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ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам личного происхождения

Предисловие

В современных условиях развития общества в поиске объ-
ективной информации об исторических событиях и персоналиях 
важное место занимают архивные документы фондов личного про-
исхождения. Комплекс таких документов разнообразен по своему 
составу и уникален по содержанию. Дневники, переписка, воспо-
минания, рукописи статей, автобиографии, фотографии, рисунки 
и др. свидетельства «живой информации», являясь письменными 
источниками, несут в себе исторические сведения, которые позво-
ляют более глубоко понять происходящее в контексте личности и 
эпохи. Посредством таких документов исследователь прошлого по-
лучает бесценную информацию, которую не может дать историче-
ский источник официального характера. 

Документы личного происхождения составляют важней-
шую часть историко-документального наследия, имеют высокую 
значимость и востребованность среди исследователей, являются 
главными первоисточниками в изучении социокультурной среды и 
повседневной жизни разных хронологических периодов. Поэтому 
одним из приоритетных направлений деятельности Государствен-
ного казенного учреждения Республики Хакасия «Национальный 
архив» (далее – ГКУ РХ «Национальный архив») является комплек-
тование архива документами личного происхождения. 

Архивный справочник «Путеводитель по фондам документов 
личного происхождения Национального архива Республики Хака-
сия» (далее – Путеводитель) содержит сведения о составе и содер-
жании фондов документов личного происхождения, находящихся 
на хранении в ГКУ РХ «Национальный архив».

Архивным фондом личного происхождения принято считать 
архивный фонд, состоящий из образовавшихся в процессе жизни и 
деятельности отдельного гражданина (семьи, рода) архивных до-
кументов, включенных в состав Архивного фонда Российской Фе-
дерации. Совокупность отдельных документов Архивного фонда 
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Российской Федерации, образовавшихся в результате деятельности 
нескольких граждан, объединённых по одному или нескольким 
признакам (тематическому, номинальному и др.), называется ар-
хивной коллекцией документов личного происхождения.

Комплектование ГКУ РХ «Национальный архив» документа-
ми личного происхождения ведется с 1970 года, активно продол-
жается и по настоящее время, чему способствует исследователь-
ский интерес к отдельной личности, человеку – непосредственному 
участнику исторических событий. 

В ГКУ РХ «Национальный архив» находятся на государ-
ственном хранении фонды государственных, партийных, обще-
ственных деятелей, учёных, врачей, педагогов, писателей, журна-
листов, композиторов, актёров, участников Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг., внесших весомый вклад в развитие Рес-
публики Хакасии. 

Документы, отложившиеся в личных фондах, не только ха-
рактеризуют каждого фондообразователя, степень его участия в 
происходивших вехах истории, личный вклад в развитии тех или 
иных сфер деятельности, но и отражают основные события из жиз-
ни Республики Хакасии и нашей страны в целом. Использование 
и популяризация жизни и деятельности, вклада известных людей 
через фонды личного происхождения часто вдохновляют молодое 
поколение на новые открытия, формируют ценности и мировоззре-
ние, патриотизм и правильную гражданскую позицию.

В составе личных фондов находятся биографические матери-
алы, служебная и личная переписка, фотографии, тексты выступле-
ний, статей, публикаций, рукописи научных работ, монографий и 
литературных произведений, афиши различных мероприятий и т.д. 
В отдельных фондах присутствуют музейные предметы, среди ко-
торых награды, рисунки, личные вещи.

Путеводитель по фондам личного происхождения состоит 
из описательных статей к каждому фонду (35 статей), изложения 
специфики содержащихся документов в фонде, крайние даты доку-
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ментов, количество описей, перечисления разделов описей. Боль-
шая часть статей Путеводителя проиллюстрированы фотопортре-
тами фондообразователей. 

Описательные статьи в Путеводителе включают:
- официальное название фонда, отражающее имя, отчество,

фамилию фондообразователя, даты жизни (если дату смерти или 
рождения установить не удалось, она обозначена знаком «?»), ука-
зание на род деятельности, указание на звания и награды, если та-
ковые имеются;

- справочные данные о фонде, включающие в себя номер фон-
да, число единиц хранения на 01.01.2024 г., общие крайние даты 
документов, количество описей. Крайние даты документов фонда 
выходят за рамки дат жизни фондообразователя в случаях, если это 
касается материалов, собранных фондообразователем для своих ра-
бот; документов, отложившихся в фонде, статей, заметок, воспоми-
наний о фондообразователе;

- историческую справку, которая включает в себя краткие био-
графические сведения о фондообразователе, сведения о его служеб-
ном положении, вкладе в государственное строительство (для госу-
дарственных деятелей), научном, культурном вкладе в жизнь реги-
она (для деятелей науки и культуры, писателей, краеведов), обще-
ственной деятельности, наградах, дате смерти фондообразователя;

- аннотацию документов, характеризующую состав докумен-
тов фонда по видам и его содержание по темам, вопросам, отра-
жающим направления деятельности и содержание отложившихся 
документов.

Аннотация о составе и содержании документов архивного 
фонда содержит краткую обобщённую характеристику состава 
документов фонда. Полнота и порядок расположения сведений о 
документах зависят от значимости фондообразователя, ценности 
отложившихся в фонде документов, от их количества и видового 
разнообразия. При этом за основу взята следующая схема располо-
жения сведений о составе и содержании документов:
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– биографические материалы;
– документы творческой, служебной и общественной дея-

тельности фондообразователя;
– переписка;
– документы о фондообразователе;
– документы родственников и близких лиц фондообразовате-

ля и др.
Описательные статьи по фондам личного происхождения 

подготовили: Окольникова О.И. («П-891 А.И. Кандибор», «Р-672 
Д.М. Килижеков», «П-933 Н.М. Одежкин», «П-931 Е.Ф. Филато-
ва», «П-927 С.С. Чаптыкова»); Орешкова Ю.А. («П-944 Е.А. Аб-
дина», «П-917 В.Я. Бутанаев», «Р-673 Г.А. Вяткин», «Р-658 С.К. 
Добров», Р-675 «К.Г. Копкоев», «Р-606 А.А. Кенель», «Р-966 К.М. 
Патачаков», «Р-661 С.Д. Словина», «Р-913 О.В. Яворский», «П-890 
Коллекция документов личного происхождения»); Алехин Ф.В. 
(«П-934 Г.М. Боярский», «П-918 И.П. Говорченко», «П-938 Э.М. 
Кокова (Чаркова)», «Р-972 Б.С. Майнагашев», «Р-989 Е.В. Прище-
па», «П-939 Т.Ф. Шалгинова», «П-926 В.Ф. Шлык», «П-929 Л.К. 
Шлык», «Р-655 Коллекция документов участников Великой Оте-
чественной войны»); Гусакова Т.С. («Р-911 Н.С. Абдин», «П-928 
В.П. Бутанаев», «П-924 А.П. Бытотова (Патачакова)», «Р-651 И.М. 
Костяков», «Р-588 Н.Г. Доможаков», «Р-650 К.Г. Шмидт», «П-888 
И.В. Шушеначев», П-925 «Коллекция документов актеров Русского 
республиканского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова», 
«П-936 Коллекция документов актеров Хакасского национального 
драматического театра им. А.М. Топанова», «П-882 Коллекция до-
кументов личного происхождения немцев-переселенцев»).

Путеводитель раскрывает состав и содержание фондов и 
коллекций документов личного происхождения, находящихся на 
хранении в ГКУ РХ «Национальный архив» и предназначен для 
историков, краеведов, сотрудников архивов, преподавателей, сту-
дентов, всех интересующихся историей Хакасии. 
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Абдин Николай Степанович
(1925 – 2009 гг.)

Председатель Хакасской
республиканской общественной

организации «Общество
«Мемориал»

Ф. Р-911, 141 ед. хр., 1901-2009 гг., 
оп. 1, 1ф

Документы впервые были переданы 
на хранение в архив в 2010 году

Николай Степанович Абдин родился 11 октября 1925 года в 
с. Усть-Фыркал Ширинского района. В 1941 году окончил 7 классов 
школы в п. Ефремкино, 8-ой класс в Ширинской средней школе. 

В январе 1943 года был призван в ряды Советской армии, 
где был курсантом Асинского военно-пехотного училища. После 
его окончания был направлен в 62 гвардейскую стрелковую ди-
визию 2-го Украинского фронта, попал в плен. Находился на из-
лечении в г. Харькове и г. Уфе. Демобилизован в 1945 году.

В 1947 году поступил учиться заочно в Абаканское педаго-
гическое училище, которое окончил в 1949 году.

С августа 1947 года начал работать сначала учителем на-
чальных классов, затем учителем математики в 5-7 классах. 
После окончания в 1954 году исторического факультета Аба-
канского педагогического института работал сначала завучем в 
Усть-Бюрской средней школе Усть-Абаканского района, а с 1957 
по 1963 годы директором Капчалинской средней школы Усть- 
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Абаканского района. В 1961 году вступил в члены КПСС. В 1963 
году переехал в г. Абакан, работал сначала инспектором, затем 
заместителем заведующего Хакасского Областного отдела на-
родного образования. 

В 1967 году был избран председателем Хакасского обкома 
профсоюза работников просвещения, затем работал преподава-
телем Хакасской областной национальной школы и директором 
Абаканского бюро путешествий и экскурсий. Выйдя на пенсию, 
Николай Степанович активно занимался общественной деятель-
ностью. Он пять лет возглавлял в городе штаб народной дружи-
ны, а с 1992 года занимался реабилитацией жертв политических 
репрессий. 

Возглавлял Хакасскую республиканскую общественную 
организацию «Общество «Мемориал» с 1991 года со дня ее об-
разования.

Умер Николай Степанович Абдин 22 декабря 2009 года.

Разделы описи 1 – документальные материалы 

1. Документы Н.С. Абдина (личные документы (1974-2009),
переписка (1990-2009) с зарубежными гражданами, бывшими 
ссыльными, по вопросам репрессий, о японских военнопленных, 
статьи, выступления, тезисы докладов (1995-2009), открытки 
(2001-2009)).

2. Документы, собранные Н.С. Абдиным о репрессиях и
репрессированных гражданах Хакасии (копии и выписки из 
архивных документов (1924-1931), списки репрессированных 
(1920-1939), статистические сведения о кулацких хозяйствах и 
высланных кулаках, «контрреволюционерах» Хакасии, списки 
репрессированных, расстрелянных граждан Хакасии (1920-1940), 
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личные документы репрессированных граждан, в т.ч. из рода 
Майнагашевых, Кызласовых, Катциных, Коковых, Лалетиных, 
Мамышевых, Абдиных, Боргояковых, К.К. Самрина, Н.А. Спири-
на, Е.С. Тоболова, К.А. Томозова, А.М. Аргудаева, В.Д. Вержибц-
кого, А.Ф. Золотухина, В.А. Кобякова (1901-2003), документы о 
депортированных калмыках и немцах в Хакасию (1941-2002), до-
кументы о депортированных греках и финнах в Хакасию. Сведе-
ния о наличии спецпоселенцев в Красноярском крае (1931-1994), 
постановления, приказы, циркуляры органов власти, НКВД, КГБ 
по вопросам репрессий и спецпоселений (1930-1951), агентурные 
донесения граждан в управление НКВД Хакасской автономной 
области (1933-1937), документы о репрессированных священ-
нослужителях (1937-2002), сведения об осужденных и расстре-
лянных в годы «Большого террора» в г. Красноярске. Списки и 
сведения о спецкомендатурах, о месте расстрелов в г. Абакане. 
Список ссыльных жителей Хакасии в г. Черемхово и Иркутскую 
область (1937-1938), списки лиц, оформляющих польское граж-
данство в связи с эвакуацией в Польшу в 1945 г. Сведения о по-
ляках, проживающих в с. Знаменка Боградского района по пере-
писи населения 1989 г. Статьи и воспоминания поляков о ссылке 
(1945-2001), А.Н. Гладышевский «Степан Дмитриевич Майна-
гашев, 1886-1920: Очерк жизни и деятельности» с автографом 
автора (1999), документы о возведении памятника «Берегиня» в 
урочище Бабик (2001), статьи различных авторов по вопросам ре-
прессий (2005-2008)).

3. Документы, собранные Н.С. Абдиным о пребывании и
проводимых работах по эксгумации могил японских военноплен-
ных в Хакасии (документы об умерших в Хакасии японских во-
еннопленных (1945-1947), список кладбищ, акты обследования 
мест захоронения и эксгумации останков японских военноплен-



ГКУ РХ «Национальный архив»

12

ных. Документы об установке памятника японцам в г. Черно-
горске (1960-2003), вырезки из газет о репрессиях и пребывании 
японских военнопленных в Хакасии (1990-2009), воспоминания 
жителей и статьи из газет о пребывании японских военноплен-
ных в Хакасии (1993-2009)).

4. Документы, собранные Н.С. Абдиным о семье отшельни-
ков Лыковых (вырезки из газет (1980-2009), письма А.К. Лыковой 
(1988-1989), статья К.П. Слесарева, В.С. Маркелова «Истоки жи-
вой речи Лыковых». Информации о жизни А.К. Лыковой, взятые 
из Интернета (1994-2009)).

5. Документы, журналы, карты, собранные Н.С. Абдиным
на различные темы (1947-2009).

6. Удостоверения Н.С. Абдина (удостоверения члена Аба-
канского контрольно-спасательного отряда (1983), директора 
Абаканского бюро путешествий и экскурсий (1986), внештатного 
инспектора комитета народного контроля Хакасской автономной 
области (1989), заместителя председателя комиссии по реабили-
тации при Совете Министров Республики Хакасия (1993), почет-
ные грамоты, приветственные адреса общественных и других ор-
ганизаций, приглашения (1952-2006)). 

Разделы описи 1 ф – фотодокументы (фотографии Н.С. 
Абдина (1954-2008) в т.ч. с Я.И. Сунчугашевым (1954), фото-
графии репрессированных граждан, собранные Н.С. Абдиным, 
в т. ч. солдаты и офицеры царской армии (1914-1916), Л.К. Кри-
сюк, И.О. Павленко, С.Д. Майнагашев, А.М. Аргудаев, А.М. На-
боких, В.А. Сипкин, Л.Л. Евдокимов, П.Г. Лыткин, И.П. Коняш-
кин, К.Т. Москвитин, Г.Г. Потапов, Е.С. Толобов, М.Ф. Васильев, 
М.К. Вьюгов, А.Е. Шоев, К.А. Майтаков, Л.Г. Рыбин, Г.П. Бы-
тотов, А.К. Нотман, Н.И. Корягин, А.С. Чернов, Т.Н. Дорофеев, 
В.С. Карагусов, И.Т. Жиров, А.И. Урбен, П.С. Тетюков, 
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Т.Ф. Маркелова, В.М. Маркелова, Ф.П. Тыщик, П.А. Тыщик, 
И.А. Кацперин, И.В. Псарев, Г.Н. Кучендаев, В.П. Субраков, 
Л.Д. Кромас, С.И. Куриленко, Г.У. Семёнов, Н.Н. Никитин (19 
век-1952). Фотографии семьи и жилья старообрядцев Лыковых 
(1980-1997). Фотодокументы о пребывании японской делегации 
в Хакасии, места захоронения японских военнопленных и их экс-
гумация (1995-2001)). 

Абдина Елена Антоновна 
(1923 – 2017 гг.)

Журналист, главный редактор 
газеты «Хызыл аал»

Ф. П-944, 176 ед. хр., 1922-2017 гг., 
оп.1

Документы впервые были сданы 
в архив Е.А. Абдиной в 2013 году

Елена Антоновна Абдина родилась 15 апреля 1923 года в 
деревне Чустеево Аёшинского общества Усть-Фыркальской во-
лости (ныне ‒ Ширинского района Республики Хакасия) в семье 
земледельцев и скотоводов. После смерти родителей в 1926 году 
она воспитывалась в семье старшего брата. Свое обучение начала 
в 1932 году в Усть-Фыркальской начальной школе, которое про-
должила в Аешинской школе Ширинского района. В 1939 году, 
окончив 7 классов, Е.А. Абдина поступила в Хакасское педаго-
гическое училище на школьное отделение. По окончании курса 
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в июле 1942 года получила звание учителя начальной школы. С 
1942 по 1943 год Елена Антоновна проработала учителем русско-
го языка и литературы в 5-7-х классах Аёшинской средней школы.

В июне 1943 года по распоряжению обкома ВКП(б) была 
отозвана для работы в редакции областной газеты «Хызыл аал» 
специальным корреспондентом по Ширинскому району. В ноябре 
1943 года была выдвинута на должность секретаря газеты «Хы-
зыл аал». В течение 1945-1947 годов училась в вечернем универ-
ситете марксизма-ленинизма при ГК ВКП(б). С июля 1947 года 
Е.А. Абдина работала по совместительству в областном радио-
комитете диктором, вела передачи на хакасском языке. В августе 
1949 года, по решению бюро Хакасского обкома ВЛКСМ, Елену 
Антоновну направили на учебу в Центральную комсомольскую 
школу при ЦК ВЛКСМ, по окончании которой в 1951 году она 
получила диплом работника печати. Обучалась в МГУ, но окон-
чила 4 курса из-за рождения сына. С 1951 по 1953 год Е.А. Абди-
на трудилась заместителем редактора газеты «Хызыл аал», с 27 
января 1954 по 27 января 1960 года – редактором газеты. 

Более 40 лет Елена Антоновна посвятила работе в редакции 
газеты «Ленин чолы» и даже после ухода на пенсию в 1978 году 
продолжала работать заведующей отделом советского строитель-
ства, корреспондентом отдела партийной жизни вплоть до 1989 
года.

С 1960 года Е.А. Абдина неоднократно избиралась членом 
Хакасского областного и Абаканского городского комитетов 
КПСС, трижды избиралась депутатом областного Совета депу-
татов трудящихся и депутатом Абаканского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Елена Антоновна Абдина принимала активное участие в 
работе различных комитетов по культуре, по проблемам хакас-
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ского языка, областного национального издательства, переводи-
ла книги русских и индийских авторов на хакасский язык, писала 
очерки на хакасском языке. При участии Елены Антоновны были 
переведены на хакасский язык повесть Б. Горбатова «Непокорён-
ные», учебник для 3 класса «Родная речь», ряд важнейших поста-
новлений ЦК ВКП(б) и подготовлен сборник «Обычаи и празд-
ники хакасского народа». В 1980 году вышла книга «О знатных 
людях Хакасии», в которой два очерка подготовлены Е.А. Абди-
ной. Она также переводила книги на хакасский язык русских и 
индийских авторов. Писала очерки на хакасском языке, издава-
лась в русской газете. 

За годы работы в газете Елена Антоновна награждалась 
грамотой Хакасского ОК ВКП(б) и исполкома облсовета, Почёт-
ной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Почётной 
грамотой Союза журналистов СССР, грамотами редакции газеты 
«Ленин чолы», обкома и горкома КПСС, медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и дру-
гими наградами. В 1957 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награждена орденом «Знак Почёта».

Елена Антоновна Абдина умерла 17 июля 2017 года. 

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Материалы, относящиеся к биографии Абдиной Е.А. (ав-
тобиография, личный листок по учету кадров, решение об уста-
новление персональной пенсии при Совете Министров РСФСР, 
зачетная книжка и дипломы за периоды обучения, трудовая 
книжка, членские билеты Союза журналистов СССР, газеты «Ха-
касия» и «Хабар» о Е.А. Абдиной, ксерокопия газеты с некроло-
гом Е.А. Абдиной).
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2. Документы о служебной и общественной деятельности 
Абдиной Е.А. (профсоюзные, комсомольский билеты, удостове-
рение члена Хакасского обкома КПСС, служебные удостовере-
ния за период работы в редакциях газет «Хызыл аал» (1952-1957 
гг.), «Сельская жизнь» (1969 г.), «Советская Хакасия» (1963 г.), 
«Ленин чолы» (1969-1989 гг.), мандаты делегата Абаканской, 
Красноярской партийных конференций, пропуск на первую сес-
сию областного Совета депутатов трудящихся (1955 г.), удосто-
верения о награждении юбилейным знаком ЦК ВЛКСМ «70 лет 
ВЛКСМ», об избрании депутатом, персонального пенсионера, 
визитные карточки).

3. Материалы о награждении, присвоении почетных званий 
(почетные грамоты от Исполкома областного совета депутатов 
трудящихся Хакасской автономной области, обкома КПСС, Ис-
полкома Горсовета, Краевого комитета КПСС, Исполкома Крае-
вого совета, Хакасского обкома профсоюза работников культуры, 
Областной организации Союза журналистов СССР; удостовере-
ния к медалям, орденская книжка, почетные грамоты и благо-
дарственные письма, поздравления, благодарственные письма от 
редакции газеты «Хакас Чирi», Хакасского национального крае-
ведческого музея им. Л.Р. Кызласова).

4. Творческие материалы и издания:
4.1. Рукописи на хакасском языке (очерки о семье Аткниных, 

о Национальном театре им. А.М. Топанова и ведущей артистке 
театра Е.П. Начиновой, о М.Н. Доможакове, Н.Г. Доможакове, о 
А.М. Топанове, о певце горлового пения И.Ф. Кокове, «Хакасия 
в годы Великой Отечественной войны», о семье Кучендаевых, о 
знатных людях Хакасии И.В. Барашкове, С.Д. Майнагашеве, С.П. 
Кадышеве, М.Е. Кильчичакове и др.; тексты выступлений на ра-
дио и телевидении в разные годы).
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4.2. Рукописи на русском языке (очерки о семье гидростро-
ителей, к 40-летию хакасской письменности, «Из фронтовых 
писем лейтенанта медицинской службы Кучендаевой Татьяны 
Андреевны», к 70-летию газеты «Хакасия», «Расцвет культуры 
моего народа»).

4.3. Издания Абдиной Е.А. («Погребальный обряд хакасов», 
«Прощайте мои горы и степи (о А.М. Топанове)», «Родился чело-
век. Воспитание ребенка»)

5. Материалы о праздновании юбилеев, приветственные 
адреса, поздравления, приглашения, буклеты, программы, про-
спекты, афиши (театральные программки 1946 – 2003 гг.; про-
граммы концертов и празднования юбилеев, семинара симпозиу-
ма дешифровки древнетюркской письменности; пригласительные 
билеты на юбилейные и творческие вечера выдающихся людей, 
организаций, театров, газет, на собрание комсомольского актива; 
документы об участии во Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставке в г. Москве; поздравительные адреса, программы научных 
конференций и праздничных концертов; специальные выпуски 
газет «Советская Хакасия» и «Ленин Чолы» к 50-летию Хакас-
ской автономной области).

6. Переписка
6.1. Письма (от зарубежных коллег, от друзей по учебе в 

Центральной комсомольской школе, Красноярского книжного 
издательства, от дочери)

6.2. Открытки (от зарубежных коллег, от Анны Ксавиер 
Аурелия, от друзей и детей, от Председателя Правительства РХ 
А. Лебедя и др.)

7. Изобразительные документы (фотоальбом, фотодоку-
менты семейные, периода работы в газете «Ленин чолы», начала 
творческого пути в журналистике, стенная газета, шарж)
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8. Фотодокументы, собранные Е.А. Абдиной (журналы, 
брошюры)

9. Документы Троякова Гаврила Герасимовича, супруга 
Абдиной Е.А. (почетные грамоты, поздравительные адреса, при-
гласительные, удостоверения к медалям, об избрании депутатом 
Усть-Абаканского районного Совета, Усть-Уйбатского сельского 
совета, погоны младшего лейтенанта)

10. Фотодокументы Троякова Г.С. 

Боярский Григорий Михайлович
(1950 г.р.)

Подполковник в отставке,
ветеран военной службы

Ф. П-934, 268 ед.хр., 1872-2010 гг.,
оп. 1, 2, 3

Документы впервые были переданы 
на хранение в архив в 2006 году

Григорий Михайлович Боярский родился 17 декабря 1950 
года в г. Черногорске Хакасской автономной области. В 1968 
году окончил школу. С 1969 по 1974 годы обучался в Военной 
академии им. Ф.Э. Дзержинского, готовившей кадры для Ракет-
ных войск стратегического назначения. Окончил академию по 
специальности «Средства специального контроля».

После был направлен в Краснознаменный Среднеазиатский 



19

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам личного происхождения

военный округ (п. Боровое Кокчетавской области Казахской ССР). 
Начинал службу инженером группы комплексного анализа, позд-
нее стал старшим инженером – начальником Вычислительного 
центра. В декабре 1982 года был переведен на новое место служ-
бы в Военное Представительство Министерства обороны СССР в 
г. Ташкенте. В 1987 году был направлен командиром войсковой 
части в Алтайский край (на строительство спецобъекта), здесь же 
получил воинское звание подполковника. После выполнения за-
дания в 1989 году, назначен начальником группы Военных пред-
ставителей при Академии наук Узбекской ССР. После развала 
СССР Военное представительство было расформировано, в 1993 
году Боярский Г.М. уволен из Вооружённых Сил и в 1999 году 
вернулся с семьёй в Хакасию в г. Абакан.

В 1999 году Григорий Михайлович был назначен заведую-
щим отделом информатизации Аппарата Правительства Респу-
блики Хакасия. Основной задачей названного отдела являлась 
организация внедрения современных информационных техноло-
гий в работу органов государственной власти Республики Хака-
сия, тогда же впервые был создан Интернет-сайт Правительства 
Республики Хакасия. В 2000 году Правительством Республики 
Хакасия была принята Концепция информатизации Республики 
Хакасия, непосредственной разработкой которой занимался от-
дел, возглавляемый Григорием Михайловичем Боярским.

Григорий Михайлович являлся членом Совета главных кон-
структоров Российских регионов, в 2000 году был включён в со-
став Координационного Совета «Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». Как член Совета по государственной 
научно-технической политике при Правительстве Республики 
Хакасия занимался разработкой Положения о республиканском 
конкурсе научно-исследовательских работ студентов высших 
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учебных заведений, проводил экспертизу работ по вопросам ин-
форматизации и применения новых технологий, представленных 
на конкурсы.

С 2003 года Г.М. Боярский работал заведующим отделом 
по защите информации Аппарата Правительства Республики Ха-
касия. В 2007 году присвоен классный чин – советник государ-
ственной гражданской службы Республики Хакасия 3-го класса, 
в 2010 году – 2-го класса.

Разделы описи  1 – документальные материалы  

1. Документы биографического характера Боярского Г.М.
1.2. Личные документы (свидетельство о рождении, копия 

паспорта, удостоверения, автобиографические воспоминания, 
поздравительные письма и др.).

1.3. Документы о работе заведующим отделом информа-
тизации Аппарата Правительства Республики Хакасия (статьи, 
тексты выступлений, документы о прохождении профессиональ-
ной переподготовки, экспертные заключения и др.).

2. Документы по информатизации Республики Хакасия 
(концепции, программы, аналитические обзоры, отчеты, справ-
ки, информации).  

3. Журналы, плакаты, буклеты, брошюры, собранные Г.М. 
Боярским (документы об участии в туристических слетах, книга 
В. Жириновского «Иван, запахни душу!» с автографом, справоч-
ники и др.).

4. Фотографии  Боярского Г.М.  (школьные, семейные, пе-
риода службы в военной части, в военном представительстве Ми-
нистерства обороны СССР и др.).

5. Документы в отношении родственников и друзей семьи 
Боярского Г.М. (трудовые книжки, справки, удостоверения, почёт-
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ные грамоты, письма, фотодокументы, отражающие биографию и 
трудовую деятельность отца, матери, бабушки, дедушки, сестер, 
жены, детей и однополчанина Григория Михайловича и др.).

Разделы описи 2 – фотоальбомы  (фотоальбомы Г.М. Бо-
ярского и его родителей).

Разделы описи 3 – электронные документы (CD-диск с 
фотографиями заседаний Совета по информационной безопасно-
сти при Коллегии по проблемам безопасности и правопорядка в 
Сибирском федеральном округе за 2004-2007 гг. с участием заве-
дующего отделом по защите информации Аппарата Правитель-
ства Республики Хакасия Г.М. Боярского.)

Бутанаев Владимир Павлович 
(1924 – 2003 гг.) 

Художник, Заслуженный работник 
культуры РСФСР, 

Заслуженный деятель искусств
Республики Хакасия

Ф. П-928, 73 ед. хр., 1943-2005 гг.,
оп. 1, 2

Документы впервые были переданы
на хранение в архив в 2006 году

По документам личного фонда Владимир Павлович Бута-
наев родился 1 мая 1925 года в улусе Большая Cея Таштыпско-
го района Хакасской автономной области. Однако, согласно ак-
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товой записи о рождении, составленной при Сейском районном 
сельском совете Владимир Павлович родился 25 июля 1924 
года. Общеобразовательную школу окончил в с. Шушенское. 
В 1942 году поступил в сельхозтехникум. 

В ноябре 1943 года был призван в армию. Службу проходил 
в Киевском высшем пехотном училище, а затем был откоманди-
рован в Бирмское авиационное училище. После армии с 1951 по 
1954 год учился в Рижском художественном училище, был воль-
ным слушателем Рижской академии художеств. 

В 1954-1958 годы работал свободным художником по дого-
ворам в Магаданской области. В 1959 году Владимир Павлович 
Бутанаев вернулся в Хакасию и поступил на работу художни-
ком-оформителем в Абаканский клуб железнодорожников.

В 1960 году участвовал в научной экспедиции по изучению 
наскальной живописи горного хребта Оглахты. Вместе с учены-
ми занимался эстампированием наскальных рисунков, которые 
должны были уйти под воду при заполнении акватории Красно-
ярского водохранилища. 

В мае 1961 года Владимир Павлович Бутанаев был принят 
на Абаканскую студию телевидения сначала ассистентом режис-
сера, затем художником-декоратором, а с 1965 года главным ху-
дожником студии телевидения. Он проработал на студии 25 лет, 
вплоть до выхода на пенсию в 1985 году. На студии начался его 
творческий путь, проходило его становление как художника-гра-
фика, художника-журналиста и живописца. Помимо работы на 
студии, он занимался изорепортажами и станковым искусством 
графики и живописи. 

Художник освещал строительство всех крупных объектов, 
сооружаемых в Хакасии. С первых дней строительства Саянского 
территориально-производственного комплекса Владимир Павло-
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вич Бутанаев работал над серией о строителях Всесоюзных удар-
ных комсомольских строек Саяно-Шушенской ГЭС, Абаканского 
вагоностроительного комплекса, строителях Байкало-Амурской 
магистрали. Более 500 зарисовок он сделал на трассе мужества 
Абакан-Тайшет. Сотни графических листов отражают героику 
созидания на строительстве ГЭС на Енисее.

Главное место в творчестве художника также занимал об-
раз Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны 
Крупской периода Сибирской ссылки. 

Владимир Павлович Бутанаев был участником многих об-
ластных, республиканских, краевых и всесоюзных выставок. 
Его работы были представлены на выставках советской графи-
ки в Польше, Чехословакии, ГДР, Венгрии, Монголии, Франции, 
Кубе. 

Многие работы отложились в фондах Эрмитажа в Санкт-Пе-
тербурге, Историческом музее Москвы, а также в Улан-Бато-
ре, Кызыле, Минусинске, в Шушенской картинной галерее им. 
И.В. Рехлова, Абаканской картинной галереи им. Ф.Е. Пронских. 

Изорепортажи В.П. Бутанаева печатали газеты: «Советская 
Хакасия», с которой он сотрудничал с 1961 по 1999 год, «Ленин 
Чолы», «Красноярский рабочий», «Красноярский комсомолец»; 
центральные газеты: «Правда», «Советская Россия», «Советская 
культура», «Ленинградский рабочий», «Сельская жизнь»; жур-
налы: «Огонек», «Советская женщина», «Сибирь», «Нева», «Ху-
дожник».

С 1969 года Владимир Павлович являлся членом Союза 
журналистов, с 1985 года членом Союза художников. С 1992 по 
1995 годы был председателем Союза художников Республики 
Хакасия. В 1983 году В.П. Бутанаеву присвоено звание «Заслу-
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женный работник культуры РСФСР», в 1995 году звание «Заслу-
женный деятель искусств Республики Хакасия».

В 1970 году был награжден медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», ме-
далью «Ветеран труда». В 1985 году медалью (знаком) «Золотая 
Звезда», в 1989 году «Тэргууний Сэхээтэн», Монголия. Был вне-
сен в 15-й том Всемирного лексикона художников, изданного в 
Лейпциге в 1997 году.

Умер Владимир Павлович Бутанаев 9 мая 2003 года в горо-
де Абакане.

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Документы биографического характера (списки основ-
ных живописных, станковых, графических работ художника; 
персональных выставок; публикаций в книгах, альбомах, журна-
лах, газетах, художественных работ В.П. Бутанаева). 

2. Печатные издания (издания с репродукциями художе-
ственных работ, очерков В.П. Бутанаева, со статьями о творчестве 
художника (1966-2005), художественные альбомы: «Ленинские 
места в Сибири» (1967), «Дом музей В.И. Ленина в Шушенском» 
(1968), «Шушенское» (1970), «Ленин» в графических работах из 
коллекции И.В. Рехлова (1970), набор репродукций из собрания 
И.В. Рехлова «Ленинские места в Шушенском» (акварели) с рабо-
той В.П. Бутанаева «На речке Шушь» (1973), «Байкало- Амурская 
магистраль в рисунках В.П. Бутанаева» (1975), каталоги графиче-
ских, художественных выставок (1967-1979), афиши (1971-1995), 
буклеты (1978), журналы (1967-1983)).

3. Фотографии (фотографии В.П. Бутанаева (1943-2000), 
членов его семьи (1958-1979), творческих встреч (1962-1975), за 
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работой в художественной мастерской (1979-1988), на выстав-
ках своих работ (1985-1995), общие фотографии с А.Н. Липским, 
Н.Д. Городецким, К.Ф. Антошиным, С.Е. Янгуловой, И.В. Рехло-
вым, С.К. Добровым, Ю.Н. Забелиным, Д.П. Черепановым (1960-
1973)).

4. Рисунки (графика), выполненные В.П. Бутанаевым (ри-
сунки «Хакасская женщина в национальном костюме», «На 
очистке котлована», «Портрет рабочего А. Яцука», «Рабочий» 
(1965-1979)). 

Разделы описи 2 – музейные вещи (рисунки, холст, кисть 
и др.).

Бутанаев Виктор Яковлевич
(1946 – 2023 гг.)

Доктор исторических наук,
профессор, этнограф, 

Заслуженный деятель науки
Республики Кыргызстан,

Заслуженный деятель науки
Республики Хакасия

Ф. П-917, 372 ед.хр., 1818-2009 гг.,
оп. 1-3

Документы впервые были переданы 
В.Я. Бутанаевым в 2010 году
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Виктор Яковлевич Бутанаев родился 12 марта 1946 г. в селе 
Запорожье Камчатской области в семье военнослужащего. В 
1957-1961 гг. учился в Казанском суворовском училище. В 1964 
г. поступил на исторический факультет Ташкентского государ-
ственного университета имени В.И. Ленина, по окончании в 1969 
г. работал этнографом в Хакасском краеведческом музее города 
Абакана. В 1970-1972 гг. проходил службу в рядах Советской 
Армии в должности командира мотострелкового взвода (г. Иман 
Приморского края). 

В 1972-1992 гг. работал в Хакасском научно-исследова-
тельском институте языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ) 
старшим научным сотрудником в секторе истории. Одним из зна-
чимых общественных вкладов, сделанных в это время, явилось 
возрождение национального праздника «Тун пайрам». Впервые в 
Хакасии он был проведён в 1980 г. на основе научных консульта-
ций В.Я. Бутанаева. Является автором идеи и участником разра-
ботки первого Государственного герба Республики Хакасия. 

В 1983 г. защитил диссертацию «Социально-экономическое 
развитие хакасского аала в конце XIX-начале XX в.» на соиска-
ние ученой степени кандидата исторических наук при Учёном со-
вете Института истории, филологии и философии СО АН СССР. 
В 1991-1994 гг. работал этнографом в секторе фольклора Инсти-
тута филологии СО РАН (г. Новосибирск). 

В 1993 г. защитил диссертацию «Этническая культура 
хакасов и проблемы реконструкции основных этапов их исто-
рического развития» на соискание ученой степени доктора 
исторических наук при ученом совете Института археологии и 
этнографии СО РАН. 

11 февраля 1993 г. совместным решением Президиума 
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Верховного Совета Республики Хакасия и Президиума Совета 
Министров Республики Хакасия была создана Лаборатория эт-
нографии при Научно-исследовательской части Хакасского госу-
дарственного университета имени Н.Ф. Катанова, руководителем 
которой стал В.Я. Бутанаев. В 1994-2011 гг. являлся заведующим 
кафедрой археологии, этнографии и исторического краеведения в 
Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова.

В 1994 г. В.Я. Бутанаевым была проведена этнографиче-
ская экспедиция в Северо-Западную Монголию, были выявлены 
этнокультурные связи тюрков Саяно-Алтая с западными монго-
лами-ойратами, изучены тувинцы Баян-Ульгейского аймака, жи-
вущие на границе с Китаем; совершена поездка на берега озера 
Кыргыз-Нур. В 1994 и 1995 гг. участвовал в работе Международ-
ного Курултая тюркских народов, проходившего в городе Изми-
ре (Турция).

