс-

твенному архиву Кемеровской области (ГАКО), который был подчинен 
Президиуму Совета народных депутатов Кемеровской области, а конт-
роль за деятельностью ГАКО возложен на комиссию по науке и техни-
ческому прогрессу.

Таким образом, функции управления архивным делом на терри-
тории Кемеровской области до 1995 г. осуществлял Государственный 
архив Кемеровской области.

В целях повышения статуса государственной архивной службы в 
Кемеровской области в соответствии с основами законодательства Рос-
сийской Федерации об Архивном фонде (АФ) РФ и архивах от 7 июля 
1993 г., Положением об Архивном фонде Российской Федерации, ут-
вержденном Указом Президента РФ от 17 марта 1994 г. № 552, и на 
основании распоряжения администрации Кемеровской области от 22 
марта 1995 г. № 180-р создано Архивное управление администрации 
Кемеровской области с передачей ему согласно Положению функций 
управления ГАКО.

Т.В. акибова,
начальник архивного управления 

кемеровской области
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Архивное управление являлось структурным подразделением ад-
министрации Кемеровской области и в организационно-методическом 
плане подчинялось Государственной архивной службе Российской Фе-
дерации (Росархив), а с 1996 г. – Федеральной архивной службе России. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 24 декабря 1996 г. № 1758 
В.П. Козлов был назначен руководителем Федеральной архивной служ-
бы России.

Указом Президента РФ от 1 декабря 1998 г. № 1447 внесено изме-
нение в Указ Президента РФ от 17 марта 1994 г. № 552, понятие «Госу-
дарственная архивная служба» заменено на «Федеральную архивную 
службу». Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 1998 г. № 
1562. утверждено Положение о Федеральной службе (Росархив).

В соответствии с распоряжением администрации области от 
22.03.1995 г. № 180-р ут-
верждено Положение об 
Архивном управлении, где 
четко определены задачи и 
функции Архивного управ-
ления, в частности, говорит-
ся о том, что оно является 
юридическим лицом, имеет 
свой расчетный счет, гербо-
вую печать и в пределах ус-
тановленных законом норм 
имеет право издавать при-
казы и другие нормативные 
документы.

В 1996 г. Архивное уп-
равление и Государствен-
ный архив Кемеровской 
области вступили в обще-
ство историков-архивистов (РОИА) и были внесены в реестр этого об-
щества.

Архивное управление возглавляет начальник, который назначает-
ся и освобождается от должности главой администрации. Он несет пер-
сональную ответственность за выполнение возложенных на управление 
задач, распределяет обязанности между работниками управления.

Штатная численность с 1995 по 1998 г. составляла 7 человек:
начальник управления;
заместитель начальника управления;

Работники архивного управления
Слева направо стоят: О.А. Агеева, зам. начальника 

управления, О.И. Каучакова, гл. бухгалтер управления, 
Н.Л. Агеева, ведущий специалист, Н.А. Юматова, гл. 
специалист; сидят: Г.И. Калмыкова, гл. специалист, 

Т.В. Акибова, начальник управления,  
Л.М. Субочева, консультант
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консультант;
главный бухгалтер;
главный специалист 
(2 чел.);
ведущий специалист.

Каждый работник Архивного управления имеет должностную 
инструкцию и подчиняется начальнику Архивного управления.

На Архивное управление возложена задача по организационно-ме-
тодическому обеспечению архивных служб и учреждений Кемеровской 
области.

Структура архивной службы 
Кемеровской области 1995–1998 гг.

Государственный архив Кемеровской области
Новокузнецкий филиал ГАКО

Г о р о д а:    Р а й о н ы:
Анжеро-Судженск   Беловский
Белово     Гурьевский
Березовский    Ижморский
Гурьевск    Кемеровский
Кемерово    Крапивинский
Киселевск    Ленинск-Кузнецкий
Ленинск-Кузнецкий   Мариинский
Мариинск    Новокузнецкий
Мыски     Прокопьевский
Осинники    Промышленновский
Прокопьевск    Тисульский
Тайга     Тяжинский
Таштагол    Верх-Чебулинский
Топки     Юргинский
Юрга     Яшкинский
Яйский

Основными задачами Архивного управления являются:

1. Формирование, организация обеспечения сохранности и исполь-
зования документов Архивного фонда Кемеровской области.

2. Анализ состояния и государственное регулирование развития 
архивного дела в Кемеровской области, управление сетью государс-
твенных архивов и обеспечение их нормативного функционирования.
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3. Координация деятельности органов государственной власти и 
управления, прокуратуры, судов, государственных учреждений, ор-
ганизаций, предприятий Кемеровской области в сфере архивного дела 
и организации документов в делопроизводстве, оказание необходимой 
организационно-методической помощи учреждениям в развитии и со-
вершенствовании государственной системы делопроизводства и унифи-
цированных систем документации, взаимодействие по этим вопросам с 
органами и учреждениями местного самоуправления и др.

Функции Архивного управления АКО

В соответствии с возложенными на него задачами
1. Организует комплектование и определяет состав документов, 

подлежащих приему в государственные архивы Кемеровской области, 
обеспечивает соблюдение установленного порядка передачи докумен-
тов в госархивы.

2. Организует хранение и ведет государственный учет документов 
Архивного фонда Кемеровской области, хранящихся в государствен-
ных областных, муниципальных городских и районных архивах, госу-
дарственных музеях и библиотеках, учреждениях науки, культуры и 
образования и представляет в установленном порядке сведения по уче-
ту в Федеральную архивную службу России.

3. Разрабатывает и обеспечивает реализацию программ, перспек-
тивных и текущих планов развития архивного дела и ведет статисти-
ческий учет состояния и деятельности подведомственных архивных 
учреждений, организует и проводит работу по совершенствованию сети 
и структуры архивных учреждений.

Обеспечивает подготовку и вносит на рассмотрение админист-
рации области и Совета народных депутатов Кемеровской области 
проекты нормативных актов и документов по архивному делу, пред-
ложения по развитию государственной архивной службы и другие 
функции.

За период 1995–1998 гг. архивное управление подготовило ряд рас-
поряжений, контролирующих и регулирующих архивное дело на тер-
ритории Кемеровской области.

1995 г. – «О лицензировании деятельности по обследованию состо-
яния архивных фондов, экспертизе, описанию, консервации и рестав-
рации архивных документов» от 25.12.1997 г. № 1190-р, «О выделении 
финансовых средств Государственному архиву Кемеровской области от 
05.09.1995 г. № 8020-р.
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1998 г. – «О порядке рассекречивания документов КПСС органами 
государственной власти Кемеровской области» от 13.08.1998 г. № 824-р, 
«О праздновании 80-летия Государственной архивной службы России и 
55-летия архивной службы области от 12.10.1998 г. № 795-р.

Все распоряжения сыграли положительную роль в развитии архи-
вной службы Кузбасса.

За период 1999–2003 гг. в деятельности управления произошли из-
менения.

Законом Кемеровской области «О схеме управления Кемеровской 
областью» от 17 декабря 2001 г. № 92-ОЗ Архивное управление было оп-
ределено как отраслевой орган управления архивным делом в области и 
переименовано из Архивного управления администрации Кемеровской 
области в Архивное управление Кемеровской области.

В связи с внесенными законом изменениями распоряжением  
администрации Кемеровской области от 05 декабря 2002 г. № 822-р 
утверждено новое Положение об Архивном управлении Кемеровской 
области.

Согласно положению, Архивное управление Кемеровской области 
создается администрацией Кемеровской области и является отрасле-
вым органом государственной власти Кемеровской области, осущест-
вляющим государственное регулирование архивного дела и вопросов 
комплектования, хранения и использования документов Архивного 
фонда Кемеровской области.

Наряду с прежними задачами, стоящими перед управлением, в по-
ложении названа задача осуществления единой государственной поли-
тики в области архивного дела.

Названы новые функции, осуществление которых также возложе-
но на Архивное управление:

1. Разработка и ведение списков учреждений, организаций, пред-
приятий – источников комплектования, документы которых подлежат 
передаче на хранение в архивные учреждения Кемеровской области, 
выявление и ведение учета ликвидированных, приватизированных, 
реорганизуемых организаций.

2. Определение и согласование номенклатуры видов платных работ 
и услуг, оказываемых Государственным архивом Кемеровской области 
юридическим и физическим лицам.

Согласно распоряжению губернатора Кемеровской области от 
08.05.2008 г. № 67-рг «О создании государственных учреждений Ке-
меровской области, подведомственных Архивному управлению Ке-
меровской области», Архивное управление выступило учредителем  
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4 подведомственных государственных учреждений Кемеровской об-
ласти:

1. ГУ КО «Государственный архив Кемеровской области».
2. ГУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Ново-

кузнецке».
3. ГУ КО «Государственный архив документов по личному составу 

Кемеровской области в г. Междуреченске».
4. ГУ КО «Государственный архив документов по личному составу 

Кемеровской области в г. Кемерово».
В фонде (Р-513) Архивного управления Кемеровской области 

по состоянию на 01.01.2008 г. хранится 2 568 единица хранения за  
1943–2004 гг. Первая передача дел на государственное хранение состо-
ялась в 1952 г.

Документы фонда хранятся в хранилище здания ГАКО по адресу: 
ул. Красная, 7, дела закартонированы, находятся в удовлетворитель-
ном состоянии.

Основные документы фонда – приказы начальника управления по 
основной деятельности, переписка по основной деятельности с Росархи-
вом, администрацией области, с архивными службами городов и райо-
нов, протоколы заседаний коллегий Архивного управления, протоко-
лы заседаний ЭПК Архивного управления.

НСА к фонду состоит из исторической справки, титульного листа, 
описи дел постоянного хранения и по личному составу.

Документы могут использоваться в научных и практических це-
лях.

Старший научный сотрудник ГАКО    Н.В. ГАЛКИН

Государственное учреждение Кемеровской области
«Государственный архив Кемеровской области»

Государственный архив Кемеровской области (ГАКО) был создан 
на основании соответствующего решения исполкома Кемеровского об-
ластного Совета депутатов трудящихся № 555 от 03.09.19431г.  в целях 
концентрации, хранения и использования архивных материалов на тер-
ритории только что образованной Кемеровской области. Первоначально 
облгосархив развернул свою работу на базе Кемеровского городского го-
сархива, документы которого хранились в 12 км от города в помещении 
кочегарки. В декабре 1943 г. эти архивные материалы были перевезены 
в Кемерово и размещены в помещении по адресу: Трубопрокатная пло-

1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 10. Л. 11–14.
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щадь, 101; затем – в здании по адресу: ул. Чка-
лова, 62. Выделенное помещение недолго соот-
ветствовало нуждам кемеровских архивистов 
в связи с постоянным наращиванием объемов 
хранения документальных материалов.

В марте 1963 г. Кемеровский облгосархив 
въехал в новое типовое здание по адресу: ул. 
Гагарина (Ленина), 3а3. В 1983 г. была сдана в 
эксплуатацию пристройка к этому зданию4. В 
1991 г. облархив получил еще одно здание. На 
основании распоряжения администрации Ке-
меровской области № 153-р от 15.10.1991 г. фон-
ды бывшего партийного архива Кемеровского 
обкома КПСС были включены в состав ГАКО, 

одновременно здание партархива по адресу: ул. Красная, 7 – было передано 
на баланс Кемеровского облгосархива5.

На основании распоряжений администрации Кемеровской области 
№ 129-р от 12.02.2004 г. и № 1589-р от 26.11.2004 г. было реконструиро-
вано и введено в эксплуатацию архивохранилище документов по лично-
му составу ликвидированных предприятий угольной промышленности 
по адресу: г. Кемерово, пос. Боровой, ул. Городецкая, 16.

Госархив Кемеровской области имел свои филиалы. Так, Новокуз-
нецкий филиал Государственного архива был создан на основании со-
ответствующего приказа начальника УМВД по Кемеровской области  
№ 1 от 09.01.1952 г.7 Филиал ГАКО в Междуреченске был образован в 
соответствии с распоряжением администрации Кемеровской области 
№ 545-р от 30.04.2004 г.8

В соответствии с решением исполкома Кемеровского областного 
Совета депутатов трудящихся № 555 от 03.09.1943 г. с момента своего 
образования Государственный архив Кемеровской области находился 
в непосредственном подчинении архивного отдела управления НКВД 
(с 1946 г. – МВД) по Кемеровской области9. Согласно решению испол-
кома Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся № 963 
от 22.12.1961 г. ГАКО был переподчинен вновь созданному архивному 

1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 10. Л. 11–14.

3 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 1а. Л. 5.
4 Архивной службе… – С. 5.
5 ГАКО. Ф. Р-650. Оп. 1. Д. 365а. Л. 7.
6 Текущий архив Архивного управления Кемеровской области. 2004 г.
7 НФ ГАКО. Ф. Р-233. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3.
8 Текущий архив Архивного управления Кемеровской области. 2004 г.
9 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 10. Л. 11–14.

Л.и. Сапурина, 
директор гУ кО  

«государственный архив 
кемеровской области»
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отделу Кемеровского об-
лисполкома1.

На основании соот-
ветствующего решения 
президиума Кемеровско-
го облисполкома № 109/6 
от 19.10.1990 г. архивный 
отдел Кемеровского об-
лисполкома прекратил 
свое существование, а 
госархив Кемеровской 
области был напрямую 

подчинен президиуму Кемеровского областного Совета народных де-
путатов2. Большая часть функций упраздненного архивного отдела 
перешла к ГАКО. В октябре 1993 г., после известных московских со-
бытий и последовавшего затем упразднения советской власти (в лице 
прежних Советов различных уровней) все полномочия бывшего Кеме-
ровского облсовета были переданы администрации Кемеровской об-
ласти (АКО).

Согласно соответствующему распоря-
жению АКО № 180-р от 22.03.1995 г., было 
создано Архивное управление админист-
рации Кемеровской области3. (Вплоть до 
настоящего времени Архивное управление 
является вышестоящей организацией для 
Кемеровского облгосархива.) В дальнейшем 
в соответствии с Законом № 1189 «О схеме 
управления Кемеровской области», приня-
тым областным Советом народных депу-
татов 24.10.2001 г., Архивное управление 
было отнесено к отраслевым органам государственной власти Кемеров-
ской области. Соответствующее Положение об Архивном управлении 
Кемеровской области было утверждено распоряжением АКО № 822-р 
от 05.12.2002 г.4

На основании распоряжения губернатора Кемеровской области от 
8 мая 2008 г. № 67-рг «О создании государственных учреждений Кеме-
ровской области, подведомственных Архивному управлению Кемеров-

1 Там же. Д. 1012. Л. 156–158.
2 Там же. Оп. 1а. Д. 1637. Л. 9–10.
3 Архивной службе… – С. 30, 31.
4 ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 14. Д. 133. Л. 35–39. 

Сотрудники гУ кО «государственный архив 
кемеровской области»

Т.В. Панчук, 
главный хранитель фондов
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ской области» создано государственное учреждение Кемеровской об-
ласти «Государственный архив Кемеровской области».

В соответствии с решением Кемеровского облисполкома № 517 от 
05.06.1945 г. при Госархиве Кемеровской области был создан отдел сек-
ретных фондов1. На основании приказа начальника УМВД по Кемеров-
ской области № 61 от 25.01.1948 г. в ГАКО открылся читальный зал2; в 
1951 г. был организован методический уголок3, прообраз будущего ме-
тодкабинета, в котором сосредотачивались методические пособия по на-
учно-технической обработке, экспертизе, учету и использованию доку-
ментальных материалов, а также указания и приказы ГАУ МВД СССР. 
В дальнейшем структура облгосархива постепенно усложнялась.

В 1965 г. в ГАКО была организована хозрасчетная группа по обра-
ботке документов4. В соответствии с приказом заведующего архивным 
отделом Кемеровского облисполкома № 4 от 23.02.1976 г. при облгосар-
хиве создается справочно-информационный фонд5.

Приказом заведующего архивным отделом Кемеровского облис-
полкома № 5 от 24.03.1976 г. были утверждены положения о структур-
ных группах, существовавших в ГАКО. В состав облгосархива на тот 
момент входили:

1. Группа хранения, учета и 
научно-справочного аппарата.

2. Группа ведомственных ар-
хивов, комплектования и делоп-
роизводства.

3. Группа использования и 
публикации документальных ма-
териалов.

4. Группа обработки докумен-
тов учреждений, организаций и 
предприятий на договорных нача-
лах за счет спецсредств6.

В 1983 г. в Кемеровском облгосархиве была создана комиссия по 
контролю за качеством работы, а также Совет по научной организации 
труда7.

1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 66. Л. 47, 48.
2 ГАКО. Ф. Р-650. Оп. 1. Д. 4. Л. 35.
� Архивной службе… – С. 7.
� Архивной службе… – С. 8.
� ГАКО. Ф. Р-650. Оп. 1. Д. 113. Л. 1.
� ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 1. Д. 463. Л. 7. Те же группы функционировали в  ГАКО и в 1970 г. (См.: 

Там же. Д. 362. Л. 3, 4). 
� Архивной службе… – С. 10.

Сотрудники отдела научно-технической 
обработки документов
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После ликвидации архивного отдела Кемеровского облисполкома 
приказом директора ГАКО № 16 от 03.12.1990 г. была утверждена сле-
дующая структура облгосархива:

1. Отдел планирования и организационно-методической работы.
2 Отдел обеспечения сохранности документов.
3. Отдел научно-справочного аппарата документов.
4. Отдел комплектования ГАФ СССР, ведомственных архивов и де-

лопроизводства.
5. Отдел публикации и использования документов ГАРФ СССР.
6. Отдел ведомственных архивов, экспертизы ценности и исполь-

зования документов ГАФ СССР, содержащихся за счет специальных 
средств1.

По состоянию на декабрь 1993 г., в состав ГАКО входили следую-
щие структурные подразделения:

1. Аппарат управления облгосархива.
2. Отдел планирования и организационно-методической работы.
3. Отдел обеспечения сохранности документов.
4. Отдел информационно-поисковых сис-

тем.
5. Отдел комплектования.
6. Отдел информации.
7. Технический отдел2.
В 1994 г. непродолжительное время су-

ществовал также отдел историко-краеведчес-
ких исследований3.

Согласно штатному расписанию на 2000 
г., в ГАКО функционировали следующие 
структурные подразделения:

1. Аппарат управления.
2. Отдел организационно-методической 

работы.
3. Отдел комплектования.
4. Сектор по научно-технической обработке.
5. Отдел обеспечения сохранности документов.
6. Отдел информации.
7. Сектор публикаций документов.
8. Отдел информационно-поисковых систем.

1 ГАКО. Ф. Р-650. Оп. 1. Д. 346. Л. 9.
2 Там же. Д. 403. Л. 56–58.
3 Там же. Д. 423. Л. 3, 8.
4 Там же. Д. 563а. Л. 1–3.

Е.В. Беркалов, 
зам. директора 

по информационным 
технологиям
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9. Лаборатория микрофильмирования.
10. Техническая группа4.
Через несколько лет, согласно штатному расписанию на 2003 г., 

структура облгосархива приобрела тот самый вид, который существует 
и по настоящее время:

1. Аппарат управления.
2. Отдел комплектования.
3. Отдел обеспечения сохранности документов.
4. Отдел информационно-поисковых систем.
5. Отдел информации.
6. Техническая группа1.
К основным задачам ГАКО, актуальным на протяжении всего пе-

риода его деятельности, относятся:
1. Обеспечение сохранности и государственный учёт документов 

Архивного фонда Кемеровской области, хранящихся в ГАКО.
2. Комплектование фондов документами, отнесёнными к Архивно-

му фонду Кемеровской области.
3. Информационное обеспечение органов государственной власти, 

государственных учреждений и других потребителей; использование и 
публикация документов; создание информационно-поисковых систем, 
банков и баз данных ГАКО.

4. Ведение научно-исследовательской и методической работы в об-
ласти архиво-, документоведения и археографии2.

Касаясь истории архивного фонда ГАКО3, нам необходимо от-
метить, что фонд Р-650 был образован в начале 1956 г. Согласно акту  
№ 1, первые 58 ед. хр. были переданы в состав фонда 28.01.1956 г.4 В 
дальнейшем и вплоть до настоящего времени фонд Р-650 регулярно 
пополняется новыми поступлениями документальных материалов. В 
деле фонда имеются 45 актов приёма-передачи этих документов на го-
сударственное хранение.

В ходе комплектования и научно-технической обработки поступа-
ющих документов было сформировано несколько описей дел постоян-
ного хранения.

Главная и самая большая по объёму – опись № 1 дел постоянного 

1 ГАКО. Ф. Р-650. Оп. 1. Д. 679. Л. 1–3. В 2002–2003 гг. – в составе отдела.
2 Там же. Д. 531. Л. 2.
3 Помимо архивного фонда ГАКО (Р-650) существует еще фонд партийного 

архива Кемеровского обкома КПСС – П-483, оп. 2. (Фонды облпартархива,
как уже отмечалось выше, в 1991 г. были переданы в состав ГАКО). Фонд 
П-483 (оп. 2), имеющий самостоятельное значение, относится к  фондам 
бывшей КПСС, прекратившей свое существование в 1991 г.

4 Дело ф. Р-650. Л. 1
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хранения, относящихся к деятельности Госархива Кемеровской облас-
ти. Опись № 1 была сформирована в феврале 1956 г.1 После двух экс-
пертиз, особенно в результате экспертизы ценности, проведённой в 1979 
г. сотрудниками хозрасчётной группы, опись была переработана и до-
полнена2. В дальнейшем опись № 1 неоднократно пополнялась за счёт 
приёма-передачи новых документальных материалов. По состоянию на 
01.01.2008 г., в описи № 1 учтено 825 ед. хр. за период 1945–2003 гг.

Основные виды документов, учтённых в описи № 1 и характеризую-
щих деятельность ГАКО, следующие: приказы, распоряжения, доклад-
ные записки начальника архивного отдела УМВД по личному составу и 
административно-хозяйственным вопросам; приказы и распоряжения 
начальника облгосархива по личному составу; приказы директора обл-
госархива по вопросам основной деятельности; протоколы заседаний 
дирекции облгосархива; приказы Роскомархива; переписка с ГАУ СССР, 
Роскомархивом, Кемеровским облсоветом, с городскими и районными 
архивами по вопросам основной деятельности; планы работы облгосар-
хива; сводные отчёты о развитии архивного дела в Кемеровской области; 
годовые отчёты о работе облгосархива; квартальные отчёты сотрудников 
облгосархива; штатные расписания и сметы расходов по облгосархиву; 
паспорта облгосархива (и филиала) с пояснительными записками; поло-
жения о ГАКО, о его отделах; должностные инструкции; акты пожар-
но-технического обследования облгосархива; протоколы методических 
совещаний и заседаний научно-методического семинара; положение о 
методкомиссии облгосархива; годовые отчеты о работе методкомиссии; 
протоколы заседаний методкомиссии; протоколы заседаний ЭПК при 
облгосархиве; утверждённые номенклатуры дел; переписка с вышесто-
ящими организациями по организационно-методическим вопросам и 
комплектованию облгосархива; анкеты и списки организаций-источни-
ков комплектования облгосархива; карточки учёта состояния делопро-
изводства и архивов учреждений Кемеровской области; акты и другие 
материалы по проверке наличия и состояния документов в учреждени-
ях и организациях Кемеровской области; паспорта научно-технических 
архивов; статистические отчёты об организации ведомственного хране-
ния НТД ГФ СССР; протоколы заседаний группы по контролю за качес-
твом выполненных работ; переписка с учреждениями о наведении и вы-
даче справок социально-правового характера лицам, проживающим за 
границей; материалы по организации архивных выставок; календари 
знаменательных и памятных дат по Кемеровской области; документаль-

1 Дело ф. Р-650. Л. 13
2 Там же. Ист. справка. Л. 27.
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ные материалы, статьи, тексты к публикациям, выставкам, теле– и ра-
диопередачам; статьи для бюллетеня «Архивы Кузбасса»; журналы учё-
та посещений читального зала; книги отзывов и предложений о работе 
читального зала; журналы регистрации личных дел исследователей; 
журналы регистрации жалоб и заявлений граждан; книги регистра-
ции запросов граждан и учреждений; журналы регистрации архивных 
справок, копий и выписок; книги учёта поступлений документальных 
материалов; книги изменений в составе и объёме фондов; социалисти-
ческие обязательства сотрудников облгосархива и документы по подве-
дению итогов социалистического соревнования; документы о награжде-
нии работников облгосархива знаками «Победитель социалистического 
соревнования» и почётными грамотами; протоколы производственных 
совещаний и собраний облгосархива; протоколы отчётно-выборных 
профсоюзных собраний; протоколы заседаний месткома (профкома); 
планы работы месткома (профкома); сметы доходов и расходов местко-
ма (профкома); годовые статистические и финансовые отчёты месткома 
(профкома); протоколы заседаний совета трудового коллектива (СТК); 
коллективные договоры и т. д.

Согласно акту № 8 от 11.12.1981 г., в фонд Р-650 было передано  
60 ед. хр.; сформиро-
вана опись № 6 дел 
по личному составу. 
В этой описи учтены 
в основном приказы 
директора (начальни-
ка) облгосархива по 
вопросам основной де-
ятельности и личному 
составу, лицевые сче-
та работников облго-
сархива, а также лич-
ные дела уволенных 
сотрудников. Опись № 6 регулярно пополняется, и по состоянию на 
01.01.2008 г. в ней значится 131 ед. хр. за период 1955–1994 гг.

В соответствии с актом № 9 от 12.03.1982 г. в фонд Р-650 было пере-
дано 24 ед. хр.; сформирована опись № 2 личных дел исследователей. В 
дальнейшем опись № 2 была дополнена и переработана, и по состоянию 
на 01.01.2008 г., в ней учтено 165 личных дел исследователей, располо-
женных пофамильно и в алфавитном порядке и охватывающих период 
1949–1997 гг.

Выставка документов 
в читальном зале архива (ул. красная, 7)
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Согласно акту № 16 от 06.07.1987 г., в фонд Р-650 были переданы  
12 ед. хр.; сформирована опись № 1 доп. дел постоянного хранения, ох-
ватывающих период 1966–1983 гг. Состав документов, учтённых в опи-
си: материалы к сборникам архивных документов; документальные 
материалы, в том числе фотодокументы, к выставкам; тексты радиопе-
редач, обзор фонда, тематические обзоры и т.д.

В описи № 3с дел постоянного хранения, сформированной в октяб-
ре 1956 г.1, учтено 43 ед. хр. за период 1944–1954 гг. Примерный состав 
документов: приказы, распоряжения начальника облгосархива, планы 
и отчёты, протоколы методических совещаний, обзоры, исторические 
справки и т.д. Согласно акту на рассекречивание документального ма-
териала от 20.04.1992 г., с этих документов был снят гриф «Секретно», 
и в соответствии с актом от 14.05.1992 г., все дела, учтённые в описи  
№ 3с, переданы на открытое хранение2.

В декабре 1997 г. было проведено упорядочение научно-техничес-
кой документации на строительство зданий ГАКО. Вся документация 
была передана по акту на государственное хранение, в феврале 1998 г. 
составлена соответствующая опись № 7-П, учитывающая 27 ед. хр. за 
период 1960–1990 гг.

Документация, включённая в опись № 7-П, в основном представ-
лена типовыми проектами в строительной части, а также в части отоп-
ления, вентиляции, водопровода и канализации, электротехнической, 
пожарной и охранной сигнализации. Помимо этого в опись включены: 
переписка, касающаяся начала проектирования и строительства зда-
ний архива в 1960-х гг.; отчёт о производстве инженерно-геологичес-
ких изысканий к проекту пристройки, пояснительная записка, смета 
на строительство пристройки; проработки проектного института «Ке-
меровогорпроект» в частях генплана и архитектурных решений по за-
планированному, но не построенному зданию архива.

Согласно акту № 24 от 20.05.1998 г., в фонд Р-650 было передано 2 
ед. хр.; сформирована опись № 8 дел постоянного хранения. Впоследс-
твии опись пополнялась, и по состоянию на 01.01.2008 г. в ней учтено 
5 ед. хр. В основном это материалы историко-краеведческого характе-
ра с довольно размытыми хронологическими рамками: машинописная 
копия рукописи В.И. Шемелёва по истории Кузбасса, краткая история 
станции Тайга (1897–1967), копии указов и историческая справка об ад-
министративно-территориальном делении Кемеровской области и т.п.

В соответствии с актом № 33 от 30.10.2002 г. в фонд Р-650 на го-

1 Дело ф. Р-650. Л. 3.
2 Там же. Л. 46, 47.
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сударственное хранение была передана 31 ед. хр.; сформирована опись 
№ 4, аннотированная как «Коллекция политических плакатов, ин-
формационных листков о кандидатах в депутаты ВС РСФСР и СССР, 
карт городов Кемерово, Анжеро-Судженска, Ленинск-Кузнецкого, Бе-
лово, Чебулинского района, комплектов открыток». Заголовок описи 
раскрывает примерный состав документов. Крайние хронологические 
рамки: 1966–1994 гг.

Согласно акту № 34 от 15.12.2003 г., в фонд Р-650 было передано 
84 фотопозитива; сформирована опись № 9 цветных фотопозитивов, в 
дальнейшем неоднократно пополнявшаяся (и пополняющаяся до сих 
пор). По состоянию на 01.01.2008 г., в описи № 9 значится 179 ед. хр. за 
период 1956–2004 гг. Тематика учтённых фотоматериалов: празднич-
ные мероприятия по случаю 350-летия села Пача (Яшкинского райо-
на) и 65-летия Ленинск-Кузнецкого района, две выставки документов 
ГАКО, выставка работ художницы А.А. Тарнавской, празднование Дня 
архива, фотодокументы для книги «Комдив Полосухин» и т. п.

В соответствии с актом № 36 от 01.11.2004 г. на хранение в фонд Р-
650 было передано 57 наблюдательных дел организаций, исключённых 
из списка источников комплектования ГАКО; сформирована соответс-
твующая опись № 10. Указанная опись регулярно пополняется, и по со-
стоянию на 01.01.2008 г., в ней учтено 156 наблюдательных дел.

Первая проверка наличия и состояния документов фонда Р-650 про-
водилась с 10.10.1960 г. и касалась документальных материалов данного 
фонда, учтённых в трёх существовавших тогда описях: № 1, 2 и 3а (не пу-
тать с современными номерными описями). Согласно соответствующему 
акту от 20.12.1960 г., проверка показала, что по трём описям числилось 
на тот момент 104 ед. хр., и налицо оказалось тоже 104 ед. хр. Состояние 
документов было признано удовлетворительным 1.

Через полтора года по этим документальным материалам была про-
ведена экспертиза ценности. Согласно отборочному списку, утверждён-
ному 17.04.1962 г. и сохранившемуся в деле фонда, из 104 ед. хр. в итоге 
были выделены к уничтожению 74 ед. хр. «как не имеющие научно-ис-
торической ценности и утратившие практическое значение»2.

В деле фонда имеется также акт № 1 от 12.12.1961 г., согласно ко-
торому в начале декабря 1961 г. была проведена проверка наличия и 
состояния документов, учтённых в двух секретных описях: № 3с и 4с. 
По первой из этих описей числилось 43 ед. хр., по второй – 36. Всего 
– 79 ед. хр. Проверка показала, что в наличии оказалось 79 ед. хр. В 

1 Дело ф. Р-650. Л. 5.
2  Там же. Л. 6. 6 об.
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этом акте имеется запись о том, что документы, учтённые в описи  
№ 4с, намечены «к уничтожению». Поэтому в соответствии с актом № 
2 от 27.06.1962 г. 36 ед. хр. (по бывшей описи № 4с) были выделены к 
уничтожению «как не подлежащие дальнейшему хранению, утратив-
шие научно-историческую ценность»1.

Таковы были первые ревизии, проводившиеся по всему комп-
лексу документальных материалов, которые на тот период отложи-
лись в фонде Р-650. Из дела фонда видно, что следующая проверка 
наличия состоялась через 15 лет. Согласно акту № 3 от 22.02.1977 
г., вновь были проверены документы, учтённые в секретной описи 
№ 3с, и все 43 ед. хр. оказались в наличии. (Аналогичная процеду-
ра и с тем же результатом повторилась ещё через 15 лет, в процессе 
рассекречивания документальных материалов, учтённых в описи 
№ 3с.)2

В конце 1970-х гг., как следует из акта № 4 от 20.12.1979 г., прово-
дилась наиболее полная и всесторонняя проверка наличия и состояния 
документальных материалов фонда Р-650 (по всем существовавшим на 
тот период 15 описям дел постоянного хранения). Проверка показала, 
что в учётной документации были пропущены два литерных дела, и 
таким образом, всего в фонде Р-650 (как по описям, так и в наличии) 
оказалось на тот момент 780 ед. хр. Вывод, который был записан в ука-
занном акте: «Нет НСА к описям. Фонд следует переработать, закарто-
нировать»3. Поэтому начиная с 1979 г., как уже отмечалось выше, на-
чалась переработка и дополнение базовой описи № 1, а впоследствии – и 
других описей фонда Р-650.

