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Предисловие
Музей-заповедник «Томская Писаница» расположен в уникальном месте – высокий 

скалистый берег Томи издревле привлекал людей. Неизвестные художники оставили здесь 
свои рисунки, а возраст найденных учёными в окрестностях скалы артефактов составляет 
тысячи лет. Мы не знаем, кем были эти люди, во что верили, на каком языке говорили – мы 
можем лишь тщательно изучать и сберегать находки, надеясь, что в будущем они расскажут 
нам свою историю. Но в наших силах сохранить память о тех, кто жил на томских берегах 
не так давно – не забывать о наших родителях, дедах и прадедах, помнить о том, где они 
родились и как жили. Так возникла идея издать альманах, который вы держите в руках.

Первоначально планировалось ограничиться сбором и публикацией воспомина-
ний людей, живущих недалеко от музея-заповедника «Томская Писаница», но откликну-
лись люди со всего Кузбасса. В редакцию альманаха пришли статьи, посвящённые судь-
бам отдельных людей и истории сёл и деревень из Яйского, Яшкинского, Мариинского, 
Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Беловского, Прокопьевского, Новокузнецкого муници-
пальных округов и Таштагольского муниципального района. Более того, с нами поделились 
информацией о людях, родившихся в татарских, брянских и других сёлах, находившихся за 
тысячи километров от Кузбасса, но для которых Кемеровская область стала второй родиной, 
и все свои знания и силы они отдали Кузбассу.

Надеемся, что и в будущем краеведческий альманах «Деревенские истории» будет 
привлекать людей, неравнодушных к истории родного края, а опубликованные в нём статьи 
познакомят не только кузбассовцев, но и жителей других регионов России с историей на-
шей малой родины.
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Л. М. Аникеенко
Ветеран труда (Ленинск-Кузнецкий городской округ, 

Кемеровская область – Кузбасс, Россия)

МЕРЕТЬ… КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ

В статье описаны детские воспоминания о деревне Мереть, её природа, быт людей, 
достопримечательности. Школьное детство пятидесятых – начала шестидесятых годов 
и всё, что с ним связано: игры, работа на пришкольном участке, походы и другие моменты, 
которые запомнились на всю жизнь.

Ключевые слова: Мереть, согра, горелик, висячий мост, Конёво, Инюшка, бокулки, 
«коричневые» колокольчики, дорога на «Пятую».

Мы жили в посёлке, который ну никак нельзя было назвать деревней. Это был именно 
посёлок Мереть, где жили шахтёры и их семьи (хотя по статусу это была деревня). История 
Мерети упоминается в книге А. А. Мытарева «От Абы до Яи» [1, c. 111].

И в голову мне не могло прийти, что я живу в деревне... Деревня, на мой взгляд, это 
нечто более земледельческое. Бесконечные поля, засеянные всевозможными культурами, 
пастбища, большие стада, доярки, спешащие поутру на дойку. А у нас нет. Хотя были огоро-
ды, как им не быть, если люди жили в частных домах и имели приусадебные участки. Иногда 
эти участки были очень даже большими, такими большими, что нам, маленьким детям они 
казались полями. Сейчас уже так не кажется. Да тогда и деревья-то были большими…

Были не только огороды, но и домашних животных держали. Да, так и называли 
«держат корову», или там, «держат двух поросят». Как будто держали их на верёвочке. А 
они сами по себе ходили гуляли по лесам да полянам, в стаде, конечно же. И очень неприят-
но было попасться на пути стада коров где-нибудь в лесу. А в лесу мы, дети, бывали очень 
часто. Тогда жизнь была другая и каждый день мы планировали себе всевозможные походы 
и развлечения. По одному-двое никогда и не гуляли, а собирались кучей, человек шесть-
семь, а то и полкласса, и было нам очень интересно.

 Ранней весной мы ходили за вербой. Да, мероприятие так и называлось «за вер-
бой»! Шли, основательно подготовившись к походу за вербой. Обычно брали с собой в лес 
спички, топорик, воду для питья и немудреную еду. Кто чем был богат, то и брал. Хлеба, 
солёного сала, луковицу, варёное яйцо, солёный огурец и, конечно же, картошку. Картошку 
брали сырую, чтобы потом развести костёр и испечь её в золе до румяной корочки. Но до 
румяной не всегда хватало терпения. Потому что берёзовые поленья, ветки и сучья должны, 

История сёл и деревень
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по идее, сначала сгореть в огне, превратившись в угли, а уж потом растолкав угли, в лунку 
нужно было положить картофелины и присыпать другими углями. А у нас разве хватит на 
это терпения? Мы в костер бац картошку – она пока испечётся, обгорит наполовину, превра-
тившись в уголь. Но эта-то картошка и есть самая вкусная. Разломишь её пополам, обжигая 
пальцы, а из неё пар такой ароматный, просто сил нет терпеть почистить. Начинаешь её 
выгрызать из серединки, все щёки, нос, губы в саже, но картошечка... неподражаемая! Вот 
так мы часто ходили по своим ребячьим делам в лес, на речку или в согру за реку. 

Вот мало кто знает: что такое согра? А мы знали и потом, уже будучи взрослыми, 
студентками, использовали это слово в разговоре, и было невдомёк, что оно необычное, это 
название – согра. А согра – это заросли за речкой, заросли всяких деревьев и кустарников. 
Много в согре росло тальника, красной смородины, которую, опять же, все называли кисли-
цей. Росла там и чёрная смородина. Крупная такая, блестящая. И никогда никто смородину 
да кислицу в саду около дома и не выращивал. А зачем её садить? Вон её сколько, целая 
согра, иди собирай! 

Ещё в согре росло много черёмухи! И когда весной черёмуха расцветала своими бе-
лыми метёлочками-соцветиями, в воздухе стоял такой аромат, будто кроме черёмухи у нас и 
не растёт ничего. Согра стояла вся как в молоке! Красиво. Мы рвали черёмуху на букеты и 
приносили домой. Приносили в школу. Черёмуха всегда цвела в мае, и на последний звонок 
во всех классах и коридорах школы были букеты черёмухи. Походы за черёмухой тоже были 
у нас «мероприятием». А как же? Ведь идти-то за ней за речку. А это через мост. Далеко. 
Вообще мостов у нас в посёлке было два. Один, с одной стороны посёлка, назывался «вися-
чий мост», а другой, с другой стороны посёлка, «в колхозе». 

Колхоз – это был такой своеобразный район в посёлке. Там когда-то давно был неболь-
шой колхоз, а потом он почему-то исчез. А случилось это потому, что открылась шахта, и она 
была важнее. Вот и остался «колхоз» только как название местности. Там, в колхозе, мост был 
наземный. По речке были проложены большие трубы, чтобы протекала вода самой речки, а 
потом сверху проложены шпалы, брёвна, и всё это хорошо засыпано гореликом. Горелик – это 
такая порода камня. Из шахты, при добыче угля, выдавалась на-гора порода и складывалась 
в большущую кучу, называемую терриконом. А со временем эта порода, так как она имела 
вкрапления угля, воспламенялась и красиво так горела в этой огромной каменной куче. Потом 
она становилась красного цвета и шла на всякие хозяйственные нужды. В основном ею всегда 
отсыпали дороги, прикатывали, и дороги были не грязными, но красными. 

По этому мосту «в колхозе» ездили машины. Там, за речкой, был угольный разрез, и 
вот машины – КРАЗы, а позже БЕЛАЗы – день и ночь через весь наш посёлок возили уголь. 
И «дежурка» там ездила, которая рабочих на смену и со смены возила. Когда мы усталые, с 



– 7 –

черёмухой или другими пожитками, возвращались из согры, нас дежурка подвозила домой. 
Видно, видел шофёр, что дети еле ноги переставляют, да ещё и с букетами. А когда черёму-
ха поспевала, туда, в согру, устремлялись толпы людей за ягодой. Ведь пирожки с черёму-
хой – это отдельный рассказ. 

А ещё за речкой росли «огоньки». Это сибирские розочки, огненного цвета с при-
чудливой ярко-зелёной листвой. «Огоньки» вообще любят болотистые влажные почвы, а 
за речкой-то луга заливные. Там во время половодья вообще можно было на лодке плавать. 
И плавали. Даже в школу плавали, потому что «висячий» мост тонул в большой воде, и 
перейти по суше было совершенно невозможно, да и до самого моста было просто не дой-
ти. Речка разливалась от нашего поселка до ж/д линии. Так и говорили – «до линии»! А за 
железной дорогой стояла деревня, в которой была школа-восьмилетка, Конёво называлась. 
И вот желающие получить среднее образование ходили к нам, в нашу школу, пешком. Не 
возили тогда детей на автобусах, как-то так, кто хотел, тот ходил пешком. 

В половодье некоторые останавливались «пожить» у одноклассников, а другие пла-
вали на лодке. Вообще, речка наша была очень коварная. Под Новосибирском она превра-
щалась в хорошую полноводную реку под названием Иня. А у нас она была небольшая та-
кая речушка – Инюшка, а столько жизней унесла... Не могу сказать почему, наверное, много 
омутов было, местность-то была «подработана», внизу-то шахта, вот кое-где она, воронки 
образовывая, утекала в шахту. 

За речкой на заливных лугах все жители поселка собирали щавель. Да, просто так 
поход за щавелем с сумкой! А потом пирожки из него пекли наивкуснейшие, борщ варили... 
Ещё одной достопримечательностью этих лугов были «коричневые» колокольчики. На тон-
ких длинных стебельках такие удивительные колокольчики, похожие на кожаные. Мы до сих 
пор помним это чудо! И никогда больше нигде таких я не видела. Много можно говорить о 
растениях за которыми мы совершали плановые походы. Самое интересное, над чем заду-
мываешься лишь теперь – мы, дети, ходили везде одни, без сопровождения взрослых, куда 
вздумается и когда вздумается. И возвращались домой, когда считали – пора! Тихое было 
время, спокойное. Некого было опасаться, не терялись люди, не волновались родители. 

Было, всем классом уходили в поход «с ночёвкой» на Беловское море! Это водох-
ранилище Беловской ГЭС. Ставили палатки, ловили рыбу, варили уху, встречали рассвет! 
Замечательное было время. Ставить палатку и разжигать с одной спички костёр, этому мы 
специально учились. И учили нас наши вожатые. Мы тогда вообще очень знающими детьми 
были. Мы точно знали, что нельзя разорять птичьи гнезда, уничтожать муравейник, остав-
лять не затушенный костёр, а уж поджигать сухую траву – категорически нельзя. Нас всему 
учили в школе. Учили как здороваться с соседями, снимать шапку при входе в помещение, 

История сёл и деревень
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уступать место старшим в автобусе... И в нашей жизни было очень много приятных мело-
чей, которые помнятся до сих пор.

 Улицы в нашем посёлке были длинные и ровные. Домики стояли в ряд, один за 
другим, с палисадниками. На каждом доме обязательно была табличка с названием улицы и 
номером дома и лампочка. Она висела на углу дома, прямо над номерным знаком. Включали 
её хозяева дома в обязательном порядке на всю ночь. А на некоторых домах рядом с лам-
почкой была прибита большая красная пятиконечная звёздочка. Это означало, что в доме 
живёт участник Великой Отечественной войны. Мы знали этих ветеранов, они тогда были 
частыми гостями в школе, в клубе. К дому ветерана подходили пионеры с горном, с бараба-
ном, в белых рубашках, красных галстуках и пилотках. Всё очень торжественно. Доставали 
молоток, гвозди и алую звёздочку, которую под звуки горна и барабана приколачивали к 
дому. Ветеранам было приятно. Ребята салютовали им.

 А ещё около каждого дома была скамейка, которую называли «лавочка». Вечером 
эти лавочки были местом сбора взрослых и детей. Взрослые вели какие-то разговоры, луз-
гали семечки. А дети непременно устраивали возню и игры. Самыми любимыми играми 
была игра «из круга зайца вышибало». Почему из круга понятно, но почему зайца... Так, 
зайца, да и всё. Сначала выбирались две «матки». Как пчёлы вроде. А причём тут тогда зай-
цы? Эти матки делили всю ватагу пополам на две команды. И мячом одна команда должна 
была выбить из круга участников другой команды. Так команда редела, становилась мало-
численной, а штрафники покидали поле. Бегать нужно было быстро, уворачиваться от мяча, 
чтобы тебя не выбили, и ты остался в игре. Иногда матка ловил мяч, как голкипер, и это 
позволяло впустить в игру одного выбитого игрока. Эх, до самой темноты, пока было видно 
мяч, затягивалась игра.

Те, кто постарше, играли в «Котёл». Тоже своеобразная игра в мяч. Игроки стояли 
кругом и играли в волейбол. Те, кто не отбил мяч, уронил его, садились в круг на корточки. 
И стоявшие игроки, как в наказание, «рубили» мячом по спинам сидевших. Ох, больно! 
Когда штрафникам удавалось поймать мяч, они опять вставали в круг. Много игр и развле-
чений было. Была такая вещь – «гигантские шаги»! На поляне вкапывали высокий столб с 
прибитым наверху железным колесом. На колесе, которое свободно вращалось, привязы-
валась верёвка с петлей снизу. В эту петлю нужно было просунуть одну ногу и с разбегу 
отталкиваться от земли, и лететь огромными шагами по кругу вприскочку.

 Еще большим увлечением была игра в «бокалки». Это что-то вроде «городков». 
Деревянной битой нужно было сбивать пирамидку, построенную из небольших «бакуло-
чек». Вот опять фирменное название! Бакулочки – это деревянные цилиндрики небольшого 
размера. Заигрывались до самой темноты, пока видно, куда биту бросать. 
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Несмотря на то, что в каждом доме был огород, я не припомню, чтобы ему уделялось 
много времени. Да, садили всё. Лук, морковь, помидоры, огурцы, картошку... По вечерам 
поливали, час-полтора, от силы. И бегом «на улицу»! А там... комары! Ох, сколько было 
комаров! Мошки не помню, наверное, её не было. Но комары были практически всё лето.

 Лето почему-то вспоминается очень долгим, жарким, с непременным купанием в 
речке. Поскольку весь наш посёлок стоял на пригорке, вытянувшись вдоль реки километра 
на 3–4, то река, естественно, текла от «колхоза» и до «конёвского» моста». Недалеко от кол-
хозного моста когда-то давно стояла мельница. Самая настоящая. Потом мельница исчезла, 
а заводь осталась. В неё натекала вода из речки и быстро прогревалась на солнце. Дно было 
песчаное, и это место, называемое «на мельнице», было излюбленным местом для купания. 
Примерно посередине своего пути река делала такой изгиб, что образовывала некий полуо-
стров, который назывался «стадион». Посередине стадиона росло одно-единственное дере-
во. Это был тополь. Вполне взрослый, высокий тополь, прямо по центру. «Стадион» весной, 
в половодье, очень сильно заливало водой. И из воды торчала только половина тополя. Но 
он упорно выживал и гордо стоял один. 

На «стадионе» действительно было школьное футбольное поле, где с самой ранней 
весны мужское население играло в футбол. Была отличная школьная футбольная команда. 
Они с большим удовольствием участвовали во всех соревнованиях и за школу, и за шахту. 
Здесь же летом проводилась спартакиада шахты. А по периметру этого самого полуострова 
зимой проходила лыжня. И все классы от мала до велика уроки физкультуры проводили на 
лыжне. В школе было много лыж, разного размера. Были лыжи на ботинках. А были ещё 
и на валенках! Один раз в неделю, в те дни, когда по расписанию была физкультура, а это 
были 2 урока подряд, всем разрешалось приходить на занятия в спортивной лыжной оде-
жде. Ох, как весело это было! 

А ещё самой большой достопримечательностью нашей школы, да и Мерети в целом, 
был наш пришкольный участок. Мы называли его «школьный сад». Заведовала им наша 
всеми уважаемая учительница биологии Мария Ивановна Болмосова. У неё был природ-
ный дар и большое трудолюбие. Её кабинет биологии был самым необыкновенным во всей 
школе. Весь потолок кабинета был увит плющом. На окнах росли всевозможные цветы, на 
столике у окна в аквариуме жили рыбки. В кабинет мы входили, оставляя обувь за дверью... 
Сад был большим, обнесённым высоким плотным забором из широких досок. Он казался, 
да и был, неприступным. Чего там только не росло! Любые ягоды и яблоки, овощи и цветы! 
Вся летняя «отработка» проходила в школьном саду. Мария Ивановна вела строгий учёт и 
все наши недоработанные «часы» знала наизусть. У входа в сад была выстроена сторожевая 
вышка, на которую можно было подняться по лестнице. В этой вышке весь день, с утра и 
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до прихода сторожа, сидели «дежурные». Они обязательно ели принесённую еду, рисовали, 
читали и ... наблюдали за садом. Это был определённый вид «отработки». 

Вечером, к 18 часам, в сад приходили мы, школьники, и два часа занимались «отра-
боткой». Копали, пропалывали грядки, собирали урожай, поливали и рыхлили землю. Вот 
отсюда и навыки у моих одноклассников, и любовь к труду, и чувство коллективизма. Сад 
был большой, урожай всегда отменный. Чего там только не росло! А осенью, когда закан-
чивалась огородная пора, в школе устраивали праздник осени. Наварят варенье, напекут 
пирогов и накроют столы прямо в коридоре школы. 

Коридор казался таким огромным, столы – такими необъятными! Этот коридор был на-
чалом многих начал. Здесь проходили все наши школьные праздники и сборы, линейки, высту-
пления. В то время сборы дружины и праздники с новогодней ёлкой, конечно же, проходили во 
всех школах, но у нас в коридоре было ещё нечто! В школе была радиорубка. И из неё в каждый 
кабинет и любой закуток были проведены громкоговорители. Такая общая громкая связь. По 
ней передавали объявления, поздравления, экстренные сообщения, новости и прочее. Но са-
мым замечательным было то, что на каждой большой, двадцатиминутной, перемене включалась 
музыка. Как только мы выходили из классов, портфели и папки летели на подоконники, и под 
песню Ободзинского «Эти глаза напротив» вся школа кружилась в вальсе! 

Вот! Вот откуда все наши мальчики умеют, и неплохо, танцевать вальс. Вообще, шко-
ла у нас была культурным и воспитательным центром. Потому что все были просто приуче-
ны танцевать, так сказать, со школьной скамьи, мы охотно посещали танцы в клубе. Тогда 
же никакие не дискотеки были и не ночные клубы, а просто танцы. Собиралось в клубе 
много народу, в фойе включали проигрыватель и «крутили пластинки». Позже появился 
магнитофон, а ещё позже и собственный ВИА – вокально-инструментальный ансамбль. 
Летом танцы проходили в парке. 

 Наш парк! Знаете, был у нас в округе «большой лес», и был «маленький лес». Так 
вот, в маленьком лесу была огорожена забором большая территория с калитками-вертуш-
ками. На этой территории был летний клуб, где показывали кино, были качели-лодочки и 
большая танцплощадка. Там до утра танцевала меретская молодёжь, причем совершенно 
бесплатно. Этот парк был также местом проведения праздников. «Большой лес» служил 
нам местом для «походов». Туда мы ходили за цветами, за грибами, ягодой. Грибов было 
много. Грибников ещё больше. Собирали коровники, свинухи, шампиньоны, белянки, ры-
жики, грузди... и сыроежки! Особо грибным местом была отсыпанная гореликом дорога, 
которая вела через лес на «Пятую». 

Сейчас это умирающий посёлок из нескольких домов – Зелёный ключ. Почему «зе-
лёный» понятно – в лесу стоит, а почему «ключ» – остается загадкой. Раньше, давно, там 



– 11 –

располагалась «Пятая шахта», вот мы так и говорили «дорога на Пятую». Вдоль этой дороги 
росло грибов видимо-невидимо. Там мы и бродили. Лес был большой. Ну, для нас тогда всё 
было большим. Его достопримечательностью был Большой бугор. Это гора такая, высокая 
и пологая, на неё по выходным зимой собиралось множество народу покататься на лыжах. 
Приходила молодёжь, люди семейные с детьми, школьники. От посёлка, казалось, Большой 
бугор был далеко! 

А ещё зимой мы играли в «Зарницу». Строили блиндажи, изучали тропы. Весёлой и 
насыщенной была наша жизнь. В город мы ездили редко. А то и вовсе не ездили. Медицинская 
амбулатория и зубной кабинет были свои. Парикмахерская и «пошивочное» ателье тоже. 
Магазины в ассортименте! Самый лучший в округе продовольственный магазин (так все 
говорили) был у нас на Мерети. Его заведующий, дядя Толя Тузовский, был уважаемый 
человек. Хороший снабженец. Вычурными пирамидами стояли баночки со сгущёнкой, шо-
коладки – от самой маленькой за 20 копеек до самой большой, под названием «Ягодка», за 1 
рубль. Масло всякое, даже шоколадное – большими кубиками. Печенье, пряники, бублики, 
коврижка!!! И колбаса, и килька пряного посола (кулёк за 1 копейку). И овощной был, и 
хлебный был, и промтоварный был, и хозяйственный был. 

Нас в школе учили, что мужчины, входя в помещение, должны снимать шапку.  
И вот, набегавшись на улице, наш одноклассник Петька, взмыленный влетает в магазин 
и стаскивает с головы шапку. Как же его потом хвалили, дескать, какой воспитанный 
мальчик. Его пример стал заразительным и все наши мальчишки стали воспитанными. 
Вообще всему нас учили в школе. Мы и взрослым помогали, чтобы быть похожими 
на тимуровцев. К физической работе нас приучали с детства. Маленькими мы стирали 
резинкой чернильные пятна с парт. Когда подросли, стали их мыть по субботам. Потом 
делали генеральную уборку всего класса. 

Начиная с 5 класса (было-то нам по 11 лет!), ездили в колхоз «на картошку». Вот 
это было истинное сплочение коллектива. И работали все вместе, и обедать садились все 
за общий стол. Было так вкусно! И весело! А как мы собирали металлолом! Этого же за-
быть никак нельзя! Всем классом, а класс у нас был очень дружный, мы шли собирать лом. 
Нагрузим на тележку железяк, да и сами сверху усядемся. Пока доедем до школьного двора, 
иногда и тележка развалится. Но зато при подведении итогов, кто больше всех собрал же-
леза, лучший отряд награждался поездкой в Новокузнецк на КМК на пионерскую плавку!

 В школе всегда нас чем-то награждали. То книгой, то альбомом, то грамотой. 
Хорошие мы были дети, добрые, отзывчивые. Однажды наша учительница Валентина 
Арсентьевна Вельмискина, решила нас подстегнуть в учёбе. Во второй четверти каждая 
октябрятская «звёздочка» принесла из дома по маленькой пластмассовой ёлочке. И как 
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только кто получит «пятёрку», мы вырезали из красной бумаги цифру пять и вешали на 
свою ёлочку. Так мы украшали свои ёлочки к Новому году. Очень много учили стихов, 
читали по ролям, любили смотр «инсценированной песни». Инсценировали мы «Жил-
был у бабушки серенький козлик». Наташка, подружка моя, была сереньким козликом, а 
мальчишки серыми волками ... съели её!

Хорошее было время, вот и запомнилось на всю жизнь!
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДЕРЕВНЕ МАРЬЕВКА

Цель данной работы заключалась в рассмотрении процесса вооружённого гражданско-
го противостояния, происходившего на территории нашего региона, и формировании парти-
занского отряда в д. Марьевка. Особое внимание уделено инициаторам создания подпольной 
организации и тем, кто стоял у истоков партизанского отряда. В статье обобщён, расширен 
и систематизирован материал, который хранится в фондах музея.

Ключевые слова: партизанский отряд, становление Советов в сельской местно-
сти, гражданская война, деревня Марьевка.

В октябре 1917 г. рабочие Петрограда под руководством партии большевиков и 
В. И. Ленина свергли Временное правительство. Революционная волна охватила и нашу 
Сибирь. Но становлению Советской власти в Сибири помешал белочешский мятеж. 18 мая 
1918 г. чехословаки подняли вооружённое восстание на всём пути своего следования по 
Транссибирской магистрали во Владивосток. К ним присоединились белогвардейцы, эсеры 
и меньшевики, в результате эта огромная сила смела на своём пути все зачатки Советской 
власти в Сибири.

Красногвардейские отряды нашего края сражались с белочехами на железнодорож-
ных линиях в районах Мариинска, Яшкино, Юрги. Но силы были неравные. В середине июля 
1918 г. в Западной Сибири образовалось Сибирское временное правительство. Оно создало 
свою милицию. В ноябре 1918 г. к власти приходит А. В. Колчак. Директором Департамента 
милиции и государственной охраны назначается В. Н. Пепеляев. И милиция Сибирского 
временного правительства, и милиция Колчака отличались особой жестокостью. Жители 
нашего края вспоминали царскую полицию как милосердную систему. Естественно, воз-
никли недовольство жителей, враждебная настроенность к новому правительству и к 
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милиции, перерастающие в восстания. В ответ департамент милиции в мае 1919 г. создал 
отряды особого назначения, предназначенные для охраны и восстановления государствен-
ного порядка и общественного спокойствия в местах, освобождённых от Советской власти. 
Эти отряды оставались на местах до момента сортирования местной милиции. Чем больше 
ужесточалась власть колчаковского режима, тем сильнее нарастало партизанское движение. 
В декабре 1917 г. была установлена Советская власть в Анжеро-Судженске. Шла упорная 
борьба за становление Советов в сельской местности. 

«Весть о победе Февральской революции пришла в Марьевку весной 1917 года. 
Победа Октябрьской революции была встречена деревенским населением с большой 
радостью. С фронта возвращались солдаты, среди них было немало большевиков. В де-
ревне они выступали на сельских сходках и в частных беседах рассказывали крестьянам 
о героической борьбе рабочих и солдат Петрограда за победу Советской власти. Многим 
сельчанам они открыли глаза на предательское поведение меньшевиков и эсеров, после 
чего не только бедняки, но и отдельные середняки стали выходить из-под влияния белых»  
[2, с.142].

«Когда проходили выборы в волостные органы власти, от нашей деревни делега-
тами были избраны большевики и сторонники большевиков, в том числе мой отец Егор 
Степанович Сергеев и Яков Степанович Михайлов, вступившие в РКП(б) на фронте. За 
большевиков голосовали все крестьяне, дружившие с моим отцом: братья Матвеевы,  
К. Б. Юхнов, М. С. Сергеев, Ф. П. Салашин, В. И. Чурбанов и многие другие. В нашей де-
ревне было много бедноты, за большевиков поднималось куда больше рук, чем за меньше-
виков и эсеров. Позднее отец был избран делегатом на съезд, который проходил в Томске. 
Он рассказывал, как неистовствовали эсеры, услышав его выступление в поддержку боль-
шевиков. Эсер Захаров бросил отцу реплику:

– Большевики отберут у тебя последнюю корову.
– А какой же я буду большевик, – ответил отец, – если буду держаться за коровий хвост.
Ему долго аплодировали за резкую отповедь эсеру.
С весны 1918 г. контрреволюция начала организовывать свои силы для борьбы с 

Советами. В мае месяце мы узнали, что белогвардейскими и чехословацкими отрядами за-
няты станции Тайга, Анжерская, Яя и Мариинск. Анжеро-Судженский отряд Красной гвар-
дии отступил перед численно превосходящими силами противника. Оставшиеся в живых 
вернулись в Анжерку или ушли в окрестные деревни. Им приходилось скрываться не только 
от белогвардейских отрядов, но и деревенского кулачья. Беднейшая часть населения сочув-
ствовала им и помогала укрыться от преследований» (Из воспоминаний Андрея Егоровича 
Сергеева, бывшего командира Марьевского партизанского отряда) [2, с.145].
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При Колчаке наступили пришли тяжёлые дни для трудящихся Сибири, особенно для 
крестьян деревни Марьевка. Поэтому уже в мае 1918 г., в селе Марьевка была создана под-
польная организация для борьбы с колчаковщиной и белогвардейцами. При избрании ко-
митета организации присутствовал и осуществлял связь с Анжеро-Судженским комитетом 
товарищ И. Н. Кудрявцев. Для связи с Томской парторганизацией был отправлен в г. Томск 
Н. Г. Ковальногов, который привёз из города 15 партийных удостоверений для вновь всту-
пивших в партию. 

Осенью 1918 г. подпольной организацией был создан партизанский отряд. 
Руководителем выбрали Сергеева Егора Степановича, членами комитета назначили 
Михайлова Якова Степановича, Матвеева Якова Петровича, Федота Салашина, Ковальногова 
Николая Григорьевича. Сергеев Иван Егорович был секретарем, Фёдоров Иван Степанович 
был избран командиром отряда, Сергеев Андрей Егорович активное участие принимал в 
вооружении отряда и в проведении агитации среди населения. Охотничьи ружья и боепри-
пасы были взяты на учёт, также была запрещена охота, потому что оружия в деревне было 
мало. Крестьяне внесли около 5 тысяч рублей на закупку вооружения и боеприпасов. 

В организацию пришло подавляющее большинство крестьян села Марьевка, сюда же 
присоединились крестьяне села Жарковки (сейчас поселок Яя). Отряд быстро рос и достиг 
130 человек. На одном из собраний было принято решение: не платить податей колчаковцам, 
не давать своих сыновей и братьев в колчаковскую армию. Местные кулаки донесли властям 
о существовании подпольной организации. По доносу волостного писаря Подневича был за-
держан и расстрелян Н. Г. Ковальногов, который выехал в Чумай. Белогвардейский поручик 
Креминский в оперативной сводке штаба Второй сибирской сводной дивизии докладывал 
о действиях марьевских партизан: «По имеющимся сведениям, в д. Марьевке Судженской 
волости живёт шайка до 70 человек, состоящая из жителей этой деревни. Шайка занимается 
расправой с представителями сельской и земской власти, собирающими подати и рекрутов» 
[4, с.4]. На следующий день (5 ноября 1918 г.) в Марьевку ворвался карательный отряд 
Орлова из Анжерки. Колчаковцы окружили и арестовали организаторов отряда – Сергеевых 
Егора Степановича и его сына Ивана Егоровича. В числе арестованных были и такие актив-
ные члены подпольной группы, как Иван Фёдоров и Яков Михайлов. Андрею Егоровичу 
Сергееву удалось спастись, так как за несколько часов до их прихода он ушёл из дома. 

Арестованным связали руки и погнали в Томск. Всю дорогу их били шомполами и 
прикладами. Большинство из них домой не вернулось. Позже узнали, что арестованных од-
носельчан посадили в одиночные холодные и сырые камеры. На весь день давали кусок хле-
ба и кружку воды. В тюрьме, были расстреляны Яков Михайлов и Иван Фёдоров, а Егора 
Степановича Сергеева отправили в Иркутскую тюрьму. Из неё он попал в Троицко-Савскую, 
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а потом, вместе с группой закованных в кандалы, был этапирован в Читу. Там, в Читинской 
тюрьме, семёновские казаки шашками зарубили 200 человек. В числе погибших был и  
Е.С. Сергеев. Из тюрьмы г. Томска вернулись живыми только Т. Е. Якунин и Я. П. Матвеев [2, с.147].

Арестовав наиболее активных членов подпольной группы, каратели стали забирать и 
молодёжь, которая не являлась на призывные пункты. Отцов новобранцев – а их было чело-
век 80, – колчаковцы согнали в одно место и на глазах у всех жителей избивали шомполами, 
нагайками и прикладами. В деревне не было ни одного мужчины, чтобы он не был избит 
карателями. К вечеру, силой забрав молодёжь, отряд выехал из села. 

В партизанском отряде к тому времени уцелело от расправы всего 14 человек. В их 
числе были братья Андрей, Иван и Егор Ионовы, Иван Благинин, Андрей и Иван Фёдоровы, 
Филипп Лаврентьев, Николай Астафьев, Василий Михайлов и другие. Установили связь с 
шахтёрами Анжерки, те обещали помочь оружием и 17 ноября передали несколько винто-
вок. На другой день партизаны окружили волостную милицию в селе Судженке, разоружи-
ли милиционеров и арестовали заместителя начальника милиции. 

Через 3 дня в Марьевку опять ворвался отряд карателей под командой Орлова. 
Начались аресты. Всего было арестовано 300 человек, был произведён поголовный 
арест крестьян. Их выстроили перед избой волостного старшины. Затем вводили по-
одиночке в избу и допрашивали, пытаясь узнать, кто участвовал в нападении на кол-
чаковскую милицию. Люди молчали. Стоявшие на улице слышали свист шомполов, 
стоны. Некоторых избивали до потери сознания, их отливали водой и снова избивали. 
Особенно жестоко были избиты Лазарь Ионов, Михаил Сергеев и мать А. Е. Сергеева – 
Дарья Дмитриевна Сергеева, колчаковцы хотели узнать, где скрывается её сын Андрей. 
Каратели добивались, чтобы жители выдали партизан, но ничего не добились. Сильнее 
всех был избит и искалечен Иван Григорьевич Ионов, тело которого прокалывали шом-
полами и выкручивали мясо. После таких пыток Иван Григорьевич умер в Судженской 
волости [1, с.14]. Командир отряда карателей Орлов по всем деревням Судженской во-
лости разослал приказ, в котором говорилось, что доставившему А. Е. Сергеева живым 
или мёртвым, будет дано вознаграждение в 15 тысяч рублей. Оставаться в Марьевке 
было небезопасно. Кулаки могли выдать командира отряда. Поэтому он скрывался не-
которое время в соседних деревнях у родственников, а потом поехал по деревням. Ехал 
с тем, чтобы увеличить отряд и достать оружие. Проезжая по сёлам, почти из каждой 
деревни с отрядом уходило несколько человек. Кроме того, бедняки-крестьяне охотно 
отдавали ружья и патроны.

Летом 1919 г. Марьевский отряд активизировал свои боевые действия. Несколько 
раз они нападали на полицию в Яя-Петропавловке и совершили налёт на станцию Яя, где 
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разбили отряд чехов, которые охраняли железнодорожный мост через реку Яя. Там отря-
дом было захвачено оружие (винтовки японского и английского образца, патроны, бомбы и 
гранаты), разрушена телеграфная связь, а благодаря Архипу Сергееву (дядя А. Е. Сергеева), 
В. Ф. Михайлову и Н. С. Астафьеву была нарушена железная дорога (повреждены шпалы, 
вырваны рельсы пятифунтовыми бомбами), из-за этого пустили под откос эшелон белых. 
Всё это делалось для того, чтобы дезорганизовать переброску в Тобольскую губернию кол-
чаковских войск против Красной Армии. Именно такое задание получил командир отряда 
Андрей Егорович Сергеев. Геройски дрались в этих боях братья Ионовы, Иван Благинин и 
Федот Салашин. 13 июня 1919 г. отряд потерпел неудачу между Островкой и Святославкой. 
Ночью их окружил отряд Сурова, произошёл длительный бой, в отряде было убито 18 чело-
век и часть ранено, но враг потерял не меньше половины своего отряда, а их было около 300 
человек. После этого боя были большие трудности, патронов не было, все были израсходо-
ваны в бою, у некоторых партизан не было винтовок, но всё же, в августе был собран отряд 
в 25 человек. В конце августа 1919 г. отряд А. Е. Сергеева напал на гарнизон милиции при 
центральных копях под Щегловском, где было взято много оружия и денег 237 000 рублей, 
которые были розданы солдаткам и вдовам погибших на фронте и беднякам.

