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АРХИВ - НЕ СКЛАД БУМАГ, 
А ДЕРЖАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДА! 

 
10 марта (по старому стилю 28 февраля) 1720 года императором Петром 

Великим был подписан «Генеральный регламент или Устав» - первый в России 
общегосударственный правовой акт, определяющий основы организации 
централизованной системы архивного дела в стране. Генеральный регламент 

предписывал центральным государственным учреждениям передавать 
документы в архивы, устанавливать обязательный учёт государственных бумаг 
и вводил государственную должность актуариса, которому надлежало 
«…письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечать...». 

Решением Коллегии Федеральной архивной службы России от 5 марта 
2003 года 10 марта был установлен как профессиональный праздник – День 
архивов. 

История Назаровского архива насчитывает не один десяток лет. Истоки 
его образования уходят в далекие 30-е годы ХХ века. В дореволюционное 
время наиболее важные документы передавались на хранение в Ачинск. В 
церковных метрических книгах велась регистрация рождения, крещения, 
бракосочетания, которые хранились в церквях. Самая старшая из них, 
хранящаяся в нашем архиве, датирируется 1874 годом. В дореволюционных 
фондах также на хранении находятся документы по переселению в 
Назаровскую, Подсосенскую и другие волости переселенцев из южных и 
центральных губерний Российской империи. После окончательного 
установления Советской власти и образованию в 1924 году Назаровского 
района, разворачивается активная документальная деятельность органов 
местного самоуправления, созданных советских и других учреждений. 
Появилась острая необходимость в упорядочении и сохранности документов. 
На одном из заседаний президиума Назаровского РИКа в 1928 году отмечается: 
«…Хранение в сельских Советах документов исключительно 
неудовлетворительное. Документальные и другие архивные материалы 
находятся в беспорядочном состоянии, подвергаются расхищению, ценные 
архивные документы используются в качестве бумаги. Особенно плохо обстоит 
это дело на уровне сельских исполкомов...». 

10 марта 1931 года на заседании президиума Назаровского РИКа был 
назначен ответственный за организацию архивного дела – секретарь РИК 
тов. Котельников. Так было положено начало организации Назаровского 
архива. Созданию и развитию архива также содействовали работники органов 
местного самоуправления т.т. Батюченко, Рудоменко и Кондратенко (имена и 
отчества установить не удалось). В 1935 году специальным решением были 
созданы кустовые архивы. Назаровский архив вошел в состав Ачинского 
филиала Красноярского архива. Спустя четыре года все архивы были переданы 
в ведомство НКВД. Такое положение архива сохранялось до 1956 года. В 1967 
году районный архив преобразован в архив с переменным составом, все 
документы которого передавались на хранение Ачинский филиал краевого 
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архива. С 1 апреля 1982 года Назаровский районный архив преобразован в 
Назаровский государственный городской архив с переменным составом 
документов. В 1987 году городской архив преобразован в отдел исполкома 
городского Совета, а в 1992 году стал архивным отделом администрации 
города Назарово с постоянным составом документов. После ряда 
реорганизаций, в декабре 2010 года архивный отдел преобразован в 
муниципальное казенное учреждение «Архив города Назарово». 

В архивных фондах также хранятся и используются архивные документы 
Назаровского района. Развитию архивного дела в городе и районе большой 
вклад внесли руководители Назаровского архива: Бондаренко Галина 
Емельяновна – 1973 – 1979 гг., Зарецкая Галина Михайловна – «Отличник 
архивного дела» - декабрь 1966 г.- май 1973г., май 1979 – май 1992 гг., 
Ковалькова Лидия Владимировна – 1992 – 2002 гг., Мельникова Татьяна 
Михайловна – 2002 – апрель 2004 гг. С апреля 2004 года Назаровский архив 
возглавляет Крашенинников Валерий Николаевич. На протяжении многих лет 
плодотворно трудились архивисты: Филимонова Валентина Павловна, 
Искористинская Нина Ивановна. В настоящее время архивную работу 
осуществляет дружный высокопрофессиональный коллектив сотрудников – 
ведущий архивист Лысенко Надежда Владимировна, хранитель фондов 
Шкуратова Галина Андреевна, архивисты Владимирова Вера Владимировна и 
Волкова Любовь Ивановна, заведующий хозяйством и делопроизводитель 
Михайлова Людмила Алексеевна. Координационную работу по работе с 
архивом и органами местного самоуправления, учреждениями Назаровского 
района проводит специалист районной администрации Держо Татьяна 
Павловна. Назаровский муниципальный архив обеспечивает учет и сохранность 
архивных документов постоянного и длительного хранения, осуществляет 
организационно-методическое руководство и контроль за организацией 
делопроизводства, отбора и хранения документов в организациях – источниках 
комплектования муниципального архива, муниципальных учреждениях города 
и района. 

Одной из важнейших задач, стоящей перед сотрудниками архива является 
своевременное исполнение социально – правовых запросов от граждан и 
организаций, раскрытия для граждан документов, имеющих историческое 
значение. В настоящее время наш архив является одним из крупных в 
Красноярском кран как по объему хранящихся документов (в 342 фондах 
хранятся около 50 тысяч единиц хранения), так и по количеству выполненных 
запросов (в 2012 году выдано 2589 ответов). 

Архив оснащен компьютерной техникой, подключен к сети Интернет, 
имеет электронный адрес, что значительно расширяет возможности 
использования архивных документов. Через электронную почту идут запросы 
из стран ближнего зарубежья, Прибалтики, Германии, США и других стран. С 
октября 2011 года начато электронное взаимодействие с Назаровским 
пенсионным фондом. Осуществление этой программы позволило значительно 
сократить сроки исполнения запросов и уменьшить количество 
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непосредственных обращений в отдаленный территориально архив. Большое 
внимание уделяется работе с гражданами по исследованию архивных 
документов различной тематики. Сотрудники архива проводят, совместно с 
работниками музейно-выставочного центра, городские архивные уроки, 
встречи, выступают в школах, проводят выставки документов, активно 
взаимодействуют с СМИ, размещают информацию на краевых и местных 
сайтах. Несмотря на столь солидный возраст Назаровского архива, его 
коллектив молод душой и полон энергии, готов для выполнения поставленных 
задач с максимальной отдачей. 

В канун профессионального праздника поздравляю работников архива, а 
также наших ветеранов, архивистов ведомственных архивов, 
делопроизводителей организаций и учреждений города и района. Счастья, 
здоровья всем вам, успехов в труде! 
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«ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ НАЗАРОВСКОЙ» 
 

Жив народ, пока жива его историческая память 
В. Астафьев 

 
В последнее время повышается значение архивов, как научных 

учреждений, располагающих широкими возможностями для изучения и 
популяризации исторических источников для краеведческой работы. 

В своей рубрике мы будем, по мере возможности, знакомить назаровцев с 
наиболее интересными документами, которые приоткрывают прошлое земли 
Назаровской, рассказывают о судьбах людей, отраженных в этих исторических 
документах. 

Одним из старейших фондов, который хранится в архиве, является фонд 
«Назаровский отдел ЗАГС», составляют который метрические церковные книги 
Назаровского и бывшего Березовского районов. Они представляют собой книги 
по учету и статистике рождаемости, бракосочетания и смерти граждан деревень 
и сел Назаровского и Березовского районов. 

На хранении в архиве находятся церковные метрические книги 10 
церквей: Сережской. Скрипачниковской, Назаровской, Ельниковской, 
Горбинской, Ильинской, Сосновской, Алтатской, Кольцовской, Березовской. 

В каждой из этих церквей определялся приход, к которому 
приписывались деревни, хутора и села. Например, к Назаровской церкви 
приписаны: с. Назарово, Дорохово, хутор Александровский, Малый Улуй, 
хутор Константиновский, Верхний Ададым, Ельник, Верхняя Березовка, Гари, 
Сереж, Ладоновка, Покровка(ское), Средняя Березовка, Степноозерка, Нижний 
Ададым, Ильинка, Чердынь, Чердаки, хутор Костеньки. 

С содержанием этих книг мы работаем и в настоящее время, выполняя 
запросы граждан по восстановлению родства, правильности написания 
фамилий, имен, отчеств, составлению генеалогического древа, записи в них 
вели священники и псаломщики церквей. 

А какие имена и фамилии были наиболее популярны у назаровцев в 
конце 19 - начале 20 веков? 

Просматривая метрические книги Назаровской Троицкой церкви, 
хотелось бы отметить, что наречение родившихся, т.е. имена в большинстве 
случаев, давались по святцам, т.е. по имени святого или великомученников 
этого времени. В конце 19 века имена отличались значительным 
разнообразием. Так наиболее распространенными женскими именами были: 
Мария, Наталья, Фекла, Татьяна, Ксения, Елена, Прасковья, Анна, Евдокия, 
Ольга, Матрена. Менее часто, но встречаются такие имена как: Домника, 
Агафья, Дарья, Хиония, Ирина, Марфа, Федосия, Агриппина, Людмила, 
Саломония, Елизавета, Федора, Васса, София, Вера, Харитиния, Ефросинья, 
Степанида.  

Мужские имена также были разнообразные. Наиболее часто 
встречающиеся: Иоанн, Михаил, Григорий, Яков, Константин, Стефан, 
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Евгений, Тимофей, Павел, Александр, Алексей, Николай, Лаврентий, Андрей, 
Федор, Роман.  

При крещении мальчикам также давали имена: Афанасий, Кирилл, 
Гавриил, Василий, Трофим, Митрофан, Корнил, Прокопий, Тихон, Леонтий, 
Илья, Елизар, Андриан, Самуил, Петр, Сергей, Филипп, Назарий, Илларион, 
Аврамий, Никандр, Платон, Ксенофий, Исидор, Харламий, Арсений, Герасим, 
Захарий, Ирадион. 

Если говорить о фамилиях, то наиболее распространенными в с. Назарово 
и окружающих деревнях были: Доновы, Альковы, Дороховы, Патюковы, 
Пахомовы, Арефьевы, Прохоровы, Ивановы, Селивановы, Поповы. 

Многие семьи назаровцев носили фамилии: Тихоновы, Федоровы, 
Киселевы, Изотовы, Рыковы, Семеновы, Солтины, Никифоровы, Демидовы, 
Матвеевы, Космины, Лебадины, Николаевы, Михайловы, Мутыченко, 
Щетниковы, Макаевы, Кушковы, Левановичи.   

По всей вероятности, фамилии наших земляков не отличались особым 
звучанием, а происходили от имен, прозвищ, ремесел. 

В более позднее время список фамилий становится более разнообразным. 
Это обуславливается, по всей вероятности, из-за большого, притока извне 
переселенцев и миграций населения между населенными пунктами. 

 
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ НАЗАРОВСКОЙ 

(к 230-летию открытия Назаровского Троицкого прихода) 
 

Приход в церкви – церковный округ населения,  
имеющий свой особый храм с притчем,  

совершающим священнодействия для прихожан… 
(Из энциклопедии Брокгауза и Ефрона). 

 
В фонде «Назаровский ЗАГС» сохранились метрические книги 

Назаровской Троицкой церкви за период 1883-1919 гг., в которых 
регистрировались даты рождения и крещения новорождённых, бракосочетания 
и регистрация смертей прихожан Назаровского прихода. Так, в приход 
Назаровской Троицкой церкви, в разные годы, входили: с. Назаровское, 
с. Дорохово, хут. Александровка, Малый Улуй, хут. Констатиновский, 
д. Верхний Ададым, Ельник, Верхняя Березовка, Гари, Сереж, Ладановка, 
Покровка, Средняя Березовка, Степноозёрка, Нижний Ададым, Ильинка, 
Чердынь, Чердаки, Антропово, хут. Костеньки. 

В 70-х годах 18 века жители деревней Алтатская, Дорохово, Назарово 
решили построить каменную церковь в Назарово. 

Заявка на постройку церкви в 1778 году была подана в Сибирскую 
Духовную консисторию. Не дожидаясь решения, в этом же 1778 году, 
крестьяне дер. Назарово насильственно перевезли деревянную Сережскую 
церковь (построена в Сереже в 1745 году) в Назарово, где она простояла ещё 40 
лет. 
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В 1813 году, в честь победы над Наполеоном и в память об убиённых 
русских воинах, было освящено место и начато строительство новой каменной 
двухэтажной церкви, рядом с первой. Строительство нового храма было 
закончено в 1820 году. На месте разобранной старой деревянной церкви был 
поставлен большой деревянный крест. 

В «Кратком описании приходов Енисейской Епархии» (Издат. 
Енисейского Церковно-Историко-Археологического общества, Красноярск, 
1916 г.), опубликованы такие сведения о Назаровском Троицком приходе, 
описание самого храма (текст для интереса читателей привожу полностью, 
сохраняя стиль написания): 

«Назаровский Троицкий приход открыт в 1778 г. Название села 

Назаровского произошло от имени одного из основателей селения – Назария 

Патюкова, жившего около 200 лет тому назад. Село стоит на реке Чулым в 

местности лесистой и здоровой и находится от г. Красноярска в 196 в., от 

г. Ачинска в 30 в. Почтовое отделение, врачебный пункт и волостное 

правление находится в селе. С открытием Ачинско-Минусинской ж. д., 

станция будет в 3 в. от села. Кроме села, в приходе имеется одна деревня 

Дорохова в 8 в. Пути сообщения удобны. Церковь в селе каменная, 

двухэтажная, построена в 1820 г. Престолов в ней два: в нижней церкви в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы и в верхней – в честь Св. 

Живоначальной Троицы. Из древностей при церкви имеются: чтимое резное из 

дерева распятие, деревянные кресты и два оловянных сосуда с приборами. В 

церковном архиве имеется грамота Епископа Тобольского Варлаама 1780 г. 

при церкви имеется обширная церковная и благочинническая библиотека, но, 

по отзыву священника, в церковной библиотеке по большей части устарелые 

книги, а благочинническая библиотека не возбуждает интереса по малости 

книг и их не современности. Молитвенный дом имеется в д. Дороховой, 

построен в 1880 г. Церковно-приходских школ в приходе нет. Министерские 

школы имеются в самом селе двухклассная, с 120 учениками при 3 учащих и в д. 

Дороховой одноклассная с 50 учениками при 1 учащем. Обе школы имеют 

собственные здания. В селе имеются следующие учреждения: богадельня, 

содержащаяся на средства волости, врачебный пункт, волостное правление, 

почтово-телеграфное отделение, народная читальня, общество 

потребителей. Причт состоит их священника, диакона и псаломщика. 

Жалованья священнику 300 р., диакону 150 р. и псаломщику 145 р. Братских 

доходов поступает около 1000 р. в год. Дома для священника и псаломщика 

имеются, но очень ветхие. Дома для диакона совсем нет, и прихожане 

отказываются строить его по бедности. Сенокосной земли у причта 52 

десятины. Пахотной земли нет. Капиталов причта нет. Капиталов церкви – 

35 р. всего населения православного вероисповедания в приходе числится 3000 

ч. Католиков 10, евреев – 15. Население в приходе старожильческое. Главные 

занятия жителей: извоз, земледелие и рыболовство». 

По сохранившимся церковным метрическим книгам установлено, что 
священниками Назаровской Троицкой церкви были: Дмитрий Романович 
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Удимов (1860-1887гг.), Михаил Любимцев (1887-1890 гг.), Николай 
Прокопьевич Нешумов (1890-1902 гг.), Матвей Тыжнов (1902-1922 гг.). 

По воспоминаниям старожилов, в 1900 году, в наших местах произошло 
землетрясение, в результате которого в стенах здания церкви появились 
трещины, но силами прихожан храм был отремонтирован и простоял более 100 
лет. Но в связи с теми потрясениями, которые переживала вся наша страна с 
1917 года, в судьбе храма наступили трагические изменения. 

После установления Советской власти, церковь и верующие подвергались 
гонениям и репрессиям. 

Назаровский священник Матвей Тыжнов был лишён избирательных прав. 
По району репрессиям подверглись с 1928 по 1932 гг. 47 священнослужителей, 
некоторые из них осуждены, отправлены в лагеря или высланы. Из храмов 
реквизировались церковные ценности, кассы, изымались и уничтожались 
иконы и святыни, арестованы счета всех церквей, содержание которых 
перекладывались полностью на верующих. Практически храмы остались без 
средств к существованию и каких-либо юридических прав. Но тем не менее до 
1925 года ремонты Назаровского храма проводились и планировались в 
дальнейшем (Из отчёта одного из последних назаровских священников того 
периода Владимира Петровича Соколова). В 1929 году, м (по решению 
Назаровского райисполкома), закрыли второй этаж церкви (Акт от 8 сентября 
1929 г. Фонд 14/583. Д.2. Л.287). В феврале 1931 года принято решение 
райисполкома о передаче здания храма под культурно-просветительное 
учреждение (под клуб). В середине 30-х годов это здание было закрыто 
окончательно и разобрано. По утверждениям очевидцев, большая часть очень 
крепкого кирпича, пошла на строительство здания больницы. 

В 1988 году, по многочисленным обращениям верующих, получено 
разрешение на строительство православного храма. Настоятелем был назначен 
протоиерей Пётр Коник. Строившееся деревянное здание вскоре сгорело и, при 
активной поддержке назаровцев, начато строительство кирпичного здания 
храма. 

25 ноября 1990 года закончено строительство каменного храма, и епископ 
Красноярский и Енисейский Антоний освятил храм, в честь Покрова Божией 
Матери. 

В наше время назаровцы пытались обнаружить какие-либо сведения о 
более точном расположении здания Назаровской Троицкой церкви, плана 
строения, но поиски по документам Назаровского и Ачинского архивов пока 
положительных результатов не имели. На месте старого храма православными 
верущими нашего города воздвигнут деревянный крест, как символ уважения и 
любви к прошлому нашей малой Родины- земли Назаровской! 
 

При подготовке публикации использовались материалы книги «Житница 
Красноярья. 80 лет Назаровскому району. Красноярск 2004 г.», документы 
фонда 14/583 Назаровского архива. 
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О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ 
 

Наряду с метрическими записями в церковных книгах о рождении, 
бракосочетании и умерших, священнослужители вели статистические записи по 
истечению года, в которых подсчитывали количество родившихся обоего пола, 
в том числе незаконнорожденных, число браков и количество умерших душ. 
Умершие учитывались по возрастным категориям и при регистрации усопшего 
отмечалась причина смерти. Приведу примеры некоторых данных из 
ведомостей метрических книг. 