Последняя по времени проверка наличия и состояния документов 
фонда проходила в июне 2007 г. Согласно акту № 6 от 19.06.2007 г., по 
описи № 1 на тот момент числилось (и оказалось в наличии) 825 ед. 
хр.; по описи № 8 числилось (и оказалось в наличии) 5 ед. хр. По дру-
гим описям фонда Р-650 проверка не проводилась. В ходе проверки 
было обнаружено одно дело, нуждающееся в реставрации, и 21 дело, 
требующее переплёта или подшивки. Других «отрицательных явле-
ний в состоянии и условиях хранения» документов фонда выявлено 
не было4.

Суммируя всё вышесказанное, можно констатировать, что по со-
стоянию на 01.01.2008 г. в фонде Р-650 числятся 1 574 ед. хр., учтённые 
в 10 описях и охватывающие период 1944–2004 гг.

1 Дело ф. Р-650. Л. 5.
2 Там же. Л. 17, 18, 44, 45.
3 Там же. Л. 21–23.
4 Дело ф. Р-650. Л. 75–77.



��

До 9 % объёма фонда составляют дела по личному составу. Научно-
справочный аппарат фонда Р-650 включает в себя описи № 1, 1 доп., 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 (с титульными листами и предисловиями) и настоя-
щую историческую справку.

Документы фонда используются в справочных целях, но мо-
гут быть использованы для решения научных и практических 
задач.

Старший научный сотрудник ГАКО    Н.В. ГАЛКИН

ГОСуДАРСТВЕННОЕ учРЕжДЕНИЕ 
КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ 

«ГОСуДАРСТВЕННЫй АРХИВ ДОКумЕНТОВ 
ПО ЛИчНОму СОСТАВу 

КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ В Г. КЕмЕРОВО»

На основании распо-
ряжений администрации 
Кемеровской области № 
129-р от 12.02.2004 г. и 
№ 1589-р от 26.11.2004 г. 
было реконструировано 
и введено в эксплуата-
цию архивохранилище 
документов по личному 
составу Государственно-
го архива Кемеровской 
области для приема до-
кументов по личному со-
ставу ликвидированных 

предприятий угольной промышленности по адресу: г. Кемерово,  
пос. Боровой, ул. Городецкая, 11.

На основании распоряжения губернатора Кемеровской области от 
08.05.2008 г. № 67-рг «О создании государственных учреждений Ке-
меровской области, подведомственных Архивному управлению Кеме-
ровской области» создано государственное учреждение Кемеровской 
области «Государственный архив документов по личному составу Кеме-
ровской области в г. Кемерово» на базе вышеуказанного архивохрани-
лища. Директором нового учреждения назначена Лариса Александров-

1 Текущий архив Архивного управления Кемеровской области. 2004 г.

коллектив гУ кО «государственный архив 
документов по личному составу 

кемеровской области в г. кемерово»
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на Ермолаева, заведующий отделом комплектования Государственного 
архива Кемеровской области.

ГОСуДАРСТВЕННОЕ учРЕжДЕНИЕ 
КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ 

«ГОСуДАРСТВЕННЫй АРХИВ КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ 
В Г. НОВОКуЗНЕцКЕ»

Новокузнецк – город областного под-
чинения с населением 560,9 тыс. жителей 
– один из крупнейших металлургических и 
угледобывающих центров России.

Дата основания Новокузнецка – 1618 год. 
В 1618 г. отрядом русских служилых людей 
на берегу реки «на усть Кондомы» был постав-
лен новый острог, получивший название Куз-
нецкого (до 1622 г.) по имени жившего здесь 
коренного населения – кузнецких татар за их 
металлургические промыслы. Кузнецк ста-
тус города получил в 1622 г., а в 1804 г. – герб. 
Много наименований претерпел город Ново-
кузнецк: 1622–1939 гг. – Кузнецк, в 1929 г. в 

связи со строительством Кузнецкого металлургического комбината был 
основан поселок Сад-город.

Современный Новокузнецк образован 3 июля 1931 г. решением 
Президиума ЦИК из поселка Сад-город. В 1932 г. город Новокузнецк 
переименован в Сталинск.

В 1939 году Кузнецк был присоединен к Сталинску. Объединенный 
город назывался Сталинск-Кузнецк, а затем – Сталинск. В 1961 г. город 
Сталинск стал называться Новокузнецком.

Были построены и пущены в эксплуатацию: в 1931 г. – Кузнецкий 
металлургический завод; в 1941 г. – Новокузнецкий алюминиевый за-
вод и Кузнецкий завод ферросплавов; в 1961 г. – Западно-Сибирский 
металлургический комбинат.

4 февраля 1971 г. город Новокузнецк был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, 1 июля 1981 г. – орденом Октябрьской Революции.

В 1952 г. в городе Сталинске (г. Новокузнецк) на основании при-
каза начальника Управления МВД по Кемеровской области № 1 от  
09.01.1952 г. «Об организации филиала Кемеровского областного го-
сударственного архива в городе Сталинске» был образован филиал 

кузнецова 
Надежда андреевна, 

директор гУ кО «государс-
твенный архив кемеровской 
области в г. Новокузнецке»
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Кемеровского областного госу-
дарственного архива (НФ ГАКО) в 
целях концентрации, хранения, 
пополнения, учета, изучения и 
использования документальных 
архивных материалов по истории 
металлургической промышлен-
ности Кузбасса в количестве трех 
штатных единиц.

Тогда же было определено, 
«кто более матери-истории ценен»: 
сформирован список источников 
комплектования архива. Предприятия и организации города в обяза-
тельном порядке должны были предоставлять на хранение документы, 
отражающие их деятельность.

Первое поступление документов датируется 1952 годом. Это были 
документы (протоколы и постановления пленумов, совещаний Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, бухгалтерские 
документы, отчеты по кадрам за 1932 г.) исполнительного комитета 
Сталинского городского Совета. Так начал формироваться фонд под но-
мером один, а вместе с ним история Новокузнецкого филиала ГАКО.

На основании распоряжения губернатора Кемеровской области от 
8 мая 2008 г. № 67-рг «О создании государственных учреждений Кеме-
ровской области, подведомственных Архивному управлению Кемеровс-
кой области» создано государственное учреждение Кемеровской облас-
ти «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

В НФ ГАКО на 01.01.2008 г. хранится документов в объеме 216 фон-
дов 95 529 ед. хр. За последние годы увеличился объем принятых доку-
ментов по личному составу.

Архивные фонды отражают различные аспекты социально-эконо-
мической, исторической и культурной жизни города.

Имеются коллекции документов личного происхождения, фотодоку-
менты, что, конечно, представляют наибольший интерес и ценность.

Одно из направлений работы НФ ГАКО, помимо хранения, комп-
лектования, учета и использования архивных документов – это ока-
зание методической и практической помощи по делопроизводству и 
организации хранения документов в организациях, предприятиях-ис-
точниках комплектования НФ ГАКО.

Другое важное направление работы архива – обеспечение социаль-
ных прав и потребностей граждан. Со дня образования НФ ГАКО и по 

коллектив гУ кО «государственный 
архив кемеровской области 

в г. Новокузнецке»
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настоящее время значительно, в несколько раз, возрос поток запросов 
социально-правового, тематического характера и др.

Архивные источники и деятельность НФ ГАКО активно популяри-
зуются. Ни одно значимое событие города, предприятий не остается за 
рамками архива. Систематически организуются выставки документов и 
фотографий. В местных газетах «Кузнецкий рабочий», «Новокузнецк», 
«Франт» публикуются статьи о деятельности НФ ГАКО, о проблемах 
сохранности документов и другой работе архивистов. Работа НФ ГАКО 
освещается в радио- и телепередачах. Также проводятся обзорные, оз-
накомительные экскурсии для студентов и школьников.

Кадровый состав архивистов НФ ГАКО 
остается стабильным на протяжении мно-
гих лет. Тридцать лет трудятся главный 
архивист Надежда Моисеевна Жарова, 
Надежда Андреевна Кузнецова (прошла 
трудовой путь от работника хозяйствен-
ной группы, куратора до директора), пят-
надцать лет – Татьяна Николаевна Яшки-
на, Светлана Александровна Бызова, они 
отвечают за прием граждан, выполняют 
социально-правовые запросы.

Влилась в коллектив Светлана Васи-
льевна Новикова с сохраненным архивом 
«Запсибгеологии», она выполняет соци-
ально-правовые запросы геологов.

Нина Васильевна Колосницына учас-
твует в обеспечении сохранности и комплектовании НФ ГАКО доку-
ментами постоянного хранения.

Елена Николаевна Алексеенко – реставратор, «лечит» архивные 
документы.

Каждый из членов коллектива НФ ГАКО добросовестно трудит-
ся, выполняет свои обязанности. Скромный, добросовестный, но 
важный труд работников архива отмечен почетной грамотой Архи-
вного управления Кемеровской области, которой были награждены 
почти все члены коллектива (Н.М. Жарова, С.А. Бызова, Т.Н. Яшкина,  
Н.А. Кузнецова). Почетной грамотой Федерального архивного агент-
ства награждены Н.А. Кузнецова и Н.В. Колосницына.

Опыт и профессионализм членов коллектива помогают им успеш-
но выполнять задачи пополнения НФ ГАКО архивными документами, 
обеспечения их сохранности, учета и использования.

Жарова 
Надежда Моисеевна, 

главный архивист в хранилище 
архива
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ГОСуДАРСТВЕННОЕ учРЕжДЕНИЕ 
КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ 

«ГОСуДАРСТВЕННЫй АРХИВ ДОКумЕНТОВ 
ПО ЛИчНОму СОСТАВу КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ 

В Г. мЕжДуРЕчЕНСКЕ»

В апреле 2004 г. в связи с необходи-
мостью обеспечения сохранности докумен-
тов по личному составу ликвидированных 
угольных предприятий юга Кузбасса и в 
соответствии с распоряжением админист-
рации Кемеровской области от 09.10.2003 г.  
№ 1079-р на базе реконструированного по-
мещения в административно-бытовом ком-
бинате бывшей шахты имени Л.Д. Шевяко-
ва, в настоящее время шахты «Томусинская 
5-6» был открыт в городе Междуреченске 
Междуреченский филиал Государственного 
архива Кемеровской области. На основании 
распоряжения губернатора Кемеровской об-
ласти от 8 мая 2008 г. № 67-рг «О создании 

государственных учреждений Кемеровской области, подведомственных 
Архивному управлению Кемеровской области» создано государственное 
учреждение Кемеровской области «Государственный архив документов по 
личному составу Кемеровской области в г. Междуреческе».

Площади созданного филиала позволили вместить документацию 
ленинск-кузнецких, беловских, новокузнецких, осинниковских, Меж-
дуреченских ликвидированных угольных предприятий юга Кузбасса.

Сейчас в филиале хранится 39 фондов по личному составу, это 
30 235 ед. хр. За этими документами стоят судьбы людей. В основном 
это тяжелый, но почетный труд 
шахтера. Архив помогает восста-
новить факт трудовой биографии 
для получения трудовой пенсии, 
начисления регрессных исков ин-
валидам труда.

Трудная и ответственная 
работа ложится на коллектив 
по выполнению запросов соци-
ально-правового характера.

коньшина галина ивановна, 
директор гУ кО «государс-

твенный архив документов по 
личному составу кемеровской 
области в г. Междуреченске»

коллектив гУ кО «государственный 
архив документов по личному составу 

кемеровской области в г. Междуреченске»
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Главной задачей Междуре-
ченского филиала Государствен-
ного архива Кемеровской области 
в соответствии с Правилами рабо-
ты государственных архивов Рос-
сийской Федерации – исполнение 
в срок запросов граждан, а также 
соблюдение и выполнение Феде-
рального закона «Об архивном 
деле в Российской Федерации».

Хочется отметить весь кол-
лектив: главные археографы Волобуева Екатерина Александровна, Тура-
нова Светлана Сергеевна, Шатова Антонина Васильевна, Бугдаева Анна 
Иннокентьевна, главный хранитель фондов Карпова Зоя Мусовна. А уют 
и чистоту на территории и в помещении архива наводят трудолюбивые 
женщины Баяндина Вера Витальевна и Анищик Светлана Викторовна.

Коллектив сотрудничает с пенсионными фондами, фондами со-
циального страхования городов Кузбасса, непосредственно с угольной 
компанией «Южкузбассуголь», а также с Междуреченской городской 
общественной организацией «Инвалиды труда» – «Регрессник», объ-
единенным советом ветеранов Южкузбассугля по городу Междуречен-
ску.

Перед коллективом Междуреченского филиала Государственного 
архива Кемеровской области стоят трудные, но реально выполнимые 
задачи, а надежды и перспектива на будущее у филиала есть.

В хранилище архива
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Поиски и находки в архивах

АРХИВНЫЕ мАТЕРИАЛЫ, 
ПОСВящёННЫЕ 10-ЛЕТИю ГОРНО-шОРСКОГО РАйОНА 

(1935–1936 ГГ.)

З.П. гаЛагаНОВ,
кандидат исторических наук,  профессор

кафедры истории России кемгУ

Предыстория вопроса, обозначенного в заголовке статьи, в кратком 
её изложении выглядит так.

5–9 августа 1924 г. в селе Кузедееве состоялся Татаро-Шорцевский 
горно-районный съезд Кузнецкого уезда с представительством учителей, 
волостных исполкомов и сельсоветов. На съезде было принято решение ор-
ганизовать единый Татаро-Шорцевский горный район с правами и приви-
легиями округа. В состав района должны были войти Кондомский район, 
Томская и Кузедеевская волости Кузнецкого района. На съезде было пред-
ложено также организовать три вспомогательных подрайисполкома в улу-
сах Осинники, Кондома и Верх-Кондома с правами райисполкомов.

25 августа 1925 г. Сибревком, имея на руках материалы Татаро-Шор-
цевского съезда, принял решение ускорить образование в южной части 
Томской губернии национального района и избрать с этой целью ревком 
в составе трёх человек: председателя Ф.К. Тельгерекова, членов ревкома 
Л.А. Иванова и Ф. Токмакова. Под их руководством с 1 по 8 октября 1925 
г. в улусе Мыски прошёл 1-й съезд Советов Горной Шории. На нём был 
избран Горно-Шорцевский районный исполнительный комитет Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Председателем 
избрали Ф.К. Тельгерекова, секретарём – Н.П. Кадымаева.

Далее декретом ВЦИК «Об образовании в составе Кузнецкого окру-
га Сибкрая национального Горно-Шорского района» от 12 апреля 1926 
г. было законодательно закреплено национальное самоопределение 
шорского народа и его соответствующих органов власти1. Был образо-
ван исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

1 Кимеев В. Шорцы. Кто они? – Кемерово, 1989. – С. 131, 132, 133.
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ноармейских депутатов, просуществовавший до 22 июня 1939 г., когда 
Горно-Шорский район был разделён на Кузедеевский, Мысковский и 
Таштагольский.

И вот в 1934 г. исполком Горно-Шорского районного Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов принимает решение 
отметить в следующем, 1935 г., 10-летие Горно-Шорского района. В Ке-
меровском государственном архиве в делах № 297 и 298 фонда Р-64 со-
держатся разнообразные материалы о подготовке к этому юбилею. Дело 
№ 297 открывается документом, подписанным заведующим орготде-
лом райисполкома Табоковым и содержащим краткую информацию о 
ходе подготовки к проведению 10-летия. Юбилейная комиссия, сказано 
в документе, осуществила такие мероприятия, как оборудование поса-
дочных площадок для самолётов в Мысках, Кабырзе, Кузедееве, Усть-
Анзасе, благоустройство пос. Кузедеево как райцентра. На 9 июня 1935 
г. было намечено провести по всему району политдень по вопросу 10-
летия Горной Шории1.

Далее в деле содержится подробная информация о развитии хо-
зяйства в районе, в частности, в отчёте о подготовке к севу по разде-
лам: «несколько сельсоветов хорошо подготовились к севу», «состояние 
семенных фондов по району», «тягловая сила», передовые сельсоветы 
района и др.; сведения о выполнении плана мобилизации средств на-
селения по сельсоветам, о соревновании сельсоветов по сельхозрабо-
там; отчёт райисполкома об оргмассовой работе по животноводческой 
и культурной секциям.

Интересно представлена информация о работе культурной сек-
ции. Председатель Калтанского сельсовета, он же руководитель сек-
ции, к 10-летнему юбилею поставил новый клуб в Калтане, обносит 
его оградой по типу районного благоустройства. Члены секции Со-
колов и Фильченко организовали постановки в колхозных бригадах, 
оборудовали красные уголки, обеспечив их газетами и журналами. 
Бригады отдельных колхозников оборудовали клуб в посёлке Сарбала 
– на средства от проведённых субботников, постановок и т. д., орга-
низовали в поселковой школе детскую столовую, изыскав на это дело 
600 руб. С помощью населения была проведена заготовка дров, кото-
рыми школа была обеспечена до конца учебного года.

И ещё одна важная деталь: в Усть-Кабырзе рабочими местного лес-
промхоза к 10-летию Горной Шории были электрифицированы кварти-
ры колхозников2.

1 ГАКО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 297. Л. 1.
2 ГАКО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 297. Л. 7.
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Интересен документ под названием «Характеристика», в котором 
перечислены фамилии председателей сельсоветов, успешно проводив-
ших коллективизацию. Так, председатель Чувашенского сельсовета 
Купегешев прославился тем, что к весне 1935 г. добился стопроцентно-
го показателя. Председатель Безруковского сельсовета Буслаев обеспе-
чил 83 % коллективизации, председатель Картагольского сельсовета 
Болтенков – 44 % и т. д., всего названы фамилии семи человек, являв-
шихся членами ВКП(б). Документ подписал всё тот же Табоков. Вни-
зу листа от руки дописано, что общий показатель коллективизации по 
району составлял 48,3 %1.

В информационном письме в президиум Запсибкрайисполкома за 
подписью председателя Горно-Шорского райисполкома С.Ф. Борисен-
ко среди обилия данных по сельхозработам представлен любопытный 
раздел о нарушениях «революционной законности». Какие конкретно 
отмечены нарушения? Председатель Тайлепского сельсовета Сероев 
принудительно распространял билеты ОСОАВИАХИМа и облагал на-
селение «дым-налогом». Этот налог райисполком отменил и разослал 
указание всем сельсоветам о недопустимости принудительного распро-
странения каких бы то ни было лотерейных билетов. Сероеву объявили 
строгий выговор.

Райисполком проверил 87 хозяйств (колхозов), в 22 из которых от-
менили штрафы как форму воздействия на злостных нарушителей, не 
выполнивших обязательства перед государством. Речь шла, без сом-
нения, о сельскохозяйственном налоге. Но допускались и «перегибы 
наоборот», или «скачки вправо». Например, председатель Усть-Селез-
невского сельсовета Селезнёв (какое совпадение!) боялся допустить пе-
регибы и к злостным «невыполнителям» своих обязательств перед го-
сударством никаких законных мер не применял. Поэтому выполнение 
обязательств по сельхозналогу (причём по всем его видам) в сельсовете 
срывалось. Поэтому туда выехал член президиума райисполкома и по-
мог выправить ситуацию.

Такая же помощь была оказана и в Кандалепском сельсовете. Тем 
не менее наблюдалось увлечение штрафной политикой – штрафы выпи-
сывали, но их взыскание затягивалось. А случалось и так, что гражда-
не, на которых были наложены налоговые штрафы, уже рассчитались, 
а им предъявлялся новый штрафной иск2.

Далее С.Ф. Борисенко отметил, что состав председателей сельсо-
ветов очень слабый, за редким исключением, а кроме этого советскую 

1 Там же. Л. 13.
2 ГАКО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 297. Л. 22.
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работу осложняла отдалённость сельсоветов от райцентра, порой до  
350 километров. Это затрудняло своевременную реакцию райисполко-
ма на случай неправильного применения законного воздействия в сель-
советах.

Последующие документы дела № 297 содержат ценнейшие сведе-
ния о всестороннем развитии Горно-Шорского района накануне его 10-
летия. Кстати, в эти годы осуществлялся «сталинский подход» во всех 
сферах развития, в том числе и конкурсы на лучшую подготовку школ 
к новому учебному году. В 1934 г. в нём участвовало 20 школ Горно-
Шорского района. В документе, посвящённом этому вопросу, отмеча-
ется, что «на основе широкого участия родительской общественности 
в конкурсе нынешний учебный год начался с наиболее высокими по-
казателями». В документе представлены цифровые данные по ремонту 
школ на 1 сентября 1935 г., запасам топлива (скорее всего – дров), уком-
плектованности учителями начальных школ (на 94 %), средних школ 
– на 98 %. 1–2 сентября начали работу 98 % школ, на занятия явилось 
95 % учащихся.

Далее обозначены школы-победительницы в смотре-конкурсе 
«Сталинский подход», представлена цифровая характеристика резуль-
татов их работы1.

Смотр-конкурс подобного рода, также связанный с подготов-
кой к юбилею, был проведён и в области «социалистического жи-
вотноводства». Последние 4 листа дела № 297 (половинки листа из 
школьной тетради в линейку) представляют собой характеристики 
сельсоветов – победителей в различных видах конкурса. Например, 
о работе Абашевского сельсовета как одного из лучших по развитию 
животноводства сказано, что во всех колхозах сельсовета создана 
прочная кормовая база, перевыполнен план по силосу и сену. Образ-
цово сохранялся молодняк: по телятам – на 100 %, поросятам – с 
отходом 1,6 %.

По колхозу «Коминтерн» лучшими ударниками, полностью сохра-
нившими телят и поросят, являлись Крюкова Анна и Коучакова Варва-
ра, Чеканова Анна2.

Усть-Сосновский сельсовет добился лучших показателей в конкур-
се-соревновании в области дорожного строительства: была построена 
дорога протяжённостью 900 метров по косогору, с объёмами земляных 
работ 2 тыс. м3. Хорошо потрудились на дорожном строительстве Подо-
басский сельсовет и Темиртауский поссовет. В посёлке Темиртау, кроме 

1 Там же. Л. 30.
2 ГАКО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 297. Л. 39.
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того, капитально отремонтировали и привели в культурный вид отде-
ление связи.

Конечно, подготовка к юбилею требовала затрат, и не малых. Пер-
вой попыткой получить материальные блага было послание председа-
теля Горно-Шорского райисполкома С.Ф. Борисенко директору КМК 
К.И. Бутенко. Документ хранится в деле № 298. Вначале сообщается, 
что юбилейные торжества планируется провести 6–7 июля 1935 г. На 
праздник было задумано пригласить членов правительства, крайкома 
ВКП(б) и крайисполкома, председателей Ойротской автономной облас-
ти, Салтонского района и районов Кузбасса.

В записке С.Ф. Борисенко отмечается, что Горно-Шорский район 
«ознаменует» крупнейшими успехами во всех отраслях народного хо-
зяйства: в деле индустриализации, коллективизации и социально-
культурного строительства. «Шория переживала такие периоды, – под-
чёркивает С.Ф. Борисенко, – когда процесс индустриализации района 
отсталой частью шорцев расценивался как фактор уничтожения шор-
ского населения как нации, который не даёт никакого экономического 
и культурного расцвета». Однако автор пишет о «небывалом расцвете» 
социалистической экономики и культуры района, что являлось, несом-
ненно, большим преувеличением. Шорцы, вчерашние охотники, яв-
лялись не только активными участниками открытия железнорудных 
месторождений Шерегеш, Талым, Таштагол и т. д., они с каждым днём 
пополняют ряды промышленного пролетариата, дают руду домнам 
Кузнецкого завода. Именно благодаря ему Горная Шория встречает 10-
летний юбилей с «огромнейшими победами» во всех областях народно-
го хозяйства.

С.Ф. Борисенко утверждал, что на юбилейных торжествах с учас-
тием представителей Кузнецкого металлургического комбината будут 
продемонстрированы практические результаты «ленинско-сталинской 
национальной политики партии и правительства», достигнутые в усло-
виях советской Горной Шории.

Однако дирекция КМК, начинает он издалека, могла оказать Шо-
рии ещё «кое-какую помощь». В частности, С.Ф. Борисенко обратился 
к К.И. Бутенко с просьбой взять с Мундыбашской подстанции в район-
ный центр, в село Кузедеево, ток высокого напряжения и электрифици-
ровать к юбилею районный центр. Из-за отсутствия электроэнергии в 
нём невозможно было построить звуковое кино, хотя его строительство 
разрешил Новосибирский крайисполком, а также иметь мельницу, ра-
ботающую на электроэнергии. А пока шорцы вынуждены были произ-
водить помол хлеба в Прокопьевске.
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«Учтите, – обращался С.Ф. Борисенко к директору КМК, – что если 
мы электроэнергию не будем иметь, то мельницу придётся строить 
паровую, на каменном угле, и тем самым будем загружать железнодо-
рожный транспорт, призванный поставлять сталинским домнам горно-
шорскую руду». В заключение он выразил надежду, что комбинат его 
просьбу учтёт1.

Одновременно с этим С.Ф. Борисенко отправляет записку в Но-
восибирск на имя зам. председателя Запсибкрайисполкома Ворони-
на, в которой он на проведение юбилейных торжеств запрашивает 
деньги в сумме 38 500 руб. – на издание книг и очерка об истории 
Горной Шории, 23 128 руб. – на ремонт и оборудование помещений 
звукового кино и на постройку летнего театра – 13 137 руб. Если 
крайисполком не окажет помощь, то юбилейные торжества будут 
проведены в виде торжественного заседания объединённого пленума 
райкома ВКП(б) и райисполкома. К записке прилагалась подробная 
смета расходов2.

Подготовку к юбилею возглавила специальная комиссия. В деле  
№ 298 сохранилась записка на имя председателя Салтонского райис-
полкома Охременко. В ней председатель горношорской юбилейной 
комиссии (подпись неразборчива) извещает, что празднование будет 
проводиться 1–3 августа 1935 г. Этому району предоставлялось 5 мест 
в зале заседаний Кузедеевского клуба: первому секретарю райкома 
ВКП(б), председателю райисполкома и 3 места для колхозников этого 
района3.

Подготовка к празднику предлагала выпуск трёх книг и од-
ного альбома, для чего требовалось немало бумаги. В деле № 298 
подшит документ, составленный государственной плановой ко-
миссией РСФСР при Совнаркоме (Госплан РСФСР). Госплан обра-
щался в отдел пропаганды и ленинизма ЦК ВКП(б), копия ВЦИК, 
со следующей просьбой: отпустить Горной Шории 4 тонны печат-
ной бумаги для следующих изданий: «Очерки истории Горной 
Шории» (16 п. л.), «История поселений и жилища Горной Шории»  
(8 п. л.), «Горная Шория за 10 лет» (10 п. л.). Документ подписали 
начальник отдела материальных фондов Судаков, старший эко-
номист Клинк. Подлинность документа заверила своей подписью 
Андреева4.

За издание брошюры объёмом пять печатных листов взялся Том-

1 ГАКО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 298. Л. 8.
2 ГАКО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 298. Л. 20.
3 Там же. Л. 14.
1 Там же. Л. 25.
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ский университет в лице экономического факультета. Документ об этом 
подписан зав. кафедрой доцентом Прозоровым1.

Любопытным представляется следующий документ из дела № 298, 
подписанный председателем юбилейной комиссии и адресованный ди-
ректору Прокопьевского радиозавода Родовскому. Документ внёс поп-
равку относительно даты проведения юбилейных торжеств. Дело в том, 
что комбинат направил приветствие трудящимся Горной Шории, полу-
ченной в Кузедееве 3 августа, и в подарок 200 репродукторов модной в 
то время марки «Рекорд». Председатель комиссии благодарил Родовс-
кого за подарок и одновременно извещал о том, что юбилейные торжес-
тва будут проведены в срок, который будет установлен президиумом 
крайисполкома и ВЦИК. «О точном времени проведения юбилейных 
торжеств сообщим Вам особо», – подчёркивалось в документе2.

Газета «Красная Шория» в номере за 3 февраля 1935 г. напечатала 
заметку под заголовком «Время не ждёт». Эта вырезка из газеты также 
представлена в деле № 298. Газета с тревогой писала о том, что район-
ный план проведения 10-летнего юбилея Горной Шории был принят 
ещё в ноябре 1934 г., однако за четыре прошедших месяца не были со-
зданы комиссии на местах: «Составленные планы мирно лежат в порт-
фелях у председателей комиссий, и никто не проверяет их выполнение. 
Особенно загадочно молчание так называемой культурной комиссии, 
для которой, казалось бы, зимний период должен быть особенно благо-
приятным периодом работы».

Таким же тревожным настроением была проникнута и служеб-
ная записка исполняющего обязанности зав. отделом нацменьшинств 
крайисполкома Ильюченко в Горно-Шорский райисполком. Время 
получения записки в Кузедееве – 20 мая 1935 г. Ильюченко, в част-
ности, писал: «Вам необходимо немедленно развернуть работу внутри 
района по подготовке к юбилею. Всю подготовку увяжите с широкой 
мобилизацией рабочих, колхозников и всего трудового населения на 
дальнейшую борьбу с капиталистическими недобитками и оппорту-
низмом всех мастей, на борьбу за выполнение производственных пла-
нов, за развитие социалистического животноводства и высокий уро-
жай и вовлечение остальной массы трудовых единоличных хозяйств 
в колхозы»3.

Процитированный документ несёт в себе, естественно, отголоски 
времени, но он свидетельствует о том, что и краевые отделы и орга-

2 Там же. Л. 27.
3 ГАКО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 298. Л. 32.
1 Там же. Л. 72.
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низации ещё не включились в работу по подготовке к горношорскому 
юбилею. Примеры этого были приведены в документе. Ильюченко обе-
щал немедленно проверить их деятельность и поставить в известность 
райисполком. В то же время Ильюченко просил райисполком инфор-
мировать его о результатах подготовки к юбилею1.

Дело № 298 заканчивается протоколом заседания юбилейной ко-
миссии от 3 июля 1935 г. Присутствовали члены комиссии Борисенко, 
Напазаков, Экешев, Градов, Бельчегешев, Шагаевский и 7 человек от 
«ведомств»: роно, коммунистический отдел, райздрав и др. Утверди-
ли: норму представительства приглашённых на юбилейные торжества 
гостей, расходы на проведение этих торжеств. Ход подготовки и про-
ведения юбилея признали слабым. Утвердили также уточнённый план 
подготовки и проведения празднования. 1 и 2 августа 1935 г. объявили 
днями празднования юбилея по всему району, разрешив считать эти 
дни нерабочими.

И это всё, что удалось выявить из документов двух архивных дел. 
Документы по содержанию своему в основном объективны, они свиде-
тельствуют о том, что бюрократическая машина хоть и медленно, но 
всё же набирала обороты.

В деле № 307 хранится запрос в Горно-Шорский райисполком из Го-
сударственного этнографического музея, подписанный зав. админис-
тративно-хозяйственной частью музея (неразборчиво). Этот документ 
представляет собой сопроводительную записку к договору на издание 
юбилейного сборника по истории Горной Шории в трёх выпусках. Ав-
тором первого выпуска был определён известный учёный-этнограф  
А.П. Потапов, выпуск 2-й под названием «История поселений и жи-
лища Горной Шории» писал А.К. Супинский, выпуск 3-й – альбом 
«Горная Шория за 10 лет» отв. за выпуск И.В. Гладков). Общая стои-
мость изданий определялась в 20 550 руб. Смета была подписана зам. 
директора по научной части Острецовым и учёным секретарём Супин-
ским2.

Кроме того, был подписан договор между Острецовым и председа-
телем райисполкома С.Ф. Борисенко. По этому договору выпуск изда-
ний приурочивался к 1 июля 1935 г. Документ достаточно подробный, 
состоящий из 4 пунктов. Правда, в какой степени он был выполнен, по 
архивным документам установить не удалось. Похоже, была напечата-
на только солидная книга Л.П. Потапова «Очерки по истории Горной 
Шории».