Профессор Виктор Яковлевич Бутанаев является специа-
листом в области этнографии Южной Сибири, широко известен 
среди научного мира Российской Федерации и международной 
научной общественности. Им был собран богатейший полевой 
этнографический материал по этнической культуре хакасов. 

Бутанаев В.Я. является автором концепции формирования 
этнополитической организации енисейских кыргызов в позднее 
средневековье под историческим названием «Хонгорай», ставшей 
ярким научным открытием в истории Хакасии. Активно занимал-
ся исследованием бурханизма и шаманизма. Учебные пособия, 
справочные издания, монографии В.Я. Бутанаева используются 
при изучении истории Хакасии, истории тюрко-монгольских на-
родов, традиционной культуры и быта хакасов. 
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За время более полувековой научной деятельности ученым 
было опубликовано около 400 научных статей, более 30 моногра-
фий. Его труды популярны не только в России, странах ближнего 
зарубежья, но и в Швейцарии, Финляндии, Турции, США. 

В.Я. Бутанаев жил в г. Абакане в браке с Бутанаевой Ири-
ной Исаевной, кандидатом исторических наук, вырастил сына и 
двух дочерей. Скончался 5 июня 2023 г. на 78-м году жизни. 

Научная и общественная деятельность Бутанаева В.Я. 
была по достоинству отмечена почетными званиями и преми-
ями. В 1994 г. он был избран действительным членом Россий-
ской Академии социальных наук, в 1995 г. – почётным членом 
Общества Историков Кыргызстана (бывшей Ассоциации мо-
лодых историков Кыргызстана). С 1998 г. он являлся членом 
Президиума международной Ассоциации тюркологов (г. Тур-
кестан). В 1999 г. ему было присвоено звание «Почетный про-
фессор Института восточных языков и культур Кыргызстана». 
С 2000 г. Виктор Яковлевич Бутанаев являлся членом междуна-
родной ассоциации «Эпосы народов мира» (г. Бишкек) и членом 
российского общества востоковедов (1999 г.). В 2002 г. за из-
дание «Хакасско-русский историко-этнографический словарь» 
Бутанаеву В.Я. была присуждена первая в истории международ-
ная премия «Тюрксой». В 2002 г. за серию работ по кыргызо-
ведению был награжден медалью «Данк» (Слава) Республики 
Кыргызстан. С 2002 г. являлся членом диссертационного совета 
при Томском государственном университете по присуждению 
учёных степеней докторов и кандидатов наук по этнографии и 
истории науки (исторические дисциплины). 
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Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Курсовые и дипломные работы Бутанаева В.Я., сту-
дента исторического факультета археологического отделения 
Ташкентского государственного университета имени В.И. Ле-
нина (рукописи курсовых работ, дипломной, научных работ, мо-
нографий, учебных пособий)

2. Рукописи научных статей, публикаций («Некоторые ма-
териалы по лексике качинцев Енисея, «Некоторые новые данные 
по родовому делению хакасских качинцев», «Хакасские тамги 
и вопрос об аальной общине», «Культ богини Умай у хакасов», 
«Этнический состав кызыльцев в XIX – начале XX вв.», «Хакас-
ский двенадцатилетний календарь», «Хакасская национальная 
одежда» и др.).

3. Научные труды В.Я. Бутанаева (топонимический словарь 
Хакасско-Минусинского края, рукопись докторской диссертации 
в издательской верстке, подготовительные материалы к моногра-
фии «История енисейских кыргызов», монография (в соавторстве 
с Бутанаевой И.И.) «Хакасский исторический фольклор», отдель-
ные главы книги «Социально-экономическая история Хонгорая 
(Хакасии) с авторскими правками; машинописи монографии 
«Степные законы Хонгорая», «Шаманизм Хонгорая», «Хоорай 
аттары», «Сказание о великом хакасском князе Еренаке» и др.).

4. Рукописи статей, рецензий В.Я. Бутанаева (научные ста-
тьи за 1966-1994 гг., отзывы В.Я. Бутанаева 1983-1988 гг., крат-
кий очерк традиционной культуры хакасов, машинопись «Хакас-
ские мифы, легенды и предания о своей стране Хонгорай»).

5. Курсы лекций, разработанные В.Я. Бутанаевым (основы 
этнографии, история тюрко-монгольских народов, юридическая 
терминология тюрков Саяно-Алтая).
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6. Документы к рукописям В.Я. Бутанаева (выписки из 
книг и архивных документов за 1818-1897 гг. и 1972-1983 гг., ста-
тистические таблицы, карточки, подготовительные материалы к 
монографиям, варианты Хакасско-русского словаря, подготови-
тельные материалы к работам «Этнокультурная история хакасов 
в XVII – XIX вв.», «Социально-экономическая история хакас-
ского аала», «Топонимический словарь Хакасско-Минусинского 
края», примеры лексических расхождений хакасских диалектов 
и говоров, именные тамги скотоводов Хонгорая, иллюстрации к 
альбому «Хакасы из провинции Хэйлунцзян»).

7. Отзывы, рецензии на научные работы В.Я. Бутанаева 
(на диссертацию «Социально-экономическое развитие хакасско-
го аала в конце XIX – начале XX вв.» разных авторов 1980 г.).

8. Биографические документы В.Я. Бутанаева (записная 
книжка со стихами собственного сочинения В.Я. Бутанаева, по-
левые дневники студенческого периода, записи их археологиче-
ского кружка, списки научных и научно-методических трудов 
В.Я. Бутанаева за 1970-2008 гг., справки, характеристики, выпи-
ски из приказов, заявления, копия трудовой книжки и др., справ-
ка о присвоении Международной премии ТЮРКСОЙ, письма, 
пригласительные билеты, поздравительные открытки).

9. Документы о научной, общественной, педагогической де-
ятельности (о работе в ХакНИИЯЛИ, о деятельности в Ассоци-
ации «Ая» – возрождение языка, фольклора и культуры народов 
Сибири и Дальнего Востока, переписка, сценарии национальных 
праздников, документы научных конференций, об участии в кон-
курсах).

10. Документы о работе кафедры археологии, этногра-
фии и исторического краеведения (АЭИК) Хакасского государ-
ственного университета имени Н.Ф. Катанова (научно-иссле-
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довательские программы, списки научных изданий, документы 
о работе Лаборатории этнографии научно-исследовательской 
части (сектора) ХГУ им. Н.Ф. Катанова (договоры, письма, сме-
ты расходов), переписка кафедры по вопросам сотрудничества с 
научными учреждениями, программы учебных дисциплин, план 
стажировки заведующего кафедрой).

11. Материалы, собранные В.Я. Бутанаевым (буклеты, 
брошюры, документы ТЮРКСОЙ, дипломная работа студента, 
газетные вырезки, отдельные оттиски статей разных авторов из 
журналов по археологии и этнографии, рукописи монографий 
диссертаций разных авторов).

12. Документы, собранные П.И. Каралькиным (1908-
1990 гг.), ученым-этнографом, организатором краеведческого 
музея в г. Абакане (деловые тетради, подготовительные материа-
лы к научным статьям П.И. Каралькина, карандашные зарисовки 
на бумаге и др.).

Разделы описи 2 – фотодокументы (детские фотографии, 
близких родственников, с сотрудниками ХакНИИЯЛИ, с кыргы-
зскими и бурятскими коллегами, среди старых жителей Хакасии, 
отражающие широкую международную деятельность историка 
В.Я. Бутанаева; фотографии, собранные В.Я. Бутанаевым, пока-
зывающее жизнь и быт хакасов за 1924-1992 гг.).

Разделы описи 3 – научно-техническая документация 
(карты, альбом «Мои карты и схемы», карты-схемы историко- 
этнографических памятников Хакасии, карта топонимов бассей-
на реки Чулым, туристские схемы г. Абакана, Горной Шории и 
др.).
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Бытотова (Патачакова)
Анастасия Петровна 

(1925 – 1986 гг.)

Отличник народного
просвещения, автор методических 
пособий, учебников на хакасском 

языке для начальных классов

Ф. П-924, 52 ед. хр., 1925-2011 гг.,
оп. 1

Документы впервые были переданы 
на хранение в архив в 2005 году

Анастасия Петровна Бытотова родилась 23 июля 1925 года в 
улусе Усть-Чуль Аскизского района Хакасской автономной обла-
сти. В 1941 году окончила восемь классов Усть-Чульской непол-
ной средней школы Аскизского района. После окончания двух-
месячных курсов подготовки учителей в г. Абакане приступила 
к работе в селе Кызласово учительницей начальных классов. В 
1942 году Анастасия Петровна переведена в Усть-Чульскую не-
полную среднюю школу, сначала учителем начальной школы, а 
затем учителем родного языка в 5-7 классах. 

В 1945 году заочно окончила Хакасское педагогическое 
училище.

В 1946 году была направлена на учебу на историческое от-
деление Абаканского учительского института. После окончания 
института в 1948 году работала в Хакасском областном институ-
те усовершенствования учителей, сначала – методистом истории, 
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а затем с 1950 года – заведующей кабинетом русского и хакас-
ского языков. Работая в институте, Анастасия Петровна одновре-
менно училась в Абаканском педагогическом институте, на исто-
рическом факультете. В 1952 году Анастасия Петровна окончила 
институт по специальности «история» с присвоением квалифика-
ции учителя 8-10 классов средней школы.

С 1953 по 1977 годы Анастасия Петровна работала главным 
редактором, старшим редактором, заместителем главного редак-
тора, директором Хакасского книжного издательства, с 1964 года 
– Хакасского отделения Красноярского книжного издательства.

А.П. Бытотова принимала активное участие в работе орга-
нов народного образования области. Она является автором ряда 
методических пособий для учителей хакасского языка, учебников 
на хакасском языке для начальных классов: букварь, книга для 
чтения, грамматика хакасского языка для 1 класса. Принимала 
участие в подготовке русско-хакасского словаря, редактировала 
рукописи, занималась переводами учебников на хакасский язык.

В 1963 году была избрана депутатом Хакасского областно-
го Совета депутатов трудящихся от Красноярского избиратель-
ного округа № 30.

Анастасия Петровна была награждена медалями: «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», юбилейными медалями в честь 30 и 40-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, а также значком «От-
личник народного просвещения».

С 1 февраля 1977 года Анастасия Петровна оставила долж-
ность директора Хакасского отделения Красноярского книжного 
издательства в связи с уходом на пенсию.
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Состояла в браке с Патачаковым Михаилом Михайловичем 
(1927-2002), в котором появилось трое детей. После продолжи-
тельной болезни скончалась 1 октября 1986 года.

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Документы биографического характера (свидетельства 
о рождении, браке, смерти А.П. Бытотовой, дипломы об оконча-
нии институтов, трудовая книжка, медали и удостоверения к ним 
(1925-1986), почетные грамоты, благодарственные письма и при-
ветственные адреса (1957-1975), воспоминания дочери Л.М.  Па-
тачаковой (2011)).

2. Документы служебной и общественной деятельности 
(договоры с Хакасским научно-исследовательским институтом 
языка, литературы и истории и Хакасским книжным издатель-
ством на издание, редактирование и переводы (1949-1956), удо-
стоверение об избрании депутатом (1963)).

3. Документы научно-педагогической деятельности («Бук-
варь» на хакасском языке (1952-1962), «Хакасский язык (родная 
речь)» книга для чтения и грамматика в 1 классе (1975-1979)).

4. Фотографии А.П. Бытотовой (фотографии с учащимися 
и учителями (1932-1948), в студенчестве (1946-1948), на семина-
рах и лекциях, с коллективом в Хакасском областном институте 
усовершенствования учителей (1949-1951), с работниками Ха-
касского книжного издательства: А.В. Астанаевой, Т.Г. Тачее-
вой, Е.А. Абдиной, Д.Ф. Патачаковой, А.И. Коковой и другими 
(1955-1965), с семьей).

5. Документы членов семьи А.П. Бытотовой (свидетель-
ства о рождении детей (1954-1959)).
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Вяткин Геннадий Африканович
(1928 – 1994 гг.)

Заслуженный строитель СССР, 
Почетный гражданин города Абакана

Ф. Р-673, 180 ед. хр., 1958-1994 гг., оп. 1

Документы впервые были переданы
в архив Верховным 

Советом Республики Хакасия
в 1994 году

Геннадий Африканович Вяткин родился 15 августа 1928 г. 
в городе Минусинске Красноярского края. Уже в марте 1943 г., 
после окончания 7-го класса абаканской школы № 3, начал тру-
довую деятельность в должности монтера Абаканской городской 
телефонной станции. Желал защищать Родину на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, но не успел: война закончилась в 
1945 г., когда Геннадию Африкановичу было 17 лет. 

С 1945 по 1948 гг. учился на гидромелиоративном отделе-
нии Хакасского сельхозтехникума, после окончания которого ра-
ботал инструктором Хакасского областного комитета ВЛКСМ, а 
затем – преподавателем Хакасского сельскохозяйственного тех-
никума. 

В 1950 г. Геннадий Африканович Вяткин был направлен в 
Тувинский обком комсомола, работал заведующим отделом ОК  
ВЛКСМ. С октября 1950 по октябрь 1951 г. трудился первым се-
кретарем Кызыльского горкома ВЛКСМ.  
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С 1951 по 1952 гг. занимал должность старшего техника 
Абаканского филиала «Росгипроводхоз», а в период с 1952 по 
1955 год руководил проектной группой этого же филиала. 

В 1955 г. Г.А. Вяткин начал обучение в Новосибирском ин-
женерно-строительном институте им. В.В. Куйбышева на спецфа-
культете, после окончания которого работал старшим прорабом 
Абаканского участка стройуправления № 6 треста «Краснояр-
скстрой».

В 1959 г. Геннадий Африканович Вяткин был назначен на-
чальником управления по делам строительства и архитектуры 
Хакасского областного исполнительного комитета. С 1962 г. ра-
ботал заместителем председателя исполкома, а с 1982 – первым 
заместителем председателя исполкома Совета народных депута-
тов Хакасской автономной области. В 1990-1994 гг. Вяткин Г.А. 
являлся помощником народного депутата РСФСР В.Н. Шты-
гашева по Бейскому территориальному избирательному округу 
№ 213, затем помощником председателя Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия В.Н. Штыгашева. 

За годы своей трудовой деятельности Г.А. Вяткин сделал 
многое для улучшения дорог и облика городов и сел Хакасии. Во 
многом благодаря его инициативе и при непосредственном его 
участии были созданы и построены следующие объекты: Хакас-
ская областная больница и все другие крупные учреждения здра-
воохранения области, здание Правительства в г. Абакане, объек-
ты образования, культуры и жилищного строительства в городах 
и районах Хакасии, телевизионная станция «Орбита», Абакан-
ский экспериментально-механический завод, Дом юстиции, Дом 
радио, здание Абаканской АТС, спорткомплекс «Саяны», Респу-
бликанский драматический театр и театр кукол «Сказка», здания 
Абаканского аэропорта и взлетно-посадочной полосы, одна из 
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лучших в Сибири сеть автомобильных дорог, Сорский завод си-
ликатных стеновых материалов.

Также Г.А. Вяткиным были реализованы проекты обходно-
го и коммунального мостов через реку Абакан, троллейбусной 
линии в Абакане, централизованного теплоснабжения Абакана, 
инженерной защиты Абакана и Усть-Абакана, Домов культуры, 
школ, детских садов и домов в селах и поселках, производствен-
ных баз строительных трестов и заводов строительной инду-
стрии, асфальтированных автодорог и мостов Хакасии. 

Геннадий Африканович Вяткин был инициатором и орга-
низатором создания института «Абакангражданпроект». Он ру-
ководил разработкой генеральных планов развития Абакана, дру-
гих городов, поселков и сел области, внес большой вклад в дело 
формирования и размещения в Хакасии объектов Саянского тер-
риториально-производственного комплекса. Мало кто знает, что 
Г.А. Вяткин также являлся одним из авторов проекта. В его лич-
ном фонде представлены авторские варианты республиканского 
флага 1991 г. Также, согласно архивным документам, Геннадий 
Африканович занимался вопросами преобразования Хакасской 
автономной области в Республику. 

В соответствии с постановлением Президиума Совета Ми-
нистров Республики Хакасии от 01.07.1994 г. улица Р. Люксем-
бург была переименована в улицу имени Геннадия Африкановича 
Вяткина. Также Правительством Республики Хакасия учреждена 
премия имени Г.А. Вяткина за заслуги в области архитектуры и 
строительства. 

За достижения своей трудовой и общественной жизни Ген-
надий Африканович был достойно отмечен государственными 
и местными органами власти. Он был награжден 3-мя орденами 
«Знак Почета», девятью медалями, среди которых он особенно 
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дорожил медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне». Он получил ее в еще 1945 г. 17-летним мальчишкой. 
В 1974 г. Президиум Верховного Совета РСФСР «За заслуги в об-
ласти строительства» присвоил Вяткину Геннадию Африканови-
чу почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР». В 1977 г. 
за разработку проекта и строительства инженерной защиты горо-
да Абакана и поселка Усть-Абакан Вяткин Геннадий Африкано-
вич стал Лауреатом премии Совета Министров СССР. В 1978 г. 
«За большой вклад в развитие экономики и культуры города, ак-
тивную общественную деятельность, городской Совет народных 
депутатов присвоил Вяткину Геннадию Африкановичу звание 
«Почетный гражданин города Абакана». Также он являлся чле-
ном Союза архитекторов России. 

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Материалы, относящиеся к служебной деятельности 
(в органах исполнительной власти области за 1959-1990 гг. – это 
переписка, копии решений, постановлений по вопросам строи-
тельства, отчеты по командировкам, доклады, статьи, множество 
фотографий строительных объектов, затопленных сел, дорог, раз-
рушений в результате наводнения 1969 года; в качестве помощ-
ника народного депутата РСФСР В.Н. Штыгашева по Бейскому 
территориальному избирательному округу № 213 за 1990-1994 гг. 
– это переписка, докладные записки, тексты выступлений и до-
кладов, итоги голосования на Всероссийском референдуме 25 
апреля 1993 года в Республике Хакасия, информация о заседании 
Совета Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение» 
в Новосибирске, рекламные проспекты) 

2. Документы общественной деятельности (отчеты 
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Г.А. Вяткина перед избирателями, справки о выполнении просьб 
избирателей)

3. Материалы, собранные Г.А. Вяткиным (схемы водохра-
нилищ, электрических сетей Красноярского края и Тувинской 
АССР, разные статьи о развитии Саянского ТПК, анализ работы 
Хакасского Обкома КПСС, фотоальбом гостиницы «Интурист» в 
г. Абакане)

4. Изобразительный материал (фотодокументы о наводне-
нии 15 июня 1966 г., о реконструкции центральных улиц г. Аба-
кана).

Говорченко Иван Прохорович
(1913-2007 гг.)

Заслуженный работник
культуры РСФСР,
главный редактор
областной газеты

«Советская Хакасия»
с 1952 по 1982 гг.

Ф. П-918, 67 ед.хр., 1913-2003 гг., 
оп.1, 1м

Документы переданы в архив
Говорченко И.П. в 2003 году

Иван Прохорович Говорченко родился 30 апреля 1913 года 
в с. Белянка Курской области. Первая проба пера у Ивана Говор-
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ченко пришлась на возраст двенадцати лет. Первая газетная пу-
бликация Ивана Говорченко появилась благодаря учительнице, 
которая отправила его сочинение в редакцию газеты «Пионер-
ская правда».

В 1930 г. в районной газете «Пламя» был опубликован 
первый репортаж Ивана Прохоровича о причинах гибели све-
клы в совхозах. 

В этом же году он поступил учиться в автомобильно-до-
рожный техникум в г. Воронеже.

Учась в техникуме, И. Говорченко устроился внештатным 
корреспондентом в областную газету «Коммуна».

В 1932 г. техникум из Воронежа перевели в г. Борисоглебск, 
где Иван Говорченко познакомился со своей будущей женой Ни-
ной Минаевой. Перед самой войной родился сын Владимир, а в 
1945 г. – Виктор. Согласно свидетельству о браке, официально их 
брак был зарегистрирован только в январе 1945 г.

Студентам техникума не дали доучиться положенный срок 
и выпустили досрочно без выпускных экзаменов. И.П. Говорчен-
ко направили в редакцию газеты «Колхозная правда», т. к. был 
опыт журналистской работы. 

В декабре 1934 г. в г. Воронеже стала издаваться новая газе-
та «Вперед» – транспортная газета Министерства путей сообще-
ний, которая должна была освещать проблемы железных дорог. 
И.П. Говорченко назначили заведующим промышленно-транс-
портным отделом. Тираж газеты «Вперед» был 40000 экземпля-
ров. В 1939 г. Говорченко вступил в ряды ВКП(б), в этом же году 
его выдвинули на должность заместителя редактора газеты «Впе-
ред», а в 1941 г. он становится главным редактором. В 1942 г. 
эвакуировали редакцию газеты «Вперед», сдав имущество га-
зеты в г. Сталинград, Иван Прохорович получил назначение в 
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г. Иркутск, куда и выехал с семьей. В Иркутске он возглавил ре-
дакцию железнодорожной газеты «Восточно-Сибирский путь» 
Восточно-Сибирской железной дороги, в которой проработал 
до 1944 г.

По решению Центрального комитета ВКП(б) в 1944 г. стали 
комплектовать резерв кадров для подготовки руководителей, ко-
торые должны были направляться на восстановительные работы 
на железной дороге на территориях освобожденных от немецких 
захватчиков. Говорченко И. П. было решено направить в Литву, 
но прежде нужно было пройти шестимесячные курсы повышения 
квалификации в Москве. По окончании курсов И.П. Говорчен-
ко выехал в Литву, где его назначили ответственным редактором 
газеты «Железнодорожник Литвы» Литовской железной дороги. 
Проработал Говорченко в Литве до 1949 г., затем был направлен 
в Москву на учебу в Высшую партийную школу на журналист-
ский факультет при ЦК ВКП(б), где проучился до 1952 г.

После окончания ВПШ в 1952 г. Иван Прохорович был на-
правлен в Хакасию, где возглавил редакцию газеты «Советская 
Хакасия» и на протяжении 30 лет был ее руководителем.

За годы работы редактором И.П. Говорченко добился рас-
ширения штатного расписания, в три раза были повышены оклады 
сотрудникам. Тираж газеты с 7500 экземпляров возрос до 40000, 
увеличился формат газеты, «Советская Хакасия» стала выходить 
шесть раз в неделю, хотя центральные газеты выходили пять раз 
в неделю. Ивану Прохоровичу удалось создать активный, рабо-
тоспособный творческий коллектив. Проводились круглые столы 
и творческие встречи с интересными людьми, где обсуждались 
разные проблемы и публиковались в газете. 

Тридцать лет посвятил Иван Прохорович развитию газеты 
«Советская Хакасия. В 1982 г. ушел в отставку. 
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Работая в редакции, И.П. Говорченко являлся членом Ха-
касского обкома КПСС, в течение шести лет был председателем 
постоянной комиссии Хакасского областного Совета по культур-
но-массовой работе и спорту, заместителем председателя мандат-
ной комиссии.

Иван Прохорович награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За освоение целинных земель», почетными грамотами Президи-
ума Верховного Совета РСФСР «За заслуги в области печати». 
Отмечен почетными знаками за строительство дорог «Абакан- 
Новокузнецк», «Абакан-Тайшет», за освещение строительства 
Саяно-Шушенской ГЭС.

В 1973 г. Ивану Прохоровичу Говорченко присвоено по-
четное звание Заслуженного работника культуры РСФСР. Умер 
И.П. Говорченко 9 мая 2007 года.

Раздел описи  1 – документальные материалы

1. Документы биографического характера Говорченко И.П. 
(выписка из метрической книги, свидетельство о браке, копии 
трудовой книжки, справки, автобиография, родословная, учетная 
и статистическая карточка члена КПСС, выписка из зачетной ве-
домости, воспоминания).

2.  Депутатские удостоверения, почетные грамоты Говор-
ченко И.П.

3. Письма Говорченко И.П. (письма от официальных лиц, 
коллег, друзей, родственников, письма от Оводова Ю.С., доктора 
химических наук, научного руководителя Говорченко В.И. из 
г. Владивостока).
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4. Изобразительные материалы из личного архива Говор-
ченко И.П. (фотографии с семьей, коллегами, акварель «Город-
ской пейзаж» г. Красноярск, подарок от художника Марка Живи-
ло с дарственной надписью).

5. Документы членов семьи Говорченко И.П. (копии свиде-
тельства о рождении, трудовая книжка, почетные грамоты, пись-
ма, аттестат зрелости, членские билеты, научные работы).

6. Газеты и книги из архива Говорченко И.П. (подборка 
юбилейных выпусков газет «Абакан», «Хакасия», «Коммунист» 
и др.).

7. Книги из библиотеки Говорченко И.П. (книги, справочни-
ки, сборники стихов, очерки, сборник статей и очерков).

Раздел описи 1м – музейные вещи (значки, юбилейная ме-
даль, сувенир с изображением памятника В.И. Ленину). 

Добров Семен Константинович
(1912 – 1995 гг.)

Журналист, главный редактор газет 
«Ленин Чолы», «Хакасия»,

 Член Союза журналистов СССР, 
Заслуженный работник культуры 

РСФСР

Ф. Р-658, 153 ед. хр., 1924-1985 гг.,
оп. 1 

Документы сданы в архив
С.К. Добровым в 1988 году
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Семен Константинович Добров родился 14 сентября 1912 г. 
в аале Усть-Камышта Аскизского района Хакасской Автоном-
ной Области. В своей автобиографии писал: «В 1923 году начал 
учиться в селе Аскиз… Закончив 3-4 классы, поехал в с. Таштып, 
единственную тогда 9-летку на обширную территорию. После 
окончания 5 класса два года провел в Аскизской ШКМ (Школа 
крестьянской молодежи), перебазированной из с. Боград».

В 1930 г. началась его трудовая жизнь. Сначала работал по-
мощником счетовода Верх-Тейского колхоза «Дружная жизнь», 
с 1931 г. – пропагандистом Красной юрты в улусе Усть-Таштып, 
инструктором обкома ВЛКСМ и затем редактором газеты «Ха-
зыл аал». В 1933 г. С.К. Добров был утвержден ответственным за 
хакасское издание молодежной газеты «Комсомолец Хакасии».

В 1936 г. по решению бюро Красноярского крайкома 
ВЛКСМ С.К. Доброва направили учиться в г. Ленинград в Инсти-
тут журналистики им. В.В. Воровского. Об этом в своей автобио-
графии он писал: «Да, мне выпало счастье первым из хакасской 
молодежи быть профессиональным журналистом». 

Закончив обучение в институте, С.К. Добров вернулся в Ха-
касию, где его утвердили в должности редактора газеты «Ленин 
чолы». В сентябре 1939 г. он был принят в члены КПСС.

В годы войны Семен Константинович продолжал работать 
в редакции газеты: «Началась Великая Отечественная война. В 
тяжелейших условиях военного времени нам, журналистам, при-
ходилось трудиться целыми сутками, не выходя из редакции и 
типографии… В связи с большими потерями журналистов на 
фронте ощущался острый недостаток этих кадров». 

В 1943 г. Обком партии утвердил С.К. Доброва редактором 
газеты «Советская Хакасия». В августе 1944 года Центральный 
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Комитет (ЦК) партии организовал шестимесячные Центральные 
курсы газетных работников, после окончания которых Семена  
Константиновича оставили работать в редакции московской га-
зеты «Правда». Шесть лет работы в коллективе газеты «Правда» 
стали для него прекрасной школой журналистики и воспитания 
профессиональных качеств.

В 1951 г. С.К. Добров вернулся домой и приступил к рабо-
те в должности редактора газеты «Ленин чолы». В 1954 г. был 
утвержден заведующим отделом агитации и пропаганды Хакас-
ского обкома КПСС, 6 лет работал в партийном аппарате. В 1960 
г. Семен Константинович вновь возглавил коллектив областной 
газеты на хакасском языке «Ленин чолы». 15 лет, вплоть до выхо-
да на пенсию (1974 г.), он работал ее главным редактором. 

С.К. Добров стоял у истоков многих общественно-полити-
ческих начинаний, очень часто находил и помогал известным в 
дальнейшем представителям науки и культуры, общественным 
деятелям Хакасии. В круг его знакомых входили такие люди, как 
известный композитор А.А. Кенель, доктор исторических наук, 
профессор МГУ Л.Р. Кызласов, первая революционерка П.И. Ге-
дымин-Тюдешева, кандидат исторических наук К.Г. Копкоев, 
доктор филологических наук Д.И. Чанков, кинооператор В. Кир-
бижеков, писатель Н.Г. Доможаков и многие другие. 

Семен Константинович Добров – ветеран партии, комсомо-
ла, труда, Заслуженный работник культуры РСФСР, персональ-
ный пенсионер Союзного значения, был награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью «За тру-
довое отличие», Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР.



ГКУ РХ «Национальный архив»

46

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Материалы, относящиеся к творческой деятельности 
(статьи, очерки, обзоры, тексты выступлений и докладов; «Гла-
за брата»/о днях пребывания калмыкского писателя Б. Басангова 
в Хакасии, «В большой семье российской», «Пропаганда ленин-
ской дружбы народов», к 50-летию Хакасской автономной обла-
сти, «Краткий путеводитель по г. Абакану», «Сценарий для теле-
клуба «Тарина», «Красноярский край за 40 лет советской власти 
и др.)

2. Материалы, относящиеся к служебной и обществен-
ной деятельности (доклады о проблемах сельского хозяйства за 
25 лет, к 20-летию образования Хакасии; тексты выступлений на 
партийной конференции в 1953 г., на научной конференции, по-
священной хакасскому литературному языку и письменности)   

3. Личная переписка (письма П.И. Гедымин-Тюдешевой, 
бывшей революционерки)

4. Материалы, относящиеся к биографической деятельно-
сти (военный билет, членские и депутатские билеты, грамоты, 
поздравления и автобиография С.К. Доброва.

4.1. Изобразительный материал (портреты, фотографии 
С.К. Доброва среди учащихся и учителей ШКМ в Усть-Камыште 
Аскизского района, Аскизской ШКМ, с А.А. Кенелем среди род-
ственников Доброва, среди ученых и археологов Хакасии, на тор-
жестве по случаю 250-летия присоединения Хакасии к России и др.)

5. Документы собранные С.К. Добровым (разные статьи 
ученых по истории, культуре Хакасии, юбилейный 10-тысяч-
ный номер газеты «Советская Хакасия» 1967 г., воспоминания 
С.Д. Словиной, специальный выпуск газеты «Красноярский ра-
бочий» о перекрытии реки Енисей)
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5.1. Материалы о П.И. Гедымин-Тюдешевой (служебные ха-
рактеристики, трудовой список, воспоминания, письма, отзывы, 
заметки, поздравления, фотографии П.И. Гедымин-Тюдешевой) 

5.2. Изобразительный материал (фотографии участников 
декады хакасского искусства в г. Красноярске, делегатов из Хака-
сии – участников 2-го Съезда Советов Западно-Сибирского края 
1927 г., участников конференции, посвященной 100-летию со дня 
рождения Н.Ф. Катанова и др.)

Доможаков Николай
Георгиевич

 (1915 – 1976 гг.)

Хакасский писатель,
ученый, педагог

 
Ф. Р-588.  180 ед. хр., 1935-2016 гг.,

оп. 1

Документы впервые были переданы 
на хранение в архив в 1969 году

Николай Георгиевич Доможаков 
родился 2 февраля (15 февраля по новому стилю) 1915 года в улу-
се Хызыл Хас (Красный яр) Усть- Абаканского района. Окончив 
Райковскую трехклассную школу, Николай Доможаков вступил 
в колхоз «Чахсы Хоных». С 1931 по 1935 годы обучался в Хакас-
ском педагогическом техникуме.
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С 1935 по 1938 годы работал учителем в селе Усть-Чуль, 
Аскизского района. В 1938 году был переведен на работу в Об-
ластной отдел народного образования, где он принимал активное 
участие в создании Областного педагогического кабинета (впо-
следствии – Институт усовершенствования учителей).

С 1939 по 1941 годы – студент историко-филологического 
отделения Абаканского учительского института. С 1941 по 1942 
годы заведующий сектором печати Хакасского ОК КПСС.   

В 1944 году открылся Хакасский научно-исследователь-
ский институт языка, литературы и истории, куда Николая Геор-
гиевича Доможакова пригласили на должность директора. 

В 1949 году Николай Георгиевич Доможаков окончил аспи-
рантуру Института языка и письменности народов СССР Всесо-
юзной академии наук в Москве и защитил диссертацию на тему: 
«Описание Кызыльского диалекта хакасского языка» и стал од-
ним из первых в Хакасии ученых – кандидатом филологических 
наук. На должности директора научного института Н.Г. Доможа-
ков проработал до 1955 года, параллельно работая старшим пре-
подавателем в Абаканском педагогическом институте. 

В 1949 году был принят в члены Союза Писателей СССР. В 
ноябре 1949 года был назначен руководителем секции по рабо-
те с молодыми авторами Хакасского отделения Союза писателей 
СССР.

С 1955 по 1956 годы – заведующий сектором языка Хакас-
ского научно-исследовательского института языка, литературы и 
истории. С 1956 года Николай Георгиевич посвящает себя пре-
подавательской деятельности, работая в 1957-1960 годах по со-
вместительству директором Хакасского книжного издательства. 
С 1960 года ответственный секретарь областного книжного из-
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дательства. Был награжден орденом «Трудового Красного зна-
мени», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Умер  Николай Георгиевич Доможаков 16 ноября 1976 года.

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Документы, относящиеся к биографии (аттестат об окон-
чании Хакасского педагогического техникума (1935), членские 
билеты профессиональных союзов, удостоверения, справки, до-
веренности, почетные грамоты (1942-1972)).

2. Документы, относящиеся к служебной и общественной 
деятельности (отчеты о работе Кызыльско-Мелецкой экспеди-
ции (1947-1948), договоры с Хакасским издательством на публи-
кацию произведений (1948-1964), статья «Итоги и перспективы» 
(к 10-летию хакасского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории) (1954), текст вступительного слова 
на юбилейной конференции «20 лет Саяно-Алтайской археологи-
ческой экспедиции» (1947), отчет о работе старшим преподавате-
лем (1963-1964), поздравительные телеграммы и приветственные 
адреса от партийных, советских, общественных, научных, куль-
турных организаций (1966-1976)).

3. Переписка (письма Н.Г. Доможакову из редакции лите-
ратурно-драматического радиовещания Комитета радиоинфор-
мации при Совете Министров СССР (1951-1957), из правления 
Союза Советских писателей, редакций центральных журналов и 
газет по поводу опубликования его стихов и статей (1953-1964), 
из Хакасского отдела народного образования (1955-1965), из ре-
дакции литературно-художественного и общественно-полити-
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ческого журнала «Сибирские огни» (1957-1968), от разных лиц 
(1956-1969), письма Н.Г. Доможакова в партийные и советские 
органы (1950-1966), разным лицам).

4. Документы, относящиеся к творческой деятельности 
Н.Г. Доможакова (статьи и доклады: «Первые шаги» (1947), «За-
дачи молодой советской хакасской литературы» (1948), «Вклад 
русской науки в изучение хакасов» (1950), «Успехи Хакасии в 
культурном строительстве» (1958), «Раскопки Салбыкского кур-
гана в Хакасии» (1954), «О жизни и деятельности Н.Ф. Катанова» 
(1947-1957), «В братской семье народов» (1954), «О хакасском 
народном хайджи С.П. Кадышеве» (1955), «К этногенезу хакасов 
по данным сагайского и хакасского диалектов хакасского языка» 
(1955), рецензии, отзывы на книги (1949-1953), сценарий «Песнь 
солнечного края» (1950), текст выступления на втором регио-
нальном совещании по диалектологии тюркских языков в г. Ка-
зани (1958), роман «В далеком аале» (1963), стихи разных лет).

5. Фольклорные тексты (Е.М. Кызласов «Как я шама-
ном стал» (1955), материал к изучению героического сказания 
М.К.  Доброва «О богатыре девице Красной лисице» (1955), ма-
териалы хакасской фольклорно-диалектологической экспедиции 
Абаканского педагогического института (1957-1960)).

6. Фотографии Н.Г. Доможакова (фотографии со студента-
ми, с писателями и поэтами, с сотрудниками ХакНИИЯЛИ). 

7. Документы, предоставленные сыном Н.Ф. Доможакова 
Аркадием Николаевичем (биографическая записка А.Н. Доможа-
кова (2013), тетрадь со стихами А.Н. Доможакова, фотографии 
Н.Г. Доможакова, в т. ч. посмертная (1976)).
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Кандибор Александр Иванович
(1917 – 1992 гг.)

Герой Социалистического Труда, 
комбайнёр Хакасской МТС,

механизатор, участник Великой
Отечественной войны

Ф. П.-891, 31 ед.хр.,
1917-1986 гг., оп. 1

В связи с переработкой описей дел
фонда П-656 документы

выделены в самостоятельный
личный фонд в 1999 году

Александр Иванович Кандибор родился 15 марта 1917 года 
(30 марта 1917 г. по новому стилю) в семье крестьянина-бедняка 
в деревне Красное озеро Бейского района Хакасской автономной 
области Красноярского края. 