Так число заключенных браков по приходу Назаровской Троицкой 
церкви: 
1879 г.– 43 брака, 
1880 г.– 39, 
1881 г.– 37, 
1882 г. - сведения не сохранились, 
1883 г.– 33, 
1884 г. – 29. 

Число родившихся детей в этот период отмечалось, как стабильно 
высокое. 

В 1979 году в приходе Назаровской церкви родилось 204 младенца (из 
них 117- мальчики). 
1880 г. – родилось 193 младенца, 
1881 г. – 190, 
1882 г. – 200, 
1883 г. – 221, 
1884 г. – 188. 

Число младенцев, родившихся вне брака, составляло от10 до 16 душ. 
Несмотря на сравнительно высокий уровень рождаемости, отмечается и 

большое количество умерших: в 1879 году умерло назаровцев различного 
возраста 132 человека (из них мужского пола - 110). 
1880 г.- умерло 185 душ, 
1881 г. – 235 , 
1882 г. – сведений не сохранилось, 
1883 г. – 142, 
1884 г. – 170. 

Сопоставляя соотношение количества родившихся и умерших, 
необходимо отметить низкий естественный прирост населения из-за высокой 
смертности (в 1881 году он был отрицательным). 

При констатации смерти священнослужители сами определяли причину 
смерти и указывали её в метрической книге и сводной ведомости. 

Так самая высокая смертность среди возрастов была у детей, особенно 
младенческого возраста (до 1 года). 
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Число умерших младенцев в 1879 году составило 80 душ (при 
родившихся 204 младенцев), а от 1 года до 5 лет – 35 младенцев, т.е. 51 % от 
числа родившихся детей. 

В 1881 году это число уже составило 75% от числа родившихся. 
Основными болезнями, от которых умирали младенцы до 1 года 

(указанными священниками), были: от младенческой – 80% родившихся, а 
также от родимца, поноса, слабости, кашля, простуды. 

Дети старшего возраста умирали от дифтерии, простуды, скарлатины. 
Для детей, которые выживали до 10 лет, отмечается низкий уровень 
смертности.  

Эти факты позволяют сделать вывод, что условия рождения детей, 
окружающая домашняя обстановка, отсутствие необходимой медицинской 
помощи, приводили к естественному отбору, т.е. выживали самые сильные 
дети. Многодетность семей, по всей вероятности, компенсировала большую 
смертность детей в раннем возрасте. 

Одной из причин смертности людей старшего возраста называлась 
старость. К этой категории относились наши земляки в возрасте от 60 до 95 лет. 
В 1884 году она составила от общего числа умерших 24 %. Наибольшее число 
умерших людей от старости были в возрасте 70-75 лет. Отдельно отмечается 
смерть от дряхлости – в возрасте от 95 лет и более. Так, в 1884 году в приходе 
Назаровской церкви умерло два долгожителя: мужчина 100 лет и женщина 103 
лет. 

Одной из коварных болезней, от которой умирало население различного 
возраста от 14 до 60 лет, называлась чахотка, горячка. Также указывались 
причинами смерти при регистрации усопшего: от колотья в груди, удушья, 
головной боли, болезни сердца, золотухи, желтухи, слабого сложения, падучей, 
оспы, водянки. 

Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод, что естественный 
прирост населения был низким из-за высокой смертности и рост численности 
жителей с. Назарово и окружающих деревень происходил, в большей степени 
из-за значительного притока переселенцев из других местностей (особенно из 
европейской части России). 

Но хотелось бы отметить, что количество смертей Назаровских прихожан 
от оспы, тифа было незначительным, т.е. массовых эпидемий в этот период не 
отмечалось. 

Количество людей, умерших насильственной смертью было 
незначительным. Причинами были утопления, а также убийства женщин 
мужьями и даже разбойниками. 

В разгар первой мировой войны, в преддверии Октябрьской революции, в 
1916 году, церковная статистика указывала на некоторое снижение количества 
браков (очевидно из-за призыва мужчин на войну), увеличения количества 
незаконнорожденных (до 16 из 157 родившихся). 
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Отрицательный естественный прирост (умерло 195 душ) складывался из 
высокой младенческой и детской смертности, а также вспыхнувшей эпидемией 
оспы, от которой умерло 76 прихожан разного возраста. 

В заключении просмотра статистических данных, отраженных в 
метрической книге Назаровской Троицкой церкви, считаю, что условия жизни 
назаровцев того времени были довольно тяжелыми и в них выживали наиболее 
сильные. Слабая медицинская помощь, а зачастую и её отсутствие, приводило к 
такой высокой смертности.  
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НАШЕ ПРОШЛОЕ 
(Назарово 20-х годов) 

 
Продолжаю знакомить наших земляков с документами органов местной 

власти в период становления и укрепления и Советской власти в селе Назарово 
и Назаровском районе. Проблемы, которые волновали наших земляков в те 
далекие времена, в большей части, актуальны и по настоящее время.  

В деле № 2 фонда 14/583 «Назаровский райисполком» имеется 
интересный исторический документ, с выдержками из которого познакомлю 
наших читателей (стиль и орфография документа сохранены без изменений) 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 
Назаровского Районного Исполнительного Комитета 
Село Назарово                                                                        25-го Мая 1928 года 
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ. 
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Воспретить, как нарушение общественного порядка предусмотренные 
Уг. Кодексом, а равно подходящие под ст. 74 того же Кодекса следующие 
действия и упущения: 
а/ Учинения в местах общественного пользования ссор и вообще нарушения 
порядка шумом и криком или путем приставания к посторонним лицам 
действиями или словами, появления в тех же местах в состоянии явного 
опьянения, допущения в тех же местах распития спиртных напитков, игра на 
музыкальных инструментах и пение песен, если на то не имеется специального 
разрешения, публичное выставление и распространение порнографических 
изображений, надписей, произнесение циничных слов, а также отправление 
физиологических потребностей вне отведенных для этого местах. 
б/ Устройство на улицах, и в других местах общественного пользования, а 
равно и во дворах с жилыми постройками всякого рода физических игр и 
развлечений, связанных с бросанием каких-либо предметов, угрожающих 
возможностью ушиба, порчи или принадлежащих другим лицам предметов, а 
равно неосторожное перекидывание тяжестей и выбрасывание или 
выплескивание чего-либо на улицу. 
в/ Неосмотрительную и непримерно быструю езду на лошадях по улицам 
селений, поручения управлять лошадьми лицам неспособным или 
несовершеннолетним. 
г/ Невызванную необходимостью стрельбу из огнестрельного оружия, где бы 
это не было в пределах черты селения. 
д/ Причинения животным мучений и истязаний. 
е/ Предоставления своего помещения для распития спиртных напитков или для 
картежных азартных игр, а равно устройство картежных азартных игр в местах 
общественного пользования без надлежащего на то разрешения. 
ж/ Порчу или уничтожение вывешенных по распоряжению или разрешения 
Власти объявлений, афиш и иных обращений к гражданам, а равно 
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вывешивания афиш и объявлений без разрешения административного отдела. 
Допущение домашнего скота к брожению по улицам и площадям селения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: К местам общественного пользования относятся: улицы, 
площади, кладбища, читальни, клубы, театры, учреждения и проч. 
О САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 
Ввести на территории района следующие санитарные мероприятия: 
а/ Каждый домохозяин и арендатор домовладения должен поддерживать в 
чистоте двор и прилегающий к этому двору части улиц до середины уличной 
дороги, не допуская засаривания, загрязнения и заболочения таковых, т.е. 
своевременно производя их очистку с выравниванием образующих ям и 
выбоин. 
б/ Всем гражданам воспрещается выбрасывать на улицах и площадях, а равно и 
во дворах всякого рода отбросы, разливать нечистоты и сваливать трупы 
животных и птиц. 
в/ Всякого рода водоёмы /реки, ключи, пруды, колодцы/ из которых население 
берет воду для питья и другого домашнего употребления, должны оберегаться 
от загрязнения и заражения, поэтому воспрещается в них или около них 
сваливать навоз, падаль и отбросы или сваливать нечистоты. Купание людей и 
лошадей, полоскание белья, мочение льна, промывание шкур, допускается 
лишь в реках, в отдельных для каждого из этих действий местах, отводимых 
Сельсоветом и притом непременно по течению реки ниже тех мест, откуда 
берет население воду, в прудах и колодцах допускается лишь брать из них воду. 
г/ Во всех заведениях, изготовляющих или продающих съестные припасы или 
напитки, как-то: в пекарнях, мясных, рыбных и бакалейных лавках, столовых, 
чайных и проч. воспрещается хранить, а тем более употреблять и отпускать 
вредные или испортившиеся продукты, допускать спанье и держать 
находящиеся в употреблении постельные принадлежности, одежду и обувь. 
Съестные припасы и напитки должны находиться в чистой посуде и 
оберегаться от пыли и загрязнения соответствующими покрывалами или 
укупоркой. Напитки должны приготовляться лишь из кипяченой воды. 
в/ К обслуживанию парикмахерских и постоялых дворов, а также заведений для 
приготовления и продажи съестных припасов и напитков, допускаются лишь 
лица, имеющие врачебное удостоверение об отсутствии у них заразных 
болезней, каковое удостоверение должно возобновляться не реже одного раза в 
три месяца. Парикмахеры должны производить работу в чистых холщовых 
халатах, а лица, изготовляющие или отпускающие съестные продукты и 
припасы или напитки должны иметь на себе чистые холщевые передники и 
нарукавники. 
О ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРАХ. 
1. В целях предупреждения пожаров в населенных пунктах и борьбы с ними 
ввести в исполнение во всех селениях района следующие правила: 
а/ Возведение и переустройство каких-то не было строений может 
производиться лишь с письменного разрешения Сельсовета с соблюдением 
действующих правил о строительстве в сельской местности. 
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б/ дымовые трубы печей во вновь возводимых строениях должны складываться 
из кирпича со стенками не ½ кирпича и возвышаться над крышей не 1-2 
вершка. Чистка труб от сажи должна производиться через каждые три месяца. 
в/ Безусловно воспрещается разведение огня во дворах имеющих, для чего бы 
то не было – варки варенья, опаливания свиней, обжигания, а равно ссыпка или 
выбрасывание непотушенных углей, головней, золы. 
г/ В клубах, театрах, складах, заводах, мастерских курение табаку допускается 
лишь в особо отводимых для того помещениях, свободных от отбросов и 
материалов. 
д/ Все торговые и промышленные предприятия должны при занимаемых ими 
зданиях переносные лестницы на крышу, а в период времени с 15 апреля по 1-
ое ноября держать во дворах бочки с водой не 12 ведер, а при складах с 
значительным количеством товарах, кроме того иметь в постоянной 
исправности огнетушители или пожарные машины с рукавами и держать 
дневную сторожевую охрану. 
2. Лица, виновные в нарушении настоящего постановления, подвергаются 
административному взысканию в виде штрафа до 3-х рублей или 
принудительным работам до 5-ти дней по постановлениям Начальника РУМа. 
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ПОЛЫХАЛА ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА… 

(к 90-летию начала Гражданской войны в России) 
 

В годину смуты и разврата 

Не осудите, братья, брата. 

 
Именно этими словами из романа М. Шолохова «Тихий Дон», хочется 

начать свою публикацию о печальном периоде в истории России, который не 
обошёл стороной и нашу Назаровскую землю. Противоречия между 
противоборствующими силами в бывшей Российской империи зародились в 
1917 году, а в начале 1918 года по всей стране заполыхал пожар 
братоубийственной Гражданской войны. 

28 октября 1917 г. власть в г. Ачинске и уезде взял в свои руки Совет 
рабочих и солдатских депутатов. В начале ноября был избран Назаровский 
волисполком и установлена Советская власть. Утверждение новой власти 
проходила в ожесточённой борьбе, которую она развернула с кулаками, 
зажиточным крестьянством, торговцами и другими слоями общества. Начались 
реквизии продовольствия, фуража, лошадей, скота, имущества, 
перераспределялась земля. Это вызывало недовольство, сопротивление 
большей части населения, ослабляло крестьянскую поддержку большевиков, 
которые не успели реализовать свои политические и экономические планы. 

В июне 1918 г. Советская власть в Енисейской губернии была свергнута. 
18 июня 1918 г. г. Ачинск заняли белые войска, решающую поддержку 

которым оказал мятежный чехословацкий корпус, состоящий из 
военнопленных, перешедший на сторону белогвардейцев. В уезде и волостях, в 
том числе Назаровской, власть перешла к управам, из числа граждан 
создавалось белая милиция, отряды самообороны для борьбы с партизанами, 
оставшимися красногвардейцами. Для содержания и пополнения колчаковской 
армии, у населения забирали продукты питания, скот, лошадей, активно 
проводилась принудительная мобилизация, вводилась смертная казнь, т.е. 
белая власть широко применяла методы предыдущей власти. 

В Назаровской волости образовалась небольшая подпольная группа из 
местных крестьян, ремесленников, которая вела разъяснительную работу, 
усиливая недовольство населения.  

Неутихающая гражданская война негативно сказывалась на крестьянском 
хозяйстве. Сократились площади пашни, уменьшался посев, а отсюда и урожай, 
остро не хватало товаров первой необходимости, крестьяне гибли, на фронтах 
братоубийственной войны, свирепствовал тиф и другие болезни. 

Это не способствовало укреплению белой власти, вызывало массовые 
недовольства и открытое неповиновение гражданского населения, что 
усиливало репрессии со стороны властей. 
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Некоторое представление о состоянии крестьянских хозяйств в 
с. Назаровском в 1918 году дают сведения из «Протокола Назаровской 
волостной управы» о сборах казенных податей, направленных податному 
инспектору 2-го участка Ачинского уезда от 16 мая 1919 года. Из протокола 
видно, что в с. Назаровском было 320 дворов, земледелием занималось 170 
семей. Наиболее зажиточными считались домовладельцы, которые имели от 10 
до 20 десятин. Таких примерно насчитывалось 10 семей. В этих хозяйствах 
насчитывалось по 6-10 рабочих лошадей, крупного рогатого скота. Широко 
использовался и труд батраков. 

Одним из самых зажиточных можно назвать Семена Аверьяновича 
Патюкова, Андрея Ивановича Каменева, Николая Егоровича Донова. 

Но с другой стороны за семьями Прохора Рубака, Василия Медведева, 
Федора Потапова было по 1-3 десятин пашни, 1 лошадь и корова, а у многих 
лошадей не было и вовсе. С большим трудом эти хозяйства сводили концы с 
концами, но податные недоимки, частые долги, недород хлеба, падеж скота, 
насильственная мобилизация, болезни или смерть кормильца приводили к 
разорению этих хозяйств. Крестьяне из таких хозяйств пополняли армию 
батраков и нищих. Это создавало благоприятную среду для возникновения и 
развития партизанского движения против белой власти. В обществе назревали 
противоречия между различными слоями населения, которые углубляли 
конфликт между ними. 

Прямых военных действий на территории Назарово и примыкающих к 
нему волостей не было, но белогвардейцам все чаще приходилось сталкиваться 
с партизанскими отрядами, которые создавались уездными и волостными 
активистами, при широкой поддержке малоимущего населения. 

В 1919 году уроженец с. Антропово Андрей Никитич Чуркин, член 
Ачинского уездного комитета, организовал отряд из 36 человек. Вскоре этот 
отряд, принимая в свои ряды добровольцев, насчитывал 107 человек бойцов и 
соединился с частями Красной Армии. 

После гражданской войны А.Н. Чуркин активно занимался советской и 
хозяйственной работой, укреплял Советскую власть. 

Гражданская война разделила назаровцев на два лагеря. Каждому 
третьему назаровцу добровольно или насильственно пришлось послужить в 
колчаковской армии. Многие из них дезертировали и уходили в партизанские 
отряды или вливались в Красную Армию. 

Некоторая часть назаровцев, уклоняясь от насильственных мобилизаций с 
той и другой стороны, уходили в окрестную тайгу, добывая, зачастую, 
пропитание грабежами и мародерством. 

Около 50 жителей Назаровской волости воевало в партизанской армии 
Кравченко-Щетинкина, которая вскоре стала насчитывать около 6000 бойцов. 
Несмотря на попытки белогвардейского штаба привлечь партизанскую армию 
на свою сторону, партизанские вожаки, не являясь большевиками, но стоящие 
за народовластие, окончательно перешли на сторону Советской власти. В рядах 
этой партизанской армии воевали назаровцы: Дмитрий Андреевич Космаченко, 
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Яков Маркович Вахромеев, М. И. Пущин командовал эскадроном, Сергей 
Прудников был лучшим пулеметчиком. Из с. Алтат в отряд добровольно вошли 
М. Никоницкий, И. Косвень, П. Слепцов, М. Макушев, У. Макушева, Вербшин, 
Обухов и др. 

Партизанское движение было наиболее массовой и крупной формой 
борьбы с колчаковцами, и партизаны сыграли важную роль в освобождении 
территорий Ачинского уезда. 

В конце 1919 года разбитые белые части начали отступать к востоку.  
Села Назаровское, Алтат, Дорохово заполнили отступающие 

деморализованные колчаковские войска, толпы беженцев. Процветал открытый 
грабеж местного населения. За отобранные продукты, скот, лошадей с 
крестьянами рассчитывались обесцененными деньгами Сибирского 
правительства. Все это вызывало открытое недовольство всех слоев населения, 
приводило к вооруженным столкновениям. В руках местного населения 
оказалось большое количество брошенного и захваченного оружия. 

Части Пятой Красной Армии успешно продвигались на Ачинск, который 
был занят ими 2 января 1920 года. 

В районе с. Алтат были разоружены и пленены остатки Уральской 
колчаковской армии. 

Партизанские полки Кравченко-Щетинкина к 1 января 1920 года 
освободили Балахту, Ужур, другие села и вскоре соединились с наступающими 
частями Красной Армии. 