1 ГАКО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 298. Л. 77.
3 ГАКО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 307. Л. 58, 59.
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В деле № 319 собраны все протоколы заседаний юбилейной комис-
сии, отобразившие гигантский объём проведённой подготовительной 
работы по подготовке юбилея. Кажется, не было такой сферы жизне-
деятельности района, которая не была бы учтена юбилейной комис-
сией. К протоколам подвёрстано постановление № 805 президиума 
Запсибкрайисполкома от 28 мая 1936 г. Президиум одобрил решение 
Горно-Шорского райисполкома провести юбилейное торжественное 
заседание 1 июля 1936 г. Райисполкому поручалось развернуть под-
готовительную работу по проведению юбилея и провести его под уг-
лом показа достижений Горной Шории в хозяйственном и культурном 
строительстве на основе осуществления ленинско-сталинской нацио-
нальной политики. Краевое финансовое управление в этом постанов-
лении обязали выделить 50 тыс. руб. в распоряжение Горно-Шорского 
райисполкома на проведение юбилея за счёт резервного фонда край-
исполкома1.

Завершается дело № 319 весьма любопытным документом: пись-
мом на имя председателя ВЦИК М.И. Калинина председателя Ново-
сибирского крайисполкома Ф. Грядинского. В этом документе очень 
подробно раскрываются достижения Горно-Шорского района во всех 
сферах его жизнедеятельности, в которых достигнуты успехи «благо-
даря правильному проведению ленинско-сталинской национальной 
политики при преодолении сопротивления классовых врагов, в борьбе 
с оппортунизмом всех мастей и с проявлениями как великодержавного 
шовинизма, так и местного национализма».

В конце письма Ф. Грядинский сообщал, что крайисполком подде-
рживает ходатайство Горно-Шорского района и просил Калинина раз-
решить провести 10-летний юбилей образования района, 1 июля 1936 г. 
и заслушать отчёт райисполкома на президиуме ВЦИКа2.

Дело № 320 представляет собой черновую книгу в твёрдом переплё-
те, в которой карандашом на 16 листах вписаны 415 фамилий гостей 
юбилейных торжеств. Гости были, кроме местных, из Кузбасса, Томс-
ка, Ленинграда, Сталинска. Больше всего их было из Томска. Против 
многих фамилий нет росписи, подтверждающей явку на юбилей, не 
везде указаны адреса проживания гостя. Документ производит впечат-
ление, что работа над списком была прервана внезапно по неизвестной 
причине.

Дело № 338 полностью составлено из кратких отчётов, написанных 
от руки буквально на клочках бумаги, о проведении юбилея в сельсове-

1 ГАКО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 319. Л. 45.
2 ГАКО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 319. Л. 46.
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тах или колхозах Горно-Шорского района. Эти бесценные «бумажки» 
присылались в Кузедеево в ответ на запрос райисполкома представить 
отчёт об итогах проведения праздника 10-летия Горной Шории с ука-
занием количества участников, отдельно рабочих, колхозников и еди-
ноличников. Указать количество премированных, характер премии и 
отношение населения к празднику.

В одном отчёте об отношении населения сказано, что оно было «во-
одушевлённое», в другом – «хорошее». В Силинском сельсовете поста-
вили спектакль, было гулянье, но драки и споров не было. В колхозе  
им. Андреева Учульского сельсовета праздник проводился «с большой 
радостью», хорошо, весело, премировали 4 человек из числа ударни-
ков.

В колхозе им. 1 мая Гавриловского сельсовета премировали 9 чело-
век телятами, был обед с угощением. Праздник прошёл в духе нацио-
нальной ленинско-сталинской политики с большим расчётом на даль-
нейшие победы социалистического общества1. В Гавриловском колхозе 
«Бедняк» выдали премии: женщинам – платки (16 шт.), мужчинам 
– по рубахе (3 шт.) и брючный материи трём передовикам производства, 
итого на сумму 85 руб. 40 коп.2

Таким образом, на местах, хотя и далеко не везде, народ 10-летний 
юбилей отметил. Не ясно только, было ли по этому поводу проведено 
торжественное заседание. Архивные материалы не дают ответа на этот 
вопрос, а газеты «Кузбасс» или «Красная Шория» за 1936 г. найти не 
удалось. Вполне возможно, что М.И. Калинин на запрос крайисполкома 
дал отрицательный ответ, то есть запретил в самый последний момент 
проведение заседания. Только этим можно объяснить незавершённость 
работы с регистрационным журналом.

Видный учёный-этнограф профессор А.Н. Садовой в телефон-
ной беседе с автором этой статьи подчеркнул, что Центр действи-
тельно мог запретить проведение торжественного заседания в 
районном центре Кузедеево. Автор полагает, что, видимо, так оно 
и было. Что же, «сверху», вероятно, было виднее, какое принять 
решение: разрешить или запретить. Скорее всего, Москва выбрала 
второй вариант. Одно в этом деле утешает: процесс подготовки к 
торжеству оживил общественную жизнь в Горной Шории. Об этом 
убедительно свидетельствуют обработанные автором архивные 
материалы.

1 ГАКО. Ф. Р-64. Оп. 2. Д. 338. Л. 1.
2 Там  же. Л. 18, 19.
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ПЕРВЫЕ ГЕРОИ – ГОРНяКИ КуЗНЕцКОГО КРАя

В. и. БЕЛькОВ,
кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник гакО

В последнее воскресенье августа наша страна традиционно от-
мечает День шахтёра. Профессиональный праздник был официаль-
но утверждён 10 сентября 1947 г. Первое празднование Дня шахтёра 
состоялось 29 августа 1948 г. Накануне праздника, 26 августа, Пре-
зидиум Верховного Совета СССР издал Указ о присвоении высшей 
степени отличия – Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп и молот» за выдающиеся успе-
хи в деле увеличения добычи угля, восстановление и строительство 
угольных шахт и внедрение передовых методов работы, обеспечив-
ших значительный рост производительности труда, большой груп-
пе горняков страны. В их числе было 24 шахтёра и шахтостроителя 
Кузбасса.

Идя навстречу 60-летию этой знаменательной даты, Государствен-
ный архив Кемеровской области публикует краткие материалы о на-
граждённых этим Указом шахтёрах – первых Героях Социалистичес-
кого Труда среди горняков Кузнецкого края.

В целях краткости изложения в данной публикации будут от-
мечены: должность Героя на момент присвоения звания и его госу-
дарственные награды за трудовые успехи в угольной промышлен-
ности1.

Боков Пётр Иванович – врубмашинист шахты «А», г. Ленинск-
Кузнецкий, знатный шахтёр-стахановец рудника.

За свой высокопроизводительный труд награждался орденом Ле-
нина, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и знаком «Отличник социалистического соревнования».

Бурлов Егор Афанасьевич – бригадир проходчиков шахты «Цент-
ральная», г. Кемерово, родоначальник многозабойного метода проход-
ки горных выработок.

За отличную производственную работу награждался орденом 

1Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф.Р. 790. Оп. 10  Д.  43. Л. 1, 
2, 3; Биографические справки первых Героев Социалистического Труда – кузбассовцев 
взяты из публикаций разных лет. См.: Фёдоров А. И. Знатные шахтёры восточных 
угольных бассейнов  / сост. Я. М. Прудкин, В. Д. Соснов. М.: Углетехиздат, 1948;  
Шахтёры – Герои Социалистического Труда.  М.: Углетехиздат, 1949; Лавлинский  
П.  Командиры угольного фронта. Кемерово, 1988; Депутатский корпус Кузбасса. 
1943–2003. Т. 1, 2. Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 2002, 2003.
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Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник социалистического сорев-
нования».

Воробьёв Владимир Ильич – начальник комбината «Кузбассу-
голь». Избирался депутатом Кемеровского областного Совета депутатов 
трудящихся и депутатом Верховного Совета СССР.

За свою трудовую деятельность награждался четырьмя ордена-
ми Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями 
СССР.

Ворошилов Капитон яковлевич – бригадир проходчиков шахты 
«Зиминка», г. Прокопьевск, почётный шахтёр.

Награждался орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знаме-
ни, медалью «За трудовое отличие» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник социалисти-
ческого соревнования».

Горбачёв Тимофей Фёдорович – главный инженер комбината 
«Кузбассуголь». Избирался депутатом Кемеровского областного Совета 
депутатов трудящихся

За свою производственную и научную деятельность награж-
дался орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, ор-
деном «Знак Почёта», медалями СССР. Лауреат Сталинской премии  
III степени.

Закиров Зариф – крепильщик шахты «Полысаевская», г. Ленинск-
Кузнецкий, Полысаево, почётный шахтёр.

За высокопроизводительную работу награждался орденом Лени-
на (дважды), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник социалистического соревнова-
ния».

Зайнутдинов шайх – начальник участка шахты им. Кагановича (с 
1957 г. – имени Дзержинского), г. Прокопьевск, знатный шахтёр-ста-
хановец, возглавлявший стахановское движение среди шахтёров Куз-
басса.

За доблестный труд трижды награждался орденом Ленина, знаком 
«Отличник социалистического соревнования».

Ковачевич Пётр маркович – главный инженер треста «Каганови-
чуголь» (c 1957 г. – «Киселёвскуголь»), г. Киселёвск, горный генераль-
ный директор III ранга. Избирался депутатом Кемеровского областного 
Совета депутатов трудящихся.

За свой труд награждался дважды орденом Ленина, орденом Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями СССР. Пол-
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ный кавалер знака «Шахтёрская слава», знаком «Отличник социалис-
тического соревнования».

Кожевин Владимир Григорьевич – начальник комбината «Кеме-
ровоуголь», горный генеральный директор III ранга. Избирался депу-
татом Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся и депута-
том Верховного Совета РСФСР.

Дважды награждался орденом Ленина, дважды – орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалями СССР. Полный кавалер знака «Шах-
тёрская слава».

Кокорин Пётр Иванович – управляющий трестом «Сталинуголь», 
горный генеральный директор III ранга. Избирался депутатом Кеме-
ровского областного Совета депутатов трудящихся.

За трудовые заслуги награждался двумя орденами Ленина, орде-
ном Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями 
СССР. Полный кавалер знака «Шахтёрская слава».

Котляренко михаил Григорьевич – проходчик шахты № 10, г. Проко-
пьевск. Один из лучших проходчиков-скоростников Кузнецкого бассейна.

За выдающиеся успехи в увеличении добычи угля и внедрение пе-
редовых методов работы награждался орденом Ленина и медалью «За 
трудовую доблесть».

Кучин Александр Фёдорович – начальник шахты им. Сталина 
(ныне ш. «Коксовая»), г. Прокопьевск, горный генеральный директор 
III ранга. Избирался депутатом Кемеровского областного Совета депу-
татов трудящихся.

За большие производственные успехи дважды награждался орде-
ном Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями СССР, 
знаком «Отличник социалистического соревнования».

Лиханов Василий Алексеевич – забойщик шахты им. Димитрова, 
г. Сталинск (ныне Новокузнецк), почётный шахтёр.

За свой труд награждался орденом Ленина, медалью «За трудовую 
доблесть», знаком «Отличник социалистического соревнования».

малявкин Григорий Леонтьевич – начальник участка шахты им. 
Калинина, г. Прокопьевск, один из лучших организаторов добычи угля 
с применением щитовой системы разработок.

За самоотверженный труд награждался орденом Ленина, орденом 
«Трудового Красного Знамени», медалями «За трудовое отличие» и «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

монченко Илья Фёдорович (Федотович) – бригадир горнопроходчи-
ков-шахтостроителей треста «Кузнецкшахтострой», г. Сталинск (ныне 
Новокузнецк). В 1947–1948 гг. его бригада во Всесоюзном соревновании 
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горнопроходческих бригад неизменно занимала одно из первых мест. 
И.Ф. Монченко избирался депутатом Кемеровского областного Совета 
депутатов трудящихся.

Награждался орденом Ленина и медалью «За трудовое отличие».
Плотский михаил Семёнович – бригадир навалоотбойщиков шах-

ты «Капитальная», г. Осинники, почётный шахтёр.
За достижение высоких производственных показателей награж-

дался орденом Ленина, орденом «Знак Почёта», медалями «За доблес-
тный труд в Великой Отечественной войне1941–1945 гг.», «За трудовое 
отличие», знаком «Отличник социалистического соревнования».

Простаков Николай Викторович – бригадир проходчиков шахты 
им. Сталина (ныне «Коксовая»), г. Прокопьевск, почётный шахтёр. 
Мастер скоростной проходки.

За свой труд награждался орденом Ленина, медалями «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаком «Отличник социалистического соревнования».

Раб Фёдор Петрович – бригадир навалоотбойщиков шахты им. 
Ярославского, г. Ленинск-Кузнецкий, почётный шахтёр.

За высокие производственные успехи награждался орденом Лени-
на, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доб-
лесть» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», знаком «Отличник социалистического соревнования».

Семыкин Василий Романович – бригадир забойщиков шахты № 1-
2 треста «Кагановичуголь» (с 1957 г. – «Киселёвскуголь»), г. Киселёвск. 
почётный шахтёр, мастер многозабойного метода. Избирался депута-
том Верховного Совета СССР.

За трудовые заслуги награждался орденом Ленина, орденом Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовое 
отличие», знаком «Отличник социалистического соревнования».

Тузовский Иван Дементьевич – проходчик-шахтостроитель, горный 
мастер треста «Кузнецкшахтострой», почётный шахтёр. Своим трудом за-
воевал славу одного из лучших проходчиков-шахтостроителей Кузбасса.

Награждался орденом Ленина, орденом «Знак Почёта», медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
знаком «Отличник социалистического соревнования».

усов Пётр яковлевич – бригадир забойщиков шахты им. Моло-
това (с 1957 г. – шахта «Коксовая-2», с 1972 г. – шахта «Ноградская»),  
г. Прокопьевск, почётный шахтёр. Один из лучших забойщиков Куз-
басса. Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

За достижения высоких производственных показателей награждал-
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ся орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 
трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», знаком «Отличник социалистического соревнования».

Фёдоров Александр Иванович – управляющий трестом «Ленину-
голь», горный генеральный директор III ранга, избирался депутатом 
Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся.

За успешное выполнение заданий по увеличению добычи угля 
дважды награждался орденом Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями СССР.

Фомин Пахом Кириллович – бригадир проходчиков Беловского 
шахтостроительного управления треста «Кемеровошахтострой». Тон-
кий знаток сложного горняцкого мастерства, поборник всего нового, 
способного улучшить и ускорить работу.

За многолетний высокопроизводительный труд дважды награждался 
орденом Ленина, знаком «Отличник социалистического соревнования».

чекмарёв яков Григорьевич – начальник участка шахты им. Ки-
рова, г. Ленинск-Кузнецкий. Одним из первых ввёл на своём участке 
график цикличности, благодаря которому успешно выполнялся и пе-
ревыполнялся план добычи угля.

За высокие производственные успехи награждался орденом Ле-
нина, орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник 
социалистического соревнования».

28 августа 1948 г. в день первого празднования Дня шахтёра и опубли-
кования в печати Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 
работникам угольной промышленности звания Героя Социалистического 
Труда, угольщики Кузбасса обратились с письмом к Председателю Сове-
та Министров СССР И.В. Сталину, в котором брали новые обязательства 
– выдать в 1948 г. 400 тыс. тонн угля сверх плана1. Эти обязательства были 
в том числе и ответом на Указ о присвоении звания Героя Социалистичес-
кого Труда лучшим горнякам Кузнецкого края.

Через три с половиной месяца, 15 декабря того же года, шахтёры 
Кузбасса докладывали Председателю Совета Министров СССР о выпол-
нении взятого ими дополнительного обязательства: «…Мы счастливы 
доложить Вам, что шахтёры комбинатов «Кузбассуголь» и «Кемерово-
уголь» сдержали своё слово и досрочно выполнили обязательства по 
сверхплановой добыче угля. Добыто сверх плана свыше 400 тысяч тонн 
кузнецких углей»2.

1 Кузбасс. 1948. 29 авг.
1 Кузбасс. 1948. 15 дек.
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К ВОПРОСу О ПРАКТИчЕСКИХ мЕРОПРИяТИяХ 
ПО уЛучшЕНИю жИЗНИ ДЕТЕй 

В ПЕРВОй ПОЛОВИНЕ ПРОшЛОГО ВЕКА

С.В. ОРЛОВа,
зам. директора гакО

Двадцатые годы XX столетия ознаменовались появлением в городе 
щегловске (с 1932 г. Кемерово) первых насыпных тротуаров, только-
только начинают мостить улицы, единственная приличная улица – это 
ул. Советская, нет еще канализации, нет кинотеатра, электричество 
большая роскошь. Зато появляются отделение милиции, Добровольное 
пожарное общество. В городе острый жилищный кризис и огромное 
количество беспризорных детей. Однако именно в это время создаются 
первые детские площадки (в документах встречается ещё одно назва-
ние «Детский городок») и начинает функционировать общественная ор-
ганизация «Друг детей»1.

Окружное правление общества «Друг детства». Нижний ряд слева направо: 
В.П. Малыгин, Полетаев – председатель сельхозбанка, Шершов – зав. окрздраво-
тделом, Юккер – директор педтехникума. Верхний ряд справа налево: курочкина 
– «бабушка», Рубинштейн – главный врач окружной больницы, Волкова. Щегловск, 
конец 1920-х гг.

Практика создания площадок впервые появилась в сельской мест-
ности, в летнее время райисполкомы принимали решения «о разверты-

1 Фотофонд. Оп. 8. Д. 935. 
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вании детплощадок в колхозах района»1, основная их задача заключа-
лась в освобождении женщин «от забот о ребенке в самое трудное время 
летних полевых работ»2. Этот опыт оказался удачным и был позаимс-
твован городскими властями. Благодаря сохранившейся служебной 
переписке щегловского исполнительного комитета с РИКами и про-
фсоюзами возможно определить особенности организации и функцио-
нирования детских городских площадок.

Городки строились в основном весной – «выбирался участок земли, 
расчищался, затем устраивался навес, и изготовлялся инвентарь для 
труда и игры (грабли, тачки, лопатки), стоились городки, качели, ле-
сенки т. д.»3. В начале 30-х гг. к площадкам пристраивались мастерские 
и даже небольшие открытые бассейны. Площадки создавались силами 
и на средства различных организаций и людей, у каждой площадки 
были свои шефы, которые оказывали практическую финансовую по-
мощь. Как правило, это были промышленные предприятия, школы и 
родители.

Детский город был своеобразным приютом на дневное время. Ре-
бенок мог не только поиграть, но и покушать, если был раздет – мог 
получить одежду. Пошивка одежды производилась силами женотделов 
и комсомольцев, «организация сбора натурой в пользу площадки, вы-
дача по удешевленной цене или по себестоимости продуктов питания и 
мануфактуры для одежды – силами кооператива и профсоюзов»4. На 
площадке работал педагог, и совсем необязательно с педагогическим 
образованием, это могла быть домохозяйка, прослушавшая небольшой 
курс лекций, оплачивался труд педагога через отделы народного обра-
зования.

Для города создание детской площадки – одна из форм орга-
низации детского отдыха и борьбы с деткой беспризорностью, а 
также, как отмечалось в документах, «хорошо организованные 
площадки сыграли немалую роль в оздоровлении детей»5. Очень 
большое количество ребят приходило на площадки, зачастую дети 
нуждались не только в пище, одежде, но и медицинской помощи. 
В осеннее время поток ребят, оставшихся по тем или иным причи-
нам без родителей, увеличивался. На заседании Президиума Куз-
нецкого окружного исполнительного комитета 1 июня 1928 г. было 
вынесено постановление, в котором значилось: «…отмечая большое 

1 ГАКО. Р-18. Оп. 1. Д. 28. Л. 19.
2 ГАКО. Р-22. Оп. 1. Д. 51. Л. 51.
3 ГАКО. Р- 18. Оп. 1. Д. 28.
4 ГАКО. Р-22. Оп. 1. Д. 124. Л. 39.
5 ГАКО. Р-22. Оп. 1. Д. 214. Л. 97.
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количество больных и калек в Кузнецком детгородке, что является 
большим тормозом для налаживания нормальной работы, возбу-
дить ходатайство перед Крайисполкомом о помещении этих ребят 
в специальные детдома, в то же время предложить Окр. ОНО изыс-
кать необходимые средства на посылку некоторых больных детей 
на курорты и в дома отдыха»1.

Согласно сведениям, отложившимся в материалах Кемеровской 
инспекции народнохозяйственного учета, – на 1 января 1936 г. в городе 
Кемерово насчитывалось 27 детских площадок. К 15 июля 1937 г. – 57 
площадок, и их количество неизменно росло, но качество работы пони-
жалось. Не хватало средств и координации в работе2.

В 1927 г. постановлением ВЦИК была создана Комиссия по улуч-
шению жизни детей и подростков при Всероссийском центральном 
исполнительном комитете, положение было утверждено 20 июня 
1927 г.3  Основная задача – объединять и согласовывать деятельность 
всех государственных учреждений и организаций, ведущих работу 
по улучшению условий жизни детей. На местах комиссии создава-
лись при исполнительных комитетах. Деткомиссии не содержали 
никаких детских учреждений, в их ведомстве были только пред-
приятия, на которых работали подростки, получавшие за свой труд 
зарплату от производства. В циркулярах, спускавшихся из центра, 
отмечалось, что «у комиссии нет воспитанников, а есть ученики». В 
документах значилось: «…дети сами должны зарабатывать себе на 
одежду и обувь, таковую можно выдать лишь в качестве поощрения 
в исключительных случаях»4. Однако Кемеровская Деткомиссия 
вопреки всем циркулярам одевала своих подростков, а их по доку-
ментам числилось в 1933 г. 50 человек, а уже по состоянию на 1938 г. 
– 15 человек. Принимались в Деткомиссию подростки в возрасте от 
15 лет. Дети жили в общежитии, с ними работал воспитатель (…что 
тоже не полагалось, и сыпались из центра постоянные нарекания). 
У ребят были своя прачечная и столовая. Взрослые отправляли их в 
лагеря и санатории. Практически то, что зарабатывали подростки, 
становилось их карманными средствами, на которые они уже мог-
ли получить приличное образование. Но такая ситуация была не во 
всех городах, это скорее исходило от теплого и дружеского отноше-
ния к детям взрослых.

В нашем крае помимо комиссии еще очень долго просуществовало 

1 ГАКО. Р-22. Оп. 1. Д. 124.
2 ГАКО. Р-14. Оп. 1. Д. 139. Л. 103.
3 ГАКО. Р-46. Оп. 1. Д. 15. Л. 6–9.
4 ГАКО. Р-46. Оп. 1. Д. 28. Л. 2.
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добровольное общество «Друг детей», в правление которого входили 
председатель сельхозбанка, заведующий окружным отделом здраво-
охранения, директор педтехникума. В 1935 г. был организован союз 
дошкольников, который также внес большую лепту в дело защиты 
детей, обеспечения им достойной жизни. В справке о регистрации 
предприятия председателем нашей Кемеровской комиссии значится 
т. Ильин Сафон Петрович. Служащих всего в комиссии по штатному 
расписанию на 1937 г. числилось 14 человек, младшего обслуживаю-
щего персонала – 2 человека, в штате была предусмотрена должность 
одного ИТР.

Деткомиссии являлись серьезными производственными объеди-
нениями, занявшими свою нишу в сфере бытового обслуживания и 
мелкого кустарного производства. Подростки получали профессию и 
средства на жизнь. Количество предприятий росло – в 1935 г. у Кеме-
ровской детской комиссии было всего три мастерских, две фотогра-
фии, один комиссионный магазин, две столовых. Так, в 1937 г. она уже 
имела на своем балансе: 10 парикмахерских, 5 фотографий, ряд мас-
терских – музыкальную, часовую, механическую, художественную, 
пошивочную, шапочную, столярную, кукольный цех, квасной завод, 
шесть буфетов и квасные ларьки, цех по производству мороженого, 
столовую интерната1. Названия предприятий отражают их деятель-
ность. Однако в балансовых отчетах значится, что «художественная 
мастерская занималась исключительно оформлением вывесок и рек-
ламой», а вот самыми доходными являлись квасной завод, столярная 
мастерская. Общий доход в год составлял от 70–80 тысяч рублей. В 
соответствии с отчетом о расходах деньги распределялись следующем 
образом – одна треть уходила на ремонты и снабжение детских домов. 
На деньги, заработанные деткомиссией, детей-сирот отправляли в са-
натории. Основная часть средств уходила на оплату труда, эта статья 
расходов называлась «расходы на приучение к труду беспризорных 
детей»2.

Кроме того, деткомиссия производила различного рода ревизии, 
например, проверки бухгалтерий дошкольных детских учреждений, 
обследование условий жизни детей, патронированных в колхозы. Ма-
териальную помощь детям комиссия оказывала через соответствую-
щие общественные организации.

В 1938 г. кемеровская детская комиссия перестала существо-
вать.

1 ГАКО. Р-46. Оп. 1. Д. 1.
2 Там же.
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О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЗНЕСЕНСКОГО 
мОЛИТВЕННОГО ДОмА В Д. БЕЛОВОй 

БАчАТСКОй ВОЛОСТИ КуЗНЕцКОГО уЕЗДА 
ТОмСКОй ГуБЕРНИИ

к.Ю. иВаНОВ,
канд. ист. наук, доцент

Беловского филиала кем гУ

В 1990-е гг. в нашей стране начало возрождаться церковное 
направление краеведения. Внимание исследователей привлекали 
многие аспекты: генеалогия членов причта, демографическая исто-
рия прихода, история общин и культовых зданий, церковно-госу-
дарственные отношения. Наш регион и город не являются исклю-
чением.

Однако история церкви на территории города – и это тоже  
не исключение – отражена в работах исследователей крайне  
неравномерно. В частности, весьма слабо изучена ранняя история  
Вознесенского храма г. Белово. В советское время изыскания в  
области церковного краеведения не поощрялись в связи с ате-
истической политикой государства; действовала установка на  
выявление и обнародование информации исключительно негативного 
характера.

В постсоветский период появляются отдельные упоминания 
о появлении в д. Беловой собственного культового сооружения, 
но даже в одном-двух предложениях, посвящённых этому факту, 
можно найти ошибки. В издании, вышедшем к юбилею Кемеровс-
кой и Новокузнецкой епархии РПЦ (МП), неверно указано имено-
вание приходского храма в с. Пестеревском – Петропавловский1 
(правильно – Богоявленский2). В другом издании построенный в 
1909 г. деревянный молитвенный дом неверно определён как «ча-
совня с престолом»3. Несравненно лучше изучена история церкви, 

1Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной Церкви / Архиеп. 
Софроний (Будько), А.М. Адаменко, А.В. Горбатов и др. Б. м., 2003. С. 168.

2Справочная книга Томской епархии / Сост. под рук. В.А. Карташова. Томск, 1914. С. 
228–229; Перепечатка см.: Кимеев В.М., Кандрашин Д.Е., Усольцев В.Н. Православ-
ные храмы Кузбасса. Кемерово, 1996. С. 228; Сохранность метрических книг прихода 
см.: Усков И.Ю. Метрические книги приходов Кемеровской области. Кемерово, 1998. 
С. 42.

3Шатайло С.В. Дореволюционный период истории города Белово (1726–1917 гг.): 
Дипломная работа / Науч. рук. К.А. Кабанов. Белово, 2003. Л. 70; Шатайло С.В. Стра-
ницы дореволюционной истории города Белово (1726–1917): Исторический очерк / Под 
ред. К.А. Кабанова. Белово, 2004. С. 29.
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пришедшей на смену молитвенному дому и принявшей его имено-
вание1.

В Государственном архиве Томской области (ГАТО) нами были вы-
явлены относящиеся к 1903–1909 гг. документы о строительстве Воз-
несенского молитвенного дома в д. Беловой Бачатской волости Кузнец-
кого уезда – прошение инициатора постройки, рапорты приходского 
священника и благочинного, копии выписок из журналов заседания 
консистории2. Они позволяют несколько прояснить обстоятельства 
строительства первого культового сооружения нашего города.

В 1903 г. в приход Богоявленской церкви с. Пестеревского входи-
ли село Пестеревское, деревни Грамотейная, Меретская, Колмогорова, 
Менчерепская, Поморцева, Белова, Сартакова и Мохова(я); имелись 
три часовни – в деревнях Меретской, Поморцевой и Сартаковой; причт 
сформировался в течение мая-октября 1899 г.: священник Пётр Нико-
лаевич Соколов, диакон Пётр Васильевич Студенский и и.д. псаломщи-
ка крестьянин Дмитрий Гурьянович Копылов3.

15 декабря 1903 г. беловский крестьянин Дмитрий Бестемьянов (сам 
Дмитрий был неграмотен, поэтому прошение написал его сын Николай, 
а деревенский староста – заверил; все трое носили одну фамилию – Бес-
темьянов) во всепокорнейшем прошении на имя Макария, епископа Том-
ского и Барнаульского, сообщал о намерении выстроить на собственные 
средства деревянный молитвенный дом в честь Вознесения Господня ши-
риной 14, а длиной – 7 аршин. Выдвигалось и обоснование – «в воспоми-
нание чудесного спасения Августейшего Семейства от крушения на Кур-
ско-Харьковской железной дороге 17 Октября 1888 года»4. Скорее всего, 
причина лежала в другом – деревня не просто отстояла от приходского 
села на 9 вёрст, но и была отделена от него реками Бачатом и Инёй5, что 
весной и осенью препятствовало нормальному сообщению.

Началась канцелярская работа, когда прошение неспешно про-
двигается по инстанциям. Спустя четыре месяца благочинный № 13 

1Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной Церкви / Архиеп. 
Софроний (Будько), А.М. Адаменко, А.В. Горбатов и др. Б. м., 2003. С. 168–169; Ки-
меев В.М., Кандрашин Д.Е., Усольцев В.Н. Православные храмы Кузбасса. Кемерово, 
1996. С. 94–96; Кушникова М., , Тогулев В. Плач золотых звонниц. Церкви Кузбасса: 
страницы непарадной истории 1940–1960 гг. в архивных документах. Кемерово, 1997. 
С. 159–168, 332–338, 453–456, 470–471, 488–489; Трушкова Ю.Д., Козлова Л.Н. 
Беловская Вознесенская церковь 1985–1991 // Наука и образование: Материалы VII 
региональной научной конференции студентов и молодых учёных (11 мая 2007 г.):  
В 2 ч. Белово, 2007. Ч. 2. С. 280–281.

2ГАТО. Ф. Ф-170. Оп. 7. Д. 111. 12 л.
3ГАТО. Ф. Ф-170. Оп. 1. Д. 879. Л. 38 об.; Справочная книга по Томской епархии за 

1902/03 год / Сост. под ред. Д.Е. Берёзова. Томск, 1903. С. 238.
4 ГАТО. Ф. Ф-170. Оп. 7. Д. 111. Л. 2
5 ГАТО. Ф. Ф-170. Оп. 1. Д. 879. Л. 45.
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протоиерей Леонтий Иоаннович Попов рапортует Томскому архиерею о 
желании Д. Бестемьянова. Ещё через месяц Томская духовная консис-
тория разрешает просителю выстроить молитвенный дом «простой ар-
хитектуры». На то, чтобы отправить указ благочинному, консистории 
понадобилось 11 дней1.

Год ушёл на подготовку строительных материалов, и 23 мая  
1905 г. после тщательного исследования почвы «сведущими людьми» 
благочинный освятил место под строительство «на возвышенном месте 
и твёрдом грунте»2. В деревне в это время в 88 дворах насчитывается 
463 прихожанина3.

В условиях разгоревшейся революции строительство шло медлен-
но. Бачатская волость в 1906–1907 гг. бурлила, отказывалась сдавать 
подати. Недополученные деньги власть компенсировала через продажу 
имущества неплательщиков по заниженным ценам на торгах4. Изучен-
ные нами архивные материалы не позволяют определить, в какой мере 
это обстоятельство влияло на церковное строительство, но 31 августа 
1907 г. консистория потребовала от благочинного немедленно сообщить 
о ходе строительства. Ответ благочинного в деле отсутствует, но ровно 
через год приходской священник Иоанн Николаевич Троицкий (пере-
ведён к Пестеревской церкви 11 октября 1906 г.5) рапортует об оконча-
нии стройки и испрашивает разрешение на освящение молитвенного 
дома и выдачу Св. Антиминса. Разрешение последовало очень быстро, 
но лишь 11 июля 1909 г. молитвенный дом был освящён благочинный 
Леонтием Поповым в сослужении троих священников: с. Пестеревско-
го – Иоанна Троицкого, с. Гурьевского – Александра Калугина и с. Ур-
ско-Бедаревского – Павла Юрьева6. Беловский молитвенный дом стал 
первым в приходе – в деревнях Моховой и Менчерепской они были пос-
троены в 1912 г.7 

Численность живших в деревне в 88 дворах прихожан за 1905–1909 
гг. увеличилась до 510 человек. В клировой книге отмечено наличие 
церковного имущества на 1909 г.: «Потир один с принадлежностями. 
Напрестольное Евангелие одно и крест один, кроме сего утвари ника-
кой нет»8.