В 1929-1932 годах учился в школе.
В 1932 году вступил в комсомол. Участвовал в ликвидации 

неграмотности в деревне, обучал неграмотных на дому. В 1934 
году окончил курсы трактористов, в 1936 году окончил курсы 
комбайнеров, в дальнейшем стал одним из лучших мастеров по 
высокопроизводительному использованию комбайнов на уборке 
хлеба.

Александр Иванович, участник Великой Отечественной 
войны, отличник боевой и политической подготовки. Служил на 
Дальнем Востоке, в Приморском крае в 78-м отдельном мото-
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строительном батальоне. Награжден медалями «За боевые заслу-
ги» и «За Победу над Японией». 

После демобилизации в 1946 году он продолжил свою тру-
довую деятельность в качестве комбайнера. На основе многолет-
ней практики Александр Иванович стал рационализатором и раз-
работал свой передовой метод комбайновой уборки, с успехом 
применял ценные приемы, позволяющие повысить производи-
тельность комбайновых агрегатов, обеспечить их бесперебойную 
работу и добиваться отличного качества уборки урожая. В рабо-
ту своего комбайна он внес 42 усовершенствования: установил 
электроосвещение для работы в ночное время, водяной бочок для 
заливки воды в радиатор на ходу для охлаждения двигателя, по-
ставил 3-ю очистку на комбайн, что позволяло прямо от комбай-
на сдавать зерно в заготзерно и многое другое.

Кандибор А.И. – автор ряда изобретений и рацпредложе-
ний по улучшению работы комбайнов, которые давали большую 
производительность труда. Все свои изобретения и рациональ-
ные предложения он издал в брошюре «Моя работа на прицеп-
ных комбайнах». В 1954 году за высокие достижения в уборке 
урожая Александр Иванович со своей комбайновой бригадой 
в полном составе посетили сельскохозяйственную выставку в 
г. Москве. Механизатор-рационалист трижды становился участ-
ником Всесоюзных сельскохозяйственных выставок, а также вы-
ступал на совещании передовиков сельского хозяйства Сибири 
в г. Новосибирске с докладом о повышении работоспособности 
сельскохозяйственных машин. В 1957 году Крайком партии на-
ряду с инструкторами ЦК КПСС, председателями и директорами 
совхозов направили Александра Ивановича, рядового комбайне-
ра, в Китай на Всекитайскую сельхозвыставку. В советское время 
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право представлять свой регион на таких мероприятиях выпадало 
лучшим из лучших за их трудовые заслуги.

За достижение в 1950 году высоких показателей на уборке 
урожая и обмолоте зерновых и масличных культур Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1951 года Алексан-
дру Ивановичу Кандибору было присвоено звание Героя Социа-
листического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и молот». 

А.И. Кандибор, помимо трудовой, также занимался обще-
ственной деятельностью, участвовал в выборных органах. Алек-
сандр Иванович в 1949-1959 гг. являлся: депутатом Красноярско-
го краевого Совета, депутатом Хакасского областного Совета, 
кандидатом в члены крайкома КПСС, членом Пленума Хакасско-
го областного комитета КПСС, членом Пленума Усть-Абакан-
ского РК КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР. 

Также А.И. Кандибор был награжден четырьмя Орденами 
Ленина (1948 г., 1949 г., 1951 г., 1957 г.), орденом Отечественной 
войны 2 степени (1985 г.), двумя Орденами Трудового Красного 
Знамени (1950 г.), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» 
(1952), а также медалями ВСХВ и ВДНХ СССР. 

Умер 28 ноября 1992 г. 

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Документы о жизни и деятельности Кандибора А.И. (ав-
тобиография, характеристики, списки наград, перечень выбор-
ных должностей, воспоминания, удостоверения, пригласитель-
ные билеты, мандаты, выступления, переписка по депутатским 
запросам, боевые листки, сведения по изобретательству, рацио-
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нализации, плакаты, брошюра Кандибора А.И. «Моя работа на 
прицепных комбайнах»).

2. Документы, собранные Кандибором А.И. (брошюры 
Красноярского краевого управления сельского хозяйства «В по-
мощь организатору комбайновой уборки», памятка механизатора 
на уборке урожая, советы механизаторам при работе на раздель-
ной уборке хлебов).

3. Фотодокументы (фотографии семьи Кандибора А.И., 
фотопортреты Александра Ивановича, фотографии на Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке, с делегацией работников 
сельского хозяйства и др.).

Кенель Александр
Александрович 

(1898 – 1970 гг.)

Композитор, ученый, педагог,
Заслуженный деятель искусств 

РСФСР

Ф. Р-606, 154 ед. хр., 1898-2014 гг., 
оп.1

Документы переданы в архив
Хакасским областным домом

народного творчества в 1971 году

Александр Александрович Кенель родился 30 октября 
1898 г. (11 ноября 1898 г. по новому стилю) в городе Санкт- 
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Петербурге в семье архитектора. Еще во время обучения в гимна-
зии увлекался музыкой, игре на фортепиано обучался с семи лет. 
В 1918 г. поступил на юридический факультет Ленинградского 
университета, закончив его, перешел на третий курс экономиче-
ского факультета Политехнического института. В период с 1919 
по 1920 гг. Александр Кенель служил в штабе воздушной оборо-
ны Кронштадта помощником командира взвода станковых пуле-
метчиков. На форту «Красная Горка» и подступах к Ленинграду 
участвовал в боях против Юденича. В 1921 г. поступил на отделе-
ние теории музыки и композиции Петроградской консерватории, 
где проходил обучение до 1927 г. 

С апреля 1930 по декабрь 1932 гг. Александр Александро-
вич жил и работал в Воронеже. В 1933 г. переехал в Ташкент. 
Работая солистом и аккомпаниатором концертно-эстрадного 
бюро Узбекистана, параллельно изучал узбекский и туркменский 
фольклор. В своей автобиографии Александр Кенель писал, что 
по поручению Института искусств при Академии наук Узбеки-
стана с этнографической бригадой объездил Узбекистан, Казах-
стан, Таджикистан (все города и рабочие центры). В это время он 
сочинил «Концертную танцевальную узбекскую сюиту», осуще-
ствил концертную обработку около 20 народных песен. 

В 1936 г. А.А. Кенель работал заведующим музыкальной 
частью Новосибирского театра «Красный факел». Из Новосибир-
ска по заданию Западно-Сибирского бюро краеведения он совер-
шал поездки по сбору фольклора в Горную Шорию. В 1937 г. в 
Новосибирске вышел сборник «Новая Шория», в который вошли 
30 текстов и мелодий. В 1938 г. работал заведующим музыкаль-
ной частью Красноярского театра драмы имени А.С. Пушкина. В 
этот период А.А. Кенель писал музыку к спектаклям «Собака на 
сене» Лопе де Вега, «Отелло» и «Много шума из ничего» Шек-
спира, «Пиквикский клуб» Диккенса и т. д.
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В 1942 г. по приглашению художественного руководите-
ля Хакасского национального театра, драматурга и режиссера 
А.М. Топанова Александр Александрович Кенель приезжает в 
Абакан. С этого периода его жизнь неразрывно связана с Хака-
сией, хакасской культурой и музыкой. В этот период ему уже 
44 года, он уже опытный музыкант, его энтузиазм и профессиона-
лизм нужны были развивающейся хакасской профессиональной 
музыкальной культуре. Первой музыкальной работой Алексан-
дра Кенеля в Хакасии становится пьеса «Одураченный Хорхло» 
в постановке режиссера А.М. Топанова. 

С открытием в 1944 г. Хакасского научно-исследователь-
ского института языка, литературы и истории А.А. Кенель был 
принят на должность старшего научного сотрудника в сектор ли-
тературы. Работая в ХакНИИЯЛИ, он проводил огромную работу 
по сбору фольклорного материала, результатом стало почти 2000 
собранных мелодий и песен. 

Знакомство с известным народным сказителем-хайджи 
С.П. Кадышевым произвело высокое влияние на творчество 
Александра Кенеля. Под таким влиянием он написал первую ха-
касскую сказочно-эпическую оперу «Чанар Хус». В 1955 г. вы-
шла в свет его книга «Народное творчество хакасов». На основе 
сделанных Александром Кенелем записей фольклора издано три 
сборника хакасских народных песен. Им написана музыка к дра-
матическим и комедийным произведениям хакасских драматур-
гов и писателей. Сотрудничая с С.Д. Словиной, Александр Ке-
нель сочинил много мелодий для народного ансамбля «Жарки». 
Также он писал музыкальные пьесы и песни для детей. Александр 
Кенель внес неоценимый вклад в дело музыкального воспитания 
композиторской молодежи Хакасии. 

Имя Александра Александровича Кенеля стоит в одном 
ряду с выдающимися просветителями Хакасии. Как просвети-
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тель он выступал с докладами о проблемах развития музыкаль-
ной культуры в Хакасии. Также в целях просвещения населения 
и пропаганды высокого искусства Александр Кенель занимался 
изучением и написанием жизненного и творческого пути компо-
зиторов Д. Шостаковича, А. Хачатуряна и др. Писал заметки и 
впечатления от конференций композиторов автономных респуб-
лик по истории русского и западно-европейского театра. Также 
А.А. Кенель занимался общественной деятельностью, выступал 
на сессиях Абаканского городского совета депутатов трудящих-
ся, где поднимал такие волновавшие его вопросы, как проблемы 
эстетического воспитания учащихся.

А.А. Кенель был замечательным педагогом. В 1950-1963 гг. 
он работал в музыкальной школе преподавателем теоретических 
дисциплин, фортепиано, затем еще и преподавателем класса 
чатхана. Им был подготовлен «Практический учебник игры на 
чатхане». 

Александр Александрович Кенель внес неоценимый, бес-
ценный вклад в дело музыкального воспитания молодежи, в 
развитие музыкального искусства и культуры Хакасии. В его 
послужном списке перечислено 24 награды, среди них меда-
ли «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны (1946 г.), «За освоение целинных земель» 
(1957 г.). Уже с 24 марта 1947 г. А.А. Кенель являлся членом Со-
юза композиторов СССР, членом сибирской организации Союза 
композиторов РСФСР. За многогранную, плодотворную деятель-
ность в деле развития музыкальной культуры Хакасии в 1960 г. 
А.А. Кенелю было присвоено звание Заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР. Его имя носит детская музыкальная школа № 1 в 
городе Абакане, а также проводится музыкальный конкурс име-
ни Александра Кенеля.
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Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Нотные рукописи А.А. Кенеля (сценические произведе-
ния: музыка к спектаклям «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, «Много 
шума из ничего», «12 ночь», «Отелло» В. Шекспира, «Собака на 
сене» Лопе Де Вега, «Пиквикский клуб» Ч. Диккенса; к комедии 
А. Топанова и Н. Зингеровского «Одураченный Хорхло», партии 
и увертюры к пьесе М. Кильчичакова «Медвежий лог» и др.).

2. Инструментальные произведения (концерты с орке-
стром, оркестровки, камерно-инструментальные ансамбли, сочи-
нения для скрипки, фортепианные произведения).

3. Вокальные произведения (Кантанта «Пой о счастье хайд-
жи», «Песни о мире, партии и родине», песни на военные темы, 
о Сибири и Хакасии, лирические песни и романсы).

4. Литературное творчество А.А. Кенеля («Музыка хака-
сов». Опыт исследования мелодики, ритмики и форм», «Практи-
ческий учебник игры на чатхане», эскизы «О песенном творчестве 
хакасов», хрестоматийные очерки «Золотая промышленность в 
художественной литературе», статья «Хакасские хайджи», на-
учно-популярные очерки «Сказитель С.П. Кадышев и хакасская 
музыкальная культура», «Биографии и творческий путь компо-
зиторов С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна», текст 
выступления на сессии Абаканского городского совета депутатов 
трудящихся о проблемах эстетического воспитания учащихся).

5. Фольклор (нотные записи «600 хакасских народных пе-
сен», записи и обработка хакасского фольклора, фольклора наро-
дов мира).

6. Переписка (письма А.А. Кенеля, письма к А.А. Кенелю).
7. Материалы, относящиеся к биографии, служебной и об-

щественной деятельности А.А. Кенеля (личные документы Ке-
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неля и его близких родственников, членские билеты, депутатский 
билет, список наград, приветственные адреса и поздравительные 
телеграммы, личное дело, пересписка, вырезки из газет).

8. Материалы, собранные А.А. Кенелем (альбом с програм-
мами концертов и спектаклей 1933-1950 гг., тексты хакасских 
музыкальных драм и комедий, стихи хакасских поэтов, афиши, 
вырезки из газет).

9. Материалы об А.А. Кенеле (Д. Шостакович «Фантастиче-
ский танец № 2. Музыкальное посвящение А.А. Кенелю, Я. Файн 
«Быть сибирской опере. Статья об опере Кенеля «Чанар Хус»).

10. Изобразительный материал (фотопортреты, фотогра-
фии А.А. Кенеля и его близких родственников, фотоальбомы). 

Килижеков Дмитрий Макарович
(1930 – 1986 гг.)

Заслуженный артист РСФСР,
Заслуженный артист Тувинской 

АССР

Ф. Р-672, 61 ед. хр., 1948-1988 гг.,
оп. 1

Документы переданы в архив женой 
Килижекова Д.М. Тогочаковой Кларой 

Егоровной в 1994 году

Дмитрий Макарович Килижеков родился 30 марта 1930 
года в селе Аршаново Алтайского района Хакасской автоном-
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ной области в многодетной крестьянской семье Марии Нико-
лаевны и Макара Павловича Килижековых. В тринадцать лет 
он начал работать в колхозе слесарем. После окончания Покоя-
ковской семилетней школы продолжил учебу в г. Красноярске 
в фабрично- заводской школе и работал на заводе «Металсталь-
конструция». 

С 1948 по 1949 годы учился в Абаканском педагогическом 
училище. В 1951 году поступил на актерский факультет Ленин-
градского института театра, музыки и кинематографии. 

После окончания института в 1956 году в течение 30 лет 
работал в Хакасском областном театре драмы им. М.Ю. Лермон-
това и сыграл более 200 ролей, среди которых Рустам в спектакле 
«Зачем ты живешь», Юван Адапов в «Таежная легенда», Тисса-
ферн в «Забыть Герострата», Потин в «Цезаре и Клеопатре», Да-
тико «Я вижу солнце», шаман Кака в спектакле «Акун», Харол во 
«Всходах», Торсых в «Айдолае», Ленин в «Айдоне» и др. 

Д.М. Килижеков был переводчиком, он перевел на хакас-
ский язык пьесы «Приведения» Г. Ибсена, «Левониха на орби-
те» А. Макаенка, «Страна Айгуль» М. Карима, «Пеший Махмут» 
М.  Карима, «Песнь Софии» Р. Хубецова и Г. Хугаева, «Вечер» 
Дударева. Последняя в его постановке шла на сцене театра под 
названием «Изен, Кун-Иир».

Дмитрий Макарович был пропагандистом театра на радио, 
телевидении и печати, внештатным корреспондентом хакасского 
радио и газеты «Ленин Чолы».

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Творческие материалы Д.М. Килижекова (переводы пьес 
и роли, сыгранные артистом, перевод пьесы М. Карима «Страна 
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Айгуль» с русского языка на хакасский, фотографии Килижекова 
в ролях).

2. Материалы к биографии Д.М. Килижекова (фотографии 
Дмитрия Макаровича, почетные грамоты, программы спекта-
клей).

3. Переписка (письма жителей д. Аршаново Алтайского 
района).

4. Изобразительные материалы-переводы (плакаты, среди 
которых имеется специальный выпуск газеты «Советская Ха-
касия» к 53-му сезону Хакасского областного театра драмы им. 
М.Ю. Лермонтова, портреты Д.М. Килижекова).

5. Материалы К.Е. Тогочаковой, жены Д.М. Килижеко-
ва (почетная грамота о награждении К.Е. Тогочаковой, газетная 
статья о режиссере Хакасского областного театра им. М.Ю. Лер-
монтова А.В. Тугужекове, об увековечении памяти деятелей теа-
трального искусства Хакасии).

6. Материалы разных лиц, отложившиеся в фонде Д.М. Ки-
лижекова (приглашения Д.М. Килижекову на творческие вечера 
артистов театра).

Кокова (Чаркова) Эльза
Михайловна
(1939 – 2001 гг.)

художественный руководитель
Хакасского национального

драматического театра  им. А.М. Топа-
нова (1991-2001), режиссёр, Отличник

культуры СССР, Заслуженный деятель 
искусств Республики Хакасия



ГКУ РХ «Национальный архив»

62

Ф. П-938, 350 ед.хр., 1893-2007 гг., оп1, 2ф, 3м 

Документы впервые были переданы 
на хранение в архив в 2008 году

Эльза Михайловна Кокова (Чаркова) родилась 4 октября 
1939 г. в городе Абакане в семье писателя и драматурга Михаила 
Кокова, стоявшего у истоков создания Хакасского театра, автора 
первой хакасской драмы «Акун».

В 1957 г. закончила среднюю школу № 1 г. Абакана. 
В 1958 г. поступила в театральную студию при Краснояр-

ском краевом театре им. А.С. Пушкина. 
В 1961 г. поступила на режиссерский факультет Ленинград-

ского государственного института театра, музыки и кинематогра-
фии. По окончании Ленинградского государственного института 
театра, музыки и кинематографии 29 ноября 1965 г. была при-
нята на должность режиссера Хакасского драматического театра 
им М.Ю. Лермонтова. Ее дипломный спектакль «В ночь лунного 
затмения» по пьесе Мустая Карима был поставлен на сцене и стал 
лауреатом Всероссийского смотра национальной драматургии. 

В 1972 г. поступила в аспирантуру Ленинградского инсти-
тута театра, музыки и кинематографии по направлению основы 
актерского мастерства.

Эльзой Михайловной Коковой поставлено больше 80 спек-
таклей по пьесам хакасских, русских и зарубежных авторов. Осо-
бое место в творчестве занимала хакасская драматургия. Сбылась 
ее детская мечта поставить пьесу отца «Акун», поставлены пьесы 
«Всходы», «Медвежий лог» М. Кильчичакова, спектакли по древ-
ним легендам и сказаниям, героическому эпосу. Лучшие из них 
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отмечены Почётными грамотами Союза писателей, Союза ком-
позиторов, Министерства культуры СССР и РСФСР. Спектакли 
«В ночь лунного затмения» М. Карима и «Нэркэс» А. Юмагу-
лова – лауреаты Всероссийского смотра национальной драма-
тургии. Особое признание получил спектакль по пьесе С. Сар-
такова «Хребты Саянские», который был награждён Почётной 
грамотой Союза писателей СССР и Союза композиторов СССР. 

С 1991 по октябрь 2001 гг. являлась главным режиссером, 
затем художественным руководителем Хакасского националь-
ного драматического театра имени А.М. Топанова. Ею постав-
лены спектакли «У глубокого брода» В. Шулбаевой, «Эзоп» 
Г. Фигейредо, «Гамлет», «Король Лир» В. Шекспира, «Забыть 
Герострата» Г. Горина, «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, «Слеза 
огня», «Перо богини Умай», «Любовь Чингисхана» К. Чако и 
другие. Ее постановки открывали для зрителей новый взгляд 
на философское осмысление жизни и психологии хакасского 
народа.

Под руководством Эльзы Михайловны Коковой и благо-
даря ее инициативе коллектив театра представлял театральное 
искусство Хакасии на Международном фестивале «Фомгет» в 
Турции (1996-1998), в Финляндии (1996, 1998, 1999), в Монго-
лии (2000). 

В 1997 году при содействии Эльзы Михайловны при Ха-
касском национальном театре создана актерская студия. Была 
членом Союза театральных деятелей России.

В 1991 г. в Хакасском книжном издательстве вышла ее 
книга «Чон чарии (Народный свет). Из истории Хакасского дра-
матического театра», посвященная истории становления и раз-
вития хакасского и русского театров.
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Эльза Михайловна избиралась депутатом Абаканского 
горсовета, Верховного совета Республики Хакасия. Была заму-
жем за В.И. Чарковым. Э.М. Кокова умерла 01 октября 2001 г.

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Творческие материалы Эльзы Михайловны Коковой (Чар-
ковой) (черновик рассказа «Посвящаю своему классу», подгото-
вительные материалы, рукописи и черновики к книге «Чон Ча-
рии», рукопись инсценировки сказки «Коре Сарыг на буланом 
коне», режиссёрская разработка «Наа Чыл»; сценарии концертов, 
праздничных и творческих вечеров для деятелей культуры; тек-
сты статей, выступлений о театре и театральном искусстве).

2. Дневники, записные книжки, лекции, записанные Коковой 
Э.М. в период обучения и работы (лекции, дневники, черновые 
записи)

3. Рабочие записи Коковой Э.М. (тексты и записи о поста-
новке спектаклей, театре, актерах; подготовительные материалы 
для написания книги «Этнос») 

4. Письма, поздравительные открытки, переписки (пись-
ма-прощания на смерть Чебодаевой Веры Петровны, актрисы Ха-
касского драмтеатра им. М.Ю. Лермонтова; переписка с членами 
семьи, письма коллегам из разных республик, поздравления, от-
крытки, адресованные Коковой Э.М. от деятелей культуры) 

5. Материалы к биографии Коковой Э.М. (табели успева-
емости ученицы 3,4 классов школы № 1 г. Абакана Э. Коковой, 
аттестат зрелости (копия), диплом об окончании Ленинградского 
государственного института театра, музыки и кинематографии 
и приложение к нему, справка об аспирантуре, заграничный па-
спорт и др.)
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6. Документы о служебной и общественной деятельности 
Коковой Э.М. (удостоверения депутата Абаканского горсове-
та, народного депутата Республики Хакасия, мандаты делегата: 
Съезда хакасского народа, комсомольских и партийных конфе-
ренций, тексты выступлений на заседании Хакасского областно-
го комитета народного контроля). 

7. Материалы о праздниках (юбилеев, награждении, при-
своении почетных званий, приветственные адреса, поздравления, 
приглашения, сценарии концертов, посвященных юбилею Коко-
вой Э.М.).

8. Материалы, собранные для своих работ по интересу-
ющим темам (подготовительные материалы для подготовки 
спектаклей, сценарии праздников, обрядов различных авторов, 
собранные Коковой Э.М.: театральные программки с дарствен-
ными надписями актеров и пометками Коковой Э.М., буклеты, 
программы, проспекты, афиши с дарственными надписями ак-
тёров, пометками Коковой Э.М.; книги, журналы, газетные ста-
тьи на тему театра, актеров, материалы о Хакасском областном 
драматическом театре и Хакасском национальном театре, мате-
риалы международных театральных фестивалей и других мас-
совых мероприятий, в которых принимал участие Хакасский на-
циональный театр; материалы о театральной студии Хакасского 
национального театра: учебные планы, программки дипломных 
спектаклей, отчёт председателя аттестационной комиссии и др.).

9. Статьи о Коковой Э.М. (заметки студенческих лет, ста-
тьи к 55-летнему юбилею и 25-летию театральной деятельности, 
отзывы, рецензии на рукопись книги Коковой Э.М. «Рождённый 
революцией» (из истории Хакасского драматического театра им. 
М.Ю. Лермонтова).
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10. Материалы об увековечивании памяти Коковой Э.М. 
(некрологи, телеграммы с соболезнованиями (октябрь 2001 г.), 
сценарий вечера-памяти к 65-летию Коковой Э.М.). 

11. Изобразительные материалы Коковой Э.М. (рисунки 
Салбыкского кургана, женщины с младенцем на руках, европей-
ского костюма и интерьера XVII – XVIII вв. (цветными каран-
дашами на кальке), рисунки природы и людей, эскизы эмблемы 
Хакасского республиканского драматического театра, календари, 
плакаты, почтовые карточки, наборы открыток, буклет «Музей 
Ивана Ярыгина»).

12. Документы членов семьи фондообразователя:
12.1 Документы Кокова Михаила Семеновича (1914 – 

1941 гг.), поэта, драматурга, отца Коковой Э.М. (рукописи: поэмы 
«Тузеен тузi», стихов и пьесы «Харол», пьес «Акун» и рабочие за-
писи к ней, «Мин анынан», поэмы «Ким», автобиографические ма-
териалы, воспоминания, рабочие записи, документы, стихи «Его 
будущее», «В степи»; автобиография, лекции, газетные вырезки, 
фотографии, рабочие записи, воспоминания родственников).

12.2. Документы драматурга Чаркова Карима Владими-
ровича (литературный псевдоним – Карим Чако), сына Чаркова 
В.И. и Коковой Э.М. (рукописи пьес, книг, рефераты, газетные 
вырезки, справки, инсценировки, копии статей).

12.3. Документы Чарковой (Топоевой) Веты Владимиров-
ны, дочери Чаркова В.И. и Коковой Э.М. (стихи, переписка с от-
цом, визитные карточки, рисунок).

Разделы описи 2ф – фотодокументы (фотографии Коко-
вой (Чарковой) Эльзы Михайловны с семьей и коллективом за 
разные периоды жизни). 
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Разделы описи 3м – музейные вещи (табличка на дверь с 
указанием должности, стилизованные атрибуты хакасского ша-
мана, хап чых (кошелек из кожи), представительная карточка).

Копкоев Константин
Григорьевич 
(1929 – 1987 гг.)

Кандидат исторических наук, 
председатель Хакасского областного 

Комитета защиты мира, 
общественный деятель Хакасии

Ф. Р-675, 335 ед. хр., 1592-1999 гг., 
оп.1

Документы впервые поступили в архив в 1995 году
на основании постановления Президиума 

Верховного Совета Министров 
Республики Хакасия от 22.05.1995 г. № 104-п

Константин Григорьевич Копкоев родился 28 мая 1929 г. 
в селе Аршаново Алтайского района Хакасской автономной об-
ласти. В своей автобиографии он писал: «Мое детство прошло в 
суровое время Великой Отечественной войны в 1941-1945 годы. 
В эти годы я учился в школе и в летнее и осеннее время помо-
гал колхозу. За доблестный труд был неоднократно премирован 
в 1941 и 1942 году и награжден почетной грамотой райкома и 
райисполкома Усть-Абаканского района». 

О своем обучении в документе автором записаны следу-



ГКУ РХ «Национальный архив»

68

ющие строки: «Семилетнюю школу я окончил в Белом Яре. В 
августе 1946 года был принят в ряды Ленинского комсомола. 
Осенью 1946 года поступил учиться в 8 класс Хакасской област-
ной национальной школы. В октябре этого же года был избран 
членом комитета комсомола… В 1949 году, окончив Хакасскую 
национальную школу, я поступил учиться на исторический фа-
культет Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. На 1-2 курсах университета был членом редакцион-
ной коллегии курсовой стенной газеты, а на 3-4 курсах – членом 
факультетской газеты «историк-марксист». 

Во время обучения в МГУ им М.В. Ломоносова у Констан-
тина Копкоева была возможность изучать первоисточники в 
Центральном Государственном архиве древних актов (ЦГАДА). 
В результате в 1965 г. Копкоев К.Г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Присоединение Хакасии к России». 

После окончания московского вуза Константин Григорье-
вич вернулся в Хакасию. Здесь он работал на разных должно-
стях, совмещая успешную преподавательскую деятельность с 
научно-исследовательской. Сферу научных интересов К.Г. Коп-
коева составляли вопросы социально-экономического развития 
хакасов, присоединения Хакасии к России и истории енисейских 
кыргызов. По результатам научных исследований им было опу-
бликовано 17 работ, семь из них были подготовлены до защиты 
диссертации.

В 1961 году вышла в свет коллективная работа «Очерки 
истории Хакасии советского периода. 1917-1961 годы», подго-
товленная сотрудниками сектора истории ХакНИИЯЛИ. Копкое-
вым К.Г. были написаны 2 главы, охватывающие периоды с 1945 
по1953 гг. и с 1953 по 1958 гг. Также он являлся одним из авторов 
сборников «Навеки с русскими». Альманах «Абакан» (1958 г.), 
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«Боевая молодость» (из истории комсомольской организации 
Хакасии (1959 г.). Ряд его научных статей вошли в «Ученые 
записки» ХакНИИЯЛИ. В 1978 г. К.Г. Копкоев издал учебное 
пособие под названием «Сквозь века» по историческому краеве-
дению для 7-8 классов средней школы. В 1953-1958 гг. им была 
проделана большая исследовательская работа для написания 
главы «Хакасская партийная организация в период борьбы за 
новый подъём народного хозяйства и завершение строительства 
социализма» (1953-1958 гг.) для «Очерков истории Хакасской 
областной партийной организации», параграфов «Крестьянство 
Хакасии в период капитализма» и «Крестьянство Хакасии в пе-
риод империализма» для многотомной «Истории крестьянство 
Сибири». Статья Копкоева К.Г. «Хакасско-русские посольские 
связи в XVII-XVIII в.» была опубликована в журнале «Енисей» 
(г. Красноярск, 1969 г.). 

Копкоев К.Г. работал младшим научным сотрудником, 
ученым секретарем в Хакасском научно-исследовательском ин-
ституте истории, языка и литературы (1957-1970 гг.), преподава-
телем, доцентом кафедры марксизма-ленинизма в Абаканском 
филиале Красноярского политехнического института (1970-1987 
гг.). Также с 1967 по 1987 гг. Константин Григорьевич являлся 
председателем Хакасского областного комитета защиты мира. 

За успехи и достижения научно-исследовательской и обще-
ственной деятельности Константин Григорьевич Копкоев был на-
гражден Почетной грамотой Советского комитета защиты мира, 
памятным знаком «Всемирный конгресс миролюбивых сил. Мо-
сква. 1973 г.», почетной медалью «Советский фонд мира». 

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Документы, собранные Копковым К.Г. для написания 
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работ по истории Хакасии XVII – XVIII вв. (архивные выписки 
из фондов ЦГАДА, архива внешней политики, из фондов Исто-
рического музея, Томского и Омского государственных архивов; 
рукописи и выписки из научных работ М.С. Миллера, Ф.И. По-
кровского, И. Забелина, В.В. Радлова, Н.Н. Оглобина, Г.И. Готли-
ба, Н.Н. Кострова, А.А. Ярилова, А.Р. Шнейдера, Д.А. Клеменца, 
Л.П. Потапова, Н.Н. Козьмина, С. Патканова и др.; черновики с 
правками, обзоры и конспекты работ; рукопись и черновые мате-
риалы диссертации, отзывы и рецензии на работы других иссле-
дователей, выписки из документов предприятий и организаций, 
газет, книг, справочников, монографий; воспоминания, справ-
ки, письма и фотографии бывших красногвардейцев и партизан, 
участников Гражданской войны).

2. Документы к рукописям К.Г. Копкоева (архивные выпи-
ски из фондов ЦГАДА, партийного архива Хакасского обкома 
КПСС, Центрального государственного архива Республики Ха-
касия (ЦГАРХ), Иркутского государственного архива, из доку-
ментов предприятий и организаций Хакасской автономной обла-
сти, выписки из газет «Советская Хакасия», «Ударник», «Знамя 
коммунизма», «Победа», «Знамя советов», выписки из моногра-
фий и трудов исследователей, отзывы и рецензии на научные ра-
боты К.Г. Копкоева).

4. Биографические документы К.Г. Копкоева (личные лист-
ки по учету кадров, автобиографии, копии дипломов, характери-
стики, удостоверения о награждениях, почетные грамоты, списки 
научных трудов).

5. Изобразительные документы (карта «Киргизской зем-
лицы» XVII в., рисунки и схемы хакасских административных 
родов, схемы на хакасском языке об основных экономических 
показателях, численности населения и т. д.).
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6. Печатные издания (программы театров, кино, музеев, 
выставок).

7. Фотодокументы из личного архива Копкоева К.Г. (фото-
портреты, фотографии с аспирантами МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, на встрече выпускников, с коллегами на отдыхе, на проводах 
гостей из Киргизии, с одноклассниками, на встрече со школьни-
ками по поводу издания учебного пособия «Сквозь века»; фото-
графии зданий г. Абакана).

8. Фотодокументы из семейного архива Копкоева К.Г. 
(с женой Копкоевой Н.И., дочерьми, внуками).

9. Документы Копкоевой (Канзычаковой) Натальи Ива-
новны (1924-1997 гг.), кандидата педагогических наук, доцента 
(рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук, список научных трудов; рецензии, отзывы 
на статьи исследователей, биографические документы).

Костяков Иван
Мартынович 
 (1916 – 1983 гг.)

Хакасский писатель, поэт

Ф. Р-651, 164 ед. хр., 1912-2006 гг., 
оп. 1

Документы впервые были переданы 
на хранение в архив в 1985 году
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Иван Мартынович Костяков родился 5 декабря 1916 года в 
деревне Синявино Усть-Абаканского  района. В 1930 году окон-
чил семилетнюю школу. После окончания школы и Канской ко-
оперативной школы в 1935 году начал трудовую деятельность. 
Работал инструктором Хакасского облпотребсоюза. 

С 1938 года работал сначала рядовым сотрудником, а затем 
ответственным секретарем Аскизской районной газеты «Удар-
ник». В 1939 году был направлен РК ВЛКСМ редактором район-
ного радиовещания. В 1941 году был отозван на работу в редак-
цию областной газеты «Хызыл аал», затем призван в ряды армии.

Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях 
на Калининском фронте. С июня  по декабрь 1942 года проходил 
курсы младших политруков. С декабря 1942 по июнь 1943 года 
‒ заместитель командира по политической части 32-го отдельно-
го батальона противотанковых ружей 30-й армии. С июня 1943 
по июль 1944 года – слушатель Барнаульского военно-пехотного 
училища, г. Канск. С августа 1944 по январь 1945 года – командир 
учебного взвода 252-го Запасного отдельного полка 50-й запас-
ной Литовской стрелковой дивизии Белорусского военного окру-
га. С января по март 1945 года ‒ в распоряжении 56-го резервного 
полка г. Москвы. С марта 1945 по февраль 1946 года ‒ помощник 
начальника 1-й части Зуевского РВК, Кировской области. В 1946 
году Иван Мартынович Костяков уволен в запас в звании лейте-
нанта. Был награжден орденом «Красной звезды», медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов» и др. 

После демобилизации из рядов Советской Армии с 1946 по 
1948 годы работал специальным корреспондентом газеты «Хызыл 
аал». Затем, инструктором отдела пропаганды и агитации Хакас-
ского обкома ВКП(б), заместителем редактора газеты «Хызыл аал». 
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В 1949 году принят в Союз писателей СССР. В последую-
щие годы занимал должности заведующего партийным отделом 
редакции газеты «Хызыл аал», директора Хакасского книжно-
го издательства, заведующего Аскизского отдела культуры, от-
ветственного секретаря Хакасского отделения Союза писателей 
РСФСР, корреспондента, редактора, начальника цеха киносъем-
ки Абаканской студии телевидения, уполномоченного Всесоюз-
ного управления по охране авторских прав СП СССР.

Умер Иван Мартынович Костяков 27 января 1983 года.

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Документы, относящиеся к биографии, служебной и 
общественной деятельности (автобиография, трудовая книжка 
(1939-1960), охотничий билет (1966), почетные грамоты исполко-
мов Красноярского краевого, Хакасского областного, Аскизско-
го районного, Бирикчюльского поселкового Советов (1958-1971), 
поздравительные телеграммы, приветственные адреса от партий-
ных, советских, научных организаций (1966-1976), удостовере-
ния к медалям: «За оборону Москвы» (1945), «За победу над Гер-
манией в великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (1945), 
«За освоение целинных земель» (1957), «Ветеран труда» (1976), 
некролог (1983)).

2. Переписка, письма от разных организаций (письма от Го-
скомиздата УССР, Сибирского отделения Всесоюзного агентства 
по авторским правам, института языка, литературы и истории 
Якутского филиала Сибирского отделения академии наук СССР, 
главного редактора журнала «Дружба народов» С. Баруздина).

3. Рукописи И.М. Костякова (стихи, повести, пьесы и сце-
нарии, рассказы, рецензии).
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4. Фотографии (индивидуальные фотографии (1946-1977), 
за работой, с редактором газеты «Советская Хакасия» И.П. Го-
ворченко, с писателями Волобуевой, М.Е. Кильчичаковым, 
П.А. Трояковым, с членами семьи, фотографии А.А. Кенеля, 
С.К. Доброва, А.И. Тодиковой, Н.Г. Доможакова, участников 
Первого съезда хакасского народа (1990)).

5. Документы членов семьи (диплом, грамоты жены 
Е. Ф.  Костяковой, грамота дочери Г.И. Костяковой).

6. Книги, брошюры, журналы, собранные И.М. Костяковым 
(1957-1975).

Майнагашев Бронислав
Семенович

(1926 – 2017 гг.)

Капитан дальнего плавания,
начальник службы ледокольного 
флота и арктических операций,

Постоянный Представитель
Республики Хакасия при Президенте 

Российской Федерации

Ф. Р-972, 337 ед.хр., 1912-2017 гг., оп.1

Документы впервые были сданы
в архив в 2019 году

Бронислав Семенович Майнагашев родился 5 июня 1926 г. 
в г. Новосибирске. После окончания школы в 1943 г. в совхозе 
Новоселовского района Красноярского края поступил в Гидро-



75

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам личного происхождения

графический институт Главного Управления Северного морского 
пути г. Красноярска (эвакуированный из г. Ленинграда), который 
позже был переименован в Ленинградское высшее инженерное 
морское училище имени адмирала С.О. Макарова По окончании 
училища в 1949 г. Майнагашев Б.С. получил специальность ин-
женера-судостроителя. С октября 1949 по март 1950 гг. проходил 
военно-морскую стажировку на кораблях Краснознаменного Се-
верного флота ВМС СССР.