В с. Назаровском прямых боев не было. Со стороны сел Алтат и Ельник 
колчаковские обозы с имуществом, ранеными, и больными офицерами, 
солдатами, беженцами, заполнили улицы и площадь перед церковью. При 
первых выстрелах конной разведки Красной Армии белые войска без боя 
спешно ушли из села, бросив большой обоз с имуществом, оружием, 
боеприпасами, раненых и больных солдат, беженцев. 

Остатки Третьей колчаковской армии через Большой Сереж и Подсосное, 
стремились выйти к станции Кемчуг на соединение со своими войсками, но 
вскоре были разгромлены партизанами и частями Красной Армии. 

В боях на различных фронтах гражданской войны активно участвовали 
многие назаровцы. Среди них: Е.И. Берликов, А.Т. Ровенский, Н.И. Казанцев, 
И.Л. Бодрин, А.Н. Держо, П.В. Зубков, В. Брелевский и многие другие. Степан 
Воронцов и Никита Бабенко из Дорохово погибли под Волочаевском. 

С жителями сел и деревень решались самые различные вопросы, с января 
1920 года Советская власть прочно установилась на территории Ачинского 
уезда и в волостях. 

В свои села возвращались бывшие партизаны, демобилизованные 
красноармейцы, беженцы, отпущенные из плена солдаты белой армии. 

На местах восстанавливалась Советская власть, в селах возникали 
ревкомы- органы местного самоуправления.  

На назаровскую землю пришел мир, окончилась кровопролитная война, 
крестьяне принялись за мирный труд. Разорение, голод, эпидемии, 



18 

многочисленные жертвы принесла она сибирякам. В окрестных лесах бродили 
недобитые остатки колчаковских войск, банды. Вновь созданная Советская 
власть налаживала мирную жизнь. 

К сожалению, в Назаровском архиве документов периода 1918-1919 гг., 
относящихся к событиям гражданской войны, нет. Основой этой публикации 
послужили материалы книги «Житница Красноярья. Назаровский район». 
Авторы раздела о гражданской войне использовали документы Ачинского и 
Красноярского архива, публикации краеведов. 

Завершающим этапом гражданской войны на территории Назаровской 
волости, да и всего Ачинского уезда, было Сережское восстание 1920 года, о 
котором будет рассказано в последующей публикации. 
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СЕРЕЖСКИЙ МЯТЕЖ 1920 ГОДА 
В ДОКУМЕНТАХ НАЗАРОВСКОГО АРХИВА 

 
Историческая справка 

Село Сереж расположено при слиянии рек Чулым и Сереж. В 
плодородных поймах этих рек население занималось земледелием и 
животноводством. По реке Чулым перевозились руды, железо, чугун для 
Ирбинского железоделательного завода. Часть населения занималась извозом 
(гоньбой), торговлей. Большинство жителей были зажиточными хозяевами.  

В 1911 году насчитывалось 1634 жителей, в 1920 году проживало 2161 
человек, (второе после с. Назарово по количеству жителей в Назаровской 
волости). В настоящее время в селе Сереж проживает 489 человек. 

В фонде Р-223/16 «Ачинский уездный комитет»собраны уникальные 
исторические документы, раскрывающие период становления Советской власти 
в с. Назарово и прилегающим к нему волостям, а также документы о 
Сережском восстании 1920 г. 

Это «Протоколы заседаний Сережского волревкома1920 г.» (Ф.Р-223/16. 
Д.1), «Документы Назаровского волисполкома и сельсоветов волости» (Ф.Р-
223/16. Д.7), «Документы по привлечению к ответственности участников 
Сережского восстания 1920-1921 гг.» (Ф.Р-223/16. Д.2), «Список граждан 
Сережской волости, осуждённых за участие в Сережском восстании, документы 
по конфискации имущества участников восстания 1920-1921 гг.» (Ф.Р-223/16. 
Д.10). 

Одним из значимых исторических событий 1920 года для Назаровского 
района - Сережское восстание. В масштабе всей России, охваченной пламенем 
продолжавшейся братоубийственной гражданской войны, крупными 
крестьянскими волнениями против политики диктатуры Советской власти, 
Сережское восстание не имело большого масштаба, но оно, несомненно, в 
жизни наших земляков и их судьбах сыграло трагическую роль. Для спасения 
молодой республики от голода, проводилась политика «продовольственной 
диктатуры» - продразвёрстка. Непосильные тяготы развёрстки вызывали 
массовое недовольство тружеников деревни. 

Протокол собрания представителей Назаровской волости 
26 сентября 1920 года 
Повестка дня: 

1) о развёрстке сена, 
2) тоже картофеля, капусты и других продуктов, 
3) о заготовке дров для учреждений, 
4) по поводу развёрстки мяса для сов. служащих, 
5) о доставке хлеба на ссыпной пункт. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Развёрстку сена принять как таковую, разнести по числу душ без различия 

возраста. Назначенное количество сена должно быть доставлено жителями 



20 

селений обязательно в течение месяца. Сено должно быть сдано на сенной 
склад ст. Ададым. 

Развёрстку картофеля принять, поручив сельским исполкомам, исполнять по 
числу десятин, считая по 150 пудов с каждой, немедленно разверстать между 
жителями селений приступить к доставке такой на приёмный пункт ст. 
Ададым. (Д.7. Л.10-12). 

Одной из главных причин начала восстания является отказ крестьян села 
Сереж на общем собрании, сдать по продразверстке 11 тысяч пудов хлеба. 

Решение уездного продовольственного совещания в г. Ачинске: «… В виду 
того, что в селе Сереж, согласно докладу, имеются явно контрреволюционные 
элементы, мешающие выполнению разверстки, предложить политбюро изъять 
означенных лиц». 

Подготовку, ход и подавление восстания можно проследить, анализируя 
приговор Революционного военного трибунала, состоявшегося с 4 по 8 декабря 
1920 года. Дело состояло из шести томов. К сожалению, в документах архива 
находится лишь копия с самого приговора (Д.2. Л. 106-108) о гражданах 
Ачинского уезда Енисейской губернии в числе 190 человек, обвиняемых в 
контрреволюционном восстании в начале ноября 1920 года с целью свергнуть 
Советскую власть. 

В нем подчеркивалось, что: 
«… 2 ноября 1920 года в с. Сереж Ачинского уезда и его окрестностях 

вспыхнуло восстание под лозунгом «Долой разверстку, бей жидов и 
коммунистов». 

В приговоре указано, что восстание готовилось заранее: 
«…старый кооператор и земец, эсер Андрей Трифонович Милицин, бывший 

унтер-офицер, крестьянин с. Сереж Александр Дубский, Александр Селезнев и 
др. стали подготавливать почву для восстания. Собрав строго конспиративный 
кружок, заговорщики начали разыскивать и запасать оружие. Александр 
Дубский вступил в Сережскую ячейку РКП в городе. Его агент Филиппа 
Кутина, служивший в Красной армии, доставил бандитам 2 воза винтовок и 
патронов». 

Проведение продразверстки, мобилизации унтер-офицеров и молодежи 
1901 г.р. привело к тому, что «…кружок быстро нашел сочувствующих среди 
кулачества и заговорщиков. Силы заговорщиков росли с каждым днем. В тоже 
время бедняки и середняки благодаря слабой работе оставались пассивными и 
были слабо проникнуты классовым самосознанием…». 

Одним из решающих моментов было то, что с севера на железную дорогу 
Кемчуг – Козулька - Чернореченская вышла Зеледеевская банда, стремившаяся 
прорваться на Сереж, но вскоре остановленная заслонами Красной Армии. На 
последнем конспиративном совещании «…головка заговорщиков 31 октября 
решила действовать». 

Из Ачинска дезертировавшие мобилизованные вышли к Сережу и укрылись 
в прилегающих лесах - ельнике, куда им подвезли оружие. 
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По документу «…Коммунисты Сережа и окрестностей, чувствуя и имея 
взбивчатые (так в документе) сведения о заговоре, собрались в Сереже, 
арестовали несколько кулаков и горлопанов и потребовали выполнения 
разверстки». 

Местный политработник Горский, взяв с собой Дубского, поехал на 
розыски, но был убит. Убийство наэлектризовало Сереж, Дубского арестовали. 
Ночью бандиты решили выступить. Как отмечается в приговоре, восставшие 
имели военную организацию.  

«…Избранный заранее штаб состоял из командующего начальника 
гарнизона Андрея Милицина, начальника штаба В. Коробейникова, его 
секретаря Манеркина Семена, начальника кавалерии Дубского, комроты 
Селезнева. Часть из них выехала в Ельник, а часть осталась в селе для 
руководства оставшейся на селе группой унтер-офицеров». 

Хроника дальнейших событий на основании документа: 
«… ночью 2 ноября отряд повстанцев из числа дезертиров выступил в село, 

но был обнаружен. После двухчасовой перестрелки, коммунистический отряд 
оставил село и 2 ноября утром Сереж был занят восставшими». 

Что делали восставшие: 
Из документа: «…В первую очередь бандиты бросились, при деятельном 

участии кулаков разыскивать коммунистов. Вскоре были найдены тов. 
Воровченко, тов. Дружинец и др., которых вызвали для потехи толпы». 

Сцены расправы описаны в приговоре. 
«…Несчастных товарищей изуродовали до неузнаваемости, прикладами 

расплющивали голову, ломали руки и ноги, обрезали уши, носы, распластывали 
животы. И таких жертв было несколько десятков». 

Найти полный список погибших в документах фонда мы не смогли, лишь по 
отрывочным сведениям находили факты: 

«…Райуполком З.В.Р. с. Назарово сообщает, что агент райпродкома 
т. Цикурколин расстрелян в с. Сереж с.г. бандитами на квартире т. Юдович 2 
ноября, и труп доставлен в г. Ачинск приблизительно 10 ноября с.г. (Д.2. Л.9). 

«…Список убитых членов ячеек РКП(б) по Сережской волости бандитами: 
Сережская комячейка: Юдович Дмитрий Александрович - секретарь 

волисполкома и секретарь комячейки, Воровченко Яков Иванович – рабочий 
трудартели. 

Добринская комячейка: Дружинец Петр Гаврилович – председатель 
райбюро 2-го РИКа РКП(б), Козинский Евсей Лазарович мл. милиционер 
Сережской волости и др. 

Погибли и 5 комсомольцев, среди них: Китайкина, Ткаченко, Косарев и 2 
комсомольца из Подсосного и Добринского союза молодежи. 

Из документа: «…Перебив коммунистов, бандиты выкинули лозунги: 
1. Бей жидов и коммунистов, да здравствует Советская власть. 
2. Да здравствует учредительное собрание. 
3. Да здравствует Царь-батюшка» (Д.10. Л.12). 
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Понимая, что на подавление восстания будут подтянуты силы, восставшие 
готовились к обороне. Формировалась пехота и кавалерия, выделилась 
разведка и посылали её в соседние села для возмущения против Советской 
власти, часть для рытья окопов и несения охранной службы. 

Кулаки налаживали снабжение, организовывали питание, кузницу для 
ковки лошадей, исправления оружия и набивки патронов. Большая часть 
населения примкнула к восставшим. 

В документе: «…Максимум 20 % относились пассивно или спасали 
шкуру, остальные примкнули к банде и работали на совесть». 

Коммунисты Ачинского уезда повели было наступление, но несмотря на 
свой героизм и многие атаки, отступали неся большие потери. 

И только с приходом Красной Армии, при поддержке артиллерии, удалось 
выбить банду. 

В документе отмечается: «…Сережцы сопротивлялись упорно, до 
последнего момента, кто не имел оружия, бросались с камнями и вилами на 
наши цепи». 

Выбитые превосходящими регулярными частями Красной Армии остатки 
повстанцев рассеялись по окрестным селам, где не встретили поголовной 
поддержки, отошли в тайгу и вскоре были рассеяны и уничтожены Красной 
Армией. 

Советская власть делает вывод: «…Сережское восстание было типично 
эсеро-кулацким восстанием на экономической почве, увлекающим и часть 
остального населения, благодаря слабому расслоению деревни. Село Сереж – 
богатое кулацкое село. Унтер-офицеры, сережские кулаки в шинелях, были 
кадрами боевой силы сережцев». 

Наказание восставшим было суровым. 
«…Принимая во внимание, что Сережское восстание отличалось 

невероятным упорством и кровавыми расправами, что его кадрами были 
кулаки, унтер-офицеры и дезертиры, что оно было в трагический момент для 
Республики и является предательским ударом с тылу, что повлекло тяжелые 
последствия для укрепления Советской власти в Сибири, руководствуясь 
революционной совестью и пролетарским правосудием РЕВТРИБУНАЛ 
постановил: 

Всех, стоявших во главе белых  
1. Принимавших активное участие в восстании. 
2. Производивших обыски, аресты, издевательства над коммунистами. 
3. Агитировавших против разверстки. 
4. Кулаков, имевших оружие. 
5. Дезертиров, позорно покинувших ряды Красной Армии примкнувших к 

банде, 

признать виновными, а самых злостных врагов Республики поднявших 
преступную руку на Революцию, неисправимых сознательных преступников, 
к означенной группе отнести (список из 75 человек). И применить к ним 
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высшую меру наказания, т.е. расстрелять, имущество конфисковать 
местным исполкомом. 

Граждан: 
1. Участвовавших в восстании с оружием, но не бедняков и середняков, но 

не стоящих во главе банды. 
2. Кулаков, участвовавших в восстании без оружия (список из 45 человек),  

приговорить к 20 годам принудительных общественных работ под 
конвоем, имущество конфисковать местным исполкомом. 
 Граждан: 
1. Бедняков и середняков, принимавших участие в восстании без оружия. 
2. Кулаков, причастных к восстанию (список из 54 человек), 

приговорить к 10 годам принудительных общественных работ под 
конвоем, причем у граждан (список из 5 человек) местным исполкомом 
конфисковать имущество. 

Граждан (список из 9 человек) – указанных граждан, бедняков, 
причастность к восстанию, выразившуюся в помощи бандитам при рытье 
окопов или ковке лошадей, или караульной службе по принуждению, 

приговорить на 5 лет общественных работ при местных исполкомах. 
Граждан (список из 7 человек) – указанных граждан, причастных к 

восстанию в самых незначительных размерах под угрозой оружия, 
чистосердечно раскаявшихся, а также некоторых за их преклонным 

возрастом освободить, объявив публичный выговор». 
На этом репрессии по отношению к восставшим жителям Сережской 

волости: с. Сереж, д. Добрая, д. Ярлыково, д. Плотбище не закончились. 
Началась повальная конфискация имущества. 

В документе дела 10 л. 29 имеется запись «…Опись имущества, взятого по 
Сережской волости: … Ржи, пшеницы, овса, ячменя, гороха, гречихи 16042 
пуда (из них у сережцев 14.9 тыс. пудов), муки 1.2 тыс. пудов, масла, сала 50 
пудов, яиц 1970 штук, муки 35 пудов, варенья 4 пуда, табака 9 пудов. 263 
лошади, 9 жеребят, 88 коров, 26 нетелей, 63 овцы.  

Из домашних вещей: шубы, дохи, пальто –211 штук. 
Рубашки, кальсоны, одеяла, женские шубы, пальто, платья, рубашки, 

кожевенный товар, упряжь, обувь - сапоги 63 пары, пимы 42, ботинки 37, 
галоши 2, головные уборы, музыкальные инструменты, телеги, колеса, 
кошевки, домашний инструмент, сукно, холст, половики, серебро, часы, соль, 
подушки, деньги (271 рубль), самовары и др.». 

Часть имущества отбирали у людей, осужденных без конфискации, 
расписок в получении не давали. 

В деле 10 сохранились заявления граждан с. Сереж на беззаконность 
действий местных властей, где указывались факты присвоения имущества. 

В результате к весне 1921 года многодетные семьи осужденных и 
приговоренных к смертной казни людей остались без лошадей, семян, хлеба 
и личного имущества. 
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Сережские поля обильно оросились кровью крестьян с той и другой 
стороны. 

Об этом трагическом событии напоминают сегодня памятники на 
братских могилах павших коммунистов, комсомольцев, красноармейцев в 
г. Назарово и селах Назаровского района. 

Могилы восставших крестьян остались безымянными. 
Благодаря сохранившимся документам того периода в Назаровском 

архиве, через многие годы есть возможность взглянуть на историю своей 
малой Родины по-новому. 
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КОМСОМОЛУ - 95 
Из истории Назаровского комсомола 

 

Комсомольский билет, комсомольский билет, 
Ты у сердца согрет молодого, 

Все мечты, все, что было, что будет и есть, 

Всё, что согревает на свете, 

Нашей юности цвет, нашей Родине честь, 

Всё слилось в комсомольском билете. 

 

К истории каждый относится по-своему. Но есть моменты в этой истории, 
которые пережили многие, они оказали большое влияние на судьбу каждого и 
всей страны в целом. Комсомол – через эту организацию прошло молодое 
поколение всего Советского Союза, в том числе и назаровцы. 
Коммунистические идеи комсомола, его целеустремленность, активное участие 
в жизни страны, оказывало влияние на формирование мировоззрения, 
отношение к товарищам, Родине, активной жизненной позиции нашей 
молодежи. В своей публикации я остановлюсь на этапах становления и 
развития назаровского комсомола, назову его дела и свершения, вспомню тех, 
кто создавал, руководил комсомолом в те далекие времена. Материал 
подготовлен на основе фонда П-6739 Государственного архива Красноярского 
края (документы партийных и комсомольских архивов находятся на хранении в 
КГУ «ГАКК» - примечание автора). 