С.В. Шатайло в своей дипломной работе пишет (без ссылки на ис-

1 ГАТО. Ф. Ф-170. Оп. 7. Д. 111. Л. 1, 3–3 об.
2 ГАТО. Ф. Ф-170. Оп. 7. Д. 111. Л. 4–6.
3 ГАТО. Ф. Ф-170. Оп. 1. Д. 879. Л. 45.
4 Артёмов Г.И. История Беловского района. Белово, 1996. С. 27–30.
5 ГАТО. Ф. Ф-170. Оп. 1. Д. 3518. Л. 42 об.
6 (ГАТО). Ф. Ф-170. Оп. 7. Д. 111. Л. 7–11.
7 Справочная книга Томской епархии / Сост. под рук. В.А. Карташова. Томск, 1914. С. 229.
8 ГАТО. Ф. Ф-170. Оп. 1. Д. 3518. Л. 40 об., 51.
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точник информации), что «часовня с престолом… в 1920 году – то ли по 
роковой случайности, то ли по злому умыслу – полностью сгорела»1; в 
опубликованный через год очерк этот сюжет не вошёл2.

Остаётся ещё ряд вопросов: на чьи деньги строился молитвенный 
дом – только Дмитрия Бестемьянова или всего общества, кто принимал 
решение о строительстве, как повлияла первая русская революция на 
ход строительства? Ответы на них необходимо искать в архивохрани-
лищах Томска и Кемерова.

КуЗНЕцКАя уЕЗДНАя ВОИНСКАя КОмАНДА 
И ЕЕ НАчАЛЬНИКИ В 1864–1917 ГГ.

а.Н. ЕРМОЛаЕВ,
главный архивист отдела 

иПС гакО

Военные подразделения, находившиеся в Кузнецке, имеют дли-
тельную историю. Чуть ли не с самого начала существования города в 
нем имелись воинские отряды. В течение столетий структура, функции 
и статус этих подразделений менялись3. В XIX веке в городе располага-
лись внутренние войска, сначала эти была инвалидная команда, затем 
команда внутренней стражи. В 1864 г. была проведена реформа внут-
ренних войск, все команды внутренней стражи были преобразованы в 
так называемые местные (уездные) воинские команды. В каждой губер-
нии были сформированы местные батальоны, которые состояли из этих 
команд. Томский губернский батальон состоял из следующих местных 
команд: Каинской, Кузнецкой, Бийской, Мариинской, Барнаульской и 
Колыванской.

Возглавлял команду воинский начальник. С проведением воен-
ной реформы и переходом страны на всеобщую воинскую повинность в  
1874 г. воинские начальники приобрели дополнительные функции. 
Теперь они не только командовали местной командой, но и отвечали 
за комплектование армии новобранцами. На должности воинских на-
чальников назначали, как правило, офицеров, имеющих большой опыт 
и длительную воинскую службу за плечами. С этой должности обычно 

1 Шатайло С.В. Дореволюционный период истории города Белово (1726–1917 гг.): 
Дипломная работа / Науч. рук. К.А. Кабанов. Белово, 2003. Л. 70.

2 Шатайло С.В. Страницы дореволюционной истории города Белово (1726–1917): Ис-
торический очерк / Под ред. К.А. Кабанова. Белово, 2004. С. 29.

3 Подробнее о военных частях, находившихся в Кузнецке см.: Кузнецов Н.А. Войско-
вые части, квартировавшие в Кузнецке в XVII–XIX вв. // Кузнецкая старина. Вып. 5. 
Новокузнецк, 2003. С. 108–139.
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выходили в отставку, дослуживая положенное по закону время для по-
лучения пенсии.

Для изучения биографий кузнецких уездных воинских начальни-
ков была проведена работа по выявлению в архивах их послужных спис-
ков. В них записывались все сведения о службе военных чиновников, 
перемещении по должности, повышении в звании и т. д. Первоначально 
были составлены списки командиров уездной команды. Это было сде-
лано после изучения «Адрес-календарей Российской империи». В дан-
ных печатных изданиях, выходивших ежегодно в Санкт-Петербурге, 
помещались списки всех чиновников государства по всем губерниям и 
уездам. К сожалению, «Адрес-календари» имеют один существенный 
недостаток. Информация о сменах чиновников приходила в столицу 
с большим опозданием. Поэтому восстановить точные даты смены в 
должности одного чиновника другим не представляется возможным. 
Кроме того, некоторые лица, если они были в должности менее одного 
года, часто вообще не попадали в «Адрес-календари».

Послужные списки большинства кузнецких уездных воинских 
начальников были выявлены в Российском государственном воен-
но-историческом архиве (РГВИА), находящемся в Москве. В этом же 
архиве был найден ценный документ – «Списки кузнецких воинских 
начальников за 1902–1908 гг.». Этот документ был составлен, видимо, 
для внутреннего пользования военного ведомства, он представляет со-
бой краткий перечень воинских начальников с указанием дат службы, 
чина и полученных ими наград. Список очень помог восстановить хро-
нологию пребывания в должности воинских начальников за довольно 
сложный период, когда командующие часто менялись1.

В период с 1865 по 1869 г. кузнецкой местной командой руководил 
штабс-капитан Илья Александрович Темнов. Происходил он из дворян 
Тобольской губернии. Темнов родился 20 июля 1835 г., в 1852 г. он окон-
чил Сибирский кадетский корпус и был направлен на службу в Сибирс-
кий линейный № 4 батальон. В этом батальоне занимал должности адъ-
ютанта, казначея и квартирмейстера. В 1857 г. уже в чине подпоручика 
его перевели на службу в Сибирский линейный № 1 батальон. Который 
дислоцировался в Тобольске. На новом месте службы он также зани-
мал различные воинские должности: командовал ротой, был батальон-
ным адъютантом. В 1860 г. ему было поручено особое задание по сопро-
вождению в Усть-Каменогорскую крепость партии нижних чинов для 
комплектования там гарнизона. В 1861–1862 гг. он прошел обучение в 
офицерской стрелковой школе, после окончания которой его перевели 

1 РГВИА. Ф. 407. Оп. 1. Д. 884. Л. 215.
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в Сибирский линейный № 2 батальон, а еще через два года, в 1864 г., он 
был переведен в Сибирский линейный № 11 батальон, который дисло-
цировался в Томске. Приказом от 17 марта 1865 г. Темнова назначили 
командующим Кузнецкой местной командой. В Кузнецке он дослужил-
ся до чина штабс-капитана, присвоенного ему в 1868 г. Командование 
не раз отмечало, что вверенная И.А. Темнову команда находится в хо-
рошем состоянии и выполняет все возложенные на нее функции. К со-
жалению, в феврале 1869 г. во время исполнения служебных обязан-
ностей Темнов простудился, получил воспаление легких и 24 февраля 
скончался. Его жене, дочери купца Конюхова Марии Васильевне, была 
назначена пенсия1.

В 1869 г. должность командующего Кузнецкой местной командой 
занял штабс-капитан Николай Осипович Веденеев, руководивший ра-
нее полуротой в городе Сергиополе2. Веденеев находился в должности 
кузнецкого уездного воинского начальника, по крайней мере, до 1874 г. 
Подробных сведений о нем найти не удалось.

Следующим уездным воинским начальником стал граф Виктор Ан-
дреевич Ростопчин. Он был внуком знаменитого генерал-губернатора 
Москвы Федора Васильевича Ростопчина, который в 1812 г. отдал рас-
поряжение о поджоге столицы, чтобы она не смогла стать опорной базой 
для наполеоновских войск. К сожалению, послужного списка Виктора 
Андреевича Ростопчина найти не удалось, поэтому нет подробных све-
дений о его жизни и деятельности на посту кузнецкого уездного воин-
ского начальника. Известно только то, что он умер в этой должности 
9 августа 1878 г. Похоронен он был в городе Кузнецке3. Насколько из-
вестно, Виктор Андреевич Ростопчин является единственным графом, 
похороненным на Кузнецкой земле.

На смену В.А. Ростопчину был назначен Яков Николаевич Игнать-
ев. Назначение состоялось 29 августа 1878 г. В должности кузнецкого 
уездного воинского начальника Игнатьев находился до сентября 1880 
г. Игнатьев происходил из дворян Томской губернии. Воспитание по-
лучил в Сибирском военном корпусе. В службу вступил 7 августа 1865 
г. прапорщиком в линейный Сибирский № 2 батальон. В июне 1867 г. 
Игнатьев был переведен в Томский губернский батальон. В 1868 г. он 
некоторое время командовал Ояшинской конвойной командой, в этой 
должности он руководил этапированием ссыльных в Восточною Си-

1 Послужной список И.А. Темнова, 1869 г. // РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 1407.  
Л. 108–112.

2 Представление к награждению Веденеева, 1867 г. // РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 588. 
Л. 51.

3 Метрическая запись // ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 214. Л. 70 об.–71.
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бирь на своем участке. В 1869 г. Игнатьев был назначен на такую же 
должность в Ишим. Через три года, в 1872 г., начальство распорядилось 
о прикомандировании его обратно к Томскому губернскому батальону. 
В том же году Игнатьеву было присвоено звание подпоручика. С 1872 
по 1878 г. Яков Николаевич Игнатьев служил на разных должностях в 
этом батальоне. Он был заведующим учебной частью батальона, коман-
довал ротами, затем руководил пересылочной частью при управлении 
Томского губернского воинского начальника. Как уже было сказано 
выше, в августе 1878 г. Игнатьева назначили на должность Кузнецко-
го уездного воинского начальника. На момент назначения он был уже 
поручиком. В следующем году он был произведен в штабс-капитаны. 
К сожалению, Яков Николаевич не отличался хорошим здоровьем. 
Длительное время он болел. В феврале 1880 г. он был даже отчислен от 
должности в отпуск по болезни. В мае этого же года его направили на 
лечение в Санкт-Петербургский Николаевский военный госпиталь. Из 
медицинского заключения: «Лицо у больного скошено влево, личные 
мышцы дрожат, зрачки неравномерно сужены, язык дрожит и свисает 
влево, верхние и нижние конечности дрожат. Больной не может стоять 
без посторонней помощи, походка шаткая. На вопросы отвечает, произ-
ношение заметно ослаблено, на вопрос: какой твой чин – с трудом при-
поминает, остальные события из своей жизни не помнит. При разговоре 
сильно волнуется и дрожит». Я.Н. Игнатьев умер в Николаевском гос-
питале 2 декабря 1881 г. от «паралича мозга»1.

После того, как Я.Н. Игнатьев был уволен в отпуск по болезни, на 
должность Кузнецкого уездного воинского начальника был назначен 
майор Федор Петрович Пономарев. Он родился 7 августа 1833 г. Про-
исходил из дворян Псковской губернии. Обучался в частном учебном 
заведении. В службу вступил 8 августа 1850 г. унтер-офицером в резер-
вный батальон гренадерского Его Королевского величества принца Ев-
гения Виртенбергского полка (впоследствии Таврический гренадерский 
его императорского величества великого князя Михаила Николаевича 
полк). В 1851 г. Пономарев был произведен в подпрапорщики, в следу-
ющем году – в прапорщики. Приказом от 14 января 1854 г. Пономарев 
был переведен во 2-й Гренадерский дивизион, но потом был возвращен 
в свой полк в 5-й резервный батальон. В составе полка Ф.П. Пономарев 
участвовал в Крымской войне (1853–1856). Правда, «понюхать пороха» 
ему не довелось. Полк участвовал лишь в маневрах в Крыму, сосредото-
чении войск у Перекопа и охранении тылов.

1 Дело о назначении пенсии вдове Игнатьева и формулярный список на 1889 г. //  
РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 11251.



11�

После окончания войны в 1858 г. Пономарев по собственному про-
шению был переведен в Ковенский батальон внутренней стражи. В 
следующем году его перевели в Костромской батальон. В течение не-
скольких лет Пономарев командовал сначала Макаровской, а затем 
Чухломской уездной командой. В 1862 г. был произведен в штабс-капи-
таны, в 1867 г. – в капитаны. Приказом от 22 июля 1867 г. был назна-
чен на должность начальника Александровской уездной команды. Уже 
в следующем году стал начальником Муромской уездной команды. В 
1876 г. был переведен в Тульскую местную кадровую команду. Здесь он 
занимал должности заведующего учебной командой и писарским клас-
сом, был делопроизводителем командного суда, затем стал командиром 
роты. В 1878 г. Пономарев был произведен в майоры с назначением на 
должность младшего штаб-офицера в 42-й пехотный резервный бата-
льон. В составе этого батальона он участвовал в Русско-турецкой вой-
не 1877–1878 гг. В марте 1878 г. батальон перешел границу и вступил 
в пределы Румынии. С батальоном находился в г. Зимнице, затем ба-
тальон передислоцировался в г. Браилов, где находился до 5 сентября  
1878 г., затем вернулся в пределы Российской империи. В действитель-
ных сражениях Пономареву опять не довелось участвовать.

После окончания войны Пономарева назначили председателем ба-
тальонного суда, но вскоре его перевели в 43-й резервный пехотный ба-
тальон. Этот батальон расформировали, и Пономарева вернули в 42-й 
батальон. Высочайшим приказом от 24 ноября 1879 г. Федор Петрович 
был переведен в 8-й резервный пехотный батальон. Здесь он прослу-
жил менее года. В сентябре 1880 г. его назначили Кузнецким уездным 
воинским начальником с зачислением по армейской пехоте. Вступил в 
обязанности воинского начальника с 1 января 1881 г. В этой должности 
он служил до апреля 1888 г. Служба проходила вполне успешно. В мае 
1884 г. Пономарев был произведен в подполковники, а при увольнении 
ему был присвоен чин полковника. Приведем отрывок из характерис-
тики Федора Петровича Пономарева, данной ему губернским воинс-
ким начальником: «Физически к службе способен, достаточно развит, 
нравственности хорошей, воля достаточно твердая, к службе усерден 
и привержен к законности, служебным тактом не особенно отличает-
ся, хотя и хорошо знает быт офицера, честен и беспристрастен». После 
увольнения от службы он, вероятно, выехал из Кузнецка1.

Следующий воинский начальник – Георгий Александрович Гес-
сель – был не менее заметной фигурой. Очень богатым было его боевое 

1 Послужной список Пономарева на 1888 г. // РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 3140. 
 Л. 19–27.
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прошлое. Гессель родился 27 марта 1832 г., происходил из дворян Мос-
ковской губернии. Воспитание получил в Орловском кадетском кор-
пусе, но полного курса наук не окончил. В службу вступил в сентябре 
1847 г. во 2-й учебный карабинерский полк рядовым. В унтер-офицеры 
его произвели в 1849 г. В следующем году Гесселя перевели в Тарутин-
ский егерский полк, а затем в Кубанский егерский полк. В составе пол-
ка участвовал в кампании 1851 г. на Кавказе против горцев. В феврале 
полк был сосредоточен у станции Владимирской. 4–5 февраля участво-
вал в истреблении неприятельских хуторов между реками Псефаром и 
Фарсом, а также в бою при реке Уруп. С 7 февраля полк был распущен 
по квартирам. С мая полк вновь участвовал в сражениях. 14 мая полк 
вел упорный бой на реке Уруп, где окончательно были истреблены «сбо-
рища Магомет-ахима». В июне полк совершил поход за реку Белую. Во 
время этого похода полк участвовал в нескольких сражениях с горца-
ми. Гессель проявил себя в преследовании разведывательных отрядов 
неприятеля, отбитии у горцев скота и припасов. В сентябре того же года 
полк участвовал в кровопролитном бою при реке Плихе, затем – в ис-
треблении посевов непокорных горцев.

За проявленную смекалку в боях с горцами в мае 1852 г. Гесселя 
прикомандировали к 6-му резервному батальону Новагинского пехотно-
го полка для испытания по производству в офицеры. В том же году он 
был произведен в прапорщики и переведен в Елецкий полк. Перевод про-
изошел как раз накануне начала Крымской войны, в которой Елецкий 
полк принимал самое активное участие. В 1853 г. Гессель в составе полка 
находился у границ империи. В марте 1854 г. полк переправился на пра-
вый берег Дуная и направился к крепости Гирсов. 13 марта участвовал в 
занятии города Мочана. 22 марта участвовал в устройстве моста у Гирсо-
ва. 18 апреля полк направлен к Черновицам. 29 апреля полк направлен 
к Силистрии. В мае участвовал в подготовке взятия крепости Силистрия. 
22 мая участвовал в отбитии вылазки неприятеля из крепости. В ночь с 
1 на 2 июня также отбивал неприятельскую вылазку. 10–11 июня осада 
была снята и полк направлен назад в пределы Российской империи.

В сентябре 1854 г. по воле начальства Гессель был командирован 
в запасную дивизию 3-го пехотного корпуса, куда прибыл 13 сентября 
1854 г. С 18 сентября принял командование 22-й мушкетерской ротой 
9-й бригады. Приказом от 4 мая 1855 г. по воле начальства был переве-
ден в Модлинский резервный пехотный полк. В составе полка участ-
вовал в обороне Севастополя от англо-французских войск. В гарнизоне 
крепости состоял с 17 июня по 11 августа 1855 г. В бою 11 августа 1855 г. 
на Малаховом кургане проявил храбрость и был ранен в левую лопатку 
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без повреждения кости. За бой на Малаховом кургане Георгий Алек-
сандрович Гессель был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с 
надписью: «За храбрость».

Для излечения Георгий Александрович был направлен в Симфе-
рополь, а затем был переведен в Херсон. Дальнейшую службу он про-
ходил при Херсонской комиссии военного суда. С 1856 по 1865 г. он 
последовательно был произведен в подпоручики, поручики, а затем – в 
штабс-капитаны. Приказом от 18 августа 1865 г. Гессель был назначен 
начальником Бельской команды, где прослужил три года. В 1868 г. он 
был переведен в Таврический губернский батальон, где некоторое вре-
мя командовал ротой. В 1870 г. он был назначен заведующим Феодо-
сиевской уездной командой. В том же году Гессель был произведен в 
капитаны. Затем с ноября 1874 г. по август 1875 г. командовал Керчен-
ской уездной командой. В 1875 г. Гесселя перевели в управление Сим-
феропольского уездного воинского начальника. При этом управлении 
он занимал разные должности: председателя батальонного суда, пред-
седателя хозяйственного комитета, заведовал пересылочной частью 
и командовал ротой симферопольского местного батальона. В 1881 г. 
Гессель был переведен в 51-й пехотный Литовский полк, но затем был 
вновь возвращен в Симферопольский батальон. В батальоне он занимал 
разные должности: заведовал хозяйственной частью, командовал ро-
той, проходил обучение в офицерской школе.

В 1884 г. Гессель переехал в Сибирь, он был назначен Туринским 
уездным воинским начальником. Прибыл в Туринск 7 октября 1884 г. 
и вступил в должность. Высочайшим приказом от 23 мая 1888 г. на-
значен исправляющим должность Кузнецкого уездного воинского на-
чальника. Отправился к месту службы 24 августа, прибыл в Кузнецк 
и вступил в должность 24 сентября. В Кузнецке Гессель попал под суд. 
Правда, подробности судебного разбирательства не известны. Судя по 
наказанию, а Гессель был подвергнут аресту на один месяц, проступок 
воинского начальника был не очень существенным, тем более что он не 
был лишен прав и преимуществ состояния. Судебное разбирательство 
не стало препятствием для дальнейшей служебной карьеры Георгия 
Александровича. В 1893 г. Гессель был произведен в подполковники, 
а в следующем году получил звание полковника и был уволен от служ-
бы с сохранением мундира и назначением пенсии. Кроме ордена Святой 
Анны за Крымскую войну, Гессель был награжден еще двумя ордена-
ми: Святого Станислава 3-й степени (1874 г.) и Святого Владимира 4-й 
степени с бантом (1875 г.). После окончания службы Гессель выехал на 
постоянное местожительство в г. Симферополь. Известно, что в 1904 г. 
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ему была назначена так называемая севастопольская пенсия в размере 
240 рублей. Государство не забыло его прежних военных заслуг1.

Следующим кузнецким уездным воинским начальником был пред-
ставитель одной из известной фамилий России. С 1894 по 1899 г. – Лео-
нид Иванович Рылеев. Он родился 28 июля 1842 г., происходил из дво-
рян Тульской губернии. Воспитание получил в Орловском кадетском 
корпусе и в Константиновском военном училище. После окончания 
обучения в июне 1863 г. Рылеев был произведен в поручики и назначен 
в Ростовский полк (впоследствии 2-й Гренадерский принца Фридриха 
Нидерландского полк). После прибытия к месту службы он был назна-
чен командиром роты. В 1865 г. он был произведен в штабс-капитаны. 
Однако в следующем году Рылеев уволился с военной службы «по до-
машним обстоятельствам».

Более 10 лет Рылеев находился вне военной службы, но в феврале 
1877 г. был вновь принят на службу и определен в Тульский местный бата-
льон штабс-капитаном. В этом батальоне он занимал разные должности: 
заведующего оружием, заведующего пересылочной частью, был членом 
батальонного суда и батальонным адъютантом. В ноябре 1878 г. Тульский 
местный батальон был переформирован в 76-й резервный пехотный бата-
льон. В новом батальоне Рылеев опять служил на разных должностях: 
командовал ротой, заведовал лазаретом, был членом суда. В 1882 г. он 
был произведен в капитаны. Во время службы Леонид Иванович Рылеев 
показал себя как отличный стрелок. На батальонных соревнованиях в 
ноябре 1885 г. он был награжден денежным призом за меткую стрельбу в 
размере 74 рублей. В 1887 г. его даже направили в офицерскую стрелко-
вую школу для прохождения курса наук. Школу он окончил успешно и 
еще не раз участвовал в соревнованиях и получал призы.

В 1892 г. Рылеев, будучи командиром 5-й роты Тульского батальона, 
был направлен на формирование 191-го резервного Венгровского полка. 
Вскоре он был переведен в этот новый полк вместе со своей ротой. В том 
же году Рылеев сдал экзамены на должность уездного воинского началь-
ника с оценкой «отлично» и получил соответствующее свидетельство. В 
1894 г. Рылеев был назначен командиром 1-го батальона 191-го резерв-
ного полка. Однако в этой должности он был всего несколько месяцев. 
Высочайшим приказом от 14 июля 1894 г. Рылеева произвели в подпол-
ковники с назначением на должность Кузнецкого уездного воинского на-
чальника. Рылеев прибыл в Кузнецк и вступил в должность 8 сентября 
1894 г. Кузнецким уездным воинским начальником ему довелось быть 
около 5 лет. В 1899 г. по причине болезни глаз Леонида Ивановича уволи-

1 Дело о назначении пенсии Гесселю // РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 8214.
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ли в запас по армейской пехоте. Из медицинского освидетельствования 
1899 г.: «подполковник Рылеев среднего роста и телосложения, костная 
и мышечная системы развиты, зрение слабое, хрусталик не помутнел. 
Упадок зрения произошел 15 лет назад, в настоящее время больной ни-
чего не может читать, так как при чтении глаза сильно болят. Диагноз 
– неизлечимое заболевание на оба глаза». После выхода в запас Рыле-
ев остался жить в Кузнецке. В 1902 г. ему даже было присвоено звание 
полковника. После чего он вышел в отставку и переехал на постоянное 
местожительство в Барнаул. Здесь же он и умер 29 октября 1911 г. На 
момент смерти две его дочери Надежда и Мария проживали в Барнауле, 
сын Владимир находился в Москве, а сын Леонид проходил обучение в 
Николаевском инженерном училище. За время службы Леонид Ивано-
вич Рылеев был награжден двумя орденами Святого Станислава 3-й и 
2-й степеней (1882 и 1887), медалью в память о царствовании императора 
Александра III (1896), медалью за проведение переписи населения (1897) 
и специальной медалью, установленной для бывших воспитанников во-
енно-учебных заведений, в память об императоре Николае I (1897)1.

В 1900 г. на должность Кузнецкого уездного воинского начальника 
был назначен подполковник Григорий Филиппович Зандрок, личность 
весьма интересная и примечательная. Родился Зандрок 30 сентября 
1849 г., происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии. Воспи-
тание получил в 1-й Московской военной гимназии. В службу вступил  
2 ноября 1866 г. унтер-офицером в 142-й пехотный Звенигородский 
полк. В 1867–1869 гг. прошел обучение в Чугуевском юнкерском учили-
ще, по окончании которого получил звание прапорщика. Дальнейшая 
служба проходила при 142-м полку. Здесь Зандрок занимал должность 
батальонного адъютанта. В 1873 г. он получил звание подпоручика, но 
отказался от дальнейшей военной службы и подал рапорт об увольне-
нии «по домашним обстоятельствам».

В 1874 г. Григорий Филиппович поступил на гражданскую службу 
и был допущен к должности младшего надзирателя по 1-му акцизному 
округу в Минской губернии. В том же году он получил гражданский чин 
губернского секретаря. Однако на гражданской службе Зандрок пробыл 
недолго. В 1875 г. вышел в отставку «по домашним обстоятельствам».

Период жизни Григория Филипповича Зандрока с 1875 по 1878 г. яв-
ляется весьма таинственным и запутанным. Известно, что в это время он 
находился в Сербии. Дело происходило накануне и в годы Русско-турец-
кой войны 1877–1878 гг. Что конкретно делал Зандрок на Балканах, уста-

1 Послужной список Л.И. Рылеева на 1899 г. // РГВИА. Ф. 400. оп. 17. Д. 12914. Л. 
24–30; Дело о назначении пенсии детям Рылеева // РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 20483.
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новить не удалось. Даже в послужном списке за эти годы не приводится 
никаких сведений. Известно только то, что он был награжден сербским 
орденом «Такова». Видимо, услуга, оказанная Григорием Филипповичем 
Зандроком Сербии, оказалась столь велика, что правительство этой стра-
ны сочло нужным наградить его одним из высших орденов государства.

В 1878 г. Зандрок был вновь принят на военную службу и определен в 
29-й пехотный Черниговский полк. Здесь он командовал ротой, заведовал 
учебной командой и в том же году был произведен в штабс-капитаны. В 
1879 г. по собственному желанию его перевели в 8-й резервный кадровый 
батальон, где он командовал ротой. В 1880 г. по воле начальства Зандрока 
перевели в управление Барнаульского уездного воинского начальства. В 
1884 г. после получения чина капитана он был назначен Каинским уезд-
ным воинским начальником, затем занимал такую же должность в Ялу-
торовске. В 1886 г. Зандрок был переведен в Омский резервный пехотный 
батальон и вскоре был назначен исправляющим должность Тюкалинского 
уездного воинского начальника. В том же году он вернулся в Омск в рас-
положение батальона, где принял командование ротой. В 1889 г. Зандрок 
был назначен исправляющим должность Ачинского уездного воинского 
начальника. В 1891 г. получил звание подполковника и был утвержден 
в должности воинского начальника. С 1896 по 1900 г. Зандрок состоял 
на службе в должности Черноярского уездного воинского начальника. 
Приказом от 1 февраля 1900 г. был назначен Кузнецким уездным воинс-
ким начальником. В этой должности он был всего около 2 лет. Приказом 
от 17 августа 1902 г. Зандрок был назначен Дисненским уездным воинс-
ким начальником. В 1903 г. Г.Ф. Зандрок ходатайствовал о переводе его 
на должность Иркутского уездного воинского начальника, но не получил 
назначения, так как он не имел права занимать должность воинского на-
чальника высшего звена, а мог занимать такую должность среднего звена. 
После этого он вышел в отставку. За время службы, кроме сербского ор-
дена «Такова», Зандрок был награжден орденом Святого Станислава 3-й 
степени (1894), медалями в память царствования императора Александра 
III (1897) и за перепись населения (1897)1.

Следующим Кузнецким уездным воинским начальником был капитан 
Томашевский (в документах не указано имя и отчество). В должности он на-
ходился всего около двух месяцев. Назначен он был 10 сентября 1902 года, а 
уволен 12 октября. Подробных сведений о нем пока найти не удалось.

Томашевского сменил подполковник Владимир Иванович Главац-
кий. Он происходил из дворян Херсонской губернии, родился 10 октяб-

1 Краткая записка о службе Г.Ф. Зандрока, 1903 г. // РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 30934. 
Л. 120–123.
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ря 1857 г. Главацкий получил военное образование в Воронежской воен-
ной гимназии. В службу вступил в 1874 г. в 9-й уланский полк. В том же 
году был командирован для прохождения курса наук в Елисаветград-
ское кавалерийское юнкерское училище, которое успешно окончил в 
1875 г. В составе полка в чине корнета Главацкий принимал активное 
участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Полк участвовал в осаде 
и штурме крепости Плевна весной и летом 1877 г. Под Плевной Главац-
кий отличился в отражении неприятельской вылазки, за что был на-
гражден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью: «За храбрость». В 
1878 г. полк участвовал в штурме крепости Филипполь, где Главацкий 
опять проявил храбрость и был награжден орденом Св. Станислава 3-й 
степени. В том же году полк принимал участие в овладении города Ад-
рианополя. После окончания войны полк был оставлен на Балканах в 
составе оккупационных войск. Главацкий вернулся в пределы Россий-
ской империи только в июле 1878 г.

Послевоенная служба Глвавацкого проходила довольно успешно. В 
полку он занимал разные должности: был членом полкового суда, казна-
чеем, командовал эскадроном. К 1891 г. он дослужился до ротмистра. В 
этом же году его эскадрон был выведен из состава полка и переведен на 
формирование 48-го драгунского Украинского полка. Затем Главацкий 
окончил офицерскую стрелковую школу. В 1894 г. он участвовал в цере-
монии поздравления Великой княгини Ксении Александровне по слу-
чаю назначения ее шефом полка. В 1900 г. Главацкий был произведен 
в подполковники и переведен в 46-й Переяславский императора Алек-
сандра III полк. Здесь он прослужил около 2 лет. Приказом от 10 нояб-
ря 1902 г. он был назначен на должность Кузнецкого уездного воинского 
начальника. В этой должности он был менее одного года. Приказом от 5 
ноября 1903 г. Главацкий был уволен с должности, дальнейшая судьба 
его неизвестна. Крое указанных наград, он был еще награжден тремя ор-
денами (Св. Анны 3-й и 2-й степени, Св. Станислава 2-й степени), а также 
медалями: в память о войне с турками 1877–1878 гг., в память о царство-
вании императора Александра III и Румынским железным крестом1.

Приказом от 3 декабря 1903 г. на должность Кузнецкого уездного во-
инского начальника был назначен подполковник Роман Антонович Ты-
менецкий. Пробыл он в должности всего несколько месяцев. Официально 
приказ об его перемещении был издан 31 декабря 1903 г., но ему пришлось 
задержаться до февраля 1904 г., когда на его место прибыл другой началь-
ник. Он родился 21 июня 1852 г., происходил из потомственных дворян 
Калишской губернии (Царство Польское). Воспитание получил в Петра-

1 Послужной список Главацкого, 1900 г. // РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 133607. Л. 73–83.
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ковской мужской гимназии и в Тверском кавалерийском юнкерском учи-
лище. В службу вступил 29 декабря 1870 г. юнкером на правах вольно-
определяющегося в 5-й (впоследствии 19-й) драгунский Каргопольский 
полк. Приказом от 27 августа 1871 г. командирован в Тверское кавалерий-
ское училище, которое окончил в 1872 г., и был произведен в прапорщики. 
После возвращения в свой полк был назначен исправляющим должность 
полкового квартирмейстера. В этой должности он отвечал за размещение 
полка по квартирам. В 1877 г. Тыменецкий был командирован в запасной 
эскадрон (в последствии 1-й отдел кадрового № 5 кавалерийского эскад-
рона) для назначения в маршевый эскадрон. В маршевом эскадроне он 
состоял членом эскадронного суда и командовал полуэскадроном. По рас-
поряжению начальства от 16 ноября 1878 г. Тыменецкий был отправлен в 
13-й драгунский Каргопольский полк. Зачислен в списки этого полка 14 
мая 1879 г. Приказом от 10 октября 1881 г. командирован в офицерскую 
кавалерийскую школу. В 1882 г. он был произведен в штабс-ротмистры. 
Офицерскую школу окончил в 1883 г. с оценкой «хорошо» и вернулся в 
свой полк. В последующее время он занимал разные должности в полку: 
командовал эскадроном, был членом полкового суда, состоял членом суда 
общества офицеров, был членом распорядительного комитета. В 1888 г. 
был произведен в ротмистры, а в 1890 г. сдал экзамены на должность уез-
дного воинского начальника с оценкой «отлично». В 1898 г. Тыменецкий 
был произведен в подполковники, некоторое время служил в качестве по-
мощника командира полка по хозяйственной части. За время службы был 
награжден двумя орденами Святого Станислава 3-й и 2-й степени, орде-
ном Святой Анны 3-й степени, медалью в память царствования императо-
ра Александра III. Дальнейшая судьба Тыменецкого не известна1.