С мая 1950 г. Бронислав Семенович Майнагашев по распре-
делению училища начал работать на ледоколах и судах Ленин-
градского морского пароходства («А. Попович», «Ермак», «Си-
биряков», «Илья Муромец» и др.) в должностях третьего, второго 
и старшего помощника капитана, совершая плавания летом в Ар-
ктику, а зимой в Финский и Рижский заливы.

С декабря 1956 г. после получения специальности капитана 
дальнего плавания Майнагашев Б.С. работал штатным капитаном 
на различных ледокольно-транспортных судах, а в декабре 1958 г. 
был утвержден капитаном судов дальнего плавания Центральным 
комитетом КПСС и Министерством морского флота СССР.

В январе 1959 г. на дизель-электроходе «Куйбышевгэс» со-
вершил первый рейс советского судна в Иракскую Республику, 
в порт Басра, затем совершал рейсы в Аргентину, Республику 
Кубу. В итоге за выполнение важных заданий в должности капи-
тана был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

С февраля 1963 г. Б.С. Майнагашев был назначен замести-
телем начальника Мурманского морского пароходства по ледо-
кольному флоту и арктическим перевозкам, с пребыванием на 
острове Диксон ежегодно с июня по ноябрь, возглавляя Штаб 
морских операций, откуда осуществлялось прямое руководство 
движением судов в Арктике.
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15.02.1971 г. приказом Министра морского флота СССР 
Бронислав Семенович был переведен в Москву на должность за-
местителя начальника Администрации Северного морского пути. 
В данной должности Майнагашев Б.С. принимал непосредствен-
ное участие в руководстве разработки программы научно-практи-
ческого рейса атомного ледокола «Арктика» на Северный полюс, 
который был успешно осуществлен 17 августа 1977 г. За вклад в 
подготовку рейса Майнагашев Б.С. награжден орденом Октябрь-
ской Революции.

В феврале 1979 г. Бронислава Семеновича назначили на-
чальником Главной морской инспекции и утвердили членом 
коллегии Министерства морского флота СССР. В июле 1983 г. 
Главная морская инспекция была преобразована во всесоюзное 
объединение «Мореплавание и аварийно-спасательные работы» 
(В/о «Мореплавание») под председательством Майнагашева Б.С.

В октябре 1983 г. Майнагашев Б.С. непосредственно руко-
водил спасательной операцией по выводу 22 зажатых судов во 
льдах Арктики. За успешное выполнение задания был награжден 
орденом Ленина.

В январе 1987 г. после столкновения судов в Черном море, 
теплохода «Петр Васев» и парохода «Адмирал Нахимов», Май-
нагашев Б.С. был отстранен от должности председателя в/о «Мо-
реплавание», но нашел в себе силы и мужество и принял твер-
дое решение о возвращении на флот для продолжения работы 
на атомных ледоколах в Арктике. Бронислав Семенович начал 
работать дублером капитана (для восстановления практических 
навыков судоводителя), а затем в августе 1987 г. был назначен 
капитаном атомного ледокола «Арктика», далее в 1989 г. капита-
ном атомного ледокола «Таймыр», а в мае 1989 г. был переведен 
капитаном на атомный ледокол «Вайгач».

С октября 1990 г. Майнагашев Б.С. был переведен из Мур-
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манского морского пароходства в организованное Министер-
ством морского флота совместное советско-швейцарское пред-
приятие «Совкруиз» директором по организации арктических 
круизов.

В марте 1992 г. в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации было организовано Постоянное Предста-
вительство Республики Хакасия при Президенте Российской 
Федерации в Москве. Бронислав Семенович по приглашению 
руководства Республики Хакасия был утвержден в должности 
Первого Заместителя Постоянного Представителя Республики 
Хакасия при Президенте Российской Федерации.

С 1 мая 1994 г. Майнагашев Б.С. являлся заместителем 
председателя Совета Министров Республики Хакасия, с возложе-
нием обязанностей Постоянного Представителя Республики Ха-
касия при Президенте Российской Федерации, проработав в этой 
должности до 16 января 1996 года.

23 января 1996 г. по приглашению члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от Республики 
Хакасия Штыгашева В.Н. приступил к работе в должности По-
мощника члена Совета Федерации. В данной должности Бронис-
лав Семенович проработал до апреля 2001 г.

Майнагашев Б.С. всегда принимал активное участие в обще-
ственной и политической жизни общества. В ноябре 1999 г. Май-
нагашев Б.С. был назначен вице-президентом Московской орга-
низации полярников, где работал на общественных началах. С 
апреля 2002 г. Майнагашев Б.С. находился на заслуженном отды-
хе. Умер Бронислав Семенович Майнагашев 17 сентября 2017 г.

Разделы описи 1 – документальные материалы
 
1. Документы к биографии Майнагашева Б.С. (ученические 
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тетради, дневники, альбом для рисования, личные записки, про-
пуски, свидетельство о расторжении брака, письма, документы 
о награждении медалью, блокноты, резюме, почётные грамоты, 
благодарственные письма, поздравительные открытки, телеграм-
мы, приглашения, личная, служебная переписка).

2.1. Документы о трудовой деятельности Майнагашева 
Б.С. (листки по учёту кадров, анкеты, автобиографии, выписки о 
приказах, приказ о награждении значком «Почетному работнику 
морского флота», предписание на командирование, служебные 
дневники, ежедневники, записные книжки, телефонные справоч-
ники, астрономические наблюдения, исходящие и входящие ра-
диограммы).

2.2. Документы о работе Майнагашева Б.С. в Арктике 
(акты, заключения, докладные, заявления о морском протесте, 
документы по Главному управлению Северного морского пути, 
рекомендации, рапорты, планы).

2.3. Документы о столкновении теплохода «Петр Васев» 
с пароходом «Адмирал Нахимов» (судовые документы, приказы, 
акты, докладные, протоколы, справки, выписки, карты, плакат).

2.4. Документы и материалы об участии Майнагашева 
Б.С. в рабочих встречах, конференциях, конгрессах (материалы 
из рабочих поездок, буклеты, брошюры, карты городов, реклам-
ные проспекты, открытки, отчеты, приветственные письма, рас-
писание мероприятий, открытки с видами, визитки).

3. Документы общественной деятельности Майнагаше-
ва Б.С. (постановления, анкетные данные, биография, справки, 
заявление, приказы распоряжения, представления, трудовые до-
говоры, список участников ВОВ, постановления, вырезки из га-
зет, устав).

4. Статьи, публикации, доклады, отчеты, справки Майна-
гашева Б.С. и подготовленные материалы к ним. 
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4.1 Статьи, доклады, отчеты, публикации, подготовлен-
ные Майнагашевым Б.С. (статьи, доклады, отчеты, справочная 
информация, рукописи статей, выпускная работа).

4.2 Документы (подготовительные материалы) к статьям, 
публикациям, выступлениям, докладам Майнагашева Б.С. (тези-
сы докладов, рукописи, подготовительные материалы, ксероко-
пия книг).

5. Материалы, собранные Майнагашевым Б.С. (коллекция 
почтовых открыток, буклеты, денежные знаки, брошюры, афи-
ши, стихи, пригласительные билеты).

5.1. Документы Майнагашевой Гильды Михайловны, жены 
– Майнагашева Бронислава Семеновича (почетные грамоты, при-
глашения, благодарственные письма, поздравительные открыт-
ки, краткая биография).

6. Печатные издания (брошюры, журналы, газеты, вырезки, 
статьи из газет, топографические карты, схемы).

7. Фотодокументы (фотоальбом, фотографии с семьей, 
друзьями, коллегами).

Одежкин Николай Максимович
(1900-1964 гг.)

Хакасский врач-офтальмолог,
основоположник офтальмологической 

службы Хакасии
Заслуженный врач РСФСР

Ф. П-933, 33 ед.хр., 1918-2006 гг.,
оп. 1, 2, 3
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Документы переданы в архив дочерью Николая Максимовича 
Одежкина Альбиной Николаевной Одежкиной в 2006 году

Николай Максимович Одежкин родился 14 ноября 1900 
года в улусе Чарково Усть-Абаканской волости Минусинского 
уезда в бедной крестьянской семье. 

Работать начал с детских лет, помогал сначала родителям, 
а в 12 лет пошел работать по найму. Окончил 3-х классную Чар-
ковскую сельскую школу.

После Октябрьской революции, когда в деревне устано-
вилась новая власть, Уйбатское волостное потребительское об-
щество отправило Николая на учебу в Минусинск на годичные 
курсы бухгалтеров-счетоводов, по окончанию которых он стал 
работать в система потребкооперации.

Затем в 1921-1922 годах учился на подготовительных кур-
сах для внешкольных работников при Красноярском институте 
народного образования. Принимал активное участие в работе ко-
миссии по созданию хакасского алфавита. Волостной съезд по-
требителей направил в 1923 году в Минусинский Уком РКП(б) 
просьбу о направлении Одежкина на рабфак Иркутского инсти-
тута народного образования. 

В стране тогда свирепствовали различные заболевания: 
тиф, оспа, туберкулез и пр. Но особенно коварной была трахо-
ма. Она возникала незаметно, протекала в скрытом состоянии, 
что вело к слепоте. В 1927 году Правительство СССР приняло 
специальное постановление, в котором говорилось, что в связи 
с широким распространением этого недуга и наличием в стране 
семь миллионов трахомобольных, требуется подготовка большо-
го числа врачей и медпресонала, создание специализированных 
амбулаторных пунктов и стационаров.

Хакасский обком ВЛКСМ принял решение о направлении 
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Одежкина Н.М. на учебу в Томский медицинский институт, ста-
рейшее и единственное тогда в Сибири учебное заведение такого 
типа с сильным профессорско-преподавательским составом и ос-
новательной материально-технической базой.

В 1931 году Николай Максимович стал первым в истории 
хакасского народа дипломированным врачом с высшим меди-
цинским образованием. Он проводил огромную работу по обсле-
дованию и выявлению трахомы у населения во всех районах и 
городах области, посвятил свою жизнь искоренению в Хакасии 
трахомы и добился выдающихся результатов в борьбе с глазными 
заболеваниями. 

Работал окулистом Абаканской городской больницы (1946-
1948 гг.). Совместно с облздравом он подготовил постановление 
исполкома Хакасского облсовета от 26 июня 1948 года «О меро-
приятиях по борьбе с трахомой в области». В Хакасии был создан 
областной противотрахоматозный диспансер, который возглавил 
Николай Максимович (1948-1964 гг.). 

В 1958 году Н.М. Одежкину было присвоено звание «Заслу-
женный врач РСФСР». За многолетний труд в области здравоох-
ранения и достигнутые успехи в борьбе с глазными заболевани-
ями Николай Максимович 18 февраля 1961 года был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1980 году Хакасской республиканской офтальмологиче-
ской больнице (сейчас – Республиканская клиническая офталь-
мологическая больница им. Н.М. Одежкина) присвоено имя Ни-
колая Максимовича Одежкина.

Н.М. Одежкин умер 21 октября 1964 года.

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Личные документы Одежкина Николая Максимовича 
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(документы биографического характера: паспортная книжка, 
справки, автобиографии; документы периода учебы: справки, 
удостоверения, характеристики, отзывы, опросный лист, билет 
студента; документы о служебной и общественной деятельности: 
справки, удостоверения, характеристики, личный листок по уче-
ту кадров, заметки о лечении трахомы, отчеты о поездках в райо-
ны, тетрадь с воспоминаниями Н.М. Одежкина).

2. Фотодокументы (фотографии Одежкина Н.М. с товари-
щами,с коллективом Аскизской районной больницы, с членами 
Областного совещания работников здравоохранения, семейные 
фотографии и др.).

3. Документы об Одежкине Николае Максимовиче (вырезки 
из газет с публикациями об Одежкине Н.М., копия свидетельства 
о смерти Николая Максимовича, телеграммы соболезнования, 
журнал «Вестник офтальмологии» с некрологом; документаль-
ная повесть Каркея Нербышева «Вижу, доктор!!!» на хакасском 
языке, написанная на основе дневниковых записей, писем Одеж-
кина Н.М.).

4. Документы Одежкиной Альбины Николаевны дочери 
Одежкина Н.М. (книга Гавриленко В.К. – Заслуженного юриста 
Хакасии, Почетного работника прокуратуры России, «Хакасия в 
лицах» со статьей об Одежкине Н.М., приглашения на юбилей-
ные мероприятия, посвященные 70-летию офтальмологической 
службы Республики Хакасия и 100-летию со дня рождения Одеж-
кина Н.М.).

5. Документы Шалгиновой Антонины Ивановны, Отлич-
ника здравоохранения СССР, Заслуженного врача Республики 
Хакасия, ученицы Одежкина Н.М. (рукопись выступления Шал-
гиновой А.И. «Как это было…» (о ликвидации трахомы в Хака-
сии) на конференции, посвященной 70-летию офтальмологиче-
ской службы Республики Хакасия и 100-летию со дня рождения 
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Одежкина Н.М. и видеокассета с записью конференции, статьи о 
здравоохранении и др.).

Разделы описи 2 – видеодокументы (видеозапись фраг-
ментов конференции, посвященной 70-летию офтальмологиче-
ской службы Республики Хакасия и 100-летию со дня рождения 
Одежкина Н.М.).

Разделы описи 3 – фонодокументы (фонозапись встречи 
в студии радиовещания с ветеранами офтальмологической служ-
бы Хакасии, работниками организованного в 1948 г. Областного 
противотрахоматозного диспансера (Заслуженный врач Респу-
блики Хакасия, бывший главный врач диспансера А.И. Шалгино-
ва, медицинские сестры: З.А. Саражакова, Л.Н. Вяткина).

Патачаков Кузьма
Михайлович 
(1922 – 1998 гг.)

Ученый-этнограф, один из
основоположников хакасской 

этнографии, Заслуженный деятель 
науки Республики Хакасия

Ф.Р-966, 737 ед. хр., 1856-1998 гг., 
оп.1

Документы впервые были сданы
в архив родственниками

фондообразователя в 2017 году
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Кузьма Михайлович Патачаков родился 28 июня 1922 г. в 
улусе Политов в многодетной семье. После окончания школы, с 
1938 г. по 1940 г., обучался в педагогическом училище города 
Абакана. Будущий ученый-этнограф мечтал стать учителем. Од-
нако поработать в школе молодому педагогу пришлось недолго, 
т.к. в июле 1941 г. он ушел на фронт добровольцем. На войне 
К.М. Патачаков был ранен и демобилизован в 1944 г. как ин-
валид второй группы. За боевые заслуги Кузьма Михайлович 
был награжден орденами Отечественной войны I, II степени и 
медалями. 

В сентябре 1945 г. Кузьма Михайлович поступил в Абакан-
ский учительский институт на историческое отделение. В 1947 г., 
получив высшее образование, он два года проработал учителем в 
областной национальной средней школе. В 1949 г. К.М. Патача-
кова пригласили на работу в Хакасский научно-исследователь-
ский институт языка, литературы и истории. С этого времени его 
жизнь и судьба стали тесно связаны с ХакНИИЯЛИ. 

В 1952 г. К.М. Патачаков поступил в аспирантуру Ленин-
градского отделения Института этнографии Академии Наук 
СССР. После успешной защиты кандидатской диссертации ему 
в 1955 г. было присвоено ученое звание старшего научного ра-
ботника по этнографии народов Южной Сибири. Затем ученый- 
историк вновь вернулся в институт и трудился там до выхода на 
пенсию в 1988 году.

В ХакНИИЯЛИ К.М. Патачаков работал на должностях: 
заведующим сектора, ученым секретарем, председателем Ко-
митета профсоюза. Кузьма Михайлович также принимал не-
посредственное участие в археологических и этнографических 
экспедициях, проводимых ХакНИИЯЛИ и музеем краеведения, 
являлся постоянным членом редколлегии сборников научных 
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трудов по истории и этнографии, участвовал в научных конфе-
ренциях, проводимых ХакНИИЯЛИ и учреждениями Академии 
наук СССР. 

Сферу научных интересов ученого в области этнографии со-
ставляли вопросы родового состава хакасов, влияние обществен-
ной жизни на изменение семейного быта, семейно-родственные 
отношения и религиозно-бытовые пережитки, социально-эконо-
мическое и политическое развитие, культура и быт Хакасии во 
второй половине ХIХ в. и развитие народного хозяйства хакасов 
с 1917 г. по 1937 г. 

Кузьма Михайлович Патачаков написал более 30 научных 
работ по истории и этнографии хакасов, в том числе три моногра-
фии: «Наа чуртас учун» («За новую жизнь»), «Культура и быт ха-
касов в свете исторических связей с русским народом (XVIII-XIX 
вв.)» и «Очерки материальной культуры хакасов». Кроме того, 
он участвовал в написании научных трудов «Очерки истории 
Хакасии советского периода. 1917-1961 гг.» и «История Хака-
сии с древнейших времен до 1917 г.». При его непосредственном 
участии вышло несколько выпусков «Ученых записок ХакНИ-
ИЯЛИ», сборники «Проблемы истории Хакасии», «Вопросы эт-
нографии Хакасии» и другие. В хронологическом указателе опу-
бликованных работ и рукописей К.М. Патачакова указано 180 
публикаций на хакасском и русском языках. Он посвятил целый 
ряд статей хакасским ученым и просветителям. Опубликован-
ные в периодической печати, они вызывали большой интерес у 
читателей. Так, благодаря его стараниям, не были преданы заб-
вению имена М.И. Райкова, Т.А. Сайлотова, А.Т. Казанакова, 
П.Т.  Штыгашева. 

Кузьма Михайлович Патачаков внёс большой вклад в по-
пуляризацию научного наследия Николая Федоровича Катанова. 
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Он писал научные статьи о нем, выступал с публикациями в пе-
риодике, рассказывая о жизненном пути своего прославленного 
земляка.  

Кузьма Михайлович, помимо работы в институте, принимал 
активное участие в общественной жизни Республики Хакасия. 
Часто выступал с научно-популярными статьями и сообщениями 
в средствах массовой информации и сотрудничал с газетами «Со-
ветская Хакасия», «Хызыл Аал», «Ленин чолы», «Хакас чирi». 
Из под пера К.М. Патачакова вышло более 100 статей: сообще-
ния о научных конференциях, современной жизни села, отзывы 
на книги по истории и этнографии хакасов, заметки о старинных 
обычаях и обрядах. 

К.М. Патачаковым было собрано значительное количество 
архивных и этнографических материалов: рукописи научных тру-
дов, статей, подготовительные документы для публикаций, мате-
риалы этнографических экспедиций, статьи и выписки из статей 
ученых по истории и этнографии Сибири, выписки из архивных 
документов, рисунки и фотографии. 

Также он многое сделал для возобновления встреч хакас-
ских родов и возрождения национальных народных праздников. 
В архивном деле «Вырезки из газет о деятельности К. М. Пата-
чакова» в статье Г. Сысолятина «В строю ученых» указано: «При 
непосредственном участии Кузьмы Михайловича разработан ри-
туал современного хакасского свадебного и других обрядов. Они 
широко внедряются в культуру хакасского народа … Трудами 
К.М. Патачакова, его консультациями по научному атеизму ши-
роко пользуются лекторы в городах и селах области».

Ученый-этнограф активно участвовал в работе Хакасского 
республиканского краеведческого музея: оформлении этногра-
фических экспозиций, пополнении его фондов, был членом Уче-
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ного совета. В архивном личном фонде К.М. Патачакова име-
ются сведения о его сотрудничестве с Хакасским национальным 
краеведческим музеем: «Долгие годы я сотрудничал с Хакас-
ским областным музеем краеведения ... участвовал в оформле-
нии этнографической экспозиции. С 1955 г. по 1988 г. состоял 
членом Ученого совета музея, участвовал в обсуждении музей-
ных проблем. За эти годы в фонд музея мною доставлены немало 
ценных для науки этнографических экспонатов. Многие из них 
не раз экспонировались на выставках музея. Значительная часть 
вошла в литературный оборот. Другие материалы ждут свое-
го популяризатора. В число доставленных мной материалов я 
включаю и фотографии о творчестве Н.Ф. Катанова, имеющиеся 
в фонде музея. Они пересняты с материалов, хранящихся в моем 
домашнем архиве. Мной собранные молчаливые материалы, со 
временем, мне кажется, должны заговорить и получить широкое 
признание».

Кузьма Михайлович Патачаков прожил сложную и ин-
тересную жизнь, отдав ее науке, Отечеству и своему народу. 
Указом Президиума Верховного совета Республики Хакасии от 
11.01.1995 г. К.М. Патачакову было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Республики Хакасия». 

 
Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Научные труды, публикации, рукописи К.М. Патачакова 
(статьи, вырезки из газет с публикациями, машинописи и рукопи-
си, черновики статей с авторскими правками, тексты выступле-
ний, краткие биографические справки, составленные им перечни 
научных трудов из личной библиотеки Д.М. Патачаковой, крат-
кие биографические справки на Я.А. Балахчина, А.Т. Казанакова, 
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И.М. Киштеева, К.К. Самрина, К.С. Тодышева, М.Г. Торосова; в 
раздел включены два варианта схемы родословной Котожековых 
и монография «Очерки материальной культуры хакасов»).

2. Документы к биографии К.М. Патачакова (справки 
с места работы и о составе семьи, ксерокопия автобиографии со 
списком наград и почетных грамот, личные дневники, адресная 
книжка, рецензии и отзывы на научные труды, списки научных 
работ, публикаций и вырезки из газет о деятельности К.М. Па-
тачакова, письма, приглашения на научные конференции и юби-
лейные мероприятия, поздравительные открытки, материалы о 
передаче в дар музеям документов, книг, фотографий).

3. Документы (подготовительные) к рукописям, публикаци-
ям К.М. Патачакова (документы о знаменитых людях Хакасии: 
А.Р. Шнейдере, Г.И. Итыгине, С.Д. Майнагашеве, И.В. Бараш-
кове, Н.Ф. Катанове, статьи о декабристах-поселенцах Минусин-
ского уезда, о духовной культуре хакасов, шаманских обрядах, 
принадлежностях шаманского культа).

4. Материалы этнографических экспедиций, выписки из на-
учных статей, архивных документов, вырезки из газет по от-
дельным темам (документы о репрессиях (выписки из судебных 
дел, вырезки из газет), о семье, свадебных и погребальных обря-
дах хакасов, схемы родословных хакасских родов, о каменных 
изваяниях Хакасии, о Хакасском краеведческом музее, о Мон-
гольской народной республике (собранные в ходе туристической 
поездки в 1982 г.), заметки о туристической поездке в Киргиз-
скую ССР (1983 г.).

5. Выписки из научных статей, архивных документов по 
истории и этнографии хакасов (выписки из статей ученых по ука-
занной тематике, из документов Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого Российской академии наук (МАЭ) по этногра-
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фическим предметам культа, одежды и быта хакасов, выписки из 
статей по истории семьи, семейных отношений и терминах род-
ства хакасов, документы по истории Хакасии 20-30-х гг., выписки 
из документов Хакасского областного партийного архива).

6. Материалы и документы, собранные К.М. Патачаковым 
(статьи ученых по вопросам истории, археологии, этнографии, 
журналы, плакаты, буклеты, брошюры, библиография, описи до-
кументов, фотографий, вырезки из газет на хакасском и русском 
языках).

7. Фотографии (фотопортрет, личные фотографии с члена-
ми конференций, на открытии музея Н.Ф. Катанова в с. Аскиз, с 
работниками Хакасского музея краеведения и ХакНИИЯЛИ, ра-
бочие фотографии. В личном фонде хранятся еще и фотографии 
Г.И. Итыгина, С.Д. Майнагашева, Н.Ф. Катанова и их семей, де-
кабристов Минусинского уезда, работ Ф.С. Котожекова – масте-
ра резьбы по дереву; негативы, фотопленки, копии фотографий 
к книге К.М. Патачакова «Наа чуртас учун» и быта хакасов (из 
фондов Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
Российской академии наук и Минусинского краеведческого му-
зея им. Н.М. Мартьянова).

8. Письма, приглашения, поздравительные открытки, адре-
сованные К.М. Патачакову (переписка К.М. Патачакова с уче-
ными, историками, этнографами за 1955-1987 гг., с исследовате-
лями-краеведами за 1955-1982 гг., с организациями по вопросам 
профессиональной деятельности, поздравления с Днем Победы 
от Президента России Б.Н. Ельцина, Министра обороны РФ гене-
рала армии П. Грачева, Председателя Правительства Республики 
Хакасия А.И. Лебедя, мэра г. Абакана Н.Г. Булакина).
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Прищепа Евгений Валерьевич
(1977 г.р.)

Кандидат исторических наук,
директор ГКУ РХ

«Национальный архив»

Ф.Р-989, 13 ед.хр., 1963-2019 гг.,
оп.1, 1эд

Документы переданы в архив
в 2022 году

Евгений Валерьевич Прищепа родился 30 июня 1977 г. в 
с. Бичура Бичурского района Бурятской АССР. В 1994 г. закончил 
Опытненскую СОШ Республики Хакасия. В 1994-1999 гг. обучал-
ся в Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова 
в Институте истории и права. В 1999-2001 гг. обучался там же в 
очной аспирантуре. В 2003 г. в Институте монголоведения, буддо-
логии и тибетологии СО РАН (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) 
защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Традиционные ве-
рования русских старожилов Хакасско-Минусинского края». В 
2003 г. присвоена учёная степень кандидата исторических наук по 
специальности Этнография, этнология и антропология.  

Работал в ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Хакасском республи-
канском институте повышения квалификации и переподготов-
ке работников образования, Хакасском техническом институте 
– филиале Сибирского федерального университета, Хакасском 
филиале Красноярского государственного университета, Хакас-
ском научно-исследовательском институте языка, литературы и 
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истории. В настоящее время – директор ГКУ РХ «Национальный 
архив».

Сфера научных интересов: история и этнография населения 
Сибири. С 1994 г. участвует в этнографических экспедициях на 
территории Хакасско-Минусинского края. Автор более 100 науч-
ных публикаций и 9 монографий, посвященных истории и этно-
графии народов Сибири, экономике и политике региона.

Имеет награды и благодарности от Председателя Прави-
тельства Республики Хакасия, Верховного Совета Республики 
Хакасия, исполнительных органов власти РХ, учебных и науч-
ных заведений субъекта. 

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Научные труды, публикации, рукописи Е.В. Прищепы 
(публикация «Святочные гадания русских старожилов Хакас-
ско-Минусинского края», рукопись диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук «Традиционные 
верования русских старожилов Хакасско-минусинского края», 
рукопись дипломной работы «Народные верования русских ста-
рожилов Хакасско-Минусинского края (конца XIX – начало XX 
века)», монография «История хакасского традиционного жилища 
в XVIII-XX вв», иллюстрированный альбом «Традиционное ха-
касское = Хакастрнын кибiрлiг чурттары (иблерi). На русском и 
хакасском языках»)

2. Документы (подготовленные материалы) к рукописям, 
публикациям Е.В. Прищепы (документы этнографических экспе-
диций, полевых сборов Е.В. Прищепы, вырезки из газет со ста-
тьями о В.Я. Бутанаеве, советском и российском этнографе). 

3. Документы к биографии Е.В. Прищепы (диплом, свиде-
тельства, удостоверения). 
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4. Документы учебной деятельности Е.В. Прищепы (инди-
видуальным учебным планом аспиранта Е.В. Прищепы, рецензия 
профессора В.Я. Бутанаева, отзыв А.А. Верника на дипломную 
работу Е.В. Прищепа «Народные верования русских старожилов 
Хакасско-Минусинского края (конца XIX – начало XX века)».)

 5. Документы, издания, собранные Е.В. Прищепой: (доку-
менты о истории развития ХФ КрасГАУ (копии справок, обосно-
вания, писем, приказов и д.р.), книга «Учёные Хакасского науч-
но-исследовательского института языка, литературы и истории (к 
75-летию ХакНИИЯЛИ)».)

Раздел описи 1 эд – электронные документы

 1. «Полевые материалы Прищепы Е.В.» (интервью с ин-
формантами потомками русских старожилов и жителями Хакас-
ско-Минусинского края в рамках этнографических экспедиций по 
Хакасии и южным районам Красноярского края за период с 2002 
по 2004 гг.)

Словина Сара Даниловна 
(1915 – 1997 гг.)

Первый постановщик хакасских 
танцев, балетмейстер,

художественный руководитель 
национального народного

ансамбля «Жарки»,
Заслуженный работник

культуры Республики Хакасия

Ф. Р-661, 208 ед. хр., 1947-1997 гг., 
оп.1



93

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам личного происхождения

Документы впервые поступили в архив в 1992 году  

Сара Даниловна Словина родилась 8 марта в 1915 г. в горо-
де Екабпилсе Латвийской Республики. Вскоре после ее рождения 
семья Словиных переехала в Ригу, где Сара Даниловна выросла и 
получила образование. С раннего детства любила искусство. По-
мимо учебы она посещала балетную студию под руководством 
профессиональных балерин, таких, как Вера Камина, которая яв-
лялась одной из лучших учениц легендарной российской бале-
рины Агриппины Вагановой, создательницы советской балетной 
школы. Также С.Д. Словина училась музыке и рисованию. Все 
это заложило основы для знаний не только по живописи, но и по 
сценическому костюму, декорации и плакату. 

Несмотря на свою любовь к искусству, Сара Даниловна по-
ступила в Педагогический институт иностранных языков, на от-
деление английского языка, который закончила в 1938 г. и начала 
карьеру преподавателя. В августе 1940 г. Словина С.Д. вышла 
замуж. 

Накануне Великой Отечественной войны из Риги было де-
портировано много жителей города, среди которых были муж, а 
с ним и сама С.Д. Словина. После трагической гибели мужа ее с 
другими латышами вывезли в село Тасеево Красноярского края. 
Затем Сара Даниловна была мобилизована на Байкало- Амурское 
строительство железной дороги. Здесь с 1943 по 1947 гг. С.Д. Сло-
вина преподавала в школе, а также подрабатывала библиотека-
рем. Здесь же началась ее работа по художественной самодея-
тельности, пользовавшаяся большим успехом. 

28 декабря 1949 г. Словина С.Д. была депортирована в го-
род Абакан Хакасской автономной области. Здесь она сначала 
работала в Областном доме культуры руководителем хореогра-
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фического кружка, а затем и балетмейстером в Драматическом 
театре и в Доме пионеров. 

В 1956 г. Словина С.Д. была оправдана, а ее депортация 
признана незаконной. Несмотря на это, балетмейстер решила 
остаться в полюбившейся ей Хакасии с тем, чтобы продолжать 
успешную творческую деятельность. В результате ею был соз-
дан первый хакасский танец к фестивалю молодежи и студентов 
в Москве. Об этом Сара Даниловна писала в своей автобиогра-
фии: «Я создала первый хакасский танец «Рукавицы любимо-
му», который имел большой успех в Хакасии, Красноярске, на 
зональном конкурсе в Новосибирске и на Всесоюзном конкурсе в 
Москве. Он стал лауреатом и дипломантом всех этих конкурсов, 
а в Москве был еще награжден серебряной медалью, дипломом 
и почетной грамотой министерства культуры СССР».  В 1957 г. 
этот танец стал участником VI Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве. С тех пор С.Д. Словина поставила 17 ха-
касских танцев, десять из которых стали лауреатами и дипломан-
тами разных конкурсов. Для многих своих танцевальных поста-
новок Сара Даниловна сама рисовала эскизы костюмов.

В 1961 г. Словина С.Д. стала художественным руководите-
лем созданного ею первого хакасского ансамбля песни и танца 
«Жарки». Об этом она писала: «Я создала более пяти программ 
ансамбля, которые так же имели большой успех, как в Хакасии, 
так и за её пределами. В Москве на заключительном концерте 
самодеятельности РСФСР нам отдали все второе отделение кон-
церта в Колонном зале Дома Союзов». Регулярные публикации о 
ней и ее ансамбле «Жарки» выходили на страницах газет «Совет-
ская Хакасия», в журнале «Клуб и художественная самодеятель-
ность». В том числе, сама С.Д. Словина являлась автором книг о 
хакасских танцах. 14 октября 1963 г. с ней был заключен договор 
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об издании сборника «Хакасских народных танцев». В 1990 г. вы-
шла книга «Ансамбль «Жарки». Воспоминания балетмейстера», 
посвященная работе Словиной Сары Даниловны по созданию 
хакасских танцев и истории ансамбля. Об ансамбле также было 
снято два фильма в г. Москве редакцией «Народное творчество 
СССР» в 1963 и 1970 гг.

За большую работу по развитию художественной самоде-
ятельности среди строителей была награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями «Тридцать лет Победы в Великой Оте-
чественной войне» и «Сорок лет Победы». За большие заслуги 
в развитии культуры Хакасии Саре Даниловне в декабре 1992 г. 
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник куль-
туры Республики Хакасия».

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Документы творческой деятельности (статьи, посвя-
щенные развитию культуры Хакасии и работе ансамбля «Жар-
ки», рукописи книг «Хакасские танцы», «Ансамбль «Жарки. 
Воспоминания балетмейстера» С.Д. Словиной, воспоминания, 
постановки, музыка А.А. Кенеля к танцам, эскизы костюмов).

2. Изобразительные материалы (фотографии участни-
ков танцев «Рукавицы любимому», «расцвели Жарки Хакасии», 
«Охотники», «В далеком аале», «Таежные картинки»; фотогра-
фии С.Д. Словиной с друзьями и др.).

3. Документы биографического характера (автобиография, 
поздравительные открытки, приглашения, почетные грамоты, 
дипломы).

4. Документы о национальном ансамбле песни и танца 
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«Жарки» (статьи, газетные вырезки об ансамбле о выступлениях 
в Тувинской АССР, о пребывании в Бельгии; статьи К. Яворской, 
Л. Коченаевой, С. Доброва об ансамбле «Жарки» и С.Д. Слови-
ной).

5. Переписка (письма редакции газет, журналов, Централь-
ного Дома народного творчества им. Н.К. Крупской; переписка 
с М.А. Унгвицкой, А. Арыштаевой, Яворской К.А.  и бывшими 
участниками ансамбля «Жарки»).

6. Документы, собранные Словиной С.Д. (программы кон-
цертов, пригласительные билеты, афиши, планы проведения 
праздничных дней и др.).

Тугужекова Валентина
Николаевна

(1948 г.р.)

Доктор исторических наук,
профессор, Заслуженный деятель 

науки Республики Хакасия,
ведущий научный сотрудник
Южно-сибирского филиала 

«Института истории материальной 
культуры Российской

Академии наук»

Ф.П-941, 136 ед.хр., 1964-2012 гг., 
оп.1

Впервые документы В.Н. Тугужековой поступили
в архив в 2009 году
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Валентина Николаевна Тугужекова – известный в России и 
мире ученый, исследователь, доктор исторических наук, профес-
сор, директор Хакасского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории (1998-2019 гг.), заслуженный дея-
тель науки Республики Хакасия, основатель научной школы по 
проблемам новейшей истории Южной Сибири.

Родилась В.Н. Тугужекова (Трошкина) в селе Фыркал 
Ширинского района Хакасской автономной области 10 ноября 
1948  г. Окончила Абаканский государственный педагогический 
институт (АГПИ) биолого-химический факультет. В период с 
1972 по 1974 гг. работала лаборанткой в гистологической лабора-
тории областной больницы. Потом начала работать в комсомоле, 
где после окончания Института марксизма-ленинизма при Аба-
канском горкоме КПСС в течение 10 лет возглавляла лекторскую 
группу. Результатом этого стала серия документальных сборни-
ков и брошюр по истории комсомольских организаций Сибирско-
го региона. В.Н. Тугужекова начала свою научно-педагогическую 
деятельность в 1984 г. ассистентом кафедры истории КПСС и на-
учного коммунизма. В этом же году она поступила в аспиранту-
ру Ленинградского государственного педагогического института 
им. А.И. Герцена (ЛГПИ) по специальности «История». В марте 
1987 г. она защитила кандидатскую диссертацию по теме «Комсо-
мол – помощник партии в восстановлении и развитии народного 
хозяйства СССР в 1946-1950 гг. (на материалах Горно-Алтайской, 
Тувинской и Хакасской автономных областей)».

После окончания аспирантуры и по 1992 г. Валентина Ни-
колаевна работала старшим преподавателем кафедры истории 
КПСС и научного коммунизма Абаканского государственного 
педагогического института (АГПИ).
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Через 5 лет после защиты кандидатской В.Н. Тугужекова 
опубликовала монографию «Южная Сибирь: послевоенная 1945-
1965 гг.» и в 1993 г. успешно защитила докторскую диссертацию 
по теме «Социально-экономическое и культурное развитие авто-
номий Южной Сибири в послевоенные годы (1945-1965 гг.)». В 
этих работах на материалах Хакасии, Тувы и Горного Алтая рас-
смотрены проблемы формирования местной промышленности, 
изменения структуры промышленного производства в Сибири, 
формирования национальных кадров в ведущих отраслях народ-
ного хозяйства Южной Сибири, выявлены особенности развития 
национальной культуры. Она стала первой хакасской женщиной 
доктором наук и профессором и второй в истории Хакасии после 
М.А. Унгвицкой.