Немного из истории становления назаровского комсомола 
В ночь с 6 на 7 января 1920 года частями 30 стрелковой дивизии Красной 

армии был освобожден г. Красноярск. 11 января 1920 года создано оргбюро, 
которое приступила к формированию Российского Коммунистического Союза 
Молодежи (РКСМ) в городе Красноярске и губернии. Немногим более месяца 
спустя, 19 февраля 1920 года в селе Назарово Ачинского уезда Енисейской 
губернии, на общем собрании молодежи была создана комсомольская ячейка. 
Своим вожаком юноши и девушки избрали Шуру Китайкину. Время было 
тяжелое и тревожное. На фронтах гражданской войны шли тяжелые и 
кровопролитные бои. В селах и деревнях Назаровской волости назревали 
недовольства, переходящие в прямые стычки с Советской властью, крестьян, 
связанных с продразверсткой. Первые месяцы существования назаровской 
комсомольской организации – это тяжелые испытания, потребовавшие от 
комсомольцев много сил и даже жизни. Но в тоже время, это дни 
комсомольского подъема, энтузиазма, желания построить новую жизнь. 
Численность комсомольской организации росла. В этом же году образовались 
комсомольские ячейки в с. Сахапта (в составе 15 человек), в д. Сереуль (8 
человек). В центре внимания Назаровского комсомола, как и всей молодой 
республики, были защита завоеваний революции от многочисленных врагов, 
помощь фронту. 
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Выдержки из постановлений комсомольских собраний Сахаптинской 
комсомольской ячейки:  
«…19 сентября 1920 года. Порядок дня: 1) О неделе сухаря. Постановили: 
провести неделю сухаря, поддерживать Красную армию, пока мы живы. Будем 
помогать из деревни, с мест хлебом и чем можем». 
«…31октября 1920 года. Порядок дня: помощь фронту. Постановили: доклад о 
текущем моменте принять к сведению. Резолюцию о добровольном 
пожертвованию утвердить: Вакарев Яков – 3 пуда ржи, Селиванов К. – 1 пуд 
ржи, Беляков А. – перчатки, Валейко – 10 рублей, сухарей, перчатки». Всего 
пятнадцать фамилий – вся комсомольская ячейка. 

В газете Ачинского уезда «Крестьянин и рабочий» от 28 августа 1920 
года сообщалось: «…поступили пожертвования Западному фронту от 
Коммунистического союза молодежи села Назарово 5040 рублей, от 
политкружка 4530 рублей (сбор от спектаклей). 

Важнейшим направлением деятельности комсомола была политико–
просветительская работа. Все комсомольцы учились и работали в 
политкружках, при каждой комсомольской ячейке работал драматический 
кружок. Говоря современным языком, проводилась большая работа по 
коммунистическому воспитанию молодежи. 

Но обстановка оставалась напряженной. В конце 1920 года значительная 
часть Енисейской губернии была охвачена кулацкими мятежами. Такой мятеж 
произошел в селе Сереж Назаровской волости. В результате мятежа были 
схвачены и зверски убиты 5 членов Назаровского РКСМ (среди них Шура 
Китайкина). 

Молодая Советская республика выстояла и победила. Страну надо было 
поднимать из руин, восстанавливать хозяйство. В речи В.И. Ленина перед 
комсомольцами и молодежью поставлена задача: «Помочь партии строить 
коммунизм. Для этого молодежь должна учиться, овладевать знаниями». 

Из протоколасобрания молодежи села Назаровского: «Считать своим 
долгом быть сплоченными и организованными в борьбе с темнотой и 
невежеством и, учитывая важность участия молодежи в строительстве 
коммунизма, собрание постановляет: 
1. Раз в месяц проводить собрания молодежи села. 
2. Вступить в члены Народного дома для самообразования и, главным образом, 
для ликвидации неграмотности. 
3. Выписывать газету и в особенности юношескую литературу. 

Острейшей проблемой была ликвидация неграмотности. На 15 сентября 
1924 года (именно в этом году Назарово становится центром района, 
образованного из Назаровской, Подсосенской, Кольцовской и Алтатской 
волостей), среди молодежи было 77% неграмотных (особенно среди бедняков и 
батраков). 

Газета «Красноярский рабочий» сообщает: «…в Назаровском районе при 
всех комсомольских ячейках работают кружки по ликвидации неграмотности и 
политграмоты. В Народном доме (расположился в бывшем помещении церкви 
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– примечание автора), еженедельно ставятся спектакли, перед которыми 
раздаются агитационные материалы». 

Имена первых назаровских комсомольцев: Анатолий Поляков, Шура 
Китайкина, Паша Ткаченко, Михаил Косарев, Иван Пахотнов (Назаровская 
ячейка РКСМ), Марк Рябинин, Вакарев Яков, Бокарев Петр (Сахаптинская 
ячейка), Григорий Цымбалей (Ильинская ячейка). 

В годы новой экономической политики (НЭП), когда многим казалось, 
что страна возвращается к капитализму, не все поняли его сущность. Часть 
молодежи впала в уныние, разочарование. Некоторые порвали с комсомолом. 
Распалась Сереульская, Подсосенская ячейки. Тяжелыми для села были годы, 
но, несмотря на трудности, комсомольская организация окрепла, активно 
участвовала в жизни района. Смерть вождя В.И. Ленина отозвалась болью в 
сердцах молодежи. В ленинский призыв (объявлен ЦК РКСМ в феврале 1924 
года), в комсомол вступали рабочая молодежь, крестьяне, батраки. 
Из заявления Комисарова Андрея: 
«В Сахаптинскую ячейку РКСМ от гражданина с. Сахапта Комисарова Андрея 
Ивановича 

Заявление 
Прошу вышеупомянутую молодую организацию зачислить меня членом 

РКСМ потому, что я понял сущность этой партии родной и что эта партия наша 
родная, крестьянская, только при помощи этой партии мы можем добиться 
светлого будущего и вот исходя из этих соображений, я, вступая в ряды РКСМ, 
надеюсь выполнить Устав и Программу РКСМ. Род моих занятий – крестьянин. 
Родился в 1906 году. 
15 мая 1924 года. За неграмотного расписался /подпись/» 

На 1 октября 1924 года в Назаровском районе ячейки были: село 
Назарово, 43-я верста, Сереж, Подсосное, Сахапта, Медведск, Средне-
Березовка, Кольцове, Сосновке, Ильинке и Дорохово. В марте 1925 года 
комсомольские ячейки создались в деревнях Кибитень, Антропово, Сереуль, 
Скоробогатово. В 1926 году из 32 населенных пунктах Назаровского района, в 
19 были созданы комсомольские ячейки. 

В декабре 1927 года 15 съезд ВКП (б) принял курс на коллективизацию 
сельского хозяйства. Съезд особо подчеркнул роль комсомола в деле 
социалистического переустройства сельского хозяйства. 

«Рекомендация собрания секретарей ячеек Назаровского района 
совместно с РК РКСМ от 4 февраля 1929 года. Участвовало 30 человек. 
1. В части коллективизации необходимо добиться 100% вступления в колхозы 
комсомольцев – домохозяев и 50% молодежной массы. 
2. Работу по организации новых колхозов вести согласно районного плана, 
стараясь создать крупные батрацко-бедняцко-середняцкие колхозы, давая отпор 
попыткам кулаков и их подпевал устраивать лжеколлективы». 

Сельские комсомольцы и молодежь проводили массовые субботники, 
боролись за повышение культуры земледелия, распространяли займы 
укрепления крестьянского хозяйства. Участвуя в коллективизации, комсомол 
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выдвинул ряд новых форм повышения активности сельской молодежи: 
«Всесоюзный поход за урожай», «Месячники плуга», «Отряды красных 
пахарей», «Праздник первой борозды» и другие. 

Наряду с коллективизацией, ответственным участком работы комсомола 
стала борьба с неграмотностью. По их инициативе, в 20 населенных пунктах 
района были организованы кружки по ликвидации неграмотности, в результате 
чего было обучено лишь за 1929 год 106 человек. Дальнейшее развитие 
получила культурно-массовая работа. Проводились мероприятия: «Красные 
пасхи», «Штурмы бескультурья», «Библиотечные походы» и другие. Несмотря 
на трудности и недостатки, которые имелись в сельском хозяйстве, 
комсомольцы и молодежь района своими делами и самоотверженным трудом 
внесла достойный вклад в развитие и укрепление социалистического сельского 
хозяйства. 

В своей публикации мною были озвучен этапы становления, развития 
назаровского комсомола в довоенный период.  Комсомол вошел в историю 
нашей страны своими делами, имел большое значение в деле воспитания 
молодежи и заслуживает нашей благодарной памяти. 

Сегодня нельзя не вспомнить тех, руководил и направлял деятельностью 
районной комсомольской организации. Это Чернова Прасковья – 
райорганизатор, а затем первый в истории Назаровского комсомола секретарь 
райкома (1925 год), секретари райкома комсомола, комсомольские активисты 
предвоенных, военных и послевоенных лет. Кондратьев Михаил, Войтюк Петр, 
Живоглядов Иван Степанович, Зудин Иван, Ревтова Евгения Терентьевна, 
Черкашина Анастасия Васильевна, Белошапкина Анна Яковлевна, 
Колесниченко Олег. 



29 

НАЗАРОВО в 1926-1927 гг. 

Несомненный интерес у наших читателей вызывает наша история. 
Официальные документы того периода отражают уровень жизни нашего села и 
района. Для наших читателей предоставляется информация из отчетного 
доклада Назаровского РИКаАчинского округа с 1октября 1926 г. по 1 апреля 
1928 г. 

В деле №1 фонда 14/583 представлена информация следующего 
содержания (сохранен текст написания документа): 
Общий обзор района 
Занимаемая площадь 2690 кв.км. 
Число населенных пунктов 41. 
Число хозяйств                    6373 
Население: всего                  35755 человек 
Неудобные земли                 10,25% от общей площади занятых земель. 
Работа сельсоветов. 
Всего сельсоветов    31. 
Членов с/советов      358. 
Из них:   мужчин      324 
                женщин      34 
членов и кандидатов 
                      ВКП(б)  38 
Членов и кандидатов 
ВЛКСМ  9 

Выполнение календарных планов работ проходило слабо и вообще 
работу с/советов нельзя считать одинаковой, а именно: в более мощных 
с/советах, где имеются более сильные работники, в особенности где есть 
ячейки ВКП(б) – проходила удовлетворительно, а в более слабых с/советах – 
работа проходила слабо, к тому же нет хороших технических работников и нет 
возможности подобрать таковых ввиду малого оклада жалования. 
По работе ЗАГСа 

За отчетный период времени при Адмотделении Загсом велись лишь 
регистрации браков и разводов, рождения же и смерти были переданы 
сельсоветам, которые представляют соответствующие сведения. Всего за 
истекшее время зарегистрировано: 
Браков 261, разводов 47, рождения 904, смертей 420. 
Дорожное строительство 

На дороге окружного значения проведена работа по строительству моста 
на реке Сереж возле села Ильинского длиною 70 метров, шириною 28 метров, 
стоимостью 12500 рублей. 
Народное образование 

Школы 1 ступени. В районе функционирует 29 школ 1 ступени 1 школа 
крестьянской молодежи. По числу комплектов школы разделяются: 
однокомплектных – 18, двухкомплектнных – 7, трехкомплектных -3, 
четырехкомплектных – 1. 
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Количество обучаемых в школах 1 ступени составляет 2307 человек 
обоего пола. Охват обучением детей школьного возраста в районе составляет 
53,6%. 

Окончили школу 2 ступени – 23 человека, вышли из разной группы 9-
летней школы 11 человек, окончили 3-х годичные педагогические курсы 8 
человек. 
Районная опорная школа в с. Назарово проявляет свою работу по руководству 
методами работ массовых школ на территории района весьма слабо в виду 
перегруженности. 

Переподготовка учителей ведется путем кустовых съездов просвещенцев 
по программе СибОНО. Общественная работа просвещенцев ведется, но в 
большинстве случаев является малоценной и не является организующей и 
руководящей для учреждений деревни. 

Школа Крестьянской молодежи. В районном селе Назарово имеется 
ШКМ, в которой работает 4 учителя, обучается 129 человек. По социальному 
положению учащиеся распределяются следующим образом: 
Батраков – 12, бедняков – 39, середняков – 63, служащих – 9. 
По партийности: членов ВЛКСМ – 31 ч., пионеров – 29, беспартийных – 68. 
По национальности: русских 121 ч., поляков – 2, татар – 1 ч., евреев – 1, 
чувашей – 4. 
При ШКМ имеется свое хозяйство, а именно: 2 сенокосилки с 2 конными 
граблями, сеялка 9-ти рядовая дисковая, 4 плуга старых, 4 бороны, жнейка 
испорченная. 

Пункты по ликвидации неграмотности. В районе числится 25, всего 
обучается в ликпунктах 241 чел. единогрупповым порядком – 20чел. 
Работа изб-читален и нардомов 

Изб-читален по селам района числится 5, красных уголков – 12, 
библиотек передвижек – 10. Общее число всех книг, имеющихся в библиотеках 
составляет 1692 штук. Массовая работа изб-читален выражается в кружковых 
занятиях, число слушателей составило 1638 чел. 
Охрана общественного порядка 
Состав милиции и работа. 
Штат милиции РУМа 8 человек, в том числе: 
начРУМа – 1, помощник – 1, старших милиционеров – 4, делопроизводителей – 
2. Обслуживаемая территория – 2699 кв. км. С населением обоего пола 35756 ч. 
Сельисполнителей по району 242 чел., каковые назначаются на 2 месяца, 
инструктаж которых проводится во время выездов на места путем совещаний. 
Ввиду малого срока службы 2 месяца не дают таковые почти никакого 
содействия как штатной милиции использования таковых при сопровождении 
арестованных. Отношение крестьянства к сельским исполнителям безразлично-
равнодушное. 
Старшие милиционеры вызываются 2 раза в месяц в милицию для докладов о 
проделанной работе, проработки циркуляров и сборников кодексов РСФСР. 



31 

Борьба с тайным винокурением и хулиганством ведется 
удовлетворительно, в отношении последнего приняты меры и ряд хулиганов 
были переданы суду, что, безусловно, как показательное воздействие 
хулиганство постепенно утихает. Всего за 6 месяцев прошло 182 дела. 
Здравоохранение 
Больница. Районная больница находится в селе Назарово, штат её выражается: 
1 врач, 2 фельдшера, 1 акушерка. 

За отчётное время было проведено следующее: 
стационарных больных – 161 чел., сделано 2672 перевязки, проведено 99 
операций, принято родов по выезду в район 45, в больнице 12, санитарных 
осмотров 2, выездов в район к больным 12. Прочитано 15 лекций, посещено 
врачом 12.школ, осмотрены 144 ученика. 

Резких эпидемий среди населения не наблюдалось, кроме единичных 
случаев. За последнее время заболевания заразными болезнями значительно 
сократилось. В отношении удовлетворения больных медикаментами были 
случаи недостатка, а поэтому необходимы средства на медикаменты. 

В амбулатории вследствие большого количества посещений и малого 
штата медработников, работа затрудняется. Больница как помещение малое, не 
приспособленное, также затрудняется изолировать заразных больных. 

В крупных селах района: Подсосном, Медведске и Кольцово работают 
фельдшерские пункты. 

Так жили и работали наши земляки в годы становления и укрепления 
Советской власти на Назаровской земле. 
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ВЫСЛАТЬ НА СЕВЕР… 
 

Как и всех граждан нашей страны, наших земляков также коснулись 
коллективизация крестьянства, раскулачивание и репрессии со стороны 
государства. На основе имеющихся документов Назаровского архива 
познакомимся с событиями 1930-х годов, с изломанными судьбами назаровцев. 

Раскулачивание и коллективизация – одна из страниц истории нашей 
многострадальной Родины. К 1927 году 3,9 % крестьянских хозяйств страны 
составляли так называемые кулацкие хозяйства, 62,7% - середняцкие и 11,3 % 
бедняцкие. Основную массу, таким образом, составляли середняки, треть – 
бедняки и батрачество. Последние находились в сильной зависимости от 
зажиточных слоёв деревни, в особенности от кулачества. Именно эта часть 
деревни увидела выход для себя в объединении. Она и стала той социальной 
силой деревни, которая активно поддерживала и сплошную коллективизацию, и 
ликвидацию кулачества. 

Более сложным и противоречивым было отношение к происходящим 
процессам середняков. С одной стороны – ограниченные возможности мелких 
хозяйств, с другой – ломка привычного уклада жизни, неизвестность будущего. 
Середняки хотели видеть преимущества коллективного труда, получить 
возможность самим, без принуждения, строить новые формы работы. Отсюда – 
опора большевиков на бедноту и проведение линии партии на союз со средним 
крестьянством против кулака. 

Борьба против кулачества как эксплуататорского класса началась с 
момента провозглашения Советской власти путем экспроприации средств 
производства и имущества. В период новой экономической политики (нэп) 
дорога кулаку в новое общество не была закрыта. Он имел право вступать в 
сельскохозяйственные кооперативы и даже в колхозы. Несмотря на жесткий 
контроль государства в условиях нэпа число кулацких зажиточных хозяйств 
увеличивалось. Государство стало проводить жесткую политику ограничения и 
вытеснения кулачества через конфискацию земель, хлебных запасов, средств 
производства, усиления налогового гнета и полного прекращения ассигнования, 
что приводило к разорению зажиточных хозяйств. В этих хозяйствах началось 
свертывание производства, распродажа скота, имущества и сельхозинвентаря. 
Семьи переселялись в города, уезжали на стройки. Летом 1929 года было 
принято решение о запрете принятия в колхозы и сельхозартели кулацких 
семей, лишение прав избирательного голоса противопоставило их всему 
крестьянству, чем вызвало крайнее озлобление и ожесточило сопротивление 
действиям Советской власти. В декабре 1929 года И.В. Сталин объявил о 
переходе к политике ликвидации кулачества как класса. Для этого была 
выработана система конкретных мер: конфискация средств производства, 
скота, хозяйственных и жилых построек, сельскохозяйственных предприятий, 
хлебных запасов, семян. 