В нелегкие годы Русско-японской войны Кузнецким уездным воин-
ским начальником был подполковник Георгий Степанович Родионов. Он 
родился 2 сентября 1852 г., происходил из обер-офицерских детей Кос-
тромской губернии. Воспитание получил в Ярославской военной гим-
назии и Варшавском пехотном юнкерском училище. В службу вступил 
24 июля 1869 г. в 27-й Витебский полк. Варшавское юнкерское училище 
окончил в 1874 г., а в следующем году был произведен в прапорщики. В 
полку он занимал должности квартирмейстера, казначея, делопроизво-
дителя полкового суда, заведующего учебной командой. В 1879 г. Роди-
нов был произведен в поручики. В следующем году был командирован 
в штаб 7-й дивизии для исправления должности старшего адъютанта. В 
командировке находился менее года. В 1883 г. Родионов был произведен 

1 Послужной список Р.А. Тыменецкого на 1898 г. // РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 29207. 
Л. 2–2 об., 5, 84.
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в штабс-капитаны. В том же году он проявил себя как отличный стрелок 
и был награжден призом. Впоследствии он неоднократно получал при-
зы. В 1891 г. Родионов был командирован в управление Коинского уез-
дного воинского начальника для ознакомления с должностью. В том же 
году он выдержал экзамены на должность уездного воинского начальни-
ка с оценкой «отлично». В следующие несколько лет Родионов занимал 
различные должности в своем полку, прошел обучение в офицерской 
стрелковой школе, командовал ротами и батальоном. В 1895 г. он был 
произведен в капитаны, а в 1899 г. – в подполковники. В 1900 г. Георгий 
Степанович выполнял особое задание по рекогносцировке Ивангородско-
Домбровской железной дороги. В последующее время Родионов выпол-
нял обязанности уездного воинского начальника в городе Замостье, затем 
был членом комиссии по принятию 26-го пехотного Могилевского полка, 
временно исполнял обязанности Плоцкого уездного воинского началь-
ника. В июле 1901 г. при исполнении служебных обязанностей во время 
церемониального марша под городом Конском упал с лошади и сломал 
левую ключицу, ушиб колено и голову. После выздоровления он состоял 
в членах комиссии по постройке полкового храма. Затем был команди-
рован в города Холм и Ново-Александровск с целью обозрения местных 
воинских частей. Высочайшим приказом от 31 декабря 1903 г. назначен 
Кузнецким уездным воинским начальником. Исключен из списков пол-
ка с 8 января 1904 г. 16 февраля 1904 г. прибыл к месту службы и всту-
пил в должность воинского начальника. В годы Русско-японской войны 
отвечал за мобилизацию войск в Кузнецке и осуществление воинского 
призыва новобранцев. В марте 1905 г. Родионов заболел и попросился в 
отпуск для лечения, который ему был предоставлен 30-го числа того же 
месяца. После ухода в отпуск он уже не возвращался к должности. Вы-
сочайшим приказом от 28 февраля 1906 г. Родионов уволен в отставку 
с производством в полковники, с сохранением мундира и назначением 
пенсии. В том же году он отправился в Псков на новое местожительство. 
За время службы был награжден двумя орденами Святого Станислава 
3-й и 2-й степени, двумя орденами Святой Анны 3-й и 2-й степени, меда-
лью в память о царствовании императора Александра III и медалью за 
проведение переписи населения1.

После ухода Родионова в отпуск по болезни на должность Куз-
нецкого уездного воинского начальника приказом от 11 апреля  
1905 г. был назначен подполковник Владимир Яковлевич Куйбышев. Его 
четкие подписи стоят на документах специальной комиссии, занимав-

1 Послужной список Родионова на 1906 г. // РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 14635.  
Л. 22–28.
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шейся обследованием имущественного положения воинов – участников 
Русско-японской войны1. Эта комиссия распоряжалась государственны-
ми средствами, выделенными на поддержание хозяйства семей воинов 
запаса, призванных на воинскую службу в связи с начавшейся войной. 
Весной того же года в Кузнецк прибыл его сын Валериан Владимирович 
Куйбышев. В отличие от своего отца, служившего царю и отечеству, сын 
занимался противоправительственной деятельностью. За участие в сту-
денческих забастовках он был отчислен из Санкт-Петербургской военно-
медицинской академии. В Кузнецке Валериан Куйбышев пытался орга-
низовать нелегальный кружок, распространял листовки, осенью 1906 г. 
он бежал в Омск, где был арестован. Всего за свою бурную революционную 
молодость его 8 раз арестовывали, 3 раза судили, 4 раза ссылали. После 
революции 1917 года В.В. Куйбышев занимал высокие государственные 
посты. В 1926 г. он стал председателем ВСНХ, затем – председателем Гос-
плана СССР. Владимир Яковлевич Куйбышев был уволен с должности по 
приказу от 2 декабря 1906 г. На его место был назначен капитан Коллояни 
(имя и отчество в документах не указано). В должности он был с 2 мая по 5 
ноября 1907 г. О его деятельности сведений найти не удалось.

В феврале 1908 г. на должность Кузнецкого уездного воинского на-
чальника был назначен капитан Николай Степанович Сухов. Вплоть 
до начала Первой мировой войны он занимал эту должность. Нико-
лай Степанович родился 29 ноября 1868 г., происходил из мещан Мос-
ковской губернии. Образование получил в 3-м Московском кадетском 
корпусе. Затем окончил курс наук в 3-м военном Александровском 
училище. В 1887 г. после окончания этого училища был произведен 
в подпоручики и назначен на службу в 102-й пехотный Вятский полк. 
Как и большинство молодых офицеров того времени, Сухов последова-
тельно занимал разные должности в полку: был батальонным адъю-
тантом, командовал ротой и т.д. В 1892 г. был произведен в поручики, 
в 1900 г. – в штабс-капитаны, в 1904 г. – в капитаны. Приказом от 13 
февраля 1908 г. назначен исправляющим должность Кузнецкого уез-
дного воинского начальника. Около 1911 г. получил следующий чин 
подполковника. В должности находился до 1915 г., по крайней мере, в 
«Памятной книжке Томской губернии» на этот год он все еще значит-
ся Кузнецким уездным воинским начальником. Затем Сухов, видимо, 
был мобилизован в армию. Дальнейшая судьба его не известна1.

В 1915 г. должность Кузнецкого уездного воинского начальника 
занял подполковник Святослав Иванович Бедлозволинский (Бедло-

1 См.: Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. Д-10. Оп. 1. Д. 1.
2 Краткая записка о службе Сухова, 1911 г. // РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 34347. Л. 211; 

Памятная книжка Томской губернии на 1915 г. Томск, 1915. С. 48.
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Зволинский, или просто Зволинский)1. Ему суждено было стать пос-
ледним воинским начальником Кузнецка. В декабре 1919 г. восстали 
солдаты Кузнецкого гарнизона. Бедлозволинский был арестован и 
посажен в Кузнецкую крепость, выполнявшую роль тюрьмы. После 
вступления в город отряда Г.Ф. Рогова он был жестоко убит.

Таким образом, в течение 1864–1917 гг. во главе Кузнецкой уездной 
воинской команды стояли, как минимум, шестнадцать офицеров. Не-
которые из них имели большой боевой опыт (Г.А. Гессель), другие всю 
службу провели в тыловых частях. Каждый из них оставил свой след в 
истории уездного города Кузнецка второй половины XIX – начала ХХ в.

Список кузнецких воинских начальников 1864–1917 гг.

1. Темнов Илья Александрович (17 марта 1865 г. – 24 февраля 
1869 г.).

2. Веденеев Николай Осипович (1869–1874 гг.).
3. Ростопчин Виктор Андреевич (1877 г. – 9 августа 1878 г.).
4. Игнатьев Яков Николаевич (29 августа 1878 г. – 21 февраля 

1880 г. (формально до 17 января 1881 г.)).
5. Пономарев Федор Петрович (23 сентября 1880 г. – 9 апреля 

1888 г.).
6. Гессель Георгий Александрович (23 мая 1888 г. – 25 июня 

1894 г.).
7. Рылеев Леонид Иванович (14 июля 1894 г. – 9 декабря 1899 г.).
8. Зандрок Григорий Филиппович (1 февраля 1900 г. – 17 августа

1902 г.).
9. Томашевский, капитан (10 сентября 1902 г. – 12 октября 1902 г.).
10. Главацкий Владимир Иванович (10 ноября 1902 г. – 5 ноября

1903 г.).
11. Тыменецкий Роман Антонович (3 декабря 1903 г. – 31 декабря

1903 г.).
12. Родионов Георгий Степанович (31 декабря 1903 г. – 30 марта 
1905 г. (формально до 28 февраля 1906 г.)).
13. Куйбышев Владимир Яковлевич (10 апреля 1905 – 2 декабря

1906 г.).
14. Коллояни, капитан (2 мая 1907 г. – 5 ноября 1907 г.).
15. Сухов Николай Степанович (13 февраля 1908 г. – 1915 г.).
16. Бедлозволинский Иван Святославович (1915).

1 В «Адрес-календаре» на 1915 год указано, что его звали Иван Святославович, воз-
можно, это ошибка, так как по другим достоверным источникам установлено, что у 
него было имя Святослав Иванович. См.: Адрес-календарь на 1915 г. СПб., 1915. С. 555.
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Научно-справочный аппарат ГАКО

ОБЗОР ФОНДА П-75 КЕмЕРОВСКОГО ОБКОмА КПСС ГАКО 
ПО ИСТОРИИ жЕЛЕЗНОй ДОРОГИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ В 1965–1991 ГГ.

С. Е. МиШЕНиН,
кандидат исторических наук, 

доцент кем гУ

В середине первого десятилетия 2000-х гг. в российской истори-
ографии начинает оформляться новая тенденция, связанная с необхо-
димостью обращения внимания к взвешенной оценке структур КПСС, 
в частности в отечественной экономике. Мнение об этом высказано в 
таком серьезном научном издании, как ежемесячный научно-практи-
ческий журнал «Экономист». В № 12 за 2006 г. была помещена статья 
С. Джарасова «Уроки истории и наша современность»1. Далеко не вся 
российская общественность принимает такой поворот2. Для поиска ре-
шения этой проблемы исследователям вновь предстоит обратиться к 
источнику. Одним из его разновидностей являются фонды комитетов 
КПСС, хранящиеся в государственных архивах Российской Федера-
ции.

Информация по истории железной дороги в Кемеровской области 
отражается в самых разнообразных коллекциях, в том числе и в собра-
ниях фондов местных комитетов КПСС. Это вытекает из функций этой 
политической структуры в советском обществе: из функций полити-
ческой оценки положения в рассматриваемой сфере жизни, выработки 
стратегии и тактики развития, мобилизации всей политической систе-
мы и населения на их достижение, контроля над их реализацией. Ни 
один фондообразователь (кроме КПСС) эти функции в значимом объеме 
не выполнял, подобные материалы не систематизировал. Поэтому при 
разработке проблемы истории развития железной дороги, в частности 

1 Джарасов С. Уроки истории и наша современность //  Экономист. 2006. № 12.  
С. 54–64. 

2 См., например: Ворсорбин, В. Сталин оправдан, а ошибался Горбачев // Комсомоль-
ская правда. 2007. 14 сент. С. 12–13. 
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в Кемеровской области, и было обращено внимание на фонды комите-
тов КПСС, в частности в фонде П-75 «Кемеровский областной комитет 
КПСС Кемеровской области» (далее – Кемеровский обком КПСС) Госу-
дарственного архива Кемеровской области (далее – ГАКО).

Выборка этого фонда связана с тем, что в Кемеровской области дис-
лоцировались три отделения до 1979 г. Западно-Сибирской, а с 1979 г. 
Кемеровской железных дорог. Значимость их (а следовательно, матери-
ала, отражающих их деятельность) была в том, что эти отделения на 
момент формирования Кемеровской железной дороги обеспечивали 75 
% перевозимых грузов, более 53 % всей выгрузки Западно-Сибирской 
дороги1. В середине 1970-х гг. кузбасские отделения Западно-Сибирс-
кой дороги по объемам отправляемых грузов в РСФСР уступали только 
Свердловской железной дороге2.

Кроме того, в исследуемый период многие города области отно-
сились к динамично развивающимся городам страны. И как всякие 
довольно крупные городские поселения, они специализировались на 
обеспечении производственных и бытовых условий функционирования 
крупных административных и индустриальных центров.

Согласно правилам ведения партийного делопроизводства, Кеме-
ровский обком КПСС вел одинаковые типы документов. Теория источ-
никоведения разделяет их на нормативные, протокольные, докладные, 
отчетные, справочные, статистические, деловую переписку. Принци-
пиальные черты их уже давно получили освещение в научной лите-
ратуре по источниковедению истории КПСС3. Все они характеризуют 
стиль партийного руководства отраслью: директивность решений, ко-
ординация усилий разных структур и (а это уже для 1960–1980-х гг.), 
неэффективность контроля, отсутствие яркой динамики управленчес-
кой мысли, повтор многих мер.

Оригинальность этой группе (а в общем-то, уникальность и непов-
торимость) придают три момента: соотношение этих групп документов, 
их авторство и состав информации. На последней характеристике фон-
да Кемеровского горкома КПСС остановимся подробнее. Данный фонд 
предлагает исследователю различную оригинальную информацию. 
Всю ее организуем в несколько групп.

Первая из них касается характеристики форм, состава, структуры 

1 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 32. Д. 127. Л. 3.
2 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 28. Д. 109. Л. 1.
3 Варшавчик М. А. О научных основах изучения истории КПСС (Введение в историко-

партийную науку). М.: Политиздат, 1978. 191 с.; Варшавчик М. А. Источниковедение 
истории КПСС. Теория. Методология. Методика. Киев: Вища школа, 1984. 320 с.; Его 
же. Источниковедение истории КПСС: учеб. для вузов по спец. «Истории КПСС». М.: 
Высш. школа, 1989. 224 с. и др.
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и деятельности организационных образований КПСС в рамках Кеме-
ровской областной организации КПСС, направленных на организацию 
функционирования сначала только отделений Западно-Сибирской, 
а потом всей Кемеровской железной дороги. Наиболее стабильной и 
действенной формой работы Кемеровского обкома КПСС с железнодо-
рожниками были селекторные совещания, проведение партактивов. 
Используя положение КПСС в советской политической системе, обком 
КПСС обращался в МПС СССР для решения тех или иных вопросов. Пе-
реписка на этот счет содержится в материалах фонда1.

При знакомстве с документами фонда возникает гипотеза о недо-
оценке партийной структурой роли железной дороги: представителей 
очень редко можно встретить среди выступающих на конференциях и 
пленумах областной организации КПСС. Да и в выступлениях на вы-
сших форумах областной парторганизации в докладах практически не 
встречаются оценки положения дел на железной дороге. Возможно, это 
связано с особой ролью железных дорог в советском государстве – свое-
образной экстерриториальностью, закрытостью и централизацией уп-
равления.

Исходя из функции КПСС в советском обществе, центральным на-
правлением в деятельности коммунистов была организация работы со 
смежниками железнодорожников. Это, видимо, объяснялось тем, что 
перепростои вагонов на станциях, нарушение графика следования гру-
зовых и пассажирских поездов2 нарушали ритмичность всех связей в 
стране. Положение осложняла тенденция опережающего роста про-
мышленного производства по сравнению с ростом грузооборота3, от-
ставание строительной и ремонтной базы4, медленное обновление под-
вижного состава. Документы фиксировали те предприятия, которые 
особенно часто допускали различные виды брака в работе транспорта5.

Преодоление их партийное руководство видело в образовании 
новых партийных структур, в развитии сети партийных групп, пер-
вичных организаций, в распространении освобожденных партийных 
работников (секретарей организаций, заведующих кабинетами пар-
тийного просвещения и т. д.)6, в увеличении прослойки коммунистов 

1 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 457. Л. 1; Оп. 11. Д. 100. Л. 101–102; Оп. 12. Д. 114. Л. 
30–31; Оп. 28. Д. 109. Л. 1, 4–6, 8–14; Оп. 29. Д. 5. Л. 7–8; Д. 100. Л. 54–56; Оп. 32. Д. 
127. Л. 3–25; Оп. 38. Д. 128. Л. 1–17, 26–28, 29–30; Оп. 45. Д. 196. Л. 5; Оп. 51. Д. 125. 
Л. 8, 15–16, 24–35; Оп. 63. Д. 67. Л. 11–12; Д. 68. Л. 6–7; Оп. 66. Д. 66. Л. 20–23.

2 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 28. Д. 87. Л. 1; Оп. 32. Д. 172. Л. 1–10.   
3 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 11. Д. 45. Л. 34; Оп. 39. Д. 85. Л. 4–37, 97–101. 
4 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 38. Д. 45. Л. 10–13. 
5 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 457. Л. 29–30; Оп. 38. Д. 39. Л. 29; Оп. 39.Д. 137. Л. 7–9; 

Оп. 51. Д. 45. Л. 34–37; Д. 101. Л. 1–4; Оп. 57. Д. 15. Л. 20–26; Оп. 63. Д. 119. Л. 7. 
6 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 57. Д. 138. Л. 39, 49, 54, 55.
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на предприятиях, расстановки коммунистов по основных звеньям уп-
равления и рабочим местам.

Одним из направлений работы по усилению боевитости парторга-
низации (и это тоже было типичным для времени) была борьба за их 
чистоту. Как показывают материалы, эта организация освобождалась 
он своих пассивных членов. Но пассивность их уже не связывалась пря-
мо с активной партийной работой, с борьбой за чистоту официальной 
идеологии, а определялась чисто формальными признаками, например 
уплатой (а точнее, неуплатой) членских взносов.

Кемеровский обком КПСС, как и другие подобные структуры 
в стране, практиковал организацию различных штабов, комиссий 
и совещаний1. Так, в структуре областного комитета КПСС дей-
ствовал отдел транспорта и связи, в горкомах КПСС – промышлен-
ности и транспорта. В 1969 г. документы фонда отмечают действие 
областного, городских и районных штабов по борьбе с перепро-
стоем вагонов и со снежными заносами. Через них осуществлял-
ся ежесуточный оперативный контроль над положением дел2. В 
1970-х гг. действовала областная координационная комиссия по 
транспорту3. В начале 1980-х гг. начинает фигурировать област-
ная и городские комиссии по обеспечению безопасности дорожно-
го движения4.

Важным стимулом развития транспорта стало перспективное раз-
витие. В годы XI пятилетки к составлению комплексных перспектив-
ных планов развития своих регионов обратились республиканские, 
краевые и областные комитеты. Изучаемый фонд предлагает исследо-
вателям вариант такого планирования – комплексную программу на-
учно-технического прогресса «Кузбасс-90». Составной частью его стала 
программа «Транспорт»5.

Значительное внимание в документах фонда уделяется инициа-
тивам, которые должны были придать новый импульс соревнованию6. 
Преимущественно эти формы активности касались роста грузооборота7, 
подготовки к использованию имеющегося вагонного парка, увеличения 
пробега существовавшего локомотивного парка и т. п. Объективно они 

1 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 54. Д. 183. Л. 1, 3–10; Оп. 60. Д. 117. Л. 1–6.
2 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 457. Л. 1, 3, 5, 7–9, 11, 12, 17–18, 20, 21, 26.
3 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 38. Д 39. Л. 31–32; Д. 169. Л. 1–4, 11; Оп. 39. Д. 195. Л. 1–51; 

Оп. 48. Д. 113. Л. 1–17. 
4 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 51. Д. 191. Л. 114; Оп. 54. Д. 91. Л. 87.
5 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 60. Д. 116. Л. 1–9.
6 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 29. Д. 132. Л. 18–21; Оп. 32. Д. 173. Л. 8; Оп. 38. Д. 45. Л. 4–6; 

Оп. 57. Д. 42. Л. 12–15.
7 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 11. Д. 36. Л. 61–62; Оп. 48. Д. 92. Л. 51–53. 
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ориентировали на дальнейший износ существующей производственно-
транспортной базы.

Не случайно темпы и размеры нового железнодорожного строитель-
ства, а также ремонта существующей дорожной сети чем дальше, тем 
больше стали отставать от растущих потребностей региона1. Послед-
ние крупные прогрессивные перемены в оснащении железнодорожного 
транспорта области – переход на электрическую тягу, на централиза-
цию работы стрелок, удлинение станционных путей и т. д. – произошли 
в первой половине 1970-х гг.2 В дальнейшем этот процесс замедлился, а 
обновление имеющегося оборудования затянулось.

В материалах фонда упоминаются строительные организации, ко-
торые привлекались как подрядные и субподрядные для выполнения 
задач транспортного строительства, ремонта и реконструкции3. Доку-
менты фонда показывают процесс замедления строительно-ремонтных 
работ4.

Чертой стимулирования железнодорожников к более интенсивному 
труду оставались не только отраслевые почины, но и межотраслевые, свя-
занные со встречей знаменательных дат в жизни советской системы5.

Одним из центральных моментов в развитии железной дороги в 
Кемеровской области стало образование самостоятельной Кемеровской 
железной дороги. Возможно, частично это связано с поездкой Генераль-
ного секретаря КПСС Л. И. Брежнева по Сибири и Дальнему Востоку в 
1978 г. Материалы фонда неоднократно обращались к характеристике 
изначального потенциала новой дороги6.

Второй крупной организационной мерой в развитии железнодорож-
ного транспорта в Кемеровской области стало образование промышлен-
ных предприятий железнодорожного транспорта (с 1979 до 1986 г. их 
было создано 6) и объединения «Промжелдортранс»7.

Материалы фонда показывают особенность трех кемеровских 
отделений Западно-Сибирской дороги, а потом Кемеровской желез-
ной дороги: одну из главных угле- и частично лесопогрузочных до-
рог страны8, даются характеристика основных грузоотправителей, 

1 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 11. Д. 45. Л. 35; Д. 100. Л. 101–102; Оп. 51. Д. 184. Л. 1, 3–6.
2 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 261. Д. 86. Л. 154; Оп. 27. Д. 39. Л. 2; Оп. 29. Д. 132. Л. 26; Оп. 

63. Д. 119. Л. 3–6.
3 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 57. Д. 18. Л. 88–129.
4 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 63. Д. 39. Л. 1, 3–6.
5 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 57. Д, 49. Л. 2–5. 
6 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 35. Д. 47. Л. 64–66; Д. 72. Л. 4–5; Д. 113. Л. 1; Оп. 39. Д. 101. Л. 

39–40.
7 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 57. Д. 33. Л. 6–10, 27; Оп. 60. Д. 67. Л. 9–11; Д. 116. Л. 1–3. 
5 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 27. Д. 40. Л. 2–8.
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проблемы промышленного железнодорожного транспорта1, отмечают 
основные нововведения в технологии организации железнодорожных 
перевозок: рационализацию2, маршрутизацию и контейнеризацию и 
пакетирование грузов3. Все эти нововведения были невозможны без 
координации межотраслевых интересов со смежниками. Еще одним 
направлением в этой работе стал контроль над железнодорожными 
переездами: их наличием, оборудованием и контролем4. Документы 
фонда обращают внимание на некоторую специфику развития неко-
торых инициатив. Так, спецификой работы по экономии электроэнер-
гии на железнодорожном транспорте стало рекуперативное торможе-
ние электровозов5.

Важным направлением в рационализации грузоперевозок, в раз-
витии идеи координации межотраслевых усилий в развитии транспор-
та могло бы стать сооружение углепровода Белово – Новосибирск, ко-
торый был призван частично разгрузить железнодорожный транспорт. 
Некоторые общие материалы об этом предлагает фонд П-756.

Документы в основном фиксируют эти формы работы, менее всего 
говорят о реальной деятельности. Исследователю предстоит сформиро-
вать свою точку зрения на итоговую неэффективность этих форм и ме-
тодов деятельности. Одной из главных причин этого следует рассматри-
вать растущую пассивность различных структур и лично коммунистов 
и безразличие к нарушителям дисциплины, равнодушие к растущим 
проблемам развития. Открыто об этом начинают писать с 1985 г.7

В фонде есть материал об участии железнодорожников области в 
общесоюзных процессах. Это – дифференциация работы транспорт-
ных предприятий. В 1960-х – первой половине 1980-х гг. это касалось 
развития сельскохозяйственных работ в различных формах. В чис-
ле последних отмечались организация и характер шефской помощи 
железнодорожных предприятий селу, развитие подсобных хозяйств 
транспортных предприятий8, а также системы общественного пита-
ния на рабочих местах9. Во второй половине 1980-х гг. новацией про-

1 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 29. Д. 132. Л. 12–17; Оп. 39. Д. 192. Л. 12–17; Оп. 45. Д. 177. Л. 
55–86; Оп. 48. Д. 92. Л. 51–53, 55–63, 65–86, 92–109; Оп. 57. Д. 200. Л. 1–6; Д. 201. Л. 
1–3.

2 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 57. Д. 99. Л. 121–165.
3 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 38. Д. 117. Л. 109–112; Оп. 39. Д. 37. Л. 13–15; Оп. 42. Д. 42. Л. 

4–7; Д. 145. Л. 1–5, 25–29; Оп. 57. Д. 98. Л. 1–43, 91–92, 142–146. 
4 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 48. Д. 93. Л. 2.
5 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 42. Д. 224.  Л. 1–4, 36.
6 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 60. Д. 62. Л. 6–10.
7 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 54. Д. 91. Л. 87–92.
8 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 42. Д. 223. Л. 1–3.
9 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 42. Д. 223. Л. 11–12; Оп. 57. Д. 95. Л. 109–156.



1��

цесса стало внедрение производства товаров народного потребления и 
услуг1.

Железнодорожники Кузбасса также участвовали в сооружении 
Байкало-Амурской магистрали2.

В области социальной истории фонд П-75 отмечен материалами, 
которые в своей совокупности отражают процесс назревания конфлик-
та в советском обществе. Так, еще в 1970 г. при рассмотрении на бюро 
обкома КПСС работы с руководящими кадрами на Тайгинском отделе-
нии тогда Западно-Сибирской дороги определялись процессы, которые 
подрывали устойчивость системы. Хотя и фиксировались такие про-
цессы, как снижение текучести среди руководящих кадров, рост среди 
них прослойки членов КПСС, развитие заочного образования, процес-
сов переподготовки кадров, создание резерва на замещение руководя-
щих кадров, повышение размера зарплаты, но настораживали другие: 
снижение тяги к образованию, назначение на руководящие должности 
людей без наличия соответствующих способностей, растущий вал жа-
лоб на бытовые условия рядовых работников, невнимание к перспек-
тивным вопросам развития, случаи необоснованного увольнения ра-
ботников3. Подобные проблемы были характерны для всех кузбасских 
отделений4.

Материалы фонда показывают один из путей решения кадровой 
проблемы на дорогах страны: вовлечение в работу студенческих специ-
ализированных отрядов – проводников и строителей5.

Документы фонда частично позволяют восстановить реакцию же-
лезнодорожников и пассажиров этого вида транспорта на его состояние 
и проблемы6.

Материалы фонда показывают, что первичная партийная органи-
зация КПСС действовала не изолированно от других общественных об-
разований: профсоюзной организации7, первичной организации ВЛК-
СМ, организации ДНД, товарищеских судов и совета профилактики, 
совета наставников, группы народного контроля8. Характерно, что (по 
материалам документов) положение складывалось так, чтобы деятель-
ность общественных организаций не пересекалась. Каждой организа-

1 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 57. Д. 18. Л. 9–11.
2 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 27. Д. 54. Л. 14–16; Оп. 29. Д. 86. Л. 121–122, 129–131.
3 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 552. Л. 60–64; Д. 613. Л. 48; Оп. 11. Д. 45. Л. 34; 63. Л. 48; 

Д. 81. Л. 187–188.
4 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 38. Д. 65. Л. 9–11; Д. 170. Л. 42–45; Оп. 39. Д. 128. Л. 147–152; 

Д. 1–8; Оп. 45. Д. 6–7; Д. 230. Л. 19–31; Оп. 48. Д. 189. Л. 1–7.
5 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 39. Д. 37. Л. 7–10, 43–44; Оп. 57. Д. 15. Л. 16–17, 44–46.
6 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 45. Д. 102. Л. 12, 30.
7 ГАКО. Ф. П-75. Оп. Д. Л. 1–8.
8 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 457. Л. 1.
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ции партийная структура отводила свое место. Поэтому полноценной 
сетевой организации на предприятии не получалось. Как и в обществе, 
отстраивалась та же властная пирамида, однородная политическая 
система, а организации документы видеть не хотели.

Духовная жизнь в фонде представлена формальной технологией 
организации партийно-политической работы среди железнодорожни-
ков: рассмотрением соответствующих вопросов на различных уровнях, 
участием в формах политической (по линии КПСС) и экономической 
учебы и т. п.1

Таким видится характер материала по истории железной дороги 
на территории Кемеровской области в 1965–1991 гг., заключенный 
в фонде П-75 Кемеровского обкома КПСС. Во-первых, он позволяет 
составить представление о характере и особенностях деятельности 
структур, связанных с функционированием железнодорожного транс-
порта, но этот материал довольно локализован по отдельным объектам 
и временным точкам крайне неравномерно и фрагментарно. Поэтому 
необеспеченные информацией позиции приходится заполнять подоб-
ными (схожими) материалами из других источников или логически-
ми (мыслительными) связками. Это обычные приемы исторических 
исследований, которые усиливают условность исторического знания. 
Но без этого невозможно составить более или менее масштабное исто-
рическое исследование.

Во-вторых, эти и подобные документы подводят к такому выводу: 
система обретала жесткую формальную логически непротиворечивую 
форму функционирования, но для следования ей в обществе не было 
сил и реального интереса. Налицо пример безрезультативной деятель-
ности так называемой эпохи застоя.

В-третьих, в условиях монополизации власти в советской системе 
категорически не допускались к участию другие (кроме официальных) 
политические силы, а следовательно, и иные системы делопроизводс-
тва, иные оценки. Фонд отражал преимущественно официальные про-
цессы и мнения. Это осложняло выявление достоверности информации 
и вынесения объективной оценки.

К тому же (по этой же причине) практически бесполезно для выяв-
ления достоверности и объективности привлечение иных фондов: все 
они формировали в целом единую позицию, единый подход к изложе-
нию проблемы, характер реакции и оценки.

Как же компенсировать эту трудность?
Во-первых, опытом оценки исторической реальности в современ-

1 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 39. Д. 171. Л. 1–51.
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ной историографии, позволяющей формировать и учитывать разные 
парадигмы исторического изложения.

Во-вторых, привлечением устной (неписаной) истории, создаваемой 
во мнении еще живущих очевидцев прошлого.

В силу указанные преимуществ и издержек привлечение фондов 
Кемеровского горкома КПСС выступает вполне естественным и необхо-
димым в процессе познания истории железной дороги в Кемеровской 
области.

жуРНАЛИСТ Б.С. АНТОНОВ И ЕГО ЛИчНЫй ФОНД
В ГОСуДАРСТВЕННОм АРХИВЕ КЕмЕРОВСКОй ОБЛАСТИ

М.а. ОРЛОВ,

главный архивист 

отдела комплектования гакО

В конце января 2008 г. Государственный архив Кемеровской об-
ласти принял на хранение личный фонд известного кузбасского жур-
налиста Бориса Семеновича Антонова (1936–2000). Документы в архив 
передала его вдова Э.Д. Антонова. Общий объем фонда – 319 ед. хр. Ма-
териалы фонда охватывают период со второй половины XIX в. по 2000 
г.: в него вошли материалы, не только датирующиеся временем жизни 
Б.С. Антонова и первыми месяцами после его смерти, но и более ранние, 
собранные им в ходе журналистской работы. Номер фонда – Р-1353.

Б.С. Антонов родился 20 декабря 1936 г. Учился в школе № 1 го-
рода Тейково Ивановской области. В 8-м классе Б. Антонов с риском 
для собственной жизни спас от гибели шестилетнего ребенка, чуть не 
попавшего под паровоз. Данный поступок был отмечен почетной грамо-
той, отражен в приказе облоно и местной периодической печати; мате-
риалы, свидетельствующие об этом, имеются в составе фонда.

После окончания школы Б.С. Антонов поступил на историко-фило-
логический факультет Ивановского государственного педагогического 
института. В студенческие годы Б.С. Антонов начал публиковать сти-
хи. На его стихи были написаны две песни (автор музыки одной из них 
– московский композитор Г. Фрид, другой – сам Б.С. Антонов).