После окончания докторантуры Гуманитарного центра 
Российской академии управления В.Н. Тугужекова продолжи-
ла работу в АГПИ (с 1994 г. ХГУ им. Н.Ф. Катанова) доцентом 
кафедры истории и политологии, зав. кафедрой, профессором 
кафедры отечественной истории, государства и права, проректо-
ром по научной работе. Будучи проректором по научной работе, 
В.Н. Тугужекова стала инициатором создания и организатором 
аспирантуры ХГУ им. Н.Ф. Катанова в 1995 г.

Большая часть творческих и жизненных устремлений Ва-
лентины Николаевны воплотилась в научной школе по пробле-
мам новейшей истории Южной Сибири. Под ее научным руковод-
ством защитили диссертации на соискание степени кандидатов 
исторических наук 19 аспирантов и соискателей по специально-
сти «Отечественная история».

В 2007-2008 учебных годах В.Н. Тугужекова осуществляла 
научное руководство 13 аспирантами и соискателями Хакасского 
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государственного университета им. Н.Ф. Катанова, в том числе 
1 докторантом.

Под ее руководством с 1999 г. был издан сборник научных 
статей аспирантов и соискателей «Актуальные проблемы исто-
рии и культуры Саяно-Алтая». Аспиранты под руководством Ва-
лентины Николаевны впервые исследовали актуальные для ХХ 
века проблемы: репрессии в Хакасии, национальное движение в 
Хакасии в начале ХХ века, формирование интеллигенции в Хака-
сии и Туве, социально-политическая история Тувы, внешняя по-
литика Тувы в период Тувинской Народной Республики и многие 
другие. В последнее время ее ученики работают над более слож-
ными теоретическими вопросами: модернизация России, исто-
риография политических репрессий и интеллигенции Восточной 
Сибири и другие.

В.Н. Тугужекова является профессором кафедры истории  
ХГУ им. Н.Ф. Катанова.

С 1998 по 2019 гг. Валентина Николаевна являлась дирек-
тором Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории (ХакНИИЯЛИ). Валентина Николаевна – 
ответственный редактор ряда крупных изданий: Учёных записок 
ХакНИИЯЛИ (Выпуски ХХ1, ХХП, 2000, 2004), монографий: 
«Аскизский район: история и современность» (2007), «Ширин-
ский район: от века камня до современности» (2007), сборников 
материалов Международных конференций: «Хакасия и Россия: 
300 лет вместе» (2007), «Чатхан: история и современность» 
(2007) и др. Она является автором свыше 13 монографий и книг, 
в том числе «Южная Сибирь: послевоенная 1945-1965 гг.» (1993), 
«Писатели и художники Хакасии» (1997), «Очерки истории Ха-
касской организации ВЛКСМ. 1918-1991» (1998), «Госпитали 
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Хакасии» (2002), «Этносы Сибири в условиях современных ре-
форм (социологическая экспертиза) (2003)». «Международные 
отношения в Хакасии в конце ХХ века (1980-1990-е гг.)» и др. 
Имеет более 200 научных и 250 научно-популярных статей.

Много сил и времени В.Н. Тугужекова отдает научно-ор-
ганизационной деятельности, является членом Диссертационно-
го совета по защите диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата и доктора наук при Красноярском государственном 
педагогическом университете по специальности «Отечественная 
история», регионального совета по защите диссертаций на соис-
кание учёной степени кандидата наук при ХГУ им. Н.Ф. Катано-
ва по специальности «Отечественная история».

В последние годы В.Н. Тугужекова участвует в проектах 
Российской академии наук по проблемам адаптации народов Юж-
ной Сибири к новым реалиям жизни, этнорегиональных моделей 
адаптации населения в условиях трансформирующего обще-
ства. Это позволило ей быть автором ряда коллективных трудов 
«Южная Сибирь в эпоху перемен: адаптационные возможности 
населения» (М., 2006), Информационных бюллетеней о степени 
адаптации и факторам адаптационного поведения основных эт-
нических групп Республик Тыва, Хакасия, Горный Алтай к но-
вым условиям жизни по материалам этносоциологических иссле-
дований. В своих исследованиях она обращает внимание на роль 
миграции в формировании населения Южной Сибири, а также 
процессы адаптации населения Хакасии в послевоенный период. 
В.Н. Тугужекова исследует демографические проблемы: числен-
ность населения, его занятость, социальные болезни, материаль-
ное положение населения Хакасии.

Валентина Николаевна уделяет большое внимание про-
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блемам хакасского народа, национальной культуры, состоянию 
межнациональных отношений в Хакасии, родовому движению. 
Она первой в регионе стала изучать вопросы состояния здоро-
вья хакасского этноса, первой подняла проблему суицида среди 
коренного населения Южной Сибири. Подведением итогов ис-
следования данных проблем стал сборник её статей «Хакасский 
этнос на рубеже веков», опубликованный в 2008 г.

Большое место в жизни профессора В.Н. Тугужековой за-
нимает и общественная деятельность. Она является действитель-
ным членом Академии социальных наук Российской Федерации, 
членом Избирательной комиссии Республики Хакасия (с 1999 г.), 
Геральдической комиссии при Верховном Совете РХ, ряда об-
щественных организаций («Союз женщин Республики Хакасия», 
«Лига хакасских женщин «Алтынай», клуб «Деловая женщина», 
«Совет старейшин»). Она является сопредседателем обществен-
ной организации «Национальная память», участником науч-
но-просветительских экспедиций по Горной Шории, Туве, Алтаю 
и Монголии. Неоднократно избиралась членом «Чон Чобi» (Ис-
полнительный орган хакасского съезда). Неоднократно являлась 
делегатом Съездов хакасского народа, Конгресса тюркских наро-
дов России, Cъезда народов Южной Сибири, делегатом Россий-
ского Сибирского Народного Собора.

За вклад в развитие гуманитарной науки Республики Хака-
сия, организацию научной школы в 1999 г. Валентине Николаев-
не Тугужековой было присвоено Почётное звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Хакасия». В 2003 г. была награждена 
Почётными грамотами ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Великого Хурала 
Республики Тыва за вклад в дело подготовки научно-педагоги-
ческих кадров для Республики Тыва, медалью ордена «За заслу-
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ги перед Отечеством II степени». В декабре 2010 г. правление 
Международного общественного фонда «Российского фонда 
мира» наградило В.Н. Тугужекову золотой медалью «За выдаю-
щийся вклад в деятельность фонда» и «За миротворческую и бла-
готворительную деятельность». В 2013 г. награждена медалью 
Н.Ф. Катанова. В 2015 г. ей была вручена международная медаль 
ТЮРКСОЙ памяти 130-летия великого хакасского сказителя Се-
мена Кадышева. Постановлением Президиума Правительства 
Республики Хакасия от 12 апреля 2016 г. № 37-П Тугужековой 
В.Н. была вручена Государственная премия Республики Хакасия 
имени Н.Ф. Катанова.

Разделы описи 1 – документальные материалы

I. Биографические документы Тугужековой В.Н. (дипломы, 
свидетельства, удостоверения, мандаты, членские билеты обще-
ственных организаций, КПСС, ВЛКСМ, личные листки по учёту 
кадров, автобиографии).

2. Документы о научно-исследовательской работе Тугуже-
ковой В.Н. (рукописи научных работ, сообщений, публикаций в 
периодических изданиях, рукописи книг, документы о работе над 
кандидатской и докторской диссертациями).

3. Документы о служебной, педагогической и научно-органи-
зационной деятельности доктора исторических наук, профессор 
Тугужековой В.Н. (отчёты о научно-исследовательской работе и 
научно-исследовательской работе среди студентов и аспирантов, 
списки и отчеты о работе студентов-дипломников, аспирантов, 
соискателей, отзывы, рецензии на курсовые, дипломные работы 
студентов, монографии, авторефераты диссертаций аспирантов и 
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соискателей, контракты, договоры с ХГУ им.  Н.Ф. Катанова об 
оказании образовательных услуг, отчёты о выполнении учебной 
нагрузки, приглашения, программы научных конференций, семи-
наров, программы исследований).

4. Документы об общественной деятельности Тугуже-
ковой В.Н. (документы о выдвижении её в народные депута-
ты Хакасской ССР, в депутаты Верховного Совета Республики 
Хакасия, списки кандидатов, результаты опроса, агитационные 
листки, характеристики, обращения, протоколы конференций по 
выдвижению в кандидаты).

5. Документы, собранные Тугужековой В.Н. для научных 
работ, сообщений, публикаций и по интересующим её темам (до-
кументы по истории комсомола в Хакасии, воспоминания первых 
комсомольцев, записанные в 1974-1980 гг. – Селигеева А.М., Ко-
ков В.И., Тинникова-Аткнина И.В., Глазков М.Д., Кричанов Г.Н., 
Коршунова К.С., Сострижинковский А.Ф., Межеков Н., Киче-
ев С. и др.).

6. Фотодокументы (фотографии коллективов, митинга, фе-
стиваля и др.).

7. Спецвыпуски газет, подборки газетных статей по раз-
ным темам (специальные выпуски газеты «Красноярский ра-
бочий», «Красноярский комсомолец», «Советская Хакасия», 
«Ленин чолы») за 1975-2002 гг. и подборки газетных статей по 
истории комсомола, женскому вопросу, социальной сфере, лите-
ратуре и писателям, культуре и искусству, проблемам экологии, 
экономике, казачеству, международным отношениям и др.).
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Филатова Елена Фоминична
(1935 – 2019 гг.)

Бывший заместитель председателя 
исполкома Хакасского областного 

Совета народных депутатов

Ф. П-931, 177 ед.хр., 1916-2007 гг.,
оп. 1, 2 

Документы переданы в архив Филато-
вой Еленой Фоминичной в 2006 году 

Елена Фоминична Филатова родилась 12 октября 1935 года 
в деревне Чипушево Бирилюсского района Красноярского края. 
Окончила Челябинское педагогическое училище. Трудовую дея-
тельность Елена Фоминична начала в 1955 году старшей пионе-
рвожатой детского дома № 1 в г. Челябинске. 

В 1957 году вышла замуж за Филатова Анатолия Борисови-
ча (в браке родилась дочь Наталья и сын Александр) и переехала 
в г. Коммунарск Луганской области. Работала учителем началь-
ных классов средней школы № 15 (1958-1962 гг.), поступила на 
первый курс заочного отделения Ростовского государственного 
университета им. Жданова, где проучилась до 1962 года.

В 1962 году переехала на свою родину – в деревню Чипуше-
во Красноярского края, где работала учителем истории, завучем 
средней школы до 1968 года.

В 1966 году закончила историко-филологический факуль-
тет (отделение истории) Томского государственного университе-
та имени В.В. Куйбышева по специальности «история».
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С 1969 года работала учителем истории средней школы 
№ 7 города Ачинска Красноярского края. С марта 1969 года Еле-
на Фоминична была выдвинута на партийную работу в аппарат 
Ачинского горкома КПСС – инструктором, затем заведующей 
отделом пропаганды и агитации, секретарем Ачинского горкома 
КПСС Красноярского края. Являлась депутатом Ачинского го-
родского совета народных депутатов.

В 1978 году избрана заместителем председателя исполкома 
Хакасского областного Совета народных депутатов, где куриро-
вала следующие направления работы: здравоохранение, народ-
ное образование, культура, спорт.

Елена Фоминична принимала активное участие в обще-
ственной жизни. Являлась руководителем школы научного ком-
мунизма аппарата облисполкома, была избрана членом Хакас-
ского обкома КПСС. 

Филатова Е.Ф. награждена медалями: «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ве-
теран труда».

Елена Фоминична Филатова много лет трудилась в органах 
исполнительной власти. Была заместителем председателя Хакас-
ского облисполкома, а после ухода на пенсию возглавляла дет-
ский фонд Республики Хакасия.

В администрации г. Абакана Елена Фоминична возглавля-
ла отдел по работе с репрессированными и реабилитированными 
жителями, работала в Комиссии по присвоению звания «Почет-
ный гражданин города Абакана». Кроме того, руководила обще-
ственными приемными депутатов Госдумы России от Хакасии.

Разделы описи 1 — документальные материалы 

1. Документы биографического характера (удостоверения 
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Филатовой Е.Ф., характеристика кандидата в депутаты Хакасско-
го областного Совета народных депутатов).

2. Почетные грамоты (похвальная грамота ученицы VII 
класса Радзюк Елены Фоминичны, почетные грамоты газеты 
«Советская Россия», ЦК ВЛКСМ, Президиума Верховного Сове-
та Республики Хакасия и др.).

3. Благодарственные письма (благодарственные письма ме-
дицинских работников Хакасской областной больницы, Предсе-
дателя Правительства Республики Хакасия и др.).

4. Записные книжки Филатовой Е.Ф. (записные книжки с 
записями и заметками с аппаратных, селекторных совещаний, 
политзанятий аппарата Облисполкома, с заметками со Съезда ха-
касского народа и др.).

5. Приветственные адреса, поздравительные открытки, 
приглашения, письма (приглашения на юбилейные вечера,письма 
от друзей, бывших учеников, семейная переписка и др.).

6. Фотодокументы (семейные фотографии Филатовой Е.Ф. 
фотографии с руководящими работниками Хакасской автоном-
ной области, в составе президиума, фотопортрет Елены Фоми-
ничны и др.).

7. Книги с дарственными надписями авторов Филатовой Е.Ф. 
(книги Асочакова В.А., Бутанаева В.Я., Рерих Ю.Н. и др.).

8. Буклеты, альбомы, журналы с дарственными надписями, 
юбилейные выпуски газет (Юбилейные выпуски газет: «Сибир-
ская марка», «Энергия Хакасии» и др.; документы Международ-
ной детской Сибириады в г. Абакане, документы по празднова-
нию 300-летия Ачинска).

9. Конспекты лекций студентки Ростовского государ-
ственного университета им. А.А. Жданова Филатовой Е.Ф.

10. Документы профессиональной деятельности Филато-
вой Е.Ф. – учителя, завуча средней школы д. Чипушево Бирилюс-
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ского района Красноярского края (календарный план учителя пе-
ния, тетрадь с анализами посещенных уроков).

11. Документы служебной деятельности Филатовой Е.Ф. 
– секретаря Ачинского горкома КПСС, заместителя председателя 
исполкома Хакасского областного Совета народных депутатов 
(кадровые документы Филатовой Е.Ф. – помощника депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации Г.Ю. Семигина: письма, распоряжения; текст выступлений 
на телевидении, на праздновании 10-летия Хакасской государ-
ственной филармонии).

Разделы описи 2 – музейные вещи (памятные значки, па-
мятные медали, памятные вымпелы, макет алюминиевого слитка 
с надписью «СААЗ», памятный календарь, представительские 
карточки).

Чаптыкова Светлана
Семеновна

(1954 г.р.)

Заслуженная артистка
Российской Федерации,

Народная артистка Республики 
Хакасия, Заслуженная артистка 

Республики Хакасия, 
Председатель Хакасского отделе-
ния Союза театральных деятелей 

Российской Федерации,
Артистка, режиссер, драматург
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Ф. П-927, 32 ед.хр., 1969-2005 гг., оп. 1

Документы переданы в архив Чаптыковой С.С. в 2004 году

Светлана Семеновна Чаптыкова (Чебодаева) родилась 
6 марта 1954 г. в д. Усть-Кандырла Аскизского района Хакасской 
автономной области в крестьянской семье. В пятнадцать лет до-
срочно окончила среднюю школу и в 1969 году поступила в Ле-
нинградский государственный институт театра, музыки и кине-
матографии. Все годы обучения получала именную повышенную 
стипендию им. Николая Черкасова, закончила учебу с красным 
дипломом. В 1974 году вернулась в Хакасию, поступила на рабо-
ту в областной драматический театра актрисой в хакасскую труп-
пу театра.

С 1968 по 1981 годы была членом ВЛКСМ, в 1981 году 
вступила в ряды КПСС. 

Чаптыкова С. С. снялась в следующих художественных 
фильмах: «Конец императора тайги» (Мосфильм киностудия им. 
М. Горького, 1977 г.), «Пока не ступлю на мягкую траву» (Ка-
захфильм, 1987 г.), «Лунная ведьма», «Сошлись дороги», «Пото-
мок Белого Барса» (Киргизфильм, 1983, 1985, 1987 гг.), «Земля 
отцов» (Хакасфильм, 2008 г.), «Без цели» (киностудии «Хакас-
фильм», 2015 г.), «Харах оды» (проект «Книга степей» ТВ РТС, 
2018 г.). Фильм «Потомок белого барса» был удостоен премии 
«Серебряный медведь» на кинофестивале в Берлине, стал призе-
ром Всесоюзного кинофестиваля. 

Светлана Семеновна сыграла множество ролей в Хакасском 
национальном драматическом театре им. А. М. Топанова, среди 
них: Елизавета «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, Хорды «Одурачен-
ный Хорхло» А. Топанова, Анна Андреевна «Ревизор» Н. Гоголя, 
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Маркиза де Мертей «Опасный, опасный, очень опасный» Л. Фи-
латова, Миссис Форд «Виндзорские насмешницы» У. Шекспира, 
Инна Михайловна «Любовь или шиншилловая шубка» И. Вой-
тенко, Мария Николаевна «Комната невесты» В. Красногорова, 
Старшая сестра «Харол и воронок» И. Топоева, Сказительница 
«Музыкальная юрта» С. Чебодаевой, Губернаторша «Ревизская 
сказка» М. Булгакова, Хуу хат «Алып Пил Тараан» М. Кильчи-
чакова, Мачеха «Золушка» Е. Шварца, Лыткина «Дорогие мои 
бандитки» Д. Иванова. 

Чаптыкова С.С. являлась художественным руководителем 
Хакасского национального драматического театра им. А.М. То-
панова, председатель Хакасского отделения Союза театральных 
деятелей Республики Хакасия с 2006 года (сейчас – Общерос-
сийская общественная организация «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество) – 
Союз театральных деятелей Республики Хакасия».

Светлана Чаптыкова удостоена различных премий и наград 
за выдающиеся достижения в области актерского искусства: ла-
уреат Областного смотра в номинации «Лучшая женская роль» 
(1986 г.), неоднократный лауреат Республиканского фестиваля 
театров Хакасии «Волшебные кулисы» в номинации «Лучшая 
женская роль» (2001 г., 2003 г.), лауреат Государственной премии 
Министерства культуры Российской Федерации за роль Абахай 
Пахта (2001 г.), в 2003 году ее имя занесено в книгу «Лучшие 
люди России».

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Документы биографического характера и творческой 
деятельности С.С. Чаптыковой (учетная карточка члена КПСС 
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С.С. Чаптыковой, почетные грамоты, удостоверения, диплом, 
программа, сценарий юбилейного театрального представления 
С.С. Чаптыковой к 50-летию со дня рождения актрисы, киносце-
нарий фильма «Последний бой» режиссера В. Саруханова и др.).

2. Документы о работе Хакасского национального драма-
тического театра им. А.М. Топанова (театральные газеты «Га-
строли», «Театральная», театральные программки, материалы по 
проведению праздничных мероприятий, посвященных 100-ле-
тию со дня рождения писателя, драматурга, основоположника 
Хакасского национального театра А.М. Топанова, рукопись пове-
сти Ч. Айтматова «Белый пароход» в переводе С.С. Чаптыковой с 
русского на хакасский и др.).

3. Подборка газетных публикаций (о творчестве С.С. Чап-
тыковой, театральной жизни в Хакасии, творческом коллективе 
Хакасского национального драматического театра в газетах Ха-
касии, Киргизии, г. Красноярска, г. Омска, газетные публикации 
из газет «Ленин Чолы», «Советская Киргизия», «Новый Енисей» 
(Красноярск), «Омский Вестник» (Омск) и др.).

4. Письма, поздравительные телеграммы, открытки, адре-
сованные С.С. Чаптыковой (письма личного и делового характе-
ра, телеграммы, открытки от друзей, директоров театров и др.).

5. Документы, собранные С.С. Чаптыковой (репродукции 
графических работ художников с дарственной надписью Чапты-
ковой С.С., программки театральных фестивалей, пригласитель-
ные билеты, буклеты различных театров России, журналы, в т.ч. 
на немецком языке, книга о театрально-концертной жизни Герма-
нии на немецком языке и др.).
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Шалгинова Татьяна
Федоровна

(1955 г.р.)

Современный хакасский
композитор и пианист, 

Заслуженный деятель искусств
Республики Хакасия, 
Народная артистка

Республики Хакасия

Ф. П-939, 338 ед.хр. 1913-2009,
оп. 1, 2, 3

Документы впервые были переданы
на хранение в архив в 2009 году

Татьяна Федоровна Шалгинова родилась в г. Абакане 4 фев-
раля 1955 года. В 1970 году окончила восемь классов Средней об-
щеобразовательной школы № 1. С 1964 по 1971 годы обучалась в 
Абаканской детской музыкальной школе по классу фортепиано.

В 1975 году окончила Абаканское музыкальное училище по 
специальности фортепиано с присвоением квалификации препо-
давателя детской музыкальной школы, концертмейстера. 

В 1981 году окончила Ленинградскую Ордена Ленина Го-
сударственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. С 
1981 по 1990 год работала в качестве преподавателя по классу 
фортепиано в Абаканском музыкальном училище. С 1990 года за-
ведующая музыкальной частью Хакасского национального дра-
матического театра им. А.М. Топанова. 
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В разные годы работала по совместительству. С 1996 по 
1998 годы преподавателем музыки в Хакасско-Турецком лицее, с 
1996 по 2000 годы преподавателем фортепиано на кафедре музы-
кального образования Института искусств Хакасского государ-
ственного университета им. Н.Ф. Катанова, с 1997 по 2001 годы 
преподавателем музыкального воспитания в Актерской студии 
при Хакасском национальном драматическом театре им. А.М. То-
панова, с 1998 года в качестве концертмейстера в Абаканской 
детской музыкальной школе им. А.А. Кенеля. 

С 1996 года Член союза композиторов Республики Хакасия, 
с 2000 года Член Союза театральных деятелей Российской Фе-
дерации. В 2009 Татьяна Федоровна Шалгинова была принята в 
Союз композиторов России, а в 2010 стала председателем Хакас-
ского регионального отделения. Имеет множество наград. В 1998 
году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств 
Республики Хакасия». В 2016 году присвоено звание «Народного 
артиста Республики Хакасия».

Раздел описи  1 — документальные материалы

1. Материалы к биографии Шалгиновой Т.Ф. (автобиогра-
фия, копия свидетельства о рождении, свидетельство об оконча-
нии музыкальной школы, дипломы об окончании музыкального 
училища, консерватории, копия удостоверения к почетному зва-
нию «Заслуженный деятель искусств РХ», ученические тетради, 
похвальные листы, грамоты, благодарственные письма).

2. Нотные рукописи Шалгиновой Т.Ф. (альбом фортепиан-
ных пьес «Солнечный чатхан», пьеса для хомыса в авторской ре-
дакции, музыка к спектаклям и др.).

3. Рукописи Шалгиновой Т.Ф. (выписки из разных книг, 
конспекты лекций, стихи, песни, сценарии).
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4. Материалы о Шалгиновой Т.Ф. (публикации в газетах, 
отзывы, рецензия, стихи).

5. Изобразительные материалы Т.Ф. Шалгиновой (фотогра-
фии с семьей, коллегами, друзьями, детские рисунки, портреты).

6. Материалы, собранные Шалгиновой Т.Ф. (музыкальные 
рукописи, изобразительные материалы, газеты, журналы, про-
граммки, концертные театральные, пригласительные билеты, 
стихи, афиши, стенгазеты, репродукции).

7. Документы о профессиональной деятельности Шалги-
новой Т.Ф. (тетради, описи музейных вещей, письма, открытки, 
телеграммы).

8. Документы Шалгинова Федора Дмитриевича, отца 
Шалгиновой Т.Ф. (копия свидетельства о рождении, автобиогра-
фия, листок по учёту кадров, трудовая книжка, удостоверение о 
повышении квалификации, свидетельство о смерти, фотографии, 
стихи, удостоверения к медалям, почетная грамота, фронтовой 
песенник).

9. Документы Коковой Олимпиады Николаевны, матери 
Шалгиновой Т.Ф. (трудовая книжка, свидетельство о заключении 
брака, дневник, удостоверения к медалям, грамоты, генеалогиче-
ское древо, письма, телеграммы, открытки, фотографии).

10. Документы Шалгинова Николая Федоровича, брата 
Шалгиновой Т.Ф. (школьные тетради, письма, открытки, фото-
графии).

11. Документы Спирина Николая Афанасьевича, деда Шал-
гиновой Т.Ф. (фотографии, обращение, вырезки из газет).

12. Документы Спириной Александры Никифоровны, ба-
бушки Шалгиновой Т.Ф. (фотографии, справки о реабилитации, 
медицинская справка, пенсионное дело, справка о смерти, трафа-
рет хакасского орнамента для украшения женского платья).
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13. Документы Доможакова Александра Викторовича, пер-
вого супруга Шалгиновой Т.Ф. (портреты, рисунки, почетная гра-
мота, пригласительные билеты, статьи, буклеты, фотографии).

14. Документы Доможакова Аяса Александровича, сына 
Шалгиновой Т.Ф. (фотографии, детские рисунки, поздравитель-
ные открытки, студенческий билет).

15. Документы Салайдинова Ивана Сайфудиновича, мужа 
Шалгиновой Т.Ф. (фотографии семьи и друзей, рисунки, публи-
кации, театральные программки, наградные дипломы, почетные 
грамоты, благодарственные письма, пригласительные билеты, 
визитные карточки,  программы экзаменов).

Разделы описи 2 (опись закрыта).

Разделы описи 3 – электронные документы (стихотворе-
ния, песни, гимн Хакасии).

Шлык Виктор Федорович
(1945 г.р.)

Заслуженный артист Российской 
Федерации, Заслуженный артист 

Республики Хакасия,
Член Союза журналистов России, 

критик, журналист,
общественный деятель

Ф.П-926, 509 ед.хр., 1945-2015 гг., 
оп.1, 3, 4, 5
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Документы впервые были переданы
на хранение в архив в 2006 году

Виктор Федорович Шлык родился 4 сентября 1945 года в 
поселке Свобода Клинцовского района Брянской области. С 1962 
по 1964 годы обучался в городском профессионально-техниче-
ском училище № 2 г. Брянска по специальности формовщика-ли-
тейщика. С 1964 по 1967 годы проходил службу в рядах Совет-
ской Армии. В 1968 году окончил полный курс вечерней средней 
общеобразовательной школы, параллельно работая токарем на 
Брянском заводе полупроводниковых приборов. В 1969 году был 
принят на должность заведующего постановочной частью Дома 
офицеров. С этого же времени начинается сценическая деятель-
ность на сцене Рубцовского городского драматического театра. 
Впоследствии Виктор Федорович Шлык служил в театрах в горо-
дах: Семипалатинск, Кизил, Майкоп. В 1980 году окончил Крас-
ноярский институт культуры, был зачислен в штат Минусинского 
драматического театра, а с 1985 года в штат Хакасского областно-
го драматического театра. С 1991 по 1999 годы Виктор Федоро-
вич Шлык возглавлял литературную часть театра. Параллельно с 
работой в театре занимался педагогической деятельностью: в му-
зыкальном училище г. Абакана преподавал актерское мастерство 
и режиссуру. С 2002 года – доцент Института искусств ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова на кафедре народного творчества.

С 1972 года Виктор Федорович занимается театральной 
журналистикой, является членом Союза журналистов России. 
Автор ряда статей по проблемам театра, особенностям сцени-
ческой речи. В 2002 году Виктором Федоровичем в соавторстве 
с Лидией Константиновной Шлык была опубликована книга 
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«Судьба и загадка Русского театра в Хакасии», а в 2009 году кни-
га В.Ф. Шлыка «О театре. И не только…».

Имеет множество профессиональных наград. Так, в 1993 
году Виктору Федоровичу присвоено звание «Заслуженного ар-
тиста Республики Хакасии», а в 2005 году звание «Заслуженного 
артиста Российской Федерации». 

С 2010 года является художественным руководителем Теа-
тра монолога «Белый рояль».

Разделы описи 1 — документальные материалы

I. Биографические документы Шлык В.Ф. (автобиография, 
характеристики, выписки из приказов, справки, удостоверения, 
членские билеты, медицинский страховой полис).

2. Документы о работе Шлыка В.Ф. в Русском республи-
канском драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова г. Аба-
кана, о сотрудничестве с учреждениями культуры и обществен-
ными организациями Хакасии (сценарии, программы концертов, 
афиши, пригласительные билеты, заметки Шлыка В.Ф., газетные 
публикации, письма, приказы, фотографии, аннотации к спекта-
клям, репертуарные планы).

3. Переписка Шлыка В.Ф. (переписка с родными и друзья-
ми, поздравления, телеграммы, приглашения на свадьбу).

4. Репертуарные планы и театральные программки, до-
кументы о работе разных театров страны (театральные про-
граммы, газетные публикации, репертуарные планы, буклеты, 
афиши).

5. Публикации, путевые заметки Шлыка В.Ф. и статьи о его 
творчестве (вырезка из газет, статьи о творчестве Шлыка В.Ф., 
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статьи Шлыка В.Ф. о работе театров, путевые заметки).
6. Документы о преподавательской, научной работе 

Шлыка В.Ф. (список учащихся, афиши, программы дипломно-
го спектакля выпускного курса, учебных дисциплин, вырезка из 
газеты).

7. Фотодокументы (фотографии Шлыка В.Ф. с родными, 
друзьями, коллегами).

8. Документы, изобразительные материалы, собранные 
Шлыком В.Ф. (поздравительные открытки, экслибрис личной би-
блиотеки Шлыка В.Ф., журналы, рецензии, визитные карточки).

9. Статьи из журналов и газет, собранные Шлыком В.Ф. 
(тетрадь с стихами разных поэтов, вырезки из газет, статьи).

10. Документы сына и внучки Шлыка В.Ф. (вырезки из га-
зет, статьи, путеводитель по Ленинским местам Сибири, букле-
ты, цирковая программка, календари, собранные сыном Шлыка 
В.Ф. Валентином, Рисунки Валентина, рисунки внучки Шлыка 
В.Ф. Виктории).

11. Театральные афиши (театральные афиши, концертные 
афиши, репертуарные планы).

12. Тексты ролей, исполненных Шлыком В.Ф. (тексты ролей 
в различных спектаклях).

13. Поздравительные открытки, адресованные Шлыку 
В.Ф. и его семье.

14. Творческие материалы (книги, рукописи к книгам Шлы-
ка В.Ф., подготовительные материалы для написания книги, ру-
кописи, отдельные главы, документы о презентации книги, сиг-
нальный экземпляр, режиссерские экземпляры пьес, сценарии 
праздников, концертов, творческих вечеров, статьи, выступления 
Шлыка В.Ф.). 
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15. Лекции, записанные Шлыком В.Ф. в студенческие годы.
16. Документы о научной, общественной и педагогической 

деятельности Шлыка В.Ф. (заявления о принятии слушателем 
на факультет подготовки идеологических кадров, учебный план, 
планы занятий, программы фестивалей, социалистические обяза-
тельства, вырезки из газет, афиши, пригласительный билет, про-
граммки, сценарий).

17. Книги, подаренные Шлыку В.Ф. с авторскими надписями.
18. Музейные вещи Шлыка В.Ф. (портфель, нагрудные знач-

ки и представительская карточка участников «Сибирского фести-
валя национальных театров», рубашка и др.).

Разделы описи 3 – фонодокументы (коллекция грампла-
стинок, записи классических музыкальных произведений рус-
ских и зарубежных композиторов).

Разделы описи 4 – фотоальбом «Пути, дороги, города 
и веси» (фотоальбом Базлова Анатолия Михайловича, актера 
Русского областного драматического театра им. М.Ю. Лермон-
това, ветерана Великой Отечественной войны, участника про-
рыва блокады Ленинграда, в котором числится 246 фотогра-
фий актеров Русского республиканского драматического театра 
им. М.Ю. Лермонтова).

Разделы описи 5 – электронные документы (учебное по-
собие «История зарубежного театра», представление спектакля 
«Дума ангела», видео юбилейного вечера Шлыка В.Ф.).
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Шлык Лидия Константиновна
(1942 г.р.)

Бывший старший научный
сотрудник Хакасского республи-
канского краеведческого музея

Ф.П-929, 306 ед.хр., 1866-2008 гг.,
оп. 1, 2, 3, 4, 5

Документы впервые были переданы 
на хранение в архив в 2006 году 

Лидия Константиновна Шлык родилась 28 октября 1942  г. 
в селе Воротын Воротынского района Горьковской области. 
Училась в женской средней школе № 2, начальной школе № 7, 
средней школе № 9, школе рабочей молодежи № 1 г. Брянска. В 
1951 г. была принята в члены ВЛКСМ. Работая в конструктор-
ском бюро военного завода, в 1966 г. окончила вечернее отде-
ление Брянского машиностроительного техникума по специаль-
ности техник-конструктор радиоаппаратостроения. По семейным 
обстоятельствам, в связи с частыми переездами (Алтай, Казах-
стан, Урал, Северный Кавказ, Минусинск, Абакан), освоила ряд 
профессий: проектировщик, сметчик, инженер-конструктор, пре-
подаватель техникума, экскурсовод.

Музейная деятельность Шлык Л.К. началась в г. Минусин-
ске, куда переехала ее семья, в связи с приглашением мужа Шлы-
ка Виктора Федоровича, актера и режиссера, в Минусинский 
драмтеатр.

С июня 1987 г. по июль 1988 г. Лидия Константиновна ра-
ботала в Минусинском краеведческом музее им. Н.М. Мартьяно-
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ва младшим научным сотрудником, затем заведующей отделом 
научно-просветительной работы. Здесь ею были подготовлены 
первые выставки: «Революционер-ученый» (о Г.М. Кржижанов-
ском), «В.И. Ленин – штрихи к портрету»; экскурсии: «Удиви-
тельный мир птиц», «Присоединение Сибири к России», «Вели-
кая Октябрьская Социалистическая революция»; тематические 
вечера: «И снова свечи зажжены» – о декабристах, торжествен-
ный прием в пионеры, торжественное принятие присяги служа-
щими военизированной пожарной части города и др.

В 1988 г., с переездом в город Абакан, Шлык Л.К. была 
принята на работу в Хакасский областной музей краеведения 
(ныне – Хакасский национальный краеведческий музей име-
ни Л.Р. Кызласова) младшим научным сотрудником отдела на-
учной пропаганды. С февраля 1989 г. по май 1991 г. заведовала 
Выставочным залом музея. Общий стаж работы в музее 11 лет. 
Работая в Хакасском музее, Шлык Л.К. заочно окончила исто-
рический факультет Хакасского государственного университета 
им. Н.Ф. Катанова (1999 г.). В фонде отложились её курсовые и 
дипломная работы.

Шлык Лидия Константиновна принимала активное участие 
в научно-практических конференциях разных уровней в городах 
Кызыл, Абакан, Минусинск, п. Шушенское. Её работы опублико-
ваны в сборниках.

В процессе научно-исследовательской работы в музее, 
кроме статей, Шлык Л.К. подготовлены лекции: «Завещаю зем-
лякам» (1989 г.), «Декабристы в Минусинском уезде» (1993 г.), 
«Из истории Абаканского музея» (1995 г.), «Славянская пись-
менность» (1997 г.). По результатам исследований Шлык Л.К. 
систематически готовила публикации в местные газеты. В фонде 
отложилось более 50 статей за 1989-1999 гг. 
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С 1991 по 1994 гг. Шлык Л.К. руководила музейной практи-
кой студентов исторического факультета Абаканского педагоги-
ческого института (ныне Хакасский государственный универси-
тет им. Н.Ф. Катанова) по предмету «Музееведение».

В 1998 г. Шлык Л.К. была награждена Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Республики Хакасия за трудовые 
заслуги и многолетнюю добросовестную работу. 

С августа 1999 по май 2001 гг. Шлык Лидия Константинов-
на работала методистом в городском центре культуры «Победа». 
С мая по декабрь 2001 г. исполняла обязанности директора Му-
ниципального учреждения культуры «Абаканская городская кар-
тинная галерея». 

Жизненный путь Шлык Л.К., начиная с юности, был связан 
с театром. В Брянске, работая на военном заводе, она участвовала 
в постановках Народного театра Брянского гарнизонного Дома 
офицеров (1969-1970 гг.). В фонде сформировано дело с доку-
ментами за этот период: записи работы над ролями, сценарии, 
программки спектаклей, фотографии.

Будучи замужем за актером и режиссером Шлыком Вик-
тором Федоровичем, на протяжении десяти лет Лидия Кон-
стантиновна собирала материалы по истории Русского театра 
в Хакасии. Результатом кропотливой работы супругов Шлык с 
архивными документами, а также благодаря переписке с быв-
шими актерами стала книга «Судьба и загадка Русского театра 
в Хакасии». Первые две главы были опубликованы во втором, 
третьем и четвертом номерах литературно-художественного 
журнала «Стрежень» в 1996 г. В 2002 г. книга вышла в полном 
объеме и была высоко оценена искусствоведами, филологами, 
писателями. Министерство культуры Республики Хакасия вы-
разило благодарность Шлык Л.К. за книгу, а Ассоциация твор-
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ческих союзов Республики Хакасия присудила ей премию Об-
щественного Признания. 