Раскулаченные делились на три категории. К первой относились 
участники антисоветских и антиколхозных выступлений, которые подлежали 
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аресту и суду, а их семьи – выселению в отдаленные районы страны. Вторая 
категория – кулаки, помещики, лавочники, священнослужители, бывшие 
солдаты и офицеры белой армии, дружинники, сотрудники белой милиции. 
Они и члены их семей подлежали высылке за пределы района. К третьей 
категории относилась остальная часть зажиточного населения, которая 
выселялась в специальные поселки в пределах своего района. Под эти 
чрезвычайные меры попадала и часть середняков. В мае 1929 года вышло 
постановление правительства «О признаках кулацких хозяйств». Согласно ему 
к кулацким относились крестьянские хозяйства, обладающие одним из 
признаков: применение наемного труда, наличие мельниц, маслобоек, 
крупорушек и др. сельскохозяйственных предприятий, сдача внаём 
сельскохозяйственного инвентаря и помещений, наличие членов семьи, 
имеющих нетрудовые доходы. Наибольшая волна репрессий прошла с февраля 
по ноябрь 1931 года. Лишь в мае 1933 года партийные и советские органы 
получили предписание ограничить масштаб репрессий в деревне. В документах 
фондов «Назаровский райисполком» и «Берёзовский райисполком» имеются 
факты, подтверждающие репрессии против наших земляков: 
- в деле №3 находится «Список кулаков по Назаровскому району, которые 
подлежат выселению на север», в котором значатся 204 человека; 
- из протокола №42 заседания Алтатского сельсовета от 11 октября 1929 г.: 
«...За злостную несдачу хлебных излишков государству в срок Григичева 
Ивана, Ершова Николая и Алькова Якова предать суду. 12 хозяйств 
подвергнуть самообложению. В свою очередь просить РИК об утверждении»; 
- из протокола №4 общего собрания граждан села Кольцова от 5 декабря 1929 
года: «Заслушав доклад о хлебозаготовках, общим собранием с. Кольцово 
постановили: мы, середняки и бедняки, отмечаем невыполнение хлебного 
обязательства кулацко-зажиточной частью деревни, требуем, чтобы эта часть в 
течение 24 часов все свои хлебные самообязательства выполнила. За злостное 
невыполнение плана требуем немедленной отдачи под суд кулаков-лишенцев 
(лишенных избирательных прав – прим. автора): Ивана Скоробогатова, 
Григория Коновалова, высылки семей из села Кольцова кулаков-лишенцев: 
Евельсона Марка, Борисенко Корнила, Калинина Николая, Рытикова Романа, 
Рытикова Ивана, Казанцева Ариктия, Дынникова Николая за злостную несдачу 
хлеба и Коновалова Иллариона, скрывающего имущество кулаков от продажи. 
Применить массовый бойкот ко всем не выполнившим хлебные 
самообязательства из кулацко-зажиточной части деревни...»; 
- из личного дела жителя с. Кольцова Евельсона Марка Ильича, 1930 год: 
«Лишен избирательных прав по обвинению в эксплуатации наёмных рабочих. 
Подлежит высылке. Семья состоит из 8 человек, из них 4 не достигли 
совершеннолетия, 2 малолетних ребенка. Владеет имуществом на сумму 316 
руб. 90 коп. Кроме одежды и домашней утвари, присутствуют 1 лошадь, 2 
плуга, 2 деревянные бороны, 1 сани». 

Члены сельского актива с. Сереж исключили из колхоза Кутину Марию 
Сергеевну по причине эксплуатации наёмной рабочей силы. Женщина 
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объясняла это тем, что её муж был инвалидом: «...и после его смерти я 
вынуждена была прибегнуть к найму работника, т.к. работать в хозяйстве было 
некому, 8 детей малолетних. Вступая в колхоз, я обобществила всё своё 
имущество, состоящее из 3-х лошадей, 1 коровы, 1 телёнка, 1 жнейки, плуга, 
бороны, телеги, упряжи, надворных построек. Основания Сережского 
сельсовета я выяснить не смогла». Из заявления в Назаровский РИК гражданки 
д. Ярлыковой-Федотовской Агафьи Григорьевны (стиль и орфография 
сохранены): «...Убедительно прошу я вас моих престарелых родителей от 
высылки. Я скажу вам так, что отцу от роду 83 года и матери 80 лет. Они жили 
при мне и никуда не выходили дальше моей ограды. Я скажу вам, товарищи, 
что от моих стариков не производилось ничего худого, никаких их выступов. Я 
за это перед вами ручаюсь и прошу вас убедительно оставить их мне. У отца 
моего зрение очень плохое. Им недолго осталось жить. Оставьте их мне, я их 
схороню дома». Из протокола заседания президиума Назаровского РИКа от 
25.04.1933 г: «Слушали: о плане посева картофеля. Рассмотрение материалов 
единоличников, злостно отказавших от посева (по району план для 
единоличников 400 га). Постановили: за злостный отказ в принятии плана и 
отказ сеять лишить приусадебной земли, выслать из пределов района 8 
крестьян зажиточных деревень Горбы, Скрипачи, Сосновки. Павловки, 
Дорохово, Ельник, Подсосное». 

В апреле 1929 года в Назарово приехал С.М. Буденный. Он привез 
инструкции ЦК партии по проведению коллективизации. Буденный рассказал о 
положении дел в стране, о том, как начать организацию колхозов, много 
говорил о «...борьбе с кулачеством». 

На пленуме Назаровского РИКа от 30 декабря 1929 года было принято 
решение о коллективизации хозяйств района. Коллективизация в Назаровском 
районе была завершена за три года, в результате ее образованы 71 колхоз и 4 
совхоза. 

В районах сплошной коллективизации местным органам власти 
предоставлялось право конфисковывать имущество раскулаченных, вплоть до 
предметов быта. Из воспоминаний очевидца: «...отнимали не только орудия 
производства, но и лошадей, коров, мелкий рогатый скот, свиней, домашнюю 
птицу. Отнимали столы, стулья, лампы, разрывали и делили самотканые 
дорожки, полотна, раздавали активистам комбеда одежду, бельё, валенки и 
сапоги. Я помню, что гордостью в нашей семье были 12 венских стульев, на 
которых часто отплясывала будущая артистка Ладынина (жили по соседству). 
Стулья были унесены в колхозную контору…» 

Власти на местах сами определяли, кто кулак, и решали его судьбу. По 
архивным данным, с 1 по 30 апреля 1930 года в списки на выселение по 
Назаровскому району значилось 56 семей. В деле № 1475 имеются списки 
выселяемых из Назаровского района, систематизированные по профессиям: 
музыкантов – 1, слесарей – 2, плотников – 25, бондарей – 3, сапожников – 6, 
счетоводов – 12, пчеловодов – 1, столяров – 5, пимокатов – 5, печников – 1, 
мельников – 5, сыроваров – 1, гончаров – 1. 
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Выселение объяснялось тем, что вновь образованные колхозы не окрепли, 
и кулаки, находясь среди остального населения, будут тормозить развитие и 
укрепление коллективизации, попытаются объединить вокруг себя всех 
недовольных для образования банд против Советской власти. Поэтому 
центральная власть предложила секретарям райкомов и председателям 
райисполкомов проверить реальность мобилизационных планов 
коммунистических отрядов для участия в боевых операциях по подавлению 
массовых выступлений или беспорядков среди местного населения. Выселение 
кулаков из села Назарово считалось обязательным, так как в селе было 
значительное количество кулацких и зажиточных хозяйств, сопротивляющихся 
политике Советской власти, о чем свидетельствовали листовки на столбах, 
призывающие не вступать в колхозы и распространявшие слухи против 
проводимых властями мероприятий. Судебные работники народного суда 3-го 
участка Назаровского района работали с большой перегрузкой, рассматривая по 
150-160 уголовных и гражданских дел в месяц. В течение 1929-30 гг. за несдачу 
хлеба и массовый забой скота к лишению свободы до двух лет и к 
принудительным работам до одного года приговорены 6 человек, многим 
назначена высылка и крупные штрафы. 

Особая роль в раскулачивании занимали особые комиссии – политтройка 
и политпятерка, работавшие на местах при сельсоветах и РИКе. 
Из протокола совещания политпятёрки от 12 мая 1931 года: «…слушали 
информацию об экспроприации кулачества в селе Назарово. Постановили: в 
список включить следующих граждан: Русак Порфирий и его отец Афанасий, 
БаимовыЕким и Захар, Доновы Константин и Варвара, Почекутовы Иван и 
Федор, Патюковы Афанасий, Андрей и Семен, Патюков со своей семьёй, 
Федулов Яков, Юргатов Федор, Елизарьева Пелагея, Логинов Сергей, 
Гамзаков Д.П., Маховы Павел и Федор, Милешин Михаил». 
  Из протокола №39 от 24 февраля 1930 года заседания президиума 
Назаровского райисполкома Ачинского округа: «Слушали: о выселении за 
пределы округа. Село Назарово. 1. Балашов Павел Степанович – лишен 
избирательных прав голоса как руководитель секты баптистов, бывший 
владелец крупной паровой мельницы, держал постоянно батраков, 
эксплуататор. Сократил посевы, растранжирил скот. Постановили: как 
социально-опасного, идущего против Советской власти отнести ко второй 
группе, выселить из пределов округа, о чем просить окружной райисполком об 
утверждении. 2. Патюков Федор Васильевич – лишен избирательных прав 
голоса за эксплуатацию постоянных рабочих и за торговлю. Враждебно-
уголовный элемент, презрительное отношение к Советской власти. 
Постановили: отнести ко второй группе и выселить его с семьей из пределов 
округа, о чем просить окружной РИК об утверждении». Отнесенные к 1 и 2-й 
группам подлежали к высылке за пределы района или округа с минимумом 
вещей и съестных припасов. Отнесенные к третьей группе расселялись на 
территории района. Так, в 1930 году из селений Дорохово, Кибитень, Борсук, 
Назарово, Сахапта, Подсосное, Глядень, Медведск, Чердынь выселены 
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кулацкие хозяйства 3-й категории в Костеньковские хутора, а именно: в 
поселок Телинский – 96 едоков, поселок Приблудный – 85 едоков, на Новый 
поселок (который будет организован) – 92 едока. Районный земельный отдел и 
сельсовет составили для них план весеннего сева, который подлежал 
обязательному выполнению. Назаровский РИК на каждом заседании 
рассматривал заявления репрессированных граждан о неправомерности 
действий сельсоветов в части конфискации имущества, неправильном 
индивидуальном обложении, лишении избирательных прав и постановлений о 
выселении, которые проверялись. По подавляющему большинству заявлений 
принималась резолюция: «В ходатайстве отказать как эксплуататору батраков». 

Разъяснительная и организационная работа в массах проводилась с 
грубым нажимом и угрозами. Раскулачивали не только кулаков, но и 
середняков, тех, которые не хотели вступать в колхозы. Последствием насилия 
при создании колхозов и раскулачивании стало массовое недовольство и 
открытые протесты крестьян, участились случаи расправ над коммунистами и 
активистами. В с. Алтат из-за активного участия в хлебозаготовках и 
раскулачивании убиты красноармеец Балашов и активист сельсовета Баталов. В 
мае 1933 года в с. Александровка убит учитель и активист коллективизации 
Николай Виноградов, а в селе Назарово – комсомолец Шаболин Макар. 

В 1928 года в с. Назарово в результате поджога сгорело здание РИКа, 
уничтожены многие документы. Предполагалось, что поджог совершен 
местным кулачеством. Несмотря на то, что на расследование были брошены 
силы Ачинского окружного исполкома, виновных установить не удалось. 

Вот такой, очень непростой и драматичный период «великого скачка», 
как и вся страна, пережили наши земляки. 
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ТАКОЕ СТРАШНОЕ БЫЛО ВРЕМЯ… 

30 октября 2013 года в г. Назарово на аллее Памяти, возле музейно-
выставочного центра состоялось открытие памятного мемориального камня 
жертвам политических репрессий. На открытие собрались сотни горожан, 
руководители города, школьники, ветераны, священнослужители Назаровского 
Покровского храма. В торжественной обстановке камень был открыт. Зажжены 
свечи, возложены цветы. Из речи главы города Назарово Сергея 
Александровича Сетова: «... Эта трагедия коснулась многих в стране. И вот 
теперь в нашем городе есть место, где можно преклонить колени, вспомнить 
тех, кто трагически погиб. Такое не должно повториться. Мы должны 
сохранить историческую память и передать её потомкам…». 

В Назарово и Назаровском районе, как 
и по всей стране, репрессиям подверглись 
тысячи наших земляков. В архивных фондах 
Назаровского архива хранятся списки 
кулаков и членов их семей, лишенных 
избирательных прав и подлежавших 
выселению с конфискацией имущества. 
Массовые репрессии по отношению к 
крестьянству начались с 1928 года. К 
кулацким крестьянские хозяйства относились 

по одному из признаков: применение наемного труда, наличие мельниц, 
маслобоек, крупорушек, кузниц и пр. сельхозпредприятий, сдача в наем 
сельскохозяйственного инвентаря. Поводом для ссылки и конфискации 
имущества могли служить отказ или противодействие вступлению в колхоз, 
негативные высказывания в адрес представителей власти и бедняцкого актива. 
Репрессии проходили по всем деревням и хуторам. Особая роль в 
раскулачивании занимала особая комиссия - политтройки и политпятерки, 
работающие на местах при сельсоветах и райисполкоме, которые обладали 
неограниченными репрессивными полномочиями. Наряду с высылкой за 
пределы района, на территории Назаровского района были созданы ссыльные 
пункты для раскулаченных, подлежавших выселению в пределах района. Так, в 
поселки Телинский сослано 96 чел., Приблудный - 85 чел., Новый - 92 чел., для 
которых был составлен план весеннего сева, подлежавший обязательному 
исполнению при острой нехватке семян, продовольствия, тяглового скота, 
сельхозинвентаря. 

В краевой книге Памяти жертв политических репрессий можно встретить 
многочисленные фамилии наших земляков, подвергшихся различным 
репрессиям по политическим обвинениям, которые коснулись граждан разных 
категорий. 
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По материалам, полученным 
Назаровским архивом от 
информационного центра отдела 
спецфондов МВД Красноярского края, 
установлено, что в 1944-1952 годах 
существовала Назаровская 
райспецкомендатура, под надзором 
которой находилось 894 семьи. Среди 
них немцы, калмыки, прибалты, 
украинцы, прочие ссыльные и 
спецпоселенцы (в том числе 13 

военнопленных). К сожалению, списки фамилий не сохранились. Кроме 
Назарово, такие спецкомендатуры находились в селе Краснополянское и на 
центральной усадьбе Назаровского зерносовхоза в селе Степном.  Летом этого 
года бойцы стройотряда по материалам Книги памяти жертв политических 
репрессий Красноярского края подсчитали, что в селе Назарово и Назаровском 
районе было репрессировано 1045 человек, расстреляно 216 чел., 
реабилитировано 617 чел. Кроме того, в фонде Р-14/583 «Назаровский 
райисполком» за 1926-1936 гг. хранятся 1453 дела граждан села Назарово и 
Назаровского района, лишенных избирательных прав.   
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО… 

Работая с архивными документами, напрашивается вывод, история - это 
не только то, что было в очень далеком прошлом, а и то, что кажется, было 
совсем недавно, на наших глазах и при нашем участии. 

В документах фонда «Исполком Назаровского городского Совета 
депутатов трудящихся», находятся протоколы заседаний и решений сессий 
этого органа за 1971 год. Несомненный интерес, на мой взгляд, представляют 
особенности состояния экономики и инфраструктуры этого периода, и 
перспективы развития нашего города. Каков был наш город 37 лет тому назад? 
Что волновало наших горожан в далёких 70-х? Каким они видели наш город в 
будущем, какие строили планы? Что свершилось, что сохранилось до нашего 
времени? Что реализовать не удалось? 

1971 год. Нашему молодому сибирскому городу всего 10 лет. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР 25 декабря 1961 года рабочий посёлок 
Назарово преобразован в город краевого подчинения. На четвёртой сессии 
Назаровского городского Совета депутатов трудящихся 24 декабря 1971 года, 
отмечается, что за прошедшие 10 лет проделана очень большая работа и 
достигнуты определённые результаты. Из доклада Кузнецова Л.А., зам. 
председателя исполкома горсовета: «…За годы Советской власти, волею 
партии и народа, город превращается в современный промышленный и 
культурный центр. Сегодня Назарово – один из самых быстрорастущих 
промышленных городов нашего края...». 

Горняки Назаровского Ордена Трудового Красного Знамени угольного 
разреза добыли более 8 миллионов тонн угля в год, добились высокой 
производительности труда. Назаровский уголь – самый дешёвый в стране. 
Крупным предприятием города является Назаровская ГРЭС мощностью 1 
млн.400 тыс. киловатт – самая мощная тепловая станция на востоке нашей 
страны. Коллективом Назаровской ГРЭС решена проблема освоения первого в 
стране уникального энергоблока мощностью 500 тысяч квт. За успехи в 
выполнении заданий пятилетнего плана, энергетикам вручено Красное Знамя 
Министерства Энергетики и Электрофикации СССР. 

В городе работают 3 строительных управления, 4 транспортных 
предприятий. За прошедшее десятилетие в городе построены новые 
предприятия: Назаровская ГРЭС, завод железобетонных конструкций 
мощностью 85 тысяч куб. метров изделий в год, центральные механические 
мастерские комбината «Красноярскуголь», дробильно – сортировочный завод и 
другие. 

Наряду с промышленным строительством, быстрыми темпами ведется 
строительство жилья и объектов соцкультбыта. 

За десятилетие в городе построено 122,4 тысяч квадратных метров 
благоустроенного жилья, затрачено 19 млн. рублей. За это время построено 2 
школы на 1924 места, 7 детских садов-яслей на 740 мест, Дом культуры 
энергетиков, широкоэкранный кинотеатр, предприятия службы быта, торговли 
и общественного питания. 
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К 1971 году в городе имеется 3 техникума, медицинское училище, 3 
профессионально – технических училища, 11 средних и одна восьмилетняя 
школа, 2 Дома культуры, 2 детских музыкальных школы, художественная 
школа, 25 библиотек. 

Медицинское обслуживание населения города осуществляется больницей 
на 560 коек, двумя поликлиниками, двумя детскими консультациями, 13 
здравпунктами. В настоящее время работает 90 врачей, 500 средних 
медицинских работников. 