В 1959 г. Б.С. Антонов окончил институт и переехал в Кытмановс-
кий район Алтайского края, где прожил около 10 лет. Здесь он работал 
учителем, занимался журналистской и партийной работой, продолжал 
писать стихи и рассказы. Здесь же он познакомился со своей будущей 
женой, работавшей учителем немецкого языка.
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В апреле 1969 г. Антоновы переехали в поселок Кедровка Кемеров-
ского района, а в 1970 г. – в Кемерово. Э.Д. Антонова, жена журнали-
ста, работала в Кемеровском государственном педагогическом институ-
те, затем – в Кемеровском государственном институте культуры. Сам  
Б.С. Антонов работал на телевидении и публиковался в газетах.

В фонде Б.С. Антонова имеется много материалов, связанных 
с его журналистской работой. Среди них – различные документы  
1930–1940-х гг., материалы для телепередач, рукописи, публикации.

С 1970-х гг. Б.С. Антонов занялся изучением судеб кузбассов-
цев, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В  
1984–1985 гг. он подготовил цикл телевизионных передач «Сегодня,  
40 лет назад». Б.С. Антонов проделал значительную работу по освеще-
нию жизни Героя Российской Федерации В.Д. Волошиной. Он общал-
ся с ее матерью, ездил в Наро-Фоминский район Московской области 
к местам казни и захоронения В.Д. Волошиной, неоднократно готовил 
телевизионные передачи с участием ее друзей и знакомых. На матери-
але писем, телеграмм и открыток от В.Д. Волошиной родственникам 
Б.С. Антонов создал документальную повесть «Так хочется жить», 
которая в окончательной редакции была опубликована в 2000 г., пос-
ле смерти Б.С. Антонова. В фонде имеются письма и стихи В.Д. Воло-
шиной, письма ее школьных знакомых, фотографии школы имени  
В.Д. Волошиной в ГДР.

Есть в фонде Б.С. Антонова и другие материалы, имеющие отно-
шение к военной истории. Среди них – письма сибиряков с фронта и 
из тыловых госпиталей, письмо маршала Советского Союза Г.К. Жуко-
ва ученику Панфиловской средней школы, фотография Г.К. Жукова с 
дарственной надписью ученикам этой школы. На одном из документов 
имеется автограф маршала Советского Союза В.И. Чуйкова.

На исходе 1980-х гг. Б.С. Антонов занялся изучением истории мас-
совых репрессий конца 1920-х – 1950-х гг. Им была проделана боль-
шая работа по освещению истории «Кемеровского дела» 1936 г. и дела 
«параллельного антисоветского троцкистского центра» 1937 г. Кроме 
того, Б.С. Антонов изучал жизнь репрессированных представителей 
творческой интеллигенции, пребывавших в заключении на террито-
рии Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. С некоторыми из них он 
был знаком лично. Б.С. Антонов опубликовал значительное количество 
статей о репрессированных деятелях культуры, подготовил докумен-
тальные телеочерки о них, планировал издать сборник очерков по дан-
ной теме. Среди материалов фонда, имеющих отношение к репрессиям, 
есть, в частности, материалы об историке-востоковеде Л.Н. Гумилеве и 
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певице Л.А. Руслановой, официальные ответы органов внутренних дел 
Российской Федерации и Казахстана на запросы, копии материалов 
личного дела одного из заключенных.

В ходе журналистской работы Б.С. Антонов обращался и к дру-
гим темам: современной политической и экономической жизни СССР 
и Российской Федерации, истории отечественной культуры, истории и 
современности Мариинска. Им был подготовлен цикл телевизионных 
передач «Кузбасс театральный». Б.С. Антонов был знаком с писателями 
В.Г. Распутиным и И.Ф. Стаднюком, матерью писателя А.В. Вампило-
ва, народным артистом России Е.С. Шокиным.

За годы жизни в Кемерове наиболее полно раскрылись литератур-
ные способности Б.С. Антонова. В 1976 г. отдельной книгой была изда-
на его повесть для детей «Концерт для контрабаса с собакой». В 1978 г. 
вышел составленный Б.С. Антоновым коллективный сборник юморис-
тических рассказов «Живут же люди!». Наряду с прозой Б.С. Антонов 
продолжал создавать и публиковать стихи. В фонде имеются стихи Б.С. 
Антонова и нотные записи песен на них, прозаические произведения (в 
том числе неопубликованные), отзывы читателей.

Б.С. Антонов хорошо рисовал. Иллюстрации книги «Концерт для 
контрабаса с собакой» были сделаны по его наброскам. Некоторые его 
рисунки публиковались в газетах Кемеровской области. Особенно мно-
го он стал заниматься графикой и живописью после второй операции 
на сердце, перенесенной в 1987–1988 гг. Рисунки, имеющиеся в личном 
фонде журналиста, помогают лучше узнать его внутренний мир.

Фонд Б.С. Антонова содержит большое количество фотоматериалов. 
Среди них есть фотографии второй половины XIX – начала XX в., фо-
тографии, отражающие жизнь кемеровского телевидения 1970–1980-х 
гг., фотографии самого Б.С. Антонова с различными известными людь-
ми. В фонде имеются и видеозаписи, в том числе два документальных 
телеочерка, подготовленных Б.С. Антоновым в 1999–2000 гг.

Личный фонд Б.С. Антонова представляет интерес для исследова-
телей, изучающих самые разные аспекты истории страны и Кузбасса 
XIX–XX вв.
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Докумены рассказывают

ИСТОРИя ГОРОДА ТАйГИ В ДОКумЕНТАХ

г.В. ЛОСкУТОВа,
зав. архивным отделом администрации г. Тайги

ВЫПИСКА ИЗ ПОЛНОГО СОБРАНИя 
ЗАКОНОВ РОССИйСКОй ИмПЕРИИ

Собрание третье
Том ХХХI

1911
№ 34629–36390

34686. – Января 27. Высочайшее утвержденное положение Совета 
Министров (Собр. Узак. 1911 г. Марта 1 отд. 1, ст. 340). – Об обраще-
нии поселков при станциях Боготол, Тайга и Татарская, Сибирской 
железной дороги, в городские поселения с упрощённым городским об-
щественным управлением.

Министерство внутренних дел входило в Совет Министров с пред-
ставлением, в коем полагало:

1. Из возникших в пределах Томской губернии посёлков при станци-
ях Боготол, Тайга и Татарская, Сибирской железной дороги, образовать 
безуездные города, с присвоением этим городам наименований: Боготол 
(Мариинского уезда), Тайга (Томского уезда) и Татарского Каинского 
уезда) в пределах существующей селитебной их площади, с тем: а) чтобы 
находящияся в черте этих городов земли оставались полною собствен-
ностью лиц и установлений, ранее приобревших таковыя на законном 
основании, и б) чтобы проживающая в упомянутой местности лица сель-
ского состояния, которыя не пожелали бы причислиться к городским 
сословиям, сохранили все права состояния и поземельное устройство, 
которыми они пользовались до преобразования селения их в город.

2. Предоставить Министру Внутренних Дел ввести в учреждаемых 
городах упрощенное городское управление на основаниях, указанных 
в приложении к статье 22 Городоваго Положения, изд.1892 года.
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3. Предоставить Министру Внутренних Дел:
а) сделать распоряжение о производстве оценки недвижимых иму-

ществ в учреждаемых городах для определения владельцев на участие 
в первоначальном сходе домохозяев через особыя, избраныя владельца-
ми недвижимых имуществ из своей среды, Оценочная комиссия, под 
председательством лиц, назначенных Томским Губернатором;

б) озаботиться точным определением, по сношении с подлежащи-
ми ведомствами, границ селитебной площади учреждаемых городов, а 
также скорейшем составлением для них планов, и

в) подвергнуть всестороннему обсуждению вопросы о земельном ус-
тройстве вновь образуемых городов и предложения свои по означенно-
му предмету представить в установленном порядке.

Совет Министров полагал: предложения Министерства Внутрен-
них Дел утвердить.

Государь Император, в 27 день Января 1911 года, на положение Со-
вета Высочайше соизволил.

ГАКО. Ф. 1. О. 1. Д. 453. л. 1–2.

СТАТЬя ИЗ ГАЗЕТЫ «ЗНАмя РЕВОЛюцИИ»

Органа Томского Совета Солдатских и Рабочих Депутатов
от 1 июня 1917 года

Станция Тайга. Около 5 часов утра. 25 мая сюда проездом в Пет-
роград прибыла знаменитая революционерка МАРИЯ СПИРИДОНО-
ВА, революционерка, освобождённая от каторжных работ, к которым 
в 1907 г. была приговорена за убийство одного из царских холопов, по-
ровшего в 1906 г. крестьян за неповиновение начальству.

При приближении поезда к перрону два оркестра музыки грянули 
«Марсельезу». Вокзал был переполнен людьми. Все желали встретить 
и лично приветствовать борца за народную свободу.

Мария Спиридонова небольшого роста. Каторга оставила глубокие 
следы на ея энергичном лице. Одета Спиридонова скромно, на голове 
типичный платок каторжанки.

На долю пишущего эти строки выпала честь приветствовать Спири-
донову от имени Сов. Солд. Депутатов Томского гарнизона. Председатель 
Губернск. Исполн. Комит., М.Б. Ганн приветствовал от имени Томск. Гу-
бернск. Народн. Собрания. Были произнесены приветственныя речи и от 
других организаций, а также от Совета Депутатов Солдаток.
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Представительница солдаток сильно расчувствовалась, заплакала 
и не могла говорить.

Спиридонова ответила речью, суть которой сводилась к следующему: 
«время героев прошло, необходимая творческая работа всех революци-
онных сил, быть в стороне от движения революции преступление. Время 
и положение России требуют единения солдата, рабочего и крестьянина, 
в этом залог успеха не только русской революции, но и Европейской».

Спиридонова просила обратить особое внимание на женщин, ибо 
темнота и невежество женщин могут погубить дело революции.

      Сергей Кудрявцев

Ф. 55. О. 1. Д. 1. л. 1.

ТАКСАцИОННАя ОПИСЬ
леса местного значения Тайгинского лесного хозяйства за 1927 год

ПЛАН ХОЗЯйСТВА

Округ – Томский
Район – Поломошенский
Лесничество – Таёжное
Название дачи – Миничевская

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ДАЧИ

I – Из Миничевской дачи обслуживается лесом дер. Миничева, 
имеющая 72 двора с количеством населения в 390 человек.

II – От места жительства Таёжного лесничества дача находится в 
50 верстах. Ближайшей железнодорожной станцией является ст. Лит-
винова, от которой дача находится в 30 верстах. Путями сообщения до 
ст. Литвиновой служат просёлочные дороги.

III – Инвентаря и, мостов, построек и прочих сооружений в даче не 
имеется.

ОБщИй ПЛАН ХОЗЯйСТВА

Ввиду того, что в даче преобладают лиственные насаждения, спо-
собные давать при местных условиях древесину хорошего качества, в 
даче устанавливается одно лиственное хозяйство с оборотом рубки со-
гласно технической инструкции НКЗ в 45 лет.
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Вырубка имеющегося в даче кедра, в течение всего оборота рубки, 
ввиду его исключительной ценности з а п р е щ а е т с я.

ПОБОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Из побочных пользований в Миничевской даче разрешается сбор 
грибов, ягод, добыча мха и охота в установленном порядке.

Пастьба скота в даче разрешается только по левую сторону реч-
ки Сосновки, в остальной части дачи, на вырубках, в целях сохра-
нения молодняков от повреждений, пастьба скота запрещается. 
Сенокошение в даче также не может быть допущено, так как при 
таковом неизбежно будут уничтожаться все появляющиеся моло-
дые всходы.

В целях содействия естественному возобновлению Миничевскому 
обществу разрешается в течение 5 лет производить в даче распашку за-
дернелых невозобновившихся прогалин и вырубок площ. от 1 гект. И 
выше, с тем чтобы по истечении этого срока пашни были заброшены 
под зарастание лесом.

ОХРАНА ДАЧИ

Для охраны дачи от самовольных порубок, пожаров и прочих лесо-
нарушений Миничевскому обществу предлагается иметь 1-го постоян-
ного платного лесного сторожа.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИй НАДЗОР

Административно-технический надзор над миничевской дачей 
принадлежит Томскому Окружному Лесному Отделу.

Ответственность за выполнение плана хозяйства возлагается со-
гласно положению о лесах местного значения на Поломошенский РИК 
и на уполномоченного сельсовета дер. Миничевской.

Таксатор
Утверждаю на основании постановления
Лесотехнического совещания ОкрЛО от
«….»……………..1927 года № …………..

Зав. Окрлесотделом

Ф. 32. О. 1. Д. 2. л. 1–2.
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ПРОТОКОЛ № 38

специального совещания Президиума Тайгинского Горсовета
по вопросу планировки города ТАйГА от 14 июня 1936 г.

Присутствовало 25 чел.

Вопросы: 1. Схема распределения территории города Тайга
(Докл. арх. Истюшкин)

В прениях участвовали 3 человека.

П о с т а н о в и л и: представленную планировочной группой проек-
тной конторы Сибстроймонтажтреста схему распределения территории 
гор. Тайги в основном одобрить:

2. При разработке дальнейших стадий, а именно генерального про-
екта планировки учесть следующие замечания:

а) перенести парк культуры и отдыха в юго-восточную часть города;
б) перенести санаторий на запад от города;
в) считать целесообразным в 1937 г. прекратить строительство жи-

лых домов в северной части города, кроме технических сооружений 
транспорта.

В последующие годы жил. строительство транспорта произво-
дить в южной части города по правую сторону от линии жел. доро-
ги;

г) перенести полосу обслуживающих учреждений, как то поликли-
нику, роддом, школу, на запад через два квартала;

д) перенести кино к западу на следующий квартал;
е) предусмотреть дополнительно один базар в конце города на запа-

де, взамен намеченного в конце города на юго-западе.
ж) строительство хлебозавода считать целесообразным наметить 

на южной стороне.
з) считать целесообразным поставить вопрос перед Управлением 

Томской ж. д. о проведении тупика в южной части города для обеспече-
ния строительства в этом районе;

и) наметить комиссию по выбору места для постройки заво-
да в составе т.т. Тризна, Мухачев и Чугунова, и представить к 
22/VII на утверждение президиума Райисполкома свои сообра-
жения;
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к) ввиду острой необходимости создания хотя бы в минимальных 
размерах благоустройства города, просить Крайисполком об отпуске 
средств для мощения основных магистралей и приобретения автотран-
спорта.

П.п. Председатель Горсовета – Тризна

Секретарь – Кузнецов

место печати:
Верно:

СОцИАЛЬНО-ЭКОНОмИчЕСКИЕ уСТАНОВКИ 
И СХЕмА РАСПРЕДЕЛЕНИя ТЕРРИТОРИИ 

К ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ г. ТАйГИ

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИя

История возникновения населенного места при станции Тай-
га свидетельствует о том, что оно обязано своим происхождением и 
дальнейшим бытием исключительно железнодорожному транспор-
ту. Возникший одновременно с открытием работы станции поселок 
развивался и рос в меру увеличения и усложнения транспортной 
работы. Увеличивая и дифференцируя свою работу, станция при-
влекала к себе все большое количество рабочей силы, которая вся 
и оседала на жительство в пристанционном поселке, оставляя во 
все годы основное ядро поселкового населения. Характерно, что за 
время существования Тайги как населенного места (а это тридцать с 
лишним лет) ее экономика, если не считать транспорта со всем вспо-
могательным хозяйством, ничем не обогатилась. Промышленность 
даже районного значения не получила развития: товарооборот носил 
узколокальный характер, обслуживая только потребности городско-
го населения.

Подтверждение сказанному можно найти в показателях грузо-
оборота станции: в общем довольно значительном потоке грузов, 
проходящих через нее, грузы прибытия и отправления составля-
ют ничтожную долю, так, в 1932 и 1933 гг. погрузка и выгрузка 
составляли 2,2 % от всего количества вагонов, прошедших через 
Тайгу.

Местный грузооборот представлен в табл. 1.
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Таблица 1

Год Отправление, т Прибытие, т

1913 20,257 7039

1925–1926 24,025 3311

1926–1927 34,061 7981

1927–1928 44,772 108243

1928–1929 36,294 95,570

1932 77,286 212,147

1933 106,260 209,880

Для оценки приведенных цифр необходимо иметь в виду, что с 
1926–1927 гг. в прибытие и отправление включаются хозяйственные 
грузы, чем и объясняется резкое повышение погрузки и выгрузки.

Положение и роль станции Тайга в системе железнодорожного 
транспорта определяется рядом моментов: во-первых, она является уз-
ловой станцией, в которой смыкается с Сибирской магистралью линия, 
идущая от Томска; во-вторых, Тайга является центром эксплуатаци-
онного отделения, в состав которого входят железнодорожные линии 
общей протяженностью 358 километров; в-третьих, расположенная на 
двухпутной Сибирской магистрали, она пропускает огромный грузо-
вой и пассажирский транзитный поток, идущий с запада на восток и с 
востока на запад; о размерах первого можно судить по данным за 1932 
и 1938 гг. (табл. 2).

Таблица 2

Год Прибыло груз. 
поездов

Отправл. груз. 
поездов

Переработано 
вагонов

1932 11012 10870 796908

1933 12170 11175 832980

Являясь значительной узловой и транзитной станцией и цент-
ром эксплуатационного отделения, Тайга сформировалась в слож-
ный и крупный хозяйственно-транспортный организм, имеющий 
в своем составе ряд крупных сооружений, как то: три паровозных 
депо, вагонное депо, электростанцию, водопровод, пассажирское 
здание.

Если до настоящего времени железнодорожный транспорт являет-
ся единственным градообразующим фактором, обусловившим возник-
новение и рост г. Тайги, то и впредь ему одному будет принадлежать эта 
роль, т. к. в перспективе ближайших пятилетий никакие другие фак-
торы не имеют предпосылок к своему возникновению и развитию.
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В частности, нельзя ожидать возникновения в Тайге какой-либо 
отрасли промышленности, выходящей за пределы узкогородского зна-
чения, за отсутствием сырьевой базы в ближайшем к Тайге районе, на-
столько значительной, чтобы она могла послужить базой для сколько-
нибудь крупного производства.

Единственным производством районного масштаба может стать 
кирпичеделательное на базе карьеров глины и песка, ныне разрабаты-
ваемых около Тайги для нужд кустарного кирпичного завода.

Поскольку основным и градообразующим фактором для Тайги при-
знается транспорт или, точнее, транспортная работа станции, постоль-
ку перспективы роста города целиком определяются объемом будущей 
работы станции, характеризующейся в конечном счете размерами гру-
зооборота, проходящего через него.

Грузооборот Тайги распадается на две далеко неравномерные части 
в зависимости от источников его образования. Первая и незначитель-
ная его часть слагается из местных погрузок и прибытия.

Сфера экономического тяготения к Тайге настолько ограничена тер-
риториально и незначительна по уровню производительных сил, что ожи-
дать большого развития этого рода грузооборота нет никаких оснований.

Поэтому, не рискуя ошибиться, можно принять, что оборот по при-
бытию и отправлению грузов будет держаться на уровне тех же 2–3 % 
от общего грузооборота, которого он достиг к настоящему моменту.

Плановый отдел Управления дороги принимает его для 1937 г. в 
349 тыс. тонн по прибытию в Тайгу и в 52 тыс. тонн по отправлению. 
При разбивке этого грузооборота на составные части можно вскрыть 
обусловленность его нуждами самой станции как транспортно-хозяйс-
твенной единицы (табл. 3).

Таблица 3

Показатель Прибытие Отправление

Хлебные грузы – 5
Каменный уголь 260 –
Кокс 2 –
Нефтепродукты 8 –
Дрова 10 –
Лесоматериалы 25 –
Строительные материалы 16 –
Металлы и металлоизделия 8 –
Прочие 15 24

Доминирующая роль в прибытии принадлежит топливу (до 80 %), 
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которое почти целиком предназначается для нужд железнодорожного 
транспорта, такие грузы, как лесоматериалы, строительные материа-
лы, металлы и металлоизделия, предназначаются по преимуществу 
для тех же нужд.

Значительно сложнее обстоит дело с определением перспектив рос-
та основной доли грузооборота, проходящего через Тайгу, т. е. той его 
части, которая зарождается вне Тайги. Сложность вопроса заключает-
ся в том, что, с одной стороны, этот грузопоток, проходя по Сибирской 
магистрали с ее колоссальной протяженностью, возникает на не подда-
ющемся определению обширном районе, а с другой – не представляет-
ся возможным установить, какая часть грузопотока, вливающегося на 
магистраль того или иного района, лежащего на западе или востоке от 
Тайги, проследует через нее.

Поэтому за отсутствием какой-либо надежной базы для расчетов 
единственно возможным при решении поставленной задачи остается 
грубый метод прикидки с принятием за отправной момент современ-
ного уровня грузооборота станции и с учетом перспективы развития 
новых районов, попадающих в сферу тяготения к Сибирской магис-
трали. В данном случае имеется в виду главным образом Нарымс-
кий Север и Чулымско-Енисейский район. Оба этих района только 
вступают в период их мощного в будущем хозяйственного освоения 
на базе лесоразработок. Нарымский Север часть своей продукции 
при всех условиях будут передавать через Томск – Тайгу на Сибирс-
кую магистраль: Чулымско-Енисейский район получит выход на ту 
же магистраль двумя линиями – Асино – Томск – Тайга и Енисейск 
– Ачинск.

Кроме того, в ближайшие 10–15 лет получит мощное развитие Ан-
гарский промышленный район на базе использования местных сырье-
вых и водных энергетических ресурсов.

Значительная часть продукции этого района последует на запад че-
рез ст. Тайга.

Если оценивать современный грузооборот, перерабатываемый на 
ст. Тайга цифрой порядка 8 млн тонн, то на конец расчетного периода, 
т. е. на 1947 г., можно принять удвоение этого грузооборота как пре-
дельную величину, определяющую перспективы роста города Тайги в 
пределах доступного предвиденного срока.

Из 16 млн тонн 480–500 тыс. можно отнести на местные погруз-
ки и отправление: т. о., транзитные перевозки составляет 15 млн 
тонн при средней загруженности вагона в будущем в 15 тонн и при 
коэффициенте неравномерности в 1,25 среднесуточное количест-
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во вагонов, подлежащих переработке на ст. Тайга, определяется по 
формуле:

(16 млн т : 365) : 15 ) х 1,25 и будет равно 3652.
Увеличение грузовой работы станции вызовет значительное усиле-

ние всех ее основных и вспомогательных устройств.
Объем грузовой работы и основных и вспомогательных устройств 

является тем моментом, которым определится рост контингентов рабо-
чей силы, занятой на транспорте, а стало быть и рост всего населения 
города Тайги, поскольку транспортная работа рассматривается нами 
как единственный градообразующий фактор в данных условиях.

Вместе с ростом работы станции будут расти и все контингенты, 
занятые на транспорте, однако этот рост будет совершаться гораздо 
медленнее, чем будет расти объем работ, т. к. предстоящие сдвиги в тех-
нике и организации транспортной работы значительно повысят произ-
водительность труда.

ГАКО. Ф. 66. О. 1. Д. 86. л. 1–4.
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Воспоминания и размышления

ИСТОРИя СЕЛА ПРЕОБРАжЕНКА 
(в кратких записях и воспоминаниях)

Н.Т. чЕРНыШЕВа,
начальник архивного отдела

администрации Тяжинского района

Как и любая страна, город, наше село Преображенка имеет свою 
историю. История его возникновения, развития, отдельные моменты из 
жизни села, его людей небезынтересны нашему поколению и будущему 
поколению живущих в селе людей.

Ветераны труда и исполнительный комитет сельского Совета реши-
ли написать историю села Преображенка и поручили это пенсионерам: 
Михаилу Григорьевичу Новикову, Василию Макаровичу Демьяненко, 
Федору Ефимовичу Плотникову, Наталье Федоровне щеголеватых.

Материалом для создания этой истории послужили рассказы очевид-
цев и первых поселенцев – людей, уже умерших, и живущих, а также не-
которые документы. Первые записи были сделаны тридцать лет назад.

В рамках возможной достоверности, хотя и во многом недостаточ-
ной по полноте, предлагаем «Историю села Преображенка».

1988 год. м.Г. Новикова
В.м. Демьяненко

Ф.Е. Плотников
Н.Ф. щеголеватых

«Неведомая, дикая, седая,
Медведицею белою Сибирь,
За камнем, за Уралом пропадая,
Звала, звала в неведомую ширь.
Что в этой шири,
Где конец раздолью?
А может быть, и нет у ней конца!
Сюда тянулись за вольготной долей
Отчаянные руки и сердца...»
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В XIX веке правительство России проводит политику дальнейшего 
освоения необъятных просторов Сибири. Идёт переселение желающих 
из густонаселённых районов России, Украины на обширные сибирские 
земли. Тысячи людей, спасаясь от безземелья, голода, гнёта помещи-
ков, в поисках лучшей доли устремились на восток. Бесконечные обо-
зы на лошадях и пешие люди из Полтавской, Харьковской, Киевской, 
Пензенской губерний, из Поволжья двигались по Московско-Сибирско-
му тракту. В 1894 г. колонна переселенцев остановилась у города Мари-
инска. Крестьяне из Полтавской, Харьковской губерний держали путь 
на Амур. Некоторые семьи за двухмесячный поход поиздержались 
и поизносились в дороге, устали и решили поселиться на свободных 
землях в Мариинском уезде, тогда – Томской губернии. Поэтому 60 се-
мейств, крестьян из Полтавской, Харьковской и Киевской губерний, 
обратились к мариинским властям. К этому времени уже существова-
ли поселения Орешково (ныне Тяжино-Вершинка), Валериановка, Ка-
мышловка, Успенка, станция Тяжин. Свободными вольными землями 
были земли севернее речки Поперечки, западнее реки Тяжин и восточ-
нее – до массива леса, который назывался Казённое. У этого леса была 
заимка Кручённого. Тогда, в 1894 г., уже было известно, что через Тя-
жин и далее на восток пройдёт железная дорога. Представитель Мари-
инского земельного отдела с несколькими мужиками как делегатами 
от пожелавших поселиться в этих местах крестьян проехали до заимки 
Кручённого, где и решили устроить поселение. Близость к будущей же-
лезной дороге была преимуществом в выборе места для села. Первона-
чально предполагалось, что часть земель будет выделяться за железной 
дорогой. Однако это не понравилось переселенцам. Крестьянам больше 
нравилось место в междуречье безымянной речушки и реки Тяжин, 
где расположена сейчас Преображенка. Место это представляло собой 
ровное плато, образованное слабо спадающими холмами на юг, восток 
и запад. Было несколько полян, перемежающихся лесными массива-
ми. Особенно мощный лес произрастал на южных и западных склонах 
холмов. Многовековые сосны, лиственницы, смешанный лес, поляны, 
обильный травостой, десятки родников с чистой прозрачной водой – та-
ково было место для будущего села. Внизу, на юго-западной стороне у 
реки Тяжин, стояла одинокая заимка Дашонкова, в которой только и 
было, что изба да сарай.

И вот в августе, 19-го числа, 1894 г. 60 семейств – украинцев из 
Полтавской, Харьковской, Киевской губерний прибыли на место посе-
ления. Это было в день церковного праздника Преображение, и потому 
решено было назвать поселение ПРЕОБРАЖЕНКОй. В числе первых 
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шестидесяти поселенцев были: Макар Ерёменко, Конченко, Миха-
ил Бровар, Кузьма Плотник, Михаил и Петр Кальные, Ефим Свирид, 
Никон, Штепа, Кротовский, Фисенко, Кузьменко, Кацан, Тимченко, 
Бабич, Петренко, Алексенко, Головаш, Нижник, Дикало, Моргушко, 
Радченко, Науменко, Демьяненко, Ольховик, Ефименко, Косинский и 
другие. В основном это были жители украинских сёл Ерковцы Полтав-
ской губернии, ныне Киевской области и сёл Ивановци и Сенкевичи. 
Многие из переселенцев были прямыми потомками запорожских ка-
заков. У одного ерковчанина до 1920 г. хранилась передававшаяся по 
наследству именная сабля с посеребренным эфесом, где было написано 
на украинском языке «Запорижскому казаку...». В 1920 г. при прохож-
дении Колчака через Преображенку было объявлено о сдаче оружия. 
Колчаковцы нашли эту саблю на стрихе – крыше сарая из вязаных 
ржаных снопов и забрали. Хозяин в числе других 25 жителей села был 
наказан двадцатью ударами шомполом за несдачу оружия.

В первые годы жизни села представителем от общества был Миха-
ил Бровар. Землеустроители из Мариинска сразу распланировали село 
на 400 дворов. Верхняя улица, ныне Октябрьская, сразу была нарезана 
на 100 дворов. С южной стороны улицы от начала до середины посели-
лись ерковчане, зачем ивановичцы, и с северной стороны – сенковцы.

Позже, в 1895–1896 гг., прибыло на поселение ещё несколько семей 
из тех же украинских губерний. Было организовано общество как ад-
министративная единица. Первым старостой общества был Филипп Ба-
бич. Усадьба его была на верхней улице, ближе к верхней части улицы, 
к холму. У него же помещалась «сборня», то есть место сбора людей для 
решения общих хозяйственных и других вопросов. Позже старостой 
был Фисенко, за ним Моргушко. Писарем первые годы был Т.Ф. Кочет-
ков. В административном отношении Преображенка подчинялась Тя-
жино-Вершинской волости Мариинского уезда Томской губернии.

В первую сибирскую осень и зиму 1894 г. людям пришлось преодо-
леть и пережить много трудностей. Для начала строили на своих подво-
рьях землянки. Но не все подворья были на полянах, поэтому многим 
пришлось вести раскорчёвку леса. Хлеб выпекали сами и покупали в 
соседних деревнях. Приобретали скот, лошадей, инвентарь и всё необ-
ходимое для жизни в суровых сибирских условиях.

Весной 1895 г. крестьяне получили земельные участки, землю де-
лили по количеству мужчин и детей мужского пола в семье. В разделе 
участвовали все крестьяне. Земельный надел назывался отрубом. С го-
дами почти на каждом отрубе была поставлена избушка, иногда с сараем 
или навесом для лошадей. В летнее время, в пору горячих летних работ, 
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часть семьи для экономии времени жила по неделе в поле. Принадлеж-
ность поля пофамильно длительное время служила указанием местопо-
ложения земель, а некоторые поля и сейчас называются именами наших 
предков, например Ярошево, Чмырёво, Паново, щёкина гора и так да-
лее. Получив земельные наделы, крестьяне, а в основном это были трудо-
любивые люди, с энтузиазмом и очень энергично занялись земледелием. 
Много сил и времени пришлось потратить на раскорчёвку, то есть расши-
рение пахотных земель за счёт вырубки кустарников и леса. В жизни мо-
лодого села 1895–1896 гг. были, пожалуй, самыми активным временем. 
Прибывали всё новые и новые переселенцы. Зимой шла интенсивная за-
готовка леса. В заготовке и вывозке леса действовал принцип взаимопо-
мощи. Одна за другой строились избы. Изголодавшиеся по дармовой зем-
ле и лесу мужики строились с размахом, с расчётом на крепкое хозяйство 
и большую семью. К 1906 г. население Преображении уже насчитывало 
около 300 дворов. Последними поселенцами были несколько десятков 
семей, прибывших из Пензенской и Тамбовской губерний и других цент-
ральных районов России. Места для жительства на вершине холмов и их 
склонах уже были заняты, и они поселились за речушкой Безымянной, 
на южной её стороне. Так как это место было несколько в стороне от села, 
то кто-то, видимо, в шутку назвал это место Забайкальем. Длительное 
время живущих за речкой называли пензяками или забайкальцами, те 
в свою очередь называли украинцев хохлами. Эти названия бытуют и до 
настоящего времени. Переселенцы с Украины, а их было в селе 80–85 %, 
говорили на украинском языке. Постепенно их говор перемешивался с 
русским языком, да и в школе было обучение на русском языке. Уже к со-
роковым годам XX в., то есть после Отечественной войны на украинском 
языке говорили только жители старших поколений.