Крестьяне деревни Марьевка поддерживали и скрывали партизан, снабжали их про-
дуктами и фуражом. За связь с партизанами карательный отряд не оставлял в покое эту 
деревню, зверски расправлялся с её жителями. Каждую неделю туда приезжали каратели, 
чехи или милиция. В августе 1919 г. был арестован Осип Яковлевич Егоров – брат партизан 
Егоровых, которого зверски публично мучили, а потом повесили на перекладине у ворот по-
скотины и расстреляли повешенного разрывными пулями. Его тело запрещали снимать, поэ-
тому он висел там несколько дней. Так же был убит Михаил Сапрыкин. Семнадцатилетнюю 
Анну Ильиничну Ионову (в замужестве Костину) арестовали за то, что у неё два брата 
были партизанами, и она снабжала отряд Сергеева продуктами. Её посадили в Мариинскую 
тюрьму и пытали на допросах, избивали и сажали на электрический стул. Беременную жену 
Филиппа Лаврентьева избили за то, что она принимала партизан, снабжала их продоволь-
ствием, топила для них баню. Жену А. Е. Сергеева – Прасковью Ивановну – арестовывали 
11 раз, пытали, требовали указать местонахождение мужа. Вместе с маленькой дочерью и 
свекровью (матерью А. Е. Сергеева – Дарьей Дмитриевной) поздней осенью и зимой они 
много раз ночевали в поле, в стогах. Жена и дочь от простуды умерли. 

Почти все жители деревни Марьевка уходили в тайгу или поле, или другие ближ-
ние сёла для спасения жизни от колчаковцев. Половина села жила на заимках у Тимофея 
Карловича Ионова. Карателей уговорил священник, чтобы не трогали невинных, тогда они 
сожгли и разграбили только дома всех партизан, но партизаны села продолжали вести акти 
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вную борьбу по освобождению Сибири. По рассказам старосты Ивана Николаевича Ионова, 
отряд Сергеева приезжал в деревню на отдых или укомплектование после набегов на кол-
чаковцев. Жители их просили, чтобы партизаны не нападали в деревне на колчаковцев, так 
как боялись пожаров, расстрелов и пыток. Партизаны учитывали это и на операции против 
врага выезжали в другие места. 

Отряд рос ежедневно и к октябрю 1919 г. насчитывал 65 человек. В посёлке Невском 
крестьяне сообщили партизанам, что в тайге скрываются дезертиры колчаковской армии и 
занимаются грабежами. Бесчинства прекратились только после того, как было расклеено 
воззвание, в котором было сказано, что за грабёж населения виновные лица будут расстре-
ляны. После этого в отряд партизан пришло несколько человек, многие – с оружием. Это 
были дезертиры колчаковской армии. Обновлённый отряд А. Е. Егорова выезжал в соседние 
деревни и громил колчаковские дружины. В тех волостях, где были партизаны, милиции не 
было, потому что туда никто не шёл, боялись. 

Очень часто в отрядах партизан происходило объединение. Так в декабре 1919 г., ког-
да отряд Сергеева приехал в Малопесчанку, произошло соединение с отрядом В. П. Лубкова, 
так как Василий Павлович был болен и не мог руководить отрядом, поэтому своих партизан 
(около 100 человек) передал под командование Андрея Егоровича. В середине декабря 1919 
г. партизанский отряд разгромил воинскую часть в деревне Нижегородке, расположенной на 
Иркутском тракте, в 7 км от села Тёплая Речка, где взяли в плен несколько офицеров. При их 
допросе выяснилось, что они ехали из Томска в Мариинск. Также пленные офицеры сооб-
щили, что в селе Тёплая Речка находится их часть в две тысячи человек; имеются пулемёты 
и винтовки. Часть была в боевом порядке. Всех мобилизованных, кроме добровольцев, пар-
тизаны отпустили. Некоторые солдаты упросили взять их с собой. 

В декабре 1919 г. армия верховного правителя адмирала А. В. Колчака на террито-
рии Кузбасса приняла последний бой. Колчаковская армия разваливалась. Красная Армия 
подходила к Ново-Николаевску. Томский гарнизон отступал по Иркутскому тракту впереди 
фронтовых частей армии А. В. Колчака. Были известны случаи, когда крестьяне в больших 
сёлах разоружали солдат и оружие передавали в партизанский отряд, который занимался 
разоружением отдельных отступающих частей. 

К концу декабря 1919 г. в отряд А. Е. Сергеева приехали из Анжерки представите-
ли рабочих и сообщили, что белые хотят затопить шахты. Надо было действовать очень 
быстро. Устроили общее собрание и решили спасать шахты. Однако события последних 
дней изменили планы отряда. 23 декабря 1919 г. в селе Колыон произошла встреча с пере-
довыми частями Красной Армии. Это был первый Уральский полк 30-й дивизии. Тут же, в 
селе, на площади состоялся митинг. Командиры и красноармейцы обратились к партизанам 
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с призывом вступить в их ряды и 
идти дальше, чтобы освободить всю 
Сибирь от колчаковцев. Около трёх-
сот бойцов влились в ряды Красной 
Армии [1, с.16]. Полк двинулся даль-
ше. Во взводе А. Е. Сергеева шли 
односельчане, рабочие Анжерки 
и Судженки. Гнали отступающие 
колчаковские части до Иркутска. В 
мае 1920 г. после занятия японцами 
Читы его часть принимала участие в 
укреплении берега Селенги.

«Осень принесла новые тре-
вожные вести. На юге орудовал 
барон Врангель. 20 августа наша 
дивизия была переброшена на вран-
гелевский фронт. В этих боях погиб партизан Филипп Лаврентьев. В Сибирь, в свою род-
ную Марьевку, мы возвращались летом 1921 года. По приказу Реввоенсовета бывшие крас-
ные партизаны демобилизовались. Впереди ждала новая жизнь, за которую мы сражались 
в Сибири и Крыму. Мы ехали строить новую счастливую жизнь» (Из воспоминаний А. Е. 
Егорова) [2, с.155].

«Марьевка – деревня небольшая, но знаменитая. В годы гражданской войны она пер-
вая в Сибири поднялась на Колчака. Здесь ещё живы поротые шомполами. Неграмотная, 
она начала с букваря и дошла до высшей математики. Из неё вышли партийные работники, 
инженеры, техники, шахтёры, строители Кузнецка и Магнитки. Её сыны храбро сра-
жались на фронтах Отечественной войны. Шестьдесят её сынов, молодых и сильных, 

На снимке: марьевские участники 
борьбы за становление Советской 
власти у памятника погибшим в 
годы войны с колчаковщиной (спра-
ва налево): В. Н. Кириллов, Д. Л. 
Кириллов, А. И. Ионова (Костина). 
Фото 1967 г.
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уже никогда не увидят родного поля. А и было-то в ней всего сто дворов…» – Василий 
Фёдоров [3, с.7].

Светлая память о партизанах осталась в наших сердцах. В деревне Марьевка, 
возле школы, стоит памятник, сооружённый в 1962 г. Скромный серый обелиск у 
берёзовой рощи. Это братская могила, здесь похоронены партизаны, погибшие в 1919 
г. В верхней части обелиска металлическая табличка с надписью: «Вечная память ма-
рьевским партизанам, погибшим в борьбе за установление Советской власти в годы 
гражданской войны 1918 – 1919 гг.» На обелиске высечены имена, чью память мы 
будем хранить вечно – замучены в тюрьмах, порубаны шашками, повешены, расстре-
ляны: Сергеев Егор Степанович (1868–1919), Сергеев Иван Егорович (1894–1918), 
Ковальногов Николай Григорьевич (1882–1918), Фёдоров Иван Степанович (1824–
1918), Михайлов Яков Степанович (1894–1918), Ионов Иван Григорьевич (1898–
1920), Егоров Григорий Яковлевич (1896–1919), Лаврентьев Филипп Дмитриевич 
(1898–1919). 

В братской могиле д. Марьевки похоронены: Ионов Егор Ильич (1896–1919), 
Благинин Иван (1896–1919), Егоров Осип Яковлевич (1874–1919), Тимофеев Данил 
Николаевич (1898–1919), Сапрыкин Михаил Фёдорович (1898–1919).

В настоящее время за памятником ухаживают учащиеся Марьевской основной об-
щеобразовательной школы. Около памятника партизанам, возле братской могилы, проходят 
митинги, возлагаются венки и цветы.

Так действовала подпольная организация и партизанский отряд деревни Марьевка 
по освобождению Сибири от колчаковцев.

Марьевские участники борьбы за становление Советской власти
Кириллов Гавриил Леонтьевич вступил в партию большевиков на фронте. 

После Февральской революции, вернувшись домой, активно включился в работу 
подпольной организации села. Вместе с Яковом Матвеевым проводил сбор оружия 
в Марьевке и окрестных сёлах для партизанского отряда Сергеева. В январе 1919 г. 
арестован за связь с партизанами. Был освобождён из «эшелона смерти» бойцами 
партизанской армии Щетинкина.

Ионова (Костина) Анна Ильинична шестнадцатилетней девушкой была связ-
ной в подпольной организации. Позже держала связь с партизанским отрядом, ходила в 
разведку по заданию отряда, собирала сведения о продвижении белых воинских соеди-
нений, доставляла партизанам продовольствие, одежду, боеприпасы, оружие. За связь 
с партизанами была схвачена колчаковцами, с сентября по декабрь 1919 г. находилась 
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в Мариинской тюрьме. Подвергалась истязаниям, пыткам на электрическом стуле. 
Освобождена из тюрьмы с приходом Красной Армии в конце 1919 г.

Ионов Андрей Ильич – активный член подпольной группы д. Марьевки. Выступал 
за вооруженное восстание ещё при Временном сибирском правительстве. В партизанском 
отряде с первых дней его организации. Был командиром разведки отряда. С приходом 
Красной Армии вступил в её ряды, служил в полковой разведке. Участвовал в боях за осво-
бождение Сибири, воевал на Украине и в Крыму против Врангеля.

Михайлов Яков Степанович. В Первую мировую войну находился на фронте, 
где в 1917 г. вступил в РКП (б). Был избран членом революционного полкового комитета. 
Вернувшись с фронта, вступил в подпольную организацию д. Марьевки, был избран членом 
комитета, работал активно, смело выступал на собраниях и сельских сходках, призывал вести 
борьбу против контрреволюции и земства, за Советскую власть. Избирался на уездные конфе-
ренции и собрания. 5 ноября 1918 г. Яков Степанович Михайлов 
был арестован карателями из отряда Орлова, жестоко избит и от-
правлен в томскую тюрьму, где расстрелян без суда и следствия.

Салашин Федот Пантелеевич – активный участник 
подпольной большевистской организации партизан. Участвовал 
в боях при налете на чешскую охрану яйского железнодорож-
ного моста, в Чедатском бою, в разгроме гарнизона белых на 
Центральных копях и многих других боях.

Сапрыкин Михаил Фёдорович, будучи сельским ста-
ростой, помогал партизанам продовольствием и фуражом. 
Расстрелян колчаковцами в декабре 1919 г.
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Сергеева Дарья Дмитриевна – непосредственного участия в борьбе с белогвардейца-
ми не принимала, но всё, что могла, отдала этой борьбе. Её муж, Егор Степанович, и два её 
сына – Иван и Андрей – возглавили сопротивление крестьян Марьевки белогвардейцам. Часто 
подвергалась избиению и пыткам карателей. Она всегда жила интересами мужа и детей.

Ионов Егор Ильич, 1896 года рождения, фронтовик, член РКП (б). В июле 1918 г. 
вступил в подпольную группу д. Марьевки, где активно помогал А. Е. Сергееву в орга-
низации партизанского отряда. Участник всех боёв отряда, командир отделения и смелый 
разведчик. Погиб в конце 1919 г., будучи в разведке. Колчаковская часть внезапно окружила 
партизанских разведчиков Егора Ионова и Ивана Благинина в д. Сахалинке. Разведчики ока-
зали героическое сопротивление, убили четырёх карателей и в неравной схватке погибли.

Лавренков Филипп Дмитриевич – с мая по ноябрь 1918 г. – член подпольной боль-
шевистской группы д. Марьевки. С 18 ноября 1918 г. и по 23 декабря 1919 г. сражался в 
составе марьевского партизанского отряда. Отличался смело-
стью и дисциплинированностью. Принимал участие в разгроме 
Судженской волостной милиции и чешской охраны на ст. Яя, в 
Чедатском и Михайловском боях, в разгроме колчаковской ми-
лиции на Центральных копях и воинских подразделений белых 
в д. Нижегородке у разъезда Иверка, а также во многих других 
операциях. В декабре 1919 г. вместе с отрядом влился в ряды 
Красной Армии, где 1 января 1920 г. вступил в члены РКП(б). В 
конце 1920 г. погиб на фронте. 

Ионов Иван Григорьевич состоял в подпольной груп-
пе д. Марьевки, а в ноябре 1918 г. вступил в партизанский 
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отряд А. Сергеева. Участвовал в разгроме Судженской во-
лостной милиции. В апреле 1919 г. был схвачен карателями  
в д. Марьевке и отправлен в томскую тюрьму. По доро-
ге сопровождающие охранники-каратели сильно избили 
партизана. В тюрьме Ионов был расстрелян без суда и 
следствия.

Ковальногов Николай Григорьевич – один из организа-
торов подпольной группы в д. Марьевке. В октябре 1918 г., по-
сле создания подпольщиками вооружённого отряда, был послан 
для связи в с. Чумай, где в то время шло восстание крестьян. 
По доносу белогвардейских агентов Николай Ковальногов был 
схвачен карателями на ст. Мариинск и расстрелян.

Кудрявцев Иван Николаевич – один из организато-
ров и руководителей забастовки на Ленских приисках 1912 г. 
Перед Октябрьской революцией работал на копях Михельсона в 
Судженке. Вместе с большевиками-ленинцами Ф. Чугиным и М. 
Рабиновичем – руководителями Анжеро-Судженского комитета 
РСДРП – Кудрявцев берётся за установление Советской власти 
в окрестных деревнях, ведёт партийную работу в сёлах. В июле 
1918 г. создал партийную ячейку в Марьевке.

Бречко Ирина Тимофеевна (жена старосты посёлка 
Невский Фёдора Бречко), имея двух детей 2-х и 4-х лет, около 
трёх недель ухаживала за больным командиром А. Е. Сергеевым, 
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управляла хозяйством, готовила обеды на 14 человек отряда, 
стирала и чинила одежду.

Офицерова Екатерина Даниловна, супруги Зайцевы – 
Савелий Михайлович и Евгения Кузьминична – помогали пар-
тизанам: укрывали и лечили раненых, стирали одежду, пекли 
хлеб, носили продукты. 

Благинин Иван – член подпольной группы д. Марьевка, в 
партизанском отряде с первых дней его организации. Принимал 
активное участие во многих боях: налёт на Судженскую мили-
цию, разгром на станции Яя, бои под Островкой и Михайловкой, 
нападение на штаб гарнизона милиции в Центральных копях. 
В начале ноября 1919 г. Иван был послан в разведку с Егором 
Ионовым. В д. Сахалинка их окружили чехи, оба погибли в 
неравном рукопашном бою.

После арестов активных членов подпольной группы одним 
из командиров партизанского движения в д. Марьевка стал Сергеев 
Андрей Егорович. Он организовал партизанский отряд, который 
вёл активные боевые действия. После освобождения Кузбасса от 
колчаковщины А. Е. Сергеев служил в Красной Армии командиром 
роты. Затем более 20 лет – на руководящих должностях в партий-
ных и советских органах Кемеровской и Томской областей. С 1942 
г. до отставки в 1960 г. А. Е. Сергеев служил в системе исправитель-
но-трудовых лагерей УВД Кемеровской области в звании старшего 
лейтенанта внутренней службы. Был награждён орденом Красного Знамени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За доблестный труд в ВОВ», «За безупречную службу в МВД» II степени.

Сергеев Михаил Егорович, командир взвода партизанского отряда. Со своим взво-
дом совершал дерзкие налёты на отряды колчаковцев, участник налёта на Яйский железно-
дорожный мост, Чедатского боя. 
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Приметкинская сельская библиотека 
«МБУК ЦБС Мариинского муниципального округа» 
(с. Приметкино, Мариинский муниципальный округ, 

Кемеровская область – Кузбасс, Россия)

ИСТОРИЯ СЕЛА ПРИМЕТКИНО

В статье рассматривается история одного из старейших сёл Мариинского 
муниципального округа – Приметкино.

Ключевые слова: история, село Приметкино, Мариинский муниципальный 
округ, Дробышевские.

У каждого населённого пункта, большого или совсем маленького, есть своя неповто-
римая история, свои обычаи и традиции. А история – это люди, которые родились и живут в 
этих местах. Для них это малая родина, с её горестями и радостями, взлётами и падениями, 
событиями, отразившимися на судьбах её жителей. 

Сегодня даже самая малая сельская библиотека – собиратель, хранитель истории 
родного населённого пункта и проводник культурных традиций.

Приметкинская сельская библиотека не исключение: появляются новые источники, 
пополняются краеведческие картотеки, архивные папки и открываются новые, неизвестные 
ранее, факты.

Однажды, в летний погожий день 2019 г., жительница села Надежда Егоровна 
Ковтунова принесла в библиотеку книгу «Очерки по истории рода Дробышевских XV–XX 
вв.». Именно в этом издании были новые сведения об истории Приметкино. В книге упоми-
наются интересные и неизвестные факты, связанные с селом. 

Как оказалось, Надежда Егоровна – одна из потомков (по женской линии) белорусско-
литовского шляхетского рода Дробышевских. Один из представителей этого рода – Степан 
Иосифович Дробышевский – дворянин, поляк по происхождению, чиновник Могилёвской 
губернии. Вместе со своим семейством он был сослан в сибирский город Мариинск по об-
винению в участии в польском восстании 1863–1864 гг. А его сын Иосиф женился на Дарье 
Фёдоровой Лычковой, дочери крестьян Фёдора и Евдокии Лычковых. Эта семья, с которой 
волею судеб оказалась неразрывно связана история рода Дробышевских, происходила из д. 
Приметкино Баимской волости Мариинского уезда Томской губернии.

История сёл и деревень
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До сих пор неизвестна точная дата образования села. По одной версии, которую можно 
чаще всего встретить, считается, что оно основано в 1855 г. переселенцами из Оренбургской 
губернии. Чуть позже здесь поселяются крестьяне из Вятской губернии [1, с. 460].

А по другой версии, история села началась в первой половине XIX в. Первыми 
жителями были крестьяне-старообрядцы из Оренбургской губернии. «История села 
Приметкино началась в первой половине XIX в., а её первыми жителями были кре-
стьяне-старообрядцы преимущественно из Оренбургской губернии. Из-за этого 
жителей села долго называли «кержаками» – по именованию сибирских староо-
брядцев». Сейчас это название жителями забылось. Но в селе до сих пор хранится 
старообрядческий крест [2, с. 233].

Первые переселенцы облюбовали место на крутом высоком берегу. Кругом лес, рыб-
ная речушка, поэтому крестьяне сразу смекнули, что быть на ней мельнице. Место примет-
ное издали, на солнцепёке, оттуда и пошло название – Приметкино.

Другая версия гласит: первыми поселенцами были братья по фамилии Приметкины, 
по их фамилии и получило село свое название – деревня Приметкина. С течением времени 
последний звук в названии изменился с «а» на «о». И в официальных источниках село стало 
именоваться Приметкино [2, с. 164].

Но существует и третья версия названия населённого пункта. Местные жители го-
ворят, что когда появились первые дома поселенцев, место было непроходимым, кругом 
лес и болота. Рядом протекала полноводная река Ута. Ходить по округе было небезопасно, 
легко можно было заблудиться. И когда куда-либо шли, обязательно делали «заруб». Этим 
«зарубом» помечали местность, чтобы потом по своим приметам вернуться назад. Вот так 
и назвали село Приметкиным [3, с. 165]. 

В 1855–1856 гг. население деревни пополняется выходцами из Вятской губернии. 
Они селятся обособленно, своим поселением на холме левого берега р. Уты. В 1859 г. в 
Приметкино проживало 66 жителей в 31 хозяйстве [4, с. 145]. Основным занятием жителей 
села была переложная система земледелия: землю «выпахивали», то есть сеяли несколько 
лет подряд, а затем бросали для восстановления плодородия. 

Постепенно вырубались непроходимые леса, осушались болота, менялась жизнь лю-
дей. Образовывались новые семьи, возникали смешанные браки (с вятскими, с пермскими, 
с поляками). Село становится единым, оно расширяется и расстраивается.

К концу XIX в. в селе было 6 улиц: Вятка, Могильный переулок, Калентьевская, 
Гори́нская и Ниженская, Задняя. Все дома села были деревянные, срубленные прямо на ме-
сте, так как кругом был лес. При строительстве домов учитывались особенности, дававшие 
возможность приспособиться к сибирскому климату. Дома строились на века. И сейчас, в 
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XXI в., в селе есть два дома ещё с той давней поры, которые ни разу не перестраивались и 
не подвергались серьезной реконструкции.

12 июля 1889 г. в селе открывается школа грамоты, где детей обучают чтению, пись-
му, арифметике. 

С течением времени старообрядчество изживает себя и уступает место православию. 
Для совершения обрядов селянами строится большая церковь. Её строительство заверша-
ется в 1905 г. Эта церковь самая большая из прихода, с отдельной колокольней и красивым 
куполом. Для совершения торжественных обрядов в неё приезжали крестьяне из соседних 
деревень.

Из воспоминаний Мыльниковой (Орловой) Елены Митрофановны (1906 год рожде-
ния): «Церковь была большая, с множеством красивых икон. Своего батюшки не было, и 
службу служить приезжал батюшка с города Мариинска. На празднике в церкви яблоку нег-
де было упасть. Народу со всех деревень съезжалось. А мы, когда маленькие были, любили 
бегать венчание смотреть. Народ, бывало, со всей деревни приходил, поглазеть на молодых, 
особенно когда из «чужих» кто к венцу шёл. Смотрели, шептались, а то и вслух говорили, 
кто красивее – жених или невеста».

Церковь была неотъемлемой частью деревни. Но её постигла страшная участь. В 
30-х гг. XX в. по решению властей церковь была уничтожена, на улицу выброшены иконы, 
сняты и отправлены на переплавку колокола. Жители пытались спасти иконы. Ночью тай-
ком пробирались они к церкви и уносили, прятали лики святых дома, под страхом быть за-
стигнутыми и наказанными. Уцелела только одна икона святых Петра и Павла, хранящаяся 
до сих пор.

После разгрома в помещении церкви открыли клуб, который находился там до 
1977 г., пока не было построено для него новое здание. А в 1978 г. здание церкви сгорело. 
Старожилы говорят, что сгорела она в тот же день, когда много десятилетий назад была 
открыта.

Село постепенно разрасталось и в 1911 г. в нём насчитывается 91 хозяйство с 762-мя 
жителями [4, с. 145]. К 1917 г. на территории села действует частный магазин, принадле-
жащий Степану Заборскому, и имеются частные мельницы Егора Елисеева и Лизвина. В 
некоторых хозяйствах держат по 2–3 лошади. В селе было развито гончарное производство, 
изготавливалась различная посуда: миски, чашки, кринки, горшки всех размеров, детские 
свистульки и игрушки [1, с. 55]. 

Оказывается, семья Лычковых была достаточно состоятельной и владела и муко-
мольными мельницами, и гончарной мастерской [2, с. 233]. До сих пор в селе можно найти 
некоторые гончарные изделия.

История сёл и деревень
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В начале XX в. село можно было считать середняцким. Крестьяне в селе подобра-
лись трудолюбивые, и вся жизнь их протекала в стороне от революций и Гражданской вой-
ны. И лишь в конце декабря 1919 г. через село проходят остатки отступающих частей армии 
Колчака и преследующие их части 27-ой Омской дивизии.

Из воспоминаний Мыльниковой Елены Николаевны (1904 год рождения): «Я была 
ещё девочкой-подростком, когда в деревню пришли белые, их было много – на конях, с ру-
жьями и шашками. Вставали на постой, разрешения ни у кого не спрашивали, открывали 
ворота и заезжали. Помню, много вещей у них было в сундуках на повозках. Вреда, правда, 
они нам никакого не причинили, да и недолго они были, дня 3 простояли, видно, на отдых 
останавливались. А там красные пришли, рано утром за селом перестрелка началась, потом 
ближе, ближе. Белые сели на коней и уехали. Кони у них всегда наготове были».

В 1929 г. была организована сельхозартель «Промышленная». В нее входило 10 дво-
ров-семей: Мыльниковы, Князевы, Фроловы, Сомовы, Новоженниковы, несколько семей 
Елизаровых [2, с. 168]. 

Из воспоминаний члена артели Мыльниковой Елены Митрофановны (1906 год 
рождения): «Наша артель называлась «Промышленная». Организовалась она на горе. 
Было нас дворов 10. Это были мы с мужем – Мыльниковы Николай Андреевич и Елена 
Митрофановна, Князевы Сергей Никифорович с женой Марьей, его брат Иван Никифорович 
с женой Матрёной Григорьевной, Новоженниковы – Николай и Настасья, Фроловы – Татьяна 
Андреевна и Михаил Яковлевич, Сомовы – Ганя и Матвей, Елизаровых много было, семья 
большая, а остальных не помню. Поля наши были в Камурле. Тракторов не было, пахали на 
конях, убирали косами и серпами. Случалось, и неурожай был. Помню, в одно лето у нас 
градом всю пшеницу побило. Но, что бы ни случилось, задор был. Всю работу с песнями 
выполняли. Косим, бывало, рожь или пшеницу и поём, и силы, вроде, прибывают. Потом 
людей прибавилось, легче стало...».

В 1932 г. из-за притока людей артель разделилась на 3 колхоза: «1 мая», «Красные 
лучи», «Ясное утро».

Из воспоминаний Астаховой Татьяны Александровны (1926 год рождения): 
«Председателем колхоза «1 мая» был Сомов Алексей, «Красные лучи» – Калентьев Дмитрий 
Николаевич, «Ясное утро» – Парфёнов Степан Александрович. Колхозы просуществовали 
всю Великую Отечественную войну. Я работала счетоводом в колхозе «Красные лучи».

Тридцатые годы для села принесли много радостных изменений. В село поступа-
ет первый колёсный трактор. Первый тракторист Тюпкин Григорий. Открывается первый 
государственный магазин, где продаются товары кооперации, хомуты и керосин. На терри-
тории колхозов открываются ясли-сад, которые функционируют только в летнее страдное 
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время. При школе в 1930 г. создаётся пионерский отряд, в котором было около 20 человек. 
Начальная школа в 1936 г. преобразовывается в семилетку. 

В колхозах появились свои передовики-стахановцы. Своей активностью они заража-
ли и остальных колхозников. Люди стали брать повышенные обязательства, устраивать со-
циалистические соревнования. Об одном таком почине в 1938 г. была опубликована заметка 
в районной газете «Красное знамя» под заголовком «Будем бороться за высокий урожай»: 
«…Колхозники колхозов «Красные лучи» и «Ясное утро», Приметкинского сельсовета, 
включились в социалистическое соревнование. Они взяли на себя социалистические обяза-
тельства на достижение новых рекордных урожаев в 1938 г.

Колхозницы Мыльникова Елизавета, Кокряцкая Надежда, Мещерякова Татьяна со 
своих гектаров взяли обязательство получить урожая картофеля по 450 центнеров с га. Чтобы 
получить сполна урожай, они заготавливают удобрения и производят снегозадержание.

Колхозницы Шувалова Татьяна, Зорина Анна, Шишлянникова Татьяна и др. взяли 
обязательства по сбору удобрений: золы, птичьего помёта. Они выполняют свои обязатель-
ства с честью.

Колхозники Безбородов Пётр, Мельников Павел, Шувалов Иван, Тушминский Пётр 
обязались со своих стахановских участков получить урожая пшеницы от 25 до 35 центнеров 
с гектара. Кладовщик Дьяконов Ефим взял обязательство к 1 января доброкачественно подго-
товить семена к весеннему севу. Это обязательство он выполнил. Засыпано сортовых семян 
сполна – 520 центнеров пшеницы, 411 центнеров овса и др. зерновых культур.

Зав. КТФ Орлов Фёдор от имеющихся на ферме конематок обязался получить приплод 
20 жеребят и полностью их сохранить. Взяли обязательства по достижению урожая картофеля 
и пшеницы Бычков, Бычкова, Козлова, Шульгин и др. Колхозники заверяют, что они честным 
трудом на колхозных полях свои обязательства выполнят» [3, с. 170]. 

Но чёрной полосой прошло в те годы раскулачивание. Забирали имущество, а семьи, 
как кулацкие, подлежали выселению в Восточную Сибирь. Раскулачили Мещерякова Фёдора 
Семёновича, Ващука Павла Ивановича, Елисеева Егора Федосеевича, Заборского Степана. 
Это были середняцкие хозяйства, многодетные семьи. В суровом краю они начинали всё сна-
чала. Не всем такое испытание оказалось по силам, многие из них умерли в далёких краях.

В 1937–1938 гг. до села докатились репрессии. В селе поселилось время всеобщего 
страха. Ночью или рано утром раздавался громкий стук в дверь, в дом входили люди в воен-
ной форме и, ничего не объясняя, забирали и уводили людей. Были взяты Щукин Василий 
Тихонович, Дворецкий Евгений Анатольевич, Кокряцкий Василий Овдеевич, Балышев 
Николай, Храбров Степан и Тюпкин Александр Васильевич. Вернулся только Тюпкин А. 
В., просидев в Мариинской тюрьме 10 лет. Остальные были расстреляны. 

История сёл и деревень
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22 июня 1941 г. мирная жизнь сельчан была прервана страшным словом – война. В 
первые месяцы войны из села на фронт ушли 150 человек. За 4 года более 250 жителей села 
ушли на войну. Домой не вернулись 117 односельчан. 

Как и везде, в то время на селе остались женщины, подростки и старики. На их плечи 
легли лесозаготовки, посев и уборка, сенокос.

Вот как описывал сеноуборочные работы в селе журналист Алексей Портнягин:  
«… В каждом из трёх звеньев восемь косарей. На молодом загорелом лице нового брига-
дира колхоза «Ясное утро» Приметкинского сельсовета Агафьи Шабалиной весёлая улыбка. 
Сегодня косари перевыполняют нормы. Надвигается грозовая туча. Надо успеть закончить 
загонки. Председатель Приметкинского сельского исполкома Шульгин приехал со свежими 
газетами. Косари обступили чтеца. Они жадно ловят каждое слово. Всем хочется поскорее 
знать, что делается на далёком, но близком сердцу, фронте. На сосредоточенных лицах, как 
по книге, читаешь лютую ненависть к врагам и неописуемую радость успехам родной армии.

У бригадира – Агафьи Шабалиной много дел. Надо замерять каждый клочок, чтобы 
не обидеть горячих до работы колхозников и не раздуть трудодни. Надо побывать и у па-
харей, а там давно ждут девушки и дети на прополку… Бригадиром Агафья стала недавно, 
когда женщины заменили уехавших на фронт мужчин. Немного трудно было, но раз надо, 
значит надо. Вечерами приходится нажимать на учёбу. Таблица умножения и сейчас с со-
бой. Первый укос колхозники прочат для государства. Как только сено подсохнет, женщины 
повезут его на пункт. Они не уступят этой почётной задачи мужчинам. Так решено.

В день проводов на фронт в колхозе состоялось собрание. Решение было коротким. 
Считать всех добровольно мобилизованными. Кто останется в хозяйстве, будет так же ра-
ботать, как на фронте. Досрочно рассчитаться с государством по денежным и натуральным 
платежам. Обеспечить скот кормами, выполнить план взмёта паров и зяби, очистить поля от 
сорняков, убрать богатый урожай.

Закипела работа. Колхозники полевых бригад пошли косить сено и силосовать, а 
подростки – заканчивать паровспашку и вместе с престарелыми прополку хлебов. Идет 
сплошной ремонт уборочного инвентаря, телег. Уже полностью заготовлены новые мешки, 
побелены зернохранилища.

Беря пример с Агафьи, женщины охотно заменяют мужчин на любой работе. 
Антонина Рыжкова принимает складское хозяйство, Наталья Гречухина теперь зав. МТФ, 
прицепщица Парфёнова садится за руль трактора. Престарелые и инвалиды тоже приходят в 
контору с просьбой направить их на работу. Инвалид империалистической войны Тимофей 
Афанасьевич Колентьев идёт работать на ферму. Его жена Анна тоже пошла на пропол-
ку, а ведь несколько дней тому назад они считали себя иждивенцами детей. Все пошли.  
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И Татьяна Доставалова, и мать трёх красноармейцев – старушка Дьяконова. Малыши те-
перь все в яслях» [5, с. 4]. 

В 1942 г. создаётся женская тракторная бригада: Перминова Степанида Васильевна, 
Проценко Антонина Васильевна, Кокряцкая Екатерина Николаевна, Данилова Аграфена 
Васильевна, Парфёнова Александра Фёдоровна. Эти девчата всю войну и первые послево-
енные годы не выпускали из рук руля. 

В 1943 г. создаётся бригада девушек для лесозаготовок. Бригадир – Савин Григорий 
Иванович, помощник – Червяков Фёдор Ефремович. В бригаде работали: Мыльникова 
Анастасия Николаевна, Фролова (Мыльникова) Александра Фёдоровна, Новоженникова 
(Савина) Анастасия Григорьевна, Астахова (Зорина) Александра Васильевна, Мыльникова 
(Мельникова) Анна Андреевна, Балышева (Мыльникова) Анна Дмитриевна.

1945 год. Великая Победа! В село это долгожданное слово пришло со словами дик-
тора радио. А женщинам, работающим в поле, их принес дед Ващук: «Бабоньки, кричите: 
«Ура!» Победа!» И зарыдали женщины в голос, обнимая друг друга.

В 1967 г. в селе установлен обелиск односельчанам, павшим в годы войны. 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 1968 г. На обелиске значатся имена 117 погиб-
ших воинов, а у подножия лежат живые цветы.

Началось мирное время. Наступала новая глава в жизни села. В 1949 г. колхозы «Ясное 
утро», «1 мая», «Красные лучи» объединились в колхоз имени Жданова. Председателем 
колхоза был избран Матыцин Иосиф Семёнович. Укрупнённый колхоз получил возмож-
ность приобрести технику и начал успешно развиваться. 

В 1957 г. колхоз становится миллионером: доход превысил миллион рублей. За 
10 лет существования этого колхоза на селе произошло много перемен. Построено зда-
ние медпункта. До этого медпункт располагался в домах жителей. В годы войны фель-
дшером был эвакуированный старичок Капусян Абрам Романович. В 1954 г. открыва-
ется небольшая библиотека. Первый библиотекарь Мыльникова Екатерина Васильевна. 
Запускается в эксплуатацию новое помещение свинарника. Открываются радиоузел и 
небольшая автономная установка для выработки электроэнергии. Свет населению пода-
вался с 18 до 24 часов.