Какие проблемы в жизни города того периода волновали горожан? В 
материалах первой сессии Назаровского горсовета, состоявшегося 23 июня 
1971 года, отражено следующее: 

Из выступления депутата Фоменко А.Ф. (главврача лечобъединения): 
«…Не хватает 65 врачей. Особенно плохо укомлектована терапия – на 55 %, 
педиатрия – на 50 %. Необходимы врачи всех специальностей. Всё это мешает 
ликвидировать очереди и устранить другие недостатки. Мы могли бы 
приглашать врачей из других мест, но всё упирается в нехватку квартир…». 

Из выступления Коростелёва Н.Ф. (зав. гороно): «…В настоящее время 
для укомплектования школ педкадрами в городе не хватает 9 учителей 
математики, 6 – иностранного языка, 5 преподавателей физкультуры. Мы 
просим выделить для учителей квартиры, так как желающие работать у нас 
есть. Необходимо строительство новых зданий школ, так как уже через год мы 
не сможем разместить всех детей по действующим школам…». 

Из выступления депутата Кирдеева М.Е.: «…Строительство кольцевой 
дороги задерживается. Плохо обстоит дело с текущим содержанием и 
санитарной очисткой города. Регулярно убираются только улицы пос. ГРЭС, 30 
лет ВЛКСМ, Карла Маркса. Остальные территории под слоем грязи, кучи 
мусора, бумаги. А про улицы, где находится частный сектор, и говорить нечего. 
Эти улицы превращены в свалки мусора, навоза, трупов животных. Берега 
Ададымки и Чулыма завалены нечистотами...». 

А остались ли какие-либо проблемы 37-летней давности или какая-либо 
часть из них на сегодня? 

Каким виделся наш город поколению 70-х в будущем? К сведению 
читателей, планирование развития, в том числе и территорий, осуществлялось 
по пятилеткам, от съезда КПСС до съезда.  

Итак, в соответствии с директивами 24 съезда КПСС и решениями 
Сессии Верховного Совета СССР, в городе Назарово будет построено: филиал 
Красноярского комбайнового завода с количеством работающих около 10 
тысяч человек, Восточно-Сибирский завод металлоконструкций, завод жёстко-
формовочных теплоизоляционных изделий, завод железобетонных изделий 
объединения «Красноярсксельстрой». Добыча угля Назаровского угольного 
разреза вырастет с 8,6 млн. т. в 1970 году до 10 млн. т. в 1975 г. 

За годы пятилетки будет построено более 100 тысяч кв. метров 
благоустроенного жилья, 6 детсадов-яслей на 1500 мест, две школы на 1960 
учащихся, 6 магазинов, 6 предприятий общественного питания, 4 ателье 
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службы быта, 2 профилактория на 150 мест, поликлиника на 240 посещений, 
пионерский лагерь на 250 мест и детские дачи на 240 мест и другие объекты. 

В пятилетке будет введена в эксплуатацию теплотрасса от Назаровской 
ГРЭС, что позволит решить вопрос стабильного снабжения города теплом и 
горячей водой, ликвидировать многочисленные котельные. 

Предполагалось, что численность населения города к 1980 году возрастёт 

до 100 тысяч человек. 
С позиции нашего времени мы видим, что промышленный потенциал 

социальная инфраструктура, закладывалась и развивалась ускоренными 
темпами именно в 70-е годы прошлого столетия (в годы «застоя»). Что удалось 
реализовать, что сохранилось и продолжает служить людям и в наши дни, 
судить вам, читатели. 

Хотелось бы напомнить, что становление и развитие нашего города 
проходило под руководством и контролем городского комитета КПСС, 
возглавляемого в то время Плисовым Виктором Васильевичем, совместно с 
городским Советом депутатов трудящихся и его исполнительным комитетом. В 
состав городского Совета было избрано 150 депутатов, явка избирателей 
составила 99,8 % жителей нашего города.  

Повседневной жизнью руководил и решал насущные проблемы 
исполнительный комитет, под руководством Соколовского Николая Ивановича 
и его заместителей – Кузнецова Леонида Андреевича и Булдакова Арсения 
Михайловича.  

В подготовке публикации использовались документы, хранящиеся в 
фондах Назаровского архива, знакомство с которыми, несомненно, 
представляет исторический интерес. 
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ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ… 
 

Продолжая рубрику «Документы архива рассказывают», в преддверии 45-
летия образования нашего города, в своей публикации мне хотелось бы 
открыть для читателей страницы официальных документов начала становления 
и развития города, которые отражаются в протоколах сессий городского Совета 
депутатов трудящихся и заседаний исполнительного комитета (фонд Р-140).  

В начале нашего разговора мне хотелось бы напомнить читателям о 
руководителях органов законодательной и исполнительной власти: 
 Шляхов Порфирий Михайлович  
- председатель исполкома с 26.06.1962 по 23.10.1964 гг. 
 Шадрин Константин Савельевич 
- председатель исполкома с 23.10.1964 по 22.11.1965 гг. 

Зеленский Алексей Афанасьевич 
- председатель исполкома с 22.11. 1965 по 21.08.1968 гг. 

Соколовский Николай Иванович  
- председатель исполкома с 19.11. 1968 по 22.08.1973 гг. 

Кожуховский Петр Иванович  
- председатель исполкома с 24.10.1973 по 30.09.1983 гг. 

Пьянов Николай Пантелеевич 
- председатель исполкома с 28.12.1983 по 03.07.1987 гг. 

Коледов Геннадий Петрович   
- председатель исполкома горсовета с 03.07.1987 по 12.05.1988 гг. 

Шандуров Владимир Дмитриевич  
- председатель исполкома с 12.05.1988 по 24.10.1990 гг. 
- председатель горсовета с 24.10.1990 по 22.10.1993 гг., и с 26.03.2000 по 
28.12.2004 гг. 
- Глава города Назарово с 26.03.2000 по настоящее время. 

Юдин Владимир Васильевич 
- председатель горсовета (на общественных началах) с 16.09.1990 по 
24.10.1990 гг. 

Семенков Владимир Михайлович  
- председатель исполкома с 24.10.1990 по 05.02.1992 гг. 
- мэр города с 06.02.1992 по 01.12.1999 гг. 
Розанова Тамара Васильевна  
- председатель горсовета с 28.12.2004 по 8.10.2006 гг. 

Вместе с органами представительной и исполнительной власти в тесном 
контакте, осуществляли партийный контроль и решение насущных проблем, 
работники и руководители городского комитета КПСС.  
Это первые секретари: 
- Петров Михаил Петрович, 1962-1965 гг. 
- Шадрин Константин Савельевич, 1966-1969 гг. 
- Плисов Виктор Васильевич, 1969-19872 гг. 
- Лобачев Евгений Семенович, 1972-1979 гг. 
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- Рудков Анатолий Андреевич, 1979-1985 гг. 
- Мережников Александр Иванович, 1983-1990 гг. 
- Рогило Василий Васильевич, 1990-1991 гг. 

История нашего города неразрывно связана с этими людьми, многие из  
них сыграли большую роль в становлении и развитии нашего города. 
 Первая сессия Назаровского городского Совета депутатов трудящихся 
состоялась 24 апреля 1962 года. По поручению крайкома КПСС и 
крайисполкома открыл её секретарь исполнительного комитета Краевого 
Совета депутатов трудящихся тов. Лихачев К.Ф., который зачитал Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 декабря 1961 года о 
преобразовании поселка Назарово в город краевого подчинения и поздравил 
депутатов с этим событием. 

Поселковый Совет преобразовался в городской Совет депутатов 
трудящихся. Председателем первой сессии был избран Варкалист Д.Т., 
секретарем Козлик З.Г. 

На сессии первым был организационный вопрос. Председателем 
исполнительного комитета избирается Шляхов Порфирий Михайлович, 
заместителем Зарецкий Георгий Иванович, секретарем Мызникова Агриппина 
Павловна.  

Первый Исполнительный комитет состоял из 9 человек, членами 
которого были: 
Джога Иван Митрофанович, 
Юферов Гавриил Григорьевич, 
Варкалист Дмитрий Григорьевич, 
Ершов Борис Дмитриевич, 
Козлик Павел Петрович, 
Голынский Василий Михайлович. 

Сессия также утвердила заведующим городским отделом социального 
обеспечения тов. Лугину Нину Прокофьевну, заведующего общим отделом 
Волкова Николая Михайловича. 

Сессии городского Совета первых лет становления нашего города 
рассматривали многие вопросы самого разнообразного характера. 

«… О дальнейшем развитии общественных начал в свете решений 22 
съезда КПСС». 

В выступлении по этому вопросу председатель исполкома Шляхов П.М. 
отметил: «… успешное решение задач, стоящих перед Советами, возможно 
лишь тогда, когда в работу Советов включен народ и прежде всего депутаты. 
Деятельность депутатов осуществляется на общественных началах. Отмечается 
активная и серьезная деятельность таких депутатов, как тов. Фисенко Андрей 
Тарасович, Клейко Николай Васильевич, Зверев Николай Яковлевич, Джога 
Иван Митрофанович, Галынский Василий Михайлович, Боярский Иван 
Александрович, Смирнова Анна Васильевна и др.». 
 Особое внимание в работе сессий горсовета уделялось проблемам 
застройки города, качеству строительства, благоустройству. Отмечалось, что: 
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«…Как город – Назарово самый молодой в нашем крае, имеет широкую 
перспективу. Развитие промышленности коренным образом переменило лицо 
старой Назаровки. Но нельзя не заметить, что как город он очень 
несовершенен. 
 В 1960 году для Назарово был утвержден генеральный план. Но этот план 
выполняется очень плохо, допускаются большие отступления. В настоящее 
время Назарово представляет четыре населенных пункта с различными 
архитектурными ансамблями. 

Самый крупный недостаток состоит в том, что такие крупнейшие 
предприятия, как управление строительства ГРЭС, дирекция ГРЭС 
застраиваются по своим планам и схемам и не вовлечены в реконструкцию 
города. Теперь убедились все, что строительство поселка энергетиков в 
сосновом бору – есть серьезная ошибка. Строительство этого поселка повлекло 
за собой уничтожение соснового бора, который по генеральному плану 
является защитной полосой, и это могло быть прекрасной здравницей для детей 
и трудящихся города. Исполком горсовета решил прекратить дальнейшее 
строительство жилья и других объектов в сосновом бору, закончив 
строительство начатых объектов. 

Строительство раздробленных поселков, обособленных 
коммуникационных и других инженерных сооружений, создание обособленных 
культурно-социальных учреждений распыляет средства на благоустройство, а 
следовательно, и удорожат все виды работ» (Из выступлений председателя 
исполкома горсовета Шляхова П.М.). 
 В работе сессий горсовета обращалось внимание на обеспечение 
трудящихся города жильем и детскими дошкольными учреждениями. 
 В 1962 году было поставлено на очередь около 100 семей для получения 
жилья. Очередь в детясли и детсады составляла более 330 детей. Отмечалась 
переполненность детских яслей. Вместо 130 детей, в них содержится 226, в 
детсадах по плану 643 ребенка, а содержится 742. 
 На заседании четвертой сессии Назаровского горсовета главным 
вопросом стоял вопрос о работе городского отдела милиции. В прениях по 
этому вопросу депутаты отмечали следующее:  
 Борьба с нарушителями должна вестись всей общественностью. 
Воспитанием людей на предприятиях не занимаются, мало занимаются бытом. 
Необходимо создавать и условия для работы народным дружинам. 

Плохие условия у автомилиции. Милиция мало уделяет внимания 
пресечению нарушителей советской торговли. С хлебозавода воруют хлеб. В 
двух областях (Ростовской и Владимирской) в милиции для практики введены 
дубинки, ибо многие не понимают нашего гуманного отношения. Нужно 
сделать поворот в карательной политике (из выступления Башкирева П.Ф. – 
прокурора города). 

Рядом с милицией, около магазина, дети торгуют шишками и ягодами. В 
конце улицы Ачинской ежедневно собирается молодежь, хулиганят, поют 
нецензурные песни, похабно танцуют (из выступления депутата Хариной). 
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В 1961 году бросили школу 82 подростка. Настоящей работы с 
беспризорностью не ведется, детская комната работает слабо. В этом году 
организованы детские патрули (из выступления Кузнецова Ю.К. – заведующего 
гороно). 
 В милиции нет дисциплины, ответственности за порученное дело. В итоге 
дожились с такой работой милиции, – закрыли ресторан. Завладела рестораном 
группа хулиганов и милиция не смогла навести там порядок (из выступления 
Шляхова П.Ф. – председателя исполкома). 
 В городе у нас есть еще тунеядцы и спекулянты, с которыми борьбы 
надлежащей не ведется. Необходимо людей заставлять работать. Необходимо 
наладить работу в молодежных общежитиях, занимать молодежь интересными 
играми, развлечениями. Работу товарищеских судов необходимо наладить 
(Ледовой И.М. – секретарь ГК КПСС). 
 По вопросам образования на сессиях обращалось особое внимание на 
следующую проблему: «… из-за необеспеченности квартирами учителей, в 
школе работают случайные люди. Школьные здания перегружены. Количество 
учащихся в 2 раза превышает норму. В школах много детей умственно 
отсталых, необходимо своевременно их оформлять в специальные школы. Из-за 
некачественного ремонта двенадцатой школы в классе упал потолок. Из-за 
плохого света дети не имеют возможности заниматься».  

В тоже время депутаты отметили, что: «…Большая часть школ города 
большое внимание уделили эстетическому и трудовому обучению учащихся: 
некоторые школы добились дальнейшего улучшения постановки физического 
воспитания школьников, интереснее и разнообразнее стала проводиться 
пионерская и комсомольская работа». 

По здравоохранению депутаты обращали внимание на следующие 
проблемы: «…Медицинское обслуживание отстает от растущих потребностей 
населения. Население города пользуется неочищенной водой. Больных 
приходится класть даже коридоре. Городские больницы не имеют прачечной.  

Помещение туберкулезного отделения тесное, нет зала ожидания, белье 
стирается раз в месяц (Семенова – зав. туберкулезным отделением). 
 Здание поликлиники не приспособлено для посещения такого количества 
больных, кабинет работает в три смены. Врачей не хватает. Вызовы на дому не 
обслуживаются. Стационарно лечить не можем из-за отсутствия здания. 
 В родильном отделении переполненность, рожениц приходится класть в 
коридоре. Новорожденные помещаются двое на одной кровати, нет своей 
прачечной. 
 Депутатов Ананьев А.Е. обращает особое внимание, что 
канализационный коллектор не справляется, сточные воды сбрасываются в 
Ададымку. Заводы заваливают мусором бетонную дорогу. 

Выводом в обсуждении этого вопроса можно считать слова Федотовой – 
председателя местного профсоюза медиков: «…Задачи депутатов – помочь 
медикам коренным образом улучшить медицинское обслуживание, а не 
ограничиваться обсуждением вопроса на сессиях». 
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 Повседневное жизнеобеспечение молодого города осуществлял 
исполнительный комитет Назаровского горсовета. На свои заседания для 
обсуждения и принятия решения приглашались руководители предприятий и 
организаций, круг рассматриваемых вопросов был очень разнообразным. 
Первое заседание исполкома посвящено состоянию градостроительной 
дисциплины в г. Назарово. Отмечалось, что в нарушении генплана выстроено 4 
многоквартирных дома, обувной магазин, гастроном, детсад и ясли по ул. 30 
лет ВЛКСМ, универмаг по ул. Просвещения (ул. К. Маркса), шесть домов по 
ул. Арбузова и др. Зафиксировано 20 случае самовольной застройки 
индивидуальными застройщиками. Принято ряд решений по изменению 
сложившейся ситуации и усилению градостроительной дисциплины. 

На последующих заседаниях рассматривались самые разнообразные, но 
важные для города вопросы: 
- о состоянии торговли и общественного питания в городе 
- об отводе земельных участков под строительство 
- об улучшении графиков работы автобусов в г. Назарово 
- утверждение актов приемочной комиссии (построенного жилья) 
- об отводе земельного участка под свалку 
- о работе детских дошкольных учреждений 
- о строительстве объездной дороги для грузового автотранспорта 
- об утверждении шефствующих организаций над школами г. Назарово 
- о создании горторга 
- о назначении пособий престарелым и инвалидам, не получающим пособий 
- о школьном строительстве в городе 
- о производственном обучении учащихся в школах г. Назарово 
- о состоянии паспортного режима в г. Назарово 
- о работе Назаровского медицинского вытрезвителя. 

Разнообразие краткого перечисления рассматриваемых вопросов и 
принимаемых затем решений, говорит о напряженной работе органов местного 
самоуправления в первый год становления нашего города. Решение многих 
вопросов позволило заложить основу дальнейшего развития городской 
инфраструктуры.   

Многие проблемы 45-летней давности актуальны и в наше время. 



47 

ГОРОД НАЗАРОВО – МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД ОГРОМНОЙ СТРАНЫ 
В начале нашего разговора мне хотелось бы напомнить нашим землякам облик 
нашего города словами поэта Валентина Соседова: 
 
Год сорок четвертый в памяти встает, 
Молоко сгущенное дал молокозавод, 
Первая – Вторая Заводские улицы, 
Лужи, огороды. Сонно бродят курицы. 
Ачинская улица, да еще Почтовая, 
«Красная больница», «Чадова столовая», 
Улица Почтовая, почта да райком. 
Утро начиналось заводским гудком. 
Футбольные команды «Пищевик», «Шахтер», 
Их да «Военбазы» меж собою спор, 
Танцплощадка в роще, речка Ададымка, 
Духовой оркестр, вечер в синей дымке, 
Босые, не сытые,  трудные года 
Начали работать энергопоезда. 
 

Из воспоминаний ветерана Назаровской ГРЭС А.Т. Филимонова: «В 
далеком военном 1943 году, окончив семилетку, я поступил учеником слесаря 
на Назаровский консервный завод. Темно, голод, холод. В то время небольшой 
локомобиль (паросиловая установка, предназначена для привода генераторов 
электрического тока – прим. автора) освещал цеха. Шел монтаж двух котлов и 
паровой машины с генератором». 