В 2002 г. Шлык Лидия Константиновна и Шлык Виктор Фе-
дорович были включены в состав редколлегии Энциклопедии Ре-
спублики Хакасия для подготовки статей по вопросам театраль-
ного искусства. В 2004 г. эта работа была завершена, написаны 
статьи: «Театральное искусство», «Народные театры», «Сцено-
графия», «Хакасское отделение Союза театральных деятелей 
России», «Кукольный театр и театр «Сказка», «Театр «Рампа», 42 
статьи по персоналиям.

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Биографические документы Шлык Л.К. (личное дело 
школьницы Духоты Л., аттестат, комсомольский билет, диплом, 
свидетельство о браке, удостоверения, характеристики, почетные 
грамоты, благодарственные письма и др. (частично в копиях))

2. Документы о работе Шлык Л.К. в народном театре 
Брянского гарнизонного Дома офицеров (планы, отчеты, инфор-
мации отдела научной пропаганды, дневники научного сотрудни-
ка, фотографии)

3. Документы о работе Шлык Л.К. в Хакасском республи-
канском краеведческом музее (планы и отчеты, сценарии вече-
ров, торжественных открытий выставок, тексты и выписки для 
экскурсий, статей, вырезки из газет, буклеты, приглашения, про-
граммы, афиши, фотографии)

4. Рукописи курсовых и дипломных работ Шлык Л.К. (руко-
писи курсовых и дипломных работ за 3,4,5 курс) 

5. Документы об участии в конференциях (приглашения, 
программы, тексты выступлений)
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6. Документы о работе Шлык Л.К. в Абаканской городской 
картинной галерее (устав, планы, отчеты, справки, заявления, 
вырезки из газет, выписки из книг)

7. Документы о работе Шлык по подготовке статей (ру-
кописи, договор, критерии, репертуарные списки, буклеты, фото-
графии; о Майнашеве В.Г. (поэт, член Союза писателей РФ, пред-
седатель Союза писателей Республики Хакасия), о Карачаковой 
И.Н. (скульптор, член Союза художников СССР), документы 
по Хакасскому национальному драматическому театру (архив-
ные выписки, репертуарные списки, вырезки из газет, програм-
мы, воспоминания за 1939-1993 гг.), рукопись 2-й части книги 
по истории Хакасского областного драматического театра им. 
М.Ю. Лермонтова (1971-1985 гг.), фотодокументы (подлинники 
и копии) за 1929-1980 гг., отражающие историю Хакасии).

8. Фотодокументы (фотографии различных периодов, фо-
тографии семьи)

9. Документы и фотографии, собранные Шлык Л.К. по ин-
тересующим темам (газеты, календари, программы, буклеты, 
афиши, открытки, фотографии)

10. Документы о работе Шлык Л.К. над книгой в 1994-
2002 гг. (о Кенеле А.А. (композитор, автор первой хакасской 
оперы); о Шварцмане А.В. (актер, режиссер, художник, педагог, 
Заслуженный артист РСФСР); о Нуссе Я.Ф. (директор и актер 
Русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, Заслу-
женный работник культуры РСФСР); о Долиной (Кононовой) 
Н.Н. (актриса, режиссер); о Комлеве С.П. (актер Абаканского об-
ластного драматического театра, директор Красноярского крае-
вого театра кукол, заслуженный работник культуры РСФСР); о 
Сарычеве П.И. (театральный художник, живописец, график, член 
Союза художников СССР); о Словиной С.Д. (художественный 
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руководитель, балетмейстер Хакасского народного ансамбля 
песни и пляски «Жарки»); о Базловой (Сазоновой) Л.С. (актриса, 
Заслуженная артистка Республики Хакасия). Среди документов 
архивные выписки, выписки и вырезки из газет, программки, вос-
поминания, фотографии)

Разделы описи 2 – документальные материалы (доку-
менты, посвященные работе над книгой «Судьба и загадка Рус-
ского театра в Хакасии»; документы по Национальному театру; 
документы Шварцмана А.В., Нусса Я.Ф., Долиной Н.Н., Комлева 
С.П., Сарычева П.И., Словиной С.Д., Базловой Л.С., Майнашева 
В.Г., Карачаковой И.Н.  Опись была закрыта до 2021 г.).

Разделы описи  3 – фотоальбомы (фотоальбомы за 1939-
1979 гг. фотоальбомы «Мой путь моя дороженька», Сазоновой 
Любви Степановны, актрисы, Заслуженной артистки Республики 
Хакасия).

Разделы описи 4 – фонодокументы магнитной записи 
(воспоминания актрис и сотрудников Русского драматического 
театра им. М.Ю. Лермонтова Абрамовой Т.В., Блиновой В.В., 
Богатовой Н.Г., Бодырева С.Г., Замаратских Н.В., Кучева Н.Л., 
Панковой Н.Ф. и др.).

Разделы описи 5 – электронные документы (тексты гла-
вы и фотографии книги «Судьба русского театра в Хакасии», 
письма-обращения в архивы, списки актеров театра, обществен-
ных деятелей, оказавших помощь в сборе материала для написа-
ния книги).
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Шмидт Карл Генрихович
(1910 – 1988 гг.)

Герой Социалистического труда, 
бывший директор совхоза

«Борец» Ширинского района

Ф. Р-650, 240 ед. хр., 1910-1988 гг., 
оп. 1

Документы впервые
были переданы на хранение

в архив в 1987 году 

Карл Генрихович Шмидт родился 24 августа 1910 года в 
селе Подлесное Подлесновского района Саратовской области. В 
1924 году окончил сельскую школу. С 1927 года работал маши-
нистом молотилки. В январе 1928 года был направлен на курсы 
трактористов в г. Маркс Саратовской области. После окончания 
курсов работал трактористом, затем начальником тракторного 
отряда в колхозе «Дружба», впоследствии им. Ворошилова в с. 
Подлесном. 

С октября 1932 по ноябрь 1935 года служил в кадровом 
составе рабоче-крестьянской Красной Армии в качестве курсан-
та и младшего командира дивизионной школы в г. Пугачеве и 
г. Саратове. После службы работал начальником специальной 
части при Подлесновском райисполкоме. 

С 1936 по 1939 годы учился на сельскохозяйственном 
отделении высшей коммунистической школы им. Сталина в 
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г. Энгельсе Саратовской области по специальности агроном. 
После окончания учебы работал заместителем директора по по-
литчасти Цюрихской МТС Подлесновского района. 

В 1941 году в числе других спецпереселенцев переезжает 
в Хакасскую автономную область. В Хакасии работал в долж-
ности агронома сначала на ферме, а затем в совхозе «Июсский». 

С апреля 1942 по сентябрь 1945 года находился в трудовой 
армии в Свердловской области. Сначала на должности началь-
ника сельскохозяйственного участка, а затем начальника трудо-
вой колонны по политической части. 

С 1946 года старший и главный агроном Июсского совзоза. 
С 1954 года заместитель директора совхоза по производствен-
ной части, главный агроном.

С 1956 года директор целинного совхоза «Борец».
В 1957 году К.Г. Шмидту было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, награжден Орденом Ленина и золо-
той медалью «Серп и Молот». За свою жизнь К.Г. Шмидт был 
награжден еще множеством наград, в т. ч. двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, пятью медалями Советского Союза, 
11 медалями ВДНХ и другими.

Умер Карл Генрихович Шмидт 8 ноября 1988 года после 
продолжительной болезни.

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Документы, относящиеся к биографии К.Г. Шмидта 
(личный листок по учету кадров, автобиография и др.) (1910-
1983), военный билет (1956), почетные грамоты, врученные 
партийными, советскими, общественными, хозяйственными 
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органами, войсковыми частями, редакциями газет (1933-1987), 
свидетельство участника выставки достижений народного хо-
зяйства СССР (1971-1972), мандаты, удостоверения об избра-
нии депутатом (1957-1986), об избрании членом Красноярского 
крайкома КПСС (1961), об избрании внештатным инспектором 
областного комитета народного контроля (1984), приветствен-
ные адреса, благодарственные письма (1968-1983), удостове-
рения о награждении почетными, юбилейными знаками: «За 
активную работу в ДОСААФ» (1960), «Отличник гражданской 
обороны СССР» (1967, 1975), «50 лет ВЛКСМ» (1968), почет-
ным знаком ДОСААФ СССР (1971, 1977), «Победитель социа-
листического соревнования» (1974-1979), «25 лет тресту «Вос-
токэнергомонтаж» (1976), «За охрану природы России» (1978), 
орденская книжка к орденам Трудового Красного Знамени, 
Ленина, Золотой медали «Серп и Молот», Трудового Красного 
Знамени (1957-1971)). 

2. Документы, относящиеся к производственной и обще-
ственной деятельности К.Г. Шмидта (тексты докладов, статей 
и выступлений: по повышению эффективности посевов сель-
скохозяйственных культур в совхозе «Июсский» (1951-1956), 
на торжественных заседаниях, собраниях в связи с награжде-
нием совхоза и всенародными праздниками в совхозе «Борец» 
(1957-1982), на партийных собраниях, активах, пленумах об-
ластного, районного комитетов партии по вопросам развития 
сельского хозяйства (1959-1983), по научной организации труда 
в совхозе «Борец» (1965-1983), по вопросам воспитания моло-
дого поколения, дисциплине труда, подготовке кадров и настав-
ничеству (1972-1975), по вопросам сельскохозяйственного про-
изводства, охраны природы (1973-1979), на юбилейной встрече 



ГКУ РХ «Национальный архив»

128

первоцелинников в городе Москве (1974), «Об опыте работы по 
совершенствованию отраслевой структуры управления в совхо-
зе» (1975), по улучшению работы по растениеводству и защите 
почвы от эрозии и вредителей, специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства (1976-1980), по улучше-
нию качества заготовки кормов и повышению их урожайности 
(1978-1983), «Комплексное внедрение мероприятий научной 
организации труда и управления в ордена Трудового Красно-
го Знамени овцесовхозе «Борец» (1979), «О воспитании детей» 
(1987)).

3. Переписка по общественной и служебной деятельно-
сти (переписка с первым секретарем Хакасского обкома КПСС 
В.И. Колпаковым и руководителями организаций области (1957-
1981), с учеными научных сельскохозяйственных институтов, 
Министерствами сельского хозяйства СССР, РСФСР (1963-
1981), с учеными Шортандинского научно-исследовательского 
института зернового хозяйства (1965-1981), с работниками Вы-
ставки достижений народного хозяйства (1967-1980), с руково-
дителями лаборатории Ленинградского Всесоюзного института 
защиты растений (1973-1981)).

4. Личная перепискa с учащимися, студентами, военнослу-
жащими, бывшими специалистами и работниками совхоза «Бо-
рец» (1956-1983), с родными (1966-1982), от разных лиц (1973-
1988).

5. Документы творческой деятельности К.Г. Шмидта 
(статьи, опубликованные в периодической печати (1948-1987), 
книга Ф.М. Дубинина, Д.И. Евсеенко, К.Г. Шмидта «Целинный 
маяк – Борец» (1983)).

6. Документальные материалы о К.Г. Шмидте (брошюра 
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работника совхоза В. 3вягинцева «Мы вросли в эту землю». Вы-
резки из журналов о работе совхоза и его директора К.Г.  Шмид-
та, стихи и песни, посвященные совхозу «Борец» и К.Г. Шмидту 
(1957-1977), воспоминания первоцелинников А.Я. Отрощенко, 
Г.С. Бирюкова, семьи Ковалевых о работе в совхозе «Борец» и 
его директоре К.Г. Шмидте (1976)).

7. Материалы, собранные К.Г. Шмидтом: о работе совхо-
за «Борец» (летопись совхоза «Борец» за 29 лет (1955-1984), 
итоги выполнения планов работы (1955-1970), документы по 
организации труда, экономии рабочего времени, расстановке 
и воспитанию кадров (1955-1982), организационно-техниче-
ские мероприятия по проведению сельскохозяйственных работ 
(1960-1983), плакаты о передовиках производства совхоза. Спи-
ски ударников коммунистического труда (1969-1981), схемы 
отраслевой структуры управления, диспетчерской связи, разме-
щения территории совхоза, размещения отар. График-динами-
ка многолетних атмосферных явлений на территории совхоза 
(1972-1980), доклады и выступления специалистов совхоза «Бо-
рец» о передовых методах ведения сельскохозяйственного про-
изводства (1976-1982)).

8. Фотографии К.Г. Шмидта (на курсах трактористов, во 
время военных учений, службы, за работой, фотопортреты, во 
время отдыха, членов семьи (1928-1984)).

9. Фотографии, собранные К.Г. Шмидтом (фотографии 
совхоза «Борец» (1956-1982), фотографии плакатов, посвящен-
ных гражданской войне, портреты людей и сюжетные фотогра-
фии военного времени (1918-1925)).



ГКУ РХ «Национальный архив»

130

Шушеначев Иннокентий
Васильевич 

(1923 – 2017 гг.)

Участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., 

видный общественный деятель 
Хакасии

Ф. П-888, 148 ед. хр., 1947-2013 гг., 
оп. 1 

Документы впервые были переданы 
на хранение в архив в 1999 году

Иннокентий Васильевич Шушеначев родился 26 февраля 
1923 года в селе Большое Озеро Шарыповского района Красно-
ярского края. В 1939 году окончил семь классов Саралинской 
неполной средней школы. Поступил в Томский автодорожный 
техникум, но вскоре был вынужден вернуться домой. С 1939 года 
по август 1940 года работал счетоводом Саралинского лесозаго-
товительного участка Июсского леспромхоза. В 1940-1941 годах 
проходил курсы киномехаников в г. Новосибирске. К началу Ве-
ликой Отечественной войны работал киномехаником Шарыпо-
вского районного отдела кинофикации в с. Парная. 

В 1941 году был мобилизован в ряды Советской Армии. До 
1942 года курсант Черногорского аэроклуба. В 1943 году – кур-
сант Иркутской военной авиационной школы авиационных ме-
хаников. После окончания учебы в составе 941-го истребитель-
ного авиаполка 12-й воздушной армии Забайкальского фронта 



131

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам личного происхождения

участвовал в военных действиях, готовил истребители и штур-
мовики к боевым вылетам. За участие в Хингано-Мукденской на-
ступательной операции в войне с империалистической Японией 
был представлен к наградам «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», «Орден Отечественной войны II степени».

После демобилизации в 1948 году продолжил работу в Июс-
ском леспромхозе. Затем была работа в Хакасском областном ко-
митете ВЛКСМ (пребывание в ВЛКСМ с 1939 года по март 1951 
года). Вступил в члены КПСС в феврале 1945 года.

В 1952 году был направлен на учебу в Сибирский лесотех-
нический институт, который окончил в 1956 году с присвоением 
квалификации инженера-технолога по лесоэксплуатации. После 
окончания института преподавал в Абаканском лесотехническом 
техникуме. 

С 1961 года работал техническим инспектором областного 
совета профессиональных союзов. 

С 1964 по 1983 годы Иннокентий Васильевич Шушена-
чев был бессменным секретарем Хакасского областного Совета 
профсоюзов. В ходе взаимодействия с различными коллектива-
ми для повышения эффективности производства и качества ра-
боты Иннокентий Васильевич принимал участие в организации 
социалистических соревнований. За проведение одного из таких 
соревнований в 1981 году он был награжден орденом «Дружбы 
народов».

Помимо должности секретаря Иннокентий Васильевич нес 
еще массу всевозможных общественных нагрузок и являлся се-
кретарем Хакасского отделения общества монголо-советской 
дружбы, членом Комитета защиты мира, постоянным лектором 
Всесоюзного общества «Знание».

Неоднократно избирался в выборные органы. Был членом 
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бюро Абаканского горкома КПСС, депутатом десяти созывов 
Абаканского горсовета. 

В 1983 году Иннокентий Васильевич получил статус персо-
нального пенсионера республиканского значения, но не оставил 
работу. До 1987 года он занимал должность коменданта-завхоза 
Абаканского горкома КПСС. 

С 1988 года в течение трех лет Иннокентий Васильевич ис-
полнял обязанности председателя правления Хакасской област-
ной организации Всероссийского общества инвалидов. А с 1996 
года являлся членом президиума республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов. 

Являясь человеком с активной гражданской позицией, он не 
оставлял и общественную работу. С его участием были организо-
ваны: общество хакасов-кызыльцев города Абакана, фольклорная 
группа кызыльских хакасов «Арга Таг», принимал активное уча-
стие в работе Чон Чобi (Народного Совета) Хакасского народа. 

В течение всех послевоенных лет И.В. Шушеначев также 
работал внештатным корреспондентом газет «Хакасия», «Хакас 
чирi». В свободное время занимался краеведением, некоторое 
время возглавлял клуб краеведов при Хакасском краеведческом 
музее. 

Являлся ответственным секретарем Хакасского республи-
канского Совета Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов. Как ответственный 
секретарь в 2005 году И.В. Шушеначев принимал участие в воен-
ном параде в Москве, посвященном 60-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов.

В 2005 году был награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени, а в 2013 году удостоен высшей 
республиканской награды – ордена «За заслуги перед Хакасией».

Умер Иннокентий Васильевич Шушеначев в 2017 году.



133

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам личного происхождения

Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Работы, тексты статей, выступлений И.В. Шушеначе-
ва (реферат «Возрастание роли профсоюзных организаций Хака-
сии в развитии социалистического соревнования и руководство 
ими при формировании Саянского территориально-производ-
ственного комплекса» (1973), работа «Комплексное развитие 
социалистического соревнования на Сорском ордена Трудового 
Красного Знамени молибденовом комбинате им. Ф.Э. Дзержин-
ского на основе внедрения творческих отчетов» и документы 
по выдвижению данной работы на соискание премии ВЦСПС» 
(1980), статья «Устно-исторические исследования школьников» 
(1998), тексты выступлений на совещаниях, конференциях, съез-
дах хакасского народа (1978-1999)).

2. Документы, собранные И.В. Шушеначевым (стихи, пес-
ни, тахпахи на хакасском и русском языках (1974-1996), докумен-
ты Всесоюзной научно-практической конференции «Развитие на-
циональных отношении в условиях зрелого социализма. Опыт и 
проблемы патриотического и интернационального воспитания» 
(1982), юбилейные издания: «Город молодости», посвященное 
15-летию города Шарыпово (1995), «Город у подножия Алатау» 
(1996), Тюньдешев Г.А. «Алтысарцы Хонгароя» (1996), доклад 
Самрина А.Я. «О роли родовых движений в сохранении и разви-
тии Хакасского народа в современных условиях». Тексты песен 
на хакасском языке (2001)). 

3. Документы, относящиеся к биографии И.В. Шушена-
чева (личный листок по учету кадров, характеристики, справки 
(1961-1998), диплом об окончании Сибирского лесотехническо-
го института, г. Красноярск, (1956), автобиографические воспо-
минания (1999), личные документы жены Надиной Т.П. и детей 
(1950-2005)).
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4. Удостоверения И.В. Шушеначева (удостоверения члена 
Хакасского обкома ВЛКСМ (1950), об окончании Вечернего Уни-
верситета марксизма-ленинизма при Абаканском горкоме КПСС 
(1959), общественного инспектора Госавтоинспекции УВД Ха-
касской автономной области (1960), технического инспектора 
Хакасского областного совета профсоюзов (1961-1964), секрета-
ря Хакасского областного совета профсоюзов (1965-1983), члена 
ревизионной комиссии Хакасской областной парторганизации 
(1966-1978), члена бюро Абаканского горкома КПСС (1967), чле-
на Абаканского совета ветеранов войны и труда (1988), члена 
Президиума Правления Красноярской краевой организации Все-
российского общества инвалидов, председателя Правления Все-
российского общества инвалидов Хакасской автономной области 
(1991), персонального пенсионера республиканского значения 
(1996), орденская книжка к ордену «Дружбы народов», удостове-
рения к медалям: «За боевые заслуги» (1947 г.), «За доблестный 
труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
к нагрудному знаку «За активную работу в профсоюзах» (1947-
1981)).

5. Почетные и юбилейные грамоты, адреса, благодарствен-
ные письма, открытки, телеграммы (от различных организаций, 
от Президента России В.В. Путина, Председателя Правительства 
Республики Хакасия А.И. Лебедя, епископа Абаканского и Кы-
зылского Ионафана (1958-2005)).

6. Письма Шушеначева И.В. (письма родственникам (1947-
1982), письма от детей и внуков, друзей, общественных деятелей 
и т. д. (1973-2005)).

7. Фотографии И.В. Шушеначева (фотографии с семьей 
(1950-1998), на официальных мероприятиях: среди участников 
конференций профсоюзов (1980, 1983), среди ветеранов и инва-
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лидов войны и труда (1988-1995), с участниками Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов на праздновании Дня Победы 
(1983-2000), с мероприятия по празднованию 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в г. Москве (2005), 
с членами фольклорной группы «Арга Таг» (1995-1996 гг.)).

Яворский Олег Викторович 
(1905 – 1979 гг.)

Известный мелиоратор Хакасии, 
общественный деятель 

Ф. Р-913, 190 ед.хр., 1880-2008 гг., 
оп.1

Документы передала в архив его дочь 
Фоломьёва С.О. в 2010  году

Олег Викторович Яворский родился 4 июля 1905 г. в горо-
де Киеве. Его отец, Виктор Леопольдович Яворский, имея выс-
шее юридическое образование, до революции работал в судеб-
ных органах Иркутска, Якутска, Красноярска. После революции 
занимался преподавательской деятельностью, также трудился в 
финансовых органах Красноярска. Мать, Яворская Вера Нико-
лаевна, работала делопроизводителем, билетершей, преподава-
телем, в тяжелые годы Великой Отечественной войны, закончив 
курсы, трудилась медсестрой в военном госпитале.

Детские, юношеские годы Олега Яворского прошли в раз-
ных городах: в Иркутске, Якутске, Красноярске. В 1925 г. он 
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окончил инженерно-мелиоративное отделение сельскохозяй-
ственного техникума в Красноярске. В 1925-1930 гг. учился на 
инженерно-строительном факультете в Томском (Сибирском) 
технологическом институте. Одновременно работал в Енисей-
ской мелиоративной партии губземуправления на строительстве 
оросительной системы в Бейском районе Хакасии, занимался 
проектированием мелиоративных систем. 

После института, живя в селе Означенное (ныне город Сая-
ногорск), работал на строительстве Уйской оросительной систе-
мы. С 1932 г. руководил проектированием Уйбатской ороситель-
ной системы, с 1934 г. – ее строительством. С 1942 г. также был 
руководителем строительства Абаканского канала, подававшего 
воду из реки Абакан на Уйбатскую оросительную систему. В со-
ставе системы были построены водохранилища: Красное и Аба-
канское. Олег Викторович был одним из инициаторов создания в 
1942 г. мелиоративного отделения в Абаканском сельскохозяй-
ственном техникуме. В 1946 г. был награжден медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.». 

Олег Викторович Яворский работал совместно с известны-
ми мелиораторами П.Р. Спарро, Н.К. Михайловым, Ф.Н. Бонч-
ковским, В.И. Шрагом. 

После создания в 1951 г. на базе «Водстроя» Абаканско-
го филиала Московского института «Росгипроводхоз» был его 
директором, а с 1968 г. – директором института «Востоксиб-
гипроводхоз» в Абакане, участвовал в его создании. С 1970 г. 
– начальник отдела перспективного планирования института, 
разрабатывал схему развития мелиорации Восточной Сибири 
(Хакасия, Тыва, Бурятия, Читинская и Иркутская области). 

О.В. Яворский был активным пропагандистом мелиорации 
по линии общества «Знание». Им была опубликована книга о ме-
лиорации в Хакасии, он имел шесть печатных работ, статей в на-
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учных журналах и сборниках по вопросам водохозяйственного 
строительства. Его работа тесно увязывалась с новейшими дости-
жениями науки, велась в контакте с научным миром. Доклады на 
симпозиумах по мерзловедению в Якутске, по проблемам Бама 
в Иркутске, охраны памятников истории и культуры в Суздале, 
участие в научно-практических конференциях по вопросам раз-
вития Сибирских районов, мелиорации земель.

Также Олег Викторович Яворский активно занимался об-
щественной деятельностью. Избирался членом Абаканского го-
родского комитета КПСС, депутатом городского и областного 
Советов народных депутатов, являлся председателем, Прези-
диума Хакасского отделения Всероссийского общества охраны 
памятников и культуры. Награжден юбилейной медалью «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» (1970 г.).

Увлечение археологией открыло ему многие тайны древней 
Хакасии. Он участвовал в раскопках Салбыкского кургана, был 
близко знаком с учеными-археологами, работавшими в Хакасии, 
А.Н. Липским, С.В. Киселевым, Л.Р. Кызласовым, Я.И. Сунчуга-
шевым.

Олег Викторович Яворский умер 9 июля 1979 г. на 75 году 
жизни. За свою 55-летнюю деятельность, начиная с 1925 года, 
был предан своему делу, требовательно относился к персоналу, 
но при этом был «чутким и внимательным к людям», компетент-
ным, трудолюбивым человеком. О.В. Яворского по праву можно 
считать патриархом сибирской мелиорации.

Заслуги О.В. Яворского отмечены орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета» и медалями, 
награжден грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР и 
знаком «Отличник социалистического соревнования сельского 
хозяйства».
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Разделы описи 1 – документальные материалы

1. Публикации, статьи О.В. Яворского (рукописи текстов 
выступлений на Абаканского городской партийной конферен-
ции, статей: «Мелиорация в Хакасии», «О древнем орошении в 
Хакасии», «Институт Востоксибгипроводхоз»). 

2. Записные книжки и тетради О.В. Яворского (дневник 
студента-практиканта, рабочие дневники, записные книжки с за-
писями и заметками по разным вопросам, журнал работ Абакан-
ской проектно-изыскательной экспедицией, тетрадь с выписками 
из газет, журналов, книг по вопросам мелиорации, выписки из 
трудов исследователей, из книг и журналов Ленинской библио-
теки).

3. Документы депутатской деятельности О.В. Явор-
ского – депутата Абаканского городского Совета депутатов 
трудящихся 6-го созыва (тетради с записями и заметками о де-
путатской деятельности: планы работы, тексты выступлений, 
пригласительные билеты, командировочные удостоверения, из-
вещения, вырезки из газет). 

4. Документы к биографии О.В. Яворского (автобиографии, 
копии личного листка по учету кадров, характеристик, удостове-
рения к орденам и медалям, почетные грамоты).

5. Документы, собранные О.В. Яворским и по интересую-
щим его темам (документы о пионерах инженерной мелиорации 
Сибири, о строительстве Уйского, Уйбатского, оросительных 
каналов, Койбальской оросительной системы, статистический 
сборник «Участнику совещания работников животноводства Ха-
касии» (1962 г.), конспект лекций о международном положении).

6. Документы о О.В. Яворском (статьи из газеты «Совет-
ская Хакасия», некролог от 11.07.1979 г., книга С.О. Фоломьёв-



139

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам личного происхождения

ой (Яворской) «Книга об отце. Фотографии, письма, воспомина-
ния». Абакан, 2000 г.).

7. Фотодокументы (семейные фотографии, здание инсти-
тута «Востоксипгидроводхоз»).

8. Документы о членах семьи О.В. Яворского (о предках 
(дед, бабушка), родителях, жене). 

Коллекция документов актеров 
Русского республиканского драматического театра

им. М. Ю. Лермонтова

Ф. П-925, 66 ед.хр., 1944-2005 гг., оп. 1

Документы впервые были переданы 
на хранение в архив в 2005 году

Богатова Надежда Георгиевна
(1924 – 2015 гг.)

Надежда Георгиевна Богатова ро-
дилась 30 августа 1924 года в г. Ураль-
ске Западно-Казахстанской области. В 
1924 году окончила среднюю школу в 
г. Алма-Ата, потом училась в школе свя-
зи. Окончив обучение, поехала работать 
на восстановление связи в освобожден-
ный от немецко-фашистских захватчи-
ков г. Орел. 

В 1943 году там же поступила в 
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театральную школу, в 1945-1950 годы работала в Армавирском  
драматическом театре, затем в театре г. Меликес. 

В 1951 году Надежда Георгиевна по приглашению директо-
ра и главного режиссера Хакасского областного драматического 
театра им. М.Ю. Лермонтова переехала в Абакан, поступила в 
русскую труппу театра. 

В 1970 году Надежде Георгиевне Богатовой было присвое-
но почетное звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1994 году 
звание Народной артистки Республики Хакасия. В 2005 году имя 
Надежды Георгиевны вошло в энциклопедию Российской Феде-
рации «Лучшие люди России» в раздел «Родины славные сыны и 
дочери». 

Надежда Георгиевна Богатова – ветеран Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, ветеран труда, много раз на-
граждалась дипломами, почетными грамотами, вела активную 
общественную жизнь. Умерла Надежда Георгиевна Богатова 14 
января 2015 года.

Документы Н.Г. Богатовой:
1. Документы биографического характера (автобиография, 

репертуарный лист с 1945 по 1996 годы (1979-2005), почетные 
грамоты: от Абаканского городского комитета КПСС, Абаканско-
го городского исполнительного комитета, Абаканского городско-
го отдела культуры, Красноярского краевого отдела Всесоюзно-
го театрального общества и др., диплом, мандат, благодарности, 
пригласительный билет (1961-2005)).

2. Письма, телеграммы, поздравительные открытки, 
адресованные Н.Г. Богатовой (от Я.Ф. Нусса, С.Т. Медведского, 
М.Н. Бельского, К.С. Чарковой, Н.К. Прокопченко, от зрителей, 
Красноярского краевого управления культуры и др. (1964-2004)).



141

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам личного происхождения

3. Фотографии Н.Г. Богатовой (фотографии среди кол-
лег (1951), во время гастролей (1953, 1960-е), в спектаклях 
(1963-2005), портреты (карандашные рисунки) Н.Г. Богатовой и 
Н.Л.  Кучева (1984)).

4. Документы о творческой деятельности Н.Г. Богато-
вой (театральные программки спектаклей (1951-2004), вырезки 
из газет с публикациями о спектаклях и актерах Хакасского об-
ластного драматического театра им. М.Ю. Лермонтова; статьи 
о творчестве Н.Г. Богатовой (1959-2005), театральные афиши 
спектаклей, в которых была занята Н.Г. Богатова (1973-1994), 
рабочие тексты ролей Н.Г. Богатовой, рецензии на спектакли 
(1946-1981)).

Кучев Николай Лаврентьевич
(1927 – 2002 гг.)

Николай Лаврентьевич Кучев ро-
дился 16 июня 1927 года в селе Ширын-
тык Каратузского района Красноярско-
го края. В 1933 году вместе с семьей 
переезжает в г. Абакан. В 1943 году он 
окончил среднюю школу № 1, посту-
пил в Хакасский сельскохозяйствен-
ный техникум. 

В 1944 году Николай Лаврентье-
вич призван в ряды Советской армии. 
Проходил службу сначала в г. Омске, 

затем в Алтайском крае. Демобилизован в 1951 году.
Сразу после армии поступил в русскую труппу Хакасского 
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областного драматического театра им. М.Ю. Лермонтова. Поми-
мо службы в театре с 1958 по 1964 годы был избран судебным 
заседателем в народный суд. С 1975 по 1978 годы состоял в Пре-
зидиуме работников культуры.

В 1971 году был награжден орденом «Трудового Красного 
знамени». В 1973 году Николаю Лаврентьевичу Кучеву присвое-
но звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1984 году Народного 
артиста Республики Хакасия, а в 1994 году Народного артиста 
Российской Федерации.

В 2002 году его имя было занесено в первое издание эн-
циклопедии Российской Федерации «Лучшие люди России» в 
раздел «Родины славные сыны и дочери». Николай Лаврентьевич 
вел большую общественную работу, за шефскую работу в армей-
ских частях неоднократно награждался специальными знаками 
отличия. Умер Николай Лаврентьевич 24 октября 2002 года.

Документы Н.Л. Кучева:
1. Документы биографического характера (биография 

Н.Л. Кучева, написанная его женой Н.Г. Богатовой (2005), по-
хвальный лист от Бейского РК ВЛКСМ (1960), почетные грамо-
ты: от Хакасского областного управления культуры, Абаканско-
го городского исполнительного комитета и др. (1961-1980)).

2. Письма, телеграммы, поздравительные открытки, адре-
сованные Н.Л. Кучеву от М. Штерцер, О.И. Рябенко, М.А. Чекма-
ревой, одноклассников, друзей, коллег (1967-1999).

3. Фотографии Н.Л. Кучева (в армии (1944), в спектаклях, 
на репетициях, на гастролях, с актерами: П.С. Вельяминовым, 
В.И. Рубиновой, Н.А. Шварцман, Заболотниковой, С.Т. Медвед-
ским, В. Черепахиной, А. Яськовым, Э. Михненковым, Поло-
мошниковым (1951-1998)).
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4. Документы о творческой деятельности Н.Л. Кучева (те-
атральные программки спектаклей Хакасского областного дра-
матического театра им. М.Ю. Лермонтова, в которых был занят 
Н.Л. Кучев (1955-2001), статьи, вырезки из газет с публикациями 
о жизни и творчестве Н.Л. Кучева (1967-2002), театральные афи-
ши спектаклей Хакасского областного драматического театра им. 
М.Ю. Лермонтова, в которых был занят Н.Л. Кучев (1977-1981), 
рабочие тексты ролей Н.Л. Кучева (1987-1988)).

Щукин Анатолий Васильевич
(1923 – 2003 гг.)

См. биографическую справку в описании архивного фонда 
П-936 «Коллекция документов актеров Хакасского национально-
го драматического театра им. А.М. Топанова».

Документы А.В. Щукина:
1. Документы биографического характера (биография 

А.В.  Щукина, написанная его старшим сыном, А.А. Щукиным. 
Воспоминания А. В. Щукина о жизни и творчестве, перечень сы-
гранных ролей в Хакасском драматическом театре (1960-2005), 
диплом III степени за участие в стрелковых соревнованиях (1952), 
почетные грамоты А.В. Щукина: от Хакасского областного отде-
ла культуры, исполнительного комитета Красноярского краевого 
советов депутатов и др. (1958-1994), производственная характе-
ристика, составленная Э.М. Коковой). 

2. Документы о творческой деятельности А.В. Щукина 
(театральные программки спектаклей Хакасского областного 
драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, в которых был за-
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нят А.В. Щукин (1959-1984), статьи, вырезки из газет с публи-
кациями о жизни и творчестве А.В. Щукина, истории создания 
хакасского и русского театров в г. Абакане (1973-2003)). 

3. Фотографии А.В. Щукина (в спектаклях (1955-1986)).

Коллекция документов актеров
Хакасского национального драматического театра

им. А.М. Топанова

Ф. П-936, 176 ед. хр., 1917-2005 гг., оп. 1

Документы впервые были переданы 
на хранение в архив в 2008 году 

Топанов Александр
Михайлович
(1903 – 1959 гг.)

Александр Михайлович То-
панов родился 27 сентября (10 ок-
тября по новому стилю) 1903 года 
в аале Усть-Фыркал, Ширинского 
района. В 1914 году после окон-
чания сельской церковно-приход-
ской школы поступил на обучение 
в Красноярское духовное учили-
ще. В 1920-е годы после окончания 
трёхмесячных учительских курсов 
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в г. Минусинске Александр Михайлович работал учителем на-
чальных классов в школе с. Усть-Фыркал. В 1924 году органи-
зовывает кружок художественной самодеятельности. Являлся 
основоположником Хакасского национального театра, первым 
художественный руководителем и режиссером театра. Выступал 
в качестве актера, драматурга. Александр Михайлович Топанов 
писал пьесы на хакасском языке. Самый большой успех имела 
его музыкальная комедия «Одураченный Хорхло». Принимал 
участие в создании первого букваря на хакасском языке, зани-
мался переводами различных произведений на хакасский язык. 
По причине плохого здоровья пришлось покинуть Хакасию, по-
селился он в Крыму. Умер Александр Михайлович Топанов 10 
января 1959 года.

1. Документы А.М. Топанова (воспоминания Н.М. Зинге-
ровского о А.М. Топанове и первых актерах национального теа-
тра, поздравительные телеграммы,  пригласительный билет, про-
граммка, афиша, фотографии).

Начинова Екатерина 
Павловна

(1909 – 1954 гг.)

Екатерина Павловна Начи-
нова родилась 20 ноября (3 дека-
бря, по новому стилю) 1909 года 
в улусе Поросенов Ширинского 
района. В 1931 году окончила 
медицинские курсы в г. Омске. В 
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1933 году Минусинское культпросвет училище. Будучи студент-
кой театральной студии, с 1940 года становится ведущей актрисой 
Хакасского национального театра. Екатерина Павловна Начинова 
играла в первой хакасской драме «Акун», в первой хакасской му-
зыкальной комедии «Одураченный Хорхло». Умерла в 1954 году.

1. Документы Е.П. Начиновой (фотография (1936), газет-
ные публикации о творчестве).

Коков Михаил Семенович
(1913 – 1941 гг.)