В 1960 г. постановлением Совета Министров СССР, ЦК КПСС № 495 от 3 мая 1957 
г. образован совхоз «Авангард», куда 24 мая 1960 г. переведён колхоз имени Жданова. 
Директор совхоза Долганов Владимир Николаевич, управляющий отделением Астахов 
Сергей Яковлевич.

За период с 1960 по 1964 гг. завершено строительство Новоанжерской электростан-
ции. В 1963 г. в селе проведена линия электропередач. 

История сёл и деревень
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В 1962 г. при школе был открыт интернат. В интернате проживали дети села 
Мелехино, обучающиеся в местной школе. В школе училось более 200 человек, существо-
вали классы-параллели.

В 1968 г. в селе проживают 603 жителя в 149 хозяйствах [4, с. 145].
Со 2 февраля 1981 г. начинается новая веха в развитии и становлении села. Оно стало 

вторым отделением вновь образованного совхоза «Кийский», который впоследствии был 
переименован в ОПХ «Кийское», просуществовавшее до 2012 г. И за это время механиза-
торы отделения постоянно добивались высоких результатов. Со страниц газеты «Вперёд» 
не сходили фамилии передовиков: Ивана Лукьяновича Пятибрата, Петра Михайловича 
Шабалина, Владимира Дмитриевича Крюкова, Виктора Михайловича Бычкова, Николая 
Дмитриевича Фролова, Василия Викторовича Дьяконова, Петра Яковлевича Голова, Сергея 
Яковлевича Голова, Сергея Николаевича Калентьева и др.

Время неумолимо движется вперёд. Стремительно меняется жизнь. С 2008 г. уче-
ники учатся во 2-Пристанской школе. Жители пробуют свои силы в частном предпринима-
тельстве и личном подсобном хозяйстве. 

В 2013 г. в Приметкино проживало 413 человек, в 2023 г. – 341 житель в 150 дворах.
Но, несмотря ни на что, жизнь в селе продолжается. Жители до сих пор сохраняют 

заложенные предками традиции и обычаи. Дети и внуки, отмечая значимые вехи, продолжа-
ют вписывать своими делами новые страницы в историю села Приметкино.
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ИСТОРИЯ ПОСЁЛКА ЯСНАЯ ПОЛЯНА

В статье рассматривается история посёлка Ясная Поляна, который был основан в 
годы Великой Отечественной войны как подсобное хозяйство шахты «Манеиха» для снаб-
жения сельскохозяйственной продукцией рабочих. 

Ключевые слова: Ясная Поляна, шахта «Манеиха», Прокопьевский муниципальный округ. 

Ясная Поляна – одно из самых молодых сёл Прокопьевского муниципального окру-
га. Оно появилось в 1943 г., в самый разгар Великой Отечественной войны, как подсобное 
хозяйство шахты «Манеиха». 

Название села связано с его местоположением на обширной поляне, которая весной 
1943 г. была покрыта цветами и травами. А топоним «Ясная Поляна», по книге «Тайны зем-
ли имён земли Кузнецкой» В. Шабалина [3, с. 212], означает «широкая, солнечная поляна». 
Назвавшие наше село таким ярким именем, надеялись, видимо, как все, на счастливое будущее.

Одним из первых в село приехал Игнатьев Василий Дмитриевич.
Вскоре в посёлке поселились семьи Филоновых Дмитрия Михайловича и Прасковьи 

Иосифовны, Пашиных Фадея Яковлевича и Марии Фоминичны, Фединой Анастасии 
Александровны, Ушаковой Ольги Архиповны, Усовых, Гергерт Андрея Егоровича и 
Анастасии Михайловны.

Посёлок Ясная Поляна – один из самых многонациональных населённых пунктов 
Прокопьевского муниципального округа. Жителями села Ясная Поляна были выходцы из 
разных регионов Советского Союза. Здесь поселились мордва, немцы, украинцы, жители 
Крыма. Большинство из них оказались на Прокопьевской земле не по собственной воле. Их 
именовали «спецпереселенцами». 

Вместе со всей страной яснополянцы пережили суровые годы войны, поднимали 
сельское хозяйство. Шла война, люди ещё не обустроились, а нужно было пахать, сеять, 
выращивать скот, овощи, чтобы дать больше продукции сельского хозяйства. Делали зем-
лянки, жили в них, и работали, не покладая рук, от зари до зари. В военные и первые после-
военные годы село выглядело неказисто. 
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Нужен был организатор всех дел. Первым директором подсобного хозяйства шахты 
«Манеиха» назначается Шантилов Флигон Тимофеевич. Он возглавлял подсобное хозяйст-
во 11 лет – с 1944 г. по 1955 г. Флигон Тимофеевич был военным, в звании майора. До сих 
пор жители села вспоминают его с теплотой и любовью. Это был замечательный руководи-
тель. Высокообразованный, интеллигентный, обаятельный, в меру строгий, требователь-
ный к себе и подчинённым. 

Под его руководством обозначились контуры нового села: первая улица, первый жилой 
дом. По-настоящему взялись за строительство жилого фонда только в 1948 г. В следующем, 
1949 г, появились улица Центральная и переулок Школьный. И всё это при ручном труде. 

13 ноября 1956 г. началось укрупнение хозяйств в совхоз «Ясная Поляна». 
Объединялись подсобные хозяйства шахт «Манеиха», «Коксовая», «3-3 бис», «1 Мая», 
«им. Сталина». В совхоз вошли населённые пункты: пос. Маяковка, пос. Ясная Поляна, 
пос. Ударник, ферма № 1 – пос. Чёрная Горка, ферма № 2 – пос. Ключи, ферма № 3 – пос. 
Маяковка, ферма № 4 – пос. Ударник. 

Направление совхоза в это время – молочно-овощное. В 1956 г. назначается новый 
директор Ходырев Пётр Семёнович, который возглавлял хозяйство в течение четырёх лет, с 
1956 г. по 1962 г. 

По-настоящему совхоз начал развиваться только в начале 1960-х годов, когда дирек-
тором совхоза стал Михаил Иванович Квасов – с 1962 г. по1967 г. 

В первую очередь он обратил внимание на отсутствие элементарных бытовых 
удобств для жителей села. При нём был построен водопровод, и началась застройка 
села типовыми жилыми домами. За эти годы в совхозе увеличилось в несколько раз ко-
личество сельхозмашин, открылось почтовое отделение. Его заведующей стала Квасова 
Раиса Алексеевна.

 Михаил Иванович был увлечённым человеком – если что задумает, обязательно за-
разит идеей всех своих специалистов. Цель была – обустроить село, провести воду в ка-
ждую квартиру, улицы заасфальтировать. Дело его нашло продолжателей.

С 1967 г. по 1977 г. директором совхоза был Подгузов Василий Фёдорович. Именно в 
это время, благодаря грамотному руководству В. Ф. Подгузова, совхоз достиг зенита своей 
славы. Это был талантливый руководитель.

Из воспоминаний В. Ф. Подгузова: «Хозяйство совхоза в то время распола-
галось, на мой взгляд, очень неудобно, разнополосно: владения одного отделения 
перемежались угодьями других совхозов. Вот я и решил собрать воедино всё яснопо-
лянское хозяйство, но для этого пришлось перекраивать и его, и границы соседних 
совхозов заново.
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На это ушёл год, зато удалось собрать совхозные земли воедино. Я считаю, этот «пе-
редел собственности» и стал первым шагом к будущим трудовым победам, равных которым 
в районе не было».

Началось интенсивное строительство. Строили коровники, выстроили целый посё-
лок из двухэтажных кирпичных жилых домов, среднюю школу, при ней теплицу и цех по 
подготовке кадров механизаторов, гараж для сельскохозяйственной техники. Ребята окан-
чивали школу, и выходили уже готовыми специалистами-комбайнёрами. Так готовили себе 
достойную смену.

Урожаи в совхозе были отменными. Мы снабжали шахтёров мясом, яйцом, молоком. 
Если в среднем по району в начале семидесятых годов собирали по 10-15 центнеров зерна с 
гектара, то яснополянцы – не менее 25, а то и больше. 

Дойное стадо состояло из тысячи ста голов. Средний показатель в районе был 2100 
литров на одну корову, а в Ясной Поляне – 3446 килограммов – таких надоев не было ни у 
кого! В 1973 году совхоз «Ясная Поляна» занял первое место во Всесоюзном соцсоревно-
вании среди хозяйств угольной промышленности. А в 1974 году на Прокопьевский район 
пришли 16 правительственных наград – 8 орденов и 8 медалей. Так вот, из них все восемь 
орденов были распределены только между тружениками совхоза «Ясная Поляна», осталь-
ным даже по одной медали на совхоз не досталось. 

Совхоз сконцентрировал всё производство в двух посёлках – Ключи и Ясная Поляна. 
С 1960-х годов хозяйство начинает развиваться по плану. Появляется большая меха-

низация в животноводстве, строительстве. 
В 1977–1986 гг. совхоз возглавляет Войко Николай Викторович, ранее работавший в совхозе 

главным агрономом. Совхоз работает по цеховой структуре производства, начатой при В. Ф. Подгузове.
Николай Викторович большое внимание уделяет строительству жилья. Сдан в экс-

плуатацию Дом культуры на 300 мест, спортивный зал, библиотека. Строится новый дет-
ский комбинат на 80 мест, асфальтируются улицы посёлка, в каждой квартире – водопровод, 
газовые плиты, сдан в эксплуатацию новый коровник, сушильный комплекс.

В совхозе шефы строили очень много производственных объектов, ежегодно в весен-
не-летний период, уборочную страду сотни рабочих города работали на полях совхоза, вели 
заготовку кормов, ремонтировали скотные дворы, убирали урожай.

В те далёкие годы хорошо была поставлена информационная работа, организовывались 
социалистические соревнования среди животноводческих бригад, трактористов, водителей, те-
пличниц совхозов «Ясная Поляна» и «Бурлаковский». Подводились итоги соревнования ежек-
вартально, за полугодие, за год. Еженедельно у совхозной конторы поднимался флаг соревнова-
ния в честь победителей. На доске почёта висели фотографии лучших работников совхоза. 

История сёл и деревень
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Всю эту нелёгкую работу выполняли и организовывали Галлингер Юрий Иванович 
– парторг совхозной парторганизации, насчитывавшей более 70 коммунистов, Гергерт Пётр 
Генрихович – председатель профсоюзного комитета, член парткома.

За этот период была полностью построена улица Молодёжная, заасфальтированы улицы 
Колпакова и 40 лет Победы. Темпы производства оставались на высоком уровне. 

В 1988 г. директор совхоза Бастрыгин Владимир Васильевич был награждён Почётной 
грамотой Министерства СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСКМ «За высокие показатели во Всесоюзном 
соревновании, за успешное проведение зимовки скота и увеличение производственных закупов 
продуктов животноводства», а коллективу вручено Переходящее Красное знамя. 

В 1993 г. директором совхоза был избран Гергерт Пётр Генрихович.
Началось время выживания. Советская плановая система была уже развалена. 

Удорожание электроэнергии и горючего сказалось на дальнейшем существовании совхоза. Не 
было возможности продать выращенный урожай. Низкие цены на продукцию сельхозпроизвод-
ства окончательно подорвали совхозную кассу. Рабочие годами не получали заработную плату, 
началась текучка лучших кадров села. «Лихая доля» досталась Петру Генриховичу.

В 1998 г. руководил хозяйством Токмаков Валерий Геннадьевич.
С 2004 г. хозяйство стало частным – ООО СП «Ясная Поляна», руководителем назначен 

Шепелев Владимир Васильевич. 
Посевные площади составляли всего 500 га. За шесть лет упорной работы с дружным 

и слаженным коллективом в составе 18 человек посевные площади увеличились до 3,8 тыс. га. 
В 2023 г. поселку Ясная Поляна исполняется 80 лет. Для истории это всего лишь миг, 

а для жителей – годы становления и роста, годы мудрости и накопления опыта. За послед-
ние годы посёлок стал ещё краше и уютнее. Появились красивые места для отдыха, дет-
ские игровые площадки, посажены аллеи, благоустроены Парк Победы и стадион. Хочется, 
чтобы будущие жители посёлка Ясная Поляна берегли родную землю, продолжали творить 
историю своей малой Родины, способствовали её развитию и процветанию. 
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История жилого района Кедровский (с 2009 г.) хорошо изучена со времени начала 
разработки угольного месторождения и строительства разреза. Но это уже история посёлка 
Кедровский. Была ещё деревня Старая Кедровка, которая попала в зону угольного месторо-
ждения. Жители были переселены в 1980-е гг. в посёлок, а деревня исчезла с карты, но не из 
памяти. Многие жители посёлка родом из деревни Кедровки, там они провели своё детство, 
юность, долгое время жили. Деревня была центром Кедровского сельсовета. В ней были 
две фермы совхоза «Щегловский», клуб, медпункт и семилетняя школа, где учились ребята 
из ближайших деревень: Кроликов, Уньги, Уклонки, Пихтовки. Статья посвящена одной 
из страниц прошлого деревни – истории Кедровского интерната для инвалидов Великой 
Отечественной войны. 

В Государственном архиве Кузбасса практически нет материалов по интернату, 
только некоторые приказы о назначении директоров. На территории современного посёлка 
сейчас находится государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Кедровский психоневрологический интернат». В архиве интерната хранятся приказы вну-
треннего распорядка, начиная с 1939 г. [1]. Приказы написаны от руки чернильной ручкой 
в тоненьких тетрадках, многие из них пожелтели со временем. Из них получены данные об 
организации внутренней жизни интерната, сведения о назначении директоров, некоторые 
фамилии обслуживающего персонала, фамилии гособеспечиваемых. В архиве музея МБОУ 
«СОШ № 52» есть воспоминания одной из гособеспечиваемых – Коноваловой Евдокии 
Панфиловны, которая долгое время проработала заведующей подсобного хозяйства, затем 
дежурной [2]. Она многое помнила о жизни в Доме инвалидов, о директорах того време-
ни. Нам удалось получить интересные сведения от старожилов деревни Старая Кедровка, 
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бывших работников. Помогла в написании работы Толстопятова Дина Степановна, ко-
торая 25 лет проработала главврачом интерната. Использованы также воспоминания  
Г. М. Кропачевой, дочери ветерана Великой Отечественной войны М. П. Силинского, кото-
рый находился в этом доме как выздоравливающий после ранения, Г. С. Михайленко, вете-
рана войны, жителя Кедровки с 1937 г. Данные о некоторых гособеспечиваемых найдены на 
электронных ресурсах «Подвиг народа», «Дорога Памяти». 

Трудно определить точную дату основания Кедровского Дома инвалидов и преста-
релых. Старожилы говорят о том, что интернат в деревне существовал с конца 1930-х гг. 
Называют 1934–1938 годы. В Государственном архиве Кузбасса не найдены документы о 
дате основания. В архиве интерната нами обнаружены отрывочные записи 1938 г. Надеемся, 
что ещё будут найдены документы о точной дате основания. 

Деревня Кедровка стояла на берегу реки. Во время коллективизации на окраину де-
ревни свезли крепкие просторные дома раскулаченных односельчан. Именно в этих домах 
разместили интернат. Косвенно этот факт ещё раз подтверждает, что дата основания интер-
ната раньше 1936 г. В интернате проживали инвалиды детства и престарелые. Попадали 
сюда следующим образом: зачисляли по путёвкам областного собеса, привозили из Анжеро-
Судженского и Мариинского домов инвалидов.

Единого помещения не было. Всего было 8 домов, в каждом по три комнаты. В этих 
комнатах жили по несколько человек в зависимости от её размера. В двух домах находились 
лежачие больные, их было больше в каждой комнате. В соседних же домах были оборудо-
ваны санчасть, столовая, административное помещение. Все дома стояли рядом на возвы-
шенности при въезде в деревню, на берегу речки Еловки. Вокруг было много черёмухи. Уже 
позднее были привезены и посажены тополя.

В конце июня 1941 г. Кедровский дом инвалидов перешёл на самостоятельный ба-
ланс по двойной системе в г. Новосибирске (приказ 22 от 29.06.1941) [1]. В июле 1941 г. 
в Кемерово стали привозить первых раненых с фронта. В 1943 г. решено было перепро-
филировать интернат общего типа в Кедровский Дом инвалидов Великой Отечественной 
войны. Гособеспечиваемых большей частью развезли по другим интернатам, некоторых за-
брали домой родственники, но небольшая часть осталась. В Кедровку стали привозить из 
Кемерово тех инвалидов Великой Отечественной войны, которым некуда было возвращать-
ся, или их дом был на ещё оккупированной территории. 

Прибывшие фронтовики устраивались на новом месте. В основном это были муж-
чины, женщин по спискам было четверо. Фронтовики получали необходимое лечение и 
уход. Постепенно привыкали к новому порядку жизни. Интернат был не только лечебным 
учреждением закрытого типа. Здесь люди жили, многие из них – годы. У них был выход в 
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деревню по разрешению, они общались с местными жителями. Многие сельчане работали 
в интернате. С самого начала при интернате было подсобное хозяйство: и для снабжения, и 
для реабилитации инвалидов. Многие из них здесь же и работали. Все гособеспечиваемые на 
руки получали определённый процент пенсии. Список инвалидов Великой Отечественной 
войны, прибывших из других населённых пунктов и интернатов, а также выбывших по тем 
или иным причинам, восстановлен по приказам, полученным в архиве Дома инвалидов.

Как уже говорилось, в свободное время гособеспечиваемые, по возможности, рабо-
тали в подсобном хозяйстве. Работы было очень много, поэтому во время посевной и убо-
рочной устанавливался особый режим работы. «В связи с наступлением весенней посевной 
кампании зерновых и огородных культур установить рабочий день 10 часов: Выход на рабо-
ту к 7 часам утра. Рабочее время с 7 до 12 часов дня. Обед с12 до 2. Рабочее время с 2 до 17 
ч [1]. Подсобное хозяйство, ставшее необходимым в годы войны, когда интернат перешёл 
на самостоятельный баланс, всё более расширялось в послевоенное время. К середине  
1950-х гг. насчитывалось более 100 голов рогатого скота, 35 дойных коров, 15 лошадей, более 
300 свиней. Коровы были породистые, давали по 25 литров молока. Евдокия Панфиловна 
Коновалова, пациентка и зав. подсобным хозяйством, взяла у деревенских жителей утиные 
яйца. Вывели утят, привозили цыплят. Было очень много работы с молодняком. В полях 
сажали 10 га картофеля, выращивали овощи, овёс для лошадей, ячмень, пшеницу. Много 
было капусты на продажу и на семена. Собирали и сдавали до 550 кг семян капусты. Летом 
продавали овощи. Нарезали до 2 подвод лука-батуна и возили в посёлок. Огурцы до 25–30 
мешков сразу везли на рудник, в Кировский район Кемерово. На продажу отвозили моло-
ко на рудник, в детский сад. Продукты всегда были хорошего качества. Практически все-
ми продуктами обеспечивали себя [2]. Была даже пасека на берегу реки. На электрической 
мельнице перемалывали из своей пшеницы муку. За хорошую работу по окончании посев-
ной, уборки урожая, заготовки топлива объявлялась благодарность всему составу интерна-
та, иногда с выдачей денежной премии.

Можно отметить ещё один момент из жизни интерната. Там был свой радиоузел, где 
работал бывший пациент Тихачев. Радиоузел стоял отдельно на горке. С 6 до 11 утра играла 
музыка по палатам. Это была единственная радиоточка в деревне. Прекратил работу радио-
узел 23 августа 1948 г. (приказ 107 от 23.08.1948 г.) [1].

Многие из инвалидов после курсов лечения уезжали, некоторые оставались жить в 
посёлке. В целях профессиональной ориентации были организованы курсы бухгалтеров, фо-
тографов, несколько человек учились в музыкальном училище по классу баяна. Некоторые, 
окончив курсы, уходили работать по тем профессиям, которые они получили. В связи с тем, 
что инвалиды начинали работать, их снимали с гособеспечения, но, если не было жилья, то 
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некоторое время они продолжали жить со всеми (приказ 169 от 31.10.1952 г.). Снимались с 
гособеспечения и в случае женитьбы (приказ 26 от 21.04.1945 г.).

Очень многие кедровчане не вернулись с фронта домой, поэтому постепенно некото-
рые мужчины-гособеспечиваемые нашли своё семейное счастье в Кедровке. Среди них был 
М. П. Силинский. Его родные погибли под Брянском во время оккупации. В одном из боёв 
он был тяжело ранен в ногу и руку. После лечения, его, инвалида 2-ой группы, привезли в 
деревню Старая Кедровка в Дом инвалидов. Но судьба распорядилась по-своему. Михаил 
Павлович встретил местную девушку Валентину Ефимовну Быкову. Вскоре они пожени-
лись, вырастили детей, дали им образование [4].

Найдены данные о судьбе ещё нескольких пациентов. Фронтовик Пушкин был без 
обеих рук, но закончил юридический факультет, стал прокурором, уехал по направлению в 
Москву, где и жил. Женился на местной жительнице Нине Колокольцовой. И. И. Булгаков 
тоже был без рук, с протезом, работал при интернате кладовщиком, санитаром. И. Хлопов с 
одной рукой работал кладовщиком, затем, после открытия разреза, ушёл туда. М. Г. Саблин 
работал конюхом при интернате. П. Хореев устроился на разрез. Сигалаев работал при ин-
тернате кузнецом, затем ушёл на разрез, жил в Кедровке, женился. И. Гусев работал жи-
вотноводом до 1975 г., долго жил в доме инвалидов. П. Ярош работал в колхозе конюхом.  
П. Хорев работал в колхозе ветеринаром. Н. И. Тихачев при интернате работал радистом, 
был хорошим фотографом, затем ушёл на разрез, работал на гидромониторе.

По материалам сайтов «Дорога победителей» и «Подвиг народа» найдены подробно-
сти военной судьбы некоторых проживающих. Документы напрямую указывают о ранении 
и направлении в Кедровский Дом инвалидов. В списках пациентов нет данных об их месте 
призыва, первоначального проживания, поэтому, может, о них и есть данные на сайтах, но 
необходимо уточнение.

Александров Алексей Карпович, участник боёв за г. Кюстрин, забросал гранатами 
траншеи противника, уничтожив троих немцев. Был тяжело ранен в левую ногу. Эти данные 
из Наградного листа на орден Отечественной войны I степени. Головин Марк Дмитриевич, 
сапёр 75 Особой Сталинской бригады Калининского фронта, 1898 года рождения. Он участ-
вовал в гражданской войне против Колчака, на Великой Отечественной – с октября 1941 г. по 
март 1943 г. Во время боя подполз к немецкому дзоту и взорвал его вместе с находившемся в 
нём гарнизоном немцев. Он был тяжело ранен в левую ногу и обе руки с последующей ам-
путацией. За это он был удостоен ордена Славы III степени. Максимова Зинаида Ивановна 
служила медфельдшером эвакогоспиталя № 10020 Южного фронта с июля 1942 г. по фев-
раль 1944 г. 28 февраля 1944 г. при бомбёжке была тяжело ранена и контужена. Находясь 
в Кедровском интернате инвалидов, была награждена орденом Отечественной войны  
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I степени. Красноармеец Малахов Сергей Андреевич, участвуя в боях в составе 40 стрел-
кового полка 78 гвардейской стрелковой дивизии Центрального фронта 12 декабря 1941 г., 
под Москвой, получил от командира полка задачу уничтожить пулемётную огневую точку 
противника. При её выполнении Малахов был тяжело ранен в левую руку, но задачу выпол-
нил. Орден Красного Знамени за этот подвиг вручён ему был уже в 1947 г. Красноармеец 
Пупышев Фёдор Васильевич призван был Барзасским районным военным комиссариатом 
в апреле 1943 г., а в декабре того же года уже выбыл. Он воевал в составе 33 гвардейского 
стрелкового полка 1 Прибалтийского фронта. 27 ноября 1943 г. Пупышев в составе группы 
сапёров получил задачу разминировать проходы. Задача была выполнена, обезврежено 423 
мины. 13 декабря 1943 г. он был тяжело ранен. В списках пациентов интерната отмече-
но, что его в числе других сняли с гособеспечения как выбывшего на трудоустройство по 
разнарядке облсобеса. В Наградном листе от 06.11.1947 г. на орден Отечественной войны 
II степени отмечено, что он работает в Барзасском райпотребсоюзе счетоводом. Младший 
сержант Соколов Юрий Тимофеевич воевал командиром пулемётного расчёта 1 батальона 
259 стрелкового полка 65 стрелковой дивизии. При наступлении уничтожил расчёт пуле-
мёта немцев, был тяжело ранен. После излечения и пребывания в Кедровском интернате, 
работал табельщиком в паровозном депо. Гвардии старший сержант, командир отделения 
37 Гвардейского отдельного батальона связи Трусевич Николай Данилович был удостоен 
медали «За боевые заслуги», ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны II сте-
пени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Из 
Наградного листа узнаём, что он неоднократно, невзирая на сильный огонь противника, на-
водил линии связи, в срок обеспечивал командование корпуса средством управления боем. 
В списках интерната встречаем запись, что он в январе 1946 г. подал заявление о снятии 
обеспечения, так как стал объездчиком полей. Сержант Червов Иван Петрович был тяже-
ло ранен при отражении в составе 60 артиллерийского полка 92 стрелковой дивизии атаки 
противника на станции Чудово Ленинградской области. В 1947 г он был представлен к на-
граждению орденом Красной Звезды. После интерната, как инвалид 2-ой группы, работал 
кассиром в колхозе «Красный полевод» Кемеровского района.

По данным приказов удалось составить список директоров Кедровского Дома ин-
валидов. «Чирюкин Илья Васильевич был местным. Фронтовик, был ранен, сначала рабо-
тал санитаром. Директор Суханов Дмитрий Петрович был коммунистом, очень честным 
человеком, по образованию агроном. Он в 5 часов утра уже делал объезд всех полей, всё 
проверял, на планёрке давал всем поручения. Был очень бережливый, постоянно повто-
рял: «Копейка рубль бережёт». Он и привёз коров-рекордисток. Хорошим хозяином был и 
Белоусов Иван Савельевич. Он два раза с перерывом назначался директором дома. Потом, 
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на пенсии, работал ещё несколько лет сторожем» (из воспоминаний Е. П. Коноваловой,  
Г. С. Михайленко о бывших директорах) [2].

К 1950 г. интернат, имея старое название, на 50 % был укомплектован инвалидами 
детства. Учреждение снова стало Домом инвалидов и престарелых. И на этом заканчивает-
ся история Кедровского Дома для инвалидов Великой Отечественной Войны.
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ИСТОРИЯ СЕЛА НОВОБАЧАТЫ

В статье рассматривается история создания и развития села Новобачаты.
Ключевые слова: село Новобачаты, деревня Каменка, история.

В большой стране у каждого человека есть маленький уголок – деревня, улица, дом, 
где он родился. Это его маленькая родина. Мы любим Родину. А любить Родину – значит 
жить с нею одной жизнью. У каждого из нас свои истоки. 

Новобачатское территориальное управление расположено в юго-западной части 
Кемеровской области – Кузбасса. По территории протекают реки Зеленчиха, Васечкина и 
Черта. В административно-территориальный состав входят 2 населённых пункта – село 
Новобачаты (административный центр) и поселок имени Ильича. Численность населения 
Новобачатского территориального управления составляет 1400 человек, на территории про-
живают лица 15 национальностей.

История села
«Каменка» – в переводе означает «Каменный уголь». Так был назван первый и един-

ственный поселок углекопов в Кузбассе.
В 1721 г. по реке Томи проехал рудоискатель Михаил Волков, который впервые от-

крыл на Земле Кузнецкой каменный уголь в «горелой горе» на правом берегу реки Томи.
В 1851 г. разведочная партия обнаружила углистый песчаник около села Бачаты. При 

ближайших осмотрах окрестностей села, в 6–7 км к северо-востоку от Бачат, нашли выход 
каменного угля, получивший название Бачатского месторождения. Оно находилось в 37 км 
от Салаира и в 32 км от Гурьевского завода. Небольшая Бачатская копь была первенцем 
угольной промышленности Кузбасса.

Судя по «Плану местности Каменноугольной копи 1853 года», на копи были неболь-
шие шахты – «Николаевская» и «Покровская», штольня, шурф с конным воротом, казарма 
для рабочих и сарай.
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Старый тракт из Томска в Кузнецк шёл через с. Бачаты и д. Афонино. Копейский 
поселок, возникший среди лесистых холмов, получил официальное название деревни 
Новобачатской и другое название, ставшее широко известным среди местного населения 
– «Каменка» (в переводе – «Каменный уголь»). Это был первый и единственный поселок 
углекопов в Кузбассе. Так началась история села Новобачаты.

Деревня Каменка неправильно называлась деревней. Это был небольшой рабочий 
посёлок, жители которого вели только небольшое подсобное хозяйство. За пять лет, с 1851 
г. деревня Каменка выросла почти в два раза. В 1859 г. в ней было 49 дворов и 332 человека.

К 1907 г. запасы угля иссякли, шахта была закрыта, основная масса рабочих уехала, 
остались только пожилые семьи и те семьи, которые имели скот. 

В 1916–1921 гг. население села увеличилось за счёт переселенцев из Центральной 
России: Курской, Орловской, Калужской, Рязанской и других губерний. В пред- и послево-
енные годы шёл поток переселенцев из Украины и Белоруссии.

До 1974 г. Зареченский сельский совет народных депутатов объединял территориально 
населённые пункты село Новобачаты, село Заречное и пос. им. Ильича Беловского района. 

4 апреля 1974 г. центр Зареченского сельского Совета был перенесён в с. Новобачаты 
с переименованием Зареченского сельского Совета в Новобачатский, оставив в его составе 
населённые пункты с. Новобачаты и пос. им. Ильича.

16 декабря 1991 г. Новобачатский сельский совет преобразован в территориаль-
ное структурное подразделение администрации Беловского района администрацию 
Новобачатского сельсовета, которая являлась правопреемником исполнительной власти. 

 Постановлением администрации Беловского муниципального округа Кемеровской 
области – Кузбасса от 6 декабря 2021 г. № 456 «О создании территориального органа в соста-
ве администрации Беловского муниципального округа – Новобачатского территориального 
управления администрации Беловского муниципального округа» создан территориальный 
орган в составе администрации Беловского муниципального округа – Новобачатское терри-
ториальное управление администрации Беловского муниципального округа.

История улиц
Улица Дружбы – в 1950-ые годы, когда произошло объединение колхозов «Новый 

рост», «Канаш», «Телеут», в село переехали чуваши и телеуты. В то время улица называлась 
Татарская. В 1950 – 1960-ые годы силами студентов ПТУ № 26 г. из Белово на этой улице 
строились новые кирпичные дома. Здесь поселились жители разных национальностей – 
татары, телеуты, чуваши, украинцы и русские. Поэтому улицу переименовали и назвали 
улица Дружбы.



– 45 –

Улица Ульянова – здесь поселились переселенцы из Ульяновска и Ульяновской об-
ласти. Во время военных действий в европейской части нашей страны людей эвакуиро-
вали в Сибирь. Эвакуированные, приехавшие семьями, старались поселиться на одной 
улице. В связи с этим она и получила название Ульянова, а жителей этой улицы называли 
– ульяновские.

Улица Нагорная – на улице Нагорной в основном селились переселенцы, приехав-
шие из Белоруссии. Обжившись, обустроившись, они приглашали своих родственников, 
сначала в гости, а затем они оставались на постоянное место жительства. Поскольку улица 
это находится на подъёме в гору её и назвали Нагорная. С данной улицей связана история 
первых копей в Кузбассе. 

Улица Советская – была построена до Великой Отечественной войны. Улица в то 
время была небольшая, домов было очень мало. В годы войны село принимало эвакуиро-
ванные семьи из Ленинграда, Курска, Ульяновска. Позже появились немецкие военноплен-
ные. Они стали строить центральную улицу села – Советскую. 

В настоящее время на улице Советской расположены: амбулатория, магазины, би-
блиотека, школа, сельский дом культуры, здание Новобачатской администрации.

Улица Береговая – получила своё название, потому что расположена у берегов реки 
Зеленчиха. Первые жители села обосновались именно здесь, у подножья холма рядом с ре-
кой Зеленчихой. В 1906–1907 гг. насчитывалось около 18 дворов. Место выбрано не случай-
но: чистая вода в родниках, заливные луга, речка. Эта улица богата своей историей, своими 
событиями – на ней был расположен детский сад, который действовал с 1976 по 1985 гг. 
Сейчас на улице находится центральная котельная нашего села. 

Улица Механизаторская – в 1960-ые гг., когда колхоз имени Ильича переживал рас-
цвет, построили улицу из деревянных домов. Туда селили молодые семьи, целые крестьян-
ские династии. Так появилась улица Механизаторская, название которой говорит об основ-
ном занятии селян – механизаторов колхоза имени Ильича. 

Улица Колбухова – главным предприятием на территории села долгое время 
был колхоз «Имени Ильича». Центральной усадьбой колхоза стало село Новобачаты. 
Расцвет предприятия связывают с именем Колбухова Иосифа Никифоровича, который 
долгое время, до своей смерти в 1982 г., возглавлял хозяйство. В память об этом за-
мечательном человеке названа одна из самых красивых и молодых улиц нашего села 
– улица Колбухова.

Улица Весенняя – самая молодая улица нашего села. При реорганизации колхоза в 
начале 1990-х гг. образовались частные фермерские хозяйства, и на этой улице были по-
строены их дома – новые, красивые, современные.

История сёл и деревень
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История библиотеки
По словам старожилов, библиотека в селе впервые была создана в 1923 г. и на-

ходилась в здании сельсовета, то есть днём там заседал сельский совет, а вечером ра-
ботала изба-читальня. В предвоенные годы и во время Великой Отечественной войны 
всё прекратилось. Вновь библиотека была открыта по инициативе председателя кол-
хоза имени Ильича Колбухова И. Н. в 1950 году, когда был построен клуб, и в здании 
клуба была организованна библиотека. 

В 1970-ые гг. по инициативе председателя Колбухова И. Н. в центре села было 
построено здание библиотеки – тёплое и светлое. В это время здесь стали проходить 
мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, встречи. 

В 2015 г. библиотека переехала в здание Новобачатской школы, где и находится 
по настоящее время.

В 2018 г. в помещении библиотеки был сделан капитальный ремонт, приобретены 
компьютерные столы, 5 компьютеров, копировально-множительная техника, пополнил-
ся книжный фонд.

18 октября 2018 г. Новобачатская сельская библиотека-филиал получила статус 
– модельной.

Факты из истории села
В 1923 г. построили первую начальную школу, в которой проводили и все деревен-

ские мероприятия. В 1982 г. по инициативе председателя колхоза им. Ильича Колбухова 
Иосифа Никифоровича была спроектирована и построена ныне действующая средняя 
Новобачатская школа. 

Для детей колхозников был создан Новобачатский детский сад, в начале и работал 
сезонно, с 1 апреля по 1 октября, колхоз имени Ильича полностью его финансировал. 

В 1964 г. детский сад был открыт официально, было построено кирпичное 
здание на две группы. 