21 января 1946 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР село 
Назарово преобразовано в рабочий поселок Назарово. Из хроники тех лет: 
«1948 год – построены подъездные пути на промплощадку разреза, 
механический и лесопильный цеха, площадка монтажа экскаваторов, два 
энергопоезда (энергопоезд – передвижная электростанция, оборудование 
которой размещено в железнодорожных вагонах или платформах – прим. 
автора). 1949 год – построена электростанция на 1000 кВт, 1950 год – 
задействованы электростанции «Питерловец», 2 энергопоезда, тепловая 
электростанция на трех локомобилях «Вольф», механические мастерские 
разреза, 1959 год – введены 2 помещения энергопоездов (вагоноремонтное депо 
разреза). 

О наличии угля около села Назарово знали давно. Местные жители 
использовали уголь в качестве топлива, добывая его для своих нужд при 
помощи кирки и лопаты. Самые первые сведения об угленосности района были 
опубликованы во второй половине XVIII века П.С. Палласом. В 1888 году 
залежи бурого угля в окрестностях села Назарово обнаружил ссыльный 
народоволец, геолог Д.А.Клеменц. В 1894 году П.К. Яровский подтвердил 
наличие мощного пласта угля. Накануне Великой Отечественной войны была 
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дана первая промышленная оценка Назаровского буроугольного 
месторождения, а уже в послевоенные годы проведены детальные разработки. 

В мае 1948 года начинаются работы по сооружению угольного разреза, 
что привело к ускорению промышленного развития поселка. Идет быстрый 
рост населения, ведется большое жилищное строительство. В 1951 году 
принята в эксплуатацию первая очередь Назаровского разреза. С 1 января 1953 
года Назаровский разрез вступает в строй действующих предприятий угольной 
промышленности страны. Производственная мощность Назаровского угольного 
разреза первоначально была определена в 1,5 млн. тонн угля в год. За первый 
год разрез выдал стране 600 тыс. тонн угля. Но потребителей назаровского угля 
в районе почти не было, и уголь приходилось перевозить по железной дороге на 
расстояние в сотни километров. 

Везде и всем была нужна электроэнергетика, развитие которой – главное 
условие для полного и эффективного освоения природных ресурсов. В 1955 
году принимаются важные правительственные решения о развитии 
алюминиевой промышленности Красноярского края, и закономерно встает 
вопрос о строительстве Назаровской ГРЭС. Место для строительства выбрано, 
исходя из экономической целесообразности и с учетом больших залежей угля, 
поблизости от многоводной реки Чулым, богатых запасов строительных 
материалов, выгодного транспортного положения, пересечения магистральных 
электрических сетей. В 1961 году был запущен первый энергоблок, а к 1979 
году все 7 блоков и станция была принята в постоянную промышленную 
эксплуатацию. 

Назарово начала 60-х было похоже на большое село, утопающее в 
болотах и грязи. Низкие приземистые домики, непролазная грязь на улицах. Из 
воспоминаний старожилов: «…тяжело урча, машина остановилась посредине 
улицы, шофер выругался: «Черт бы побрал эти дороги». Во всю ширину улицы 
стояли застрявшие в грязи автомобили. Один из водителей взялся откапывать 
лопатой колеса. Его остановил водитель застрявшего впереди «ЗИСа»: 
«Бесполезное это дело, из этой грязи можно выбраться только с трактором». 
Проезжающие говорили: «Ну и грязища у вас, как вы здесь живете?». Все, что 
было тогда в Назарово – это первые вехи, наметки большого промышленного 
города. Но они были грандиозны и вызывали прилив законной гордости. 

Виталий Царегородцев, бывший строитель, поэт, так описывал начало 
строительства: «На тех самых болотах, где красна ягода – малина, черна 
смородина, огненно-рыжеватый боярышник, где за высокими цветами 
медуницы – Лебяжье озеро с настоящими лебедями. Но пришли сюда хозяева 
другие, и будет стыть бетон в белизне кувшинок». 

В большую строительную площадку превратилась опушка лесопарка 
«Березовая роща», на пустыре вблизи стадиона «Шахтер» строятся детский сад, 
жилые дома, широкоэкранный кинотеатр «Строитель» на 450 мест, напротив 
огромный крытый рынок. Выстроены новые школы, больничный комплекс в 
п. Бор. 
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5 июня 1961 года Назаровский райисполком принимает решение № 225 
«О преобразовании поселка Назарово в город краевого подчинения»: 
«Рассмотрев и обсудив представленные райпланом и Назаровским поселковым 
Советом депутатов трудящихся материалы о преобразовании рабочего поселка 
Назарово в город краевого подчинения, исполком райсовета решил: 

1. Подтвердить правильность представленных материалов, изложенных в 
пояснительной записке по реорганизации рабочего поселка Назарово в город 
краевого подчинения. 

2. Просить исполнительный комитет Красноярского краевого Совета 
депутатов трудящихся возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного 
Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка Назарово в город краевого 
подчинения, присвоив ему названия – город Назарово». 

Хотелось бы напомнить нашим землякам, что среди предложенных 
названий будущего города было Чулымск, Ададым. Но большинство жителей 
высказалось за прежнее название – Назарово. 

25 декабря 1961 года был принят Указ Президиума Верховного Совета о 
преобразовании рабочего поселка Назарово Назаровского района в город 
краевого подчинения, сохранив за ним прежнее наименование. 

Наряду с пуском новых промышленных объектов, усиленными темпами 
шло жилищное и социально-культурное строительство, создавалась городская 
инфраструктура. В 1962 году в Назарово уже насчитывалось 34,3 тысячи 
жителей, жилой фонд насчитывал 208 тысяч кв. метров, работали детские сады-
ясли на 524 места, в общеобразовательных школах на 2730 мест обучалось 7356 
учащихся, было начато строительство двух больших школ (нынешние школы 
№4 и 8), а также более 20 объектов культурно-бытового назначения (среди них 
роддом на 40 коек, 4 детских сада на 400 мест, столовая «Огни Чулыма» и др.). 

Город Назарово возглавляли в разное время руководители, которые 
сделали многое для его развития и оставили достойный след в его истории: 

Шляхов Порфирий Михайлович, председатель горисполкома с 26.06.1962 
по 23.10.1964 гг., 

Шадрин Константин Савельевич, председатель горисполкома с 23.10.1964 
по 22.11.1965 гг., 

Зеленский Алексей Афанасьевич, председатель горисполкома с 
22.11.1965 по 21.08.1968 гг., 

Соколовский Николай Иванович, председатель горисполкома с 19.11.1968 
по 22.08.1973 гг., 

Кожуховский Петр Иванович, председатель горисполкома с 24.10.1973 
года по 30.09.1983 гг., 

Пьянов Николай Пантелеевич, председатель горисполкома с 28.12.1983 
по 03.07.1987 гг., 

Коледов Геннадий Петрович, председатель горисполкома с 03.07.1987 по 
12.05.1988 гг., 
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Шандуров Владимир Дмитриевич, председатель горисполкома с 
12.05.1988 по 24.10.1990 гг., председатель горсовета с 24.10.1990 по 22.10.1993 
гг. и с 26.03.2000 по 28.12.2004 гг., глава города с 26.03.2000 по март 2009 гг., 

Семенков Владимир Михайлович, председатель горисполкома с 
24.10.1990 по 05.02.1992 гг., мэр города с 06.02.1992 01.12.1999 гг., 

Розанова Тамара Васильевна, председатель горсовета с 28.12.2004 по 
08.10.2006 гг., 

Толстихин Евгений Александрович возглавил горсовет с 2006 года, 
Сетов Сергей Александрович избран главой нашего города в 2009 г. 
Вместе с органами представительной и законодательной власти в тесном 

контакте осуществляли партийный контроль, решали насущные проблемы 
работники и секретари горкома КПСС. В июне 1962 г. на первом пленуме 
Назаровского горкома КПСС первым секретарем избран Петров Михаил 
Петрович, который проработал на этом посту до сентября 1965 г. 

Первыми секретарями были: Шадрин Константин Савельевич (1966-1969 
гг.), Плисов Виктор Васильевич (1969-1972 гг.), Лобачев Е.С. (1972-1979 гг.), 
Рудков Анатолий Андреевич (1979-1985 гг.), Мережников Александр Иванович 
(1983-1990 гг.), Рогило Василий Васильевич (1990-1991 гг.). 

Первая сессия Назаровского городского Совета депутатов трудящихся 
состоялась 24 апреля 1962 года. Открыл ее секретарь крайисполкома К.Ф. 
Лихачев, который зачитал Указ Президиума от 25 декабря 1961 г. и поздравил 
депутатов с этим событием. На сессии первым председателем городского 
исполнительного комитета избран Шляхов Порфирий Михайлович, 
заместителем Зарецкий Георгий Иванович, секретарем Мызникова Агриппина 
Павловна. Членами исполнительного комитета избраны: Джога Иван 
Митрофанович, Юферов Гавриил Григорьевич, Варкалист Дмитрий 
Григорьевич, Ершов Борис Дмитриевич, Козлик Павел Петрович, Голынский 
Василий Михайлович. Заведующей городским отделом социального 
обеспечения утверждена Лугина Нина Прокопьевна, заведующим общим 
отделом Волков Николай Михайлович. 

Сессии городского Совета первых лет молодого города рассматривали 
вопросы самого разнообразного характера. Председатель горисполкома П.М. 
Шляхов на одной из сессий отмечает: «Успешное решение задач, стоящих 
перед Советом, возможно лишь тогда, когда в работу Советов включен народ и 
прежде всего депутаты». Деятельность депутатов осуществлялась на 
общественных началах. Депутаты Фисенко Андрей Тарасович, Клейко Николай 
Васильевич, Зверев Николай Яковлевич, Джога Иван Митрофанович, 
Голынский Василий Михайлович, Боярский Иван Александрович, Смирнова 
Анна Васильевна наиболее серьезно и ответственно подходят к выполнению 
своих обязанностей. 

Особое внимание депутаты уделяли проблемам застройки города, 
качеству и темпам строительства, благоустройству. Развитие промышленности 
коренным образом меняет облик старого Назарова. Из выступления депутатов: 
«...Как город Назарово самый молодой в нашем крае, имеет широкую 
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перспективу, но нельзя не заметить, что как город он очень несовершенен. В 
1960 году для Назарово был утвержден генеральный план застройки, но он 
выполняется очень плохо, допускаются большие отступления. В результате 
этого в настоящее время Назарово представляет собой четыре населенных 
пункта с различными архитектурными ансамблями. Застраивание по своим 
планам и схемам такими крупнейшими предприятиями как управление 
строительства ГРЭС, дирекции ГРЭС нарушает единство в строительстве 
города. Результатом этого явилось строительство поселка Энергетиков в 
сосновом бору, что повлекло за собой уничтожение значительной его части, 
который по генеральному плану является защитной полосой. Исполком 
горсовета решил прекратить дальнейшее строительство жилья и других 
объектов в сосновом бору, закончив строительство начатых. Строительство 
раздробленных поселков, обособленных коммуникационных и других 
инженерных сооружений, создание обособленных культурно-социальных 
учреждений распыляет средства на благоустройство и удорожает все виды 
работ». 

Постоянно особое внимание депутаты уделяли обеспечению горожан 
жильем и детскими дошкольными учреждениями. Так, в 1962 году около 100 
семей поставлено на очередь на получение жилья. Очередь в ясли и детсады 
составляла 330 детей разного возраста. В тоже время ясли и детсады 
переполнены сверх нормы. 

На сессиях обозначались острые проблемы в жизни горожан в самых 
различных областях. При обсуждении вопроса о работе милиции депутаты 
отмечали: «…Борьба с нарушителями должна вестись всей общественностью, 
но в то же время воспитанием людей на предприятиях не занимаются, не 
улучшают условия быта. Необходимо создавать и условия для работы 
народным дружинам. В 1961 году бросили школу 82 подростка, нет настоящей 
работы с детской безнадзорностью, детская комната милиции работает слабо». 
Из выступления И.М. Ледовой, секретаря ГК КПСС: «В городе у нас есть 
тунеядцы и спекулянты, с которыми упорной борьбы не ведется, необходимо 
людей заставлять работать, наладить работу в молодежных общежитиях, 
занимать молодежь интересными играми, развлечениями, наладить работу 
товарищеских судов». 

Сложное положение сложилось с народным образованием. Из 
выступления Кузнецова Ю.К., заведующего гороно: «...Из-за необеспеченности 
квартирами учителей в школах работают случайные люди. Школьные здания 
перегружены. Количество учащихся в 2 раза превышает норму. В школах много 
детей умственно отсталых, необходимо своевременно их оформлять в 
специальные школы. Из-за некачественного ремонта школы №12 в классе 
рухнул потолок. Недостаточная освещенность не позволяет организовать 
занятия во вторую смену...». Но в то же время депутаты отмечали: «...Несмотря 
на трудности, педагоги школ города большое внимание уделили эстетическому 
и трудовому обучению учащихся, добиваются улучшения постановки 
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физического воспитания школьников, интереснее и разнообразнее стала 
проводиться пионерская и комсомольская работа…». 

Наиболее острые проблемы были в здравоохранении. Из выступления 
Семеновой, зав. туберкулезным отделением: «Медицинское обслуживание 
отстает от растущих потребностей населения. Население города пользуется 
неочищенной водой, больных приходится класть прямо в коридоре, больницы 
не имеют прачечных. Помещение туберкулезного отделения тесное, нет 
комнаты ожидания, белье меняется раз в месяц». Депутаты отмечают: «Здание 
поликлиники не приспособлено для посещения такого количества больных, 
кабинеты работают в три смены, врачей не хватает, вызовы на дому не 
обслуживаются. Стационарное лечение полноценно не проводится из-за 
отсутствия здания». Выводом в обсуждении этого вопроса стало обращение к 
депутатам председателя месткома профсоюза медиков Федотовой: «Задача 
депутатам – помочь медикам коренным образом улучшить медицинское 
обслуживание, а не ограничиваться обсуждением вопроса на сессиях». Депутат 
Ананьева обращает внимание на еще одну острую проблему, а именно: сточные 
воды сбрасываются в Ададымку из-за переполненности канализационного 
коллектора, предприятия города заваливают мусором бетонную дорогу». 

В повседневном жизнеобеспечении горожан большую роль имел 
исполнительный комитет Назаровского горсовета. Для обсуждения и принятия 
решений на заседания приглашались руководители промышленных 
предприятий, организаций и учреждений, в его работе принимали участие 
работники прокуратуры, комитета городского народного контроля, секретари 
горкома КПСС, на которых строго спрашивали с нерадивых, намечали пути и 
сроки решения тех или иных проблем. Круг рассматриваемых вопросов был 
очень разнообразным. Так, уже на первом заседании исполкома рассмотрен 
вопрос о состоянии градостроительной дисциплины, на котором отмечалось, 
что строительство ряда важных и жизненно необходимых объектов выполнены 
с нарушением генплана (4 многоквартирных дома, обувной магазин, гастроном, 
детсад по ул. 30 лет ВЛКСМ, универмаг по ул. Просвещения (ул. К. Маркса), 
шесть домов по ул. Арбузова), зафиксировано 20 случаев самостроя. Был 
принят ряд решений по изменению ситуации и укреплению градостроительной 
дисциплины. Только перечень обсуждаемых вопросов показывает важность и 
необходимость решения проблем: о состоянии торговли и общественного 
питания; об отводе земельных участков под строительство; об улучшении 
автобусного движения; о создании горторга; о строительстве объездной дороги 
для грузового транспорта; о школьном строительстве, об организации летнего 
отдыха детей; о назначении пособий престарелым и инвалидам и др. Только 
этот краткий перечень вопросов позволяет судить о напряженной работе 
органов местного самоуправления в годы становления нашего города. Их 
решение позволило заложить основу дальнейшего его развития, хотя некоторые 
из них актуальны и в наши дни. 

Именно назаровцы сделали свой город таким, какой он есть сегодня, – 
гостеприимным, уютным, обновленным. Судя по тому, что сделано за разные 
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годы разными поколениями горожан, с уверенностью можно сказать, что мы 
любим наш город. Пусть Назарово всегда будет городом, в котором хочется 
жить! 

В публикации использованы материалы сессий Назаровского городского 

Совета депутатов трудящихся и заседаний городского исполнительного 

комитета. 
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«ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ…» 

(военные годы в истории Назаровского архива) 

Цель публикации данного материала «Документы рассказывают…» - 
знакомство назаровцев с содержанием документов военных лет по фонду Р-
14/583 «Назаровский райисполком». 

Просматривая материалы за период 1941-45гг. остро чувствуется суровое 
дыхание военного времени, тяготы и заботы сибирского тыла, огромное 
напряжение тружеников нашего села и района для обеспечения фронта всеми 
необходимыми ресурсами. 

В основе этой публикации - исследовательские материалы, 
подготовленные учащимися средней школы № 2 Бурдыко Натальей, Топоровой 
Ольгой, Шопот Еленой, под руководством учителя истории Приходькиной Е.Я. 

Более 15 тысяч наших земляков ушли на фронт, т.е. наиболее 
работоспособная часть нашего села и района. В районе оставались дети, 
старики, женщины и инвалиды, которые и выполняли основную работу в тылу. 
Отчаиваться было некогда: тыл должен помогать фронту. Главным стал лозунг: 
«Всё для фронта, всё для Победы!» 

Наш город в годы войны представлял собой небольшое село и являлся 
центром сельского района, который специализировался на производстве 
зерновых, мясной и молочной продукции. 

Поэтому местные предприятия были ориентированы на переработку 
сельскохозяйственного сырья - это, прежде всего овощесушильный завод и 
строящийся завод молочных консервов. 

Потребности населения в товарах широкого потребления обеспечивали 
промартели: «Знамя труда», «Заря», «Память Пушкина», им. Буденного, 
райпромкомбинат. 

Для перестройки работы предприятий на военный лад, рабочий день 
увеличивался до 10-12 часов, отменялись выходные и праздничные дни, 
отпуска. Кроме недостатка квалифицированной рабочей силы, не хватало 
машин, техники, лошадей, большая часть которых была направлена на фронт. 
Значительно возросла доля ручного труда. 

Для обеспечения населения товарами первой необходимости, в декабре 
1941 года издается постановление РИКа «О расширении производства товаров 
широкого потребления промкомбината», где указывалось на расширение 
обувного производства, извести, открытие мыловаренного цеха.  