Михаил Семёнович Коков ро-
дился 8 ноября (21 ноября, по новому 
стилю) 1913 года в улусе Папуши-
но Ширинского района. В 1928 году 
окончил Усть-Фыркальскую среднюю 
школу. В 1929-1930 годах учился в 
школе комсомольской молодежи. С 
1930 по 1933 годы учился на рабо-
чем факультете Томского универси-
тета. Работал секретарем народного 
суда, председателем рабочего коми-
тета Июсского совхоза, преподавал в 

школе п. Шира, был секретарем комсомольской организации в 
с. Чебаки. Участник финской войны 1939-1940 годов. Литера-
турная деятельность началась в 1935 году публикацией первых 
стихов. Наряду с поэтическими произведениями писал рассказы, 
обрабатывал народные сказки, писал инсценировки. Драматиче-
ское наследие Михаила Семеновича Кокова составляет истори-
ко-революционная драма «Акун», в которой отразились события 
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гражданской войны в Хакасии. Умер Михаил Семенович Коков 4 
января 1941 года.

1. Документы М.С. Кокова (фотопортрет (1930-е), газетные 
публикации (1994-1996), тексты стихов).

Килижекова Елена Петровна
(1920 – 2004 гг.)

Елена Петровна Килижекова ро-
дилась 24 июля 1920 года в с. Сапогово  
Усть-Абаканского района. С 1931 года 
начала трудовую деятельность в конди-
терском цехе артели «Красная заря». В 
1935 году поступила на курсы художе-
ственной вышивки, открытые в учеб-
ном комбинате при Хакпромсоюзе. 
Получила квалификацию «мастер 4-го 
разряда». В 1936 году прошла курсы 

продавцов, после чего работала в Хакасторге. В 1939 году поступи-
ла в Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского. 
Обучение прервала война. Елена Петровна вместе с другими сту-
дентами обезвреживала зажигательные бомбы на крыше родного 
института, строила оборонительные сооружения в пригороде Ле-
нинграда, дежурила в госпиталях. В феврале 1942 года Елена Пе-
тровна Килижекова, как и другие блокадники, была эвакуирована 
на машинах по замёрзшему Ладожскому озеру в Кострому, затем 
вернулась в Абакан. С 1942 года работала в Хакасском областном 
драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова. Параллельно с актер-
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ской профессией освоила профессию художника-гримера. В 1957 
году возглавила гримерный цех театра. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда» и др. В 1992 году присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры Республики Хакасия». Умерла Елена Пе-
тровна Килижекова 20 августа 2004 года.

1. Документы биографического характера (автобиография, 
характеристики, репертуарные листы, воспоминания о годах уче-
бы в Ленинградском театральном институте и др. (1948-1997)).

2. Фотографии (в спектаклях, с актерами, за работой (1950-
2003)).

3. Театральные программки (1959-1991).

Кильчичакова (Чаркова) 
Клавдия Семеновна

(1917 – 1995 гг.)

Клавдия Семеновна Кильчича-
кова (урожденная Чаркова) родилась 
в 1917 году в селе Уйбат Усть-Аба-
канского района. В 1936 году окон-
чила Ачинский техникум советской 
торговли, затем в 1938 году Высшие 
курсы бухгалтеров в г. Ленинграде. 
С 1939 по 1942 годы обучалась в Ле-
нинградском театральном институ-
те им. А.Н. Островского, училась в 
национальной мастерской. Во время 
блокады г. Ленинграда работала в 
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госпитале, в хирургическом отделении Мечниковского госпи-
таля, в пожарной команде театрального института. Участвовала 
в строительстве оборонительных сооружений в городах Ленин-
граде, Новгороде. С 1942 года работала актрисой Хакасского 
национального театра драмы. Занималась общественной дея-
тельностью, неоднократно избиралась депутатом городского и 
областного советов, была членом областного совета ветеранов 
войны и труда, наставником молодежи, членом Художественного 
совета в родном театре. В 1950 году награждена орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». В 1958 году присвоено звание Заслу-
женной артистки РСФСР. Умерла Клавдия Семеновна Чаркова в 
1995 году.

1. Документы биографического характера (воспоминания, 
репертуарные листы (1954-1977), записная книжка (1972), газет-
ные публикации (1971-2001)).

2. Фотографии (в спектаклях, портретные (1947-1983)).

Щукин Анатолий Васильевич
(1923 – 2003 гг.)

Анатолий Васильевич Щукин 
родился 6 апреля 1923 года в г. Ми-
нусинске Красноярского края. В 1940 
году окончил 7 классов школы № 1 
г. Минусинска, после чего вместе с 
матерью переехал жить в с. Аршаново 
Хакасской автономной области.
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В с. Аршаново Щукины были единственными русскими 
среди хакасского населения. Анатолий Васильевич в совершен-
стве овладел хакасским языком, и на всю жизнь за ним закрепи-
лось прозвище «русский хакас». В село приезжал со спектакля-
ми Хакасский национальный театр, здесь Анатолий Васильевич 
впервые увидел игру актеров, чем очень увлекся. В 1940 году он 
поступает на службу в Хакасский национальный театр.

В феврале 1942 года был призван в армию, в г. Кизел Мо-
лотовской области. В октябре 1942 года был отозван театром из 
рядов РККА и зачислен на должность актера. 

В октябре 1946 года Анатолий Васильевич Щукин награж-
ден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», в 1956 году медалью «За освоение целин-
ных и залежных земель» (за концертную и гастрольную деятель-
ность по отдаленным селам Хакасии). В 1960 году Анатолию 
Васильевичу присвоено почетное звание Заслуженный артист 
РСФСР, в 1994 году звание Народный артист Республики Ха-
касия. В 1981 году награжден орденом «Знак Почета» и знаком 
«Отличник культуры РСФСР», а в 1983 году медалью «Ветеран 
труда». В 2000 году Анатолию Васильевичу присвоено звание 
Народный артист Российской Федерации.

Анатолий Васильевич за актерское мастерство был тарифи-
цирован по 16-му разряду как «Мастер сцены». Уйдя на пенсию 
в 1984 году, он продолжал успешно работать в театре и до конца 
своей жизни оставался верен Хакасскому национальному театру. 
Умер Анатолий Васильевич Щукин 15 июля 2003 года.

Так как с 1954 по 1991 годы труппы русского и хакасско-
го театров были объединены, документы о жизни и деятельности 
А.В. Щукина также находятся в фонде П-925 «Коллекция доку-
ментов актеров Русского республиканского драматического теа-
тра им. М.Ю. Лермонтова».
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1. Документы биографического характера (автобиография, 
характеристики, листы репертуарные, наградные (1964-1996)).

2. Фотографии (портретные, в спектакле).

Кокова (Чаркова) Эльза Михайловна
(1939 – 2001 гг.)

См. биографическую справку в описании архивного фонда 
П-938 «Фонд личного происхождения Коковой-Чарковой Эльзы 
Михайловны».

1. Документы биографического характера (автобиография, 
характеристики, направления на работу, аттестационное удосто-
верение режиссера и т. д. (1965-1988)).

2. Документы творческой деятельности (театральные 
программки спектаклей (1971-1999), письма, телеграммы (1975-
1985), газетные публикации (1994-2004)).

Щетинин Алексей
Тимофеевич
(1928 – 1970 гг.)

Алексей Тимофеевич Щетинин ро-
дился 3 мая 1928 года в п. Усть-Тунгу-
жуль Ширинского района. В 1945 году 
окончил 9 классов. В 1946 году  поступил 
учиться в Хакасский сельскохозяйствен-
ный техникум, который окончил в 1948 
году. С 1948 по 1949 годы работал зоот-
ехником в с. Брагино Курагинского рай-
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она Красноярского края. С 1949 по 1951 годы – преподаватель 
биологии и географии в Балахчинской школе рабочей молодежи 
Ширинского района. С 1951 по 1952 годы работал зоотехником 
в с. Когунек Ширинского района. Был направлен на учебу в Ле-
нинградский театральный институт им. А.Н. Островского. Сразу 
после окончания института в 1956 году начал работать артистом 
в Хакасском областном драматическом театре им. М.Ю. Лермон-
това.  В течение многих лет возглавлял партийную организацию 
театра, был депутатом горсовета, членом обкома КПСС. Награж-
ден званиями Заслуженный артист РСФСР, Заслуженный артист 
Тувинской АССР. Умер Алексей Тимофеевич Щетинин 8 января 
1970 года. 

1. Документы биографического характера (газетные пу-
бликации о творчестве А.Т. Щетинина (1965-1988), телеграммы с 
соболезнованиями в связи с кончиной А.Т. Щетинина (1970), тек-
сты речей, произнесенных на траурном митинге, посвященном 
памяти А.Т. Щетинина (1970), рукопись Э.М. Коковой-Чарковой 
о творческом пути А.Т. Щетинина, репертуарный лист сыгран-
ных ролей (1970)). 

2. Фотографии  А.Т. Щетинина (на гастролях, в спектаклях).

Зуев Геннадий Иванович
(1950 – 2005 гг.)

Геннадий Иванович Зуев родился 11 января 1950 года в 
п. Нижне-Ангарске Северо-Байкальского района Бурятской 
АССР. В 1974 году окончил художественно-графическое отделе-
ние педагогического училища в г. Улан-Удэ. С 1976 года принят 
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в Хакасский областной театр драмы им. М.Ю. Лермонтова, где 
работал художником-постановщиком, главным художником, ху-
дожником по свету. Выставлял свои работы на конкурсах и вы-
ставках, неоднократно получал дипломы и грамоты, ему было 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Ха-
касии». Умер Геннадий Иванович Зуев в 2005 году.

1. Документы биографического характера (характеристи-
ки, репертуарные планы, листы, копия удостоверения «Заслужен-
ного деятеля искусств Хакасии», газетные публикации о творче-
стве, почетные грамоты, письма (1977-2005)).

Чебодаева Вера Петровна
(1932 – 1994 гг.)

Вера Петровна Чебодаева роди-
лась 18 ноября 1932 года в с. Усть-
Чуль Аскизского района. В 1933 году 
вместе с семьей переехала в Иркут-
скую область, где отец работал пред-
седателем артели, а мать учителем 
начальной школы. В 1943 году после 
ухода отца на фронт вместе с мате-
рью и сестрой выехали в Киргизскую 
ССР и только в 1948 году семья вновь 

вернулась в Хакасию. В 1951 году Вера Петровна поступила в 
Ленинградский государственный театральный институт им. 
А.Н. Островского. После окончания в 1956 году стала актрисой 
Хакасского областного драматического театра. В 1967 году во 



ГКУ РХ «Национальный архив»

154

время гастролей в Тувинскую АССР ей присвоено звание «За-
служенного артиста Тувинской АССР», в 1976 году награждена 
орденом «Трудового Красного знамени», в 1982 году присвоено 
звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году награждена 
орденом Ленина, в 1984 году медалью «Ветеран труда». Вера Пе-
тровна неоднократно была депутатом областного совета народ-
ных депутатов, членом постоянной комиссии по культуре. Умер-
ла Вера Петровна в 1994 году.

1. Документы биографического характера (автобиография, 
характеристики, репертуарные планы, листы (1956-1992)).

Араштаев Алексей
Афанасьевич
(1949 – 2000 гг.)

Алексей Афанасьевич 
Араштаев родился 18 августа 1949 
года в поселке Чаа-Холь Улуг-Хем-
ского района Тувинской АССР. 
Окончил восемь классов в п. Ча-
а-Холе, работал горным механи-
ком в г. Чадане. В 1968 году был 
принят в труппу Хакасского об-
ластного драматического театра 

им. М.Ю. Лермонтова во вспомогательный состав. В 1969 году 
поступил в Красноярское училище искусств, которое окончил в 
1973 году с присвоением квалификации – актер драматического 
театра. В 1973 году был принят в труппу Хакасского драмати-
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ческого театра им. М.Ю. Лермонтова. Снимался на киностудиях 
им. Горького, Свердловской и Киргизской. В 1991 году Алексею 
Афанасьевичу присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР», 
в 1996 году «Заслуженный артист Российской Федерации». Умер 
Алексей Афанасьевич 1 апреля 2000 года.

1. Документы биографического характера (автобиография, 
характеристики, репертуарные листы (1973-2000), газетные пу-
бликации (1996-1997)).

2. Фотографии А.А. Араштаева (в спектаклях, в сценах из 
фильмов (1976-2000)).

Челбораков Георгий 
Иванович

(1937 – 2007 гг.)

Георгий Иванович Чел-
бораков родился 28 октября 
1937 года в деревне Карагай 
Таштыпского района. После 
армии поступил в Абакан-
ское музыкальное училище. 
В 1972 году Георгий Ивано-
вич поступает в Уральскую 
государственную консерва-

торию им. М.П. Мусоргского в г. Екатеринбурге. Вернувшись в 
Абакан в 1977 году, преподавал в музыкальном училище теоре-
тические дисциплины. Член Союза композиторов РСФСР с 1986 
года. В 1994 году Георгий Иванович удостоен звания Заслужен-
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ного деятеля искусств, а в 1997 году Народного артиста Респуб-
лика Хакасия. Умер 10 января 2007 года.

1. Партитуры Г. И. Челборакова (1985-1988).

Ивандаев Василий Иванович
(1944 – 1991 гг.)

Василий Иванович Ивандаев родился 12 октября 1944 года 
в с. Аскиз. В 1959 году окончил 7 классов школы № 30 г. Абака-
на, после чего поступил в Минусинское культурно-просветитель-
ское училище, которое окончил в 1962 году. С 1962 по 1964 год 
работал актером Хакасского областного драматического театра, 
затем до 1965 года учителем пения в Базинской восьмилетней 
школе. В 1965 году поступил на режиссерский факультет в Госу-
дарственный институт театрального искусства им. А.В. Луначар-
ского, который окончил в 1970 году. С 1970 года режиссер Хакас-
ского областного драматического театра им. М.Ю. Лермонтова. 
С 1973 года член Союза театральных деятелей РСФСР. В 1988 
году создал театр малых форм «Читiген». Умер Василий Ивано-
вич Ивандаев 26 октября 1991 года.

1. Фотографии (актеров национальной труппы С. Колчена-
ева, М. Саргова, В. Спириной, Н. Баиновой-Саражаковой, А. Шу-
рышева, А. Тодиновой, Д. Анжиганова, В. Чустеева, Л. Араштае-
ва, Д. Килижекова, С. Чаптыковой, В. Кокова, Ю. Майнагашева, 
А. Кызласовой, Г. Кокова, Ю. Котюшева, К. Султрекова, С. Селе-
геевой, В. Ивандаева (1940-е-1989)).
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Коллекция документов личного происхождения

Фонд № П-890, 293 ед.хр., 1883-2008 гг., оп. 1, 2, 3

Документы впервые были сданы в архив в 1974 году

Коллекция документов личного происхождения выделена 
в самостоятельный фонд при переработке описей Фонда № 656 
«Филиал Центрального государственного архива Республики Ха-
касия». Инициатором этой работы была бывший директор пар-
тийного архива Хакасского ОК КПСС Трофимова О.В. Опись 
включает воспоминания и документы 44-х ветеранов партии, 
комсомола, участников Великой Отечественной войны, красных 
партизан. Во всех воспоминаниях можно найти описание условий 
быта, развития сельского хозяйства, промышленности, политиче-
ского состояния и различных событий до и послереволюционной 
России, и в Хакасии конкретно, т.к. все эти люди в различные 
периоды своей жизни проживали в нашем регионе.

О зарождении комсомола Хакасии, деятельности сель-
ских комсомольских ячеек, участии комсомольцев на различных 
стройках говорится в воспоминаниях Булатова А.А., Дивногор-
цева М., Зубкова В.М., Интутовой К.И., Коршуновой К.С., Кри-
чанова Г.Н. (о работе комсомольской организации на руднике 
«Юлия»), Сидоренко-Онищук А.А., Старых М.Н. (строительство 
ж/д ст. Ужур ст. Абакан, стройки г. Абакана), Станишевского 
Ф.А. (строительство Ачинско-Минусинской ж/д), Тугарина А.П., 
Чеботарева И.В., Цыганковой Н.Т. (о пионерском движении), 
Шалгиновой А.И. (участница 17 съезда КПСС), Ульянова И.Ф. 
(красный партизан, секретарь Усть-Абаканской ячейки).

О революционном движении, об организации первых пар-
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тийных ячеек можно прочесть в воспоминаниях Труфанова Ф.Д. 
(здесь же о работе Черногорского аэроклуба), Слободской М.А., 
Гедымин-Тюдешевой П.И., Бузулаева И.С. (участвовал в созда-
нии большевистских организаций в Минусинском уезде).

Много воспоминаний ветеранов о колхозном строительстве, 
ликвидации неграмотности, женском движении: Аткнина-Тинни-
кова И.В. (встречалась с Н.К. Крупской, была заведующей Крас-
ной юртой в Камыштинском СС Чарковского р-на), Боргоякова 
Ф.Е., Интутова К.И. (одна из первых организаторов Союза Моло-
дежи в Хакасии, была райженорганизатором в Аскизском райо-
не), Ошаров П.Д., Шоев Н.Н.

Интересны воспоминания участников партизанского дви-
жения, ликвидации банды Соловьева: Ошаров П.Д., Булатов А.А. 
Фоменко С.Р., Кашуткин П.В. (разведчик партизанской армии 
Кравченко-Щетинкина, участвовал в боях против белых, был 
дважды ранен и прошел путь от батрака, пастуха до крупного 
партийного работника, профессора, писателя), Ульянов И.Ф. (ко-
мандир взвода армии Щетинкина, а затем старший милиционер 
конного отряда милиции), Носков С.С. (участвовал во взятии 
Зимнего дворца в 1917 г.), Филиппов И.У. (воспоминания о 1 ми-
ровой войне, колчаковщине).

Практически во всех воспоминаниях есть сведения о Вели-
кой Отечественной войне: боевые действия, помощь тыла фронту. 
Бывший директор партархива Полевец О.В. собрала анкеты 99-ти 
женщин-участниц Великой отечественной Войны. Анкеты систе-
матизированы в алфавитном порядке и подшиты в два дела. В них 
есть следующая информация: каким военкоматом призывались, 
из какой организации, где воевали, какие имели награды, запоми-
нающиеся эпизоды боевой жизни, жизненный путь после войны.

Многие воспоминания включают описания быта и обычаев 
хакасского народа: Инкижеков С.Е. (сватовство, свадьба, карам-
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чение), Гедымин-Тюдешева П.И. (воспитывалась в семье священ-
ника). Межеков Н.П. (батрачил у бая) и др. Часть воспоминаний 
сопровождаются фотографиями, которые тоже вошли в опись, и 
личными документами: личные листки, грамоты, справки, удо-
стоверения, благодарности и т.д. 

Полевец Ольга Васильевна 

Ольга Васильевна Полевец (1924 
– ? гг.), участница Великой Отече-
ственной войны, директор партийно-
го архива Хакасского обкома КПСС 
(1973-1983 гг.). Родилась 11 июля 
1924 г. в селе Таштып. В 1942 г. окон-
чила среднюю школу в селе Иудино 
(ныне – Бондарево) Аскизского райо-
на, летом этого же года окончила кур-
сы учителей истории при Абаканском 
учительском институте. Трудовую де-
ятельность начала в 1942 г. в Иудин-
ской средней школе. В августе 1943 г. 

Полевец О.В. добровольно ушла на фронт, проходила службу в 
войсках связи. После демобилизации из армии по ранению в ав-
густе 1944 г. работала техническим секретарем Хакасского об-
кома ВКП(б). В 1950 г. окончила Красноярский педагогический 
институт и работала лектором Красноярского крайкома КПСС, 
затем преподавателем краевой партийной школы, Курагинской 
средней школы, заведующей кабинетом политпроса Хакасско-
го обкома КПСС, а с февраля 1962 г. – старшим преподавателем 
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истории КПСС в Абаканском педагогическом институте. В 1973 
г. Полевец О.В. была утверждена заведующей Партийным архи-
вом Хакасского обкома КПСС и проработала в этой должности 
до 1983 г. 

В коллекцию вошли документы из личного архива Поле-
вец Ольги Васильевны, среди них: документы биографического 
характера (удостоверения, справки, почетные грамоты, письма и 
т.д.), фотографии, тексты статей, выступлений. 

Полевец Николай Алексеевич 

Николай Алексеевич Полевец 
(1914-1991 гг.), бывший ответствен-
ный шифровальщик общего отдела 
Хакасского облисполкома, персональ-
ный пенсионер республиканского зна-
чения. После демобилизации Полевец 
Н.А. работал на партийной должности 
в Черногорском горкоме ВКП(б), ап-
парате Хакасского обкома и Красно-
ярского райкома ВКП(б). Член КПСС 
с 1940 г. В 1956 г. закончил Красно-
ярскую краевую партийную школу и 
был утвержден заведующим органи-

зационным отделом, а затем избран секретарем Курагинского 
райкома КПСС. В 1960 г. по состоянию здоровья переведен в 
распоряжение Хакасского обкома КПСС, где был утвержден ин-
структором. В целях укрепления кадрами работал начальником 
отдела кадров треста «Абаканцелинстрой». С января 1966 г. вновь 
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вернулся в Хакасский обком КПСС, где и работал ответственным 
шифровальщиком до ухода на пенсию. За активное участие в хо-
зяйственном и культурном строительстве области Полевец Н.А. 
награжден орденом «Знак Почета» и шестью медалями. 

Документы переданы на государственное хранение женой 
Полевец Ольгой Васильевной, бывшим директором партийного 
архива. Сохранилась автобиография, личные документы (трудо-
вая книжка, партийный, военный билеты, дипломы об оконча-
нии Высшей партийной школы), Почетные грамоты партийных 
органов и органов государственной власти, автобиографические 
воспоминания, орден «Знак Почета» и пять медалей, поздрави-
тельные письма, открытки, фотографии разных лет.

Барсугачев Михаил Петрович 

Михаил Петрович Барсугачев 
(1924 - ? гг.) – участник Великой От-
ечественной войны, бывший заведую-
щий отделом кинофикации Хакасского 
облисполкома. В декабре 1943 г. был 
направлен на фронт в 475 стрелковый 
полк 53 Ново-Украинской дивизии. 
После ранений служил во 2-ом стрел-
ковом полку 4 гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии – командиром 
батареи. Награжден орденом «Крас-
ной Звезды» и 13 медалями. После во-

йны работал на руководящих должностях в Тувинской АССР. В 
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декабре 1949 г. призван в ряды Советской Армии, где служил в 
военных комиссариатах на офицерских должностях. По болезни 
был уволен из рядов Советской Армии и с 1958 г. проживал в 
Хакасской автономной области. В 1963 г. он закончил Высшую 
партийную школу. Избирался секретарем Таштыпского, Орджо-
никидзевского, Аскизского районов. В 1973 г. был утвержден за-
ведующим отделом кинофикации Хакасского облисполкома, где 
проработал до ухода на пенсию. 

Документы были переданы на государственное хранение 
в 2000 г. братом Иосифом Петровичем Барсугачевым. В опись 
вошли документы биографического характера (автобиография, 
дипломы, партийный билет, копии удостоверений к медалям, по-
здравительные письма, фотографии).

Никифоров Федор Дмитриевич

Федор Дмитриевич Никифоров (1903- ? гг.) – участник Ве-
ликой Отечественной войны, член КПСС с 1926 г. В коллекцию 
вошли воспоминания, справки, заявления, копии удостоверений, 
свидетельств, копия выписи из книги рождения, отзывы и харак-
теристики, фотография за 1976 г. 

Дорохов Николай Павлович

Николай Павлович Дорохов (1917-1943 гг.) – участник Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. В коллекцию вошли 
личные документы (свидетельство о браке, извещение о гибели 
на фронте) за 1938-1943 гг.
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Наговицин Владимир
Ефимович

 Владимир Ефимович Наго-
вицин (1917-1963 гг.) – участник 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. В коллекцию вклю-
чены: Красноармейская книжка, 
удостоверения к медалям, воспоми-
нания дочери Цыбиной (Наговици-
ной) В.В., фотографии военных лет.

Зарембо Ольга Филипповна

Ольга Филипповна Зарем-
бо (1927-2007 гг.) – ветеран труда, 
бывший главный врач терапевти-
ческой больницы № 1 г. Черногор-
ска. Трудовая деятельность Ольги 
Филипповны началась в Хакасской 
автономной области Красноярского 
края на руднике «Знаменитый». В 
1949 г. она работала в Знаменитов-
ской больнице в должности глав-
ного врача, в 1950 г. в Ширинском 
районном отделе здравоохранения 
заведующей. С сентября 1954 г. по 

июнь 1955 г. работала заведующей городским отделом здраво-
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охранения г. Черногорска, с 1955 г. по 1983 г. – главным врачом 
больницы № 1 г. Черногорска. 

За трудовые достижения Зарембо О.Ф. была награждена 
медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», знаками от-
личия «Победитель социалистического соревнования 1975 года», 
«Ударник девятой пятилетки», «Ударник коммунистического 
труда», неоднократно награждалась почетными грамотами. В 
1980 г. решением бюро Черногорского ГК КПСС и исполкома 
горсовета портрет Ольги Филипповны был занесен на городскую 
Доску почета. 

В коллекцию вошли документы биографического характе-
ра за 1946-2005 гг. (свидетельство о рождении, диплом об окон-
чании медицинского института, трудовая книжка, военный и 
профсоюзный билеты, удостоверения к наградам, о повышении 
квалификации, грамоты, благодарственные письма, открытки); 
стенная газета; фотографии. 

Бочкарева Лилия Антоновна

Лилия Антоновна Бочкаре-
ва (1944 - ? гг.) – секретарь Хакас-
ского обкома ВЛКСМ, заведующая 
отделом пропаганды и агитации 
Абаканского горкома КПСС. Тру-
довую деятельность начала в 1961 г. 
диспетчером Аскизского автотран-
спортного предприятия Хакасской 
автономной области. С 1965 г. Боч-
карева Л.А. находилась на комсо-
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мольской работе. Сначала была секретарем комитета ВЛКСМ 
Аскизского лесоперевалочного комбината, затем заведующей от-
делом пропаганды и агитации Черногорского горкома ВЛКСМ, 
инструктором школьного отдела Хакасского обкома комсомола, 
заведующей отделом пропаганды и агитации обкома ВЛКСМ, се-
кретарем Хакасского обкома ВЛКСМ. 

Бочкарева Л.А. передала на государственное хранение до-
кументы из своего личного архива. Это документы биографиче-
ского характера: удостоверения, памятный адрес, поздравитель-
ные открытки, пригласительные билеты, а также фотографии. 

Адресова Вера Семеновна

Вера Семеновна Адресова 
(1927-2007 гг.) – заведующая орга-
низационным отделом Хакасского 
облисполкома. В коллекцию во-
шли документы биографического 
характера за 1946-1997 гг.: комсо-
мольский билет, мандаты, трудовая 
книжка, удостоверения, членские 
билеты, дипломы, пригласительные 
билеты, служебные удостоверения, 
пропуски и др., а также фотографии. 
Адресова В.С. передала на госу-
дарственное хранение сувенирный 
ключ «Абакан 1931 года» и нагруд-
ный знак «Ветеран партии».
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Карабач Иван Харитонович 
Иван Харитонович Карабач 

(1918-2006 гг.) – ветеран Великой 
Отечественной войны, замести-
тель председателя райисполкома 
Бейского района (1945-1947 гг.), 
председатель райсовета Усть-Аба-
канского района (1948-1958 гг.), 
председатель райисполкома Бей-
ского района (1958-1961), предсе-
датель межрайонного объединения 
сельхозтехника (1961-1970 гг.).

Родился в с. Ольшанка Ива-
ницкого района Черниговской об-

ласти. Окончил техникум механизации сельского хозяйства в 
г. Чернигов (1936 г.), Красноярскую 2-х годичную партийную 
школу (1949 г.), Высшую партийную школу при ЦК КПСС в 
г. Москве (1960 г.). В коллекцию вошли 7 ед.хр., среди них лич-
ные документы за 1936-2006 гг.: учетная карточка члена КПСС, 
диплом об окончании заочной Высшей партийной школы, фото-
графии, характеристика, вырезка из газеты с некрологом.  
 

Забелин Юрий Николаевич
Юрий Николаевич Забелин (1931-2012 гг.) – член Союза 

журналистов Республики Хакасия (1967 г.), Заслуженный работ-
ник культуры Республики Хакасия (1997 г.). Окончил Всесоюз-
ный государственный институт кинематографии, телевизионное 
отделение сценарного факультета (1955 г.). Более 30 лет работал в 
средствах массовой информации Хакасии и Красноярского края, 
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из них – 25 лет на Абаканской теле-
студии. Получил первую премию за 
цикл передач (г. Иркутск, 1972 г.). 
С 1987 г. руководил бюро пропа-
ганды Союза писателей Республики 
Хакасия. В том числе, по его ини-
циативе был возрожден хакасский 
национальный праздник «Тун Пай-
рам», являлся одним из инициато-
ров проведения ежегодного празд-
ника «Дни тюркской письменности 
и культуры». В коллекцию вошли 
11 ед. хр., среди них личные доку-
менты: трудовые книжки, удостове-

рения, партийные билеты за 1957-2006 гг.

Кильчичаков Михаил
Еремеевич

 Михаил Еремеевич Кильчича-
ков (1919-1990 гг.) – хакасский поэт 
и драматург,  Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1987 г.), участник 
Великой Отечественной войны. Ра-
ботал главным режиссёром област-
ного комитета по телевидению и ра-
диовещанию, возглавлял Хакасское 
отделения Красноярского книжного 
издательства, заведовал литератур-
ной частью Хакасского областного 
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драматического театра. В 1947 г. дебютировал в драматургии, 
когда вышла его пьеса «Сомнение». В 1953 г. окончил Литера-
турный институт имени А.М. Горького. В 1974 г. возглавил пи-
сательскую организацию Хакасской автономной области. В кол-
лекции вошла 1 ед. хр. «Воспоминания Елены Кильчичаковой 
об отце Михаиле Еремеевиче Кильчичакове – хакасском поэте и 
драматурге, члене Союза писателей СССР, ветеране Великой От-
ечественной войны (1919-1990 гг.)».

Кузугашев Андрей
Иванович 

Андрей Иванович Кузуга-
шев (1905-1938 гг.), полномочный  
представитель Хакасии во ВЦИК 
РСФСР. Родился в селе Аскиз. В 
1918 г. окончил Аскизскую двух-
классную школу с 5-летним обуче-
нием. В 1922 г. поступил учиться 
в Минусинск на курсы бухгалте-
ров. После окончания курсов Ку-
зургашев начинает трудовую де-
ятельность в качестве бухгалтера 
в Аскизской потребкооперации. В 

1923 г. вступил в члены ВЛКСМ, избран в райком комсомола. 24 
апреля в 1924 г. Кузугашев А.И. был направлен работать пред-
седателем Аскизского раийсполкома. В октябре 1925 г. он был 
направлен помощником краевого прокурора Сибири (ПКС) по 
Хакасскому округу – камерным прокурором. В 1927 г. прошел 
повышение квалификации юриста, успешно окончив Уральские 
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юридические курсы в г. Пермь.  В этот же год был назначен за-
местителем окружного прокурора Хакасского округа. В 1928 г. 
вступил в члены ВКП(б), в 1930-1932 гг. возглавил Хакасский об-
ластной отдел народного образования. После окончания рабфака 
в Москве поступил в Московский институт сельского хозяйства 
и электрификации. По рекомендации Хакасского облисплоко-
ма был утвержден постоянным представителем от Хакасии во 
ВЦИК РСФСР.

В Коллекцию вошли документы биографического содержа-
ния за 1930-1935 гг., копия справки Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР о посмертной реабилитации Кузугашева А.И., 
рукопись статьи Н.С. Абдина «Памяти Андрея Кузугашева», фо-
тографии.  

Чебодаев Петр Иванович
Петр Иванович Чебодаев 

(1934-2016 гг.), историк, канди-
дат исторических наук, Заслужен-
ный учитель Республики Хакасия 
(1993 г.), Почетный работник выс-
шего профессионального образова-
ния Российской Федерации (2005 
г.). Родился 19 декабря 1934 г. в 
селе Бельтыры Аскизского райо-
на Хакасской автономной области. 
Окончил исторический факуль-
тет Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломо-
носова (1961-1966 гг.). Работал в 

Аскизской средней школе учителем, заместителем директора 
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по учебной работе и директором, является Почетным гражда-
нином Аскизского района (2000 г.). Работал в школе-интернате 
Таштыпского района (1978 г.), директором Хакасского книжного 
издательства (1986 г.). С 1997 г. – зав. кафедрой регионоведения, 
доцент Института Саяно-Алтайской тюркологии; с 2004 г. – до-
цент кафедры истории и политологии Института истории и права 
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.

Чебодаев П.И. являлся членом коллегии республиканского 
управления народного образования, членом ученого совета Хак-
НИИЯЛИ. Автор программы и двух учебников по истории Хака-
сии для 8-9 и 10-11 классов средней школы. По его инициативе 
создан Аскизский мемориальный комплекс, в том числе мемори-
альные доски и бюсты Героям Советского Союза М.И. Чебодае-
ву, П.Ф. Попову, воину-поэту Г.К. Суворову, памятник-обелиск в 
с. Есино. При его активном содействии было отмечено 100-летие 
Аскизской средней школы и 200-летие с. Аскиз.

В 2005 г. накануне празднования 60-летия Победы была из-
дана монография Петра Ивановича «Военный вклад Хакасии в 
победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Исследо-
вательская работа посвящена вкладу Хакасии в Великую побе-
ду, истории Хакасии периода Великой Отечественной войны. В 
ней на основе архивных и иных источников впервые комплексно 
рассмотрены вопросы мобилизации сил и средств для отпора не-
мецкой агрессии. Особое внимание уделено героизму воинов из 
Республики Хакасии. 

В коллекцию внесено 67 единиц хранения: рукописи науч-
ных трудов,  документы личного характера (удостоверения, член-
ские билеты), переписка, почетные грамоты, приветственные 
адреса, благодарственные письма, фотографии за 1966-2016 гг. В 
том числе, вошла 1 музейная вещь, 20 фотодокументов. 
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Махно Юрий Карпович
Юрий Карпович Махно (1944-

2015 гг.) родился в Хабаровском 
крае, в Хакасии проживал с 1968 г. 
Педагогическую деятельность в Ха-
касии начинал учителем истории и 
обществоведения в Бондаревской 
сельской школе Бейского района, 
в школах г. Абакана № 10, 1, 11, 6. 
Был заведующим кабинетом исто-
рии Хакасского института усовер-
шенствования учителей. С 1985 по 
2010 гг. преподавал историю в Ха-
касском государственном универ-

ситете им. Н.Ф. Катанова. 
После выхода на пенсию, будучи Ветераном труда, продол-

жил активную просветительскую деятельность, выступал с лек-
циями по истории Хакасии, публиковался в периодической пе-
чати, научных сборниках. Принимал активное участие в работе 
историко-архивного клуба «Краевед Хакасии» при Националь-
ном архиве Республики Хакасия.  

Юрий Карпович автор более 70 научных и учебно-мето-
дических работ, в том числе исследования о сибирском кре-
стьянине-мыслителе Т.М. Бондареве. Научные и краеведческие 
изыскания Ю.К. Махно посвящены также исследованию жизни 
и деятельности первого хакасского ученого Н.Ф. Катанова, пи-
сателя Н.Г. Доможакова, журналиста И.В. Барашкова-Эпчелея, 
писателей-философов Т.М. Бондарева и Л.Н. Толстого. В сферу 
краеведческих интересов вошла история населенных пунктов Ха-
касии, а также история первых школ Абакана.
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Юрий Карпович – историк-методист, имел ученое звание 
«доцент по кафедре методики преподавания истории». В 2013 г. 
заслуги Юрия Карповича отмечены вручением государственной 
награды Республики Хакасия – медалью Н.Ф. Катанова. 

В коллекцию вошли 36 единиц хранения за 1938-2014 гг. 
Дела описи включают личные документы, рукописи публикаций, 
статей Ю.К. Махно, копии статей других авторов, выписки из 
статей с пометками Ю.К. Махно, почетные грамоты, фотографии.

Топоев Юрий Гаврилович
Юрий Гаврилович Топоев 

(1952-2000 гг.), актер, драматург, 
Заслуженный артист Республики Ха-
касия. После окончания Ленинград-
ского Государственного института 
театра, музыки и кинематографии 
(ЛГИТМиК, 1974 г.) работал акте-
ром хакасской труппы Хакасского 
областного драматического театра 
им. М.Ю. Лермонтова. Сыграл более 
20 ролей, в т.ч. Тоби («Двенадцатая 
ночь» У. Шекспир, 1974); Финардо 
(«Хитроумная влюбленная» Л. де. 
Вега, 1983); Акун («Акун» М. Коков, 

1984) и др. Перевел на хакасский язык пьесы: «Слуга двух го-
спод» К. Гольдони, «Похищение красавиц» Б. Апаева. Автор кни-
ги «Мирчен оол смеется» (1997). С 1988 г. – актер и драматург 
театра «Читиген». Театр открывался его пьесой «Тахта, Айна» 
(«Остановись, Черт»). 
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Пьесы, поставленные на сцене театра: «Мирген оол, пир-
хал хат» («Непробиваемый парень» ) 1 и 2 серии (1988); «Чурта, 
чурта, Аглона» («Живи, живи, Аглона»), 1990; «Алыптар» («Бо-
гатыри»), 1998; «Алымдырлар» («Глупцы»), 2002 и др. Создал 
«Театр одного актера» в республиканской филармонии, псевдо-
ним «Мирчен» (1992). Ю.Г. Топоев был артистом фольклорного 
ансамбля «Улгер», играл на национальных музыкальных инстру-
ментах, владел искусством горлового пения. Сочинял мелодии к 
своим стихам, писал рубаи. 