В 1987 г. было введено в эксплуатацию новое здание Новобачатского детского сада, 
на 140 мест. Это двухэтажное здание, с бассейном. 

По решению правления колхоза и первого председателя колхоза имени Ильича 
– Колбухова Иосифа Никифоровича – 7 ноября 1956 г. состоялось открытие клуба в селе 
Новобачаты. В 1959 г. в пристройке к клубу установили постоянную киноустановку. В нача-
ле 1970-х гг. провели центральное отопление.

В 2006 г. в СДК (Сельском доме культуры) проведён капитальный ремонт кровли, 
отопления, полового покрытия, окон, дверей, освещения, увеличена сцена.
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В 2007 г. открыли детскую площадку «Радуга». При доме культуры всегда была ху-
дожественная самодеятельность, работали творческие коллективы: образцовый хореогра-
фический ансамбль «Улыбка» (рук. Т. Д. Паненко), хореографический ансамбль «Забавята», 
«Веселые пружинки» (рук. К. Е. Машурян), фольклорный ансамбль «Сибирячка», аутен-
тичный ансамбль «Горенка», детский ансамбль «Долинушка», солисты – «Соло». 

В самом центре села, в небольшом аккуратном скверике, возвышаются обелиск 
и памятник Воину-освободителю. В 2020 г. установлены два постамента с гравировкой 
на них списков воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны и 
дважды победителей.

Ветеран войны и труда Пигарев Михаил Егорович еще в 1994 г. обращался в 
Кемеровское Законодательное Собрание, к председателю А. Г. Тулееву с просьбой «уве-
ковечить то место, с которого началась история Кузбасса путём установления памятника 
или стелы».

Только в 2006 г., в связи с открытием разреза «Новобачатский» на месте прежних 
угольных копей, в центре села, был установлен памятник в виде пласта угля. В 2013 г. на 
месте первых угольных копей была установлена мемориальная доска.

В настоящее время в селе действуют средняя общеобразовательная школа, детский 
сад комбинированного вида, филиал детской школы искусств, амбулатория, фельдшерский 
пункт пос. им. Ильича, сельский Дом культуры, модельная библиотека, почтовое отделение 
связи, участок ЖКХ Энергоресурс, спортивный центр досуга. 
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ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ ВЕРХОВСКАЯ

В статье рассматривается история становления деревни Верховская, рассказыва-
ется о её жителях со времени основания и до наших дней.

Ключевые слова: история деревни, деревня Верховская, село Беково, телеуты, 
Кемеровская область – Кузбасс.

С чего всё начиналось?
Началом создания важнейших объектов 1920-х гг. было строительство централь-

ного участка будущей Транскузбасской магистрали – линии Кольчугино-Усяты (Ленинск-
Кузнецкий–Прокопьевск). Эта 145-километровая дорога открыла путь к богатейшим за-
лежам топлива Беловского и Прокопьевско-Киселёвского месторождений. Стройка была 
ударной и рекордной. Уже через пять месяцев, 25 октября 1921 г., горняки Прокопьевска 
торжественно, под музыку отправляют первый эшелон угля в Москву. Об этом писал в сво-
ей книге «Всё начинается с дороги» В. Н. Курков [1].

Железная дорога Кольчугино–Прокопьевск (с веткой от Белова до Гурьевска) прошла 
через телеутскую деревню Большой Улус, через усадьбы многих семей. Некоторые из них 
пошли искать себе подходящее место для поселения: кто переехал в Челухоево, кто в Беково. 
Абу Мажин облюбовал ровное сухое место на правом берегу спокойно текущей, с песчаным 
дном реки Малый Бачат и поселился там со своей семьей. Его примеру последовал Василий 
Поликарпович Каргин с семьёй, братья Тыдыковы: Михаил Петрович, Степан Петрович, 
Иван Петрович с матерью и сёстрами Дарьей и Анисьей. За узкой, ровной полоской земли 
около берега реки тянулась согра, которая была богата ягодами: калиной, боярышником, 
черёмухой, красной и чёрной смородиной. По деревьям и кустарникам вился хмель. В реке 
водилась всякая рыба, раковины-беззубки. На болотах было полно дичи. 

Переселенцы назвали свою деревню Сас, что в переводе с телеутского означает 
«Лес», русское название – Верховская. Люди строили деревянные дома и делали землян-
ки. О том, как выглядели улицы и дома деревни, вспоминает уроженка села Челухоево  
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Л. Т. Рюмина-Сыркашева в книге Е. П. Батьяновой «Род и община у телеутов в XIX  – начале 
XXI века». «Первый раз приехала на родину в гости летом 1938 года. Деревни Челухоево и 
Верховская поразили меня своей чистотой и опрятностью. Чистота была всюду: в домах, во 
дворах и за оградой. Вдоль деревни вилась дорога, как на картине Шишкина «Рожь». Мусор 
за ограду не выбрасывали, а сваливали в определённое место. Почти у всех жителей были 
гуси, куры, коровы. Жили телеуты в домах (крестовых, пятистенных), просто в избах, в 
землянках. Печи во всех домах были русские. Топили дровами. У большинства домов стены 
были плетёные, обмазанные глиной. В сенях стояли деревянные лари, в которых хранилось 
зерно, мука. Из ивовых же прутьев были сплетены хлев для скота и туалет в виде ракуш-
ки…» [2, с. 179].

Гостеприимство и помощь – отличительная черта телеутов, которая сохрани-
лась до сих пор. Если кто-то начинал строить дом, к нему на помощь приходили все 
трудоспособные жители. Молодёжь прислушивалась к старикам. Праздники отмечали 
все вместе. Проводы в армию, свадьба, приезд гостей – каждый считал своим долгом 
и честью пригласить к себе домой. 

Дом братьев Тыдыковых до сих пор стоит на улице Заречной, 50. Дом Абу Мажина 
был деревянный, но небольшой. Сейчас на месте этого дома внуком Михаилом выстро-
ен большой дом. В Верховской проживают дети, внуки и правнуки первых переселенцев: 
внучка Абу Мажина – Анна Савельевна Андрюшкина, дочь Михаила Петровича Тыдыкова 

Так выглядели дома-землянки Челухоев Федор Николаевич, 
народный сказитель

История сёл и деревень
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– Евдокия Михайловна Тодышева, дочь Ивана Петровича Тыдыкова – Прасковья Ивановна 
Боярчина и другие. В Верховской родился в 1922 г. Мирон Николаевич Сыркашев. Позднее 
он работал в колхозе учётчиком. 

В 1935 г. был организован колхоз имени Яковлева, затем переименован в колхоз име-
ни Энгельса. Вступившие в него семьи собирали скот, шорные изделия, сельхозинвентарь, 
помогая колхозу, чем могли. Первым председателем колхоза, до ухода на фронт, был Николай 
Васильевич Мажин. Во время Великой Отечественной войны председательствовал Ефим 
Михайлович Кочубеев. Старики, женщины и дети заменили ушедших на фронт мужчин. 
Сеяли пшеницу, овёс, гречиху, ячмень, рожь. Сажали картофель, турнепс, сахарную свёклу.

 В 1950-х гг. колхозы четырёх деревень: Беково, Челухоево, Верховская и «Октябрь» 
Бековского сельского совета объединились в один колхоз имени Маленкова, позднее переи-
менованного в колхоз «Сибирь». 

В годы Великой Отечественной войны сотни верховчан защищали Родину на полях 
сражений, работали в тылу, а в послевоенное время исполняли интернациональный долг в 
вооружённых конфликтах.

Традиционными мужскими видами ремёсел являлись плетение из кожи, тальника и 
конского волоса, деревообработка, кузнечество и шорное дело.

Хорошим мастером по плетению изделий из ивовых прутьев считался Василий 
Дмитриевич Калишев. Весной, как только проходил ледоход, он одним из первых прокла-
дывал переход через реку. Забивал на дно реки толстые колья и обвивал их между собой 
ивовыми жгутами в несколько рядов. Сверху между переплетениями выкладывал доски, 
по которым благодарные жители могли перебраться на другой берег реки. Еще он славился 
плетёными корзинами. Это были корзины-гнёзда для высиживания яиц гусями, торбы для 
перевозки грузов, «морды» для рыбалки.

Женщины занимались шитьём одежды, обуви, ткачеством национальных поясов. 
Красивые и добротные национальные пояса «қур» для телеутских платьев ткала Чебелькова 
Прасковья Фёдоровна. 

В деревне Верховская жили сказители («қайчи»), рассказывавшие телеутские сказ-
ки, легенды, эпосы. Одним из сказителей был Челухоев Фёдор Николаевич, автор сказки о 
треухом коне «Ӱч қулақту ай қара ат». Он был творчески одарённым от природы, обладал 
хорошей памятью и умел проникновенно передавать сказания. Часами мог рассказывать 
напевные телеутские сказки о богатырях. Был мастером–краснодеревщиком, в его сарае ви-
сели различные инструменты для работы с деревом: топор, рубанок, напильник, стамеска, 
фуганок, лобзик и более редкие инструменты, например, рейсмус. Со своими любимыми 
собаками Салют и Тайга охотился за сусликами. 
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Баксарин Кузьма Андреевич с женой Паяк
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Другим сказителем был Баксарин Кузьма Андреевич, который мог рассказывать 
телеутский эпос 2–3 вечера подряд, сопровождая своё повествование игрой на скрип-
ке. Было интересно наблюдать за выражением лица сказителя. Это был целый театр 
одного актёра: он то изображал злого хана, то говорил нежным голосом за красавицу, 
то начинал как мать оплакивать своего погибшего сына. По воспоминаниям внучки, 
Алабашевой Александры Каримовны, дед был хозяйственным, занимался шорным де-
лом: плёл кнуты, хомуты для лошадей. Был очень добрым, мудрым, учил её лепить теле-
утские пельмени. В память о дедушке она хранит его скрипку, подаренную ему дочерью 
Ниной и зятем Вадимом Куриленко. 

Что же представляет собой деревня сегодня?
В 2021 г. деревня Верховская отметила 100-летний юбилей. Она входит в состав 

Бековского территориального управления. В ней проживает 210 человек, основной со-
став – телеуты и русские. Сегодня в деревне две улицы: Заречная и Молодёжная. Улица 
Молодёжная основана в 1992 г., на ней первыми дом построили Алаганчаковы Валерий 
Петрович и Татьяна Филипповна. Татьяна Филипповна – уроженка Верховской. На счету 
неутомимой труженицы и строителя Андрюшкиной Марии Николаевны 1/2 часть улицы 
Молодёжной. Она с детьми построила 4 дома, а всего на Молодёжной стоит восемь домов. 

Верховская – современная деревня, в которой есть магазин, фермерские хозяйства и 
личные подсобные хозяйства населения. Люди живут в больших деревянных домах с печ-
ным отоплением, проведённым водопроводом, дороги покрыты асфальтом.

История Верховской многогранна, но самое главное богатство – это наши до-
рогие земляки. Люди, благодаря которым село преобразилось, стало современным, 
красивым и цветущим.

Молодёжь в д. Верховская всегда любила учиться, и самой авторитетной была про-
фессия педагога. За всю 100-летнюю историю деревни профессию педагога выбрали 25 че-
ловек. Кто-то потом пошёл другим путём, а для кого-то эта профессия стала смыслом жиз-
ни, вот их имена: Тушманакова Евдокия Николаевна, Потапова Ирина Михайловна, Мажина 
Полина Николаевна, Сыркашева Валентина Тимофеевна, Сыркашева Ольга Тимофеевна, 
Чештанова Надежда Константиновна, Алабашева Александра Каримовна, Алабашева 
Юлия Филипповна, Тарасова Людмила Петровна, Кистарова Ольга Петровна, Тодышев 
Николай Петрович, Мажина Варвара Михайловна, Бараева Нина Сергеевна, Якушев Сергей 
Фёдорович, Тыдыков Валерий Сирафимович, Тыдыкова Татьяна Фёдоровна, Алтарышева 
Наталья Владимировна, Ускоева Людмила Петровна, Искандарова Татьяна Степановна, 
Тодышев Валентин Васильевич, Якучакова Светлана Петровна, Манина Диана Николаевна, 
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Баксарина Ольга Николаевна, Алаганчакова Наталья Валерьевна, Ясакова Людмила 
Васильевна.

Жители деревни своими руками создают уют и красоту в приусадебных участках: 
Тушманаковы Пётр Иванович и Валентина Васильевна, Шадеевы Вячеслав Евдокимович 
и Валентина Викторовна, Тыдыковы Пётр Васильевич и Прасковья Васильевна, Тыдыковы 
Александр Васильевич и Людмила Николаевна, Мажин Николай Николаевич и Чебелькова 
Алёна Ивановна, Тыдыковы Валерий Петрович и Татьяна Фёдоровна, Чебельковы Сергей 
Анатольевич и Ирина Валерьевна, Тодышевы Василий Фёдорович и Анна Николаевна, 
Якучакова Светлана Петровна, Алтарышевы Владимир Николаевич и Надежда Иосифовна, 
Искандаровы Азис Каимурзаевич и Татьяна Степановна, Баксарина Надежда Каримовна, 
Тарасова Ольга Павловна, Тодышевы Евгений Васильевич и Ирина Фёдоровна, Тодышевы 
Александр Фёдорович и Раиса Игнатьевна

Вековая Верховская
В честь столетия жители деревни устроили праздник. Глава Бековского сельского по-

селения Сатин Александр Иосифович поздравил жителей Верховской, пожелал всем креп-
кого здоровья, оптимизма и процветания. 

Специалистами Бековского СДК был организован праздничный концерт, в котором 
приняли участие Чебелькова Наталья, Мажина Лидия, Барсукова Юлия и фольклорный ан-
самбль «Байаттар». На поляне был установлен огромный стол, часть денег на продукты 
выделил Сатин Александр Иосифович, каждый житель Верховской принёс к столу кто вы-
печку, кто салаты, кто конфеты… Стол просто ломился от вкусностей, все дружно пили 
ароматный чай. Праздник завершился красочным фейерверком, который организовали 
Сыркашева Надежда с супругом Игорем Гранкиным.
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ВКЛАД ТАТАР В ОСВОЕНИЕ УГОЛЬНЫХ ШАХТ КУЗБАССА

Статья посвящена шахтёрам, ветеранам, работникам угледобывающих предприя-
тий Кузбасса. Память – это важная составляющая нашей жизни. Благодаря ей мы посто-
янно ощущаем ту нить, которая связывает настоящее с прошлым, и хотим быть уверен-
ными в том, что связь эта не прервётся и в будущем. Автор, опираясь на архивные данные, 
описывает жизнь, труд и быт татарских шахтёров, приехавших в Кузбасс для выполнения 
государственного задания в начале XX века.

Ключевые слова: Кузбасс, шахта, горнорабочий, Осинники, лава, звеньевой.

Профессия шахтёра – одна из самых рискованных и самых необходимых, требующая 
максимальной выдержки, самоотдачи, отваги и самопожертвования. Благодаря героическому 
труду горняков умножается благосостояние нашей кузнецкой земли. Освещая действитель-
ные события жизни угольной отрасли Кузбасса, прославляя трудовые будни и достижения 
наших шахтёров, мы служим важному делу – укреплению престижа горняцкой профессии.

Так уж сложилось, что судьбу Земли Кузнецкой изначально определило богатство её 
недр. В недрах Кузбасса лежат не только каменный уголь, но и медь, ртуть, цинк, марганец, 
золото, серебро, яшма и много других полезных ископаемых, однако в послевоенное время для 
восстановления разрушенного хозяйства стране был необходим уголь. Для металлургических 
производств и вновь созданных гигантов, таких как Кузнецкий металлургический комбинат 
(КМК) и Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК), а также Алюминиевый, 
Ферросплавный заводы, было решено использовать угольные залежи Кузнецкого бассейна. 
Многометровые залежи твёрдых пород угля были зафиксированы еще в 1926 году в поселке 
Тагтагал (Улус на семи холмах), что на реке Кондома в районе г. Осинники (статус города при-
своен в 1932 году). Для работы на угольных шахтах приглашались молодые кадры. В основном 
приезжали молодые парни и девушки из Татарстана, Башкортостана (даже не имеющие рабо-
чей специальности). Приезжие обеспечивались общежитием, обмундированием, карточками на 
продукты, и устраивались на курсы фабрично-заводского обучения (ФЗО).
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Тема стала актуальной для меня тем, что молодёжь – нынешнее поколение – 
может взять в качестве примера оптимизм татар, башкир, наших предков из прошло-
го столетия, исключительную верность идеалам своего времени, не забывая о своей 
религии. Перед 16–17-летними парнями стоял выбор: войти в атеизм или сохранить 
свое вероисповедание, несмотря на языковые трудности и насмешки в своих рабочих 
коллективах. В работе и в быту ребята проявляли смекалку (рационализаторскую), 
сноровку и расчётливость. Тех из них, кто с отличием заканчивал курсы ФЗО, сразу 
после недолгой практики ставили звеньевыми и бригадирами на угольных шахтах. И 
вот тогда они начали сплачивать вокруг себя знаменитые татарские бригады, которые 
достигали больших показателей. Многие из них были награждены правительственны-
ми наградами и памятными подарками.

Шахтёры шахты «Капитальная», г. Осинники

Судьбы людей
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Страницы жизни
Поезд шел из Казани в Сталинск. Кутуз сидел у окна и жадно глядел, как бегут назад 

берёзовые рощи, деревушки, как огромной зелёной скатертью плывет степь. Равнина без 
конца и без края. Так вот она какая, Сибирь!

Вспомнился разговор с отцом. Когда Кутуз пришел из военкомата, он сказал отцу: 
– Ростом не вышел. 
Отец подошёл к сыну, положил ему руку на плечо. 
– Куда теперь? 
– В Кузбасс отправляют на шахту, – ответил Кутуз. Полные губы Кутуза тронула лёг-

кая улыбка. Он еще плотнее прильнул к отцу, маленький, плотный, похожий на подростка. 
Что ждёт впереди? Как сложится жизнь?

В Осинниках Кутуза определили в ФЗО, а через два года он пошёл на шахту 
«Капитальная-2». В работу втянулся быстро. Помогла природная смекалка, трудолюбие. Старые 
опытные шахтёры, наблюдая, как Кутуз ловко орудует лопатой и топором, не раз говорили ему: 

– Молодец, парень. Из тебя выйдет толк.
– Знаешь, что, – сказал однажды партгрупорг Климкин после выхода из мойки, – мне 

хотелось бы поговорить с тобой. 
– О чём? – недоуменно поднял голову Халимуллин. 
– Зайдём на участок, там и потолкуем. 
Когда сели за стол, Климкин, глядя прямо в глаза Кутуза, спросил: 
– Ты никогда не думал о вступлении в партию? 
– Думал, – всегда весёлое, открытое лицо Халимуллина на миг стало серьёзным. – 

Боюсь, что не примут. Не подойду… 
– Подойдёшь. На шахте ты, кажется, около десяти лет работаешь, пять из них брига-

диром. Бригада твоя – одна из лучших. Что ещё надо? Партия и сильна вот такими рабочи-
ми, как ты, – честными, трудолюбивыми.

Выступления коммунистов на партийном собрании свелись к одному – принять 
Халимуллина в кандидаты партии. Все голосовали за него и в следующем году, когда при-
нимали в члены партии.

Как-то отец приехал к сыну в гости. Отец долго ходил по комнатам, присматривался 
ко всему и с восхищением говорил: 

– Смотри, мать, как сын устроился. Отдельная квартира. И обстановка хорошая: ди-
ван, шкаф, радиоприёмник… – он сел на стул и побарабанил пальцами по столу. – Да, хоро-
шая жизнь пришла, ничего не скажешь, – в раздумье продолжал он. – Не так жили шахтеры, 
когда я в Донбассе работал. Другое время было: разруха.
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Потом повернул голову в сторону сына и спросил: 
– Вот ты написал, что на курорт ездил… 
– Ездил два раза. 
– Чудно: шахтёр – и на курорте… Не верится даже, – с какой-то задумчивой серьёз-

ностью проговорил отец.
На другой день Латиф решил вместе с сыном сходить на шахту. Одевшись, он сказал 

Зое, жене Кутуза: 
– Ты мужу воды горяченькой приготовь, чтобы помыться мог, когда домой придёт. 
– Он там, на шахте, моется, – ответила Зоя. 
– У нас в комбинате мойка есть, – уточнил Кутуз. 
– Вот как? – только и сказал отец. – Ну, веди, показывай, какой у вас там комбинат. 
Дорогой сын рассказывал отцу, что, когда он приехал в Осинники, не было больших домов 

в стройгородке. Они появились в последние годы. Недавно построили и клуб имени Ленина. 
– Не клуб, а дворец настоящий, – заметил отец. – К такому нас раньше за версту не 

подпускали. 
Понравился ему и административно-бытовой комбинат. Кутуз успел получить наряд 

и спуститься в шахту, а его отец всё ещё ходил по широким и светлым коридорам, загляды-
вал в раскомандировки и кабинеты. Как только Кутуз пришёл в кабинет участка, ему сказа-
ли, что вызывают в шахтком. Там Анистратов спросил его: 

– Автомашину брать будешь? 
– Какой разговор, Василий Михайлович. Я же заявление подавал. 
– Знаю. Но ты хотел взять «Москвич», а тут четыре «Волги» пришли.
– Сколько стоит? 
– Сорок тысяч.
Халимуллин с минутку сидел молча, рассматривал запылённый носок ботинка. 

Потом поднял голову и сказал: 
– Много. Пятнадцати тысяч не хватает. 
– А ты займи, – посоветовал Анистратов. – С твоим заработком быстро рассчитаться 

можно. Вот давай прикинем. – Председатель шахткома достал учётную карточку об уплате 
членских взносов, вооружился карандашом и стал подсчитывать. – Так. Январь – 4356, фев-
раль – 6272. 

Он перебрал все шесть месяцев, что-то прикинул на бумаге и сказал:
– В среднем пять тысяч получается. Какая у тебя семья? Пять человек, говоришь. Две 

с половиной тысячи хватит? Хватит. Теперь разделим пятнадцать тысяч на 2500. Получается 
шесть месяцев. Вот видишь, за полгода с долгом рассчитаться сможешь.

Судьбы людей
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Пока Анистратов подсчитывал, Халимуллин всё думал, как же поступить: «Волга» – 
машина что надо. Но у кого занять денег, что скажет жена? Он попробовал связаться с ней 
по телефону, но не смог. 

– Ладно, беру, – твёрдо произнес Халимуллин и быстро пошёл к выходу.
Товарищи охотно помогли Кутузу. Через несколько дней к дому, где он живет, подка-

тила новенькая, сверкающая лаком «Волга». 
– Вот получу права и на машине к отцу в гости поеду, – сказал Халимуллин 

Кантемирову, который помог ему пригнать «Волгу» из Сталинска.
Это было в дни работы съезда. Собираясь на шахту, Халимуллин услышал по радио 

рассказ о каких-то бригадах коммунистического труда. Нужно расспросить хорошенько у 
Корабельникова, что это такое, решил он. Секретарь парткома рассказал ему о коммунисти-
ческих соревнованиях, обязательствах, которые берут передовые коллективы. Не преминул 
посоветовать Кутузу подумать об этом.

Новость обсуждала вся бригада, пока ехала в подземном пассажирском поезде. 
– А что, если нам попробовать? – предложил Сагдиев. – Задание мы каждый месяц 

перевыполняем. 
– Этого еще мало, – заметил Нурик. – Ты же слышал, что нужно и учиться, и вести 

себя хорошо, по-коммунистически. А вдруг кто-нибудь поскользнётся? 
– А я вот так понимаю, – вставил Адигамов, – весь смысл этого соревнования в том, 

чтобы не поскальзываться, строже следить за собой.
На следующий день бригада в полном составе пришла в партком. Халимуллин от 

имени всех сказал: 
– Решили соревноваться. 
– Правильно делаете, – одобрил Корабельников. – А как с обязательствами? 
– За этим и пришли к вам. Совместно прикинули, посчитали, обсудили. Семилетку 

решили закончить за пять лет, всем освоить специальность электрослесаря, быть пример-
ными в работе и в быту.

Узнав об этом решении, на следующий день гурьбой вошла в партком бригада 
Павла Бычкова. 

– А мы что, хуже? Посмотрим еще, чья возьмёт! – заявили они.
Взяла бригада Халимуллина. В канун Нового года ей первой среди шах-

тёрских бригад рудника присвоили почетное звание «Коллектив коммунистиче-
ского труда». 

Н. Исаев (газета «За уголь» от 01.01.1960 № 1 (3719)) 
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Люди пятой пятилетки
На участке № 12 шахты «Капитальная-1» начался наряд, когда туда зашёл небольшо-

го роста молодой рабочий. Его встретили шумно и радостно. 
– А, Хикмят Набиуллин! Зачем к нам завернул? 
– Работать сюда направили, – им ответил Хикмят. 
– Вот это хорошо.
На участке работало немало выпускников горнопромышленной специальности, ко-

торые учились вместе с Набиуллиным и знали его как трудолюбивого человека, неплохого 
организатора, отзывчивого и чуткого товарища. 

– В учёбе ты был первым. Каким на работе будешь? – сказал кто-то.
Хикмят имел уже небольшой навык навалоотбойщика. В первый же день работы на новом 

месте он значительно перевыполнил норму, чем немало удивил своих товарищей по школе. 
– Ты оказывается, уже стал заправским навалоотбойщиком, Хикмят, – высказывали они.
Навалоотбойщики, лесодоставщики, мотористы, электрослесари – все рабочие сме-

ны вскоре обратили внимание на дисциплинированного, общительного горняка. Хикмят 
Набиуллин смело поддерживал справедливые требования бригадира, когда на наряде речь 
заходила о недостатках работы, высказывал толковые замечания на собраниях, часто брал в 
руки газету и устраивал громкие читки в коллективе. Люди проникались уважением к нему. 
Когда на шахте стали проводиться очередные отчёты и выборы низовых профсоюзных ор-
ганов, перед сменой был поставлен вопрос: кто достоин быть избранным новым профор-
гом? кто может лучше справиться с этим поручением? И все единогласно решили: Хикмят 
Набиуллин!

Работая по-стахановски, он вот уже четыре года бессменно руководит бригадой, уме-
ло организует труд и соревнование навалоотбойшиков.

В 1952 году, в период очередных выборов профсоюзных органов рабочие участка 
№ 12 выдвинули кандидатуру передового рабочего и лучшего профактивиста Хикмята 
Набиуллина в председатели участкового профсоюзного комитета. 

– Надеемся, что справишься с этим поручением, – заявили они. Тайным голосовани-
ем Хикмят Набиуллин был единогласно избран руководителем профорганизации.

Особенно видных трудовых успехов бригада Хикмята Набиуллина добилась в ми-
нувшем году. Она добыла за год сверх плана три эшелона высококачественного угля. Не 
отставая от бригадира, члены этой бригады тт. Михеев, Сабатиев, Коломыцев, Назимиев, 
Поликарпов и другие выполнили годовые нормы выработки на 140–170 процентов. 
Имеется немалая заслуга Хикмята Набиуллина и в том, что в целом вся профсоюзная орга-
низация участка «4» одержала в 1953 году замечательные производственные достижения.  

Судьбы людей
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Как председатель участкового профкомитета, он активно способствовал развитию в коллек-
тиве боевого социалистического соревнования, в результате которого участком были выда-
ны тысячи тонн сверхпланового угля.

Передовой стахановец и активный общественник Хикмят Набиуллин мобилизует 
свою бригаду, весь коллектив участка № 12 на борьбу за достижение более значительных 
успехов в новом 1954 году. «В четвёртом году пятилетки Родина ждёт от нас, советских 
шахтёров, новых достижений. Так добьемся же их!» – говорит он на профсоюзном собра-
нии, обращаясь к товарищам по работе. Нет сомнения, что молодой коммунист Хикмят 
Набиуллин покажет в дальнейшем пример еще большего упорства в труде на благо Родины. 

Д. Алексеев (газета «За уголь» от 17.01.1954 № 7 (2769))

В семье почётного шахтера
Ужин был давно готов, а муж всё ещё не возвращался с шахты. Фрида Ивановна 

знала, что напрасно Габдулла не задержится. «Наверное, что-нибудь случилось на участке, 
– подумала она. – Но что?» Уже на исходе зимний короткий день. Кое-где в домах зажглись 
электрические огни, а его нет. Фрида Ивановна все чаще поглядывает на часы. Наконец, она 
не выдержала томительного ожидания и, легко одевшись, вышла на улицу.

Зимняя ночь опускалась на город. В небе одна за другой зажигались звёзды. Лёгкие, 
словно пух, снежинки плавно опускались на землю. Вокруг всё было тихо. Фрида Ивановна 
подошла к калитке и внимательно посмотрела на дорогу. На пригорок не спеша поднима-
лась знакомая фигура. Это он – Габдулла. Как хорошо изучила она походку своего мужа за 
15 лет совместной жизни. Ей казалось, что только он один ходит так.

За позднее возвращение Фрида Ивановна хотела упрекнуть супруга, но, увидав его 
взволнованное лицо, не решилась. 

– Заждалась, наверное. Извини, – сказал Габдулла, привлекая к себе жену. – Не сер-
дись. Сегодня, Фрида, у меня большая радость. 

Они вошли в дом. Фрида Ивановна никогда не расспрашивала мужа о производст-
венных делах, зная, что он сам расскажет ей всё нужное. И на этот раз она не нарушила 
установившиеся традиции. Их встретили весёлые дети. Дочь Галина и сын Владимир, об-
няв отца, побежали на кухню, и вскоре уже они суетились около стола. Габдулла разделся и 
прошел в горницу. 

– Ну, чем порадуешь, Галя? – обратился он к старшей дочери.
Галина вытерла полотенцем руки, достала дневник и подала отцу. 
– Вот здесь, папа, надо расписаться, – сказала она. 
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Габдулла посмотрел дневник и остался доволен. Он старательно вывел свою фами-
лию напротив пятёрок и четвёрок дочери… Затем принес дневник сын Витя. Он учится во 
втором классе, но держит себя солидно, с достоинством. Ведь не случайно его ставят часто 
в пример. У Гали и Володи четвёрки, а у него только пятёрки. 

– Молодцы дети, учитесь хорошо. Советской стране нужны грамотные люди, – по-
хвалил отец. 

– Мы в школе читали новый пятилетний план, – откликнулась Галина. Там написано, 
что все люди должны иметь среднее образование. Будет построено много школ. 

– Правильно, дочка. Видите, как о вашем будущем заботится наша партия и товарищ 
Сталин, – Габдулла на минутку задумался, а затем продолжал. – Ничего подобного не было 
при царе. Разве можно было тогда учиться? Нас, татар, жестоко преследовали царские жан-
дармы. Грамота раньше была уделом богатых.

В комнате наступила тишина. Каждый мысленно хотел увидеть, что будет в нашей 
стране через несколько лет. 

Шахта «Шушталепская», 1950 г.

Судьбы людей
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– Папа, вот Вы проверяете наши дневники, – прервал общее молчание Витя. – А ну-
ка, отчитайтесь перед нами о своей работе. В школе ребята хвалятся, что у них отцы стаха-
новцы, а я не знаю, как Вы работаете.

Габдулла улыбнулся, привлёк малыша к себе и ответил: 
– Каждый день я выдаю по 4–5 тонн угля сверх нормы. Помогаю товарищам. Можешь 

говорить, что и твой отец стахановец, что он работает в стахановской бригаде. А сейчас, 
Галя, прочти вот это.

– Указом Президиума Верховного Совета СССР, – начала Галина, – от 16 сентября 
1952 года за выслугу лет и безупречную работу в угольной промышленности награждены 
орденами и медалями Советского Союза рабочие, горные мастера, инженерно-технические 
работники треста «Молотов-уголь».

Дальше шел перечень незнакомых фамилий. Но в глазах Галины отразилась без-
удержная радость. Она громко воскликнула: 

– Хабибулин Габдулла – навалоотбойщик шахты «Капитальная-1» награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени!

Уронив газету, Галина крепко обняла отца. Её примеру последовал Владимир, Виктор, 
забравшись на стул, повис на шее отца. Ласково смотрела на мужа и детей Фрида Ивановна. 
В её глазах накипали слезы радости... 

Габдулла Хабибулин работает на шахте «Капитальная-1» около 16 лет. Он один из 
лучших навалоотбойщиков. Его грудь украшают медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За трудовую доблесть». В числе первых горняков Хабибулину при-
своено звание почётного шахтера.

Семья почётного шахтёра живет в большом достатке. Среднемесячный зара-
боток Габдуллы Хабибулина составляет около трёх тысяч рублей. Этого достаточно, 
чтобы хорошо одеваться и питаться. В 1953 году Хабибулин собирается поставить 
новый дом. Как и весь советский народ, Габдулла Хабибулин горячо приветствует 
решение XIX съезда Коммунистической партии. Он решил выполнить личную пя-
тилетку за три года. «Советские шахтёры окружены повседневной заботой партии, 
правительства и лично товарища Сталина, – говорит он. – Наш долг – работать с ка-
ждым днём лучше. Мне хочется пожить при коммунизме. Ради этого я буду хорошо 
трудиться, добывать больше угля».

Так в радости и в согласии живет дружная семья почётного шахтера Габдуллы 
Хабибулина – одна из многих счастливых семей горняков нашего рудника. 

Н. Ершов (газета «За уголь» от 28.11.1952 № 142 (2592))
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Шахтёры – своему празднику
В горняцком коллективе шахты № 9 славится своей организованностью и напо-

ристостью в работе бригада горнорабочего очистного забоя, возглавляемая Минусбеком 
Каримовичем Каримовым.

Он умело преодолевает трудности, качественно выполняет производственные опера-
ции по добыче угля, упорно борется за выполнение сменных заданий.

За пять месяцев этого года бригада имеет на своём счету сверх планового более 900 
тонн угля. Во всех этих делах пример подает вожак бригады.

Газета «Маяк Коммунизма» № 76 (4421) 26 июня 1964 года

Коммунист Ильфат Шакиров
В период проведения отчётно-выборных собраний в первичных партийных органи-

зациях горнорабочего Шакирова Ильфата Габдулхаковича коммунисты восьмого участка 
избрали партгрупоргом в смене.

Шахтёрское звено, 1952 г.

Судьбы людей
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Партийное поручение Ильфат Габдулхакович выполняет добросовестно, так же, как 
он привык делать всё, что ему поручается. Сейчас в предоктябрьские дни он, вместе с дру-
гими коммунистами своей смены и участка, стремится идти в авангарде соревнования, что-
бы досрочно выполнить план добычи угля и социалистические обязательства. Вот такой он 
– горнорабочий участка № 8, член КПСС Шакиров И. Г.

 Минахметов Хайбрахман
Минахметов Хайбрахман родился в 1934 году в Татарии в деревне Абалач Елабужского 

района. Родители работали в колхозе. В семье было шесть детей. Окончил всего шесть клас-
сов, надо было помогать родителям поднимать семью. Очень тяжело жилось после войны. 
До службы в армии работал на тракторе. После службы приехал в город Осинники навес-
тить единственную сестрёнку, так и остался в 
Сибири. Понравились ему эти края, и горняц-
кая профессия по душе пришлось. 