Ещё до заселения села вокруг, в радиусе 4–8 километров, были ху-
тора, мелкие поселения из нескольких отдельных хозяйств. На востоке 
– заимка Кручённого, на западе, за рекой Тяжин – хутор Миковский, 
на севере был хутор Паново. Вниз по реке Тяжин – хутора Романовский 
и Ларьковский. Позже, с увеличением хуторов, они стали называться 
выселками. Вверх по реке Боровушка в 3–4 километрах также была за-
имка. В 1928 г. более 10 хозяйств из села Валериановка переехали на 
жительство к этой заимке. Так и возник хутор или выселок Боровской. 
Это было время наделения землёй в селе Валериановка. До этого там 
пахали и сеяли, кто где захотел, так как свободных земель было много. 
В 1925 г. выселок Боровой вошёл в состав Преображенского сельского 
Совета. В 1954–1979 гг. в связи с укрупнением населённых пунктов жи-
тели Боровского переехали жить в Преображенку. Южнее Крученного 
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хутора была еще одна заимка. О ней ходила худая слава. В Казённом 
лесу некоторые беглые люди занимались разбоем. Дорога от Черемшан-
ки через Кручённого в Итат была опасной, крестьяне побаивались по 
ней ездить. Преображенцев разбойники никогда не трогали. Позже, 
уже когда в Черемшанке была артель, лошадь провалилась в яму, и 
когда вытащили лошадь, то в яме нашли несколько единиц оружия.

То было оружие хуторян, занимающихся разбоем. За хутором 
Кручёного в казённом лесу есть место, которое называют Провалищем, 
Там и поныне заметны когда-то вырытые землянки людей, грабивших 
обозы, двигавшиеся по Московскому тракту. До сих пор южнее Прова-
лища сохранился родник, сделанный когда-то неизвестными беглыми 
людьми.

Если на своей родине переселенцы страдали от малоземелья, то в 
Сибири они получили земли более чем достаточно. Причем земли были 
богатые, черноземные. Крестьяне с душой отдались земледелию, сеяли 
рожь, пшеницу, овес, ячмень, просо, гречиху, лен, коноплю. Крестьяне 
очень скоро, буквально в течение нескольких лет оправились от нуж-
ды и бедности. Кроме земледелия пришлось заниматься изготовлением 
одежды. Коноплю и лён после уборки сушили, затем молотили. После 
этого коноплю вымачивали в речке. Затем опять сушили, обрабатыва-
ли и пряли на прялках. Из льняной пряжи ткали полотно. Чтобы оно 
было белое и мягкое, его несколько раз в день смачивали, затем высу-
шивали на солнце. Ткацкий станок был почти в каждой семье и назы-
вался «верстат». Из полотна шили белье, верхнюю одежду, мешки и так 
далее. Для зимы крестьяне умели выделывать кожи, которые шли на 
изготовление одежды.

Уже с 1896 г. крестьяне обустраиваются капитальнее. Благо лес 
был рядом. Память о 200–300-летних лиственницах сохраняют сто-
ящие поныне многочисленные пни, особенно по южным и западным 
склонам холмов и севернее села. В 1988 г. стояли сотни домов, причём 
5–6 нижних венцов каждого дома были из отёсанной лиственницы, а 
три дома в Преображенке сделаны полностью из брёвен лиственниц. 
Вначале строили пятистенные дома. Чуть позже – крестовые и глаго-
лем. Лес возили сообща. Строили и сами крестьяне, так называемой 
«помочью», когда для постройки дома объединялись 4–8 человек. Од-
нако в большинстве строили наёмные бригады, приходившие из сосед-
них сёл. Сразу в одно время строилось до 30 домов. Большинство домов 
в селе построено за период с 1897 по 1907 г.

В 1896 г. была построена первая трёхклассная школа, располагав-
шаяся на месте настоящего торгового центра. На окраине села было сде-
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лано несколько колодцев, но они были неглубокими. В нескольких мес-
тах выходили из-под земли родники. На это место ставили деревянные 
дуплянки – колоды и десятилетиями пользовались чистейшей водой. 
Наверху в селе было выкопано несколько глубоких колодцев метров 
двадцать глубиной, с воротами для подъёма воды. В 1904 г. была пос-
троена церковь. Открытие церкви было важным событием. Приезжало 
несколько священников, служили молебен. Церковь действовала в селе 
до 1930 г. В 1936 г. с церкви сняли колокола (снимали Соловей, Кири-
ков, Кашник). Некоторое время в помещении церкви был клуб, позже 
ее использовали для хранения государственных запасов зерна. Здание 
церкви простояло до 1953 г., после чего его разобрали и использовали 
для строительства здания школы.

В Русско-японской войне 1904–1905 гг. участвовало около 20 пре-
ображенцев: Макар Демьяненко, Ефрем Плотник, Родион щека, Ка-
цан, Свирид и другие. Макар Демьяненко и Г. Кацан были награжде-
ны георгиевскими крестами, причём Демьяненко дважды. Большая 
«Красная школа» – ныне это интернат, была построена обществом в 
1910 г., строили её в основном свои преображенские мастера. Руково-
дил постройкой преображенский батюшка. В этой школе несколько лет 
учила матушка, попадья. Старожилы вспоминают, что она была очень 
строгой. Следила, чтобы все ученики ходили в церковь, учила петь в 
церковном хоре. Часто за провинности ставила учеников на колени. В 
числе таких предметов, как арифметика и чтение, также преподавался 
предмет «Закон божий».

К 1914 г. в селе Преображенка уже насчитывалось более 400 дво-
ров. Это было одно из самых крупных сёл в волости. Здесь было семь 
улиц на холмах, одна изогнутая под горой с западной стороны, четыре 
улицы за речкой Безымянкой в «Забайкалье». Стояли даже пять домов 
там, где в настоящее время базы и пять домов с южной стороны тепе-
решнего пруда и плотины, что на востоке от села. Преображенка была 
красивым селом. Красивым не только удачным расположением, но и 
прямыми улицами с добротными пятистенными и крестовыми дома-
ми, резными наличниками и ставнями почти на каждом доме. Возле 
каждого дома были палисадники с зелёными насаждениями. Почти все 
дома были с тесовыми крышами.

Преображенка была и одним из богатых сёл. Ведь здесь 70–80 % 
крестьянских хозяйств были крепкими: имели по 2–3 лошади, по 2 ко-
ровы, овец, свиней и птицу. У многих были капитальные надворные пос-
тройки: амбары, конюшни для скота, молухи для птиц, клуни-овины 
для обмолота и хранения урожая. Преображенские крестьяне отлича-
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лись большим трудолюбием. Несколько хозяйств в Преображенке были 
побогаче. Это Радченко, Ольховик, Головин, Швецов, Свирид, Момить-
ко и другие. Заметные имущественные и хозяйственные преимущества 
были результатом хозяйственной смекалки и мастерства людей. Среди 
крестьян было много талантливых по тому времени самоучек, изобрета-
телей и мастеров. Так, на реке Тяжин были построены четыре водяные 
мельницы: А. Ольховика, Михаила Кальнова, Алексея Минеля и Ивана 
Нефёдова (позже она стала называться Кулмерова). Маслобойня была у 
Д.Д. Таратынова. На ней из семян конопли и льна получали масло. Поч-
ти каждый крестьянин пользовался услугами Таратынова. Кирпич для 
всего села делал Игнат Бровар со своими четырьмя сыновьями. Ямы от 
печей для обжигания кирпича и сейчас заметны на западной стороне 
села у тайги. Кирпич с маркой Б.Р. был очень высокого качества: без тре-
щин, его легко можно было обрабатывать, был он долговечен, прочен. И 
сейчас еще, в 1988 г., он сохранился в старых русских печах, на дымо-
ходах. После Бровара кирпич на селе делал Григорий Новиков. Он тоже 
был мастером в широком смысле: и пильщик, и столяр, и печник. Мас-
терами по изготовлению валенок из овечьей шерсти были братья Кузне-
цовы, Павкины, позже Осиновы. На усадьбе И. Швецова была построена 
крупорушка. На ней обдирали крупу гречки, проса на крупу и крестьяне 
всегда имели достаточно крупы для еды.

Были и свои портные на селе – Павел Величко, Фёдор Ерёменко, 
Михаил Верно. Колёса делал в селе Осинов, верёвки вил Степан Митро-
шин, кожи выделывали Козёл и Стародуб (по фамилии этого крестья-
нина и в наше время существует улица – Стародубовка). Мастер-стро-
итель Пётр Андреевич Новиков был известен не только на селе, но и 
в волости. Строил он дома, церкви в селах Преображенка и Валериа-
новка, участвовал также в строительстве железнодорожных станций в 
1904 г. Хорошим столяром был Филарет Мурзин. Он отделывал школу, 
церковь, многие дома. Резные наличники к окнам, карнизы к домам, 
ставни делали: Мурзин, Корнышов, Новиков, Волик, Ткач. Кузнецами 
в селе были Михаил и Пётр Кальные, Иван Ольховик, Петр Свирид. 
Крестьяне в своей жизни в селе не могли обходиться без некоторых ме-
таллических изделий и промышленных товаров. Поэтому уже в первые 
десятилетия жизни села возникла торговля. Некоторое время в селе по 
воскресеньям съезжался базар. На базар приходили и приезжали к со-
сне, что и сейчас растёт рядом с бывшей школой – нынешним интерна-
том. Сосне этой сейчас уже лет 150–200. Позже некоторые товары, та-
кие как керосин и гвозди, привозили и продавали в своих лавках Петр 
Фисенко, Иван Василенко, Гурий Бунчук, Сергей Бунчук, Головаш.
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Первая мировая война, годы революции и гражданской войны 
– это было тяжёлое время для всего государства и для жителей Пре-
ображенки. Многих мужчин призвали на войну, значительно умень-
шилась посевная площадь. Во многие семьи пришла бедность. Сотни 
мужчин не вернулись с войны. На селе появились безлошадные семьи. 
Сейчас уже невозможно достоверно установить, сколько мужчин было 
взято на войну, сколько погибло в годы войны Мировой и гражданс-
кой войн. Также невозможно установить, кто в гражданскую воевал 
на стороне белых, а кто на стороне красных. Были семьи, в которых 
братьи воевали и погибли в разных армиях, один у красных, другой 
– у белых. Колчаковская армия при отходе в 1919 г., ненадолго задер-
жалась в Преображенке. Тогда часть мужчин, которые не спрятались, 
были мобилизованы в колчаковскую армию. У крестьян забрали ло-
шадей, фураж, сало и другие продукты. Колчаковцы объявили об 
обязательной сдаче оружия. Были проведены обыски. Тех крестьян, у 
которых нашли оружие, наказали – выпороли шомполами. Для этого 
их собрали во дворе усадьбы Орла, что на средней улице против дома 
Витяка (затем Спирина и сейчас Шутова). Всего было наказано 25 
человек. Перед отступлением колчаковцы выставили на Селезневой 
горе заслон с пулемётом. Утром 10 декабря 1919 г. жители услыша-
ли пулемётную стрельбу. Огонь из пулемёта вёлся по подходившей со 
стороны Тяжина части Красной Армии. Красные открыли ответный 
огонь. После недолгой перестрелки колчаковцы спешно отошли на 
восток, оставив на горе одного убитого. Отряд Красной Армии в соста-
ве 75 человек вошёл в Преображенку, советская власть была установ-
лена окончательно. До 1922 г. в ночное время на селе всё время дежу-
рили дружинники. Дружина была в количестве 45 человек во главе с 
Иваном Мезиным.

Годы 1920–1925 – это годы восстановления народного хозяйства, в 
том числе и сельского. В это время Преображенка еще была в ведении Тя-
жино-Вершинского волостного Совета. Крестьяне ещё присматривались 
к советской власти. В 1923 г. в Тяжино-Вершинке проходил первый выез-
дной советский суд. В волости, несмотря на сенокосную пору, собралось 
много народу из Преображенки, Успенки и других деревень. В уезде тог-
да орудовала немногочисленная банда Пермикина. Бандиты ворвались 
в здание, затем выстроили всех присутствующих и потребовали выдачи 
коммунистов. В строю промолчали. Перед этим председатель волостного 
Совета Дружинин сумел скрыться. Узнав об этом, бандиты расстреляли 
его жену. Были и другие жертвы. Бандиты сожгли все документы в во-
лостном Совете, в том числе и регистрационные книги по Преображенке 
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за 1920–1923 гг. Успенские коммунисты и Преображенская партячейка 
быстро пришли на помощь в Тяжино-Вершинку.

В годы гражданской войны и первые послевоенные годы в стране 
действовала продразверстка. Излишки зерна у крестьян изымались, 
оставляли только на пропитание семьи и семена. Крестьянину стало 
просто невыгодным получать много зерна.

Продразвёрстка лишала крестьянское хозяйство стимула для раз-
вития. Поэтому в 1921 г. была введена новая экономическая полити-
ка, развёрстка была заменена продналогом. Теперь каждое хозяйство 
должно было сдать определённое количество пудов зерна государству, а 
остальное выращенное зерно в независимости от количества оставалось 
в хозяйстве для питания, на семена и для продажи на рынке. Поднялась 
заинтересованность крестьян в получении большего количества зерна 
и другой сельскохозяйственной продукции. Одновременно государс-
твенные банки давали крестьянам в кредит деньги для приобретения 
сельхозинвентаря и машин, таких как: жатки, молотилки, сортиров-
ки, лобогрейки и так далее. В Преображенке на усадьбе Михаила Спи-
рина было открыто «Кредитное товарищество». В этом товариществе 
крестьяне брали в кредит молотилки, жнейки и другой сельхозинвен-
тарь. Каждое хозяйство вносило ежегодно определённую сумму денег в 
общий фонд «кредитного товарищества». В 1924 г. на эти общие деньги 
была приобретена паровая машина. Ее везли из Тяжина на 25 парах 
лошадей. Рядом с водяной мельницей Ольховика была построена паро-
вая мельница. Мельница строилась обществом под руководством Ми-
хаила Остаповича Кацана. 9 августа 1925 г., в воскресенье, на открытие 
мельницы собралось почти всё село. На митинге выступали секретарь 
Тяжинского райкома, председатель райисполкома Ворошилин, секре-
тарь партячейки С.Н. Погорелко и председатель сельского Совета М.Ф. 
Шмыгун. Люди с радостью и восторгом встретили объект коллектив-
ного труда. Мельница могла размалывать зерно на муку любого сорта. 
Для размола пшеницы на «крупчатку», даже приезжали крестьяне с 
соседних деревень. С началом коллективизации мельница была обоб-
ществлена, передана колхозу. Несколько лет мельницу обслуживал 
Григорий Страшнов.

За годы нэпа сельское хозяйство оживилось. Оно стало давать боль-
ше хлеба государству. Крестьяне Преображенки стали жить лучше, 
большинство хозяйств были средними, имели по 2 лошади. Хозяйств 
5–8 были в Прсображенке богаче других. Их называли кулаками, по-
тому что в страдное время покосов и уборки хлебов они пользовались 
наёмной силой.



1��

В 1924 г. происходят административные изменения. Для осущест-
вления руководства был образован сельский Совет, его председателем 
был избран М.Ф. Шмыгун.

Из достопримечательных событий тех лет, кроме постройки мель-
ницы, заслуживает внимания и такой факт: на одной из улиц некоторое 
время горели электрические лампочки. Мастер на все руки крестьянин 
Михаил Кальной (он жил в 50 метрах от нынешнего торгового центра) 
по собственной инициативе приобрёл динамо-машину и приспособил 
ее для выработки электроэнергии. Вместе с добровольцами поставили 
с десяток столбов по улице, и в некоторых домах появился электричес-
кий свет. Позже от паровой мельницы по нижней улице к нескольким 
домам был подведён свет.

В установлении на селе советской власти большую роль сыграли 
первые коммунисты. Это были люди, прошедшие пекло войны, люди, 
захваченные идеей построения справедливого общества. Ещё до рево-
люции вступил в партию Степан Погорелко. В 1920 г. в Преображенке 
было 7 коммунистов; Василий Ефремович Козёл, Иван Ефимович Ма-
зин, Степан Акимович Погорелко, Лука Демьянович Петренко, Григо-
рий Игнатьевич Ерёменко. Секретарём ячейки был В.Е. Козёл, иногда 
его называли комиссаром. Позже к 1925 г. секретарём партийной ячей-
ки был С.А. Погорелко. Комсомольская организация возникла в Пре-
ображенке в 1927 г. Летом секретарь волостного комитета Александр 
Авдонин провёл первое организационное собрание комсомольцев Пре-
ображенки. Было всего пять комсомольцев: К.Е. Плотник, И.К. Пого-
релко, Е. Резник, Подшивалов и одна учительница. Комсомольским 
секретарём был избран К.Е. Плотник. В 1930 г. комсомольцев уже было 
10 человек. Секретарём был Подшивалов, а К.Е. Плотник после комсо-
мольских курсов стал работать в райкоме комсомола Итатского, а затем 
Тяжинского района.

Новая экономическая политика привела к увеличению сельскохо-
зяйственной продукции, особенно зерна по всей стране. Однако полностью 
удовлетворить потребности страны в хлебе мелкое раздробленное сельское 
хозяйство не могло. Поэтому был взят курс на объединение крестьянских 
хозяйств в крупные коллективные хозяйства, где можно было бы при-
менить новую технику и в итоге увеличить выпуск сельхозпродукции в 
стране. Первой попыткой объединения хозяйств была организация в Пре-
ображенке товарищества по совместной обработке земли. В 1928 г. шесть 
семей: П.И. Ерёменко, К.Е. Плотник, С.А. Погорелко, Н. Соловей, В. Ерё-
менко и И. Никона объединились и обрабатывали землю коллективно, но 
инвентарь и лошади были собственностью каждого. Весной 1929 г. обоб-
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ществили весь скот, инвентарь, перевезли в Черемшанку дома Ерёменко 
и Никона. Вначале жили в трёх домах, затем построили сараи. Зимой в 
Черемшанку приехало ещё несколько хозяйств. Это Черемшанская ТОЗ 
просуществовала всего полтора года. Вскоре началась массовая коллек-
тивизация, и это товарищество по обработке земель влилось в Преобра-
женскую коммуну (позже колхоз «Сталь»). Часть черемшанцев вернулась 
в Преображенку, часть осталась на месте. Позднее в Черемшанке была 
организована отдельная бригада. Второй попыткой организации коллек-
тивного хозяйства стало создание коммуны на хуторе Миковском в 1929 
г. Председателем был избран Иван Кузьмич Миков. Позже в эту коммуну 
влились некоторые жители села. Здесь были обобществлены скот, зерно, 
инвентарь. Была общественная столовая, где питались все члены семей 
коммуны. Столовая размещалась в Головинском доме. В коммуне все ра-
ботали сообща. Первыми коммунарами были: И.К. Миков М.А. Шмыгун, 
С.А. Погорелко, И.А. Ватяков, И.В. Телегин. Всего в коммуне насчитыва-
лось 50 человек. Уже через полтора года коммуна была распущена, крес-
тьяне так и не смогли примириться с уравниловкой.

В 1929–1930 гг. производятся изменения в землепользовании. Ста-
рые многолетние «отруба» были ликвидированы. Каждому крестьяни-
ну нарезалось 4 поля в разных местах. Часть земель отводилась комму-
не. Позже вообще все земли были поделены между тремя колхозами. В 
1930–1931 гг. в стране проводилась политика сплошной коллективиза-
ции. В 1930 г. колхоз «Сталь» образуется и в Преображенке. Бедняц-
кие хозяйства вступали в колхоз добровольно, крестьяне-середняки 
шли неохотно. Проходили многочисленные сходки граждан, собрания, 
общепринятой нормой были вызовы в сельский Совет, запугивание и 
даже принудительная коллективизация. Погоня за высокими показа-
телями привела к необоснованному раскулачиванию некоторых крес-
тьян-середняков, вплоть до ссылки и ареста нескольких крестьян. В 
Преображенке были раскулачены Головин, Момитько, Швецов и дру-
гие. Имущество их перешло в колхоз. Несколько человек были арес-
тованы, некоторые насовсем, уехали из села. Первыми председателя-
ми колхоза «Сталь» были Рыков, Зыков, Яковлев, Усков. Семнадцать 
хозяйств со средней улицы Ларион Бунчук, В. Чмырь, С. Тишко, П. 
Тимченко, К. Огняник в 1931 г. организовали свой колхоз и назвали его 
именем Революции, председателем выбрали Васика Павла. Это хозяйс-
тво просуществовало всего месяц. Начали вступать в колхоз крестья-
не с верхней улицы. И вместе с колхозом Революции был организован 
колхоз «Новая». К 1933 г. в колхоз вступили почти все крестьянские 
семьи. Колхоз «Сталь» выделил часть хозяйств в третий колхоз в юго-
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восточной части села, получивший название «1-е Мая». Три колхоза 
были примерно одинаковы по количеству хозяйств. В период коллек-
тивизации некоторая часть крестьян выехала из села, поэтому населе-
ние несколько уменьшилось. Земли между колхозами были распреде-
лены пропорционально количеству хозяйств, состоящих в них. Земли 
колхоза «Новая» были западнее реки Тяжин, земли колхоза «Сталь» 
– севернее – северо-восточнее села до разъезда Тисуль. Земли колхоза 
«1-е Мая» восточнее села вплоть до Казённого леса, заимки Кручённо-
го, Черемшанки и рек Батуровки и Поперечки. В каждом колхозе было 
по три бригады, базировавшиеся на хорошо обустроенных дворах вы-
сланных кулаков. Здесь находились лошади, инвентарь, телеги. Отсю-
да разъезжались на работы и вечером приезжали, если не ночевали в 
страдное время на поле в балаганах или позднее на культстанах. Рабо-
тали сообща, дружно. На работу и с работы шли, как правило, с песней. 
Люди были дружными, веселыми и работящими.

В 1934 г. часть молодёжи колхозы посылают учиться на кур-
сы трактористов при Кубитетской машинно-тракторной стан-
ции. В 1934 г. Иван Максимович Шмыгун привёл в Преобра-
женку первый трактор. Это было важным и примечательным 
событием, большой радостью для всех. Некоторые жители, молодёжь 
бегали встречать трактор до реки Боровушки, что полтора кило-
метра западнее реки Тяжин. Авторы этих записей вспоминают, как 
целыми классами со школы напрямик бегали в поле смотреть пер-
вый трактор. Первыми трактористами на селе были И.М. Шмыгун,  
В. Штепа, А. Мирошниченко, В.А. Карнышев, Д.В. Романов, Г. Страшнов. 
Позже, в 1936–1937 гг., трактористами работали женщины: М. Сивец,  
К. Ткач, Ф. Иванова, Т. Тимченко и другие. Первые трактора были колёс-
ные СТЗ и ХТЗ Сталинградского и Харьковского тракторных заводов. 
В 1939 г. появляются гусеничные трактора. К этому времени относится 
и появление на полях села первых комбайнов марки «Коммунар». Пер-
вая автомашина появилась в колхозе «Сталь» в 1938 г. Шофером был  
М.П. Мирошниченко. Можно дополнить, что Михаил Петрович Миро-
шниченко был мастером на все руки. Он много трудился в колхозе по 
налаживанию техники. Для него было запросто починить часы, само-
вар и так далее. В молодые годы сделал себе велосипед на деревянных 
колёсах от прялки.

Трактора были государственной собственностью и находились в ве-
дении Тяжинской МТС. Колхозы за произведённую работу рассчиты-
вались с государством натуральной оплатой – зерном. Учёт труда в кол-
хозе производился по трудодням. Расчет колхозники получали в конце 
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года по результатам работы, в зависимости от количества трудодней, 
зерном и другими сельхозпродуктами. Нормы выработки обсуждались 
и разрабатывались выбранной комиссией, а затем утверждались на 
колхозном собрании. Очень много внимания уделялось качеству работ. 
Характерным в то время было положение, при котором велась борь-
ба не за количество выработанных трудодней, а главное, чтобы этот 
трудодень был полноценным. Поэтому вся работа была направлена на 
хорошую обработку земли во время посева, на хороший уход за посе-
вами. Прополку выполняли вручную. Велась борьба за качественную 
уборку. На подбор колосьев со скошенного поля привлекались учащи-
еся школы. Чем больше было продукции, тем больше получали тру-
додней. В конце года продукция распределялась следующим образом: 
выполнение плана поставов государству, оплата государству за работу 
МТС, засыпка семян, засыпка фуража, переходный фонд, а остальное 
зерно распре¬делялось на трудодни. Другие продукты сельского хо-
зяйства – мёд, шерсть – также распределялись на трудодни. Работая 
в 1935 г. учётчиком, В.М. Демьяненко вспоминает: «За год вырабо-
тал 450 трудодней. Получил за каждый трудодень по 2 кг зерна, 230 
рублей деньгами, 4,6 кг мёда, 3 кг шерсти и так далее. В колхозе «1-е 
Мая» было 1500 га пахотной земли, стадо коров 120 годов, овец – 600, 
свиней – 400 голов, одна пасека. Урожай зерновых получили по 18 
центнеров с гектара, а на посевах по пару получали ржи по 30 цент-
неров с гектара». В преображенских колхозах выдавали на трудодень 
ежегодно не менее чем по 1 кг зерна, так что хлеба у людей хватало, 
иногда даже с избытком. Больше зерна на трудодень часто выдавали 
в колхозе «Сталь».

В 1936 г. в стране возникает стахановское движение, суть его – пере-
выполнение норм выработки, высокой производительности труда. Цель 
его – дать стране больше угля, хлеба, товаров. В Преображенке почин 
Стахановского движения быстро нашёл поддержку. На полях колхозов 
развернулось соревнование за двух-трёхкратное перевыполнение норм 
вязки снопов зерновых. Машины-жнейки и лобогрейки укладывали 
скошенную пшеницу в кучи, эти кучи нужно было связать и составить 
в суслоны для дозревания и просушки, только затем их перевозили к 
молотилкам. На полях колхоза «Новая» молодая колхозница Наташа 
Чмырь навязала 4 тыс. снопов, перекрыв норму в несколько раз, она за-
няла первое место в районе. В декабре 1936 г. утверждается Конститу-
ция СССР – основной закон государства и проходят выборы в Верховный 
Совет СССР. Депутатом Верховного Совета была избрана Наташа Чмырь 
– стахановка из Преображенки, Позже она работала в Мариинском гор-
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коме. В 1936 г. высоких производственных показателей добился чабан-
овцевод колхоза «1-е Мая» Демьяненко Николай. За выращивание ягнят 
и получение рекордов шерсти он стал участником выставки достижений 
в Москве и награжден медалью.

Колхозы «Сталь», «Новая» и «1-е Мая» в 1935–1940 гг. были в районе 
передовыми хозяйствами. Они всегда выполняли и перевыполняли пла-
ны хлебосдачи, здесь по сравнению с другими хозяйствами района пол-
новеснее был трудодень. При колхозе «Новая» как в передовом хозяйстве 
районные власти создают государственный сортоучасток. Занимал он 
поля за рекой Боровушкой. Агрономом колхоза был влюблённый в зем-
лю Пиневич, председателем колхоза – Курнаев. На сортоучастке полу-
чали очень высокие урожаи зерновых. Он был не только опытным полем 
для района, но и обеспечивал семенами другие колхозы.

Как жили люди в Преображенке в те годы? Денежная оплата была 
незначительной. Заработанного же зерна и другой продукции с избытком 
хватало на год. Потому широко была распространена продажа избытков 
сельхозпродукции на рынке. По воскресеньям отправлялись на рынок, в 
Тяжин, куда везли зерно, муку, скот, лук, чеснок, семечки. Преображен-
ка была единственным селом в районе, где проживало 85 % украинцев и 
потому по традиции на огородах садили много подсолнухов, Получали 
богатые урожаи семечек – по 2–4 мешка и всегда продавали их в Тяжи-
не. На деньги, вырученные от продажи сельхозпродукции, колхозники 
покупали одежду и все хозяйственные товары. В целом люди были хоро-
шо обеспечены материально. Главное – умели и любили работать. Были 
дружны и в работе, и в быту, и во взаимоотношениях.

История села доведена до 80-х годов XX века, продолжение – в сле-
дующем номере.

Примечание. Н.Т. Чернышевой: мне особо дороги эти записи, так как село Преоб-
раженка является моей малой Родиной, здесь родилась в 1915 году моя мама, Кальная 
Екатерина Михайловна, а мой дедушка, Кальной Михаил, проживал в селе в 1894–1930 
гг. и односельчане вспоминают его как «мастера на все руки» (по тексту). Дедушка имел 
кузницу, жители всей округи обращались за помощью и никому он не отказывал, умело 
ковал детали из металла, чинил хозяйственную утварь, подковывал лошадей. Была и 
своя водяная мельница, жителям близлежащих деревень перемалывал зерно на муку. 
До сих пор в селе помнят, что первая лампочка появилась благодаря дедушке (подробно 
описано в тексте).
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НАчАЛО ИСТОРИИ мЕжДуРЕчЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИя 

(1955–1958)

Из воспоминаний м. Ф. Ломакова,
первого заведующего междуреченским гороно.

(октябрь 1998 г. – май 1999 г., г. Калуга)

Т.В. кУДРяШОВа,
зав. архивным отделом 

администрации г. Междуреченска

Лето, а затем и осень 1955 г. стали временем крупных перемен в 
моей жизни. После окончания истфака Сталинского пединститута я к 
тому времени завершил свой пятый учебный год в 9-й средней школе 
и имел прямое отношение к трем выпускам учащихся. За это время я 
недолго работал завучем и однажды замещал директора в период его 
отпуска. Видимо, все это учитывал заведующий Сталинским гороно, 
когда он пригласил меня на прием и повел разговор о назначении меня 
директором семилетней школы № 43. Мои просьбы о том, чтобы дали 
возможность еще немного поработать в 9-й школе, не были удовлетво-
рены. Короче говоря, мне сказали, что опыта у меня уже достаточно, 
чтобы возглавить семилетнюю школу. Я не стал больше возражать и 
согласился. Сыграло свою роль и то, что заведующий гороно хорошо 
знал меня, так как он лишь на год позже меня окончил тот же инсти-
тут. Он взял курс на выдвижение молодых к руководству рай(гор)оно и 
школами города. Вот и я оказался в поле его зрения. В беседе со мной 
он сказал, что «не боги горшки обжигают», что надо пробовать себя в 
новой роли, и к тому же мне была обещана поддержка и помощь в ук-
реплении школы кадрами, в чем она, как выяснилось в ходе нашей бе-
седы, нуждалась.

К началу учебного года появилось постановление правительства 
о введении в школах страны производственного обучения. Для меня 
и коллектива учителей это была трудноразрешимая задача, так как 
шефом школы была шахта им. С. Орджоникидзе и ее механические 
мастерские не могли принимать учащихся 5–7-х классов на обучение. 
Не могли мы сделать этого и в самой школе: она размещалась в двух-
этажном здании жилого типа, приспособленном под учебное заведение. 
Школа была переполнена и свободных площадей для организации мас-
терских у нас не было.
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В хлопотах и заботах прошел сентябрь, начало октября. В конце 
первой его декады вдруг просят срочно приехать в гороно. Пытаюсь уз-
нать зачем, по какому вопросу? Говорят: «приезжайте, узнаете на мес-
те».

Приезжаю и захожу к заведующему, а у него вижу заведующего 
облоно А.М. Лыткина. Он и повел со мной разговор о том, что прави-
тельство РСФСР преобразовало два шахтерских поселка – Междуречье 
и Ольжерас – в город Междуреченск, что туда требуется заведующий 
гороно. Говорит о больших перспективах города. И заключает тем, что 
вот, мол, и зав. Куйбышевским районо (моя однокурсница П.Г. Нечи-
тайлова) и зав. гороно А.В. Куртуков порекомендовали на это место 
меня. Выслушав Александра Михайловича, я решительно отказался. 
Мои доводы, что я и двух месяцев еще не поработал директором, что у 
меня нет знаний и опыта работы в такой высокой для меня должности, 
Александр Михайлович попытался отвести, говоря, что меня хорошо 
аттестуют мои товарищи по институту и школе, что мне следует согла-
ситься, так как я перерос уровень семилетней школы. Несмотря на это 
я отказался от повышения. А М. Лыткин выразил сожаление и сказал, 
что он просит меня все обдумать и обговорить с женой и что он намерен 
вскоре снова встретиться со мной.

Уходил я со смешанным чувством, так как уже до этого был наслы-
шан о трудных природных условиях в новом городе. Он находился в вы-
сокогорной местности, его территория была сильно обводнена, и воздух 
в нем имел повышенную влажность. А жена у меня имела сердечную 
недостаточность, которая могла в этих условиях усилиться. Вызывали 
беспокойства жены и получения места в детском саду для четырехлет-
него сына. Приехал домой и обо всем рассказал жене. После некоторого 
раздумья она заявила, что никуда она из обжитого города, от родных не 
поедет. Я не пытался ее переубеждать, так как и сам, как уже сказано, 
к новым переменам в своей жизни не был расположен.