Лауреат Государственной премии им. Н.Ф. Катанова в об-
ласти науки, истории, литературы, искусства и архитектуры за 
постановку пьесы «Алыптар» («Богатыри») (1999)

В коллекцию вошло 50 ед. хр. за 1969-2000 гг. Дела описи 
включают рукописи пьес, рассказов, стихов, сценарии концерт-
ных программ на русском и хакасском языках, рабочие материалы 
к творческим работам, документы личного характера (записные 
книжки, почетные грамоты, приветственные адреса, фотография) 
В опись внесены документы брата Юрия Гавриловича – Топоева 
Михаила Гавриловича – Заслуженного деятеля искусств Хакасии 
– записные книжки.

Коллекция документов 
личного происхождения немцев-переселенцев 

Ф. П-882, 66 ед. хр., 1897-1998 гг., оп. 1

Документы впервые были переданы 
на хранение в архив в 1998 году
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Иван Николаевич Беллен-
дир родился 27 октября 1906 года в 
селе Мангейм Самарской губернии 
в семье служащих. 

В 1918 году окончил сельскую 
школу I ступени Ровенской мини-
стерской школы, в 1921 году посту-
пил в школу II ступени в с. Лесной 
Карамыш АССР НП. С 3 курса по-
ступил в Марксштадский немпед-
техникум, который окончил в 1926 
году. В этом же году командирован 
во 2-й Московский государствен-
ный университет, который окончил 

в 1930 году с присвоением квалификации педагога. В 1933 году 
окончил аспирантуру при Московском государственном педаго-
гическом институте им. А.С. Бубнова с присвоением звания до-
цента. 

До 1941 года работал сначала преподавателем, а затем ди-
ректором школы в г. Энгельс. После начала Великой Отечествен-
ной войны в числе других спецпереселенцев Иван Николаевич 
Беллендир прибыл в Хакасию. Уже с октября 1941 года он был 
назначен преподавателем математики в Ташебинской школе 
Усть-Абаканского района. В 1942 году по мобилизации выбыл в 
трудовую армию в Кемеровскую область. 

После окончания войны работал преподавателем Хакасской 
областной национальной средней школы, школьным инспекто-
ром Хакасского областного отдела народного образования, заве-
дующим кабинетом математики Хакасского областного институ-
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та усовершенствования учителей.
В 1958 году Ивану Николаевичу было присвоено звание за-

служенного учителя РСФСР. 
Умер Иван Николаевич Беллендир в 1986 году.

1. Документы, относящиеся к биографии И.Н. Беллендира 
(удостоверения, справки, выписки из приказов, автобиография, 
характеристики, заявления (1926-1983), свидетельство об окон-
чании института (1931), членский билет Осоавиахима (1941), 
трудовая книжка (1939-1973), письма в трудармию от родных и 
друзей (1942-1948), почетные грамоты, приветственные адреса, 
поздравительные телеграммы и открытки (1958-1985)). 

2. Фотографии И.Н. Беллендира (фотографии с семьей 
(1914-1972), с коллегами и учащимися, выпускниками Хакасской 
областной национальной средней школы (1949-1973)).

3. Документы членов семьи (документы Н.П. Беллендира 
(1897-1928), П.В. Беллендира (1899-1914)).

Андрей Иванович Вагнер 
родился в октябре 1924 года в с. Ба-
уэр Каменского кантона АССР НП. 
После начала Великой Отечествен-
ной войны в числе других спецпе-
реселенцев был выслан в Новоси-
бирскую область. В феврале 1942 
года был мобилизован в трудовую 
армию в Свердловскую область в 
Ивдельский исправительно-трудо-
вой лагерь. В 1946 году был демо-
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билизован из трудовой армии по состоянию здоровья. 
Впоследствии вел активную работу по реабилитации совет-

ских немцев. Андрей Иванович был внештатным корреспонден-
том газеты «Neues Leben», организовал общество «Возрождение» 
в п. Курагино Красноярского края, был одним из организато-
ров «Возрождения» в г. Минусинске. Работал в Администрации 
г. Абакана ответственным секретарем комиссии по реабилитации. 

1. Документы, относящиеся к биографии А.И. Вагнера 
(свидетельство о рождении, справка об инвалидности, удосто-
верения депутата, удостоверения к медалям, почетные грамоты, 
благодарности (1924-1995), копии документов о реабилитации, 
справки, свидетельство о смерти (1963-1996), переписка с редак-
цией газеты «Neues Leben» (1957-1989)).

2. Документы об истории советских немцев, собранные 
А.И. Вагнером (карта АССР НП. Список переименованных насе-
ленных пунктов (1991), тексты песен на немецком языке (1962-
1966), статьи из газет о проблемах советских немцев (1964-1996), 
статистические данные о гражданах немецкой национальности на 
территории Хакасии (1989-1992), газеты и журналы (1990-1992)).

3. Фотографии А.И. Вагнера (на учредительной Конферен-
ции хакасского регионального общества немцев «Видергебурт» 
(1991), фотопортрет (1996)).
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Коллекция документов участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Ф. Р-655, 556 ед.хр., 1906-2014 гг., оп.1

Документы впервые были переданы 
на хранение в архив в 1987 году

 Во исполнение приказа Архивного отдела крайисполкома 
от 28.11.1986 г. № 28 «Об усилении работы государственных ар-
хивов по отбору и приему документов личного происхождения от 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Хакас-
ский областной государственный архив в 1987 году начал рабо-
ту по сбору документов участников войны. В газете «Советская 
Хакасия» было сделано объявление о том, что архив ведет прием 
документов участников Великой Отечественной войны на вечное 
хранение, на которое откликнулись сами ветераны и их родствен-
ники. В итоге за первый год уже было собрано 108 документов. С 
тех пор Коллекция регулярно пополняется, проводятся социаль-
ные и гражданско-патриотические акции по приему документов, 
посвященных Великой Отечественной войне. Коллекция сфор-
мирована по личностям ветеранов фронта и тыла периода 1941-
1945 гг. 

Разделы описи 1 – документальные материалы

Фронтовые письма, удостоверения, телеграммы, анкеты ве-
теранов, воспоминания, грамоты, фотографии, плакаты, автобио-
графии, дневники участников Великой Отечественной войны и 
их семей.
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Абдин Феофан Антонович

Родился в 1917 г. в Ширин-
ском районе Хакасской автономной 
области. После окончания школы 
коммунистической молодежи, за-
тем в г. Канске культпросветшколы, 
в 1939 г. был призван в Армию. По 
возвращению в 1941 г. женился. С 
началом войны был призван в ряды 
Красной армии. После обучения на 
курсах политработников в г. Ново-
сибирске был отправлен на фронт. 
Погиб в бою 25.12.1941 под Тулой.

Абдин Петр Иванович

Родился в 1922 г. в Ширин-
ском районе Хакасской автоном-
ной области. Призван в армию 
01.01.1942 г. Учился в г. Кемерово 
в военном училище, затем был от-
правлен на фронт.
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Родин Григорий Иванович

Родился в 1923 г. В 1941 г. был 
призван на военную службу в со-
ставе 309-й Пирятинской дивизии в 
возрасте 18 лет. 8 августа 1942 г. ра-
нен. После восстановления вернул-
ся в строй Пирятинской дивизии. 
17 января 1943 г. ранен повторно. 
После восстановления вернулся на 
фронт. Третье ранение получил 15 
января 1944 г., но продолжил слу-
жить в своем батальоне. Закончил 
войну в Померании.

Родин Илья Иванович

Призван в 1941 г. Погиб 11 
ноября 1943 г. около деревни Но-
во-Гончарово Смоленской области.



ГКУ РХ «Национальный архив»

180

Чебодаев Михаил Иванович – 
Герой Советского Союза

Родился 10 июля 1922 г. в аале 
Усть-Киндирла. 

Окончил педагогическое учи-
лище в Абакане, работал учителем 
начальной школы в селе Аскиз. В 
ряды РККА призван Аскизским 
райвоенкоматом в 1941 г. Красно-
армеец, разведчик взвода пешей 
разведки 955 стрелкового полка 
309-й Пирятинской стрелковой ди-
визии. Особо отличился в битве за 
Днепр. Выполняя боевое задание в 
ночь с 21 на 22 сентября 1943 года, 

проявил исключительный героизм и находчивость. Под сильным 
огнем противника он одним из первых переправился на правый 
берег Днепра и уничтожил вражескую огневую точку. При от-
ражении контратаки противника, силы которого превосходили 
наши более, чем в 5 раз, Чебодаев М.И. поднял группу бойцов и с 
криком «За Родину» бросился в рукопашную схватку, где лично 
уничтожил 14 солдат противника. И, будучи раненым, до конца 
не покинул поля боя. За этот подвиг Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 октября 1943 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Также приказом по 309-й стрелковой Пирятинской 
дивизии № 055/н от 11 октября 1943 г. за форсирование Днепра 
Михаил Иванович был награжден орденом «Красной Звезды».

25 февраля 1945 г. Герой Советского Союза, комсорг под-
разделения, гвардии ефрейтор Чебодаев Михаил Иванович погиб 
смертью храбрых. Похоронен на воинском кладбище в г. Скуодас 
Литовской области
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Янгулов Аристарх Трофимович

Родился в 1906 г. Член ВКП(б) 
с 1939 г. Член Военного Трибунала 
Красноярского гарнизона, майор 
юстиции. На судебной работе рабо-
тал с 1932 г., в системе трибунала с 
августа 1941 г. 

Зубков Василий Дмитриевич

Родился 22 марта 1918 г. в 
деревне Успенка Краснотуранско-
го района Красноярского края. На 
срочную службу в армию призван 
28.09.1938 г. Абаканским горво-
енкоматом Хакасской автономной 
области и направлен в 12-й трижды 
Краснознаменный Алтайский кава-
лерийский полк 31-ой кавалерий-
ской дивизии на Дальний Восток. В 
начале июля 1941 года В.Д. Зубков 
направляется на Карельский фронт. 
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В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе роты бронебойщиков 827-го стрелкового пол-
ка 302-ой стрелковой дивизии 51-ой армии Северо-Кавказского 
фронта, замполит, старшина. Тяжело ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени и Славы III степени, двенадца-
тью боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован в дека-
бре 1942 г. Работал в организациях и на предприятиях г. Аба-
кана Хакасской автономной области, занимался общественной 
работой. Награждался почетными грамотами и благодарностями. 
Умер. Похоронен в г. Абакан.

Кондратьев Василий Иванович

Родился в 1921 г. в Москов-
ской области. С 1941 г. в январе был 
отправлен в Омскую военно-авиа-
ционную школу пилотов.  В 1942 г. 
в составе экипажа вылетал на бое-
вые вылеты. Пилот, командир зве-
на. Погиб 5 мая 1943 г. 
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Куминов Григорий Антонович

Родился в 1918 г. в Алтайском 
крае. В 1936 г. вступил в члены Ле-
нинского комсомола. В ноябре 1941 
г. в составе 192 Отдельного лыжно-
го батальона прибыл в действую-
щую армию в состав 7-ой отдельной 
армии на оборону города Ленингра-
да с севера против белофиннов. 24 
февраля 1945 г. был тяжело ранен и 
отправлен в глубокий тыл на изле-
чение.

Иванцова Анастасия Михайловна

Родилась в 1917 г. Орденоносец, 
ветеран труда.
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Соломатова Евдокия Васильевна

Родилась в 1913 г. Орденоно-
сец, ветеран труда. 

Яковлева Пелагея Яковлевна

Родилась в 1911 г. Орденоно-
сец, ветеран труда.

С начала трудовой дея-
тельности и до ухода на пенсию 
Иванцова А.М., Соломатова Е.В., 
Яковлева П.Я. трудились в строи-
тельном управлении № 32 треста 
«Абаканпромжилстрой» Участни-
цы Великой Отечественной войны, 
ветераны труда. В 1966 году за до-
бросовестный, героический труд 
они были награждены орденом Ле-
нина, у них много Почетных грамот 
от горкома КПСС, администрации 
треста «Абаканпромжилстрой».
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Шоев Николай Николаевич 

Родился 6 июня 1910 г. в улусе 
Райков Усть-Абаканского района. В 
июле 1942 года ушел добровольцем 
на фронт. Войну прошел гвардии 
рядовым 78 отдельной доброволь-
ческой бригады красноярцев-си-
биряков 65 гвардейской Рижской 
стрелковой дивизии. Был несколь-
ко раз ранен, контужен. Награжден 
орденами «Великой Отечественной 
войны» 1 и 2 степени, многими бо-
евыми наградами. Н.Н. Шоев дол-

гие годы трудился в финансовых органах области, награжден 
медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», удо-
стоен звания «Ветеран труда», «Отличник финансовой работы». 
В 1990 г. являлся членом областного Совета ветеранов войны и 
труда, внештатным корреспондентом газет «Советская Хакасия» 
и «Ленин Чолы».

Шоев Варлаам Георгиевич

Родился в 1913 г. в с. Синявино Чарковского района. В 1933 
году окончил художественный техникум, в 1934 году выехал в 
Ленинград для прохождения учебы. Был вольнослушателем в 
Академии художеств им. Репина. 

В.Г. Шоев работал художником в издательствах, в редакци-
ях многотиражных газет г. Ленинграда. В июле 1941 года ушел 
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добровольцем на фронт в составе 
1-ой гвардейской дивизии народ-
ного ополчения г. Ленинграда. На 
фронте был командиром миномет-
ной роты, несколько раз контужен. 
Принимал участие в освобождении 
Праги. В.Г. Шоев награжден орде-
ном «Красной Звезды», медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение 
Праги» и многими другими бо-
евыми наградами. После войны 
В.Г. Шоев работал художником-о-
формителем, заслужил звание «По-
четный ветеран труда».

Журавель Николай Иванович

Родился Н.И. Журавель 19 де-
кабря 1908 года в с. Мыховцы Пол-
тавской области. До войны окон-
чил Иркутскую правовую школу, 
работал судьей в Забайкалье. Затем 
в городе Абакане – старшим следо-
вателем областной прокуратуры. В 
1941 году ушел на фронт и осенью 
попал в окружение, был ранен. С 
группой бойцов попал к партиза-
нам и с октября 1941 по 1942 год 



187

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам личного происхождения

участвовал в партизанском движении на территории Сафонов-
ского и Ярцевского районов Смоленской области. Был избран в 
состав штаба партизанских отрядов военным прокурором. По-
сле воевал в составе корпуса сибиряков-добровольцев в составе 
19-го Сталинского гвардейского стрелкового корпуса сибиря-
ков. К концу войны – военный следователь военной прокурату-
ры 93-й стрелковой Миргородской Краснознаменной дивизии 
3-го Украинского фронта. Закончил войну Н.И. Журавель воен-
ным следователем гвардии капитаном юстиции. Имеет награды: 
Орден Красной Звезды, медали за освобождение Белграда, Бу-
дапешта, «За победу над Германией» и др. награды. Участник 
Великой Отечественной войны, гвардии капитан юстиции, во-
енный следователь, участник партизанского движения на Смо-
ленщине.

Шарневский Павел Ричардович 

Родился 29 июня 1905 г. Во 
время и после войны работал в 
редакции газеты «Красноярский 
рабочий», был редактором много-
тиражной газеты «Дни Уйбата», 
издававшейся на строительстве Уй-
батского оросительного канала и 
дивизионной газеты 309 стрелковой 
Пирятинской дивизии, сформиро-
ванной в Хакасии.
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Сокуров Николай Евлампиевич

Родился в 1909 г. в г. Мину-
синске. В 1927 году окончил Мину-
синскую 9-летнюю школу 2-ой сту-
пени. Удостоверение об окончании 
этой школы давало возможность 
работать ее выпускникам учителя-
ми в школах 1 ступени, и поэтому 
в этом же году Николай приступа-
ет к работе в качестве учителя и 
заведующего сначала в школе села 
Красный Хутор, а затем в селе Очу-
ры Бейского района. В 1931 году 

Сокуров Н.Е. призывается Хакасским военкоматом в армию. В 
1937 году, дослужившись до командира стрелковой роты, он де-
мобилизуется. После демобилизации приезжает в г. Абакан и всю 
свою жизнь, до самой смерти, связывает с городом. С июля по 
сентябрь 1941 года был командиром строительного батальона в 
г. Красноярске, где монтировался эвакуированный с запада завод. 
С сентября 1941 года по ноябрь 1944 года воевал на Калининском 
и Прибалтийском фронтах, освобождал города: Псков, Невель, 
Великие Луки, восточную Латвию. Воевал в районе Ленинграда 
и знаменитых Синявинских болотах. В 1943 году вступил в ряды 
ВКП (б). Начал войну лейтенантом и закончил в звании майора, 
получил несколько тяжелых ранений и контузий. В ноябре 1944 
года был направлен в распоряжение Сибирского военного окру-
га, откуда прибыл в Абакан. За службу в рядах Советской Армии 
награжден медалями и орденом Красной Звезды.
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Суходоева Зинаида Петровна

Родилась в 1922 г. на ст. Сон, 
Боградского района Хакасской Ав-
тономной области Красноярского 
края. В 1937 г. окончила 7 классов. 
После окончания месячных кур-
сов учителей начальных классов 
в г. Абакане осенью 1937 г. была 
направлена в Знаменскую началь-
ную школу Боградского района. В 
1942 г. была призвана в ряды ВМ 
флота на Дальний восток, где про-
служила по ноябрь 1945 г.

Мохов Антон Николаевич

Родился 23.05.1913 г. в ул. 
Райков Усть-Абаканского района 
ХАО. Призван в июне 1941 г. Аскиз-
ским РВК ХАО. В боевых действи-
ях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного, 1-го,2-го Укра-
инских фронтов, офицер-командир 
танковой роты-55-й гв. танковой 
бригады. В 1944 г. ранен, лечился в 
госпитале в г. Красноярске. 
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Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степе-
ни, Красной Звезды, медалями: «За освобождение Будапешта», 
«За освобождение Вены», «За победу над Германией». Демоби-
лизован в феврале 1946 г. в г. Абакан. Работал директором Хакас-
ской национальной школы, старшим преподавателем Абаканско-
го пединститута. Был направлен в Киргизию, работал доцентом 
Киргизского государственного университета. В 1993 г. вернулся 
в г. Абакан. Умер 1.05.2005 г. 

Пашков Федот Гаврилович

Родился 15 марта 1925 года в Бо-
градском районе, деревня Толчея. В 
1943 г. был призван в армию и по-
шел учиться в пехотного училища. 
В августе 1943 после окончания 
обучения был отправлен на фронт. 
Прибыл на 3-й Прибалтийский 
фронт в июле 1944 года. Был Ко-
мандиром стрелкового взвода. Был 
ранен в бою, и комиссован в 1944 г.  
Работал 13 лет электриком в Аба-
канской сплавной конторе. А с 1969 
года трудился на Абаканском опыт-
но механическом заводе – заточ-

ник-шлифовщик инструментального цеха. Умер 5 декабря 1996 г.
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Соколов Георгий Лукич

Участвовал в боевых действи-
ях с июня 1941 по март 1942 гг. в 
составе 46-го стрелкового полка, 
был стрелком, рядовым. После ра-
нения был демобилизован.

Михайлюк Данил Никитьевич 

Родился в 1923 г. Рядовой, 
был ранен в бою, пропал без вести 
в марте 1943 г.
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Бызов Георгий Яковлевич 

Родился в 1921 г. Военную присягу принял 1 мая 1940 года. 
Проходил службу в Вооруженных силах СССР с 5 февраля 1940 
года по 12 мая 1947 года. Участвовал на фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1 июля 1941г. по 9 мая 1945 г. С начала войны 
служил на Западном фронте в должности командира взвода. По-
сле первого ранения в декабре 1941 года получил краткосрочный 
отпуск. Был первым, кто прибыл с фронта в Бейском районе, село 
Табат. Прибыл на костылях, после поправки снова отправился на 
фронт, в должности командира минометного взвода на Калинин-
ском фронте воевал до 1943 г. После курсов младших лейтенан-
тов по профилю минометчика в 1944 г. направлен помощником 
командира автоматного взвода на Воронежский фронт. После 
третьего ранения и контузии, после госпиталя попадает на пер-
вый Украинский фронт и в должности командира минометно-
го взвода в составе 31 стрелковой дивизии освободил Украину, 
прошел с боями всю Польшу, двигался к Германии, освобождая 
Чехословакию. 9 мая 1945 года – весть об окончании войны, его 
застала в чехословацком г. Яблонец. Война еще не закончилась, и 
с боями они шли к р. Эльбе через немецкие города Бунцлау, Брес-
лау. Только 12 мая 1947 года Бызов Георгий Яковлевич вернулся 
домой в звании старшего лейтенанта.

Перекрещенко Екатерина Федоровна

Родилась в г. Минусинске в 1920 году. После смерти отца 
семья переехала в Абакан. С 1937 года, после окончания краевой 
школы пионервожатых, работала старшей пионервожатой в аба-
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канской школе № 10 (ул. Пушки-
на, 92). Дети ее очень любили, они 
ходили вместе с ней в походы по 
партизанским местам, совершали 
различные экскурсии. В июле 1941 
года закончила медицинские курсы 
медсестер и ушла на фронт. Шесть 
раз была ранена медсестра Перекре-
щенко и каждый раз возвращалась 
в строй. На ее счету более пятисот 
спасенных человеческих жизней. 17 
января 1944 года вместе с бойцами 
своей части ушла в разведку, где 
была тяжело ранена и скончалась 
от потери крови на руках своих бо-
евых товарищей. Похоронили ее 
в Калининской области, в деревне 

Скураты. А в 1957-м перезахоронили в братской могиле в Псков-
ской области, в селе Алушково. За участие в боевых действиях 
Екатерина Федоровна Перекрещенко награждена орденами Крас-
ной Звезды и Красного Знамени, медалью «За отвагу».

Топоев Михаил Владимирович

Родился 1895 г. в Аскизском районе. Работал в Колхозе 
им. Сталина. Призван в 1942 г. В 1943 г. был ранен в бою. 
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Орешков Михаил
Константинович

Родился 6 марта 1918 года в 
улусе Бея Уйбатского сельсовета 
Усть-Абаканского района Хакас-
ской автономной области. В сентя-
бре 1938 года был призван в ряды 
Советской армии, служил красно-
армейцем-наводчиком в Еврейской 
автономной области. В ноябре 1940 
года уволился в запас. В июле 1941 
года был призван по мобилизации и 

был послан в Белоцерковское военно-пехотное училище в городе 
Томске. В декабре 1941 года прибыл на фронт, участвовал в боях 
на Волоколамском направлении, занимал должность помощника 
командира отделения в звании младшего сержанта. В 1942 году 
был ранен в кисть левой руки, направлен в госпиталь в Иванов-
скую область в город Гусь Хрустальный. В феврале 1942 года по-
сле госпиталя попал в 202-й полк под Москвой. За период с 1942 
года по 1943 год занимал разные должности командного состава. 
В марте 1943 года участвовал в боях за город Белый Калинин-
ской области. В октябре 1944 года получил назначение на долж-
ность командира огневого взвода, его бригада прибыла и всту-
пила в бой на территории Венгрии. С апреля 1945 года до конца 
войны исполнял обязанность командира батареи. В феврале 1945 
года участвовал в боях в составе 3-го Украинского фронта. По-
сле окончания войны остался служить в рядах Советской армии. 
Согласно его военному билету, уволен в запас только 5 февраля 
1957 года. 
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Орешкова Зоя Ивановна

Родилась 20 декабря 1918 г. в аале Чарков Усть-Абаканско-
го района. В 1938 г. поступила на биолого-химический факультет 
в Красноярский педагогический институт. С 1940 г. работала за-
вучем Чарковской семилетней школы. В военные годы руководи-
ла школой. В составе агитационной бригады ходила по домам и 
рассказывала о ходе войны. В 1947 г. вступила в КПСС. Работала 
учителем биологии в Уйбатской школе более 40 лет.

Сергеев Алексей Тимофеевич

Родился в 1925 году, рядовой, в 1944 году находился в эва-
когоспитале. Награжден медалью «За Победу над Германией».

Тинников Еремей Егорович

Родился в 1923 году в селе Ширыштык Каратузского рай-
она (колхоз «Сила» Усть-Абаканского района) Красноярского 
края. Призван в армию Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Ве-
ликой Отечественной войны, рядовой, стрелок. Пропал без вести 
в марте 1944 года. Найден 18.09.1997 года отрядом «Пирамида» 
города Холм Новгородской области у Пустыньки-2 Холмского 
района Новгородской области. Захоронен 18.09.1997 года в по-
селке Первомайский Холмского района Новгородской области.
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Кобыжаков Николай Васильевич

Биографических сведений не обна-
ружено.

Козловский Александр Дмитриевич

Заслуженный учитель РСФСР, член союза писателей России.

Нестеренко Петр Савельевич

Родился в 1924 г. Ушел на 
фронт добровольцем, был развед-
чиком, получил ранение, инвалид 
1 группы. При Сталинградской бит-
ве, его посчитали убитым, и его имя 
внесено на стеллу в списке убитых 
в Волгограде.
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Кыштымов Федор Васильевич

Гвардии рядовой, участник Вели-
кой Отечественной Войны.
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Селигеева А.М. 103
Семёнов Г.У. 13
Семигин Г.Ю. 107
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Сергеев А.Т. 195
Сидоренко-Онищук А.А. 157
Сипкин В.А. 12
Слесарева, К.П. 12
Слободская М.А. 158
Словина С.Д. 46, 56, 92, 123, 124
Соломатова Е.В. 184
Соколов Г.Л. 191
Сокуров Н.Е. 188
Сострижинковский А.Ф. 103
Спарро П.Р. 136
Спирин Н.А. 11, 113
Спирина А.Н. 113
Спирина В. 156
Станишевский Ф.А. 157
Старых М.Н. 157
Субраков В. П. 13
Султреков К. 156
Сунчугашев Я.И. 137
Суходоева З.П. 189
Сысолятин Г.Ф. 86

Тачеева Т.Г. 34
Тетюков П.С. 13
Тинникова-Аткнина И.В. 103
Тинников Е.Е. 195
Тоболов Е.С. 11, 12
Тогочакова К.Е. 61
Тодикова А.И. 74, 156
Тодышев К.С. 88
Толстой Л.Н. 171
Томозов К.А. 11
Топанов А.М. 16, 17, 56, 58, 108, 
144
Топоев И. 109

Топоев М.В. 193
Топоев Ю.Г. 172

Торосов М.Г. 88
Трофимова О.В. 157
Трошкина В.Н. 97
Трояков Г.Г. 18
Трояков П.А. 74
Труфанов Ф.Д. 158
Тугарин А.П. 157
Тугужеков А.В. 61
Тугужекова В.Н. 96
Тыщик П.А. 13
Тыщик Ф.П. 13
Тюньдешев Г.А. 133

Ульянов И.Ф. 157, 158
Унгвицкая М.А. 96
Урбен А.И. 13

Файн Я. 59
Фигейредо Г. 63
Филатов А.А. 104
Филатова Б. 104
Филатова Е.Ф. 104
Филатова Л. 104
Филатова Н.А. 104
Фоменко С.Р. 158
Филиппов И.У. 158
Фоменко С.Р. 158

Хачатурян А. 57, 58
Хубецов Р. 60
Хугаев Г. 60
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Цыбина (Наговицина) В.В. 163
Цыганкова Н.Т. 157

Чако К. 63, 66
Чанков Д.И. 45
Чаптыкова С.С. 107, 156
Чарков В.И. 64
Чарков К.В. 66
Чаркова В.В. 66
Чаркова К.С. 140
Чебодаев М.И. 170, 180
Чебодаев П.И. 169
Чебодаева В.П. 153
Чебодаева С. 109
Челбораков Г.И. 155
Черепахина В. 142 
Чеботарев И.В. 157
Чекмарева М.А. 142
Черепанов Д.П. 25
Чернов А.С. 12
Чустеев В. 156

Шалгинов Н.Ф. 113
Шалгинов Ф.Д. 113
Шалгинова А.И. 82, 83, 157
Шалгинова Т.Ф. 111
Шарневский П.Р. 187
Шварц Е. 109
Шварцман А.В. 123, 124
Шварцман Н.А. 142
Шекспир У. 58, 63, 109, 172
Шиллер Ф. 63, 108
Шлык В.В. 117
Шлык В.Ф. 114, 121, 122
Шлык Л.К. 119

Шмидт К.Г. 125, 128
Шнейдер А.Р. 70, 88
Шоев А.Е. 12
Шоев Н.Н. 158, 185
Шоев В.Г. 185
Шостакович Д. 57, 58, 59
Шраг В.И. 136
Штерцер М. 142
Штыгашев В.Н. 36, 38, 77
Штыгашев  П.Т. 85
Шулбаева В. 63
Шурышев А. 156
Шушеначев И.В. 130

Щетинин А.Т. 151
Щукин А.В. 143, 149

Юмагулов А. 63

Яворский В.Л. 135
Яворский О.В. 135
Яворская В.Н. 135
Яворская К.А. 96
Яковлева П.Я. 184
Янгулов А.Т. 181
Янгулова С.Е. 25
Ярилов А.А. 70
Яськов А. 142
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ГЕОГРАФИЧЕСКИй УКАЗАТЕЛЬ
Абакан г. 10, 11, 19, 24, 26, 28, 31, 
32, 35, 36, 37, 38, 39, 53, 56, 57, 62, 
64, 71, 84, 89, 93, 105, 106, 111, 115, 
116, 119, 120, 136, 140, 141, 144, 
147, 155, 156, 157, 171, 176, 180, 
182, 186, 188, 189, 190, 192
Алма-Ата г.  139
Алтай 119
Алтайский край 19, 141, 183
Алтайский р. 59, 61, 67
Аршаново с., д. 59, 61, 67, 149, 150
Аскиз с. 44, 89, 156, 168, 170, 180
Аскизский  р. 32, 44, 46, 48, 99, 108, 
153, 158, 159, 162, 169, 170, 193
Ачинск г. 105, 106

Бауэр с. 175
Бейский р. 36, 8, 51, 136, 166, 171, 
188, 192 
Белый г. 194
Белый яр с. 68
Бельгия 96
Бельтыры с. 169
Белянка с. 39
Бея ул. 194
Бирилюсский р.  104, 106
Бичура с. 90
Бишкек г. 28
Бобровое п. 19
Боградский р. 11, 189, 190
Боград с. 44
Большая Cея ул. 21
Большое Озеро с. 130
Борисоглебск г. 40
Брагино с. 151
Бурятия респ.  90, 136, 152
Бурятская  АССР 90, 152

Брянск г. 115, 119, 121
Брянская обл. 115

Венгрия 23, 194
Владивосток г. 42
Воронеж г. 40, 55, 58
Воротын с. 119
Воротынский р. 119

Горьковская  обл. 119
Гусь Хрустальный г. 194

Екабпилсе г. 93
Екатеринбург г. 155
Ефремкино п. 9

Запорожье  с. 26
Западно-Казахстанская обл. 139
Знаменка с. 11

Ивановская обл. 194
Иваницкий р. 166 
Измир г. 27
Иман г.  26
Иркутск г. 41, 135, 137, 167
Иркутская обл. 11, 136, 153
Иудино с. 159

Казахстан 55, 119
Казахская ССР 19
Калининская обл. 193, 194
Камчатская обл. 26
Карагай д. 155
Каратузский р. 141, 196
Киев г. 135
Кизел г. 150
Китай 27, 52
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Когунек с. 152
Кокчетавская обл. 19
Красное озеро д. 51  
Краснотуранский р. 181
Красноярск г. 11, 43, 47, 60, 69, 75, 
94, 110, 133, 135, 136, 188, 189
Красноярский край 11, 35, 39, 46, 
51, 74, 93, 104, 105, 107, 130, 141, 
149, 152, 163, 166, 176, 181, 189, 
196
Куба респ. 23, 75
Курагинский р. 151
Курагино п. 176
Курская обл. 39
Кызласово с. 32
Кызыл 23, 120
Кыргызстан респ. 25, 28

Латвия 188
Латвийская респ. 93
Ленинград г. 44, 55, 75, 118, 147, 
148, 149, 183, 185, 186, 188
Лесной Карамыш с. 174
Литва 41

Магаданская обл. 22
Майкоп г. 115
Мангейм с. 174
Маркс г. 125
Меликес г. 140
Минусинск г. 23, 35, 80,119, 120, 
144, 149, 168, 176, 188, 192
Минусинский уезд 80, 88, 89, 120, 
158
Молотовская  обл. 150
Монголия 23, 24, 27, 63, 88, 101
Москва г. 17, 41, 48, 52, 132, 135, 
166, 169, 194

Новгород г. 149
Новгородская обл. 1 75, 196
Ново-Гончарово д.  179
Новосибирск г. 26, 38, 52, 55, 74, 
94, 130, 178
Новоселовский р. 74
Нижне-Ангарск п. 152

Означенное с. 136
Ольшанка с. 166
Омск г. 110, 141, 145

Папушино ул. 146
Парная с. 130
Подлесное с. 125
Подлесновский р. 125, 126
Политов ул. 84
Польша 11, 23, 192
Поросенов ул. 145 
Приморский кр. 26, 51
Пугачев г. 125

Райков ул. 185, 189
Республика Хакасия 5, 6, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 35, 37, 38, 62, 64, 
65, 67, 70, 74, 77, 82, 83, 86, 87, 89, 
90, 91, 92, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 
103, 105, 106, 107, 109, 111, 112
Рига 93

Самарская губ. 174
Санкт-Петербург г. 23, 54
Сапогово с. 147
Саратов г. 125
Саратовская обл. 125, 126
Свердловская  обл. 126, 175
Свобода пос. 115
Северо-Байкальский р. 152
Северный Кавказ 119
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Синявино с., д. 72, 185
Смоленская обл. 179, 187
Сталинград г. 40
США 28

Табат с. 192
Таджикистан 55
Ташкент 19, 55
Таштып с. 44, 159
Таштыпский р. 21, 155, 162, 170
Толчея д. 190
Томск г. 194
Тувинская АССР 161
Туркестан г.  28
Турция 27, 28, 63
Тыва респ. 100, 102, 136

Узбекистан 55
Уйбат с. 148
Улан-Батор г. 23
Улан-Удэ г. 90, 152
Улуг-Хемский р. 154
Урал 119
Уральск г. 139
Успенка д. 181
Усть-Абакан пос. 37, 38
Усть-Абаканская вол. 80
Усть-Абаканский р. 9, 47, 67, 72, 
147, 148, 166, 174, 185, 189, 194, 
195, 196
Усть-Киндирла ул. 108, 180
Усть-Камышта а. 44, 46
Усть-Таштып п. 44
Усть-Тунгужуль п. 151
Усть-Чуль с., у. 32, 48, 153
Усть-Уйбатский с/с. 18
Усть-Фыркал с. 9, 145
Усть-Фыркальская вол. 13
Уфа г. 9

Финляндия 28, 63
Франция 23
Фыркал с. 97

Хакасская автономная обл. 11, 16, 
17, 18, 21, 32, 36, 37, 44, 46, 51, 59, 
60, 67, 70, 93, 97, 106, 108, 126, 134, 
149, 162, 163, 164, 168, 169, 178, 
181, 182, 189, 196
Харьков г. 9
Холм г. 196
Холмский р. 196
Хызыл Хас ул. (Красный яр)  47

Чаа-Холь (Чаа-Холе) п. 154
Чадан г. 154
Чарковский  р. 158, 185
Чарково ул. 80
Чарков а. 195
Челябинск г. 104
Черемхово г. 11
Чернигов г. 166
Черниговская обл. 166 
Черногорск г. 12, 18, 163, 164
Чехословакия 23, 192
Чипушево д. 104, 106
Читинская обл. 136
Чустеево д. 13

Шарыпово г. 133
Шарыповский  р. 130
Швейцария 28
Ширынтык с. 141
Ширинский р. 9, 13, 14, 97, 99, 125, 
144, 145, 146, 151, 152, 178
Шушенское с., п. 22, 120

Энгельс г. 126, 174

Якутск 135, 137
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СПИСОК СОКРАЩЕНИй 

а. – аал
ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 
вол. – волость
ВПШ – высшая партийная школа
г. – город
гг. – годы
ГК – Городской комитет
ГКУ РХ «Национальный архив» – Государственное казенное уч-
реждение Республики Хакасия «Национальный архив»
губ. – губерния
КГБ – комитет государственной безопасности
МГУ – Московский гуманитарный университет
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
обл. – область
Обком – областной комитет
р. – район
респ. – республика
РСФСР – Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика
с. – село
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
СОШ – средняя общеобразовательная школа
ул. – улус
ХакНИИЯЛИ – Хакасский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории
ХГУ – Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
ЦК – Центральный комитет 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
ШКМ – школа крестьянской молодежи
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