Работал лесогоном. Затем окончил 
курсы навалоотбойщиков при КРО шахты 
и пошел в лаву. Работая в лаве, своей сме-
калкой и трудолюбием завоевал уважение 
товарищей. Вскоре его назначили вожаком 
комсомольско-молодёжного коллектива, ко-
торый он возглавлял 11 лет.

Вышел из комсомольского возраста, 
но остался бригадиром участка № 6, по при-
казу перевели на 19 участок. И вот он уже 20 
год работает на шахте «Кузбасской» (сейчас 
«Капитальная»), и из них 15 лет бригадиром. 
Член КПСС с 1967 года. Очень хорошо рабо-
тает. Он почётный шахтер. За отличную ра-
боту награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Трудовой Славы III степе-
ни, юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В 1973–1974 годах 
присуждено звание «Победитель социалистического соревнования», является победителем 
9 пятилетки. В 1968 году был экскурсантом от шахты на ВДНХ. Неоднократно награждался 
ценными подарками. 

Газета «Горняк» от 04.11.1970 № 44 (1836)

Аллея шахтёрской славы, г. Осинники
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Золото испытывают огнем, человека – трудом
Горняки восьмого участка живут большой дружной семьей. Здесь нет «летунов» в 

поисках заработка. Здесь когда-то впервые стали рождаться рекорды, здесь иногда и не ла-
дится, в общем-то, как и на других участках. Однако горняки, спаянные многолетней шах-
тёрской дружбой, не отчаиваются в дни, когда бывают срывы в работе. Уверены, что все эти 
неполадки будут устранены. А потому и упорно преодолевают трудности. Вот в такой семье 
и работает Самат Мингалиев, о котором и будет наш небольшой рассказ.

…Весенним, но ещё не ласковым мартовским вечером 1947 года встретили Осинники 
парня из Татарии. Но что, как говорится, мороз, ветер и прочие неудобства, когда возраст – 
19 лет. Когда много силы и энергии, когда ты стоишь на неизведанной, но самостоятельной 
дороге. Шахта дохнула на молодого горняка глухим, серым и ещё чем-то таинственным, не-
известным. Трудовую деятельность Самат начал с моториста. А в 1951 году женился. Теперь 
семья из 5 человек. Прочно, видно, Самат укрепился на сибирской земле. Немного он был 
в учениках. Вскоре стал перевыполнять норму выработки, рос заработок, укрепилось жела-
ние стать настоящим шахтёром. И он им стал. Немало Самат за более чем 20-летний стаж 
работы добыл чёрного золота – угля, внося тем самым свой скромный вклад в построение 
коммунизма в нашей стране. Трудовые будни шахтёра Самата Мингалиева – яркий пример 
коммунистического отношения к труду.

В соревновании по достойной встрече 100-летнего юбилея В. И. Ленина он был 
удостоен правительственной наградой – медалью «За доблестный труд» в ознаменование 
100-летнего юбилея Владимира Ильича Ленина.

В трудовой книжке т. Мингалиева записано несколько благодарностей за достижение 
высоких показателей в труде. Исполнительный, добросовестный, трудолюбивый – так отзыва-
ются о нём друзья, так говорит о нем начальник участка Л. А. Малыш. Вот потому на вопрос: 
о ком же можно написать в газету? – руководитель участка, не задумываясь, ответил: о Самате 
Мингалиеве, который к совершенству своей профессии шёл нелегкими шахтёрскими тропами. 

Т. Андреева (газета «Горняк» от 26.08.1970 № 34 (1826))

Многонациональная, проходческая
Думал ли Мингали Сафин, расставаясь с родным селом в Татарии, что Сибирь станет 

для него самым заветным, дорогим местом. Сейчас его вполне можно назвать коренным жи-
телем – прошло уже четверть века с того времени, когда его, выпускника ФЗО, направили в 
одну из шахт города Осинники.

На шахте «Капитальная» в кабинете секретаря партийной организации Николая 
Григорьевича Тюлькина идёт разговор об одной из лучших проходческих бригад, которой 

Судьбы людей



– 66 –

Деревенские истории. Краеведческий альманах

руководит Мингали Сафин. Евгений 
Петрович Горячев, начальник участ-
ка № 1, где трудится этот коллектив, 
носящий высокое звание коммуни-
стического, рассказывает о том, что в 
бригаде, несмотря на ее многонаци-
ональность (татары, русские, укра-
инцы), большая и крепкая дружба. 
Благодаря этому коллектив уже на 
протяжении десятка лет работает рит-
мично, перевыполняет производствен-
ные задания.

Передо мной лежит листок, на 
котором едва вместились написанные 
убористым, экономным почерком награ-
ды Мингали Сафина: знак «Шахтёрская 
слава» всех трёх степеней, звание 
«Почётный шахтер» и другие.

Мингали Сафин доверяет ка-
ждому члену бригады, будь то зем-
ляки, бригадир Анас Валиуллин или 
Абдуллай Газимов, приехавший три года назад с Украины Иван Сергеенко или недавно от-
служивший армию Олег Бородин, отец и сын Зимины и другие.

Мне хотелось заглянуть в сердца людей, спросить, какой «механизм» заставляет че-
ловека работать увлечённо, вдохновенно, порой забывая о времени. 

– Хотим быть сильней вековых пластов чёрного золота, – улыбаясь, ответили проход-
чики. И чувствовалась в этом ответе любовь к своему нелёгкому шахтёрскому делу.

В бригаде Мингали Сафина кадры постоянные, опытные. Молодёжь в бригаде закре-
пляется за квалифицированными рабочими. Если нужно перейти из одного звена в другое, 
то делается это просто, так как нет в бригаде разобщённости, несмотря даже на то, что 
всем коллективом удаётся собраться не часто. Но есть на то Мингали Сафин, верно и чутко 
направляющий проходчиков по верному пути. Он глубоко вникает в жизнь каждого зве-
на. Если почувствует, где хуже стали идти дела, показывает личным примером. Интересно 
Сафин ответил на мою просьбу назвать лучших. Он начал не с высших «рангов» – звенье-
вых, а с рядовых проходчиков. А потом сказал: 

С Днём шахтёра! 
Продолжая шахтёрские традиции.
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– Да у меня все отличные парни. Все хорошо работают. 
На этом он и поставил точку нашей беседы. Его ждала работа, ждали товарищи. 

Был у проходчиков ответственный момент, уже подготовлены и заряжены шпуры. Пора де-
лать отпалку. ППН-4, подтянутая, словно ожившая, кажется, с нетерпением ждала коман-
ды. Бригада Сафина проходит за год по 1200 метров откаточных выработок основного на-
правления. Бригада Мингали Сафина и члены его многонациональной бригады, спаянной, 
сплочённой – поистине коммунистической коллектив. 

Газета «Маяк коммунизма» от 01.05.1972 № 53 (6590)

На встречу с заслуженным шахтером 12.07.2022
Обычное июльское утро по завершении мусульманского праздника Курбан 

Байрам, я развожу жертвенное мясо пожилым людям, которые не смогли принести 
жертву и не смогли прийти в мечеть в праздничный день. И вдруг звонок на мобиль-
ный телефон: «Анвар хазрат, ты где, мы же договаривались, далеко ещё?» Я говорю: 
«Тороплюсь и скоро буду!»

Приехал в Куйбышевский район г. Новокузнецка, встретил меня мужчина приятной 
внешности, невысокого роста, в разговоре быстро располагающий к себе и доверитель-
ный. Этот человек и есть цель моей сегод-
няшней поездки, она посвящена встрече с 
очередным шахтёром. Набиев Шарифулла 
Набиевич родился в деревне Поч-Сосна 
Балтасинского района Республики 
Татарстан в далёком 1939 году. 

В начале Великой Отечественной 
отец ушел на фронт, как и все односель-
чане, ушёл, и не вернулся, и по сегод-
няшней день числится в списках про-
павших без вести. 

– У матери нас четверо, – так начи-
нает рассказ Шарифулла абый. – Две се-
стры, за ними брат, который старше меня, 
и последним родился я. Старательный я 
был, трудился, как мог, сноровистый был, 
сначала по хозяйству, в доме и во дворе все 
работы сам выполнял, никому не доверял: 

С Заслуженным шахтёром  
Шарифуллой Набиевым.

Судьбы людей
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и воды с колодца натаскаю, и дрова наколю, и колотых дров на несколько дней вперед при-
готовлю, и скотину накормлю. 

– Подрос (стал постарше), – исправляет себя Шарифулла абый, – в колхозе работать 
начал: на быке землю боронил, сохой пахал, нелегко было, упёртый я мальчик был, справлялся. 
Затем, увидев мои старания, дали мне лошадь, конь был сильный, на всяких работах работали. 
Во время сенокоса сено возили, ранней весной, пока ещё деревья не пропитались соком, рубили 
лес для строительства домов, и я один грузил на телегу шестиметровые хлысты, приноровился, 
один конец (с вершинки) закидывал на колесо и затем лошадиной тягой загружал в телегу.

Однажды, когда я вёз бревна из лесу, три штуки удалось тогда загрузить, мне лет 13 
лет было, посреди леса запряжённая лошадь фыркнула и остановилась. И из ниоткуда по-
явился старец, который обошёл упряжку и спросил: «Улым ничек? Буламы?» (Сынок, как, 
получается?) И прошёл старец ещё на один круг, и исчез, как будто растворился. Только 
потом я понял, что это вовсе не был человек, а был ангел Хозыр Ильяс.

Памятник «Шахтёрам-воинам шахты им. Димитрова, погибшим в боях за честь 
и независимость Родины в Великую Отечественную войну 1941–1945», г. Новокузнецк



– 69 –

Надеялся я на себя, сам себе всегда говорил: «Ходай саклар!» (Господь поможет!). 
Всем помогал, своим односельчанам бескорыстно, даже с марийской деревни приходили, 
просили помочь, не отказывал, деньги не брал никогда за работу.

Время идёт, сестра уехала в Сибирь, устроилась работать на шахту, и дядя уехал 
туда же. Меня в 1958 году призвали в армию, служил на Байконуре, служба мне понра-
вилась, кормят, одевают, обучают, дружно служили, все уважали, и там старательные 
всегда на виду, за хорошую службу в отпуск отпустили. Сестра пишет, что хорошие 
деньги получает за работу. 

 Время идёт, вот уже и конец службы, я принял решение: съезжу погляжу, как 
там у них в Сибири, каков он, город Новокузнецк. 27 декабря 1961 года приехал я в хо-
лодную Сибирь. Посоветовавшись с земляками, устроился на шахту «Западная», впо-
следствии шахту объединили с шахтой Димитрова, и называлась она теперь «Шахта 
им. Димитрова», мы там же работали, только название поменялось. На своей шахте 
я проработал 35 лет. Попадал и под взрыв, и под завал, ломало и ранило, но хва-
ла Аллаху, везде кто-то руку протягивал, вытаскивал, спасал. Лечили специалисты, 
в лучших здравницах, и опять в строю, и опять под землю, и опять добывать чёрное 
золото для страны. Страна нуждалась в качественном угле, залежи которого находят-
ся именно у нас. Огромные комбинаты: КМК, Западно-Сибирский металлургический, 
Алюминиевый, Ферросплавный… Гиганты металлургии, все они ждали наш уголь, и 
мы его давали, выдавали миллионами тонн высококачественный уголь.

Наша страна всегда умела благодарить, и за хороший труд тоже. За эти годы меня 
не раз отмечали Благодарственными письмами, Почётными грамотами с денежными 
премиями и ценными подарками. Во время работы был награжден: Знаком «Почётный 
шахтёр», знаком «Шахтёрская слава» III степени, юбилейной медалью к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина и другими наградами. Ребята-шахтёры – дружный народ, 
смекалистый, много мы ввели рационализаторских предложений. Меня некоторые в 
шутку называли «Сашка», Сашка Набиев, не обижался, но я всегда старался испра-
вить, что мое имя Шарифулла.

Однажды перед сменой на раскомандировку зашёл начальник Шамсурин 
Владимир Матвеевич и говорит: «Можете поздравить Набиева Шарифуллу, он 
награждается орденом Трудовой Славы за отличные показатели в работе…»

Понимаешь, Анвяр хазрат, для меня это было так неожиданно, что я готов 
был сквозь землю провалиться, застеснялся. Очнулся, только когда ребята меня 
обнимали, поздравляли. И так всю жизнь я стараюсь и делаю всю свою работу 
только хорошо. 

 

Судьбы людей
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 Список шахтёров-татар (г. Осинники и г. Калтан), трагически погибших 
на угольных предприятиях Кузбасса в 1946–1960 гг.

Аксиев Ислам, 1925 г. р., посадчик уч. №5 ш. «Капитальная». 18 сентября 1951 г. 
смертельно травмирован во время самопосадки кровли в лаве (ТА АООТ СКУ. Оп. 2. Д. 9. 
Л. 222–232).

Ахметов Шайхразы, 1928 г. р., навалоотбойщик уч. № 4 ш. «Капитальная-1».  
26 апреля 1957 г. погиб при обрушении плиты породы с кровли лавы (ТА АООТ СКУ. Оп. 2. 
Д. 154 (1). Л. 319–329; ГАК. Ф. Р–581. Оп. 5. Д. 54. Л.22–23).

Валиев Номат (Каммух) Мухаметзянович, 1929 г. р., мобилизован в систему ФЗО 
из ТатССР, люкогрузчик уч. № 2 ш. № 4. 29 февраля 1948 г. погиб в результате взрыва газа 
метана (ГАК. Ф. Р–456. Оп. 3. Д. 13. Л. 25; ОА ЗАГС, О., 1948, № 327).

Валеев (Валиев) Фердази (Фердафий), 1926 г. р., мобилизован из ТатССР, моторист 
уч. № 2 ш. № 4. 29 февраля 1948 г. погиб в результате взрыва газа метана (ГАК. Ф. Р–456. 
Оп. 3. Д. 13. Л. 25; ОА ЗАГС, О., 1948, № 321).

Вазиев (Вазеев) Фаткал Хазиевич, 1930 г. р., моторист уч. № 13 ш. «Капитальная». 
8 октября 1949 г., вопреки правилам безопасности, пытался запрыгнуть на движущийся со-
став. Упал между вагонами, был смертельно травмирован (ГАК. Ф. Р–581. Оп. 3. Д. 53.  
Л. 328–232; Оп. 5, Д. 34. Л. 39–40; ОА ЗАГС, О., 1949, № 716).

Васютин Шайдулла, 1915 г. р., лебёдчик уч. № 4 ш. «Капитальная-1». 31 июля  
1954 г. смертельно травмирован во время аварии на грузовой лебёдке при спуске комбайна 
вниз по лаве (ТА АООТ СКУ. Оп. 2, Д. 125. Л. 296–311).

Галин Ягфар Яббарович, 1922 г. р., перепусчик уч. № 2 ш. № 10. 5 октября 1948 г, 
вопреки правилам техники безопасности, спустился в грузовое отделение люкоспускной 
печи с целью очистки печи от угля. Был засыпан внезапно стронувшимся углем, извлечён 
без признаков жизни (ГАК. Ф. Р–581. Оп. 3. Д. 40. Л. 500–505: Оп. 5. Д. 26, Л. 167–168).

Гибаев Гильмулла (Гильмала), 1929 г. р., моторист ш. «Капитальная». 10 мая 1948 
г. тяжело травмирован во время аварии на подземном транспорте, скончался в больнице  
(ГАК. Ф. Р–581. Оп. 3. Д. 39. Л. 481–486; Оп. 5. Д. 26, Л. 130–131; ОА ЗАГС, О., 1948, № 463).

Гималидинов (Гемальдинов) Имамудин (Имаудин), 1908 г. р., проходчик уч. ОКР 
ш. №4. 29 февраля 1948 г. погиб в результате взрыва газа метана (ГАК. Ф. Р–456. Оп. 3.  
Д. 13. Л. 25; ОА ЗАГС, О., 1948, № 323).

Галиев Абдулла (Габлул) Гаисович (Гасимович), 1928 г. р., дежурный электросле-
сарь СУ-1 треста «Кузнецкшахтострой». 18 июня 1949 г. смертельно травмирован электро-
током в результате соприкосновения с аварийной электросетью (ГАК. Ф. Р–581. Оп. 3. Д. 56. 
Л. 421–429; Оп. 5. Д. 34. Л. 20–21; ОА ЗАГС, О., 1949, № 416).
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Гамируллина Рахиля Мотыгуловна, 1932 г. р., разнорабочая Шушталепской 
стройконторы треста «Кузнецкшахтострой». 2 марта 1950 г. во время строительных ра-
бот была смертельно травмирована обрушившейся металлоконструкцией (ГАК. Ф. Р–581.  
Оп. 5. Д. 37. Л. 10–11; ОА ЗАГС, О., 1950, № 170).

Гарипов Исмагиль Ханипович, 1928 г. р., каменщик Осинниковского СУ № 2 
треста «Кузнецкшахтострой». 15 июня 1950 г. смертельно травмирован в результате об-
рушения грунта в траншее котлована (ГАК. Ф. Р–581. Оп. 5. Д. 37. Л. 23–24; ОА ЗАГС, 
О., 1950, № 505).

Гинаятулин (Гинатулин) Зинат Якубович, 1926 г. р., навалоотбойщик уч. № 3 ш. 
«Капитальная-1». 3 сентября 1951 г. смертельно травмирован на главном квершлаге во вре-
мя аварии на подземном транспорте (ГАК. Ф. Р–581. Оп. 5. Д. 37. Л. 93–94; ТА АООТ СКУ. 
Оп. 2. Д. 457. Л. 68–76).

Галимов Вагис (Вагир) Талимович, 1928 г. р., крепильщик уч. № 3 ш. № 9, 20 
декабря 1952 г. погиб в результате взрыва газа метана (ГАК. Ф. Р–456. Оп. 6. Д. 14. Л. 3–4;  
ОА ЗАГС, О., 1952, № 839).

Гайфуллин Халиулла Гайфуллеевич,  1927 г.  р. ,  крепильщик РВУ  
ш. «Капитальная-2». 1 октября 1955 г. смертельно травмирован на разминовке во время ава-
рии на подземном транспорте (ТА АООТ СКУ. Оп. 2. Д. 145. Л. 445–456).

 Галимов Голитьян (Голитзян), 1911 г. р., лесодоставщик уч. № 2, ш. «Капитальная-2». 
13 апреля 1955 г. погиб при доставке леса в результате обрушения кровли вентиляционного 
штрека (ТА АООТ СКУ. Оп. 2. Д. 145. Л. 272–296).

Заляутдинов Карим, 1902 г. р., забойщик уч. ОКР ш. № 10. 11 декабря 1946 г. погиб 
в результате отравления взрывными газами в забое сбоечной печи (ГАК. Ф. Р–581. Оп. 3.  
Д. 21. Л. 337–346; Оп. 5. Д. 26. Л. 20–21; ОА ЗАГС, О., 1947, № 57).

Исмаилов Байкара, 1915 г. р., навалоотбойщик уч. № 8 ш. № 10. 14 ноября 1947 г. 
смертельно травмирован в результате внезапного обрушения породы и угля от борта раздав-
ленного горным давлением целика, из которого производилась выемка угля (ГАК. Ф. Р–581. 
Оп. 3. Д. 32. Л. 647–656; Оп. 5. Д. 26. Л. 84–85). 

Исаев Салам Мисаевич, 1923 г. р., лесодоставщик уч. транспорта ш. «Капитальная-1». 
14 февраля 1954 г. смертельно травмирован во время аварии на скиповом подъёме  
(ТА АООТ СКУ. Оп. 2. Д. 163 (1). Л. 261–292; ГАК. Ф. Р–581. Оп. 5. Д. 51. Л. 54–55).

 Каримов Агасан, 1922 г. р., лесодоставщик РВУ ш. № 10. 29 октября 1947 г.,  
вопреки требованиям правил безопасности, ехал на буферах порожних вагонов. При за-
буре вагонов получил тяжёлую травму головы. Скончался во время доставки в больницу  
(ГАК. Ф. Р–581. Оп. 3. Д. 28. Л. 633–637; Оп. 5. Д. 26. Л. 81–82).

Судьбы людей
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Каримов Назымамед (Назырмант) Каримович, 1916 г. р., электрослесарь  
уч. № 12 ш. «Капитальная-1». 20 февраля 1948 г. во время расштыбовки хвостовой части 
ленточного конвейера был смертельно травмирован (ГАК. Ф. Р–279. Оп. 2. Д. 31. Л. 23, 48;  
Ф. Р–581. Оп. 3. Д. 39. Л. 138–146; Оп. 5. Д. 26. Л. 110; ОА ЗАГС. О., 1948, № 190).

Каммулин Хасан Сахилович, 1927 г. р., газомерщик уч. вентиляции ш. № 9. 
14 ноября 1950 г. получил смертельное отравление в загазованном метаном забое се-
верной разрезной печи (ГАК. Ф. Р–279. Оп. 2. Д. 33. Л. 41–44; Ф. Р–456. Оп. 5. Д. 24.  
Л. 412–422; Ф. Р–581. Оп. 5. Д. 37. Л. 47–48; ТА АООТ СКУ. Оп. 2. Д. 50. Л. 105–110; 
ОА ЗАГС. О., 1950, № 910).

Кирамутдинов (Карамулин) Ахмадулла (Мохаматнур) Кирамутдинович, 1928 г. 
р., лесодоставщик уч. № 3 ш. № 9. 20 декабря 1952 г. погиб в результате взрыва газа метана 
(ГАК. Ф. Р–456. Оп. 6. Д. 14. Л. 3–4; ОА ЗАГС. О., 1952, № 851).

Мухомодеев (Мухамадеев) Салиф (Минсалих) Ахметович, 1930 г. р., учащийся 
школы ФЗО № 17, проходил производственную практику на уч. № 2, ш. № 4. 10 мая 1948 
г. тяжело травмирован во время очистки ленточного конвейера из-за несогласованных дей-
ствий по его включению. Скончался через две недели после травмы (ГАК. Ф. Р–581. Оп. 3.  
Д. 49. Л. 681–686; Оп. 5. Д. 30. Л. 2–3; ОА ЗАГС, О., 1948, № 559).

Мингазов Вазий Сарвалович, 1928 г. р., стажёр-взрывник уч. № 4 ш. «Капитальная-2». 
21 октября 1952 г. смертельно травмирован при проведении взрывных работ в лаве  
(ТА АООТ СКУ. Оп. 2. Д. 102. Л. 1–23).

Мухутдинов Минай Мингалиевич, 1926 г. р., навалоотбойщик уч. № 9  
ш. «Шушталепская-1». 2 сентября 1955 г. при работе на незаземленной ручной лебёдке был 
смертельно поражён электротоком (ТА АООТ СКУ. Оп. 2. Д. 145. Л. 412–421).

Мухамедгалиев Мухамед Мухамедгалиевич, 1933 г. р., механик уч. № 1  
ш. «Шушталепская-1». 7 сентября 1957 г. при передвижении по конвеерному штреку прои-
зошло обрушение кровли, был завален породой, смертельно травмирован (ТА АООТ СКУ.  
Оп. 2. Д. 194 (1). Л. 212–223; ГАК. Ф. Р–581. Оп. 5. Д. 54. Л. 49–50).

Минигалиева Магва Мухаметгалиевна, 1938 г. р., моторист уч. № 3  
ш. «Шушталепская-1». 15 апреля 1959 г. при движении по грузовому пути была 
прижата движущимся электровозом к стойке крепи, смертельно травмирована  
(ТА ВостНИИ. Оп. 2. Д.8).

Насыров Рахим Абдурахманович, 1910 (1919) г. р., забойщик, уч. № 20  
ш. «Капитальная-1». 18 февраля 1946 г. погиб в результате внезапного обрушения кровли 
лавы (ГАК. Ф. Р–279. Оп. 1. Д. 17. Л. 218; Оп. 2. Д. 30. Л. 15–16; Ф. Р–581. Оп. 3. Д. 24. Л. 
59–66; Оп. 5. Д. 20. Л. 153–154).
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Нигмодзянов (Нигматзянов) Амирзян Сабирович, 1934 г. р., крепильщик  
уч. № 3 ш. № 9. 20 декабря 1952 г. погиб в результате взрыва газа метана (ГАК. Ф. Р–456. Оп. 6.  
Д. 14. Л. 3–4; ОА ЗАГС. О., 1952, № 846).

Оглямутдинов Шамархамет, 1927 г. р., проходчик уч. № 2 ш. № 4. 29 февраля  
1948 г. погиб в результате взрыва газа метана (ГАК. Ф. Р–456. Оп. 3. Д. 13. Л. 25; ОА ЗАГС.  
О., 1948, № 319).

Салахов Загир (Яиз) Салахович (Киямович), 1927 г. р., навалоотбойщик  
уч. № 19 ш. «Капитальная-1». 18 февраля 1948 г. смертельно травмирован в результате обру-
шения ложной кровли в лаве (ГАК. Ф. Р–279. Оп. 2. Д. 31. Л. 23–47; Ф. Р–581. Оп. 3. Д. 41.  
Л. 229–283; Оп. 5. Д. 26. Л. 108–109; ОА ЗАГС. О., 1948, № 196).

Сагдиев Агиям (Аглям) Богадинович, 1926 г. р., лесодоставщик, уч. № 5,  
ш. «Капитальная-2». 16 апреля 1951 г. смертельно травмирован во время спуска лесов по 
лаве обрушившейся породой кровли (ГАК. Ф. Р–279. Оп. 2. Д. 34. Л. 48; ТА АООТ СКУ.  
Оп. 2. Д. 450. Л. 380–393).

Садыков Габулат Садыкович, 1932 г. р., навалоотбойщик уч. № 9 ш. «Капитальная-1». 
20 июня 1952 г. смертельно травмирован на полевом штреке во время аварии на подземном 
транспорте (ТА АООТ СКУ. Оп. 2. Д. 102. Л. 118–130).

Соляхов (Салахов) Минибай Соляхович (Салахович), 1929 г. р., проходчик  
уч. ОКР ш. № 9. 20 декабря 1952 г. погиб в результате взрыва газа метана (ГАК. Ф. Р–456.  
Оп. 6. Д. 14. Л. 3–4; ОА ЗАГС. О., 1952, № 852).

Самарханов Хасанзян Зиминканович, 1932 г. р., крепильщик РВУ  
ш. «Капитальная-2». 14 февраля 1956 г. был смертельно травмирован при столкновении 
порожнего вагона и электровоза (ТА АООТ СКУ. Оп. 2. Д. 156 (1). Л. 79–86; ГАК. Ф. Р–581. 
Оп. 5. Д. 51. Л. 6–7).

Тимиров Фоссхан (Фассам) Канимович, 1929 г. р., моторист уч. № 2 ш. «Капитальная». 
23 апреля 1949 г., нарушив требования правил безопасности, пытался запрыгнуть на дви-
жущийся состав. Был прижат вагонеткой к крепи квершлага, смертельно травмирован  
(ГАК. Ф. Р–581. Оп. 3. Д. 61. Л. 462–466; Оп. 5. Д. 30. Л. 88–89; ОА ЗАГС. О., 1949, № 294).

Фаткулин Раффак Фаткуллович, 1934 г. р., забойщик уч. № 8 ш. «Капитальная-2». 
1 июня 1953 г. смертельно травмирован во время аварии на подземном транспорте  
(ТА АООТ СКУ. Оп. 2. Д. 111. Л. 188–206).

Хисматов (Хисташов) Сахивгарам (Сахибгарай) Султанович, 22 года, наваль-
щик уч. № 11 ш. № 10. 14 июля 1949 г. смертельно травмирован в результате обрушения 
кровли на сопряжении нижней части лавы с подэтажным штреком (ГАК. Ф. Р–279. Оп. 2.  
Д. 27. Л. 124: ОА ЗАГС, О., 1949, № 488).
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Шарипова Гизденур Мухаметдиновна (Шариповна), 1918 г.р., откатчица.  
Ш. № 10. 6 (16) июля 1947 г. смертельно травмирована во время производства маневровых 
работ с ж/д вагонами на поверхности шахты (ГАК. Ф. Р–581. Оп. 3. Д. 28. Л. 371–376; Оп. 5. 
Д. 26. Л. 62–63; ОА ЗАГС, О., 1947, № 574).

Шагапов Амир Сарипович, 1930 г. р., забойщик уч. № 5. Ш. № 9. 20 марта 1950 г. 
смертельно травмирован во время падения в разрезную печь лавы (ГАК. Ф. Р–279. Оп. 2.  
Д. 33. Л. 6; Ф. Р–456. Оп. 5. Д. 20. Л. 53; Д. 24. Л. 72–97; Ф. Р–581. Оп. 5. Д. 37. Л. 13–14;  
ТА АООТ СКУ. Оп. 2. Д. 50. Л. 377).

Шамсемехометов Мурза Мехаметович, 1934 г. р., учащийся ГПШ, моторист  
уч. ш. «Капитальная-1». 4 мая 1951 г. смертельно травмирован в результате аварии на го-
ловной части скребкового конвейера (ГАК. Ф. Р–581. Оп. 5. Д. 37. Л. 74–75; ТА АООТ СКУ. 
Оп. 2. Д. 454. Л. 1–13).

Шамсутдинов Вахит Фарфутович, 1932 г. р., моторист уч. № 17,  
ш. «Капитальная-1». 17 июня 1951 г. смертельно травмирован на основном штреке во 
время аварии на грузовой лебедке (ГАК. Ф. Р–581. Оп. 5. Д. 37. Л. 78–79; ТА АООТ 
СКУ. Оп. 2. Д. 454. Л. 148).

Шарафутдинов Салиф Намиевич, 1928 г. р., посадчик уч. № 6 ш. «Капитальная-2». 
30 апреля 1955 г. был завален породой во время посадки лавы, смертельно травмирован  
(ТА АООТ СКУ. Оп. 2. Д. 145. Л. 332–351).

Список работников-татар предприятий угольной промышленности г. Осинники, 
обстоятельства гибели которых остались невыясненными (1946–1960).

Ахмадулин Нурислам, 19 лет, татарин, каменщик ш. «Капитальная». Трагически 
погиб 2 июля 1950 г. (ОА ЗАГС. О., 1950, № 558).

Галимов Хасим, 49 лет, крепильщик ш. «Капитальная». Погиб 2 мая 1950 г.  
(ОА ЗАГС. О., 1950, № 377).

Гильмутдинов Шагит Мухутдинович, 22 года, слесарь стройконторы треста 
«Молотовуголь». Погиб 17 марта 1950 г. (ОА ЗАГС. О., 1950, № 160.)

Ибрагимов Константин Семёнович, 23 года, старший слесарь СУ № 1. Погиб  
18 марта 1950 г. (ОА ЗАГС. О., 1950, № 214.)

Нуриев Мухаметас Ахметович, 20 лет, кондуктор ш. № 9. Погиб 24 ноября 1949 г. 
(ОА ЗАГС, О., 1949. № 803).

Хайрулин Василь Назипович, 23 года, навалоотбойщик уч. № 4. Ш. № 4. Погиб  
20 ноября 1950 г. (ОА ЗАГС. О., 1950, № 923).



– 75 –

За период с 1946 по 1960 г. на предприятиях угольной промышленности городов 
Осинники и Калтан погибли 520 человек.

Листая архивные страницы, говоришь себе: какие чувства вызывает у читателя этого 
небольшого шахтового городка Осинники знакомство с содержанием этой статьи?

 В первой части радость и веселье. Учеба в ФЗО, гордость от тяжёлой шахтерской 
работы, вливание в коллектив, создание семей, строительство жилья, надежда на прекрас-
ное будущее.

Во второй части статьи читается глубокая боль невосполнимых утрат и горестное 
размышление о тяжелой, порой опасной горняцкой работе. Невольно задумываешься, на-
сколько же велика цена кузбасского угля.

На шахтах Кузбасса трудятся горняки всех национальностей, и, к большому сожале-
нию, на угольных шахтах случаются аварии и трагически травмируются работники горно-
добывающей промышленности. Мы все скорбим о всех из них. Это статья о татарских шах-
терах, и только поэтому мы выбрали рабочих-шахтёров татар, которые погибли на шахтах  
г. Осинники и г. Калтан. В каждом случае смерти шахтёров можно усмотреть и роковую слу-
чайность, и природный фактор, и собственную неосторожность, граничащую с лихостью 
или даже бесшабашностью.
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЛИДИИ ИЛЛАРИОНОВНЫ КАЗАКОВОЙ

В статье рассматривается биография моей бабушки, жившей в маленьком селе 
Угловое Яйского района Кемеровской области.

Ключевые слова: биография бабушки, война, память, село Угловое, Яйский район, Казакова.

В известной песне поётся: «С чего начинается Родина   – с картинки в твоём буква-
ре…». И действительно, воспитание юных патриотов начинается с книжных страниц, пове-
ствующих об истории родной страны, о её героическом прошлом [1, с. 90].

Любое событие, которое происходит в нашем крае, в стране, объединяет одно уди-
вительное качество – Память, которая зовёт не только в прошлое, но и сполна окрашивает 
будни сегодняшних и будущих поколений. 

Память – это ещё и совесть, отношение к святости Родины Большой и Малой, к вели-
чию избранной тобой профессии, к тем, кто жил до тебя, кто окружает тебя по жизни.

B большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – деревня, улица, 
дом, где он родился. Это его маленькая родина, а из множества таких маленьких родных 
уголков и состоит наша общая, великая Родина [2, с. 18]. 

В настоящее время большинство из нас мало знает об истории своего рода, хотя во 
времена православной Руси свято чтили своих предков, свои корни, особое отношение было 
к родовым преданиям, к родовой традиции.

В жизни каждого человека бывает день и час, когда приходится давать ответы на 
простые, на первый взгляд, но на самом деле очень нелёгкие вопросы: «Кто я?», «Где мои 
корни?». И, наконец, главное: «Зачем я пришла в этот мир, такой прекрасный, но такой 
противоречивый?».

Задумываясь над этим вопросом, я начала заниматься составлением нашей родо-
словной. От моей бабушки достались несколько пожелтевших старинных фотографий и 
записи о нелёгкой судьбе семьи, благодаря чему я и пришла к мысли написать историю 
своей родословной. 
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От моей бабушки остались также на-
грады – медаль «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.», юбилейные медали в честь 50-, 60-, 
65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», орден «Мать-
героиня» II степени, медаль «Ветеран тру-
да». Что значат эти награды? Что стоит за 
ними? Годы труда, неимоверных усилий, 
преодоление послевоенных трудностей. 
Как удалось ей прожить эту яркую, долгую 
жизнь, наполненную трудом, любовью к 
детям и к самой жизни? С этими вопросами 
я подошла к своей маме, и у нас состоялся 
долгий душевный разговор. 