В 1943 году депутат Огородникова в своем выступлении на сессии 
райсовета отмечала: «Отечественная война особенно предъявила требования к 
местной промышленности». Сессия принимает решение: 

«…В районе имеются все условия для развития местной 
промышленности, вырабатывать товары широкого потребления необходимо из 
местного сырья. Этим оказать всемирную помощь РККА…». 

В Назаровском районе не было заводов, где производили оружие, 
боеприпасы, но назаровцы помогали фронту продовольствием, теплой одеждой, 
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обувью. Для полной переработки получаемых овощей, сушильный цех 
райпромкомбината реорганизован в самостоятельный сушильный завод, где 
работают женщины, подростки. С конца августа по май перерабатывали овощи: 
картофель, лук, морковь, свеклу и чеснок. Овощи резали, обваривали, сушили, 
получая «сухаты», которые затем перемешивали в овощную смесь и прессовали 
в брикеты, а с 1943 года стали делать патоку, повидло с целью полной 
переработки сырья. Продукция шла исключительно на фронт. В период 
отсутствия сырья, работниц отправляли в тайгу на заготовку березовых дров, 
необходимых в производстве. 

Производство в промартелях налаживалось с трудом. Так в 1942 году 
годовой план по району выполнен всего на 73,6%.  

На 9-ой сессии исполкома Назаровского райсовета от 19 января 1943 года 
отмечалось, что «…Сельисполкомы, в территориях, которых находятся 
промышленные предприятия, их работой не занимались, исполком райсовета не 
контролировал работу местной промышленности, т.к. за первое полугодие 1942 
года не было ни одного решения по вопросам местной промышленности…, 
только с августа 1942 года и это дало положительные результаты…, стали 
развертываться соцсоревнования среди цехов, мастеров, результат - 
перевыполнение плана». 
 Низкая производительность труда объяснялась недостатком рабочей 
силы. Председатель артели «Знамя труда» Медведев указывал, что предприятия 
укомплектованы лишь на 80% рабочими, не хватает лошадей, нет взрывчатки, 
что тормозит производство извести, а также не хватает сырья. 

Существовали проблемы из-за низкого качества выпускаемой продукции. 
Так, депутат Панов обращает внимание на следующее: «Председатель 
промартели «Заря» гордится, что артель выполнила план на 100%. Но по 
процентам судить еще нельзя. Качество продукции безобразное. Сапоги можно 
носить только 3-4 дня, валенки - неделю…» 

Преодолевая трудности, выполнение плана по промышленному 
производству составило в 1943 году–119%. 

Больше всего сведений в документах сохранилось об артели «Знамя 
труда», которая была создана в 30-ые годы и работала до начала 60-х гг. 

В докладе председателя артели «Знамя труда» Белошапкина П.И. в январе 
1943 года отмечается: 

«…Артель имеет много цехов, шахту, пимокатку, портняжную, 
парикмахерскую, выжигание извести, поделку кирпича, а также сапожную 
мастерскую, овчинный, пошивочный, трикотажный, бондарный, мыловаренные 
цеха, с 1943 года заработала шорная мастерская по изготовлению сбруи, 
веревочное производство, выработка чернил». 

Валенки изготовлялись не только для населения, но и отправлялись на 
фронт. В пошивочных мастерских шили простыни для госпиталей, в прачечных 
отстирывали одежду раненых солдат из госпиталей Ачинска, штопали её и 
отправляли назад. 
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Трикотажный цех выпускал носки, шарфы и свитера для защитников 
Родины. 

В бондарном цехе, кроме бочек для засолки сельхозпродукции, 
изготавливались школьные парты. Для производства мыла шли отходы: жиры, 
внутренности животных, зола, глина. 

Особое место занимала шахта, основанная в 1933 году, т.к. в её 
продукции нуждалось промышленность района: консервстрой, сушзавод, 
мелькомбинат, военстрой и база № 29.  

Угля требовалось все больше, работа в шахте была организована в три 
смены, добыча угля доведена до 120 т в сутки. 

В 1944году заработала новая шахта. В материалах 11-ой сессии райсовета 
от 1 февраля 1944года отмечено: 
 «…Коллектив шахтёров под руководством технорука тов. Ивлева в 
январе 1944года добился хороших результатов по добыче угля. Месячный план 
перевыполнен на 200 т, тем самым полностью обеспечена потребность 
райцентра и его предприятий, учреждений углём…». 

Артель «Память Пушкина» пополнялась пришедшими с фронта 
инвалидами. Она также была многоотраслевой, в её составе работало 19 цехов: 
бондарный, обувной, кузнечный, гончарный, швейные цеха, фотография, 
пекарня, мастерская по корзиноплетению. Из 43 работающих (в основном 
инвалидов) – 13 носили звание стахановцев и передовиков производства. 

В деревне Сереж работала артель им. Будённого, которая производила 
кирпич, ремонтировалась и пошивалась обувь, изготавливались сани, дуги, 
выделывалась овчина, здесь работал пимокатный цех, была бригада по ловле 
рыбы. План артели был выполнен на 111,8 %, в результате она стала 
победителем соцсоревнования. Отмечалась хорошая работа бригадира 
пимокатного цеха тов. Плюхина М.И., стирщика Колохова Л.М., застильщика 
Телюдь М., бригадира портновского цеха Вородулина А.С., выполнивших 
годовую программу на 140-170%. 

Особое значение для развития местной промышленности имел молочно-
консервный комбинат, строительство которого началось в 1936 году и 
закончилось в 1944 году. 

В середине 1944 года было проведено комплексное опробование первой 
очереди завода под руководством директора Чернышёва Ф.А. и главного 
инженера Круглова. В октябре 1944 года завод был сдан в эксплуатацию. В 
1944 году было выпущено 283 тыс. банок сгущённого молока, а в следующем- 
уже 1 млн. 813 тыс. банок. 

Самоотверженным трудом назаровцы вносили свой трудовой вклад в 
Победу над ненавистным врагом. 
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НАЗАРОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

В трудное время войны все старались быть вместе и помогали тем, кто 
был на фронте, кого война оставила без кормильца и крова. 

Но жизнь продолжалась: росли дети – будущее этой земли, их надо было 
растить, воспитывать, учить. Обучение детей грамоте стало трудным и 
тяжелым делом. Но работники школ находили решение проблем и верили в 
лучшее, давая возможность детям получать образование. Именно благодаря 
самоотверженному труду учителей, наша страна после окончания войны смогла 
в короткий срок выстроить мирную жизнь.  

Анализируя статистические данные и отчеты школ за предвоенные годы, 
и военные годы, необходимо отметить: количество школ в нашем районе с 55 в 
1938 году увеличилось до 58 в 1945 году.  

В 1945 году в районе работало 204 учителя, которые обучали 3990 
учащихся. 

В годы войны учителя повышали свою квалификацию, перенимали опыт 
работы лучших преподавателей, заочно учились в учебных заведениях. Так из 
83 учителей, не имеющих средне-специального образования, 47 учились 
заочно. 

Несмотря на сложную обстановку в стране, тяжелое положение на 
фронтах, перед Назаровской районной властью, партийными органами, на 
первом месте стояла забота об образовании детей. Так, в сентябре 1941 года 
появляется постановление исполкома Назаровского райсовета о выполнении 
закона о всеобуче. Всем руководящим работникам района, предприятий, 
колхозов и совхозов, сельсоветов, школ, вменялось в обязанность 
контролировать обучение детей в школах, охватывать учебой всех детей 
школьного возраста. 

Для малообеспеченных детей, нуждающихся в одежде, обуви, учебно-
письменных принадлежностях, при школах и сельских советах создавались 
фонды помощи. Председатели сельских советов и колхозов несли 
ответственность за то, чтобы в школе было достаточно дров. Чтобы учителя 
получали транспорт для поездки в с. Назарово.  

В каждом селе, поселке, где имелись школы, проводились декадники 
помощи учителям и школам. В эти декадники собирали вещи 
малообеспеченным ученикам, проводили ремонт школ и квартир учителей, 
заготовку дров. 

Учителям школ, помимо зарплаты выделяли хлебные карточки, 
выдавались товары народного потребления. 
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Но все-таки школы испытывали во многом острую нехватку. Не хватало 
карандашей, бумаги для ребят, писали на старых газетах, плакатах. На 3-5 
человек приходился 1 учебник. Учителя сами приготавливали учебные пособия 
и оборудование. 

Учителя военных лет старались сделать маленькую деревенскую школу 
центром детской жизни. В каждой школе существовала пионерская 
организация, проводились занятия кружков, как правило, хоровой, 
театральный, физкультурный, оборонный. 

Кроме того, учителя вели кружки по ликвидации безграмотности среди 
взрослого населения. 

Педагоги не считались ни с личным временем, ни с возрастающей 
нуждой, помогая маленьким гражданам. 

В силу этих причин педагог на селе пользовался огромным авторитетом и 
уважением. 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 
Труженики тыла в своих воспоминаниях рассказывают о том времени. 
Все дети от 8 и старше активно включались в работу, чем могли, 

помогали фронту. С весны до середины октября выполняли все полевые 
работы: вязали снопы, пололи сорняки, собирали колоски, мальчики вязали 
копны. В разгар уборочных работ детей могли на несколько дней увезти на так 
называемые культстаны. Здесь они жили и работали. Кормили очень скудно: 
давали «затируху» (прокаленная мука в кипятке, заправленная подсолнечным 
маслом). Учиться начинали в середине осени, не хватало тетрадей – их сшивали 
из старых газет, не хватало чернил – их делали из печной сажи или свекольного 
сока.  

Но и в свободное от работы время помогали взрослым: молотили рожь, 
пшеницу, лен, перебирали картофель, работали на шерстобитке, вязали варежки 
на фронт, вышивали кисеты, писали письма солдатам, собирали деньги и 
металлолом для фронта. 

Так, за 1942-1943 годы школьники района собрали 62 тысячи рублей, 89,8 
тонн металлолома. Собранные средства пошли на строительство танковой 
колонны и эскадрильи «Красноярский комсомолец» 

 
Дети и война (Сережский детский дом). 

Война принесла много страданий. Во время войны тяжелее всего 
приходится детям: тысячи детей остались без опеки и поддержки, многие стали 
сиротами. 

Не исключением стал и наш район. Появилась необходимость защитить 
их, дать им то место, где они чувствовали бы себя в безопасности. 

Постановлением районного исполнительного комитета в сентябре 1942 
года был создан Сережский детский дом. В 1943 году в нем находилось 120 
человек. Его воспитанниками стали дети, эвакуированные из мест, где шли 
боевые действия (Ленинград, Прибалтика, Украина), а также местные 
беспризорные дети.  

Кроме Сережского детского дома в нашем районе были созданы ещё 
несколько детских домов: Павловский, Куличинский, Подсосенский. Колхозы, 
совхозы, МТС, другие предприятия оказывали помощь в их содержании.  

Государство, в свою очередь, старалось сделать детский дом уютным, 
создать необходимые условия, воспитывать советских патриотов. Детский дом 
постоянно находился под неусыпным контролем, надзором и пристальным 
вниманием партийных органов. 

Сережский детский дом просуществовал до 1947 года, затем его 
объединили с Подсосенским детским домом. 
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КАКОЙ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНА ПОБЕДА – ПОМНИТЕ!!! 
 

В продолжение темы «Солдат возвращается домой», мне хотелось 
рассказать землякам об еще одном погибшем солдате, нашем земляке. Тема о 
погибших в немецком плену поднимается очень редко. Но, как и в каждой 
войне, в плен попадают при разных обстоятельствах. При грандиозном 
масштабе войны сотни тысяч солдат попадали в плен по разным причинам: 
ранения, контузии, окружения и другие обстоятельства.  

В июне 2013 года в Назаровском архиве работал гражданин Германии 
Андрей Ризен, по составлению родословной своей жены. Он предоставил нам 
обнаруженные им в архиве города Диппольдисвальде (Германия), сведения об 
умершем в немецком плену, нашем земляке - солдате, военнопленном лагеря – 
штатлагеIVB (г. Диппольдисвальде). Им была найдена личная карточка 
военнопленного. Перевод этой карточки звучит так: 
Фамилия                           Мельников 
Имя                                   Михаил 
Отчество                           Дмитриевич 
Дата рождения/возраст   14.06.1916 
Место жительства            с. Подсосное  Красноярский край 
Лагерный номер              284741 
Дата пленения                  30.09.1942 
Место пленения               Мга 
Лагерь                               штатлагIVВ 
Судьба                              погиб в плену 
Воинское звание              солдат (рядовой) 
Дата смерти                      14.12.1944 
Место захоронения          Диппольдисвальде. 

Эти сведения открывают страницы трагической судьбы еще одного 
нашего земляка, ушедшего на фронт. Известно, что он призван Назаровским 
военкоматом из села Подсосного, откуда был родом. Причина гибели нашего 
земляка в плену неизвестна: болезнь, ранение или условия жизни. Но, несмотря 
на пленение, наш земляк остался верным присяге, неся достойно звание 
русского солдата. 

Другими 
сведениями о нем 
пока не располагаем, 
может откликнутся 

родственники 
погибшего солдата. 
Возможно, что 
родные погибшего 
получили извещение 
о пропавшем без 

вести. Восстановлена страничка ещё одной солдатской 
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судьбы той далекой войны. 
К статье прилагается фотокопия учетной карточки военнопленного 

Мельникова М.Д., фотографии кладбища советских военнопленных в 
Диппольдисвальде (Германия). 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 
Какой ценой завоевано счастье, - помните! 
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 
 

Из Назаровского района и села Назарово было призвано около 15 тысяч 
человек. В первые дни войны в Назаровском военкомате был создан 
мобилизационный пункт. Его начальником был назначен Константин 
Семенович Джебко, комиссаром – Тимофей Иванович Майоров. Ежедневно 
сотни людей прибывали в пункт из Назарово и деревень Назаровского района, 
занимая очереди, состоящие порой из 500-600 человек. Тут же, на местах 
созданные маршевые роты отправлялись железнодорожным транспортом в 
места формирования сибирских полков, бригад и дивизий: в Ачинск, 
Красноярск, Абакан, Новосибирск. 

Зачастую, до Ачинска отправляли на автомашинах, но иногда 
приходилось следовать и пешком. Немало призывников нашего района 
оказалось в 309-й стрелковой дивизии, сформированной в Абакане в конце 
1941-1942 годов, в последствие получившей наименование Пирятинской. 
Одновременно каждый колхоз отправлял лошадей, повозки, автомашины. 

Провожали на фронт мужей, отцов, сыновей. Расставаясь, говорили: «До 
скорой победы!», и никто тогда не знал, что не будет скорой победы. Слез не 
скрывали, знали, что многие не вернуться назад. 

Это люди с известными в Назарово фамилиями: Ивановы, Щетниковы, 
Филимоновы, Филиппюки, Пановы, Быковы и др. 

Самое активное желание встать на защиту страны, проявляла молодежь. 
Со школьной скамьи шагнули в войну многие учащиеся Назаровской средней 
школы, единственной в Назаровском районе. Это был небольшой класс – 13 
юношей и одна девушка. 12 юношей ушли на фронт. 

Вслед за учениками, с небольшим интервалом друг за другом ушли на 
фронт в 1941 году Александр Андреевич Соломин – первый директор 
Назаровской средней школы и сменивший его Георгий Александрович 
Журавлев. Оба погибли в 1943 году. 

Из 15 тысяч назаровцев не вернулся каждый третий. 
Нужно было обладать огромной силой духа и терпением, чтобы пройти 

все испытания, на которые людей обрекла война. Эти люди по достоинству 
могут называться героями Великой Отечественной войны.  

Спасибо им за спасенную Родину! 
 

ЖИЗНЬ В ТЫЛУ.  
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЕЙ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА ФРОНТУ 

Линия фронта проходила через каждую деревню, поселок, через сердце 
крестьянки, которая осталась в деревне одна и была вынуждена открыть 
«второй фронт» - работать на победу. Мужчин заменили женщины, подростки 
и старики. В военные годы на территории Назаровского района насчитывалось 
62 колхоза, 4 совхоза, 4 промартели, 4 машино-тракторных станции. В самом 
селе Назарово располагались 2 колхоза и совхоз «Ададымский». 
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Их главной целью было, как можно больше дать фронту продуктов сельского 
хозяйства: хлеба, мяса, молока, масла. 

Так как наш район был сельскохозяйственным, то из промышленных 
предприятий стоит назвать овощесушильный завод (просуществовал до 1946 
года) и строящийся молочно-консервный завод. 

Овощесушильный завод имел несколько своих овощехранилищ, где для 
переработки хранились картофель, свекла, морковь, лук и т.д. Работниками, в 
основном, были женщины. Одним из первых директоров завода был Александр 
Иванович Звягин, погибший на фронте в 1941 году. 

Поступающие овощи проходили термическую обработку, сушились, 
формировались в брикеты (сухаты) и направлялись на фронт. 

Условия работы были очень тяжелые. Сырость, обжигающий пар, 12 
часов работы, скудный паек, но норма выполнялась всегда. 

Молочно-консервный завод начал строиться в 1936 году. В октябре 1944 
г. под руководством директора Федора Андреевича Чернышева дал первую 
продукцию – сгущенное молоко в банках. Продукция сразу отправлялась на 
фронт, в госпиталя. 

Самой крупной из промартелей была артель «Знамя труда», в которой 
шилось постельное и нижнее белье для госпиталей Ачинска. Предприятиями 
района добывался уголь для местных нужд, работали пимокатные мастерские, 
бондарные цеха, производство ящиков для снарядов и патронов, сеть 
брынзозаводов, рыболовные артели и др. 

На трудодень колхозники получали 200-300 грамм смешанного с лебедой 
и отрубями хлеба ежедневно. 

Но, несмотря на трудности, в 1943 году жители Назарово и района 
отправили блокадникам Ленинграда 64 тонны хлеба, 16 тонн картофеля, 8 тонн 
мяса и другое продовольствие. 

На фронт в 1942 году для бойцов Красной Армии было отправлено 245 
посылок с теплой одеждой. 

За трудовой подвиг в 1946-1947 годах 4929 человек из Назаровского 
района были награждены медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 