Следующий день как всегда находился в школе, занятия шли в 
две смены, и я старался быстрее войти в дела, изучить учителей и уча-
щихся. Казалось, что меня забыли, нашли другую кандидатуру. Но 
буквально за несколько минут до того, как я был готов завершить ра-
бочий день, раздался телефонный звонок и со мной соединили первого 
секретаря РК КПСС. Он попросил меня зайти срочно к нему. Это было 
неожиданно, но я согласился. Секретарь РК пожурил меня за мой отказ 
от предложения завоблоно и сообщил, что мне сегодня же надо выехать 
в Кемерово, в обком КПСС. Утром следующего дня я был уже в прием-
ной секретаря обкома.
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Как я понял, меня ждали. Секретарь обкома была в курсе дела и 
сразу повела разговор о моем согласии поехать в Междуреченск. Я воз-
ражал, повторяя свои доводы, но в кабинете появились инструктора от-
дела вузов и школ, учившиеся в одно время со мной в институте и они 
всячески поддерживали секретаря. Активно вела себя и заведующая 
отделом А.Ф. Шабурова. Наконец секретарь выдвинула главный довод: 
я должен согласиться с назначением в силу партийной дисциплины (не-
задолго до этого парторганизация 9-й школы приняла меня кандида-
том в члены партии).

При этом опять говорилось, что мне будет оказываться вся необхо-
димая помощь в новой для меня работе. Мне стало ясно, что другого кан-
дидата не ищут. В то же время я был молод, и, не хвалясь, мне это импо-
нировало, хотелось проверить себя, свои возможности – мне было уже 32 
года. Я поблагодарил за доверие и согласился ехать в Междуреченск.

12 октября 1955 г. я впервые приехал в Междуреченск. Не могу не 
рассказать о своих первых впечатлениях о городе, где мне предстояло 
жить и работать. Тогда железнодорожного сообщения между Сталинс-
ком и Междуреченском еще не было, хотя более ста с лишним километ-
ров дороги Сталинск – Абакан уже было сделано. Главным транспор-
том был автомобиль, да в половодье от Сталинска вверх по реке Томи 
и её притоку реке Усе ходили карбасы. Автодорога до Междуреченска 
была асфальтирована лишь в самом начале, поэтому автобусы по ней 
не ходили. Перевозка пассажиров осуществлялась от кинотеатра «Ком-
мунар» в Сталинске фургонами. Это были грузовики «ГАЗ-51», в кузове 
которых были деревянные скамьи. Кузов закрывал брезентовый тент, 
защищавший от ветра, дождя и снега, но не от холода: ведь сзади тент 
кузова не закрывал и никакого обогрева не было. Но со всем этим я поз-
накомился позже, а в этот день 12 октября 1955 г. было солнечно и теп-
ло, и по пути я с интересом и любопытством вглядывался во все, что мог 
видеть из-под тента и сидящих в машине людей. А их было много.

Наконец приехали в Междуреченск. Спускаюсь на его землю, ог-
лядываюсь и замечаю, что стою на небольшом островке гравийной от-
сыпки, а кругом вода! Эта площадка была рядом с полотном железной 
дороги и мостом через реку Усу (года через два-три здесь построили ав-
тостанцию). По отсыпанным гравием дорогам идут пешеходы и едут 
большегрузные автомобили. Прохожу под виадук (это был как бы вход 
и въезд в будущий город) и вижу цепочку пятиэтажных корпусов бу-
дущих жилых домов. Их было немного, но некоторые (три или четы-
ре) уже были заселены. (Впоследствии они образовали четную сторону 
Коммунистического проспекта.)
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Спрашиваю прохожих, где находится горсовет. Получив объяс-
нение предстоящего мне пути, иду вправо по отсыпной дороге (вправо 
от корпусов домов) и выхожу на улицу деревянных домов, стоящих на 
сваях, с тротуарами, также настеленными на сваи. Тогда такие дома 
составляли основной жилфонд города, и позже я узнал, что это были 
Дщ (деревянные щитовые дома, собиравшиеся из отдельных деталей-
узлов). Они поставлялись, кажется, из Карелии и Финляндии. Вся эта 
картина для меня смягчилась ярким солнцем на чистом небе. Мель-
кнула мысль: наверно, и моя семья получит квартиру в таком же доме. 
После очередных расспросов нашел дом горсовета. Здесь и состоялась 
1-я сессия Совета депутатов трудящихся. Слушался вопрос об утверж-
дении заведующих отделами исполкома горсовета. Секретарь исполко-
ма дала депутатам информацию обо мне, я ответил на их вопросы и был 
единогласно утвержден заведующим отделом народного образования 
Междуреченского горисполкома.

После утверждения на сессии у меня не было времени осмотреть 
подробнее город, так как надо было возвращаться в Сталинск. Хотелось 
засветло вернуться домой.

На вопрос о времени образования гороно я отвечу так: это произош-
ло 12 октября 1955 г. на 1-й сессии Междуреченского городского Совета 
депутатов трудящихся, которая утвердила меня первым его заведую-
щим (одновременно со мной был утвержден и 1-й завгорфо П. М. Жи-
харев). К этому времени относится и появление первого инспектора го-
роно Ираиды Витальевны Сусликовой, назначенной на эту должность 
приказом Мысковского районо, так как поселки Междуречье и Ольже-
рас административно входили в состав Мысковского района. Она при-
ехала в Междуреченск (пос. Ольжерас) вместе с мужем-строителем чуть 
раньше меня из Бийска.

В конце октября была сдана в эксплуатацию средняя школа № 2, 
а до этого она размещалась в здании школы рабочей молодежи № 1 и 
работала в три смены. Вот в здании школы № 2 и было предоставлено 
место горисполкому на 2-м этаже. В одной из классных комнат распо-
ложилось не только гороно, но и горплан и отдел культуры. В этот же 
период появился и бухгалтер нашего отдела – Клавдия Михайловна 
Зайтинова, работавшая до этого бухгалтером районо в одном из райо-
нов Новосибирской области.

Сразу после сессии всем только что утвержденным заведующим от-
делами выдали на руки решение сессии. Вручая его мне, секретарь ис-
полкома Таисия Андреевна Тарабрина, сама недавно прибывшая сюда 
из Кемерово, сказала, что в ближайшие две-три недели будет сдаваться 
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новый жилой дом и в нем будет предоставлена моей семье 2-комнатная 
квартира. Это было кстати: никто из нас на сессии не спрашивал, где мы 
будем жить. Последующие за этим дни ушли на сдачу дел в школе. Но-
вый директор не был найден, и было решено сдать школу завучу М.К. 
Корневой. Завершив эту процедуру, я выехал в Междуреченск с прика-
зом облоно о переводе меня в распоряжение Междуреченского гориспол-
кома для использования в должности заведующего городским отделом 
народного образования. Приказ был датирован 27 октября 1955 г.

Приступив к работе, я вскоре побывал в Мысковском районо и поз-
накомился с его заведующим – Павлом Дмитриевичем Бобровниковым, 
который в меру возможностей помогал нам в первое время.

За районо до конца года оставалось решение кадровых вопросов и 
финансирование школ города. Мы, междуреченцы, постепенно брали в 
свои руки решение вопросов учебно-воспитательной работы в школах, 
контроля за работой ведомственных детских садов, организации уп-
равления школами в поселках, которые находились в радиусе до трид-
цати и более километров от Междуреченска, но административно пере-
давались один за другим в подчинение нашему городу. Делать это было 
не просто, так как с этими школами не было телефонной связи, туда 
можно было добраться лишь на попутном транспорте, иногда на пере-
кладных, а в ближние – пешком. Школы – на станции Междуреченск, 
в поселках Камешок и Лужба, где размещались строители железной до-
роги Сталинск – Абакан, находились в ведении управления учебными 
заведениями Томской железной дороги. Позже, когда строительство до-
роги закончилось, они вошли в подчинение Междуреченскому гороно. 
Но это было уже после того, как я в 1958 году вернулся в Сталинск.

В 1955/56 учебном году в ведении нашего гороно было 10 началь-
ных, 5 семилетних, 3 средние школы и средняя школа рабочей молоде-
жи № 1. Все начальные школы размещались в приспособленных (нети-
повых) помещениях. В таких же условиях работала и часть семилетних 
школ (Чебалсинская, Ольжерасская). Три средние школы работали в 
типовых зданиях, ШРМ № 1 – в приспособленном Дщ. Их директо-
рами были (соответственно нумерации, которая была утверждена еще 
районо) Михаил Осипович Андреев, Александра Викторовна Воронцо-
ва и Павел Николаевич Аладышев, а в ШРМ № 1 – Тулегек Нурумов, 
казах. Директорами семилетних школ были: Ольжерасской – Клавдия 
Федоровна Булло, Чебалсинской – Чванов, а после его выезда из города 
– Нина Владимировна Платова, работавшая там же завучем, Майзас-
ской – Матрена Ивановна Косарева, Чульжанской – Яков Васильевич 
Чудояков, Усинской – Ядвига Смирнова. Остальных не помню.
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И вот наступил 1956 г. К этому времени я и К.М. Зайтинова съез-
дили в облоно, где новый его заведующий Владимир Никитович Усанов 
встретил нас дружественно и помог сформировать собственный бюджет 
на 1956 г. (А.М. Лыткин был переведен на партработу). Не могли мы 
пожаловаться и на других работников облоно, на курировавшую наш 
город инспектора Устинову Любовь Трифоновну. Все они были к нам 
очень внимательны и всегда приходили на помощь не только словом, 
но и делом. Возвращались мы вместе с П.Д. Бобровниковым. Расста-
ваясь с нами в Мысках, он сказал: «Теперь вы становитесь полностью 
самостоятельными не только в финансовой сфере, но и в кадровых воп-
росах. Желаю вам успехов. Январскую учительскую конференцию го-
товьте сами! Будет нужна в чем-то наша помощь – приезжайте, будем 
помогать!» Так встали мы полностью на свои ноги.

К январской учительской конференции – первой! – мы готовились 
напряженно и с волнением. Ведь опыта не было, да и людей мы еще зна-
ли далеко не всех. Волнение наше возросло, когда мне позвонил первый 
секретарь Мысковского райкома КПСС Яковлев и сообщил, что он хочет 
присутствовать. Он был человеком культурным и очень тактичным: он 
спросил можно ли, не помешает ли он? До этого у меня не было деловых 
отношений с работниками партии такого уровня, и это меня приятно 
удивило. Конечно, я пригласил его обязательно приехать, может быть, 
даже для того, чтобы повысить этим уровень нашей конференции. Я ис-
ходил из того, что он не только имел право быть у нас и без приглашения, 
но и из того, что он действительно окажет всем нам помощь в осознании 
той роли и ответственности, которая принадлежит системе народного об-
разования в жизни молодого быстрорастущего города. И своим выступ-
лением на конференции он полностью оправдал мои надежды.

Другим очень заметным и ответственным для отдела и школ горо-
да, лично для меня событием стал первый городской смотр художест-
венной самодеятельности. К этому времени я и Ираида Витальевна уже 
посетили почти все наши школы. Исключением были Немничетская 
начальная и Усинская, кажется, семилетняя школы. К смотру шла ак-
тивная подготовка, она, по нашим впечатлениям, характеризовалась 
незримым соперничеством и соревнованием коллективов школ. Не без 
участия директоров велась «разведка» программ предстоящих выступ-
лений, никто не хотел ударить лицом в грязь. Смотр провели в весенние 
каникулы 1956 г. в клубе шахты имени В.И. Ленина «Томусинская 1-
2». Это было деревянное двухэтажное здание в пос. Ольжерас. Его ди-
ректором был, как оказалось, Константин Двойнов, давний друг брата 
Алексея, хорошо известный мне. Он помогал нам как только мог.



1��

Как сейчас помню, вереницы школьников и учителей, шедших во 
главе с директорами пешком со всем необходимым (костюмы, инстру-
менты и другое оформление), так как автобусное движение по городу 
еще только становилось на ноги. Помещения клуба оказались слиш-
ком малыми для такого количества участников и зрителей, но другого 
подходящего места город еще не имел. Клуб гудел, как потревоженный 
пчелиный улей. Но вот приготовления закончились, и смотр начался.

Помню то внимание, с которым просматривался юными междуре-
ченцами каждый номер, те горячие аплодисменты, которыми они на-
граждали участников смотра. Я был в составе жюри и очень радовался, 
но с тревогой ожидал конца. Мне все выступления казались прекрас-
ными, и мне казалось, что работа у жюри предстоит очень ответствен-
ная: как справедливо оценить результаты, распределить участников 
– школы по местам. Но, кажется, было найдено Соломоново решение, 
и все закончилось благополучно. Спустя сорок два года, вспоминая это 
событие, признаюсь, что в память глубоко врезалось и до сих пор сохра-
нилось ощущение радости и, наверное, умиления от исполнения хором 
средней школы № 3 под руководством замечательного музыканта и пе-
дагога Семена Дмитриевича Овчинникова песни «Буду и я как старший 
брат!». К сожалению, я мог наблюдать его работу в школе и пионерла-
гере только в течение трех неполных лет. Позже я узнал о его ранней 
кончине.

Между тем шло быстротечное время и город быстро рос. Правда, 
не всегда этот рост получал необходимую материальную базу вовремя. 
Так, на Притомском участке действовала начальная школа в приспо-
собленном здании. Школа была переполнена. Но здесь строилась для 
нее типовое 2-этажное здание. Мы готовились к его приему от строите-
лей и, учитывая потребности, решили преобразовать школу в среднюю, 
хотя знали, что здание не для такой школы. Но выхода не было, и в 
августе 1956 года, к радости всех, здесь появилась средняя школа № 4. 
Благодаря этому были созданы благоприятные условия и детям строи-
телей дороги Новокузнецк (тогда Сталинск) – Абакан. Они учились в се-
милетней железнодорожной школе на ст. Междуреченск, которая тоже 
была переполнена. Её выпускники должны были ходить в городскую 
среднюю школу № 2 пешком, так как автобусного сообщения еще не 
было. В новую среднюю школу стали поступать и выпускники Чебал-
синской семилетки, которым до этого также приходилось посещать 2-ю 
школу, преодолевая еще большее расстояние.

Нужно отметить, что рождение 4-й средней было активно подде-
ржано не только исполкомом горсовета (председатель Я.А. Мерзляков) 
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и горкомом КПСС (1-й секретарь Н.Д. Турчин), но и завоблоно В.Н. Уса-
новым.

Директором школы по нашему представлению была назначена 
выпускница Сталинского пединститута географ Клавдия Антоновна 
Гилёва.

Конечно, в работе гороно и школ было немало трудностей, в том 
числе и в кадровой сфере. Среди учителей была большая текучесть. 
Она определялась тем, что мужья наших учительниц не всегда прижи-
вались в только что родившемся городе со сложными природно-клима-
тическими условиями (высокогорье, повышенная влажность воздуха, 
нехватка жилья) и уезжали из него.

Но нам и помогали. Начиная с 1956 г. по нашим заявкам к нам на-
правляли выпускников педучилищ и вузов не только из Кемерова и 
Сталинска, но и из других областей России (например, из Кондровско-
го педучилища Калужской области). Многие специалисты приезжали 
к нам по собственной инициативе из Иванова, Смоленска, Алтайского 
края.

Мы старались помочь им закрепиться на новом месте. При содейс-
твии горисполкома и созданного в мае 1956 г. горкома партии гороно 
получил трехкомнатную квартиру в новом доме на Коммунистическом 
проспекте, и мы организовали в ней общежитие молодых специалистов. 
Молодые и красивые, они очень хорошо зарекомендовали себя в шко-
лах. Вскоре они были замечены молодыми шахтерами и строителями, 
и впоследствии необходимость в этом общежитии отпала. Сказалось и 
то, что быстро нарастал ввод нового жилья. По моему мнению, особых 
проблем с жильем для учителей в тот период 1957–1958 гг. не было, так 
как в гороно не велось учета нуждающихся.

Надо сказать, что «Томусе», как тогда еще называли территорию го-
рода и окружающих его поселков, с её богатейшими запасами высокока-
чественных углей, отводилось важное место в плане пятой пятилетки. 
Освоение этого района довольно широко освещалось не только в област-
ной, но и в центральной печати. Кажется, весной 1956 г. появился боль-
шой очерк с фотографиями о новом городе в журнале «Советский Союз». 
Осенью 1956 г. Новосибирская киностудия провела съемку первой но-
ябрьской демонстрации в городе и показала её в очередном выпуске ки-
нохроники «Сибирь на экране». Честь открытия демонстрации была пре-
доставлена школам. Мои товарищи по институту потом говорили мне, 
что они видели меня, идущим во главе колонны. И нам, учителям, хоро-
шо помогали областные советские, партийные, комсомольские и хозяйс-
твенные органы. И мы с большой ответственностью делали свою работу. 
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Вопросы работы школ города обсуждались на заседаниях горисполкома 
и на страницах городской газеты «Знамя шахтера».

Большое внимание работе школ уделяли секретари горкома пар-
тии Н.Д. Турчин и И.Л. Курочкин. Их кабинеты всегда были открыты 
для работников просвещения.

Для междуреченцев той поры было характерно приподнятое, даже 
радостное настроение. Город рос и обустраивался. Весной и летом 1957 
г. главная улица была покрыта асфальтом и озеленена, она получила 
имя – Коммунистический проспект, в начале которого был установлен 
памятник В.И. Ленину. Был построен кинотеатр «Кузбасс». В одном из 
домов на Компроспекте была открыта музыкальная школа, а в 1958 г. 
– Дом пионеров. Еще раньше появился хороший книжный магазин, 
сразу полюбившийся горожанам. Все это радовало людей и повышало 
их трудовую активность.

Приезжали в город и уже сложившиеся специалисты, и опытные 
руководители. В 1957 г. приступили к работе в аппарате гороно в ка-
честве инспектора Владимир Францевич Юриш и заведующей педка-
бинетом Анна Васильевна Букало. Оба они приехали из Казахстана. В 
средней школе № 2 приступили к работе в качестве учителя истории (а 
затем и директора) Екатерина Ивановна Атучина, учителя химии По-
лина Матвеевна Ноздреватых и учителя географии Вера Александров-
на Соколова. Через некоторое время они стали завучами этой школы. В 
среднюю ШРМ № 1 была назначена Мальцева, окончившая Кемеровс-
кий пединститут.

В учительских коллективах хороший авторитет имели многие ста-
рожилы. Так, в средней школе № 1 – это завуч Наталья Георгиевна Три-
фонова, учителя начальных классов Софья Ивановна Андреева, Мария 
Ивановна Богатова, Зинаида Афанасьевна Куспекова. В средней школе 
№ 2 – учительница начальных классов Мария Николаевна Редникова 
и немецкого языка – Марта Тихоновна Лаухина. В средней школе № 3 
очень хорошо работали филолог и завуч Светлана Николаевна Вольф 
(позже Макеева), математик Мария Михайловна Тарабрина, географ 
Тамара Васильевна Комарова, историк Лидия Матвеевна Антропова, 
физик Алексей Николаевич Шипицын, учительница начальных клас-
сов Анна Мефодьевна Попова. В ШРМ № 1 – филолог Эсфирт Павлов-
на Штерн, математик Крыжановская, историк Надежда Николаевна 
Хлудова. На них и многих других энтузиастов равнялись остальные, 
молодежь. Когда я приехал в 1995 г. на празднование 40-летия гороно 
– Комитета образования, я увидел многих из них и порадовался тому, 
что они продолжали работать в школах города.
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Неплохим был и директорский корпус. Самым уважаемым и авто-
ритетным был Михаил Осипович Андреев, директор 1-й средней шко-
лы. На хорошем уровне находились директора Александра Викторовна 
Воржцова (2-я средняя), Клавдия Федоровна Булло (Ольжерасская се-
милетняя), Нина Владимировна Платова (Чебалсинская), Матрена Ива-
новна Косарева (Майзасская) и Яков Васильевич Чудояков (Чульжан-
ская семилетняя школа).

Решая вопросы работы школ, мы – сотрудники гороно и директо-
ра – все острее чувствовали потребность в центре организации досуга 
школьников и ставили этот вопрос перед горисполкомом. Наши хлопо-
ты получили поддержку, и последний год моей работы в гороно связан с 
открытием весной 1958 г. Дома пионеров и школьников. Вскоре он стал 
притягательным центром досуга для сотен юных междуреченцев.

Таковы основные, наиболее памятные и рельефные вехи становле-
ния Междуреченского гороно в период с 12 октября 1955 по 1 июля 1958 
г., когда я возглавлял этот отдел. За этот время я врос во все проблемы 
школьного дела, радовался успехам тружеников города. Мне импони-
ровали оптимизм и бодрость духа горожан, и я внутренне гордился 
своей сопричастностью к успешному освоению этой части Кузбасса. Но 
здоровье жены требовало смены местажительства. Решая этот вопрос, 
я столкнулся со стремлением руководителей города отговорить меня от 
этого шага. Это было приятно, так как я видел в этом положительную 
оценку своей работы. Однако семейные дела перевесили, и приказом 
облоно № 557 от 1 июля 1958 г. я был освобожден от должности завгоро-
но и переведен в среднюю школу № 52 города Сталинска на должность 
директора.

Я уехал из Междуреченска, но часть моего сердца на всю жизнь 
осталась в нем. Годы работы и жизни здесь были очень плодотворны 
и важны для меня. Здесь я вступил в коммунистическую партию (по 
убеждению!), был избран депутатом горсовета, приобрел ценный про-
фессиональный и жизненный опыт, здесь родился наш второй сын. Вот 
почему я с большой радостью и грустью ехал в сентябре 1995 г. по ста-
рой автомобильной дороге из Новокузнецка на 40-летний юбилей горо-
но и города, на встречу со своей молодостью и товарищами по работе. К 
сожалению, многих уже не застал.

В беседах, теперь уже с ветеранами народного образования, вспо-
миналось не только былое, но и проявился здоровый оптимизм, жела-
ние и надежда дожить до 50-летия города и его системы образования. 
Это проблематично, но без мечты жизнь становится беднее. Поэтому 
мы и говорим о будущем юбилее с оптимизмом.
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Архивисты улыбаются

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ГОРОДСКИХ 
И РАйОННыХ АРХИВОВ

В ходе работы с архивными документами часто встречаются любопыт-
ные, а порою и просто смешные, материалы, факты и трактовки различных 
событий. В этом выпуске мы публикует большую подборку таких материа-
лов из фондов городских и районных архивов Кемеровской области.

Юргинский муниципальный архив МО «Юргинский городской округ»
(консультант-советник, заведующий архивом О.А. Швецова)

Заголовки решений городского исполкома:
Решение исполкома № 194 от 29 мая 1958 г. «О плане закупок дико-

растущих в 1958 году»;
Решение исполкома № 235 от 25 июля 1968 г. «О зарыблении водо-

ема в зоне отдыха трудящихся на реке Искитим»;
Решение исполкома № 199 от 08 июня 1981 г. «О нормах естествен-

ного отпада деревьев и кустарников при посадке в г. Юрге»;
Решение исполкома № 77 от 24.02.1982 г. «Об утверждении плана 

проведения мухоистребительных работ на 1982–1983 гг.».

Архивный отдел администрации Беловского района
(заведующая архивным отделом Т.М. Шурбина)

Выписка из приказа № 152
По Поморцевской МТС Беловского района
№ 2 Организация труда
Рабочий день комбайнового агрегата начинается как только хлеб 

освобождается от росы.
Основание: Ф. 98. Оп. 2. Д. 3. Л. 79.
Выписка из приказа № 65
По Поморцевской МТС от 23.04.42 г.
Слесарь Копылов Е.И. во время заливки газовского мотора на ав-

томашину ГАЗ-АА № 83-17 во время работы отвлекался разговорами с 
женой, сжег баббит и привел его в негодное состояние.

Основание: Ф. 98. Оп. 2. Д. 2. Л. 18.
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Архивный отдел администрации г. Березовского
(начальник архивного отдела Г.П. Илясова)

Приказ № 96 директора Барзасского лесхоза от 31 декабря  
1949 г.

На конном дворе наблюдаются вопиющие безобразия, лошади 
обезличены по стойлам. Сено дается с вечера в таком большом коли-
честве, что лошади мордой вышвыривают его помимо ясель на пол, 
сено втаптывается с конским пометом и мочою, а лошадь впоследс-
твии стоит без корма, конюха ночью за лошадьми не следят, сбруя но-
чью не сушится.

П р и к а з ы в а ю:
Завхозу дать полный распорядок, повесить над стойлами клич-

ки лошадей, в конюховской над вешалками также повесить клички и 
больше не обезличивать. Конюхам в свою смену топить конюховскую и 
сушить сбрую. Грубый корм лошадям давать небольшими порциями, 
но несколько раз. Раздачу овса лошадям производить лично самому, 
причем крупным лошадям в январе давать 5 кг, а монголкам – 4 кг. 
Время кормежки овсом – утром после водопоя за 1,5 часа до работы, 
вечером после водопоя сразу же.

Завхозу обязать сторожа конторы, чтобы без вашего или мое-
го распоряжения ночевку в конторе кому бы то ни было не разре-
шать.

Решение № 13 исполкома Кургановского поселкового Совета де-
путатов трудящихся Рудничного района г. Кемерово от 20.12.1961 г.

С л у ш а л и: Гражданин X. проживает в своем доме п. Кургановка 
по улице Красная горка № 1 свыше 8 лет. За этот период неоднократно 
расширяли и благоустраивали дорогу. Последнее время в 1961 г. рас-
ширили и асфальтировали, в результате чего дом гражданина оказался 
у самой дороги – на повороте, вследствие чего идущие машины часто 
врезаются в дом. Последний случай: 20 ноября 1961 г. на углу поворота 
встретились автомашина с трактором, последний тянул сани с грузом. 
При разворачивании трактор стянуло в кювет, зацепил штакетник, 
разломал его 10 м и зацепил за угол дома. Вследствие чего нарушилась 
внутренняя штукатурка. Дальнейшее проживание в данном доме не-
возможно.

И с п о л к о м   р е ш и л:
1. Просить начальника шахты «Южная» изыскать средства на вы-

плату гражданину за снос его дома.
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Архивный отдел администрации г. Прокопьевска
(начальник архивного отдела И.Г. Долганова)

Приказ по государственному тресту «Сталинуголь» от  
04.08.1943 г. № 207

На шахте 3-3 бис в столовой № 13 обнаружено, что талоны на сало 
выдаются без указания фамилии и квалификации. Из 320 талонов на 
сухие завтраки на 25 и 26 июля 1943 года оказалось без указания ква-
лификации 125 талонов. 26 июля некий Тютшин получил сало по пяти 
талонам. Обнаружены талоны совершенно незаполненные.

Приказ по отделу рабочего снабжения треста «Прокопьевскшах-
тострой» от 06.12.1949 г. № 267 (Ф. 107/54. Оп. 2. Д. 77)

Ввести по управлению орса табельную доску учета «ухода» и «при-
хода», присвоив каждому работнику табельный номер.

Каждый работник снимает свой номер и вешает на «приход», по 
окончании работы – «уход». Табельная доска закрывается к началу за-
нятий и открывается по окончании рабочего дня.

Секретарю орса т. Бастрыгиной завести с 07.12.49 г. и объявить всем 
работникам аппарата орса книгу отлучки работников в рабочее время 
с указанием: даты и часа ухода, фамилии, куда отлучается работник и 
по какому вопросу, роспись работника.

Приказ по государственному каменноугольному тресту «Проко-
пьевскуголь» от 17.06.1950 г. № 272 (Ф. 8. Оп. 1. Д. 10)

Начальнику отдела снабжения т. Скопину Г.И. для освоения се-
нокосных угодий в Чулымском районе и подготовке сеноучастка на  
1951 год откомандировать в Чулым к 25.06.1950 г.:

а) лошадей – 28 голов;
б) сенокосилок – 4 шт.
в) кон. граблей – 3 шт.
г) сенопресс – 1 шт.
д) рабочих – 37 человек.
Начальникам шахт и цехов командируемых рабочих подобрать 

вполне здоровых и владеющих знанием работ сельского хозяйства.
Командируемые рабочие должны иметь при себе обувь, одежду, 

вполне годную для носки, матрацный чехол, подушечную наволочку, 
одеяло и паспорт.

По окончании сенокоса на лучших рабочих, бригадиров и началь-
ников сеноучастков, отличившихся в честном и добросовестном труде и 
давших сено хорошего качества, а также сохранивших сельхозинвен-
тарь и тягловую силу, представить списки для поощрения.
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Архивный отдел администрации ленинск-Кузнецкого района
(начальник архивного отдела И.А. Маскина)

Выписка из приказа по совхозу имени чкалова Ленинск-Кузнец-
кого района от 02 января 1942 г. № 1

Заведующему нефтебазой тов. Старовойтову И.И. было дано пору-
чение сдать тресту столовых 915 кг свиного мяса, но последний данного 
поручения не выполнил, т.е мясо сдано не тресту, а военторгу. При про-
верке установлено, что тов. Старовойтову экспедитором военторга тов. 
Дубровским предложено пол-литра водки с тем, чтобы сдать ему мясо. 
На что Старовойтов и согласился.

На основании изложенного приказываю: тов. Старовойтову объ-
явить строгий выговор с предупреждением и передачей дела на рас-
смотрение парторганизации.

Директор      подпись

Основание: Ф. 181. Оп. 2. Д. 2. Л. 76.

Архивный отдел администрации Юргинского района
(начальник архивного отдела М.Н. Козлов)

Изучая протоколы собраний членов колхоза, хранящиеся в архи-
вном отделе администрации Юргинского района, находишь интерес-
ные моменты из жизни наших земляков, описанные ярким, живым, 
самобытным стилем рукой секретаря собрания. Перед глазами встает 
сибирская деревня 50–60-х годов с её заботами, радостями, трудностя-
ми и порой нелепостями. И понятнее становится, почему сегодняшняя 
жизнь на селе именно такая, а не какая-нибудь иная, откуда пришли 
наши достижения и наши проблемы.

Давайте вместе с вами, дорогие читатели, вспомним колхоз середи-
ны прошлого века, раскрыв некоторые страницы архивных документов.

Протокол заседания правления колхоза «За коммунизм» Варю-
хинского сельского Совета от 8 февраля 1956 г.

Заявление от П., который просит снять с должности бригадира 
стройбригады и даже с плотницкой бригады, убрать.

Правление решило воздержаться от освобождения тов. П. до отчет-
ного собрания.

Далее разобрали заявление от Ж., который просит строевого леса 
для пристройки дома в количестве 6 кубов.
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Правление решило вырешить Ж. строевого леса (осина) в количест-
ве 5 кубов и предупредить его жену, чтобы она работала.

Б. просит вырешить амбар, который стоит у Л. в ограде.
Решили продать Б. амбар за 300 рублей.
Далее разобрали докладную от В., он пишет на сторожа Б., кото-

рый не вышел на дежурство, и в этот вечер потерялся чересседельник.
Решили снять с работы Б. и отнести на его счет чересседельник и 

оштрафовать на 3 трудодня за халатное отношение к работе.
Говорили о детских яслях.
Решили переделать контору и устроить в ней детские ясли. Если 

бригада сделает детские ясли к 1 Мая, то дать плотникам премию 1500 
рублей и начислить 1300 трудодней.

Протокол заседания правления колхоза «За коммунизм» Варю-
хинского сельского Совета от 26 января 1956 г.

Ж. просит 4 коня, чтобы отвезти в Томск сено на продажу для пере-
стройки дома, он не член колхоза, но сторожит телятник.

Решили воздержаться, пока не вступит в колхоз.
Разбор вопроса об оплате колхознику за подвоз строевого леса.
Решили, что вывозить лес может только честный колхозник, за 

трудодни в счет хозяина, а не за водку.
С. просит освободить его от должности животновода в связи со сла-

бостью характера и малограмотностью.
Решили принять к сведению и подыскать другого человека.
Приказ № 4 по Проскоковской мТС от 09.01.37 г.
Ход ремонта тракторов идет преступно слабо. Так, в 4-м квартале 

надо было по плану отремонтировать 18 тракторов, отремонтировали 
только 7. Не лучше обстоит дело и в 1-м квартале. До 10 января долж-
но быть отремонтировано 8 тракторов, не отремонтировано ни одного. 
Плугов должно быть отремонтировано 30 шт, а отремонтировано 7. 
Такие низкие темпы ремонта объясняются лишь только тем, что не-
которые из рабочих до сих пор занимаются рвачеством и дезорганиза-
цией труда, пьянством, которое явно ведет к срыву работы. 03.01.37 г. 
не вышло на работу 11 человек благодаря групповой пьянке во главе с 
инструментальщиком К., который 2 дня не выходил на работу. Токарем 
К. до сих пор не пущен станок для расточки коленчатого вала. Все эти 
безобразия творятся на глазах у механика МТМ т. П., который прими-
ряется и потворствует этому, не устраняет безобразия, а большую часть 
времени отсиживается в своем кабинете.
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