Сегодня я убеждена, что моя ба-
бушка – яркая, светлая личность, которая 
сумела достойно прожить свою жизнь, 
воспитать детей. Я хочу написать о своей 
бабушке, Казаковой Лидии Илларионовне. 
Она родилась 29 мая 1930 г., в маленьком 
селе Угловое Яйского района Кемеровской 
области. Бабушка росла в большой, друж-
ной семье, её родители жили небогато, но всем детям хотели дать образование. Бабушка 
закончила 4 класса в селе Угловое. Школа располагалась в доме, где жил учитель, он сам 
отапливал школу, учил всех детей и всем предметам, независимо от возраста. Вместо чер-
нил разводили сажу и писали перьевой железной ручкой. Из-за того, что не было тетра-
дей, писали на газетах, между строк. У совсем ещё юной бабушки было большое желание 
учиться, но мечты и детство были оборваны войной. 

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, невоспол-
нимая потеря прекрасного мира детства. Не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и 
невероятно стойкие маленькие герои противостояли лихолетью войны. Она как-то сразу 
повзрослела и вместе с младшей сестрой Ниной пошла работать в колхоз. «Как это было! 
Как совпало – Война, беда, мечта и юность», – эти строки Давида Самойлова во многом пе-
рекликаются с судьбой моей бабушки [3, с. 168]. Её военное детство было нелёгким, много 

Бабушка Лидия с матерью Анной 
Егоровной. 1941 г.



– 79 –

работали, но успевали и мечтать, и учиться. Вставали рано и поздно ложились, наравне со 
взрослыми пахали, сеяли, гребли, косили и убирали. Всё это делали вручную. Не раз бабуш-
ка со слезами на глазах рассказывала об этих тяжёлых временах: всё видели, всё пережили, 
и голод, и холод. «Не думала даже, что переживу эти тяжёлые военные годы», – не раз гово-
рила она. Молодость и вера в светлое будущее помогли ей всё преодолеть. 

Она была человеком неунывающим, весёлым, ярким, и из любой ситуации могла 
найти выход, поддержать тех, кому было хуже, чем ей. Ей не раз приходилось поддержи-
вать тех, кто получал похоронки. Она могла присмотреть за чужими детьми, управиться по 
хозяйству, и всё это бескорыстно, от чистого сердца. С лёгкостью могла выполнить норму 
на колхозном поле и за себя, и за того, кому сейчас было очень тяжело. Бог дал ей силы, здо-
ровье, доброту и отзывчивость – эти качества всегда помогали ей в жизни. Была молодость, 
была юность, были и моменты радости: иногда собирались на вечёрки, пели песни, читали 
письма с фронта от родных и близких.

 Нет, наверное, ни одной семьи, которая бы не испытала горечь потерь, принесённых 
войной. Война перевернула жизнь каждого: отняла молодость, здоровье, родных и близких, 
боевых друзей. Когда закончилась Великая Отечественная война и было объявлено по ра-
дио о капитуляции Германии, весь народ радовался, ликовал, а многие плакали, в том числе 
и моя бабушка. Это были слёзы радости и горя, которые принесла война, так как у неё на 
войне погиб отец Илларион Семёнович, старший брат Николай, а младший брат Михаил 
вернулся с фронта живым. 

Когда закончилась война, её наградили за работу в колхозе и вручили медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В течение всей жизни, 
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к юбилейным датам её награждали юбилейными медалями: «К 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», к 60-летию Победы, к 65-летию Победы. 

Моя бабушка всю жизнь любила учиться чему-то новому. После войны она испол-
нила свою мечту, закончила ремесленное училище, и с 16 лет работала телефонисткой в 
городе Анжеро-Судженске. Шли годы, всё дальше уходила война. В этом же городе она по-
знакомилась со своим будущим мужем, Казаковым Василием Михайловичем, который был 
родом из города Старая Русса. С любовью, теплом и заботой бабушка и дедушка создавали 
свою молодую семью. Дедушка очень много работал на заводе и дома, бабушка заботилась 
о маленьких дочках. 

В 1963 г. они переехали в село Кайла. В этот период были трудности с продуктами, 
надо было кормить детей. Пришлось обзавестись своим хозяйством. Здесь пригодились все 
её навыки сельского жителя. Она бралась за любую работу: работала на кролиководческой 
ферме, в магазине, телятницей на ферме. Семья росла, требовала заботы и внимания. Дети 
были всегда ухожены, нарядно одеты, так как моя бабушка сама шила платья и сарафаны, 
с юности у неё сохранилась любовь к чтению, она по вечерам много читала своим детям. 
В семье было шесть девочек: Любовь, Надежда, Вера, Ольга, Тамара, Наталья, и всем им 
бабушка передала свои навыки, они и сегодня благодарны ей за то, что она с раннего детства 
научила их шитью и вязанию, приучала их делать любую работу красиво и аккуратно. 

Из воспоминаний о детстве моей мамы я знаю, что жили в большом деревянном 
доме, где было три комнаты и кухня. Одну комнату занимала мастерская отца моей мамы 
– Василия Михайловича, так как он был мастер сапожного дела: шил сапоги, подшивал 
валенки. Бабушка помогала ему во всём, и приучала детей к труду. Как и многие семьи в 
то время, они держали большое домашнее хозяйство, где дети всегда помогали родителям: 
носили воду из ближайшей колонки, поливали огород, выращивали овощи, собирали грибы 
и ягоды. Бабушка строго следила за учёбой своих дочерей, развила в них любовь к чтению, 
к книге. Все они хорошо учились в школе и получили образование. Жили дружно. За воспи-
тание детей, бабушка награждена орденом «Мать-героиня» II степени.

Моя бабушка была очень красивая в молодости – голубые глаза, мягкие волосы, а до-
брая улыбка и удивительно красивый голос делали её ещё более красивой, до глубокой ста-
рости пронесла она в себе эти черты. Я считаю, что именно доброта и милосердие – это те 
качества, которые всегда отличали её, помогли сохранить и пронести сквозь годы её внешнюю 
и внутреннюю красоту. Меня всегда поражала её способность выглядеть нарядной даже в до-
машней одежде. На голову она обязательно надевала светлый нарядный платок. Бабушкины 
руки добрые, нежные, заботливые. Я помню как бабушка со мной нянчилась, и удивительно 
ласково, красиво пела мне колыбельные песни, читала сказки. Многие до сих пор помнят, как 
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она умела красиво петь, в доме всегда царили уют и тепло. Руки у неё просто золотые! Она 
умела шить, вышивать крестиком и гладью, вязать красивые носки и варежки, шапки не толь-
ко для своих внуков и правнуков, но и для соседских ребятишек. Никто из её дома не уходил 
без подарка, сделанного её руками. Моя бабушка имела чуткое сердце, она была очень добрая. 
Ещё она очень любила готовить, любила баловать своих внуков разными вкусностями. В на-
шем доме и сейчас хранятся рецепты её блюд. Летние каникулы моих двоюродных братьев и 
сестёр – большинство из них живут в городе – начинались у бабушки в деревне. После насы-
щенного учебного года, хотелось побегать на воле по деревенских улицам, искупаться в речке. 
Каникулы лучше всего проводить в деревне у бабушки. 

Внуки были для бабушки большой помощью в уходе за огородом и в доме. Самым 
главным для неё было, чтобы мы не только были сыты и здоровы, но чтобы мы с пользой 
проводили время. С ней всегда было интересно, она рассказывала много разных историй о 
своём прошлом, о родителях, и заставляла ходить в библиотеку, приобщала всех к чтению. 
Во внуках и правнуках она хотела реализовать свои не исполнившиеся во время войны меч-
ты. Сегодня многие Ветераны войны – это и есть те ребята, которые пережили годы бомбё-
жек, голода и страха... Со слезами на глазах бабушка вспоминала свое военное детство, и, 
несмотря на то, что некоторые моменты уже стёрлись из памяти, тот период она запомнила 
на всю жизнь и вряд ли забудет. Люди старшего поколения рассказывают нам о войне, ка-
кой они её знают и помнят. Всё уходит в прошлое: страдания людей, разруха, голод в во-
енные и послевоенные годы. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к Великой 
Отечественной войне, слушая рассказы не только о боевых, но и о трудовых подвигах жи-
вых свидетелей того времени. И нужно успеть их запомнить и записать, чтобы всё не ушло 
безвозвратно. Мы, дети, внуки и правнуки Лидии Илларионовны с уважением и любовью 
относимся к её жизни и судьбе, о которой не раз она рассказывала в кругу своей семьи.

Я очень люблю свою бабушку, хоть её сейчас нет рядом со мной. Она всегда была 
для меня второй мамой. Умерла бабушка в октябре 2012 г., в возрасте 82 лет. Я её никогда 
не забуду, вечная ей память! 

В 2012 г. кемеровским поэтом Рябиковой Валентиной Анатольевной были написа-
ны мемуары и издана книга, в которой также рассказывается о бабушке, ведь Валентина 
Анатольевна была её племянницей [4, с. 91].

* * *
Моя малая Родина – Кузбасс! Семья – ячейка общества, а сколько таких ячеек обра-

зовалось только от нашей семьи. У моей бабушки была большая семья, шесть девочек. 
Старшая её дочь – Любовь – после окончания школы переехала в город Кемерово. 

Работала на заводе «Карболит» прессовщицей, затем прошла курсы водителей трамвая и 
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почти 40 лет отработала в «Трамвайно-троллейбусном депо» водителем трамвая. Сейчас на 
заслуженном отдыхе, воспитала двоих сыновей, имеются три внучки. Вторая дочь – Надежда 
– получила профессию повара, долгое время работала поваром в детском саду. Затем рабо-
тала почтальоном. Воспитала двух дочерей, проживает в городе Анжеро-Судженске. Третья 
дочь – Вера – закончила педагогическое училище, проживает в сельской местности, воспи-
тала троих детей. Две дочери закончили медицинское училище, живут в городе Кемерово, 
работают по профилю, воспитали в обоих семьях по двое детей. Самая младшая закончила 
химический техникум, но уже более 20 лет работает библиотекарем. Все живы и, хотя мно-
гим за 60, продолжают трудиться на производствах, все имеют звания «Ветеран труда». Моя 
семья почти 40 лет живёт в столице Кузбасса – Кемерово. Мои родители уже пенсионеры 
и продолжают работать. Имеют звания «Ветеран труда». Вся папина трудовая жизнь прош-
ла на химическом заводе «Азот». Он имеет много почётных грамот и благодарственных 
писем. Награждён медалью «Почётный азотовец». Тридцать шесть лет трудовой деятель-
ности мамы прошли на мясоперерабатывающих предприятиях города Кемерово: 13 лет на 
мясокомбинате и 23 года в Крестьянском хозяйстве Волкова А. П. За конвейером, жилов-
щиком мяса. Долгое время была бригадиром, награждена множеством почётных грамот и 
благодарностей. За многолетний труд награждена медалью «За большой личный вклад в 
развитие агропромышленного комплекса Кузбасса». Я в свою очередь получила высшее об-
разование по специальности «Правоведение и правоохранительная деятельность» в городе 
Екатеринбурге, закончила Московскую академию профессиональных компетенций по про-
грамме «Учитель, преподаватель обществознания», окончила множество разных курсов раз-
личного направления. Была награждена благодарственным письмом главы города Кемерово 
за высокий профессионализм, качественную и эффективную работу по оздоровлению и от-
дыху детей, большой личный вклад в проведение летней оздоровительной кампании 2021 г., 
награждена различными благодарственными письмами и грамотами. Замужем, воспитываю 
двоих детей. Живу в городе Кемерово, работаю в МБОУ «СОШ № 33» имени А. В. Бобкова 
учителем истории и обществознания. Главным девизом своей работы считаю высказывание 
Василия Ключевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что пре-
подаешь, и любить тех, кому преподаешь». 

Старший сын Костя закончил 6 классов на хорошо и отлично. Мечтает после окон-
чания школы получить профессию и работать в МЧС, чтобы помогать людям, попавшим в 
тяжёлую жизненную ситуацию. А я ему помогу осуществить эту мечту! Дочь Ксения закон-
чила 1 класс, учится с большим рвением и желанием.

Для всех нас: правнуков, внуков, детей, родных и близких, подруг и односельчан 
Лидия Илларионовна навсегда останется в памяти как яркая личность, которая умела 
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обогреть всех теплотой своей души, помочь любому в трудную минуту, подавала пример 
великого жизнелюбия, трудолюбия, милосердия и умения ладить с людьми. Всегда будет 
счастлив тот, кто сможет сотворить что-то с помощью своих умений, своего таланта… [5, 
с. 238]. Я поняла, что моим жизненным ориентиром, с которого я бы хотела брать пример, 
является не какой-то эстрадный артист или певец, а моя любимая бабушка! У каждой жен-
щины есть своё предназначение, свой талант, свой дар в жизни. Моя бабушка смогла реа-
лизовать себя в полной мере как мать, жена, бабушка, прабабушка, одарённый талантливый 
человек. Свет от её таланта и теплоты, умения ладить с людьми, до сих пор остаётся в душе 
каждого человека, кто знал её. 

Мне хотелось, чтобы прочитав этот очерк, мои родные и дети изучали свой род, зна-
ли свои родовые корни, уважали историю рода. Старались быть достойными гражданами, 
любили свои семьи, свою малую Родину и свою страну!
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КОШЕЛЕВ–МАНУЗИНА–АДАМЕНКО –  
КЕМЕРОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ

Статья посвящена истории педагогической династии Кошелев–Манузина–
Адаменко, проживающих в Кемерово с 1968 г. Однако центральное место уделено С. П. 
Манузиной, педагогу, учителю немецкого и французского языка, у которого мне довелось 
учиться. Основатель династии – П. П. Кошелев и его дочь – С. П. Кошелева (Манузина) – 
уроженцы села Рожны Клинцовского района Брянской области.

Ключевые слова: педагогическая династия, кемеровская школа № 12, село Рожны 
(Брянская область).

Педагогическая династия Кошелев–Манузина–Адаменко имеет давнюю и интерес-
ную историю. Кошелев Пётр Павлович, учитель географии и истории, посвятил педагоги-
ческой деятельности 54 года, из которых 33 года проработал директором школы. Его дочь, 
Манузина Светлана Петровна, учитель немецкого и французского языков, имеет более 48 
лет педагогического стажа. Внучка, Адаменко Елена Николаевна, учитель немецкого и ан-
глийского языков, продолжает работу на педагогическом поприще до сих пор. Общий стаж 
педагогической работы насчитывает более 100 лет. 

Основоположник династии, Кошелев Пётр Павлович (12.07.1921–27.04.1995), 
родился в селе Рожны Клинцовского района Черниговской губернии (сейчас это 
Брянская область) в дружной многодетной семье. В 1938 г. он окончил курсы учи-
телей в городе Феодосии и приступил к работе в Смолевичской семилетней школе 
Клинцовского района. Талантливый историк, он умел красочно преподнести учеб-
ный материал, многие из исторических событий увидел и пережил сам. В 1941 г., с 
началом Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), молодой учитель был при-
зван на фронт. Пройдя военной дорогой от корейского перешейка до Австрии, он 
довольно часто был вынужден вступать в контакт с местным населением. Не вла-
дея немецким языком, он нашел новый способ общения – при помощи разговорни-
ков. И вот тогда к Петру Павловичу пришло понимание, насколько важно владеть 
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иностранным языком для укрепления взаимопонимания и сотрудничества людей 
разных национальностей [1, с.1].

После окончания Великой Отечественной войны, он решил вернуться в родное село, 
где с нетерпением его возращения ждали родные. Пётр Павлович окончил педагогический 
институт по специальности «География» и вновь вернулся к профессии учителя. Всю свою 
жизнь он прожил в родном селе и работал в родной школе. 

Газета «Труд» Клинцовского района от 16 сентября 1989 г. писала, что «в Рожновском 
сельском совете Брянской области нет человека, который бы не знал Петра Павловича 
Кошелева. Впрочем, не знал не то слово. Нет семьи, в которой б не было человека, не учив-
шегося у Петра Павловича. За 54 года педагогической деятельности не одно поколение вы-
учил преподаватель географии и истории».

 Пётр Павлович был и учителем, и завучем, и классным руководителем, и директором 
школы. Своими знаниями и большим жизненным опытом он щедро делился и с подраста-
ющим поколением, и с односельчанами. Агитатор и пропагандист, председатель участко-
вой избирательной комиссии, секретарь первичной партийной организации школы, депутат 
сельского и районного Советов народных депутатов, член городского Совета ветеранов вой-
ны и труда. Пётр Павлович вёл большую общественную работу среди населения, постоянно 
встречался со своими избирателями, добиваясь выполнения их наказов. 

 Его дочь, Светлана, родилась уже в мирное время – в 1951 г., в родном отцовском 
селе. В 1968 г. Светлана Петровна переезжает в Кемеровскую область, село Драчёнино 
Ленинск-Кузнецкого района. Под влиянием своего отца, будущий педагог выбирает факуль-
тет романо-германской филологии Кемеровского Государственного Университета и успеш-
но заканчивает его в 1974 г.

 В 1976 г. молодой педагог пришла работать учителем немецкого языка в кемеров-
скую школу № 12 им. В. Д. Волошиной. В то время в школе работала организация между-
народного общения – КИД – Клуб интернациональной дружбы. В КИДе под руководством 
учителей иностранного языка школьники вели переписку со странами социалистического 
содружества – Болгарией, Чехией, Венгрией, ГДР. На занятиях учили правильно подписы-
вать конверты, обговаривали темы писем, особенно писем в ГДР, читали полученные пись-
ма. Первоначально руководителем КИДа была Н. П. Цуро, потом Н. Н. Лушникова, затем 
Н. В. Жерносекова, а с 1980 г. руководителем стала Светлана Петровна. Благодаря её актив-
ной деятельности было налажено сотрудничество с Гизелой Кайц, учительницей русского 
языка и истории в немецкой школе в деревне Фатероде округа Гале в Германии. Как ни 
удивительно, но этой немецкой школе в июле1975 г. было присвоено имя Веры Даниловны 
Волошиной, Героя Великой Отечественной войны, партизанки, погибшей под Москвой от 
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рук фашистских захватчиков в 1941 г. Таким образом, немецкая школа деревни Фатероде 
была школой-побратимом кемеровской школы № 12, а их взаимное сотрудничество – сим-
волом интернациональной дружбы.

Светлана Петровна вела активную переписку с Гизелой Кайц, проводила встречи с 
немецкими коллегами и нашими школьниками. К сожалению, с объединением Германии 
в 1990 г., немецкая школа им. В. Д. Волошиной была закрыта, однако сотрудничество с 
Гизелой Кайц продолжилось. Немецкая коллега неоднократно приезжала в Кемерово и по-
сещала школу № 12. Вот что она пишет в письме, датированным 2012 г.: «Самым прекрас-
ным для меня было посещение школы № 12 имени В. Волошиной. Встреча с уже знакомы-
ми мне людьми, которые разделяли мои чувства, была незабываемой. Ведь самым важным 
является то, что память о Вере живёт в Ваших сердцах и делах. И это меня растрогало. Я 
стояла в музее и плакала, плакала от счастья. То, чему я посвятила всю свою жизнь и отда-
вала все свои силы в бывшей ГДР, то есть укреплению дружбы между нашими народами и 
сохранению памяти о Вере Волошиной, продолжает жить!» [2, с.2]. В 1995 г. по ходатайству 
Светланы Петровны и руководства школы госпожа Кайц была награждена областной меда-
лью «За веру и добро».

 Другой яркой страницей деятельности Светланы Петровны является создание книги 
«Мужская школа. Дети военного времени. История, воссозданная по крупицам», посвящён-
ной истории кемеровской школы № 12 и её выпускникам [3, с.4].

 Идея родилась случайно: в больнице Светлана Петровна встретилась с медицин-
ским работником, выпускницей 12-ой школы, которая в свою очередь рассказала об учителе 
математики – Клюге Елене Васильевне. Побывав в гостях у Елены Васильевны, Светлана 
Петровна узнала, что школа № 12 была одно десятилетие мужская. И с этого момента на-
чинается долгая и кропотливая работа. Проведены встречи и интервью с бывшими выпуск-
никами, установлена переписка и собраны воспоминания учителей. В подготовке книги 
принимали участие все: ученики 5–9 классов, учителя истории, директора. В 2007 г. группа 
учеников под руководством Светланы Петровны побывала в Москве и Санкт-Петербурге, 
где состоялась встреча с выпускниками школы № 12 – В. В. Соколиным и Ю. М. Петровским. 

Соколин Валерий Владимирович – военный лётчик, выпускник и медалист школы 
1951 г., закончил службу в 1992 г. в звании генерал-майора. Петровский Юрий Михайлович 
– выпускник школы 1951 г., командир лётной эскадрильи, освоил более 14 типов самолетов, 
а под конец службы – лётчик высокоскоростных самолётов. Встреча с такими замечательны-
ми людьми дала обширный материал для книги и оставила яркие впечатления школьникам.

Будучи председателем первичной школьной организации ветеранов педагогического 
труда в 2010 г., Светлана Петровна получила возможность изучить различные документы, 
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из которых узнала, что в школе работали дети войны, то есть учителя, которые были рожде-
ны в 1929–1934 гг. Педагог связалась с ветеранами и записала их воспоминания о войне.  
В результате в 2017 г. был выпущен первый экземпляр книги. 

Как разносторонний деятельный педагог, Светлана Петровна не ограничивалась уз-
кими рамками только своего предмета. С 2010 г. по 2013 г. в Кемерово проходили конкурсы 
исполнителей песен на французском языке «Этуалька» («Звёздочка»). Светлана Петровна 
руководила подготовкой к конкурсам своего ученика Егора Лисицына. Конкурс был до-
статочно сложен, в жюри присутствовали французские преподаватели. И, тем не менее, 
Лисицын занял первое место и был награждён поездкой в Париж [4. с.3].

Заслуги Светланы Петровны не остались незамеченными, её работа отмечена много-
численными грамотами и знаками отличия: значком Министерства образования Российской 
Федерации «Отличник народного просвещения», почётной грамотой Департамента образо-
вания и науки Кемеровской области; почётной грамотой Администрации города Кемерово, 
Управления образования администрации города Кемерово; почётной грамотой кафедры 
французской филологии Кемеровского государственного университета; благодарственным 
письмом консула Франции; почётной грамотой Центра немецкой культуры и Союза учите-
лей немецкого языка.

 Учительскую династию продолжила дочь и внучка, Адаменко Елена Николаевна, за-
кончившая отделение РГФ КемГУ в 1997 г. Елена Николаевна ничем не отличается от своей 
матери, такая же энергичная и вдохновлённая на свою работу. Её ученики занимают призовые 
места на конкурсах, олимпиадах по немецкому языку, получали направления на летнюю лин-
гвистическую практику, в 2009 г. в Германию в город Вайльбур, а в 2010 г. – в Лейпциг.

В 2022 г. Светлана Петровна ушла на заслуженный отдых, но в нашей школе  
№ 12 она навсегда останется в наших сердцах, мы будем помнить её замечательные 
уроки немецкого языка. 
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УЧИТЕЛЬ КРУПНЫМ ПЛАНОМ – 
ГОЛЕРОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА

В данной статье рассказывается о талантливом учителе, жительнице п. 
Чистогорский, которая единственная из работающих педагогов продолжает свою трудо-
вую деятельность в местной школе со дня её основания и до наших дней. 

Ключевые слова: учитель, педагог, школа, посёлок Чистогорский, Новокузнецкий 
муниципальный округ, Кемеровская область. 

15 августа 1973 г. порог только что построенной Чистогорской школы, переступила вы-
пускница Новокузнецкого педагогического института – Голерова Татьяна Константиновна. 
Впереди её ждала новая неизвестная жизнь, и она смело в неё шагнула. И кто бы мог под-
умать, что так сложится её судьба. 

Ведь родилась она далеко отсюда, на Волге, в г. Камышин. Отец, Константин 
Дмитриевич Завгороднев – участник Великой Отечественной войны, вернулся домой 
в звании лейтенанта. В мирное время работал строителем, принимал участие в строи-
тельстве жилых домов, моста через р. Терсь, Новокузнецкого драматического театра, 
и поэтому семья часто переезжала. В шестилетнем возрасте девочку Тату (так ласково 
называл её папа), привезли в п. Осиновое Плёсо Новокузнецкого района Кемеровской 
области. Там и поступила Таня в первый класс. На девочку произвела сильное впе-
чатление учительница начальных классов Жигарева Ольга Ивановна. Её любовь к де-
тям вдохновила Татьяну выбрать именно педагогическую стезю. Выпускалась Татьяна 
Константиновна уже в Сидоровской средней школе. И, несмотря на частые переезды, 
школу окончила успешно и поступила в Новокузнецкий педагогический институт на 
факультет русского языка и литературы [1].

В мае 1969 г. специальным Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР было принято решение о строительстве крупных животноводческих комплек-
сов на промышленной основе. В Кузбассе такой площадкой стала территория рядом с 
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совхозом «Сидоровский» в Новокузнецком районе. Строительство данного комплекса 
было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В будущем посёлке го-
родского типа, который в 1973 г. начал свою историю, помимо благоустроенных мно-
гоквартирных жилых домов, было запланировано строительство школы на 480 мест, 
детского сада на 400 мест, торгового центра и узла связи. Позднее в посёлке появились 
Дом Культуры, Детская школа искусств, больница и другие социокультурные объекты. 
Молодёжь со всей страны приезжала сюда жить и работать. Поэтому нет ничего удиви-
тельного, что после окончания института молодая девушка Таня с огромным желанием 
нести детям свои знания, решила начать свою жизнь в новом посёлке. За пятьдесят лет, 
что прошли с тех пор, сделано было немало. Она первая в районе среди педагогов ос-
воила, внедрила и распространила через семинары-практикумы коллективный способ 
обучения, который учит обучающихся самостоятельно добывать знания, обеспечивая 
их орфографическое и речевое развитие. Много лет Т. К. Голерова работала над следу-
ющими проблемами: «Нестандартные формы уроков», «Дифференцированный подход в 
обучении». Районным методическим объединением обобщён опыт её работы по темам: 
«Внедрение активных форм обучения русскому языку и литературе в классах разного 
уровня», «Дидактические игры как средство развития творческого потенциала учащих-
ся». С 1999 г. личностно-ориентированное обучение стало ведущей технологией в её 
педагогической деятельности. Опытом своей работы она неоднократно делилась на рай-
онных методических объединениях, научно-практических конференциях, методических 
фестивалях и мастерских, педагогических чтениях памяти профессора М. Е. Кузнецова, 
который в своё время организовал творческую лабораторию для учителей, членом кото-
рой являлась Татьяна Константиновна.  

Татьяна Константиновна принадлежит к числу тех педагогов, кто совмещают в 
себе огромный педагогический опыт, громадный объём знаний и по-настоящему твор-
ческое, душевное отношение к самому процессу обучения. Педагогическое мастерство 
её невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями.  В работе её всегда 
отличает энергичность, деловитость, требовательность к себе и окружающим, отличное 
знание своего предмета, а уроки наполнены не только напряжённым учебным трудом, 
но и радостью познания. 

За прошедшие годы Татьяна Константиновна воспитала не одно поколение детей, 
которые перенимали у своего учителя важное, доброе, светлое. На её счету пять выпусков, в 
классах которых она была классным руководителем и двадцать два – где преподавала русский 
язык и литературу.  Много ли это? Безусловно.  И главное, её труд не пропал зря. Многие её 
выпускники поступили в высшие учебные заведения, ученики неоднократно становились 
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призёрами региональных и районных олимпиад, принимали участие в научно-практиче-
ских конференциях, показывали высокие знания при сдаче Единого Государственного эк-
замена. Но самое важное, она сумела увидеть в каждом ребёнке личность и помочь ему 
стать настоящим Человеком. Нетрудно догадаться, что её многолетний, добросовестный 
труд был неоднократно отмечен почётными грамотами и дипломами, например, благо-
дарственным письмом Губернатора Кемеровской области «За творческий педагогиче-
ский труд, вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения». Она имеет звание 
«Старший учитель», «Почётный работник общего образования РФ» [2], «Почётный ра-
ботник общего образования Новокузнецкого района», а ещё стала победителем конкурса 
«100 лучших учителей Кузбасса». 

К каждому ребёнку Татьяна Константиновна относится понимающе и по-матерински 
заботливо. За это её ценят и уважают дети. Пишут отзывы и письма с выражением благодар-
ности за нелёгкий труд и полученные знания. Татьяна Константиновна – победитель акции 
«Любимый учитель» (от сети магазинов «Мария-Ра»).  Первые выпускники, живущие в 
других городах, по приезде в посёлок не забывают свою «вторую маму», всегда заходят в 
гости и приглашают на семейные праздники и торжества. Татьяна Константиновна поль-
зуется авторитетом и среди коллег, поддерживает с ними дружеские отношения. Её дочь, 
Любовь Владимировна, пошла по стопам матери и тоже работает в Чистогорской школе – 
учителем иностранного языка [1].  

Несмотря на высокую занятость, Татьяна Константиновна находит время на хоб-
би. У неё есть садовый участок и даже не один, где она творит не менее плодотворно и 
интересно! Экспериментирует с разведением различных сортов томатов, декоративных 
кустарников, цветов. А ещё занимается разведением птицы разных пород! Летом Татьяна 
Константиновна любит ходить за грибами и ягодами.  И делает всевозможные заготов-
ки на зиму для своих близких. Некоторые рецепты она изобретает сама. И каких только 
видов солений и варений нет на её полках в погребе! И зимой не сидит сложа руки. Она 
вяжет, и практически всё, что нужно для жизни: начиная от варежек и шапок и заканчивая 
эксклюзивными кофточками и юбками. Выпекает очень вкусный хлеб – может и бородин-
ский, и французский. Сказать можно только одно: Татьяна Константиновна – профессио-
нал не только в работе, но и в увлечениях! [1]

В этот юбилейный год – не только для нашего посёлка, школы, библиотеки, но 
и для самого уважаемого Учителя, хочется пожелать Татьяне Константиновне дальней-
ших творческих успехов и душевных сил в её нелёгком труде. Ведь для неё школа – это 
жизнь. И пока ещё есть энергия, чтобы творить и вдохновение, чтобы отдавать – её ме-
сто рядом с детьми.
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МОЙ ПУТЬ СЕРДЦА

В статье рассказывается о семье Тани и Тимофея Кинжеевых, переехавших из горо-
да в деревню Иткара. Супруги занимаются пермакультурой – сельским хозяйством, осно-
ванным на взаимосвязях естественных экосистем. Таня – художница, пишет картины, по-
свящённые красоте природы и тайнам человеческой души.

Ключевые слова: Иткара, Яшкинский муниципальный округ, Кемеровская область 
– Кузбасс, живопись, пермакультура.

Раннее утро. Сижу у окна в лучах майского солнца. Передо мной очередной холст, а 
вокруг тишина, наполненная пением влюблённых птиц. Воздух пропитан ароматами трав, 
цветов и смолистой хвои кедрового бора. 

За окном 2023-ий... И в моей Иткаре почти нет цивилизации. Именно здесь мой дом. 
Именно здесь я дома.

Каждый хочет быть счастливым. И я уверена в том, что каждый ищет это счастье. 
Осознанно или нет, но стремится к нему. Я не являюсь исключением.

Мои осознанные поиски счастья начались в 2008 г. Работая архитектором в городе 
Кемерово, я поняла, что вся эта система, в которой я живу, не поможет мне его обрести. 

Моя беременность дала мне время и возможность остановиться и задуматься над 
вопросом: «Как я хочу жить?»

14 апреля 2011 г. Раннее утро. Я стою на земле своей Иткары, смотрю вокруг, слу-
шаю тишину и своё Сердце... и понимаю, чувствую, что... Я ДОМА.

Состояние это больше не покидает меня с тех пор.
3 марта 2012 г. Мы (я, двое моих дочек и мои родители) уезжаем из города, переезжая 

в Иткару. По всем ощущениям, мы просто возвращались к себе домой (учитывая, что роди-
тели уже много лет мечтали жить на своей земле). 

И здесь, в Иткаре, я встретила своего друга сердца – Тимофея Кинжеева. Иткара по-
венчала нас, а местный ЗАГС объявил мужем и женой.

Отношения
Большую часть нашей жизни в Иткаре мы посвятили именно этому моменту. Это как 

фундамент для дома. Заложить и вырастить отношения – это одна из ценностей, которую 
удалось нам достичь в нашей семье. 
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Было непросто. Порой очень сложно и хотелось разбежаться в разные сторо-
ны. Но лишь действительно пройдя испытание и выучив урок жизни, приобрета-
ешь опыт, знания и мудрость, сохраняя жизнелюбие и радость. Как женщина хочу 
сказать, что для того, чтобы быть любимой, надо научиться любить. И лишь любви 
посвятить всю свою жизнь. 

Однако, помимо отношений, каждому из нас хотелось собственной реализации во-
вне. Хотелось общения с единомышленниками, с активными людьми, чтобы создавать и 
реализовывать совместно светлые, созидательные проекты.

Мы столкнулись с тем, что сделать это в наших условиях непросто. Вся активность 
сосредоточена в Европейской части страны. И нас с мужем посетила мысль о переезде.

Некоторое время мы искали то место на Земле, где нас бы устроило всё. Но такого 
места на Земле не нашлось. Не нашлось, кроме Иткары! 

Наши диалоги с людьми, живущими в других местах, приводили к одному и тому же 
выводу – везде были, есть и будут свои задачи, проблемы, свои особенности. Кто-то одна-
жды сказал: пережить переезд – это как пережить два пожара. Да, реализоваться в наших 
условиях сложнее и дольше, чем в Европейской части. Но это не значит, что невозможно. А 
вот найти свою родную землю, где есть ощущение дома – это как встретить любовь. И мы 
приняли окончательное решение: Иткара – наш дом навсегда!

Образование, работа, деньги
Да, работу, которая была в городе, пришлось оставить. Было страшно, потому что 

работа давала деньги. И только деньги. Сама занятость не приносила радости и удовлетво-
рения уже давно. Решение оставить работу дало бесценный опыт. Именно благодаря ему 
мы начали своё дело по изготовлению кедрового масла и кедровой продукции, создали свой 
питомник деревьев и кустарников.

На данный момент мой муж Тимофей Кинжеев – сертифицированный пермакультур-
ный дизайнер, проектирующий разнообразные биохозяйства больших и малых размеров по 
всей стране. И выбор такой профессии не случаен. Лишь принципы, заложенные в перма-
культуре, отвечают нашим семейным внутренним ценностям, где забота о земле является 
одним из самых важных элементов. Хозяйства, спроектированные на пермакультурной ос-
нове, улучшают экологическую обстановку в широком смысле этого понятия.

Недавно вышла в свет книга по организации биоогорода, написанная моим мужем 
в соавторстве с бюро «Землематика». Такой огород уже существует на нашем участке. 
Экологически чистые продукты и достаточное количество свободного времени – это его два 
основных и очень больших плюса.

Судьбы людей
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Благодаря этим плюсам я не «пропадаю на грядках», а полноценно развиваюсь в 
творчестве. Я художник и пишу картины на холстах. Но это не просто красивая живопись. 
Моя цель состоит в том, чтобы каждый образ проникал в глубину сердца человека. Чтобы 
картины пробуждали светлое, доброе и направляли мысль человека в познание, исследова-
ние себя самого. Моя цель в том, чтобы картины исцеляли душу.

Путь к такой живописи был очень длинным и начался ещё в детстве. Мои рисунки 
всегда нравились окружающим и, наверное, уже тогда что-то в них было. Мама всегда за-
ворожённо смотрела, когда я рисовала красками, и радовалась. А папа передал своё умение 
рисовать простым карандашом. 

Свои первые деньги я заработала именно рисованием. Два моих друга попросили 
нарисовать большие открытки к дню рождения их мам. Большие розы на формате А3 при-
несли женщинам много радости и даже слёзы глубоких чувств.

В художественную школу я не пошла, но было обучение на художника-оформи-
теля и дизайнера интерьеров. А вот с живописью было всегда между 3 и 4. Я очень 
старалась, однако всё тщетно. Рисунок карандашом и графика опережали живопись и 
были всегда на отлично. И я сделала для себя вывод, что живопись это не моё. Однако 
желание рисовать красками никуда не ушло. Оно лишь притаились в глубине меня до 
подходящего момента. 

И этот момент настал. Настал в Иткаре. 
С 2018 г. я продолжила свой путь к живописи. Занялась самообучением. Начала сама 

изготавливать рамы и холсты и писать на них картины. Дарила их своим родным и друзьям. 
А потом люди сами начали их у меня покупать. Теперь мои «детки» живут в разных уголках 
нашей страны и дарят тепло своим хозяевам. Я счастлива! 

Иткара – одно из самых райских мест на Земле.
Отношение бывает не только к людям. Оно бывает ко всему, что нас окружает. И от 

того, как человек относится к объекту своего наблюдения, зависит качество этого объекта. 
Поэтому я отношусь к Иткаре как к раю на Земле. Мы приехали не в деревню, мы приехали 
на свою малую родину. Туда, где каждое утро встречаешь с ощущением праздника в душе и 
сердце. А как день встретишь, так его и проведёшь. Вот и получается, что вся жизнь состоит 
из этих праздничных дней. 

Именно так я и представляла свою жизнь, когда жила в городе и лишь мечтала о 
своём пространстве с домиком между рекой и хвойным лесом. А сегодня...

Сегодня раннее утро. Река купается в лучах рассветного солнца. А я, как и каждое 
своё утро, встречаю его с радостью в сердце и уме. Каждое утро – это начало нового дня, где 
обязательно есть место для чуда!



Татьяна Кинжеева «Иди за солнцем». Холст, акрил, акриловый лак, масляная пастель. 55х45 см.

Татьяна Кинжеева «У воды». Холст, акрил, акриловый лак. 100х50 см



Татьяна Кинжеева «Ясень-осень». 
Доска, акрил, акриловый лак. 50х30 см.

Татьяна Кинжеева «Маленькое озеро». 
Холст, акрил, акриловый лак. 30х40 см.

Татьяна Кинжеева
«Тропинка в лес». Холст, 
акрил, акриловый лак, 
элементы рельефной 
живописи. 70х45 см.



Татьяна Кинжеева «Тепло твоего дома». Холст, акрил, акриловый лак. 50х60 см.

Татьяна Кинжеева 
«Свет твоего сердца». 
Холст, акрил, 
акриловый лак. 
70х50 см.



Татьяна Кинжеева «Ты небо». Холст, акрил, акриловый лак. 50х50 см.
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Ведущий библиотекарь

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система 

Таштагольского муниципального района», 
филиал № 24 (г. Таштагол, Таштагольский муниципальный район, 

Кемеровская область – Кузбасс, Россия)

ЖИВЁТ ВЕТЕРАН

В статье рассматривается биография Михаила Никифоровича Старикова, старо-
жила города Таштагола, ветерана Таштагольского рудника.

Ключевые слова: биография человека, посёлок Таштагол, город Таштагол, 
Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область, Россия.

 
Живёт в нашем городе ветеран. Более сорока лет Михаил Никифорович Стариков 

трудился на Таштагольском руднике. Это человек большого обаяния, с богатой судьбой и 
открытой щедрой душой.

Ветераны… Гордое имя. Всё в этом слове: и заслуги, и доблесть, и правда. Дорогое 
наше поколение, наш жизненный ориентир. Общение с каждым ветераном – удовольствие ве-
ликое, настоящее, живой урок, урок мудрости, доброты, уважения к жизни, философских рас-
суждений и, конечно же, любви. Любви к стране, к своей малой родине, к человеку, к семье… 

– Поговорите с Михаилом Никифоровичем Стариковым, – посоветовала как-то моя 
знакомая, – он ветеран нашего Таштагольского рудника. И человек очень интересный, до-
брый. Набрав номер домашнего телефона Стариковых, я назвала своё имя. 

– Не знаю, смогу ли быть вам полезным, – отозвался Михаил Никифорович, – пони-
маете, «что-то с памятью моей стало» (и после короткой, но выразительной паузы), «всё, 
что было не со мной, помню…»

По-доброму посмеялись вместе. И вот я спешу в Старый город, на улицу Суворова, 
что в Черёмушках. Стариковы пятьдесят лет живут в одном доме. 

– Пожалуйста, проходите, – слышу от улыбчивых хозяев уважительно-добродушное 
приглашение. 

На журнальном столике стопка газет, вижу и «Красную Шорию».
– Как же! Всегда выписываем, читаем «Шорию» и «Аргументы», – в один голос го-

ворят Валентина Петровна и Михаил Никифорович. 

Судьбы людей
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Разговор завязался, полился неторопливо, несколько часов словно пролетело. 
Альбомов только пять пролистали! Это из старинных. В альбомах, говорит, его жизнь. Новых 
фотографий много на стенах. Михаил Никифорович делится: «Это наш клан, Стариковых. 
Двое детей, сын и дочь, двое внуков и два правнука». На каждой фотографии добрые и от-
крытые улыбки дедов, детей, внуков, дорогое наследство Стариковых.

Шёл 1933-й год. Деды по матери с дочерью и зятем, спасаясь от коллективизации 
(«не самые бедные крестьяне были деды»), подались из Пермского края в «Сибирь бескрай-
нюю». Добирались до Сталинска. «Мама родила в поезде, 3 октября появился я на свет, 
было это недалеко от Тюмени», – рассказывает Михаил Никифорович.

 «В моей метрике, свидетельстве о рождении, записано место рождения так: Западно-
Сибирский край, Горно-Шорский район, село Пономарёвка. Это рядом с селом Кондома, 
местечко, где Антроп впадает в Кондому. Там знакомые жили, и родители у них останови-
лись после длинной дороги. Дата рождения – 20 октября 1933 года. Так я стал сибиряком. 
Семья наша устроилась на квартиру. Отец в поисках работы ушёл в Кистал, под Мундыбаш. 
Там лесоучасток был. Отец трудиться умел, работал хорошо, был и начальником лесоучаст-
ка. Семья ездила по Шории. Кистал, Тарлашка, Сагала, Уразан, Усть-Майра. Мама детей 
растила, нас шестеро было».

Михаил Никифорович вспоминает: «Во время войны я учиться пошёл. Учился в со-
седней деревне, квартировал у дальних родственников. И в интернате пожил. Интернат – 
полбарака, в нём две комнаты для нас, пятерых мальчишек, и девочек, их ещё меньше было. 
Во время войны, помню, в школе очень холодно было: чернила в чернильницах-непроли-
вайках даже застывали. Отца на фронт не брали. У рудничных и у тех, кто в лесу работал, во 
время войны бронь была. В лесу труд тяжёлый, всё вручную, техники никакой. Из инстру-
ментов лучок с рамой да пилы продольные для тёса». 

В 16 лет и Михаил попробовал отцовский хлеб. За четыре месяца работы в лесу по-
бывал учеником лесоруба, вальщиком и нормировщиком. 

В 1951 г. Михаил едет учиться в Сталинск. Многие в то время шли в металлурги-
ческие техникумы, а Михаил и его товарищ подали документы в медицинское училище. 
Фельдшерские дипломы приятели получили через три года. Учиться Михаилу нравилось, 
преподавание, говорит, велось на высоком уровне. До сих пор не забыл он и своих учи-
телей. Помнит интересные лекции Афанасия Леонтьевича Иродова. Крепкий деревенский 
парень участвовал во всех спортивных мероприятиях. Отлично бегал на лыжах, метал ко-
пьё и диск, побеждал в кроссах. Вступил в добровольное спортивное общество. В памяти 
Михаила остался железнодорожный вокзал. С него начинался город. В Горной Шории стро-
ились рудники, и на вокзале всегда была толчея, со всех сторон разный люд собирался. От 
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вокзала до кинотеатра «Коммунар» лишь 
местами был тротуар деревянный. На про-
спекте Металлургов стоял земснаряд, это 
для осушения болота. 

В июле 1954 г. Михаила, выпуск-
ника медицинского училища, призвали 
в армию. Службу проходил в Сибирском 
военном округе, в Тюмени. Попал в ар-
тиллерийский дивизион, потом служил 
медработником, сначала в военном город-
ке, потом и в дивизионном госпитале при-
шлось послужить. В школе сержантского 
состава был санитарным инструктором. 
На протяжении всей службы – а в армии 
Михаил пробыл три с половиной года – 
он был секретарём комитета комсомола. 
Демобилизовался членом партии. 

– В 55-м мы возили солдат в 
Калининград. Город очень красивый, пон-
равился, но он не был ещё полностью вос-
становлен. В первую очередь надо было 
порт построить. На окраинах приходилось видеть разрушенные и полуразрушенные здания, 
следы бомбёжки. По городу дежурили патрули всех родов войск. Мы не успевали честь от-
давать. Когда проезжали Белоруссию, Латвию, то вдоволь насмотрелись, что война сделала.

Возвращался солдат домой. В Новосибирске навестил сослуживца, который чуть по-
раньше демобилизовался, узнал, как тот устроился на гражданке. Михаил-то на полгода 
дольше служил. Известно, человек военный по приказу живёт. В Новокузнецке заехал к 
Смирновым. Эта семья врачей родная для Михаила. В годы учёбы Михаил опекал их сына 
Павла, своего однокурсника. Родителям всё казалось, что у Павла усердия в учёбе маловато. 
По просьбе родителей Павла Михаил воспитывал и наставлял друга. Сам опекун из стара-
тельных, знал, что за делом приехал, учиться. 

В конце 1957 г. Михаил вернулся домой, в Шорию. И с родителями съездил на их ро-
дину – Еловский район Пермского края, познакомился со своей большой роднёй. Погостили 
– и назад, домой. Кузбасс, Шория теперь домом стали. С 1958 г. Михаил стал таштагольцем. 
Приехал в посёлок Таштагол и по совету знакомого Зеленцова зашёл в райком комсомола. 

М. Н. Стариков в молодости

Судьбы людей
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Михаилу сразу предложили должность второго секретаря райкома комсомола. Первым се-
кретарём в ту пору был Родион Харитонович Осокин. 

– На Карла Маркса дали квартиру с подселением. Теперь этого дома нет, сгорел, 
берёзы там растут. Осенью 1959-го я на рудник перешёл. Взяли на 18-й участок, 
это пневмохозяйство, занимались насосными установками – воду из шахты выка-
чивали. Работал под начальством Василия Петровича Варлыгина. Подручный, то 
есть помощник слесаря, – моя первая шахтовая специальность. Довелось работать 
и на «элитном» 9-м участке. Трудно было туда попасть, не всех брали. Начальником 
участка ведь был фронтовик – Павел Иннокентьевич Тугаринов. Дисциплина у 
него, порядок были, – вспоминает Михаил Никифорович. Стариков сначала был 
помощником бурильщика. Потом стал бурильщиком, позже назначили его бригади-
ром. У бригадира заботы полно: головой отвечает за ремонт оборудования и план 
на нём. В бригаде шесть мужиков, народ серьёзный, кто и постарше бригадира 

Курсовая сеть. М. Н. Стариков ведёт занятие
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будет. Терляхин, например, участник войны. Дисциплина пусть не железная, но 
строгая. Михаил Никифорович работал и учился в горном техникуме на вечернем 
отделении. Получив специальность горного электромеханика, Михаил работал ма-
стером 9-го участка, был заместителем начальника. Бригада Василия Кирилловича 
Гилёва взяла шефство над родителями Якова Баляева, Героя Советского Союза. 
Помогали косить и убирать.

Михаил Никифорович почти сорок пять лет трудился на Таштагольском руд-
нике. Много рабочих специальностей поменял, многому научился и многих научил 
за эти годы. На пару лет уходил отдыхать, но не без дела сидел: внучку нянчил. 
Потребовался человек в курсовую сеть. Галина Ивановна Медведева попросила 
хоть месяц поработать, некому, мол. Да Игорь Фёдорович Матвеев обратился: 
«Поработай, Михаил Никифорович!» Михаил Стариков к уговорам не очень при-
выкший, надо так надо. Так и проработал инструктором вместо месяца четырнад-
цать лет. Получалось, работа нравилась, а с рабочими ладить он умел.

Михаил Николаевич хорошо рассказывает. О работе, о людях. В словах ника-
кого геройства. Мол, жил, трудился, как и многие земляки. Лёгкой работы Михаил 
Никифорович никогда не искал, от тяжёлой не отлынивал, людей уважал, особенно 
работяг, сам старался оставаться человеком. 

Горная Шория для него родина, ни о какой другой земле он и не думал. Город 
Таштагол родился, рос и хорошел на его глазах. А Михаил Никифорович жил, тру-
дился и любил. Шорию, город, работу. С супругой Валентиной Петровной они вме-
сте 58 лет. Комсомол их познакомил. Валентина тоже в комсомоле работала. Как-то 
она попросила Михаила и его товарища Сергея Санникова о помощи: картошку 
выкопать. С того дня Валентина и Михаил не расставались, в 1960-м поженились. 
Сегодня уже их сын Александр Стариков – пенсионер Таштагольского рудника. 
Внучка подарила дедам правнуков. В большой и дружной семье Стариковых умеют 
работать на совесть, честно, умеют прощать, ждать и любить. И в этой семье не 
знают никакого превосходства, кроме доброты и любви… 

Судьбы людей
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И. И. Колбухова 
Семейный архивист 

(с. Новобачаты, Беловский муниципальный округ, 
Кемеровская область – Кузбасс, Россия)

МОИ РОДИТЕЛИ

В статье рассматриваются основные вехи биографий супругов Колбуховых – Иосифа 
Никифоровича, председателя колхоза имени Ильича (Посёлок имени Ильича, Беловский му-
ниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса), и Екатерины Фёдоровны – главного 
агронома колхоза имени Ильича.

Ключевые слова: семейная история, краеведение, Посёлок имени Ильича, Беловский 
муниципальный округ, Кемеровская область – Кузбасс.

Колбухов Иосиф Никифорович (15.08.1911 – 13.02.1981)
Родители моего отца – Никифор Иванович (ум.1937 г.) и Евдокия Марковна (в 

девичестве Борисенко) (ум.1968 г.) – были крестьянами и переехали в Сибирь в 1908 г. 
по реформе П. А. Столыпина. Папа родился в посёлке Левотерск Болотнинского района 
Новосибирской области 15 августа 1911 г. (дату выбрал папа, заполняя анкеты, по его 
словам, ему понравилось время года). В 1924 г. Колбуховы вместе с ещё тремя семьями 
переехали в посёлок имени Ильича Беловского района. В апреле 1924 г. все переехавшие 
семьи объединились в сельхозартель имени Ильича, председателем избрали моего деда 
Никифора Ивановича.

Папа не знал грамоты, рос обыкновенным деревенским мальчишкой: помогал ро-
дителям в сельском труде, пас скот, работал на сенокосе, собирал ягоды и грибы. Он был 
вторым ребенком, Старший брат – Иван (15.04.1908 – 19.12.1992), после папы родились 
брат Василий (05.01.1918 – 01.11.1999) и сестра Прасковья (09.10.1919 – 30.09.1996 гг.). В 
1926 г. папу «взял на проживание в город Старо-Кузнецк (Сталинск, а ныне Новокузнецк) 
родной дядя по матери Роман Маркович Борисенко, в то время врач городской больницы № 
1» [1]. Роман Маркович был знаком с создателем «Северного союза русских рабочих» рево-
люционером Виктором Павловичем Обнорским, проживавшим в Кузнецке в 1909–1919 гг., 
они были соседями: в одном доме по улице Зелёная (в настоящее время улица Полосухина), 
на первом этаже проживала семья Борисенко, на втором – Обнорский. Именно Роман 
Маркович отправил В. П. Обнорского в Томскую больницу, на лечение от рака в 1919 г. [2. 
Глава 2.1. Моя семья – весь рабочий класс].
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 14-летний подросток Иосиф Колбухов, севший за парту вместе с семилетними деть-
ми, преодолел возрастной барьер и сумел за три года окончить курс семилетней школы, 
а затем и курсы учителей. В 1931 г. папа был назначен учителем Карагайлинской началь-
ной школы Беловского района, в которой проработал один год. В 1932 г. работал учите-
лем в Высоковской школе. В 1933 г. по личной просьбе переведён в школу посёлка Горный 
Бачатского сельсовета Беловского района, так как женился на Евдокии Кузьминичне Бабич. 
В браке у него рождаются дети: Валентина (22.06.1934 – 09.10.2013), Надежда (29.09.1936 – 
11.2013), Анатолий (18.08.1941 – 09.09.2011). Проработав заведующим школы пос. Горный 
до 1937 г., он уволился – умер его отец Никифор Иванович, работавший председателем кол-
хоза имени Ильича, на его место был избран папа [3].

8 сентября 1941 г. папа призывается в Красную армию, через три недели по-
сле рождения сына. Вступает в партию. Проходит долгий путь воина – всю Великую 
Отечественную войну. С сентября 1941 г. по май 1942 г. служил командиром отделения в 
21 отдельном сапёрном батальоне города Новосибирск. С мая по сентябрь 1942 г. – кур-
сант Военно-политического училища города Новосибирск. С сентября по октябрь 1942 г. 
– заместитель политрука роты 999 стрелкового полка 252 стрелковой дивизии Донского 
(Сталинградского) фронта. 18 октября 1942 г. ранен и направлен на излечение в эвакогоспи-
таль города Сызрань. С января по ноябрь 1943 г. – курсант 2-го Киевского артиллерийского 
училища города Саратов, по окончании которого в звании младшего лейтенанта направлен 
на 2-ой Украинский фронт в качестве командира СУ-76 104 гвардейского легко-самоход-
ного артиллерийского полка 5 гвардейского механизированного корпуса. В составе этого 
полка он участвует в боях до февраля 1944 г., в том числе и в Курской битве. С февраля по 
апрель 1944 г. находится в резерве отдельного полка офицерского состава 2-го Украинского 
фронта. С апреля 1944 г. направлен на 3-ий Белорусский фронт в 11 гвардейскую армию 
5 гвардейскую стрелковую дивизию 10 отдельный самоходный артиллерийский дивизион 
командиром СУ-76. Здесь он проходит службу до 27 августа 1944 г. С 27 августа 1944 г. – 
там же командиром батареи СУ-76, до 9 мая 1945 г., получив звание гвардии лейтенанта и 
гвардии старшего лейтенанта. 

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне папа награждён орденами 
Отечественной войны II степени (25.01.1945 г.), Красной Звезды «За боевые отличия» 
(07.04.1945 г.), Красного Знамени «За боевые отличия» (05.05.1945 г.), медалями «За взя-
тие Кёнигсберга» (27.06.2022 г.), «За Победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (07.02.1946 г.), получил благодарности Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина за участие в форсировании реки Березина (01.07.1944 г.), за участие в фор-
сировании реки Неман (31.07.1944 г.), «Участнику вторжения в Восточную Пруссию» 

Судьбы людей
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(23.10.1944 г.), «Участнику прорыва долговременной оборонительной полосы немцев, при-
крывающей центральные районы Восточной Пруссии» (26.01.1945 г.), «Участнику штур-
ма города и крепости Кёнигсберг» (09.04.1945 г.), «Участнику штурма города и крепости 
Пиллау» (25.04.1945 г.). 

С 9 мая по октябрь 1945 г. командует батареей СУ-76 10-го отдельного самоход-
ного артиллерийского дивизиона 5-ой гвардейской стрелковой дивизии Северной группы 
войск. С октября 1945 г. по сентябрь 1946 г. – курсант Высшей артиллерийской школы са-
моходной артиллерии бронетанковых и механизированных войск Красной Армии в городе 
Ораниенбаум. 4 сентября 1946 г. уволен в запас [4].

Возвратившись через пять лет военной службы, папа не вернулся к жене Евдокии 
Кузьминичне, а жил у своей матери Евдокии Марковны. В феврале 1947 г. его вновь избрали 
председателем колхоза имени Ильича. На этой должности он проработал до последнего дня 
своей жизни, из которой ушёл 13 февраля 1981 г., выступая на районном слёте ученических 
производственных бригад в Доме культуры села Старопестери Беловского района [5].

В 1947 г. он встретил мою маму – Екатерину Фёдоровну Мотину, которая стала ему 
любимой женой и соратницей в трудовых делах. Создавалась их семья в посёлке имени 
Ильича. В 1950 г., после объединения колхоза имени Ильича с колхозами «Канаш», «Телеут» 
и «Новый рост», когда центральной усадьбой колхоза стало село Новобачаты, родители пе-
реехали туда [6]. В браке папы и мамы родилось двое детей: Евгений (01.01.1949 г. р.) и 
Ирина (23.08.1962 г. р.).

С февраля по март 1950 г. папа обучался на курсах повышения квалификации председа-
телей колхозов при Областной ветеринарной школе города Ленинска-Кузнецкого. В мае 1953 
г. он окончил пятимесячные курсы председателей передовых колхозов при Новосибирском 
сельскохозяйственном институте и получил квалификацию младший агроном [7].

По характеру очень обязательный и ответственный человек, требовательный к себе 
и окружающим, аккуратный, всегда болеющий за людей и любимое дело. Колхоз под его 
руководством стал одним из лучшим не только в Беловском районе, но и в Кемеровской об-
ласти. Не только высокие показатели были главными для папы как руководителя. Забота о 
людях, об их быте, забота о подрастающем поколении – вот что было приоритетом. Первый 
в районе дом культуры в селе Новобачаты, столовая, детский сад, магазины, дом быта, шко-
ла, котельная, асфальтированные улицы села Новобачаты – все эти объекты были постро-
ены на средства колхоза [8]. А количество молодых людей-стипендиатов, получивших в 
те годы образование за счет колхоза – тоже показатель этой заботы, и число их более 300. 
Уделялось внимание и создаваемым семьям: колхоз играл комсомольские свадьбы, выде-
лял сельхозпродукцию на бытовое обустройство. Специалистам, приезжавшим в колхоз, 
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предоставлялось жилье, продукты (молоко, мясо), причём молодым специалистам бесплат-
но [9]. Большая поддержка оказывалась школе: на землях колхоза каждое лето организо-
вывался трудовой лагерь, в котором школьники помогали колхозу – занимались пропол-
кой сельскохозяйственных культур – и совмещали труд с активным отдыхом. Колхоз также 
организовывал туристические поездки школьников и колхозников по городам и памятным 
местам Советского Союза [10].

В 1957, 1971, 1973 и 1979 годах папа участвовал во Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке достижений народного хозяйства в Москве. С 1955 по 1971 годы неоднократ-
но избирался депутатом Зареченского сельского Совета, в 1963 г. – депутатом районного 
Совета депутатов трудящихся, в 1969 г. – депутатом областного Совета депутатов трудя-
щихся. Награждён орденом «Великой Октябрьской социалистической революции» (1971 г.), 
медалями «За освоение целинных земель» (1957 г.), «За трудовую доблесть» (1957 г.,  
1966 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970 г.), «Ветеран труда» (1978 г.), серебряными (1971 г., 1979 г.) и бронзовой (1973 г.) 
медалями «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», юбилейными 
медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1967 г.), 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975 г.), «60 лет 
Вооружённых сил СССР» (1978 г.), знаками «Победитель социалистического соревнова-
ния 1973 г.», «Отличник народного просвещения» (1978 г.), «Двадцать пять лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1970 г.). Мандаты: депутат 18-ой Беловской 
районной партийной конференции, делегат 12 Кемеровской партийной конференции, де-
легат областного съезда учителей 1979 г. Получил многочисленные почётные грамоты и 
благодарности, в том числе Правления Советского фонда Мира (29.12.1976 г.), благодар-
ность Советского Фонда Мира (09.07.1979 г.), Министерства Просвещения РСФСР (1962 
г., 1968 г.), Исполкома Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся (1957 г.,  
1961 г.), Кемеровского обкома КПСС (1971 г.), Беловского райкома КПСС (1968 г., 1975 г., 
1977 г.), Кемеровского областного совета по туризму (1969 г.), Беловского райкома ВЛКСМ, 
отдела народного образования, президиума райкома профсоюза работников сельского хо-
зяйства (1980 г.) [11].

В 1985 г. одной из улиц села Новобачаты было присвоено имя председателя колхо-
за имени Ильича Колбухова Иосифа Никифоровича, а в начале улицы, при въезде в село, 
установлена памятная стела. 2 декабря 2020 г. в Новобачатской средней школе при участии 
депутата областного Законодательного собрания Константина Анатольевича Доценко уста-
новлен мемориальный стенд, посвящённый папе как инициатору постройки школы с его 
фото и краткой биографией [12].

Судьбы людей
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Колбухова Екатерина Фёдоровна (27.02.1926 – 25.05.2011).
Моя мама, Екатерина Фёдоровна Колбухова (в девичестве Мотина), родилась 27 

февраля 1926 г. в многодетной семье в селе Гонохово Каменского района Алтайского края. 
Предки мамы проживали в городе Камышин Симбирской губернии (ныне Волгоградской 
области). Её прадед Иван Кораблин был священником (имя – отец Иосиф) в одном из 
храмов города Камышин. Имел скобяную лавку, в которой работал приказчиком Мотин 
Григорий Елисеевич (1880–1944). Григорий был сиротой, вырос при монастыре, его подо-
брал и опекал священнослужитель отец Иоанн. Отец Иоанн позже переехал в Петербург, 
в 1911 г. стал членом Святейшего Синода, в чине архиерея служил в одном из храмов 
Александро-Невской лавры. У Кораблиных была единственная дочь Акулина (1880–1953 
гг.), которую выдали замуж за Григория Елисеевича. Жена Ивана Кораблина – Анна (моя 
прапрабабушка) – была очень религиозна, посещала монастыри как паломница, жила там 
подолгу, после замужества дочери приняла постриг с именем Ариадна и ушла монахи-
ней в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Григорий Елисеевич и Акулина 
Ивановна Мотины в 1911 г. по реформе П. А. Столыпина переехали на Алтай, уже имея 
двух сыновей – Фёдора (1903 – 7.11.1937) и Ивана (1910 – 1978). В селе Гонохово у них 
родились ещё дети: Александр (1912 г. р.), Анна (1914 г. р.), Мария (1919–2007) и Тихон 
(1921 г. р.) [13].

В 1920 г. Фёдор женился на Матрёне Гавриловне (в девичестве Наумовой) (1902/3 
– 7.11.1989). Вместе с братьями Иваном и Александром Фёдор Григорьевич занимался 
сельским трудом, имел крепкое хозяйство (10 га земли, пятистенный дом, амбар, баню, 
стайки, конную жатку, сенокосилку, грабли, молотилку, плуг, две телеги, бричку, три ло-
шади, две коровы, две свиньи, 10 овец, гуси, куры, утки) [14]. В 1931 г. семья Фёдора 
Григорьевича (и другие Мотины: Григорий Елисеевич с Акулиной Ивановной и их дети, 
семьи Ивана Григорьевича и Александра Григорьевича) как имеющая кулацкое хозяйст-
во (хотя настоящей причиной было происхождение Фёдора Григорьевича, и то, что как 
глубоко верующий человек, он пел в церковном хоре), была выслана на спецпоселение 
в Томскую область Нарымский район посёлок Каргасок на реке Васюган [13]. В семье 
было четверо детей: Клавдия, (1920–1986), Екатерина, 1926 г. р., Мария (1928–1931), 
умершая на барже при переезде в Нарым, Николай (19.12.1931 – 13.06.1982). В 1934 г. 
семья Мотиных была переселена на спецпоселение в посёлок Афонино города Киселёвск 
Новосибирской области, где родились Валентина (02.08.1934 – 28.01.2023) и Григорий 
(03.10.1937 – 03.03.1996). После переезда в Афонино Фёдор Григорьевич работал грузчи-
ком шахты 4-10 г. Киселёвск, 4 ноября 1937 г. он был осуждён тройкой УНКВД Западно-
Сибирского края по статье 58-2-9-11 УК РСФСР, и как враг народа приговорён к высшей 
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мере наказания и расстрелян. Реабилитирован Постановлением Президиума Кемеровского 
областного суда 31 декабря 1957 г. [15]. Братья Фёдора Григорьевича – Иван и Александр – 
также были осуждены и с 1937 по 1953 гг. находились в колымском лагере в Магаданской 
области, в посёлке Ягодное [13].

Мама состояла на спецучёте до 9 декабря 1942 г., снята с учёта спецпоселения по 
Постановлению Совета народных комиссаров от 22 октября 1938 г. [16].

В октябре 1941 г. мама поступила в Прокопьевский сельскохозяйственный техни-
кум на отделение полеводства. Окончила техникум 10 октября 1944 г. и была направлена в 
Беловский район, где и прожила всю свою жизнь.

С 28 октября 1944 г. мама работала агрономом-семеноводом Беловского отдела сель-
ского хозяйства. С 16 апреля 1947 г. переведена в Беловскую районную колхозную школу 
агрономом-преподавателем. С 1 декабря 1947 г. переведена в Бачатскую МТС участковым 
агрономом. С 27 апреля 1955 г. по 6 марта 1985 г.  – главный агроном колхоза имени Ильича 
Беловского района [17].

Грамотный специалист и энтузиаст своего дела, применявший в своей работе но-
ваторские методы, за время работы в колхозе изменила агротехнику земледелия: внедрила 
прополку полей от сорняков путем распыления химикатов с самолёта, защиту от ветро-
вой эрозии (насаждение лесополос, безотвальная вспашка почвы), 6-польный севооборот. 
Повышала свои знания на курсах повышения квалификации при Сибирском НИИ (1958 г.), 
при Кемеровской опытной сельхозстанции по апробации (1965 г.), при Алтайском сельхо-
зинституте (1966 г.), при НИИ картофельного хозяйства Министерства сельского хозяйства 
РСФСР (1973 г.). В 1967 г. поступила на заочное отделение Новосибирского сельскохозяй-
ственного института, но учиться не смогла по семейным обстоятельствам [18].

На протяжении многих лет мама занималась общественной и партийной ра-
ботой. 9 мая 1945 г. по поручению Беловского райкома комсомола зачитывала в селе 
Новобачаты акт капитуляции фашистской Германии [19]. В апреле 1958 г. вступила в чле-
ны КПСС (Коммунистической партии Советского Союза). Возглавляла женсовет села 
Новобачаты (1975 –1983 гг.), родительский комитет Новобачатской средней школы (1969–
1979 гг.), являлась членом группы народного контроля колхоза им. Ильича (1980–1985 гг.), 
секретарём цеховой партийной организации колхоза (1980–1983 гг.), членом Совета вете-
ранов села Новобачаты (1998–2005 гг.). Получила награды: медаль «За освоение целин-
ных земель» (1957 г.), Почётную грамоту Министерства сельского хозяйства (1957 г.), 
Орден Трудового Красного Знамени (1960 г.), Малую Серебряную медаль ВДНХ (1960 г.), 
Бронзовую медаль ВДНХ (1973 г.), Знак «Победитель социалистического соревнования 1973 
года», юбилейную медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  

Судьбы людей
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В. И. Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» (1981 г.), юбилейную медаль «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995 г.), звание «Ветеран труда» (1996 г.), ме-
даль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1996 г.), юбилей-
ную медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005 г.), юби-
лейную медаль «Беловский район – 75 лет» (2006 г.), юбилейную медаль «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2010 г.), многочисленные грамоты и благо-
дарственные письма (от обкома профсоюза, Беловского райкома КПСС, райисполкома, от 
администрации и Управления сельского хозяйства Беловского района, от правления кол-
хоза им. Ильича), решением районного Собрания Беловского района от 5 июля 2000 г. ей 
было присвоено звание «Почётный гражданин Беловского района» [20]. 4 октября 2003 г. 
в составе делегации ветеранов Беловского района присутствовала на приёме у губернатора 
Кемеровской области А. Г. Тулеева, посвящённом Дню пожилого человека, где ей был вру-
чён сотовый телефон [21].

Выйдя на пенсию, по мере сил держала домашнее хозяйство: корову, овец, свиней, 
пчёл, кур. Занималась разведением селекционного картофеля, цветоводством, вязанием 
(прясть и вязать научилась уже на пенсии). Она была эмоциональным, пытливым, трудо-
любивым и любознательным человеком. Много читала, всегда интересовалась новостями 
в стране, посылала денежные средства из своей пенсии в фонды и просто помогала людям 
[22]. Ушла из жизни 25 мая 2011 г.

Вспоминая своих родителей, всегда испытываю такое горькое чувство утраты 
и такое светлое чувство любви к ним. Тягу к знаниям, семейные традиции, любовь к 
родной земле, доброту и милосердие – эти качества мои родители передали нам, сво-
им детям. Папа ушёл из жизни, когда я была ещё совсем юной, восемнадцатилетней. 
Мама, пережившая папу на целых 30 лет, так и не вышла больше замуж, всегда храни-
ла память о нём, в его дни рождения и годовщины смерти всегда собирала нас, детей 
и внуков, за традиционным поминальным обедом. Теперь память о родителях храним 
и мы, дети таких замечательных, светлых, талантливых людей. В 2022 г. в архивном 
отделе Беловского муниципального района создан фонд № 115, куда мной переданы 
на хранение документы личного происхождения Колбуховых Иосифа Никифоровича и 
Екатерины Фёдоровны. В настоящее время я продолжаю сбор сведений о своих родст-
венниках, чтобы оставить память для своих внуков и потомков, документально подтвер-
ждённую, без прикрас и выдумок.
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МАСТЕРА ЯШКИНСКОГО ОКРУГА ИЗ ПРОСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ  
СОЗДАЮТ ШЕДЕВРЫ

Мастера Яшкинского округа развивают уникальные на сегодняшний день ремёсла и 
обеспечивают земляков, жителей Кузбасса экологически чистой и полезной деревянной ут-
варью. В статье рассказывается о двух мастерах – Сергее Мизгирёве и Василии Егорове. 

Ключевые слова: деревянная утварь, посуда, бондарство, бочки, работа с кедром, 
работа с различными породами дерева.

С древних времён дерево использовали для многих целей. Одно из направлений – 
изготовление разных вещей для дома. Из этого живого, экологически чистого материала 
получаются предметы не только эстетически красивые, но и полезные в быту. Деревянная 
утварь выходит очень уютной и притягательной. 

В Яшкинском округе есть мастера, которые делом своей жизни выбрали обработку дре-
весины и изготовление из неё домашней утвари. Если о бондаре Василии Егорове знают мно-
гие кузбассовцы, особенно завсегдатаи праздников в музее-заповеднике «Томская Писаница» 
и пгт. Яшкино, то о творчестве Сергея Мизгирёва узнают больше, передавая информацию из 
уст в уста и по интернету. Он пока ещё не принимал участия ни в выставках, ни в ярмарках. 

Как вы думаете, что общего между двумя ремесленниками, о которых я поведу речь 
в публикации? Кроме того, что они оба работают с древесиной и создают из неё предметы 
быта, они ещё и пчеловоды, причём очень опытные. И оба занимаются делом на професси-
ональном уровне. 

Мастер из п. Яшкинский
Сергей Мизгирёв из посёлка Яшкинской творит необыкновенные и уникальные из-

делия, сочетая несколько пород древесины; освоил он и сложные в обработке материалы, 
такие, как кап и сувель. В его голове постоянно рождаются новые идеи, как можно исполь-
зовать природный материал, привычную для всех нас древесину, чтобы создать эстетичную, 
удобную в использовании и долговечную утварь. 
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Первые попытки изготовить что-то самостоятельно начались десять лет назад 
– тогда в его домашней мастерской появился первый деревообрабатывающий станок. 
Приобрёл он его для облегчения ведения пчеловодческого хозяйства. К слову сказать, 
пчеловодство является вторым важным делом его жизни. Вместе с изготовлением де-
ревянной утвари.

Первыми его изделиями были лопатки, ложки, разделочные доски. Со временем ру-
кодельник вошёл во вкус, начал совершенствовать форму изделий, делать их более эргоно-
мичными. Ложки и лопатки стали принимать авторскую выверенную форму. Практических 
и теоретических знаний в творческой сокровищнице Сергея Александровича станови-
лось с каждым годом всё больше. Он стал легко ориентироваться в технических вопросах: 

Мастер и его работы. Фото Ю. Пырсикова.
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– 110 –

Деревенские истории. Краеведческий альманах

поведение дерева в тех или иных условиях, сочетание различной древесины в одном изде-
лии. Поделки стали сложнее, прочнее и наряднее.

Приобреталось новое оборудование, новые формы воплощались в жизнь. Стали по-
являться чаши, подносы, менажницы, подставки под горячее. Разделочные доски стали по-
хожи на настоящее произведение искусства, при этом сохраняя свою крепость. В одном 
изделии можно встретить элементы из древесины яблони, берёзы, дуба, карагача, осины, 
клёна, липы, сосны, кедра, вербы, рябины и некоторых других. В общем, всех тех, что про-
израстают в нашей местности. 

Как малахитовая, только из дерева
Кроме обычной древесины мастер работает ещё и со сложно поддающимися 

обработке капом и сувелем. Если вы видели хоть раз чаши или шкатулки, например, 
из капа, наверняка поражались их затейливой текстуре, и с годами в таких творениях 
она проявляется ещё ярче. 

Немногие мастера берутся за обработку берёзовых наростов. Вручную это не-
вероятно трудоёмко и долго, а вот использование специального инструмента может 
стать настоящей подмогой. Мечта работать с капом была для него давней и казалась 
ранее несбыточной и далёкой, но, заказав специальный инструмент, скоро приступил 
к её воплощению.

Капы и сувели были уже заготовлены и ждали лучших времён. И теперь каждый 
из них в руках умельца начинает приобретать новую рукотворную форму. И надо сказать, 
они выглядят сказочно и притягательно. Притом сама природа диктует, что из того или ино-
го нароста в итоге получится.

Не так давно в руках яшкинского мастера родилась шкатулка, выполненная из 
такого капа. Точные очерченные формы, сначала полированная, потом лакированная по-
верхность древесины, завораживающий рисунок текстуры, с завитушками и волнами 
– всё это помогло создать в итоге очень интересный эффект. Когда держишь изделие в 
руках, создаётся ощущение, что сделано из камня – гранита, мрамора или малахита, но 
только другой расцветки. 

Сочетает различные породы дерева
Сергей Александрович не перестаёт экспериментировать с расположением древес-

ных элементов в самом изделии. К примеру, в производстве разделочных досок, где кре-
пость и практичность наиболее актуальна, он добивается уменьшения рисков появления 
срезов, сколов и выщербленных участков. 
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Сергей Александрович любит экспериментировать. Работы мастера обоснова-
лись во многих регионах нашей необъятной страны. И это кроме того, что в Кузбассе, 
и в частности в нашем округе, находятся желающие приобрести изделия Сергея 
Мизгирёва себе домой.

Видели бы вы, какие великолепные панно мастер создал из подобных спилов для 
своего дома и в подарок другу! Кроме того, что задумка сама по себе интересна, так ещё и 
используются спилы от веток различных диаметров и видов деревьев, следовательно, и раз-
ных расцветок. Панно впечатляют масштабностью выполненной работы, и, честно сказать, 
от них сложно оторвать взгляд. 

Военное прошлое
Сергей Мизгирёв обрёл относительно спокойную жизнь только в начале 21-го века. 

До этого он отдал долгие годы службе на благо Отчизны. Вначале он служил в Вооружённых 
силах Советской армии вертолётчиком, а потом в нашей яшкинской милиции.

Сергей Александрович окончил вертолётное училище и стал кадровым офицером 
Вооружённых сил. С 1983 г. по 1984 г. на протяжении 20 месяцев служил в Кандагаре 
(Афганистан). Был участником военных действий в самые сложные для советских солдат 
годы. Летал в качестве командира экипажа и лётчика-оператора.

«В 1990-м году я ушёл на военную пенсию в звании капитана, командира звена. 
Больше 30 лет не садился за штурвал вертолёта, но до сих пор думаю о полётах. До сих пор 
помню всё, что связано с обслуживанием и управлением летательного аппарата», – расска-
зывает Сергей Мизгирёв. 

Как говорит сам Сергей Александрович, это на всю жизнь. Высота ему желан-
на и во сне, и наяву.

Бондарь из Таловки
Василий Николаевич, можно сказать, единственный бондарь на всю округу. Если 

в Яшкине, Тайге, в музее-заповеднике «Томская Писаница» вы увидите выставленные на 
продажу свежесоструганные бочки, ушаты, вёдра, кадки, корыта, можете быть уверены, вы 
встретились с работами мастера из Таловки, Василия Егорова.

Вспомнить забытое
Бондарно-столярная мастерская в доме Егоровых словно храм старинного искусства. 

Сколько же здесь различных инструментов всех возможных размеров! Просто глаза разбе-
жались от этого великолепия.

Судьбы людей
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–  Бондарным ремеслом я занимаюсь примерно с 1997 года, – рассказывает 
Виктор Николаевич. – Это дело ко мне перешло по наследству. У меня дед им зани-
мался, обеспечивал этим свою семью. Отец был отличным столяром и изготавливал 
бочки для личного пользования. 

Разнообразный инструментарий остался мастеру от отца. Даже верстаку, установ-
ленному в бондарной мастерской, уже 64 года. 

Первая бочка по задумке должна была получиться большой, в итоге он столько раз её 
перестругивал, что она получилась маленькой. Начинающему бондарю было важно, чтобы 
она всё-таки получилась. И это была первая победа!

За первой бочкой была вторая, опыт приходил с каждым новым изделием. В руках 
мужчины росло и крепло мастерство. Научившись создавать простые предметы быта, мож-
но было приступать к экспериментам. И до сих пор мастер открыт новому и готов, даже рад, 
выполнить то, за что не брался ранее.

Единственный древесный материал, с которым работает бондарь, это кедр. Бочки 
из кедра универсальны, область их использования очень широка, солить в них можно всё, 
начиная от капусты и огурцов и заканчивая грибами и салом.

Посуда из кедра не только помогает увеличить срок хранения продуктов, но и спо-
собна стать настоящим украшением интерьера кухни за счёт эстетических качеств древеси-
ны кедра сибирского.

Этапы бондарного производства
– Первое, что необходимо сделать, – это собрать материал, – делится мастер. – Для 

поделок я нахожу валежник. Потом раскалываю на чурки, обстругиваю, обтёсываю их, что-
бы получить удобные заготовки. А так как этот процесс у меня обычно проходит осенью, 
после завершения летних работ, я люблю использовать в качестве подсобного помещения 
мастерской теплицу. Там-то я их обрабатываю будущие клёпки.

Клёпки – это дощечки, из которых и состоит бондарное изделие. И бывают они ко-
лотые и пиленые. Мастера, работающие по старинным технологиям, используют метод ко-
лотой клёпки.

– Следующий этап сушки древесины проходит в стенах дома, чаще всего я складываю их 
в мастерской, но для более эффективной сушки порой использую печное тепло. Далее, когда у 
меня уже есть готовые высушенные клёпки, нужно всего пара дней для изготовления кадки или 
бочки. Но это кропотливая работа и требует усидчивости, – рассказывает мастер.

С помощью специального приспособления с фиксированным обручем мастер фор-
мирует подобие бочки. Когда все клёпки будут подобраны, происходит стягивание их 
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металлическими обручами. Обручи бондарь также готовит сам. Всё по старинке, так, как 
делали наши предки.

Когда стенки бочки готовы, пора приступать к промерам будущего донышка. 
Донышко, которое нам показывал мастер, было сбито из двух выровненных дощечек. 
Скреплены между собой они были, к нашему удивлению, двумя металлическими штырь-
ками. Никаких химических средств Василий Николаевич не использует. Крепление именно 
механическое. И оно очень плотное. Края донышка спрессованы по кругу. Эта манипуляция 
выполняется, конечно, не просто так.

– Внутри по низу бочки вкруговую мы выпиливаем ложбинку, куда далее и будет 
вставляться круглая заготовка. 

Донышко вбито, обруч устанавливается на своё место, а вставленная деталь прочно 
встала на своё. А когда в уже готовое изделие будет залита жидкость, то древесина разбухнет, 
особенно спрессованные края круга, и это обеспечит полную герметичность готовой ёмкости. 

Когда бочка уже собрана, мастер зашкуривает внутреннюю поверхность изделия, до-
водя её до практически идеально гладкого состояния. Свойство ёмкости не пропускать воду 
достигается мастером только путём выверенной работы и точным расчётом, чётким стыкова-
нием клёпок и вставкой точно подогнанного донышка. Никакого клея, парафина или воска в 
его поделках нет. Это подчёркивает высокий профессионализм и огромный опыт работы. 

Высокий неожиданный гость
Почти восемь лет назад о мастере, делающем бочки, узнал Николай Валуев, который 

будучи тогда депутатом от Кузбасса, приехал с визитом в Таловский детский дом. В тот 
день, когда пути Валуева и семьи Егоровых пересеклись, экс-чемпион мира по боксу в су-
пертяжёлом весе по версии WBA, депутат Государственной думы России VI созыва, прие-
хал в Таловский детский дом. В стенах учреждения он заметил деревянное изделие и захо-
тел увидеть его автора. Познакомились, тепло пообщались, Николай Валуев заказал мастеру 
бондарное изделие. К следующему приезду депутата Василий Николаевич подготовился и 
вручил ему подарок, созданный из кедра, с эмблемой Кузбасса. О его ремесле в нашем окру-
ге знают очень многие и стараются приглашать его участвовать в ярмарках и выставках.

Второе любимое дело бондаря
Кто хорошо знаком с личностью бондаря из Таловки, тот знает, что он не только по-

томственный мастер по изготовлению бочек, но ещё и потомственный пчеловод. 
Его дед и отец всё время, сколько помнит герой нашей статьи, держали пчёл. И он 

с самого детства наблюдал, как старшие мужчины обходились с пчелохозяйством. 

Судьбы людей
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После прохождения специальных курсов долгое время он руководил совхозной пасе-
кой, в эти годы его знания о пчеловодстве выросли в разы. 

После пасеки он работал лесником. За это время закрепил многие свои навыки 
работы с деревом.

Рукотворные деревянные изделия будут доступны для кузбассовцев, пока есть у нас 
мастера – золотые руки, которые горят своим делом и неустанно создают новые шедевры.  
И они будут работать, покуда видят нашу любовь и заинтересованность в их искусстве, пока 
чувствуют, что они обществу, точнее сказать, нам с вами, приносят пользу. 
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СУДЬБА КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ КРЁКОВЫХ – СТАРОЖИЛОВ СЕЛА 
МАЗУРОВО И ДЕРЕВНИ КАМЫШНАЯ

В статье повествуется о крестьянской династии Крёковых, проживающих в  
с. Мазурово и д. Камышная Кемеровского муниципального округа с начала XIX века. 

Ключевые слова: казаки-переселенцы, крестьянская семья, семейный уклад, сель-
ские будни, трудовые достижения, Кемеровский муниципальный округ. 

В начале 1600 годов в Сибири появились первые поселения русских переселенцев-по-
корителей таёжного края. По данным книг, монографий, статистических сборников и описа-
ний исследователей Сибири и Дальнего востока служилые люди – казаки и стрельцы, строили 
укреплённые остроги. Кроме основной охранной службы, казаки занимались сельским хозяй-
ством. Проживая в землянках и избах, переселенцы занимались землепашеством, выращива-
ли хлеб. Постепенно служилые люди были переведены в разряд государевых крестьян.

Осваивая новые места, переселенцы создавали заимки. Часто названия населён-
ных пунктов схожи с фамилией тех, кто там проживал раньше. Например, деревня Крёкова 
Кемеровского муниципального округа – одна из старейших. По данным книги «Очерки 
истории Кемеровского района», основана в 1625 г. служилыми людьми Крёковыми. 

Значительная часть всех фамилий, в том числе и фамилия Крёков, произошли от про-
звищ, которые давали человеку по роду деятельности, месту происхождения или какой-то 
другой особенности предка, других родовых имён, по крестильному или мирскому имени 
одного из предков. 

В словаре Н. М. Тупикова – «Словарь древнерусских личных имен» – встречается фа-
милия Крекшинъ, представители которой в 1500-х – 1700-х гг. записаны как «Васюкъ, с. К-а, 
помещик, 1500, Андриянъ, московский горододелец, 1632, Яковъ, стряпчий в Киеве, 1658» 
[4, с.608]. Как известно, властями Области Войска Донского (административно-территори-
альная единица в Российской империи, населённая в значительной мере донскими казака-
ми и управлявшаяся по особому положению) не признавались фамилии, заканчивающиеся 

Судьбы людей
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на -ин/-ий/ый. При переписи населения данные фамилии переделывались на -ов, например, 
фамилия Лисин превращалась в Лисов и т.п. Чаще всего фамилии русских людей имеют 
суффиксы -ов/-ев. Это самое распространённое окончание, присоединялось к прозвищу, 
если основа фамилии заканчивалась на согласный звук. 

Фамилия Крёков могла быть образована по прозвищу, от общего дела семьи или про-
фессии человека. В русских и украинских говорах «креком» называют лучшего скакового 
коня. Следовательно, прозвище «крек» вполне могли дать быстрому, подвижному человеку 
или обладателю лучших скаковых лошадей. Также есть версия о том, что «крек» – это чело-
век с грубым, осиплым голосом. Первая версия, с учетом специфики деятельности людей с 
фамилией Крёков – служилые люди, казаки, кажется более реалистичной.

История фамилии Крёков насчитывает несколько сотен лет. Первое упоминание фа-
милии Крёков встречается в XVIII в. В это время на Руси стали активно распространяться 
фамилии у служилых людей. 

В статье И. Ю. Ускова «Формирование крестьянского населения Верхотомской воло-
сти в конце XVII – середине XIX вв.» приведён перечень фамилий из исторических докумен-
тов 1795–1850 гг. В них встречаются крестьяне с фамилией Крёков («Динамика числен-
ности приписных крестьян в деревнях Верхотомской волости»). Но очень часто в разных 
источниках за разные годы фамилия написана по-разному: Кряков, Крюков и Креков. 
Учитывая, что это крестьяне из одной и той же деревни, то можно предположить, что 
писчий ревизор записывал фамилию так, как воспринимал на слух.

Теперь семьи с фамилией Крёков можно встретить не только в разных городах и 
сёлах Кузбасса, но и в Томской области. Потому что стоило на новом месте обустроиться 
одним, как туда же переезжали и другие члены семьи.

Семья Крёковых из с. Мазурово и д. Камышная – дальние родственники слу-
жилых людей-первопоселенцев. По воспоминаниям старожилов, предки семьи в на-
чале XIX в. переехали в Сибирь с Дона. Рассматривая старые фотографии, можно за-
метить, что Алексей Ефремович Крёков (1879–1942) практически не снимал папаху. 
Учитывая особенности этой папахи: укороченная, серая, с коротким мехом, можно 
также предположить, что прадед придерживался традиций казачества. Похожую па-
паху носил и его брат Крёков Василий Николаевич. Не были исключением и женские 
наряды: приталенная кофта-блузка с воротником, длинными рукавами, оборкой- ба-
ской, длинная юбка с оборкой понизу, передник. Даже платки женщины завязывали 
на свой манер, по-казачьи: летом подворачивали спереди на лбу и завязывали концы 
платка за ушами сзади на шее, а зимой концы шали сначала оборачивали на шее 
спереди высоко, закрывая подбородок, потом вокруг головы и завязывали спереди. 
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Волосы, заплетённые в косы, укладывали на голове по кругу или в пучок, который 
закреплялся чаще всего гребёнкой. 

Если проследить особенности быта и уклад семьи, то Крёковы из д. Камышная и с. 
Мазурово – потомственные крестьяне. Подтверждают это и записи из «Похозяйственной 
книги д. Камышная за 1940–1942 гг.», где указано, что члены семьи Крёковых (1897–1928 
годов рождения) работали в сельскохозяйственной артели им. Молотова в разных должно-
стях: овощеводы, скотники, доярки, чернорабочие. Кроме этого каждая семья занималась 
огородничеством, выращивала картофель от 15 до 25 соток, овощи и махорку. Плодово-
ягодных культур практически ни у кого не было. Зато у всех без исключения были в хозяй-
стве 1–2 коровы и свиньи от 2–6 голов. 

О мельнице семьи Крёковых из с. Мазурово знали в близлежащих деревнях. Крёков А. Е. 
никогда не отказывал в молотьбе, даже молол под будущий урожай. Но ни одну семью Крёковых 
нельзя назвать зажиточной, так как жили они в землянках, засыпных избушках или на съёмных 
квартирах. Семьи были преимущественно многодетные и очень сложно было всех прокормить 
и одеть. Но старались обучить детей грамоте и почти все закончили начальную школу. 

У обычного крестьянина дел полно с утра до вечера, бесконечный перечень колхоз-
ных работ, которые кажется никогда не закончатся. В свободное время мастерили, ткали, 
вышивали, вязали. Ткацкий станок был почти в каждой избе. Материал для изделий сами 
выращивали или заготавливали. Вышивкой было украшено практически всё: от нательного 
белья до покрывал. Излишки продавали на ярмарках в крупных сёлах, чаще всего в с. Топки, 
реже выезжали в г. Кемерово. Однако сохранились в семье только предметы быта XX века: 
наволочки, рушники, оборки для одежды.

Дети семьи Крёковых, рождённые после 1930 г., трудились в колхозах и совхозах 
доярками, трактористами, скотниками, счетоводами. Некоторые из них с малых лет в годы 
Великой Отечественной войны уже работали в полях и заслужили звание тружеников тыла. 

Многое нам сейчас кажется простым и обычным, много мы не замечаем. А ведь не 
было ни водопроводов, ни электричества, ни автоматизированных рабочих процессов. Весь 
труд был сначала ручной, первые трактора и молотилки появились позднее. А на фермах 
доильные аппараты стали использовать только в 1960-х годах. Корма тоже разносили вруч-
ную, огромными бачками. И молоко с ферм увозили на подводах в город.

День за днем круглый год перечень сельскохозяйственных работ не менялся: пахо-
та, весенняя посевная, покос, вывоз перегноя на поля, уборочная, жатва и сев озимых, си-
лосование, ремонт техники и прицепов. Производственные рекорды, бригадные подряды, 
комсомольское задание, нормы, выработка, соц. соревнование, пятилетние планы, взятые 
повышенные обязательства, переходящие знамена – были неотъемлемой частью трудовой 

Судьбы людей
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биографии жителей СССР. Подлинные мастера в любой профессии появлялись не сразу. 
Складывался успех на личном опыте и наставничестве тех, кто рядом. Семейные бригады 
и семейные династии играли важную роль в трудовых достижениях. Общий трудовой стаж 
семьи Крёковых в сельском хозяйстве превышает более 200 лет. Многие из членов семьи 
были награждены почетными грамотами и премиями.

Например, Крёковой Любови Васильевне (1933 г.р.) неоднократно присуждалось 
звание лучшей доярки области, вручались значки победителя соц. соревнования, в 1971 г. 
был вручён Орден Трудового Красного Знамени. 

Крёков Леонид Алексеевич (1930–2004 гг.) был награждён медалью за освоение целин-
ных земель. Освоив краткосрочные курсы механизаторов МТС, получив профессию механиза-
тора широкого профиля, работал на тракторах, комбайне, шофёром, а потом на пенсии скотни-
ком и сторожем. За многолетний труд был поощрён поездкой во Всероссийскую здравницу.

Потомки семьи Крёковых сейчас работают в различных отраслях. Но есть и те, кто 
по-прежнему трудится в сельском хозяйстве: работает на птицефабрике, объединении по 
разведению племенных бычков, в овощеводческих фермерских хозяйствах.

Традиции крестьянской семьи сохраняются: многие живут в сёлах и деревнях, содержат 
личное подсобное хозяйство, занимаются выращиванием овощей и плодово-ягодных культур. 
Правда количество носителей фамилии Крёков становится меньше: девушки берут фамилию 
мужа. В настоящее время всего две семьи Крёковых проживают в с. Мазурово и д. Камышная. 
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
КРЕСТЬЯНАХ-СТАРОЖИЛАХ КУЗБАССА

Статья посвящена обзору источников, позволяющих восстановить родослов-
ную потомков крестьян-старожилов Кемеровской области – Кузбасса. Автором даёт-
ся краткая характеристика таких источников генеалогической информации как до-
зорные книги, метрические книги, исповедные росписи, ревизские сказки и материалы 
Сельскохозяйственной переписи 1916 г.

Ключевые слова: генеалогия, крестьяне-старожилы, Кемеровская область – 
Кузбасс, составление родословной 

В последние годы всё больше людей интересуется историей собственной семьи и, 
естественно, они сталкиваются с проблемами поиска достоверной информации о своих 
предках. Данная статья посвящена краткой характеристике источников, позволяющих вос-
становить родословную, начиная с рубежа XVI–XVII вв. и заканчивая первой четвертью 
ХХ в. Из-за ограниченности объёма статьи и обширности темы, автор рассматривает вопро-
сы, связанные с восстановлением родословных линий только русских крестьян-старожилов 
Кемеровской области. 

Кто же понимается под русскими крестьянами-старожилами? Как правило, так назы-
вают потомков первых русских переселенцев в Сибирь – служилых людей и крестьян.

На территорию современной Кемеровской области русские люди пришли в 
начале XVII в. В то время в Сибири важнейшими транспортными артериями были 
реки, в том числе Томь. Первым населённым пунктом на берегах Томи стал Томский 
острог (1604 г.).

По приказу Бориса Годунова для устройства острога в Притомье прибыли служи-
лые люди из ранее основанных в Сибири русских поселений – Тобольска (1587 г.), Пелыма 
(1592 г.), Берёзова (1593 г.) и Сургута (1594 г.). Кроме того, сюда были отправлены сибир-
ские татары из Тобольска и ханты из окрестностей Берёзова и Сургута.

Для того, чтобы обезопасить Притомье от набегов кочевников, было принято реше-
ние построить на Томи ещё один опорный пункт – на этот раз в верховьях реки. В 1618 г. 

Генеалогия
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построили Кузнецкий острог. Строили его служилые люди из Томска, Тобольска, Тюмени и 
Верхотурья (1598 г.).

Откуда же была получена информация о месте выхода строителей Томска и Кузнецка? 
Важным источником, содержащим такие сведения, являются дозорные книги.

Дозорная (переписная, писцовая) книга – документ XVI–XVII вв., составленный 
писцами, которых называли «дозорщики». Термин «дозор» означает «проверку», «обход», 
«осмотр». Целью составления дозорных книг было определение того, сколько налогов мо-
жет выплатить население той или иной местности.

Дозорные или переписные книги содержат следующую информацию:
1. состав жителей двора с указанием возраста и родственных, а также экономических 

связей между ними;
2. сведения о происхождении и переселениях;
3. размер налогов.
По Кузбассу в РГАДА (Российском государственном архиве древних актов, Москва) 

доступны дозорные книги, хранящиеся в фонде Сибирского приказа (фонд 214). Но эти 
материалы доступны только для непосредственного просмотра в читальном зале архива в 
виде микрофильмов.

В сети Интернет в настоящее время доступны только выдержки из переписных книг. 
Например, на сайте «Томская электронная библиотека» доступна оцифрованная книга 
«Томск в XVII веке», изданная в 1911 г. Владимиром Александровичем Гороховым в Санкт-
Петербурге. В ней приводятся выдержки из Книг имянных томским пашенным крестьянам 
1608 г., Перечневого списка населения Томска в 1635 г., разборной и имянных книг служи-
лых людей Томского города за разные годы XVII столетия.

Анализ опубликованных и архивных материалов за XVII–XVIII вв. показывает, что 
среди крестьян и служилых людей, потомки которых впоследствии также были причисле-
ны к крестьянам, было много выходцев с Русского Севера (современные Архангельская и 
Вологодская области) – Устюга Великого, Сольвычегодска, Вятки, Яренска. Среди потомков 
старожилов и сейчас встречаются фамилии, явно указывающие на происхождение их носи-
телей – Усольцевы, Кинозеровы, Печорины, Пинегины, Сысольцевы. Так, например, фами-
лия Усольцев может указывать на происхождение предков её носителей из Сольвычегодска. 
Фамилия Сысольцев происходит от названия реки Сы́сола в Республике Коми. Точно также от 
названия реки Пи́неги и одноимённого посёлка в Архангельской области происходит фамилия 
Пинегины, а фамилия Печорины – от названия реки Печоры в Республике Коми. От названия 
крупного озера Ке́нозеро в Архангельской области произошла фамилия Кинозеровы.
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Ценным источником для изучения родословной являются ревизские сказки, то есть 
материалы переписей населения, проводившихся в XVII–XIX вв. Всего проводилось 10 
таких переписей, первая – в 1718–1720 гг., последняя – в 1857–1859 гг. Материалы пер-
вых трёх ревизий хранятся в Российском государственном архиве древних актов в Москве 
(фонд 350), однако некоторые выписки можно найти в сети Интернет на Генеалогическом 
форуме ВГД (Всероссийское генеалогическое древо). Например, выдержки из «Книги пе-
реписной людей, цеховых, разночинцев, дворовых, ссыльных г. Томска, посадских, разно-
чинцев, крестьян Томского уезда, крестьян Сосновского и Чаусского острогов, приписан-
ных к Барнаульскому заводу Демидова» можно найти в теме «Переписная книга г. Томска и 
Томского уезда 1748 г.».

Материалы остальных переписей хранятся в архивах субъектов Российской 
Федерации. Если мы говорим о Кузбассе, то это будут Государственный архив Томской об-
ласти (ГАТО), потому что территория Кемеровской области в XIX – начале ХХ вв. входила 
в состав Томской губернии, и Государственный архив Алтайского края (ГААК), потому что 
юг Западной Сибири, включая богатый полезными ископаемыми Кузбасс, в XVIII–XIX вв. 
входил в состав Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа, и поэтому на кре-
стьян, живущих на этих землях, налагалась повинность снабжать заводы и рудники хлебом, 
а также в порядке рекрутской повинности служить на этих же заводах и рудниках. Работая с 
генеалогическими источниками, например, с метрическими книгами нередко можно встре-
тить, что некоторые приписанные к той или иной деревне крестьяне значатся как «масте-
ровой Барнаульского завода, служитель Салаирского рудника» и т.д. Жёны и дочери этих 
людей писались как, например, «мастеровка», т.е. жена или вдова мастерового, «умершего 
служителя Царёво-Николаевского золотого прииска дочь» и т. д.

Из ревизских сказок можно узнать:
1. имя, отчество и фамилию крестьянина, мастерового, служителя, но стоит помнить, 

что в документах отчества крестьян и крестьянок всегда оканчивались на –ев, –ов,  –ова, –
ева (например, Александр Васильев Морозов и жена его Аграфена Иванова);

2. возраст на момент проведения настоящей переписи и возраст на момент проведе-
ния предыдущей;

3. состав семьи с указанием родственных связей и возраста, хотя, например, в ревизии 
1811 г., так как она проходила накануне войны с Наполеоном, учитывались только мужчины;

4. место жительства;
5. сословие;
6. сведения о переселениях (например, «самовольно перешёл из деревни такой-то в 

деревню такую-то»).

Генеалогия
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Очень важный источник генеалогической информации – метрические книги. 
Они представляют собой книги для официальной записи актов гражданского состояния в 
Российской империи с начала XVIII в. до 1918 г. Записи в метрических книгах делались свя-
щенниками, а в 1918 г. церковь была отделена от государства, и записи о рождениях, браках 
и смертях перешли в ведение государства.

Каждая метрическая книга была рассчитана на один год и состояла из трёх разделов: 
«О родившихся», «О бракосочетавшихся», «О умерших».

Для того, чтобы осуществлять поиск информации о своих предках по метрическим 
книгам, необходимо знать хотя бы примерное их место жительства в интересующий период 
времени. Так как метрические книги велись священниками, то очень важно определить, к 
какому именно приходу относился населённый пункт.

Как это можно сделать? В 2008 г. был издан составленный Алексеем Михайловичем 
Адаменко справочник «Коллекция метрических книг (фонд Д-60) Государственного архива 
Кемеровской области». Справочник доступен для скачивания в сети Интернет. В нём пере-
числены все приходы, существовавшие в Кузбассе, с указанием относившихся к ним насе-
лённых пунктов. Стоит отметить, что не всегда люди посещали именно тот храм, к приходу 
которого они относились чисто географически.

Например, предки автора статьи, проживавшие в д. Новобарачатской, относились к 
приходу Троицкой церкви села Барачатского, однако сведения о них удалось обнаружить 
в метрических книгах Михаило-Архангельской церкви села Смолино. И, если говорить о 
современном территориально-административном делении, то Барачаты – это Крапивинский 
муниципальный округ, а Смолино – Кемеровский. 

Старейшими приходами на территории Кузбасса являются приходы храмов в сёлах 
Бачатском, Верхотомском, Зеледеевском, Ильинском (Красноярском), Ишимском, Кийском 
(совр. Мариинск) Кулаковском, Монастырском, Мунгатском, Пачинском, Подгородном 
(Новокузнецкий муниципальный округ), села Сосновский острог, села Томского 
(Прокопьевский муниципальный округ), Усть-Сосновского и, конечно же, храмов в городе 
Кузнецке. Самые ранние метрические книги по этим приходам находятся в Государственных 
архивах Новосибирской (ГАНО) и Томской областей. Например, метрическая книга села 
Верхотомского за 1738 г. находится в Томске. Стоит отметить, что все метрические книги 
по Кузбассу, хранящиеся в разных архивах, оцифрованы, однако в Томском архиве услуга 
удалённого доступа к архивным делам не предоставляется, поэтому работать с ними мож-
но только в читальном зале архива по предварительной записи. К метрическим книгам, 
хранящимся в фондах Новосибирского архива, можно получить платный доступ на одни, 
трое или пятеро суток. Метрические книги из фондов Государственного архива Кузбасса 



– 123 –

(ГАК) частично доступны в ЕАИС (Единой архивной информационной системе) после ре-
гистрации в личном кабинете на сайте ГАК. Доступ бесплатный. Однако в Государственном 
архиве Кузбасса хранятся метрические книги, в основном, с конца 1850-х гг. Самая ранняя 
метрическая книга в ГАК – села Тисульского за 1839 г.

Какую же информацию мы можем получить из метрических книг?
1. Информацию о рождении: имя, отчество, фамилию, даты рождения и крещения, а 

также кем были родители и крёстные.
2. Информацию о браке: имена, отчества, фамилии новобрачных, дату их венчания, 

вероисповедание жениха и невесты, их сословный статус, возраст вступления в брак, а так-
же фамилии и имена свидетелей.

3. Информацию о смерти: имя, отчество, фамилию, даты смерти и погребения, при-
чину смерти, возраст усопшего, сословный статус, а также место его захоронения.

Интересным генеалогическим источником являются исповедные росписи. 
Исповедные росписи – это книги, в которых фиксировалось посещение прихожанами ис-
поведи/причастия. Этот источник важен потому, что в исповедных росписях записывали 
полный состав семьи, включая малолетних детей. В 1917 г. исповедные росписи отменили.

Из исповедных росписей можно узнать:
1. имя, отчество, фамилию и возраст человека;
2. сословную принадлежность;
3. место жительства (приписки);
4. полный состав семьи с указанием степени родства относительно главы семьи;
5. был ли человек на исповеди в течение года.
Сохранившиеся исповедные росписи храмов, находившихся на территории 

Кемеровской области, в настоящее время хранятся, в основном в Государственном архиве 
Томской области (например, исповедные росписи Пачинской церкви за отдельные годы кон-
ца XVIII столетия). В сети Интернет данные документы не представлены.

Также в читальном зале Государственном архива Томской области можно ознакомится с 
сохранившимися, хотя и фрагментарно, материалами Сельскохозяйственной переписи 1916 г.

Во время Первой мировой войны появилась необходимость составить план снаб-
жения продуктами армии и мирного населения. В 1916 г. была проведена первая сель-
скохозяйственная перепись, однако собранные данные нуждались в уточнении. Поэтому 
год спустя была проведена ещё одна перепись. Полученные сведения записывались в 
подворные карточки.

Генеалогия
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Из карточек можно узнать:
1. фамилию, имя и отчество домохозяина;
2. половозрастной состав семьи;
3. количество голов скота во владении домохозяйства, размеры посевных площадей 

и разновидности имеющегося рабочего инвентаря;
4. размеры запасов продовольственных и фуражных культур;
5. сведения о занятиях крестьян.
По Кузбассу в Государственном архиве Томской области можно найти подворные 

карточки по некоторым волостям Мариинского уезда Томской губернии и Тутальской во-
лости Томского уезда Томской губернии (в настоящее время Яшкинский муниципальный 
округ Кемеровской области).

Таковы основные виды источников, содержащих генеалогическую информацию 
о сибирских старожилах – крестьянах, переселившихся на территорию современного 
Кузбасса ещё в XVII в. и их потомках. Есть и другие документы, но они либо практически 
не сохранились (например, первичные переписные листы Первой всеобщей переписи на-
селения Российской империи 1897 г. по закону подлежали уничтожению), либо содержат 
уточняющую информацию по какому-либо человеку (например, списки призывников на 
фронты Первой мировой войны). Кроме того, работая с источниками, нужно не забывать 
о критическом отношении к их содержанию. Например, в метрические книги информация 
записывалась со слов прихожан. Особенно часто ошибки касались возраста: многие люди 
не знали точной даты своего рождения, поэтому возраст жениха, невесты или умершего 
записывался приблизительно. 

Список сокращений
ГААК – Государственный архив Алтайского края 
ГАК – Государственный архив Кузбасса
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ГАТО – Государственный архив Томской области
ЕАИС – Единая архивная информационная система
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
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